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Предискше ко второму изданш.
. Первое и зд а те  этого сочинешя было выпущено въ ев'Ьтъ въ 1862 году и 

нисколько времени тому назадъ все разошлось. Въ т е ч е т е  двухъ или трехъ летъ  
после его появлешя я нолучилъ, благодаря любезности различныхъ корреепонден- 
товъ изъ разныхъ частей света. большое число писемъ, особенно отъ Фрица Мюл
лера изъ южной Бразш ии, сообщившихъ мне много новыхъ и любопытныхъ фактовъ 
и обратившихъ мое внимаше на некоторый ошибки. Съ того времени, кроме того, 
издано было нисколько замФтокъ объ оплодотворенш орхидныхъ, и я самъ 
изслФдовалъ много новыхъ и замФчательныхъ формъ. Такимъ образомъ, скопи
лось большое количество матер1ала; и настоящШ трудъ былъ бы гораздо 
объемистее, если бы весь этотъ матер1алъ былъ внесенъ въ него. Въ виду 
этого я выбралъ лишь наиболее интересные факты и сдФлалъ краткое извле- 
neHie изъ разныхъ печатныхъ етатей. Такимъ образомъ, сочинеше было пере
работано; а приложешя и поправки оказались настолько многочисленны, что я 
не счелъ возможнымъ ограничиться спйскомъ ихъ, какъ я обыкновенно это 
дблалъ. Однако я  приложилъ въ хронологическомъ порядке заглавхя всехъ  
статей и книгъ объ оплодотворенш орхидей, напечатанныхъ после п о явл етя  
перваго издаш я настоящей книги. Въ заключеше я  считаю нужнымъ заметить, 
что если бы кому-нибудь изъ читателей вздумалось просто составить себе 
поняпе о томъ, насколько изумительно-еложны и совершенны приепоеоблешя 
для оплодотворешя у этихъ растенш , то ему лучше всего прочесть седьмую 
главу о Catasetidae. Описаше ихъ строен1я и дФйетв1я различныхъ частей, мне 
думается, будетъ понятно, если читатель предварительно бегло ознакомится 
съ объяснешемъ терминовъ, находящ емся въ конце введеш я.
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Введете.
Ц ель нижесл'Ьдующаго сочинешя показать, во-первыхъ, что приспособ

леш я, при помощи которыхъ оплодотворяются орхидныя, такъ ж© разнообразны 
и почти такъ же совершенны, какъ и самыя изящныя приспособлешя въ 
животномъ царстве; и во-вторыхъ, что эти приспособлешя имеюта главною 
ц'блыо оплодотвореше цв'Ьтковъ пыльцою, приносимою насекомыми съ другого 
растеш я. Въ своемъ сочиненш «О происхождеши видовъ» я  указалъ только 
обшдя основания, заставляющая насъ предполагать, что необходимость для выс- 
шихъ органическихъ существъ по временамъ скрещиваться ;С|ь~другимъ неде -  
лимымъ~1Г0Жно^считать почта обпгамъ законбмъ п р и ро д ы ; или , говоря иначе ,^что
ни одпнъ двуполый организмъ не самооплодотво п яетсявъ  т е ч е т е непрерывнаго 
|р Д Г ^ № о л ъ н й . Т а к Г 1 ш ^  порицали за то, что я  высказалъ это м н е т е , 
не подтвердивь^егб' доетаточнымъ количествомъ фактовъ, для которыхъ назван
ное сочинеше не представляло необходимаго простора, то мне и хочется теперь ■ 
доказать, что я  говорилъ, основываясь на детальномъ изученш предмета.

М не пришлось издать этотъ небольшой трактата отдельно, такъ какъ 
онъ елшпкомъ обширенъ для того, чтобы соединить его съ какимъ-либо дру- 
гимъ предметомъ. Т акъ какъ всеми признается, что орхидеи принадлежать къ  
числу наиболее оригинальныхъ и разнообразныхъ формъ растительнаго цар
ства, то й н е  думалось, что сообщаемые мною факты заставить некоторыхъ 
наблюдателей повнимательнее вглядеться въ особенности нашихъ различныхъ ту- 
земныхъ видовъ. Изследоваше многочисленныхъ изящныхъ приспособивши, встре
чающихся у нихъ, возвысить во мненш очень многихъ людей все растительное цар
ство. Только я  опасаюсь, что необходимый подробности елшпкомъ мелки и сложны 
для того, кто не чувствуетъ большой склонности къ естественной исторш. 
Этотъ трактата ' даетъ мне также случай попытаться доказать, что изучеше 
органичёекаго Mipa въ одинаковой м ёре интересно, какъ для наблюдателя, 
вполне убежденнаго въ томъ, что каждое органическое существо обязано 
своимъ етроешемъ вторичнымъ законамъ, такъ и для того, кто видитъ въ каж 
дой ничтожной подробности етроешя, результата прямого вмешательства Творца.

Прежде всего я  долженъ сказать, что еще Х риспанъ Конрадъ Ш прен- 
гель, въ любопытномъ и ценномъ сочиненш «Das Entdecke G eheim niss der 
N a tu re , изданномъ въ 1793 г .,д а л ъ  превосходный очеркъ действ1я раз.тичныхъ 
частей у представителей рода Orchis; такъ ему было хорошо известно поло- 
жеш е рыльца и онъ открылъ. что насекомыя необходимы для перенесеш я
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пыльцевыхъ массъ 1). Но онъ упустилъ изъ вида много любопытныхъ приспо- 
собленш, повидимому, вследстше убежденья въ томъ, что рыльце пестика обык
новенно получаетъ пыльцу съ своего же цветка. Ш пренгель также отчасти 
описалъ строеше Epipactis; но что касается L is te ra , то онъ совершенно оши
бочно понялъ замечательный, характерныя для этого рода, явлеш я, который 
были хорошо описаны докт. Гукеромъ въ Philosophical T ransactions за 1854 г. 
Докт. Гукеръ сд'Ьлалъ полное и тщ ательное описаю е строеш я частей, съ 
рисунками; но такъ какъ онъ не обратилъ внимашя на посредническую роль 
наеЬкомыхъ, то онъ не вполне понялъ значеш е полученныхъ результатовъ. 
Робертъ Броунъ 2) въ своей знаменитой статье въ Linnean T ransactions выска- 
зываетъ убйждеш е, что насйкомыя необходимы для оплодотворешя большинства 
орхидей, но въ то же время прибавляетъ, что съ этимъ убЬждешемъ не 
совебмъ мирится тотъ фактъ, что нередко всЬ коробочки на плотномъ цвйточ- 
номъ колосе приносятъ семена: мы потомъ увидимъ, что это со м н ете  неосно
вательно. Мног1е д р у п е  авторы сообщили факты и выразили более или менее 
определенное убеждеш е о необходимости содййсттая насйкомыхъ для оплодо
твореш я орхидей.

Н а стравицахъ настоящаго сочинешя я буду иметь удовольстше выска
зать мою глубокую благодарность разнымъ лицамъ за ту  постоянную любезность, 
съ которою они посылали мне свеж1е экземпляры растений, безъ чего это сочине- 
Hie было бы невозможно. Т е  хлопоты, которые приняли на  себя мнопе изъ моихъ 
любезныхъ сотрудниковъ, были чрезвычайно велики: всякШ разъ, когда мне 
случалось обращаться за помощью или за какими - нибудь сведеш ям и, мне 
самымъ великодушнымъ образомъ оказывалось всякое возможное содействие.

Обь я с н е т е т е р м ш о в ь .
Н а случай, есЛй*этотъ трактата попадетъ въ руки читателя, никогда не 

занимавшагося ботаникой, не лишне объяснить значеш е общеупотребительныхъ 
терминовъ. У большинства цветковъ тычинки, или мужегае органы, кольцомъ 
окружаюта одинъ или несколько женскихъ органовъ, называемыхъ пестиками. 
У всехъ обыкновенныхъ орхидей имеется только одна хорошо развитая тычинка; 
она ерощена съ пестиками, которые вм есте съ нею образуютъ колонку. 
Обыкновенно тычинки состоять изъ нити, или поддерживающей ножки (редко 
заметной у британекихъ орхидей), которая несетъ пыльникъ; внутри пыльника, 
находится пыльи,а, или оплодотворяющШ мужской элемента. Пыльнике разде
ляется на два гнезда, которыя у большинства орхидей совершенно раздельны, 
такъ что у  некоторыхъ видовъ каж утся какъ бы двумя отдельными пыльни
ками. Пыльца у всехъ обыкновенныхъ растеш й соетоита изъ мельчайшаго 
зернистаго порошка; но у большинства орхидныхъ пылинки соединяются въ  
комочки, которые нередко поддерживаются очень любопытнымъ нридаткомъ. 
носящимъ назваш е хвостика, или каудикулы (caudicula). Эта часть, а также 
и все д р у п е  органы будутъ подробнее описаны и изображены въ отделе, 
посвященномъ первому виду Orchis m ascula. Массы пыльцы съ своими хвости
ками и другими придатками называются * 5

*) Дельпино нашелъ (Ult. osservazioni Sulla dicogamia, ч. II, 1879, стр. 160) зам-Ьтку 
Ветчера, напечатанную въ 1801 году въ Ремеровомъ Archiv fur die Botanik, т. П. стр. 11. 
которая, очевидно, осталась никому неизвестной. Въ этой заметке Ветчеръ, лоилдимому, 
незнакомый съ сочинетемъ Шпренгеля, доказываетъ, что насЬкомыя необходимы для 
оллодотворешя различныхъ орхидей, и хорошо описываетъ удивительное строеше Neottia.

5) Linnean Transactions, 1833, vol. XVI. р. 704.
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Орхидеи собственно и>гЬютъ три соединенныхъ вместе пестика, или жен- 
■скихъ органа, при чемъ верхняя и передняя поверхности двухъ изъ нихъ 
•образуйте два рыльца. Но эти посл'Ьдшя совершенно сливаются, такъ что пред
ставляются однимъ. Во время акта оплодотворешя рыльце пробуравливается длин
ными трубочками, который отходятъ отъ зеренъ пыльцы и посредствомъ кото- 
рыхъ содержимое пылинокъ проникаетъ до яичекъ (сЬмепочекъ) или молодыхъ 
оЬмянъ, находящ ихся въ завязи. ..

Верхнее рыльце превращается въ своеобразный органъ, называемый 
■викомъ,или носикомъ (rostelluni), который у многихъ орхидей не имеете сход

ства съ настоящимъ рыльцемъ.
Въ зргЬломъ виде, онъ заключаете въ себе липкое вещество или даже 

весь состоите изъ него. У многихъ видовъ пыльцевые комочки прочно при
креплены къ участку внешней перепонки, который, при посещенш насекомыми 
цветовъ, удаляется вместе съ комочками пыльцы. Эта отделяющаяся часть у 
большинства британскихъ орхидей состоите только изъ маленькаго кусочка 
перепонки съ лежащимъ подъ нимъ слоемъ или комочкомъ липкаго вещества, 
и я  буду называть ее липкимъ дискомъ но у многихъ экзоти-
ческихъ видовъ отделяющийся участокъ настолько великъ и такъ важенъ, 
что одну часть его должно называть, какъ и выше, липкимъ дискомъ, а дру
гую, къ концу которой прикреплены комочки пыльцы, ножкою клювика (pedi- 
cellus). Ученые называли отделяющуюся часть клювика «железою», или «при- 
липальцемъ» (retinaculum ), такъ какъ ея очевидное назначеше удерживать на 
месте комочки пыльцы на своихъ местахъ. Ножка, или продолжеше клювика 
•(rostelluni), къ которому у  многихъ экзотическихъ видовъ прикреплены пыль- 
цевыя массы, повидимому, обыкновенно смешивалась, подъ именемъ хвостика 
(caudicula), еъ настоящимъ хвоетикомъ пыльцевыхъ массъ, хотя по природе и 
по происхожденно они совершенно различны. Часть клювика,' остающаяся после 
удалеш я кружочковъ и липкаго вещества, называется иногда сумочкой (bur- 
sieula), ямкой (fovea), мешечкомъ, или карманомъ. Но будете удобнее избегать 
всехъ этихъ терминовъ и называть видоизмененное рыльце клювикомъ (roste- 
Пиш) иногда съ присоединешемъ прилагательнаго, определяющаго его форму; 
при этомъ часть клювика, которая удаляется заодно съ пыльцевыми массами, 
будетъ называться липкимъ кружочкомъ,иногда вместе съ ножкою (pedi- 
cellus).

Наконецъ три наружный части цветка называются чашелистиками и 
образуютъ чашечку; но оне не зеленыя, такъ у большинства обыкновенныхъ 
цветковъ, а окрашенныя, подобно тремъ внутреннимъ частямъ, или лепесткамъ 
ц ветка. Почти у всехъ видовъ одинъ изъ лепестковъ, который собственно есть 
верхний, больше, чемъ друп е, и находится на нижней стороне цветка (вслЬд- 
cTBie перемещ еш я, вызывэемаго закручивашемъ завязи), где онъ образуете 
пристань для насекомыхъ. Онъ называется нижней , или labellum, и часто 
принимаете оригинальный формы. Онъ выделяете нектаръ (медъ) для привле- 
чеш я насЬкомыхъ и часто продолжается въ шпоровидный нектарникъ (медовикъ).
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O p h r e a e .
Строеше цвЬтка у Orchis mascala.—Способность къ движешю поллишевъ.—Совершенное 
при способ леше частей у Orchis pyramidalis. —Друпе виды Orchis и нЬноторыхъ' б.тизкихъ 
родовъ.—О насЬкоиыхъ, посЬщаюхцпхъ различные виды, и о томъ, насколько часты ихъ по- 
сЬщешя.—О плодовитости и безпдодш различныхъ орхидей.—О выдЬлети нектара и о на- 

мЬренномъ задерживании насЬкомыхъ, достающихъ его.

Зъ предлагаемомъ сочпнешп я слЬдовалъ, насколько это возможно, классификации 
орхидныхъ, данной Лнндлеемъ. Вритансие виды принадлежать къ пятиизъ установлен- 
ныхъ имъ семействъ: Ophreae ,,Neotteae)Arethuseae, Malaxeae и , но два
послЬдшя семейства содержать только по одному роду. Различные британсюе и чужезем-ч 
ные виды, принадлежащее къ разнымъ семействамъ, описываются въ восьми первыхъгла- 
•вахъ. Восьмая, кроме того, содержитъ разсуждеше о гомолойяхъ цвЬтковъ орхидныхъ. Девя
тая глава посвящена общпмъ соображешямъ смешаннаго характера. Ophreae заключаютъ 
въ себ* большую часть нашихъ обыкновенныхъ британскихъ видовъ, и мы начнемъ съ 
рода Orchis. Нижеследуюпця подробности могутъ показаться читателй не совсЬмъ удо
бопонятными, но я могу уверить его, что если у него хватить терпенья разобраться въ 
первомъ примере, то следуюпце легко будутъ поняты имъ. Прилагаемые рисунки (табл; 
фиг. 1 ,) ноказываютъ относительное положеше важнЬйшихъ органовъ въ цветке 0. 
mascula. Чашелистики и лепестки удалены, за псключешемъ губы венчика съ нектар- 
никомъ. Нектарникъ показанъ только сбоку {п фиг. А), такъ какъ при разсматрнваши 
спереди его расширенное устье почти совершенно'скрывается въ гЬни (В). Рыльце (s)—  
двулопастное и состоитъ изъ двухъ почти совершенно сросшихся рылецъ; оно находится 
подъ сумкообразнымъ клювпкомъ. Пыльникъ (а въ В  и А) состоитъ изъ двухъ довольно 
далеко отстоящихъ одно отъ другого гнЬздъ, которыя спереди вскрыты по длине: каждое 
гнездо заключаетъ пыльцевую массу, или поллишй.

На фиг. С изображенъ поллишй, вынутый изъ одного изъ двухъ гнЬздъ пыльника; 
онъ состоитъ изъ н^сколькихъ клиновидныхъ пакетпковъ цв’Ьтневыхъ пылинокъ (см. фиг. 
F, въ которой пакетики искусственно разъединены), соединенныхъ вместе чрезвычайно 
эластичными тонкими нитями. Эти нити соединяются на нижнемъ конце каждаго пыльце
вого комочка и вместе образуютъ прямой упруйй хвостикъ, или каудикулу (с, С). Конецъ 
хвостика прочно прикрЬпленъ къ липкому кружочку или диску (d, ), состоящему (какъ
это ясно видно въ разрезе карманообразнаго клювика (фиг. В ) ,— изъмаленькаго оваль- 
наго кусочка перепонки, съ комочкомъ липкаго вещества на нижней сторон);. У каждаго 
поллишя свой отдельный кружочекъ; и два комочка липкаго вещества помещаются 
вместе (фиг. В) внутри клювика (rostellum).

Дарвпнъ. Т. 1Y. -
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Клювикъ— почти шарообразный, нисколько заостренный выступъ, навиеппй надъ 
двумя почти слившимися рыльцами, — долженъ быть описанъ во вс^хъ подробностяхъ, 
хакъ какъ всякая деталь его строешя пмеетъ важное значеше. Разр4зъ одного изъ двухъ 
кружочковъ и комочковъ липкаго вещества изображенъ на фиг. Е-, а видъ обоихъ лип- 
кихъ кружочковъ внутри клювика— на фиг. Эта последняя фигура (I)) , вероятно,
всего лучше можетъ выяснить строеше клювика; но должно иметь въ виду, что передняя 
губа на этомъ рисунке значительно оттянута внизъ. Нижняя часть пыльника соединяется 
съ заднею стороною клювика, какъ это можно видеть на фиг. На ранней стады 
развитая клювика состоять изъ массы многоугольныхъ кл'Ьточекъ. наполненныхъ буро- 
ватымъ веществомъ; эти клеточки скоро разрушаются, превращаясь въ два комочка чрез
вычайно липкаго полужидкая вещества, лишеннаго всякаго строешя. Эти липшя массы 
слегка продолговаты, почти плоски сверху и выпуклы снизу. Оне совершенно свободно 
лежать внутри клювика, окруженный жидкостью, исключая задней стороны, где каж
дый лишай комочекъ прилипаетъ къ небольшой частичка или кружочку внешней пере
понки клювика. Концы двухъ хвостиковъ (caudiculae) прочно прикреплены снаружи къ 
этимъ двумъ маленькими кружочками перепонки.

Перепонка, образующая всю внешнюю поверхность клювика, сначала бываетъ 
сплошная; но какъ только цветокъ раскрывается, малейшее прикосновеше вызываетъ 
въ ней поперечный разрывъ въ виде извилистой лиши впереди гнездъ пыльника и на
ходящ аяся между ними маленькая гребня, или складки перепонки (см. фиг. В). Этотъ 
разрывъ не изменяетъ формы клювика но превращаетъ его переднюю часть въ губу, 
которая можетъ быть легко отогнута книзу. Эта губа изображена значительно отогнутою 
въ фиг. В, а на фиг. В  ея конецъ виденъ съ лицевой стороны. Когда губа совершенно 
отогнута, два комочка липкаго вещества выставляются наружу. Благодаря эластичности 
задней части, губа, или карманъ, отогнутая книзу, снова приподнимается и закрываетъ 
оба лишае комочка.

Не могу утверждать, что разрывъ внешней перепонки клювика никогда не проис
ходить самъ собою, и н етъ  сомнешя, что перепонка подготовляется къ разрыву, становясь 
очень непрочной вдоль определенныхъ лишй; но мне много разъ случалось видеть, что 
этотъ актъпроисходить отъчрезвычайно легкаго прикосновенья— настолько легкая, что, 
по моему мнению,процессъ бываетъ не просто механическимъ, но, занеимешемъ лучшая 
термина, можетъ быть названъ жизненнымъ. Потомъ мы встретимся съ другими 
случаями, когда легкое прикосновеше или пары хлороформа вызываютъ разрывъ внеш
ней перепонки клювика вдоль известныхъ определенныхъ лишй.

Въ то самое время, какъ клювикъ спереди разрывается поперекъ, онъ, по всей 
вероятности (ибо невозможно удостовериться въ этомъ вслЬдств1е расположешя ча
стей), разрывается сзади по двумъ овальнымъ лишямъ, и такимъ образомъ оба маленьшс 
кружочка перепонки, къ которымъ снаружи прикреплены два хвостика, а снутрп— два 
комочка липкаго вещества, совершенно отделяются и освобождаются отъ всей остальной 
наружной поверхности клювика. Лишя разрыва, такимъ образомъ, очень сложна, но 
точно определенна.

Такъ какъ оба гнезда пыльника вскрываются спереди въ продольномъ направлен^ 
отъ вершины до самаго основашя, даже прежде, чемъ цветокъ распустится, то изъ этого 
следуетъ, что, какъ скоро клювикъ разорвется соответствующимъ образомъ подъ 
вл1ян1емъ легкаго прикосновешя, его губа можетъ быть легко отогнута книзу, и такъ 
какъ оба маленьше кружочка уже отделены одинъ отъ другого, то оба поллишя теперь 
совершенно свободны, хотя и лежать еще на своихъ местахъ. Такимъ образомъ, паке
тики пыльцы и хвостики все еще находятся внутри гнездъ пыльника; кружочки соста- 
вляютъ еще часть клювпка, но уже обособлены; а комочки липкаго вещества все еще 
заключены внутри клювика.
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Теперь посмотримъ, какъ дМствуетъ этогъ сложный механпзмъ у Orchis mascula 
(фиг. 1). Предположите, что насекомое садится на губу венчика, образующую удобное при- 
ставище п просовываетъ свою голову въ каперу (см. видъ сбоку А  или спереди сзади 
которой лежитъ рыльце (s). чтобы достать своимъ хоботкомъ конецъ нектарника; или,—  
чтб также хорошо покажетъ дМств1е этого механизма,— просуньте потихоньку обыкно
венный остро очиненный карандашъ въ нектарнпкъ. Въ виду того, что мешкообразный 
клювпкъ выдается въ проходъ, ведушдй въ нектарникъ, едва ли возможно просунуть 
въ него какой-либо предметъ, не коснувшись клювика. Тогда внешняя перепонка клю
вика разрывается по надлежащимъ линкмъ, и его губа, или сумка, легко отгибается 
книзу. А если это произойдетъ, то одинъ или оба липкихъ клубочка почти неизбежно 
коснутся введеннаго предмета. Сами же клубочки настолько липки, что они крепко 
пристаютъ ко всему, чего бы ни коснулись. Помимо того липкое вещество обладаетъ 
особымъ химическимъ свойствомъ— твердеть и засыхать въ течете несколькихъ минутъ, 
подобно цементу. Такъ какъ половинки пыльника спереди вскрыты, то, когда насекомое 
вытащить головку или когда мы вытащимъ обратно карандашъ, вместе съ ними, бу- 
дутъ извлечены одинъ или оба поллинк которые крепко прилипнуть къ нимъ въ 
виде торчащихъ рожковъ, какъ это изображено (фиг. 2) на верхней фигуре А. При 
этомъ крайне необходимо, чтобы этотъ цементъ приставалъ очень крепко, ибо если бы 
поллинк уйали назадъ или въ сторону, то ни въ какомъ случае не могло бы совершиться 
оплодотворев1е цветка. Когда поллинк прикреплены къ какому-либо постороннему пред
мету, ихъ поможете мало отличается отъ того, въ какомъ они находятся въ своихъ 
гнездахъ. Теперь предположимъ, что насекомое летитъ къ другому цветку, или введемъ 
карандашъ съ прпкрепленныыъ къ нему поллитемъ въ тотъ же самый или въ другой 
нектарникъ: при взгляде на дкграмму (фиг. 1, А) будетъ очевидно, что крепко при
липший поллитй просто упрется или будетъ вринутъ туда же, где онъ помещался 
раньше, а именно, въ гнездо пыльника. Какъ же при этомъ можетъ произойти оплодо- 
творете цветка? Оно совершается при помощи изящнаго прпспособленк: хотя липкая 
поверхность продолжаетъ быть прикрепленной неподвижно, однако съ виду незначитель
ный и маленький кру жочекъ перепонки, къ которому прикрепленъхвостпкъ, одаренъ замеча
тельною способностью сокращаться (дальше это будетъ описано подробнее), вследств1е чего 
поллитй изгибается подъугломъ приблизительно въ девяносто градусовъ, всегда въ одномъ 
и томъ же направлении, а именно къ концу хоботка или карандаша; это длится, средними 
числомъ, тридцать секундъ. Положете поллинк после такого перемещетя изображено 
ьъ  фиг. 2 В .Возвращаясь къ той же дкграмме (фиг. 1 А), мы увидимъ, что если 
после этого движенк, которое заканчивается въ промежутокъ времени, необходимый для 
того, чтобы насекомое успело перелететь на другое растете ') , ввести карандашъ въ 
нектарнпкъ, то толстый конецъ поллинк какъ разъ упрется въ поверхность рыльца.

Теперь выступаетъ на сцену другое замечательное приспособлете, давно уже 
•отмеченное Робертомъ Броуномъ * 2).

Рыльце очень липко, но не настолько, чтобы поллитй при прикосновении ото
рвался целикомъ отъ головки насекомаго или отъ карандаша, и однако достаточно липко 
для того, чтобы эластичныя нити (фиг. 1, F ),которыми связаны пакетики цветневыхъ 
пылинокъ, перервались, и некоторые изънихъ остались на рыльце. Такинъ образомъ 
поллитй, прикрепленный къ насекомому или къ карандашу, можетъ быть приложенъ 
къ несколькимъ рыльцамъ и оплодотворитъ все. Мне часто случалось видеть прикле- 
пвпйеся къ хоботку ночной бабочки поллинк Orchis piram idalis, отъ которыхъ оста

’) Докторъ Г. Млоллеръ (Die Befruchtung der Blumen durch Insecten, 1873, стр. S4) 
наблюдалъ шмелей за работой на колосьяхъ Orchis mascula и находнтъ, что это указате  
правильно.

2) Transactions of the Linnean Society, т. XVI, стр. 731.

1 *
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лись однй только ножки (хвостики) въ виде обрубковъ, такъ какъ вей пакетики пыльцы 
остались прилипшими къ рыльцамъ цвйтковъ, посещенныхъ одинъ за другимъ.

Нужно' заметить еще одну или две маленькихъ детали. Комочки липкой 
матеры внутри карманообразнаго rostellum ’a. окружены жидкостью; и это очень 
важно, ибо, какъ упомянуто выше, липкое вещество, выставленное на воздухъ. 
очень быстро твердёетъ. Я  вынпмалъ комочки изъ ихъ сумочекъ и находилъ, 
что чрезъ нисколько минутъ они совершенно теряли способность прплипанк. Съ 
другой стороны, маленькае кружочки перепонки, движете которыхъ, вызывая движете 
поллитевъ, столь безусловно необходимо для оплодотворетя цветка, находятся на верх
ней и задней поверхности rostellum ’a и, будучи плотно прикрыты основанкмп пыльни- 
ковыхъ гнйздъ, остаются такимъ образомъ влажными внутри ихъ. а это очень необхо
димо, такъ какъ достаточно оставить кружочекъ открытыми въ течете тридцати секундъ 
чтобы поллити опустились; пока же кружочекъ остается сырымъ, поллити постоянно^ 

/готовы въ действие, когда бы не унесло ихъ насекомое.
Наконецъ, какъ я объяснилъ, варманъ клювика будучи опущенъ, опять принимаете, 

прежнее положен1е; и это также оказываетъ важную услугу, ибо если бы не происходило- 
этого движ етя, и насекомое, отогнувъ губу, не унесло бы липкихъ комочковъ или 
унесло бы одинъ только изъ нихъ, то въ первомъ случай оба, а во второмъ одинъ оста
лись бы неогражденными отъ действш воздуха; следовательно одинъ или4 оба быстро 
потеряли бы всякую липкость, и поллишй сталъ бы совершенно безполезенъ. Что умно- 
гихъ родовъ орхидныхъ насекомым часто уносятъ за разъ только одинъ изъ двухъ поллп- 
шевъ— это известно; вероятно даже, что обыкновенно они уносятъ только одинъ, ибо у 
нижвихъ и болйе старыхъ цвйтковъ почти всегда оказываются удаленными оба поллитя, 
въ то время какъ у болйе молодыхъ цвйтовъ, расположенныхъ подъ самыми почками 
и рйже носйщаемыхъ, часто бываетъ удаленъ только одинъ поллитй. Въ одномъ колосе 
urchis m aculata  я  насчиталъ до десяти цвйтковъ, главнымъ образомъ верхнихъ, у кото
рыхъ былъ унесенъ только одинъ поллитй, а другой еще находился на своемъ мйстй; при 
этомъ губа клювика была хорошо закрыта, такъ что весь механизмъ былъ вполне прпс- 
пособленъ для последующаго удалев1я поллитя какимъ-либо другимъ насйкомымъ.

Когда появилось первое издате настоящей книги, мне еще не случалось видеть 
насйкомыхъ, прилетающихъ на цветки названнаго вида; но одинъ изъ моихъ дру
зей слйдилъ за. некоторыми растетями и впдйлъ, что на нихъ летаютъ много шме
лей, очевидно Bombus muscorum; а докторъ Г. Мюллеръ ‘) видйлъ четыре друпе вида 
Bombus за работой. Онъ поймалъ девяносто семь экземпляровъ, и изъ нихъ тридцать два 
оказались съ прилипшими къ головкамъ поллитями.

