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ЧАСТЬ I

О 3 Е М Л Ъ.





Земля какъ членъ солнечной системы.

Было время, когда люди считали землю за большую плоскость, 
помещенную въ центре вселенной. Они полагали, что солнце, луна 
и звезды ходятъ по небу и заходятъ за края земной площади. Но 
теперь всякш знаетъ, что земля шарообразна, и что видимыя дви- 
жешя солнца и звездъ объясняются движешемъ самого земного 
шара. Онъ вращается на оси и обходить вокругъ солнца. Полный 
поворотъ на оси земля совершаетъ въ двадцать четыре часа, и этому 
движение мы обязаны сменою дня и ночи. Вокругъ солнца, которое 
находится на разстоянш приблизительно 20,000,000 миль отъ насъ, 
земля обходить въ 365 дней и несется на своей орбите со ско
ростью 14,500 миль (102,000 верстъ) въ часъ. При этомъ ось земли 
не перпендикулярна къ плоскости орбиты, а наклонена къ ней подъ 
угломъ въ 231/2° и остается всегда параллельна самой себе. Вслед- 
cTBie такого наклонешя земной оси и движенья земного шара во
кругъ солнца, дни и ночи не всегда бываютъ одинаковой длины, 
и времена года въ известномъ порядке сменяются одно другимъ. 
Кроме земли, вокругъ солнца обходятъ еще несколько другихъ не- 
бесныхъ телъ. Древше назвали ихъ планетам и, т. е. странниками.

Известно восемь большихъ планетъ. Ближайшая къ солнцу на
зывается Меркур1емъ, а за нею следуютъ по порядку: Венера, 
Земля, Марсъ, Юпитеръ, Сатурнъ, Уранъ и Нептунъ.

Сверхъ того есть еще больше сотни мелкихъ планетъ, обходя- 
щихъ вокругъ солнца между орбитами Марса и Юпитера.

Одне планеты гораздо больше земли, друпя значительно меньше, 
но все оне вращаются на своихъ осяхъ съ запада на востокъ (если 
смотреть на солнечную систему съ северной стороны) и невиди
мому представляютъ много общаго съ землею. Есть основаше пред
полагать, что по крайней мере кЬкоторыя планеты окружены атмо-
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сферой съ облаками и воздушными течешями. На Марсе известны 
материки и моря, и полюсы на этой планете, какъ и на земномъ 
шаре, покрыты сн'Ьгомъ и льдомъ.

Подобно тому, какъ планеты обходятъ вокругъ солнца, вокругъ 
н4которыхъ изъпланетъ обходятъ друия т'Ьла, называемый лунам и, 
или сп утн и кам и . У земли одна луна, у Марса дв-Ь, у Юпитера 
четыре, у Сатурна восемь, у Урана четыре и у Нептуна одна. Все 
эти планеты (включая, конечно, и землю), вместе со своими спут
никами обходяпця вокругъ солнца, какъ своего центра, составляютъ 
солнечную  систему.

Солнце находится на разстоянш приблизительно 20,000,000 миль 
отъ земли. Ближайшая къ солнцу планета Меркурш отстоитъ отъ 
него на 7‘/г миллюновъ миль, а наиболее удаленная, Нептунъ, на 
589 миллюновъ миль. Разстояше отъ одной стороны солнца до 
другой черезъ центръ или, другими словами, д1аметръ солнца— 
183,000 миль. Если бы вокругъ земного шара была проведена же
лезная дорога, то поездъ со скоростью 45 верстъ въ часъ обошелъ 
бы землю въ одинъ месяцъ; путешествие же вокругъ солнца съ 
такою же скоростью потребовало бы бол'Ье девяти лета. Подобнымъ 
же образомъ мы можемъ лучше всего получить хоть какое нибудь 
представлеше о разстоянш солнца отъ насъ. Поездъ, покинувъ 
землю 1 января 1878 года и, пробегая безостановочно по 45 верстъ 
въ часъ, достигъ бы солнца не раньше какъ въ половине 2216 года! 
Таково разстояше и таковы размеры центральная тела нашей си
стемы. Более 1,200,000 земныхъ шаровъ понадобилось бы, чтобы 
составить одно солнце.

Наблюдая солнце въ телескопъ, нашли, что на его поверхности 
есть пятна. Пятна эти появляются всегда на одномъ и томъ же 
краю солнца, проходятъ черезъ его дискъ приблизительно въ 
тринадцать дней, доходятъ до противоположнаго края и пропадаютъ 
загЬмъ, появляясь черезъ известный промежутокъ времени снова 
на томъ же краю, на которомъ оне показались въ первый разъ. 
Это правильное движете пятенъ указнваетъ на вращеше самого 
солнца на оси и притомъ на вращеше более медленное, чемъ вра
щеше земли. Солнце делаетъ полный поворота на оси приблизи
тельно въ двадцать пять нашихъ дней, и направлеше этого дви- 
жешя то же самое, что и на земле.

Самое существенное различ(е между солнцемъ и всеми плане



тами состоитъ въ томъ, что св'Ьтъ солнца исходить изъ него са
мого, между тгЬмъ какъ св'Ьтъ земли и иеЬхъ другихъ планетъ и ихъ 
спутниковъ есть только заимствованный солнечный св’Ьтъ. Уже давно 
•было известно, что температура солнца очень высока, но лишь не
давно узнали, что видимую нами светлую часть солнца составляетъ 
оболочка изъ раскалешшхъ паровъ и газовъ (фотосфера), между 
которыми открыли пары металловъ (въ томъ числе цинка, меди, 
железа и др.).

Солнце служить источникомъ всего света, тепла и жизни на 
лланетахъ. Оно (для насъ) въ 20,000 миллюновъ разъ ярче самой 
св’Ьтлой изъ зв^здь (Cnpiyca). Температура его такъ неимоверно 
высока, что ничто, не исключая и самыхъ трудноплавкихъ метал
ловъ, не можетъ существовать на немъ иначе, какъ въ состоянш 
газа или пара. Чтобы произвести такую теплоту, какую солнце 
отсылаетъ отъ себя, нужно было бы сожигать больше 40 пудъ угля 
на каждомъ квадратномъ футе солнечной поверхности въ течете 
каясдаго часа. Но солнце испускаетъ св'Ьтъ и тепло по веЬмъ на- 
лравлешямъ. Ясно, что наша земля, столь незначительная въ срав- 
ненш съ солнцемъ и такъ далеко отъ него отстоящая, получаетъ 
только малую долю всего количества, а именно 227,000.000'

Отъ солнца исходятъ не только св'Ьтъ и теплота; его лучи при- 
лосятъ и хим ическую  силу, отъ которой, какъ мы увидимъ 
дальше, зависитъ вся растительная, а следовательно и животная 
жизнь на землФ.

Итакъ, въ центре солнечной системы стоить солнце—громадный 
шаръ раскаленнаго до бела газа и пара, вращающшся на своей 
оси и отсылающей теплоту и светь во все стороны далеко въ про
странство.. Вокругъ этого центральнаго светила, заимствуя отъ него 
и светъ и тепло, обходить по одному общему плану группа пла
нетъ, сопровождаемыхъ иногда еще спутниками, которые движутся 
вокругъ нихъ, какъ луна вокругъ земли. Земля и есть одна изъ 
этихъ планетъ и притомъ далеко не самая крупная и не самая 
приближенная къ солнцу.

Но и вся наша солнечная система составляетъ лишь самую не
значительную часть вселенной. Ночью небо до того усеяно звез
дами, что кажется невозможнымъ и сосчитать ихъ. Одне изъ нихъ 
ближе въ намъ и светятъ ярче, друия дальше и кажутся тусклЬе.
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Разстояшя зв’Ьздъ отъ земли такъ громадны, что выраженный въ 
числе миль они не вызываюхъ въ нашемъ уме никакихъ опредЬ- 
ленныхъ представлевцй. Отъ солнца до насъ св£тъ доходитъ въ 
восемь съ половиною минутъ, пробегая по 40,000 миль въ секунду. 
Ближайшая изъ звйздъ находится на такомъ разстоянш, что свету 
нужно три съ половиною года, чтобы пройти его, а есть звезды, 
отъ которыхъ св'Ьтъ доходитъ до насъ въ 3,500 л4тъ.

Каждая звезда, которую мы видимъ на небе, а вероятно и еще 
множество бол’Ье удаленныхъ, которыхъ мы не можемъ различить 
даже при помощи самаго лучпгаго телескопа, есть на самомъ д’Ьл’Ь 
солнце. Если мы подумаемъ о томъ, что мнопя изъ этихъ безчи- 
сленныхъ солнцъ несравненно громаднее нашего солнца и что во- 
кругъ каждаго изъ нихъ по всей вероятности обходятъ тела, более 
или менее подобный земному шару, то мы поймемъ, какую крошеч
ную пылинку составляетъ наша земля во вселенной.

(
В о з д у х  ъ.

Земной шаръ повсюду окруженъ внешней, невидимой для насъ 
оболочкой изъ воздуха, а самая поверхность шара подъ этой обо
лочкой составлена изъ воды и выставляющейся изъ-подъ нея въ 
виде материковъ и острововъ суш и. Мы ознакомимся сначала съ 
главными свойствами воздуха и воды и затемъ уже перейдемъ къ 
строен]'ю твердаго земного шара. ■

Какъ высоко простирается воздушная оболочка (атм осф ера) 
надъ поверхностью земного шара достоверно неизвестно. Мы знаемъ, 
что атмосфера плотно обхватываетъ нашу планету и участвуетъ въ 
ея движешяхъ: вращается вокругъ земной оси и, удерживаясь на 
месте вслеДств1е притяжешя земли, несется вместе съ нею въ 
пространстве вокругъ солнца. Изъ этого мы заключаемъ, что атмо
сфера не простирается безконечно, а имФетъ пределъ. Ученые пы- 
тались различными способами определить, какъ высоко приходится 
пределъ этотъ надъ поверхностью моря, но въ точности не могли 
этого сделать. Известно только, что высота воздушной оболочки 
не меньше 100 верстъ.

Боздухъ лежитъ на поверхности земли и на всехъ находящихся 
на ней предметахъ. Когда какое либо тело лежитъ на другомъ,
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Фиг. 1.

оно давить на последнее. Люди не чувствуютъ на себе давлешя 
воздуха, а потому обыкновенно думаютъ, что воздухъ не имФетъ 
тяжести. Такъ думали и ученые до семнадцатая сто летая, но мнЬ- 
Hie это оказалось ложнымъ. Воздухъ действительно производить 
давлеше навей находящееся въ немъ предметы, и давлеше это мо- 
жетъ быть въ точности измерено при помощи простого опыта, въ 
первый разъ произведеннаго итальянскимъ ученымъ Торричелли, 
въ 1643 году. Берутъ стекляную трубку, длиною несколько больше 
тридцати дюймовъ, открытую съ од
ного конца и запаянную съ другого; 
наполняютъ ее ртутью и, закрывши 
плотно пальцемъ открытый конецъ, 
какъ показано на фиг. 1, опрокиды- 
ваютъ въ чашку съ темъ же жид- 
кимъ металломъ. Ртуть въ трубке 
немного опускается, такъ что верх
няя поверхность ртутнаго столба при
ходится (если опытъ делаютъ не вы
соко надъ уровнемъ моря) прибли
зительно на тридцать дюймовъ надъ 
поверхностью ртути въ чашечке. Сле
довательно, столбъ ртути въ трид
цать дюймовъ вышиною уравновеши
вается давлешемъ атмосферы на ртуть 
въ чашечке. Но такой столбъ ртути 
въ трубке, имеющей 1 квадр. дюймъ 
въ плоскости поперечнаго разреза, 
весить приблизительно 16 фунтовъ.
Отсюда и выводить, что давлеше ат
мосферы (на уровне моря) равно 
шестнадцати фунтамъ на каждый 
квадратный дюймъ поверхности.

Итакъ, вей находящееся на поверхности земли предметы должны 
действительно испытывать громадное давлеше атмосферы, а между 
темъ и самая хрупкая вещь выносить на себе это давлеше, не 
ломаясь. Это происходить отъ того, что газообразныя тйла (какъ 
и жидкости) передахотъ давлеше совершенно не такъ, какъ твердыя. 
Твердое тело давить только внизъ, газообразное же давить оди

Опытъ Торричелли.
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наково во вей стороны, вверхъ такъ же, какъ н внизъ. Воздуха» 
въ комнате, напримйръ, давитъ столько же на потолокъ, сколько’ 
и на ноль, и на каждую изъ стйнь не меньше, чймъ на потолокъ. 
Когда мы вытягиваемъ руку, мы не чувствуемъ на ней тяжести воз
духа, хотя онъ несомненно давитъ съ силою (приблизительно) 16 ф. 
на каждый кв. дюймъ ея поверхности. Тяжесть, лежащая на верхней 
поверхности, уравновешивается давлешемъ воздуха вверхъ на ниж
нюю поверхность, и рука не сплющивается между этими противу- 
дййствующими давлешями, потому что внутри нашего тйла воздухъ 
и жидкости въ сосудахъ и разныхъ тканяхъ давятъ одинаково по 
веймъ направлешямъ, такъ что давлен;е извне совершенно уравно
вешивается давлешемъ изнутри.

ЕГриборъ Торричелли получилъ назваше баром етра. Чймъ 
сильнее давитъ атмосфера на ртуть въ чашечке барометра, тймъ 
выше подымается ртуть въ трубке и наоборотъ, чймъ слабее да- 
влеше атмосферы, тймъ ниже опускается ртутный столбъ. Такимъ 
образомъ, при помощи барометра мы можемъ уловить самыя незна
чительный и медленный измйнешя въ атмосферномъ давленш. Труб
ка барометра разделена на дюймы, а эти на десятыя и сотыя доли, 
такъ что положеше ртути обозначается верно до сотыхъ частей 
дюйма.

Такъ какъ каждая часть атмосферы должна нести на себе тя
жесть всего лежащаго надъ нею воздуха, то понятно, что въ верх- 
нихъ слояхъ воздухъ не можетъ быть такимъ плотнымъ, какъ въ 
нижнихъ. По мйрй удалеюя отъ морского уровня онъ постепенно ста
новится все легче и реже и достигаетъ крайней степени разре
женности на отдаленнейшихъ границахъ атмосферы.

Воздухъ составленъ не изъ одного газа. Это въ первый разы 
доказалъ сто лйтъ тому назадъ (1777) известный французскш хи- 
микъ Л авуазье. Онъ налилъ въ стекляную реторту (фиг. 2) около- 
28 золотниковъ чистой ртути. Изогнутая колйномъ шейка реторты 
была погружена въ сосудъ съ ртутью, какъ показано на рисунке, 
и накрыта стеклянымъ колпакомъ. Лавуазье измйрилъ въ точности 
объемъ воздуха въ реторте и стекляномъ колпакй, на стйнкахъ 
котораго были обозначены дйлешя. Всего воздуха до начала опыта 
было ровно пятьдесятъ кубическихъ дюймовъ. Затймъ онъ нагрй- 
валъ ртуть почти до кипйшя. Сначала отъ действгя теплоты не
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произошло никакой перемены, но черезъ нисколько времени стали 
показываться маленыия красныя чешуйки на поверхности ртути, и 
чешуйки эти постепенно делались крупнее и многочисленнее. Ла
вуазье нагргйвалъ реторту непрерывно въ течете двенадцати дней 
и двенадцати ночей, пока не убедился, что красныя чешуйки 
больше уже не увеличиваются ни въ размерахъ, ни въ числе. Тогда 
онъ оставилъ приборъ охлаждаться до той температуры, при кото
рой началъ свой опытъ. Теперь онъ снова смерилъ объемъ воздуха 
и нашелъ, что его уже не 50 дюймовъ, какъ было до начала на- 
гревашя, а 42 дюйма; восемь кубическихъ дюймовъ воздуха какъ 
бы исчезли. Наконецъ Лавуазье свесилъ еще оставшуюся въ ре-

Фиг. 2.

Опытъ Л авуазье.

торте ртуть съ покрывшей ее красной корой, и оказалось, что она 
стала на 5 долей тяжелее.

Изъ этого опыта Лавуазье вывелъ два заключешя: 1) Объемъ 
воздуха въ приборе уменьшился потому, что часть его (по весу 
5 долей) соединилась съ ртутью и образовала съ нею красныя че
шуйки; 2) Въ составь воздуха входятъ по крайней мере два раз
личные газа: одинъ соединяется съ ртутью при нагреваши, другой 
(оставшийся въ приборе) съ нею не соединяется. Первый онъ на- 
звалъ ки слородом ъ, второй—азотомъ.

Чтобы вполне убедиться, что образовавшаяся на поверхности
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ртути красная кора действительно состоитъ изъ ртути, соединен
ной съ частью воздуха (съ кислородомъ), Лавуазье тщательно со- 
бралъ ее и подвергъ действие сильнаго жара (фиг. 3). Красное 
вещество разлож и лось: изъ него выделился газъ кислородъ, а 
въ трубочке осталась чистая ртуть. Когда весь этотъ процессъ 
окончился, Лавуазье измерилъ объемъ полученнаго газа, и его ока
залось ̂ восемь кубическихъ дюймовъ.

Итакъ, воздухъ представляетъ смесь двухъ газовъ, кислорода и 
азота. Сто объемовъ чистаго воздуха содержатъ 21 (20,8) объем.

Разл ож ен1 е  красной окиси ртути.

кислорода и 79 (79,2) объем, азота, такъ что по объему кислородъ 
составляетъ приблизительно одну пятую часть всей атмосферы, а 
азотъ четыре пятыя. По весу же, въ каждыхъ ста частяхъ возду
ха (золотникахъ ли, фунтахъ, пудахъ) содержатся 23 части кисло
рода и 77 частей азота.

Кислородъ и азотъ по внешнимъ признакамъ не различаются 
между собой. И тотъ и другой прозрачны, безцветны, безъ вкуса 
и безъ запаха. Но въ другихъ отношешяхъ различ!е между ними 
очень значительно. Уже Лавуазье заметилъ, что всякое тело, го-
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рящее на воздухЬ, горитъ въ кислородЬ гораздо сильнее. Чтобы 
убедиться въ этомъ, стоить только опустить въ сосудъ съ кислоро- 
домъ зажженную восковую свЬчу. Она горитъ въ немъ ярче и бы
стрее. Если мы вытянемъ ее, задуемъ и снова быстро опустимъ-, 
то свЬча сама собою воспламеняется въ кислородЬ. То же самое 
происходить и съ тлЬющей лучиной. Кислородъ, какъ мы видЬли, 
можетъ соединяться съ ртутью и образовать съ нею новое тЬло 
(красную окись ртути). Онъ можетъ соединяться и съ очень мно
гими другими тЬлами.

Азотъ, напротивъ того, не поддерживаетъ горЬшя, въ немъ 
всякое горящее. тЬло мгновенно гаснетъ. Азотъ также очень трудно 
соединяется съ другими тЬлами.

КромЬ кислорода и азота воздухъ постоянно содержитъ еще 
друия тЬла, но всегда сравнительно въ незначительных^ и непо- 
стоянныхъ количествахъ. Самыя важныя изъ этихъ составныхъ 
частей—углекислы й га зъ  и водяны е-пары .

Когда мы зажигаемъ кусокъ угля, онъ сгораетъ, оставляя послЬ 
себя немного золы. Вещество угля какъ бы совершенно утратилось, 
а  между тЬмъ на самомъ дЬлЬ мы не уничтожили ни одного, его 
атома. Оно существуетъ, но измЬнилось и приняло невидимую форму.

Уголь почти цЬликомъ составленъ изъ одного вещества, называе- 
маго углеродом ъ. При горЬнш углеродъ соединяется съ кисло- 
родомъ воздуха и отъ этого соединения образуется новое вещество, 
невидимый у гл еки сл ы й  газъ . Углеродъ входить въ составь вся- 
каго растительного и животнаго вещества. Онъ составляетъ одну 
изъ главныхъ составныхъ частей и нашего тЬла. ВсЬ горкгая ве
щества, какъ-то всякаго рода угли, дерево, свЬчи, свЬтильный газъ, 
которымъ освЬщаютъ улицы, также содержать въ себЬ. углеродъ. 
Процессъ соединешя углерода съ кислородомъ и составляетъ то, 
что мы. называемъ горЬ ш ем ъ . СлЬдовательно всЬ обыкновенный 
горянря вещества доставляютъ атмосферЬ углекислый газъ. Не
сравненно большее количество доставляется еще дыхашемъ живот- • 
ныхъ. Мы вдыхаемъ воздухъ въ лёгтая, и онъ достигаетъ крови. ЗдЬсь 
происходить родъ медленнаго горЬшя, потому что кислородъ воз
духа соединяется съ углеродомъ крови; образуется углекислый газъ, 
который мы выдыхаемъ. Газъ этотъ въ чистомъ состояши рЬзко 
отличается отъ кислорода и азота. Онъ въ полтора раза тяжелЬе 
воздуха, такъ что его можно переливать изъ одного сосуда въ дру
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гой, какъ жидкость. Горйшя углекислый газъ не поддерживаетъ: 
зажженная свеча или лучина тухнуть въ немъ тотчасъ же. На- 
конецъ онъ дфйствуетъ на животныхъ и людей, какъ сильный 
ядъ.

Углекислый газъ образуется при всякомъ гор'Ьнш и выдыхается 
людьми и животными; онъ выделяется также при всякомъ гшеши 
растительныхъ и животныхъ веществъ, а въ н4которыхъ местахъ, 
особенно въ вулканическихъ странахъ, выходитъ прямо изъ земли. 
Мы не можемъ вычислить въ точности сколько именно углекислаго 
газа поступаетъ этими путями въ атмосферный воздухъ, но во вся
комъ случае количество это должно быть очень значительно. Если 
бы углекислый газъ все более и более накоплялся въ воздухе, то- 
последшй скоро сталъ бы ядовитымъ и уничтожилъ всякую жизнь 
на земле. Но въ природе этого нетъ. Углекислый газъ, образовав- 
ппйея отъ горешя и дыхашя, вступаетъ въ воздухъ и частью раз
носится ветромъ, частью растворяется въ дождевыхъ капляхъ. Пла
вая въ воздухе, онъ приходить въ сонрикосновеше съ листьями 
растенш, а на поверхности листьевъ есть множество микроскопи- 
ческихъ отверстШ, черезъ которыя газъ нроникаетъ внутрь. Здесь 
онъ подвергается действию солнечныхъ лучей, которые отделяютъ- 
углеродъ отъ кислорода. Кислородъ выбрасывается обратно въ воз
духъ на потреблеше животнымъ, на производство новаго количества, 
углекислаго газа, а освобожденный углеродъ идетъ на постройку 
тканей и соковъ растешй. Такими образомъ растешя непрерыв
но приготовляютъ необходимое для жизни животныхъ, а живот- 
ныя, въ свою очередь, приготовляютъ необходимое для жизни ра
стешй.

Вотъ почему количество углекислаго газа въ атмосфере всегда, 
остается очень незначительными по сравненш съ количествами азота, 
и кислорода. Нашли, что въ обнкновенномъ чистомъ воздухе его' (по- 
объему) не бываетъ. более четырехъ частей въ кажднхъ десяти 
тысячахъ частей воздуха.

Наконецъ въ атмосфере всегда есть невидимые для насъ водя
ные пары. Значеше этой составной части чрезвычайно важное. 
Изъ водяныхъ паровъ образуются облака и тучи, дождь, снегъг 
градъ и каждая капелька росы. Имъ обязаны мы существовашемъ 
источниковъ, рекъ, озеръ, отъ которыхъ зависитъ самая жизнь 
растешй и животныхъ.
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Количество водяныхъ паровъ въ воздухе изменяется изо дня 
въ день и даже съ часу на часъ, но оно всегда бываетъ сравни
тельно неболынимъ, отъ четырехъ до шестнадцати частей по весу 
въ 1000 частяхъ воздуха.

Вода.

Большая часть поверхности земного шара покрыта океаномъ. 
Изъ 9‘/г миллюновъ квадратныхъ миль земной поверхности только 
2V2 миллюна выставляются въ виде суши, остальныя 7 миллюновъ 
скрыты подъ водою.

И не въ одномъ океане заключена вода: громадныя массы ея 
' содержатся въ источникахъ, рекахъ, озерахъ и моряхъ. Тысячи 
рекъ несутъ воду въ тотъ же океанъ. Некоторые изъ этихъ пото- 
ковъ громадны, и все они вместе вливаютъ въ океанъ такую массу 
воды, что въ течете года эта дань рекъ могла бы сама по себе 
составить обширное море. Этотъ процессъ продолжается изъ года 
въ годъ, а между темъ океанъ не растетъ: его громадные бассейны 
въ настоящее время не полнее, чемъ были сто летъ тому назадъ. 
Причина этого явлешя замечательно простая: океанъ теряетъ воды 
столько же, сколько получаетъ. Съ его поверхности постоянно по
дымаются въ атмосферу нары. Пары собираются въ облака, сгуща
ются въ дождь, снегъ, градъ, снова падаютъ на землю и питаютъ 
реки. Такимъ образомъ океанъ непрерывно теряетъ столько же, 
сколько получаетъ. Онъ не убываетъ и не растетъ.

Вода распространена въ природе въ трехъ состоятяхъ, жид- 
комъ, газообразномъ и твердомъ. Самое обыкновенное ея состояще 
жидкое. Въ такомъ виде она въ океанахъ, моряхъ, рекахъ и дру- 
гихъ вместилищахъ. Но въ атмосфере она содержится въ виде 
паровъ, а на высокихъ горахъ и въ полярныхъ странахъ лежитъ 
въ виде твердыхъ снеговыхъ и ледяныхъ массъ.

Всякому известно, что воду можно обратить въ ледъ. Для этого 
нужно только охлаждать ее. Наблюдения показали, что вода пере
ходить изъ жидкаго состояшя въ твердое при 0°. Напротивъ того, 
чтобы обратить воду въпары мы ее нагреваемъ. Итакъ, состояше 
воды зависитъ главнымъ образомъ отъ температуры. Если мы на- 
греемъ твердую воду (ледъ) она становится жидкою, а ес,ли про
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должать нагр^ваше, то она превращается въ паръ. Такое же изме
нение происходить и съ другими веществами, если съ ними посту
пать такимъ же образомъ. Когда нагр4ваютъ кусокъ металла цинка, 
онъ плавится, а потомъ улетучивается въ виде цинковаго пара. 
Даже крепкое, твердое железо и сталь могутъ быть расплавлены и 
обращены въ паръ.

Переходъ воды въ твердое состояше сопровождается явлешемъ, 
которое мы не замечаемъ почти ни на какой другой жидкости. При 
пониженш температуры всЬ тЬла вообще уменьшаются въ объеме. 
Также и вода, охлаждаясь, сначала уменьшается въ объеме и ста
новится все плотнее и плотнее. Такъ продолжается до т4хъ поръ, 
пока ея температура не опустится до 4° Ц. *). При дальнМшемъ же 
охлажденш, вместо того, чтобы, подобно другиыъ т’Ьламъ, продол
жать сжиматься, она начинаетъ расширяться, сначала медленно и 
постепенно, а въ моментъ образовашя льда (при 0°)—быстро и съ 
большою силою. Чтобы убедиться въ этомъ, наполните обыкновен
ную бутылку изъ-подъ вина водою, заткните ее какъ можно плот
нее хорошей пробкой, перевяжите пробку веревкой или проволокой 
и вынесите бутылку на морозь. Черезъ нисколько времени вы услы
шите трескъ: бутылку разорвало. То же самое пройзойдетъ, если мы 
вместо стекляной возьмемъ толстую железную бутыль.

Эта особенность воды имйетъ большое значеше въ природе. 
Зимою верхше слои воды, охлаждаясь, делаются более плотными, 
постепенно опускаются на дно и замещаются нижними, более те
плыми слоями, пока вся масса воды не приметь температуру 4°. 
После этого, при дальнейшемъ охлажденш, вода на поверхности, 
расширяясь, делается легче, не опускается и тутъ же замерзаетъ. 
Образовавшейся на поверхности воды слой льда делается постепенно 
все толще и препятствуетъ охлаждению находящейся подъ нимъ воды. 
Вследетше этого, болышя массы воды редко охлаждаются ниже

*) Температуры во всемъ куреЬ показаны по термометру Целшя. Скала на 
термометр'б Цельсия отличается отъ скалы употребляемаго у насъ въ общежитш 
термометра Реомюра только величиною градусовъ. У Реомюра они крупнее, у 
Целмпя мельче: 5 градусовъ Цельмя составляютъ четыре градуса Реомюра. Отсюда 
1° Ц .= 4/6° Р. Зная это, легко перевести показашя одного термометра на показашя 
другого. Положимъ, мы хотимъ узнать сколько градусовъ Реомюра составить 75° Д .

Мы разсуждаемъ такъ: 1° Ц .= 4/ 5° Р.; сл4д. 75° Ц . = - ^ 5= 6 0 °  Р.
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+ 4 °  Ц., а при этой температуре еще можетъ поддерживаться 
животная жизнь.

Выше уже было сказано, что для обращешя воды въ пары, 
нужно ее нагревать. Когда температура доходить до 100° Ц., вода 
начинаетъ к и п е т ь  и быстро обращается въ пары. Это впрочемъ 
не значить, будто изъ воды не выходить нисколько паровъ прежде 
ч$мъ она закипитъ. Когда мы ставимъ кострюлю съ водою на 
огонь, то пары начинаютъ выделяться задолго до того, какъ начнет
ся кшгЗше. Случай, когда парь выходить изъ воды некилящей 
мы называемъ и сп ареш ем ъ; когда же вода кипитъ, мы называемъ 
испареше к и п еш ем ъ . Различ1е между ними состоитъ въ следую
щ ем^ Когда мы нагреваемъ воду на огне, то теплота должна д е
лать две вещи. Вопервыхъ, она должна нагревать воду, а вовто- 
рыхъ испарять часть воды; когда же температура поднялась до 
100°, или до точки кипешя, то вода уже не можетъ нагреваться 
больше, вся сила огня употребляется тогда только на превра- 
щеше воды въ паръ, и этотъ паръ выходить не только съ поверх
ности воды, но и съ самаго дна, такъ что мы при этомъ слышимъ 
шумъ, происходящей отъ того, что пузыри пара идутъ черезъ воду, 
лопаются на поверхности и уходятъ въ воздухъ.

Всякая вода, какую мы находимъ на земной поверхности обра
зовалась первоначально изъ водяннхъ паровъ, но темъ не менее 
не везде вода одна и та же. Дождевая вода, образующаяся непо
средственно отъ сгущешя водяныхъ паровъ, почти чиста. Но и въ 
ней содержатся частички пыли и различ- 
ныя вещества, унесенныя ею изъ воздуха.
Если собрать несколько дождевой воды и 
нагревать ее, пока вся она не обратится 
въ пары, то останется небольшой осадокъ 
въ виде сухого порошка.

Вода изъ источниковъ и рекъ, испа
ряясь, всегда оставляетъ по себе еще боль
шее количество твердыхъ веществъ, но и 
она пресна и безвкусна. Морская же вода
всегда горько-соленая. Если положить не- Кристаллы , осаж даю пце-
СКОЛЬКО сгущенной морской ВОДЫ ПОДЪ МИ- ся нзъ сгущенной капли

v у м орской воды,
кроскопъ, то видно, какъ но мере испа-
решя воды содержащаяся въ ней твердыя вещества постепенно вы-
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д’Ьляются одно за другимъ въ виде правильныхъ кристалловъ 
(фиг. 4). Прежде всего осаждаются удлиненныя, заостренный формы 
ги пса, а затЪмъ больше всего выделяется кубиковъ обы кновен
ной соли, известной въ науке подъ назвашемъ хл ори стаго  на- 
тр1я. Въ каждыхъ ста частяхъ морской воды содержится въ ра
створе около трехъ съ половиною частей по весу различными со
лей, а обыковенная соль составляете по крайней мере три четверти 
всего этого количества.

Итакъ, совершенно чистой воды въ природе нетъ. Когда она 
•бываете нужна для опытовъ, ее приготовляютъ искуственно при 
помощи п ерегонки . Стекляную реторту до половины наливаютъ 
водою и нагреваюте. Образующееся пары проводятъ въ колбу, ле
жащую въ чашке съ холодной водою. Здесь паръ сгущается. Чтобы 
ускорить его охлаждеше, колбу обкладываютъ пропускной бумагой 
и  поливаюте холодной водой. Неиспаримыя, земляныя и соляныя 
частицы остаются въ реторте, а въ колбе получается чистая такъ 
называемая д и сти л л и р о ван н ая , или п е р е гн а н н а я  вода. При 
перегонке воды въ болыпихъ количествахъ употребляютъ медные 
котлы, а для охлаждешя сосуды съ змееобразно изогнутыми трубами.

И самая чистая вода составлена изъ двухъ веществъ, который 
не могутъ быть разъединены никакими механическими способами, 
изъ ки слорода, со свойствами котораго мы уже ознакомились, и 
водорода.

По наружному виду свободный водородъ опять ничемъ не отли
чается отъ кислорода и азота. Это газъ прозрачный, бездетный,

т
безъ запаха и вкуса. Но если въ склянку съ водородомъ ввести 
зажженную свечу на проволоке, то самъ газъ загорится и будете 
гореть у о тв ер тя  склянки бледными синеватыми пламенемъ, а 
свеча внутри склянки погаснете. Водородъ горючъ, но самъ не 
поддерживаете горешя свечи. Другимъ отличительными признакомъ 
водорода служить его легкость. Мыльные пузыри, наполненные во
дородомъ, очень быстро поднимаются вверхъ. Водородъ самый лег- 
кШ изъ всехъ газовъ и вообще самое легкое изъ всехъ известныхъ 
намъ телъ: онъ въ 14 ' hразъ легче воздуха. Кислородъ въ шест
надцать разъ тяжелее водорода, а азота въ 14 разъ. Если мы 
опрокинемъ надъ горящими водородомъ сухую склянку (фиг. 5), 
то заметимъ, что на внутреннихъ стенкахъ ея осядутъ капли воды,
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Фиг. 5.

а если будемъ продолжать опытъ, то мелгая капли соберутся въ 
бол'Ье крупныя и наконецъ вода, стекая по ст'Ьнкамъ, будетъ вы
ливаться изъ отверстия верхней склянки.

Итакъ при гор'Ьнш водорода образуется вода, т. е. при горенш 
водородъ соединяется съ кислородомъ воздуха.

Узнать съ точностью составь воды не лег
ко, а между т4мъ это вопросъ столь важный, 
что некоторые химики посвящали месяцы и 
годы на опред&леше точнаго веса кислорода 
и водорода, соединенныхъ въ воде. Благода
ря ихъ трудамъ мы знаемъ теперь, что въ 
воде всегда на 16 частей но в'Ьсу кислорода 
приходится 2 части водорода.

Н4тъ ничего легче, какъ изъ кислорода 
и азота сделать воздухъ. Возьмемъ цилиндръ, 
разделенный на пять равныхъ объемовъ; впу- 
стимъ въ него четыре объема азота и одинъ 
объемъ кислорода, взболтаемъ оба газа, й воз
духъ готовь. Св^ча горитъ въ немъ совер
шенно такъ же, какъ и въ обыкновенномъ 
воздухе. Воздухъ по своимъ свойствамъ зани- 
маетъ среднее место между кислородомъ и 
азотомъ. Не такъ легко сделать воду изъ ки
слорода и водорода. Если мы смешаемъ эти 
газы въ надлежащихъ количествахъ, т. е. на 
16 частей по весу кислорода возьмемъ.2 ча
сти водорода или на одинъ объемъ кислоро
да два объема водорода, мы не получимъ еще воды. У насъ въ со
суде будётъ только смесь двухъ газовъ, не представляющая ника- 
кихъ свойствъ водяныхъ паровъ, Если же мы поднесемъ пламя къ 
этой смеси или пропустимъ черезъ нее электрическую искру, то 
произойдетъ сильный взрывъ и получится вода. Здесь изъ двухъ 
телъ получается новое тело, совершенно отличное отъ нихъ по 
своимъ свойствамъ. Такое соединеше называется хи м и чески м ъ . 
Въ воде кислородъ химически соединенъ съ водородомъ. Въ возду
хе же кислородъ находится въ свободномъ состояши и азотъ так
же. Они только смешаны между собою, а потому воздухъ и пред-

ГорЗиие водорода.
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ставляетъ средшя свойства между свойствами кислорода и свой
ствами азота.

Хшпя земли.

Въ древности полагали, что весь Mipx построенъ изъ четырехъ 
элементовъ: огня, воздуха, воды и земли, и что элементы эти мо- 
гутъ быть превращены одинъ въ другой. Въ средше в'Ька это уче
т е ,  известное подъ назвашемъ А ри стотелева , уступило м4сто> 
другому взгляду, высказанному П арацельс1ем ъ, а именно, что 
всЬ химичестя вещества составлены изъ с4ры, ртути и соли. Только 
въ 1661 г. англшсюй ученый Р об ертъ  Б ой л ь  далъ удовлетвори
тельное и бол’Ье правильное поняйе о состав^ тЬлъ. Онъ выска- 
залъ, что составь тЬлъ можетъ быть опредЬленъ лишь посредствомъ 
опытовъ, и что всякое вещество, изъ котораго химикъ не можетъ 
получить какого либо другого вещества, должно считаться хими- 
ческймъ элем ентом ъ. Онъ пришелъ къ заключешю, что сЬра, изъ 
которой нельзя .получить никакого другого вещества кромЬ сЬры, 
и м'Ьдь, изъ которой никогда не могли получить вещества, отлич- 
наго отъ мЬди,—должны быть названы элементами.

Красный ртутный цорожокъ, какъ мы видели распадается отъ- 
накаливания на два тгЬла, ртуть и кислородъл Вода при изв4стныхъ 
уакш яхъ разлагается на водородъ и кислородъ; углекислый газъ- 
на углеродъ и кислородъ. Но ртуть, кислородъ, водородъ, углеродъ 
до настоящаго времени не удалось разложить на к а т я  бы то ни 
было друия вещества. Таюя то неразлагаемыя т'Ьла и называются* 
элем ентам и. Соединяясь между собою, элементы образуютъ слож- 
ны я т£л а , или хим ическ1я соединеш я. Вода, красная окись- 
ртути и углекислый газъ—т£ла сложныя. Во многихъ случаяхъ мы 
не только можемъ разложить сложное т$ло на его элемейздь-лао- 
и снова построить изъ полученныхъ элементовъ то же самое со- 
единеше. Такъ, красная окись ртути можетъ быть разложена на. 
ртуть и кислородъ. Нагревая же ртуть въ присутствш кислорода,, 
мы можемъ заставить ее снова соединиться съ этимъ газомъ и 
дать красную окись. Несравненно большая часть естественныхъ 
тЬлъ суть тйла сложныя, составленныя изъ двухъ или болыпаго 
числа элементовъ, соединенныхъ между собою по определенными-
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законамъ. Элементовъ ate известно всего ш естъдесятъ  четыре. 
Изъ нихъ построенъ земной шарь со всЬми его минералами и 
горными породами, вода со всЬмй растворенными въ ней веще
ствами, атмосфера инаконецъ вей безконечно разнообразный расте- 
шя и животныя.

Одни изъ элементовъ характеризуются металлическимъ цв4томъ 
и блескомъ, а. также способностью хорошо проводить теплоту; дру- 
rie же не имеютъ этихъ свойствъ. На этомъ основаши простыл 
тФла разделяются на металлы  и нем еталлы , или металлоиды. 
ЖелФзо, серебро, ртуть могутъ служить примерами металловъ, а 
кислородъ, азотъ, водородъ, углеродъ—примерами металлоидовъ. 
Есть, впрочемъ, элементы, которые по свойствамъ своимъ занима- 
ютъ среднее место между металлоидами и металлами, такъ что 
группы эти не разграничены резко одна отъ другой, а напротивъ 
того связаны переходными формами.

Вотъ еппеок'ь всЬхъ элементовъ. Они разделены на наиболее распро
страненные, обыкновенные и полезные, и реды е. Металлоиды обозначены 
звездочкой; все остальные—металлы:

Списокъ известныхъ въ настоящее время элементовъ.

Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н н ы е .

*Азотъ Калтй Натрий
Алюмпв1й Кальдш *ОЬра

*Бромъ *йисдородъ *Углеродъ
*Водородъ Кремнш *Фосфоръ
Вольфрамъ Магнш *Фторъ
ЖелЪзо

*1одъ
Марганедъ *Хлоръ.

О б ы к н о в е н н ы е  и ПОЛЕЗНЫЕ.

БарШ М$дь Серебро
*Боръ Никкель Стронщй
Висмутъ Олово • ч Сурьма
Золото Платина Уранъ.
Кобальтъ Ртуть Хромъ
Мышьякъ Свднецъ Цпнкъ

Р ф д к 1е . ■ •

Ванадш ГлуцинШ Ep6ifi
Галл1й Дидим]й Инд1н

: ***

» Т>% W
-
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Ирпдш Осмш Танталь
Итрш Паллад1Гг *Теллуръ
Кадмш РодпТ Титавъ
Лантанъ РубидШ Topifi
Литлй Рутенш ЦезШ
Молибденъ *Селенъ Церш
Hio6m Тал1н Циркошй.

Итакъ, число элементовъ, сравнительно съ числомъ образуемыхъ 
ими тЬлъ, очень незначительно, особенно если принять во внима- 
ше, что половина элементовъ не принимаетъ никакого у ч а т я  въ 
образовали воздуха, води и доступной намъ части твердаго зем
ного шара.

Что касается распредЬлешя элементовъ, то въ воздухе мы на- 
ходимъ всего около четырехъ, въ воде океана до тридцати, а въ 
твердой земле все элементы. Между тЪмъ, какъ. одни элементы 
распространены повсюду, друпе встречаются крайне редко. Такъ, 
кислородъ содержится почти во всякой твердой части земного шара, 
а также въ воде и воздухе.

Вся земная кора, т. е. та часть земного шара, которая доступна 
нашимъ наблюдешямъ, составлена главнымъ образомъ изъ восьми 
элементовъ: кислорода, к р ем ш я , алю м йш я, ж ел еза , к а л ь щ я , 
м агш я , натр1я, кал !я . Кислородъ, свободный и соединенный, 
составляетъ по весу больше одной трети всего земного шара, на 
сколько чёловекъ могъ проникнуть въ него. Около четверти со-- i 
ставляетъ кремнШ въ соединенш преимущественно съ кислоре- 
домъ.

При этомъ не следуетъ забывать, что нашимъ наблюдешямъ 
доступна лишь незначительная часть земного шара, его внешняя 
кора. Изъ чего составленъ онъ внутри, намъ неизвестно. Замечав 
тельно, что земной шаръ въ 51/» разъ тяжелее такого же объема-' 
воды, между темъ, какъ самыя тяжелыя каменныя породы (какъ 
гранитъ, глина, иесчаникъ и др.) всего въ 2‘/г раза тяжелее воды. 
Внутреншя части земли, должны быть, следовательно, построены 
изъ более тяжелыхъ матер1аловъ, чемъ наружныя. Мнопе полага- 
ютъ, что оне составлены изъ металловъ, которые вообще гораздо 
тяжелее горныхъ породъ. Это, конечно, только предположеше, ко
торое пока не можетъ быть доказано.

Каждый элемеятъ характеризуется своими особенными свойствами, ко
торыми отличается отъ остальныхъ элементовъ. Большинство элементовъ
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находятся въ твердомъ состоянш при обыкновенной температур^ воздуха, 
только два бываютъ дри этомъ въ жндкомъ состоянш, это ртуть и бромъ; 
четыре друые элемента, кислородъ, водородъ, азотъ и хлоръ, газообразны.

Вей твердые элементы, за исключешемъ углерода, могутъ быть распла
влены, хотя некоторые требуютъ для этого чрезвычайно высокой темпера* 
туры. Некоторые изъ металловъ, какъ платина п нисколько сопровождаю- 
щихъ ее металловъ, не могутъ быть расплавлены въ огнй печей, но жаръ 
электрическаго тока не только нлавитъ вей металлы, но и обращаешь ихъ 
въ пары. При такой необычайно высокой темиературй вей соединешя рас
падаются на составные элементы. Съ другой стороны большая часть газовъ 
могутъ быть, совмйстнымъ дййств1емъ холода и сильнаго давлешя, обращены 
въ жидкое состоя H ie , напр. хлоръ, углекислый газъ. Даже кислородъ, водо
родъ и азотъ, которые до самаго послйдняго времени считались газами по
с т о я н н ы м и ,  удалось теперь сгустить въ жидкости. Нйкоторые изъ газовъ 
были также заморожены въ массы, подобныя льду и снйгу.

Вйсъ—одинъ изъ главныхъ призваковъ, которыми различаются между 
собой элементы. Вйсъ газовъ сравниваютъ съ вйсомъ водорода:

Азотъ въ 14 разъ тяжелйе водорода.
Кислородъ > 16 » > »
Фторъ > 19 » » >>
Хлоръ » 35 » » »

Главныя составныя части атмосфернаго воздуха, слйдовательно, не 
сдинаковой тяжести. Кислородъ немного тяжелйе азота. Изъ этого нйкото
рые ученые заключили, что въ верхнихъ слояхъ атмосферы должно быть 
большее количество болйе легкаго газа (азота), а въ ннжнихъ слояхъ боль
шее количество болйе тяжелаго газа (кислорода). Опыты однако не под
твердили этого иредположешя Доказано, что въ воздухй, какъ на очень 
большой высотй, такъ и у поверхности земли, кислородъ и азотъ смйшаны 
въ одинаковыхъ отношешяхъ. Этотъ фактъ объясняется тймъ обстоятель
ством^ что вйтры постоянно перемйншваютъ газы атмосферы. Сверхъ того 
необходимо знать, что газы обладаютъ способностью диффузш, т. е. частицы 
одного газа имйютъ стремлеше разсйяться между частицами другого газа.

И жидгае, и твердые элементы также различаются между собою вйсомъ.
Соединяясь между собою, элементы образуютъ с л о ж н ы й  с о е д и н е н а .  

С^ла притяжешя, соединяющая элементы въ сложныя соединешя, назы
вается х и м и ч е с к и м ъ  п р и т я ж е н ! е м ъ ,  или х и м и ч е с к и м ъ  с р о д с т в о м ъ .  
Не вей элементы одинаково притягиваются между собою. Вообще несход
ные элементы соединяются легче, чймъ сходные. Такимъ образомъ, олово к 
свинецъ не образуютъ между собою сложнаго соединешя, которое было бы 
существенно отлично отъ обоихъ металловъ; съ другой стороны, совершенно 
несходные между собой элементы, кислородъ и ртуть, соединяются и обра
зуютъ красную окись ртути, тйло весьма отличное отъ обйихъ составныхъ 
частей. Точно такъ ж е, несходные между собою водородъ п кислородъ 
соединяются въ воду, которая по свойствамъ своимъ рйзко отличается отъ 
того и другого газа. Вообще, вей опыты приводятъ къ убйжденш , что хп-

9*
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мическое соединеше происходить гораздо легче между такими элементами,, 
которые наименее сходен  между собою. Про тела, способные соединяться* 
говорятъ, что между ними существует!» х и м и ч е с к о е  с р о д с т в о .  Кпслородъ* 
какъ мы знаемъ. характеризуется сильнымъ химическимъ сродствомъ съ  
другими элементами; напротивъ того, химическое сродство азота крайне 
ограничено.

Разсматривая воду, мы видели, что составь ел постояненъ, т, е. остается 
всегда однимъ и тЬмь ж е. Откуда бы мы не взяли чистую воду и сколько 
разъ це разлагали бы ее, мы всегда найдемъ, что въ воде на 2 в^совыя 
части водорода приходится 16 вйсовыхь частей кислорода. Если мы разъ  
съ точностью определили, что изъ 216 золотнпковъ красной окиси ртутш 
можно получить 16 золотниковъ кислорода, мы можемъ быть уверены,, 
что никогда не получимъ ни больше, ни меньше. Въ одномъ и томъ ж е  
химическомъ соединены! составные элементы находятся всегда въ одоихъ  
и техь же неизменныхъ отношешяхъ.

. Ещ е важнее другой законъ, доказанный тысячами самыхъ точныхъ. 
опытовъ: ни одна наименьшая. частица вещества въ природе никогда н е  
уничтожается. Когда мы видимъ, какъ сгораетъ свеча, намъ кажется, что- 
вещество свечи нропадаетъ, но это совершенно неверно. Когда свеча го- 
ритъ, ея составныя части соединяются съ кйслородомъ воздуха и превра
щаются въ невидимые для насъ газы, которые расходятся въ воздухе. Эти 
газы можно собрать и взвесить, и тогда оказывается, что они весяхъ даж е  
больше, чемъ весила вся свеча и притомъ ровно на столько больше, сколько- 
кислорода было взято изъ воздуха. ,

Следуетъ отличать химическое соединеше отъ смеси. Разь химическое 
соединеше образовалось, его составныя части не могутъ быть разъединены 
одними механическими способами. Кусокъ мрамора состоять изъ трехъ эле- 
ментовъ: углерода, кислорода и калыця. Не трудно истолочь мраморъ въ  
мельчайпий порошокъ, но каждая крупинка этого порошка тать же мраморъг 
и однимъ толчешемъ никому никогда не удавалось отделить кислородъ, 
углеродъ и кальцШ одинъ отъ другого. Ч а с т и ц а ,  или малейшая часть мра
мора, какая можетъ существовать по отдельности, остается сложнымъ вещ е- 
ствомъ, составленнымъ изъ еще меныпихъ частей, а т о м о  въ,. углерода, ки
слорода и калыця. Чтобы разъединить эти атомы, которые соедпнешемъ  
свонмъ образуютъ частицу мрамора, мы должны употребить новую силу. 
Химикъ прибегаетъ въ такихъ случаяхъ всего чаще къ содействш  теплоты. 
Если мраморъ сильно накаливать, онъ разлагается. Углеродъ съ частью 
кислорода выделяется въ виде сложнаго газа, ,а  кальщй съ остальными» 
кйслородомъ остается въ виде твердаго соедпнешя, известнаго подъ назва- 
н1емъ извести. Этимъ способомъ достигнуто лишь неполное разделеше: два 
новыхъ соединешя образовалпсь изъ одного первоначальнаго.

Съ другой стороны, одними механическими действ1ями намъ очень  
редко удается заставить два тела соединиться между собою химически 
Приготовляя норохъ, первоначально пстираютъ серу, уголь и селитру, п а  
отдельности, въ мелкш порошокъ. ЗатЬмъ ихъ смешпваютъ, смачиваютъ
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бодою  и перетнраютъ въ теч ете несколькихъ чаеовъ, чтобы сделать воз
можно лесную смесь; после ихъ. подвергаютъ сильному давленш и нако- 
всцъ разбиваютъ на зерна. Не смотря на все это, норохъ остается лишь 
механическою смесью трехъ составныхъ частей, селитры, угля и серы. 
Селитру можно выделю ь изъ смеси водою; сера можетъ быть растворена 
изъ остатка въ двусАрнистомъ углеродЬ, и останется одйнъ уголь. Исиаривъ 
воду, можно получить обратно селитру въ непзм'Ьненномъ виде; когда дву- 
сернистый углеродъ улетучится, т. е. упдетъ въ виде паровъ, то останется 
сера. Но измельченные и перемешанные матер!алы въ порохе готовы по
действовать химически другъ на .друга; если на порохъ унадетъ искра, то 
происходить внезапная перемена: показывается пламя и совершается бьь 
строе химическое действ1е, вследств1е котораго порохъ обращается въ новым 
вещества,, изъ которыхъ некоторыя газообразны, и ни одно, не представляетъ 
сходства съ первоначальными матер1алами.

Итакъ, механическая с м е с ь  и химическое с о е д и н е н 1 е  две совер
шенно разным вещи. Между темъ какъ въ каждомъ настоящемъ химиче- 
скомъ ссединенш относительный количества составныхъ частей совершенно 
определены, въ механической смеси относительный количества веществъ, 
пзъ которыхъ она составлена, могутъ быть по произволу изменяемы.

Сверхъ того, смесь всегда сохраняете свойства промежуточныя между 
свойствами ея составныхъ частей, Примеромъ можетъ служить смесь обы
кновенной соли . съ сахаромъ: Въ химическомъ же соединенш не только 
относительным количества составныхъ элементовъ определены, но и свой
ства соединешя обыкновенно резко отличаются отъ . свойствъ . составляю
щ и е  его элементовъ, а также отъ свойствъ смеси обоихъ элементовъ до 
ихъ соединешя.

Изучая' свойства всевозможныхъ соединешй, химики нашли удобнымъ 
собрать ихъ въ несколько группъ, характеризующихся известйыми призна
ками. Изъ этихъ группъ мы заметимъ пока две: к и с л о т ы  и соли._ • .

Присутств1е кислоты можетъ быть легко открыто при помощи лакму: 
совой или реактивной бумажки. Это простая, ненроклеенвая бумага, пропи
танная растворомъ особой краски синяго цвета (лак!#уса). Если опустить 
такую бумажку въ жидкость, въ которой содержится кислота, то бумажка 
немедленно цзменяетъ свой синш цветъ на красный.

Все кислоты -тела сложныя, и въ составь каждой непременно входить 
в о д о р о д ъ .  Такъ, соляная (хлористоводородная) кислота состонтъ пзъ во
д о р о д а  п хлора, серная—изъ в о д о р о д а ,  серы п кислорода, азотная— 
изъ в о д о р о д а ,  азота и кислорода и т. д.

Главное свойство кислоты состонтъ въ томъ, что содержащейся въ вей  
водородъ можетъ быть замещенъ металломъ. Такъ, если въ соляную ки
слоту положить кусочки цинка, то водородъ выделяется, а на его место 
становится цпнкъ и получается повое соедпнете изъ хлора и цинка (хло
ристый цинкъ).
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(водородъ . . выделяется въ свободномъ состоянш. 
Соляная кислота } \

\ хлористый цинкъ.
Прибавляемъ цинкъ J
Возьмемъ вместо соляной кислоты серную и вместо цинка—ж елезо. 

Произойдете совершенно подобное же замещеше.

(водородъ . . выделяется въ свободномъ СОСТОЯНШ- 

сера

кислородъ ■ сернокислое железо.
Прибавляемъ железо
йтакъ, кислота есть с л о ж н о е  т е л о ,  к о т о р о е  с о д е р ж н т ъ  в о д о р о  д ъ у 

с п о с о б н ы й  з а м е щ а т ь с я  мет аллами .
Соединеше, которое получается отъ замйщешя водорода. кислоты ме- 

талломъ, называется солью.  Хлористый цинкъ и сернокислое железо могутъ 
-служить примерами солей. Соль есть  к и с л о т а ,  въ к о т о р о й  в о д о р о д ъ  
з а м З п ц е н ъ  м е та л л о м ъ .

Измйнешя, происходящая на земной поверхности.
1. Вулканичесш извержешя.

Часто челов'Ькъ въ течете всей своей жизни не заигЬчаетъ ни- 
какихъ неременъ въ занимаемомъ имъ уголке земли. Горы и до
лины сохраняютъ свои формы, ручьи й  рЗжи текутъ своимъ обыч- 
нымъ русломъ, озера остаются въ своихъ вйковыхъ берегахъ. Отсюда 
мы привыкаемъ считать землю за нечто постоянное, неизменное, 
мертвое и приходимъ къ заключешю, что она всегда была такою, 
какою мы видимъ ее теперь. На самомъ же. д’Ьл’Ь, н'Ьтъ ничего 
неправильнее такого представлешя о земле. Она непрерывно изме
нялась и изменяется.

Главными деятелями въ изменеши земной поверхности служатъ: 
в у л к а н и ч е с к и  и зв е р ж е ш я , д ви ж еш я  суш и и работа  воды.

В улканом ъ  (фиг. 6) называется коническая гора, составленная 
изъ матер1аловъ, выброшенныхъ изъ-подъ поверхности земли. Н а 
верхушке вулкана находится котловидное углублеше, называемое 
к р а тер о м ъ  или ж ерлом ъ. Это устье канала, который опускается 
глубоко внизъ внутри горы. Каналъ этотъ часто замыкается на. 
долгое время, а въ некоторыхъ случаяхъ повидимому навсегда. 
Вследеше этого вулканы делятъ на дей ствую щ ее и потухппе. 
Когда вулканъ находится въ действш, изъ кратера или изъ .тре
щишь на склонахъ выбрасываются газы, водяные пары, мелкая 
пыль, камни и расплавленная масса.
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Размеры вулкановъ очень различны, отъ неболынаго холма въ 
нисколько саженъ въ поперечнике и до громадной горы въ роде 
Котопахи, которая поднимается на высоту 18,887 футовъ надъ 
уровнемъ моря, причемъ верхше 4,000 футовъ образуютъ гладкш, 
покрытый снбгомъ конусъ съ отверстсемъ на верхушке, откуда го- 
рячШ пепелъ и камни разбрасываются далеко во _ все стороны.

ВсЬхъ действующихъ вулкановъ на земной поверхности насчи- 
тываютъ больше 300. Относительно ихъ распред’Ьлешя слЬдуетъ

Фиг. 6.

Гора Везувш.

заметить, что они нередко бываютъ расположены определенными 
лишями, часто совпадающими съ лиюями горныхъ кряжей. Крайне 
замечательно также, что большая часть действующихъ вулкановъ 
лежитъ по близости воды, на островахъ, на окраинахъ моря или 
даже на самомъ дне океановъ. Но кроме этихъ действующихъ 
вулкановъ, известно несравненно большее число вулкановъ покою- 
щихся или потухшихъ. Почти во всякой стране можно найти до
казательства нрежнихъ вулканическихъ действ] й, въ виде потоковъ 
застывшей лавы или затверделыхъ пластовъ вулканическаго пепла. 
Въ центральной Франщи есть несколько сотъ коническихъ горъ, 
представляющихъ формы настоящихъ вулкановъ съ более или ме
нее совершенными кратерами на вершинахъ (фиг. 7 ).’Эти конусы, 
подобно конусамъ действующихъ вулкановъ, составлены преиму
щественно изъ лавы, песку и пепла. Потоки застывшей лавы мо- 
гутъ быть прослежены въ некоторыхъ местахъ отъ конусовъ въ 
соседшя долины. Хотя ни одинъ изъ этихъ вулкановъ не былъ въ
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дМствш въ историчесюя времена, т1шъ не мехгЬе ихъ формы иногда 
очень совершенны. Некоторые однако представляютъ лишь скелеты 
вулкановъ, такъ какъ дожди и потоки смыли ихъ склоны,, снесли 
весь рыхлый песокъ и пепелъ, оставивъ бол-Ье твердые и плотные 
матер1алы.

Если къ числу дМствующихъ вулкановъ мы прибавимъ всЬ 
потухппе, то окахкется, что почти вся поверхность земли была под
вержена дФйетшю вулканическихъ силъ, и повсюду въ различным

Фиг. 7.

Потухппе  вулканы во Франции.

времена изъ внутренности, земли выбрасывались на поверхность 
различные раскаленные материалы.

Передъ началомъ вулканическаго извержешя слынгенъ шумъ 
въ родй отдаленнаго грома и чувствуется легкое колебание земли. 
При наступленш же самаго извержешя, водяные пары вылетаютъ 
густыми клубами, подымаются высоко надъ горою и зд£сь расти- 
лаются громадной черной тучей (фиг. 8). Внутри земли слышны 
страшные удары, сопровождающееся сотрясешями нфлой горы; дно 
кратера трескается, и въ немъ показывается расплавленная мине
ральная масса (лава). Блескъ этой огненной массы отражается отъ

I *
’i

 is
ii 

1



облаковъ, и самый столбь паровъ кажется огненнымъ, хотя пламени 
при извержешяхъ не бываетъ. ВмйсгЬ съ парами изъ кратера выле- 
таетъ множество раскаленныхъ камней (шлаковъ), которые, подняв
шись высоко надъ горою, снова надаютъ на ея склоны или въ окрест
ности вулкана. И ногда вылетаютъ бблышя каменныя глыбы, но 
чаще мелгае обломки въ нисколько лин!й, известные подъ назва- 
шемъ рапидли, или еще меньнпе, образующее в у л к а н и ч е с к и  пе- 
еокъ. Кром'Ь того при всЪхъ извержешяхъ выбрасывается тонкая 
бЪлая или еЬрая пыль, образующаяся отъ распадешя лавы на мель-

Фпг. S.

Бидъ jbeayinn во время извержение (1ь72 г.*.

чайппя частички. Часто во время извержешя все небо бываетъ 
обложено тучами этой пыли (вулкан и ческаго  пепла), такъ что 
день обращается въ темную ночь. Во время извержешя американ
с к а я  вулкана Козегвины, въ январе 1835 года, пепелъ падаль 
при Кингстон’Ь на остров^ Лмайк’Ь, на разстоянш 1,000 верстъ. 
Онъ бол^е четырехъ сутокъ держался въ ■ воздух^, пролетая по 
*250 верстъ въ сутки. Въ окрестностяхъ вулкана пепелъ на боль
шое разстояше покрылъ землю слоемъ въ пять аршинъ глубины, 
истребивъ л’Ьса и жилища. Погибло нисколько тысячъ рогатаго
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скота, и трупы животныхъ представляли во многихъ м'Ьстахъ груды 
опаленнаго мяса. Олени и друпя дишя животныя искали себе за
щиты въ городахъ; множество птицъ и четвероногихъ задохлись въ 
пепле, а сосЬдшя реки были переполнены мертвою рыбою.

Выходяпце изъ кратера пары охлаждаются въ верхнихъ слояхъ 
воздуха, падаютъ внизъ страшными ливнями и сб’Ьгаютъ потоками 
по склонамъ горы въ соседнюю равнину. Увлекая съ собою массы 
пепла, они обращаются вь реки грязи, которыя, высохнувъ и за
твердев^, образуютъ такъ называемый туфъ. Подобные потоки сно- 
сятъ дома и паполняютъ всю ихъ внутренность; такъ въ 1822 году

Фиг. 9.

Видъ улицы въ-Домие'-Ь.

на островФ Яве, во время извержешя одного изъ вулкановъ,' гряз
ные потоки разрушили 114 деревень. Такимъ же образомъ погибли 
Геркуланумъ и" Помпея. Местами масса, покрывшая эти города, 
достигаетъ 112 футовъ въ высоту (фиг. 9).

Кроме всехъ названныхъ веществъ вулканы въ большинстве
>

случаевъ извергаютъ еще жидкую лаву. Она прежде всего пока
зывается на дне кратера, постепенно наполняеть его, пробиваетъ 
стенки и течетъ по склону темъ быстрее, чемъ круче гора. Сна
чала лава подвигается въ виде расплавленной массы, но затемъ,
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остывая съ поверхности, покрывается постепенно шлаками, которые 
мало по малу сплачиваются въ непрерывную кору. Кора эта очень 
дурной проводникъ теплоты, а потому застывпие снаружи потоки 
могутъ оставаться еще долгое время расплавленными внутри.

Когда лава начинаетъ вытекать изъ вулкана потокомъ, сила 
извержешя обыкновенно спадаетъ. Пепелъ уже не взлетаетъ такими 
массами и подземный гулъ прекращается. Но горяч1е пары и газы 
продолжаютъ вытекать изъ верхушки и склоновъ горы. При этомъ 
выделяется обыкновенно и удушливый углекислый газъ, который 
умерщвляетъ животныхъ въ окрестностяхъ. Иногда целыя столЬтая 
после того, какъ прекратились извержешя въ какой либо вулкани
ческой области, углекислый газъ продолжаетъ выходить въ боль- 
шихъ количествахъ, или прямо изъ трещинъ въ земле, или подни
маясь пузырьками на поверхность воды въ источникахъ.

Byлканичесшя извержешя происходить и подъ водою на дне мор- 
скомъ. Въ результате такого извержешя инотда получается островъ, 
составленный изъ различныхъ продуктовъ извержешя, вулканиче- 
скаго пепла и кусковъ шлака. TaKie конусы часто сносить водою, 
и рыхлыя массы, изъ которыхъ они были Составлены, размещаются 
по дну морскому въ виде слоя вулканическаго туфа. Но есть вул
каны подводнаго происхождешя, которые могутъ противостоять на
пору и размывашю волнъ; вулканы эти или целикомъ, или въ 
основанш своемъ, составлены изъ отвердевшей лавы. Все вулкани- 
чесюя горы, какъ подводныя, такъ и наземная,.- складываются изъ 
постепеннаго накоплешя выбрасываемыхъ изъ земли матер1аловъ 
(лавы, шлаковъ, вулканическаго песка, пепла) и следовательно пред- 
ставляютъ продукты своей собственной деятельности.