Сдйланное выше описате действы органовъ у Orchis m ascula приложимо и къ О. 
morio, fusca, 'maculata и latifolia. Эти виды представляютъ легки и очевидно соотвЬт- 
ственныя различи въ длине хвостиковъ, вънаправленш нектарника, въ форме и положеяк 
рыльца, но они не заслуживаютъ подробнаго описанк. У всехъ названныхъ расте я к  
поллити, удаленные изъ гнйздъ пыльника, претерпеваютъ любопытное наклонен1е 
книзу, которое столь необходимо для того, чтобы они приняли надлежащее положете на 
головке насйкомаго и такимъ образомъ могли бы коснуться поверхности рыльца другого 
цветка. Г. Мюллеру и мне самому случалось видеть шесть видовъ шмелей, пчелъ и два 
другихъ рода, прилетавшихъ на цветки Orchis morio. Къ некоторымъ изъ пчелъ прили
пало отъ десяти до шестнадцати пыльцевыхъ массъ, къ головке одной Eucera longicor- 
n is— одиннадцать, къ головке Osmia ru fa —несколько поллитевъ, и несколько къ обна
женной поверхности (какъ разъ надъ челюстями) Bombus muscorum. Г. Мюллеръ на- *)

*) Die Befruchtung и пр., стр. 84
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блюда лъ двенадцать различныхъ видовъ пчелъ, пос'Ьщавшихъ цветки 0. latifolia, ва 
которые прилетали также двукрылыя (Diptera). Сынъ мой Джорджъ, производя въ те- 
чен1е некотораго времени ваблюдев1я надъ 0. maculata, виделъ много экземпляровъ 
одвой мухи (Empis livadi), погружавшихъ свой хоботокъ въ вектарникъ, а впосл^дствш 
тотъ же ф аш ъ былъ ваблюдаемъ и мною. Сынъ мой принесъ домой шесть экземпляровъ 
этой Empis съ поллин1ями, прилипшими къ ихъ сферическимъ глазкамъ на одномъ уровне 
съ освован1емъ усиковъ. II оллиши уже были наклонены книзу и лежали почти на самомъ 
хоботке параллельно ему: такимъ образомъ они занимали положеше, превосходно при
способленное къ тому, чтобы они коснулись рыльца. Къ одному экземпляру были при
креплены такимъ образомъ шесть поллишевъ, а къ другому три. Мой сынъ виделъ также 
другой бол^е мелщй видъ (Empis pennipes), ногружавпий свой хоботокъ въ нектарникъ; 
но этотъ видъ оплодотворение цветовъ содействовалъ не такъ хорошо и правильно, какъ 
упомянутый раньше. На одномъ экземпляре последняго вида Empis было пять, а на 
другомъ три поллин1я, которые прилипли къ спинной поверхности ихъ выпуклой груди. 
Г. Мюллеръ виделъ два другихъ рода Diptera за работой на Orchis latifolia, при чемъ 
полливм прилипли къ передней части ихъ тела; и въ одномъ случае онъ виделъ при- 
летевшаго на эти цветы шмеля ') .

Теперь мы переходимъ къ Orchis (подродъ Anacamptis) , одному
изъ наиболее высоко организованныхъ видовъ, которые мне случалось изучать и кото
рый многими ботаниками выделяется въ особый родъ. Относительное положеше частей 
(фиг. 3) здесь значительно отличается отъ того, какое сушествуетъ у Orchis mascula п 
родственныхъ съ нимъ видовъ. Здесь мы находимъ две совершенно отдельныя округлыя 
рыльцевыя поверхности ( s, s, А), находящаяся посторонамъ мешкообразнаго клювика. Пос
ледуй органъ, вместо того, чтобы находиться нанекоторой высоте надъ нектарникомъv 
настолько опугценъ (см. видъ сбоку В), что виситъ надъ его устьемъ и частио закры,- 
ваетъ его. ПреддверЕе нектарника, образуемое соединешемъ краевъ губы (labellum) съ 
колонкою, широкое у Orchis mascula и родственныхъ съ нимъ видовъ, здесь маленькое. 
Мешкообразный клювикъ на нижней стороне, посредине, полый, и наполненъ жид
костью. Липшй кружочекъ одинъ и имеетъ форму седла (фиг. С и онъ несетъ на 
своей почти плоской верхушке, или седалище, оба хвостика поллишевъ, концы кото- 
рыхъ прочно прикреплены къ его верхней поверхности. До разрыва перепонки клювика, 
можно ясно видеть, что седлообразный кружочекъ составляетъ непосредственное про- 
должеше остальной поверхности. Кружочекъ отчасти закрыть и остается влажнымъ 
(чтб въ высшей степени важно), благодаря тому, что охватывается сверху основашямп 
двухъ гнездъ пыльника. Онъ состоитъ изъ многихъ слоевъ маленькихъ клеточекъ и 
вследств1е этого довольно толстъ; онъ покрыть снизу слоемъ чрезвычайно клейкаго ве
щества, которое образуется внутри клювика. Онъ вполне соответствуетъ двумъ ыа- 
ленькимъ, овальнымъ, отдельнымъ кружочкамъ, къ которымъ прикрепляются р а  хво
стика у Orchis mascula и другихъ близкихъ видовъ.

Когда цветокъ открывается и въ клювике происходить симметрпческгй разрывъ, 
отъ прикосновешя ли или самъ собою (я не знаю, отчего именно), то малейшее давлеше 
опускаетъ внизъ губу, т. е. нижнюю и двулопастную часть внешней перепонки клю
вика, которая выдается въ устье нектарника. Когда губа опускается, нижняя липкая 
поверхность кружка, пока еще остающаяся на своемъ месте, обнажается и почти на
верное должна прилипнуть къ прикасающемуся предмету. Даже человеческй волосъ, 
воткнутый въ нектарникъ, достаточно кренокъ для того, чтобы опустить губу, нли *)

*) М. Жираръ поймалъ длиннорогая жука, Strangalia atra, съ пучкомъ пыльцевыхъ 
лассъ этой орхидеи, прилшшихъ къ передней части рта: Ann ales de la Soc. Entomolog. 
de Erance, tom. IX, 1869, стр. XXXI.
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сумку; н липкая поверхность седельца прилипаетъ къ нему. Однако, если надавить па 
губу только слегка, то она снова поднимается кверху п закрываете нижнюю сторону 
седельца.

Совершенное приспособлейе частей хорошо обнаруживается при отрезаны конца 
нектарника ппрй введены щетинки черезъ этотъ конецъ,— следовательно въ направлены, 
обратномъ тому, въ которомъ бабочка всовываете свой хоботокъ; при этомъ оказывается, 
что легко прорвать нектарникъ или проткнуть его. но редко можно пли совсемъ нельзя 
захватить седельце. Когда последнее удаляется вместе съ поллийями на щетинке, ниж
няя губа мгновенно заворачивается внутрь п оставляетъ устье нектарника более откры
тыми, чемъ прежде; но я не берусь решить, оказываете ли это значительную услугу 
прилетающими на цветокъ бабочками, а следовательно и самому растению.

Наконецъ губа венчика снабжена двумя выдающимися валиками (Г , фиг. А, В), су
живающимися къ средине и расширяющимися наружу, подобно отверстие ловушки; эти 
валики служатъ для того, чтобы направлять какое-либо гибкое тело, подобное тонкой 
щетине или волосу, въ маленькое и округленное устье нектарника, которое при свопхъ 
незначительныхъ размерахъ еще отчасти преграждается клювикомъ. Этотъ снаряди 
направляющихъ валиковъ можно сравнить съ небольшими инструментомъ, употребляе
мыми иногда для вд евай я  нитки въ тонкое ушко иголки.

Теперь посмотримъ, какъ действуютъ эти части. Предположимъ, что бабочка 
сунула свой хоботокъ (а  мы сейчасъ увидимъ, какъ часто на эти цветки при- 
летаютъ Lepidoptera) между направляющими валиками губы, или введемъ туда тон
кую щетинку; она свободно проникнете до маленькаго устья медовика и почти всегда 
оттянетъ книзу губу клювика; а рази это случилось, щетинка приходите въ сопрп- 
косвовейе съ обнажившеюся и клейкою нижнею поверхностью висящаго въ воздухе сед- 
лообразнаго кружочка. Если щетинку вытащить, вместе съ нею вынимается и седельце 
съ прикрепленными къ нему поллийями. Какъ только седло подвергнется действие 
воздуха, его края почти мгновенно быстрыми двпжейемъ закручиваются внутрь и 
обхватываютъ щетинку. Когда поллийп вытаскиваются за хвостики посредствомъ 
щипчиковъ, такъ что седельцу нечего захватить, то концы его, какъ мне слу
чалось наблюдать, закручиваясь внутрь, касались одинъ другого черезъ девять се- 
кундъ (см. фиг. В), а еще черезъ девять секундъ седельце, вследств1е дальней- 
шаго скручивайя внутрь концовъ, превращалось въкомочекъ, съ виду сплошной. Хоботки 
многпхъ бабочекъ, которыхъ мне приходилось наблюдать, съ прилипшими къ нпмъ пол
ипными этого орхиднаго, были такъ тонки, что концы седельца тотчасъ же соприкаса
лись на нижней стороне. Вследсш е этого-то натуралисте, пославшы мне бабочку съ не
сколькими седельцами, прилипшими къ ея хоботку, и не знавпйй объ этомъ движейп, 
очень естественно пришелъ къ странному заключенно, что бабочки ловко пробуравливали 
какъ разъ самые центры такъ называемыхъ клейкихъ железъ у одного орхиднаго.

Еезъ сомнейя, это быстрое охватывающее движейе помогаетъ укрепить седельце 
стоймя на хоботке, чтб очень важно; но для этой цели было бы достаточно быстраго 
отвердевайя лппкаго вещества, и действительная цель, достигаемая этимъ обхватывайемъ 
или закручпвайемъ, заключается върасхож дейиполлпйевъ. Поллийп, прикрепленные 
къ плоской поверхности или седалищу седельца, сперва торчатъ вертикально и почти 
параллельно другъ къ другу; но по мёре того, какъ плоская спинка закручивается во- 
кругъ цилиндрпческаго и тонкаго хоботка или вокругъ щетинки, поллийп по необходи
мости расходятся. Какъ скоро седельце охватило щетинку и поллинш разошлись, начи
нается второе движейе, которое, подобно предыдущему процессу, исключительно зави
сите отъ сокращейя сёдлообразнаго кружочка перепонки, что и будете подробнее опи
сано въ девятой главе. Это второе движейе тождественно съ соответствующимъ двпже- 
йем ъ у 0. m ascula п блнзкпхъ ему видовъ и заставляете разошедипеся поллийп, которые
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сперва, торчали подъ прямыми угломъ къ иголке плп щетинке (см. фиг. F), описать 
уголъ около девяноста градусовъ по направленно къ кончику иголки (см. фиг. такъ 
что они наклоняются и въ конце кондовъ лежатъ въ одной плоскости съ иголкой. У 
трехъ экземпляровъ это последнее движете совершилось въ течете тридцати— тридцати 
четырехъ секундъ после удалетя поллптевъ изъ гн'Ьздъ пыльника, и следовательно 
спустя около пятнадцати секундъ после того, какъ седельце обхватило щетинку.

Польза этого двойного двнжевая становится очевидною, если щетинку съ прилип
шими къ ней поллишями, которые разошлись и приняли наклонное поможете, вдвинуть 
между направляющими валиками губы и ввести въ нектарникъ того же самаго или другого 
цветка (сравн. фиг. А, и G): концы обеихъ пыльцевыхъ массъ приняли теперь такое 
и о лоа'е iiie, что конецъ одной коснется рыльца съ одной стороны, а. конецъ другой въ 
тотъ же самый моментъ коснется рыльца съ противоположной стороны. Вещество, выде
ляющееся на рыльцахъ, такое липкое, что когда поллинш удаляются, то эластичестя 
нити, при помощи которыхъ пакетики пыльцы связаны между собою, разрываются; и 
можно видеть, даже невооруженнымъ глазомъ, что ва обеихъ белыхъ поверхностяхъ 
рыльца при этомъ остается несколько темно-зеленыхъ крупинокъ. Я показывалъ этотъ ма- 
ленькгй опытъ многими лицамъ, и все они выражали живейшее удивлете при виде овсер- 
шенства этого приспособлена, при помощи котораго оплодотворяется названная орхидея.

Такъ какъ нетъ другого растешя, да едва ли и есть какое-нибудь животное, 
у которыхъ приспособлетя одной части къ другой и целаго организма къ другимъ орга- 
низмамъ, далеко отстоящимъ отъ него на лестнице природы, могли бы быть названы 
более совершенными, чем ъте, который наблюдаются у этой орхидеи, то следуетъ коротко 
перечислить ихъ. Такъ какъ цветки 0. pyramidalis посещаются дневными и ночными 
Lepidoptera, то нетъ ничего фантастическаго въ томъ предположена, что ярко-пурпу- 
ровый цветъ (развился ли онъ спещально для этой цели, или нетъ) привлекаетъ днев- 
ныхъ бабочекъ, а сильный, тяжелый (foxy) запахъ—ночныхъ. Верхтй чашелистики и 
два верхв1е лепестка образуютъ колпачокъ дли защиты пыльника и поверхности рыльца 
отъ непогоды. Губа развилась въ длинный нектарникъ съ целью привлечены Lepidoptera, 
и мы сейчасъ укажемъ основашя, по которыми можно подозревать, что нектаръ нарочно 
помещенъ такъ, что его можно высосать лишь медленно (у большинства другихъ ра
стений это происходите совершенно иначе),—гсъ тою целью, чтобы дать липкому веще
ству на нижней стороне седельца затвердеть и высохнуть. Кто введетъ тонкую и гибкую 
щетинку въ расширенное устье цветка, между суживающими валиками губы, не усомнит
ся въ томъ, что эти последте играютъ направляющую роль и успешно препятствуютъ 
щетинке или хоботку входить въ нектарникъ въ косвенномъ направлены. Это последнее 
обстоятельство имеете очевидную важность, ибо если бы хоботокъ вошелъ вкось, то 
седлообразный кружочекъ прплипъ бы также косо, и поллити, совершивъ свое сложное 
движете, не коснулись бы обеихъ боковыхъ поверхностей рыльца.

Сверхъ того rostellum отчасти заграждаете входъ въ медовпкъ, подобно ловушке 
для дичи; и ловушка эта настолько сложна и совершенна, съ своими симметричными 
лптямп разрыва, образующими седлообразный кружочекъ сверху и губу сумки внизу, 
и наконецъ эта губа такъ легко опускается, что хоботокъ бабочки почти неизбежно 
долженъ обнажить клсйкш кружочекъ и прилипнуть къ нему. Но если этого не случается, 
то эластическая губа поднимается и снова покрываете липкую поверхность, которая та- 
кимъ образомъ остается влажною. Липкое вещество внутрп клювика прикреплено 
только къ седлообразному кружочку и окружено жидкостью, такъ что оно не сохнете до 
техъ поръ, пока кружочекъ не вынутъ. Верхняя поверхность седельца, съ прикреплен
ными хвостиками, также сохраняете влажность, прикрываемая основатямп гнездъ пыль
ника, пока оно не вынуто'изъ нпхъ; когда же это случится, тотчасъ же начинается любо 
пытное движете обхватыватя, благодаря которому поллити расходятся, а иотомъ дви
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ж ете  наклонен1я, при чемъ то и другое имФютъ ц'Ьлыо привести концы обоихъ пыльце- 
выхъ массъ въ соприкосновете съ обеими поверхностями рыльца. Эти поверхности 
рыльца не настолько липки, чтобы ноллиншцЬлпкомъ оторвались отъ хоботка бабочки, 
но достаточно липки для того, чтобы разорвать эластическая нити и удержать ни
сколько пакетиковъ пыльцы, оставивъ еще обильный запасъ ихъ на долю другихъ
ЦВ'ЙТКОВЪ *).

Должно заметить, однако, что хотя для бабочки, по всей вероятности, требуется 
значительное количество времени, чтобы высосать нектаръ изъ цветка, однако ноллинш 
не начнутъ опускаться (какъ эго я знаю по опыту), пока они совсемъ не будутъ извле
чены изъ цветка; съ другой стороны, движ ете это не закончится и ноллинш не примутъ 
лолож етя, необходимаго для сопри косноветя съ поверхностями рыльца, пока не прой- 
детъ полминуты; а этого времени совершенно достаточно, чтобы бабочка успела переле
теть на другое растете  и такимъ образомъ произвести скрещете между двумя различ
ными индивидуумами.

Orchis ustulata 2)въ  некоторыхъ существенныхъ отношешяхъ походитъ на Orchis 
pyram idalis, а въ другихъ отличается отъ него. На губе находится глубокШ желобокъ, 
который, заменяя собою направляюпце валики 0. pyram idalis, приводитъ къ малень
кому треугольному отверстпо короткаго нектарника. Надъ верхнимъ угломъ треуголь
ника нависъ rostellum , сумка котораго внизу несколько заострена. Въ соотвйтствш съ 
такимъ положетемъ клювика близъ устья нектарника, рыльце двойное и боковое. 
Этотъ видъ любопытнымъ образомъ показываетъ, какъ легко два отдельныхъ рыльца, 
каковы рыльца Orchis pyram idalis, могутъ превратиться въодно, сделавшись сначала 
слегка лопастными, подобно рыльцу Orchis m ascula, и потомъ прюбр^тя свое настоящее 
строете. Ибо прямо подъ клювикомъ есть узкая поперечная кайма, образуемая на
стоящею рыльцевою тканью, которая соединяетъ два боковыхъ рыльца, такъ что если- 
бы эта кайма сделалась шире, то эти два рыльца превратились бы въ одно поперечное. 
Наоборотъ, одно рыльце такимъ же образомъ можетъ легко обратиться въ двойное. Пол- 
линш претерпеваютъ обычное перемЗицете книзу и, достигая такого положетя, слегка 
расходятся, такъ что получаютъ возможность коснуться обоихъ боковыхъ рыльцъ.

Orchis (подродъ Himantoglossum) hircina. Прекрасный экземпляръ этого чрез
вычайно редкаго бритавскаго р астетя  (такъ называемаго Lizard Orchis) съ любопыт
ною удлиненною губою (labellum) былъ мне присланъ Оксенденомъ. Оба поллитя при
крепляются къ одному почти четырехугольному кружку; и если ихъ вынуть изъ 
гяездъ, они не расходятся, но прюбретаютъ наклонное положете, описывая уголъ въ 
90° приблизительно въ течете около 30  секундъ, и въ этомъ положенш они получаютъ 
возможность коснуться единственнаго широкаго рыльца, ле?кащаго подъ rostellum ’osib. 
Мы видели у 0 . pyram idalis, что наклонете обоихъ поллитевъ происходитъ вслФд- 
CTBie сокращ етя кружочка, находящагося впереди каждаго изъ нихъ, при чемъ образуются 
две бороздки, или желобка; между темъ у настоящаго вида вся передняя сторона кру
жочка сокращается или опускается, в с л е д с т е  чего передняя часть отделяется отъ зад
ней крутымъ уступомъ.

Aceras 3) Orchis anthropophora. Хвостики поллитевъ необыкновенно коротки;
*) Покойный проф. Тревиранусъ подгвердилъ (Botanische Zeitung, 1863, стр. 241) 

всЬ мои наблюдешя, но указываете дв4> незначительный неточности въ рнсункахъ, которые 
я далъ.

*) Я очень обязанъ Г. Чичестеру Оксендену изъ Брумъ-Парка за cuiacie экземпляры 
этой орхидеи, за его неистощимую любезность, съ какой онъ снабжалъ меня живыми ра- 
стешями, и за св^д’Ьшя, касающаяся многихъ изъ рЪдкихъ бриганскихъ орхидеи.

3) ВыдЕлеше этого рода очевидно совершенно искусственное. Это настоящей Orchis, 
но съ очень короткимъ нектарникомъ. Д. Уедделль описалъ (Annalis de Sc. Nat. 3-me si r 
Bot., т. XVIII, стр. 6) многочисленные случаи пом'Ьсеи (гибрндовъ), происшедшихъ естествен - 
нымъ путемъ, между этою Aceras и Orchis galeata.
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нектарнпкъ состоитъ изъ двухъ маленькихъ круглыхъ впадпнъ губы цветка; рыльце 
удлинено поперекъ, п наконецъ оба липке кружочка расположены такъ близко одинъ 
отъ другого въ rostellum ’t ,  что очертанк одного незаметно переходить въ очертанк 
другого. Этотъ посл-^дкй фактъ достоинъ вниманк, какъ шагъ къ полному слккю  
двухъ кружковъ, которое наблюдается у сл’Ьдующаго вида Acer as, у Orchis pyramida- 
lis и hircina. Темъ не менее у Aeeras насекомыя иногда уносятъ только одпнъ поллпнйй, 
хотя и реже, чЬмъ у другихъ видовъ Orchis.

Aeeras (Orchis) longibracteata. Моггриджъ далъ интересное опнсаше и изобра
ж ена этого растенк, произрастающаго на юге Францш *). Поллинш прикреплены къ 
единственному липкому кружочку. Когда они уносятся, то не расходятся, какъ у Orchis 
pyram idalis. а, папротивъ, сходятся и потомъ уже наклоняются книзу. Самое замечатель
ное въ этомъ виде то, что насекомыя, невидимому, высасываютъ нектаръ изъ малень- 
кпхъ открытыхъ ячеекъ на поверхности губы, похожей на медовый сотъ. Цветки посе
щаются различными перепончатокрылыми и двукрылыми насекомыми, и названный уче
ный виделъ поллинш, npnxnnmie къ передиой части головки большой пчелы, Xylocopa 
violacca.

Neottinea (Orchis) intacta. М-ръ Моггриджъ прпелалъ мне изъ северной Италш 
живые экземпляры этого очень редкаго британскаго растенк, которое, какъ онъ мне 
сообщилъ, замечательно темъ, что производить семена безъ помощи насекомыхъ. И 
действительно, когда я  тщательно устранилъ насекомыхъ, то почти все цветы образо
вали коробочки. Оплодотвореке у этого растенк обусловливается темъ, что пыльца, 
будучи совершенно несвязной, падаетъ сама собою на рыльце. Не смотря на это у него 
есть короткй нектарникъ, поллинш снабжены маленькими липкими кружочками, и все 
части устроены такъ, что, въ случае посещенк цветковъ насекомыми, пыльцевыя 
массы почти наверное были бы извлечены и унесены на другой цветокъ, хотя и не 
съ такимъ успехомъ, какъ у большинства другихъ орхидей.

Serapias cordigera, растущая въ южной Францш, была описана Моггрпджемъ въ 
только что упомянутой статье. Поллинк прикреплены къ единственному липкому кру
жочку; вынутые изъ гнездъ, они сначала отклоняются назадъ, но вскоре послё того 
перемещаются впередъ и внизъ обычнымъ образомъ. Такъ какъ полость рыльца узка, 
то поллинш вводятся въ нее при помощи двухъ направляющихъ пластинокъ.

Nigritella angustifolia. Этотъ альпш екй впдъ, по словамъ Д. Г. Мюллера 2), 
отличается отъ всехъ обыкновенныхъ орхидей темъ, что завязь у него не закручена, 
такъ что labellum находится на верхней стороне цветка, и насекомыя садятся на 
противулежашде чашелистики и лепестки. Вследствк этого, когда бабочка погру- 
жаетъ свой хоботокъ въ узкш входъ нектарника, липке кружочки прилппаютъ къ 
нижней поверхности хоботка, и потомъ поллинш движутся не внизъ, какъ у всехъ дру
гихъ орхидей, а вверхъ. Въ этомъ положенш они получаютъ возможность коснуться 
рыльца перваго же цветка, который они затемъ лосетятъ. Докторъ Мюллеръ замечаетъ, 
что цветы посещаются чрезвычайно большимъ количествомъ бабочекъ.

Я описалъ теперь строеке большей части британсвихъ и несколькпхъ чуже- 
земныхъ видовъ рода Orchis и близкнхъ къ нему растенк. Все эти виды, за исключе- 
кемъ Neottinea, требуютъ для своего оплодотворенк помощи насекомыхъ. Это съ очевид
ностью вытекаетъ изъ того факта, что поллинш такъ крепко епдятъ въ гнездахъ пыль
ника, а комочекъ липкой матерш— въ мешкообразномъ rostellnni’e , что пхъ насильно 
нельзя вытряхнуть оттуда. Мы видели также, что полллнш только по прошествш неко-

*) Journ. Linn. Soc. Bot., т. V IE  1865, стр. 256. Онъ даегъ также п изображен!? 
г chis hircina.

г) „Nature1*, Dec. 31, 1874, р. 169.
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тораго времени принимаютъ такое поможете, въ которомъ они могутъ коснуться по
верхности рыльца, а это показываете, что они приспособлены для оплодотворешя не 
свенхъ собственныхъ цвйтковъ, а цв^тковь другого растетя . Чтобы доказать необхо
димость насЬкомыхъ для оплодотворения цвйтковъ, я  накрывалъ ,стекляннымъ колпа- 
комъ экземпляръ Orchis rnorio, когда его поллинш еще не были унесены, оставпвъ 
въ то же время неприкрытыми три сос'Ьднихъ экземпляра; я наблюдалъ послед Hie 
каждое утро и ежедневно находилъ, что некоторые изъ поллишевъ унесены, пока 
вс'Ь они не подверглись этой участи; исключеше составляли одинъ цв'Ьтокъ въ са- 
момъ низу одного колоса и одинъ или два цветка на вершинахъ каждаго колоса, 
поллинш которыхъ не были вовсе унесены. Но должно заметить, что когда на вер- 
шпнахъ колосьевъ остаются открытыми лишь весьма немнопе цветки, они уже не 
бросаются въ глаза и следовательно насЬкомыя редко должны прилетать на нихъ. 
Потомъ я осмотрелъ совершенно здоровый экземпляръ того же растетя подъ стек- 
ляннымъ колпакомъ п, разумеется, все его поллиши находились въ гнездахъ пыль
ника. Я  пропзвелъ подобные же опытй съ экземплярами 0. xnascula, и результаты 
были те  же. Достойно зам ^ ч атя , что насекомыя не уносили поллишевъ съ колосьевъ, 
которые сначала были накрыты, а потомъ открывались; на этпхъ соцвййяхъ, разу
меется, не получалось и семянъ, тогда какъ соседше экземпляры производили ихъ 
въ болыпомъ количестве. Изъ этого факта можно сделать тотъ выводъ, что для 
каждаго вида Orchis существуете свой сезонъ, по истечешп котораго насекомыя пере
стают ъ прилетать на нихъ.

У многпхъ изъ упомянутыхъ до сихъ поръ видовъ и у разлнчныхъ другихъ 
европейскихъ породъ безплод1е цветковъ, предохраняемыхъ отъ прилета насекомыхъ, 
зависитъ единственно оттого, что пыльцевыя массы не прпходятъ въ сопрпкоснове- 
ше съ рыльцемъ. Что это такъ , доказалъ д-ръ Германъ Мюллеръ, который, какъ онъ 
сообщаете мне, прпкладывалъ пыльцевыя массы Orchis pyram idalis (44), fusca (6), 
m ilita ris  (1 4 ), yariegata  (3 ), coriophora (6 ), rnorio (4 ). m aculata (18), mascula (6), 
latifo lia  (8 ), in ca rn a ta  (3 ), Ophrys m uscifera (8 ), Gyninadenia conopsea (14), albida (8), 
Herm iniuni nionorchis (6 ). Epipogon aphyllus (2), Epipactis la tifo lia  (14 ), polustris (4), 
L istera avata  (5 ), Cypripediuni calceolus (2) къ ихъ собствепнымъ рыльцамъ, и въ 
результате получались коробочки, достигашшя полнаго размера и содержавшая по виду 
хороппя семена. Числа, поставленныя после названий видовъ, йоказываютъ количество 
цветковъ, подвергшихся опыту въ каждоаъ случае. Эти факты замечательны, по
тому что м-ръ Скоттъ и Фрптцъ Мюллеръ *) доказывали, что различные экзотпчесше 
виды ни въ нашей стране, ни на своей родине, никогда не производите семенвыхъ ко- 
робочекъ, если ихъ цветки оплодотворены собственною пыльцею.

Изъ вышеприведенныхъ зам ечанй и изъ того, что будетъ потомъ сообщено о Gym- 
nadenia, H abenaria и некоторыхъ другихъ видахъ, можно смело вывести то общее заклю- 
neBie * 2), что виды съ короткимъ и не очень узкимъ нектарникомъ оплодотворяются му
хами и пчелами 3 * * * * * * *); тогда какъ виды съ нектарникомъ очень удлинненнымъ или имею-

*) Извлечете изъ ихъ наблюден!!! находится въ моемъ сочинении Variation of Ani
mals and Plants under Domestication, гл. XVII, 2-е изд. t . 2-ii, стр. 1)4.

2) Нисколько относящихся къ этому предмету зам'Ь чаш и сделаны мною въ „Notes on 
the Fertilisation of Orchids41, въ „Annals and Mag. of Nat. H ist.11 Сент. 1869 г., стр. 2.

3) Меньеръ (въ „Bull. Lot. Soc. de France11, tom. I, 1854 г., стр. 370) говорить, что
въ коллекцш д-ра Генена онъ вид4.тъ пчелъ, пойманныхъ въ CoMiopi, съ прилипшими къ
ихъ го.товкамъ поллишяии орхидеи; онъ утверждаете, что одно лицо, имевшее пчелъ близъ
Jardin de la Facultd (въ Tyjyat?) жаловалось, что его пчелы возвращались изъ сада съ го
ловками, усаженными ч4мъ-то желтымъ, отъ чего он’Ь не могли освободиться. Это хорошо
показываете, насколько крепко прилипали поллиши. Однако въ данномъ случай н'Ьгъ ука-
saniii, принадлежали ли эти поллиши къ роду Orchis или къ какому-либо другому роду изъ
того же сама го семейства.
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щимъ очень узки! входи, оплодотворяются дневными пли ночными бабочками, такт» 
какъ он1> обладаютъ длинными и тонкими хоботками. Такпмъ образомъ мы видимъ, 
что строеше цв^тковъ орхидей и строеше насЬкомыхъ, пос'Ьщающихъ эти цветки, любо- 
пытнымъ образомъ соотв'Ьтствуютъ одно другому,— фактъ, применимый ко многими орхид- 
нымъ и другимъ видамъ растешй, какъ это обстоятельно доказалъ д-ръ Мюллеръ.

Остановимся на виде Orchis pyramidalis, обладающему какъ мы видели, продолго- 
ватымъ нектарникомъ. М-ръ Вондъ любезно ирис лалъ мне большое количество Lepidoptera, 
и среди нихъ я выбралъ двадцать три вида, съ прилипшими къ хоботкамъ поллишямн 
названной орхидеи, которые легко можно узнать; виды эти перечислены въ нпжеследую- 
щемъ списке:

Polyommatus alexis.
Lycaena phlaeas.
Arge galathea.
Hesperia sylvanus. 

linea.
Syrichthus alveolus.
Anthrocera filipendulae.

» trifo lii *).
Lithosia complana.
Leucania lithargyria (два экземпляра).
Caradrina blanda.

» alsines.
Значительное большинство этихъ ночныхъ и дневныхъ бабочекъ имели по две 

или по три пары поллитевъ, лрплппшихъ къ нимъ, и прптомъ всегда къ хоботкамъ. 
На Acontia было семь паръ (фиг. 4), а на Caradrina не менее одиннадцати паръ. 
Хоботокъ этой последней бабочки представляли необыкновенный древообразный видъ! 
Седлообразные кружочки, съ парою поллитевъ каждый, прилипли къ хоботку, одинъ 
передъ другимъ, совершенно симметрично; это объясняется темъ, что бабочка всегда погру
жала свой хоботокъ въ нектарники однимъ и теми же способомъ, благодаря присутствие 
путеводныхъ пластинокъ на губе. Несчастная Caradrina, съ такпмъ нагруженными хо- 
боткомъ, едва ли могла бы достать до конца нектарника и скоро погибла бы отъ голода. 
Обе эти бабочки, должно быть, сосали меди и изъ другихъ цветковъ, сверхъ техъ 
семи или одиннадцати, съ которыхъ они унесли свои трофеи, ибо ранее прплишше пол- 
лпшп потеряли значительную часть своей пыльцы,— признаки, что они касались мно- 
гихъ липкихъ рылецъ.

Вышеприведенный списокъ доказываетъ, что мнопе различные виды Lepidoptera 
посещаютъ одинъ и тотъ же роди Orchis. Hadena dentina летаетъ также на Habenaria. 
По всей вероятности, все орхидеи съ удлиненными нектарниками посещаются многими 
родами бабочекъ. Очень сомнительно, чтобы кашя-нибудь изъ брптанскпхъ орхидей 
оплодотворялись исключительно спещальными насекомыми, обитающими только въ из- 
вестныхъ местностяхъ; но потоми мы увпдпмъ, что Epipactis latifolia, повпдпмому, 
оплодотворяется только осами. Я  дважды видели экземпляры Gymnadenia conopsea, 
пересаженные въ сади за много миль отъ своей настоящей родины, у которыхъ почти 
все поллнши оказались унесенными. М-ръ Маршалль изъ Эли 2) произвели такое же

*) Я обязанъ м-ру Порфятту за изс.тЬдоваше этой ночной бабочки, упоипнаемоп въ 
Entomologist’s W eekly Intelligencer, т. II, стр. 182, и т. III, стр. 3, Окт. 8, 1857. Поллинш 
ошибочно были приписаны Ophris apifera. Пыльца изменяла спой зеленый натуральный 
цв’Ьтъ въ желтый; однако после промывашя н просушки зеленый цветъ возстановлялся.

г) „Gardener’s Chronicle", 1861, стр. 73. Сообщеше Маршалля сделано было въ ответь 
на некоторый изъ моихъ замечашй по атому повод}', предварительно напечатанныхъ въ 
„Gardeners’s Chronicle", 1860, стр. 528.

Agrotis cataleuca.
Eubolia m ensuraria (два экземпляра). 
Hadena dentina.
Heliothis m arginata (два экземпляра). 
Xylophasia sublustris (два экземпляра). 
Euclidia glyphica.
Toxocampa pastinuin.
Melanippe rivaria .
Spilodes palealis.

» cinctalis.
Acontia luctuosa.
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наблюдете надъ экземплярами О. m aculata, пересаженными подобнымъ образомъ. Съ 
другой стороны, у пятнадцати растетйОрЬгув m uscifera ни одна изъ пыльцевыхъ массъ 
не была удалена. Malaxis paludosa была посажена въ болото приблизительно за две 
мили отъ того, въ которомъ она росла; и немедленно же большая часть ея поллитевъ 
была унесена.

Нижесл^дуюппй списокъ им^етъ целью доказать, что насЪкомыя въ большинства 
случаевъ успешно выполняютъ дело оплодотворетя. Однако этотъ списокъ ни въ какомъ

Orchis morio. Три маленькихъ растешя,
С. К ен тъ .................................................

Orchis morio. Тридцать восемь экзем- 
пляровъ, С. Кентъ. Иередъ тймъ, 
какъ эти растешя были изсл&до- 
ваны въ 1860 г., стояла необыкно
венно холодная и сырая погода, 
длившаяся около 2-хъ недель; сле
довательно наблюдешя были про
изведены при самыхъ неблагопр1ят-
ныхъ обстоятельствахъ..................

Orchis pyramidalis. Два экземпляра,
С. Кентъ и Д е в о н ш и р ъ ..................

Orchis pyramidalis. Шесть растешй изъ 
двухъ защищенныхъ долинъ, Де
вонширъ .............................................

Orchis pyramidalis. Шесть экземнля- 
ровъ съ очень открытаго берега,
Девонширъ.................................... ....  .

Orchis maculata. Одинъ экземпляръ, 
Сграффордширъ. Изъ двенадцати 
цветковъ, поллинш которыхъ не 
унесены, большая часть были мо
лодыми цветками подъ самыми
почками .................................................

Orchis maculata. Одинъ экземпляръ,
Соррей .................................................

Orchis maculata. Два экземпляра, Сев.
и Южн. К е н т ъ ....................................

Orchis latifolia. Девять растеши изъ 
Южн. Кента, присланныхъ мне 
Б. С. Мальденомъ. Все цветки бы
ли зр е л ы е .............................................

Orchis fusca. Два растешя, Ю. Кентъ. 
Цветки совершенно зрелые и даже
увядппе .................................................

Aceras anthropophora. Четыре расте
шя, Южн. Кентъ ................................

Количество 
цветковъ съ 
однимъ или 
двумя унесен
ными полли- 
шями. Цвет
ки, недавно 

распустив- 
ппеся, не шли 

въ счетъ.

Количество 
цветковъ съ 

однимъ толь
ко унесен- 

нымъ полли- 
шемъ. Эти 

цветки содер
жатся въ ле- 
вомъ столбце.

Количество 

цветковъ, у 

которыхъ ни 

одинъ полли- 
шй не былъ 

унесенъ.

22 2 6

110 23 193

39 — . 8

102 — 66 !

57 — 166

32 6 12

21 5 7

28 17 50

50 27 . 119

8 5 54

63 6 34
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случай не даетъ яснаго представлетя о томъ, насколько успешно оно выполняется; ибо 
я часто находилъ, что почти все поллитп унесены, но точную запись вель только въ 
псключительныхъ случаяхъ, какъ это можно видеть изъ прилагаемыхъ зам'Ътокъ. Сверхъ 
того, въ большинства случаевъ, неудаленные поллитп находились на верхнихъ цвет
ках ъ подъ самыми почками, и многье изъ нихъ, по всей вероятности, были бы унесены 
впоследствш. Я часто находилъ большое количество пыльцы на рыльцахъ цветковъ, 
поллити которыхъ не были унесены, а это показываетъ, что насекомыя посетили ихъ. 
Во многихъ другихъ случаяхъ поллити были унесены, но однако не было оставлено 
пыльцы на рыльцахъ.

Во второй группеэкземпляровъ O.morio, упомянутыхъ въ предыдущемъ списке, мы 
видимъ вредное вл1ян1е чрезвычайно холодной и сырой погоды I8 6 0  г. на носещете 
насекомыми, а, следовательно, и на оплодотворете этого орхиса, вследств1е чего по
лучилось очень немного семенныхъ коробочевъ.

Я изследоналъ колосья 0. pyram idalis, въ которыхъ поллити были удалены изъ 
всехъ до одного распустившихся цветковъ. Сорокъ девять нижнихъ цветковъ въ ко
лосе изъ Фолькстоуна (присланномъ мне сэромъ Чарльзонъ Ляйелемъ) действительно 
произвели сорокъ восемь отличныхъ семенныхъ коробочекъ; а изъ шестидесяти девяти 
нижнпхъ цветковъ въ трехъ другихъ колосьяхъ только въ семи не образовались ко
робочки. Эти факты ноказываютъ, насколько хорошо дневныя и ночныя бабочки вы- 
полняютъ свою роль жрецовъ при заключена браковъ *).

Третья группа экземпляровъ 0. pyramidalis въ вышеприведенномъ списке вы
росла на крутомъ, норосшемъ травой, нависшемъ надъ моремъ (близъ Торкея) берегу, где 
нетъ кустовъ или какого-либо другого прибежища для Lepidoptera. Удивляясь тому об
стоятельству, что очень немнопе поллити были унесены, хотя колосья были старые и 
очевь мнопе изъ нижнихъ цветковъ завяли, я собралъ для оравнетя шесть другихъ 
колосьевъ съ двухъ поросшихъ кустами и защищенныхъ долпнъ, отстоящихъ на пол
мили въ ту и другую стороны отъ открытаго берега. Эти колосья были несомненно моложе, 
и изъ нихъ, по всей вероятности, было бы унесено еще несколько поллитевъ; но и при на-г 
стоящнхъ услов1яхъ мы видимъ, насколько чаще они посещались, а следовательно и опло- 
дотворялисьбабочками, по сравнение съ теми колосьями, которые выросли на очень откры- 
томъ берегу. Ophrys apifera и 0. pyram idalis растутъ вперемежку во многихъ частяхъ Англш; 
то же было и здесь, но и съ тою разницей, что обыкновенно Uphrys apifera —более ред- 
icifl изъ двухъ видовъ; въ данномъ же случае онъ встречался въ гораздо большемъ 
количестве, чемъ Orchis pyram idalis. Никому сразу не пришло бы въ голову предполо
ж ите, что главною причиною этого pa3nn4ia, по всей вероятности, было то обстоятель
ство, что открытое положете оказывалось неблагопр1ятнымъ для Lepidoptera, а сле
довательно и для образована семянъ у 0. pyram idalis; между темъ, какъ мы потомъ 
увидимъ, Ophrys apifera не находится въ зависимости отъ насекомыхъ.

Я изследовалъ много колосьевъ 0. latifolia, такъ какъ, зная обычное состоите 
близко родственной 0. m aculata, я былъ удивленъ, заметпвъ, что въ девяти почти 
увядшихъ колосьяхъ, какъ это видно изъ списка, лишь очень немнопе поллити были 
унесены. Впрочемъ, въ одномъ случае 0. maculata была оплодотворена еще хуже; ибо 
семь колосьевъ съ 815 цветками образовали только сорокъ девять семенныхъ коробочекъ, 
т. е. средними числомъ только по семи коробочекъ на каждомъ колосе. Въ этомъ случае

*) Въ очень сырое Л'Ьто 1875 г. я набра.ть шесть необыкновенно краспвыхъ ко
лосьевъ О. pyramidalis. На нихъ было 302 цветка, не считая четырнадцати, которые со
вершенно распустились и способны были къ оплодогворенш, и вь эгомъ случае только 
119 цветковъ образовали коробочки, а въ 183 таковыхъ не получилось. Въ шести колосьяхъ 
О. macutata имелось 187 цветковъ, изъ которыхъ 82 образовали коробочки, а 105—нетъ.
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р а стетя  росла целыми грядами, обширнее которыхъ мн-fe никогда раньше не случалось 
видеть; и мне думается, что тутъ было слпшкомъ много цвЪтовъ, чтобы нас'Ьколыя 
могли посетить и оплодотворить все ихъ. На н’Ькоторыхъ другихъ экземплярахъ 0. 
m aculata, выросшихъ на недалекомъ разстояти, на каждомъ колосе образовалось бол'Ье 
тридцати коробочекъ.

Orchis fusca представляетъ еще бол'Ье любопытный случай несовершеннаго опло- 
дотворетя. Я  изследовалъ десять прекрасныхъ колосьевъ изъ двухъ местностей въ 
Южномъ Кенте, прпсланныхъ мне Оксенденомъ и Мальденомъ: большая часть цветковъ 
на этихъ колосьяхъ несколько завяли, и пыльца была покрыта плесенью даже на самыхъ 
верхнихъ цветкахъ, изъ чего мы можемъ заключить, что изъ нихъ не были бы унесены 
еще новые поллити. Я  изследовалъ все цветки только на двухъ колосьяхъ, въ воду 
трудностей, обусловленныхъ ихъ увядшимъ состоятемъ, и результата можно видеть въ 
списке, а именно: въ пятидесяти четырехъ цветкахъ оба поллитя оказались на месте, н 
только у восьми цветковъ одинъ или оба поллитя были унесены. У этой орхидеи и у 
О. la tifo lia , изъ которыхъ ни та, ни другая не были достаточно посещаемы насекомыми, 
было больше цветковъ безъ одного поллитя, чемъ безъ обоихъ. Янаугадъ разсмотрелъ 
еще много цветковъ на остальныхъ колосьяхъ 0. fusca, и относительное количество уне- 
сенныхъ поллптевъ, очевидно, было не больше, чемъ въ двухъ растетяхъ , упоминав - 
мыхъ въ  списке. Все десять колосьевъ вместе имели 358  цветковъ и, соответственно 
незначительному числу унесенныхъ поллитевъ, въ нихъ образовалось только одинна
дцать коробочекъ: изъ десяти колосьевъ пять совсемъ не образовали ни одной коробочки, 
два колоса имели только по одной и одинъ— четыре коробочки. Въ подтверждете того, 
чтб я сказалъ раньше относительно пыльцы, находимой часто на рыльцахъ цветковъ, 
которые сохраняютъ свои поллити, я могу прибавить, что изъ одиннадцати цветковъ, 
произведшихъ коробочки, у пяти оба поллитя находились еще въ своихъ, тогда уже 
увядшихъ, гнездахъ пыльника.

Эти факты естественно возбуждаютъ подозрете, что 0. fusca потому представ
ляетъ столь р е д тй  въ В ритати  видъ, что она недостаточно привлекательна для насе- 
комыхъ, а  потому и производитъ недостаточно семянъ. К. Шпренгель ‘) заметилъ. что 
въ Германш 0 . m ilita ris  (причисляемый Вентамомъ къ одному виду съ 0. fusca) также 
несовершенно оплодотворяется, но все же более совершенно, чемъ наша 0. fusca; 
именно, онъ нашелъ пять старыхъ колосьевъ, имевшпхъ 138 цветковъ, на кото
рыхъ была тридцать одна коробочка. Онъ противополагаетъ эти цветки цветкамъ Gym- 
nadenia conopsea, у которой почти каждый производитъ коробочку.

Остается разсмотреть еще одинъ любопытный вопросъ, стояний въ тесной связи 
съ предыдущимъ. Существовате хорошо развитого шпоровпднаго нектарника, каза
лось бы, предполагаетъ вы делете нектара. Но Шпренгель, этотъ осторожнейнпй на
блюдатель, тщательно изследовалъ множество цветковъ 0 . latifolia и шопо и не ыогъ 
найти въ нихъ ни капли нектара; нодобнымъ же образомъ и Крюнитцъ * 2) не могъ найти 
нектара нивъ нектарнике, ни на губе 0. morio, fusca, militaris, maculata или latifolia. 
Я  разсматривалъ все наши обыкновенные британсте виды и никогда не могъ найти 
следовъ нектара; я изследовалъ, напримеръ, одиннадцать цветковъ 0. maculata, вза- 
тыхъ съ различныхъ экземпляровъ изъ различныхъ округовъ и прптомъ занимавшихъ са
мое 6.iaronpiflTHoe положете на каждомъ колосе, п не могъ найти подъ микроскопомъ 
ни малейшей капельки нектара. Шпренгель называетъ эти цветки «Scheinsaftblumen>. 
т. е. мнимо-медоносными; онъ думаетъ, что эти р астетя  существуютъ благодаря орга
низованному систематическому обману, ибо ему хорошо известно было, что посЬщсша

’) Des Entdeckte Geheimniss и пр., стр. 404.
2) На когораго ссылается Г. Курръ въ своихъ U ntersuclm ngen tiber die Bedeutuna 

der Nectarien, 1833, стр. 28. С.м. также Das E ntdeckte  Geheimniss, стр. 403.
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насЬкомыхъ необходимы для ихъ оплодотворетя. Но когда мы подумаемъ о безчисленномъ 
множеств^ раотетй, которыя жили вь течете крайне продолжительна™ времени, при 
чемъ вей они, изъ поколотя въ поколете, нуждались вътомъ, чтобы насЬкомыя пере
носили пыльцевыя массы отъ одного цвЪтка къ другому; и такъ какъ, кромЪ того, мы 
знаемъ по большому числу пыльцевыхъ массъ, прилипшихъ къ ихъ хоботкамъ, что 
одни и т4 же насЬкомыя— какъ можно судить по большому числу пыльцевыхъ массъ, 
прилипшихъ къ ихъ хоботкамъ— летаютъ на множество цвЪтковъ, —мы едва ли можемъ 
верить въ такой гигантски! обманъ. Тотъ, кто разделяете мпЬте Шпренгеля, долженъ 
отвести очень невысокое м4сто чутью или инстинктивному знанно многихъ породъ насЬ- 
комыхъ, даже пчелъ. Чтобы испытать умъ дневныхъ и ночныхъ бабочекъ, я продЪлалъ 
сл'Ьдуюпцй маленыай опыта, который можно повторить въ большемъ масштаба. Я  уда- 
лилъ немнойе уже распустивпйеся цветки на колосе 0. pyramidalis и отр'Ьзалъ на поло
вину длины нектарники шести ближайшихъ нераспустившихся цветковъ. Когда все 
цветки почти уже завяли, я нашелъ, что изъ пятнадцати верхнихъ цветковъ съ цель
ными нектарниками у тринадцати поллиши были унесены п только у двухъ они нахо
дились еще въ гнездахъ пыльника; изъ шести цветковъ съ отрезанными нектарниками у 
трехъ поллиши были унесены и три находились еще на месте; а это показываетъ, что 
бабочки совершаютъ свою работу не совсЬмъ безсмысленно ‘).

Можно сказать, что и природа проделываете тотъ же самый опыта, но только не 
вполне чисто; такъ, напр., Orchis pyram idalis, какъ указано Бентамомъ 2), часто 
производить уродливые цветки безъ нектарника или съ короткимъ п несовершеннымъ 
нектарнпкомъ. Сэръ Ч. Ляйелль прислалъ мне несколько колосьевъ изъ Фолькстоуна со 
многими, именно такими, цветами: шесть оказались безъ всякаго следа нектарника, и 
ихъ поллити не были унесены. Около двенадцати другихъ цветковъ обладали или ко
роткими нектарниками или не вполне развитой губою, при чемъ направляющая пластинки 
или отсутствовали, или чрезмерно развились и сделались листовидными, и пзъ такихъ 
цветковъ только у одного поллиши были унесены, а у другого замечалось набухаше 
завязи. Однако я нашелъ, что седлообразные кружочки въ этихъ восемнадцати цвет- 
кахъ были въ исправности и немедленно охватывали иглу, введенную въ надлежа
щее место. Бабочки уносили поллити и успешно оплодотворяли совершенные цветки на 
тЬхъ же самыхъ колосьяхъ, такъ что оне, должно быть, пренебрегали уродливыми цвет
ками или, если и прилетали на нихъ, то разстройство сложнаго механизма частей пре
пятствовало унесенш поллитевъ и мешало оплодотворетю цветковъ.

Не смотря на эти разнообразные факты, я все еще подозревала что наши обыкно
венный орхидеи должны выделять нектаръ, и решился тщательнейшимъ образомъ 
изследовать 0. morio. Какъ только распустилось несколько цветковъ, я началъ своп на- 
блюдетя и продолжалъ ихъ въ течете двадцати трехъ дней: я осматривалъ цветы после 
солнечнаго зноя, после дождя и во все часы; я держалъ колосья въ воде, пзследовалъ 
ихъ въ полночь и рано утромъ на следуюпцй день; я раздражалъ медовики щетинкой, 
подвергалъ ихъ действдо раздражающихъ паровъ; я бралъ цветки, поллити которыхъ 
были недавно унесены насекомыми, при чемъ въ одномъ случае этотъ ф акта, незави-

г) Курръ (Bedeutung der Nectarien, 1833, стр. 123) отр4залъ медовики у пятнадцати 
цветковъ Gymnadenia сопорсеа, и они не образовали ни одной коробочки; такъ же посту- 
пилъ онъ съ пятнадцатью цветками Platanthera или Habenaria bifolia, и последте принесли 
только пять коробочекъ, но при этомъ должно заметить, что нектарники обеихъ назван- 
ныхъ орхидей содержать свободный нектаръ. Онъ обрезывалъ также венчики у сорока 
цветковъ О. morio, оставляя нектарникъ, и цветки не приносили коробочекъ; этотъ случай 
показываетъ, что насекомыя привлекались къ цветкамъ венчиками. Шестнадцать цветковъ 
Platanthera, съ которыми поступлено было такъ же, принесли только одну коробочку. Подоб
ные же опыты, проделанные имъ надъ Gymnadenia, по моемму нешю, несколько сомнительны.

2) Handbook of the British flora. 185S, стр. 501.
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симо отъ обычныхъ доказательствъ, подтверждался и гЬмъ, что япашелъ внутри нектар
ника чуж1я цв^тневыя пылинки; я бралъ и друпе цветки, которые, судя по ихъ поло
жены) на колоса, скоро должны были потерять свои поллити; но нектарникъ всегда былъ 
совершенно сухъ. Посл$ появлетя въ св'бтъ перваго издашя этой книги, однажды я 
увид'Ьлъ что различный породы пчелъ прилетали неоднократно на цветки этой самой 
архидеи, такъ что время, очевидно, было какъ нельзя бол$е благопр1ятно для пзслйдо- 
ван1я ихъ нектарниковъ; но миЪ не удалось открыть подъ микроскопомъ даже малейшей 
капли нектара. То же оказалось и въ нектарникахъ 0 . m aculata, въ то самое время, 
когда я неоднократно вид^лъ мухъ изъ рода Enipis, логружавшихъ и державшихъ въ 
нихъ свои хоботки въ течете довольно продолжительнаго времени. Къ т^мъ же резуль- 
татамъ привели т а и я  же тщательныя наблюдешя и надъ Orchis pyram idalis: блестящие 
точки въ нектарник^ были безусловно сухи. Въ виду всего этого мы можемъ безошибочно 
заключить, что нектарники вышеупомянутыхъ орхидей ни въ Британы, ни въ Германы 
никогда не содержать нектара.

При изсл^дованы нектарниковъ 0 . morio и m aculata, а особенно 0 . pyramidalis и 
h irc ina , я былъ удивленъ, до какой степени внутренняя и внешняя перепонки, образу
ю т ^  трубку или шпору, отделены одна отъ другой и насколько нЬжна внутренняя пере
понка, которую очень легко проткнуть, и, наконецъ, какъ много жидкости содержится 
между двумя перепонками. Жидкость эта была такъ обильна, что, срйзавъ концы нек
тарниковъ 0 . pyram idalis и легонько придавливая ихъ на стеклЬ подъ микроскопомъ, я 
получалъ такчя больная капли жидкости, вытекавппя изъ срЬзанныхъ концовъ, что, 
какъ мн!> казалось, наконецъ-то я нашелъ нектарники, содержащее нектаръ; но. когда 
я , избегая малМшаго надавлпватя, осторожно сдЬлалъ разрйзъ вдоль верхней поверх
ности другихъ нектарниковъ съ тЬхъ же самыхъ растенй и посмотр^лъ въ нихъ, ихъ 
внутрентя поверхности были совершенно сухи.

Потомъ я изсл'Ьдовалъ нектарники Gymnadenia conopsea (это pacTenie некоторые 
ботаники считаютъ за настояпцй Orchis) и Habenaria bifolia, которые всегда наполнены 
нектаромъ на одну или двЬ трети длины. Внутренняя перепонка представляла такое же 
строете и была покрыта сосочками, какъ и у предыдущихъ видовъ; но при этомъ 
обнаруживалось и явственное различ1е въ томъ отношены, что внутренняя и внешняя 
перепонки были тЬсво соединены, а не отделены до некоторой степени одна отъ другой 
и не наполнены жидкостью. Это побудило меня сделать заклю чете, что насЬкомыя про-1 
бодаютъ неплотную внутреннюю перепонку нектарниковъ упомянутыхъ орхидей и выса- 
сываютъ обильную жидкость между двумя перепонками. Это была смелая гипотеза, ибо 
въ то время не было известно ни одного случая, чтобы насЬкомыя прободали своими 
нужными хоботками даже самую неплотную перепонку. Но я теперь слышалъ отъ м-ра 
Тримена (Trim en), что на мыс'Ь Доброй Надежды ночныя и дневныя бабочки прпчн- 
наютъ много вреда персикамъ и сливамъ, прокалывая ихъ неповрежденную кожицу. 
Въ КвинслэндЬ, въ Австралы, ночная бабочка, Ophideres fullonica, прокалы- 
ваетъ толстую кожуру (rind) апельсина своимъ удпвительнымъ хоботкомъ, снаб- 
женнымъ грозными зубцами *). Такимъ образомъ, ничто не мЬшаетъ предположить, 
что Lepidoptera съ своими нужными хоботками и пчелы, съ хоботками бол$е крепкими, 
могутъ легко проткнуть важную внутреннюю оболочку нектарниковъ вышепазванныхъ 
орхидей. Д-ръ Г. Мюллеръ также уб4жденъ * 2 3) въ томъ, что нас'Ькомыя прокалываютъ 
утолщенныя основашя верхвихъ лепестковъ (флаговъ) у Laburnum 3) и, можетъ быть,

*) Сынъ мой Франсисъ описалъ и изобразилъ этотъ органъ въ Q. Journal of Micro
scopical Science. T. XV, 1875, стр. 385.

2) Die Befruchtung и пр., стр. 235.
3) Тревиранусъ подтверждаетъ (Bot. Zeitung 1863, стр. 10) сообщеше Салисбэри, 

что когда нити въ цвйткахъ другого бобоваго растешя, Edwardsia, отпадаютъ или осторожно 
отрезаются, то изъ срезовъ вытекаетъ большое количество с ла дко й  жидкости, и такъ



О Р II R Е А Е . 17

лепестки н'Ькоторыхъ другихъ цветковъ, чтобы добраться до содержащейся тамъ жид
кости.

Различный породы пчелъ, которыя на моихъ глазахъ прилетали на цвЬтки Orchis 
morio, держали некоторое время свои хоботки погруэкенными въ cyxie нектарники, и я 
ясно вид'Ьлъ, что зтотъ органъ находился въ постоянномъ двиэкейи. То же самое я за
мети лъ у Empis, посЬщавшихъ 0. m aculata; и посл'Ь того, открывая мнопе изъ нектар- 
никовъ, я иногда замйчалъ маленьйя темныя пятнышки, происшедпйя, какъ я полагаю, 
отъ уколовъ, сд'бланныхъ передъ т^мъ названными мухами. Д-ръ Г. Мюллеръ, часто 
наблюдавний пчелъ за работою на различныхъ видахъ Urchis, нектарники которыхъ 
совсемъ не содерзкатъ свободнаго нектара, вполн'Ь согласенъ съ моимъ взглядомъ * *). Съ 
другой стороны Дельпино продолзкаетъ утверзкдать, что Шпренгель правъ и что насгЬ- 
комыя постоянно вводятся въ заблузкдейе присутствгемъ нектарниковъ, хотя послЪдйе и не 
содержать нектара 3). Его уверенность главнымъ образомъ основывается на утверждении 
Шпренгеля, что насЬкомыя скоро убеждаются въ безполезности посЗщейя нектарниковъ 
этихъ орхидей, какъ это видно изъ того, что они оплодотворяютъ только нижйе и пер
вые распустивпаеся цветы. Но это утверждейе вполне противоречить моимъ выше 
излозкеннымъ наблюдейямъ, изъ которыхъ следуетъ, что оплодотворяются и очень мноше 
изъ верхнихъ цветковъ; напримеръ, на колосе 0. pyramidalis, съ пятидесятые или 
шестидесятые приблизительно цветками, по крайней мере, у сорока восьми поллийи 
были унесены. Темъ не менее, узнавъ, что Дельпино продолжаетъ держатьея взгляда 
Шпренгеля, я выбралъ во время неблагопр1ятной погоды въ 1876 г. шесть старыхъ 
колосьевъ 0. m aculata и раздёлилъ каждый на две половины, чтобы посмотреть, дей
ствительно ли на низкней половине образуется гораздо больше коробочекъ, чемъ на 

.верхней. И, конечно, оказалось, что это не всегда такъ; въ некоторыхъ колосьяхъ не 
замечалось никакого различ1я между двумя половинами; въ другихъ оказалось больше 
коробочекъ въ низкней, авъ  иныхъ—въ верхней половине. Одинъ колосъ 0. pyram idalis, 
изследованный такимъ зке точно образомъ, образовалъ въ верхней половине число ко- 
робочекъ вдвое большее, чемъ въ нижней. Принимая во внимайе эти и ранее приведенные 
факты, я считаю невЬроятнымъ, чтобы одно и то же насекомое продолжало перелетать 
съ цвётка на цветокъ у этихъ орхидей, хотя бы оно никогда не находило въ 
нихъ нектара. Насекомыя, или по крайней мере пчелы, ни въ какомъ случае не лишены 
ума. Они издали узнаютъ цветки одного и того же вида и, насколько возможно долго, 
держатся ихъ. Когда шмели прогрызаютъ отверсйя въ венчикахъ, какъ это они часто 
делаютъ, чтобы легче добраться до нектара, пчелы немедленно занечаютъ этотъ фактъ 
и пользуются этими отверсйями. Когда цветки, им'Ьюпце несколько нектарниковъ, посе
щаются многими пчелами, такъ что нектаръ въ большинстве изъ нихъ высосанъ, то пчелы, 
которыя после прилетаютъ на эти цветки, погружаютъ свои хоботки только въ одинъ 
пзъ нектарниковъ, и если оне находятъ, что онъ пусть, то немедленно летятъ на 
другой цветокъ. Можно ли верить тому, чтобы пчелы, обнаруживающая столь много со
образительности, стали упорно посещать цветокъ за цветкомъ у вышеназванныхъ орхи
дей и дерзкать свои хоботки въ нектарникахъ, не переставая двигать ими въ течейе 
некотораго времени въ надезкде извлечь нектаръ, котораго тамъ никогда не имеется? 
Это, какъ я уже сказалъ, кажется мне крайне невероятнымъ.

какъ передъ тЪ\ъ не было заметно никакого следа какой бы то ни было жидкости, то оиа. 
но замечанпо Тревирануса, должна заключаться въ клеточной ткани. Я могу прибавить 
еще одинъ кажудцйся сходнымь, но въ действительности отличный фактъ, а именно при- 
cyrcTBie нектара у различныхъ односеменодольныхъ растеши (описанныхъ Ад. Бронья- 
ро.чъ въ Bull. Soc. Bot. de France, t. 1,1854, стр. 75) между двумя перегородками (feuil- 
iets), подразделяющими завязь. Но нектаръ въ этомъ случае проводится наружу ио ка-  ̂
нальцу, пвыделяющая поверхность въ гомологическомь огн)шед1р ^сть внешняя поверхность

*) Die Befruchtung и пр., стр. 84. 1 ' w
2) Ult. osservazioni sulla dicogamia. lS 7 i, стр. 1 £ V  •

Дарвпнъ. T. IV.
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Мы видели, какъ многочисленны и прекрасны приспоеоблетя для оплодотворетя 
орхидей. Мы знаемъ, насколько важно то, чтобы прилиппйе къ головке или хоботку на- 
сЬкомаго поллинш прикреплялись симметрично и не падали бы вбокъ или назадъ. Мы 
знаемъ, что въ олисанныхъ до сихъ поръ видовъ липкое вещество кружочка твердЬетъ 
въ теч ете  несколысихъ минуть, подвергаясь действие воздуха, такъ что для растения 
очень важно, чтобы насекомыя задерживались при высасыванш нектара на время, 
достаточное для того, чтобы кружочекъ прилипъ въ неподвижномъ положены. Ясно, 
что насекомыя, которымъ приходится пробуравливать въ несколысихъ местахъ вну
треннюю переношу нектарника и высасывать нектаръ изъ межкл'Ьточныхъ пространствъ, 
по необходимости задерживаются; и намъ становится такимъ образомъ понятно, почему 
нектарники названныхъ выше видовъ Orchis не содержать свободнаго нектара, но выдЬ- 
ляютъ его внутрь между двумя перепонками.