Чтобы понять самый механизмъ вулканическихъ изверженШ, 
необходимо знать, что во внутреннихъ частяхъ земного шара тем
пература очень высока. Уже давно было замечено, что на дне 
рудниковъ, артез1анскихъ колодцевъ и глубокихъ буровыхъ сква- 
жинъ теплее, чемъ на поверхности земли, и чемъ глубже рудникъ 
или скважина, темъ обыкновенно теплее въ нихъ воздухъ. Въ ка- 
менноугольныхъ копяхъ близъ Манчестера, на дне шахты, опущен
ной на глубину 2,151 ф., постоянная температура 24° Ц., между 
темъ какъ средняя температура на поверхности всего 10° Ц. Вода, 
подымающаяся въ Гренельскомъ колодце близъ Парижа, съ глу
бины 1,798 ф., имеетъ температуру 28° Д. Въ очень многихъ етра-
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яахъ изъ-подъ земли бьютъ ropaaie ключи, вода которыхъ нередко 
бываетъ нагрета до точки кипйшя. . Наконецъ, какъ мы только 
что видйли, изнутри земли выбрасываются раскаленные камни, пе- 
лелъ и массы лавы, т, е. расплавленнаго минеральнаго вещества, 
Изъ всйхъ этихъ явлений мы имйемъ право заключить, что внутри 
земного т а р а  должна быть очень высокая температура,

Изъ наблюдений, сдйланныхъ въ различныхъ мйстахъ земного 
шара высчитали даже, что съ углублешемъ въ землю температура 
на каждые сто футовъ повышается приблизительно на одинъ гра- 
дусъ, такъ что на глубинй какихъ нибудь пятидесяти или шести
десяти верстъ она должна быть выше точки плавлешя всфхъ извйст- 
лыхъ намъ каменныхъ породъ. Но при этомъ не слйдуетъ упускать 
изъ виду, что давлеше сильно затрудняетъ переходъ минеральныхъ 
веществъ изъ твердаго состояшя въ жидкое, т, е. подъ давлешемъ 
для расплавления минеральныхъ веществъ нужна несравненно болйе 
высокая температура. Внутри же земного шара, на болыпихъ глуби- 
нахъ, давлеше должно быть громадное. Но во всякомъ случай, въ ка-s 
комъ бы состоянш не были внутреншя части нашего шара, въ немх, 
какъ доказываетъ выходъ..лавы изъ вулканическихъ трещинъ, дол
жны находиться по крайней мйрй мйстами массы расплавленныхъ 
каменныхъ породъ..

Ближайшею причиною вулканическаго извержешя служить во
да, которая, просачиваясь, сквозь верхше слои земли, попадаетъ 
въ реЗервуаръ расплавленныхъ каменныхъ породъ. Жидкая лава, 
лодъ сильнымъ давлешемъ можетъ поглотить й .удерживать въ себф 
громадное количество водяныхъ паровъ, Если же паровъ набирается 
больше, чймъ сколько лава можетъ принять въ себя, или если да
влеше по какой либо причинй уменьшится и часть содержавшихся въ 
лавй паровъ выделится, то пары эти стремятся расшириться. Темпе
ратура ихъ должна быть чрезвычайно высокая, а чймъ выше темпе
ратура паровъ, тймъ сильнйе давлеше ихъ. Давлеше это. можетъ 
возрасти до такой степени, что побйждаетъ сопротйвлеше не только 
находящейся тамъ расплавленной массы, но й старой, давно за
стывшей. въ кана.тЬ лавы, ло.маетъ ее въ ; куски и выбрасываетъ 
высоко въ воздухъ-.

Понявъ механизмъ вулканическаго извержешя, ученые могутъ 
теперь искусственно воспроизводить это явлеше въ маломъ видй. 
Лаву и подобные ей камни нельзя обратить снова въ то состояше,
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въ какомъ они находятся въ вулкане, такъ какъ мы не можемъ 
произвесть ни достаточно высокой для этого температуры, ни до
статочно сильнаго давлешя. Берутъ поэтому взам'Ьнъ серу, распла- 
вляютъ ее въ ларовомъ (Папиновомъ) котле подъ высокимъ давле- 
шемъ и зат'Ьмъ выливаютъ въ какой нибудь сосудъ. Съ поверхности 
очень быстро образуется кора, въ которой остаются отдельный
отвертя .. Когда о тв ер тя  эти, вследствие дальн'Ьйшаго охлаждешя.

* . . *

уменьшаются, то происходятъ настояпця извержешя. Поглощенные 
серою водяные пары начинаютъ выделяться и выбрасываютъ части 
расплавленной серы, который падаютъ вокругъ отверстш и обра- 
зуютъ постепенно возрастающее конусы съ маленькими кратерами 
на вершине. Тогда извержешя усиливаются, потоки расплавленной 
серы выливаются изъ конусовъ, и частицы серы взлетаютъ вверхъ 
наподоб1е шлаковъ.

И прямыя наблюдешя показываютъ, что действующею силою 
въ вулканахъ служатъ водяные пары. Лава подымается въ кратере, 
толчками, и при каждомъ толчке отделяется. большое количество 
паровъ. Так i n же отделешя паровъ происходятъ изъ каждаго по
тока лавы и нередко вызываютъ на его поверхности: извержешя въ 
маломъ виде. Здесь, опять повторяются те же явленья и въ томъ 
же порядке, и на застывающей лаве насыпаются, конусы, малень- 
Kie кратеры, которыхъ еще долгое время продолкають свою дея
тельность. Страшныя грозовыя тучи надъ вулканомъ показываютъ г 
какое неимоверное количество паровъ было замкнуто подъ землею.

Вода, проникающая въ расплавленную массу, должна въ боль
шинстве случаевъ происходить изъ моря. Это доказывается самыми 
продуктами вулканических^ извержешй. Морская вода, какъ из
вестно, заключаетъ мнопя хлористыя еоедйнешя и больше всего 
обыкновенной соли, т. е. хлористаго натр1я. Выделяющееся изъ 
вулкановъ пары также богаты хлористыми соединешями. Непосред
ственно по окончат и извержешя, склоны вулкана нередко покры
ваются белымъ палетомъ, по виду похожимъ на мелкш снегъ. На- 
летъ этотъ не что иное, кахъ настоящая морская соль, которая 
остается на земле очень недолго, потому что растворяется въ воде 
ливней. Вода и пары вулкановъ содержать решительно все веще
ства, которыми морская вода отличается отъ чистой, пресной воды. 
Различным соли морской воды подымаются въ виде паровъ, садятся 
налетами на стенкахъ кратера, растворяются въ воде грязныхъ
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иотоковъ и горячихъ ключей вулкана или, наконецъ, расплавля
ются въ самой лаве.

Теперь понятно, почему почти Beb дМствуютде вулканы при
надлежать къ числу тЬхъ, которые расположены вблизи моря. Все 
они находятся, если не на дне океана, то на островахъ или на 
берегу, такъ что море прямо омываетъ ихъ подошвы.

2. Движеш суши.

Не смотря на то, что твердая суша кажется намъ такою не
подвижною, она очень часто и во многихъ м'Ьстахъ находится въ 
движенш. Иногда эти движешя внезапны и сильны, большею же 
частью они медленны и незаметны. Къ подобнымъ движешямъ от
носятся: землетрясешя, повышения и оседашя почвы.

З е м л е т р я с е ш я  ми называются ощутительныя, часто даже ви- 
димыя сотрясешя. или содрогашя земли. По силе своей они быва- 
ютъ чрезвычайно различны: то проявляются они въ виде едва за- 
мЬтнаго дрожашя почвы, отъ котораго приходятъ въ движете 
только сДмые легше предметы, то въ виде страшныхъ потрясешй, 
при которыхъ рушатся массивная здагая, деревья вырываются съ 
корнями изъ почвы и ломаются скалы. Некоторым изъ самыхъ 
ужасныхъ и самых’ъ опустощительныхъ землетрясешй продолжались 
всего нисколько секундъ, по большей мере несколько минутъ.

Последств1емъ землетрясешй являются различима измЬнешя зем
ной поверхности. Часто почва трескается и разрывается въ болЬе 
или менее обшйрныхъ разм^рахъ. Образование трещинъ соединяется 
съ выбрасывашемъ воды, песка и грязй, паровъ и газовъ, что про
исходить отъ сильнаго Сдавливашя богатыхъ водою пластовъ внутри 
земли. Но одно изъ важнМшихъ дМствШ землетрясешй это по- 
вы щ еш е или пониж ение почвы. ГГримЬромъ могутъ служить бе
рега Чили. Во время землетрясешя 19 ноября 1822 года морской 
берегъ въ Чили поднялся на . четыре фута выше обыкновенна™ 
уровня. Въ долине Миссисипи происходилъ последовательный рядъ 
землетрясешй съ конца 1811 до 1818 года, после чего во многихъ 
м'Ьстахъ въ почве оказались громадный трещины, а въ некоторыхъ 
областяхъ земля опустилась такъ, что образовались болышя озера.

Землетрясешя происходятъ вероятно отъ несколькихъ различ- 
ныхъ причинъ. Выбрасываше путемъ вулканическихъ изверженш
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болынихъ массъ минеральнаго вещества на поверхность должно со
провождаться образовашемъ соотв'Ьтствующихъ пустыхъ пространствъ 
внутри земной коры. Т аия пустоты действительно существуютъ, и 
он4 образуются не только вследств1е вулканическихъ изверженШ. 
Въ земле повсюду есть легко растворимыя горныя породы, который 
постепенно разрушаются и уносятся просачивающеюся водою. Дож
девая вода, падающая на поверхность земли, не содержитъ вовсе 
твердыхъ веществъ въ своемъ растворе. Напротивъ, все воды, выхо- 
дяпця изъ глубины земли, выносятъ въ своемъ растворе громадное 
количество минеральннхъ вещества. Унесенными изнутри веще
ствами должны соответствовать пустыя пространства. Слои надъ 
этими пустотами, лишенные опоры, опускаются, и эти оседашя 
почвы и производятъ те сотрясешя земной поверхности, который 
известны подъ назвашемъ землетрясенш. Другими причинами земле- 
трясенШ могутъ быть внезапное образоваше водяныхъ паровъ или 
внезапное освобождеше ихъ изъ какого нибудь замкнутаго вмести
лища.

П овы ш ен in  и о се  да n i я почвы, происходятъ повсюду на зем
ной поверхности и безъ заметныхъ землетрясешй.

Фиг. 10.

Поднявпййся морской берегъ.

Старыя набережныя стоять въ нгЬкоторыхъ м£стахъ значительно 
выше уровня воды, даже во время самыхъ высокихъ приливовъ
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Города, стоявппе некогда у самаго моря, отодвинуты отъ него те
перь на значительное разстояше. Острова, некогда отделенные отъ 

■ суши полосою воды, теперь соединены еъ нею. Пещеры, явно вы
долбленный моремъ, встречаются далеко выше воды. Морсыя рако
вины иногда прикреплены- къ скаламъ на высоте несколькихъ сотъ 
футовъ надъ уровнемъ моря.- Терраяы, составленныя изъ песка и 
грав1я, совершенно похож1я на нынешшй берегъ й заключающая 

. MopCKia раковины, встречаются на различныхъ высотахъ надъ мо
ремъ (фиг. 10 и 11). Эти террасы представляютъ старые берега, 
изъ которыхъ каждый обозначаетъ прежшй уровень моря. Оне со- 
ставляютъ характеристическую. черту берега северной Норвеии, но 
наиболее поучительны таше берега на западномъ крае Южной
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Фи г. 1 i ..

Террасы А л те н ъ-ф ш р да  въ IIopBerin.

Америки, где они. достигаютъ иногда высоты въ 1,300 футовъ надъ 
моремъ. и где морсюя раковины, все еще сохранившаяся въ своемъ 
естественномъ положены, свидетельствуют^ о размерахъ подъема. 
При помощи подобныхъ явлены определили, что берега во мно- 
гихъ местахъ на большомъ протяжеши медленно поднимаются иЗъ 
моря. Такъ, берега Швецы у Стокгольма и къ северу повидимому 
повышаются со скоростью отъ шести или десяти дюйм.овъ до двухъ 
съ половиною футовъ въ каждые сто летъ. Далее къ северу, островъ 
Шпицбергенъ окруженъ поднявшимися берегами до высоты въ 147 
футовъ. Берега северной Россы и Сибири на про'тяжены несколь
кихъ сотъ верстъ были недавно подняты изъ моря. Тундры и степи,
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которыя тянутся отъ Арктическаго океана до Аральскаго моря и 
до морей Касшйскаго и Чернаго, представляютъ лишь высохшее 
дно океана. Поэтому сравнительно не очень давно море должно 
было простираться далеко на юта, отделяя северную, центральную 
и югозападную Азпо отъ Европы. Степь Сахара, на которой ме
стами разеЬяны морсшя раковины на высот’Ь въ 900 футовъ, пред- 
ставляетъ также примерь недавняго подъема обширной площади 
морского дна.

Съ другой стороны известны также многочисленные примеры 
оеЬдатя почвы. Такъ, находятъ л'Ьса, остатки стЬнъ, плотинъ, мо- 
стовыхъ и т. п. гораздо ниже ныиЬшняго уровня воды и въ такихъ 
м'Ьстахъ, гдЬ они очевидно не могли первоначально находиться. Въ 
нйкоторыхъ приморскихъ городахъ на io ri Швецш подъ нынеш
ними улицами отрыты остатки болйе древнихъ строений, которыя 
приходятся теперь подъ уровнемъ моря.

Но лучшее доказательство понижешя обширныхъ областей зем
ной поверхности представляютъ коралловые рифы Тихаго и ИндМ- 
скаго океановъ. Эти известковыя постройки, воздвигнутыя мелкими 
животными, полипам и (смотр. Часть III, стр. 11), разростаются 
такими громадными массами, что образуютъ острова и плотины, 
иногда всплошь на 600 и больше верстъ.

Различаютъ три формы коралловыхъ рифовъ: береговы е рифы, 
баррьерн ы е рифы и атоллы.

Фиг. 12.

Раз рйзъ  острова (L ) съ береговымъ рифомъ (22).

Б ереговой  риф ъ (фиг. 12) окружаетъ островъ или тянется 
вдоль берега материка. Онъ построенъ на слегка покатой поверх
ности дна, и между такимъ рифомъ и твердою землею не бываетъ 
глубокаго канала.

Б аррьерн ы й  риф ъ (фиг. 13) также окружаетъ островъ или 
тянется вдоль берега материка, но отличается отъ берегового т£мъ, 
что отстоитъ дальше отъ суши, такъ что между рифомъ и сушей 
находится кап алъ . и море около рифа бываетъ очень глубоко.

3

I
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А толлъ (фиг. 14 и 15) -рифъ въ видй овальнаго или круглаго 
кольца, внутри котораго не видно суши, а заключена только вода 
(лагуна). Коралловые полипы не могутъ жить на глубин'Ь, превы-

Фиг. 13.

РазрЪзъ острова (L ) съ баррьсрн ымъ рифомъ ( В ) .

шающей 15—20 саженъ, а между тбмъ некоторые рифьг подни
маются съ глубины въ 300 и бол'Ье саженъ. Явлеше это можетъ 
быть объяснено только ностояннымъ понижен! емъ морского дна. 
Когда береговой рифъ, окружают)й островъ, медленно понижается,

Фиг. 14.

Р а з р й з ъ  атолла или коралловаго острова  ( Д  В ) ,  построеннаго  на
погруженной суш'Ь.

то въ нижнихъ частяхъ его полипы умираютъ, а въ верхнихъ над- 
страиваютъ свою постройку, и если эта надстройка идетъ равно- 
мйрно съ понижешемъ дна, то въ верхнихъ частяхъ рифа не бу- 
детъ заметно никакой перемены. Но вмйстЬ со дномъ понижается

Фиг. 15.

Видъ атолла или коралловаго острова.

/
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и островъ; следовательно онъ будетъ постепенно уменьшаться въ 
размерахъ и между нимъ и рифомъ образуется каналъ. Береговой 
рифъ обращается въ баррьерный (сравн. фиг. 12 съ фиг. 13). Если 
понижеше дна будетъ и затЬмъ продолжаться, tq центральный 
островъ, все бол4е и более уменьшаясь въ размерахъ, наконецъ 
скроется подъ поверхностью моря, и рифъ станетъ более или ме
нее замкнутымъ кольцомъ, окружающимъ центральную лагуну. 
Баррьерный рифъ превратится въ атоллъ (сравн. фиг. 13 съ фиг, 14). 
Коралловые рифы доказываютъ, что очень обширныя области мор
ского дна въ ИндФйскомъ океане и особенно въ центральныхъ 
частяхъ Тихаго океана постепенно оседаютъ.

3 .«Работа воды.

Поверхность суши повсюду разрушается. Разрушеше это про
исходить всего очевиднее въ гористыхъ местностяхъ. У поднож1я 
горъ всегда лежать обломки всевозможныхъ размеровъ, отъ громад- 
ныхъ глыбъ и до мелкихъ камешковъ. Все они составляли некогда 
часть горъ и скатились или упали съ нихъ.

Все горы изборождены трещинами. Сначала оне могутъ быть 
очень тонкими, но падаюпця на гору дождевыя и снеговыя воды 
проникаютъ въ трещины, размываютъ и расширяютъ ихъ до того, 
что оне обращаются въ большая, широкая расщелины.

Работе этой особенно способствуетъ зимою морозь. Вода, какъ 
мы уже знаемъ, замерзая, расширяется, и когда ледъ образуется 
въ замкнутомъ пространстве, онъ очень сильно давить на стенки 
полости, въ которой заключенъ. Если стенки не довольно крепки, 
чтобы выдержать этотъ напоръ,' оне должны податься. Зная это,' 
не трудно понять, какъ разрушительно действуетъ вода зимою на 
горы. Попавъ въ трещины, она замерзаетъ въ нихъ и при этомъ 
расширяется съ такою силою, что расталкиваетъ стенки трещины, 
расширяетъ и удлиняетъ ее. Это повторяется каждый годъ, и съ 
каждымъ разомъ входить все больше и больше воды, и она прояв
ляете поэтому больше силы при замерзаши. Трещины растутъ и 
сливаются, глыбы раздаются и отделяются отъ общей массы.

И не только въ трещинахъ происходить эта работа воды. Вся
кая каменная порода, даже самая твердая, более или менее пориста 
и принимаетъ въ себя несколько дождевой воды. Поэтому когда
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наступаете зима, вода замерзаете, не только въ трещинахъ и рас- 
щелинахъ, но и во всЬхъ мельчайшихъ порахъ между зернами ка
менной породы. При этомъ каждая частника воды, какъ бы мала 
она не была, расширяется и разъединяете зерна одно оте другого. 
Вода разрушаете горы и почву не только гЬмъ, что механически 
разрыхляете ихъ и постоянно сноситъ отделившийся частицы внизъ, 
въ долины: она действуете также химически. Дождевая вода, падая 
черезъ воздухъ, увлекаете съ собою несколько углекислаго газа. 
Тотъ же газъ растворяетъ она, проходя сквозь самый верхшй слой 
почвы съ гншщими растительными веществами, а такая вода съ 
углекислотой въ растворе способна растворить мнопя минеральная 
вещества. Такимъ образомъ каждый ручеекъ, каждая речка и каж
дый потокъ воды, растворяетъ известныя части горныхъ породъ и 
уносите ихъ въ химическомъ растворе. Въ странахъ, где горная 
породы состоять изъ известняка или другихъ, сравнительно легко 
растворимыхъ веществъ, такимъ путемъ происходите очень значи
тельная трата, хотя вода при этомъ заметно не изменяется ни въ 
цвете, ни въ степени прозрачности. Точныя вычислешя показали, 
что река Рейнъ проносите ежегодно мимо города Бонна раство
ренной углекислой извести достаточно для образовашя триста трид
цати двухъ тысячъ миллюновъ устричныхъ раковинъ. Если все эти 
раковины устрицъ сложить вместе, онб составите кубъ въ 560 фу- 
товъ вышины. Река Рона проносите мимо Аъиньона ежегодно 
514,008,768 пудъ солей, растворенныхъ въ ея воде. Эти числа 
показываютъ, какое громадное количество минеральныхъ веществъ 
непрерывно уносятся съ суши такимъ невидимымъ для насъ путемъ.

Итакъ, д6йств1е мороза и действ!я воды постоянно разрушаютъ 
горныя породы. Оне ломаются на куски; куски' эти, продолжая 
разрушаться, обращаются въ песокъ и глину, которые относятся 
текущими водами на больппя разстояшя. Но потоки воды разру- 
шаЮтъ не только те горы, на которыхъ они берутъ начало, они 
продолжаютъ свою работу и на всемъ своемъ протяжеши. Приме- 
ромъ разрушительнаго д6йств1я текучей воды можете служить под- 
нож1е CieppH Невады, въ Испаши, незначительная часть котораго 
представлена на рисунке 16. Здесь на далекое разстояше тянулся 
сплошной пласте изъ песку и галекъ, толщиною до 100 футовъ. 
Потоки, стекаюпце во время таяшя снеговъ съ вершины CieppH 
Невады, размыли большую часть этого пласта, вследств1е чего обра
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зовались глубокая долины съ многочисленными боковыми оврагами. 
Въ одной изъ такихъ долинъ лежитъ городъ Гвадиксъ. Долины со 
всЬхъ сторонъ окаймлены крутыми утесами, прорезанными извили
стыми оврагами, у входа которыхъ стоять отдельные конусы или

Фиг. 16.

Видъ овраговъ, вырытыхъ потоками воды.

маленьюе горные кряжи. Въ глубокихъ оврагахъ ручьи до сихъ 
поръ продолжаютъ углубляться въ почву.

Еще лучлпй примерь постепеннаго разрупгешя твердыхъ гор- 
лыхъ ‘породъ отъ действ1я воды представляютъ водопады (фиг. 17).

Фиг. 17.

Разр^зъ водопада и ущелья
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Они постепенно, но безостановочно, размываютъ стену скалъ, съ 
которыхъ падаетъ вода. Углубляясь въ каменную породу своею 
спиною, сбрасывая неровности, водопады постепенно отодвигаются 
отъ прежняго места падешя къ верху течешя реки. Река Hiarapa 
течетъ по плоской столовой земле, въ впадине которой располо
жено озеро Эри. При выходе своемъ изъ этого озера река около 
двухъ верстъ въ ширину и лежитъ на 330 футовъ выше озера 
Онтарю, отстоящаго отсюда почти на 45 верстъ. На пространстве 
первыхъ двадцати двухъ верстъ ниже озера Эри, окружная страна 
лежитъ почти на одномъ уровне съ берегами Шагары и нигде не 
подымается надъ ними выше тридцати или сорока футовъ. Hiarapa? 
местами усеянная низкими, заросшими л'Ьсомъ островами и иногда

Профиль H i агарскаго водопада: с. Уровень озера Эри; о. Поверхность озера 
Онтарю; h. Пласты известняка; w .  Пласты глиннстаго сланца; Голова известко- 
ваго пласта, нависшая надъ бездною; е. Новейшее наиластоваше земли, перене

сенной изъ озера Эри; а .  Прежняя тонка падешя водопада.

имеющая до четырехъ съ половиною верстъ въ ширину, течетъ 
сначала яснымъ, ровнымъ и спокойнымъ потокомъ при паденш 
только пятнадцати футовъ на 22-хъ верстахъ. Но, по мере при- 
ближешя к ъ ' быстринамъ, характеръ реки совершенно изменяется: 
она начинаетъ прыгать и пениться по скалистому и неровному 
известковому дну, на протяжеши почти lV 2 верстъ, пока наконецъ 
не падаетъ отвесно съ высоты 165 футовъ. При падеши Hiarapa

V .

разделена островомъ на два водяныхъ полотна: на большой водо- 
падъ, имеющш более полуверсты въ ширину, и на малый, шири
ною въ шестьсотъ футовъ. Низвергнувшись въ глубокую пропасть, 
Hiarapa стремится съ большею скоростью по наклонному дну узка-
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го ущелья, на пространстве десяти верстъ. Ширина ущелья отъ 
одного берегового утеса до другого изменяется отъ 200 до 4001 
аршинъ, представляя по этому сильный контрастъ съ верхнимъ 
русломъ реки. Глубина ущелья простирается отъ 200 до 300 фу- 
товъ; оно разсекаетъ на пространстве десяти верстъ вышеописан
ную столовую землю, которая близъ Квинстоуна внезапно обры
вается и, выйдя изъ ущелья, Hiarapa снова вступаетъ въ плоскую 
страну, которая лежитъ почти на одномъ уровне съ озеромъ Онта- 
pio, такъ что на пространстве десяти верстъ отъ Квинстоуна до 
береговъ этого озера падете не превышаетъ четырехъ футовъ.

Hiarapa некогда протекала въ неглубокой долине поперекъ всей 
этой платформы отъ того места, где въ настоящее время находится 
водопадъ и до уступа (Квинстоунсюя высоты), на которомъ водо- 
надъ имелъ первоначальное свое место. Следовательно эта река 
мало по малу промыла свое русло назадъ черезъ горныя породы 
на пространстве десяти верстъ (фиг. 18).

Береговые утесы узкаго ущелья, въ которое падаетъ река во- 
допадомъ, по большей части отвесны и во многихъ местахъ под
мыты бурнымъ потокомъ. Самая верхняя горная порода въ столо
вой земле при водопаде состоитъ изъ твердаго известняка, почти 
въ девяносто футовъ толщиною, а подъ нею лежитъ мягкШ гли
нистый сланедъ, постоянно подмываемый действ^емъ брызгъ. Отъ 
этого, а также отъ действия мороза и ударовъ, которые наносить 
ему множество нлывущихъ по реке древесныхъ стволовъ, сланедъ 
дробится и выкрашивается, а нависающее надъ нимъ, иногда фу
товъ на 40, пласты известняка одинъ за другимъ обрушиваются 
въ стремнину, такъ что водопадъ не остается неподвижнымъ на 
одномъ и томъ же месте, даже и въ течете полустол'Ь'пя. По 
приблизительному вычисленш, въ последте 80 летъ падете Hia- 
гары подвигалось на верхъ каждогодно на одинъ футъ. Если раз- 
рушеше и прежде шло съ такою же скоростью, то переходъ водо
пада отъ Квинстоуна на теперешнее место совершился не менее, 
какъ въ 35000 летъ.

Hiarapy мы разсмотрели, какъ примерь водопадовъ. Такого же 
рода явлешя представляетъ почти всякая большая река, протекаю
щая черезъ гористыя области.

Мы уже видели, к а т я  болышя количества минеральныхъ ве- 
ществъ несутъ реки, растворенными въ ихъ воде, но еще не-
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сравнение», болышя количества уносятся въ виде грав1я, песка 
И иля. ■

Всякая р4ка бол’Ье или менее мутна. Даже неболыше ручьи 
уносятъ съ собою крупный песокъ и гравш. Чтобы понять это явле- 
Hie, нужно помнить, что камни, погружаясь въ воду, становятся 
значительно удобоподвижн'Ье: почти все они теряютъ треть, а не
которые половину того, что мы обыкновенно называемъ ихъ в4сомъ- 
Скорость течешя по три дюйма въ секунду на дне реки достаточна 
для того, чтобы увлечь тонкую глину; при скорости шести дюймовъ 
въ секунду течете уносить мелкШ песокъ, при двенадцати дюй- 
махъ—мелкш гравШ, а при трехъ футахъ въ секунду — камни съ 
куриное яйцо. Быстрые же потоки увлекаютъ нередко громадный 
глыбы камня, величиною съ домъ.

Вычислены количества минеральныхъ веществъ, уносимыхъ во
дою различныхъ рекъ. Рона сносить въ Средиземное море ежегодно 
свыше шестисотъ миллюновъ кубическихъ футовъ осадка. Дунай 
сносить ежегодно въ Черное море 67,760,000 Доннъ. Среднее годо
вое количество твердаго вещества, уносимаго водою Миссисипи въ 
Мексиканский заливъ, определено приблизительно въ 362,723,000 
тоннъ, а это вместе съ пескомъ и грав1емъ, передвигаемыми по дну,

I
. составило бы столбъ въ полторы квадратныя версты и 268 футовъ 

въ вышину. Чтобы составить понятае о громадныхъ размерахъ того 
разрушительнаго действ1я, которое спокойно и почти незаметно 
совершаетъ такая река, какъ Гангъ, заметимъ, что если бы флотъ 
изъ 2,000 большихъ судовъ, изъ которыхъ каждое бы поднимало по 
1,400 тоннъ, ежедневно спускался по реке съ грузомъ ила и 
выбрасывалъ его въ заливъ, то онъ успелъ бы только перевезти 
къ морю массу твердаго вещества равную той, которая уносится 
Гангомъ. Зная количество осадка, уносимаго рекою и площадь стра
ны, съ которой берутся эти минеральный вещества, мы можемъ вы
числить, въ какой мере понижается общая поверхность речного 
бассейна. Такъ, Миссисипи въ настоящее время понижаетъ облцй 
уровень орошаемой ею площади на фута ежегодно или на
одинъ футъ въ 6,000 летъ. Если бы действ1е это продолжалось въ 
той же мере и впредь, то поверхность Северной Америки, сред
няя высота которой 748 футовъ, сравнялась бы съ уровнемъ моря 
приблизительно въ 4,500,000 летъ.

Итакъ, все реки безпрерывно сносятъ съ суши гравш, песокъ
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л илъ. Они сплавляютъ эти вещества и снова осаждаютъ нхъ отча
сти на пути, на низменныхъ берегахъ во время разливовъ, отчасти 
въ бассейнахъ озеръ, если встрйчаготъ ихъ на пути; но наибольшее 
количество сносится въ море или отлагается при устьй въ вид^ 
такъ называемой дельты . Наносы, отлагаемые рйкою въ морй, по
степенно наростаютъ, нерелолняютъ заливъ, въ который первона
чально впадала рйка, и обращаютъ его въ плоскую низменную 
сушу, которая и получила назваше дельты, по сходству ея формы 
съ греческой буквой того лее имени. На рис. 19 представлена ниж-

' Фиг. 19.

Дельта  р$ки Миссисипи.

няя часть дельты Миссисипи. Вычислено, что она наростаетъ на 
258 футовъ въ годъ. Дельта По увеличилась въ такой мйрй, что 
городъ Aflpia, быв mi й приморскими портоыъ во времена Августа 

сообщивший свое назваше заливу, въ который впадаетъ рйка, 
лежитъ теперь почти въ 35 верстахъ отъ берега въ равнинй, на
полненной наносами По.

Въ случай, если форма берега не благощйятствуетъ отложешю 
наносовъ, или если морешя течешя нроходятъ мимо устья рйки 
и уносятъ осадки, дельты не образуется. У Амазонской рйки и 
Ла-Платы, нйтъ дельтъ. Но и онЬ тЬмъ не менйе выбрасывают ъ



громадныя количества минеральныхъ веществъ въ Атлантичесшй 
океанъ. Даже на разстоянш 500 верстъ отъ устья Амазонской рй- 
ки, море заметно окрашено ея иломъ.

До сихъ поръ мы разсмотрйли только дЬйств1е дождя, источни- 
ковъ и рйкъ. Работа океана и крупнее и величественнее, на сколь
ко самая масса воды въ немъ больше массы веЬхъ другихъ водъ, 
взятыхъ вмйстй. Д М сгая  морскихъ волнъ, прнливовъ, отливовъ и 
течешй также двояки: съ одной стороны силы эти разрушаютъ 
части твердой земной коры и переносить ихъ въ друпя места; 
съ другой стороны, онй же строятъ изъ этихъ разрушенныхъ ча
стей новые пласты.

ДМсттае моря на берега зависитъ отъ твердости ’ каменныхъ 
породъ, а также отъ положешя ихъ. Если берегъ пологш, съ лег- 
кимъ наклономъ къ морю, такъ что волны, взбегая на него, мо- 
гутъ легко скатываться назадъ, то онъ огражденъ отъ разруше- 
шя. Совершенно иное происходить, если берегъ подымается изъ 
воды крутыми утесами. У поднож1я такого берега всегда лежать 
груды камней, оторванныхъ моремъ отъ суши. Эти обломки горныхъ 
породъ становятся сильнымъ орудгемъ для дальнМшаго разрушешя 
берега. Волны подхватываютъ ихъ и съ силою бросаютъ о берего
вая  скалы, которая не могутъ долго противостоять такимъ ударамъ 
и постепенно разрушаются. И самые обломки, сталкиваясь другъ 
съ другомъ и ударяясь объ утесы, въ свою очередь разбиваются, 
крошатся и постепенно измельчаются въ песокъ и илъ, которые 
уносятся моремъ на много верстъ отъ берега и отлагаются на дне 
въ спокойныхъ глубокихъ мйстахъ. Хороппй примерь разрулштель- 
наго дМ мтая моря представляютъ Шетлендсше острова. Сильные 
западные ветры съ страшною силою гонять на нихъ волны. Въ 
крутыхъ утесахъ размываются глубошя пещеры и высогае своды, 
и почти каждый выдающейся мысъ въ группе скалъ принимаетъ 
форму колонны, шпица или обелиска. Такое опустошеше не можетъ 
безпрерывно продолжаться безъ того, чтобы не раздробить остро- 
вовъ и не превратить ихъ изъ сплошныхъ массъ суппгвъ разъе- 
диненныя группы скалъ. Мноие изъ Шетлендскихъ острововъ уже 
дошли до такого состояшя (фиг. 20).

Итакъ, океанъ безпрерывно точить BHCOKie берега, разрыхляетъ ихъ 
и отрываетъ громадныя массы суши. Но и въ этомъ случай, какъ 
везде въ природе, ничего не теряется безвозвратно: самъ же оке-
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анъ строитъ изъ этого матер1ала. новые пласты минеральных^ ве- 
ществъ. Каждая возвращающаяся волна, каждый отливъ нагружа
ются матер1аломъ, сколько въ состоянш нести, и раньше или- позже, 
смотря по тяжести груза, осаждаютъ его на дно. Непосредственно 
у берега отлагаются болйе крупные обломки, нисколько дальше— 
песокъ и наконецъ въ спокойныхъ и глубокихъ мЬстахъ — мелкш 
илъ. И если взглянуть на д,Ьйств1е океана въ дЬломъ, нужно при
знать, пто его образовательная работа несравненно крупнее разру
шительной. Громадныя площади суши, покрытыя океаномъ, не

Фиг. 20.

Гр уппа  скаль па M§CTii разрушеннаго  острова.

только предохраняются отъ разрушешя, но постоянно наростаютъ, 
всл£дств1е отложешя новыхъ минеральныхъ веществъ, не только 
оторванныхъ самимъ же моремъ отъ береговъ, но и безпрерывно 
приносимыхъ веЬми изливающимися въ океанъ реками. Такъ, въ 
спокойныхъ глубокихъ м4стахъ морскихъ бассейновъ осаждаются 
песокъ, илъ и всЬ продукты разрушешя суши. ЗдЬсь они лежать 
неподвижно, постепенно наростая и расширяясь, пока катое нибудь 
движете земной коры не подыметъ ихъ надъ уровнемъ воды и 
не обратить ихъ въ группу острововъ или въ новый обширный 
сплошной материкъ.
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Строете земли.
Самый верхнШ слой земли, изъ котораго растешя извлекаютъ 

корнями необходимые для постройки ихъ тФла матер1алы, назы
вается почвою .

Почва бываетъ различна по цв4ту и составу. Местами она ка
мениста или составлена изъ сыпучаго, рыхлаго и сухого песку. На 
такихъ м'Ьстахъ растея1я не могутъ пустить корней: они нуждаются 
во влагФ, а песокъ быстро пропускаетъ всю падающую на него 
дождевую воду. Глинистая почва также безплодна, хотя она и ха
рактеризуется, совершенно противоположными свойствами. Въ жар
кое время года глинистый грунтъ высыхаеть, делается твердымъ, 
какъ камень, не процускаетъ воздуха и не даетъ корнямъ распро
страняться; въ дождливое же время глина, принявъ въ себя изве
стное количество воды, распускается и не пропускаетъ остальную 
воду, которая остается на поверхности и образуетъ грязныя лужи. 
Хотя растешямъ необходима вода, но. избытокъ ея, особенно на 
поверхности, вреденъ для нихъ: они гшютъ отъ сырости. Кроме 
того и холодъ сырой глинистой почвы губитъ растешя. Но въ боль
шинстве случаевъ почва состоитъ изъ смеси песка съ глиной, и 
отъ преобладания той или другой составной части зависитъ боль
шая сухость или сырость почвы, большее или меньшее плодород1е.

Кроме песку и глины 
почва , содержитъ еще обы
кновенно большее или мень
шее количество извести и 
органическое вещество, про
исшедшее отъ гшешя ста- 
рыхъ листьевъ, корешковъ, 
стебельковъ и другихъ ра- 
стительныхъ частей.

СлФдующш за почвою 
слой называется подпочвою

Разрйзъ,  но&азываюний образован1е  (фиг.-21). Онъ СОСТОИТЪ ИЗЪ 
водночвы (2) и иочвы (3) отъ разрушев1я ,

лежащей внизу горной породы. техъ же матерхаловъ, какъ
и почва, но не до такой 

степени измельченныхъ и съ малымъ количествомъ органическаго 
вещества. На самомъ дфл'Ь почва не что иное, какъ верхняя часть

Фиг. 21.
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подпочвы, которая измельчилась и смешалась съ перегнившими 
остатками растешй и животныхъ. Почва постепенно смывается дож- 
демъ, а верхшя части подпочвы, становясь бол’Ье доступными воз
духу, дождю и корнямъ растешй, постепенно переходятъ въ почву.

Ниже почвы лежитъ горная порода, песчаникъ, глина, изве 
стнякъ или другое вещество, отъ разрушешя котораго и образуется 
подпочва. Горной породой называютъ все, что распространяется 
на большое пространство, обладаетъ значитёльной толщей и соста- 
вляетъ сущ ественную  часть твердой  земной коры. Рыхлый пе- 
сокъ, илъ, ледъ горныхъ вершинъ, одинаково причисляютъ къ гор- 
нымъ породамъ, какъ и твердую скалу гранита, базальта или из
вестняка.

Строеше земли изучаютъ главнымъ образомъ въ глубокихъ овра- 
гахъ и на высокихъ берегахъ рЗщъ, гдФ земля выставляется такъ, 
что мы'можемъ видеть не одинъ только ея поверхностный слой.
. На фигур£ 22 представленъ профиль рйки Волхова противъ де

ревни Извоза. Въ этомъ мЬсгЬ 
берегъ Волхова подымается на 
60 футовъ надъ уровнемъ воды 
и на немъ можно ясно отли
чить пласты сл'Ьдующихъ гор
ныхъ порода, начиная снизу: 
а) желтый и б'Ьлый сыпучш пе- 
сокъ, Ь) железистый песчаникъ, 
d) горючШ сланецъ, е) чистый 
известнякъ и f) мен'Ье чистый 
извесгнякъ, прикрытый сверху 
нанОСОМЪ ИЗЪ песку СЪ гранит- Профиль p i  к и Б олгова,
ными валунами.

На фиг. 23 представленъ въ вертикальномъ разрезе берегъ 
Финскаго залива на пути изъ Нарвы къ Ревелю. Здесь онъ под- 
ступаетъ къ самому морю, совершенно обнаженъ и представляетъ 
голую отвесную стену, на которой легко видеть его строеше. И 
на немъ мы отличаемъ слои: а) голубой глины, Ь) песчаника, 
с) глинистаго сланца и d) известняка. Изучеше береговъ р§къ въ 
разныхъ точкахъ Петербургской губернш приводить насъ къ выводу, 
что подъ верхнимъ слоемъ земли лежать обширные горизонтальные 
пласты, которые тянутся почти непрерывно черезъ большую часть
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площади губернш и вездЬ лежать въ одномъ и томъ же порядке, 
изменяясь лишь нисколько въ толщине. Ташя то горныя породы, 
правильно разделенный (иногда на совершенно отличные другъ отъ 
друга) слои, ограниченные параллельными поверхностями, называ
ются слоисты м и породам и. Ихъ называютъ также осадочны м и, 
такъ какъ всЬ он^ несомненно отложились первоначально подъ 
водою подобно тому, какъ и въ настоящее время изъ песку, rpaBia, 
илу и галекъ образуются таые же минеральные слои въ устьяхъ 
р^къ и на дне морей.

Осадочный породы характеризуются также тЬмь, что въ нихъ 
нередко заключены остатки растенш и животныхъ, жившихъ не*

Фиг. 28.

Профиль б е р е г а  Финскаго залива.

когда на земной поверхности. Таые остатки называются окам е
н ел о стям и .

Только въ новейшихъ образовашяхъ попадаются мало изменив- 
лпёся остатки растешй и животныхъ; въ древнихъ же пластахъ 
они встречаются въ совершенно иномъ виде. Такъ, самыхъ рако- 
винъ мы уже не находимъ, оне оставили только или отпечатокъ 
своей внешней формы, или слепокъ съ внутренней формы, или, 
наконедъ, модель самой раковины, первоначальное вещество кото
рой исчезло. Происхождеше этихъ различныхъ родовъ окаменело
стей не трудно понять, если обратить внимаше на илъ, недавно 
выброшенный со дна пруда или канала и содержащш раковины. 
Разламывая на куски высохшш, отвердевший илъ, мы видимъ, 
что каждая раковина оставила на немъ отпечатки своей внешней

;
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формы. Вынувъ самую раковину, мы находимъ внутри ея ядро изъ 
• глины, принявшей форму внутренней полости раковины. Когда же 
раковина лежитъ долгое время въ земле, то вещество ея обыкно
венно мало по малу растворяется, и частицы его уносятся водою. 
Если пространство, которое прежде занимала самая раковина (нро- 
межутокъ между внутреннимъ и вн'Ьшнимъ слепками), заполнится 
известковымъ шпатомъ, кремнеземомъ или другимъ минеральнымъ 
веществомъ, то получится модель, представляющая самое точное 
изображеше и внешней и внутренней поверхности прежней рако
вины. -

Есть даже и т а т я  окаменелости, которыя даютъ понятае о вну
тренней организацш жившихъ въ прежшя времена растешй и жи- 
вотныхъ. На тонкомъ ломтике окаменелаго дерева иногда можно 
бываетъ различить подъ микроскопомъ мельчайппя ячейки, волокна 
и трубочки. На вольномъ воздухе, органическое вещество, подвер
женное действию солнца и дождя, быстро гшетъ, т. е. разлагается 
на простыя соединешя кислорода, водорода, азота и углерода, ко
торыя поглощаются атмосферой или смываются дождемъ, такъ что 
все следы мертваго животнаго или растешя исчезаютъ. То же самое 
вещество подъ водою разлагается не такъ быстро, а въ земле еще 
медленнее. Когда каждая частица органическаго вещества, по мере 

своего разложешя, тотчасъ же замещается такою же точно части
цей углекислой извести, кремнезема или другого минеральнаго ве
щества, осаждающагося изъ просачивающейся черезъ горную породу 
воды, то и можетъ получиться окаменелость, сохраняющая самое 
точное изображеше внутренняго строешя нервоначальнаго расти- 
тельнаго или животнаго вещества.

Окаменелости погребены почти повсюду въ осадочныхъ поро- 
дахъ, а иногда, напримеръ въ некоторыхъ известнякахъ (фиг. 24), 
онФ собраны въ такомъ громадномъ количестве, что составляютъ 
всю массу самой горной породы. Особенно часто встречаются остатки
водныхъ животныхъ, раковины и кораллы, но вместе съ ними не-/
редко попадаются кости и зубы рыбъ, обломки дерева, отпечатки 
листьевъ и друия органическая вещества. Ископаемый раковины 
встречаются далеко внутри материковъ, какъ близъ поверхности, 
такъ и на большой глубине. Ихъ находили на всевозможной вы
соте надъ уровнемъ океана: на высоте 8,000 футовъ въ Пиринеяхъ, 
10,000 въ Альпахъ, 13,000 въ Андахъ и на высоте свыше 18,000 фу-
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товъ на Гималаяхъ. Большая часть этихъ раковинъ принадлежитъ 
морскимъ слизнякамъ, но въ нФкоторыхъ мФстахъ попадаются исклю
чительно формы, характеризуются озера и рФки. Отсюда заклю
чают^ что одни изъ осадочныхъ пластовъ отложились на днгЬ моря* 
друпе въ озерахъ и устьяхъ рФкъ.

Чтобы понять, какимъ образомъ окаменФлоети могли попасть во
всЬ части горы въ несколько сотъ 
футовъ вышиною, съ ея основа- 
шя и до самой вершины, необхо
димо помнить, что породы эти 
накоплялись очень медленно на 
днФ моря, и что каждый отдель
ный слой былъ въ известное вре
мя самымъ верхнимъ слоемъ, въ 
непосредственномъ соприкоснове- 
нш съ водою, въ которой жили жи- 
вотныя. Каждый слой, какъ бы 
глубоко онъ не лежалъ теперь подъ 
другими слоями, былъ некогда въ 
состоянш ила, рыхлаго песка или 
rpaBia на днФ воды, такъ что въ 
него очень легко могли попасть 
раковины и друия части умер- 
шихъ животныхъ.

КромФ разнообразныхъ слоисты хъ породъ, происшедшихъ пре
имущественно отъ разрутеш я болФе старыхъ горныхъ породъ или 
отъ медленнаго гшешя органическихъ веществъ (напр. каменный 
уголь), есть еще породы, въ которыхъ нельзя различить слоистаго 
расположешя. Эти м ассивны й породы составлены обыкновенно изъ 
кри сталловъ , или сплавившихся вмФстФ, или погруженныхъ въ 
общую стекловидную массу (основаше). Примерами массивныхъ по
родъ могутъ служить г р а н и т ъ  и б азал ьтъ . Эти породы не про
стираются обширными пластами, а поднимаются черезъ слоистая 
породы иногда огромными неправильными массами, иногда жилами 
и вторжешями разнообразныхъ формъ.

Въ массивныхъ породахъ мы бы напрасно стали искать остат- 
ковъ органическаго Mipa, точно также мы не встрФтимъ никогда 
въ отложешяхъ водныхъ бассейновъ настоящаго времени так1я ми-

Фиг. 24.

Кусокъ известняка,  на которомъ 
видно, какъ камень слагается изъ жи

вотныхъ остатковъ.



49 —

неральныя образовашя, которыя можно бы было сравнить съ какимъ 
нибудь гранитомъ или базальтомъ. Некоторый изъ древнихъ мас- 
сивныхъ породъ представляютъ поразительное сходство съ отвер
девшею лавою нашихъ вулкановъ, и почти не можетъ быть сомнФ- 
шя, что массивныя горныя породы выступили снизу и были вдви
нуты между другими породами въ расплавленномъ состояши или 
вылились на поверхность въ виде лавы. Поэтому то ихъ называютъ 
также въ отлич1е отъ осадочныхъ изверж енны м и или остыв
шими.

Итакъ по образу происхождешя своего все горныя породы под
разделяются на две главный группы: 1) породы изверж енны я 
и 2) породы осадочны я.

Никакихъ иныхъ способовъ происхождешя мы не знаемъ, но 
есть еще породы, сильно изменившаяся (преимущественно дМ - 
ств1емъ воды и химическихъ процессовъ) после своего образовашя. 
Ташя породы называются м етам орф ическим и.

Описате горныхъ породъ *).
Независимо отъ способа происхбжден1я. все горныя породы делятся на 

дв1; группы, смотря по тому, сложены ли оыгЬ изъ сросшихся и тесно сое- 
диненныхъ между собою хрпсталлическихъ неделимыхъ или изъ облом - 
к о в ъ  другихъ породъ, связанныхъ какимъ-нибудь образовавшимся уже 
впосл'Ьдетвш цементомъ. Первыя называются к р и ста л л и ч еск и м и  п о р о 
д а м и  (гранитъ, порфиръ, мраморъ); вторымъ дано назваше о б л о м о ч н ы х ъ  
п о р о д ъ  (конгломераты, песчаники, рыхлыя породы).

Кристаллическая породы могутъ состоять или изъ одного минерала пли 
изъ несколькихъ различныхъ минераловъ, а потому всК кристаллпчесшя 
породы делятся еще на два подотдела: п р о сты л  и сл ож н ы я. Мраморъ 
и каменная соль могутъ служить примерами первыхъ, гранитъ и базальтъ— 
примерами вторьтхъ.

А. Кристаллически породы.

I. Простыл кристаллическ1я породы.

Каменная соль. В се части света обильно наделены каменной солью и 
во многихъ местахъ о н а . образуетъ пласты на болыпоыъ протяженш. Изъ 
европейскихъ залежей особенною известностью пользуются соляныя копи * 4

*) При прохожденш этой главы необходимо иметь подъ рукою и разсматри- 
вать все оиисаиныя горныя породы и входящие въ ихъ составь мипералы.

4
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въ Величк^ на с^верномъ склон!* Карпатскихъ горъ, въ западной Галицш. 
Ближайпия къ Величке месторождения каменной соли простираются на 
1400 саж. въ длину и 900 въ ширину; въ глубину до сихъ иоръ не достиг
ли предала, хотя некоторый выработки спускаются на сто сорокъ саженъ.

Въ Poccin, въ степи между Волгою и Ураломъ, стоять одиношя горы, 
въ которыхъ между глинами и песчаниками залегаетъ каменная соль. У 
подошвы этихъ горъ вытекаютъ многочисленные соляные источники, вли- 
ваюпцеся въ озера. Такъ какъ озера эти (Елтонское, Богдо и др.) не име- 
ютъ сюка, и вода удаляется изъ нихъ лишь испарешемъ, то соль и осаж
дается на дне пластомъ въ виде твердой массы.

Соль кристаллизуется куба ми ,  и въ природе нередко встречаются кри
сталлы до четверти аршина въ поперечнике; они очень легко раскалыва
ются по площадямъ на пластинки и на маленьше кубики. Чистая каменная 
соль безцветна и прозрачна какъ стекло, но чаще бываетъ окрашена окис
лами железа въ желтые и оранжевые цвета или медною зеленью въ кра
сивый зеленый цветъ. Она растворяется въ трехъ частяхъ воды и притомъ 
почти одинаково какъ въ холодной, такъ и въ горячей. На влажномъ воз
духе соль втягиваетъ въ себя сырость и расплывается. Плавится она до
вольно легко при краснокалильномъ ж аре,и  вследъ за темъ скоро улету
чивается. Пары соли подымаются иногда целыми облаками изъ вулкановъ. 
Составлена соль изъ двухъ элементовъ, металла натр  in и металлоида хлора;  
поэтому въ науке ее называютъ х л о р и с т ы м ъ  н а т р 1 е м ъ .

Пласты каменной соли безспорно осели изъ воды. Земля, какъ мы уже 
знаемъ, подвержена повышешямъ и оседашямъ. Вследств1е этого въ исто- 
pin земли нередко случалось, что моря отрывались отъ сообщешя съ океа- 
номъ, мало-по-малу высыхали и отлагали массы каменной соли и другихъ 
находившихся въ растворе веществъ. Во внутренномъ море, особенно если 
въ него впадаетъ мало рекъ или впадаютъ реки, приносяпця соль, проис 
ходятъ те же самыя явлешя, что и въ стекляномъ сосуде съ соленымъ ра- 
створомъ: насыщенный растворъ соли погружается на дно и изъ него вы
кристаллизовывается каменная соль. Весной, когда притоки вносятъ бо
лее мути, происходящей отъ примеси частицъ извести и глины, на зале- 
жахъ каменной соли остаются слои извести и глины, между темъ какъ уси
ленный прптокъ воды въ это время препятствуешь осаж детю  соли. Л/Ьтомъ 
же, когда вода испаряется быстрее, а притокъ ея уменьшается, образуются 
исключительно отложешя каменной соли При такихъ ycjoBinxb со време- 
немъ возникаютъ залежи перемежающихся пластовъ каменной соли, глины и 
известняка. Известны местности, где и въ настоящее время происходить 
подобный отложешя. Примеромъ можетъ служить М е р т в о е  м о р е  въ П а
лестине. Вся окружающая страна была некогда морскимъ дномъ. Когда 
поднялись места, прилегакмщя къ Средиземному морю, часть моря была 
отрезана, заняла самую низменную местность и образовала Мертвое море. 
Многочисленные анализы й изследовашя показали, что гипсъ и каменная 
соль уже въ болыпихъ количествахь осели на дне Мертваго моря, такъ 
что оно находится именно въ моментъ o6pa30BaHin залежей каменной соли.
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Приеутств1е въ пластахъ каменной солн другихъ солей, находящихся 
также въ растворе въ морской воде, служитъ нодтверждешемъ того, что 
каменная соль осела действительно изъ морской воды. Сверхъ того, наила- 
'Стоваше разныхъ слоевъ въ соляной залежи какъ разъ соответствуешь тому 
порядку, въ которомъ изъ морской воды выделяются различныя соди при 
•ея испаренш.

Гипсъ или водная сернокислая известь. Цветъ его белый, переходяшдй * 
въ серый отъ примеси органическихъ веществъ и глины, или въ желтый, 
красный и бурый отъ окиси жел Ьза. Встречаются также пятнистый, полосатый 
и съ иестрымъ рисункомъ (мраморный гипсъ). Гипсъ отличается отъ дру- 
тихъ, сходныхъ съ нимъ по внешнему виду породъ (наир, отъ некоторыхъ 
известняковъ) своею мягкостью (Твm 2  *) и нерастворимостью въ кпсло- 
тахъ. По строенш разлнчаютъ: п л отн ы й гипсъ, з е р н и с т ы й  и в о лок ни- .  
стый, состояний изъ отдельныхъ волоконъ шелковистаго блеска. Снежно- 
•бЬлая, просвечивающая въ краяхъ разновидность плотнаго гипса назы
вается а л е б а с г р о м ъ .

Сплошной и, особенно, зернистый гипсъ образуютъ огромный стлани и 
нередко делыя горы. Въ горахъ этихъ много пустотъ и пещеръ, который 
тянутся иногда на д Ьлыя мили. Своды такихъ пещеръ часто обрушивают
ся, а потому здесь очень обыкновенны провалы и вместилища неболыпихъ 
озеръ. Все это, конечно, работа воды. * 3 * 5

Сернокислая известь содержится также въ морской воде, а потому гипсъ 
долженъ встречаться въ залежахъ каменной соли. Его растворимость го
раздо менее растворимости хлористаго натр1я (обыкновенной соли), а по
тому онъ долженъ выделиться раньше, нежели начнетъ отлагаться камен
ная соль. Этимъ объясняется, почему гипсъ (и ангидритъ) лежитъ подъ  
каменною солью (какъ въ Стассфурте). Если же залежи гипса (и ангид
рита) являются отдельно, не сопровождаются каменною солью, то или

*) Сцеилеше частицъ у различныхъ минерадовъ весьма различно, а потому 
различные минералы представляютъ неодинаковое совротивлее1е разрезыващю. 
Очевидно, что более твердое тело можетъ резать и чертить более мягкое. Этимъ 
способомъ и иснытывается твердость минерадовъ. Такъ, алмазъ оставляешь черту 
■на всехъ другихъ минералахъ, а потому и признается за самый твердый камень. 
При определены твердости минерала пользуются скалой, установленной минера- 
логомъ Мосомъ:

Тв. 1. Талькъ. ' Тв. 6. Полевой пгпатъ.
„ 2. Каменная соль. „ 7. Квардъ.

3. Известковый шпатъ. „ 8. Топазъ.
„ 4. Плавиковый шпатъ. . „ 9. Корундъ.

5. Апатитъ. 10. Алмазъ.
Каждый изъ этихъ минерадовъ чертить предыдущш и самъ чертится после

ду ющимъ. Гипсъ чертить талькъ, но не чертить каменной соли и самъ ею не чер
тится. Твердость гипса, следовательно, одинаковая съ твердостью каменной соли, 
т. е. вторая, что й выражается такъ: Тв.и:2.

4*



нспареше воды не дошло до ея насыщешя солью, или отложившаяся ка
менная соль была снова растворена водою.

Ангидритъ—тотъ же гипсъ, только безъ воды (безводная сернокислая 
известь). Онъ встречается всегда въ сопровождены! гипса, отъ котораго* 
отличается своею твердостью (Т в = 3  или между третьей и четвертой). Ан
гидритъ постепенно поглощаетъ воду и переходить въ гиисъ, почему во* 
всехъ обнажешяхъ онъ бываетъ покрыть толстою корою гипса.

Известнякъ состоять изъ углекислой извести, а потому его легко отли
чить отъ другихъ породъ. Стоить только налить на камень какой-либо ки
слоты (серной, соленой и др.) и, если это известнякъ, то сейчасъ же по
слышится шииеше, вследств1е выделешя пузыръковъ углекислаго газа; 
известнякъ, какъ обыкновенно выражаются, в с к и п а е т ъ  съ  к и с л о т а м и .  
Углекислый газъ можетъ быть выделенъ изъ известняка не только действ!- 
емъ кислоты, но и простымъ накаливашемъ. Тогда получается хрупкая,, 
белая, неплавящаяся и з в е с т ь  въ виде такихъ же кусковъ, к а т е  были 
подвергнуты накаливанш. Такая известь называется н е г а ш е н н о й .  Камни 
негашен ной извести поливаютъ слегка водою: они жадно, съ шинетемъ. 
всаеываютъ воду, разгорячаются до 150° и распадаются въ белыйу мельчай- 
пий порошокъ, который увеличивается въ три раза въ объеме противъ камня 
( г а ш е н н а я  из в ес ть) .  При дальнейшемъ смешенш съ водою образуется 
тестообразная масса, известная подъ назватемъ известки.

Во время изследованш и промФровъ для проложешя телеграфа между 
Великобританзей и Америкой оказалось, что дно Атлантическа го океана на 
тысячи квадратныхъ верстъ покрыто нежнымъ, мягкимъ и з в е с т к о в ы м ъ  
иломъ.  Лотъ, опущенный на дно, глубоко уходить въ этотъ илъг а когда

опускаютъ бредень, и онъ погру
жается въ эту легкую, рыхлую грязь 
и наполняется ею до краевъ. Н е
вооруженному глазу известковый 
илъ представляется въ свежемъ со 
стоянш мягкою, тягучею массою  
желтоватосераго цвета, въ которой 
нельзя различить никакихъ опре- 
деленныхъ формъ, а высушенный
онъ имеетъ видь обыкновенной шос-* \

сейной пыли. Подъ микроскопомъ 
же онъ оказывается состоящимъ изъ безчисленнаго множества цельныхъ 
и сломанныхъ известковыхъ раковинокъ (фиг. 25) мельчайшихъ живот- 
ныхъ, к о р н е н о ж е к ъ  (см. Ч. III, стр. 4), который живутъ въ несметныхъ 
количествахъ въ открытомъ морф и, умирая, опускаются на дно.

М е л ь  есть не что иное, какъ известковый илъ, выдвинутый подзем
ными силами со дна и оплотневпий. Микроскопъ открываешь въ немъ без- 
численное множество скорлупокъ корненожекъ, совершенно сходныхъ съ 
теми, к а т я  находятъ въ морскомъ иле. Такъ какъ мель образовался 
на такой глубине, где море совершенно спокойно, то частицы его осели

Фиг. 25.

Известковый илъ со дна Атлантическа- 
го океана, въ увеличенномъ виде.
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безъ перерыва, сплошными толщами, часто безъ всякихъ слЪдовъ напласто- 
вашя. Въ чистомъ состоянш онъ очень мягокъ и снежно-белаго цвета; отъ 
примеси глины или окиси железа окрашивается въ серый или желтоватый 
дв'Ьтъ и делается тверже. Въ мелу находятся часто остатки животныхъ и 
желваки кремня.

Большею плотностью и яснымъ пластовьшъ сложетемъ характеризуется 
п л о т н ы й  и з в е с т н я к ъ ,  ирим’Ьромъ котораго можетъ служить нашъ обык
новенный известнякъ, употребляемый на тротуарныя плиты, лестницы въ 
каменньугь домахъ, надгробные камни и нр. Плотный известнякъ во всей 
массе обыкновенно бываетъ равномерно окрашенъ серымъ, желтоватымъ 
пли буроватымъ цветомъ и такъ мелкозернистъ, что кристаллическое сдо- 
жеше его можетъ быть замечено лишь при сильномъ увеличены.

М р а м о р ъ  отличается отъ другихъ известняковъ своимъ зернистымъ сло
ж етем ъ , которое ироисходитъ отъ того, что вся масса мрамора сложена 
изъ мелкихъ кристалловъ извести (известковаго шпата). Белый мраморъ 
просвечиваешь по краямъ.

Пласты известняковыхъ горъ обыкновенно разбиты сверху до низу тре
щинами, а внутри горы эти богаты пещерами, иногда достигающими гро- 
мадныхъ размеровъ. Мамонтовь гротъ въ Кентукки около пятнадцати 

• верстъ длиною со многими разветвляющимися проходами, протяжеше кото- 
рыхъ въ сумме свыше 300 верстъ. Известный АнтииаросскШ гротъ нахо
дится на 600 футовъ ниже поверхности земли и образуетъ обширный залъ 
въ 300 футовъ шириною и 240 футовъ вышиною.

Дождевая вода (содержащая въ растворе углекислоту) просачивается 
но трещынамъ горной породы, растворяешь на пути известнякъ и нередко 
доходить до потолка подземной пещеры. Здесь вода понемногу испаряется, 
и на своде остается бугорокъ извести. Последующая капли увеличиваютъ 
бугорки более и более, вытягивая ихъ конусами, вершиною книзу, пустыми 
внутри, съ кольцевидными узлами снаружи. Это такъ называемые ст алак
т и т ы .  Капли, падаюшдя на дно пещеръ, украшаютъ его такими же наки
пями, только въ обратномъ положены; это ст ал агм иты .  Иногда те н дру- 
rie сходятся и образуютъ целыя колонны.

Мергель, или р у х л я к ъ ,  состоишь изъ тесной смеси известняка съ гли
ною. Содержание глины доходятъ отъ 20°/0 до 60°/о. Эта порода имеетъ 
землистое или сланцеватое етроете и нередко бываегъ окрашена смоли
стыми веществами въ серый и I даже черный цветъ. При прокаливанш та
кой мергель белеешь отъ выгорашя органическихъ примесей. На воздухе 
мергеля разсыиаются на небодыше кубическ1е кусочки, которые постепенно 
переходятъ въ землистую массу.

Изъ простыхъ иородъ мы разсмотримъ еще угли,—породы, состояния, 
преимущественно изъ углерода и происшедипя изъ растительныхъ веществъ.

Въ торфе более или менее явственно видны еще части растены, отъ 
•степени разложетя которыхъ и зависишь цветъ торфа, изменявшийся отъ 
«свЬтло-бураго до смоляно-чернаго. Торфъ горишь легко, распространяя не- 
iipiflTHbift запахъ и оставляя много золы. Онъ встречается въ внде пластовъ,
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иногда весьма значительной толщины и образуется и въ настоящее время 
въ т*Ьхъ м'Ьстахъ, где на дне стоячихъ водъ скопляются болотныя и водя- 
ныя растешя. Растешя эти постепенно гнштъ и мало но малу обращаются 
въ рыхлую бурую массу торфа. Поверхъ этой массы отлагаются новые слои 
перегнившихъ растешй, а нпжв1е, все более и болГе сгнивая, чернеютъ 
и плотн^ютъ. Торфъ находится почти повсеместно въ северной полосе 
Poccin.

Бурый уголь представляетъ переходъ отъ торфа къ каменному углю. Это- 
большею частью темеобурая масса более плотная, компактная, чемъ торфъ* 
Бурый уголь содержптъ отъ 55 до 75°/0 углерода, а также значительное ко
личество смолистыхъ веществъ; на воздухе горитъ легко, выделяя много 
копоти и распространяя непр1ятный пригорелый запахъ. Нередко встреча
ются бурые угли, еще хорошо сохраннвипе структуру дерева съ его годич
ными слоями. Tanie угли называются ли гни та ми.

Каменный уголь плотенъ; изломъ его раковистый; блескъ жирный; цвете  
бархатно и смоляно-черный. Онъ содержптъ отъ 75—90°/0 углерода; смоли
стыхъ веществъ въ немъ менее, чемъ въ буромъ угле. Горитъ яркимъ ила- 
менемъ, выделяя сильный дымъ и ароматически! смолистый запахъ. Сго
рая, оставляете плотный, тяжелый, твердый, шлаковидный к о к с ъ

Каменный уголь очень распространенъ въ земной коре и обыкновенно- 
образуете непрерывные пласты, флецы,  между слоями песчаниковъ, глинъ 
и известняковъ. Толщина этихъ флецовь очень различна, но редко превы
шаете 20 футовъ. Въ поперечномъ разрезе они представляются параллель
ными черными полосами, прорезывающими светлее окрашенную систему 
слоевъ. Въ Poccin каменный уголь известенъ въ Московскомъ каменно- 
угольномъ бассейне, въ Донецкой возвышенности, на Урале и въ Польше*

Составъ каменнаго угля представляетъ 
неоспоримый доказательства его раститель- 
наго происхождешя. Сверхъ того, это за- 
ключеше подтверждается тГмъ, что въ глп- 
нистыхъ и песчаныхъ пластахъ между ка
менноугольными флецами находятъ много
численные отпечатки листьевъ (фиг. 26), а  
иногда даже корни, ветви и стволы деревъ. 
Торфъ, бурый уголь, каменный уголь пред- 
ставляютъ лишь различный степени разложе- 
шя растешй. Въ каменномъ угле изменеше 
достигло той степени, при которой произо
шла однообразная, темная, блестящая мас
са, почти совершенно утратившая первона
чальное растительное строеше.

Въ антраците изменеше пошло еще даль
ше. Онъ содержите более 90°/0 углерода и 
отличается своею хрупкостью. Антраците за 

горается толке© три сильной тяге воздуха, причемъ или вовсе не даете ила-

Фиг. 26.

Кусокъ сланца съ частью  
окаменелаг© .папоротника.
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мени, или даетъ весьма слабое; онъ не спекается отъ жара и во время го- 
рйшя не выд'кляетъ дыма и пригорелаго запаха.

Графить въ чистомъ состоянш есть собственно чистый углеродъ, но въ 
такомъ виде вь природе онъ не встречается: въ немъ всегда можно най
ти примесь кремнезема, извести, глинозема и окиси железа. Такой графитъ 
имеетъ обыкновенно слоистое строен1е и называется графитовымъ сланцемъ. 
Онъ залегаетъ флецами среди друтихъ породъ. У насъ известны залежи 
Алиберовскаго графита въ Восточной Сибири. Онъ образуетъ ва значитель- 
номъ иротяженш пропластки въ граните и беломъ кристаллическомъ изве
стняке.

II. СлОЖНЫЯ КРИСТАЛЛИЧЕСК1Я ПОРОДЫ.

а) Массивный.

Гранить. Набережныя Невы и каналовъ, скала подъ конной статуей 
Петра Великаго, Александровская колонна передъ Зимнимъ дворцомъ, ко
лонны снаружи Исаюевскаго собора, фундаментъ Мраморнаго дворца и 
множество другихъ построекъ и иамятниковъ въ Петербурге изъ г р а н и т а ,  
а потому у насъ это самый обыкновенный, почти всякому известный ка
мень. Да и вообще гранить представляетъ одну изъ наиболее распростра- 
ненныхъ массивныхъ горныхъ породъ. Въ Росеш граниты развиты во всехъ  
горныхъ местностяхъ, за исключетемъ Крыма. Назваше свое гранитъ по- 
лучилъ отъ старинныхъ птальянскихъ скульпторовъ, которые назвали его 
granito (grano, зерно), потому что онъ представляетъ аггрегатъ (собрате) 
зеренъ трехъ минералоръ: п о л е в о г о  шпата,  к в а р ц а  и слюды. Обыкно
венно въ этой смеси больше всего п о л е в о г о  ш па т а  (о рт о к л а за ) ,  кото
рый брасается въ глаза своими простыми кристаллами въ виде косыхъ 
иризмъ или д в о й н и к а м и  (напр. Карлсбадскш гранитъ) т. е. такими, где 
два кристалла какъ бы вдавлены до половины одинъ въ другой; цветъ по
левого шпата красноватый, тельный или кирпичный, редко зеленоватый 
или серый. К в а р ц ъ  бываетъ обыкновенно въ граните неправильными зер
нами сероватаго цвета, стеклянаго блеска: его легко отличить отъ поле
вого шпата по раковистому излому и твердости. Кварцъ тверже полевого 
шпата, а потому оставляетъ на немъ черту (Тв. кварца=7, Тв. полевого 
шпата—6). С л ю д а  разсеяна листочками или шестиугольными табличками 
белаго, бураго или чернаго цвета съ перламутровымъ блескомъ. Она легко 
режется ножомъ ( Т в . = 2 - 3 )  и делится только но одному направленно на 
тоненыис, прозрачные и гибше листочки.

Въ Финляндш по Финскому заливу, отъ Выборга до Ловпзы, распро
странишь своеобразный гранитъ, получпвшш назвав1е р а п п а к и в п ,  что зна
чить гнилой камень. Въ немъ полевой шпатъ крупными закругленными 
кристаллами, часто съ кулакъ, тельваго цвета, и каждый кристаллъ одеть 
скорлупою также изъ полевошпатоваго минерала зеленоватаго цвета, назы- 
ваемаго ол и г о к л а з о м ъ .  Гранитъ раппакиви очень легко разсыпается отъ 
выветривашя въ щебень. Горы этой породы пногда зарыты бываготъ по са
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мую макушку въ сыромъ болотномъ песку; вода изъ песку проникаетъ гра
нить насквозь и разъединяете кристаллы полевого шпата и зерна кварца н 
слюду такъ, что гора обращается въ груду щебня и ее разрываюгъ лопа
тами на починку дорогъ. Отсюда и назваше г н и л о г о  к а м н я .

Полевые шпаты представляютъ главную составную часть не только 
гранита, но и большинства массивныхъ кристаллическихъ породъ, и вей 
нолевошпатовыя породы разделяются на о р т о к л а з о в ы я  (ортоклазъ, сани- 
динъ) и п л а п о к л а з о в ы я  (олигоклазь, лабрадоръ, анортитъ). Послйдн1я 
легко могутъ быть отличены отъ первыхъ своею ш т р и х о в а т о с т ь ю ,  кото
рая подъ микроскопомъ является въ виде параллельныхъ линШ на нлоско- 
стяхъ кристалла. Въ граните, какъ мы видели, ортоклазъ встречается иногда 
вместе съ олпгоклазомъ, принадлежащимъ къ числу плагюклазовыхъ поле- 
выхъ шпатовъ, но лабрадоръ и анортитъ, кажется, никогда не встречаются 
вместе съ ортоклазомъ.

Въ земной корй есть много породъ, состоящихъ изъ ортоклаза, кварца 
и слюды. Ташя породы зернистаго сложешя называются вообще г р а н и 
т а м и ,  зернисто-порфировиднаго строешя—г р а н и т о - п о р ф и р а м и ,  порфи- 
ровиднаго строешя — ф е л ь з и т о в ы м и  п о р ф и р а м и ,  плотнаго строешя -  
ф е л ь з и т а м и ,  однороднаго стекловатаго строешя — с м о л я н ы м и  кам
н я м и * ) .

Дримеромъ ортоклазовыхъ породъ, несодержащихъ кварца, можетъ слу
жить с1енитъ.

С!енитъ. Получилъ свое назваше отъ знаменитыхъ древнихъ каменоло- 
менъ въ И ен е, въ Египте. По виду аенить очень похожъ на гранить, но 
вместо слюды въ немъ кристаллики р о г о в о й  о б м а н к и  и нйтъ кварца. 
Ортоклазъ, преобладающая составная часть, образуетъ .зернистую основную 
массу, въ которой по веймъ направлешямъ разееяны коротшя призмы ро
говой обманки темнозеленаго или чернаго цвета. Въ Верхнемъ Египте 
встречаются всевозможные переходы отъ настоящихъ гранитовъ къ с1ени- 
тамъ. Здйсь есть граниты съ незначительною примесью кристалликовъ ро
говой обманки; есть разности, въ которыхъ вместе со слюдою очень много 
роговой обманки; есть почти чистые аениты, только со следами слюды, и 
наконецъ шениты, въ которыхъ трудно найти листочекъ слюды. Въ Poccin  
с1енитъ известенъ въ Финляндш, на Кавказе, на Урале и въ Сибири.

Въ примерь п л а ш о к л а з о в ы х ъ  породъ укажемъ на д 1 о р и т ъ —одну 
изъ самыхъ распространенныхъ массивныхъ кристаллическихъ породъ Poccin.

*) Зернистой называютъ горную породу, когда криеталличесшя зерна и ли̂  
сточки расположены по всемъ направлешямъ безъ какого либо определенная по
рядка (гранитъ, мраморъ). Плотной называютъ горную породу, когда составная 
части ея можно различить только подъ микроскопомъ (плотный известнякъ). Одно
родными называютъ таюя стекловидныя породы, которыя даже при сильномъ 
увеличенш не разлагаются на составные элементы (о^сщцанъ). Порфировидныя  
породы состоятъ изъ плотной или мелкозернистой массы, въ которой выделились 
значительно болыше кристаллы какой нибудь составной части (фельзитовый иор- 
фиръ, трахитъ).
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Дарить состоитъ изъ кристаллической, зернистой с м е с и ' олигоклаза и 
роговой обманки, къ которымъ иногда нрим*Ьшанъ кварцъ. П реобладаем  
роговая обманка, которая иридаетъ порода темвозелевый дв^тъ. На этомъ 
темномъ грунте обрисовываются нисколько более крупные кристаллики 
олигоклаза большею частью бйлаго или желтоиатаго цвета. Дюриты встре
чаются въ Финляндш, въ Крыму, на Кавказе, въ Сибири и (вместе съ дкь 
ритовыми порфирами) принадлежать къ главнымъ кристаллическимъ поро- 
дамъ Урала.

В се разсмотренныя нами до сихъ поръ сложный кристаллически гор- , 
ныя породы принадлежать къ числу д р е в н е й ш и х ъ  иолевошпатовыхъ по- 
родъ. Въ более молодыхъ (гретичныхъ и потретичныхъ) повторяются мине
ральная комби наши древнейшихъ породъ, только ортоклазъ замещается въ 
нихъ своею разновидностью—са н  иди номъ.  Естыюроды, соответствующею 
граниту и состояния изъ санидина (полевого шпата), кварца и слюды (квар
цевый трахитъ), есть породы, не содержания кварца (трахитъ), и наконецъ 
есть плаиоклазовыя породы (нлаиоклазовый базальтъ). Но -въ пекоторыхъ 
изъ новейшихъ породъ (лейцитовый базальтъ) полевой шпатъ совсемъ или 
отчасти зам^ещенъ лейцитомъ.  СоотвЬтствующихъ породъ между древней
шими мы не ветре чаемъ.

Трахитъ (тра^б^—шероховатый) состоитъ изъ светлосерой или красно- 
вато-серой пористой основной массы,, въ которой порфировидно вкраплены 
кристаллы санидина, олигоклаза, а иногда также таблички слюды и призмы 
роговой обманки. Кристаллы санидина достигаютъ иногда очень значитель- 
ныхъ размеровъ и являются въ виде гладкихъ блестящихъ дощечекъ, откуда 
и произошло н азв ате эгой разновидности полевого шпата (санидинъ отъ 
oavi^—доска); Подъ увеличительнымъ стекюмъ основная масса трахита 
оказывается состоящею изъ мельчайшихъ кристалликовъ того же санидина 
и олигоклаза съ неболыпимъ количествомъ роговой обманки и слюды.

Базальтовыя породы сравнительно бедны кремнеземомъ, содержать его 
меньше 50 процентовъ и никогда не въ виде свободнаго кварца, отдельно 
отъ основной массы. Базальты также тяжелее трахитовъ и почти всегда 
заключаюсь окислы железа, иногда составляюние больше четверти всей 
массы. Обыкновенный базальтъ ( п л а Н о к л а з о в ы й .  базал ьт ъ)  — яорода 
чернаго цвета съ тусклымъ, занозистымъ плоскораковистымъ йзломомъ, 
который можно заметить только при откалыванш болыпихъ кусковъ. Кроме 
порфировндныхъ выделенш (плагюклаза, авгита, оливина и магннтнаго ж е
лезняка), видимыхъ невооруженнымъ глазомъ, вся остальная масса кажется 
совершенно однородною.

Замечательно нередко встречающееся с т о л б ч а т о е  С т р о е в е  базаль- 
товъ (фиг. 27). Вольная массы этой породы часто разбиты на правиль- 
ныя прпзмы, который иногда легко отделяются одна огь другой, иногда 
же плотно соединены между собою. Поперечныя трещины, ироходяпця при
близительно на одицаковыхъ разстояшяхъ одна отъ другой, делясь столбы 
на суставы.' Суставы этн въ различныхъ местахъ очень различной длины 
и ширины: есть суставы въ 400 ф. длиною, есть н въ одинъ дюймъ. Иногда



каждый суставъ, всл4дств1е выветривашя, принимаетъ сфероидальную форму, 
такъ что столбъ составленъ тогда нзь ряда шаровъ, обыкновенно сплю- 
снутыхъ.

Ъ) Иластошя сложный криста ллическ1я породы.

Гнейсъ состоитъ изъ гЬхъ же минераловъ. какъ и гранить, т. е. поле
вого шпата (ортоклаза и отчасти олигоклаза), кварца и слюды, но сл ож ете  
его пластовое. Въ Петербурге куски гнейса можно найти повсюду на мо- 
стовыхъ или въ кучахъ щебня на шоссе, и отличить ихъ отъ кусковъ гра
нита легко по ихъ полосатому виду. Белыя полосы состоягъ почти исклю- 
тельно изъ зернистаго полевого шпата, местами съ отдельными зернышками 
кварца или листочкамц слюды; темные слои сложены изъ с^раго кварца и 
черной слюды, местами съ зернышками полевого шпата. Гнейсъ легко рас-

Фиг. 27.

Фингаловъ гротъ на острове Стаффе.

калывается по направленш более темныхъ слоевъ, и обнаруживающаяся 
при этомъ поверхность почти всплошь покрыта блестящими листочками 
слюды. Въ Poccin гнейсы распространены въ Финляндш, въ Олонецкой гу- 
берши, въ южной области кристаллическихъ породъ на Урале и въ Восточ
ной Сибири.

- Слюдяной сланецъ состоитъ изъ слюды и мелкихъ зеренъ кварца, отно
сительный количества которыхъ очень различны, такъ что некоторые 
сланцы состоять почти изъ одной слюды, а друие почти изъ одного кварца 
(кварцевый сланецъ). Эта порода имеетъ всегда ясное сланцеватое строе- 
Hie, такъ какъ листочки и чешуйки слюды лежать параллельно и образуютъ 
непрерывный пленки. Иногда слюда и кварцъ располагаются отдельными 
слоями, прпчемъ тоншя прослойки слюды перемежаются съ такими же 
прослойками кварца. Въ Poccin слюдяные сланцы известны въ восточной 
Финляндш, въ Олонецкой губернш, на Урале, Алтае и въ восточной Сибири.
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В. Обломочныя породы.

Обл(шочныя породы образовались изъ обломковъ и механически измедь- 
ченныхъ частицъ более древнихъ породъ. Сюда относятся:

I. Р ы х л ы е  п р о д у к т ы  м е х а н и ч е с к а г о  и з м е л ь ч е ю я  подою:  пе~ 
сокъ,  состоящш изъ свободныхъ (несвязанныхъ) зеренъ кварца, полевого 
шпата, известковаго шпата и чешуекъ слюды; щ е б е н ь —скоплешя закруглен - 
ныхъ или угловатыхъ обломковъ, величиною не больше лесного ореха; 
в а л у н ы —обломки разнообразн’Ьйшпхъ горныхъ породъ, обыкновенно более 
или менее закругленные и иногда достигающее громадныхъ размеровъ.

II. Р ы х л ы е  п р о д у к т ы  в у л к а н и ч е с к и х ъ  и з в е р ж ё н ш :  в у л к а н и 
ч е с к и  пеп елъ ,  в у л к а н и ч е с х а й  п е с о к ъ ,  состояний изъ обломковъ лавы 
и стекловидныхъ осколгсовъ, величиною отъ просянаго зерна до горошины; 
л а п и л л и  (рапилли)—пористые или пузыристые куски шлака, бураго или 
чернаго цвета. величиною отъ обыкновенная до грецкая ореха; в у л к а 
н и ч е с к а я  б о м б ы —круглые куски лавы различной величины. Они выбра
сываются вулканами еще въ полужидкомъ состояши и всл4дств1е бы страя  
вращательная движешя принимаютъ округлую форму; в у л к а н и ч е с к 1 я  
г л ы б ы  и др.

III. Песчаникъ состоитъ изъ зеренъ кварца, связанныхъ какимъ либо- 
мпнеральнымъ цементомъ въ плотную массу. Зерна песчаниковъ обыкно
венно очень мелки, отъ едва :зам,Ьтныхъ на глазъ и во всякомъ 'случай н е  
больше горошины. Цементъ песчаниковъ очень разнообразенъ; отъ него 
зависать и цв'Ьтъ и Твердость породы: кремневый, известковый и глини
стый цементы обусловливаютъ вообще серый и белый цвета песчаниковъ: 
железистый цементъ—желтый, бурый и красный; смолистый цементъ—  
темносерый или черный цветъ. Песчаники занимаютъгромадныя простран- 
ства въ земле и принадлежать къ числу наиболее распространенныхъ гор
ныхъ породъ. Большая часть песчаниковъ пмеетъ яспую слоеватость и ле
жать пластами, которые тянутся иногда на много верстъ, Въ техъ местахъ* 
где песчаникъ выступаетъ на поверхность холмами или настоящими горами* 
онъ, легко разрушаясь, принимаетъ самыя прпчудлпвыя формы (песчаники 
Саксонской Швейцарш и др.).

С обрате более крупныхъ, чемъ въ песчанике, з а к р у г л е н н ы х ъ  кус- 
ковъ какого нибудь минерала или породы, плотно связанныхъ между собою  
цементомъ, называется конгломератомъ, а такое же собр ате у г л о в а т ы х ъ *  
о с т р ы х ъ  обломковъ носитъ назваше брекчж.

IV. Глинистый породы. Глипа образуется главнымъ образомъ изъ поле
вого шпата, въ составь которая входятъ окись кал!я, кремнеземъ и 
глиноземъ. Вода, содержащая въ растворе углекислоту, растворяетъ окись 
кал1я и часть кремнезема и уносить ихъ, а ва томъ м есте, где происхо
дить такое раствореше, остается глиноземъ въ соедпненш съ частью крем
незема, а это и есть то, что мы называемъ глиной. На м есте своего про- 
исхождешл глина встречается въ чпстомъ состоявш, б е л а я  цвета и въ та- 
комъ виде известна подъ назвашеиъ к а о л и н а ,  пли ф а р ф о р о в о й  глины*

ч
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Н о въ большинства случаевъ, по м ере образовашя, глина сносится съ горъ 
текучими водами, въ которыхъ плаваетъ въ виде мелкой мути. Муть эта 
долго не иадаетъ на дно, уносится на болы тя разстоятя и на пути см е
шивается съ различными другими веществами, отчего и существуетъ много 
разновидностей глины. Наиболее распространена обыкновенная или г о р 
ш е ч н а я  г л и н а ,  синеватыхъ или желтыхъ цветовъ.

Подобно тому, какъ изъ рыхлаго песка съ течешемъ времени образов 
вались песчаники, такъ и изъ глины, вследств!е давлешя и другихъ при- 
чинъ, произошло несколько горныхъ породъ, различающихся между собою 
степенью твердости и плотности. Къ такимъ между прочими относятся:

С л а н ц е в а т а я  глина  съ явственнымъ слоистымъ сложешемъ, которое 
нередко^ становится еще болФе совершеинымъ отъ примеси слюды. Иногда 
эта порода бываетъ пропитана горною смолою, отчего принимаетъ темный 
цветъ и называется г о р ю ч и м ъ  с л а н ц е м ъ .

Самая плотная глинистая порода съ совершеннейшею слоеватостью 
известна подъ назвашемъ г л и н и с т а г о  с л а н ц а .  Тонкослоистый глинистый 
сланецъ съ гладкою поверхностью и яснымъ звукомъ при ударе идетъ на 
черепицу ( к р о в е л ь н ы й  с л а н е ц ъ )  и на доски для письма ( а с п и д н ы й  
с л а н е ц ъ ) ,  а более мягюй, легко разбивающшся на палочки, употребляется 
на грифеля ( г р и ф е л ь н ы й  с л а н е ц ъ ) .

Руды и металлы.

Всехъ м еталловъ , какъ показано въ списке элементовъ на 
стр. 17, ндсчитываютъ около пятидесяти, но большая часть ихъ не 
могутъ иметь въ чистомъ состоянш никакого практическаго при- 
менешя, потому что на воздухе соединяются съ кислородомъ и 
совершенно теряютъ свойства металловъ. Mnorie исключены также 
изъ удотреблешя по причине редкости или техъ затруднешй, съ 
которыми сопряжено получеше ихъ.

Въ общежитии наиболее употребительны: золото, серебро, же
л езо , м едь, олово, сви н ец ъ  и цинкъ .

Изъ всехъ металловъ только два находятся въ природе исклю
чительно въ чистомъ, сам ородн ом ъ состоянш. Это золото и пла- 
чина. Изъ другихъ металловъ въ самородномъ состоянш встре
чаются серебро  и м едь, но и эти металлы получаются преиму
щественно .изъ рудъ , т. е. минераловъ, въ которыхъ металлы 
химически соединены съ какими либо металлоидами (кислородомъ, 
серой и др.). Ж ел езо  (за исключешемъ железа въ метеорныхъ
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камняхъ), олово, евин ецъ  и ц и н къ  въ самородномъ состоянш 
не встречаются и получаются исключительно изъ рудъ.

Рудныя месторождешя, смотря по форме своей и по отношешю 
къ окружающимъ горнымъ породамъ, могутъ быть подразделены на 
пласты , жилы, ш токи  и в к р ап л ен н и к и  (фиг. 28).

Чаще всего руды, находятся въ земле въ виде жилъ. Ж илы 
суть выполненный трещины. Вследствхе землетрясешй, повышешй 
и оседашй, въ земной коре происходили и въ настоящее время 
еще происходятъ разрывы или трещины. Некоторыя изъ этихъ тре-

Фиг. 28.

Рудныя м$сторождев1я:  а.  Пластъ; Ъ. Жила; с. Лежачш или пластовый штокъ 
й.  СтоячШ или жильный штокъ; е. Вкраиленикъ.

щинъ остались пустыми, друпя наполнились разными минераль
ными и металлическими веществами. Вода, протекая по трещине, 
нередко оставляешь въ ней различным вещества, которыя ойа не
сешь въ виде механической примеси или въ растворе. Съ другой 
стороны, вследеттае высокой температуры во внутреннихъ чаетяхъ 
земного шара, м еталличетя соединешя могли проникать въ тре
щины въ виде расплавленной массы. Рудное месторождеше съ со
вершенно неправильнымъ очерташемъ, непохожее ни на пластъ, ни 
на жилу, имеющее обпцй видъ глыбы, носить назваше ш тока, 
или кабана. Наконедъ подъ назватемъ в к р ап л ен н и к о въ  разу-
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меютъ тагая м’Ьсторождешя, въ которыхъ руды очень разеЬяны въ 
массе горной породы. Месторождеше такого рода не имйетъ точно 
опред'Ьленныхъ границъ, не заннмаетъ вообще самостоятельнаго 
пространства, а Только проникаетъ местами господствующую горную 
породу. ВсЬ разсмотр4нныя нами месторождешя называются общнмъ 
именемъ к о р ен н ы х ъ  м есторож денШ , потому что въ нихъ руда 
образовалась очень давно и лежитъ до настоящаго времени какъ 
■бы нетронутая.

Неравномерная теплота, дожди, горные потоки, вода, замерзаю
щ ая во всЬхъ . трёщинахъ и скважинахъ, постоянно истираютъ, 
разрушаютъ камни горъ и превращаютъ ихъ въ песокъ. Вода, сте
кающая съ горъ, увлекаетъ этотъ песокъ съ собою въ долины и 
тамъ образуетъ изъ него осадки. Если разрушающаяся горная по
рода содержитъ руду или самородный металлъ. то частицы ихъ 
'тоже будутъ увлечены водяными потоками и погребены въ осад- 
кахъ. Эти новыя мйсторождешя называются нам ы вны м и мйсто- 
рождешями или розсы пям и. Особенно замечательны розсыпи зо- 
лотыя, платиновыя и оловяныя. Золото и платина находятся въ 
нихъ въ своемъ металлическомъ виде, а олово—рудою въ виде оло- 
вянаго камня.

Золото получаютъ обыкновенно промывкою золотоноеныхъ песковъ. 
Промывка эта производится при помощи различныхъ приспособле
ны!, но во всехъ случаяхъ бтделеше золота отъ земляныхъ частей 
■основано на томъ, что оно гораздо тяжелее последнихъ. Оно въ 
19 разъ тяжелее воды. У насъ на уральскихъ и сибирскихъ npi- 
искахъ золотоносная почва поступаетъ въ большую чугунную чашу, 
на дне которой сделаны крупныя отверстая. Въ чашу падаетъ струя 
воды, а внутри ея вращается валъ съ чугунными лапами, бегаю
щими по дну чаши. Отъ дейстаня чугунныхъ лапъ пески перети
раются съ водою и черезъ отверстая на дне переходятъво вторую, 
подобную же чашу съ более мелкими отверстаями. Тутъ они еще 
разъ перетираются чугунными лапами; гальки остаются въ чаше, 
а муть течетъ черезъ отверстае на длинный, наклонный корыто
образный помостъ. Рабоч1е стоятъ по сторонами помоста и граблями 
возмущаютъ воду, чтобы лучше отмыть металлъ. Вечеромъ машину 
-останавливаютъ, собираютъ съ помоста черны й ш лихъ  (железный 
песокъ съ золотомъ) и промываютъ его съ помощью щетокъ на 
деревянныхъ наклонныхъ столахъ.



Главныя руды общеупотребительныхъ металловъ могутъ быть 
разделены на двЬ группы: окислы, т. е. соединешя металловъ съ 
кислородомъ и сЬ рнисты я руды, т. е. соединешя металловъ съ 
сЬрой. Такъ, главныя желЬзныя руды, м агнитны й ж ел Ь зн як ъ , 
ж е л е зн ы й  блескъ, красны й ж ел ’Ь зн якъ  и бурый ж елЬз- 
н я к ъ  представляютъ различным соединешя желЬза съ кислородомъ. 
Главныя мЬдныя руды, мЬдный колчедан ъ , п естр ая  м Ьдная 
руда  и мЬдный блескъ суть соединешя мЬди съ сЬрой. Сере
брян ы й  блескъ есть соединеше серебра съ сЬрой. Свинцовый 
б л е с к ъ —-соединеше свинца съ сЬрою. О ловянны й кам ень— 
соединеше олова съ кислородомъ.

При добыванш металла изъ кислородной руды главная задача 
состоитъ въ отдЬленш металла отъ кислорода, съ которымъ онъ 
въ этихъ рудахъ соединенъ. Для этого нужно пршскать такое ве
щество, сродство котораго къ кислороду было бы сильнЬе срод
ства металла, т. е. такое вещество, стремлеше котораго соединиться 
съ кислородомъ до того сильно, что оно можетъ отнять кислородъ 
отъ металла. Тогда кислородъ перейдетъ отъ металла къ этому 
веществу, а металлъ получится въ свободномъ состоянш. Такимъ 
веществомъ служить углеродъ  при высокой температурь.

Руду разбиваютъ въ мелше куски, чтобы дЬйств1е угля не огра
ничивалось однЬми внЬлшими частями руднаго камня, и забрасы- 
ваютъ ее вмЬстЬ съ углемъ въ печь. ЗатЬмъ уголь сильно раска
ляюсь, вдувая въ печь воздухъ, потому что сила жара зависитъ 
Отъ силы притока воздуха. Кислородъ отдЬляется отъ металла и, 
соединяясь съ углеродомъ, превращается въ углекислый газъ, ко
торый ухЪдитъ изъ печи вмЬстЬ съ дымомъ. Чистый металлъ сте- 
каетъ на дно печи въ расплазленномъ состоянш.

При обработкЬ желЬзныхъ рудъ дЬло усложняется тЬмъ, что 
желЬзо не плавится (по крайней мЬрЬ отъ жара печей), а потому 
изъ руды никогда не извлекаюсь прямо желЬзо, а всегда получа
юсь предварительно чугунъ , который есть не что иное, какъ со
единеше желЬза съ неболыпимъ количествомъ углерода (отъ двухъ 
до пяти процентовъ). Чугунъ легко плавится въ жару и образуетъ 
тяжелую массу, которая падаетъ на дно печи, откуда можетъ быть 
выпущена въ расплавленномъ состоянш (фиг. 29).

Итакъ, изъ желЬзныхъ рудъ первоначально получаюсь ч у гу н ъ , 
а онъ уже поступаетъ въ передЬлку на желЬзо и сталь. Эти три
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металла различаются между собою главны м ъ образом ъ к о л и ч ест во м ъ  
содержащ аяся въ нихъуглерода. отъ 2  д о  5
товъ углерода, въ  стали около 1 процента, в ъ  ж е л £ з 4  о б ы к н о в е н н о  
не бол$е 'А процента. Поэтому сущность переработ ки ч у г у н а  в ъ  
сталь и железо состоять въ  выдЪленш и з ъ . м ассы  ч у г у н а  б о л ь ш е й  

-части содерж ащ аяся въ немъ углерода.
I

Ф и г. 2 9 .

Д о м е н н а я  п е ч ь .

Обработка сЬрнистыхъ рудъ  сл о ж н ее , ч'Ьмъ к и с л о р о д н ы х ъ , п о 
тому что cfepy нельзя прямо отдел и ть  так ъ , чтобы  о с т а л с я  ч и с т ы й  

металлъ. Приходится сначала обратить с е р н и с т у ю  р у д у  в ъ  к и с л о 
родную и потомъ уж е получить м еталлъ , к ак ъ  ег о  п о л у ч а ю т ъ  и з ъ  
кислородныхъ рудъ.

I
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Чтобы сделать сернистую руду кислородной, ее обжигаютъ на 
открытомъ воздухе, причемъ значительная часть с4ры выгораетъ, 
т. е. соединяется съ кислородомъ воздуха и выделяется въ виде 
сернистаго газа. Но много серы остается еще въ руде и только 
известная часть металла, освободившись отъ серы, соединяется съ 
кислородомъ, т. е. превращается изъ сернистаго соединешя въ 
кислородное, изъ котораго можно выделить металлъ дейсш емъ угле
рода при высокой температуре.

З А Е 1 Ю 1 Е Н 1 Е .

Оглядываясь на все, что мы узнали о земле, мы понимаемъ 
теперь, какъ ошибочно считать землю за нечто постоянное и не
изменное.

Мы видели, что не только въ прошедшемъ, но и въ настоящее 
время различнаго рода силы производили и производить непрерыв- 
ныя изменешя и на поверхности земного шара и въ недрахъ его.

Куда мы не обратимся,—везде видимъ мы следы действШ воды. 
Источенныя вершины горъ съ ихъ остроконеч1ями и ущельями; 
ложбины и долины, по которымъ стремятся ручьи и реки; размы
тые прибоемъ волнъ MopcKie берега; груды обломковъ у поднож1я 
каждой горы; разсыпаюпцяся въ песокъ каменныя глыбы— все это 
памятники разрушительной деятельности воды. Но если вода по
стоянно точить земную поверхность, разрыхляетъ ее и отрываетъ 
болышя массы, то она же и созидаетъ изъ этого матер!ала новыя 
постройки. Все громадные пласты осадочныхъ нородъ, составляю
щее большую часть внешней скорлупы земного шара—работа той 
же воды.

Если мы припомнимъ также разрушающую и созидающую дея
тельность вулканическихъ извержешй, ужасныя и обширныя дей- ‘ 
CTBifl землетрясенШ, медленныя, безъ перерыва продолжающаяся въ 
течете тысячелетШ повышешя и оседашя суши, а также работу 
мельчайшихъ микроскопическихъ существъ, трудящихся надъ со- 
здашемъ углекислой извести въ океане, то придемъ къ глубокому 
убеждешю, что земля наша постоянно изменялась и изменяется, 
что и она имеетъ свою и с т о р ш  развит1я.

• 5
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Ученые полагаютъ, что земля наша была некогда въ огненно- 
жидкомъ состояши. Она имела тогда видъ расплавленнаго тар а , 
окруженнаго газообразной оболочкой. Шаръ этотъ постепенно охлаж
дался и при этомъ охлажден in некоторый изъ газообразныхъ ве-' 
ществъ тогдашней атмосферы, переходя въ жидкое состояние, при
соединялись къ расплавленному ядру. Наконецъ и въ самомъ ядре • 
температура понизилась на столько, что поверхность ’ его стала 
твердеть. Какъ на поверхности воды образуется ледяная кора, такъ 
и на жидкой земле образовалась твердая кора изъ горнокаменныхъ 
породъ. Съ дальн'Мшимъ охлаждешемъ кора эта постоянно росла 
въ толщину. Вопросъ о томъ, дошло ли это охлаждеше до центра 
или не дошло, такъ что и теперь еще есть внутри земного шара 
расплавленное ядро,—нужно считать пода нерешеннымъ.

Пока земной шаръ находился еще въ расплавленномъ состояши 
и пока кора была на столько тонка, что на поверхности ея темпе-. 
ратура была очень высока—вода не могла существовать въ жид- 
комъ состояши. Вся она находилась въ атмосфере, и земная кора 
была сложена исключительно изъ заетывшихъ и изверженныхъ по
родъ. Съ появлешемъ же воды выступаетъ новый, чрезвычайно 
важный деятель, который не прекращалъ своей работы въ течете 
всего неизм'Ьримаго времени развитая земли. Вода скоплялась въ 
углублешяхъ твердой земной поверхности и была постоянно въ дви- 
женш. Поднятая въ атмосферу силою солнечной теплоты, она уно
силась воздушными течешями и падала на вершины горъ. Здесь 
начиналась ея работа въ разложенш, измельчещи и углубленш 
•почвы. Неся съ собою массы твердаго матер1ала, она сама себе 
пролагала путь по крутымъ горнымъ стремнинамъ изъ долины въ 
долину, собиралась въ болыпихъ р'Ьчныхъ бассейнахъ и возвраща
лась наконецъ тяжело нагруженная въ тотъ же океанъ, съ кото- 
раго поднялась. Такимъ образомъ, со времени появлешя воды на
чался процессъ образовашя осадочныхъ напластованШ и явилась, 
вероятно, возможность проявлешя на земле органической, жизни.

Осадочныя породы, какъ мы знаемъ, заключаютъ въ себе ока
менелости, т. е. разнообразные остатки растенШ и животныхъ. 
Изучеше этихъ окаменелостей привело ученыхъ къ убеждешю, что 
органичесшй м1ръ при своемъ появленш сильно отличался отъ ныне 
существующаго. Въ верхнихъ, т. е. новейшихъ пластахъ еще часто 
встречаются формы растешй и животныхъ, похож1я на живущая и
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теперь существа; въ бол'Ье же древнихъ слояхъ попадаются почти 
исключительно вымерппе виды. Остатки, погребенные въ напласто- 
вашяхъ различной древности, доказываютъ, что сначала жили на 
земл'Ь лишь очень простыя растешя и животныя, и что органиче
ская жизнь становилась только постепенно все разнообразнее и 
сложнее и все бол'Ье и бол’Ье приближалась къ ншгЬшнему ея со- 
состоянш.

5*
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ЧАСТЬ  II

О РАСТЕНТЯХЪ.





ВСТУПЛЕНИЕ.

Съ перваго взгляда растительное царство поражаетъ насъ сво- 
имъ разнообраз1емъ.

Ми встречаемъ растешя почти на всЬхъ частяхъ земной по
верхности, а между тймъ н^тъ и двухъ странъ съ одинаковой 
растительностью. Съ каждымъ изменешемъ въ температуре и въ 
характере местности изменяются и формы растительнаго царства. 
'Склони горъ'населены одними растешями, долины— другими; пес
чаная, глинистая, известковая, гранитная почва — все характери
зуются своимъ особеннымъ населешемъ. Везкойечное разнообраз1е 
деревьевъ, кустарниковъ и травъ известны каждому, но таюя 
растешя составляютъ лишь часть всего растительнаго царства. 
Яркш зеленый покровъ на стволахъ деревьевъ, на сырыхъ сте- 
нахъ и на крышахъ избъ, а также мягкш коверъ на почве лй- 
совъ состоятъ, главнымъ образомъ, изъ мховъ и моховидныхъ рас- 
тешй, которыхъ известно тысячи различныхъ видовъ. Поверхность
•океана кишитъ иногда крайне мелкими растешями, который соби-

\

раются въ такомъ множестве, что окрапгиваютъ больппя 'простран
ства воды въ особенный цветъ, а у, береговъ океана мы нахо- 
димъ целые сады и леса морскихъ растешй всевозможныхъ формъ 
и красокъ. Въ виде тины растешя покрываютъ камни на дне 
ручьевъ и рекъ; въ виде кожистыхъ наростовъ и порошкообраз- 
ныхъ налетовъ они держатся на самыхъ твердыхъ горныхъ поро- 
дахъ и на голой каменистой почве; въ виде плесеней растешя 
развиваются на съестныхъ припасахъ, на старыхъ книгахъ, на 
коже; въ виде спорыньи, ржавчины и головни они живутъ на-

1
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счете живыхъ клубней, стеблей, листьевъ и плодовъ другихъ рас
тешй, а некоторый поселяются даже въ органахъ живыхъ жи- 
вотныхъ.

Но этимъ еще не исчерпывается все разнообраз1е раститель- 
наго царства. Кроме растешй, живущихт. въ настоящее время на 
поверхности земли, въ осадочныхъ пластахъ земной коры нахо- 
дятъ остатки многихъ другихъ растешй, которыя уже бо.тЬе ни
где не встречаются живыми. Те изъ этихъ вы м ер ж и х ъ  расте- 
шй, которыя жили сравнительно недавно и потому погребены въ 
болЬе новыхъ пластахъ, еще похожи на современныя растешя, но, 
по мер4 того, какъ мы углубляемся въ прошедшую исторпо земли, 
мы встречаемъ все более и более своеобразныя формы.

Все эти безконечно разнообразный растешя могутъ быть удобно' 
собраны въ две различный группы: группу ц в е т к о в ы х ъ  растешй 
и группу б е зц в е тк о в ы х ъ  растешй. Отношешя между этими 
двумя большими группами растешй выяснятся намъ вноследствш, 
но и теперь, съ самаго начала, намъ нужно уметь различать ихъ. 
У всехъ цветковыхъ растешй въ числе другихъ частей есть 
ц веты , въ которыхъ образуются сем ен а , и каждое семя, какъ 
мы скоро увидимъ, .заключаете внутри существенныя части взрос- 
лаго растешя въ очень маломъ виде. Къ цветковымъ растешямъ 
относятся все наши деревья, кустарники и травы. У безцветко
выхъ растенш нете ни такихъ цветовъ, ни такихъ семянъ. Вместо' 
последнихъ у нихъ крупинки (споры), внутри которыхъ нетъ ма-
ленькаго растеньица, а только однородная слизистая масса. К ъ

✓

безцветковымъ растешямъ относятся папоротники, мхи, водоросли, 
лишайники и грибы. Цветковыя растешя называются иначе с е м е н 
ными (Spermophyta), а безцветковыя—споровы м и (Sporophyta).

Мы будемъ сначала говорить, главнымъ образомъ, о семенныхъ 
или цветковыхъ растешяхъ, такъ какъ они несравненно более 
привлекаютъ вниман1е неспещалиста, а следовательно каждому 
более знакомы.'

При безконечномъ разнообразш растительныхъ формъ, казалось 
бы и человеческой жизни не хватить на то, чтобы изучить расте
шя и узнать, какъ каждое изъ нихъ живетъ. На самомъ же деле 
это не такъ. И въ строенш, и въ жизни растенш чрезвычайно 
много общаго; все они -какъ бы построены по одному общему 
плану и различаются между собою лишь .въ подробностяхъ-
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Всякое растете питается, растетъ и размножается. Процессы 
эти совершаются у цв'Ьтковыхъ растешй особенными, для того 
приспособленными пастями, или органам и.

Фиг. 1.

Л 1от и к ъ  й дк i й: 1< Тычинки и плодники; 2. Плодники; 3. Ленеетокъ съ же
лёзкою; 6. Сйыянка.

Чтобы нисколько ознакомиться съ этими частями, разсмотримъ 
бЬгло какое-либо изъ сЬменныхъ растешй въ цв^ту.

1*
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Мы возьмемъ для примера самое обыкновенное изъ нашихъ 
весеннихъ полевыхъ растешй — лютикъ (Ranunculus acris) * *').

Выроемъ его осторожно изъ земли и разсмотримъ прежде всего 
его подземную часть, корен ь . Онъ состоитъ изъ многочислен- 
ныхъ волоконъ, утончающихся къ концамъ и неправильно раз
ветвляющихся на мноия нитевидныя волоконца. Корень лишенъ 
зеленой окраски стебля и листвы, онъ бледнаго или почти б'Ьлаго 
цвета; на немъ нетъ ни почекъ, ни листьевъ, и его ветви, судя 
по ихъ направленш, избегаютъ света.

С тебель, напротивъ того, поднимается съ почвы вверхъ и 
скорее шцетъ, чемъ избегаетъ света. Весь онъ, за йсключешемъ 
нижней, утолщенной части, более или менее зарытой въ землю, 
окрашенъ въ зеленый цветъ.

На стебле несколько л и стьев ъ , расцоложенныхъ на разныхъ 
сторонахъ его. Нижше листья выходятъ пучкомъ при основами 
стебля и сидятъ на длинныхъ черещкахъ. У верхнихъ листьевъ 
нетъ' черешковъ, и они расположены на стебле по одиночке, хотя 
иногда бываютъ такъ глубоко  н ад р езан ы , что к а ж у тся  тр о й 
ными.

В е т в и  выростаютъ изъ техъ местъ на стебле, где берутъ на
чало листья; каждая ветвь занимаетъ уголъ, образуемый листомъ 
и стеблемъ (пазуху листа).

На конце главнаго стебля лютика вы видите пучекъ окрашен- 
ныхъ листьевъ, образующихъ цветокъ. Все ветви стебля у люти
ка также кончаются цветами или цветовыми почками. Итакъ, 
стебель растетъ вверхъ, окрашенъ зеленымъ цветомъ, приносить
листья и оканчивается цветкомъ. */

Нижше листья у лютика на длинныхъ черешкахъ и к а ж у тс я  
выросшими изъ корня. Ихъ и называютъ корневы м и , хотя соб
ственно они выходятъ не изъ корня, а изъ той части стебля, ко
торая утолщена, более или менее зарыта въ землю и пускаетъ 
корневыя волокна внизъ и корневые листья вверхъ. То место на 
стебле, изъ котораго, выростаетъ какой бы то ни было листъ, на
зывается узлом ъ, а промежутокъ между двумя узлами—м еж доуз- »

" •

*) Изучен1е ботаники лучше всего начать съ разсмотрйшя отд’Ьльныхъ живыхъ 
растенш. Воспользуйтесь для этого первымъ же л'Ьтомъ. Превосходнымъ пособ1емъ 
можетъ служите вамъ книга: „Ботаническ1я беседы  Р о сс м ес сл ер а  и А у е р -  
свальда“, въ перевод^ профессора Бекетова.
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.оем ъ. На утолщенной подземной пасти стебля междоузл1я не 
развиты, а потому корневые листья и собраны въ пучекъ. Каждый 
корневой листъ состоитъ изъ ч е р е ш к а  и п ластинки .

Стеблевые листья безъ черешковъ и потому называются си д я 
чими. У веЬхъ стеблейыхъ листьевъ пластинка вытянута более 
или менее горизонтально и окрашена въ зеленый цвйтъ.

Итакъ, листья развиваются на стебле; они тонки, окрашены въ 
зеленый цвЬтъ и состоять изъ черешка и пластинки или изъ одной 
пластинки.

Разсмотримъ затЗшъ ц веты . Верхняя часть стебля служить 
черешкомъ цветка и называется цветовою  ножкою .

ВсЬ окрашенные листья, образующее цвЬтокъ лютика, располо
жены на самой верхушке стебля, которая называется донцем ъ, 
или ц ветовы м ъ  лож емъ.

Въ цветке лютика мы прежде всего находимъ ч аш еч к у  изъ 
пяти, неболыпихъ, окрашенныхъ въ зеленовато-желтый цв4тъ 
ч аш ел и сти к о въ . Въ почке они зеленаго цвета, но по мЬрЬ 
распускашя постепенно желт’Ьютъ.

Непосредственно за чашечкой идетъ другой кружокъ изъ пяти 
листиковъ, окрашенныхъ въ яркш желтый двЬть. Они несколько 
крупнее чашелистиковъ, и каждый изъ нихъ приходится противъ 
промежутка между чашелистиками, а не противъ самыхъ чаше
листиковъ. Въ отдельности они называются лепесткам и , въ сово
купности же составляютъ в е н ч и к ъ  цветка.

Оборвавъ по-одиночке и положивъ въ сторону чаше
листики и лепестки, разсмотримъ третш, рядъ цветовыхъ 
частей. По форме и строент оне совсемъ не похожи 
на чашелистики и лепестки, хотя подобно темъ и 
другимъ все свободны, т. е. не сростаются ни съ дру
гими частями цветка, ни между собою. Каждая состоитъ 
изъ нижней тонкой черешковидной части и верхней, 
несколько утолщенной, продолговатой и бороздчатой 
головки (фиг. 2). Черешокъ называется нитью , под
держиваемая ИМЪ головка—ПЫЛЬНИКОМЪ, а обе части Тычинка дго- 
вместе составляютъ ты чинку. тика-

Разсмотримъ внимательнее пыльникъ тычинки. Мы замечаемъ 
на немъ две бороздки: одну на спи нной  (внешней) стороне, дру
гую на брю ш ной (внутренней). Эти бороздки разделяютъ его на
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две доли, правую и левую. Когда пыльникъ созрйетъ, та и дру
гая доля растрескиваются, и изъ нихъ высыпается 
содержащейся внутри мелкШ порошокъ. Порошокъ 
этотъ названъ цв'Ьтнемъ, или плодотворною 
пылью. Онъ составленъ изъ множества отдйль- 
ныхъ ц в ’Ь тн евы хъ  к р у п и н о к ъ , представлен- 
ныхъ на фиг. 3, въ сильно увеличенномъ виде.

Сорвите вей тычинки и заметьте мелгае, спи- 
Цввтневыя крупинки х

лютика. рально расположенные рубчики, которые остаются
после нихъ. Вы видите, что тычинки, подобно

чашелистикамъ и лепесткамъ, прикрепляются непосредственно
на цвйтовомъ ложй.

У васъ осталась, теперь отъ цветка только маленькая головка, 
состояща*я изъ нйсколькихъ раздйльныхъ, но густо насаженныхъ

частей, вовсе не похожихъ ни на чашелистики, 
ни на лепестки, ни на тычинки. Это п л о д н и к и . 
Отделите одинъ изъ нихъ и попытайтесь раз
резать его вдоль. На фиг. 4-й представленъ такой 
разрйзъ. Плодникъ полый, и къ основашю его по
лости прикреплено блйдное, округлое тйльцо. Это 
яи ч к о , или ей м ян о п о ч к а , изъ которой позже 
разовьется семя.

Самая верхушка плодника называется рыль- 
Вертикальный раз- цем ъ, а его нижняя часть, въ которой заклю- 
pfeL = Bar° ден0 яичко—завязью . Черешокъ, поддерживагопцй

рыльце, у лютика очень коротокъ. У многихъ 
другихъ растешй онъ достигаетъ значительной длины, но длин
ный или короткШ, онъ одинаково называется столбиком ъ. Если 
же столбика нетъ, рыльце называется сидячимъ *).

Строеше вейхъ плодниковъ лютика одно и тоже: каждый со

Фиг. 4.

стоить изъ завязи, столбика и рыльца, и въ каждомъ содержится 
по одному яичку.

Отыщите затймъ другой экземпляръ лютика въ позднейшей 
поре развитая, на цветке котораго чашелистики, лепестки и ты-

.*) Слйдуетъ тутъ же показать ученикамъ какой-нибудь цвйтокъ (напр., перво
цвета, ф1алки, ландыша), на плодникй котораго можно ясно отличить вей его три 
части.



— 7 —

Фиг. 5.

чинки уже опали, а остались однЬ головки плодниковъ, обращаю-
1 _

щихся въ плодъ. Плодники по-прежнему раздельны, но они уве
личились и отвердели, а рыльце высохло, такъ что вершина каж- 
даго плодника заострена или слегка загнута въ крючекъ.

Вскрывши зрелый нлодникъ, вы найдете въ 
■его полости одно с е м я  (фиг. 5).

Посадите нисколько зр'Ьлыхъ плодниковъ. Пло
дники завянуть, а семена, при благонр1ятныхъ 
обстоятельствахъ, проростутъ и выростутъ въ но
вые лютики.

Мы разсмотр&га лютикъ *) и знаемъ теперь, 
что у него можно отличить нисколько различныхъ 
частей, или органовъ . И у всякаго другого цвет- ,

. х у Вертикальный раз-
коваго растешя мы нашли бы тъ же главные орга- р^зЪ зР$Лаго плод
ны: корен ь , стеб ель , л и стья  и собрате Hi- НИЕа одтамъ сЬ-

„ у у менемъ внутри,
•сколышхъ частей, составляющихъ вмъстъ такъ-на-
зываемый цв'Ьтокъ, одна часть котораго обращается впоагЬдствш
въ плодъ, заключающей внутри сем ен а.

Каждый изъ этихъ органовъ растешя выполняете какую либо 
определенную, необходимую для жизни растешя работу. Корень 
не только служить для пршсреплешя растешя къ почве, но и 
принимаетъ изъ последней воду съ растворенными въ ней пита
тельными веществами. Стебель проводить принятую корнемъ пищ^ 
къ листьямъ и цветамъ. Листья принимаютъ изъ атмосферы угле
кислый газъ, разлагаютъ его на составные элементы и такимъ об- 
разомъ доставляютъ растенш необходимый для , жизни углеродъ. 
Наконецъ, цветокъ, какъ органъ размножешя, служить для про
изведения потомства. Работа, къ выполнешю которой приспособленъ 
какой либо органъ растешя, называется его о тп р ав л еш ем ъ . 
Главння отправлешя всехъ растетй, и цветковыхъ, и безцветко* 
выхъ,— питанге и размножение. У  растешй нетъ органовъ пере- 
движешя, нетъ и органовъ внешнихъ чувствъ (зрешя, слуха, ося-

*) Для перваго ознакомлешя съ частями растевпя, необходимо раздать уче- 
яикамъ живые экземпляры. Если курсъ ботаники начинается зимою, то нужно 
заменить лютикъ какимъ либо изъ оранжерейныхъ растенш. • Предлагаемъ для 
этой д Ьли взять J а к ф i о л ь, такъ какъ у него стебель надземный, цв&гокъ пол
ный и части цветка свободный.
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зашя и др.), т. е. орудШ, посредствомъ которыхъ они могли бы 
познавать окружающее.

Внутреннее строеше растеши.

Фиг. 6.

Чтобы понять жизнь растенШ, необходимо ознакомиться съ ихъ. 
внутреннимъ етроешемъ.

Все вещество растешя, какъ двЬтковаго, такъ- 
и безцвйтковаго, составлено изъ мельчайшихъ м4- 
шечковъ, или пузырьковъ, названныхъ к л е т о ч к а 
ми (фиг. 6).

B e t клеточки представляютъ въ сущности одно-
и то же: это мешечки изъ плотной, эластической,
.большего частью тонкой и прозрачной плевы съ-
слизистымъ, зернистымъ, полужидкимъ веществом^

Отдельная ы £- внутри. Наружная плева называется оболочкой  
точка. Yклеточки, а слизистое1 содержимое —  п рото 

плазм ой.
Какую, часть растешя мы невозьмемъ,— будетъ ли то кусочекъ. 

корня, стебля, листа или цветовыхъ органовъ, твердое дерево или 
сочное мясо плода—все равно, она окажется подъ микроскопомъ- 
состоящею изъ клеточекъ (фиг. 7).

Фиг. 7. Итакъ, всякое растете, отъ микро-
^ йшм11)/>-==-<̂  скопическаго грибка и до вековаго-

дуба, построено изъ отдельныхъ кле
точекъ, какъ домъ построенъ изъ кир
пичей или, лучше, какъ соты построе
ны изъ ячеекъ, съ темъ важнымъ раз- 
лич1емъ, что растете само строитъ 
себя и само придаетъ мaтepiaлaмъ над
лежащая формы.

Оболочка клеточки, какъ показали 
химическая изследовашя, составлена, 
изъ особеннаго вещества—к л е т ч а т к и .

Часть ячеистой ткани изъ ко- въ составъ которой ВХОДЯТЪ три эле- 
решка, перервзанная вдоль и по- г

перекъ. мента: у гл ерод ъ , водородъ  и к и сл о -
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родъ. Въ составь же протоплазмы, кроме этихъ элементовъ, вхо
дить еще азотъ .

Молодая клеточка очень маленькихъ разм^ровъ; оболочка у нея 
чрезвычайно тонкая и внутренняя полость совершенно наполнена 
протоплазмой, въ которой обыкновенно можно отличить округлую, 
более плотную, обособленную  отъ остальной массы часть, назы- 

• ваемую ядром ъ. Оно лежитъ или въ середине 
клеточки, или при ея оболочка, но всегда внутри 
остальной массы протоплазмы.

По мере того какъ растетъ оболочка, внутри 
клеточки образуются полости, или пустотки (ва
куоли), въ которыя вступаетъ вода, содержащая 
въ растворе различныя вещества. Эта водянистая 
жидкость называется кл'Ьточнымъ сокомъ.

При дальнМшемъ росте клеточки, мелшя по
лости, первоначально разеЬянныя въ протоплазме, 
сливаются въ болышя полости. Подъ конецъ 
обыкновенно образуется одно большое вмести
лище сока, черезъ которое еще иногда тянутся 
плазматичесшя нити (фиг. 8); если же и о не 
пропадаютъ, то вся протоплазма собирается на вну
тренней поверхности оболочки, выстилая ее более 
или менее тонкимъ слоемъ.

Итакъ, въ развившейся, способной къ жизни 
клеточке мы отличаемъ:' оболочку, протоплазму, 
ядро и клеточный сокъ. Сверхъ того, въ ней 
обыкновенно бываютъ и некоторый друпя ве
щества, содержащаяся отчасти въ протоплазме, 
отчасти въ клеточномъ соку, въ растворенномъ 
или твердомъ состоянш.

Изъ всехъ частей клеточки самая существен
ная—протоплазм у, составляющая такъ-сказать 
ея живое тело. Съ присутств1емъ протоплазмы

„ у „ . . Протоплазматичес-
связаны все важнеиппя жизненныя отправлешя Kj£ токи въ удл1. 
клеточки, а следовательно и целаго растешя, ненныхъ клЬточках-ь

ЧИСТОТ^ЛЙ' 1C»
такъ какъ именно въ протоплазме происходятъ хочное я^ 0.' токи 
все те  химичесшя изменешя, кашя необходимы для вдуть по направде-

. . т .  V Н1Ю СТр-БЛОВЪ.
питанш, роста и размножешя. лльточка, утра

Фиг. 8.
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тившая всю свою протоплазму, не можетъ ни расти, ни размно
жаться, а потому не можетъ более называться живою.

Съ другой стороны, съ отсутств1емъ ядра или оболочки, жизнь 
клеточки не прекращается. Ядро часто исчезаетъ съ возрастомъ, 
а  у нЬкоторыхъ растешй (изъ безцв'Ьтковыхъ однокл'Ьточныхъ) его 
и вовсе не бываетъ. Ееть также клеточки, остаюпцяся въ теч ете  
■более или мен^е продолжительнаго времени безъ оболочки, кото
рая лишь впоследствии выделяется изъ протоплазмы. Т а т я  кле- 

•точки называются голы ми, или п ерви чн ы м и . Собственно все 
растешя, какъ мы увидимъ, начинаютъ свою жизнь въ виде такой 
голой клеточки.

Протоплазма сама по себе безцветна. Въ зеленыхъ же частяхъ 
растешй она подвергается особенному изменешю, причемъ распа
дается на комочки, или крупинки, содержания зеленое окраши-

т
вающее вещество, хлороф и лъ  или л и сто зел ен ь . Крупинки эти 
названы поэтому зер н ам и  хлороф и ла. Действ1емъ эфира, алко
голя и др. можно удалить хлорофилъ, и тогда на месте зеренъ 
остаются безцветныя тельца протоплазмы.

Зеренъ хлорофила особенно много въ поверхноетныхъ частяхъ 
раетенш, и такъ какъ ихъ цветъ видФнъ сквозь то н тя  стенки 
клеточекъ, то эти части (особенно листья) и представляются зе
леными.

Для жизни раетенш хлорофилъ въ высшей степени важенъ. 
Подъ вл1яшемъ солнечнаго света онъ разлагаетъ вступающей въ- 
растешя углекислый газъ на его составные элементы, причемъ 
кислородъ выделяется изъ растешя, а углеродъ, соединяясь съ 
элементами находящейся въ клеточке воды, образуетъ крахмалъ, 
сахаръ и др. Растешя, лишенныя хлорофила, не въ состояния 
разлагать углекислаго газа, а следовательно не могутъ добывать 
себе углерода для постройки своихъ тканей. Они (напр. грибы) 
должны, какъ п арази ты , высасывать необходимый углеродистыя 
соединешя изъ другихъ, содержащихъ хлорофилъ растешй или 
принимать ихъ изъ разлагающихся органическихъ веществъ.

Образоваше хлорофила зависитъ отъ различныхъ обстоятельства 
У очень немногихъ раетенш появляется онъ въ темноте. Вообще 
же для окраски протоплазмовыхъ крупинокъ въ зеленый цветъ 
необходимо действ1е солнечнаго света. Замечательно, что хлоро
филъ не развивается также, если растете не получаетъ железа.
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Во всехъ кл’Ьточкахъ, служащихъ къ питанш растешй, содер
жится к р ах м ал ъ . Крахмалъ состоитъ изъ б'Ьлыхъ крупинокъ, по 
форме различныхъ въ различныхъ растешяхъ (фиг. 9). При сшгь- 
номъ увеличенш крупинки эти оказываются состоящими изъ слоевъ, 
центръ которыхъ лежитъ ближе къ одному краю. Крахмалъ есть 
соединеше углерода, водорода и кислорода; онъ нерастворимъ въ 
холодной воде, ■ а въ горячей разбухаетъ, образуя клейстеръ. Онъ 
окрашивается отъ года въ сишй цвйтъ, а потому присутств!е его 
въ кл^точкахъ легко узнать. Крахмалъ служить какъ бы запас- 
нымъ питательнымъ матер1аломъ, который при изв'Ьстныхъ усло- 
в1яхъ растворяется и идетъ на образоваше новыхъ кл'Ьточекъ. Его 
особенно много въ т4хъ частяхъ растешй, которыя служатъ скла
дами пищи на врем я, зимы для роста на следующую весну (въ 
луковицахъ, клубняхъ, с&менахъ и пр.).

»
Фиг. 9.

Ъ с

Крахмальныя зерна: а. Картофеля, Ъ. Пшеницы, с. Овса, d. Маиса и риса, 
е. Бобовъ и гороха, f. Пастернака, g. Свеклы. Сильно увеличены.

М асла и ж иры  составлены изъ т4хъ же элементовъ, какъ и 
крахмалъ, изъ котораго, по всей вероятности, и приготовляются 
растешемъ и, какъ склады пищи, служатъ для той же цели. Масла 
содержатся преимущественно въ семенахъ и плодахъ (льняное, 
кокосовое, ореховое, миндальное, оливковое, касторовое и др. масла).

С ахаръ , составленный изъ техъ же элементовъ, отличается отъ 
всехъ предыдущихъ веществъ своею растворимостью въ воде, а 
потому онъ встречается въ растешяхъ раствореннымъ въ клеточ- 
номъ соку. Его особенно много въ клеточкахъ сахарнаго тростника, 
свекловицы и всехъ сладкихъ плодовъ. Онъ образуется изъ 
крахмала, слагающагося въ листьяхъ.
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Б елковы й  в е щ е с тв а —соединешя, содержащая, кроме угле- 
рода, водорода и кислорода, еще азотъ. И протоплазма есть 
смесь нйсколькихъ белковыхъ веществъ. Изъ другихъ самое обык
новенное—к л ей к о в и н а , которая заключена въ виде крупинокъ 
во* внйшнихъ клйточкахъ ппхеничнаго и другихъ зерёнъ. Клейкое 
вещество, остающееся во рту при разжевыванш пшеничнаго 
зерна, есть клейковина. Для получешя клейковины въ болыпомъ 
количестве, насыпаютъ пшеничной муки въ холщевый мешокъ и 
выжимаютъ изъ него крахмалъ подъ водою. Въ мешке остается 
клейковина.

Въ кл'Ьточкахъ многихъ растенШ заключаются еще особагО 
рода замечательный азотистыя вещества, способный кристаллизо
ваться. Мноия изъ нихъ целебны, каковы д и н и н ъ  и м орф инъ; 
друпя ядовиты, каковы стр и х н и н ъ  и н и коти н ъ ; третьи харак
теризуются возбуждающими свойствами, каковы теи н ъ  и коф еи н ъ . 
Называются таюя вещества ал кол ои д ам и .

И друпя вещества, м и н ер ал ьн аго  характера, входятъ въ со
ставь клеточки и ёя содержимаго. Къ такймъ относятся: с е р а , 
входящая въ составь белковыхъ веществъ; ж ел езо , которое, какъ 
уже было указано, необходимо для образовашя хлорофила; крем - 
н езем ъ , часто отложенный въ нерастворимомъ состоянш внутри 
клЬточныхъ оболочекъ; соединешя ф осф орной кислоты , соли

I

к а л !я , натр1я  и др.
Клеточки большею частью такъ малы, что ихъ нельзя видеть 

невооруженнымъ глазомъ. Размеры обыкновенныхъ растительныхъ 
клеточекъ изменяются отъ тридцатой до тысячной доли дюйма въ 
поперечнике. Средняя величина ихъ отъ V300 Д° 7 500 дюйма, такъ 
что въ одномъ кубическомъ дюйме растительнаго вещества можетъ 
содержаться отъ 27 до 125 миллюновъ клеточекъ.

Р астете  увеличивается въ объеме не только потому, что его 
клеточки питаются и растутъ, но и потому, что оне увеличиваются 
въ числе, р азм н ож аю тся .

Размножеше клеточекъ происходить двояко: путемъ свобод- 
н а г о .о б р а зо в а ш я  и путемъ д е л е ш я . И въ томъ, и въ друтомъ 
случае новыя клеточки происходить внутри какой либо уже су
ществующей клеточки, которая поэтому получаетъ назваше м а
тер и н ск о й , или п р о и зво д ящ ей .

При свободномъ образовали, протоплазма производящей кле
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точки въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ собирается въ комочки. Каждый изъ 
комочковъ получаетъ оболочку, и новыя клеточки готовы (фиг. 10). 
При этомъ способе образоватя на новыя клеточки потребляется 
лишь часть протоплазмы материнской клеточки, такъ что молодыя 
клеточки являются погруженными въ остальной части протоплазмы.

Несравненно более распространенъ другой способъ размножешя 
клеточекъ, а именно посредствомъ делешя. При этомъ на обра- 
зован1е новыхъ клеточекъ всегда потребляется вся протоплазма ма
теринской клеточки. Протоплазма эта постепённо перетягивается 
и, вместе съ ядромъ, распадается на две половины, изъ которыхъ

Фиг. 10. Фиг. 11.

Свободное образоваше клеточекъ въ заро- Образоваше новыхъ клйто- 
дышевомъ ы'Ьшк’Ь фасоли. Увел. 670. чекъ посредствомъ дйлешя,

на верхуткй стебля.

каждая облекается въ свою оболочку (фиг. 11). Когда новыя кле
точки готовы, материнская или лопается, или разжижжается тот- 
часъ же, или остается еще некоторое время, растягиваясь по мере 
роста молодыхъ.

Размножаясь, клеточки образуютъ тк ан и . Въ тканяхъ клеточки 
обыкновенно соприкасаются и такъ плотно» лрилегаютъ одна къ 
другой, что оболочки кажутся одиночными, хотя на самомъ деле 
оне двойныя, въ чемъ можно убедиться, продержавъ ткань не
сколько минутъ въ кипящей воде и затемъ разъединивъ клеточки 
при помощи тонкой иглы. Въ сочныхъ плодахъ зрелыя клеточки 
разъединяются, между темъ какъ оне въ незреломъ состояши были
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Фиг. 12.