Следующее замечательное соотношете поразительнымъ образомъ подтверждаетъ 
этотъ взглядъ. Я  нашелъ свободный нектаръ внутри нектарниковъ только пяти британ- 
скихъ видовъ Ophreae, а именно у Gymnadenia conopsea и albida, у flabenaria  bifolia 
и ch loran tha и у Peristy lus (или H abenaria) v irid is . У первыхъ четырехъ изъ этихъ 
видовъ л и п тя  поверхности кружочковъ ихъ поллитевъ обнажены, т. е. не заключены 
внутри кармана клювика, и липкое вещество, подвергаясь дМ ствш  воздуха, не скоро 
твердЬетъ, потому что, въпротивномъ случае, оно тотчасъ же стало бы безполезнымъ; 
в этопоказываетъ, что по своему химическому составу оно отличается отъ липкаго ве
щества предыдущихъ видовъ орхидей. Но, чтобы удостовериться въ зтомъ ф акте, я выни- 
малъ поллинш изъ гнЬздъ пыльника, такъ чтобы верхняя и нижняя поверхности лип- 
кихъ кружочковъ одинаково безпрепятственно могли подвергнуться де&ствш воздуха; 
у Gymnadenia conopsea кружочекъ сохраняли липкость въ продолжете двухъ часовъ, а у 
H abenaria chlorantha более двадцати четырехъ часовъ. У Peristy lus viridis липкгй кружо
чекъ покрыть мешкообразной перепонкой, но она настолько мала, что ботаники про
смотрели ее. Изследуя этотъ видъ, я не придалъ зн ачетя  точному определены) коли
чества времени, въ которое липкое вещество успеваетъ затвердеть; но я привожу изъ 
моихъ заметокъ следующая написанныя тогда слова: «кружочекъ, вынутый изЪ своего 
маленькаго мешечка, некоторое время остается липкимъ».

Теперь значете этихъ фактовъ ясно: такъ какъ липкое вещество кружковъу 
этихъ последнихъ пяти видовъ настолько клейко, что оно, не твердея, можетъ прочно 
прикрепить поллинш къ насекомымъ, который прилетаютъ на цветки, то нетъ ни
какой надобности въ томъ, чтобы насекомыя задерживались, пробуравливая въ раз- 
личныхъ местахъ о т в е р т я  сквозь внутреннюю перепонку нектарниковъ; у этихъ-то 
пяти видовъ, и именно у нихъ только, мы и находимъ въ изобилш нектаръ, сло
женный въ открытыхъ нектарникахъ въ виде готовыхъ запасовъ для быстраго вы- 
сасываш я. Съ другой стороны, если липкое вещество быстро твердеетъ подъ вл!я- 
тем ъ  воздуха, то для растешя очевидно важно, чтобы насекомыя задерживались 
при добывание нектара; и у всехъ такихъ видовъ нектаръ заключенъ внутри меж- 
клеточныхъ пространствъ, такъ что его можно добыть, только пробуравивъ въ 
несколькихъ местахъ внутреннюю перепонку, на что требуется время. Если это двоякое 
соотношете случайно, то для растенш это счастливая случайность; но я не могу 
думать, чтобы это было такъ, и оно кажется мне однимъ изъ удивительнейшнхъ 
случаевъ приспособ л е т я , о которыхъ когда-либо сообщалось.
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ГЛАВА II.

Ophreae. ( Продолжение).

Ophrys muscifera и О. aranifera.—Ophrys apifera, повидимому приноровленный къ безпре- 
рывному самооплодотворевш, но съ неожиданными приспособлешями для скрещ етя.—Нег- 
minium monorchis, прикрЬшеше поллишевъ къ переднимъ ножкамъ насЬкомыхъ.—Peri- 
stylus viridis, оплодотворение, косвенно совершающееся при помощи нектара, выд'Ьляе- 
маго изъ трехъ частей губы.— Gymnadenia conopsea и друпевиды.—Habenaria или Platan- 
thera chlorantha и bifolia, ихъ поллинш прилипаютъ къ глазкамъ Lepidoptera. Друпе 
виды Habenaria. — Bonatea. —D isa.—Общее заключеше о способности къ движенш у

поллишевъ.

Родъ Ophrys отличается отъ Orchis главиымъ образомъ т4иъ, что ии4етъ 
отдельные карманообразвые клювики (rostella) *), вместо двухъ, слитыхъ воедино.

У Ophrys muscifera (или Ply-Ophrys) главная особенность заключается въ томъ, 
что хвостикъ поллитя [В. фиг. 5) ин'бетъ двойной изгибъ. Почти круглый кусочекъ 
перепонки, къ нижней стороне котораго прикрепленъ комочекъ липкаго вещества, 
им'Ьетъ значительные размеры и образуетъ вершину клювика. Такимъ обра- 
зомъ онъ свободно подвергается действию воздуха, не такъ, какъ у Orchis, где 
онъ лежитъ почти скрытымъ въ бсновати пыльника, благодаря чему постоянно 
остается влажнымъ. Темъ не менее, когда поллитй уносится, хвостикъ изгибается 
книзу въ течете приблизительно шести ыинутъ и, следовательно, съ необычайною 
медленностью; при этомъ верхний конецъ остается еще согнутымъ. Прежде я думалъ, 
что онъ неспособенъ къ какому-либо движенйо, но Т. Г. Фарреръ убедилъ меня въ 
томъ, что я ошибался. Комочекъ липкой матерш погруженъ въ жидкость внутри 
кармана, образуемаго нижнею половиною клювика, и это необходимо, такъ какъ 
выставленное на воздухъ липкое вещество быстро твердеетъ. Карманъ не обладаете 
эластичностью и, после удалешя поллитя, не поднимается. Такая эластичность была 
бы безполезна, такъ какъ для каждаго липкаго кружочка имеется отдельный карманъ; 
между темъ какъ у Orchis, после удалетя одного изъ поллитевъ, другой долженъ 
оставаться прикрытымъ и готовымъ къ действию. Природа, какъ видно изъ этого, 
поступала настолько экономно, что скупилась даже на излишнюю эластичность.

Поллити, какъ я часто убеждался по опыту, не могутъ быть вытряхнуты 
изъ гнездъ пыльника. Что некоторые виды насекомыхъ летаютъ на эти цветки, хотя 
и не часто, и уносятъ поллити, это несомненно, какъ мы сейчасъ увидимъ. Мне 
дважды случалось находить обильное количество пыльцы на рыльцахъ цвет- 
ковъ, въ которыхъ оба поллитя находились еще въ своихъ гнездахъ; и, безъ со- 
м н етя , это можно было наблюдать и гораздо чаще. Удлиненная губа (labellum) пред- 
ставляетъ собою хорошie подмостки для насекомыхъ; при ея основания прямо подъ 1

1) Говорить о двухъ клювикахъ—не совсймъ точно, но эту неточность можно извинить, 
въ виду ея удобства. Rostellum, строго говоря, единичный органъ, образуемый видоизм’Ь- 
нетемъ спинного рыльца и пестика; такъ что у Ophrys два кармана, два ллпкпхъ кру
жочка, и пространство между ними вмЪстй и образуютъ настоящей rostellum. Далйе, я 
говорилъ о карманообразномъ органй Orchis, какъ о клювикЪ, но, строго говоря, ros
tellum заключаетъ въ себй и маленькш гребень или складку перепонки (см. JB. въ фиг. 1), 
выступающую между основаниями гнйздъ пыльника. Этотъ складчатый гребень (иногда 
превращающейся въ сплошную пластину) соотвйтствуетъ гладкой поверхности, лежащей между 
двумя карманами у Ophrys, которая у Orchis образовала выступъ и складку потому, что 
два кармана придвинулись другъ къ другу и слились воедино. Это Бидоизм^неше будетъ 
объяснено подробите въ следующей главЬ.

О*



рыльцемъ находится довольно глубокая впадина, соответствующая нектарнику у Orchis, 
но мне никогда не удавалось видеть въ ней ни следа нектара; и никогда не случалось 
мне, сколько я  ни смотрелъ, заметить, чтобы катя-нибудь насекомыя приближались 
къ зтимъ незаметнымъ и непахучимъ цветкамъ. Однако по ту и по другую сто
роны основания губы находится небольшой блестящи! выступъ, имеюпцй почти метал- 
личестй блескъ и представляюпцй любопытное сходство съ каплею жидкости или не
ктара; и такъ какъ эти цветки только случайно посещаются насекомыми, то взглядъ 
Шпренгеля на сущ ествовате ложныхъ нектарниковъ въ этомъ случае гораздо более 
правдоподобенъ, чемъ въ какомъ-либо другомъ, извествомъ мне. Несколько разъ мне 
случалось замечать на этихъ выступахъ малейшие уколы, но я не могу решить, про
изведены ли они насекомыми, или же поверхностпыя клеточки разорвались сами-собою. 
Подобные блестяпце выступы замечаются на губахъ (iabella) всехъ другихъ видовъ 
Ophrys. Оба клювика (rostellum ) стоятъ отдельно неподалеку одинъ отъ другого и 
выступаютъ надъ рыльцемъ; и если какимъ-либо предметомъ тихонько надавить на 
одинъ изъ нихъ, карыанъ опускается, и липшй кружочекъ (дискъ) вместе съ поллишемъ 
прилипаетъ къ предмету и легко удаляется вместе съ нимъ.

После появленья второго издашя этой книги въ 1877 году Германнъ Мюллеръ сде- 
лалъ интересное наблюдете 1), что губа (labellum ) Ophrys m uscifera иногда бываетъ 
покрыта каплями выделяющейся жидкости, и однажды онъ действительно виделъ муху 
(Sarcophaga, sp .) , сидевшую на губе и поглощавшую капли жидкости. Муха улетела, 
не унеся поллитевъ, но если бы онъ не помешалъ ей, то, по всей вероятности, она 
пошла бы дальше и изеледовала ложный нектарникъ Шпренгеля, при чемъ пришла бы 
въ соприкосновете съ липкимъ кружочкомъ пыльцевыхъ массъ и такимъ образомъ была 
бы въ состояти произвести оплодотворете следующаго цветка, который она посетила.
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Въ 1858 году изеледовано было 17 растеши, съ 
57 цветками, росшихъ близко одно отъ другого . . . . 

Въ 1858году 2 5 растеши, росшихъ въ другомъ месте;
съ 65 цветками ............................................................................

Въ 1860 г. 17 растешй съ 61 ц в е т к о м ъ .......................
Въ 1861 г. 4 растешя изъ Южн. Кента съ 24 цвет

ками (все упомянутые выше экземпляры выросли въ 
Сев. К е н т е ) ..............................................................................

Итого . .

Число цвЪтковъ.

Оба подл и Hi я 
или одинъ 

унесень на
секомыми.

Оба поллишя 
на своихъ 
места хъ.

30 27

15 50
28 33

15 9

88 119

Следующее случаи показываютъ, что насекомыя посещаютъ цветки Ophrys 
m uscifera и уносятъ поллинш, хотя безъ надлежащаго успеха и не въ достаточномъ ко
личестве. Въ продолжете несколькихъ лЬтъ до 1858 г. я иногда наблюдалъ некоторые 
цветки и нашелъ, что только у тринадцати изъ 102 были унесены одинъ или оба 
поллитя. Хотя я тогда и упомянулъ въ своихъ заметкахъ, что большая часть цве г- 
ковъ несколько завяли, но теперь мнЬ думается, что, должно быть, сюда были вклю- *)

*) Nature, 1878, стр. is21, январь
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мены мною MHorie молодые цветки, которые могли быть потомъ посещены насекомыми; 
поэтому я предпочитаю доверять следующими наблюдешямъ.

Мы видимъ, что изъ 207 дветковъ, подвергшихся изследовашямъ, менее половины 
посещено насекомыми. Изъ восьмидесяти восьми посещенвыхъ цветковъ у тридцати 
одного унесено было только по одному поллиндо. Такъ какъ посещетя яасекомыхъ 
необходимы для оплоютворешя этой орхидеи, то удивительно (какъ и относительно 
Orchis fusca), что эти цветки не пртбрёли большей привлекательности для насекомыхъ. 
Число семенныхъ коробочекъ относительно даже меньше, чемъ число цветковъ, посе- 
щенныхъ насекомыми. 1861-й годъ былъ чрезвычайно благопр1ятенъ для этого вида въ 
названной части Кента, и никогда я не видёлъ такого количества цветущихъ экземпля- 
ровъ. Руководствуясь этимъ, я заметилъ одиннадцать растетй , на которыхъ было сорокъ 
девять цветковъ, но они произвели только семь коробочекъ. На двухъ изъ этихъ расте- 
н й  было по две коробочки, на трехъ— по одной, такъ что по крайней мере шесть 
растетй не произвели ни одной коробочки! Какое же заключете можно вывести изъ 
этихъ фактовъ? Можетъ быть, услов1я жизни неблагопр!ятны для этого вида, хотя 
въ продолжете упомянутаго года онъ въ некоторыхъ .мёстахъ былъ настолько много
численными, что его можно было назвать совершенно обыкновенными? Могло ли бы 
это растете пропитать бо лыпее количество сёмянъ, и было ли бы для него сколько- 
нибудь выгодно произвести больше семянъ? Затемъ производптъ оно такъ много цве- 
товъ, если приносимыхъ имъ семянъ и безъ того достаточно? Повидимому, есть что-то 
ненормальное въ его механизме и въ услов1яхъ его существоватя. Сейчасъ мы увидимъ, 
какой удивительный контрастъ этому растенш представляетъ Ophrys aprifera, у ко- 
тораго каждый цветокъ производить семенную коробочку.

Ophrys aranifera(Spider Ophrys). Я  оченьобязанъ м-ру Оксендену, снабдившему 
меня несколькими колосьями этого редкаго вида. Въ то время, какъ его поллияш 
остаются еще заключенными въ своихъ гнездахъ, нижняя часть хвостика (caudicula) 
торчитъ прямо вверхъ изъ липкаго кружочка и такими образомъ пмеетъ форму, совер
шенно отличающуюся отъ соответствующей части хвостика у 0. muscifera; но верхняя 
часть (Я  фиг. 6) немного наклонена впереди, т .-е . по направлению къ губе. Точка 
ирикреплешя хвостика къ кружочку скрыта въ основашяхъ пыльниковыхъ гнездъ н 
такими образомъ сохраняетъ влажность; следовательно, какъ только поллинш выстав- 
ляютсяна воздухъ, происходить обычное опускате книзу, и они описываютъ уголъ около 
девяноста градусовъ. Благодаря этому движенш (предположимъ, что поллинш находятся 
на головке насекомаго), они пртбрётаютъ какъ разъ такое положете, въ которомъ 
они коснутся поверхности рыльца, расположенной, по отношенш къ мешкообразному 
клювику, значительно ни же въ этомъ цветке, чемъ у Ophrys muscifera.

Я изсдедовалъ четырнадцать цветковъ Ophrys aranifera, изъ которыхъ некото
рые отчасти были увядшими; и ни у одного не были унесены оба поллитя, и только у 
трехъ— былъ удаленъ одинь поллинш. Такими образомъ этотъ видъ, подобно Ophrys 
muscifera, очень мало посещается насекомыми въ А н т и . Въ различныхъ частяхъ 
Италш онъ посещается еще меньше, такъ какъ Дельпино утверждаетъ *), что въ Лигу- 
pin изъ трехъ тысячи цветковъ едва одинъ приносить коробочку, хотя близи Флоренцш 
коробочекъ образуется несколько больше. Губа совсемъ не выдёляетъ нектара. Однако 
цветки иногда, должно быть, посещаются и оплодотворяются насекомыми, ибо Дельпино 
нашелъ 2) пыльцевыя массы на рыльцахъ некоторыхъ цветковъ, у которыхъ оба пол- 
лив1я уцёлели.

Гнездапыльника замечательно широко раскрыты, такъ что у растенш, прпсланныхъ

’) Ult. Osservazioni sulla dicogamia и пр. Ч. I . 1868—69, стр. 177. 
г) Fecondazione nelle plante Antocarpe, 1867, стр. 20.
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мне въ числе несколькихъ экземлляровъ въ ящике, две пары поллитевъ выпали и 
своими липкими кружочками прилипли къ лепесткамъ. Здесь мы имйемъ примерь пер- 
ваго появлетя незначительной особенности въ строенш, которая не приноситъ ни малей
шей пользы своему обладателю, но, развившись немного более, оказывается въ выс
шей степени полезной для близко родственнаго вида; ибо раскрытое состоите гнездъ 
пыльника, безполезное для Ophrys a ran ifera , въ высшей степени важно, какъ мы по- 
томъ увидимъ, для Ophrys apifera. Согнутость верхняго конца хвостика поллитя важна 
для Ophrys aran ifera  и 0 . ap ifera, такъ какъ помогаетъ ныльцевымъ массамъ, приноси- 
мымъ насекомыми на другой цветокъ, коснуться рыльца; но вследств1е увеличешя этого 

•изгиба, вместе съ большей гибкостью, поллинш у Ophrys apifera становятся приспособ
ленными для совершенно иной цели— самооплодотворетя.

Ophrys arachnites. Эта форма, которая въ числе несколькихъ живыхъ экзем- 
пляровъ была присланамне м-ромъОксенденомъ, некоторыми ботаниками считается только 
разновидностью Ophrys a rife ra , а  другими принимается за отдельный видъ. Гнезда 
пыльника находятся не такъ высоко надъ рыльцемъ и не нависаютъ такъ надъ нимъ, 
какъ у Ophrys apifera, ипыльцевыя массы более продолговаты. Хвостикъ на одну треть 
или даже вполовину короче, чемъ у Ophrys apifera, и гораздо менее гибокъ; верхняя 
часть въ естественномъ положены наклонена впередъ, нижняя часть обычнымъ образомъ 
опускается книзу, когда поллинш бываютъ удалены изъ своихъ гаездъ. Пыльцевыя 
массы сами собою никогда не выпадаютъ изъ своихъ гнездъ. Это растете такимъ образомъ 
значительно отличается отъ 0 . apifera и, повидимому, гораздо ближе къ 0 . aranifera.

Ophrys scolopax Каванильеса. Эта форма растетъ въ северной Италш и 
южной Францш. М-ръ Моггриджъ говоритъ *), что въ Ментоне она не обнаруживаетъ 
никакой склонности къ самооплодотворению, тогда какъ въ Каннахъ массы пыльцы 
естественнымъ образомъ выпадаютъ изъ своихъ гнездъ и попадаютъ на рыльце. Онъ 
прибавляетъ: «Такое существенное pa3XH4ie происходить вслгЬдств1е очень легкаго 
изгиба пыльниковыхъ гнездъ, которыя у самооплодотворяющихся цветковъ продол
жаются въ клювикъ различной длины*.

Ophrys apifera. Ophrys apifera значительно отличается отъ огромнаго большин
ства орхидей темъ, что отлично приспособленъ къ самооплодотворешю. Два мешко- 
образныхъ клювика, дипвде кружочки и положеше рыльца приблизительно таковы же, 
какъ  и у другихъ видовъ Ophrys; но разстояте между двумя карманами клювика и 
форма пыльцовыхъ массъ несколько иныя 2). Хвостики поллитевъ замечательно длинны, 
тонки и гибки, тогда какъ у всехъ другихъ, виденныхъ мною, Ophreae они настолько 
мало гибки, что держатся прямо. Они по необходимости наклонены впередъ своими верх
ними концами, BCHiflCTBie формы пыльниковыхъ гнездъ; и грушевидныя массы пыльцы 
леж ать внутри этихъ последнихъ высоко и прямо надъ рыльцемъ. Гнезда пыльника 
сами собою раскрываются тотчасъ же после распускатя цветка и тогда толстые концы 
пыльцевыхъ массъ выпадаютъ, а лш ш е кружочки остаются въ своихъ карманахъ. Какъ 
ни малъ весь пыльцевыхъ массъ, однако хвостики настолько тонки и скоро становятся 
настолько гибкими, что въ течете  несколькихъ часовъ они опускаются, пока не повис
нуть (см. вижнш пыльцовый комочекъ въ фиг. 8 А) какъ разъ напротнвъ и спереди 
рыльцевой поверхности. При такомъ положены элаетическихъ хвостиковъ они приводятся 
въ колебате движетемъ воздуха, действующего на распустивпыеся лепестки, и пыль
цевыя массы почти немедленно касаются липкаго рыльца и, оставаясь на немъ, 
производить оплодотворете. Чтобы убедиться въ томъ, что здесь не требуется посторон-

*) Journ. Linn. Soc., т. УШ, 18С5, стр. 258.
г) Однажды я нашелъ цвЪтокъ на вершин!; волоса, съ совершенно и симметрически 

сросшимися, какъ въ род!; Orchis, клювиками и съ двумя липкими кружочками, тоже сросши
мися, какъ у Orchis pyramidalis или hircina.
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нейпомощи (хотя въ этомъ опыте и не представлялось надобности), я покрылъ одно растете 
сеткой, такъ что оно было доступно влйнш  ветра, но насЬкомыя не могли пробраться къ 
нему, и чрезъ нисколько дней поллиши прилипли къ рыльцамъ. Напротивъ, въ колосе, 
который былъ поставленъ въ воду въ комнате, где воздухъ находился въ покое, пол- 
л и ти  остались неприлипшими и висели передъ рыльцемъ, пока цветки не завяли.

Робертъ Броунъ первый заметилъ, что строете Ophrys apifera приспособлено къ 
самооплодотворетю ‘). Когда мы обратимъ внимате на необычную и прекрасно прино
ровленную для этой цели длину, а также на замечательную гибкость хвостиковъ; когда 
мы замётимъ, что гнезда пыльника сами-собой разрываются и пыльцевые комочки 
вследств1е собственной тяжести медленно опускаются какъ разъ до уровня рыльцевой 
поверхности и начинаютъ колебаться отъ малёйшаго дуноветя ветра, пока не коснутся 
рыльца,— то мы не усомнимся въ томъ, что все эти особенности устройстваи отправлешй, 
не встречающаяся у другихъ британскихъ орхидей, специально приспособлены для 
самооплодотворетя.

Въ результате получается то, чтб можно было предполагать заранее. Я  часто 
замечалъ, что колосья Ophrys apifera, очевидно, производятъ столько же семен- 
ныхъ коробочекъ, сколько цветковъ. Влизъ Торкея я тщательно изследовалъ много 
дюжинъ экземпляровъ, вскоре после пермда цвететя; и на каждомъ я нашелъ отъ 
одной до четырехъ, а иногда и пять отличныхъ коробочекъ, т.-е. столько же, сколько 
было и цветковъ. Крайне редко, за исключетемъ немногихъ уродливостей, обыкновенно 
попадавшихся на вершине колоса, можно было встретить цветокъ, не произведший ко
робочки. Должно обратить внимате на контрастъ, представляемый этимъ видомъ, срав
нительно съ Ophrysmuscifera, которому для оплодотворетя требуется помощь насекомыхъ 
и у котораго сорокъ девять цветковъ произвели только семь коробочекъ.

Въ виду того, чтб мне пришлось наблюдать у другихъ орхидей, я такъ былъ 
удивленъ самооплодотворетемъ этого вида, что въ течете многихъ летъ самъ изследо
валъ и другихъ просилъ изследовать состоите пыльцевыхъ массъ во многихъ сотняхъ 
цветковъ, собранныхъ въ различныхъ частяхъ Англш. Подмеченныя при этомъ частности 
не заслуживаютъ подробнаго описатя; но въ качестве примера можно указать на на- 
блюдетя Фаррэра, который нашелъ, что изъ 106 цветковъ ни одинъ не потерялъ обо- 
ихъполлитевъ и только три потеряли по одному. На острове Уайте м-ръМоръ изследовалъ 
136 цветковъ. и изъ нихъ необыкновенно большое число утратило свои пыльцевыя 
массы, а именно десять потеряли оба поллитя и четырнадцать по одному. Но при этомъ 
онъ нашелъ, что въ одиннадцати случаяхъ хвостики были, очевидно, перегрызены улит
ками, такъ какъ кружочки попрежнему оставались въ своихъ карманахъ; такъ что 
поллиши не были унесены насекомыми. И въ некоторыхъ немногихъ случаяхъ, въ ко- 
торыхъ я находилъ поллиши унесенными, на лепесткахъ заметны были следы слизи 
отъ улитокъ. При этомъ не должно забывать, что толчокъ проходящаго мимо живот- 
наго или, можетъ быть, сильные порывы ветра тоже могутъ иногда повести къ утрате 
одного или обоихъ поллитевъ.

Въ лродолжете многихъ летъ пыльцевыя массы многихъ сотенъ цветковъ, под
вергшихся изследоватю, за редчайшими исключетями, оказывались прилипшими къ 
рыльцу, въ то время, какъ кружочки продолжали оставаться въ карманахъ. Но въ 
1868 году, вследствие какой-то причину, — въ чемъ она заключалась, я не могу дога
даться,—  изъ 116 цветковъ, собранныхъ въ двухъ местностяхъ Кента, семьдесятъ 
пять сохранили оба поллитя въ своихъ гнездахъ; десять имели по одному полдптю, и 
только у тридцати одного оба поллитя оказались прилипшими къ рыльцу. *)

*) Transact Linn. Soc. т. ХАТ, стр. 740. Броунъ ошибочно полагать, что эта особен
ность свойственна всему роду. Что касается до четырехъ британскихъ вндовъ, то она 
принадлежит!; только одному О. apifera.
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Несмотря на долйя и частыя наблюдения надъ растетями Ophrya apifera, я ни разу 
не виделъ; чтобы насекомыя посетили хоть одно изъ нихъ 1). Робертъ Вроунъ вооб- 
разилъ, что сходство цвйтковъ этого растешя съ пчелами имйетъ целью предотвратить 
пос^щенш этихъ иосл'Ьднихъ, но это представляется крайне невероятнымъ. Цветки съ 
своими розовыми чашелистниками не имйютъ сходства ни съ одною породою британскихъ 
пчелъ, и очень правдоподобно слышанное мною соображете, что свое н азвате  растете 
получило просто отъ мохнатой губы, нисколько напоминающей брюшко шмеля. Мызнаемъ, 
какъ причудливы мнойя изъ названий: одинъ видъ называется орхисомъ-ящерицей(1лгагс1- 
Orchis), другой— орхисомъ-лягушкой (Prog-Orchis). Сходство 0 . m uscifera съ мухою го
раздо значительнее, ч4мъ 0. apifera съпчелою; и,однако,оплодотворетепервыхъизъназ- 
ванныхъ орхидей безусловно зависитъ отъ насЬкомыхъ и совершается при помощи ихъ.

Все вышеизложенныя наблюдетя касаются Англш, но м-ръ1оггриджъпроизвелъта- 
ковыя же надъ Ophrys apifera въ северной Италш и южной Францш, Тревиранусъ 2) 
въ Г ерм анки д-ръ Гукеръ въ Марокко. Такимъ образомъ,— принимая вовнимате, во- 
первыхъ, то, чтополлинш сами собою падаютъна рыльце, во-вторыхъ, соответствующее 
этой цели строете всехъ частей и, въ-третьихъ, то, что все цветки производятъ се- 
менныя коробочки,—можно заключить, что это растете  спещально приспособлено къ 
самооплодотворетю. Но въ данномъ случае есть и другая сторона. Если надавить ка- 
кимъ-либо предметомъ на одинъ изъ кармановъ клювика, его губа опускается и боль
шой л и п тй  кружокъ крепко прилипаетъ къ предмету; если затемъ вынуть его, то 
вынимается выёсте съ нимъ и поллитй, хотя, можетъ быть, и не такъ легко, какъ у 
другихъ видовъ Ophrys. Даже после того, какъ пыльцевые комочки сами собою выпали 
изъ своихъ гнездъ на рыльце, они еще могутъ быть удалены такимъ способомъ. Какъ 
скоро кружокъ извлеченъ изъ кармана, поллитй начинаетъ наклоняться внизъ и вслед- 
cTBie этого,— если онъ прикрепленъкъ передней части головки насекомаго,— принимаетъ 
надлежащее лоложете, въ которомъ онъ можетъ коснуться рыльца. Когда пыльцевая 
масса помещается на рыльце, а потомъ снова отрывается отъ него, то эластичестя нити, 
при помощи которыхъ соединяются пакетики, разрываются, и несколько этихъ послед- 
нихъ остается на липкой поверхности. У всехъ другихъ орхидей нельзя ошибиться въ 
значенш различныхъ приспособлен^, а  именно: движ етя книзу губы rostellum ’a при 
легкомъ надавлнваяш ,— липкости кружочка,— наклонетя хвостика, какъ только кру- 
жочекъ лопадаетъ навоздухъ,— разрыва’эластическихъ нитей ивнешняго вида цветка, 
сразу бросающагося въ глаза. Должно ли думать, что эти приспособлетя для перекре- 
стнаго оплодотворешя совершенно безцельны у Ophrys apifera, каковыми, конечно, и 
следуетъ ихъ признать, если этотъ видъ всегда самооплодотворялся и будетъ самоопло- 
дотворяться? Очень возможно однако, что васекомыя (хотя прплетъ ихъ на цветки 
этого pacTeBia и не наблюдался) изредка переносятъ лоллпвш съ одного растешя на 
другое въ т а т е  годы, какъ 1868-й , когда не все поллпти выпали изъ пыльниковыхъ 
гнёздъ, чтобы коснуться рылецъ. Въ общемъ случай этотъ необыкновенно запутанный, 
ибо въ одномъ и томъ же цветке мы имеемъ усовершенствованныя приспособлетя для 
прямо противоположныхъ целей.

Что перекрестное оплодотвореше благотворно для большинства орхидей, можно 
заключать изъ многочисленныхъ направленныхъ къ указанной цели особенностей строе- *)

*) М-ръ Жераръ Е . Смитъ въ своемъ Catalogue of Plants of S. Kent, 1829, стр„ 25. 
говорить: „М-ръ Прайса, часто бы.тъ очепидцемъ нападегйп одной пче.ты на Orchis-муху, 
напомшIающихъ иападешя надоедливой Apis muscorum“. Не могу понять аначеш'я атом 
фразы.