□□□□□с

плотно соединены въ ткань, подобно клФточкамъ, представленнымъ 
на фиг. 7. На этомъ рисункФ клФточ1си такъ плотно прилегаютъ

одна къ другой; что между ними не 
остается промежутковъ, кромФ очень 
незначительныхъ на нФкоторыхъ уг- 
лахъ. Но иногда клеточки бываютъ 
собраны далеко не такъ компактно, 
такъ что между ними остаются про- 
странства или проходы различныхъ раз- 
мфровъ (фиг.. 12). Особенно въ листьяхъ 
и стебляхъ водныхъ и болотныхъ расте- 
шй клеточки слагаются въ узшя пере
городки, образуются бока большихъ и 
правильныхъ ’каналовъ (фиг. '13). Про-

Вертикальный разрйзъ листовой ХОдЫ эти всегда наполнены воздухомъ 
пластинки. Верхнш и нижнш J *
слои толстост^нныхъ и иустыхъ и у Зтихъ раствнш ЯСНО ВИДНЫ на
к.гЬточекъ представляютъ кожицу доперечномъ разрФзФ. . 
листа. Между твмъ и другимъ '  1 1
слоемъ лежать клеточки зеленой Промежутки или полости въ тка- 
мякоти еъ хлорофиловыми зер- няхъ между клФточками называются

м еж к л етн ы м и  , п р о стр ан ств ам и  или 
меж клФ тными ходам и . ■

Разсматривая подъ микроскопомъ тонще ломтики корня, стебля 
или какой бы то ни было плотной ткани, вы заметите, что клф-

Фиг. 13.

Часть ломтика съ нолеречнаго разреза стебля Calla Aethiopica. Увеличено.

точки представляются болФе или менФе шестиугольными, какъ 
ячейки сотовъ, и притомъ форма эта- сохраняется въ какомъ бы 
направлеши не былъ сдФланъ разрФзъ— поперекъ, вдоль илд вкось. 
Причину этого не трудно понять. Естественная форма клФточки
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ш ар о о б р азн ая . Клеточки, на которыя не давятъ друпя кле
точки, обыкновенно, округлыя, какъ въ зеленой мякоти многихъ 
листьевъ. Когда же несколько шаровъ складываются въ кучу, къ-
каждому изъ внутреннихъ шаровъ прикасаются д в е н а д ц а т ь  со-

*

седнихъ. Если шары м я т е ,  то отъ этого давлешя они делаются 
двенадцатигранными (фиг. 6), а разрезъ ихъ во всякомъ направ- 
ленш будетъ представлять шестиугольникъ (фиг. 7).

CtMfl и его проросташе.

Весною мы видимъ большое число растенШ, нроростающихъ изъ- 
семянъ. Они постоянно поднимаются надъ землею, растутъ, дости- 
гаютъ надяежащихъ размеровъ, цветутъ, приносятъ плоды и произ
водить семена, подобный тбмъ, изъ которыхъ сами выросли. Просле- 
димъ жизнь растешя съ самаго начала. Возьмемъ для примера про- 
ростаюпцй кленъ. Пара узкихъ зеленыхъ листиковъ на тоненькомъ 
стебельке составляютъ все растете при его первомъ появленш 
(фиг. 14, d). Нижнш конецъ стебелька продолжается въ малень- 
кш корень, а на верхнемъ конце между парою листьевъ вскоре- 
показывается маленькая ночка. Она выростаетъ во второе колено 
стебля, несущее вторую пару листьевъ, которые похожи на обыкно
венные листья клена, между тЬмъ какъ первые на нихъ не похожи 
(фиг. 15, а и Ь).

Вскроемъ острымъ ножемъ самое семя клена. Внутри мы на- 
ходимъ готовое маленькое растеньице (фиг. 14, Ь), а именно: пару 
листьевъ такихъ же, какъ у молодого ростка (фиг. 14, d), только 
меныпихъ размеровъ, на вальке, подобномъ стебельку ростка, толь
ко гораздо более короткомъ, и все это, и листья, и валекъ, упа
ковано подъ семянной кожурой. Итакъ, въ семени уже существуетъ- 
растете, только въ мишатюрномъ виде. Проростая, оно не обра
зуется, а лишь р азв и в ается . Оно развертывается и растетъ; ва
лекъ удлиняется и принимаетъ отвесное поможете, такъ что верх
ней конецъ выносится на светъ и воздухъ, и здесь листья рас
правляются; съ противоположнагО же конца, подвинувшагося глуб
же въ землю, начинаетъ расти корень.
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Заключенное въ еЬмени растеньице называется зар о д ш п ем ъ  
(em bryo).

Листьязародыша получили назваше с4мянодолей(со(у1е<1опе8). 
Конецъ валька, который вытягивается внизъ въ землю и превра
щается въ корень, называютъ к ор еш к ом ъ  (r a d ic u la ) , а часть валь- 
жа между корешкомъ и еЬмянодолями —  стебел ь к ом ъ  (cauliculus).

Фиг. 14.

Вертикальный разрйзъ се
мени; внутри виденъ заро
дишь (увеличено); с. За
родишь, вынутый изъ се
мени и нисколько развер
нутый; d. Онъ же, ни
сколько выросшш (въ ес

тественную величину).

Фиг. 15.

а. Проростающш кленъ, 
пустившш корень въ землю 
и развивающш вторую па
ру листьевъ наверху; Ъ. Онъ 
же на дальнейшей ступени 

развития.

Маленькая почечка изъ неразвитыхъ листьевъ, которая у многихъ 
растенШ бываетъ уже въ семени между еЬмянодолями, называется 
л ер ы ш к о м ъ  (piumula). У клена почечка эта, или перышко, по-
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является лишь чрезъ нисколько дней послЬ того, какъ распустятся 
сЬмянодоли.

Листочки ея (фиг. 15, а) вскоре Фиг. 16.
поднимаются на стебелькЬ вверхъ, на 
некоторое разстояше отъ еЬмянодолей.
Теперь надземная часть растеньица 
состоитъ изъ двухъ паръ листьевъ, а 
именно: изъ еЬмянодолей на верхушкЬ 
первоначальнаго стебелька и пары 
обыкновенныхъ листьевъ, сидящихъ на 
второмъ колЬнЬ стебля. ЗатЬмъ, обра
зуется третья пара листьевъ и возно
сится на третьемъ колЬнЬ (фиг. 16), и 
то же самое повторяется, пока рос- 
токъ не обратится въ дерево.

Итакъ, зародшпъ въ сЬмени клена 
уже съ самаго начала снабженъ кореш- 
комъ, стебелькомъ и парою листочков^.
Ему, слЬдовательно, нужно только удли
ниться, вынести свои листочки на свЬтъ 
и пустить въ землю корень, чтобы стать 
настоящимъ растеньицемъ, способнымъ 
добывать себЬ нищу. Этотъ корень дол- 
женъ быть построенъ изъ надлежащаго
M a T ep ia ia ; НИ вода, НИ всЬ друпя ве- Д альнейш ая степень разви

тая проростающаго клена.щества, всасываемый растеньицемъ пря-
мо изъ земли, не годятся для этой цЬли. Они должны быть 
первоначально переработаны въ о р г а н и ч е с к и  вещества.

СдЬлать же этого зародшпъ не можетъ, пока у него нЬтъ на- 
стоящихъ зеленыхъ листьевъ съ зернами х^орофила, которые раз
лагали бы углекислый газъ на его составные элементы и доста
вляли бы растешю необходимый углеродъ. Но зародшпъ всегда 
снабженъ болынимъ или меньшимъ количествомъ годной пищи, 
сложенной въ сЬмени, въ самомъ зародыпгЬ или вокругъ него. У 
клена эта пища, запасена съ сЬмянодоляхъ. Е я немного,—только 
что хватаетъ на удлинеше стебелька, чтобы вынести на свЬтъ 
сЬмянныя доли и образовать первоначальный корешокъ.

Но когда это сдЬлано, маленькое растеньице не нуждается въ
2
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дальнейшей помощи: оно живетъ и продолжаетъ расти насчетъ 
тйхъ веществъ, которыя беретъ изъ почвы и воздуха и п е р е р а -  
б о ты ваетъ  въ  н и щ у  въ своихъ двухъ зеленыхъ листьяхъ подъ 
вл1яшемъ солнечнаго света.

У большей части растешй запасъ пищи въ семени бываетъ 
сравнительно больше. Хоролпй примеръ нредставляетъ семя бо-

Фиг. 17. Фиг. 18.

С

Бобы: а. Зародышъ, вынутый изъ саман
ной кожуры: на верху виденъ стёбелекъ, 
изогнутый и прилегающш къ краю тол- 
стыхъ сЬмянодолей; Ъ. ^остокъ того же 
растешя; между обоими сймянодолями 
поднимается перышко; с. Дальнейшая сту
пень развит: оба листа почечки распро
стерты и приподняты на короткомъ ко- 

лёне стебля.

Горохъ: а. Зародышъ,осво- 
божденный охъ кожуры; Ь. 

Дроростанлщй горохъ.

бовъ. Если мы снимемъ съ него кожуру (предварительно размо
чивши семя въ воде), то мы найдемъ зародышъ и увидимъ, что 
почти весь онъ составленъ изъ двухъ семянодолей. Здесь семяно- 
доли (фиг. 17, а) такъ толсты, что хотя оне и выходятъ изъ-подъ
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земли во время проростащя (фиг. 17, Ь) и принимаютъ зеленова
тый цв^тъ, но никогда не становятся настоящими листьями. Об
ратившись въ склады пищи для проростающаго растеньица, онЬ 
до того изменились, что не могутъ выполнять отправлешя листь- 
евъ. Эту работу принимаетъ на себя лишь следующая пара ли- 
стьевъ, развивающаяся изъ почечки (фиг. 17, b и с), которая бы
стро растетъ, благодаря обильной пище, находящейся въ боль- 
шихъ и толстыхъ семянодоляхъ. Последшя же, выиолнивъ свое 
дело, вскоре увядаютъ и опадаютъ.

У гороха (фиг. 18) семянодоли еще бо
лее утолщены, такъ что принимаютъ форму 
полушарШ. Оне утратили всякое сходство 
съ листьями и способность когда либо вы
полнять ихъ отправлеше. Поэтому, во время 
проросташя оне совершенно не растутъ, 
не выходятъ изъ-подъ земли и только снаб- 
жаютъ обильною пищею ‘ остальныя части 
зародыша.

Очень часто пища для проростающаго 
растешя бываетъ сложена не въ самомъ за
родыше, какъ у разсмотренныхъ нами ра
стений, а в о к р у гъ  него. Примеромъ можетъ 
служить семя вьюнка (Convolvulus). Заро- 
дышъ, вынутый изъ семени и расправлен
ный, представленъ на фиг. 19, а. Онъ со- 
ставленъ изъ короткая'стебелька и пары 
очень тонкихъ и нежныхъ листьевъ, безъ 
всякаго запаса пищи для перваго роста. Но, 
вскрывъ семя, мы находимъ, что зародышъ С£мя вьюнка въ по- 

окруженъ массою питательная, клейкаго ве‘ Ё Т ^ о т о ^ в ^ т ы й  
щества. Этимъ-то запасомъ и питается за- и расправленный; с . Дро-

родышъ во время проросташя. Д м и ^ а я ^ е и р а ^ -
Подобный запасъ ПИЩИ, отложенный ВЪ вишя; тоншя с4мянодоли 

семени, но не въ самомъ веществе зароды- распростерлись.

ша, названъ белком ъ . Белокъ семени можеты служить пищею 
также животнымъ и человеку: онъ (мучнистая часть) и составляетъ 
главную массу такихъ семянъ, какъ маисъ, пшеница, рисъ, 
рожь и т.’ п.

О*
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Фиг. 20.

О/

.Во вс4хъ сс&менахъ, кашя мы разсматривали до сихъ поръ, заро
дыш у какъ бы ни различался онъ по форме, ностроенъ по одному и 
тому же плану: онъ составленъ изъ корешка и стебелька съ па
рою сЗшянодолей на верхушке. Такой зародышъ называется дву- 
с^ м я н о д о л ьн ы м ъ . Во многихъ случаяхъ сЬмянодоли такъ малы,

что могутъ быть отличены лишь по маленькой 
бороздка на верхушке зародыша (наприм^ръ; у 
лютика), т£мъ не менее, во время проросташя, 
он4 развиваются въ пару настоящихъ сЪмяно- 
долей. Но у маиса, пшеницы, лука, косатика 
(фиг. 20) при проросташи семени появляется 
сначала только о д и н ъ  листъ. У этихъ растешй 
зародышъ снабженъ лишь одною с^мянодолею и 
потому называется о д н о с ^ м я н о д о л ь н ы м ъ . У 

•лука, лилш, косатика зародышъ состоитъ какъ бы 
изъ простого удлинеянаго или цилиндричёскаго 
тельца, на которомъ не видно никакихъ различ- 
ныхъ частей. Нижшй конецъ его представляетъ 
к о р е ш о к ъ , и  отъ него выростаютъ корни; осталь
ная часть составляетъ сЗ ш ян о д о л ю , которая 
окружаетъ почечку, показывающуюся во время 
проросташя. Первый появляющшся надъ землею 
листъ не есть с^мянодоля. Во всбхъ сйменахъ съ 
одною с^мянодолею, последняя остается въ c i -  
мени, а на поверхность поднимается почечка, изъ 
которой развиваются первые листья растеньица. 
Они  появляются последовательно, одинъ надъ др.у- 
гимъ или одинъ въ другомъ (фиг. 20, Ь), при- 
чемъ первый обыкновенно бываетъ въ форме 
чеш уйки или несовершеннаго листа.

Эти разлшпя въ числе семянодолей и спо-а. Свмякосатика • ,
въ разр4з*; малень- собе проросташ я очень важны. Н а основаши ихъ,
кш зародышъ за- цВфТКОвыя растешя разделены на две болышя ключенъ въ масс® г  1
б&шц Ь. Пророста- группы (классы): растешя д в у с е м я н о д о л ь н ы я

•О
ЮЩ1И косатикъ. или • д в у д о л ь н ы я  (съ двумя семянодолями у 

зародыша), и растешя о д н о с е м я н о д о л ь н ы я ,  или о д н о д о л ь -  

гныя (съ одною .семянодолею у- зародыша).



Группы эти, какъ мы увидимъ дальше, характеризуются и дру
гими признаками.
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Корень.

Изучивъ строешё семени и ознакомившись съ процессомъ про- 
росташя, мы приступимъ къ разсмотрешю важн4йшихъ измене- 
шй, которымъ подвергаются главныя части растешя.

Наблюдая проросташе С'Ьмянъ, мы находимъ, что у большей 
части двудольныхъ растенШ корешокъ зародыша удлиняется, утол
щается, пускаетъ ветви и превращается въ ко р ен ь . У однодоль- 
ныхъ же самъ корешокъ обыкновенно не развивается, а на его 
месте появляется нисколько сосочковъ, изъ которыхъ выступаютъ 
корешки. Въ. первомъ случай корень называется гдавны м ъ, во 
второмъ—при даточны м ъ. •

Главный корень представляетъ божке или менее
Фиг. 21.

явственный стержень, почему его называютъ также 
стерж н евы м ъ . Придаточные корни, напротивъ, 
выступаютъ въ болыпомъ количестве и обра- 
зуютъ пучки, состояпце изъ корешковъ приблизи
тельно одинаковой длины и толщины. Tame корни 
называются пучковатыми.

Каждое изъ тонкихъ корневыхъ волоконъ при
крыто ра кончике плотно Прилёгающимъ чехли- 
комъ изъ мелкихъ сплющенныхъ кл^точекъ. Внутри

V

чехлика заключена масса болЬе нлотныхъ клк-
^ /х  ч Вертикальный раз-точекъ, образующихъ т о ч к у  роста  (фиг. 21).р^ ъ КШРШва £ор_

Чехликъ ПОСТОЯННО возобновляется изнутри ТОЧКОЙ невого волокна при 
роста, и по мере того, какъ внЬшше слои, пробй- сшп>ноыъувелиненш. 

ваясь сквозь землю, изнашиваются и вянутъ, они постоянно за
мещаются внутренними слоями, которые, въ свою очередь, уми- 
раютъ и заменяются свежими внутренними слоями, развивающи
мися изъ точки роста до техъ поръ, пока корень живетъ.

Ветви корней, увеличиваясь въ длину, все более и более раз
ветвляются на мелше корешки и корешечки и, такимъ образомъ, 
очень увеличиваютъ поверхность, которого растете соприкасается 
съ почвою и извлекаешь изъ нея влагу. Поглощающая поверхность 
значительно увеличивается еще корневыми волосками, которыхъ
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очень много на свйжихъ частяхъ корней. Этими-то волосками, а не 
точкою' роста, принимаетъ корень пищу изъ земли. Корневые волоски 
преДставляютъ нЬжныя, длинныя клеточки, поднимающаяся съ по
верхности удлинившагося корешка и корневыхъ волоконъ (фиг. 22).

Среда, въ которой растутъ корни, 
им^етъ значительное вл!яте на ихъ 
распространеще. Когда они находятся 
въ очень плодородной почв&, то бы- 
ваютъ коротки и съ многочисленными 
разв'Ьтвлешями. Гд'Ь нища скудна, тамъ 
они длинны и тонки.

Что касается развитая волосковъ, 
то ихъ бываетъ на корняхъ въ тощей 
почв’1 гораздо больше, чймъ въ хорошей, 
и притомъ болЬе на тйхъ корняхъ, у 
которыхъ плотная и непроницаемая 
поверхность.

Обыкновенно корни служатъ только 
, для npieMa пищи изъ почвы, а потому 
въ большинства случаевъ особенно не 
развиваются въ толщину и пускаютъ 
много вЬтвей. Но у двул'Ьтнихъ и мно- 
гихъ многол'Ьтнихъ травъ они служатъ 
и для другой ц&ли.

В  У этихъ растешй корень въ течете
л§та обращается въ складъ пищи и,

Проростаюпцй к л е нъ въес- принимая въ себя запасы, увеличй-
тественную величину. В. Часть в ается  яш  утолщается. Т а те  корни 
корневого конника въ увеличен- J . г

номъ видй. называются м ясисты м и и различаются
по форм^ какъ коническ1е, р е п ч а ты е , в ер етен о о б р азн ы е , 
ш и ш коваты е и др.

Двул&гшя растешя (свекла, морковь, рЗша и др.) нроизводятъ 
большой нучекъ листьевъ у земли, наконляютъ пищу въ теч ете  
всего перваго л’Ьта и запасаютъ весь остатокъ въ большомъ кор- 
н§, который переживаетъ зиму. На слфдующШ годъ, насчетъ этой 
пищи, быстро выростаютъ новые побеги, образуются цв’Ьты и пло
ды съ ©Именами. Нзрасходовавъ весь запасъ нищи ко времени со- 
зр^ватя  сЬманъ, все растете умираетъ.

Фиг. 22.
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. У тйхъ растешй, у которыхъ н±тъ стержневого корня, запасъ 
питательныхъ веществъ можетъ быть распределен по отдельными 
в4твямъ корня, какъ это мы видимъ у фиг 2з. .
георгины (фиг. 23);

У многихъ растешй стремлеше 
пускать корни такъ велико, что они 
начинаются даже со стебля выше 
почвы. У маиса, наприм^ръ, корни вы- 
ростаютъ не только изъ подземныхъ 
частей стебля, но и на несколько дюй- 
мовъ надъ почвою. Тагае корни назы
ваются воздуш ны ми. Растешя съ воз
душными корнями встречаются пре
имущественно въ теплыхъ и еырыхъ 
климатахъ и особенно въ лесныхъ 
чащахъ, куда проникаетъ мало сол- 
нечнаго света.

Шишковатый коре нь геор ти
ны съ нижнего частью стебля.

Стебель.

Стебель образуется удлинешемъ перышка у зародыша. Онъ не- 
сетъ на себе листья, почки и п;веты и разносить по всему расте- 
ш  принятую корнями воду и образующейся въ листьяхъ крахмаль.

Стебель обыкновенно направляется къ солнечному свету, но 
не всегда. Есть стебли подземные, раступце въ горизонтальномъ 
направленш и пускаюпце отъ себя горизонтальныя ветви. Тавае ч 
стебли часто ошибочно принимаются за корни, отъ которыхъ они 
отличаются способомъ роста и темъ, что приносятъ листья и  почки.

Вполне развитый стебель можетъ быть простымъ (большинство 
пальмъ) или ветвистыми. Онъ состоитъ изъ узловъ и междо- 
узл1 й. Узлы—места на стебле или ветви, отъ которыхъ начи
наются листья; междоу.'шя—участки стебля или ветви между каж
дыми двумя узлами. У многихъ растешй узлы вздуты (злаки). У 
злаковъ междоузл1я обыкновенно полыя, а узлы сплошные.

Не у всехъ растешй стебель прямостоячей, т. е. подымающШся 
отвесно отъ самого основашя. У многихъ растешй онъ основашемъ
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лежитъ на почве, а затгЬмъ приподнимается (п р и п о д н и м аю щ ш ся  
стебель), у другихъ —онъ прямостояпцй, но съ наклоненного вер
хушкою (склоненны й), у третьихъ— онъ весь лежитъ на земле 
(л е ж а ч а , п р о стер ты й ). Наконецъ, есть растешя, у которыхъ 
стебель извивается вокругъ постороннихъ предметовъ. Такой сте
бель называется вью щ им ся.

Отличаютъ три главныя формы подземныхъ стеблей: к о р н е 
вищ е, к л у б ен ь  и лукови ц у .

К о р н ев и щ е  представляетъ самую простую форму подземнаго 
стебля и отличается отъ надземнаго главными образомъ теми,, 
что растетъ подъ поверхностью почвы въ горизонтальномъ на-

Фиг. 24.

Корневище мяты.

правленш (фиг. 24). Что корневище действительно стебель, а  
не корень— видно изъ способа'  его роста, изъ того, что оно 
составлено изъ ряда колени (междоузлШ), и изъ того, что оно 
приносить на каждомъ узле листья въ виде меЛкихъ чешуекъ,. 
кагая нередко встречаются и на надземномъ стебле у самой 
почвы. Подобно другими стеблями, корневище приносить также 
почки въ пазухе своихъ чешуекъ, между тфмъ какъ на корняхъ 
не бываетъ ни почекъ, ни листьевъ. На корневище развиваются 
также корни, которые направляются въ землю.

Растешя, снабженный подобными подземными стеблями, очень бы
стро разростаются и нередко причиняютъ много вреда земледельцу. 
Корневища переживаютъ зиму и снабжены почками на каждомъ 
узле. Некоторый изъ этихъ почекъ выростаютъ весною въ прямо- 
стояпце стебли съ ' листьями для переработки принимаемыхъ 
изъ почвы матер1аловъ и съ цветами для образовашя семянъ.
Друия же почки, получая сверху готовую пищу, лроизводятъ 
новое поколете подземныхъ побеговъ. Въ то время какъ подзем-
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ные побеги увеличиваются въ числ'Ь, старыя колена, соединяются 
рядъ покол'Ьнш въ одно ц'Ьлое, съ каждымъ годомъ умираютъ, а  
укоренившаяся боковыя вйтви освобождаются и становятся само
стоятельными расчетами. •

Фиг. 25.

П о д з е м н ы е  стебли к а р т о ф е л я  съ клубнями на различныхъ степенях^
развиия.

К лубен ь  есть собственно утолщенная часть корневища. На 
рисуишЬ 25-мъ представлены подземные стебли картофеля съ клуб
нями на всевозможныхъ степеняхъ развитая. На клубняхъ видны 
чешуйки, а подъ чешуйками находятся такъ называемые гл азки  
(фиг. 25, с), которые суть ни что иное, какъ почки. У картофеля 
вйтви трехъ родовъ: 1) в4тви съ листьями, которые переработы- 
ваютъ матер1алы, принимаемые ими изъ воздуха и корнями изъ 
почвы и обращаютъ ихъ въ питательный вещества; 2) другая 
группа вгЬтвей на верхушкЬ растешя приносить цв4ты, которые 
образуютъ плоды и еЬмена изъ части пищи, приготовленной 
листьями. 3) Но большая часть этой пищи спускается внизъ въ 
третай родъ в'Ьтвей, разстилающихся подъ землею, и скопляется 
въ вид'Ь крахмала въ ихъ оконечностяхъ, которым и становятся 
кл убн ям и , или складами твердой пищи. Значеше такого запаса
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пищи понятно. Осенью все растеше .умираетъ, за исключешемъ 
-сЬмянъ (если они произведены) и клубней, и посл'Ьдше остаются 
разъединенными въ земле.- Подобно тому, какъ небольшое коли
чество пищи, отложенной въ семени, питаетъ зародышъ во время 
его проростандя, такъ же точно и гораздо большее количество 
питательныхъ матер1аловъ въ клубне питаетъ его почки, когда 
■он£, следующею весною, развиваются въ новыя растешя.

Все различные роды подземныхъ стеблей связываются между 
■собою множествомъ переходныхъ формъ. Мы видели, въ какомъ 
/близкомъ отношенщ находятся корневище и клубень. Корневища 
■бываютъ чрезвычайно разнообразны. Они могутъ состоять изъ раз- 
витыхъ или неразвитыхъ кол'Ьнъ, быть, следовательно, длинными 
(лесная ветреница) или короткими (баранчики); они бываютъ 
простыми или ветвистыми, тонкими или толстыми, могутъ быть 
густо усажены чешуйчатыми листьями или почти голы,, могутъ вы
пускать корни со всей поверхности своей, или только изъ узловъ
и снизу.

а. Ш иш ка или шишкооб
разная луковица шафра
на; Ъ. Она же въ верти- 

кальномъ разрйзЪ.

вается, и повядппе 
молодого поколешя

Иногда корневище бываетъ такимъ ко- 
роткимъ и толетымъ, что получаетъ сходство 
съ луковицей^ Тагая корневища и назы
ваются ш и ш кообразн ы м и  л у ко ви ц ам и , 
или ш и ш кам и . Примеромъ можетъ служить 
шишка шафрана (фиг. 26). Она произво
дить дочки на верхней поверхности и корни 
на нижней. Ростъ такой же, какъ и у 
корневища, только шишка увеличивается въ 
длину лишь на столько, на сколько и въ 
ширину. Черезъ несколько летъ некоторая 
изъ молодыхъ почекъ обращаются въ но
выя шишкообразныя луковицы насчетъ ста
рой. При этомъ молодыя почки отнимаютъ 
пищу отъ старой шишки и складываютъ 
большую часть ея въ своихъ собственныхъ 

тканяхъ. Истощенная такимъ образомъ, а 
также образовашемъ цветовъ на надземныхъ 
побегахъ, старая шишка умираетъ, сморщи- 
остатки ея можно видеть сбоку и снизу 
(фиг. 26).
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Фиг. 27.

Л укови ц а  представляетъ очень коротшй подземный стебель, 
производящей корни снизу и усаженный листьями - въ виде утол- 
щенныхъ чешуй. Это то же, что и шишка, только съ болыпимъ 
числомъ листьевъ, составляющихъ главную массу луковицы (фиг. 27).

Луковицы служатъ для 
той же цели, какъ и клуб
ни, корневища и шишки.
Главное различ1е состоитъ 
въ томъ, что въ трехъ по- 
сл'Ьднихъ формахъ запасъ 
пищи для будущаго роста 
складывается въ стебле, ме
жду т4мъ какъ въ луко
вице большая часть пищи
отлагается въ основашяхъ а_ Дуковиц а  лилш; она же въ вертикаяьношъ 
листьевъ, изменяя ихъ въ paepfei.
толстыя чешуи, которыя обыкновенно’покрываютъ одна другую, по
тому что колена стебля . не развиваются. Чтобы убедиться, что 
чешуи луковицы представляютъ действительно фиг- 28- 
основашя листьевъ, стоить только проследить 
который нибудь изъ низовыхъ листьевъ до его 
начала въ луковице. На фиг. 28 представленъ 
одинъ изъ такихъ листьевъ белой лилш. Прослу- 
живъ свое время въ качестве настоящаго надземна- 
го листа, онъ увядаетъ до самаго утолщеннаго 
основашя, которое остается въ виде чешуи на 
луковице.

Каждая чешуйка, будучи листомъ, можетъ 
иметь почку въ пазухе. Некоторая изъ этихъ 
почекъ вырастаютъ въ листоносные и цветоносные 
надземные стебли, друпя обращаются въ новыя 
луковицы, питаясь насчетъ материнской и уничто
жая ее совершенно такъ же, какъ и луковице- 
образныя шишки.

Мы остановились на различныхъ формахъ под- Одинъ изъ ниж- 

земныхъ стеблей, чтобы показать разнообраше и дой лил in; его 

взаимное сродство этихъ формъ. Точно также и подземное основав1е 
надземные стебли не менее разнообразны. Не имея вичную чешую.
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возможности подробно разсмотрЕть всЕ ихъ формы, мы укажемъ 
на к а к т у с о в ъ  (фиг. 29), какъ на примЕръ того, до какой степени 
можетъ измениться характеръ надземнаго стебля. Между тЕмъ

Фиг. 29.

\

Нисколько формъ кактусовъ: a. Opuntia; b. Cereus; с. Ecliinocactus; d, 
Epiphyllum. Еа заднемъ нланй представлепъ Cereus giganteus—самый крупный 

изъ кактусовъ, достигающей пятидесяти или шестидесяти футовъ въ вышину.

какъ у большинства обыкновенныхъ растенш мы замЕчаемъ стрем- 
леше какъ можно болЕе расширить поверхность, подверженную 
дЕйствно свЕта и воздуха, у кактусовъ поверхность эта, напро- 
тивъ того, доведена до наименьшей величины. Эти растешя оче
видно приспособлены къ произрастатю въ очень сухихъ странахъ, 
и въ .такихъ только они и встрЕчаются.

Строете стебля.

Все pacTeuie, какъ мы видЕли, построено изъ клЕточекъ, а клЕточки 
эти соединены между собою въ ткани. Оболочки клЕточекъ не всегда оста
ются тонкими; папротивъ того, опЕ часто со временемъ утолщаются и при- 
томъ не повсюду равномЕрио, такъ что мЕстами оболочка остается почти 
такою ж е тонкою, какою была, а мЕстами сильно утолщается. Утолщешя
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эти бываютъ въ виде пятенъ, колецъ, спирали, сетки и проч., а потому 
и самыя клеточки получаютъ п азвате п я т н и с т  ы х ъ , т о ч е ч п ы х ъ ,  
к о л ъ ч а т ы х ъ ,  с е  т ч а т ы х ъ и л е с т н и ч н ы х ъ  (фиг. 30).

Фиг. 30.

Различные узоры на стйнкахъ клеточки: А. Сетчато-утолщенная клеточка 
бальзамина (Impatiens noli tangere). Увел. 370. В. Спирально-утолщенная кле
точка изъ кактуса Opuntia Типа. С. Кольчатая клеточка изъ камыша Arundo

donax.

Фиг. 31. Фиг. 32.

Есть несколько различпыхъ родовъ растительной ткани. Главная изъ 
нихъ — я ч е и с т а я  т к а н ь ,  или п а р е н х и м а ,  образующая большую 
часть растительнаго вещества. Она составлена изъ округлыхъ клеточекъ* 
который, впрочемъ, вследств1е вза- 
имиаго давлетя, часто принимаютъ 
угловатыя формы (фиг. 31 и 32). Не
который растетя  (мхи, грибы, водо
росли и лишаи) построены исключи
тельно изъ паренхимы, и почти во 
всехъ растешяхъ этой ткани больше, 
чемъ какой-либо ипой. Н а поверх- 
ностныхъ частяхъ растетя клеточки 
значительно сплющены и образуютъ 
покровъ, называемый к о ж и ц е ю  
(epidermis).

Д р е в е с и н н а я  т к а н ь ,  изъ Круглыя клеточкп 
которой (вместе съ сосудами) глав- паренхимы, 
нымъ образомъ построена древесина, 
состоитъ изъ зщлинепныхъ клеточекъ, съужепныхъ на обоихъ концахъ и съ 
утолщенными стенками (фиг. 33).

Более пли менее 
удлпненныя кле

точки.
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Фиг. 33. Фиг. 34.

Л у б о в а я  т к а н ъ  состонтъ также изъ очень длинпыхъ югЬточекъ, ко
торый отличаются отъ древесинныхъ своею гибкостью. Эта ткань состав-- 
ляетъ внутреннюю часть коры и доставляетъ матер1алъ для многихъ нолез- 
ныхъ изд’ЬлШ. Пенька и ленъ суть лубовыя клеточки копоплянаго и льня
ного растенй; мрчала— лубовая часть коры липы (фиг. 34).

Кроме клеточекъ, во всЬхъ цвг£т- 
ковыхъ растешяхъ есть еще трубки7 
простыя или ветвистыя, называемый 
с о с у д а ми .

В се эти трубки происходить перво
начально также изъ клеточекъ, срос
шихся между собою концами, и на 
нихъ нередко видны более или менее 
глубошя перетяжки, который, оче
видно, соответствую т концамъ срос
шихся клеточекъ. Степки сосудовъ 
обыкновенно бываютъ утолщены такъ 
же, какъ и станки клеточекъ, а по
тому отличаютъ сосуды п я т н и с т ы е ,  
т о ч е ч н ы е ,  к о л ь ч а т ы е ,  с е т ч а 
т ы е  и л е с т н и ч н ы е  (фиг. 35).

Фиг. 35.

Клеточки древе- Лубовыя клеточки.*  
сины.

Сетчатые и кольчатые с о с у 
ды съ ячеистою тканью съ той и 

другой стороны.

Древесинная и лубовая ткани обыкновенно встречаются вместе съ со
судами въ виде пучковъ, квторые проходятъ черезъ паренхиму и называ
ются с б с у д и с т о - в о л о к н и с т ы м и  п у ч к а м и .  Примеромъ могутъ 
служить нервы въ листьяхъ.

Ознакомившись съ главными родами растительной ткани, перейдемъ те
перь къ анатомическому строенио стебля.

Ткани стеблей цветковыхъ растенш расположены по двумъ планамь, 
изъ которыхъ одинъ характеризуетъ двудольный, а другой— однодольный 
растешя. Чтобы уяснить себе различ!е въ этихъ построешяхъ, разсмотримъ 
стебли льна, липы и спаржи.

Поперечный разрезъ чрезъ стебель льна (изъ двудольныхъ растешй) по-
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казываетъ, подъ микроскоиомъ, что онъ состоять изъ цилипдра паренхимыг 
вертикально прорезанпаго кольцомъ изъ клиновидныхъ сосудисто-волокни- 
стыхъ пучковъ, отделепныхь одинъ отъ другого узкими слоями паренхим
ной ткани.

Центральная паренхима составляетъ с е р д ц е в и н у ,  такая же ткань 
на окружности—к о р у ,  а те части паренхимы, который лежать между со
судисто-волокнистыми пучками, называются с е р д ц е в и н н ы м и  л у ч а м и . .  
Сосудисто-волокнистые пучки состоять на стороне, обращенной къ центруг 
изъ древесинной ткани съ сосудами, а на стороне, обращенной къ окруж
ности, изъ лубовой ткани. Лубовая ткань сосудисто-волокнистыхъ пучковъ 
образуетъ л у б ъ (внутреннюю кору), а древесинная ткань съ сосудами со
ставляетъ д р е в е с и н у  растешя.

Поперечный разр^зъ чрёзъ однолетнюю вётку липы (также двудольпаго 
растешя) обнаруживаетъ такое же расположеше тканей, какъ и стебель- 
льна. Но стебель льна умираетъ въ тотъ же годъ, - между тг£мъ какъ липо
вая ветка нереживаетъ зиму и на следующее лето продолжаетъ расти,, 
увеличиваясь и въ толщину.

Это увеличеше въ толщину происходить вследCTBie прибавлешя новыхъ 
клеточекъ между лубомъ и древесиной,, образовавшимися въ предыдущемъ 
году. Эти новыя части тканей-состоять, первоначально изъ мягкой, нежной  
паренхимы, происходящей вследств1е весенняго роста к а м б 1 а л ь н а г о  
с л о я  (лежащаго между лубомъ и древесиной и состоящаго изъ мелкихъ- 
клеточекъ, способныхъ делиться) (фиг. 36 и 37). Ногда распускаются листья.

Фиг. 36. Фиг. 37.

Поперечный р а з р е з ъ  сосу- Поперечный разр езъ  сте'бля 
д и с т а г о п у ч к а изъ стебля дву- двудольнаго растешя. 
дольнаго растешя. л. Лубовая 
ткань; к. Камбш; с. Сосуды; д.

Древесинная ткань.

и подвергаются действш  света и тепла, ткань эта даетъ начало добавоч
ному слою изъ новой лубовой ткани съ внутренней стороны старой коры 
и изъ новой древесинной ткани снаружи старой древесины.

Таковъ, въ общихъ чертахъ, планъ, по которому построены стебель п 
ветви всехъ двудольныхъ растешй. Поэтому въ стебле или ветви двз’доль- 
наго дерева или куста можно отличить следующая части, начиная отъ цен

\
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тра: а) с е р д ц е в и н у , b) слои д р е в е с и н ы ,  изъ которыхъ самые ста
рые прилегаютъ непосредственно къ сердцевине, с) слой к а м б 1 я, d) слои 
л у б а ,  изъ которыхъ самые старые около внешней окружности, е) слои 
п а р е н х и м н о й  т к а н и  и f) с е р д ц е в и н н ы е  л у ч и ,  т. е. тонше 
^участки парепхимы, проходяпце отъ сердцевины къ окружности.

Сердцевина никогда не растетъ после перваго года своего образовашя, 
но паренхимная ткань коры часто сохраняешь свою деятельность. Клеточки, 
входяпця въ составь этой ткани, разделяясь, даютъ начало новымъ, несо- 
держащимъ хлорофила, скоро засыхающимъ и весьма унругимъ. Отсюда 
происходить подъ кожицею слой упругой, сухой ткани, которая составляетъ 
к о р к у .  По м ере ея образовашя, кожица растягивается, разрушается и 
заменяется коркою.

Стебель или ветвь спаржи (одподольнаго 
растешя) представляешь ипое строеше. По
перечный разрезъ показываешь, что стебель 
спаржи состоишь изъ цилиндра паренхимной 
ткани, чрезъ которую проходятъ отдельные 
сосудисто-волокнистые пучки, не располо
женные въ кольцо или концентричесше кру
ги, а разбросанные безъ определепнаго по
рядка по всей паренхимной ткани и скучен- 
пые преимущественно у  окружности стебля 
(фиг. 38).

П о п е р е ч н ы й  р а з р е з ъ  стебля каждый изъ этихъ изолированныхъ пуч- 
однодольнаго  р а с т е ш я .  ковъ состоишь снаружи изъ лубовыхъ клето- 

чекъ и изнутри изъ древесипныхъ клеточекъ, совершенно какъ въ стебле 
льна или липы въ первый годъ его роста. Н о эти пучки не утолщаются 
нрибавлешемъ новыхъ лубовыхъ клеточекъ и клеточекъ древесины.

Начиная отъ основания листьевъ, все сосудисто-волокнистые пучки од- 
нодольнаго растешя идутъ внизъ, сначала изгибаясь дугою впутрь, къ 
центру стебля, зашЬмъ постепенно направляясь паружу, къ окружности, 
где они плотно скучиваются. Следовательно, здесь нетъ настоящей коры 
и сердцевины, такъ что на поперечномъ разрезе одподольнаго растешя 

• нельзя отличить шйхъ частей, которыя мы видели у растешй двудольныхъ.

Фиг. 38.

Почки и вЪтви.

Почки образуются или на концахъ стеблей и ветвей (верху- 
шечныя почки), или въ пазух£ листа, т. е. въ углу, гд£ листъ вы- 
ступаетъ изъ стебля (пазушныя почки), и остаются безъ изменений 
до весны.

Если мы внимательно разсмотримъ почку, наприм’Ьръ, клено
вую, то замйтимъ у нея снаружи двй болышя чешуи, сидятщя одна
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противъ другой. Снявъ эти чешуи, увидимъ еще две, помещен
ный на-крестъ съ первыми. Снимая чешую за чешуею, мы добе
ремся, наконецъ, до зеленыхъ мелкихъ листьевъ, сложенныхъ и 
плотно другъ къ другу прилегающихъ. Какъ чешуи, такъ и все 
листья, сидятъ на Валечке, который занимаете середину почки. 
Въ центральный валечекъ ночки продолжается древесина, сердце- 
вина и кора стебля, а наружныя чешуи представляютъ изменен
ные листья, которые оберегаютъ молодыя части почки отъ холода 
и сырости, а потому часто бываютъ покрыты смолой или усажены 
волосками.

Весною почки распускаются, т. е. чешуи отваливаются, и цент
ральный валекъ вытягивается, развертывая свои листья и прини
мая точно такой же видъ, какъ стебель, выступивший изъ по
чечки зародыша. На немъ можно различить те же узлы и колена, 
а  въ пазухахъ его листьевъ и на верхушке те же почки.

Такимъ образодаъ, развивая свои междоузл1я, почки обращаются 
въ стебель и ветви и несутъ или листья, или цветы, или то и
другое. Иногда оне опадаютъ и даютъ начало новымъ растешямъ,

• \

посылая корни внизъ и стебель вверхъ.
У некоторыхъ растешй почки не замираютъ на зиму, а раз-, 

виваются безъ остановки. Такими почками могутъ быть снабжены 
лишь растешя жаркихъ странъ, раступця круглый годъ, или расте- 
т я ,  у которыхъ стебли и ветви остаются только на лето.

Листья.

Листья служатъ къ увеличенш поверхности той части расте
шя, которая подвержена действю света и воздуха. Это обнаружи
вается и въ ихъ расширенной форме, и въ ихъ малой толщине 
сравнительно съ длиною и шириною. Поверхность дерева, покры- 
таго листвою, гораздо обширнее, чемъ обыкновенно предполагайте. 
Такъ, вычислешя показали, что одинъ большой вязъ приносить 
семь миллшновъ -листьевъ, подвергая действ!ю света и воздуха по
верхность въ 200,000 квадратныхъ футовъ.

Главную часть листа составляете его п л асти н к а , которая , 
одною поверхностью обращена къ земле, другою—вверхъ. Она ча
сто поддерживается череш ком ъ , а у основашя черешка по ту и
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Фиг. 39

другую сторону иногда бываетъ еще по придатку, по п р и л и ст
нику. Итакъ, полный листъ состоитъ изъ п л асти н к и  (фиг. 39 п.) 
ч е р е ш к а  (г.) и пары п р и л и стн и к о в ъ  (пр.).

Главную массу вс*хъ листьевъ со- 
ставляетъ паренхимная ткань, представ
ляющая продолжеше паренхимы стебля. 
Въ ней проходятъ сосудисто - волок
нистые пучки, также продолжающееся 
изъ стебля. Такимъ образомъ, ткани 
листа, какъ и ткани почки, находятся 
въ органическому соединенш съ тка
нями стебля.

На поперечномъ разр^зй листа 
(фиг. 40) можно отличить, начиная съ. 
верхней поверхности: 1) нужную ко
ж ицу (epidermis) изъ сплющенныхъ 
прозрачныхъ кл*точекъ, 2) слой плотно 
прилегающихъ кл’Ьточекъ, наполненныхъ 
зелеными хлорофиловыми зернами, 3) 
нисколько слоевъ кл*точекъ съ воз- 
духоноснымипромежуточными простран

ствами и 4) нижнюю кожицу, подобную кожиц* на верхней по
верхности.

Фиг. 40.

Ч а с т и  листа: и. пластинка; г. 
черешокъ; пр. прилистники.

Часть листа б Ь л о й лилш. Видйнъ поперечный разрйзъ, а также часть нижней
кожицы съ дыхальцами. Увеличено.



— 35 —

Фиг. 42.

Сосудистые пучки состоять изъ лубовой ткани въ сторону 
‘нижней поверхности листа и древесинной ткани съ сосудами 
(обыкновенно спиральными) въ сторону верхней поверхности.

На кожице множество овальныхъ отверстай, ограниченныхъ 
двумя почковидными клеточками (фиг. 40). Отверстая эти назы
ваются ды хальцам и, или устьицам и. У большинства растенШ 
устьица открываются шире на свете, чемъ въ темноте, и это дол
жно иметь вл1яше на увеличите испаретя.

Н ервапдя, или расположеше сосудис- 
тыхъ пучковъ въ листе, въ большинстве 
случаевъ, не одинаково у двудольныхъ и 
однодольныхъ растенШ.

У первыхъ одинъ или несколько сосу- 
дистыхъ пучковъ входятъ въ черешокъ (или 
прямо въ пластинку, если нетъ черешка) 
и обыкновенно проходятъ къ верхушке 
пластинки въ виде средней жилки (главнаго 
нерва), съ той и другой стороны которой 
отходятъ ветви, въ свою очередь, разветвляю
щаяся и образующая целую сеть тонкихъ 
веточекъ. У большинства однодольныхъ расте- 
нш или много сосудистыхъ пучковъ входятъ 
въ пластинку и проходятъ дугами къ вер
хушке листа, где и сходятся, или одинъ 
такой нучекъ расщепляется у основашя 
пластинки на несколько, которые проходятъ Листъ 
также дугами къ верхушке, и у большей ча
сти эти главные пучки соединены между собою прямыми попереч
ными ветвями. Хотя и встречаются исключешя, но различ1е это 
все-таки до того постоянно, что нерващя листа очень часто помо- 
гаетъ отличить двудольное растете отъ однодолънаго (фиг. 39 и 42).

однодольнаго  
р а ст еш я.

По наружному виду листья чрезвычайно разнообразны. При одисанш  
ихъ обращаютъ внимаше на: .

Продолжительность ихъ жизни. Одни листья опадаютъ осенью ( о п а д а ю -  
щ i е), друие остаются па растеши круглый годъ или дольше ( п о с т о 
я н н ы е ) .

Положеже на стебле. У однихъ растенШ (глухая крапива, кленъ, консшй 
каштанъ) листья расположены попарно, одинъ противъ другого ( с у п р о 
т и в н ы е ) ,  у другихъ (липа, плющъ, злаки) попеременно, одинъ надъ дру-

8*
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гимъ ( п о п е р е м е н н ы е )  у третьихъ (водяная сосенка, подмаренпикъ) 
они собраны но нескольку въ одно кольцо ( м у т о в ч а т ы е )  и, наконецъ, 
у  некоторыхъ (лиственница, кедръ) расположены пучками.

Способъ прикрепления. Листья прикрепляются къ стеблю или при помощи 
черешка ( ч е р е ш к о в ы е ) ,  или прямо пластинкой (с и д я ч i е), или вла- 
галищемъ (напр. у  злаковъ).

Фиг. 43—44.

Игловидный 
Линейный - 

Удлиненный - 
Овальный 

Эллитическш 
Округлый - 

Круглый -

Ланцетовидный. .

Язычковый-- 
Сердцевидный *• 

Яйцeвидный—

Почковидный--

О ч е р т а ш я  простыхъ листьев ъ.

Способъ соединетя пластинки съ черешкомъ. Листья, у  которыхъ пластинка,—  
будетъ ли она цельная или сильно раздробленная,--соединяется съ череш
комъ безъпомощи сочленен1я, называются п р о с т ы м и  (липа, плющъ, дубъ). 
С л о ж н ы м и  листьями называются таше> у  которыхъ пластинка соединена 
съ черешкомъ посредствомъ сочленешя; а если листъ раздробленъ на мнопя 
части, то и части эти соединены съ общимъ черешкомъ суставами (ясень, 
роза, горохъ, клеверъ).

Края. Листъ называютъ ц е  л ь н о к р а й н и м ъ, когда края пластинки 
безъ малейшей зазубренки (ландышъ, тюльпанъ). Ц е л ь н ы м ъ  называется 
листъ, краякотораго зазубрены, но не глубже ч е т в е р т и  полупластинки 
(курослепъ, будра, глухая крапива). Если надрезы простираются отъ края 
листа почти до половины его полупластинки, то листъ называется н а д р е-  
з а н н ы м ъ ,  или л о п а с т н ы м ъ  (дубъ). Если раздробление простирается
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дальше половины полуплаетинки, то листъ называется р а з д ' Ь л е н н ы м ъ ;  
наконедъ, если раздроблеше простирается почти или даже до самаго осно- 
в а т я  полуплаетинки листа, то онъ называется р а з с ' Ь ч е п н ы м ъ .  Р а з у 
ченный листъ иногда очень походить на сложный, по участки посдйдняго 
снабжены почти всегда черешечками, которые уже прикрепляются къ об
щему черешку посредствомъ суставовъ. Участки сложнаго листа называются 
листочками.

Фиг. 45— 46.

О ч е р т а ю я  простыхъ дистьевъ.

Формы сложньбсъ листьевъ. Чаще всего сложные лпстья бываютъ п е р и 
с т ы м и ,  т. е. листочки ихъ сидятъ по обеимъ сторонамъ общаго удлинен- 
наго черешка. Если обпцй черешокъ заканчивается непарными *листочкомъ, 
то листъ называется н е п а р н о п е р и с т ы м ъ  (у рябины). Если непарнаго 
листочка н*тъ, то листъ называется п а р н о п е р и с т ы м и  (горохъ, чина)*

Когда у  сложнаго листа листочки сидятъ не по бокамъ общаго черешка, 
а на его верхушке и расходятся во все стороны, то листъ называется л а п -  
ч а т ы м ъ  (клеверъ).

Формы простыхъ листьевъ. Форма пластинки простыхъ листьевъ представ- 
ляетъ безконечное разнообраз1е. Термины, употребляемые для обозначешя 
главныхъ видоизменешй формы, те же, каше употребляются вообще при
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описанш плоскостныхъ фигуръ, а потому не представляютъ никакихъ за- 
труднешй. ВажнМпия очерташя листовыхъ пластинокъ показаны на фиг.

I***. . ___

43—46. Тамъ же приведены и ихъ назвашя.

Фиг. 47.

-Листья распускаю щ ейся  по
чки ж елудника м елколист- 
наго (Aesculusparviflora).Вид
ны почти всЬ ступени перехода 
отъ чешуи къ сложному листу 

изъ пяти дисточковъ.

более и более походятъ

До сихъ поръ, говоря о листьяхъ, 
мы имели въ виду обыкновенные стеб
левые листья, назначеше которыхъ под
вергать д’Мств1ю света и тепла при
нятые растешемъ изъ почвы матер1алы, 
поглощать изъ воздуха углекислый газъ 
и выделять лишнюю воду въ виде 
паровъ. Но листья могутъ выполнять 
и друия отправлешя и тогда подвер
гаются изменешямъ и приспособляются 
къ своей новой работа.

Л и стья  м о гу тъ  сл у ж и ть  с к л а 
дам и пищ и. Примеры представляютъ 
с'Ьмянодоли многихъ растешй,. и мы ви
дели, какъ сильно оне иногда отли
чаются отъ обыкновенныхъ листьевъ. 
Другимъ примеромъ могутъ служить 
чешуи луковицъ.

Л и стья  сл у ж атъ  д л я  защ и ты  
п очекъ . Мы видели, что нЬжныя 
части почекъ часто бываютъ защищены 
отъ холода и сырости чешуйками. Что 
чешуйки эти сл'Ьдуетъ принимать за 
листья, доказывается постепеннымъ 
переходомъ отъ чешуй почекъ къ на- 
стоящимъ листьямъ. Переходъ этотъ 
хорошо вид£нъ на почкахъ сирени, 
шиповника и др. У шиповника, на- 
прим^ръ, почки также од'Ьты снаружи 
чешуями; но когда весною почки тро
гаются, то замечается, во-первыхъ, что 
чешуи вообще зеленоватаго цвета, а 
во-вторыхъ, что по мере того, какъ оне 
приближаются къ • листьямъ, оне все 

на настоящее листья. На верхушке у
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нихъ появляются темно-зеленые придатки, и придатки эти посте
пенно получаютъ форму листа шиповника, состоящаго изъ двухъ 
паръ листочковъ съ пятымъ на верхушке. На фиг. 47-й представ- 
ленъ другой примйръ постепеннаго перехода чешуи къ обыкно
венному листу.

Л и стья  п р ев р ащ аю тся  у н ’Ь которы хъ  р астеш й  въ  ко
лю чки. Самый обыкновенный примерь представляетъ барбарисъ.
На его мододыхъ побйгахъ можно 
кновенныхъ листьевъ съ острыми, 
настоящимъ колючкамъ (фиг. 48).

Фиг. 48.

Латвии поб&гъ барбари са, на 
которомъ видйнъ переходъ листьевъ 

въ колючки.

наблюдать переходы отъ обы- 
щетинкообразными зубцами къ

Фиг. 49.

Листья Д1онеи мухоловки; 
наодномъ изъ нихъ ловушка от
крыта, на другихъ замкнута.

Л и стья  м огутъ  и зм ен и ться  так ж е  въ усы. Сложные листья 
гороха заканчиваются мягкими, травянистами и тонкими отрост
ками, которые закручиваются винтомъ. Тщательно осматривая усы 
нйкоторыхъ растешй, можно заметить, что они ветвисты, и что 
веточки ихъ сидятъ попарно точно такъ же, какъ листочки слож-
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ныхъ листьевъ у этихъ же растеши. Веточки эти не что иное, какъ 
недорослпе верхше листочки сложнаго листа.

Усы служатъ растешямъ для прицеплешя къ другимъ предме
тами, такъ какъ стебли ихъ слабы и сами собою не держатся.

Но изъ всЬхъ измененш, которыми подвергаются листья, едва 
ли не самое замечательное— п р и сп о со б л еш е  къ  л о в л е  н а с е 
комых ъ. Изъ растешй съ такими листьями особенно известна такъ- 
называемая Д1онея м ухоловка (Dionaea muscicapa). У нея каждый 
листъ несетъ на верхушке придатокъ, который открывается и за
хлопывается наподоб1е ловушки (фиг. 49). На солнечномъ свете 
онъ обыкновенно открыть, но едва только сядетъ на него муха и 
дотронется до одной изъ щетинокъ на поверхности, какъ ловушка 
захлопывается и погребаетъ муху, которая бьется въ западне, пока 
не умретъ. Черезъ несколько времени ловушка медленно откры
вается и готова для новой ловли.

Питаше растешй.

Изучая клеточку, мы уже видели, что главная масса растешя 
состоитъ изъ у гл ер о д а , водорода, ки сл о р о д а  и азота . Безъ 
этихъ четырехъ элементовъ невозможна ни одна живая клеточка.

Если сожигать растете, то его углеродъ, водородъ, кислородъ 
и азотъ выделяются и уходятъ въ атмосферу въ виде различныхъ 
газообразныхъ продуктовъ горФшя. Но сверхъ того всегда остается 
еще зола, химическШ анализъ которой показали, что въ каждомъ 
растеши, кроме четырехъ названныхъ элементовъ, непременно за
ключается большее или меньшее количество кал1я, к а л ы ц я , 
м агш я , ж е л е за , фосф ора, сер ы  и некоторыхъ' другихъ эле
ментовъ.

Почва, вода и атмосферный воздухъ содержать въ себе все, что 
нужно для растешя. Пища растешй отчасти газообразная и от
части жидкая. Жидкая пища поглощается преимущественно кор
нями, а газообразная преимущественно листьями.

Газообразная пища растешй состоитъ изъ у гл ек и сл аго  газа , 
доставляемаго главными образомъ атмосферой. Жидкой пищей слу
жить вода, содержащая въ растворе различныя соли, въ составь
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которыхъ входятъ азотъ, фосфоръ, с'Ьра, калШ, железо и др. Bet, 
эти вещества находятся обыкновенно въ почве, въ которой про- 
изростаютъ растешя, но не могутъ быть приняты иначе, какъ въ- 
растворенномъ состоянш.

Корни вбираютъ воду помощью такъ называемаго д1асмоза. 
Если взять мешочекъ изъ органической перепонки (напр., свиной 
пузырь или искусственно приготовленные мышечки изъ коллод1я)т 
налить въ него густого сахарнаго раствора, вставить плотно длин
ную стекляную трубочку и опустить въ дистиллированную воду, 
то мешочекъ вскоре начинаетъ разбухать, а зат^мъ жидкость изъ 
него подымается по стекляной трубке. Вместе съ тФмъ дистил
лированная вода окажется сладковатою и количество ея станетъ 
убывать. Итакъ, между дистиллированною водою и сахарнымъ 
растворомъ происходить обм4нъ: вода просачивается въ м'Ьшокъ, 
а сиропъ—изъ м'Ьшка, и притомъ такъ, что воды проходить въ си- 
ропъ больше, ч4мъ сиропа въ воду. Явлеше это и называется 
д1асмозомъ. Просачиваше прекращается, когда обе жидкости 
сделаются одинаковыми по содержашю сахара.

Клеточки растен1й представляютъ также мешочки, наполнен
ные густыми растворами. Молодыя части корня, окруженныя во
дою почвы, должны следовательно, въ силу физическихъ законовъ, 
вбирать въ себя эту воду помощью д!асмоза.

Принятая корнемъ изъ почвы вода съ растворенными въ ней 
веществами становится частью сока растешя. Сокъ подымается по 
стеблю и в^твямь и такимъ образомъ достигаетъ кл4точекъ листь- 
евъ или клеточекъ близъ поверхности у растешй, у которыхъ 
н^тъ листьевъ. Подымаясь, сокъ просачивается изъ клеточки въ 
клеточку черезъ ихъ оболочки, а также по некоторымъ сосудамъ 
древесинной ткани.

Достигая поверхностей, подверженныхъ дЬйствш света, сокъ 
теряетъ значительную часть своей воды въ виде паровъ, высту- 
пающихъ наружу черезъ устьица на листьяхъ или чрезъ оболоч
ки поверхностныхъ клеточекъ, какъ это бываетъ у растешй, ли- 
шенныхъ листьевъ. Этотъ процессъ испарешя умеряетъ темпера
туру растешй и поддерживаетъ плотность сока. Если бы испаре- 
ш я не происходило, то сокъ скоро сталъ бы такимъ же жидкимъ, 
какъ окружающая корень вода, и процессъ д!асмоза происходить, 
бы съ несравненно меньшею энерпею.
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Растешя, какъ мы уже знаемъ, принимаютъ еще углекислый 
газъ изъ воздуха. Поглощеше этого вещества совершается преи
мущественно листьями, въ кл4точкахъ которыхъ, подъ вл1яшемъ 
солнечнаго свЬта, происходить химичесшй процессъ разложешя 
углекислаго газа, причемъ углеродъ остается въ растенш, а кисло- 
родъ выделяется обратно въ воздухъ. Углеродъ соединяется въ 
то же время съ кислородомъ и водородомъ воды, и образуется ве
щество, известное подъ назвашемъ кр ах м ал а .

Образовавшейся такимъ образомъ крахмаль, повидимому, раство
ряется въ кл'Ьточномъ сокгЬ въ темнот^ и, просачиваясь изъ кле
точки въ клеточку, распределяется по всему растенпо. Онъ по
требляется повсюду, где происходить ростъ, доставляя’ матер!алъ 
для образовашя клетчатки на оболочки новыхъ клеточекъ, или 
отлагается снова въ твердомъ виде, какъ запасъ матер1ала на бу
дущее время, напр., въ семенахъ, клубняхъ и пр. Но изъ крах
мала можетъ сложиться не только клетчатка; въ присутствш про
топлазмы онъ можетъ превращаться въ жирныя и маслянистыя 
вещества, а также въ сахаръ и, какъ полагаютъ, въ белковыя ве
щества, азотъ для которыхъ получается изъ азотнокислыхъ солей 
и солей аммошя.

Изъ всего сказаннаго выше, повидимому, можно заключить, что 
растешя питаются исключительно н ео р ган и ч еск и м и  вещества
ми. До самаго последняго времени и предполагали, что растешя 
(за исключешемъ грибовъ и паразитовъ) неспособны питаться не- 
разложившимися органическими веществами. Теперь же доказано, 
что некоторый растешя могутъ извлекать питательный вещества 
изъ сырого мяса, насЬкомыхъ и другихъ животныхъ и даже ра- 
стительныхъ веществъ, причемъ тагая растешя снабжены органа
ми для переваривашя такой пищи. Листья мухоловки, росянки, 
Nepenthes могутъ служить примерами. Если положить на листъ 
какого либо изъ этихъ растенш кусочекъ мяса, то изъ кл’Ьточекъ 
листа высачивается жидкость, которая растворяетъ животное веще
ство и даетъ возможность растенш поглотить его и употребить 
въ пищу.
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СоцвЪш.

Цветокъ, какъ мы уже знаемъ, служить для- размножешя рас
теши при помощи сЗшянъ.

У н-Ькоторыхъ растешй всего одинъ цветокъ, наприм^ръ, у 
тюльпана, у котораго цветоножкой служить верхшй конецъ стебля. 
У другихъ растешй, напр., у фiaлoкъ, несколько цветовъ на од- 
номъ и томъ же стебле, но цветоножки выступаютъ по-одиночке 
изъ угловъ листьевъ. У большей же части растешй цветы появ
ляются кучками, образуя то, что называется со ц в еш ем ъ . Форма 
соцветая зависитъ отъ расположешя цветоножекъ на цветочномъ 
стержне.

У лютика прежде всего распускается цветокъ, заканчивающей 
ось растешя, затемъ тотъ, который ближе къ нему, и такъ до наи
более отдаленнаго. Тотъ же порядокъ можно наблюдать у звезд
чатки и гвоздики, хотя у этихъ растешй цветоножки удлиняются 
и переростаютъ цветоножку съ первымъ распустившимся цвет- 
комъ. Ташя соцветая называются ц ен тр о б еж н ы м и , потому [что 
порядокъ цветешя отъ центральной оси наружу; ихъ называютъ 
также оп ределен н ы м и , потому что ось заканчивается цветкомъ 
и не удлиняется.

У н а п е р с тя н к и , ж елтоф 1оля и большинства другихъ рас
тешй порядокъ цветешя обратный. У нихъ прежде всехъ рас
пускается цветокъ, наиболее удаленный отъ оси, а цветокъ самый 
внутреншй расцветаетъ после всехъ. Это ц ен тр о с тр е м и те л ь 
ный соцветая; называемыя также н ео п р ед ел ен н ы м и , потому 
что ось продолжаетъ удлиняться и после того, какъ распустился 
первый цветокъ.

Главныя соцветая.

Кисть (racemus, фит. 50). Главная ось, или ножва хорошо развита, а 
веточки ея (цветоножечки) сравнительно слабы, хотя явственно видны, и 
каждая заканчивается цветкомъ (смородина, ландышъ, сердечникъ).

Колосъ (spica, фиг. 51). Главная ось явственно развитая, вторнчныя же 
очень укорочены, такъ что цветы сидятъ какъ бы непосредственно на глав
ной оси (подорожникъ). Если на вторичныхъ осяхъ сидятъ, въ свою оче
редь, цветы на короткихъ ножечкахъ, то колосъ называется с л о ж н ы ы ъ  
(рожь, пшеница). Если колосъ, по отцветенш, онадаетъ, то его называютъ
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с е р е ж к о ю  (дубъ, тополь, осина, береза). Если главная ось колоса (стер
жень) мясиста и толста, то соцв&ие называется початкомъ (spadix), напр- 
у белокрыльника, кукурузы.

Фиг. 50. Фиг. 51.

Кисть смородины. А. П р о с т о й  колосъ вербены В. Се
режки дуба.

Головка (capitulnm, фиг. 52 и 35). И главная и вторичная оси очень укоро- 
Фиг. 52. чены, такъ что цветы сидячге и собраны въ плот

ное, густое соцвейе (маргаритка, подсолнечнику 
клеверъ).

М етелка (panicula, фиг. 53). Кисть съ длинными 
разветвленными цветоножками (овесъ, частуха).

Зонтикъ (umbella, фиг. 54). Вторичныя оси 
выступаютъ какъ бы изъ одной точки на вершине 
первичной оси, и все оне равной длины, такъ 
что цветы находятся приблизительно на одпомъ 
уровне (лукъ, баранчики). Если вторичныя оси 
не заканчиваются сами цветами, а несутъ наверху 
по зоптичку третичныхъ осей съ цветами, то такой 
зонтикъ называется с л о ж н ы м ъ (морковь, укропъ, 
тминъ). ‘

Щ итокъ. Цветы находятся на одной высоте 
Головка клевера. какъ у зонтика, но ихъ цветоножки не одина-
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новой длины, такъ какъ начинаются не 
рышникъ).

Фиг. 53.

Головка (корзинка) съ черепитчатой 
обверткой.

на одномъ уровне (бузина, боя- 

Фиг. 54.

П р о с т о й  зонтикъ вишни.

Листья при основанш цветоножки или на ней называются 
п р и ц в етн и к ам и . Прицветники при основанш головки или зон
тика бываютъ часто сближены другь съ другомъ и образуютъ по
волоку или обвертку , которая можетъ состоять изъ одного круж
ка листьевъ (морковь) или изъ многихъ налегающихъ одинъ на 
другой прицветниковъ (подсолнечникъ, чашечка желудя). Все при
цветники представляютъ лишь видоизменетя обыкновенных^ стеб- 
левыхъ листьевъ.

Части цвЪтка.

ЦвЬтокъ состоитъ изъ одного или н'Ьсколькихъ кружковъ ор- 
гановъ, собранныхъ на верхушке цветоножки. Начинал снаружи, 
отличаютъ следуюпце цветочные круги: чаш ечку , в ен ч и к ъ , ты
ч и н к и  и п ести к ъ .

Чашечка (calyx) образуете первый, внепш й кружокъ и обы
кновенно бываете зеленаго цвета, только въ редкихъ случаяхъ 
принимая другую, более яркую окраску. Листочки чашечки назы
ваются ч аш ел и сти к ам и  (sepala). Они могуте быть свободны, и
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тогда чашечка называется свободнолистною . Если же чаше
листики болЬе или менЬе сростаются между собою, то чашечку 
называюсь сростн оли стн ою . У нЬкоторыхъ растенШ чашечка 
(и остальныя цвЬточныя части) сидитъ на завязи пестика. Такую 
чашечку называютъ верхнею .

ВЬнчикъ (co ro lla) бываетъ бЬлымъ или окрашеняымъ (очень 
рЬдко зеленымъ). Его листочки называются л еп естк ам и , и вЬн- 
чикъ, подобно чашечкЬ, можете быть свободн олеп естн ы м ъ  и 
ср о стн о л еп естн ы м ъ .

Тычинка (stamen) состоять изъ двухъ частей: н и ти  (filamentum) 
и п ы л ьн и к а  (anthera), заключающая цвЬ тень, или плодотворную 
пыль, необходимую для образоватя сЬмянъ. Нити тычинокъ бы- 
ваютъ или свободны, или соединены въ трубку и въ пучки, а ино
гда тычинки вовсе безъ нитей, и тогда пыльники называются си
дячим и. Пыльники также или свободны, или сростаются между 
собою.

Пестякъ (pistfflum), самый внутреншй, центральный органъ цвет
ка, подверженъ гораздо большими измЬнешямъ, чЬмъ всЬ осталь
ныя части. Въ самой простой формЬ (у гороха) пестикъ представ
ляете листе, сложенный по средней продольной линш и сростаю- 
щШся краями, такъ что образуется полый органъ (завязь, ova
rium), верхушка которая вытягивается въ тонкую или бол'Ье тол
стую часть (столбикъ, stylus), которая заканчивается влажною, 
обыкновенно шероховатою поверхностью (ры льце, stygma). Иногда 
столбика не бываетъ, и тогда рыльце си д яч ее , т. е. находится 
непосредственно на завязи.

Листа, изъ которая образуется пестикъ, называется плодо- 
листиком ъ; въ полости его, къ внутренней поверхности, прикрЬп- 
ляется одно илинЬсколько мелкихъ тЬлецъ, я и ч е к ъ , или сЬ м яно- 
п очекъ  (ovula, или gemmula), которыя впослЬдствш (послЬ оплодо- 
творешя цвЬтнемъ) обращаются въ сЬмена. Плодъ гороха состоите 
всего изъ одного плодолистика съ нЬсколькими яичками. У лютика 
много такихъ плодолистиковъ, и каждый съ однимъ яичкомъ, стол- 
бикомъ и рыльцемъ. Когда бываете нЬсколько плодолистиковъ, они 
могутъ быть или свободны, стоять отдЬльно другъ отъ друга (лю- ■ 
тикъ), или соединены краями въ одногнЬздную завязь (ф1алка), или 
въ завязь со столькими гнЬздами, сколько было плодолистиковъ (ли- 
лгя). Въ случаЬ срощешя плодолистиковъ, столбики могутъ оста

У
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ваться свободными или также сростаться; рыльца же могутъ оста
ваться свободными и тогда, когда столбики срослись. Число срос
шихся плодолистиковъ, входящихъ въ составь пестика, часто мо- 
жетъ быть определено по числу гн4здъ завязи, по числу столби- 
ковъ или рыльцевъ.

Разсматривая цв4токъ, отЬдуетъ обращать внимаше на поло- 
жеше завязи пестика относительно другихъ частей цветка. У 
большинства нашихъ растешй чашечка и все остальныя части 
цветка сидятъ подъ завязью или вокругъ нея, нисколько съ нею 
не сростаясь. Въ такомъ случае завязь называется верхнею  (лю- 
тикъ, земляника, макъ, тюльпанъ). Но у многихъ растешй все 
части цветка сидятъ на верхушке завязи или на ея бокахъ; тогда 
завязь называютъ ниж нею  .(морковь, огурецъ, подснежники,-кры- 
жовникъ).

Верхушка цветоножки, 
на которой расположены 
цветовыя части, называется 
ц в е т о в ы м ъ  л о ж е м ъ  
(thalamus). У однихъ цве- 
товъ оно выпуклое, у дру
гихъ вогнутое, у третьихъ 
более или менее плоское.
Но какой бы формы не бы
ло цветоложе, оно во вся- 
комъ случае представляетъ 
непосредственное продолже- 
ше стеблевой части, стебле
вую ось цветка, которая 
Останавливается ВЪ своемъ Цвйтокъ кактуса  Mamillaria caespitosa, 
росте и навсегда остается
такою, какою временно бываетъ въ обыкновенныхъ почкахъ, изъ 
которыхъ потомъ развиваются ветви съ листьями. Иногда слу
чается, что цветы разростаются необыкновенно сильно (напри- 
меръ у розана), и цветочная ось, вместо того чтобы оставаться 
короткою, вытягивается и зеленеетъ, такъ что и пестики отодви
гаются одинъ отъ другого.

Принявъ цветоложе за стеблевую часть, мы должны считать 
все появляющееся на немъ органы за измененные листья. Чаше

Фиг. 56.
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листики и лепестки часто на самомъ д'Ьл'Ь представляютъ боль
шое сходство съ листьями, особенно съ прицветниками. У как
туса. (фиг. 56), белой водяной кувшинки (фиг. 57) и въ другихъ 
цветахъ съ несколькими кружками лепестковъ существуете такой 
постепенный переходъ отъ чашечки къ венчику, что невозможно 
сказать, сколько листиковъ относятся къ первой и сколько ко 
второму.

Фиг. 57. Что и ТЫЧИНКИ
представляютъ собою 
измененные листья, до
казывается также по
степенными перехода
ми лепестковъ въ ты
чинки, замеченными во 
многихъ цветахъ, осог- 
бенно м ахровы хъ , у 
которыхъ тычинки из
меняются въ лепестки. 
И въ дикихъ цветахъ 
можно наблюдать .по
добный же превраще- 
шя. Белая водяная 
кувшинка представ

ляете все ступени превращешя не только чашелистиковъ въ ле
пестки, но и лепестковъ Въ тычинки (фиг. 5 7 ).

Пестики и тычинки иногда превращаются одни въ друие у 
некоторыхъ ивъ; пестики часто превращаются въ лепестки у воз- 
делываемыхъ растешй, а въ махровыхъ и вишневыхъ цветахъ они 
иногда изменяются прямо въ неболыше зеленые листья. Иногда 
целый цветокъ обращается въ пучекъ зеленыхъ листьевъ, какъ 
въ „зеленыхъ розахъ“.

Наконецъ и расположеше цветочныхъ частей на цветоложе 
кольцами или правильною спиралью соответствуете расположенно 
листьевъ на ветке.

Если въ цветахъ находятся все четыре кружка цветочныхъ 
частей, то онъ называется п о л н ы м ъ ,  а въ противномъ случае— 
н е п о л н ы м ъ. Чашечка и венчикъ вместе составляютъ о к о л о -т
ц в е т н и к ъ  (perianthium). Когда чашечку нельзя отличить отъ

П е р е х о д ъ  ч а ш е л и с т и к о в ъ  въ л е п е с т к и  и ле
пестковъ въ тычинки у бйлой водяной кувшинки,
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венчика или когда нЬтъ чашечки или вЬнчика, то цветочный по- 
кровъ получаетъ также назваше околоцветника.

Венчика не бываетъ въ цвЬткЬ чаще, чЬмъ чашечки. Иногда 
не бываетъ ни чашечки, ни венчика. Иногда въ цвЬткЬ мы на- 
ходимъ тычинки и не находимъ пестика или наоборотъ. ЦвЬтн, 
содержание и пестики, и тычинки, называются пыльно-пестич -  
ными, или двуполовыми.  ЦвЬты, содержапце только пестики или 
только тычинки, называются однополовыми (пестичны м и, если 
въ нихъ одни пестики, тычиночными,  если однЬ тычинки). У 
нЬкоторыхъ растешй, напримЬръ у ивъ, тычиночные цвЬты разви
ваются на однихъ деревьяхъ, а пестичные—на другихъ. Ташя ра- 
стешя и самые цвЬты ихъ-называются двудомными (dioici). Если 
же и й  и друйе цвЬты появляются на одномъ и томъ же растег 
нш, какъ напр. у березы, то растете и цвЬты его называютъ 
однодомными (monoici).

Пра ви л ь ны м ъ  (flos regularis) называется цвЬтокъ, который мо- 
жетъ быть разрЬзанъ вдоль на двЬ равныя части по всЬмъ напра- 
влешямъ, лишь бы разрЬзъ Проходилъ какъ разъ черезъ середину 
(цвЬтокъ тюльпана, лютика, ландыша и др.). У такого цвЬтка 
вей части каждаго кружка одинаковы, а число частей во всЬхъ 
кружкахъ или одинаковое, или кратное съ числомъ частей каждаго 
изъ остальныхъ кружковъ.

Н е п р а в и л ь н ы м ъ  (fl. irregularis) называется цв'Ьтокъ, который 
не по всЬмъ направлешямъ можетъ распадаться на равныя части. 
Это зависитъ отъ того, что не всЬ часами каждаго или нЬкоторыхъ 
кружковъ одинаковы какъ по формЬ, такъ и по числу (цвЬты фia- 
локъ, гороха, глухой крапивы и др.). Большая часть неправиль- 
ныхъ цвЬтовъ дЬлятся хоть по одному продольному направление 
на. двЬ равныя части, а потому называются симметрическими.  
Несимметрическихъ цвЬтовъ почти не бываетъ.

Для того, чтобы ознакомиться съ важнЬйшпми формами цвЬтовъ и пхъ 
отдЬльныхъ частей, всего лучше внимательно разсматривать цвЬты у жн- 
выхъ растешй. ЗдЬсь мы можемъ указать лишь на нисколько главныхъ 
формъ, въ вндЬ примЬровъ.

Лютикъ (фиг. 58). ЦвЬтокъ полный и правильный. Чашечка нзъ 5 
свободныхъ чашелистиковъ. ВЬнчнкъ пзъ 5 свободныхъ лепестковъ, че
редующихся съ чашелистиками. Тычинокъ много, прикрЬпленныхъ на 
цвЬточномъ ложЬ. Пестпкъ верхнш нзъ многихъ свободныхъ плодоли- 
стиковъ.

4
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Ежевика (фпг. 59). Цветокъ полный и правильный. Чашечка пзъ 5 ча- 
шелистпковъ, сросшихся при основанш. Венчикъ изъ 5 свободныхъ лепест
ковъ. Тычинки многочисленный, стояпця на утолщенномъ краю цветоложа 
при основанш чашечки. Пестикъ верхнш изъ многнхъ свободныхъ плодо- 
листиковъ. (Заметьте разлпч1е въ прикренленш лепестковъ п тычпнокъ у 
лютика и ежевики).

Фиг. 58.

Ц в е т о к ъ  л ю т и к а .

листиковъ, сросшихся въ двугнездную завязь съ 
и бороздчатымъ рыльдемъ.

Желтофюль (фпг. 60 ) . 
Цветокъ полный п ни
сколько неправильный. 
Чашечка изъ 4свободныхъ 
чашелпстиковъ, изъ ко- 
торыхъ два спдятъ ни
сколько ниже двухъ дру- 
гпхъ. Венчикъ изъ 4 сво
бодныхъ лепестковъ. Ты- 
чинокъ 6; пзъ НПХЪ ДВ'Ь 
короче остальныхъ п по
мещены противъ нижнихъ 
чашелистпковъ. Пестикъ 
BepxHit, пзъ двухъ плодо- 

очень короткимъ столбпкомъ

Горохъ (фпг. 61 ) .  Цв4- 
токъ полный и непра
вильный. Чашечка изъ 5 
сросшихся чашелпсти- 
ковъ. Венчикъ изъ 5 
очень неровныхъ лепест
ковъ, изъ которыхъ два 
внутренше между собою 
спаены. Тычинокъ 10: де
вять сростаются между 
собою, а одна остается 
свободною. Пестикъ верх- 
нш пзъ 1 плодолистика 
съ 1 столбпкомъ и рыль
демъ.

Первоцв-Ьтъ (фпг. 62). Цветокъ полный и правильный. Чашечка изъ 
5 сросшихся чашелистпковъ. венчикъ изъ 5 лепестковъ, сросшихся зннзу 
въ трубку. Тычинокъ 5, противоположныхъ лепесткамъ, къ которымъ прп- 
ростаютъ ихъ нптп. Пестикъ съ одногнездною завязью, однпмъ столбпкомъ 
и рыльдемъ.

Глухая крапива (фпг. 63). Цветокъ полный п неправильный. Чаше- 
листиковъ 5, сросшихся чашкообразно. Венчнкъ изъ 5 лепестковъ, срос
шихся въ трубку съ двумя губами; лопасти его чередуются съ чашелисти-

Фиг. 59.

Ц в е т о к ъ  ежевики.
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жами. Тычпнокъ 4; две длиннее остальныхъ двухъ. Пестикъ верхнш, изъ 
двухъ плодолпстпковъ, образующпхъ четырехгнЬздную завязь, съ 1 столби- 
жомъ и раздвоеннымъ рыльцемъ.

Фиг. 60.

А. Цветокъ желтофюля. В. Его тычинки.

Шиповникъ (фиг. 64). Цветокъ полный и правильный. Чашечка изъ 
5  чашелистиковъ. Венчикъ изъ 5 свободныхъ лепестковъ, чередующихся

съ чашелистиками. Тычинки много
численный, прикр^пленныя на краю 
цветоложа. Пестик ь вижш йпзъ мно- 
гихъ отдельныхъ илодолистиковъ, по
тру женныхъ въ углубленную вершину 
цветоножки. ' |

Яблоня (фиг. 65). Цветокъ полный 
и правильный. Чашечка изъ 5 ча
шелистиковъ. Венчикъ изъ 5 свобод
ныхъ лепестковъ, чередующихся съ 
чашелистиками. Тычинки многочислен
ный, расположенный на кольце при 
основанш чашечки. Пестпкъ съ ниж- 
нею завязью изъ 5 сросшихся боками 
плодолистпковъ, изъ которыхъ каждый 
снабженъ столбпкомъ.

Маргаритка (фиг. 66). Цветы 
двухъ различныхъ формъ собраны въ 

плотную головку, окруженную зелеными прицветниками. В н е ш н 1е ц в е т к и  
неправильные, одноиоловые, белые. Венчикъ у нихъ белаго цвета, изъ 
5 лепестковъ, сросшихся въ узкш, длинный язычекъ. Тычпнокъ нетъ. П е
стпкъ съ нижнего одногнездною завязью, однимъ столбикомъ и двумя рыль
цами. Внутренше цветы правильные, обоеполовые, съ 4 пли 5 лепестками, 
сросшимися въ желтый трубчатый 4—5 лопастной венчи/ь. Тычпнокъ 4

4*

Фиг. 6L.

Ц в е т о к ъ  г о р о х а .
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или 5; OH'S прикреплены къ венчику, и пыльнпки у нпхъ срослись между 
собою. Пестик^ такой ж е, какъ и во внЗшшихъ' цветахъ. •

Фиг. 62.

В.

Ц в е т о к ъ  к и т а й с к а г о  п е р в о ц в е т а .  В. Его завязь въ поперечномъ
разрезе.

Тюльпанъ (фиг. 67). Цветокъ неполный, правильный. Околоцветникъ изъ  
6 свободныхъ листочковъ. Тычннокъ 6, противопоюжныхъ листочкамъ- 
околоцветника. Пестикъ изъ трехъ плодолистиковъ, сросшихся въ трехгнезд
ную верхнюю завязь, съ однпмъ столбпкомъ и трехлопастнымъ рыльцемъ-

Фиг. 63. Фиг. 64.

Ц в е т о к ъ  г л у х о й  к р а п и в ы .  Ц в е т о к ъ  ш и п о в н и к а .

Нарцисъ (фиг. 68). Цветокъ неполный, правильный. Околоцветникъ изъ 
6 листочковъ и придатка (коронкп) въ виде широкой выдающейся трубки. 
Тычннокъ 6, прикреиленныхъ при основанш околопветпика, напротпвъ 
его листочковъ. Пестикъ изъ 3 плодолистиковъ, сросшихся въ трехгнездную  
нижнюю завязь^ съ однпмъ столбпкомъ п рыльцемъ.
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Ива (фиг. 69). Цветы въ сережкахъ. Сережки двухъ родовъ на разлпч- 
яыхъ растешяхъ; те и друпя составлены изъ налегающихъ одна на др.у-

Фиг. 65.

Ц в ^ т о к ъ  я б л о н и .

гую чешуекъ. На сережке одного ро- 
да нодъ каждою чешуйкою помещается 
одна или больше тычпнокъ; на сереж
кахъ другого рода подъ каждою че
шуйкою помещается по одному пести
ку. Пестики изъ двухъ плодолпсти- 
ковъ, сростающпхся въ одногнездную  
завязь, съ двумя столбиками.

Пшеница (фиг. 76). Цветы въ колос- 
кахъ и состоятъ изъ двухъ малень- 
кихъ чешуекъ (окодоцветнпкъ), трехъ 
тычинокъ и одного пестика, иричемъ 
все эти части заключены въ двухъ

завязью иагарахъ зеленыхъ прицветниковъ. Пестикъ съ одногнездною  
двумя столбиками. Фиг. 00.

А . Головка маргаритки. В. Внутреннш цветочекъ изъ головки маргаритки.

Фиг. 67. Фиг. 68.

Ц в е  т о к ъ т ю л ь п а н а . Ц в е т о к ъ  н а р ц п с а .
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Изъ растеши, цвйты когорыхъ мы разсмотрЗшт, к ъ  д в у д о л ь н ы м и  
относятся: лютикъ, ежевика, желтофюль, горохъ, первоцв^тъ, глухая кра
пива, роза, яблоня, маргаритка и ива; къ о д н о д о л ь н ы м ъ :  тюльпанъг

\

Фиг. 69. Фиг. 70.I

А. Тычиночный цвйтокъ ивы. К о л о с о к ъ  п ше н и ц ы .
В. Ея пестичный цв^токъ.

нарцисъ и рожь. У двудольныхъ число чашелистиковъ, лепестковъ и тычп- 
нокъ обыкновенно 4 или 5, дли кратное этихъ чиселъ, между тЗэдъ какъ у  

.однодольныхъ преобладаетъ число 3 или его кратное.

Оплодотвореше растенш*).

Мы уже знаемъ, что цветковая и безцвЗзтковыя растешя раз
множаются различно: первыя—семенами, вторыя—спорами.

Для произведешя семени у цвйтковыхъ растешй служатъ ты
чинки и пестики. Существенную часть тычинки составляете п ы л ь- 
никъ—двулопастный, двугнЬздный органъ, наполненный мельчай- 
пшми крупинками ц в е т н я .

На ранней ступени развитая пыльникъ представляете дву
лопастное т'Ьло съ продольными рядами особыхъ клфточекъ въ 
середин'Ь той и другой лопасти. Содержимое, каждой изъ этихъ

*) IIо Гукеру.  S c i e n c e  p r im e r s ,  Botany by J. D. Hooker.
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особыхъ материнекихъ клгЬхочекъ разделяется на четыре части, 
которыя и образуютъ четыре крупинки цветня. Цветневыя кру
пинки одеваются сначала одной, а затемъ и второй оболочкой, и, 
наконецъ, освобождаются изъ материнской клеточки и лежать сво
бодно въ полости пыльника.

фиг. 71.

К р у п и н к и  ц в &т н я  н а р ы л ь ц ^  л ю т и к а .  Отъ нихъ спускаются тру
бочки къ яичку. Сильно увеличено.* *

Когда пыльникъ созрелъ, онъ раскрывается (у большинства ра- 
стешй продольными трещинами на стороне, обращенной къ пестику) 
и освобождаете цветень. Цветневыя крупинки обыкновенно ша
рообразны или округлой формы съ притупленными углами. Каждая 
крупинка состоитъ изъ двухъ оболочекъ и жидкаго содержимаго— 
протоплазмы. Когда крупинка попадаетъ на поверхность рыльца 
(фиг. 71), ея внутренняя оболочка вытягивается въ трубочку, ко
торая проходить сквозь трещинки на внешней оболочке, спускается 
по столбику пестика въ полость завязи и доходить до яичка.

Пестикъ, какъм ы  видели, состоитъ изъ одного или несколь- 
кихъ плодолистиковъ. Его главное назначеше произвести въ своей 
полости яи чки , которыя,после оплодотворешя протоплазмою цветня, 
обращаются въ семена.

Яички обыкновенно образуются на краяхъ плодолистика, кото
рые представляютъ губчатое утолщеше, называемое семяносцемъ; 
къ этому-то семяносцу каждое яичко прикреплено короткимъ или 
более, длиннымъ стержнемъ, называемымъ сем янож кою .

Положеше семяносца зависитъ отъ сложения пестика. Если онъ- 
составленъ изъ одного плодолистика (горохъ), семяносецъ будетъ 
на стенкахъ полости завязи (стенной). Если два или большее чи
сло плодолистиковъ сростаются только краями (фиг. 72), то внутри.
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завязи окажется столько продольныхъ с£мяносцевъ, сколько плодо- 
лкстиковъ. Но если края плодолистиковъ заворачиваются такъ да
леко внутрь, что доходятъ до середины завязи и образуютъ два или 
большее число гнйздъ, то яички сидятъ или на оси пестика, или 
на сЬмяносцахъ, выходящихъ изъ нея (фиг. 73).

О севая яички. С т е н н а я  яички. короТКИХЪ рыхлыхъ КЛгЬтОЧвКЪ, 

выд'йляющихъ клейкую жидкость, которая удерживаетъ упавппя на 
. нихъ цвйтневыя крупинки и способствуетъ проросташю ихъ тру- 
бочекъ, или изъ длинныхъ клЬточекь, образующихъ пучки волос- 
ковъ, между которыми задерживаются цвйтневыя крупинки.

Я ичко—мелкое тельце, заключенное въ завязи и посл£ оплодо- 
творешя обращающееся въ сЬмя съ его зародыжемъ. Въ завязи 
бываетъ одно, два, нисколько или очень много яичекъ, и если ихъ 
больше одного, то оплодотворяются и развиваются въ семена вс£, 
нйкоторыя или только одно. \

На ранней ступени развитая яичко состоите изъ ядра, кото
рое представляете мельчайшей бугорокъ изъ однородной мелкоклйт- 
ной ткани на сймяносцй. ЗатЗшъ, вокругъ основашя ядра появляет
ся круговой валекъ (фиг. 74), который, разростаясь, подымается все

Фиг. 74.

Р о с т ъ я и ч к а ;  а. Ядро: Ь. Первый покровъ: с. Второй покровъ. Сильно
увеличено.

выше и выше, образуя вокругъ ядра покровъ, и почти совершенно 
обхватываете его, оставляя на верхуппсб лишь небольшой каналъ, 
или отверстае ( с Ь м я в х о д ъ ,  micropyle). У нйкоторыхъ растешй

Фиг. 73. Фиг. 72.
Р ы льц е занимаете верхушку 

или бока верхушки столбика или 
завязи, если нйтъ столбика. Оно 
не покрыто кожицей, которая 
препятствовала бы прохождешю 
цв'Ьтневыхъ трубочекъ. Рыльце 
часто бываетъ составлено или изъ
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такъ и остается одинъ покровъ, и тогда яичко называется однодо- 
кровнымъ. Но у многихъ другихъ, всл'Ьдъ за первымъ покровомъ, 
при основанш образуется снаружи второй круговой валекъ, кото
рый такимъ же образомъ выростаетъ во второй, наружный по
кровъ. Отъ края плодолистика проходить сосудистый волокнистый 
пучекъ черезъ сймяносецъ въ яичко, достигая основашя ядра;, 
чрезъ этотъ пучекъ происходить питаше яичка, а следовательно и 
семени.

Въ осевой части ядра, близъ семявхода, одна изъ клеточекъ 
разростается сильнее окружающихъ и принимаетъ видъ мешечка, 
наполненнаго протоплазмой ( з а р о д ы ш е в ы й  м е ш о к ъ ) .  Въ 
верхнемъ конце этого мешечка можно заметить комокъ протоплазмы, 
голую клеточку, называемую з а р о д ы ш е в ы м ъ  п у з ы р ь к о м ъ  

.(фиг. 75). После прикосновения цветневой трубочки къ ядру 
яичка, зародышевый пузырекъ полу- 
чаетъ оболочку и превращается въ на
стоящую клеточку. Клеточка эта под
вергается делению на новыя клеточки 
и даетъ начало нити (предростку), ко- 
нецъ которой развивается въ зародышъ.

Во время развитая зародыша, внутри 
зародышеваго мешочка часто обра
зуется обильная ткань. Эта ткань, 
окружающая впоследствш готовый заро
дышъ, и есть такъ-называемый б е- 
л о к ъ. Если же ткани этой не обра
зуется, то семя будетъ безъ белка.

Хотя тычинки и пестикъ очень
v П родод ьны й р а з р й з ъ  яичка:

таСТО бываютъ ВЪ ОДНОМЪ И ТОМЪ же а# СЗ>мяносецъ; Ъ. Внйшаш по-
ДВ’ЬТК'Ь, ИЗЪ ЭТОГО еще не СлЬдуетЪ, кровъ; р. Внутреннш покровъ;

х d. Ядро; е. Зародышевый м£шо-
ЧТООЫ пестикъ оплодотворялся непре- ^екъ съ зародышевымъ пузырь-
м^нно тычинками того же самого цвЬт- Е0МЪ на узкомъ концй; 1  Сймя- 

тт . входъ; g. Конецъ цвйтйевой тру-
ка. Напротивъ того, большое число точ- бочвн. очень сильно увеличено.
ныхъ наблюдешй и опытовъ пока
зали, что пестики въ большинстве случаевъ опыляются цветнемъ 
съ другихъ цветовъ того же растетя или съ цветовъ другихъ 
особей (того же вида).

Фиг. 75.

-е а
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У нЗжоторыхъ растешй (дубъ, орйшникъ) на одной и той же 
особи въ однихъ цвйтахъ находятся исключительно тычинки, въ 
другихъ исключительно пестики; у другнхъ растешй (ивы) ты
чиночные цветы образуются на однихъ особяхъ, а пестичные 
на другихъ. У многихъ изъ т£хъ растешй, у которыхъ тычинки 
и пестикъ находятся вместе въ одномъ и томъ же цветке, ор
ганы эти созреваютъ не одновременно. Наконецъ, есть растешя, у 
которыхъ тычинки и пестикъ въ одномъ и томъ же цветке и со
зреваютъ одновременно, но такъ расположены, что цветень тычи- 
нокъ не можетъ, попасть на рыльце пестика въ томъ же цветке. 
Доказано также, что пестикъ, опыленный цв'Ьтнемъ съ другого 
цветка или съ двЬтовь другой особи одного съ нимъ вида, про
изводить сЬмена и въ болынемъ числе, и более крупныя, выро- 
стаюпця въ более здоровыя растешя, ч^мъ въ томъ случай, когда 
пестикъ опыляется цветнемъ своего же цветка. Эти и мнопя 
друпя наблюдешя доказываютъ, что своеобразныя построешя,. 
окраска, запахъ, сладгая отд'Ьлешя и друпя приманки венчика, ты- 
чинокъ и пестика, а также взаимныя отношешя этихъ частей и 
приспоеоблешя къ формамъ и привычкамъ насйкомыхъ,. им4ютъ 
ц'Ьлью воспрепятствовать самоопылешю цвйтовъ и облегчить опы- 
леше цветнемъ съ другихъ цветовъ. Такое опылеще называется 
п ер ек р естн ы м ъ .

Относительно способа опылешя цветковый растешя могутъ быть- 
вообще разделены на две группы: у однихъ цветень переносится, 
на пестикъ дЬйств1емъ ветра, у другихъ—насекомыми.

У растешй, опыляемыхъ дМ сгт е м ъ  ветра, тычинки и пестики 
обыкновенно помещены въ различныхъ цветахъ или на различ- 
ныхъ особяхъ. Ихъ цветы не окрашены въ яр гая краски, ли
шены запаха и не, отделяютъ никакихъ сахаристыхъ жидкостей.. 
Рыльца усажены волосками для удержашя цветени; пыльники у не~ 
которыхъ (тополь, ива, дубъ) Ьвешиваются за цветокъ; цветень 
чрезвычайно обильный, сухой и тонгай какъ пыль (сосна, береза, 
ольха)..

Съ другой стороны, у растешй, опыляемыхъ при помощи на- 
секомыхъ, мы находимъ чрезвычайно разнообразныя приспоеоблешя 
къ тому,, чтобы привлечь насекомыхъ, и къ тому, чтобы обезпечить 
опылеше пестика цветнемъ съ другого цветка или съ другой особи.

Яргай цветъ лепестковъ венчика, форма этого органа, запахъ
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цветка, отделения сладкаго сока,—все это приманка для наеЬко- 
мыхъ. Растешя, цветупця ночью, обыкновенно снабжены круп
ными белыми венчиками и очень пахучими цветами для привле- 
чешя ночныхъ мотыльковъ. Некоторые цветы и по запаху, и по 
окраске походятъ на несвежее мясо; они привлекаютъ мухъ, кото
рый сносятъ на нихъ яички и, нагруженный цвгЬтнемъ, улетаютъ- 
на друйе, таше же цветы. Сладкая жидкость выделяется вен- 
чикомъ обыкновенно при самомъ основанш. Чтобы достать ее, на
секомому приходится войти въ цветокъ, а при этомъ оно непре
менно уносить цветень на волоскахь своего тела.

Изъ многочисленннхъ приспособлен^, " препятствующихъ само- 
опылешю и способствующихъ перекрестному опылешю, мы, въ виде- 
примеровъ, разсмотримъ лишь цветокъ первоцвета и орхидныхъ.

Фиг. 76. . Фиг. 77.

Продольные разрезы двухъ цвйтковъ первоцвета: Ц в е т о к ъ  я т р ы ш н и к а ,
а. съ длиннымъ столбикомъ, Ь. съ короткимъ

стодбикомъ.

У п е р в о ц в е т а  (фиг. 76) двоякаго рода цветы, которые никогда 
не встречаются на одномъ и томъ же растеши. Въ однихъ тычинки 
находятся внизу, глубоко > въ трубке венчика, а рыльце вверху, 
въ самомъ зеве; въ другихъ, наоборотъ, тычинки на самой верхушке 
венчиковой трубки, а рыльце глубоко внизу; и въ техъ и въ другихъ 
цветкахъ сладкая жидкость выделяется на самомъ дне венчика. 
Когда пчела посещаетъ цветокъ съ короткимъ пестикомъ, она
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опускаетъ свой хоботокъ на дно венчика и, улетая еъ цветка, 
уносить нисколько цв'Ьтня на основами хоботка. Если, затЬмъ, 
она садится снова на цвРтокъ съ короткими пестикомъ, то не мо- 
жетъ опылить его и только уносить еще новое количество цве
тня. При пос'Ьщенш же цв'Ьтка съ длинными пестикомъ, нчела 
должна оставить цветень на его рыльдЬ, потому что оно помещено 
въ самомъ з^вЪ венчика.. Когда же пчела первоначально садится 
на дв’Ьтокъ съ длинными пестикомъ, то происходить обратное: она 
уносить дв'Ьтень на кончикЬ хоботка и оставить его на рылъдЬ 
цвЬтка съ короткими пестикомъ.

У обыкновеннаго я т р ы п х н и к а  (фиг. 77) пыльники пом'Ьщенъ 
надъ рыльцемъ, которое при основами губы, а губа продолжается 
въ длинную трубку, наполненную медомъ. Пыльникъ снабженъ 
двумя долями, лопающимися продольными трещинками и  заклю
чающими въ ce61i ц в 'Ь т н е в и щ а , т . е. кучки цветня. Эти кучки 
легко вынимаются тонкою иголкою.

Фиг. 78.

а . Р а з р 4 з ъ  ц в е т к а  я т р ы ш н и к а ;  пчела стоить на губ'Ь и касается голо
вою прилипальдевъ, на которыхъ сидятъ дв’Ьтневища (поллинарш); Ъ. Голова 
пчелы съ прямостоящими цв4тневищами. с. Она же съ двФтневищами, приняв

шими горизонтальное положете.

Каждое цвйтневище состоитъ изъ толстенькаго клинышка, ко
торый внизу переходить въ тонкую ножку, а на оконечности ножки 
прикр'Ьпленъ комочекъ линкаго вещества, называемый задержкою 
или прилипальцемъ. Пчела, отыскивая медь, прикасается голов*

А

\
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кою о пыльникъ, причемъ прилипальцн пристаютъ ко лбу пчелы, 
такъ что она улетаетъ съ цв^тневицами, стоящими вертикально' 
на передней части ея головы. Пока цв^тневища остаются въ такомъ 
положенш, они не касаются рыльца въ тЬхъ цв'Ьтахъ, на которые 
пчела затЗшъ садится. Но прилипальцы постепенно съеживаются, 
цв’Ьтневища наклоняются и принимаютъ горизонтальное положеше, 
такъ что должны дотронуться до рыльца, когда пчела опять ся- 
детъ на какой нибудь цвётокъ ятрышника. Рыльце очень клей
кое, а потому все цв'Ьтневище или по крайней мере часть цветня 
отстаете отъ пчелиной головки и опыляете цв4токъ.

Иногда эта перемена въ положеши цвгЬтневшца на голове пчелы., 
требуете столько времени, что она успеете посетить все цветы 
на томъ растеши, на которомъ взяла цветень, и перелетите на. 
другое растете.

Плодъ.
\

После падешя цветня на пестикъ, цв&гокъ вскоре начинаете- 
вянуть. Околоцв’Ьтникъ и тычинки по большей части отсыхаютъ и 
отваливаются, столбикъ съ рыльцемъ также отсыхаете, но завязь 
вместе съ яичками постепенно возрастаете и превращается въ  
плодъ. Сама завязь становится околоплодником ъ , а яички—се
менами. Иногда, впрочемъ, въ образовали околоплодника участвуюте- 
и друпя части цветка, цветоложе или чашечка.

Форма и строеше плода должны прямо зависить отъ формы и 
строешя той завязи, изъ которой онъ произошелъ. Такая зависи
мость действительно и существуете, но, по мере превращешя за
вязи въ плодъ, съ нею происходятъ такая изменешя, которыя иногда 
совершенно сглаживаютъ ея прежнее состоите.

Самая стенка плода, или околоплодникъ , состоите по боль
шей части изъ трехъ частей. Въ плодахъ бобовъ или гороха заме
чается внутри тонкая и гладкая кожица, выстилающая весь око- 
лоплодникъ,—это н утреп л од н и къ  (endpcarpium);* снаружи другая 
кожица—н ар у ж н еп л о д н и к ъ  (epicarpium), а между этити двумя 
частями-—мякоть, называемая м еж плодником ъ (mezocarpium). У 
сливъ и вишень наружнеплодникъ составляете ту тонкую,кожицу, 
которая легко сдирается; подъ нимъ толстое и сочное мясо—меж-
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плодникъ, а внутренняя косточка, деревянистая и жесткая, соста
вляешь нутреплодникъ.

Когда плодъ со'зрелъ, онъ или отваливается и, сгнивая, выпу
скаешь изъ себя семена, или для той же цйли различно раскры
вается. Следовательно, плоды можно разделить на раск р ы ваю 
щееся и н ер аск р ы ваю п ц еся .

Обзоръ главныхъ формъ плодовъ.

I. Плоды нераскрываюиреся.

семянка (aclienium, фиг. 79). Односемянный плодъ, сухой околоплодникъ 
котораго плотно прилегаешь къ завязи. Плоды подсолнечника. У лютика 
м н о г о  с е м я н к а .

\

Фиг. 79. Фиг. 80.

С Е м я и к а в а с и л ь к а . К р ы л а т к а  к л е н а .

Фиг. 81.

К остян к а  персика въ р'азрЕзЕ.

Крылатка (samara). Семянка, у ко- . 
торой сухой околоплодникъ образуетъ 
по краямъ тонкую окраину въ видЕ 
крыла. Плодъ ясени. У клена д в о й 
н а я  к р ы л а т к а  (фиг. 80).

Оръхъ (пих). Односемянный плодъ 
съ деревяннстымъ околонлодникомъ 
и нисколькими листоватыми прицвЕт- 
нпками. ОрЕщникъ.

Костянка (drupa, фиг. 81).ОдносЕмяи- 
ный плодъ, нутреплодникъ котораго 
образуетъ косточку, а межплодникъ— 
мясо, сочное или толстое и волокнис
тое. Персикъ, вишня, слива, миндаль.
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Ягода (bacca). Многосймянный плодъ, нутреилодникъ и межплоднпкъ ко- 
тораго сочны и образуютъ мякоть, въ которой погружены семена. Сморо
дина, ландыши.

Яблоко (pomum). МногосФмянный, многогнйздый плодъ; околоплодникъ мя
систый, нутреплодникъ кожистый. Происходить изъ нижней завязи, срос
шейся съ дв'Ьтоложемъ. Яблонь, груша.

II. Плоды раскрывающееся.

Коробочка (capsula, фиг. 82). Многосймянный, многогнйздый плодъ, съ пол
ными или неполными перегородками, открывающейся пли зубцами, или створ
ками, или дырочками. Тюльпанъ, гвоздика.

Фиг. 82. „ Фиг. 88. ' Фиг. 84.

К оробочка ма- Б о б ъ г о р о х а :  О. С'Ьмя; F. Сй- С т р у ч е к ъ.
ка, открывающая- мяносецъ; ЕМ, Внутренняя, Е. на- 

ся порами. ружная оболочка плода.

Бобъ (legumen, фиг. 83). Одногнйздый, многосЬмянный плодъ, кожистый око- 
лоплодяикъ котораго лопается по двумъ швамъ на дв£ створки. -Горохъ, бобы.

Стручекъ (siliqua, фиг. 84). Двугнйздый, многосЬмянный плодъ, раскры
вающейся двумя створками. Левкой, сердечникъ.

Подобно тому, какъ цв'Ьты образуютъ соцвЗшя, такъ плоды 
могутъ образовать с о п л о д 1 я . Въ большинства случаевъ эти со- 
нлодья нич'Ьмъ не отличаются отъ соцвЗшй, изъ которыхъ они 
происходятъ, но въ нЗжоторыхъ другихъ, завязи, превращаясь въ 
плоды, сталкиваются между собою и нередко сростаются. ПртгЬ- 
ромъ можетъ служить соплод1е ананаса. У него ццЬты довольно 
мелки и собраны плотными колосьями. Ягодообразные плоды, про
исшедшие изъ этихъ сближенныхъ цвЬтовъ, между собою сростают-
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ся, и самый стержень соцветая становится мясистымъ. Другимъ 
прим'Ьромъ соплод1я можетъ служить винная ягода, плодъ смо
ковницы (фиговаго дерева). Общая цветочная ножка этого ра- 
стешя раздувается и принимаетъ форму груши, съ пустотой 
внутри., Входъ въ эту полость довольно узюй. Внутри по всей 
поверхности сидятъ въ большомъ числе мелюе цветочки. Изъ ихъ 
завязей образуются cyxie плодики, которые, остаются погружен
ными въ мясистой массе раздувшейся цветоножки. Подобный сопло- 
д1я называются также с б о р н ы м и  п л о д а м и .

Главная цель и цветка, и плода—произведете с е м е н и  и
v '»

охранете его во время его развитая. Строеше семени мы уже 
разсмотрели и знаемъ, что его главная часть есть зародышъ, ко- \ 
торый нередко окруженъ белкомъ и одетъ особой кожурою. Въ 
зародыше мы различали почечку, семянодоли, стебелекъ и коре,- 
шокъ. Изъ зародыша, какъ мы видели, происходить все растете 
съ его корнями, стеблями, ветвями, листьями и цветами, послед
нее дело котораго опять произвести подобныхъ же зародышей. На 
семенахъ часто можно видеть различнаго рода приспособлешя, 
способствующая ихъ распространенш. У многихъ кожура вытяги
вается въ тонкое крылышко (семена сосны); у другихъ она вся 
усажена волосками (хлопчатникъ) или снабжена пучками волосковъ 
на определенныхъ местахъ (кипрей, ива). Некоторая семена ста
новятся въ сырости клейкими, а потому прилипаютъ къ почве, 
когда падаютъ на удобное для проростатя место (крессъ). Друпя 
привлекаютъ птицъ. яркими красками (некоторым мотыльковыя 
растешя тропическихъ странъ) или своей сочной кожурой (гра- 
натъ, шонъ).

Споровыя растешя.

Чтобы сколько нибудь ознакомиться съ расчетами безцветко- 
выми, или споровы ми, мы разсмотримъ два, три такихъ расте
шя, начиная съ самыхъ простыхъ.

Въ грязи, которая, скопляется на кровельнщхъ желобахъ, въ 
кадкахъ съ водою и пр. можно найти подъ микроскопомъ, между 
многими другими организмами, несколько п ервоп узы рьн и ковъ  
(Protococcus pluvialis).

Въ состояши покоя первопузырьникъ представляетъ шарооб
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Фиг. 85.

разное тело отъ 1/100<>0 ДО V350 дюйма въ поперечнике, составлен
ное изъ упругаго прозрачнаго мышечка съ зернистой протоплазг 
мой внутри (фиг. 85). Следовательно, здесь мы видимъ организмъ, 
состояний всего изъ одной клеточки. Въ протоплазме разсеяно 
или собрано крупинками красное или зеленое красящее вещество 
(хлорофилъ).

Первонузырьникъ растетъ и размножает
ся въ дождевой воде. Дождевая вода, какъ 
мы знаемъ, не бываетъ совершенно чистою.
Она содержитъ углекислоту, которую по- 
глощаетъ изъ воздуха, амм!ачныя соли и 
самыя незначительныя количества мине- 
ральныхъ солей, плавающихъ въ воздухе въ p TOtococcus: а. обо-
виде ПЫЛИ. Изъ ЭТИХЪ-ТО соединешй перво- лотаа; Ъ. Протоплазма; с.

Хлорофиловыя зерна.
пузырьникъ строить свою протоплазму.

Солнечный светъ составляете необходимое услочйе его роста и 
размножешя. Подъ его вл1яшемъ первонузырьникъ разлагаетъ 
углекислоту, усвоиваетъ углеродъ и освобождаетъ кислородъ. Въ 
темноте же, онъ, какъ и все живыя тела, подвергается окисленш 
и выделяетъ углекислый газъ.

Размножете происходить процессомъ д 'Ь леш я (фиг. 86). На 
протоплазме появляется круговая перетяжка, которая постепенно

Фиг. 86.

а. Группы иервопузырьниковъ, происшедшая путемъ дфлешя; Ь. Подвижная форма 
безъ оболочки; с. Подвижная форма съ оболочкой; d. РФснички; е. Группа очень 

мелкихъ первопузырьниковъ. Сильно увеличено.

углубляется и разделяетъ протоплазму на две части, изъ кото- 
рыхъ каждая облекается въ мешочекъ изъ клетчатки.. Эти части 
подразделяются совершенно такимъ же образомъ. Новыя клеточки 
иногда остаются некоторое время соединенными, но современен*,
разъединяются, и каждая выростаетъ до размеровъ той, отъ кото-

5
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рой произошла. Этимъ способомъ первопузырьникъ размножается 
чрезвычайно быстро.

Описанное выше состояше покоя не есть единственное состоя- 
ше, въ которомъ встречается первопузырьникъ. При известныхъ 
обстоятельствахъ онъ становится очень подвижными. Протоплазма 
стягивается и отделяется отъ стенки во всехъ точкахъ, кроме 
двухъ, где она выставляется наружу въ виде длинныхъ мерца- 
тельныхъ нитей, или р е с н и ч е к ъ ,  ударами которыхъ клеточка 
вращается и подвигается въ воде. Нередко оболочка клеточки 
совсемъ исчезаетъ, и въ воде плаваетъ голая протоплазма и въ 
такомъ виде делится и размножается. Рано или поздно, подвиж
ный комочекъ втягиваетъ реснички, становится шарообразными и, 
выделяя покровъ изъ клетчатки, возвращается въ состояше покоя.

Первопузырьникъ представляетъ одно изъ самыхъ простыхъ 
растешй, остающееся въ течете всей своей жизни простой, оди
ночной клеточкой. Но не следуетъ забывать, что и всякое изъ 
высшихъ растешй, какъ бы сложно не было его строеше въ зре- 
ломъ. возрасте, въ начале своего существовала бываетъ, такими 
же простыми (зародышевый пузырекъ), какъ первопузырьникъ, и 
все растете со всеми его разнообразными частями строится про- 
цессомъ делешя простой клеточки, которая даетъ ему начало, и 
последовательными ростомъ и преобразовашемъ происшедшихъ 
путемъ делешя новыхъ клеточекъ.

Фиг. 87. Есть, впрочемъ, обширная груп
па растешй, которыя существенно 
отличаются готъ первопузырьника 
теми, что ихъ клеточки не со
держать хлорофила, а следова
тельно не въ состоянии разлагать 
углекислаго газа. Это грибы. Все 
же проч1я растешя, и споро- 
выя, и семенныя, за исключешемъ 

. немногихъ паразитовъ, происхо-
С х е м а т и ч е с к о е  и з о б р а ж е н а  « • v
пл е с е н и Р  e n i c  i l l i u m t a . Грибни- ДЯТЪ ВСЛЪДСТВ16 роста И ИЗМЪНбШЯ
да, составленная изъ переплетенныхъ кЛ'Ьтояекъ, СОДвржащихъ хлоро- 
трубочекъ; Ъ. Конидш (споры); с\ Воз- х  . v
душныя трубочки; d. Погруженныя тру- филъ И дредставдяющихъ ВСъ

* бочки. особенности первопузырьника.
Грибы развиваются изъ споръ, рода клеточекъ. Спора даетъ
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начало длинной трубчатой нити, и изъ подобныхъ трубочекъ 
строится всякШ грибъ. Въ виде примера, мы разсмотримъ одну 
изъ обыкновеннЬйшихъ плесеней, P e n ic ill iu m  g laucum  (фиг. 
87), известную всякому по св&гло-зеленымъ налетамъ, которые 
она образуетъ на хлебе, вареньи, старыхъ сапогахъ и пр. Подъ 
увеличительнымъ стекломъ оказывается, что зеленый видъ плесени 
происходитъ, главнымъ образомъ, отъ очень мелкаго порошка, ко
торый отделяется отъ поверхности плесени при самомъ легкомъ 
прикосновенш. Подъ нимъ лежитъ войлочекъ изъ тонкихъ .труб- 
чатыхъ нитей, образующихъ корочку, съ виду похожую на кусокъ 
пропускной бумаги—это такъ-называемая грибница, или м ицел1й 
(mycelium). Отъ свободной поверхности корочки безчисленныя тру
бочки (hyphae) выдаются въ воздухъ и несутъ на себе зеленый 
порошокъ—это воздуш ны я трубочки. Съ другой стороны, при
крепленная поверхность даетъ начало такому же множеству более 
длинныхъ, разветвленныхъ трубочекъ, выдающихся наподоб1е ко- 
решковъ въ жидкость, на которой растетъ корочка; эти трубочки 
могутъ быть названы погруж енны м и. При микроскопическомъ 
изследованш, трубочка оказывается состоящею изъ прозрачной 
стенки и протоплазмоваго содержимаго. Местами поперечный пе
регородки (непрерывныя продолжешя стенокт») разделяютъ трубку 
на длинныя клеточки, изъ 
которыхъ каждая заклю
чаете соответственно уд
линенный протоплазмовый 
мешочекъ (фиг. 88). Тру
бочки часто разветвляют
ся вилообразно, а въ ко
рочке оне переплетены 
между собою такъ, что 
нетъ возможности ихъ

Фиг. 88. Фиг. 89.

распутать; но каждая тру
бочка съ своими ветвями

Ч а с т ь  о д н о й  и з ъ  тру
бочекъ  плесени.

В о зд уш ная  
т р у б о ч к а с ъ  
конид1ями 
на кондй .

совершенно отдельна отъ всехъ остальныхъ. Мнойя изъ воздуш- 
ныхъ трубочекъ кончаются пучками короткихъ ветвей, и каждая 
изъ этихъ ветвей, по мере того какъ она растете и становит
ся длиннее, разделяется поперечными перемычками на рядъ 
округлыхъ споръ, расположенныхъ въ виде нитки бусъ (фиг. 89).
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Образующаяся такимъ образомъ споры называются конид1ями 
(conidia). На свободномъ конце каждой нити, конидш держатся 
очень слабо и образуютъ зеленое порошковатое вещество, о ко- 
торомъ уже было упомянуто. Въ отдельности конид1й пред
ставляется сферическимъ теломъ, составленнымъ изъ прозрач
ной оболочки съ маленькою массою протоплазмы внутри. По
сеянный въ надлежащую среду, конидш проростаетъ (фиг. 90).

а, Ь, с. Последовательны й  с туп ен и  въ р а з в и т ш  конид1я; d, d. Отдельный 
конидш; изъ нихъ разовьются друпя трубочки, которыя переплетутся съ трубочкою

с и между собою.

На некоторыхъ точк^хъ его поверхности (отъ одной до четырехъ) 
появляются возвышешя клеточной оболочки съ протоплазмою вну
три. Каждая выпуклина быстро удлиняется и даетъ начало тру
бочке, такъ что молодая плесень Pemcillium принимаетъ форму 
звезды, каждый лучъ которой составленъ изъ нитевидной тру
бочки. Трубочки удлиняются, и въ то же время на нихъ разви
ваются боковыя ветви вследств1е выростовъ ихъ стенокъ; этотъ 
процессъ повторяется и на веточкахъ, такъ что трубочки, развив- 
ппяся изъ одного конидая, могутЬ покрыть широкое пространство 
въ виде массы грибницы. Если мнопе конидш проростаютъ вме
сте, что и бываетъ обыкновенно, то трубочки перекрещиваются, 
переплетаются и даютъ начало бумаговидной корочке. Когда тру
бочки достигли известной длины, протоплазма местани разделяется, 
и между разделенными такимъ образомъ массами появляются по- 
перечныя перегородки. Но ни у этого и ни у какого другого 
гриба никогда не. образуются перегородки по направленно длины 
трубочки. На очень ранней ступени развитая грибницы, ветви тру- 
бочекъ направляются внизъ въ среду, на которой грибница рас-

Фиг. 90.

оа
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тетъ; а когда корочка достигла известныхъ разм'Ьровъ, трубочки 
въ ея центральной части даютъ отъ себя вертикальный воздушный 
в'Ьтви, и развитае этихъ посл'Ьднихъ идетъ, распространяясь отъ 
центра къ периферш. Выростъ кистевидныхъ пучковъ в&гочекъ на 
концахъ этихъ ветвей происходить въ томъ же порядке; а эти 
веточки, получая поперечныя перемычки по мере своего образо- 
вашя, распадаются на конидш, готовые ’ пройти тотъ же путь 
развитая.

Конидш могутъ сохраняться, очень долгое время въ сухомъ с о - . 
стояши, не теряя сколько нибудь способности къ проростанш, а 
ихъ крайне малые размеры и легкость способствуютъ тому, что 
они разносятся далеко при малМшемъ движенш воздуха.

Не всЬ споровыя растетя такъ просты, какъ первопузырь- 
никъ и разсмотрййная нами плесень. Шжоторыя изъ нихъ до- 
стигаютъ очень большихъ размгЬровъ (нЬкоторыя водоросли) и 
составлены изъ безчисленнаго множества кл’Ьточекъ, хотя на нихъ 
также нельзя различить стебля и листьевъ. Далее сл’Ьдуютъ мхи 
которые также составлены исключительно изъ клЬточекъ, но съ 
обособленными стеблемъ и листьями. Наконецъ, высшая споровыя 
растетя построены, подобно еЬменнымъ, изъ клЬточекь и" сосу- 
довъ. Крайне интересны эти постепенным усложнешя растительной 
организацш, обнаруживающаяся при изученш различныхъ группъ 
безцв'Ьтковыхъ растешй. Не будучи въ состоянш проследить ихъ 
въ такомъ краткомъ курсе, какъ нажъ, мы ограничимся разсмот- 
решемъ лишь еще одной формы изъ наиболее сложныхъ споровыхъ

*ч

растешй, а именно п ап о р о тн и ка  о р л як а  (Pteris acquilina).
Самыя заметныя части этого растетя составлягоТъ болыше 

зеленые листья, или ваи, которыя подымаются надъ землею иногда 
на высоту пяти или жести футовъ и состоять изъ стеблевидной оси, 
или стерж н я (rachis), отъ котораго исходятъ поперечно" располо
женный ветви, заканчивающаяся сплющенными листочками, или 
бахромочками. Стержень каждой ваи можно проследить на неко
торое разстояше въ землю. Его погруженная часть получаетъ бу
рый цветъ и переходить въ неправильно разветвленное тело, так
же темнобураго цвйта, которое обыкновенно называется корнемъ 
папоротника, но на самомъ деле представляетъ ползучШ подземный 
стебель—корн еви щ е. Отъ поверхности корневища исходятъ мно
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гочисленные нитевидные корни. Въ одномъ направленш отъ при- 
кр’Ьплешя ваи на корневище видны увядппя основашя вай преж- 
нихъ л£тъ; въ противоположномъ же направлеши корневище кон
чается округленнымъ концомъ, усаженнымъ многочисленными тон
кими волосками—это верхушка или возростающая вершина стебля.

На ваяхъ, достигшихъ своихъ пол- 
ныхъ размНровъ, края лиСточковъ (фиг. 
91) заворочены внутрь къ нижней по
верхности и усажены многочисленными 
волосовидными отростками, которые пе- 
ребегаютъ кровелькой надъ желобкомъ, 
образуемымъ завороченнымъ краемъ. 
На дне желобка бурыя зернистыя тела, 
называемым споран ш ям и , собраны 
такъ, что составляютъ черту вдоль той 
и другой стороны листка.

Подъ лупою каждый сп оран ш й
Ч а с т ь  плодонос- С по .ран гш  (фиг. 92) оказывается мЬшочкообраз-
ной ваи орляка , съ верти- НЕГМЪ нохожимъ на два часовня стек-

кальны ш ъ ’
кольцомъ . лышка, соединенныя толстымъ краемъ.

Въ зрелости онъ бураго цвета, легко лопается и освобождаетъ 
большое число мелкихъ тгЬлецъ—споръ.

Если посиять споры на сырой земле, черепице или стекляной 
пластинке и держать въ сырости и тепле, то он!, проростаютъ. 
Каждая даетъ начало трубчатому удлиненно, На которомъ разви
вается подобный же отростокъ—перви чны й  кореш окъ—у. самой 
споры. Трубчатое удлинеше подвергается, сначала, поперечному 
дйлешю, такъ что обращается въ рядъ клеточекъ. Зат^мъ, кле
точки на свободномъ конце делятся не только въ поперечномъ, но 
и въ продольномъ направлеши и даютъ начало плоскому телу, 
которое’постепенно принимаетъ двулопастную форму и въ неко- 
торыхъ местахъ утолщается вследств1е делешя по направлешю 
перпендикулярному къ поверхности пластинки.

Протоплазма этихъ клеточекъ развиваетъ хлорофиловыя кру
пинки, почему двулопастной дибкъ получаетъ зеленый цветъ. Мно- 
гочисленныя простым корневыя волокна исходятъ съ нижней по
верхности и прикрепляютъ маленькое растеньице, такъ-называе-

Фиг. 91. Фиг. 92.
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Фиг. 93.

А

мый зар о сто к ъ  (prothallus), къ поверхности, на которой онъ 
растетъ (фиг. 93).

Заростокъ не достигаете 
болгЬе высокаго развимя и не
посредственно не выростаетъ 
въ папоротникъ, подобный то
му, на которомъ полупили на
пало споры; но, нерезъ ни
сколько времени, на заросткФ, 
вслФдстше выроста и дФлешя 
клФтоиекъ, еоставляющихъ его 
нижнюю сторону, образуются 
округлыя или яйцевидныя воз- 
вьшеньица. Въ нФкоторыхъ 
изъ этихъ бугорковъ прото
плазма каждой кл^топки обра
щается въж и вн и къ , или сФ- 
мянную  ни ть  (антерозоидъ), 
съ болыпимъ писломъ рФс- 
нипекъ (фиг. 94). Бугорокъ ло
пается, и живпики, освободив
шись изъ своихъ клФтонекЪ) 
плаваютъ, при помощи рФс-
нипекъ, во влагф н а н и ж н ей  „  3 а Р ° стокъ’ развившим изъ споры; Ъ.

’ Корневые волоски; х. и у. Антеридш. Увел. 80.
поверхности заростка. Бугорки, В. Часть бо.гЬе развитаго заростка: к. Вполнк
ВЪ КОТОрыхъ образуются жив- Раз“ йся архегошй; к  Малоразвитый ар- 

v  ^ J хегонш. Увед. 200. С . Молодое растете съ
ЧИКИ, называются ант ер И- сердцевиднымъ заросткомъ, въ естеств. вели-
Д 13L МИ тану: w. Первый листъ; г. Первый корень.

Бугорки другого рода принимаютъ болФе цилиндрипескуго фор
му и называются ар х его ш ям и . Изъ клФтопекъ, рас- фщ.. 94. 
положенныхъ по оси цилиндра, веФ иснезаютъ, кромФ 
той, которая лежите на днЬ полости (зародышевая клФ- 
тонка), и въ вполнф развитомъ архегошй отъ этой 
клФтопки идете каналъ къ вершинф бугорка. Живпи
ки входяте перезъ этотъ каналъ и оплодотворяютъ' за
родышевую клФтопку.

Зародышевая клйтонка затФмъ нанинаетъ дФлиться 3̂ a^ 0Pp ja_ 
и обращается въ петыре клФтопки; изъ нихъ двф, ле- ка.
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жалця глубже въ ’ полости архегошя, дЬлятся и подъ конецъ обра- 
зуютъ клеточную массу, которая погружается плотно въ вещество 
заростка. Двф остальныя клеточки также делятся: одна даетъ на- 

• чало корневищу молодого папоротника* а другая становится его 
первымъ корешкомъ. Есть основаше предполагать, что погружен
ная въ заростокъ масса поглощаетъ изъ него нитательныя веще
ства и кормитъ корневище молодого папоротника, пока оно не въ- 
состоянш само достать себЬ пищу. Корневище растетъ, развиваете 
свои ваи и быстро достигаетъ размЬровъ, далеко превосходящихъ 
дразмЬры заростка, который, .наконецъ, теряетъ всякое значеше и. 
исчезаетъ.

Классификащя растен|'й.

Располагая предметы въ известный порядокъ, мы можемъ ру
ководствоваться однимъ какимъ-нибудь выдающимся признаком^ 
или собирать въ отдельный группы предметы, наиболее сходные 
по всЬмъ существеннымъ признакамъ. Когда библютекарь размЬ- 
щаетъ книги'въ алфавитномъ порядка именъ авторовъ, то ему 
легко отыскать какую нибудь книгу, но, вмЬстЬ съ тЬмъ, при та- 
комъ порядкЬ, рядомъ могутъ стоять книги совершенно различнаго 
содержашя. Когда же, наоборотъ, онъ располагаетъ книги по ихъ- 
содержанш, то прёнебрегаетъ разными поверхностными сходствами 
и разлишями, и грушшруетъ книги такъ, что стоить только взгля
нуть на загокдае какой-нибудь изъ книгъ отдела, чтобы составить 
себЬ понятае. о характер^ всЬхъ сосЬднихъ книгъ. Онъ собираетъ- 
въ одинъ большой отдЬлъ всЬ сочинешя по исторш, въ другой—  
всЬ бюграфйческш книги, въ третШ—всЬ книги по естествознанно 
и т. д. Каждый изъ отдЬловъ онъ подраздЬляетъ на менышя 
группы: отд'Ьлъ исторш можетъ быть подраздЬленъ на древнюю, 
среднюю и новую; отд'Ьлъ естествознашя на минералоию, ботанику, 
зоолопю и др.

Расположеше предметовъ по какому-нибудь одному признаку 
гораздо легче, чЬмъ расположеше ихъ по сочеташямъ признаковъ, 
такъ какъ послЬднее предполагаетъ несравненно большее знаком
ство съ приводимыми въ порядокъ предметами. КромЬ того, клас
сификация по одному какому-нибудь признаку можетъ быть рядо
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вою, линейною. Если мы станемъ располагать книги или въ алфа- 
витномъ порядка именъ авторовъ, или по времени ихъ появлешя, 
или по числу томовъ, мы можемъ поставить все наши книги вв
одишь рядъ. При классификации же по внутреннему содержаншг 
такое рядовое расположеше не приложимо. Нельзя сказать, исто- 
ричесшя ли книги должны предшествовать сочинешямъ по есте- 
ственнымъ наукамъ, или наоборотъ. То же самое справедливо для 
другихъ отдФловъ.

Въ первыхъ попыткахъ расположить въ порядокъ органичешя 
существа (растешя и животныя), люди руководились однимъ или 
незначительнымъ числомъ очевидныхъ и простыхъ признаковъ 
и строили классификацию обыкновенно въ линейномъ порядке. Въ 
дальнМшихъ же попыткахъ обращается больше внимашя на со- 
четашя существенныхъ, хотя часто й неочевидныхъ признаковъ, 
и линейное расположеше уступаетъ мФсто расположенно на расхо
дящаяся группы и снова расходяпцяся подгруппы.

Классификащя, основанная на сходстве одного признака, назы
вается искусственною . РаспредФлеше же предметовъ въ группы 
на основанш сходства во всФхъ существенныхъ признакахъ носитъ 
назваше естествен н о й  к л асси ф и к ац ш , или естеств ен н о й  
системы.

Первыя классификации растешйбыли и скусствен н ы й  и строи
лись или на признакахъ одного вФнчика (Ривинусъ въ 1690), или 
на признакахъ одного плода (Камель въ 1693) и т. п.

Изъ всФхъ искусственныхъ системъ самая замечательная и наи
более удачная—система Л иннея. Она основана на измФнешяхъ 
тычинокъ и пестиковъ.

Л инней  делить все растешя на 24 класса.
Классъ I; Р а с т е ш я  съ одною тычинкою .
Классъ II. Р а с т е ш я  съ двум я ты чинкам и.

- Классъ III. Р а с т е ш я  съ трем я ты чинкам и.
Класст? IV. Р а с т е ш я  съ .четы рьм я равны м и ты чинкам и.
Классъ V. Р а с т е ш я  съ пятью  ты чинкам и .
Классъ VI. Р а с т е ш я  съ ш естью  равны м и ты чинкам и .
Классъ VII. Р а с т е ш я  съ семью ты чинкам и.
Классъ VIII. Р а с т е ш я  съ восемью  ты чинкам и .

, Классъ IX. Р а с т е ш я  съ девятью  ты чинкам и .
Классъ X. Р а с т е ш я  съ десятью  ты чинкам и.
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Классъ XI. Р астеш я , у которы хъ отъ  11 до 20 ты- 
чинокъ.

Классъ XII. Р а с т е ш я , у которы хъ  20 или больш е тычи- 
нокъ, прикр 'Ьпленны хъ къ  ч аш еч к е .

Классъ XIII. Р а с т е ш я , у которы хъ  20 или больш е ты- 
чинокъ, п ри кр 'Ь п лен н ы хъ  къ  ц ветовом у  
ложу.