2) „Bot. Zeitung“, 1863, стр. 241. Этотъ ботаникъ сначала усомнился въ мопкъ наблм- 
ден1яхъ надъ Ophrys apifera и aranifera, по потомъ вполне подтверднлъ ихъ.:
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й я , представляемыхъ этими растейямп; и въ другой книге я показали относительны 
многихъ другихъ группъ растейй ’), что выгоды, извлекаемый изъ него, крайне важно. 
Съ другой стороны, самооплодотворейе представляетъ очевидную выгоду, въ той м'ЬрЬ, 
въ какой оно обезпечиваетъ достаточный запасъ с’Ьмянъ; и мы заметили у другихъ бри- 
танскихъ видовъ, которые неспособны къ самооплодотворейю, что изъ цветковъ лишь 
очень немнойе производятъ сЬменныя коробочки. Поэтому, судя по строейю цветковъ 
0 . apifera, представляется почти несомненными, что когда-то они были приспособлены 
къ перекрестному оплодотворению, но такъ какъ они оказались не въ состояйи произ
водить достаточное количество сЬмянъ, то они слегка видоизменились и сделались спо
собными къ самооплодотворение. Однако, съ этой точки зрей я, замечательно то, что 
ни одна изъ относящихся сюда частей не обнаруэкиваетъ наклонности къ исчезновейю, 
что въ различныхъ и удаленныхъ одна отъ другой странахъ, где попадается это растение, 
цветы попрежнему бросаются въ глаза, кружочки остаются липкими и хвостики сохра
н я ю т  способность къ движение при соприкосновейи кружочковъ съ наружными воз- 
духомъ. Однако нмеюлця металл ичесйй блескъ точки при основайи губы меньше, чемъ 
у другихъ видовъ; п если оне имеютъ целью привлечете насекомыхъ, то это различие 
имеете некоторое значейе. Такъ какъ едва ли мозкно сомневаться въ томъ, что 0. api
fera первоначально быль приспособленъ къ правильному перекрестному оплодотворейю, 
то можно задать вопросъ: вернется ли онъ когда-нибудь къ первоначальному строению и 
если не вернется, то не исчезнетъ ли онъ? На эти вопросы нельзя дать ответа, —  какъ 
нельзя его дать относительно растейй, которыя теперь размножаются исключительно при 
помощи почекъ, отпрысковъ и т. п ., но которыя производятъ цветки, совсемъ не при- 
носяпце пли редко приносящее семена; и есть основайе думать, что безполое размнозкейе 
нмеетъ близкую аналойю съ долго продолжающимся самооплодотворейемъ.

Наконецъ м-ръ Моггриджъ доказали, что въ сев. Италш Ophrys apifera, aranifera, 
arachnites и scolopax связаны между собою столь многими и непрерывными промежу
точными звеньями, что все они составляютъ какъ бы одинъ видъ, согласно мнейю Лин
нея , который соединили ихъ вместе подъ именемъ Ophrys insectiferа . Далее м-ръ Моггриджъ 
указываете на то, что въ И талй сперва цветете 0. aranifera, после веехъ 0. apifera, а въ 
промежуточные перщ ы — промежуточные виды; и, по словами м-ра Оксендена, то же 
■самое до известной степени повторяется и въ Кенте. Три формы, которыя растутъ въ 
А н т и , повидимому, не переходите одна въ другую, какъ въ Италш, и м-ръ Оксенденъ, 
внимательно следивяйй за этими растениями въ ихъ месторождейяхъ, уверяли меня, 
что 0. aranifera и apifera всегда растутъ въ разныхъ местахъ. Такими образомъ, этотъ 
случай представляетъ интересъ въ томъ отношейи, что мы имеемъ дело съ формами, 
которыя мозкно признавать и обыкновенно признавали за настоящее виды, но которыя 
въ северной Италш еще не вполне обособились. Случай этотъ теми интереснее, что 
промежуточный формы едва ли обязаны существовайемъ скрещейю 0. aranifera съ 
apifera, такъ какъ последйй видъ исправно самооплодотворяется и, повидимому, ни
когда не посещается насекомыми. Вудемъ ли мы признавать различныя формы Ophrys 
за  близко-родственные виды или просто за разновидности одного и того же вида, во 
всякомъ случае замечательно то, что они различаются такими важными въ фпзшгоги- 
ческомъ отношейи прпзнакомъ, какъ тотъ, что у однпхъ цветкп явно приспособлены 
къ самооплодотворенпо, а у другихъ —  строго приноровлены къ перекрестному оплодо
творейю, оставаясь совершенно безплодными, если насекомыя не лосещаютъ ихъ.

Herminium monorchis. Обыкновенно говорятъ, что эта мускусная орхидея, редко 
встречающаяся въ Вритайи, имеете обнаженныя зкелезки или кружочки, но это не со
всемъ точно. Кружочекъ ея необычной величины, почти равный массе цветневыхъ пы-

The Effects of Cross anil Self-Fertilisation in the Vegetable Kingdom, 1876.
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линокъ: онъ неправильно трехугольный, съ одною выпуклою стороною, и немного похо
дить по внешнему виду на измятый шлемъ; онъ состоитъ изъ твердой ткани, съ лолымъ 
и липкимъ основатемъ, которое покоится на узкой полоске перепонки и прикрыто ею; 
эта последняя легко сдвигается съ своего места и соответствуете карману у Orchis. 
Вся верхняя часть шлема соответствуете маленькому овальному кусочку перепонки, къ 
которому прикрепляется хвостикъ у Orchis и который у Ophrys больше и выпуклый. 
Если дотронуться до нижней части шлема какимъ-нибудь заостреннымъ предметомъ, 
то конецъ его легко входитъ въ полое основаше и такъ крепко задерживается лип
кимъ веществомъ, что весь шлемъ кажется приспособленнымъ къ тому, чтобы при
липать ко всякой выдающейся части на тельце насекомаго. Хвостикъ коротокъ и 
очень эластиченъ; онъ лрикрепленъ не къ верхушке шлема, а  къ заднему концу; 
если бы онъ былъ лрикрепленъ къ верхушке, точка прикреплетя свободно выстав
лялась бы на воздухъ и не сохранялась бы влажною; и, следовательно, поллинш, вы
нутый изъ гнезда, не наклонялся бы быстро.

Это движ ете очень заметно и, благодаря ему, конецъ пыльцовой массы при
нимаете положите, въ которомъ онъ можетъ коснуться рыльца. Оба липкш. кружочка 
расположены далеко одинъ отъ другого. Имеются две поперечный рыльцевыя поверх
ности, посредине сходяпцяся своими острыми концами; но широкая часть каждой изъ 
нихъ лежитъ прямо подъ соответствующимъ кружочкомъ. Губа (labellum ) замеча
тельна темъ, что по форме она мало отличается отъ двухъ верхнихъ лепестковъ, а 
также и темъ, что она не всегда занимаетъ одинаковое положете по отношенш къ 
оси р астетя . смотря по тому, больше или меньше закручена завязь. Такое положете 
губы понятно, потому что, какъ мы увпдимъ, она не служить подмостками для на- 
секомыхъ. Она загнута кверху и вместе съ двумя другими лепестками придаетъ всему 
цветку до некоторой степени трубчатый видъ. При ея основати находится такое 
значительное углублете, что оно почти заслуживаетъ н азвате  нектарника; но ни
какого нектара я тамъ не заметили и думаю, что онъ находится въ межклеточных!, 
пространствахъ. Цветки очень малы и неприметны, но издаютъ сильный медовый за
пахи. Они, повидимому, въ высшей степени привлекательны для насекомыхъ; въ 
колосе, на которомъ было только семь недавно распустившихся цветковъ, у четырехъ 
были унесены оба поллитя и у одного одинъ поллитй.

Когда появилось первое издате  этой книги, я  не зналъ, какъ оплодотворяются 
эти цветки, но сынъ мой Джорджи проследили весь процессъ, который крайне любо- 
пытенъ и отличается отъ подобныхъ же процессовъ у всехъ другихъ известныхъ мне 
орхидей. Онъ видели различныхъ маленысихъ насъкомыхъ, проникавшпхъ въ цветки, 
и принеси домой не менее двадцати семи экземпляровъ съ прилипшими къ ними пол- 
литям и  (обыкновенно съ одними только, но иногда съ двумя). Среди этихъ насекомыхъ 
были маленьпя Hymenoptera (изъ которыхъ чаще всего попадался Tetrastichus 
d iaphan tus). D iptera и Coleoptera; представителемъ последнихъ былъ Malthodes 
brevicollis. Повидимому, эти насекомыя должны были удовлетворять одному непремен
ному условш . а именно— обладать оченьмалыми размерами, такъ какъ крупнейшее имело 
въ длину у 20 дюйма. Поллинш всегда прилипали въ одному и тому же месту, именно 
къ внешней поверхности бедра одной изъ заднихъ ножекъ и обыкновенно къ выступу обра
зуемому сочленен1емъ бедра съ ляжкой (соха). Причина такого особеннаго способа при
к р еп л етя  достаточно ясна: средняя часть губы находится такъ близко къ пыльнику и 
рыльцу, что насекомыя всегда проникаютъ въ цветокъ съ угла, между краемъ губы и 
одними изъ верхнихъ лепестковъ; при этомъ они почти всегда проникаютъ туда, обра- 
тивъ свои спинки, прямо или косвенно, къ губе (labellum ). Сынъ мой виделъ, чтомно- 
шя изъ нихъ вначале пытались проникнуть въ цветки въ иномъ положенш, но по- 
томъ они выползали и переменяли положете. Сидя въ одномъ изъ угловъ цветка, съ
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обращенными къ губе спинками, они ногружаютъ свои головки и передня ножки въ 
коротйй нектарникъ, расположенный между двумя, далеко отстоящими одинъ отъ дру
гого, липкими кружочками. Я  убедился въ томъ, что они занимали указанное положейе, 
найдя трехъ мертвыхъ наоЬкомыхъ, крепко прилишпихъ къ кружочкамъ. Въ то время 
какъ насекомоевысасываетънектаръ, что продолжается две или три минуты, выдаюпЦйся 
суставъ бедра находится подъ большимъ шлемообразнымъ липкимъ кружочкомъ на той и 
другой стороне; и когда насекомое удаляется, кружочекъ какъ разъ касается выдаю- 
щагося сустава или поверхности бедра и прилипаетъ къ нимъ. Потомъ происходитъ на- 
клонейе хвостика, и тогда масса цвётневыхъ пылинокъ выступаетъ какъ разъ впереди 
голени (tib ia), такъ что насекомое, проникая въ другой цвЬтокъ, почти по необходи
мости должно оплодотворить рыльце, расположенное прямо надъ кружочкомъ съ той и 
другой стороны.

Peristylus viridis. Это растете, носящее странное назвайе лягушечьей орхидеи 
(Frog-Orchis), многими ботаниками причисляется къ роду Habenaria, или Platanthera; 
но такъ какъ кружочки у него не обнажены, то сомнительно, чтобы эта классификащя 
была правильна. Клювики малы и далеко отстоять одинъ отъ другого. Липкое вещество 
на нижней стороне кружочка образуетъ овальный комочекъ, который лежитъ внутри 
маленькаго карманчика. Верхняя перепонка, къ которой прикрЬпленъ хвостикъ, сравни
тельно съ целымъкружочкомъ, значительной величины и свободно соприкасается съ на- 
ружнымъ воздухомъ. Поэтому-то, по всей вероятности, поллийи, извлеченные изъ 
своихъ чехловъ, и не наклоняются, пока, какъ это заметилъ Т. Г. Фаррэръ, не пройдетъ 
двадцати— тридцати минутъ. Въ виду такого длиннаго промежутка, я прежде думалъ, 
что они совсЬмъ не наклоняются книзу. Предположимъ, что поллийй прилипъ къ головке 
наоЬкомаго и наклонился, — въ такомъ случае онъ станетъ подъ надлежащимъ угломъ, 
вертикально, такъ что толкнется въ рыльце. Но въ виду бокового положейя гнездъ 
пыльника, — не смотря на то, что они несколько сближаются къ своимъ верхнимъ кон- 
цамъ,— съ перваго взгляда трудно понять, какимъ образомъ поллинш, унесенные насе
комыми, попадаютъ потомъ на рыльце; ибо последнее обладаетъ малыми размерами и 
расположено по средине цветка между двумя далеко отстоящими одинъ отъ другого 
клювиками.

Объясняется это, какъ я полагаю, следующимъ образомъ. Основайе продолговатой 
губы (labellum) образуетъ довольно значительное углублейе передъ рыльцемъ, и въ 
этомъ углублейи, но несколько впереди рыльца, маленькое щелевидное устье ведетъ 
въ коротйй дву лопастный нектарникъ. Поэтому насЬкомое, чтобы высосать нек- 
таръ, которымъ наполненъ нектарникъ, должно наклонить свою головку передъ рыль
цемъ. По средине губы тянется гребень, который, вероятно, заставляетъ насекомое 
сперва сесть на ту или на другую сторону; но, очевидно, для того, чтобы наверное 
добиться этого результата, кроме настоящаго нектарника, имеются два мешочка 
на фиг. 9)на той и другой стороне при основайи губы, прямо подъ обоими карманами, 
выделяюпця капли нектара и окаймленныя выдающимися вверхъ краяын. Теперь пред
положимъ, что насекомое d u o  на одну сторону губы, съ целью сперва вылакать 
выступившую на этой стороне каплю нектара; BCKeACTBie положейя кармана какъ 
разъ надъ (каплей, находящейся на этой стороне поллинш почти наверное прплипнетъ 
къ головке насекомаго. Если оно теперь направится къ устью настоящаго ме- 
довника, придипшй къ его головке поллийй, не успевъ еще наклониться, не коснется 
рыльца, такъ что не можетъ произойти самооплодотворейя. Потомъ насекомое, 
вероятно, высосетъ каплю нектара, находящуюся снаружи на другой стороне губы, 
и, можетъ быть, прилепитъ къ своей головке и другой поллийй; такимъ образомъ. 
если насекомому придется посетить три нектарника, это значительно задержитъ 
его на цветке. Потомъ оно посетитъ и друпе цветки на томъ же самомъ ра



28 ПРИСПОСОБЛЕНЫ ОРХИДНЫХЪ КЪ ОПЛОДОТВОРЕНШ НАСЕКОМЫМИ.

стеши, а затемъ цветки на другомъ растеши; и т'Ьмъ временемъ, но не раньше, 
поллиши усилить наклониться и станутъ въ надлежащее положенно, делающее воз- 
можнымъ перекрестное оплодотвореше. Такимъ образомъ, повидимому, и выдйлеше 
нектара въ трехъ отд’Ьльныхъ пунктахъ губы, и большое разстояше между двумя 
клювиками, и медленное движ ете хвостика сверху внизъ, не сопровождающееся никакимъ 
боковымъ движешемъ,— все это направлено къ одной и той же цели— перекрестному 
оплодотворен! to.

Въ какой M'fep'fe эта орхидея посещается насекомыми, и какими именно породами, 
я не знаю, но мнопе изъ цветковъ на двухъ колосьяхъ, присланныхъ мне его преподо- 
б1емъ П. С. Мальденомъ, потеряли по одному поллишю, а на одномъ цветке были уне
сены оба.

Теперь мы переходимъ къ двумъ родамъ, именно Gymnadenia и Habenaria, или 
P la ta n th e ra , заключающпмъ въ себе четыре британскихъ вида съ неприкрытыми лип
кими кружочками. Липкое вещество, какъ было замечено раньше, у этихъ видовъ не
сколько иного свойства, чемъ у Orchis, Ophrys и пр., и не твердеетъ такъ быстро. Ихъ 
нектарники наполнены свободнымъ нектаромъ. Въ отношены открытаго состояшя кру- 
жочковъ, последшй изъ описанныхъ видовъ, т. е. Peristy lus Yiridis, занимаетъ почти 
промежуточное положеше. Четыре следующее вида составляютъ сильно разрозненный 
рядъ. У Gymnadenia conopsea лишае кружочки узки и очень удлинены и расположены 
близко одинъ къ другому; у G. alb ida они менее удлинены, но тоже сближены; у Ha
benaria bifolia они овальны и расположены далеко одинъ отъ другого; и наконецъ уН. 
chlorantha они круглы и гораздо больше удалены одинъ отъ другого.

Gymnadenia conopsea. По общему виду это растете  имеетъ довольно близкое 
сходстео съ настоящими ОгсЫв’ами. Поллиши отличаются темъ, что ихъ кружочки обна
жены и имеютъ форму узкой полоски, такой же длины, какъ и хвостики (фиг. 10).

Когда поллиши попадаютъ на воздухъ, хвостикь наклоняется въ течете трид
цати— шестидесяти секундъ; и такъ какъ задняя поверхность хвостика слегка желобча
тая, то онъ плотно обхватываетъ верхнюю перепончатую поверхность кружочка Меха- 
низмъ этого движешя будетъ описанъ въ последней главе. Эластичесшя нити, при помощи 
которыхъ соединены пакетики пыльцы, чрезвычайно непрочны, какъ и у двухъ следу- 
ющихъ видовъ H abenaria. Состоите экземпляровъ, хранившихся въ винномъ спирте, 
хорошо доказываетъ это. Эта непрочность, очевидно, стоитъ въ связи съ т4мъ, что 
липкое вещество кружочковъ не твердеетъ и не сохнетъ, какъ у Orchis; такъ что ба
бочка, съ прилишнимъ къ ея хоботку поллпшемъ, будетъ иметь возможность посетить 
мнопе цветки, при чемъ поллишй не будетъ цйликомъ оторванъ отъ него первымъ же 
рыльцемъ, котораго онъ коснется. Два кружочка, им'Ьющёе форму полосокъ, лежатъ одинъ 
подле другого и образуютъ сводчатую кровлю надъ входомъ въ нектарникъ. Они не 
защищены, какъ у Orchis, нижнею губою или карманомъ, такъ что строеше клювика 
проще. Когда намъ придется говорить о гомолоняхъ клювика, мы увидимъ, что это 
различ1е зависптъ отъ маленькаго изм ^ветя, а именно отъ того, что у даннаго вида 
нижндя и наружный клеточки клювика разжижаются, превращаясь въ липкое вещество 
между гЬмъ какъ у Orchis внешняя поверхность сохраняетъ свое прежнее клетчатое или 
перепончатое CTpoenie.

Такъ какъ два липкихъ кружочка образуютъ кровлю надъ устьемъ нектарника и 
такимъ образомъ перемещены ниже близко къ губе, то два рыльца,— вместо того, чтобы 
быть срощенными воедино и находиться подъ клювикомъ (rostcllum ), какъ у большин
ства орхидей,— здесь боковыя и отделены другъ отъ друга. Эти рыльца представляюсь 
собою выдающееся, почти роговидные, отростки по обеимъ сторонамъ нектарника. Что 
эти поверхности действительно рыльцевыя, я удостоверился, найдя, что они глубоко 
пронизаны множесгвомъ пыльцевыхъ трубочекь. Здесь также можно проделать изящный
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опытъ, подобный тому.который былъ опиеанъ для Orchis, просовывая тоненькую щетинку 
прямо въ узкое устье нектарника п наблюдая, съ какимъ непзмЬшшмь усп’Ьхомъ узк!е 
удлиненные липкье кружочки, образуюпце кровлю, прплипаютъ къ щетинке. Когда мы 
вытащимъ щетинку, то вытащатся и прилипшие къея верхней стороне полливк; итакъ 
какъ кружочки представляютъ собою бока сводчатой кровли, то они и прилипнуть Ht- 
пколько сбоку, по обеимъ сторонамъ щетинки. Потомъ они быстро принимаютъ наклонное 
соложейе, такъ что лежать въ одной линш со щетинкою, одна по одну сторону, другая 
по другую; и если, держа щетинку въ томъ же положенш, просунуть ее въ нектарнпкъ 
другого цветка, то оба конца поллитя какъ разъ толкнутся въ двё выдавшаяся рыльце- 
выя поверхности, расположенныя по обеимъ сторонамъ устья нектарника.

Цветки 6 . conopsea им’Ьютъ пр1ятный запахъ и содержать въ своихъ нектарни- 
кахъ постоянный и обильный запасъ нектара, повидимому, крайне привлекательцаго 
для Lepidoptera, такъ какъ поллинш скоро и успешно уносятся ими. НапримЪръ, въ 
колосе съ сорока пятью распустившимися цветками, сорокъ одинъ утратили свои лол- 
лин1и или же на ихъ рыльцахъ была оставлена пыльца. Въ другомъ колосе съ пяти
десятые четырьмя цветками у тридцати семи были унесены оба поллитя и у пятнад
цати,— одинъ поллигйй, такъ что только два цветка во всемъ колосе сохранили въ целости 
обе пыльцевыя массы. Сынъ мой Джорджъ отправился ночью на берегъ. где въ изо- 
бплш росъ этотъ видь, и скоро поймалъ Plusia chrysitis съ шестью, поллинкыи, Р. 
gamma съ тремя, Anaitis plagiata съ пятью и Triphaena pronuba съ семью пол- 
лншями, прилипшими къ ихъ хоботкамъ. Могу прибавить, что онъ поймалъ также 
первую изъ названныхъ ночныхъ бабочекъ въ моемъ цветнике, съ прилипшими къ ея 
хоботку поллитями 6 . conopsea, но уже лишенными пыльцы, не смотря на то, что садъ 
находился на разстояти четверти мили отъ ближайшаго места. где росли эти 
орхидеи. У многихъ изъ вышеназванныхъ бабочекъ къ хоботкамъ прилипло только по 
одному поллинйо, и притомъ нисколько сбоку ихъ хоботковъ, что и должно было 
прооизойти во всЬхъ тйхъ случаяхъ, когда бабочка не сидела прямо противъ нек
тарника и не погружала свой хоботокъ какъ разъ между двумя кружочками. Но 
такъ какъ губа довольно широка и плоска и не им1;етъ направляющихъ пластинокъ, 
к аи я  мы видели на губе Orchis pyram idalis, то ничто не могло заставить бабочку 
погружать хоботокъ въ медовникъ симметрически, да и никакой выгоды въ этомъ не 
было бы.

Gymnadenia albida. Строейемъ цветка этотъ видъ во многихъ отношенкхъ 
напоминаетъ Gymnadenia conopsea, но, благодаря тому, что губа цветка загнута кверху, 
сделался почти трубчатымъ. Обнаженные продолговатые кружочки малы и сближены. 
Рыльцевыя поверхности отчасти боковыя и расходяпцяся. Нектарникъ коротокъ и по- 
лонъ нектара. Не смотря на малые размеры, цветки, повидимому, въ высшей степени 
привлекательны для наеЬкомыхъ: изъ восемнадцати нижнихъ цв'Ьтковъ на одномъ колесе 
у десяти были унесены оба и у семи— одинъ поллийй; на нйсколькпхъ более старыхъ 
колосьяхъ вей поллинш были унесены, если не считать двухъ или трехъ самыхъ 
верхнихъ цвйтковъ.

Gymnadenia odoratissima растетъ въ Альпахъ и, по словамъ д-ра Г. Мюл
лера ') ,  походить всеми вышеуказанными чертами на G. conopsea. Такъ какъ блйдяох 
окрашенные и въ высшей степени душистые цветки не посещаются дневными бабочками, 
то онъ полагаетъ, что они оплодотворяются исключительно ночными. (И>веро-амерпкан- 
ская G. tridentata, описанная профессоромъ Аза Грей а), отличается отъ предыдущихъ

1) „Nature1 11. Дек. 31, 1874, стр. 169.
2) „American Journalof Science", т. XXXV, 1862, с rp. 426 и прим1.чаше на сгр. 260; 

и т. XXXV'], 1863, стр. 293. Въ последней стать!; онъ прнбав.тяетъ нисколько замёчашп 
о G. flava и nivea.
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видовъ въ одномъ важномъ отношены. Пыльникъ открывается еще въ бутоне, и цв^т- 
невыя пылинки, которыя у британскихъ видовъ связаны другъ съ другомъ очень непроч
ными нитями, здесь разъединяются еще гораздо легче, и некоторый крупинки пыльцы 
неизменно падаютъ на оба рыльца и на обнаженную клетчатую верхушку клювика: 
и эта последняя часть, странно сказать, пронизывается пыльцовыми трубочками. Та
кими образомъ цветки самооплодотворяются. Однако, прибавляетъ проф. Грей, «все 
приспособлейя для перенесейя пыльцевыхъ массъ насекомыми, включая сюда и на- 
клонейе лоллийевъ, отличаются такимъ же совершенствомъ, какъ и у т4хъ видовъ, ко
торые нуждаются въ помощи насЬкомыхъ». Въ виду этого едва ли можно сомневаться 
въ томъ, что этотъ видъ иногда оплодотворяется н перекрестно.

Habenaria, или Platanthera chlorantha. Поллинш этого вида, пзвестнаго подъ 
назвайемъ большой орхидеи-бабочки, значительно отличаются отъ поллийевъ любого 
изъ упоминавшихся доселе видовъ. Два гнезда пыльника отделяются одно отъ другого 
большими промежуткомъ соединительной перепонки, и поллийи расположены въ нихъ въ 
наклоненномъ назадъ положены (фиг. 11). Лнгше кружочки расположены одинъпротивъ 
другого и находятся впереди рыльцевой поверхности. Вследств1е ихъ такого 
положены, хвостики и пыльцевые комочки очень удлинены. Каждый липйй дискъ 
круглый и внутри молодой почки состоите изъ массы клеточекъ, которыхъ внешне 
слои (соответствуюпце губе или карману у Orchis) растворяются, превращаясь въ липкое 
вещество. Это вещество имеетъ свойство сохранять свою липкость, по крайней мере, въ 
течейе двадцати четырехъ часовъ после того, какъ поллийй вынутъ изъ своего поме- 
щ ейя. Кружочекъ, покрытый съ внешней стороны толстымъ слоемъ липраго вещества 
(см. фиг. О, которая изображена такимъ образомъ. что липкое вещество находится на 
нижней стороне), на противоположной, внутренней стороне продолжается въ короткую 
ножку, имеющую форму барабана. Эта ножка является непоередственнымъ продолже- 
йем ъ перепончатой части кружочка и состоите изъ  той же самой ткани. Хвостикъ под
л и н я  лрикрепленъ въ поперечномъ направлены къ внутреннему концу ножки, и его ко- 
нецъ продолжается, въ видё изогнутаго рудиментарнаго хвостика, несколько за пределы 
барабанчика. Такимъ образомъ хвостикъ соединяется съ липкимъ кружочкомъ совер
шенно инымъ образомъ, и при томъ въ плоскости, перпендикулярной къ той, въ ко
торой это наблюдается у другихъ британскихъ орхидей. Въ короткой барабанообраз
ной ножке мы пмеемъ слабо развившуюся длинную ножку клювика, которая такъ бро
сается въ глаза у многихъ Vandeae и которая соединяетъ липйй кружочекъ съ настоя
щими хвостиками поллийевъ.

Варабанообразная ножка имеетъ весьма важное значейе, не только потому, что 
благодаря ей липйй кружокъ делается выдавшимся и можетъ легче прилипнуть къ го
ловке (face) насекомаго, когда оно погрузить свой хоботокъ въ нектарникъ, лежапцй 
подъ рыльцемъ, но еще и в с л Ь д с т е  своей способности совращаться. Поллийи, находясь 
въ своихъ гнездахъ, отклонены назадъ (см. фиг. А) и лежатъ надъ поверхностью рыльца 
и несколько по сторонамъ его; если бы они въ такомъ положены прилипли къ головке 
насекомаго, то, сколько быцветковъ оно ни посетило, пыльца совсемъ не попала бы 
на рыльце. Но посмотрпмъ, чтб делается черезъ несколько секундъ после того, какъ 
внутренйй конецъ барабанообразной ножки будетъ выведенъ изъ своего прикрепленнаго 
положены и придетъ въ сопривосновейесъвоздухомъ,— однасторона барабанчика сокра
щается, и вследств1е этого сокращейя толстый конецъ поллийя притягивается внутрь, 
такъ что хвостикъ и липкая поверхность кружочка перестаютъ быть параллельными, 
какими они были первоначально и какъ они представлены въ разрезе на фиг. О. Въ то 
же самое время барабанчикъ поворачивается, приблизительно на четверть круга, и 
вследсдйе этого хвостикъ передвигается внизъ, подобно часовой стрелке, при чемъ 
толстый конецъ поллийя, т. е. масса цветневыхъ пылинокъ, опускается. Предположпмъ,
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что правый кружочекъ прикр&пленъ къ правой стороне головки насекомаго; въ то 
время, пока насекомое успеетъ перелетать на другой цветекъ, находящийся на другомъ 
растети, пыльцевой конецъ поллитя совершить движете внизъ и внутрь п непременно 
коснется липкой поверхности рыльца, расположенная въ средине цветка подъ и между 
половинками пыльника.

Маленьтй рудиментарный хвостикъ каудикулы, торчащш позади барабанообразной 
ножки, представляетъ интересъ для техъ, кто признаетъ изменете впдовъ; ибо онъ по- 
казываетъ намъ, что кружочекъ передвинулся немного внутрь а что первоначально оба 
кружочка помещались еще дальше впереди рыльца, чемъ въ настоящее время. Такимъ 
образомъ мы узнаемъ, что первоначальная форма въ этомъ отношети приближалась по 
своему строешю къ Bonatea speciosa, этой необыкновенной орхидее съ мыса Доброй 
Надежды.

Замечательная длина нектарника, содержащая много свободная нектара, бе
лизна бросающихся въ глаза цветовъ и сильный прктный запахъ, издаваемый ими 
ночью, показываютъ, что оплодотворете этого растетя находится въ зависимости отъ 
крупныхъ ночныхъ Lepidoptera. Мне часто попадались колосья, съ которыхъ были 
унесены почти все поллити. Вслг1;дсхв1е бокового положетя обоихъ липкихъ кружочковъ 
и значительная разстояшя между ними, одна и та же бабочка можетъ унести сразу 
только одинъ поллитй; и действительно въ одномъ колосе, который еще не очень много 
посещался насекомыми, три цветка сохранили оба поллитя, а у восьми было унесено 
только по одному полливпо. По положенно кружочковъ можно напсредъ предположить, 
что они должны прилипать сбоку головки или лица бабочекъ; и Ф. Вондъ прислалъ мне 
экземпляръ Hadena dentina, который былъ кривъ на одинъ глазъ, закрытый кружочкомъ, 
и экземпляръ Plusia т. aureum съ прилипшимъ къ краю глаза кружочкомъ.