Классъ XIV. Р а с т е ш я  съ 4 ты чинкам и , изъ которы хъ  
д ве  д л и н н ее  другихъ. двухъ.

Классъ XV. Р а с т е ш я  съ  6 ты чинкам и , и зъ  которы хъ 
четы ре больш е о стал ьн ы х ъ  двухъ.

Классъ XVI. Р а с т е ш я ' съ н и скол ьки м и  ты чинкам и , сро- 
стаю щ им ися своими ни тям и  въ оди н ъ  
пучокъ .

Классъ XVII. Р а с т е ш я  съ ты чинкам и , сросш им ися ни
тям и въ два пучка.

Классъ XVIII. Р а с т е ш я  с ъ  ты чинкам и , сросш им ися ни
тям и  въ н и ско л ько  пучковъ .

Классъ XIX. Р а с т е ш я  съ 5 ты чи н кам и , сросш и мис 
пы льникам и въ трубку .

Классъ XX. Р а с т е ш я , у ко торы хъ  ты чинки  срослись съ ’ 
пестиком ъ. ,

Классъ XXI. О днодомны я 'растеш я.
Классъ XXII. Д вудом ны я р а с т е ш я .
Классъ XXIII. Р а с т е ш я  со см еш анны м и ц в етам и  (тычинко

выми, пестичными и тычинко-пестичными).
№ iac»XXVI. Р а с т е ш я  б езц в§тковы я.
Каждый изъ этихъ классовъ Линней разделюсь на отряды, 

изъ которыхъ большая часть основана на числе плодниковъ или 
опять на числе тычинокъ. Въ отряды же были размещены 
все виды и роды.

Видомъ Линней назвалъ собрате наиболее схожихъ растетй, 
отличающихся между собою лишь самыми незначительными, не
существенными признаками,—совокупность особей, происхождеше 
которыхъ отъ общаго родича или доказано, или можетъ быть до
пущено, всл4дств1е большого сходства между неделимыми. Сово
купность же. нЬсколькихъ видовъ, сходныхъ между собою въ боль-

1
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шинств’Ь важныхъ, существенныхъ признаковъ строешя, составляетъ 
следующую группу,—р одъ.

Въ начале курса мы разсмотр'Ьли одинъ изъ лютиковъ. Такихъ 
же растешй очень много и не только на напгахъ .лугахъ, но и въ 
другихъ странахъ. Все они вместе и составляютъ видъ', получив
шей назваше 4 д к аго  лю тика (Ranunculus acris). Есть много ра- 
стешй, чрезвычайно похожихъ по строение (особенно по цвЬткамъ 
и плодамъ) на Зудой лютикъ, н<У все-таки отличающихся отъ него 
какими нибудь второстепенными признаками: у однихъ стебель 
луковицеобразно вздутъ при основанш,] у другихъ ветви стелятся 
по земле и укореняются и т. д. Это будутъ друие виды: луко
вичны й лю тикъ (Ranunculus bulbosus), ползуч1й лю ти къ  (Ra
nunculus repens) и друг. Совокупность же этихъ и многихъ дру
гихъ видовъ и составляетъ j родълют и к ъ  (Ranunculus).

Каждое растете Линней обозначаетъ двумя именами: первое 
назваше означаетъ у него родовое имя, а второе—видовое имя, напр. 
R u b u s  I d a e u s  (малина), R u b u s  f r u t i c o s u s  (ежевика), R ub us 
s a x a t i l i s  (костяника), R u b u s  c h a m a e m o ru s (морошка). Обозначая 
эти растешя двумя именами, мы тотчасъ же видимъ, что они до 
известной степени различны, но тЗ>мъ не менее им^ютъ очень много об- 
щихъ признаковъ, почему и составляютъ одинъ родъ, R u b u s .  
Такая, предложенная Линеемъ д в о й с т в е н н а я  н о м е н к л а 
т у р а  удержалась въ науке до настоящаго времени и тгёетъ  
весьма важное значеше.

Въ природе, конечно, нЬтъ собственно ни видовъ, ни родовъ, 
ни какихъ либо другихъ группъ: въ ней существуютъ лишь от
дельная растешя (неделимый), а самыя группы суть отвлеченная 
предетавлашя, помогающ1я привести въ систему наши знашя о 
громадномъ числе растешй. Поэтому понятно, что и ученые не 
всегда между собою согласны относительно распределешя расте
шй въ группы: что одинъ считаетъ видомъ, то другой можетъ счи
тать родомъ. Линней предполагалъ, что каждый видъ растешй 
остается навсегда неизменнымъ, но оказалось, что этонетакъ. Вслед- 
ств1е различШ въ характере почвы, въ климатическихъ услов1яхъ, 
въ роде пищи, происходить различ1я между особями одного и то
го же вида,. какъ бы уклонешя отъ нормальнаго типа. Растешя, 
представляюпця сходный уклонешя, соединяются въ одну группу, 
подъ назвашемъ р а з н о в и д н о с т и .  Изменешя въ растешяхъ
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одного и того же вида могутъ быть вызваны также искусственно 
человйкомъ съ чисто практическою целью, какъэто и д§лаютъ ог о
родники и садоводы. Такими образомъ, происходить такъ-называ- 
емыя п о р о д ы  растенш. Уклонеше отъ типической формы вида 
можетъ произойти и другими ехце путемп. Кох'да цветень перено
сится си одного растешя на растете другого вида, то иногда 
происходить п о м е с ь ,  которая носить характеръ того и другого 
вида.. Помеси происходить или "случайно, естественнымъ путемъ, 
или намеренно, при посредства человека. Садоводы часто прибе- 
гаютъ къ с к р е щ и в а н т  двухъ различныхъ видовъ, чтобы со
единить въ потомке разнообразный качества, принадлежащая раз
ными родителями.

Изъ всего этого видно, что и 1 виды могутъ изменяться. Зная, 
какъ произошла сумма различш въ потомкахъ какого-нибудь ви
да, мы называемъ этихъ потомковъ р а з н о в и д н о с т ь ю ; '  если же 
самый ходи изменешя нами неизвестенъ, то мы называемъ 
ихъ н о в ы м и  в и д о м  и. Кагая-нибудь две разновидности счи
таются за отдельные виды, пока не знаютъ промежуточныхъ 
формъ между ними; когда же открываются эти последшя, то ихъ 
соединяютъ въ одинъ обпцй видь.

Изъ е с т е с т в е н н ы х ъ  системъ растительнаго царства мы 
укажемъ на систему Д е к а н д о л я ,  которая держалась въ науке 
до самаго последняго времени.

Декандоль разделили все растешя на к л е т о ч н ы я ,  состоя
тся  изъ однехъ клеточекъ, и с о с у д и с т ы  я, въ составь кото
рыми, кроме клеточекъ, входятъ еще сосуды. Клеточныя делятся 
на л и с т о н о с ц ы я  и б е з л и с т в е н н ы  я; сосудистря же—на 
в н ер о стн ы я , возрастающая снаружи внутрь (двусемянодольныя), 
и н у т р е р о с т н ы я ,  возрастающая изнутри кнаружи.
Декандоль начинаетъ описаше растешй съ самыхъ совершенныхъ 
(наиболее сложныхъ) и заканчиваетъ низшими.

А. Сосудистый растешя (Plantae vasculares).
\

\

I. Внпростныя (Exogenae)

Классъ I. Ло же ц в е т  ныя (ТЬа1ащШогае). Тычинки прикрепле
ны къ цветоложу; венчики раздельнолепестный.
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Классъ II. Ч аш ецв'Ьтны я (Calyciflorae). Тычинки,приросппя къ 
чашечке; венчикъ раздельнолепестный.

Классъ {II. В ен ч и к о ц в етн ы я  (Corolliflorae). Тычинки, при-
f

рослая къ сростнолепестному венчику.
Классъ IV. Однопокровныя  (Monochlamydeae). Одинъ цве

точный покровъ или его нетъ вовсе. Въ предыду- 
щихъ же трехъ классахъ покровъ двойной (вен- 
чикъ  и чаш ечка).

1 '

II. Нутреростныя (Endogenae).

Классъ V. Цветковым нутреростныя (односемянодольныя). 
Классъ VI. Б езц в етк о вы я  нутреростныя (хвощи и папорот

ники).
V

В. Клеточныя растен1я (Plantae cellulares).

Классъ VII. Листоносныя  (мхи). .
Классъ VIII. Безлиственным (лишаи, грибы, водоросли).

Въ заключеше представляемъ, въ общихъ чертахъ, новейшую 
классификацйо растешй съ краткими характеристиками главныхъ 
группъ.

Полуцарство I. Споровыя (Sporophyta).

Размножаются спорами. Настоящихъ цветовъ нетъ.

Отдгьлъ I .  Споровыя слоевцовыя (Sp. Thallophyta).

Все растете состоитъ изъ одного органа ниташя, въ которомъ 
нельзя различить стебля и листьёвъ. Къ этому отделу относятся 
грибы и водоросли.

Отдгьлъ I I .  Споровыя осевъгя (Sp. Cormophyta).
1 i

' Различ1е между стеблемъ (осью) и листьями выражено ясно. 
Классъ Мхи (Muscineae). Неболышя растешя со стоячими или 

лежачими стеблями, съ нежными листьями. Изъ архе- 
гошя, являющагося на взросломъ растеши, выростаетъ 
плодъ. Настоящаго заростка нетъ.

Классъ Па п о р о т н и к о в ыя  (Filicineae). Антеридш и архегоши
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появляются на зачаточномъ растеши (заросткб) и изъ 
клбточки архегошя развивается соверпгенное pacTeHie.

Классъ Пл а у н о в ы я  (Lycopodiaceae). Архегонш появляются на 
заросткб, а антеридш—непосредственно на растенш.

Полуцарство II. СЪменныя (Sperm atophyta).
I

Размножаются обменами; снабжены настоящими цвбтами. Раз- 
лич!е между осью и листьями выражено ясно.

Классъ Голосбмянныя  (Gymnospermae). Яичко не заключено 
въ завязи, а потому настоящаго плода нбтъ и сбмя го
лое. Зародышъ большею частью со многими сбмянодо- 
лями. (Примбромъ могутъ служить сосны, ели и веб 
вообще хвойныя растешя).

Классъ О днодольны я. (Monocotyledoneae). Яичко заключено 
въ завязи, которая превращается въ околоплодникъ. 
Сбмя съ одною ебмянодолею и большею частью съ ббл- 
комъ. Листья обыкновенно съ параллельными или кри
выми нервами. Концентрическихъ слоевъ на раарбзб
стебля незамбтно. Въ частяхъ цвбтка преобладаетъ

♦
число 3 или 3X2.  Корни придаточные, а главный ко
рень, образующейся изъ корешка зародыша, обыкновенно 
замираетъ очень рано.

Классъ Двудольныя  (Dicotyledoneae). Яичко,заключено въ за
вязи, которая превращается въ околоплодникъ. Обмена 
съ двумя ебмянодолями, чаще безъ бблка. На разрбзб 
стебля видны концентрические слои. Листья обыкновенно 
ебтчатонервцые. Въ частяхъ цвбтка преобладаетъ число 
4 и 5 или ихъ кратное. Корень стержневой.
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ЧАСТЬ II I

О животныхъ.





О Т Д М Ъ  I.

Прост'бйгшя животныя (Protozoa).

Амебы. А. Мелыя амебы изъ органическаго настоя, сильно увеличены. В. A m o e 
ba p r i n c e p s :  а . Ядро. е. Сокращающиеся пузырекъ.

Почти во всякой стоячей вод£ можно найти чрезвычайно мел- 
юя существа, названный амебами (фиг. 1). Невооруженнымъ гла- 
зомъ различить амебу нельзя; подъ микроскопомъ же она представ
ляется маленькимъ комочкомъ слизи (протоплазмы), нохожимъ на 
каплю яичнаго б4лка съ мелкими крупинками внутри. Форма сту- 
денистаго комочка постоянно меняется: то въ одномъ м^стй, то 
въ другомъ почти безпрерывно выдвигаются отростки или лопасти 
(ложноножки, pseudopodia), которыя снова втягиваются и совер
шенно сливаются съ остальною массою тйла. Отсюда это животное 
и получило назваше амебы (греч. amoibos, мЗшягощШся).

1
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Помощью своихъ временныхъ ложноножекъ амеба и движется 

и добываетъ себе пищу. Передвигаясь съ места, она вытягиваетъ 
сначала нисколько отростковъ въ одномъ направленш и зат'Ьмъ какъ 
бы переливаетъ въ нихъ остальную массу своего тела. Когда же 
приближается какая-либо частичка органическаго вещества, амеба 
окружаетъ ее ложноножкой и, втягивая самую ложноножку, вно
сить частичку въ центральную часть своего тела, которая ни
сколько мягче и жиже, ч^мъ внешшй, бол'Ье прозрачный и более 
плотный слой. Постояннаго рта, т. е. отвертя , которое служило бы 
спещально для приема пищи, у амебы нетъ. Любая часть тЬла мо- 
жетъ быть выдвинута въ ложноножку, следовательно всякая часть 
поверхности можетъ временно послужить ртомъ. Частички пищи, 
дойдя до внутренней мякоти, какъ бы перевариваются, т. е. раз
лагаются отъ действия протоплазмы, а части нерастворимый вытал
киваются наружу.

Если внимательно следить за амебой, то легко заметить, что 
на опредЬленномъ месте по временамъ появляется светлое пятно 
(фиг. В, с), которое постепенно расширяется, достигаетъ известныхъ. 
размеровъ, а затемъ уменьшается, вследтн е сближешя стенокъ, и 
наконецъ на время совершенно пропадаете. Этотъ процессъ посте- 
пеннаго расширешя и более быстраго сокращешя ритмиченъ, т. е. 
повторяется черезъ довольно правильные промежутки. Иногда пу- 
зырекъ, сократившись, остается въ такомъ состоянш более долгое 
время, но потомъ снова появляется и всегда на одномъ и томъ же ме
сте. Его назвали с о к р а ща ющи мс я  пузырькомъ.  Мноие полага- 
ютъ, что эта маленькая полость въ теле амебы наполняется вырабо
танной изъ пищи питательной жидкостью и сокращешями своими го- 
нитъ ее въ разныя части тела. Если это такъ, то сокращающейся 
пузырекъ соответствуете по своему отправлешю сердцу высшихъ 
животныхъ и представляете этотъ органъ въ его самомъ простомъ 
виде. Друие же ученые думаютъ, что пузырекъ сообщается съ внеш
нею средою и служите для накачивашя и выкачивашя воды, раз
носящей по телу необходимый для жизни амебы воздухъ.

Особыхъ органовъ дыхашя и выделешя у амебы нетъ. Нетъ 
также никакихъ следовъ нервной системы и органовъ внешнихъ 
чувствъ. Изъ обособленныхъ частей, кроме сокращающагося пу
зырька, мы находимъ въ теле амеба еще только такъ называемое 
ядро (nucleus),—маленькое, круглое или овальное, зернистое тельце



(фиг. 1 , »), лежащее внутри протоплазмы; назначение его1 остается 
пока неизв'Ьстнымъ.

Размножается амеба д е л е ше м ъ .  тело взрослой, достигшей пол- 
ныхъ размеровъ амебы постепенно перетягивается и разделяется на 
две части, изъ которыхъ каждая становится отдельной, самостоя
тельной особью.

Какъ ни просто строеше амебы, но есть животныя, еще более 
простыл. Это—монеры  (фиг. 2). Монера въ течете всей своей жизни 
представляетъ лишь комочекъ совершенно безструктурной, простой, 
однородной слизи (протоплазмы), внутри которой нФтъ никакихъ 
обособленныхъ органовъ, нетъ ни ядра, ни сокращающегося пу
зырька. темъ не менее и этотъ комочекъ протоплазмы обладаетъ 
способностью вытягиваться въ ложноножки по всемъ направлевпямъ, 
и внутри этихъ отростковъ замечены движешя мелкихъ частичекъ
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Фиг. 2.

Размножегпе монеры д4лен1емъ.

и крупинокъ. Процессъ питашя происходить такъ же, какъ и у 
амебы. Размноженie идетъ исключительно путемъ самоделешя 
(фиг. 2). Монера, принимая пищу извне, растетъ и, достигнувъ изве- 
стныхъ размеровъ, распадается на два комочка: на ней образуется 
кольцевая выемка, которая постепенно углубляется и наконецъ раз- 
деляетъ тело на две половины. Каждая половина более или менее 
округляется и немедленно начинаетъ самостоятельную жизнь, т. е._ 
питается, растетъ и, достигнувъ размеровъ материнской формы, въ - 
свою очередь размножается.

Все простЬйлпя животныя, не имеюпця рта и, подобно амебе 
и монере, обладающая способностью выдвигать ложноножки, соеди
ненны въ одну группу, въ одинъ классъ, подъ назвашемъ корн е- 
ноже к ъ  (Rhizopoda).

1*



Большинство корненожекъ живутъ въ Mopi и снабжены раковинками, 
которыя почти у всЬхъ составлены изъ углекислой извести и часто прини- 
маютъ очень изящныя формы. Бея раковина обыкновенно усеяна мельчай
шими отверсиями (фиг. 3, с), черезъ который и вытягиваются нитевидныя 
ложноножки. Есть корненожки, у которыхъ раковина состоять всего изъ 
одной камеры, и животное представдяетъ лишь комочекъ протоплазмы, оде
тый въ известковый покровъ (фиг. ,3, а ). Но у большей части на первона- 
чальномъ комочкЬ образуется выступъ или почка, которая растетъ и, до- 
стигяувъ извЬстныхъ размЬровъ, даетъ отъ себя новую почку и т. д. Вс£ 
образуюшдеся такимъ образомъ комочки (сегменты) остаются между собою 
связанными, и каждый окружается снаружи известковымъ покровомъ. Въ

Фиг. 3.

Р а зл и ч н ы й  формы корненож екъ :  a. L a g e n a  v u l g a r i s ,  однокамерная кор
неножка; Ь. M i l i o l a ; c .  D i s c o r b i n a ;  d. Продольный разрйзъ нодосарш; е. N o -  
d o s a r i a  h i s p i d a ;  f. G l o b i g e r i n a  b u l l o i d e s ,  съ неправильнымъ располо-

жещемъ камеръ.

результат^ получается сложный организмъ, т. е. цЬлое собрате или 
колотя организмовъ въ одной общей раковинкЬ.

Татя многокамерныя корненожки живутъ въ морЬ въ несм4тномъ 
числЬ, особенно въ теплыхъ и глубокихъ частяхъ его. Песокъ на берегу 
морей часто въ значительной м^рЬ составлен^ изъ выброшенныхъ ракови- 
нокъ этихъ мелкихъ организмовъ. Дно глубокихъ частей Атлантическая 
океана и другихъ морей во многихъ мЬстахъ покрыто на громадныхъ про- 
тяжен1яхъ известковымъ пломъ, который составленъ почти исключитель
но изъ мелкихъ раковинокъ корненожекъ. Изъ остатковъ этихъ животныхъ, 
какъ мы уже знаемъ (см. ч. I), сложены также пласты м4лу и другихъ 
известняковъ, распространенные во всЬхъ частяхъ земного шара.
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Къ простМшимъ животнымъ относятся также и н ф у зо р ш  или 
н ал и вочн ы я ж ивотны я (Infusoria), получивпия свое назваше отъ 
того, что легко развиваются въ органическихъ настояхъ. Если по
ложить въ воду на некоторое время какое либо растительное или 
животное вещество, то получается органически настой, т. е. раст- 
воръ, содержаний органическое вещество. Если растворъ этотъ вы
ставить на солнечное м'Ьсто и оставить въ покое, то, по пропге- 
ствш н4сколькихъ дней, въ немъ окажется большое число живыхъ 
формъ и между ними нисколько !различныхъ видовъ инфузорШ. 
Долгое время полагали, что онФ тутъ и зарождаются, но много
численные, точные опыты привели большинство ученыхъ къ убеж
дение, „что миФше это несправедливо, и показали, что наливочные

Фаг. 4.
*

Туфелька'(Рагатоесшт): п. Ядро; п'. Ядрышко; V. Совращающейся иузырекъ;
С. Дв’Ь слиштяся туфельки.

организмы не образуются въ настоФ,. а попадаютъ въ него извнФ, 
изъ воздуха, въ которомъ постоянно носятся и. самые организмы и 
ихъ зародыши въ виде недостулныхъ невооруженному глазу пыли- 
нокъ. Въ числФ другихъ инфузорШ въ такомъ настое почти всегда 
появляется и такъ называемая ту ф ел ька  (Paramoeeium), представ
ленная на фигуре 4. ТФло туфельки почти совершенно прозрачно 
и на внешней поверхности густо усажено мелкими мерцательными 
волосками, р есн и ч кам и . У туфельки есть также ротовое от
верстие, ведущее въ короткШ, воронковидный пшцеводъ, который, 
впрочемъ, не продолжается въ какой либо отдельный желудокъ, а
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открывается прямо въ мягкую полужидкую протоплазму, составляю
щую центральную часть тела.

Реснички на поверхности туфельки служатъ отчасти для бы- 
стрыхъ движений животяаго въ воде, отчасти для привлечешя пищи 
къ ротовому отверСию. Изъ пищевода пища поступаетъ въ цент
ральную мякоть гЬла, где подвергается медленному кругообраще- 
шю, т. е. поднимается по одной стороне, переходитъ на другую, 
опускается и т. д. Непереваримыя части, повидимому, выбрасы
ваются черезъ другое отверсме, порош ицу (anus), находящуюся 
по близости рта.

Кроме названныхъ частей, у туфельки есть еще Ядро, ядрышко 
и сокращающейся пузырекъ. Ядро представляетъ твердое тельце, 
состоящее изъ внешней оболочки и зернистаго содержимаго; къ 
нему снаружи плотно прикреплено ядры ш ко (nucleolus) въ виде 
очень маленькой сферической частички. С окращ аю щ ейся пузы 
р е к ъ  такой же, какъ и у амебы; иногда у туфельки бываетъ два 
пузырька и больше.

•V *
• '/“ / ,

Къ отделу прост%йшихъ (Protozoa) относятся организмы, по
простоте своей организацш занимающее самую низкую ступень въ 
животномъ царстве. Почти все проСтейпля животным до того малы, 
что могутъ быть разсмотренылиЩь^йри значительныхъ увеличе-
шяхъ подъ микроскопомъ. Все они составлены йзъ безструктурнаго

т * *. ". '•

студенистаго вещества, известнаго подъ назвашемъ' протоплазм ы , 
и кроме крупинокъ, ядра и сокращающегося пузырька мы не на- 
ходимъ у нихъ никакихъ отдельныхъ (обособленныхъ) частей: нетъ 
отдельной внутренней полости, нетъ нервной системы, нетъ даже 
особыхъ органовъ пищеварешя, кроме зачаточнаго пищевода у 
высшихъ (наиболее сложныхъ по строешю) представителей. Отсут- 
ств1е обособленныхъ органовъ для выполнешя даже самыхъ важныхъ 
отправлешй и составляетъ главный признакъ этого отдела.

.0 ф



ОТДЪЛЪ II.

К и ш е ч н о п о л о с т н ы я  (C oelenterata).

Чтобы ознакомиться съ животными этого отдбла, мы разсмот- 
римъ въ видЬ прим4ровъ два изъ нихъ, гидру и м орского ан е
мона.

Гидра (Hydra).

Фиг. 5.

А. Обыкновенная  гидра  (Hydra vu lga ris) съ нисколькими молодыми гидрами; 
значительно увеличено. В . Схематическое изо бра жен ie гидры въ продольномъ раз- 
рйзй, съ почкой на одной сторон^ тйла. Темная и свйтлая лиши обозначаютъ два

слоя покрова.
/

Если положить въ стаканъ съ водой нисколько ряски изъ пруда 
и оставить на некоторое время въ покой, то на стйнкй стакана, 
обращенной къ свйту, часто появляются мелшя цилиндричесюя
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или слегка коничеш'я тельца буроватаго или зеленаго цвета. Это 
гидры. Однимъ кондомъ гидра обыкновенно прикреплена къ како
му нибудь подводному предмету, а на нротивоположномъ или сво- 
бодномъ конце тела находится ротъ, окруженный венчикомъ изъ 
тоякихъ цилиндрическихъ отростковъ, служащихъ для хваташя 
нищи, а иногда и для перемещения животнаго; ихъ наацваютъ 
щ упальцам и. Число щупалецъ изменяется отъ пяти до двенадца
ти; бываетъ впрочемъ и больше.

Тело гидры представляетъ простой, мягшй, цилиндрически ме- 
шокъ, стенки котораго составлены изъ двухъ слоевъ, внбшняго 
(эктодермы) и внутренняго ( эндодерм), а центральная полость 
продолжается и въ щупальца. И вненгшй и внутреншй слои на 
всемъ теле сложены изъ снабженныхъ ядрами клеточекъ. Внешшй 
покровъ тела, особенно на щупальцахъ, не гладкШ, вследств1е без- 
численнаго множества мелкихъ микросконическихъ телецъ, извест- 
ныхъ подъ назвашемъ кр ап и вн ы хъ  или стр екател ьн ы х ъ  к л е 
то ч ек ъ  (фиг. 6, d).

Каждый изъ этихъ замечательныхъ органовъ при сильномъ уве- 
личенш оказывается состоящимъ изъ маленькаго, прозрачнаго, на- 
полненнаго жидкостью пузырька и длинной нити, которая при 
основанш снабжена еще обращенными назадъ крючечками. Въ спо- 
койномъ состоянш часть стенки пузырька, на которой сидитъ нить, 
заворочена внутрь трубочкой, и самая нить свернута въ спираль, 
но при малейшемъ давлеши, или по воле животнаго, трубочка 
быстро выворачивается, и нить мгновенно вытягивается. Этимъ ору- 
д1емъ гидра можетъ ранить или ошеломить техъ мелкихъ живот- 
ныхъ, которыхъ она ловить себе въ пищу.

Когда какое либо плавающее въ воде маленькое животное, на- 
примеръ водяная блоха или червячекъ, приближается къ гидре, 
то щупальце хватаетъ его и, сокращаясь, отправляетъ въ широкШ 
ротъ, откуда пища поступаетъ прямо въ пищевую полость, зани
мающую всю внутреннюю часть тела; здесь извлекаются питатель- 
ныя вещества и поглощаются стенками тела, а. ненужные остатки 
выбрасываются наружу черезъ то же ротовое отверсие.

Размножеше идетъ у гидры преимущественно двумя способами: 
почками и яйцами.

Если взрослая гидра получаетъ достаточное количество пищи, 
то на- ней начинаютъ образовываться такъ называемыя почки.
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Почка представляетъ внступъ обоихъ, слоевъ, и вн^шняго и вну- 
тренняго, полость котораго сообщается съ общею полостью жи- 
вотнаго. Бугорокъ этотъ постепенно растетъ и удлиняется; на сво- 
бодномъ конце его появляется ротовое отверсйе, а пучекъ щупа- 
лецъ, выростающихъ вокругъ рта, придаетъ ему видъ молодой 
гидры, прикрепленной основашемъ къ родительскому телу. Въ та- 
комъ состоянш детенышъ, хотя еще и получаешь пищу изъ по
лости матери, самъ начинаетъ ловить мелкихъ животныхъ. Впро- 
чемъ, мало по малу основаше молодой гидры все более и более 
съуживается, такъ что наконецъ сообщеше прерывается, и почка 
отпадаетъ въ виде самостоятельной особи.

Фиг. 6.

a. П родольны й  р а з р Ё з ъ  гидры: темная лишя представляетъ эктодерму, а тон* 
кая лишя вм’Ьст'Ь съ промежуточнымъ сиЬтлнмъ пространствомъ — эндодерму.
b. H y d r a  v i r i d i s  съ яйцомъ въ стйнкй т4ла, блнзъ прикрепленного конца, и 
двумя коническими возвышешями съ живчиками блнзъ основатя щупалецъ. с. H y d r a  
v u l g a r i s  съ веотдйлившейся почкой, d. С тр е к а т е л ь н ая  к л е то ч к а ,  сильно

увеличенная.

' ' I *
Иногда, впрочемъ, молодая гидра, еще не отделившись отъ ма

тери, начинаетъ уже, въ свою очередь, пускать почки, и слу
чается находить целую полдюжину гидръ, соединенныхъ между 
собою въ маленькую к о л о н т .  Почковашемъ гидра размножается 
большую часть года, но летомъ на ней появляются выступы дру
гого рода: одни при основанш щупалецъ, друпе ближе къ при
крепленному концу тела (фиг. 6, Ъ). Внутри первыхъ развиваются 
многочисленные ж ивчики—мелшя тельца съ мерцательной реснич
кой, которыя выходятъ наружу и свободно плаваютъ въ воде по
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вс£мъ направлешямъ. НижнШ бугорокъ крупнее верхняго и пред- 
ставляетъ собой я и ч н и к ъ , Внутри его развивается одно, довольно 
крупное яйцо (ovum). Оно состоитъ изъ снабженной ядромъ кле
точки, которая оплодотворяется живчиками. После оплодОтворешя, 
яйцо освобождается и, поплававъ несколько часовъ въ воде, при
крепляется къ какому либо подводному предмету. Протоплазма 
(желтокъ) съ ядромъ делится на две части; эти части разделяются 
въ свою очередь пополамъ, и этотъ процессъ д р о б л ею я  продол- 
жается, пока яйцо не распадется на большое число мелкихъ зароды- 
шевыхъ клеточекъ. Изъ массы образовавшихся такимъ образомъ 
клеточекъ слагается зародышъ, выходяпцй изъ яйца въ виде ци- 
линдрическаго тельца, на одномъ конце котораго помещаются че
тыре маленьше бугорка, а между ними ротовое отверсие, ведущее 
во внутреннюю пищевую полость. Сверхъ того гидра по всей ве
роятности размножается также дЬлешемъ; по крайней мере опыты 
показали, что если разрезать гидру пополамъ, на четыре или боль
шее число частей, то каждая часть, если только она содержитъ 
клеточки того И другого слоя, продолжаетъ жить: питается, рас- 
тетъ и обращается снова въ целую гидру.

Морской Анеионъ или Актижя (Actinia).

Тело актин in представляетъ короткш, мягкш, кожистый дилиндръ или 
усеченный конусъ, твердо прикрепленный основашемъ къ подводной скале. 
На верхнемъ конце ротовое отверсые, а вокругъ него плоскш дискъ, кото
рый усаженъ многочисленными щупальцами, расположенными, подобно ле- 
йесткамъ венчика, чередующимися концентрическими кругами. Ротъ ведетъ 
непосредственно въ пищевую полость, которая разделена на две части 
(фиг. 7, Ъ). Одна часть составляешь широкую кожистую трубку, которая 
спускается приблизительно на половину разстоятя отъ рта до основашя и 
внизу открывается болыпимъ отверспемъ въ другую часть полости. Про
странство между первою полостью и стенками тела разделено рад ia л ьнымн 
(идущими по направленно радхусовъ) перегородками на несколько камеръ, 
и каждая камера открывается наверху въ полость щупальца.

Пища актинш, состоящая изъ мелкихъ слизняковъ, червей, ракоообраз- 
иыхъ и пр. поступаетъ черезъ ротъ въ пищевую полость, и извлекаемыя 
изъ нея иитательныя 'вещества проходятъ во все камеры и въ щупальца. 
Следовательно, здесь процессы пищеварешя, кровообращешя, усвоетя и 
выделетя, все совершаются, какъ и у гидры, въ одной общей‘полости, но

I
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Фиг. 7.

полость эта (желудочно-сосудистая полость) представляетъ не простой arfc- 
шокъ, а мйшокъ съ разветвлешями или боковыми полостями. Ненужные 
остатки выбрасываются черезъ 
то же ротовое отверсые.

Есть ли у актинш нервная 
система — до сихъ поръ досто
верно неизвестно. Но она чув
ствительна кь свету и при ма- 
лейшемъ" прйжосновен1и немед
ленно съеживается, втягиваетъ 
щупальца,- Закрываетъ ротъ и 
обращается : >ъ неподвижную 
массу въ форме усеченнаго ко
нуса.

Хотя актитя проводить боль
шую часть жизни на одномъ 
месте, но она не лишена спо
собности передвижения. Онамо- 
жетъ перемещаться съ места на 
место, подобно улитке,- пере
менными сокращешямп и рас- 
ширешями своей ноги (основа- 
шя). Иногда же она отделяется 
отъ скалы и переплываетъ на 
другое место. Актитя не ред
ко даетъ почки, а также ино
гда делится пополамъ въ вер
тикал ьномъ направленш, но, 
кроме того, она, подобно гид
ре, размножается также яичка
ми при участш живчиковъ. И 
яички, и живчики развиваются 
у нея на рад1альныхъ перего- 
родкахъ.

A .  A c t i n i a  m e se m  b r y a n t h e m u m .  JB. 
Продольный разрезъ той же актиши: а . Р о 

товое отверспе; Ъ, с. Пищевая полость.

Большое сходство съ актишями представляютъ полипы. Отличаются же 
они способностью выделять углекислую известь, которая образуешь более 
или менее непрерывный скелетъ или кораллъ. Тииическая форма коралла 
представлена на фиг, 8. Онъ имеетъ видъ конической, открытой сверху 
чаши. Полость этой чаши разделена на многочисленный камеры вертикаль
ными пластинками, соответствующими перегородкамъ у живого животнаго 
(фиг. 9). Такой кораллъ представляетъ продуктъ выделешя одного полипа. 
Но полииы почти никогда не живутъ по одиночке. Посредствомъ почкова- 
т я  и неполного делешя они образуютъ обыкновенно обширную колошю, 
связанную въ одно целое общимъ мясомъ. Поэтому, когда такая колошя 
выделить кораллъ, то, вместо одной чашечки, получается сложный скелетъ
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изъ большого числа чашечекъ, соединенныхъ известковымъ веществомъ, 
выделившимся изъ общаго мяса колоши.

Фиг. 8. Фиг. 9.

К о р а л л ъ ,  образо- С х е м а ти ч е с к о е  и з о б р а ж е ш е  к о р а л л а  въ попереч- 
вавшшся изъ оди- ■ • номъ разрезе,

ночнаго полипа.

Некоторые изъ каралловъ разростаются такими громадными массами, 
что образуютъ целые острова и рифы, которые иногда тянутся всплошь 
на 600 и более верстъ (см. часть I).

Въ своей простейшей форме живая матер1я, какъ мы видели, 
лредставляетъ,микроскопическдя массы протоплазмы (монеры), но у 
большинства простейшихъ животныхъ протоплазма не остается со
вершенно однородной. Часть ея изменяется, становится более плот
ной, несократимой и такимъ образомъ отделяется, обособляется
яд р о  (nucleus), въ которомъ обыкновенно можно отличить еще мень-

< _
шее тЬльце, ядры ш ко (nucleolus). Таше, снабженные ядромъ комоч
ки протоплазмы получили, какъ мы уже знаемъ изъ курса ботани
ки, назваше кл Ь точекъ  (cellulae). Если клЬточка одЬта снаружи 
въ оболочку, то она крытая (инфузорш), въ противномъ же слу
чай голая (амебы).

Каждое изъ простЬйшихъ животныхъ (Protozoa) есть собственно 
клеточка. Туфелька представляетъ уже довольно сложный орга- 
низмъ по сравнен]» съ амебой, но и у нея масса протоплазмы не 
подвергается процессу дроблешя, т. е. не распадается на нисколь
ко кл’Ьточекъ, и строеше взрослой туфельки есть результата непо- 
средственнаго преобразовашя одной клеточки. Съ другой стороны, 
всЬ кишечнополостныя въ.зрЬломъ возрастЬ составлены изъ мно- 
гочисленны хъ кл’Ьточекъ. Поэтому то, въ противоположность про
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Фиг. 10.

ст'Мшимъ животнымъ, мы называемъ кишечнополостныхъ, а так
же и всбхъ другихъ высшихъ животныхъ, орган и зм ам и  мно
го к л ето ч н ы м и .

Изъ этого видно, что кишечнополостныя животныя по органи
зации своей сложнее, выше Protozoa, но резкой границы между 
этими двумя отделами нетъ. Напротивъ того, они связаны между 
собой многими переходны м и формами.

Какъ бы сложны не были некоторым изъ кишечнополостныхъ 
въ взросломъ состоянш, все они, а также и все друпя выспия жи
вотныя начинаютъ свою жизнь съяйца, т. е. съ одиночной к л е 
точки . Яйцо состоять изъ внешней оболочки, 
протоплазмы и ядра съ ядрышкомъ (фиг. 10).
Изменешя происходящая въ яйце во время 
его развии'я, состоять прежде всего въ раз- 
множенш этой клеточки делешемъ. Она по
степенно перетягивается и распадается на4 
две клеточки; эти въ свою очередь делятся 
на 4, 8, 16 и далее, такъ что въ результа
те получается шарообразное собраше (аггре- „ „ .

</1 И Ц 6 В З /Я  К Л Ъ Т О Ч К а .

гатъ) изъ М Н О Г О Ч И С Л еш ш хъ однородныхъ МИ- Протоплазма; 6. Ядро (за-

кроскопическихъ клеточекъ (фиг. 14), изъ з̂ародышевое-
которыхъ и слагается зародышъ кишечнопо- пятно),
лостныхъ животныхъ.

Итакъ, кишечнополостныя животныя отличаются [отъ простМ- 
шихъ т^мъ, что представляютъ собою организмы м ногоклеточны е.

Фиг. 11. Фиг. 12. Фиг. 13. Фиг. 14.

Бослйдовательныя стадш  процесса дроблен1я яйцевой клеточки.

Для отлич1я же этихъ животныхъ отъ представителей высшихъ от- 
дйловъ, однимъ изъ самыхъ существенныхъ признаковъ служить 
устройство ихъ пищевого снаряда. Онъ, какъ мы видели, представ-
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ляетъ внутреннюю полость, которая замйняетъ собою и кишечный 
каналъ и сосудистую систему, т. е. органы, разносяпце питатель
ную жидкость . по всЬмъ частямъ т$ла, а потому и называется 
ж елудочно-сосудистою  полостью . Она бываетъ или простая, 
какъ у гидры, или продолжается въ боковыя полости (камеры), 
какъ у актинш.

Щупальца, развиваюпцяся на тЬл§ кишечнополостнаго живот- 
яаго, и перегородки внутри тЪла располагаются лучами (рад1ально) 
около центральной продольной оси животнаго. Всякая плоскость, 
проходящая черезъ эту ось, раздйляетъ тЬло кишечнополостнаго 
животнаго на двЬ равныя и подобныя части. Такой родъ симмет- 
рш называется лучевою  симметр1ею.



ОТДФЛЪ III.

Черви (V erm es).

ГНявка медицинская (Hirudo officinalis).

Фиг. 15.

Тело шявки удлиненное, цилиндрическое, червеобразное, утон
ченное къ переднему концу (къ голове), 
гдгЬ оно переходить въ наискось срезан
ный желобокъ, образующш переднюю при
соску, а на противоположномъ конце тела 
находится большая задняя присоска.

Задняя присоска отделяется отъ тела 
ясной перемычкой и всегда бываетъ боль
ше передней. Форма ея изменяется: то она 
похожа на чашечку, то растягивается въ 
дискъ, то выпираетъ середину свою въ ви
де бугорка. Передняя присоска удлиненной 
формы, составлена изъ трехъ, четырехъ 
отрезковъ или неполныхъ колецъ и трехъ 
первыхъ полныхъ колецъ, и тело перехо
дить въ нее безъ всякаго съуживашя. От
резки колецъ образуютъ такъ называемую 
верхнюю губу, а половина нерваго цельна- 
го кольца — нижнюю губу. Верхняя губа 
способна чрезвычайно изменять свою форму.

Шявка прикрепляется своими присосками следующимъ обра- 
зомъ: сначала присоска принимаетъ форму чашки, потомъ средина 
ея выпирается до совершеннаго соприкосновешя съ поверхностью,

j *ии

М едицинская п1явка въ 
естеств. велич. Ъ. Передшй 
конецъ т^ла, увел, с. Одна 

изъ челюстей.
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Фиг. 16.

as

-• 7

къ которой животное хочетъ прикрепиться. Края присоски отде
ляются отъ этой поверхности, и она начинаетъ къ ней какъ бы 
прилипать отъ центра къ периферш, такъ что все точки внутрен
ней поверхности присоски прикрепляются къ ней.

Передвигаясь, шявка прикрепляется задней присоской и вытя
гивается, пока не дотронется головой до ка
кого-либо твердаго предмета, къ которому и 
прилипаетъ передней присоской; затемъ она 
освобождаетъ заднюю присоску, сокращается 
и придвигаетъ задшй конецъ тела къ голо
ве. Прикрепившись здесь задней присоской, 
она отделяетъ голову и снова вытягивается, 
чтобы найти новую, точку для прикреплешя. 
Повторешемъ этого процесса шявка можетъ 
передвигаться съ места на место съ значи
тельной быстротой. Плаваютъ шявки также 
хорошо.

Ротъ открывается на дне передней при
соски и снабженъ тремя твердыми пластин
ками или челюстями, расположенными треу- 
гольникомъ, такъ что одна идетъ вверхъ и 
две въ стороны (фиг. 15, Ъ). По краю каждой 
челюсти сидятъ небольшие тонме зубчики, 
числомъ до 60, Ротъ ведетъ въ короткШ пи- 
щеводъ, который открывается въ очень длин
ный и сложный желудокъ, разделенный на 
одиннадцать отделешй (фиг. 16). За исклю- 
чешемъ перваго, все отделешя снабжены дву
мя боковыми полостями. Эти полости посте
пенно увеличиваются въ объеме, такъ что у 
одиннадцатаго отделешя оне принимают 
громадный размерь и, не помещаясь въ ши
рину животнаго, идутъ прямо внизъ. Когда 

желудокъ цолонъ, полости каждаго отделешя соприкасаются съ по
лостями отделешя, непосредственно за нимъ следующаго. Кишеч
ный каналъ шявки очень тонокъ и оканчивается порошицей, ле
жащей на верхней стороне последняго кольца, передъ заднею при
соскою.

—т

В

П ищ еварительны й  
каналъ п1явки: a s. 
Передняя присоска; p s .  
Задняя присоска, г. Пи
щеварительной каналъ.
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Фиг. 17.

~/Ц/

Шявки могутъ питаться только пищей жидкой, т. е. сосать 
и притомъ почти исключительно сосать кровь животныхъ позво- 
ночныхъ. Присосавшись передней присоской, шявка .втягиваетъ 
въ ротъ небольшой сосочекъ кожи; потомъ, сжавъ его челюстями, 
д'Ьлаетъ три надреза или надрыва, сходяпцеся въ центра, и по- 
средствомъ особаго движешя мышдъ всасываетъ въ себя кровь, 
которая, пройдя сквозь пищеводъ, мало-по-малу 
наполняетъ желудокъ, начиная съ его посл'Ьд- 
няго, одиннадцатаго отд^лешя. Шявки необы
кновенно прожорливы и перестаютъ сосать толь
ко тогда, когда весь желудокъ наполнится кровью.
Онб часто опиваются и умираютъ; обыкновен
но же, выбросивъ ртомъ излишекъ выпитой кро
ви, впадаютъ въ родъ оц4пенешя и, врывшись 
въ мягшй грунтъ, въ сог ершенной неподвижно
сти перевариваютъ пищу. Пищевареше шявокъ 
длится необыкновенно долго, отъ полугода до 
полутора и даже больше, почему шявки долго 
выносятъ совершенное неупотреблеше пищи: до 
двухъ л'Ьтъ онЬ могутъ быть въ чистой, еже
дневно переменяемой воде. При этомъ оне ко
нечно уменьшаются въ величине и весе.

Кровеносная система состоитъ изъ четырехъ
главныхъ сосудовъ (брюшного, спинного и двухъ

^ \

боковыхъ), отсылающихъ многочисленныя ветви 
въ стороны. Собственно сердца у шявки нетъ, 
и кровообращеше происходить вследств1е пуль- 
сировашя спинного и обоихъ боковыхъ стволовъ.

Отдельныхъ органовъ дыхашя н6тъ. Обменъ 
газовъ и окислеше крови пройсходятъ въ самой 
коже, которая покрыта мельчайшею сетью кро- Нервная система  
веносныхъ сосудовъ. . шявки.

Нервная система (фиг. 17) представляетъ цепь изъ мелкихъ 
нервныхъ массъ (узловъ), помещенныхъ вдоль нижней поверхности 
тела и соединенныхъ между собою парными продольными нитями. 
Только одинъ узелъ лежитъ надъ пищеводомъ (надглоточный 
узелъ); онъ соединбнъ съ первымъ узломъ брюшной цепи, (подгло- 
точнымъ узломъ) посредствомъ нервныхъ дужекъ. Отъ каждаго нерв-
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наго узла идутъ нервныя нити, разв'Ьтвляюшдяся въ сосЬднихъ ор- 
ганахъ.

Нзъ вн4шнихъ чувствъ у шявокъ особенно развито осязаше; 
органами зр4шя служатъ десять черныхъ глянцевитыхъ точекъ, на
ходящихся на верхней губе.

Для кладки яицъ шявки внходятъ изъ воды и охотно вполза- 
ютъ въ норки, сделанныя другими животными. Вышедиия изъ 
яичекъ нитеобразным шявочки должны какъ можно скорее достичь 
воды, иначе он& умираютъ. Медицинсюя шявки были распростра
нены прежде по всей Европе, но теперь почти везде перевелись, 
такъ что во многихъ странахъ все больные и болыше размеры при- 
нимаетъ тявководство, т. е. разведете шявокъ, какъ въ есте-
ственныхъ, такъ и искусственныхъ болотахъ.

Къ отделу червей относится
Фиг. 18. 

е

Длосковикъ: а  Ротъ; Ь. Глотка; с. 
Желудокъ;» d. Сл'Ьпыя в^тви пищевого 
каналу; с. Нервные узлы. Увеличено.

громадное число формъ, организа
ция которыхъ представляетъ все
возможный ступени осложнешя, 
такъ что по одному примеру 
нельзя составить понят1я о тип£ 
червей вообще. Мы должны хоть

t
вкратце ознакомиться еще съ ни
сколькими представителями.

Въ соленыхъ и пр^сныхъ во- 
дахъ, а также въ сырыхъ мйстахъ 
на супгЬ, встречаются черви, по
лучивнпе назваше плосковиковъ 
(Planariae). Наименьше изъ нихъ 
не больше л'Ькоторыхъ инфузорш, 
съ которыми они вообще предста- 
вляютъ большое сходство; самые 
же крупные достигаютъ иногда 
несколькихъ футовъ въ длину. 
Тело плосковиковъ большею ча
стью овальной или эллиптической 
формы, сплющено и мягко (фиг. 18). 
Покровъ обильно усаженъ мерца
тельными ресничками, служащи-
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ми для передвижешя. Ротъ находится на нижней поверхности и 
открывается въ мышечную глотку, которая переходить въ кишечный 
каналъ; посл’Ьдшй у однихъ прямой, въ виде простой трубки, у дру- 
гихъ ветвистый, но порошицы не бываетъ, такъ что кишечный ка
налъ кончается сл'Ьнымъ концомъ или слепыми ветвями. Внутри тела 
есть еще такъ называемые водоносны е каналы , открывают шея на
ружу двумя или болыпимъ числомъ сократимыхъ отверетш. Каналы 
эти наполнены прозрачной, водянистой жидкостью, и стенки ихъ уса
жены изнутри ресничками, которыя привоДятъ эту жидкость въ дви
ж ете. Назначеше этихъ каналовъ не вполне уяснено. Полагаютъ, 

,что ими животное освобождается отъ разныхъ выделешй (продук- 
товъ траты). Вместе съ темъ водоносные каналы могутъ способ
ствовать процессу дыхащя, такъ какъ разносятъ по телу воду, въ 
которой всегда, содержится воздухъ. Нервная система состоитъизъ 
двухъ нервныхъ узловъ, лежащихъ передъ ротовымъ отверстаемъ; 
узлы эти соединенны между собою нервною нитью (спайкой или ком- 
мисурой) или слиты и посылаютъ отъ себя нервы внередъ и въ сто
роны и два более толстые ствола назадъ. Почти у всехъ плоско- 
виковъ на передней части тела расположены пигментныя пятна, 
которыя принимаются за зачаточные глаза. .

Къ плосковикамъ по строенш своему очень близко стоять такъ 
называемые сосальщ ики  (Trematoda). Все отно- ф Иг . 19. 
сяшдеся къ этой группе черви — , т. е.
жйвутъ въ другихъ животныхъ и питаются на 
счетъ своихъ хозяевъ. Тело сосальщика (фиг. 19) 
плоское, овальной или округлой формы и снабже
но одной или несколькими присосками. На одной 
изъ присосокъ находится ротовое отверстщ, а дру- 
г1я служатъ исключительно для прилипашя. Пище
варительный каналъ, какъ и у плосковиковъ, пред- 
ставляетъ ходы въ самой мякоти тела и часто бы
ваетъ сильно разветвленъ. Порошицы нетъ, такъ 
что ненужныя части пищи выбрасываются черезъ 
ротовое отверсие на присоске. Чаще всего попа- Пиыеваритель-

ныи каналъ дв
даются сосальщики въ кишкахъ птицъ и земно- у ст а  печеноч-  
водныхъ, а также въ жабрахъ рыбъ, но ветре- наг0,

• чаются и у млекопитающихъ. Такъ, особенно известенъ двуустъ  
печеночны й, встречающейся въ печени овцы и вызывающш

9^
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значительная болезненная изменешя, которая дМствуютъ вредно 
на здоровье животнаго и нередко причиняютъ ему смерть. Не толь
ко- сосальщики, но и мнопе друие черви ведутъ паразитический 
образъ жизни, истроеше тела такихъ червей по большей части за
мечательно упрощено, соответственно темъ простамъ услов1ямъ, 
въ-которыхъ они нроводятъ свою жизнь. Ма можемъ здесь въ виде 
примера указать только на очень обыкновеннаго глиста сол и тера  
(Taenia solium), поселяющагося въ тонкихъ кишкахъ человека.^ 

Солитеръ представляетъ очень сплющенное, лентовидное^тело 
въ два, три аршина длиною, составленное изъ большого, числа

Фиг. 20.

Солитеръ: 1. Яйцо. 2. Пузырьчатая форма. 3. Голова взрослаго солитера въ уве- 
личенномъ вид'Ь; на ней крючки и присоски 4. Одинъ изъ воспроизводитель- 
ныхъ сегментовъ (проглотида) въ увелич. видй: о. Дррвовидно-разв'Ьтвленный яич- 
никъ; а . Выходное отверспе; Ъ. Каналы водоносной системы. 5. Часть взрослаго 

солитера: видно попеременное расположеше выводныхъ отверстШ.

плоскихъ, слабо соединенннхъ между собою члениковъ (фиг. 20, 5). 
Къ одному концу членики становятся постоянно меньше, Уже 
и наконецъ заканчиваются округлой головкой (величиною съ була
вочную), которая плотно прикрепляется помощью крючечковъ и 
присосокъ къ слизистой оболочке кишки. Головка и представляетъ 
основную часть животнаго, и изъ нея, процессомъ почковашя, об
разуется всё длинное, членистое, лентовидное тело червя. У соли
тера ветъ ни рта, ни какихъ либо органовъ пищеварешя; здесь
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питаше происходить простымъ всасывашемъ всЬмъ теломъ пита
тельной жидкости изъ кишечнаго канала человека. Внутри видна 
водоносная система (фиг. 20,4, Ь), состоящая изъ двухъ длинныхъ 
сосудовъ, которые идутъ по той и другой стороне тела и сооб
щаются между собою, въ каждомъ членике поперечнымъ каналомъ. 
На каждомъ членике по одному отверстию для выхождешя яичекъ 
(фиг: 20, 5).

Крайне замечательна HCTopia развитая солитера, т. е. тотъ путь, 
который проходить это животное, .начиная съ яйца и до только что 
разсмотрйнной нами формы взрослаго ленточнаго глиста. Членики 
солитера, по мере удалешя отъ головы, достигаютъ всё большей 
и большей зрелости, такъ что самый нижшй членикъ вместе съ 
тбмъ и самый зрелый. Въ немъ безчисленное множество яицъ, но 
они не могутъ развиться въ теле человеку, въ которомъ поселил
ся самый глистъ. Зрелые членики отламываются одинъ за дру- 
гимъ и выбрасываются изъ кишечнаго канала вместе съ испраж- 
нешями. Выброшенные членики живутъ еще несколько часовъ, но 
затемъ умираютъ, а заключенный въ нихъ яички освобождаются. 
Каждое яйцо покрыто кожистымъ кокономъ, который предохраняетъ 
содержащейся внутри зародышъ отъ ловреждешя. Если какое либо 
теплокровное животное проглотить яйцо солитера (чаще всего де- 
лаетъ это свинья), то въ немъ начинается рядъ изменешй. Кожи
стая скорлупка яйца растворяется въ желудке новаго „хозяина" 
и освобождаетъ личинку. Она имеетъ видъ маленькаго шарика съ 
тремя парами крючечковъ. При помощи этихъ крючечковъ личин
ка прободаетъ стенки желудка и, дойдя до удобнаго места, окру
жается кокономъ и развивается въ новую форму (фиг. 20, 2). Она 
обратилась теперь въ пузырьчатаго глиста, состоящаго изъ голов
ки съ крючечками и присосками и большого пузыря, наполненна- 
го жидкостью. Пузырьчатая личинка солитера обыкновенно бываетъ 
погружена въ мускулахъ свиньи; она не способна образовать яйца 
и можетъ оставаться бёзъ изменешй повидимому неопределенное 
время. Для дальнейшаго ея развитая необходимо, чтобы она попа
ла опять въ пищеварительный каналъ человека. Если человекъ 
съедаетъ кусокъ свинины съ пузырьчатыми глистами, то молодой 
солитеръ Освобождается изъ своего кокона, прикрепляется ври по
мощи присосокъ и крючечковъ къ слизистой оболочке кишки и те- 
ряетъ свой хвостовой пузырь.. Затемъ головка даетъ начало поч-

I
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камъ, одной за другой, въ линейномъ порядкЬ, и такъ образуется 
опять та сложная колошя, съ которой мы начали наше язучеше.

Высшее место въ отделе червей принадлежим кольчаты м ъ  
червям ъ (Annelides), примеройъ которыхъ можетъ служить раз- 
смотр'Ьнная нами шявка.

Къ кольчатымъ же червямъ относится и хорошо всймъ известный д о ж д е 
вой ч ер в ь  или д о ж д я н и к ъ  (Lumbricus terrestris). Его цилиндрическое, 
утонченное къ обоимъ концамъ гЬло состоитъ пзъ ряда сегментовъ, число 
которыхъ отъ 160 до 200. Съ двадцать-девятаго или тридцатаго членика 
начинается; заметное утолщ ете тела-, называемое пояскомъ. На каждомъ 
членике находится по 8 короткихъ коническихъ щетинокъ, который помо- 
гаютъ движешямъ дождяника. Ротъ не снабженъ зубами и открывается въ 
мускулистую глотку; далее идутъ пищеводъ, желудокъ и кишечпый каналъ, 
который открывается порошицей на заднемъ конце. Дыхаше совершается 
всею поверхностью тела. Тонкая, легко проницаемая кожа од^ваетъ бога
тую с*Ьть кровеносныхъ сосудовъ, ичерезъ нее то совершается обм'Ьнъ га- 
зовъ. Высыхаше кожи устраняется обильнымъ выделешемъ слизи, которая 
постоянно смачиваетъ накожные покровы. Впрочемъ, этой слизи достаточно 
для предохранешя кожи только во влажной почве; на сухомъ воздухе она 
скоро засыхаетъ и дождяникъ умираетъ. Органовъ внешннхъ чу-вствъ не  
найдено. Живутъ дождяники въ земле, где д^лаютъ себе ходы, въ виде 
гладкихъ трубочекъ, и выходятъ на поверхность земли только ночью. Въ 
сентябре или въ начале октября они углубляются на шесть или восемь 
футовъ подъ поверхность земли и проводить тамъ зиму, Весною дождевые 
черви несутъ коконы съ 3 —6 яичками, изъ которыхъ выходятъ молодые 
червячки, отличаюпцеся отъ старыхъ только мепыиимъ числомъ члениковъ.

Еще совершеннее строеше кольчатыхъ червей, живущидъ свободно въ 
море. Примеромъ можетъ служить представленная на фиг. 21 м о р с к а я  ск о 
л о п е н д р а  или н е р е и д а  (Nereis.) У нея тело очень удлиненное и явственно 
разделенное на большое число сегментовъ. Дыхаше происходить посредст- 
вомъ ж а б е р ъ ,  расположенныхъ пучками на бокахъ тела. Передшй конецъ

Фиг. 21.

Н ереида  (Nereis pelagi а).
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тйла ясно обособленъ въ голову и снабженъ глазами и значительнымъ чце
ло мъ нечленистыхъ придатковъ. Ротъ находится на нижней поверхности 
головы и вооруженъ челюстями, подвижными въ боковомъ наиравленш.

Животныя, относящаяся къ отделу червей, отличаются отъ ки- 
ш ечнополостны хъ, а также отъ сл'Ьдующаго отдела, иглокож ихъ , 
своею двустороннею  сим м етр1ею. Кишечнополостныя живутъ 
всегда въ воде. Мноия изъ нихъ остаются почти въ течете всей 
своей жизни постоянно прикрепленными однимъ концомъ т4ла къ 
подводнымъ предметамъ (гидры, актиюи, колоши полиповъ), друпя 
свободно плаваютъ. Въ томъ и другомъ случае эти животныя со 
всехъ сторонъ окружены водою, т. е. все боковыя поверхности ихъ 
находятся въ .одинаковыхъ услов1яхъ. Въ неодинаковыхъ услов1Яхъ 
находятся только концы тела. Согласно съ этимъ, въ теле ки- 
шечнополостнаго животнаго можно отличить одну главную ось и 
множество однородныхъ боковыхъ осей, т. е. ихъ тело построено на 
лучевой  сим метрш . У червей мы встречаемъ иныя услов1я. Одни 
изъ нихъ живутъ на суше, друие, подобно кишечнополостнымъ, 
въ воде, но и те и друпе (въ большинстве- случаевъ) передви
гаются не плавашемъ, а движетемъ по твердой поверхности. Верх
няя и нижняя стороны у этихъ животныхъ находятся въ неоди
наковыхъ услов1яхъ и между собою различны. У нихъ мы можемъ 
отличить брюшную поверхность отъ спинной, между темъ какъ 
отлич1я этого у простейшихъ и кишечнополостныхъ вообще не су
ществуете Въ теле червя боковыя оси, перпендикулярная къ глав
ной, соединяющей ротовой и противоположный ему полюсы, между 
собою не однородны, и тело ; червя можетъ быть разделено на две 

.одинаковыя половины только одною вертикальною плоскостью, про
ходящею черезъ главную ось. Такая симметр1я и называется дву
сторонней . У червей не только брюшная поверхность отличается 
отъ спинной, но и концы тела не одинаковы, такъ что можно от
личить конецъ тела, обращенный при движеши впередъ, отъ про- 
тивоположнаго ему конца. При перемещенш животнаго бываетъ 
обыкновенно обращенъ впередъ тотъ конецъ тела, на которомъ на
ходится ротовое отверсие. На этомъ же конце развиваются органы, 
способствующее отыскашю пищи (органы внешнихъ чувствъ), и та- 
кимъ образомъ онъ обособляется отъ остальнаго тела въ виде 
головы —части, которой мы не могли отличить у животныхъ двухъ 
предыдущихъ отделовъ.



ОТДФЛЪ YI.

И глокож ая (Echinodermata).

Морская зв%зда.

Фиг. 22.

О б ы к н о в е н н а я  м о р с к а я  зв й зд а ,  сверху, въ естественную величину.

Ж и ветъ  м орская зв езд а  исключительно въ iiop t, какъ въ са- 
мих,ъ м елкихъ м'Ьетахъ, такъ и на глубин^ двадцати или тридца
т и  саж ен ъ . Т'Ьло обыкновенной морской зв ё зд ы  состоитъ изъ цент-
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ральной части, или диска, и пяти отростковъ, которые расходятся 
въ видЬ лучей.

Вся внешняя поверхность покрыта плотной кожей, съ которой 
возвышаются многочисленные известковые шипы, а между ними 
разебяно множество меныпихъ колючекъ. Въ центре нижней или 
брюшной поверхности диска находится ротовое отверсие также 
звездообразной формы; отъ него расходится пять широкихъ и не- 
глубокихъ бороздъ, которыя идутъ по нижней поверхности пяти, 
лучей, постепенно съуживаясь къ концамъ.

Каждая изъ этихъ бороздъ прикрыта длинными шипами, а дно
составлено изъ двойнаго 
ряда неболыпихъ пласти- 
нокъ (фиг. 23, а. а), сло- 
женныхъ такъ, что меж
ду каждою парой остает
ся небольшое отверсме.

Ротъ ведетъ въ корот- 
кШ пищеводъ, расширяю
щейся въ тонкгй, перепон
чатый желудокъ, который 
занимаетъ центральную 
часть т^ла. Далее онъ 
переходить въ короткую 
кишку, которая откры-

Поперечный разрйзъ  одного изъ лучей  
морской звезды: а, а .  Поперечныя пластинки, 
образуюпця дно бороздки; Ъ. Водоносный (амбу
лакральный) сосудъ съ присасывательными нож

ками; п . Нервный стволъ.

вается маленькой порошицей на спинной поверхности тела. Съ бо- 
ковъ желудка начинаются пять паръ ветвистыхъ, слепыхъ, пере- 
пончатыхъ мешковъ, по паре для каждаго. луча. Выработанные 
животными питательные соки просачиваются сквозь стенки пище- 
варительнаго канала и поступаютъ въ кровеносные сосуды. Роль 
сердца выполняетъ мешокъ, который сокращешями своими гонитъ 
кровь въ кольцевой сосудъ, окружаюпцй пищеводъ. Отсюда она 
разносится пятью прямыми стволами по лучамъ и питаетъ все 
части тела. Друпе пять стволовъ несутъ кровь изъ лучей’въ спин- 

ч ной кольцевой сосудъ, изъ котораго она снова входить въ сердце 
(фиг. 24).

Кроме кровеносныхъ сосудовъ у морской звезды отличаютъ еще 
систему водоносны хъ кан аловъ . Она состоитъ изъ окружающаго 
пищеводъ кольцевого канала (фиг. 25, с) и пяти ам б у л ак р ал ьн ы х ъ



соеудовъ (г), которые

Кровеносная систем а  
морской звезды: а .
Верхшй кольцевой сосудъ;
Ь. Сердце; с. Нижнш коль

цевой сосудь.

ности зв’Ьзды такъ-называемый кам ен и сты й  к а н а л ъ  (т1), станки 
котораго обыкновенно наполнены известковыми отложетями. Онъ 
открывается многими мелкими отверсиями на особенной м адрепо- 
ровой п л асти н к е , черезъ которую и просачивается вода въ по
лость всей этой системы. Съ кольцевыми каналомъ находятся въ 
еообщенш также Шшевы пузыри (фиг. 25, которые своими 
сокращешями приводить въ движете жидкость во всей водоносной 
системе.

Нервная система (фиг. 26) состоитъ изъ кольца, окружающаго 
пищеводъ и отсылающаго нервные стволы къ каждому изъ лучей, 
На конце луча находится пигментное пятно, принимаемое за ру- 
димецтарный органъ зр^шя.

Все разсмотр^нные нами органы морской звезды явственно об- 
наруживаютъ лучистое расположеше, и это животное действитель
но представляетъ хоропйй примерь лучевой  си м м етрш .

Размножается морская звезда яичками, изъ которыхъ прежде 
всего развивается усаженная ресничками личинка, похожая на ин- 
фузорш. У многихъ звездъ личинка эта проходить очень сложный 
рядъ превращены прежде, чемъ приметь форму взрослой звезды.

Замечательна способность морской звезды по произволу ломать 
свое тело. Если тронуть ее за одинъ изъ лучей, то она отламы- 
ваетъ его и сама уходить. Оторванный отростокъ морской звезды

Фиг. 24.

лежатъ на дне бороздки на нижней поверх
ности лучей. Эти лучевые сосуды даютъ 
ветви, заканчивающаяся такъ называемыми 
ам булакрам и, или п ри сасы вательн ы м и  
нож кам и , при помощи которыхъ морская 
звезда передвигается съ места на место. При 
основаны этихъ трубочекъ помещаются осо
бые сократимые пузырьки. Когда пузырьки 
сжимаются, вода изъ нихъ поступаетъ въ 
амбулакры, и оне вытягиваются; когда же 
пузырьки расширяются, то вода снова воз
вращается въ нихъ и амбулакры сокращают
ся. Все каналы водоносной системы наполне
ны светлою жидкостью и усажены мерца
тельными ресничками. Отъ кольцевого амбу- 
лакральнаго ствола идетъ къ спинной поверх-

— 2 0 -
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долго еще продолжаетъ двигаться своими амбулакрами и обнару-

Фиг. 25.

С хем ати ческ ое  и з о б р а ж е н о  водонос
ной системы морской звезды: с. Коль
цевой каналъ; а р .  Шшевы пузыри; т.  Мадре- 
поровая пластинка; т'. Каменистый каналъ; 
г .  Лучевые стволы (амбулакральные каналы); 
т\ Боковыя в^тви; р .  Присасывательныя нож

ки съ пузырьками при основанш (а).

живаетъ жизненность. Поте
ря лучей нисколько не опасна 
для жизни морской звезды: 
рана очень скоро затягивает
ся и лучъ выростаетъ снова. 
Часто встречаются морсНя 
звезды, у которыхъ одинъ 
или даже нисколько лучей 
имйютъ видъ почекъ и за- 
чатковъ.

Фиг. 26.

Нервная система морской  
звезды: а .  Нервное кольцо; Ь. 

Рад1альные стволы.

Вей животння, относяпуяся къ отделу иглокожихъ, въ взросломъ 
состоянш представляютъ лучистое расположеше частей; у вейхъ 
есть пищеварительный каналъ, вполне обособленный отъ общей 
полости тйла, и внйшнш покровъ составленъ изъ многочисленныхъ, 
сочлененныхъ между собою известковыхъ пластинокъ, или изъ плотной 
кожи, въ которой разейянны известковыя крупинки и иглы. Этими 
признаками иглокож1я довольно рйзко отделяются какъ отъ раземо- 
трйнныхъ уже нами отдйловъ, такъ и отъ высшихъ. Но при зтомъ 
слйдуетъ замйтить, что характеристическая для этого отдела лучи
стость тела свойственна только взросльшъ особямъ. Личинки иглоко- 
жихъ представляютъ двухстороннюю симметрю и во многихъ отно- 
шешяхъ обнаруживаютъ замечательное сходство съ личинками червей.
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Суставчатоногая (Arthropoda).

Р'Ьнной ракъ (Astacus fluviatilis).

Т§до и конечности рака заключены въ крепкую и твердую скор
лупу, которая образуется изъ кожи чрезъ отложеше въ ней изве- 
стковыхъ солей и рогового вещества. На тЬл£ можно отличить пе- 
редшй отд’Ьлъ,—го л о во гр у д ь  (cephalotorax), докрытую большимъ 
непрерывнымъ щитомъ, и заднш отд'Ьлъ, брю ш ко (abdomen), въ 
общёжитщ называемое хвостомъ.

И та и другая части составлены изъ колецъ, или сегментовъ, 
расположенныхъ въ рядъ одинъ за другимъ. ВсЬ эти сегменты по
строены собственно по одному плану. Каждый состоитъ изъ верх
ней и нижней дуги, соединенныхъ на бокахъ и отсылающихъ отъ 
места соединешя пластинку внизъ (фиг. 27, 2). Типическш сег- 
ментъ несетъ также пару п р и д атк о въ , состоящихъ собственно изъ 
двухъ ветвей, начинающихся отъ общаго основашя. Такую типи
ческую форму сохраняютъ сегменты брюшка, но въ другихъ ча- 
стяхъ тФла они изменяются, и ихъ придатки принимаютъ самыя 
разнообразныя формы. Некоторые изъ сегментовъ также на столь
ко сростаются и сливаются между собою, что различить ихъ ста
новится затруднительно.

Головогрудь состоитъ изъ четырнадцати сросшихся сегментовъ. 
Шесть первыхъ сегментовъ составляютъ собственно голову, а осталь
ные восемь — грудь (thorax). Эти две части отделены на поверх
ности Щита бороздкой, называемой ш ейны м ъ ш вомъ. Брюшко 
(хвостъ) же составлено изъ семи раздельныхъ сегментовъ, которые 
сочленены между собою подвижно.
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Итакъ, ручной ракъ составленъ изъ двадцати одного сегмента, 
изъ которыхъ семь свободны и подвижны и составляютъ вмЬстЪ 
брюшко, между тЬмъ какъ остальные четырнадцать спаяны вмйстй, 
причемъ шесть принадлежать головЬ и восемь груди.

Фиг. 27.

Ч асти  р учн ого  рака. 1. Головогрудь (еа) и раздвинутые сегменты брюшка; 
t .  Послйднщ сегментъ, оставленный въ соединеши съ предпосл'Ьднимъ. 2. Одинъ 
изь сегментовъ брюшка, какъ прим&ръ типическаго построешя сегмента и его 
придатковъ: t. Верхняя дуга сегмента; s. Нижняя дуга; р .  Пластинка, удлиняж  ̂
щаяся внизъ отъ лиши, въ которой верхняя дуга сходится съ нижнею; а. Основ
ная часть придатка; Ъ. Наружная и с. внутренняя в$тви придатка. 3. Ногоче-

люсть последней пары съ жаброю (д).
I

Разсмотримъ вкратц'Ё различные придатки сегментовъ, начиная 
съ головы.
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П ервы й сегмента несетъ на подвижныхъ стебелькахъ пару боль- 
шихъ, шарообразныхъ глазъ.

В торой  сегмента несетъ пару двойныхъ сяжковъ, составлен- 
ныхъ изъ многочисленныхъ члениковъ. Они называются короткими 
или внутренними сяжками.

Т ретай  сегмента несетъ другую пару сяжковъ, названныхъ 
длинными, такъ какъ они гораздо больше первыхъ. Они состав
лены изъ многочисленныхъ члениковъ, собранныхъ въ одиночныя, 
нераздвоенныя нити.

Ч етвер ты й , п яты й  и ш естой  сегменты несутъ по паре че
люстей, несколько отличающихся между собою по форме. Веб эти 
челюсти движутся изъ стороны въ сторону и представляютъ видо
измененным конечности.

Седьмой, восьм ой и д евяты й  сегменты (первые три сегмента 
груди) несутъ каждый по паречелюстей, названныхъ ногочелю стя- 
ми или челю стны м и  ножками .  Последняя пара большихъ раз- 
м^ровъ и представляетъ полное сходство съ ногами (фиг. 27, 3).

Д евяты й , оди н н адц аты й , д в ен ад ц аты й , тр и н ад ц аты й  и 
ч еты р н ад ц аты й  сегменты несутъ на себе пять паръ ногъ, которыя 
животное употребляета отчасти для хождешя, отчасти для схваты- 
ваш я добычи. Первая пара ногъ кончается очень большими клеш
нями, вторая и третья пара—маленькими клешнями, а четвертая 
и пятая пары просто заострены на концахъ.

П ятн ад ц аты й  сегмента (первый сегмента брюшка) несетъ' (у 
самца) пару бороздчатыхъ отростковъ, а ш естн адц аты й , сем над
цаты й, восем н адц аты й , д е в я т н а д ц а т ы й  и д в а д ц а т ы й —каж
дый по паре п л ав ател ьн ы х ъ  нож екъ , состоящихъ изъ цельнаго 
основашя, заканчивающагося двумя пластиночками или веслами. У 
последней пары плавательныхъ ножекъ конечныя пластиночки чрез
вычайно расширены.

Д вад ц ать  первы й  сегмента не несетъ никакихъ придатковъ и 
помещенъ между расширенными ножками двадцатаго сегмента, обра
зуя вместе съ ними сильный хвостовой плавень. Ударяя этимъ 
плавнемъ по воде,- ракъ быстро передвигается задомъ напередъ. 
Некоторые зоологи приним'аютъ последшй сегмента лишь за про- 
должеше спинной стенки предпоследняго и тогда считаютъ всехъ

\

сегментовъ двадцать.
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Вотъ списокт» сегментовъ рака съ ихъ придатками:

1- й— глаза.
2- н—внутренние (коротюе) ся ж к и .*
3- й—внФшше (длинные) сяжки.
4 й—пара откусывающихъ челюстей.
5- йг-пара жующихъ челюстей.
6- й*—пара жующихъ челюстей.
7- й—первая пара челюстныхъ ножекъ.
8- й—вторая пара челюстныхъ ножекъ.
9 й—третья пара челюстныхъ ножекъ.

10- й—первая пара ногъ (больная клешни).
11- й—вторая пара ногъ (малыя клешни).
12- й—третья пара ногъ (малыя клешни).
13- й—четвертая пара ногъ (заострены).
14- й—шестая пара нотъ (заострены).
15- й—бороздчатые придатки.
16- й— маленыия плавательный ножки.
17- й— > - * »
18- й— » » >
19- й— » * >
20- й— щирошя плавательный ножки.
21- й—безъ придатковъ.

N

У рака не только гЬло составлено изъ ряда-сегментовъ, изъ ко- 
торыхъ некоторые сочленены между собою подвижно, но и конеч
ности составлены изъ отдЬльныхъ частей, или члениковъ, и под
вижно сочленены съ т^ломъ.

Строеше рака представляетъ двустороннюю симметрию, т. е. его 
можно разделить на две подобная половины только одною плос
костью, а именно среднею вертикальною плоскостью, проходящею 
черезъ ротъ и порошицу.

Ротъ находится на . нижней поверхности головы. Широкий пи- 
щеводъ ведетъ въ . поместительный желудокъ (фиг. 28), который 
раздЬленъ понеречнымъ сжатчемъ на две камеры, на большую пе
реднюю (Ь) и на меньшую заднюю (с), отъ которой начинается 
тонкш кишечный каналъ, идупцй по прямому направленш черезъ 
все брюшко и заканчивающейся порошицей при основанш конеч- 
наго сегмента; Въ полости первой желудочной камеры помещается 
довольно сложный жевательный аппаратъ, такъ что разодранная 
челюстями пища подвергается здесь дальнейшему пзмельченш.

, Печень у рака очень объемистая. ,
Сердце (/») помещено надъ пищеварительнымъ каналомъ, въ

Голова

(

Грудь

Брюшко
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спинной части животнаго. Оно гонитъ очищенную кровь во все 
части тела. Кровеносная система сложная, но не вполне замкну
тая. Кровь почти безцв'Ьтная.

Органами дыхашя служатъ жабры, пом^щенныя подъ боковыми 
продолжешями грудного щита. Каждая отдельная жабра похожа 
нисколько на ламповую щеточку и состоитъ изъ стержня, усажен- 
наго многочисленными нитями. Кровь, текущая въ сосудахъ этихъ 
нитей, будучи отделена лишь очень тонкой перепонкой отъ содер
ж ащ аяся  въ водб воздуха, выдЬляетъ углекислый газъ и полу- 
чаетъ соответствующее количество кислорода. Жабры прикреплены 
къ груднымъ конечностямъ. Оне приходятъ въ движ ете отъ дви- 
жешй этихъ последнихъ, а потому все быстрыя движешя живот-

Фиг. 28.

Вертикальны й продольный р а з р й з ъ  рака: а. Ротъ; Ь и с. Двй камеры 
желудка; d. Кишечный канадъ; е. Ц2шь нервныхъ узловъ; f. Надглоточный (голов
ной) узедъ; д . Подглоточный узелъ; h. Сердце; г. Глазъ; 7с. Короткш сяжокъ; 
I. Длинный сяжокъ; т.  Лобный отростокъ щита; п. Конечный сегментъ; о. Лопасти

плавника; р .  Печень. I, II, IIIv IV, У. Ноги.

наго (требуюпця большей траты тканей) должны сопровождаться 
усиленнымъ обменомъ газовъ между содержащеюся въ жабрахъ 
кровью и воздухомъ воды.

Нервная система представляетъ цепь изъ тринадцати узловъ, 
соединенныхъ продольными спайками и раеположенныхъ на сред
ней лиши брюшной стороны тела. Самый передшй узелъ (надгло
точный) лежитъ въ голове и соединенъ двумя спайками, проходя
щими съ той и другой стороны пищевода, съ крупнымъ подглоточ- 
нымъ узломъ.

9
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Изъ органовъ вн4ганихъ чуветвъ у рака можно отличить глаза 
и органы слуха. Глаза сложные, т. е. поверхность ихъ разделена 
на множество мелкихъ площадокъ, или фацетокъ. Помощью такихъ 
глазъ ракъ видитъ отлично и можетъ на достаточномъ разстояши - 
узнавать какъ свою добычу, такъ и враговъ.

Слуховой органъ помещается въ основномъ членике коротасихъ 
сяжковъ, на спинной стороне котораго видно маленькое щелевид
ное отверсие. Отверсие это ведетъ въ небольшой межечекъ, по
мещенный внутри сяжка. М/йшечекь наполненъ водой, въ которой 
висятъ мелшя твердыя тельца (слуховые камешки, или отолиты). 
Звуковая волна приводить въ дрожаше жидкость, наполняющую 
слуховой органъ; дрожаше это усиливается камешками и передает
ся, находящимся въ мешечке волоекамъ, а колебашя последнихъ со
общаются слуховому нерву, выходящему изъ надглоточнаго узла и 
заканчивающемуся тонкими ниточками у основашй волосковъ.

Речной ракъ любить проточную воду. Днемъ онъ сидитъ спо
койно въ норе или подъ камнемъ, а ночью выходить на охоту за 
добычей. Питается различными животными веществами и падаль 
предпочитаетъ живой добыче.

Размножается ракъ яйцами, которыя въ общежитаи известны 
подъ назвашемъ икры. Яйца прикрепляются помощью клейкаго 
выдФлешя къ волоекамъ плавательныхъ ножекъ у самки и здесь 
остаются, пока зародышъ внутри яйца проходить все ступени раз
витая, кашя нужны, чтобы принять почти совершенную форму 
взрослаго рака.

Коромысло большое (Aeshna grandis).
\

Тело составлено изъ ряда сегментовъ, собраннъгхъ въ три части: голо
ву, грудь и брюшко. Сегменты очень явственны на брюшке, менее яв
ственны въ грудной части и вовсе не могутъ быть различены на голове.

Покровы твердые, всл'Ъдс'те отложешя въ нихъ рогового вещества, 
такъ что каждый сегментъ образуетъ более или менее твердую трубку, 
защищающую.помещенные внутри органы.

Большая полукруглая голова свободно вращается во все стороны на 
тонкой шейке. Хотя на ней нельзя различить отдельныхъ колецъ, но на 
самомъ деле она составлена изъ несколькихъ сегментовъ, слившихся въ 
одну часть.

На бокахъ ея выдаются болыше, блестяпце глаза (фиг. 28, D , е, е). 
Глаза сложные, т. е. составлены изъ грбмаднаго числа (несколькихъ ты-

3
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сячъ) мелкихъ глазъ, и на выпуклой, шарообразной поверхности при тща- 
тельномъ разсматриванш можно даже и безъ лупы, различить маленьшя 
площадки (фацетки). Кромй этихъ сложныхъ глазъ, на лбу есть еще три 

простые глаза, которые такъ малы, что не могутъ быть разсмотр^ны не- 
вооруженнымъ глазомъ. Н а верхней поверхности головы стоять еще два 
членистые сяжка (фиг. 29, ап) .  Насекомое безъ сомн^шя употребляетъ 
ихъ какъ органы осязанш, и можетъ быть они служатъ также органами 
слуха. Наконедъ на нижней поверхности головы, спереди, находится ротъ,

Фиг. 29.

А .  Коромысло большое въ расчлененном ъ видй: 1г. Голова; t .  Дередне- 
грудь; t ' .  Среднегрудь; Г'. Заднегрудь; а. Брюшко. В .  Личинка того же насйкомаго. 
С .  Вторая ступень развиия, или „нимфа“. D . Голова стрекозы (Libel! ula de- 

pressa); на ней видны: а п .  Сяжки; е,е. Глаза; ш.  Челюсти; f .  Верхняя губа.

окруженный губами ir челюстями. Верхняя губа выдается въ видй козырь
ка отъ фуражки. Челюстей дв$ пары. Ш ироюя верхшя чедюстн, воору- 
женныя острыми зубцами, образуютъ сильные щипцы; подъ ними находят
ся бол$е узк1я нижшя челюсти, оканчивающаяся пучкомъ еще болйе острыхъ 
зубцовъ. Большая нижняя губа составлена собственно также изъ пары срос
шихся между собою придатковъ (третьей пары челюстей).

За головою сл'Ьдуютъ три грудныя кольца, которыя на рисунк4 пред
ставлены на нЬкоторомъ разстоянш одно отъ другого; на самомъ же дйлй
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они такъ плотно сростаются между собою въ одну часть (грудь), что мо- 
гутъ быть различены лишь по прикрепленнымъ кънимъ придаткамъ. Пер
вое кольцо, или переднегрудь (£), несетъ пару членистыхъ ногъ; второе, 
или средеегрудь (tf')>—пару подобныхъ же ногъ и переднюю пару крыль- 
евъ; третье, или заднегрудь (*"),—третью пару ногъ и заднюю пару крыль- 
евъ. Всего следовательно три пары ногъ и две пары крыльевъ.

В се четыре крыла, представляющая лишь расширешя кожи, приблизи
тельно одинаковой длины и однородны. Они перепончаты, тонки, очень 
нежны, прозрачны и съ многочисленными жилками, образующими частую 
сеть. Жилки эти лолыя внутри и не только служатъ опорою крылу, но и 
способствую т дыханш. За грудью следуегъ длинное брюшко, явственна 
составленное изъ сегментовъ, изъ которыхъ ии одинъ не снабженъ ногами 
и ни одинъ, кроме последняго, не несетъ никакихъ придатковъ.

Внутреннее стр оете въ существенныхъ чертахъ мало отличается отъ 
строетя  рака. Ротъ, вооруженный сильными челюстями, открывается въ

Фиг. 30.

Анатом1я насекомаго: ап,  Сяжки; е. Глазъ; т.  Ротъ; д. Пшцеводъ; $д. Слюн
ная железа; s . Желудокъ; f .  Трубки, который, какъ полагаютъ, выполняютъ отправ- 
леше печени; г. Кишка; с. Клоака; v. Порошица; h. Сердце; п. Нервная система;

I. Основашя ногъ.

пищеводъ (фиг. 30. д ), который ведетъ въ желудокъ (s). За желудкомъ сле- 
дуетъ кишечный каналъ (г), при начале котораго находятся иерепончатыя 
трубки ( /) , который, какъ полагаютъ, выполняютъ роль печени или почекъ. 
Кишка переходить на*конце въ большую камеру (клоаку, с), которая откры
вается на поверхности порошицей (v) .

Нервная система (фиг. 30, п)  состоитъ изъ цепи маленькихъ нервныхъ 
маесъ, расположенныхъ нарами вдоль нижней поверхности тела, причемъ 
на каждый сегмеитъ тела приходится но паре узловъ. Первая пара нерв
ныхъ массъ помещается надъ ппщеводомъ, а вторая пара подъ* пищево-* 
домъ, и нити, соединяюшдя эти две пары, проходятъ съ боковъ пищевода

Сердце представляетъ длинную трубку (Л), которая дежитъ вдоль спи
ны и снабжена заслонками, пропускающими кровь только въ одномъ на- 
правленш, а именно къ голове.

Органы ды хатя въ виде разветвленныхъ трубочекъ (тр а х еи ) ,  откры
вающихся на поверхности тела маленькими округлыми отверопями, шит

3*
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дыхальцами. Начинающаяся отъ дыхальца трубка (фиг, 31) разветвляется 
наиболее тонвая трубочки, а эти въ свою очередь даютъ начало еще более  
тонкимъ веточкамъ, который образуютъ въ органахъ густую сеть. Такимъ 
образомъ воздухъ разносится по всему организму, и обменъ газовъ можетъ 
происходить не только съ кровью, которая повсюду обильно омываетъ т р а 
х е и ,  но и непосредственно въ самыхъ тканяхъ, такъ какъ и въ нихъ про- 
никаютъ разветвлешя трахей. Здесь крови не нужно направляться къ 
особеннымъ органамъ, чтобы запастись кислородомъ: она цаходитъ его по
всюду. Система воздухоносныхъ трубочекъ уменьшаетъ также относитель
ный весъ тела, а следовательно способствует^ полету. #

Лички коромысло сноситъ въ во- 
Фяг# 31, ду, и развиваюицяся изъ нихъ личинки

живутъ въ озерахъ, прудахъ и боло- 
тахъ, а также текучихъ водахъ, и 
представдяютъ такпхъ ж е страшныхъ, 
ненасытныхъ хищниковъ для про- 
чихъ находящихся тамъ насекомыхъ, 
какъ акулы для морскихъ обитате
лей. Хотя по общему очерташю ли
чинка (фиг. 30, В )  и походитъ на со
вершенное насекомое, Однако сущ е
ственно отличается отъ цоследняго от- 
сутств1емъ крыльевъ, строешемъ рото- 
выхъ частей и органами дыхашя. Ниж
няя губа преобразована у личинки въ 
хватательную руку, такъ называемую 
маску,  (фиг. 30, С, I). Выходя на лов
лю, личинка выкидываетъ свою маску 
далеко впередъ и схватываетъ добы
чу щипцами; втягивая хватательную  
руку обратно, она подноситъ добычу 
ко рту, где быстро раздробляетъ ее 
челюстями п потомъ проглатываетъ. 
Въ спокойномъ же состоянш хвата
тельная рука 3iarHyia внизъ и, подоб- 

А .  Часть возду хоносно й трубки но маске, закрываетъ лице.
съ разветвлешями В ,  С, D .  Какъ водные обитатели, личинки

коромысла дышать жабрами. Эти орга
ны не видны снаружи и отъ места, на которомъ прикреплены, называются 
к и ш е ч н ы м и  ж а б р а м и .  Въ| стенкахъ прямой кишки расходятся два ствола 
трахей, разветвляясь мелкими веточками по многочисленнымъ поперечнымъ 
кожистымъ складкамъ. Н азаднемъ конце тела находятся три трехгранные 
шиловидные придатка, которые действуютъ какъ клапаны и при помощи 
сильнаго мыгаечнаго аппарата втягиваютъ черезъ порошицу воду, постоян
но омывающую трахейныя жабры. Когда кровь очищена, вода снова вы

/



брасывается изъ кищки струею и производить такиыъ образомъ ритмиче- 
с т я  плавательный д важен in. Во второй стади  развитая, въсоетояш и н и м 
фы (фиг. 30, С), насекомое почти во всЬхъ отногаешяхъ похоже на пер
вую личинку, но уже несетъ зачаточныя крылья на спинке груди; оно еще 
въ продолжеше нЬсколькихъ месяцевъ не покидаетъ водяной жизни и 
остается такой же прожорливой. Когда нимфа готова променять свою жизнь 
въ воде на болфе совершенную жизнь въ воздухе, она выползаете на ни
сколько футовъ вверхъ, на водное р а ст ет е . Кожа высыхаете, трескается 
вдоль спины, и изъ этой трещины выходить совершенное ваеЪкомое съ 
полными крыльями и начинаетъ свою деятельную жизнь, въ воздухе.
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Крайне обширный отделе суставчатоногихъ (Arthropoda) раз- 
дФляютъ на четыре класса: *

1) Ракообразный (Crustaceae).
2) Паукообразный (Arachnqidea).
3) Многонопя (Myriapoda).
4) НасФкомыя (Insecta).

У Р а к о о б р а зн ы х е  (Crustaceae) тело состоите изъ ряда явствен- 
ныхе сегментовъ, расположенныхе одине за другиме, и каждый 
сегменте можете нести пару членйстыхе лридаткове. Кожа у боль
шинства твердая, всл'Ьдстше отложешя извести и рогового вещест
ва, таке что образуете более или менее крепкую скорлупу, иоде 
защитой которой находятся внутренше органы. Дышите животное 
воздухоме, растворенныме ве воде, а потому обыкновенно снабже
но для этой ц^ли жабрами. Нервная система состоите изе цепи 
нервныхе узловь, расположенной вдоль нижней поверхности тела. 
Сверхе того для отлич1я ракообразныхе служате также следуюпце, 
менее существенные признаки: настоящихе ноге оте пяти до семи 
ларе; придатки есть и на сегментахе брюшка; сяжкове две пары.

Животныя, относящаяся къ классу п ау к о о б р азн ы х е  (Arachnoi- 
dea) (фиг. 32) ве существенныхе чертахе строешя обнаруживайте 
замечательное сходство се ракообразными. Тело у нихе также раз
делено на сегменты, расположенные ве ряде одине за другимь, 
л  некоторые изе этихе сегментове всегда снабжены членистыми 
придатками. Ве каждоне сегменте первоначально развивается но 
паре нервныхе узлове, и нервная система располагается вдоль 
брюшной стороны тела. Сердце, если оно есть, всегда помещается 
каке и у ракообразныхе, по противоположную (оте нервной си



стемы) сторону пищевого канала. Дыхательные органы, впрочемъ, 
никогда не являются въ форме жаберъ, какъ у ракообразныхъ, а 
представляютъ воздухоносные м’Ьшки или ветвистыя трубочки, при
способленный къ очищенго крови непосредственно атмосфернымъ 
воздухомъ. Далее у паукообразныхъ никогда не бываетъ более че
тырехъ паръ ногъ и сегменты брюшка, какъ бы хорошо они не 
были развиты, никогда не несутъ на себе конечностей. Наконецъ

Фиг. 32.

Лаукъ комнатникъ (Tegenaria domestiea), значительно увеличенный: с. Голо
вогрудь; р .  Челюстные щупики; а .  Брюшко. В .  Передняя часть головы того же 
паука: на ней видны восемь глазъ ( f )  и верхшя челюсти или челюсти-сяжки («). 
С .  Нижняя сторона головы и груди: т .  Нижшя челюсти; Нижняя губа; s .  Ро
говая пластинка, къ которой прикрепляются ноги. D .  Воздухоносный м£течекъ

или дыхательный органъ.

у паукообразныхъ одна изъ двухъ паръ сяжковъ никогда не раз
вивается, и глаза всегда сидяч1е, между тЗшъ какъ у высшихъ 
ракообразныхъ глаза помещены на подвижныхъ ножкахъ и сяж
ковъ две пары.

Мноронопя(Мупарос1а)(фиг. 33), изв^стныя въобщежитш подъ 
назвашемъ сороконожекъ, стоножекъ и т. д., характеризуются сле
дующими признаками: Голова обособлена и несетъ одну пару чле-
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Фиг. 33.

tZ7?,

нистыхъ сяжковъ. Следующее за головою сегменты многочисленны 
и явственны, но не-собраны въ области или отделы, т. е. замет
ной пограничной лиши между грудью и брюшкомъ нетъ. Ноги 
многочисленным (число ихъ доходить до 160 парь). Дышать тра
хеями.

Классъ насЬ ком ы хъ (Insecta), къ которому относится разсмот- 
р'Ьнное нами коромысло (см. 
фиг. 29), изъ всехъ классовъ 
животнаго царства самый бо
гатый формами, но все эти 
формы представляютъ видо- 
изменешя одного и того же 
ностроешя, очень постоянна- 
го въ своихъ основныхъ чер- 
тахъ. У всехъ насекомыхъ 
три части тела, голова, грудь 
и брюшко, явственно разде
лены. Брюшко, какъ и у пау- 
ковъ, никогда не снабже
но ногами. Средняя часть, 
грудь, несетъ на своей брюш
ной стороне три  пары ногъ, 
а на спинной стороне (у боль
шинства) две пары крыльевъ.
Дышать насекомым непо
средственно атмосфернымъ 
воздухомъ при помощи тра
хей. Нервная система состав- -А М н о г о н о ж ка  обыкновенная (L ith o  

» bius forficatus) въ увелич. видЬ, сверху:
лена ИЗЪ цепи маленькихъ Сяжки; f .  Ногочелюсти; h .  Голова. В .  Голова
нервныхъ массъ, расположен- многоножки снизу: а п .  Сяжки; /'. Крючкова-

,, тыя ногочелюсти; Z. Нижняя губа. С. Голова,
НЫХЪ ВДОЛЬ ННЖНеи поверх- сверху: а п .  Сяжки; е. Глазъ.
ности тела.

У всехъ суставчатоногихъ тело, какъ и у. всехъ червей, со
ставлено изъ сегментовъ, и въ построеши его ясно выражена дву
сторонняя симметр1я. Но число сегментовъ у большинства сустав
чатоногихъ значительно меньше, чемъ у кольчатыхъ червей; вместе 
съ темъ сегменты на столько сплочены въ одинъ организмъ, что
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на всю жизнь остаются въ неразрывной связи между собою и слу- 
чаевъ самод'Ьлешя (которые не редки у червей) въ этомъ отделе 
вообще не бываетъ.* t %

Что касается до двусторонней симметрш суставчатоногихъ, то 
она вообще выражена яснее, чЗшъ у червей, и становится все бо
лее к  более определенною по мере перехода отъ низшихъ формъ 
къ выспшмъ.

Главный признакъ, которымъ суставчатоношя отличаются отъ 
высшихъ (кольчатыхъ) червей, это присутств1е членистыхъ конеч
ностей (придатковъ) на сегментахъ. Вместо короткихъ и нечленис- 
тыхъ ножныхъ бугорковъ, каие мы видели у более совершенныхъ 
морскихъ червей, у суставчатоногихъ мы встречаемъ членистыя 
конечности, всегда прикрепленный только къ брюшной поверхности 
тела и способныя къ несравненно более совершенному выполнешю 
своего отправлешя. Между тбмъ какъ у кольчатыхъ червей пере- 
мещеше совершается помощью передвижешя сегментовъ и змее- 
видныхъ движен!й всего тела, у суставчатоногихъ отправлен1е это 
съ главной оси тела перенесено на боковыя. Черви могутъ только 
плавать, и ползать, а следовательно должны жить въ воде или въ 
земле; къ жизни наземной и воздушной они не приспособлены.

| Суставчатоноия же, благодаря своимъ конечностямъ, не только 
легче и быстрее червей плаваютъ и ползаютъ, если живутъ въ 
воде или въ земле, но и способны къ произведенш гораздо более 
разнообразныхъ и трудныхъ движешй на суше и въ воздухе, спо
собны къ бегашю и лазашю, прыгашю и летанш. Поэтому то въ 
отделе суставчатоногихъ мы въ первый разъ встречаема настоя- 
щихъ наземныхъ и воздушныхъ животныхъ.
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Слизняки или моллюски (Mollusca).

Беззубка (Anadonta cygnaea).

Фиг. 84.

-А, В . П р а в а я  и л&вая створки беззубки;  на первой видна внутренняя поверх
ность раковины, а на второй—внешняя, а , Ъ. Отпечатки замыкагощихъ мускуловъ; 
с. Замокъ: <Я, d .  Эпанчевая лишя, иди лишя прикр'Ьплетя края мантш къ рако- 
вин&; е,  е. Бороздки, указываюпця па постепенное передвижеше замыкающихъ мыпщъ 

во время роста раковины; / .  Лиши роста; и .  Бугорокъ.

Изъ обширнаго и во многихъ отношешяхъ интереснаго отдела 
с л и зн я к о в ъ  мы можемъ разсмотр^ть только одну форму въ видЬ 
примера. Для этой дЬли мы возьмемъ такъ называемую б еззу б к у  
(Anadonta cygnaea)—слизня, живущаго въ нашихъ прудахъ и рЗжахъ.

Мягкое т4ло этого животнаго заключено въ раковину (фиг. 34), 
которая состоитъ изъ двухъ половинъ, или ство р о къ , равныхъ раз-
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мфровъ и одинаковой формы. Створки, по положенш своему, т. е. 
по отношение къ средней продольной плоскости, тйла, боковыя: 
одна правая, другая левая; онФ соединенны между собою вдоль 
спинного или верхняго края, а открываются на противоположномъ, 
нижнемъ или брю ш номъ, краю. ВолФе округлый и ншрокш конецъ 
створки п е р е д а й , а болФе заостренный зад ш й . Возвыженьице на 
наружной поверхности раковины, называемое б у го р к о м ъ  или но
сиком ь, обращено къ переднему краю. Если вы возьмете раковину 
въ руку такъ, чтобы ея спинной край былъ обращенъ вверхъ, а  
бугорокъ обращенъ отъ васъ, то по правую руку будетъ правая 
Створка, а по левую—левая. Створки раковины неправильной 
овальной формы и соединенны на спинной части животнаго особымъ 
тяж ом ъ, состоящимъ изъ верхней темноватой перепонки и внут
ренней эластической массы, прикрепленной концами къ обФимъ 
створкамъ. Свойство этой эластической массы таково, что въ спо- 
койномъ состояши она держитъ створки раскрытыми; закрывать 
же ихъ и сближать другъ съ другомъ животное можетъ только' 
посредствомъ двухъ мускуловъ, которые переходить' съ внутренней 
стороны одной створки на внутреннюю сторону другой, одинъ у 
передняго конца тела, другой у задняго, и называются п ер ед н и м и  
и задним ъ зам ы каю щ им и м ускулам и. У мертвой беззубки 
створки всегда бнваютъ раскрытыми, такъ какъ не дФйствуютъ тФ 
мускулы, которыми животное закрываетъ свою раковину.

Если опустить беззубку въ .сосудъ съ водой, на днФ котораго 
положенъ довольно толстый слой илу или песку, и оставить въ со- 
вершенномъ покоФ, то она отчасти закопается переднимъ концомъ, 
направленнымъ косвенно внизъ и начнетъ медленно передвигаться 
при помощи ноги. При этомъ створки нФсколько раздвигаются на 
брюшномъ кфаю, и если внимательно присмотреться, то можно за
метить, что къ той и другой створке прилегаетъ тонкая, мясистая 
оболочка, называемая м а н и е й  или еп ан ч ей , а между обеими до
лями мантш и выставляется н ога  въ виде бФловатаго, мясистаго 
языковиднапо тела. Чтобы убедиться, что слизнякъ чувствителенъ 
къ впечатлФшямъ извне, стоить только дотронуться до внешней 

• поверхности раковины: нога убирается, края мании втягиваются, 
и створки замыкаются съ силою. Если мы бросимъ въ воду не
сколько мелко раздробленнаго красящаго вещества, напримеръ,' ин
диго или кармина, такъ, чтобы оно упало около щели раковины, то
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Фиг. 35.

увидимъ, что краска втянется внутрь, а черезъ нисколько времени 
будетъ выходить струею изъ расщелины между двумя краями ман
тш на спинной сторон'Ь задняго конца тЬла; и эти, входяпцй и 
выхбдяпцй токи продолжаются, пока животное живо и створки от
крыты.

Чтобы извлечь животное изъ раковины, необходимо перерЬзать 
замыкаюпце мускулы близъ мЬста ихъ прикрЬплешя. ТЬло пред- 
ставляетъ двустороннюю симметрш, такъ какъ нога (фиг. 36, cl) вы
двигается изъ середины брюшной поверхности; ротъ (фиг. 36, с) 
лежитъ въ средней лиши подъ ниж
ней поверхностью передняго замы- 
кающаго мускула и надъ верхней 
точкой прикрЬплешя ноги. Съ той 
и другой стороны рта по двЬ тре
угольный лопасти со свободными 
заостренными концами, губ н ы е 
щ уп и ки  (фиг. 36, г),а за ними 
видны съ той и другой стороны по 
два широкйхъ пластинчатыхъ ор
гана съ вертикально полосатой 
внешней поверхностью. Это—ж а
бры. На фиг. 35 представлено от
носительное положеше главней- С х е м а т и ч е с к о е  и з о б р а ж е н i e  без-  
шихъ органовъ въ поперечномъ зубки въ поперечномъ р а з р -Ь з£:

разрйз* беззубки. Чтобы лучше па’ра жаГеръ; л  уК в /ора* пара Жа-
ПОНЯТЬ его, МОЖНО сравнить ЖИ- беръ; /V Нога; V. Желудочекъ сердца;

i. Кишка, проходящая черезъ сердце;
вотное СЪ книгою, которую дер- Предсерд1е; р. Околосерд1е; cd9 с*.
ЖЯТЪ ВЪ рукй за корепюкъ, СО- Бояпусовъ органъ; е, е. Клоачная каме-

у .„ у . ра мантш: 5, Ъ. Нижняя или жаберная
отвЬтствуюпцй мЬсту соединешя *  полость мании.
створокъ, между тЬмъ какъ обЬ
пластинки переплета представляютъ двЬ створки раковины. Первый 
д  нослЬдшй листочки соотвЬтствуютъ двумъ лопастямъ мантш 
(фиг. 35, т, т), а второй и третш сначала и съ конца предста
вляютъ собою двЬ пары жаберъ (д 1 д 1 дг д2). Вся же остальная мас
са книги, висящая въ серединЬ, соотвЬтстуетъ самому тЬлу слизняка 
и его ногЬ (/). На передней части т’Ьла, между лопастями мантш ле
житъ отверст1е рта, аназадней части тЬла порош ица(ф иг. 36, 
которая представляетъ небольшую выдающуюся трубку въ



44

лиши. Какъ сверху, такъ и снизу порошицы, соединяются пла
стинки мании, такъ-что образуется маленькая полость, называемая 
кл оач н ой  кам ерой; жабры же, нога и щупики свешиваются въ от
носительно большую ж аберную  кам еру, которая занимаетъ про
странство между лопастями эпанчи на всемъ ихъ протяжен]'и. Про- 
должеше краевъ первой полости даетъ у многихъ слизняковъ на
чало кл о ач н о м у  сифону, а брю ш ной или ж аберны й сиф онъ 
есть такое же продолжеше краевъ жаберной камеры. Спинной си-

I

Фиг. 36

€

С х ем ати че ск ое  изобр аженге  без зуб ки .  Правая лопасть мантш, кромй куска 
а , срезана по лиши s, s, s; Ъ, Ь. Лйвая доля мании; с. Ротъ; d . Нога. f .  Клоач
ная камера; д ,  д .  Правая внутренняя жабра, отчасти срезанная; 1г. Небольшая 
часть отвороченной назадъ правой внешней жабры; г,-г. Губные щупики; /с. Около- 
серд1е; I. Желудочекъ сердца; ш.  Одно изъ предсердш; п. Прямая кишка но вы
ход^ изъ сердца; о. Передшй и р .  задвш замыкаюпце мускулы; г, и. Головной, 
нижнш и заднш нервные узлы съ ихъ спайками; v.  Входъ въ органъ Боянуса; 
w .  Одинъ изъ двухъ заднихъ втягивающихъ мускуловъ; сверхъ того обозначенъ 
путь пищеварительнаго канала, который на самомъ д'Ьлй скрытъ въ массй ноги и 
за другими органами. Онъ начинается у ротового отверсия (с), расширяется въ 
желудокъ, переходить въ ногу, гд4 дйлаетъ нисколько извивовъ, прободаетъ около- 

cepAie и сердце и заканчивается порошицей ( х )  въ клоачной камерФ.

фонъ служить каналомъ для выходящихъ токовъ, брюшной—для 
входящихъ. ‘

Токи производятся и поддерживаются дЬйсдаемъ реснйчекъ, ко- 
торыхъ очень много на жабрахъ. Посл4дшя пронизаны безчислен- 
нымъ -множествомъ мелкихъ отверстай, и полости, заключенный 
между двумя пластинками, изъ которыхъ составлена каждая жабра, 
находятся въ сообщенш наверху съ клоачной камерою. РЬснички 
гонять воду отъ внешней поверхности каждой жабры внутрь. Вслед-

I
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CTBie этого и происходить течение по направленш отъ- жаберной 
камеры къ клоачной.

Вода, такимъ образомъ постоянно втягиваемая извне въ жа
берную камеру, увлекаетъ съ собой мелше организмы, и MHorie изъ

/
нихъ сметаются въ переднюю часть жаберной камеры, где они 
входятъ въ ротъ (фиг. 36, с) и прогоняются выстилающими его полость 
ресничками въ пищеварительный каналъ. Последнгй представляетъ 
короткш и широкШ пищеводъ, желудокъ, окруженный печеноч
ными пузырьками, длинную тонкую кишку, довольно сложнымъ об
разомъ извитую на себе самой, и наконецъ прямую кишку, кото
рая лежить въ средней лиши спинной стороны тела, прободаетъ 
околосерд1е (paricardium) и лежащее въ немъ сердце и заканчи
вается порошицей ( х). Кровь беззубки безцветна и въ ней плаваютъ 
безцветныя тельца, т. е. комочки протоплазмы, производящее аме- 
бэидньгя движешя. Сердце заключено въ околосердечной сумке, 
которая помещается въ задней половине спинной области тела 
(фиг. 36, Тс, I, т). Оно состоитъ изъ желудочка и двухъ предсер- 
дш. Лопасти у отверстш, соединяющихъ предсерд1е съ желудоч- 
комъ, расположены такъ, что кровь, во время сокращевпя желу
дочка, не можетъ втекать обратно въ предсерд1е, а гонится и впе- 
редъ и назадъ, въ две артерш, которыя разветвляются на мелшя 
веточки и распространяются по всемъ частямь тела. Очищается 
кровь въ жабрахъ, но она должна пройти, еще очень объемистый 
органъ,известныйподъназваш емъБоянусова о р ган а . Назначеше 
его достоверно неизвестно, но очень вероятно, что здесь кровь 
освобождается отъ азотистыхъ продуктовъ траты, и что органъ Боя- 
нуса играеть такимъ образомъ роль ночки. Нервная система без
зубки (фиг. 36) состоитъ изъ трехъ паръ нервныхъ узловъ: 1) го
лов ны хъ, расположенныхъ по сторонамъ рта, 2) н ож н ы хъ  и 
3) в н у т р е н н о с тн ы х ъ  (или эпанчевыхъ), на нижней поверхности 
задняго замыкающаго мускула. Эти нервные узлы связаны между 
собою нитями, которьтя соединяютъ головные узлы съ ножными и 
головные же съ задними. Изъ органовъ внбшнихъ чувствъ открыта, 
только пара слуховыхъ пузырьковъ, связанныхъ нервными нитями 
съ ножными узлами.

Размножаются беззубки яйцами, которыя выходятъ изъ яичника 
въ болыпомъ числе и помещаются въ полостяхъ жаберъ, особенно 
наружной, такъ что эта последняя часто сильно растягивается.
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Зд6сь изъ яицъ развиваются личинки, который до того не похожи 
на мать, что прежде принимали ихъ за паразитовъ и дали имъ 
особое назваше, Glochidium.

По истеченш н4котораго времени личинки покидаютъ тело ма
тери и прикрепляются къ плавающимъ т^ламъ, очень часто къ хво- 
стамъ рыбъ, и въ такомъ случае зарываютъ острые концы своихъ 
створокъ въ покровъ рыбы и держатся ими, какъ щипчиками. Въ 
этомъ положеши личинки подвергаются превращение: развиваются

N

жабры, выростаетъ нога, и молодая беззубка наконецъ отделяется 
и падаетъ на дно.

Животныя, относящаяся къ отделу слизняковъ (Mullusca), по
строены по совершенно иному плану, чемъ суставчатоноия. Тело 
ихъ мягкое, комкообразное и не представляетъ даже намека на ту 
членистость, которая такъ резко проявляется у суставчатаногаго. 
У нихъ нетъ определенности въ форме, зависящей у суставчато- 
ногихъ отъ отверделыхъ кожныхъ покрововъ. У большинства мяг- 
котелыхъ есть правда раковина, но она соединена съ теломъ такъ 
слабо, что не можетъ служить настоящимъ скелетомъ. Она пред
ставляетъ продуктъ выделешя, утолщается черезъ от.уожеше но-' 
выхъ слоевъ, увеличивается и расширяется посредствомъ прира- 
щешя у свободныхъ краевъ, но только въ одномъ или несколькихъ 
ограниченныхъ местахъ бываетъ действительно связана съ живот- 
нымъ и не принимаетъ участая въ обмене вещества, следовательно 
мертва.
ь Отсутств1е скелета и чледистыхъ конечностей, а также мягкая, 
слизистая, сырая кожа—признаки, указывающее на водную жизнь 
мягкотблыхъ. И на самомъ деле только очень небольшая часть 
слизняковъ живутъ на суше, и эти передвигаются очень медленно, 
между темъ, какъ формы, обитаюпця въ воде, при гораздо более 
благопргятныхъ услов1яхъ этой среды, могутъ двигаться несравнен- 

- но быстрее. Большое значеше для свободнаго перемещен1я пред
ставляетъ кожномышечный мешокъ, который на нижней, брюшной 
стороне обращается въ более или менее выдаюпцйся органъ дви- 
жешя, называемый ногою. Поверхъ ноги находится щитообразное 
утолщеше кожи, м а н ш я  или еп ан ч а , края которой вытягиваются 
въ лопасти или плащеобразныя складки, отчасти или совершенно
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облекаюпця тСзло животнаго. Вс4 раковинным образовашя выделя
ются изъ этой мании. Снабженное такиыъ образомъ ногою и ман- 
таею мягкое туловище слизняка несетъ еще вблизи передняго конца 
тЬла, съ той и другой стороны ротового отверстая, одинъ или два 
пластинчатые придатка, ротовые щупики, и представляетъ мускуль
ный мешокъ, въ которомъ заключены внутренности. Различным 
степени развитая головной части, а также ноги и связанной съ 
раковиной мании обусловливаютъ разнообраз1е формъ слизняков!..



О Т Д М Ъ  TIL

П озвоночны я (V e 'rteb ra ta ).
* #

Животныя, относящаяся къ последнему отделу, названы позво
ночны м и, потому что у громаднаго большинства ихъ есть внутри 
rk ia  костяная ось, или п о звон оч н ы й  сто л бъ : Животныя же осталь
н ы е  шести разсмотренныхъ нами до сихъ поръ отделовъ (Proto
zoa, Coelenterata, Vermes, Echinodermata и Mollusca) носятъ общее 
назваше б езн о зво н о ч н ы х ъ .

Къ отделу позвоночныхъ относятся: рыбы, ам ф и бш , п р есн ы - 
каю п ц яся , п ти ц ы  и м леко  п и т а ю т с я .

\

К л а с с ъ  I. Р ы б ы  (Pisces).
/

Окунь речной (Perea fluviatilis).
Фиг. 87.

6Z

Обы кновенны й  о к у н ь  (Perea flu v ia t ilis ) : о. Жаберная крышка съ жаберною- 
щелью назади; р. Л4вый грудной плавникъ; v. Лйвый брюшной плавникъ; d. Пер
вый спинной плавникъ; d1. Второй спинной плавникъ; с. Хвостовой плавникъ; а. Зад

непроходный плавникъ; I. Боковая лишя.
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Т4ло у окуня продолговатое, веретенообразное, хорошо приспо
собленное къ быстрымъ и легкимъ движешямъ въ воде.

Снаружи т'Ьло покрыто плотной чешуей. Чешуйки предетавля- 
ютъ тоншя, гибюя, роговыя пластинки и такъ тесно лежать одна 
за другой, что каждая покрываетъ часть последующей, какъ чере
пица на крыше. По обеимъ сторонамъ тела, отъ головы и до осно- 
вашя хвоста, проходить особый рядъ чешуй (фиг. 37, I), составляю- 
щихъ легко заметную темноватую пунктированную линш, называе
мую боковою  лингею. Каждая чешуйка на этой линш съ малень- 
кимъ отверст1емъ, сообщающимся внутри съ особою системою ка- 
наловъ. Прежде полагали, что слизь, покрывающая тело рыбъ, 
выделяется этими каналами и выливается наружу черезъ отвер
стая на чешуйкахъ боковой линш, но теперь въ этихъ каналахъ 
Найдены особые органы чувствъ, значеше которыхъ впрочемъ не 
уяснено. МягкШ же, слизистый слой на наружной поверхности 
рыбъ есть настоящая разбухшая кожица (эпидермисъ), подъ кото
рой помещается собственно кожа Съ заключенными въ ней чешуй
ками.

Рыба передвигается въ воде при помощи п л ав н и к о в ъ , которые 
представляютъ расширешя кожи въ виде перепонки, натянутой на 
многочисленныхъ тонкихъ л у ч ах ъ . Некоторые изъ лучей представ
ляютъ простыл неразделенный косточки; друпе къ концамъ раз
делены на несколько. частей и составлены изъ многочисленныхъ 
короткихъ члениковъ; последше названы м я гк и м и  лучам и . Въ , 
однихъ плавникахъ одни костистые лучи, въ другихъ одни мягюе 
и наконецъ въ третьихъ есть лучи того и другого рода.

Плавники бываютъ п ар н ы е  или н еп ар н ы е; первые поме
щены п арам и  и представляютъ настоящая к о н еч н о сти  живот- 
наго, соответствующая переднимъ и заднимъ конечностямъ оеталъ- 
ныхъ позвоночныхъ. Н е п а р н ы е  же плавники помещены вдоль 
средней лиши тела и'представляютъ особые - кожные придатки, 
свойственные лишь рыбамъ. Парныхъ плавниковъ всего четыре, 
следовательно две пары. Плавники передней пары (фиг. 37, р .) 
представляютъ собою передал конечности и называются г р у д н ы м и  
п л ав н и к ам и . Они расположены по бокамъ тела, непосредственно 
за головою. Плавники задней пары (фиг. 37, г>) представляютъ со
бою задшя конечности и называются брю ш ными. Они помещены 
на нижней поверхности окуня, позади грудныхъ плавниковъ. Какъ

4
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грудные, такъ и брюшные плавники, употребляются рыбою при пла- 
ваши, какъ весла. ВсЬ луни грудныхъ плавниковъ м я т е  и чле
нистые, и всФ лучи брюшныхъ плавниковъ TaKie же, за исключе- 
шемъ перваго твердаго луча.

Изъ непарныхъ плавниковъ два помещены на спинФ, одинъ на 
заднемъ концф тФла и одинъ внизу. Первый сп и н н о й  плавникъ 
поддерживается костистыми лучами, во второмъ же спинномъ плав- 
никФ всЬ лучи, кром'Ь перваго, м я т е .  Спинные плавники служатъ 
главнымъ образомъ къ тому, чтобы поддерживать рыбу въ равно- 
вФсш и въ вертикальномъ положенш. Непарный плавникъ на кон-

Фиг. 38.

С к е л е т ъ  окуня: а. Спинной, Ь. хвостовой, с. заднепроходный, d. грудной, е. брюш
ной плавники; f. Черепъ; д. Позвоночный столбъ; h. Жаберная крышка; к. Нижняя 
челюсть; I. Зубы;- ш. Подставочныя косточки; п. Лучи спинного плавника; о. Ребра;

р. Придаточныя косточки реберъ.

цф тФла называется хвостомъ или хвостовы м ъ п л ав н и к о м ъ . Онъ 
поддерживается исключительно мягкими лучами и составленъ изъ 
двухъ одинаковыхъ лопастей (фиг. 37, с). Положеше хвоста вер
тикальное, такъ что онъ ударяетъ воду, со стороны въ сторону. 
ВмФстФ съ гибкимъ заднимъ концомъ тФла хвостовой плавникъ 
составляетъ главный органъ передвижешя, такъ какъ сильные 
удары хвостомъ гонятъ тФло впередъ напрдоб1е того, какъ лодка 
можетъ плыть дФйстчиемъ одного весла на кормФ. Наконецъ еще 
•одинъ непарный плавникъ (фиг. 37, а) помфщенъ на нижней по
верхности тФла, передъ хвостомъ, и извФстёнъ подъ назвашемъ
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за д н е п р о х о д н а г о  п л а в н и к а , потому что находится близъ поро
шицы (заднепроходнаго отверстая). Все его лучи мягки, • кроме 

.двухъ первыхъ.
Внутри тела окуня находится очень сложный ск е л е тъ  (фиг. 38). 

Его главную часть составляетъ позвоночны й столбъ , образующей, 
какъ видно на рисунке, длинную продольную ось, около которой 
симметрично расположены веб части животнаго. Позвоночный столбъ
составленъизърядакороткихъсегментовъ,называемыхъ позвонкам и.

/
Каждый позвонокъ со впадиной на томъ и другомъ конце (двояко
вогнутый), и весь столбъ очень гибокъ. На позвонка отличаютъ 
т ’Ьло и две дуги , верхнюю и нижнюю. Все верхшя дуги вместе 
составляютъ каналъ, въ которомъ помещается спинной  м озгъ ,—  
очень важная часть нервной системы. Къ позвонкамъ туловища 
прикрепляются ребра въ виде тонкихъ изогнутыхъ косточекъ (о). 
Все парные плавники находятся также въ соединенш съ позво- 
ночнымъ столбомъ при посредствемелкихъ п о д ставо ч н ы х ъ  косто 
ч ек ъ  ( т), помещенныхъ въ средней,лиши тела. Парные же плав- . 
ники сочленяются съ костями, соответствующими костямъ перед- 
нихъ и заднихъ конечностей у высшихъ позвоночныхъ.

На переднемъ конце позвоночника находится черепъ, внутри 
котораго заключенъ головн ой  м озгъ ,— центральная часть нервной 
системы. Ротъ у окуня вооруженъ многочисленными мелкими за
гнутыми назадъ зубами. Стенки глотки прорезаны рядомъ щелей, 
черезъ которым, какъ мы увидимъ, вода проходить къ жабрамъ. 
Пищеварительный каналъ состоитъ изъ пищевода, желудка и киш
ки, и последняя заканчивается порошицей на нижней поверхности 
тела. У окуня есть большая, хорошо развитая печень и поджелу
дочная железа.

По бокамъ глотки помещены органы дыхашя, ж абры , приспо- 
собленныя исключительно къ дыхашю воздухомъ, раствореннымъ 
въ воде, а не свободнымъ атмосфернымъ воздухомъ. Поэтому рыба 
скоро умираетъ, если ее вынуть изъ воды. Жабры представляютъ 
ряды бахромокъ, поддерживаемыхъ съ той и другой стороны че
тырьмя костяными дугами. Оне яркаго краснаго цвета отъ боль
шого числа кровеноеннхъ сосудовъ. Снаружи оне не видны, пото- • 
му что скрыты подъ подвижной ж аб ер н о й  кры ш кой  (фиг. 37, о), 
составленной изъ ряда плоскихъ костей. Такимъ образомъ жабры 
занимаютъ родъ камеры на той и другой стороне шеи. Съ внут-

4*
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ренней стороны обе эти камеры открываются въ глотку рядомъ 
щелей, о которыхъ уже было упомянуто; съ наружной же стороны 
та и другая открываются на поверхность вертикальною щелью, ко
торая находится тотчасъ же за жаберной крышкой и называется 
жаберною щелью. Окунь нисколько разъ въ минуту открываетъ 
ротъ и принимаетъ воду, которую пропускаетъ черезъ глоточныя 
щели въ жаберныя камеры; оболочка на жаберныхъ листочкахъ 
очень тонкая, такъ что чрезъ нее легко происходить обм'Ьнъ га- 
зовъ: кровь обогащается кислородомъ, а ненужная больше вода вы
брасывается черезъ жаберную щель.

Сердце у окуня состоитъ всего изъ двухъ полостей, одного 
предсердия и одного желудочка. Кровь, выполнившая свои отправ- 
лешя, а потому нагруженная углекислымъ газомъ, называется ве
нозною  кровью. Она приносится венами въ предсерд1е, а отсюда 
переходить въ желудочекъ, который отсылаетъ ее въ жабры для 
очищешя. Снабженная кислородомъ, а рт е р i а л ь н а я . кровь не воз

вращается въ сердце, а прямо переходить 
въ аорту и ея разв’Ьтвлешя, такъ что раз
носится по всему телу.

У окуня есть еще своеобразный органъ, 
свойственный исключительно рыбамъ, это— 
п л а в а т е л ь н ы й  пузы рь, помещающейся 
на спине подъ нозвоночнымъ столбомъ, 
позади головы. Онъ происходить точно 
такъ же, какъ л е т я  у высшихъ позвоноч- 
ныхъ животныхъ, чрезъ выпячиваше пе
редней части пищевода, но у окуня пла
вательный пузырь получаетъ артер1альную 
кровь, а отдаетъ венозную. Изъ этого уже 
понятно, что это не дыхательный органъ. 
Плавательный пузырь наполненъ возду- 
хомъ, и рыбы могутъ сжимать его и рас
тягивать, а следовательно сгущать и раз
режать заключенный въ немъ воздухъ и 
такимъ образомъ изменять относительный 
весь своего тела и погружаться въ глуби
ну или всплывать на поверхность.- 

Нервная система состоитъ изъ центральныхъ частей (головного

Фиг. 39. }

Головной мозгъ окуня,  
сверху: а. Обонятельныя до
ли; Ь. Полушар1я большого 
мозга; с. Зрительныя доли; 

* d. Мозжечекъ: е. Продол
говатый мозгъ; i / 1. Спинной 

мозгъ.
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и спинного мозга) и выходящихъ изъ нихъ нервовъ. Головной 
мозгъ (фиг. 39) сравнительно незначительныхъ разнЬровъ и суще
ственную часть его составляютъ узлы, отсылающее нервы къ орга- 
намъ вн'Ьшнихъ чувствъ. Глаза безъ в4къ; органъ слуха не откры
вается наружу; органъ обоняшя состоитъ изъ двухъ носовыхъ ка- 
меръ, которыя замечательны тбмъ, что на заднемъ конце замкнуты, 
т. е. не сообщаются съ ротовою полостью.

©кунь распространенъ во всей Европе и живетъ какъ въ ре~ 
кахъ, речкахъ и ручейкахъ, такъ равно въ озерахъ и проточныхъ 
прудахъ. Это рыба бойкая, плотоядная. Она кормится частью чер
вяками, насекомыми, рачками и другими подобными животными, 
но предпочтительно питается разными рыбками. Въ прозрачной 
воде часто можно бываетъ наблюдать, какъ игракящя на солнце 
рыбки внезапно разбегаются во все стороны, когда завидятъ под- 
ходящаго къ нимъ окуня. Окунь нерестится довольно рано весною, 
собирается тогда въ густыя стаи и направляется къ местамъ ка- 
мышистымъ или травянистымъ, реже выпускаетъ икру на каменья. 
Икра исходить студенистою лентою отъ 2 до 3 аршинъ въ длину, 
а въ ширину около полувершка. Лента эта по выходе въ воду 
свертывается въ клубокъ и прикрепляется чаще всего къ подвод- 
нымъ стеблямъ растешй. Въ окуне порядочной величины насчи
тали до 300,000 отдельныхъ икринокъ или яичекъ.

Все рыбы живутъ въ воде и дышать жабрами. Тело ихъ боль
шею частью покрыто чешуею, а конечности, если оне ^рть, превра
щены въ плавники. Кровь холодная, т. е. температура ея очень

I

немного превышаетъ температуру окружающей среды и непостоян
ная, т. е. изменяется съ повышешемъ или понижешемъ темпера
туры воды. Сердце состоитъ лишь изъ двухъ камеръ, изъ одного 
предсерд1я и одного желудочка (только у двойнодышащихъ рыбъ 
два предс5рд1я и одинъ желудочекъ). Изъ дыхательныхъ органовъ 
кровь не возвращается обратно въ сердце, а поступаетъ прямо въ 
аорту и распространяется по всему телу. Носовыя полости откры
ваются наружу двумя ноздрями, но не сообщаются съ глоткою (за 
исключешемъ рыбы миксины и двойнодышащихъ).

Самое низкое место, по простоте своего строешя, въ классе рыбъ, а  
следовательно п во всемъ ряду иозвоночныхъ, занимаегь л а н ц е т н п к ъ  ( А т -
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phioxus) (фиг. 40). Это маленькая, червеобразная, полупрозрачная рыбка, 
отъ полутора до двухъ дюймовъ длиною, съ розоватымъ оттЬнкомъ и перла- 
мутровымъ блескомъ. Она водится у песчаныхъ береговъ Немецкаго и 
Средиземнаго морей и попадается также въ Антлантическомъ океане и у 
береговъ южной Америки. ЕГарныхъ плавниковъ, соотвйтствующихъ конеч-

Фиг. 40.

С х е м а т и ч е с к о е  и з о б р а ж е ш е  ланцетника: т . Ротъ, окруженный хрящевыми 
усами; р .  Ж^берцый м^шокъ; L Кишка; а . Порошица; h. Кровеносная система съ 

пульсирующими расширешями; ch. Спинная струна: п. Спинной мозгъ.

ностямъ, н'Ьтъ, но т'Ьло окаймляется спиннымъ, хвостовымъ п брюшнымъ 
плавниками, которые состоять лишь изъ тоненькой кожистой перепонки 
безъ лучей. Челюстей и зубовъ нЪтъ, но ротъ окруженъ хрящевыми ни
тями. Онъ открывается въ большую полость, стЬнки которой прорезаны  
многочисленными щелями, усаженными ресничками. М4шокъ этотъ д4йст- 
вуетъ какъ органъ дыхав1я и заменяетъ жабры. Сердца н^тъ, но кровь 
гонится пульсирующими расширешями на некоторыхъ болыпихъ кровенос- 
ныхъ сосудахъ. Кровь безцветная. Позвоночнаго столба н^тъ, но спинной 
мозгъ лежитъ на с п и н н о й  с т р у н е  (chorda dorsalis),— узенькомъ, лентовнд- 
номъ, полустудевистомъ стерж не, который у всехъ позвоночныхъ предше- 
ствуетъ образованно позвоночнаго столба. Передшй конецъ спинного мозга 
лишь очень незначительно утолщенъ, такъ что настоящаго головного мозга 
нетъ, какъ иЬтъ и черепа.

Лавцетикъ, такимъ образомъ, очень резко отличается отъ другихъ рыбъ 
и стоить какъ бы на границе между животными позвоночным,и и безпо- 
звоночнымн. Съ другой стороны, есть небольшая группа животныхъ, кото-

Фиг. 41.

Чешуйчатникъ африканск1й (Lepidosiren annectens).
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рая очевидно представляетъ иереходъ отъ класса рыбъ къ классу амфн- 
6Ш. Это ч е ш у й ч а т н и к и  или д в о й н о д ы ш а н щ я  рыбы (Dipnoi).

Тело чешуйчатника (фиг. 41) удлинено, покрыто мелкими, круглымп 
чешуйками и заканчивается сжатымъ съ боковъ хвостомъ въ виде руля, 
который окаймденъ плавательною перепонкою съ мягкими хрящевыми лу
чами. Носовыя полости не замкнуты, какъ у другихъ рыбъ, а открываются 
(какъ у амфибш) въ полость рта. Сердце состоитъ изъ трехъ полостей, 
двухъ предсердш и одного желудочка. Но главный отличительный нризнакъ 
чешуйчатниковъ, приближающей ихъ къ амфиб1ямъ, состоитъ въ томъ, что 
животныя эти снабжены двоякаго рода органами дыxaнiя, жабрами и н а 
стоящими л е г к и м и .  Носледшя представляютъ видоизмененный плаватель
ный пузырь и состоятъ изъ двухъ (или одного) мешковъ, открывающихся 
короткимъ каналомъ (дыхательнымъ горломъ) въ переднюю станку пищевода.

. Двойнодышапия рыбы водятся въ тропическихъ странахъ Америки, 
Африки и Австралш, где оне живутъ въ болотахъ, а одна порода (Ceratodus) 
попадается въ рекахъ Австралш. Когда болотистыя речки во время жар- 
кихъ дней засыхаютъ, то эти рыбы закапываются въ илъ и дышатъ въ  
это время только легкими.

К лассъ II . Амфиб1и или земноводный ( A m p h ib ia ) .  

Лягушка обыкновенная (Rana temporaria).
9

s Фиг. 42.

Обыкновенная лягушка (Rana temporaria).
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Амфибти во многихъ отношешяхъ представляютъ животныхъ 
промежуточныхъ между рыбами съ одной стороны и пресмыкаю
щимися съ другой. Они получили свое назваше потому, что жи- 
вутъ большею частью въ молодомъ состоянш въ водф, а въ зрф- 
ломъ возрасти на сушФ, или потому, что могутъ жить безразлично 
какъ въ водф, такъ и на супгЬ.

Мы разсмотримъ обы кн ове нну ю л я г у ш к у  (Rana temporaria), 
какъ примерь этого класса.

Раннею весною самка лягушки сносить яйца въ воду и одно
временно выдФляетъ слизистое вещество (бФлковину), окружающее 
тонкимъ слоемъ каждое яйцо. Всасывая въ себя воду, вещество
это раздувается и вмФстФ съ другими такими же слоями образуетъ

\

студенистую массу, въ которой яйца остаются погруженными во 
время лервыхъ стадай своего развитая.