М-ръ Маршал ль1) собралъ двадцать экземпляровъСисиШа um bratica въ Дервентво- 
тере на острове, отделенномъ на полмплю водой отъ любого ближайшая места, где 
росла Н. chlorantha; и, несмотря на это, семь изъ этихъ бабочекъ были украшены пол- 
лишями этой орхидеи, прилипшими къ ихъ глазамъ. Хотя кружочки настолько липки, 
что почти все поллити въ пучке цветовъ, который я несъ въ руке, и который такимъ 
образомъ подвергался сотрясение, оказались удаленными вследствие прилипатя 
къ лепесткамъ и чашелистникамъ, однако можно считать достовернымъ, что ноч- 
ныя бабочки (вероятно, мельчайпне виды) часто посфщаютъ эти цветки, не унося 
лоллитевъ; ибо, изследуя кружочки многочисленныхъ поллитевъ, еще находившихся 
въ своихъ гяездахъ, я нашелъ приставила къ нимъ маленькая чешуйки Lepidoptera.

Причина, почему цветки уразличныхъ видовъ орхидей устроены такимъ образомъ, 
что поллити всегда прплппаютъ къ глазкамъ пли хоботкамъ у Lepidoptera и къ 
обнаженнымъ лбамъ или хоботкамъ у Hymenoptera, безъ сомнетя, заключается въ 
томъ, что липте кружочки не могутъ приклеиться къ чешуйчатой или сильно воло
систой поверхности, такъ какъ сами чешуйки легко отваливаются. Изменетя въстро- 
е т и  цветка у орхидей, если только они не ведутъ къ тому, что липте кружочки, 
касаясь известной части тела насекомаго, плотно прилипаютъ къ ней, не принесли бы 
никакой пользы и даже повредили бы растетю ; и, следовательно, т а т я  изменетя не 
могли бы сохраниться и совершенствоваться.

Habenaria bifolia, или малая орхидея-бабочка. Я знаю, что Бентамъ и некото
рые Apyrie ботаники считаютъ эту и предыдущую формы за простыя разновидности, 
ибо, какъ уже было сказано, замечаются промежуточный градацш въ положенш лип
кихъ кружочковъ. Но мы сейчасъ увндимъ, что обе формы отличаются многими другими 
чертами, не говоря уже объ общемъ виде и местахъ пропзрастатя, которыхъ мы здесь

‘) ,.Nature“, сент. 12, 1872, сгр. 393.
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не касаемся. Бели бы впоследствш было доказано, что эта формы постепенно переходятъ 
однавъ другую, независимо отъ гибрндацш, то эго быль бы замечательный случай 
изменчивости (вар!ац1и); и я въ одно и то же время былъ бы и обрадованъ и удивленъ 
этимъ фактомъ, ибо две эти формы различаются между собою больше, чемъ мнопе 
виды, принадлежащее къ одному и тому же роду.

Липйе кружочки Habenaria bifolia овальной формы и расположены одинъ про- 
тивъ другого, они расположены гораздо ближе другъ въ другу, чемъ у предыдущаго 
вида,— настолько близко, что въ почке, когда ихъ поверхности еще не утратили клФ- 
точнаго строейя, они почти соприкасаются. Они помещаются не такъ низко относи
тельно устья медовника. Липкое вещество обладаетъ несколько иными химическими 
свойствами, на что указываетъ гораздо большая его липкость, если смочить его после 
продолжительнаговы суш ивайя или после того какъ оно полежало въ слабомъ винномъ 
спирте. Едва ли можно говорить о существовали барабанообразной ножки, но она за
меняется продольнымъ гребнемъ, обрезаннымъ на конце, где прикрепляется caudicula; 
едва ли есть и следъотърудиментарнагохвостика. Фиг. 12 представляетъ кружочки обоихъ 
видовъ, разематриваемые сверху и изображенные сь соблюдейемъ относительныхъ раз- 
меровъ. Поллийп после удалейя изъ своихъ гнездъ совершаютъ почти те  же движе
ние какъ и у предыдущихъ видовъ. У обкихь формъ движен1е можетъ быть хорошо 
раземотрено, если вынуть поллийй за толстый конецъ съ помощш щипчиковъ и придер
живать его надъ микроскопомъ; при этомъ будетъ видно, какъ плоскость липкаго кру
жочка повернется, по крайней мере, на сорокъ пять градусовъ. Хвостики Habenaria 
befolia относительно гораздо короче, чемъ у другихъ видовъ; маленыае пакетики пыльцы 
короче, белее и въ зреломъ цветке гораздо легче отделяются одинъ отъ другого. На- 
конецъ рыльцевая поверхность имеетъ иную форму, а именно она яснее разделена на 
три части и снабжена двумя боковыми выступами, расположенными подъ липкими кру
жочками. Эти выступы суживаютъ устье нектарника, придавая ему почти четырехуголь
ную форму. Въ виду этого я и не могу сомневаться, что Н. chloranta и Н. bifolia пред
с та в л я е т . различные виды, обманывающее своимъ близкимъ внешнимъ сходствомъ 1).

Изследовавъ разематриваемый видъ, я, на основаны положена липкихъ кружоч- 
ковъ. пришелъ къ убеждейю , что онъ долженъ оплодотворяться инымъ снособомъ, чЬмъ 
Habenaria chloranta; а  потомъ, благодаря любезности м-ра Ф. Бонда, я изслЬдовалъ 
двухъ бабочекъ, именно Agrotis segetum и A naitis p lag iata , одну съ тремя полли- 
йям и, а  другую съ пятью поллийями, прилипшими не къ глазкамъ и къ бокамъ лица, 
какъ у предыдущаго вида, а къ  основайю хоботка. Могу заметить, что прилиппйе 
къ бабочкамъ поллинш обоихъ названныхъ видовъ Habenaria различаются съ перваго 
взгляда.

Профессоръ Аза Грей описалъ *) строеше не меньше какъ десяти американскихъ 
видовъ P la tan th era . Большая часть изъ нихъ способомъ оплодотворейя напоминають 
два британейе вида; но некоторые изъ видовъ, у которыхъ липйе кружочки располо
жены не далеко одинъ отъ другого, обладаютъ любопытными приспособлейями, каковы, 
напр., желобчатая губа, боковые щитки и т. п ., прииуждаюпця бабочекъ погружать 
свои хоботки прямо спереди. Съ другой стороны, Р . hookeri имеетъ очень любопытную *

’) По MH'tHiH) д-ра Г. Мюллера, Habenaria, пли Platanthera bifolia аиглыскихъ авто- 
ровъ, есть Р. solstitialis Беннинггаузена; и онъ вполне согласенъ со мною, что она должна 
считаться за особый отъ Р. clilorantha видъ. Д-ръ Мюллеръ утверждаегь, что посл4дшй 
видъ связывается рядомъ постепенныхъ переходовъ съ другою формою, называемой въ Гер
ман! и Р. bifolia. Онъ даетъ очень подробный и интересный очеркъ изменчивости этихь 
трехъ формь Platanthera и ихъ строеш я въ связи съ способомъ оплодотворешя. Yerhanpl. 
d. Nat. Verein. f. Pr. Rh. u W estfal. Jahrg, XXV, III. Folge, v. Bd., стр. 36—33.

*) „American Journal of. Science11, т. XXXIV, 1862, стр. 143, 259 и 424, и т. XXXVI. 
1863, стр. 292.
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особенность: два лишае кружочка расположены далеко одинъ отъ другого; следовательно, 
бабочка, если только она не обладаете гигантскими размерами, будетъ въ состоянш 
высосать обильный нектаръ, не касаясь ни одного кружочка; но эта опасность устра
няется следующимъ образомъ: центральная линк рыльца выдается вверхъ и губа не 
свешена внизъ, какъ у большинства другихъ видовъ, но загнута кверху, такъ что 
передняя сторона цветка сделалась несколько трубчатой и разделена на две половинки. 
Такимъ образомъ бабочка принуждена направляться къ той или другой стороне и ея 
лицо почти неизбежно приходить въ соприкосновеи1е съ однимъ изъ кружочковъ. Бара- 
банчикъ поллинк. удаленный съ своего места, совращается совершенно такъ же, какъ 
это было описано мною въ отделе Р. chlorantha. Профессоръ Грей виделъ одну бабочку 
(Nisoniades) изъ Канады, къ каждому глазу которой прилипло по одному подливаю 
этого вида. Что касается до Р . Дата, то здесь бабочки пнымъ образомъ вынуждаются 
проникать въ нектарнивъ съ одной стороны. Узкгй, но большой выстунъ, поднимаю
щейся отъ основашя нектарника, выдается вверхъ и назадъ, такъ что почти касается 
колонки; такимъ образомъ бабочка, будучи принуждена входить съ той или другой сто
роны, почти наверно унесетъ одинъ изъ липкихъ кружочковъ. Р. hyperborea и <Ша- 
ta ta  считались некоторыми ботаниками за разновидности одного и того же вида: и проф. 
Грей говорить, что и аму прежде хотелось npifiTii къ тому же заключенно, но, при 
блпжайшемъ изследовати, 'онъ нашелъ, помимо другихъ чертъ, замечательное ф пзк- 
логическое различ1е, заключающееся въ томъ, что Р. d ila ta ta , подобно другпмъ, 
близко родственнымъ ей растенкмъ, нуждается въ помощи насекомыхъ и не можетъ 
самооплодотворяться; между темъ какъ у С. hyperborea комочки пыльцы обыкно
венно выпадаютъ изъ пыльнивовыхъ гнёздъ, когда цветокъ еще очень молодъ или 
еще въ бутоне, и такимъ образомъ рыльце оплодотворяется посредствомъ самоопыленк. 
Темъ не менее различный особенности с троен in , приспособленный для скрещенш, име
ются налицо *).

Родъ Bonateaочень близокъ къ НаЪепагга и заключаетъ въ себе растешя, обла
дающая своеобразнымъ строейемъ. Bonatea speciosa растетъ на мысе Доброй Надежды 
и тщательно описана м-ромь Трименомъ 2); но объяснить ея устройство безъ рпсунковъ 
невозможно. Она замечательна по тому, какъ обе рыльцевыя поверхности и оба лишае 
кружочка далеко выдаются впередъ цветка, и по сложному устройству, губы, состоящей 
изъ семи или, можетъ быть, изъ девяти различныхъ частей, который все слились въ 
одно. Какъ и у Platanthera flava, при основами губы есть выростъ, заставляющей бабо- 
чекъ проникать въ цветокъ съ той или съ другой стороны. Нектарникъ, по словами 
м-ра Тримена и м-ра Дж. Манселя Уиля, не содержите свободнаго нектара; но послед
у й  изъ названныхъ писателей думаетъ, что ткань, изъ которой состоите нектарникъ, 
сладка на вкусъ, такъ что бабочки, по всей вероятности, пробуравливаютъ ее ради 
межклеточной жидкости. Поллинк удивительно длинны; удаленные изъ свопхъ гнездъ, 
они повисаютъ просто отъ тяжести комочковъ пыльцы и въ такомъ положенш легко мо- 
гутъ пристать къ рыльцу, въ случае, если они прилипнуть къ головке насеко- 
маго. М-ръ Уиль опнсалъ также некоторые друпе южно-африканские виды Bonatea 3). 
Они различаются отъ В. speciosa темъ, что ихъ нектарники наполнены нектаромъ. Онъ 
нашелъ маленькую бабочку, Pyrgus elmo, «совершенно стесненную болыпимъ чнсломъ 
ноллийевъ этой Бонатеи, прилипшихъ къ ея груди». По онъ не говорить, была ли ея 
грудь обнажена пли покрыта чешуйками.

*) М-ръ Дж. Мансель Уиль описалъ (Journ. Lin. Soc. Bot., т. XIII, 1371, стр. 47) 
способъ оплодотворетя двухъ шжво-африканскихъ видовъ Habenaria: одинъ изъ нихъ зам-Ь- 
чателенъ гЬыъ, что по.тллнк, извлеченный изъ свопхъ гнЪздъ, не прод4лываютъ никакого 
движен1я л не изм'Ьняютъ положения.

Journ. Linn. Soc. Bot., т. IX, 1865, стр. 156.
’) Journ. Linn. Soc. Bot., т. X, стр. 470.
длрвинъ т. iv.
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Южно-африкансше роды Disa и Disperis относятся ЛиндЛсемъ къ двумъ под- 
семействамъ Ophreae. Великолепные цветы Disa grandiflora описаны и изображены 
Трименомъ *). Большой нектарникъ развился здесь изъ задняго чашелистника, а не изъ 
губы. Чтобы насЬкомыя могли добраться до обильныхъ запасовъ нектара, они должны 
погрузить свои хоботки по ту или другую сторону колонки; и въ соответствш съ этимъ 
фактомъ лишае кружочки необыкновеннымъ образомъ повернуты наружу. Пол лиши со
гнуты, и когда они уносятся, то наклоняются отъ собственной тяжести, такъ что н-Ьтъ 
надобности въ какомъ-либо посл’Ьдующемъ двйженш для того, чтобы они заняли надле
жащее положеше. Принимая во внимате большой запасъ нектара и приметный видъ 
цв^товъ, представляется замечательным^ что насЬкомыя редко посйщаютъ ихъ. М-ръ 
Трйменъ писалъ мне въ 1 8 6 4 г ., чтоонъизследовалъ недавно семьдесятъвосемь цв’Ьтковъ, 
и только у двенадцати изъ нпхъ поллинш были унесены насекомыми, и только у пяти 
на рыльцахъ оказалась пыльца. Ему не известно, к а т я  насекомыя оплодотворяютъ 
иногда эти цветки; но м-ръ Барберъ не разъ виделъ большую муху, родственную съ 
Bonibilius, съ прилипшими къ основашю ея хоботка поллиными Disa polygnoides. М-ръ 
Уиль указываешь 2), что Disa m acran tha отличается о тъ Б . grandiflora и cornuta темъ, 
что производитъ множество семянъ, и замечательна темъ, что часто самооплодотво- 
ряется. Это видно изъ того, что, «когда цветки вполне распустятся, достаточно 
самаго легкаго толчка, чтобы вытряхнуть поллинш изъ широко открытыхъ пыльни- 
ковыхъ гнездъ и привести ихъ въ соприкосновеше съ рыльцемъ. Это случается 
нередко и въ природе, потому что я много разъ находилъ оплодотворенные такимъ 
образомъ цветки». Однако онъ нимало не сомневается въ томъ, что эти цветы 
такж е подвергаются и перекрестному опыленыо, при помощи ночныхъ насекомыхъ. 
Онъ прибавляетъ, что D. grandiflo ra, столь редко оплодотворяемая при помощи на
секомыхъ, представляетъ въ этомъ отношены сходство съ Oplirys m uscifera; тогда 
какъ D. m acran tha , столь часто самооплодотворяющаяся, близко подходите к ъ  Ophrys 
apifera; но последнш видъ, кажется, неизменно размножается самоонлодотворешемъ.

Наконецъ, м-ръ Уиль описалъ 3), насколько онъ самъмогъ уяснить себе, способъ 
оплодотворетя одного вида Disperis при помощи насекомыхъ. Следуешь отметить, что 
губа и два боковыхъ чашелистика этого растешя выделяютъ нектаръ.

Теперь мы покончили съ Ophreae; но прежде, чемъ перейти къ следующимъ се- 
мействамъ, я считаю необходимымъ повторить вкратце главнейппе факты касательно 
движешя поллишевъ, вызываемаго прекрасно регулируемымъ сокращешемъ маленькаго 
кусочка перепонки (вместе съ ножкою у H abenaria), который находится между слоемъ 
или комочкомъ липкаго вещества и оконечностью хвостика (caudicula). Впрочемъ, въ 
немногихъ случаяхъ, какъ, напр.,у  некоторыхъ изъ видовъ D isa и Bonatea, хвостики, 
удаленные изъ гнездъ пыльника, не совершаютъ никакого движешя; и для того, чтобы 
дать имъ необходимый наклонъ, достаточно тяжести комочковъ пыльцы. У большинства 
видовъ Orchis рыльце лежитъ прямо подъ гнездами пыльника и поллинш просто совер
шаютъ вертикальное движ ете книзу. У Orchis pyram idalis есть два боковыхъ и ннж- 
нпхъ рыльца, и поллинш движутся внизъ и наружу, вследств1е чего расходятся на 
такой уголъ, который необходимъ, чтобы они могли коснуться двухъ боковыхъ рылецъ. 
У Gymnadenia поллинш движутся только внизъ, но они приспособлены къ соприкосно
венно съ боковыми рыльцами, вследстте того, что прилиЁаютъ къ верхнпмъ боковымъ 
поверхностямъ хоботковъ Lepidoptera. У Nigritella поллинш движутся вверхъ, но это 
зависитъ только отъ того, что они всегда прилипаютъ къ нижней стороне хоботка. У 
H abenaria рыльцевая поверхность лежитъ подъ и между двумя далеко отстоящими гнЬз

') Journ. Linn. Soc. Bot., т. VII, 1863, стр. 144.
2) Journ. Linn. Soc. Bot., т. XII, 1871, стр. 45.
3) Journ. Linn. Soc. Bot., т. XIII, 1871, стр. 42.
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дамп пыльника, и поллийн здесь сходятся, а не расходятся, какъ у Orchis pyramidalis, 
и движутся также ввизъ. Поэтъ можетъ вообразить, чтовъ то время, какъ поллинш, прп- 
липгйе къ тельцу насЬкоыаго, переносятся съ цветка на цветокъ, они по собственной 
охоте и нетерпеливо стараются занять то именно иоложейе, въ которомъ они только и 
могутъ удовлетворить свое желайе и продолжить свой видь.

ГЛАВА III.

Arethuseae.

Cephalanthera grandiflora; oTcyrcTaie клювика; раннее прорасташе пыльцевыхъ трубо
чек ъ; случай несовершеннаго самооллодотворешя; перекрестное оплодотвореше при помощи 
насЬкомыхъ, обгрызающихъ губу.—Cephalanthera ensifolia.—Pogonia.—Pterostylis и друпя 
австрал1йск1я орхидеи съ губою, чувствительною къ прикосновешю.—Vanilla.—Sohralia.

Cephalanthera grandiflora. Эта орхидея замечательна темъ, что у вея нетъ 
клювика (rostellum ), который составляетъ столь характерный признакъ всего по
рядка орхидныхъ. Рыльце велико, и пыльникъ помещается надъ нимъ. Пыльца крайне 
разсыпчатая и. легко прилипаетъ ко всяко.му предмету. Цветневыя пылинки соеди
няются прп помощи немногихъ слабыхъ эластическихъ нитей; но оне не слеплены вместе 
и не образуютъ составныхъ цветневыхъ пылинокъ, какъ у большинства другихъ ор
хидей ‘). Въ этомъ последнемъ признаке и въ полномъ исчезновейи клювика мы пмеемъ 
доказательство деградайи; и Cephalanthera представляется мне похожей на выродпв- 
пийся (деградиров'анный) Epipactis, относящейся къ Neotteae, который будутъ описаны 
въ следующей главе.

Пыльникъ раскрывается, пока цветокъ ещепмеетъ видъ почки, и отчасти вытал- 
киваетъ пыльцу,которая стоить въ виде двухъ почти свободныхъ вертикальныхъ стол- 
биковъ, изъ которыхъ каждый делится вдоль приблизительно на две половинки. Эти 
подразделенные столбики прислонены къ верхнему четырехугольному краю рыльца (или 
даже выступаютъ надъ этимъ краемъ), который доходить приблизительно до одной трети 
ихъ высоты (см. изображейе спереди В  и видъ сбоку С въ фиг. 13). Въ то время, 
какъ цветокъ еще находится въ состояйи почки, цветневыя пылинки, расположенный 
протпвъ верхняго остраго края рыльца (но не те, которыя составляютъ верхнюю или 
нижнюю части массы), выпускаютъ множество трубочекъ, и последйя глубоко пронп- 
каютъ въ рыльцевую ткань.

После этого рыльце немного наклоняется впередъ, вследств1е чего и оба разсын- 
чатые столбика пыльцы несколько перемещаются впередъ и почти совершенно высвобож
даются изъ пыльнпковыхъ гнездъ, будучи прикреплены къ концу рыльца и поддержи- 
ваясь проросшими въ рыльце пыльцевыми трубочками. Везъ этой поддержки столбики 
скоро упали бы внизъ. Цветокъ стоить прямо, при чемъ нижняя часть губы загнута 
кверху параллельно колонке (фиг. Л). Концы боковыхъ лепестковъ никогда не отде
ляются другъ отъ другаа), такъ что столбики пыльцы защищены отъ ветра, и такъ какъ 
цветокъ стоить прямо, то они и не падаютъ отъ собственной тяжести. Это чрезвычайно *)

* ) Эта отдельность пылинокъ была наблюдена и изображена Бауеромъ на таблице, 
изданной Линдлеемъ въ его велнколепныхъ „Illustrations of Orchidaceous Plants14.

г) Бауеръ изображаетъ цветки гораздо более распустившимися, чемъ они здесь 
представлены; я могу только сказать, что никогда не виделъ ихъ въ такомъ состояши.

3*



важно для растейя, такъ какъ иначе пыльца была бы сдута или выпала и потерялась бы 
безплодно. Губа состоишь изъ двухъ частей; когда цвётокъ зр’Ьлъ, то маленькая тре
угольная концевая (дистальная) часть загибается внизъ подъ прямымъ угломъ къ основ
ной части, и такимъ образомъ образуетъ маленькую площадку, на которую могутъ 
с е с т ь , насЬкомыя и которая находится противъ треугольнаго входа, расположеннаго 
на половине высоты почти трубчатаго цветка. Немного времени Спустя, какъ только 
цветокъ вполне оплодотворится, маленькая дистальная часть, губы поднимается, за- 
крываетъ треугольную дверь и снова совершенно замыкаетъ органы плодоношейя.

Не смотря на то, что я часто искалъ нектара въ чаше губы, я никогда не находилъ 
ни м алейш ая следа его. Концевая часть губы усажена круглыми сосочками оранжеваго 
цвета, и въ  чашечке есть нисколько продольныхъ, еъ поперечными складками,реберътелно- 
оранжеваго цвета. Эти ребра часто прогрызаются какимъ-нибудь насЪкомымъ, и мне слу
чалось находить м алейш е отгрызенные кусочки, лежавнпе внутри основайя чашечки. Лё- 
томъ 1862 года насекомым реже обыкновеннаго прилетали на цветки, какъ это было видно 
по неповрежденнымъ комочкамъ пыльцы; гЬмъ не менее изъ разсмотрйнныхъ въ одинъ день 
семнадцати цв4тковъ у пяти ребра были прогрызены, а на следующей день въ такомъ 
сбСтояйи найдены были семь изъ девяти другихъ цв^тковъ. Такъ какъ при этомъ 
не было заметно никакого следа слизи, то я не думаю, чтобы цветы подверглись 
нападешю улитокъ; однако я не знаю, прогрызли ли ихъ кайя-либо крылатыя нас1>- 
комыя, которыя только и могли содействовать перекрестному опылейю. Ребра вкусомъ. 
были похожи на губу нЪкоторыхъ Yandeae, а въ этомъ семействе, какъ мыпотомъ уви- 
димъ, означенная часть цветка часто п-рогрызаетея насекомыми. Cephalanthera, на
сколько мне случалось наблюдать, есть единственная изъ британскихъ орхидей, кото
рая привлекаетъ насекомыхъ, предлагая имъ твердую пищу.

Раннее пробуравливайе рыльца множествомъ пыльцовыхъ трубочекъ, которыя 
можно проследить далеко вглубь рыльцевой ткани, очевидно представляетъ собой другой 
случай непрерывная самоонлодотворейя, подобный тому, который наблюдается у 
Ophrys apifera. Я  очень удивлялся этому обстоятельству и задавалъ себе вопросы: по- 
чемудистальная часть губы открывается на короткое время? Къ чему нужна масса пыльцы 
выше и ниже того слоя пылинокъ, трубочки которыхъ только и прорастаютъ сквозь 
верхйй край рыльца? Рыльце имеетъ большую плоскую липкую поверхность; и вътече- 
й е  многихъ летъ  я почти всегда находилъ массу пыльцы, прилипшей къ его поверх
ности, при чемъ разсыпчатые столбики какимъ-то образомъ оказывались разрушенными. 
Мне пришло на мысль, что хотя цветы стоятъ прямо и столбики хорошо защищены отъ 
ветра, однако комочки пыльцы могутъ въ конце концовъ повалиться вследств1е собствен
ной тяжести, упасть на рыльце итакпмъ образомъ совершить актъ самооплодотворейя. 
Сообразно съ этпмъ, я покрылъ сеткой растейе съ четырьмя бутонами и пзследовалъ 
цветы, когда они завяли; шпройя рыльца трехъ изъ нихъ были совершенно свободны 
отъ пыльцы, но небольшое количество ея упало на одинъ уголокъ четвертая. За исклю- 
чейемъ верхушки одного столбика пыльцы въ этомъ послёднемъ цветкё, все остальные 
столбики стояли прямо и были целы. Я  осмотрелъ цветки некоторыхъ окружающихъ 
растейй, и всюду я нашелъ, какъ это бывало часто и прежде, поваливнпеся столбики п 
массу пыльцы на рыльцахъ.

Изъ обычнаго состояйя столбиковъ пыльцы, равно какъ п изъ того обстоятель
ства, что ребра на губе бываютъ прогрызены, можно безошибочно заключить, что кайи- 
то насекомыя посещаютъ цветки, трсвожатъ пыльцу и оставляютъ массу ея на рыль
цахъ. Такимъ образомъ, мывидимъ, чтоп загибайе внизъдпстальной части губы, благо
даря которому образуется временная площадка для насекомыхъ и открывается входъ,— 
и завороченная кверху губа, благодаря которому цветокъ делается трубчатымъ и насе
комыя принуждены бываютъ пробираться около самой поверхности рыльца,— и пыльца.

Щ  ПРИС П0С0БЛЕН1Я ОРХИДНЫХЪ КЪ ОПЛОДОТВОРЕБШ НАС'ВКОМЫМП.
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легко пристающая ко всякому предмету и стоящая въ виде рыхлыхъ столбиковъ, за- 
щищенныхъ отъ ветра,— п, наконецъ, большое количество пыльцы выше и низке того 
слоя цв4тневыхъ пылинокъ, трубочки которыхъ только илп роникаютъ въ край рыльца,—  
что все эти координированныя особенности строетя далеко не безполезны; оне были 
бы совершенно безполезными въ томъ случай, если бы эти цветки всегда самоопло- 
дотворялись.

Чтобы удостовериться, насколько раннее пробуравливате верхняго конца рыльца 
трубочками т^хъ цветневыхъ пылинокъ, которыя прилегаютъ къ нему, достаточно 
для оплодотворетя, я покрывалъ растете съ только что распустившимися цветами и 
снималъ тонкую сетку, когда они начинали увядать. Долпй опытъ'убедилъ меня, что та
кое временное прикрьше не отражалось вредно на ихъ плодовитости. Четыре прикрытые 
цветка произвели семенныя коробочки, по виду т а т я  зке отличныя, какъ и те , которыя 
находились на любомъ изъ окружающихъ растений. Когда оне созрели, я собралъ ихъ, 
а также коробочки со многихъ окружающихъ кустовъ, выросшихъ при подобныхъ же 
услов1яхъ, и взвесилъ семена на химическихъ весахъ. Семена изъ четырехъ коробочекъ 
съ непокрытыхъ растенй весили 1 ,5  грана; тогда какъ семена изъ того же числа коро- 
бочекъ съ покрытаго растетя весили меньше 1 грана; но это не даетъ яснаго представле- 
т я  объ относительномъ различшвъ ихъ плодовитости, ибо язаметилъ, что большое число 
семянъ съ покрытаго растетя состояло изъ маленькихъ еморщенныхъ кожурокъ. Руко
водствуясь этимъ, я смешалъ хорошенько семена и взялъ четыре маленькихъ порцш 
язъ одной кучи и четыре изъ другой и, намочивъ ихъ въ воде, сравнилъ ихъ подъ 
микроскопомъ: изъ сорока семянъ съ непокрытыхъ растетй оказалось негодныхъ только 
четыре, тогда какъ изъ сорока семянъ съ покрытыхъ экземпляровъ— по меньшей мер’е  
двадцать семь; такъ что покрытая растетя дали въ семь разъ ббльшее количество плохихъ 
семянъ, сравнительно съ теми, на которыя доступъ насекомымъ былъ свободенъ.

Отсюда мы можемъ заключать, что эта орхидея постоянно самооплодотворяется, 
хотя очень несовершеннымъ образомъ; однако это можетъ быть въ высшей степени полезно 
для растетя, если насекомыя не будутъ посещать его цветки. Какъ бы то ни было, про- 
никновеше семенныхъ трубочекъ въ рыльце, повидимому, оказыветъ еще бблыпую услугу 
въ томъ отношети, что удерживаетъ столбики пыльцы на ихъ собетвенныхъ местахъ, 
такъ что насекомыя, проникая въ цветки, могутъ покрыться пыльцою. Можетъ быть, на
секомыя помогаютъ и самооплодотворетю, перенося пыльцу на рыльце того же самаго 
цветка; но едва ли что можетъ помешать насекомому, обсыпанному такимъ образомъ 
пыльцою оплодотворить перекрестно цветки и на другпхъ растетяхъ. Судя по относи
тельному полозкенш частей, представляется, конечно, вероятнымъ (но я упустилъ слу
чай убедиться въ этомъ при помощи ранняго удален1я пыльниковъ, съ темъ, чтобы на
блюсти, была ли перенесена пыльца на рыльце съ другого цветка), что насекомое скорее 
можетъ обсыпаться пыльцой, выбираясь изъ цветка, чемъ пролезая въ него; а это, разу
меется, должно облегчить скрещете между отдельными неделимыми. Такимъ образомъ 
Cephalanthera представляетъ только отчасти исключенье изъ того правила, что орхидеи 
обыкновенно оплодотворяются пыльцою съ другого растетя.

Cephalanthera ensifolia. По мнетю Делышног), цветки названнаго вида посе
щаются насекомыми, какъ это видно изъ того, что пыльцевыя массы оказываются 
удаленными. Какъ онъ полагаетъ, это достигается темъ,что тело насекомыхъ сна
чала делается лппкимъ при помощи выделетя, покрывающаго рыльца. При этомъ 
не ясно, оплодотворяются ли цветки также и собственной пыльцей. Каждый комочекъ 
пыльцы делится на два, а  не подразделяется лишь слегка, такъ что получаются четыре 
отдельныхъ ныльцовыхъ массы.

Ult. Osservaz. Sulla Dicogamia, ч. II, 1S75 г., стр. 149.
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Pogonia ophioglossoides. Цветки этого растейя, обптающаго въ Соединенных^
ПХтатахъ, судя по оппсайю м-ра Скоддера *), походятъ на цветки Cephalanthera темъ, 
что не имеютъ клювика и пыльцевыя массы не снабжены хвостиками. Цветень со- 
стоитъ изъ лорошковатыхъ пылинокъ, не соедпненныхъ нитями. Возможность самооплодо- 
творейя, повидимому, успешно предотвращена, и скрещейе должно происходить между 
цветками различныхъ растейй, ибо каждое растете обыкновенно приносить только 
одинъ цветокъ.

Pterostylis trullifolia и longifolia. Я  упомяну здесь вкратце о нЪкоторыхъ орхи- 
деяхъ, растущихъ въ Австралш и Новой Зеландш, который причислены Линдлеемъ къ 
одному и тому же семейству Arethuseae вместе съCephalanthera и Pogonia; оне замеча
тельны своей крайнею чувствительностью или раздражительностью своихъ губъ (labella).. 
Два лепестка и одинъ изъ чашелпстиковъ образуютъ колпачекъ, закрывающ1й столбикъ, 
какъ это видно на пояснительнокъ рисунке (A) P terostylis longifolia.

Дистальная часть губы представляетъ площадку— пристанище длянасекомыхъпри
близительно такого-же рода, какъ и у Cephalanthera, но съ той разницей, что, если при
коснуться къ этому органу, онъ быстро поднимается, увлекая за собою прикасающееся 
кънему насекомое, для котораго цветокъ, почти совершенно закрытый совсехъ другихъ 
сторонъ, становится такимъ образомъ временною тюрьмою. Губа остается закрытой отъ 
получаса до полутора часа и, открываясь снова, становится чувствительной къ прикос
новенно. Два перепончатые щитка выступаютъ съ той и другой стороны верхней части 
колонки и пхъ края сходятся спереди (см. фиг. В). На этомъ рисунке лепестокъ на обра
щенной къ наблюдателю стороне отрезанъ и губа изображена въ томъ положены, кото
рое она прпнимаетъ после прикосновейя къ ней. Какъ скоро губа поднимается вышеопп- 
саннымъ образомъ* попавшееся въ пленъ насекомое можетъ вырваться не иначе, какъ. 
пробравшись черезъ у зй й  проходъ, образуемый двумя выдающимися щитками. Спасаясь 
такимъ образомъ, оно почти неизбежно унесетъ поллийи, такъ какъ прежде, чемъ придти 
въ c o n p n K O C H O B e H ie  съ ними, оно выпачкаетъ свое тело липкимъ веществомъ клювика. 
Попавши въ пленъ въ другомъ цветке и выбираясь изъ него темъ же самымъ путемъ, 
оно почти наверно оставить, по крайней мере, одну изъ четырехъ массъ пыльцы на» 
липкомъ рыльце и такимъ образомъ оплодотворить цветокъ.

Все, сказанное мною здесь, взято изъ замечательнаго оппсашя Prerostylis tru ll i
folia, сделаннаго м-ромъ Чпзманомъа); но изображейе Р. longifolia, я заимствовалъ изъ 
капитальнаго сочинейя Фитцгеральда объ австралбйскпхъ орхидеяхъ, такъ какъ оно 
ясно показываетъ отношейе всёхъ частей.

М-ръ Чизманъ сажалъ насекомыхъ во мноше цветки Р. tru llifo lia  и виделъ, какъ 
они потомъ вылезали съ прилипшими къ и х ъ  спинкамъ поллийями. Онъ также доказалъ 
важность раздражимости губы, удаляя ее у двенадцати молодыхъ цветковъ; въ этомъ 
случае насекомыя, проникавппя въ цветки, не были принуждены выбираться оттуда 
чрезъ упомянутый проходъ; и ни однъ изъ этихъ цветковъ не произьелъ коробочки. Цвет
ки, повидимому, посещались исключительно двукрылыми насекомыми (D iptera); но не
известно, чтб привлекало пхъ, такъ  какъ цветы не выделяютъ нектара. Чизманъ пола- 
гаетъ, что едва четвертая часть цветковъ производить коробочки; не смотря на это, въ 
одномъ случае онъ изследовалъ 110 цветковъ, уже въ увядшемъ состояли, и у семи
десяти одного изъ нихъ на рыльцахъ оказалась пыльца, и только двадцать восемь сохра
нили въ пыльникахъ все четыре поллпйя. Все ново-зеландсйе виды имеютъ по одному 
цветку, такъ что различный растейя не могутъ не скрещиваться между собою. Я могу 
прибавить, что однажды также Фитцгеральдъ посадилъ на губу Р. longifofia маленькаго

’) Proc. Boston. Soc. Nat. Hist., vol. IX , 1863 г., стр. 182.
J) Transact. New Zealand. Institute, т. V, 1873. стр. 352, и т. V*IJ, стр. 351.
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жука, который мгновенно попадъ внутрь цветка и оказался въ заключены!; после того 
названный ученый вид'Ьлъ, какъ жукъ выбирался оттуда съ двумя прилипшими къ спинке 
поллитямп. ТгЬмъ не менее онъ сомневается,— по причинамъ, которыя кажутся мне со
вершенно недостаточными,— не служить ли чувствительность губы, столько же къ боль- • 
шому ущербу, сколько и къ выгодё для растетя.

М-ръ Фитцгеральдъ описалъ другую орхидею, принадлежащую къ тому зке самому 
подсемейству, Caladenia dimopha, имеющую раздражимую губу. Онъ держалъ растете 
въ комнате и говорить: «Комнатная муха, севшая на губу, вследстте быстраго подскакп- 
в а т я  последней перенеслась къ столбику п, завязнувъ въ клейкомъ выделенш рыльца 
и съ усил1емъ стараясь освободиться, удалила цветень изъ пыльника и выпачкала имъ 
рыльце». «Везъ такой помощи,— прибавляетъ онъ,— виды этого рода никогда не произво
дить семянъ». Но, по аналоги съ другими орхидеями, мы можемъ быть уверены, что на- 
секомыя обыкновенно ведутъ себя совершенно не такъ, какъ муха, которая, на его гла- 
захъ, была захвачена на рыльце, и, безъ сомненй, переносятъ комочки пыльцы съ одного 
растетя  на другое. Губа другого австралшскаго рода, Calaena, изъ сем. Arethuseae, 
по словамъ д-ра Гукера * *), отличается раздражимостью; такъ что, при прикосновенш 
къ ней насекомаго, она внезапно прижимается къ колонке и временно заключаетъ свою 
добычу какъ-бы въ коробке. Губа покрыта*оригинальными сосочками, которые, насколько 
замечалъ Фитцгеральдъ, не обгрызаются насекомыми.

фитцгеральдъ оппсываетъ и изображаетъ несколько другихъ родовъ и относи
тельно Acianthus fornicatus и exsertus утверждаетъ, что ни тотъ, ни другой видъ. 
если пхъ охранять отъ насекомыхъ, не приносить семянъ, но оба легко оплодотворяются 
попадающею на ихъ рыльца пыльцою. Чизманъ 2) въ Новой Зелащци былъ свидетелемъ 
оплодотворешя Acianthus sincla irii, цветки котораго безпрестанно посещаются дву
крылыми (Diptera), и безъ помощи последнихъ поллинш никогда не уносятся. Изъ восьми
десяти семи цветковъ, появившихся на четырнадцати растеншхъ, не менее семидесяти 
одного принесли зрелыя коробочки. Это растете, по словамъ того же наблюдателя, об
ладаете одною замечательною особенностью, состоящею въ томъ, что пыльцовыя массы 
прикреплены къ клювику посредствомъ выпущенныхъ цветневыхъ трубочекъ, которыя 
служатъ имъ въ качестве хвостика; и такимъ образомъ комочки пыльцы удаляются вместе 
съ клювикомъ, липкимъ во время посещетя цветковъ насекомыми. Цветы родствен- 
иаго Cyrtostylis также часто посещаются насекомыми, но поллинш уносятся не съ т а 
кою регулярностью, какъ у Acianthus; а у Corisanthes только пять цветковъ изъ 200 
Произвели коробочки.

Vanillidae, по Лпндлею, составляютъ подсемейство Arethuseae. Вольные трубчатые 
цветки Vanilla arom atica, очевидно, приспособлены къ оплодотворение при помощи на- 
«екоыыхъ; и известно, что когда это растете культивируется въ чуэкихъ краяхъ, наир., 
на Бурбоне, Таити и въ Остъ-Индш, то оно производить свои ароматпчесте плоды только 
въ  томъ случае, если оно искусственно оплодотворяется. Этотъ фактъ показываетъ, 
что на американской родине растетя какое-то насекомое спещально приспособлено для 
этого дела; и что насёкомыя названныхъ выше троническихъ странъ, где успешно раз
водится ваниль, или совсемъ не посещаютъ цветковъ, хотя эти последте въ изобилш 
выделяютъ нектаръ, или посещаютъ не надлежащимъ образомъ 3). Считаю необходи-

Ч Flora of Tasmania, т. И , стр. 17.
*) Transact. New Zealand Institute, т. УД, 1875, стр. 349.
Ч Относительно Бурбона см. Bui. Soc. Bot. de France, т. I, 1854, стр. 290. Относи

тельно Таити см. Tilley, „Japan, tlie Amour etc“ 1861. стр. 375. Относительно Остъ-Индш 
ca. Morren въ Annals and Mag. of Nat. Hist. 1839, r. I l l ,  стр. 6. Я могу принести ана
логичный, но бо.гЬе поразительный случаи изь наблюдешй Фнтцгеральда, который говоритъ, 
„что Sarcochilus parviflorus (одинъ изъ Yandeae) нередко производить коробочки въ Голу-
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мымъ указать только две особенности въ строенш дв’Ьтковъ: передняя часть пыльце- 
выхъ массъ—полувосковатая, а задняя часть нисколько разсыпчата; пылинки не слеп
лены вместе въ сложныя зерна и отдельныя пылинки соединяются не тонкими эласти
ческими нитями, а  липкимъ веществомъ; это вещество могло бы быть полезно, заставляя 
пыльцу прилипать къ насекомому, но я думаю, что это было бы излишне, такъ какъ лилий 
клювикъ (rostellum ) хорошо развитъ. Другая особенность заключается въ томъ, что 
губа, впереди рыльца и несколько ниже его, снабжена жесткой членистой кисточкой, 
состоящей изъ ряда гребешковъ, расположенныхъ одинъ надъ другимъ и направленныхъ 
книзу. Такое устройство даетъ насекомому возможность легко проникнуть въ цветокъ, 
но оно принудить его при отступленш прижиматься ближе къ столбику при чемъ насе
комое унесетъ комочки пыльцы и оставить ихъ на рыльце следующаго цветка, который 
оно посетить.

Родь Sobraliaблизокъ къ V anilla, и Кавендишъ Броунъ сообщаетъ мне, что 
онъ виделъ въ своей теплице большого шмеля, проникшаго въ цветокъ S. m acrantha, и 
когда насекомое вылезло обратно, то къ его спинке, ближе къ хвосту, чемъ къ голове, 
крепко прилипли два большихъ комочка пыльцы. Шмель осмотрелся вокругъ и, не видя 
другого цветка, влезъ въ тотъ же самый цветокъ Sobralia, но быстро выбрался об
ратно, оставивъ комочки пыльцы на рыльце, и только лишае кружочки остались на 
его спинке. Яектаръ этой гватемальской орхидеи, новидимому, слишкомъ сильно дей- 
ствовалъ на нашу британскую пчелу, потому что она вытянула ножки и некоторое время, 
какъ мертвая, лежала на губе, но нотомъ оправилась.

ГЛАВА IV. 

Neotteae.

Epipactis palustris; любопытная форма губы и ея значеше въ дЗий оплодотворешя цветка.— 
Другой видъ E pipactis.— Epipogium.—Goodyera repens.—Spiranthes autumnalis; превосход
ное приспособлеше, при помощи котораго пыльца молодого цветка переносится на рыльце 
болйе стараго цветка на другомъ растеши. — Listera ovata; чувствительность клювика; 
извержеше липкаго вещества; д'Ьйс'те насЪкомыхъ; превосходное приспособлеше разлнч- 
ныхъ органовъ.—Listera cordata.— Neottia nidns-avis; ея оплодотвореше совершается такъ 

же', какъ и у L istera.—Thelymitra, оплодотворяющаяся собственной пыльцой.

Мы приступаемъ теперь къ третьему семейству Neotteae Линдлея, заключающему 
въ себе мнойе британсше роды. Посл-Ьдше представляютъ не мало интереснаго въ отно- 
шенш строешя и способа оплодотворешя.

У Neotteae— ныльникъ свободный, находящейся позади рыльца. Ихъ цветневыя 
пылинки связаны между собою тонкими эластическими нитями, который отчасти соеди
няются другъ съ другомъ и выступаютъ на верхнемъ конце пыльцевой массы, при
крепляясь тамъ, за некоторыми исключешями, къ задней стороне клювика. Следо
вательно пыльцевыя массы не имеютънастоящихъ и отдельныхъ хвостиковъ (caudicula).

бы хъ горахъ Новаго Южнаго Уэльса: переведенные же оттуда въ Сидней экземпляры 
этого растешя. хотя дг/Ьли и хорошо, однако не приносили еЬмянъ, если ихъ предостав
ляли салишь себЬ: ио они оказывались неизменно плодородными, если комочки пыльцы 
вынимались и помещались на рыльце“. Между ткмъ Голубыя горы находятся менЕе ч1.мь 
въ ста мнляхъ отъ Сиднея.
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Только въ одномъ роде Good у era цвЪтневыя пылинки соединены въ пакетики, какъ у 
Orchis. Kpipactis и Goodyera по способу оплодотворетя довольно близко походятъ на 
Ophreae, но организащя ихъ проще. Родъ Spiranthes относится къ той же категория, 
но въ нЬкоторыхъ отношев!яхъ видоизменился иначе.

Epipactis palustris *). Нижняя часть крупнагб рыльца дву лопастная и высту- 
паетъ впереди колонки (см. S —  видъ сбоку ( G) и спереди (D ) на фиг. 15). На его 
четырехугольной вершине находится единственный, почти круглый rostellum . Передняя 
сторона клювика (г. О, D) немного выступаетъ надъ поверхностью верхней части 
рыльца, и это имеетъ важное значете. Въ молодой почке rostellum  состоитъ изъ раз- 
сыпчатой массы клеточекъ съ шероховатой внешнею поверхностью: эти поверхностныя 
клеточки сильно изменяются при дальнейшемъ развиты цветка и превращаются въ 
мягкую, гладкую, въ высшей степени эластическую перепонку или ткань, до того неж
ную, что ее можно проткнуть человеческимъ волосомъ; если ее проткнуть такимъ обра- 
зомъ или слегка потереть, то поверхность становится молочною и до некоторой степени 
липкою, такъ что цветневыя пылинки нрилинаютъ къ ней. Иногда (впрочемъ, я наблю- 
далъ это яснее у Epipactis latifolia) поверхность клювика становится молочною и лип
кою, повидимому, даже если и не касаться ея. Эта внешняя эластическая нежная пере
понка одеваетъ клювикъкакъ бы колпачкомъи съ внутренней стороны выстлана слоемъ 
гораздо более липкого вещества, которое, будучи выставлено на воздухъ, засыхаетъ въ 
пять— десять минутъ. При слабомъ надавливании какпмъ-либо предметом^ по направ
ленно вверхъ и назадъ, весь колпачокъ, съ его липкой подкладкой, чрезвычайно легко 
снимается, и на вершине рыльца остается только маленький четырехугольный обрубокъ, 
основате клювика.

Въ цветочной почке пыльникъ стоитъ совершенно свободно позади клювика и 
рыльца; онъ открывается вдоль, когда цветокъ еще не распустился, при чемъ обнажа
ются и две овальныя пыльцовыя массы, которыя свободно лежатъ въ своихъ гнездахъ. 
Пыльца состоитъ изъ шаровидныхъ зернышекъ, соединенныхъ по четыре, но не изме- 
няющихъ своей формы подъ взаимными вл1ян1емъ; а эти сложныя зерна связаны вместе 
тонкими эластическими нитями. Нити собраны въ пучки, тянупцеся продольно по средней 
лиши передней стороны каждаго поллитя, тамъ, где онъ соприкасается съ задней сто
роной самой верхней части клювика. Вследсгае многочисленности этихъ нитей сред
няя лишя кажется темной, и каждая пыльцовая масса обнаруживаете стремлегйе разде
литься продольно на две половины. Во всехъ указанныхъ отношейяхъ замечается близ
кое общее сходство съ лоллийями Ophreae.

Л ийя, где параллельныя нити наиболее многочисленны, есть лишя наибольшей 
крепости; въ другихъ местахъ пыльцовыя массы крайне разсыпчаты, такъ что отъ нихъ 
легко отламываются болыте куски. Въ бутонЬ rostellum  слегка загнутъ назадъ и прн- 
жатъ къ только что открывшемуся пыльнику; и вышеупомянутые слегка выступающее 
пучки нитей прочно прикреплены къ задней лопасти перепончатой покрышки клювика. 
Точка прикреплетя лежите немного ниже вершины ныльцевыхъ массъ; но точно ука
зать ея поможете нельзя, такъ какъ оно несовсемъ постоянно: такъ, я встречалъ экзем
пляры, у которыхъ точка прикрепления отстояла отъ вершины пыльцевыхъ массъ на 
одну пятую ихъ длины. Эта изменчивость интересна въ томъ отношены, что она пред
ставляете собою ступень, ведущую къ строенно Ophreae, у которыхъ сросдйяся нити, 
или хвостики (caudiculae), всегда отходятъ отъ нпжнихъ концовъ пыльцовыхъ массъ. 
После того, какъ поллийи прочно прикрепятся при помощи нптей къ задней стороне 
клювика, последйй немного наклоняется впереди, и вслЬдств1е этого поллпйп отчасти

') Я очень обязанъ А. Дж. Мору изъ Кембриджа, на остров^ УайтЬ, за неоднократ
ную присылку св'Ьжпхъ экземп.тяровъ этой прекрасной орхидеи.
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извлекаются изъ гн’Ьздъ пыльника. ВерхнШ конецъ пыльника образуетъ тупая, плот
ная верхушка, не заключающая въ себё пыльцы; эта тупая верхушка слетка выдается 
надъ передней стороною клювика, чтб, какъ мы потомъ увидимъ, югёетъ важное 
значеше.

Цв'Ьты отходятъ отъ стебля почти горизонтально. Губа, какъ это видно на ри
сунке, им^етъ любопытную форму: дистальная половина, которая выступаетъ дальше 
другихъ лепестковъ и представляетъ превосходную площадку для насЬкомыхъ, соеди
няется съ основною половиною узкимъ сочленешемъ и отъ природы (фиг. немного 
обращена вверхъ, такъ что ея края заходятъ за края основной части. Сочленеие на
столько гибко и эластично, что даже муха своею тяжестью, какъ сообщаетъ мне м-ръ 
Моръ. опускаетъ дистальную часть. На фиг. В  она и представлена въ такомъ состоянш; 
но когда тяжесть удалена, она мгновенно поднимается и принимаетъ прежнее положеше 
(фиг. А) и своими курьезными срединными гребнями отчасти закрываете входъ въ цвгЬ- 
токъ. Основная часть губы образуетъ чашу, которая въ надлежащее время наполняется 
нектаромъ.

Теперь посмотримъ, какъ дМ ствуютъ все эти части, которыя мне необходимо 
было описать въ отдельности. Когда я впервые изследовалъ эти цветки, я былъ по- 
ставленъ въ большое затруднете: поступая такъ, какъ  я сделалъ бы съ настоящимъ 
Orchis, я слегка надавливалъ сверху внизъ на выпуклый клювикъ. отчего онъ легко 
разрывался; при этомъ извлекалось немного липкаго вещества, но поллинш оставались 
въ евоихъ помещешяхъ. Когда я сталь размышлять надъ строейемъ цветка, мне пришло 
въ голову, что насекомое, влезая въ цветокъ съ целью высосать нектаръ, должно будетъ 
отогнуть дистальную половину губы и, следовательно, не коснется клювика; но 
что, • находясь внутри цветка, оно почти непременно будетъ вынуждено, вследств1е 
поднятая этой дистальной половины губы, подняться немного вверхъ и вылезать обратно 
параллельно рыльцу. Въ виду этого я слегка водилъ по клювику верхъ и назадъ кон- 
цомъ пера и другими подобными предметами, и хорошо можно было видеть, какъ легко 
снималась перепончатая покрышка клювика и какъ хорошо, вследств1е своей эластич
ности, она прилегала ко всякому предмету, какую бы форму онъ ви имедъ, и какъ 
крепко прилипала она къ нему, благодаря липкости своей нижней поверхности. Вместе 
съ покрышкой клювика одновременно удалялись больпйя массы пыльцы, прикрепленныя 
къ ней эластическими нитями.

Темъ не менее пыльцовыя массы уносились не съ такою ловкостью, какъ въ техъ 
случаяхъ, когда ихъ естественнымъ образомъ удаляли насекомыя. Я  проделывалъ этотъ 
опытъ надъ дюжинами цветковъ и всегда съ такимъ же несовершеннымъ результатомъ. 
Тогда мне пришло на мысль, что насекомое, выбираясь задомъ изъ цветка, по необходимо
сти должно задевать какою-нибудь частаю тела туиой и выдающийся верхщн конецъ 
пыльника, выступающий надъ пыльцевой поверхностью. Соответственно этому, я такъ 
держалъ кисточку, что, въ то время, когда я водилъ ею вверхъ по клювику, я заде- 
валъ тупой сплошной конецъ пыльника (см. фиг. С); это сразу освобождало нолливш, 
п они вынимались въ неповрежденвомъ виде. Наконецъ-то я уяснплъ себе механизмъ 
цветка.

Большой пыльникъ расиоложенъ выше и позади рыльца, образующая съ нимъ 
уголъ (фиг. С), такъ что поллинш, вытащенные насекомымъ, должны прилипнуть къ 
его головке или телу въ положены, приноровленномъ къ тому, чтобы лыльцевыя массы 
коснулись покатой рыльцевой поверхности при посещены другого цветка. Потому-то 
здесь, какъ и у другихъ Neotteae, не замечается наклонешя поллпшевъ, столь обычнаго 
у Ophrcae. Когда насекомое, съ прилипшими къ его-спинке или головке поллшйями. 
проникаетъ въ другой цветокъ, легкое отгибате внизъ дистальной части губы, по всей 
вероятности, играетъ важную роль, ибо иыльцевыя массы крайне разсыпчаты и, если бы
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ов’Ь задали о края лепестковъ, то потерялось бы много пыльцы; но такъ какъ дистальная 
часть губы опускается, то образуется свободный проходи, и липкое рыльце, съ распо
ложенною впереди выдающейся нижней частно, естественно окажется первымъ предие- 
томъ, котораго коснутся пыльцевыя массы, торчашдя на головке или на.спинке нас'Ько- 
маго. Могу прибавить, что въ большомъ числе цвйточныхъ колосьевъ огромное боль
шинство поллитевъ были начисто унесены естественными образомъ.

Чтобы удостовериться, былъ ли я правъ въ свосмъ предположена относительно 
важности дистальной сочлененной части губы въ деле оплодотворетя цв'ковъ, я по- 
просилъ м-ра Мора отрывать эту часть у н'Ькоторыхъ молодыхъ цветковъ и помечать 
пхъ. Онъ произвели, опытъ надъ одиннадцатью цветками, изъ которыхъ три не произ
вели семенныхъ коробочекъ; но это могло произойти случайно. Изъ восьми образовав
шихся, коробочекъ две содержали столько же семянъ, сколько и коробочки съ неизуро- 
дованныхъ цветковъ того же растешя; но остальным шесть содержала гораздо меньше- 
семянъ. Большая часть семянъ были хорошо развиты. Эти опыты, насколько они дока
зательны, подтверждают взглядъ, согласно которому дистальная часть губы важна въ. 
томъ отношенш, что заставляетъ насекомыхъ проникать въ цветки и выбираться 
изъ нихъ наилучшимъ для ихъ оплодотворетя способомъ.

Со времени лоявлстя перваго пздатя настоящей книги, мой сынъ Вильямъ наблю- 
далъ для меня этотъ Epipactis на острове Уайте. Пчелы являются, повидимому, глав
ными посредниками при оплодотвореши, такъ какъ онъ виделъ ихъ приблизительно на 
двадцати цветкахъ, и у многихъ на передней части головы, какъ разъ надъ верхними 
челюстями, прилипли пыльцовыя массы. Я предполагалъ, что насекомыя всегда в л е - 
заютъ въ цветокъ; но пчелы слпшкомъ велики для этого; оне всегда, при высасыванш 
нектара, цеплялись за дистальную сочлененную часть губы, оттягивая ее при этомъ. 
книзу. Вследаш е эластичности этой части губы и ея стремлешя подбрасываться верху, 
пчелы, оставляя цветки, казалось, летели несколько вверхъ; и это благопр1ятствовало 
(раньше было объяснено, какимъ именно образомъ) полному удаленно пыльцевыхъ массъ, 
съ такимъ же успехомъ, какъ еслп бы насекомыя выбирались изъ цветка вверхъ. Жо- 
жетъ быть, движете вверхъ не во всехъ случаяхъ такъ необходимо, какъ я предпо
лагалъ; ибо, судя но способу, какимъ пыльцовыя массы прилипали къ пчеламъ, задняя 
часть ихъ головокъ почти неизбежно должна была прижиматься къ тупому плотному концу 
пыльника и приподнимать его, освобождая такимъ образомъ пыльцевыя массы. Кромё 
пчелъ, и друия насекомыя посещаютъ эти цветки. Мой сынъ виделъ несколько болыпихъ 
ыухъ (Sarcophaga carnosa), навещавшихъ ихъ; но оне не проникаютъ въ цветки такъ 
искусно и правильно, какъ пчелы; темъ не менее, у двухъ ко лбамъ прилипли пыльцевыя 
массы. Выло замечено несколько и другпхъ меныппхъ мухъ (Coelopa frigid.а), проннкав- 
шихъвъ цветки и покидавшпхъ ихъ, съ поллитямп, прилипшими довольно неправильно 
къ спинной поверхности грудп. Три пли четыре различныхъ вида Hymenoptera (одинъ ма- 
лаго размера— Crabro brevis) также летали на эти цветы; и у трехъ изъ этихъ Hyme
noptera къ спннкамъ прилипли пыльцевыя массы. Наблюдались также п друпя, еще 
менышя, Diptera, Coleoptera и муравьи, высасывавпне нектаръ; но эти насекомыя, по
видимому, были слишкомъ малы, чтобы унести пыльцовыя массы. Весьма любопытно, 
что некоторый изъ названныхъ выше насёкомыхъ посещали цветки, ибо м-ръ Уокеръ 
сообщаетъ мне, что Sarcophaga часто навещаетъ разлагаюпцяся животвыя вещества, а 
Coelopa летаетъ на м орш я водоросли и лишь иногда садится на цветки. Точно такъ же 
п Crabro, какъ сообщаетъ мне м-ръ Смнтъ, собпрастъ маленькихъ жучковъ (НоШеае) 
для снабжешя своего гнезда npoBH3iefl. Въ виду большого количества породъ насеко
мыхъ, посещающихъ этотъ Epipactis, представляется замечательными, что сынъ мой, 
три раза въ течете несколькихъ часовъ наблюдавпйй за сотнями экземпляровъ этого 
растешя, не заметили, чтобы хотя одинъ шмель прилетели на цветокъ. а между 
теми много ихъ летало кругомъ.



Epipactis latifolia. Этотъ видь похожъ на предыдущей во многихъ отношейяхъ. 
Впрочемъ, rostellum  значительно дальше выстунаетъ впередъ надъ нередней поверх
ностью рыльца, а  тупой верхнш конецъ пыльника выдается меньше. Липкое вещество, 
выстилающее э ласти чесйй колпачекъ клювика, высыхаетъ медленнее. Верхйе ле
пестки и чашелистики распростираются шире, чЪмъ у Е. pa lustris: дистальная часть 
губы меньше и прочно соединена съ основною частш  (фиг. 16), такъ что не обладаетъ 
гибкостью и эластичностью; она. очевидно, служить только пристанью для насЬкомыхъ. 
Для плодотворейя этого вида требуется только одно: чтобы насекомое толкнуло по напра
в л е н ^  вверхъ и назадъ сильно выдавнпйся впередъ rostellum , что оно н можеть 
сделать, удаляясь изъ цветка после того, какъ оновысосетъ обильный нектаръ изъ чаши 
губы.Иовидимому, нЬтъ необходимости, чтобы насекомое толкнуло вверхъ и тупой верхйй 
конецъ пыльника; по крайней мере, я нашелъ, что поллинш легко можно унести, просто 
срывая колпачекъ клювика движейемъ, направленнымъ вверхъ или назадъ.

Такъ какъ нисколько экземпляровъ Е. la tifo lia  росло около моего дома, то я имЪлъ 
возможность въ продолжейе многихъ л4тъ наблюдать здесь и въ другихъ местахъ спо- 
собъ ихъ оплодотворейя. Хотя пчелы и шмели разныхъ видовъ постоянно летали надъ 
этими растейями, однако я никогда не видйлъ, чтобы пчела или какое-либо двукрылое 
насекомое посещало эти цветки; но въ Гермайи Шпренгель поймалъ муху, съ нрилип- 
шими къ ея спинке поллийями этого растейя. Съ другой стороны, я неоднократно вп- 
д4лъ, какъ обыкновенная оса (Vespa sylvestris) высасывала нектаръ изъ открытой чаше
видной губы. При этомъ, видЬлъ и актъ оплодотворейя, совершавшийся при помощи 
осъ, уносившихъ ныльцовыя массы и зат4мъ переноспвшихъ ихъ на своихъ головкахъ 
на друие цветки. Оксенденъ также сообщаетъ мне, что одна большая грядка Е. pur- 
p u ra ta  (который одни ботаники считаютъ за отдельный видъ, а друпе только за раз
новидность) посещалась «роями осъ». Весьма замечательно, что сладйй нектаръ этого 
E pipactis не представляетъ привлекательности ни для какого вида нчелъ. Если бы осы 
исчезли въ какомъ-нибудь округе, то, но всей вероятности, такая же судьба постигла 
бы и Epipactis la tifo lia .

Чтобы показать, насколько успешно оплодотворяются цветки этого растейя, я 
могу прибавить, что въ продолжейе сырого и холоднаго лета 1860 года одинъ изъ мопхъ 
друзей въ Суссексе изследовалъ пять колосьевъ съ восьмидесятые пятью распустивши
мися цветками; изъ нихъ у пятидесяти трехъ поллинш были унесены, а у тридцати 
двухъ —  были на месте; но такъ какъ мноше изъ последнихъ находились прямо подъ 
почками, то почти наверное еще большое число лоллийевъ было бы унесено потомъ. Въ 
Девоншире я нашелъ колосъ съ девятью распустившимися цветками, и, за единственнымъ 
исключейемъ, поллинш везде были унесены; но въ этомъ случае муха, которая была 
слишкомъ мала для того, чтобы унести поллинш, прилипла къ клювику и погибла жал- 
кимъ образомъ.