Находясь еще внутри яйца, зародышъ принймаетъ форму рыбки; 
онъ безъ конечностей и лишь съ зачатками жаберъ, но снабженъ 
двумя присасывательными кружками позади рта. По выходФ изъ 
яйца, молодая лягушка еще далеко не похожа на взрослую и но
сить назваше г о л о в а с т и к а  (фиг. 43). У него большая округлая 
голова, выдающееся брюшко и длинный сжатый хвостъ (Ъ). ВначалФ 
головастикъ дышитъ н ар у ж н ы м и  ж аб р ам и , въ видф тбнкихъ 
бахромокъ на бокахъ шеи. (Фиг. 43, a, d). Но эти жабры скоро вса
сываются, и тогда животное дышитъ внутренними жабрами, кото
р ая  заключены въ особой камерф и не видны снаружи, потому 
что прикрыты складкой кожи (крышечкой). Принятая въ ротъ вода 
проходить къ жабрамъ черезъ Фсобня жаберныя щели и вообще 
лроцессъ дыхашя совершается такъ же, какъ у рыбы. Въ этотъ 
лерюдъ жизни, лягушка не только живетъ исключительно въ водФ, 
но и питается растениями, отгрызая отъ нихъ кусочки при помощи 
роговыхъ пластинокъ, которыми снабжены челюсти головастика.
Кишка его очень длинная и свернута наподоб1е часовой пружи-

• /
ны въ брюшной полости. -

Черезъ нФкоторое время показываются конечности. Сначала 
видна одна только задняя пара (фиг. 43, с), такъ какъ передняя 
скрыта подъ крышечкой. Хвостъ еще сохраняется; только когда 
конечности достигнуть уже значительнаго развитая, онъ постепен
но начинаетъ уменьшаться и пропадать.

Одновременно съ развитаемъ конечностей и укорочешемъ хвоста
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происходить болЬе важная внутренняя перемена, которая и даетъ 
возможность лягушке покинуть воду и жить на суше. У нея по
степенно развиваются легкая , приспособленныя къ дыханш непо
средственно атмосфернымъ воздухомъ, а жабры, по мере развитая 
легкихъ, утрачиваются.

Къ этому можно прибавить, что взрослая лягушка питается 
животными веществами, слизняками, насекомыми, и т. п., а не

Фиг. 43.

Головастики лягушки на различныхъ ступеняхъ разветпя.

растительной пищей, и что ея пищеварительный каналъ сравни- 
тельно короче, чЬмъ у головастика. ,

У взрослой лягушки (фиг. 42) короткое тело, широкая голова, 
большой ротъ и четыре мускулистыя ноги. На короткихъ перед- 
нихъ конечностяхъ легко отличить плечевую  ч асть  (bracliium),
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предплечье (antebrachium) и ки сть  (manus), которыя соотвЬтству- 
ютъ тЬмъ же частями на руке человека. На кисти четыре пальца. 
Задшя конечности значительно длиннее переднихъ. На нихъ также 
отличаютъ три части: бедро (femur), голен ь  (crus) и ступню  (pes), 
соответствующая т4мъ же частямъ на ноге человека. Ступня очень 
длинная и замечательна въ томъ отношенш, что ея передняя 
часть можете сгибаться вверхъ на толстой задней части (пятке). 
Заканчивается ступня пятью длинными, узкими пальцами, соеди
ненными между собою тонкими растяжешемъ покрова, состав ляю- 
щимъ такъ называемую плавательную перепонку.

Все тело лягушки одето въ гладкш, очень мягкш и влажный 
покровъ. на которомъ нетъ ни волосъ, ни чешуй, ни какихъ либо 
другихъ придатковъ. Пористая кожа принимаете очень важное 
участие въ процессе дыхашя, такъ что лягушка можете оставаться 
долгое время подъ водою, не употребляя въ дело леггая. Опытами 
доказано, что лягушки, у которнхъ вырезаны легкая, продолжаютъ 
жить и дышать въ течете значительнаго времени (сорока дней). 
Въ нормальномъ же состояши лягушка дышите легкими и достав
ляете имъ воздухъ процессомъ, подобнымъ глотанш. Для вдыхашя 
нужно, чтобы ротъ былъ закрыта, а потому, какъ говорятъ, можно 
задушить лягушку, если держать ея ротъ открытымъ. и такимъ 
образомъ не давать ей проглотить необходимый для дыхашя воз- 
духъ.

Роте снабженъ рядомъ мелкихъ зубовъ на верхней челюсти; на 
нижней же челюсти зубов.ъ нетъ. Языкъ мясистый и прикрепленъ 
не въ задней части ротовой полости, а напереди, такъ что его 
кончикъ обращенъ къ глотке. Внезапно выбрасывая изо рта сво
бодную, заднюю половину языка, лягушка ловите насекомыхъ и 
слизняковъ, а затемъ быстро закидываете языкъ обратно въ ротъ 
вместе съ добычею. Пищеварительный каналъ хорошо развита, но 
существенныхъ особенностей не представляете. Онъ проходите въ 
теле отъ ротового отверстая до порошицы, и на немъ можно от
личить: нищеводъ, желудокъ, тонкую кишку, толстую кишку и 
клоаку.

Сердце у головастика сначало такое же, какъ у рыбъ, т. е. 
состоитъ всего изъ двухъ камеръ, одного предсерд1я и одного 
желудочка, и гоните кровь только къ жабрамъ. Но по м ере раз
витая легкихъ, и сердце подвергается значительному изменешю,
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такъ что у взрослой лягушки оно составлено изъ трехъ полостей, 
двухъ предсердШ и одного желудочка. Кровь холодная, т. е. тем
пература т4ла у лягушки очень мало превосходить температуру 
окружагощаго воздуха или воды.

Нервная система состоитъ, какъ и у рыбъ, изъ головного'мозга, 
спинного мозга и нервовъ. Глаза больппе съ подвижными веками. 
Позади глаза, надъ заднимъ угломъ рта, находится округлое про-

л
странство гладкой, туго натянутой кожи. Это внешняя поверх
ность б ер аб ан н о й  перепонки уха. Слухъ хорошо развить.

Скелетъ лягушки (фиг. 44) составленъ изъ черепа, позвоночнаго

Фиг. 44.

Скелетъ лягушки.

столба и костей, служащихъ опорою для конечностей. Въ черепЬ 
(какъ и у рыбъ) на всю жизнь сохраняется хрящевая коробка» 
которая окружается и прикрывается костями черепа, но сама не 
уничтожается. Позвоночный столбъ составленъ изъ девяти позвон- 
ковъ и длинной сплошной Кости, называемой х в о с тц о м ь  (coccyx). 
Позвонки представляютъ форму колецъ и дугами своими окружа- 
ютъ спинной мозгъ. Съ боковъ каждаго кольца (за исключешемъ 
передняго) выставляются, съ той и другой стороны, по п о п ер еч н о м у  
о тр о стк у . Реберъ у лягушки н-Ьтъ. На первомъ позвонкЬ есть два
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углублешя, обращенный къ черепу. На задней же области черепа 
(на затылочныхъ костяхъ) находится пара бугорковъ, или м ы щ ел
ков ъ (coodyli), которые приходятся въ эти углублешя. Въ этомъ 
отношенш лягушка отличается отъ пресмыкающихся и птицъ. У 
представителей двухъ послФднихъ классовъ черепъ сочленяется съ 
позвоночнымъ столбомъ при помощи одного затылочнаго мыщелка. 
У млекопитающихъ же (и у человека), подобно амфиб1ямъ, два за- 
тылочныхъ мыщелка.

А м ф ибш  въ молодости дышатъ жабрами, а въ зрФломъ возра
ст^ легкими, причемъ жабры или проподаютъ (какъ у лягушки), или 
сохраняются на всю жизнь (напр. у сирена, протея и др.). Конеч
ности не имФютъ формы плавниковъ и составлены изъ тФхъ же 
частей и костей, какъ у высшихъ позвоночныхъ. Кровь холодная. 
Сердце состоитъ изъ двухд. предсердШ и одного желудочка, такъ 
что въ немъ артер1альная кровь болФе или менФе смФшивается съ 
венозною. Черепъ сочленяется съ позвоночнымъ столбомъ двумя 
мыщелками на затылочныхъ костяхъ. Носовыя камеры открывают-i
ся назади въ глотку. Кожа почти у всФхъ мягкая и голая.

К л а с с ъ  III. П р е с м ы к а ю п ц я с я  (Reptilia).

Съ пресмыкающихся начинается рядъ б езж аб ер н ы х ъ  позво
ночныхъ, т. е. позвоночныхъ животныхъ, ни въ какой перюдъ жизни 
не снабженныхъ жабрами. Кровь, какъ и у животныхъ предыду- 
щихъ классовъ, холодная. Сердце у большей части пресмыкаю- 
щихся состоитъ изъ трехъ камеръ, двухъ предсердШ и одного же
лудочка, и у всФхъ по тФлу распространяется не чистая apiepi- 
альная кровь, а смФсь артер1альной крови съ венозною. Черепъ 
соединенъ съ позвоночнымъ столбомъ помощью одного мыщелка. 
На кожФ чешуйки, пластиночки или болыше щиты. Къ пресмы
кающимся относятся: ч ер еп ах и  (Chelonia), змФи (Ophidia), ящ е
рицы (Sauria), крокодилы  (Crocodila) и много ископаемыхъ формъ. 
НФкоторыя изъ послФднихъ представляютъ интересные переходы 
отъ класса пресмыкающихся къ классу птицъ (особенно замФча- 
тельны въ этомъ отношенш Oruithoscelida).



-  61 —

К л а с с ъ IY. П т и ц ы  (Aves).

Сбрый гусь (Anser cinereus). 

Фиг. 45.

'Сйрый гусь (Anser cinereus).

Гусь, какъ и веб друия птицы, настоящее двуногое животное, 
т. е. онъ стоить и ходить исключительно на заднихъ конечностяхъ. 
Передшя же конечности превращены въ крылья и употребляются 
для поддержки животнаго въ воздухб во время полета..

Все тбло гуся, за исключешемъ нижней части ногъ и клюва, 
усажено перьями, которыя Очень дурно пропускаютъ теплоту, а 
потому гусь, хотя и проводить много времени въ водб, въ состоя- 
,ши сохранить внутри тбла температуру въ 38° Ц. Чтобы предо
хранить перья отъ воды, онъ смазываетъ ихъ жирнымъ веществомъ, 
которое выделяется особою железою, помещающеюся непосредствен
но подъ кожею на верхней части хвоста. Гусь, надавливая эту же
лезу кончикомъ клюва, достаетъ ея масленистую жидкость и затбмъ 
продергиваетъ черезъ клювъ перья, одно за другимъ. Онъ выхо
дить изъ воды почти '' совершенно сухимъ и лишь стряхиваетъ 
оставппяся на перья^ъ водяныя капли.

Перья внбшшя, болбе длинныя, называются ко н ту р н ы м и  
п ер ь я м и , а помбщаюпцяся подъ ними мягия, нбжныя, составляютъ 
п ухъ . Н аперб Можно отличить: о ч и н о к ъ , или корень, стеб ел ь  или 
с т ер ж ен ь , и оп ахало , составленное изъ многочисленныхъ боро-
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докъ, расположенныхъ по бокамъ стержня. По агёстоположешю перья 
получаютъ разлцчныя назвашя. Вообще, перья, покрывающая снаружи 
голову, шею, туловище и хвостъ птицы, называются покровны м и 
п ерьям и . Болышя перья на крыльяхъ называются маховыми, а 
болышя перья на хвосте— рулевы ми; послйдшя сидятъ на конеч- 
номъ хвостовомъ позвонка, могутъ раздвигаться наподоб1е веера 
и служатъ рулемъ во время полета. Передшя конечности обращены

Фиг. 46.

въ крылья, а заднш конечности, или ноги, употребляются во время 
ходьбы на суше и плавашя въ воде. Оне отодвинуты такъ далеко 
назадъ, что гусь ходить покачиваясь изъ стороны въ сторону и

наклоняясь напередъ.Но 
за то ноги служатъ пре
красными веслами въ во
де. Нижняя часть голени 
и лапа не покрыты перь- 
ми. Изъ четырехъ паль- 
цевъ три направлены впе- 
редъ и соединены широ
кой, толстой п л а в а т е л ь 
ной п ер еп о н ко й  (фиг. 
46). Когда гусь ударяетъ 
лапой воду, чтобы подви
нуться впередъ, перепон
ка сильно растянута; по
сле же толчка она стя
гивается и виситъ между 
сближенными пальцами. 
Четвертый палецъ (самый

Г
А .  Голова с&раго гуся; В .  Лана, домашняго гуся.

внутреншй, соответствующей нашему большому пальцу) обращенъ 
назадъ, значительно короче другихъ и помещенъ выше, такъ что 
Не касается земли. Неоперенныя, голыя части ногъ защищены ро
говыми шестиугольными щитиками.

На голове можно отличить глаза, ушныя отверсия и клювъ. 
Глаза устроены очень совершенно, такъ что гусь хорошо видитъ 
предметы, какъ на близкомъ, такъ и на очень болыномъ разстоя- 
ши. Они относительно велики, но. мало подвижны. Ушной рако
вины нетъ, а наружное слуховое отверсие скрыто' подъ перьями. 
Широкш клювъ составленъ изъ четырехъ паръ костей: двухъ носо-
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выхъ, двухъ верхнечелюстныхъ, двухъ межчелюстныхъ и двухъ 
нижнечелюстныхъ. Онъ у гуся довольно мягкШ, но края его по 
всей длине усажены роговыми поперечными пластиночками, кон
чики которыхъ торчатъ подобно зубамъ. Когда гусь забираетъ въ 
клювъ мелкихъ животныхъ вместе съ водою, то добыча остается 
въ клюве, а вода стекаетъ. Верхняя и нижняя половинки клюва 
покрыты мягкой оранжевой кожицей, подъ которой проходятъ мно
гочисленные нервы, выходяпце изъ головного мозга. Всл,Ьдств1е 
этого, клювъ получаетъ способность тонко ощущать, что для гуся 
весьма важно въ тйхъ случаяхъ, когда онъ отыскиваетъ себе пищу 
въ илё.

Органъ обоняшя помещается ери основанш верхней половинки 
клюва и состоитъ изъ большой полости, разделенной перегородкой
на два отделешя. Носовыя о т в е р т я  находятся по обеимъ сторо-

\

намъ клюва; они велики и продолговатой формы, но за исключе- 
шемъ маленькой части покрыты толстой кожей, такъ что видимыя 
снаружи о т в е р т я  приходятся почти на половине клюва.

Въ клюве помещается большой широкш мясистый языкъ. Пи
щеварительные органы гуся состоять изъ пищевода, двухъ желуд- 
ковъ, тонкихъ и толстыхъ кишекъ и прямой кишки, которая откры
вается въ особую расширенную часть,—клоаку. Пищеводъ ведетъ 
въ первый желудокъ, или п р ед ж ел у д о къ , въ которомъ множество 
железъ отделяютъ желудочный сокъ. Далее следуетъ второй желу
докъ съ весьма толстыми мускулистыми стенками. Онъ служить 
для перетирашя пищи, такъ что до некоторой степени заменяетъ 
зубы, которыхъ у птицъ нетъ. Къ придаточнымъ органанъ пище- 
варительнаго снаряда относятся: слю нны я ж елезы , п о д ж ел у 
д о ч н а я  ж ел еза  и п ечен ь.

Кровь теплая. Сердце помещается по средине груди и состоитъ 
изъ двухъ половинъ, правой и лпвой, совершенно разделенныхъ 
продольною перегородкою. Каждая половина состоитъ изъ двухъ 
камеръ, пpeдcepдiя и желудочка, сообщающихся помощью заслон- 
чатыхъ отверстай. У птицъ венозная кровь не смешивается съ 
артер1альною, какъ это бываетъ у пресмыкающихся.

Хотя организация гуся въ значительной степени приспособлена 
къ водной жизни, но онъ дышитъ непосредственно атмосфернымъ 
воздухомъ и его органами дыхашя служить губчатыя легыя, поме
щенный въ грудной полости. На легкихъ есть отверстая, черезъ
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которыя часть поступившаго въ нихъ воздуха переходить въ воз
душ ны е м еш ки , помещенные въ различныхъ частяхъ тела. Сверхъ 
того воздухъ входить и во внутреншя полости болынаго числа 
костей. Все это значительно уменьшаетъ относительный весь тела 
и облегчаетъ очищеше крови.

Фиг. 47.

Скелетъ голубя (Columba domestica): а. Черепная коробка; Ь. Квадратная 
кость; с, d .  Нижняя и верхняя половинки клюва; Шейные позвонки; е. Спин
ные позвонки; f .  Тазъ; д л Хвостовые позвонки; 1ъ. Лобковыя кости; г. Ребра; 
Тс. Бедро; I. Голень; т .  Пятка; п. Пальцы; о. Грудная кость; р .  Гребень ея. 
q ,, Вороньи кости; г .  Дужка; s. Лопатка; t. Плечевая кость; и. Локтевая; v. Лу

чевая; х . Кости запястья; у . Кости пясти; z .  Пальцы.

Нервная система очень хорошо развита. Ея центральными ча
стями служатъ: помещенный въ черепе головной  м озгъ  и поме-
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щенный въ канале позвоночнаго столба спи нной  м озгъ . Изъ 
того и другого выходятъ многочисленные нервы.

Скелетъ гуся, какъ и другихъ птицъ, представляетъ много за- 
м'Ьчательныхъ особенностей. Мы можемъ указать лишь на главныя. 
Прежде всего зам’Ьтимъ, что скелетъ птицы п н ев м ати ч ен ъ , т. е. 
на разныхъ костяхъ его находятся отвереия, черезъ которыя вхо
дить воздухъ, такъ что мнопя кости, заключающая у другихъ жи- 
вотныхъ костн ы й  ж иръ, у птицъ наполнены воздухомъ. Скелетъ 
состоитъ изъ черепа, позвоночнаго столба и двухъ паръ конечно
стей, соединенныхъ съ остальнымъ скелетомъ помощью поясковъ. 
Черепъ состоитъ изъ черепной коробки и лицевыхъ костей. Онъ 
сочленяется съ первымъ шейны мъ позвонкомъ посредствомъ одного 
мыщелка, а съ нияснею челюстью посредствомъ квадратной кости. 
Главныя лицевыя кости, какъ мы вид'Ьли, удлиненны, покрыты 
роговою кожицею и составляютъ клювъ.

Шея составлена изъ большого числа позвонковъ, длинная и 
гибкая, такъ что гусь можетъ достать клювомъ до всякой части 
на тбл^. Первые четыре или пять спинныхъ позвонковъ сроста- 
ются между собою, представляя такимъ образомъ твердую опору для 
крыльевъ. ПослЬдшй хвостовой позвонокъ (образовавшийся чрезъ ыпя- 
ше н’Ьсколькихъ позвонковъ) представляетъ большую кость, которая 
поставлена почти подъ прямамъ угломъ къ остальному позвоночному 
столбу и служить для того, чтобы подымать и опускать перья хвоста.

Одну изъ главныхъ особенностей птичьяго скелета предста
вляетъ г р у д н а я  кость . Она широка, плоска, очень велика и съ 
болыпимъ гребнемъ на середине. Она представляетъ такимъ обра
зомъ очень большую поверхность для прикрепления сильныхъ му- 
скуловъ, необходимыхъ для движешя крыльями.

Переднш поясокъ, служащш для црикреплешя крыльевъ къ 
туловищу, состоитъ изъ двухъ узенькихъ л о п ато ч ек ъ , двухъ во- 
р о н ь и х ъ  костей , или зад н и х ъ  клю чицъ , и изъ д у ж к и  или 
двухъ сросшихся переднихъ ключицъ. Передняя конечность, или 
кры ло, состоитъ изъ п л ечевой  кости , двухъ костей п р е д п л е -  
4 i a  (л о к тев о й  и лучевой), нЬсколькихъ к о с то ч е к ъ  з а п я с т ь я , 
двухъ косточекъ п ясти  и трехъ п ал ьц ев ъ .

ЗаднШ поясокъ состоитъ изъ двухъ б ези м ян н ы х ъ  к о с т е й . 
На ногЬ можно отличить: бедренную  кость, голен ь , состоящую 
изъ больш ой и м алой  берцовы хъ костей, п я т к у  и п альц ы .

5
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Гусь, подобно вс4мъ другимъ птицамъ, сноситъ яйца и выси
живаете ихъ теплотой своего гбла. Вылупившись изъ яицъ, птенцы 
тотчасъ же начинаютъ бегать въ поискахъ за пищей, и тело ихъ 
защищено отъ холода густымъ покровомъ изъ пуха.

Серый гусь распространенъ во всгЬхъ странахъ ум4реннаго пояса. 
Появляется онъ въ начале весны, въ конце мсе августа и начале 
сентября улетаетъ на югъ. Живетъ онъ у прудовъ, болотъ, а также 
низкихъ морскихъ береговъ, где тростники представляютъ хорошее, 
безопасное место укрытия во время полдневнаго и ночного отдыха. 
Пища гусей состоитъ изъ всевозможныхъ злаковъ, стручковъ и зе- 
ренъ. Они грызутъ также различныя твердый тела, дерево, кору 
и проглатываютъ крупный песокъ; все это помогаетъ растиранго 
пищи въ желудке. Весною дитае гуси строятъ себе бoльшiя не- 
уклкж я гнезда въ непроходимыхъ чащахъ тростника. Гусакъ не 
помогаетъ самке въ этомъ д’Ьл’Ь, но охраняетъ и бережетъ ее во 
время высиживания яицъ, а позднее также и детей. Время выси- 
живашя яицъ продолжается четыре недели. Гусята, въ продолже- 
ide ц’Ьлаго месяца покрыты однимъ желтоватымъ пухомъ и начи- 
наютъ опериваться только на второмъ месяце.

Отъ ciparo гуся по всей вероятности происходятъ все породы 
нашихъ домашнихъ гусей. -

П тицы  дышатъ непосредственно атмосфернымъ воздухомъ и ни 
въ какой лерюдъ своей жизни не имеютъ жаберъ. Органами ды- 
хашя служатъ леггая,. которыя находятся въ сообщеши съ воздухо-

'3

носными мешками въ различныхъ частяхъ тела и (почти у всехъ) 
съ внутренними полостями многихъ костей. Кровь теплая и сердце

Черейъ сочлененъ съ позвоночнымъ столбомъ 
однимъ мыщелкомъ, а съ нижнею челюстью , при помощи квадрат
ной кости. Кожа усажена перьями, очень дурными проводниками 
теплоты. Передшя конечности приспособлены къ полету въ воздухе 
и представляютъ крылья. На заднихъ конечностяхъ не бываете 
больше четырехъ пальцевъ. Рот,ъ безъ зубовъ, и челюсти покрыты 
роговымъ веществОмъ. Все птицы сносятъ яйце.

Классъ птвцъ разделяется на восемь отрядовъ. Мы можеыъ только при
вести ихъ назватя в указать на примеры:

Отрядъ 1. Плавуны (Natatores). Ппнгвинъ, гагара, утка, гусь, лебедь, 
пелеканъ, чайка.

четыпехкамерное.



Отрядъ 2. Голенаст ый  (G rallatores). Кудикъ, журавль, аистъ, цапля, 
дрохва.

Отрядъ 3. Б гы уны  (Cursores). Безкрылъ, казуаръ, страусъ.
Отрядъ 4. К урин ы я  (G allinaceae). Перепелка, тетеревъ, п-Ьтухъ, фазанъ, 

лавлинъ.
Отрядъ.5. Голубины я  (Columbinae). Голубь.
Отрядъ 6. Л а з а т я  (Scansores). Попуган, дятелъ, ту кань, кукушка.
Отрядъ 7. Воробьиныя  (Passerinae). Зимородокъ, колибри, воробей, лас

точка.
Отрядъ 8. Х и и ш ы я (Raptatores). Филинъ, ястребъ, соколъ, орелъ, грифъ.
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К лассъ У. Мл е к о п и т а ющ1я (Mammalia).

Прим'Ьръ: Домашняя собака (Canis familiaris).

Фиг. 48.

to,

С к ея ет ъ  собаки: $. Черепъ; п . Шейные позвонки; й. Спинные; I. Поясничные; 
С. Хвостовые; sc. Лопатка; h. Плечевая кость; f . Дв4 кости предплеч1я; еа . Кости 
запястья; т . Пясть; i .  Подвздошная кость; fe . Бедренная; t .  Кости голени; fa. Кости 
пятки; т. Пдюсно; г .  Ребра; Ъ. Грудная кость; р .  Связт, поддерживающая голову.

Собака животное четвероногое: у нея четыре ноги и веЬ он4 
лоддерживаютъ тяжесть тЬла, но собака не ставить всей ступни 
на землю, а ходить лишь на пальцахъ. На переднихъ ланахъ по 
пяти пальцевъ, на заднихъ по четыре, и ве4 они съ сильными 
когтями. Кожа на всемъ т’ЬлЬ собаки усажена волосами— придат
ками характеристичными для млекопитающихъ. На волосЬ можно 
отличить часть, выдающуюся снаружи, или стерж ен ь, и нияапй 
конецъ, или корен ь , сидяпцй въ особомъ волосномъ м4шечк4. На 
днЬ волосного мышечка находится сосочекъ, заключающей въ се54 
сосуды и нервы, и изъ этого м4ста волосъ получаетъ необходимую



для него пищу. Наружные, болЬе утолщенные волоса называются 
остью, а бол'Ье мелкде и коротше волоски составляют^ подш ер- 
стокъ.

ТЬло собаки поддерживается скелетомъ (фиг. 48), который слу
жить для защиты внутреннихъ органовь отъ повреждешй, а также 
для прикрЬплешя мускуловъ. Кости у собаки вообще тяжелыя, на- 
полненныя внутри костяымъ жиромъ.

Скелетъ состоитъ изъ черепа, позвоночнаго столба съ его при
датками и конечностей, соединяющихся съ позвоночнымъ столбомъ 
помощью поясковъ. .

Ч ер еп ъ  сочленяется съ первымъ шейнымъ позвонкомъ посред- 
ствомъ двухъмыщелковъ. Нанемъотлйчаютъ ч ереп н ую  ко р о б к у ,

 ̂ t

въ которой помещается головной мозгъ, и лицевую  ч а с т ь . Кости 
лица у собаки сильно вытянуты и составляютъ настоящую морду. 
Нижняя челюсть состоитъ изъ двухъ половинъ и сочленена назади 
съ черепомъ безъ посредства квадратной кости, какая существуетъ 
у птицъ и пресмыкающихся. Въ челюстяхъ сидятъ зубы.

Шейная часть позвоночнаго столба состоитъ изъ семи позвон- 
ковъ. Грудной отдЬлъ позвоночнаго столба образуется сверху спин
ными позвонками, съ боковъ—ребрами, а снизу— грудною костью. 
Дал^е на позвоночномъ столбе отличаютъ поясничную часть, крест
цовую и наконецъ длинный тонкш хвость. Нередняя конечность 
соединена съ туловшцемъ при помощи лоп атки . Самая же конеч
ность составлена изъ одной п л еч ев о й  кости , двухъ костей п ред- 
п леч 1я (лучевой и локтевой), нЬсколькихъ косточекъ зап ястья- 
костей п ясти  и костей п ал ьц евъ .

Задшй поясокъ, называемый иначе тазом ъ , состоитъ изъ двухъ 
безимянныхъ костей, съ которыми и сочленяются самыя конечно
сти. Въ нихъ отличаютъ: б ед рен н ую  кость , кости  го л ен и  
(большая ■ и малая берцовыя) и- кости стопы  (пяточныя кости, 
плюсневыя кости и кости пальцевъ). -

Пищеварительные органы собаки состоять изъ цищевода, же- 
-лудка и кишечнаго канала, заканчивающагося заднеироходнымъ 
отверсиемъ, или порошицею. Сверхъ того къ этимъ частямъ при
соединяются еще въ видЬ придатковъ: ротовая полость съ заклю
чающимися'въ ней зубами, слюнныя железы, печень и поджелу
дочная железа.

Зубы помЬщаются въ зубйыхъ. ячейкахъ, или луночкахъ. На
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каждомъ зубЬ отличаютъ корень, шейку и вЬнчикъ. У собаки 
можно отличить три рода зубовъ: рЬзцы , клы ки  и корен н ы е зубы  
(фиг. 49). Въ верхней и нижней челюстяхъ напереди помещено по 
шести рЬ зц овъ  съ острыми' режущими верхними краями. Съ той 
н  другой стороны р'Ьзцовъ стоять клы ки, по одному въ каждой 
лоловинЬ той и другой челюсти, всего слЬдовательн'о четыре. Они 
очень длинны и остры и могутъ хорошо служить оруд1ями защиты 
и нападешя. За клыками расположены коренны е зубы. Ихъ у со
баки двЬнадцать въ верхней челюсти (по шести съ той и другой 
стороны) и четырнадцать въ нижней челюсти (по семи на каждой

Фиг. 49.

ги
/V

Ч ереп ъ  собаки: т .  Коренные зубы; с. Клыки; г.  Р$зцы.

сторонЬ). ВсЬ эти зубы, кромЬ двухъ послЬднихъ, съ острыми 
краями и приспособлены къ разрЬзыванш и измельчешю мяса. 
Число различныхъ зубовъ собаки и ихъ распредЬлеше по челюстямъ 
можетъ быть выражено слЬдующею формулою: Р. -у Кл. Кор.

или такъ: ||Ф |щ = 4 2 .  Собака почти не пережевываетъ пищу:
она только разрЬзаетъ ее зубами на куски, которые и глотаетъ.

Средняя температура крови у млекопитающихъ въ 37° Ц. 
Кровь распредЬляется по всЬмъ частямъ тЬла при помощи си
стемы замкнутыхъ кровеносныхъ сосудовъ, причемъ центральнымъ. 
органомъ, побуждающимъ кровь къ движешю, служить сердце. Оно 
четырехкамерное и устроено такъ же, какъ у птицъ. Артер1аль-
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ная кровь не смешивается съ венозною, и последняя всегда под
вергается действго кислорода въ органахъ дыхашя прежде, чФмъ 
можетъ снова разойтись по телу.

Органы дыхашя въ виде двухъ легкихъ, помещенныхъ въ груд- 
номъ ящике. Воздухъ проходить въ нихъ черезъ трубку, которая 
начинается за ротовою полостью и названа дыхательнымъ горломъ. 
Воздушныхъ мешковъ, съ которыми леипя сообщаются у птицъ, у  
млекопитающихъ никогда не б ы в а е т  Трудная полость отделена, 
отъ брюшной грудобрю ш ной п р е гр а д о й .

Центральный массы нервной системы у собаки состоять изъ 
головного мозга, помещеннаго въ черепе, и спинного мозга, по
мещ енная въ канале позвоночнаго столба. Внепгшя чувства хороша 
развиты.

Все м лекопитаю щ дя дышать непосредственно лтмосфернымъ 
воздухомъ и никогда не имеютъ жаберъ. Органами дыхашя слу
жить легкая, которыя не сообщаются ни съ воздухоноснйми меш- 
йЙки, ни съ внутренностью костей. Кровь теплая и сердце четы
рехкамерное. Черепъ соединенъ съ первымъ позвонкомъ двумя мы
щелками, и нижняя челюсть сочленяется съ черепной коробкой 
безъ посредства квадратной кости. Кожа покрыта волосами. Мле- 
копитаюпця рождаютъ живыхъ детей. Детенышъ всегда является 
на светъ въ безпомощномъ состоянш, и мать кормить его въ тече
т е  известная времени молокомъ, которое выделяется особыми 
органами, молочными ж елезам и. Число и расположеше молочныхъ 
железъ различно у различныхъ • млекопитающихъ, но оне всегда 
находятся на брюшной поверхности тела, и ихъ каналы открыва
ются у всехъ, за исключешемъ птицезверей (утконоеъ, эхидна), на 
особыхъ возвышешяхъ, называемыхъ сосцами.

У громадваго большинства млекопитающихъ детенышъ, находясь ещ е  
внутри матери, питается при помощи такъ называемаго п о с л е д а , органа  
составленваго изъ сети кровеносныхъ сосудовъ. Но въ двухъ огрядахъ  
млекопитающихъ детеныши рождаются въ очень раннШ перюдъ развитая, 
и у матери последа не образуется. На этомъ основанш классъ млекопи
тающихъ разделяется на две группы: п о с л е д н ы х ъ  (Placentalia) и б е з -  
п о с л е д н ы х ъ  (Aplacentalia), а эти группы подразделяются на четырнадцать 
отрядовъ.

А . БезпослЪдныя (Aplacentalia).

Отрядъ 1. П т ицезвгъри  (M onotrem ata). Эхидна, утконоеъ.
Отрядъ 2. С ум чат ы я  (Marsupialia). Шерстохвостъ, опосумъ, кенгуру.

I
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В. ПослЪдныя (Placentalia).

Отрядъ 3. Н еполнозубы я  (Edentata). Муравьейдъ, броненосецъ, л^ни- 
вецъ.

Отрядъ 4. Ры бообразны й  (Serenia). Ламантинъ, дюгонъ.
Отрядъ 5. К ит ообразны й  (Cetacea). Дельфинъ, кашалотъ, китъ.
Отрядъ 6. К опыт ныя  ((Tngulata). Носорогъ, тапиръ, лошадь. Свинья, 

бегемотъ. Быкъ, олень, верблюдъ.
Отрядъ 7. Х обот ны я  (Proboscidea) Слонъ.
Отрядъ 8. Х и ш н ы я  {Carnivora). Тюлень, моржъ. М едведь. Собака, 

иены, кошки.
Отрядъ 9. Полуобезьяны  (Prosimiae). Шерстокрылъ, лемуръ. *
Отрядъ 10. Г р ы з у н ы (G lires). Зайцы, бобры, крысы и мыши, дикооб- 

разы, сони и белки.
Отрядъ 11. Н асш ом оя дн ы я  (Insectivora). Кроты, землеройки и сони.
Отрядъ 12. Р укокры лы я  (Cheiroptera). Летуч1я мыши.
Отрядъ 13. Обезьяны (Sim iae). Игрунка, ревунъ, шимпанзе, оранту- 

тангъ, горилла.
Отрядъ 14. Д в ур у к гя  (Bim ana). ЧеловЬкъ.

К лассификащ я живот я ы хъ .

Первую попытку научной классификащи животныхъ представилъ 
А ри стотел ь . Онъ разд4лилъ царство животныхъ на два больппе 
отдела: 1) Животныхъ кровньгхъ и 2) Животныхъ безкровныхъ, и 
каждый изъ этихъ отдЬловъ подразд'Ьлилъ еще на нисколько мень- 
пгихъ группъ. Аристотель думалъ, что кровью можетъ быть названа 
лишь жидкость краснаго цвета, а потому ошибочно принямалъ, что 
одни животныя имЬють кровь, а друпя ея не имеютъ. Но т4мъ 
не менее дЬлеше его, основанное не на одномъ признаке, весьма 
удачно. Его группа кровныхъ животныхъ соответствует^ группе 
позвоночныхъ. Онъ и охарактеризовалъ ее между прочимъ присут- 
ств1емъ внутренняго твердая осевого скелета. Животныя же без- 
кровныя соответствуют нашимъ безпозвоночнымъ.

После Аристотеля наибольшее значеше для классификащи жи- 
вотнаго царства имелъ Л ин ней , о которомъ мы уже говорили въ 
статье о классификащи растешй. Онъ установилъ рядъ группъ 
определеннаго объема к определенная значешя. Самыя схож1я  
животныя представляютъ видъ , схож1е виды соединяются въ родъ, 
роды въ сем ейство, семейства въ о т р я д ъ  и, наконецъ, отряды 
въ к л ассъ .
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Линней разд'Ьлилъ всЬхъ животныхъ на шесть классовъ:

, Классъ I. Мленопитаюиия (Mammalia).
„ II. Птицы (Aves).
„ III. Земноводный (Amphibia).
„ IV. Рыбы (Pisces).
„ V . НасЬкомыя (Insecta).

„ VI. Черви (Vermes).
Высппя животныя (позвоночныя) у Линнея разделены удачно, 

но за то низния животныя слабо разграничены и собраны всего 
въ два класса. Это произошло отъ того, что во время Линнея ана- 
том1я  животныхъ, особенно безпозвоночныхъ, была еще слишкомъ 
мало разработана. Знаменитый французскШученный Ж о р ж ъ  К ю вье 
занялся спещальнымъ изучешемъ анатомш низшихъ животныхъ и 
представилъ новую, естественную классификацию животнаго царства.

Онъ первый ввелъ въ науку поняпе о ж и во тн ы х ъ  т и п а х ъ  
(отд'Ьлахъ). Какъ при постройка существуетъ нисколько различ- 
ныхъ стилей, такъ точно, говорить Кювье, и самая архитектура 
животныхъ организмовъ сл4дуетъ нфсколькимъ основнымъ планамъ, 
которые онъ и называетъ животными типами.

Кювье установилъ слФдуюцце четыре типа:
1) Типъ позвоночныхъ (Vertebrata).
2) „ мягкогЬлыхъ (Mollusca).
3) „ членистыхъ (Articulata). ,
4) „ лучистыхъ (Radiata).

Относительно самыхъ типовъ Кювье утверждалъ, что они весьма 
р4зко разграничены, и что не существуетъ переходовъ отъ одного 
типа къ другому.

Понятае о типахъ удержалось въ наукЬ и до настоящаго вре
мени, но число типовъ увеличено до семи:

Типъ I. ПростЬйиня (Protozoa).
„ II. Кишечнополостныя (Coelenterata).
„ III. Черви (Vermes).
„ IV. Иглоконпя (Echinodermata).
„ V. Суставчатонопя (Arthropoda).
„ VI. МягкотЬлыя (Mollusca).
„ VII. Позвоночныя (Vertebrata).
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Теперь известны также переходный формы отъ одното типа къ 
другому, такъ что они не признаются бол'Ье замкнутыми, уединен
ными группами. Такъ, открыты переходныя формы отъ типа про- 
стМ шихъ къ типу кижечнополостныхъ и отъ простМшихъ къ типу . 
червей. Типъ же червей связанъ переходными формами съ каждымъ 
изъ остальныхъ четырехъ типовъ:

Позвоночный
(Vertebrata)

(Protozoa).



ЗАКЛЮЧЕН1Е.

Разлогая между органическими и неорганическими
телами.

ВсЬ естественный тела легко могутъ быть разделены на две 
первинныя группы, на м ертвы й т'Ьла и живый тела. Въ первыхъ 
обнаруживаютсл лишь ташя явлен]я, который легко объясняются 
дМств^емъ извЬстныхъ физическихъ и химическихъ законовъ; вто- 
рыя же представляютъ сверхъ того явлешя, который мы привыкли 
называть ж и з н е н н ы м и. Изу чеше мертвыхъ ,или н е о р га н и ч е с к и х ъ , 
тФлъ • составляетъ предметъ физики, химш, минералогш и геологш. 
Изучеше Же живыхъ, или о р га н и ч е к и х ъ , тФлъ составляетъ пред
метъ бш логш  (греч. [Зюс, жизнь; Хоуос,—наука). Но живыя т'Ьла 
могутъ быть подраздЬлены на ж ивоЬны хъ и р а с т е ш й ; изучешемъ 
первыхъ занимается зо о л о п я , изучешемъ же вторыхъ —б о т а н и к а .. 
Согласно съ этимъ б ш л о п я  разделяется на зоолопю и ботанику и 
обнимаетъ всЬ отрасли этихъ двухъ родственныхъ наукъ.

Ознакомившись въ предыдущихъ главахъ со строешемъ земли, 
со строешемъ и жизнью растешй и, наконедъ, со строешемъ и жизнью 
животныхъ, не лишнимъ будетъ въ заключеше уяснить себЬ съ 
одной стороны; различ1е между тЬлами неорганическими и орга
ническими и съ другой стороны, различ1е между растешями и жи
вотными.

1) Каждое живое тЬло обладаетъ способностью принимать внутрь 
известные матер1альки превращать ихъ въ вещества, изъ кото- 
рыхъ построено его собственное тело, благодаря этому процессу 
уподоблеЕыя, живыя тела р а с т у т ъ . Во всехъ случаяхъ матер1алы> 
которые должны быть превращены въ вещество тЬла, принимаются
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внутрь, и увеличеше массы происходить отъ того, что новыя ча
стицы вставляются между существующими.

Т'Ьла неорганическая, наприм'Ьръ кристаллы, также могутъ уве
личиваться, но увеличеше это происходить лишь в о й д е т е  насаж- 
дешя извне на поверхность ихъ т'Ьла частицъ совершенно сходнаго 
съ ними состава. Процессъ этотъ собственно не можетъ быть на- 
званъ ростомъ, такъ какъ вь неорганическихъ гЬлахъ не проис
ходить ничего подобнаго уподоблешю.

2) Вс'Ь д,Ьйств1я живыхъ существъ сопровождаются соответствую- 
щимъ разрушешемъ матерш, и постоянная трата вещества должна 
быть вознаграждена усвоешемъ соотв’Ьтствующаго количества новой 
матерш.

3) Всякое живое тЬло не только способно поддерживать свое 
собственное существоваше, но им'Ьетъ возможность кроме того про
изводить потомство.

4) Неорганичесшя тела - подвержены действ’шмъ физическихъ и 
химическихъ силъ природы и не имйютъ возможности сколько ни- 
будь изменить эти дМ егая . Они не въ состояши породить дви- 
жеше и также не въ состояши остановить его, разъ оно началось. 
Живыя же тела, будучи подвержены т£мъ же самымъ внЬшнимъ 
силамъ, не находятся въ такой слепой зависимости отъ нихъ. Въ 
живыхъ т'Ьлахъ мы видимъ определенный действ!я и стремлеше 
пройти рядъ изменены, который сл'Ьдуютъ одно за другимъ въ 
правильномъ и определенномъ порядке. Въ живомъ существе не 
только происходятъ постоянныя изм енетя въ самомъ веществе его 
тела, но и въ размерахъ самаго тела и въ его форме, — измене- 
шя, которыя кончаются смертью и разложешемъ тела. Сверхъ того, 
во время жизни часть живой матерш отделяется и начинаетъ са
мостоятельную жизнь, проходя тотъ же циклъ изменены, какой 
проходила и родительская форма.

Вотъ главные признаки, которыми живыя тела существенно 
отличаются отъ неорганическихъ. Сверхъ того есть еще друпя, 
менее существенныя различ1я.

а) Х и м и ч е с к и  со ставь . Въ составь различныхъ неорганиче
скихъ тЬлъ входятъ все известные элементы въ свободномъ состоя
ния или въ виде соединешй. Соединешя эти обыкновенно состоять 
не больше какъ изъ двухъ или трехъ элементовъ и число атомовъ
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каждаго элемента въ частицЬ неорганическаго вещества не бываетъ 
очень значительно.

Въ составь живыхъ тЬлъ входить небольшое число элементовъ, 
но соединешя изъ этихъ элементовъ несравненно сложнее неорга- 
ническихъ. Элементы соединяются большею частью по три, по че
тыре вмЬстЬ, и число атомовъ каждаго элемента въ частиц’Ь орга- 
ническаго вещества обыкновенно очень большое. Такъ одно изъ 
главныхъ органическихъ веществъ, бЬлковина, какъ полагаютъ, 
состоять въ каждой своей частицЬ изъ 144 атомовъ углерода, 110 
атомовъ водорода, 18 атомовъ азота, 42 атомовъ кислорода и 2 ато
мовъ сЬры.

Однако желЬзо существуегъ въ крови можетъ быть въ свобод- 
номъ состояши, и присутсгае мЬди было открыто въ печени нЬко- 
торыхъ млекопитающихъ и въ значительномъ количествЬ въ кра- 
сящемъ веществЬ перьевъ у нЬкоторыхъ птицъ. Не слЬдуетъ также 
забывать, что нЬкоторыя минеральныя соли безусловно необходимы 
живымъ тЬламъ. Итакъ живыя тЬла, ’хотя и представляютъ осо
бенную группу химическихъ соединены, но построены изъ тЬхъ 
же элементовъ, а отчасти и изъ тЬхъ же соединены, кашя встрЬ- 
чаются и въ неорганичеекомъ liipb.

b) Р асп о л о ж ен о , частей . Неорганичесшя тЬла (если Они не 
смЬшаны) составлены изъ подобныхъ и однородныхъ частей, не- 
связанныхъ между собою какими либо опредЬленными и постоян
ными отношешями.

Живыя тЬла, напротивъ, въ болыпинствЬ случаевъ составлены 
изъ разнородныхъ частей, отношешя между которыми болЬе или 
менЬе опредЬлены. Другими словами, большая часть живыхъ тЬлъ 
орган и зован ы , т.ы. составлены изъ различныхъ частей, или орга- 
новъ, выполняющихъ извЬстныя опредЬленныя работы или отправ- 
лешя. Но необходимо помнить, что организащя, хотя она въ гро- 
мадномъ болыпинствЬ случаевъ дЬйствительно сопровождаетъ жизнь, 
не есть необходимое ycaoeie живого тЬла. НЬкоторыя живыя тЬла 
(напримЬръ монеры) не обнаруживаютъ никакихъ особыхъ частей 
или органОвъ и потому не могутъ быть названы организованными, 
хотя въ нихъ и проявляются всЬ существенныя явлешя жизни.

c) Форма. Неорганичесюя тЬла или не имЬютъ никакой опре- 
дЬленной формы—тог а ихъ называютъ аморфными, или они окри- 
сталлизованы и тогда почти всегда ограничены прямыми лишями
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и гладкими поверхностями. Живыя гбла бнваютъ почти всегда 
определенной формы, представляющей выпуклый и вогнутыя по
верхности и ограниченной кривыми лигаями. Но есть и живыя 
т^ла собственно не имеюпця постоянной формы, такъ какъ они 
безпрерывно меняютъ свои очерташя (амеба). Впрочемъ и ташя тела 
никогда нельзя смешать съ аморфными или кристаллическими фор
мами неорганической матерш.

Услов1я жизни.

Самымъ главнымъ, необходимымъ услов1емъ жизни следуетъ 
признать присутств1е особаго органическаго вещества, известнаго 
подъ назвашемъ протоплазм ы . Нетъ ни одного живого существа, 
въ которомъ не было бы этого вещества. Протоплазма состоитъ изъ 
углерода, водорода, кислорода и азота и представляется въ виде 
тягучей, довольно густой жидкости, весьма похожей на белокъ ку- 
ринаго яйца.

MHorie полагаютъ, что жизнь неразрывно связана съ органи- 
защею, а некоторые даже принимаютъ, что жизнь есть р е з у л ъ -  

т ат ъ  организацш. Несправедливость такого представлешя луч
ше всего доказываютъ существа, известныя подъ назвашемъ кор- 
неножекъ. Эти мелюя животныя обладаютъ способностью выделять 
очень красивую внешнюю скорлупку, которая придаегъ имъ до
вольно сложный видъ, между темъ какъ они крайне простого сло- 
жешя. На самомъ деле, тело корненожки не представляетъ ничего 
такого, что можно было бы назвать организащею. Все оно состоитъ 
изъ комка безформенной и безструктурной белковинной матерш. 
Темъ не менее корненожки живутъ, принимаютъ пищу,.уподобля- 
ютъ ее, растутъ, поддерживаютъ свое существоваше въ борьбе съ 
враждебными силами и производятъ себе подобныхъ. И все это 
корненожки совершаютъ, не имея ни единаго органа какого бы то 
ни было рода. Изъ этого примера ясно, что не жизнь есть резуль
тата организацш, а наоборотъ, организация есть лишь результата 
жизни, и притомъ не необходимый результата.

С в е т ъ  въ известномъ смысле можетъ быть признанъ суще- 
ственнымъ услов1емъ жизни. Для оживленной природы вообще онъ 
действительно необходимъ, но нельзя сказать, чтобы онъ быль су
щественно нуженъ для каждаго живого существа въ отдельности.



—  78 —

Мноия животныя проводятъ большую часть своей жизни въ совер
шенной темноте, а некоторый и въ течете всей жизни не подвер
гаются дЬйствго солнечныхъ лучей. Если же вникнуть глубже, то 
станетъ очевидными, что св^тъ абсолютно необходимъ для жизни, 
такъ какъ растительная жизнь возможна лишь подъ вл1яшемъ сол
нечной силы. Животныя же все, безъ исключения, посредственно 
или непосредственно находятся въ зависимости отъ растешй, -такъ 
какъ одни растешя обладаютъ способностью строить органичеш я 
соединешя изъ неорганическихъ матер1аловъ.

Т ем п ер ату р а . Свойства живой матерш находятся въ тЬсной 
зависимости отъ температуры. Высокая температура разлагаетъ б’Ьл- 
ковыя вещества протоплазмы и конечно уничтожаетъ жизнь. Но и 
всЬ жизненныя проявлёшя, все явлешя питашя, роста, движешя 
и размпожешя возможны лишь въ изв’Ьстныхъ ограниченныхъ пре- 
д'Ьлахъ температуры. Когда температура приближается къ этими 
пределами, проявления жизни прекращаются, хотя они могутъ снова 
возобновиться при возвращеши къ нормальными усшшямъ. Если 
же температура переступить значительно за пределы, то наступаетъ 
смерть. Для большинства организмовъ пределы вти отъ точки за
мерзания до 65 или 70° Ц. Но некоторый изъ низшихъ формъ 
жизни могутъ несомненно переносить температуру ниже точки за- 
мерзашя и значительно выше точки кип^шя. Первопузырникъ на
ходили не только на горныхъ снегахъ въ умЬренныхъ широтахъ, 
но и на льдинахъ полярныхъ странъ, где онь долженъ быть под- 
верженъ чрезвычайно низкими температурами въ течете целнхъ 
месяцевъ. Съ другой стороны живыя водоросли попадались въ го- 
рячихъ ключахъ при температуре 95° Ц.

Вода. Большое количество воды входить въ составь всякой 
живой матерш. При известной сухости останавливается жизненная 
деятельность, а совершенное удалеше воды сопровождается смертью.

Отсутствие какого либо изъ приведенныхъ выше условШ обыкно
венно причиняетъ смерть  организма. Но иногда жизнь можетъ 
очень' долгое время оставаться какъ бы въ состояюи покоя и по
томи при благопр1ятныхъ обстоятельствахъ снова пробуждаться. 
Хоропйе примеры тому представляютъ яйца некоторыхъ живот- 
ныхъ и семена многихъ растешй. Но самыми поразительными при- 
меромъ служатъ такъ называемый коловратки .  Это мелюя, боль
шею, частью микроскопичесюя животныя, обитающзя почти во вся-



комъ пруду, во всякой лужФ. Не смотря на свои незначительные 
размФры, коловратки стоять на довольно высокой ступени органи
зации. У нихъ есть ротовое отверстие, желу-

„ ,  ,  '  Фаг. 50.
докъ, кишечныи каналъ, обособленная и хо
рошо развитая нервная система и органы 
зрФшя (фиг. 50).

Когда выснхаютъ болота и лужи, въ ко- 
торыхъ коловратки нередко скопляются въ 
такомъ количеств!,, что совершенно покры
ваюсь мелкая водоросли, животныя эти свер
тываются въ шарикъ, высыхаютъ, обраща
ются въ пылинки и повсюду разносятся вФ- 
тромъ вмФстФ съ пылью. Потому cyxin коло
вратки находятся вездф между лишаями и 
мхами на древесной корФ и особенно во мху, 
растущемъ на старыхъ крышахъ. Съ насту- 
плешемъ же сырой погоды и дождей высох
шая коловратки оживаютъ. Подъ микроско- 
помъ видно, какъ безформенная крупинка на- 
чинаетъ разбухать и округляться. Мало по малу животное ожива- 
етъ и пробуждается къ новой жизни. Въ состоянии оцФпенешя коло
вратки могутъ пробыть цФлые годы и снова оживаютъ, когда по- 
падутъ въ достаточно влажное мФсто.

Разлитая между животными и растетями.)

ВсФ живыя тФла, какъ извФстно, размФщаются въ два царства, 
растительное и животное. Но на практикФ иногда бываетъ въ 
высшей степени трудно рФшить, къ которому изъ этихъ двухъ 
царствъ слФдуетъ отнести данный организмъ, и во многихъ слу- 
чаяхъ рФшеше въ пользу того или другого царства бываетъ произ- 
вольнымъ. Затруднеше это на самомъ дФлФ такъ велико, что у нФ- 
которыхъ наблюдателей явилась мысль установить промежуточное 
царство для всФхъ спорныхъ организмовъ, которые съ такимъ же 
правомъ могутъ быть отнесены къ растетямъ, какъ и къ живот- 
нымъ. Такъ, профессоръ Геккель предложилъ такое промежуточное 
царство подъ назвашемъ R e g m n n P r o t is t i c w n .

Выспия животныя и высппя растешя подобнаго затруднешя не
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представляютъ. Первыхъ мы сразу узнаемъ по црисутствш нервной 
системы, по ихъ произвольнымъ движешямъ и по внутренней по
лости, приспособленной къ помещешю и перевариванш твердой 
пищи. У высшихъ растений, съ другой стороны, нЬтъ нервной си
стемы и органовъ вн'Ьшнихъ чувствъ, нЬтъ способности произволь
но перемещаться съ места на место, нетъ особой внутренней пи
щеварительной полости. Но эти различ1я не имйютъ значешя для 
низшихъ, менее совершенно организованныхъ членовъ того и дру
гого царства. У многихъ животныхъ нетъ нервной системы и нетъ 
внутренней пищеварительной полости, а мноия растешя обладаютъ 
способностью передвижешя.

Для того, чтобы уяснить себе этотъ вопросъ, необходимо про
вести сравнеше животныхъ и растеши въ различныхъ отнопгешяхъ.

a) Форма. Что касается до наружныхь очерташй, то въ этомъ 
отношении нельзя найти существеннаго различ!я между растешями 
и животными. Мноия изъ кишечшЛолостныхъ животныхъ (напр. 
коралловые полипы) до того похожи по внешнему виду на расте
шя, что долгое время принимались за таковыя и до сихъ поръ 
известны подъ назвашемъ животнорастешй. Мноия изъ простей- 
шихъ животныхъ (Protozoa) чрезвычайно похожи на некоторыя 
низппя растешя, а губки только недавно перемещены изъ расти- 
тельнаго царства въ животное. Съ другой стороны, -подвижння 
споры (зооспоры) некоторыхъ несомненныхъ растешй (такихъ, какъ 
Protococcus nivalis, Vaucheria и др.) ’снабжены ресничками, при 
помощи ,которыхъ оне плаваютъ и такъ походятъ на некоторыхъ 
инфузорш, что и относились къ этому классу Protozoa, пока не 
было изследовано ихъ дальнейшее развитае.

b) В н у тр ен н ее  стр о еш е. И въ этомъ отношенш не можетъ 
быть проведена граница между животнымъ и раетительнымъ цар
ствами. Все растешя и все животныя представляютъ или отдель
ный клеточки (голыя.или крытыя), или различный собрашя ихъ 
въ виде тканей.

c) Х им ическШ  составь . Растешя, въ общемъ, обнаруживаютъ 
преобладаше тройныхъ соединенш углерода, водорода и кислорода 
(крахмаль, клетчатка, сахаръ), между темъ какъ азотиСтыя соеди- 
нешя входятъ въ большей мере въ составь животныхъ. Но это 
различ1е только количественное: и те  и друия- еоединешя встре
чаются и въ растешяхъ и въ животныхъ. Самое характеристичное



изъ всЬхъ растительныхъ соединены, кмътчатка, найдена во 
вн^шнемъ покрове морскихъ животныхъ асцид1й. Другое, наибо
лее характеристичное растительное вещество, хлорофилъ, встре
чается также въ некоторыхъ несомненны хъ животныхъ (у инфу- 
зорШ и у зеленой гидры).

d) С пособность п ер ед в и ж еш я . Хотя способность переме
щаться съ места на место составляетъ повидимому особенность 
животныхъ, но на самомъ деле она свойственна не всемъ живот- 
нымъ и не исключительно имъ. Такъ мноия животныя въ зреломъ 
возрасте постоянно прикреплены къ какому нибудь постороннему 
предмету, а зародыши многихъ растешй, какъ и некоторыя зрелыя 
формы ихъ, быстро перемещаются съ места на место при помощи 
мерцательныхъ ресничекъ, столь характеристичныхъ для многихъ 
низшихъ формъ животной жизни.

e) Х а р а к т е р ъ  пищ и. Изъ всехъразличШ едва ли не самое дей
ствительное представляетъ процессъ питашя техъ и другихъ орга- 
низмовъ. Растешя обладаютъ способностью превращать неоргани
ческую матерло въ органическую. Пища растешй состоитъ изъ не- 
органическихъ соединенш: углекислаго газа, воды, амм1ачныхъ и 
некоторыхъ минеральныхъ солей. Изъ однихъ этихъ веществъ ра
стешя въ состоянш произвесть белковинное вещество, или прото
плазму, которая, какъ мы видели, составляетъ физическую основу 
жизни. Растешя, следовательно, принимаютъ въ пищу очень про- 
стыя тела и строятъ изъ нихъ несравненно более сложныя ве
щества. Другими словами, процессомъ раскислешя, который воз- 
моженъ лишь нодъ вл1яшемъ солнечнаго света, растешя превра- 
щаютъ неорганичесгая или устойчивый соединешя въ соединешя 
органичесгая или неустойчивыя. Изъ этого общаго правила состав- 
ляютъ исключеше некоторые грибы и небольшое число другихъ 
растешй, которыя принимаютъ въ пищу органичесыя вещества.
Напротивъ, ни одно изъ извеетныхъ животныхъ не въ состоянш

. \ . '  Лпревращать неорганическш соединешя „ въ * органическую м атерт: 
все они въ этомъ отношенш непосредственно или посредственно 
зависятъ отъ растешй. Все животныя, на сколько известно, 
нуждаются въ готовой белковинной матерш для своего существо- 
вашя, и ее они могутъ получить первоначально только отъ расте
шй. Животныя на самомъ деле отличаются отъ растешй темъ, 
что они требуютъ въ пищу сложныхъ органическихъ те.ть, кото-
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рня въ конце кощовъ обращаютъ въ гораздо более простыл не
органическая тела.

Въ заключенхе можно указать еще на два paзличiя, которым 
связаны съ характеромъ пищи, но также не применимы ко вебмъ 
членамъ обоихъ царствъ.

Во-первыхъ, пища всЬхъ растешй состоитъ изъ газообразныхъ 
веществъ и веществъ растворенныхъ. Поэтому растешямъ не нужны 
особыя от версия для npieMa пищи, не нужна и внутренняя пище
варительная полость. Пища почти всЬхъ животныхъ состоитъ изъ 
твердыхъ частицъ, а потому они обыкновенно снабжены ротовымъ 
отверсиемъ и особой пищеварительной полостью. Однако некото
рый животныя, какъ напримйръ глистъ солитеръ, живутъ исклю
чительно всасывашемъ органическихъ жидкостей всею поверхностью 
своего тбла, и у многихъ другихъ нетъ ни особаго рта, ни же
лудка.

Во-вторыхъ, растешя разлагаютъ углекислый газъ, удерживая 
углеродъ и освобождая кислородъ (грибы составляютъ исключеше), 
такъ что воздейстае растешй на атмосферу характеризуется обра- 
зовашемъ свободнаго кислорода. Животныя, съ другой стороны, по- 
глощаютъ кислородъ и выделяхотъ углекислый газъ, такъ что ихъ 
воздФйствхе на атмосферу обратное и характеризуется образованхемъ 
углекислаго газа.

Не следуетъ упускать изъ виду, что оба царства, растительное 
и животное, сходятся не въ высшихъ своихъ формахъ, а въ низ- 
шихъ. Отличить высшее растеше отъ высшаго животнаго не пред- 
ставляетъ ни малейшаго затрудненхя; низшхя же формы того и дру
гого царства до того схожи между собою, что, какъ уже было заме
чено, очень часто невозможно бываетъ решить следуетъ ли отне
сти данный организмъ къ растешямъ или къ животнымъ.
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и З о о  л о г 1 и ,  пср. А. Я. Г е р ,т а .................................................................. 1—25

Кн ига эта признана Уч. Ком. М Н. Г1р. «пояезнымъ учебнымъ посо- 
б1емъ для реальныхъ училищъ и учительских ь институтовъ».

А Я. Гердъ. У ч с б н и к ъ  3 о о л о г i и для сродиеучебныхъ заве
дений и самообразования. *

1-я часть, Безпозвоночныя; съ 239 рисунками въ текст*. . . . . 2 — » 
Уч. Ком. М. Н. Пр. постановилъ: «одобрить оную въ качеств* учеб- 

наго пособ1я для реальныхъ училищъ, учительекяхъ институговъ и 
семинар1й и для основныхъ иученическихъ библ1отекъ гимназШ*.

Смайльсъ. И с т о р i я Ш о т л а н д с к а г о  н а т у р а л и с т а
Т.  Э д в а р д а ,  пер. С. И. Смирновой.......................................................... 1— »

Уч. Ком. М. II. Пр. постановилъ: «допустить ее въ ученичесюя 
библютеки гимназгй, прогимназ'1Й, реальныхъ училищъ и женскихъ 
гимназш, преимущественно для старшаго возраста».

Ф. Ф Эрисяанъ. Г и г i е и а у м с т в е н н а г о  и Ф и з и ч е с к а г о
труда (ПроФесс1ональная гипена)...................................................... . 2—  >

Тэтъ . О н о в * й ш и х ъ  у с п ' Ь х а х ъ  Ф и з и ч е с к и х ъ  з н а н 1 й ,  
пер. подъ редакщей И. М. Сеченова; съ 24 рис. въ текст*. . . . .  2—50 

В. А. Манассеинъ. О з н а ч е н 1 и  п с и х и ч е с к и х ъ  в д i я н i й (изъ
курса, читаннаго въ М. X. Академш).............................................................. 1—25

Гейки. У ч е б н и к ъ  Ф и з и ч е с к о й  г е ог раФ1и,  пер. А. Я.
Герда; съ 78 рисун. въ текст* и 10 картами въ придоженш . . . 2 — » 

Ф . Ф. Эрисманъ. О б щ е д о с т у п н а я  г и  r i e H a .  1— 7 5
Тоже на веленевой б у м а г * ...................... 2— »

Общедоступный Космосъ: Р о с к о. Пзъ чего составлена земля. Л о к а- 
е р ъ. Почему таковъ составъ земли. У и л ь я м с о н  ъ. Посл*дова-
тельность жизни на земл*; съ 50 рис. въ текст*....................................—25

И. П. Минаевъ. П у т е ш е с т в 1 е  по  И н д 1 и  и Ц е й л о н у .  . . 2 — 50 
Фостеръ. Начальный Практически Курсъ Физшлогш, пер. С. В.

Пантел*евой  ......................................................................................................... 1—50
А. Я. Гердъ. К р а т к 1 й  к у р с ъ  Е с т е с т в о в * д * н 1 я ;  удосто- 

енъ премии Императора Петра Великаго при четвертомъ присужден^ 
ея въ 1878 году; съ 173 рис. въ т е к с т * . .......................... ....  . . . . .  1 — 60

^П Е Ч А Т А Ю Т С Я .
А. Я. Гердъ. У ч е б н и к ъ  З о о л о Н и ,  часть II. Позвоночныя. (вый- 

детъ на дняхъ).
Топинаръ. А н т р о п о л о г i я, перев. съ Ф р а н ц ,  изд. 1877 г. подъ 

ред. про®. И. И. Мечникова.
Бальфуръ и Фостеръ: О с н о в а н 1 я  Э м б р 1 о л о г 1 и ,  пер. подъ ред.

О. А. Гримма.
ГО ТО ВЯТСЯ К Ъ  П Е Ч А Т И :

A. Я. Гердъ. П р а к т и ч е с к 1 я  р а, б о т ы  по  Ф и з и к * .
• Проктэръ. П о п у л я р н ы й  к у р с ъ  А с т р о н о  JiiH,  персв. съ 

4-го англ, издашя.
B. А. Манассеинъ. Лекцш Общей Тераши.
Барухъ Спиноза. Эгика, пер. съ латинскаго М. А. Антоновича.
C. Джевансъ. Основы Науки. Трактатъ о Логик* и Научномъ метод*.

Учебныя заведешя и друпя общественныя учреждешя, обращаю
щаяся непосредственно къ издателю при требованш на 25 р. поль
зуются безгтлатной пересылкой. ‘

Дозволено Цензурою. Спб. 15 Тюля 1878 г. Тип. (бывш.) А. М. Котомина. у Обух, м., д. № 93.