Д-ръ Г. Мюллеръ опубликовалъ 3) несколько пнтересныхъ наблюденш надъразли- 
йемъ въ строейи и способе оплодотворейя, равно какъ и надъ промежуточными форма
ми между E pipactis rubig inosa, m icrophylla и Yiridiflora. Последйй видъ замечателен ь 
отсутстйемъ клювика и темь, что онъ правильно самооплодотворяется. Самооплодо- 
творейе зависитъ здесь отъ того, что несвязныя цветневыя пылинки въ нижней части 
пыльцовыхъ массъ, находясь еще въ гнездахъ пыльника, выпускаютъ трубочки, лро- 
никаюпця въ рыльце, и это случается даже еще внутри почки. Однако насекомыя, по 
всей вероятности, посещаютъ этотъ видъ п иногда производятъ скрещейе, потому что 
губа содержитъ нектаръ. Е. m icrophylla по своему строейю занимаетъ среднее поло- l
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l) V eriundl. d. Nat. Vir. f. W estfal. Jahrg. X X V , III. Folge, V . Bd. стр. 7—36.
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ж ете  между Е. latifolia, всегда оплодотворяемой при помощи насекомыхъ, и Е. yiridi- 
flora, не требующей непременно такой помощи. Вся статья д-ра Г. Мюллера заслужит 
ваетъ внимательнаго изучетя.

Epipogium Gmelini. Это растете, только однажды найденное въ Велпкобрита- 
т и ,  подробно описано въ спендальной статье д-ромъ Рорбахомъ ’). CTpoeHie и способъ 
оплодотворетя во многихъ отношетяхъ таковы же, какъ и у рода Epipactis, къ которому, 
по мнение автора, разсматриваемый родъ очень близокъ, хотя Линдлей и причисляетъ 
его къ Arethuseae. Рорбахъ виделъ, что цветки посещались шмелями (Bombus lucorum), 
но, невидимому, лишь немнопе изъ нихъ. произвели коробочки.

Goodyera repens 2). Этотъ родъ очень близокъ къ Epipactis, съ точки зренш 
большинства занимающихъ многихъ насъ признаковъ. Щитовидный клювикъ почти 
четырехугольный и выдается впередъ надъ рыльцемъ; по обеимъ сторона мъ онъ 
поддерживается покатыми боками, начинающимися отъ верхняго конца рыльца, 
приблизительно такъ же, какъ у Spiranthes, къ которому мы потомъ перейдемъ. 
Поверхность выдающейся части клювика шероховата,и когда она суха, то можно ви
деть, что она состоять изъ клеточекъ; она нежна, и если ее слегка проколоть, то вы- 
ступаетъ немного молочной липкой жидкости; снизу она выстлана слоемъ очень липкаго 
вещества, которое быстро твердеетъ на открытомъ воздухе. Поверхность выдающейся 
части клювика, если слегка провести по ней снизу вверхъ, легко отделяется, и 
вместе съ нею удаляется и полоска перепонки, къ задней части которой прикреплены 
поллпти. Покатые бока, которыми поддерживается rostellum , при этомъ не удаляются, 
но остаются, выдаваясь въ виде вилки, и скоро увядаютъ. Пыльникъ сидитъ на широкой 
удлиненной нити; и эта нить по ту и по другую сторону соединяется перепонкой съ 
краями рыльца, образующаго несовершенную чашу, или клинандрй (clinandrium ). 
Гнезда пыльника раскрываются, еще въ почке, и пыльцевыя массы прикрепляются 
своими передними сторонами, какъ разъ подъ верхушками, къ задней стороне клювика 
(rostellum ); Наконецъ гнезда раскрываются настолько широко, что поллпти почти со
вершенно обнажаются и лишь отчасти защищаются перепончатой чашей, или клинанд- 
р1емъ. Каждый поллитй отчасти разделенъ вдоль; цветневыя пылинки соединены въ па
кетики почти треугольной формы, заключающее въ себе множество сложныхъ зеренъ, 
изъ которыхъ каждое состоитъ изъ четырехъ пылинокъ; эти пакетики соединяются вме
сте при помощи крепкихъ эластическихъ нитей, которыя сходятся вместе верхними кон
цами и образуютъ одну плоскую бурую эластическую тесемку, обрезанный конецъ ко
торой прикрепленъ къ задней стороне клювика.

Поверхность округлаго рыльца замечательно липка, что и необходимо для того, 
чтобы чрезвычайно креп тя  нити, связываюпця пакетики пыльцы, могли разорваться. 
Губа отчасти разделена на две половины; концевая часть отогнута назадъ;основная часть 
чашеобразная и наполнена нектаромъ. Проходъ между клювнкомъ и губою въ моло- 
домъ цветке узокъ; но въ зреломъ колонка отодвигается назадъ дальше отъ губы, такъ 
что насекомыя съ прилипшими къ ихъ хоботками поллптямп могутъ свободнее прони
кать внутрь цветковъ. Во многихъ изъ полученныхъ мною цветковъ поллпти были уне
сены и внлообразвыя боковыя подпорки клювика отчасти завяли.

Р. Б. Томсонъ сообщаетъ мне, что въ северной Шотландш онъ впдЬяъ много шме
лей (Bombus pratorum ), съ прилипшими къ ихъ хоботками пыльцевыми массами, прпле- 1

1) „Ueber den Bluthenbau, von Epipogium'* и пр. 1866 г. См. также Irmisch, „Beitrage 
zur Biologie der Orchideen**, 1853 г., стр. 55.

г) Экземпляры этой редкой шотландской (Hihland) орхидеи любезно присланы были 
мнЬ его преподоб(емъ Г. Гордономъ изъ Элджина.



тавш ихъ на цветки G. repens. Этотъ впдъ растетъ также въ Соединенныхъ Штатахъ; 
и лрофессоръ Аза Грей *) подтверждаетъ мое оппсанГе его строения и способы оплодотво
рения,— onncanie, которое приложило также п к ъ  другому, совершенно отдельному, виду, 
а  именно къ Goodyera pubescens.

Goodyera представляетъ собою интересное связующее звено между несколькими 
весьма различными формами. Ни у какого другого представителя Neotteae, которыхъяна- 
блюдадъ, не замечается такого приближения къ образованнонастоящагохвостика* 2); лю
бопытно также, что только у этого рода цветневыя пылинки соединяются въ больпйе 
пакетики, какъ у Ophreae. Если бы эти образующееся хвостики были прикреплены къ 
нижнимъ концамъ поллпн1евъ (въ действительности они прикреплены немного пониже 
ихъ вершпяъ), то поллинш были бы почти тождественны съ поллптями настоящаго 
O rchis’a. Въ томъ обстоятельстве, что rostelluni поддерживается двумя покатымп боками, 
которые у вядаютъ поудаленш липкаго кружочка,— въ существовали перепончатой чаши, 
или клпнандр!я, между рыльцемъ и пыльнпкомъ— п въ некоторыхъ другихъ отноше- 
ш яхъм ы  имеемъ ясные признаки сродства съ S p iran thes. Вътомъ, что пыльникъ пмеетъ 
широкую нить, мы видпмъ сходство съ Cephalanthera. Строетемъ клювика, за исклю- 
чешемъ покатыхъ боковъ, и формою губы Goodyera находить на Epipactis. Goodyera, по 
всей вероятности, показываетъ намъ состояв1е органовъ, существовавшее въ целой 
труппе орхидей, которыя теперь по большей части исчезли, но являются родоначальниками 
.многихъ ныне жпвущихъ потомковъ.

Spiranthes autumnalis. Эта орхидея, носящая изящное имя Ladies’tresses (дам- 
cnie локоны), представляетъ некоторый интересный особенности3). Rostelluni является въ 
виде длиннаго, тонкаго, плоскаго выступа, соединяющагося съ вершиною рыльца покаты
мп заплечками (shoulders). Посредине клювика можно видеть какой-то узьчй вертикаль
ный темный предметъ (фиг. 17, С), окаймленный и покрытый прозрачной перепонкой. 
Назовемъ этотъ темный предметъ «ладьевпднымъ кружочкомъ» (bootformed disc). Онъ 
•образуетъ среднюю часть задней поверхности клювика и состоитъ изъ узкой полоски 
наружной перепонки въ пзмененномъ соетояшп. Если отделить его отъ т1>хъ частей, къ 
которыми онъ прпкрепленъ, то можно видеть, что его верхушка заострена (фиг. Е), а 
нижнгй конецъ закругленъ; онъ слегка согнуть, такъ что въ общемъ походить на лодку 
или пирогу (canoe). Онъ немного больше 4/ю о дюйма въ длину и меньше Yioo въпшрину. 
Онъ почти негнупцйся и кажется волокнистыми, но въ действительности состоитъ изъ 
продолговатыхъ п утолщенныхъ клеточекъ, отчасти слившихся между собою.

Эта лодочка, стоящая вертикально на своей корме, наполнена густой, молочной, 
чрезвычайно клейкой жидкостью, которая, будучи выставлена на воздухъ, быстро тем- 
нёетъ и по прошествш приблизительно одной минуты совершенно твердеетъ. Любой пред
метъ въ четыре или пять секундъ хорошо приклеивается къ лодочке, и когда цементъ
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*) Americ. Journul of Science, т. XXXIV, 1862 г., стр. 427. Относительно этого ра- 
стешя и Spiranthes я прежде думалъ, что губа отодвигается отъ колонки, чтобы облегчить 
доступъ нас'Екомьгмъ; но проф. Грей убФжденъ, что движется колонка.

2) У  чужеземнаго вида Goodyera discolor, нрисланнаго мне Бэтманомъ, поллинш по 
своему строенш еще больше приближаются къ поллшпямъ Ophreae, потому что они продол
жаются въ видФ д.тинныхъ хвостиковъ, формою напоминающихъ хвостики Orchis. Хвостик!. 
здесь образуется лзъ пучка эластическихъ нитей, къ которымъ прикреплены очень малень- 
Kie п ToiiKie накетики цветневыхъ пылинокъ, расположенные, подобно черепице, одпнъ 
надъ другнмъ. Два хвостика соединяются вместе близъ основашй, где они прикреплены къ 
кружочку перепонки, покрытому липкимъ веществомъ. Судя по малому размеру и крайней 
тонкости пакетиковъ пыльцы у основашй поллишевъ и по прочному соединент ихъ съ ни
тями. я думаю, что они не функцюннруютъ; а если такъ, то эти продолже!пя поллишевъ 
суть настоящ1е хвостики (caudiculae).

3) Я обязанъ д-ру Баттерсбп изъ Торквея и А. Г. Мору изъ Бембриджа за присылку
экземпляровъ этого растеши. Я потомъ иэследовалъ M H o r i e  рассудие экземпляры.
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затверд’Ьетъ, то прикрепление бываетъ удивительно прочно. Прозрачные бока клювика 
состоять нзъ перепонки, которая прикреплена сзади къ краямъ лодочки п загибается 
спереди, образуя переднюю поверхность клювика. Такимъ образомъ эта загнутая пере
понка покрываешь, подобно палубе, грузълипкаго вещества внутри лодочки.

На передней стороне клювика, надъ срединою лодочки, находится легкая про
дольная бороздка, одаренная замечательною раздражимостью, потому что, если коснуться 
ея очень легонько иглою или положить вдоль нея щетинку, бороздка мгновенно райце- 
ляется по всей длине, и наружу выступаетъ немного молочной липкой жидкости. Этотъ 
процессъ не есть механичешй и не зависитъ просто отъ внешняго насилия. Щель тянется 
по всей длине клювика, отъ рыльца до вершины; на вершине щель раздвояется и идетъ 
внизъ по спинной стороне клювика въ той и другой стороне и вокругъ кормы ладье- 
виднаго кружочка. Такимъ образомъ после этого разрыва ладьевидный кружочекъ 
лежишь совершенно свободно, вставленный въ вилку клювика. Актъ расщелетя, 
очевидно, никогда не происходить самъ собою. Я покрывалъ растете сеткой, и после 
того, какъ пять цветковъ вполне распустились, я держалъ ихъ такъ въ течете недели: 
потомъ я изследовалъ ихъ клювики, и ни на одномъ изъ нпхъ не было щели; между темъ 
какъ на окружающихъ вепокрытыхъ колосьяхъ, на которыя почти наверное прилетали 
насекомыя и касались ихъ, на клювикахъ (rostella) появились щели, хотя они были 
•открыты только въ про до лж ете двадцати четырехъ часовъ. Действье паровъ небольшого 
количества хлороформа въ течеьйе двухъ минуть вызываетъ расщелете клювика; и 
то же самое, какъ мы. потомъ увидимъ, бываетъ и съ некоторыми другими орхидеями.

Если приложить щетинку на две или три секунды къ бороздке клювика, вслед- 
ств1е чего перепонка разорвется, то липкое вещество внутри ладьевиднаго кружочка, на
ходящееся близъ самой поверхности и, конечно, слегка выступающее наружу, почти на
верное прилепить кружочекъ по длине къ щетинке, вместе съ которой онъ и вынется 
потомъ. Когда кружочекъ, съ прилипшими къ нему поллитями, будетъ удаленъ, то две 
боковыя части клювика (фиг. В), которыя некоторыми ботаниками описываются, какъ 
два отдельныхъ листовидныхъ выступа, остаются и торчать, подобно вилке. Это обычное 
состоите цветковъ, черезъ день или черезъ два после того, какъ они распустились и 
были посещены насекомыми. Вилка скоро увядаетъ.

Пока цветокъ еще въ бутоне, задняя сторона ладьевиднаго кружочка покрыта сло- 
емъ болыпихъ закругленныхъ клеточекъ, такъ что кружокъ, строго говоря, не образуетъ 
внешней поверхности задней стороны клювика. Эти клеточки содержать слегка липкое 
вещество; оне остаются неизмененными (какъ это можно видеть въ фиг. Е), у верхняго 
конца кружочка, но въ точке лрикреплетя поллитевъ оне исчезаютъ. Поэтому я 
пришелъ было къ тому заключенно, что, когда клеточки лопаются, находящееся въ нихъ 
липкое вещество служить для того, чтобы прикреплять нити поллитевъ къ 
кружочку; но такъ какъ у несколькихъ другихъ родовъ, у которыхъ должно происхо
дить подобное же прикреплете, я не зам4тилъ никакого следа такпхъ клеточекъ, то 
этотъ взглядъ можетъ быть и ошибоченъ.

Рыльце расположено подъ клювикомъ и выступаетъ впередъ своей покатою по
верхностью, ка§ъ это можно видеть на рис. Б :  ниж тй край его закругленъ и обрамленъ 
волосками. Съ той и другой стороны отъ краевъ рыльца до нити пыльника тянется пере
понка (d. В), образующая перепончатую чашу, или clinandrum , въ которой находятся 
лыльцовыя массы, пользующаяся здесь надежной защитой.

Каждый поллитй состоитъ изъ двухъ листочковъ пыльцы, совершенно разобщен- 
ныхъ на нижнемъ и верхнемъ концахъ, но соединенныхъ посредине, приблизительно на пол
длины, эластическими нитями. Достаточно было бы очень легкаго изменешя, чтобы два 
поллитя превратились въ четыре отдельный массы, какъ это и бываетъ въ роде Malaxis 
и у многихъ чужестранныхъ орхидей. Каждый листочекъ состоитъ изъ двойного слоя
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цветневы хъ пылпнокъ. соедпненныхъ по четыре вместе, а эти четверки соединяются 
при помощи эластическихъ нитей, который многочисленнее вдоль краевъ листочковъ и 
сходятся на вершине поллишя. Листочки очень хрупки, и когда они попадаютъ на лип
кое рыльце, то отъ нихъ легко отламываются больные куски.

Задолго до распускаиш цветка, половинки пыльника, прижатия къ задней стороне 
клювика, раскрываются въ верхней части, такъ что заключенные въ нихъ поллинш 
приходить въ сопрпкосновеше съ заднею стороною ладьевпднаго кружочка. Тогда вы
ступающая наружу нити крепко прилипаютъ къ задней стороне кружочка, немного по
выше его средины. После того половинки пыльника раскрываются дальше внизъ, и ихъ 
перепончатыя станки сокращаются и темн'Ьютъ, такъ что, когда цвйтокъ вполне рас
пустится, верхняя часть поллишевъ совершенно обнажается, а основатя ихъ остаются 
въ небольшихъ чаш ахъ. образуемыхъ увядшими половинками пыльника, и сбоку защи
щаются клинандр1емъ. Такпмъ образомъ поллинш лежать очень свободно н потому легко 
уносятся.

Трубчатые цветки изящно расположены по спирали вокругъ колоса и держатся 
на яемъ горизонтально (фиг. A). Labellum посредник желобчатый и снабженъ отогну
той назадъ и фестончатой губой (Ир), на которую садятся пчелы; его основные внутрен
н е  углы продолжаются въ виде двухъ шаровидныхъ выступовъ, выдЬляющихъ въ изо- 
билц! нектаръ. Нектаръ скопляется (п. фиг. Б) въ ыаленькомъ вместилище въ нижней 
части губы. Всл'Ьдств1е того, что нпжшй край рыльца и два боковыхъ вогнутыхъ нектар
ника сильно выдаются, входъ въ вместилище нектара очень суженъ. Когда цв'Ёхокъ только 
что открывается, въ вместилище имеется нектаръ, и въ этотъ першдъ передняя сторона 
клювика, слегка бороздчатая, лежитъ подле самой желобчатой губы; следовательно про- 
ходъ остается, но настолько узкий, что только тонкая щетинка можетъ пройтп въ него. Че- 
резъ день или черезъ два колонка отодвигается отъ губы, и насекомымъ предоставляется 
более широкой проходъ для того, чтобы они могли сложить пыльцу на поверхностп рыльца. 
Отъ этого легкаго двпж етя колонки безусловно зависптъ оплодотвореНе цветка 1).

У большинства орхидей цветки остаются открытыми въ течете некотораго времени, 
прежде чеыъ насекомыя посетить ихъ; но у Spiranthes поллинш, насколько я за- 
мечадъ, обыкновенно уносились очень скоро после распускатя цветка. Напр., на вер
шине одного изъ двухъ последнихъ колосьевъ, которые мне пришлось пзследовать, были 
многочисленные бутоны, и только семь вижнпхъ цветковъ распустились, и изъ нихъ у 
шести кружочки и поллинш были унесены; въ другомъ колосе распустилось восемь цвет
ковъ, и во всехъ нпхъ поллинш были удалены. Мы видели, что только что распустиышеся 
цветки привлекаютъ насекомыхъ, такъ какъ соответствующее вместилище уже содер- 
житъ нектаръ, и въ это время rostellum  находится такъ близко къ желобчатой губё, 
что пчела не можетъ опустить свой хоботокъ, не коснувшись срединной бороздки клю
вика. Что это такъ , я убедился при помощи неоднократныхъ опытовъ съ щетинкой.

Такпмъ образомъ, мы видпмъ, какъ прекрасно приспособлено все къ тому, чтобы 
насекомыя. посещающая цветки, могли утащить поллинш. Пыльцовыя массы своими 
нитями уже прикреплены къ кружочку и, вследств1е ранняго увядатя  половпвокъ пыль
ника, оне свободно подвешены внутри клинандр!я, будучи однако защищены имъ. Ирп- 
косновете хоботка вызываетъ разрывъ клювика спереди и сзади и освобождаетъ длин

*) Нрофессоръ Аза Грей быль настолько любезенъ, что изсл'Ьдомилъ для меня Spi
ranthes gracilis и cernua въ Соедивенныхъ Штатахъ. Онъ нашелъ въ общемъ такое же 
строеше, какъ у нашей S. autumnalis, и былъ пораженъ узостью прохода въ цвйтокъ. lJoc.i l; 
того онъ подтвердилъ (Amer. Jouni. of Science, т. X X X IV , стр. 427) мое oniicanie строешя 
и д*£нств1я вс$хъ частей у Spiranthes, съ тймъ лишь нсключетемъ. что, когда цвГты ста
новятся зрелыми, движете совершаетъ не губа, какъ я прежде думалъ, а колонкд. Онъ 
ирибавляетъ. что расширеше прохода, играющее такую важную роль въ оплодотворенш 
цветка, „такъ поразительно, что мы удивляемся, какъ мы просмотрели его14.
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ный, узшй ладьевидный, кружочекъ, наполненный крайне лппкимъ веществомъ, благо
даря которому онъ наверняка прилипнетъ по длине къ хоботку. Когда пчела улетитъ, 
то она наверное унесеть съ собою по л лиши. Такъ какъ поллинш прикреплены парал
лельно къ кружочку, то они прилппаютъ параллельно и къ хоботку. Когда цветокъ 
только что раскрывается и наплучшимъ образомъ бываетъ приспособленъ къ унесснпо 
поллишевъ, губа лежитъ такъ близко къ клювику, что прилипийе къ хоботку насй- 
комаго поллинш никакъ не могутъ быть протиснуты въ проходъ настолько, чтобы они 
достали до рыльца: они или загнутся кверху или отломятся; но мы видели, что черезъ 
два пли три дня колонка отгибается дальше назадъ и отодвигается отъ губы, оставляя 
такимъ образомъ более широки! проходъ. Когда я погружалъ поллинш, прилипийе' къ 
тонкой щетинке, въ нектарное вместилище цветка, находившагося въ такомъ состоянш 
(п. фиг. В ),то любо было видеть, съ какою исправностью прилипали листочки пыльцы 
къ липкому рыльцу. Разсматривая д1аграмму , можно видеть, что, вследствие выпячи- 
вашя рыльца, входъ въ вместилище для нектара (п) находится близъ нижней стороны 
цветка; поэтому насекомыя должны погружать свои хоботки вдоль этой нижней'сто
роны, при чемъ для прплипшихъ поллишевъ остается свободное пространство сверху, такъ 
что пыльцовыя массы могутъ быть просунуты до рыльца, не осыпавшись раньше. Рыльце, 
очевидно, выступаетъ впередъ такимъ образомъ, чтобы концы поллишевъ могли кос
нуться его.

Поэтому у Spiranfches вновь распустивдййся цветокъ, поллинш котораго нахо
дятся въ наилучшемъ положенш для удалешя ихъ насекомыми, не можетъ быть опло- 
дотворенъ; а зрелые цветки могутъ оплодотворяться пыльцою съ*более молодыхъ цвет- 
ковъ, находящихся, какъ мы сейчасъ увидимъ, на другомъ растеши. Сообразно съ 
этимъ фактомъ рыльцевыя поверхности у более старыхъ цветковъ гораздо липче, чемъ 
у болёе молодыхъ. Темъ не менее цветокъ, который въ только что распустив
шемся состоянш не быль посещаемъ насекомыми, не долженъ неизбежно потерять 
безполезно свою пыльцу потомъ, когда онъ больше распустится; потому что насекомыя, 
погружая и вытаскивая свои хоботки, поворачиваютъ ихъ впередъ или вверхъ и такимъ 
образомъ могутъ коснуться бороздки на клювике. Я  подражалъ этому акту при по
мощи щетинки, и мне часто удавалось извлекать поллинш изъ старыхъ цветковъ. Меня 
побудило проделать этотъ опытъ то обстоятельство, что когда я сначала выбралъ для 
пзследовашя старые цветки и вводилъ щетинку или тонкую былинку травы прямо 
внизъ въ нектарникъ, то поллинш никогда не вытаскивались; но это удавалось, 
когда я поворачивалъ щетинку впередъ. Цветки, у которыхъ поллинш не удалены, 
такъ же легко могутъ оплодотворяться, какъ и тЬ, которые утратили ихъ; и я впделъ 
не мало цветковъ, у которыхъ поллинш находились еще на своихъ местахъ, а между 
темъ на рыльцахъ уже были листочки пыльцы.

Въ Торквее я въ течете около получаса следилъ за множсствомъ этпхъ цветковъ, 
росшихъ вмёсте, ивиделъ. какъ ихъ посетили три шмеля двухъ видовъ. Одного я пой- 
ыалъ и изследовалъ его хоботокъ: на верхней губе (lam ina), въ неболыпомъ разстоянш 
отъ конца, прилипли два полныхъ поллпшя и, кроме того, три ладьевпдныхъ кружочка 
безъ пыльцы; такъ что этотъ шмель унесъ поллинш съ пяти цветковъ п, по всей ве
роятности, оставилъ пыльцу трехъ изъ нихъ на рыльцахъ другихъ цветковъ. На сле
дующий день я наблюдалъ те  же самые цветки въ продолжеше четверти часа и пой- 
малъ другого шмеля за работой; къ его хоботку прилипли —  одпнъ вполне цельный 
поллинш п четыре ладьевпдныхъ кружочка, одпнъ надъ другпмъ, показывая та
кимъ образомъ, съ какою точностью насекомое касалось каждый разъ одной и той же 
части клювика.

Шмели всегда садились у основашя колоса и, веползая спирально вверхъ. выса
сывали одпнъ цветокъ за другпмъ. Мне думается, что шмели вообще действуютъ такимъ

Дарвниъ. Т. IV. 4
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образомъ, когда они посЬщаютъ густой колосъ, такъ какъ это наиболее удобный спо- 
собъ,— на томъ же основами, на какомъ дятелъ всегда взбирается вверхъ по дереву, 
отыскивая насйкомыхъ. Это наблюдете кажется не нмеющимъ значетя , но посмо* * 
тримъ на результатъ. Предположим!., что раннимъ утромъ шмель, вылетая на поиски, 
сЬлъ на вершине колоса; онъ, разумеется, унесетъ поллинш изъ самыхъ верхнпхъ, не
давно распустившихся цветковъ; но когда онъ перелетитъ па следующей по порядку 
цв^токъ, колонка котораго, по всей вероятности, еще не отодвинулась отъ губы (ибо 
это совершается медленно и очень постепенно), то пыльца будетъ сорвана съ его хо
ботка и истратится безплодно. Но природа не терпитъ такого расточительства. 
Шмель сперва направляется къ самому нижнему цветку и, взбираясь спирально 
по колосу, не производить никакого действия на первый колосъ, который онъ по- 
сЬтилъ, пока не достигнетъ верхнихъ цветкомъ, и тогда-то онъ унесетъ поллинш. 
Зат^мъ онъ летитъ на другое растете  и, садясь на самый ниж тй  и старМиий цветокъ. 
въ которомъ, вследств1е бблыпаго отклонетя назадъ колонки, образовался ш протй про- 
ходъ, онъ касается поллптями выдающагося рыльца. Если рыльце нпжняго цветка 
надлежащимъ образомъ оплодотворено раньше, то на его сухой поверхности останется 
очень мало или совсЬмъ не останется пыльцы, но па сл'йдующемъ же цветке, съ лпц- 
кимъ рыльцемъ, останутся болы те слои пыльцы. Потомъ, какъ скоро шмель взберется 
на вершину колоса, онъ унесетъ новые поллинш, полетптъ на нпж не цветки другого 
растеш я и оплодотворить пхъ; и такимъ образомъ, летая вокругъ и увеличивая запасъ 
меда, онъ постоянно оплодотворяетъ новые цветки и увйковйчиваетъ породу нашей 
Spiranthes antunm ali^, которая съ своей стороны будетъ доставлять медъ будущпмъ 
покол’Ь тям ъ шмелей.

Spiranthes australis. Этотъ видъ, растущий въ Австралш, описанъ п изобра- 
женъ Фитцгеральдомъ *). Цветки на колосе расположены такъ же, какъ п у S. autuni- 
n a lis ; и губа съ двумя железами при основанш очень походить на губу нашего вида. 
Поэтому представляется чЪмъ-то необычайнымъ тотъ ф актъ , что Фптцгеральдъ не могъ 
открыть даже въ цветочной почке этого растетя  никакого следа клювика или лип- 
каго вещества. Онъ утверждаетъ, что поллинш касаются верхняго рыльца и опло- 
дотворяютъ его въ р а н тй  пертдъ р а з в и т .  Предохранете растетя  отъ насйкомыгь. 
посредствомъ накрывашя его стекляннымъ колпакомъ, не вызвало никакой разницы 
въ его плодовитости; и Фитцгеральдъ ни разу не заметили, чтобы поллинш хоть 
сколько-нибудь были потревожены или чтобы на поверхностяхъ рылецъ была пыльца, 
хотя онъ пзсл^довалъ много цветковъ. Такимъ образомъ здесь мы пмЪемъ дело съ вп- 
домъ, самооплодотворяющпмся съ такою же правильностью, какъ и Ophrys apifera. ТЬмъ 
не менее было бы желательно удостовериться, посещаютъ ли когда-либо насекомыя эти 
цветки, которые, какъ можно предполагать, выделяютъ нектаръ, такъ какъ железы 
имеются на лицо; необходимо было бы изследовать также и самихъ насекомыхъ, чтобы 
узнать наверное, что пыльца не прилипаетъ ни къ какой части пхъ телецъ.

Listera ovata, или Двулистникь (Т way-blade). Эта орхидея одна изъ самыхъ 
замечательныхъ во всемъ этомъ порядке растетй . Строете п действ1е клювика было 
предметомъ ценной статьи въ Philosophical Transactions, принадлежащей д-ру Гукеру2). 
который подробно и, разумеется, правильно оппсалъ его любопытное строете; 
однако онъ не обратилъ вниматя на учаспе, принимаемое насекомыми въ оплодотво- 
ренш цветковъ. Шпренгелю хорошо была известна важность посредничества насеко- 
мыхъ, но онъ не понялъ строетя и функцш клювика. Rostellum —  крупный, тонки!

*) Australian Orchids, ч. 2-я. 1876.
*) Philosophical Transactions. 1854, сгр. 259.
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или листовидный, выпуклый спереди и вогнутый сзади, съ острою верхушкою, слегка 
полою на то Л и другой стороне; онъ образуетъ сводъ надъ рыльцевбй поверхностью 
(Фиг. 18 , А, г,s). Внутри онъ иодраздЬленъ продольными перегородками нарядъ камеръ 
(loculi), содержащихъ липкое вещество и обладающихъ способностью съ силою выталки
вать его. Эти камеры обнаруживаюсь следы своего первоначальнаго кл^точнаго строетя. 
Подобное строеше ве встречалось мне ни въ какомъ другомъ роде орхидей, кроме близко 
родственной N eottia. Пыльникъ, расположенный позади клювика и защищенный 
сильно расширенной верхушкой колонки, открывается еще внутри почки. Когда цветокъ 
вполне распустится, то поллиши оказываются совершенно свободными, поддерживаемые 
сзади половинками пыльника и прилегая спереди въ вогнутой задней стороне клю
вика, при чемъ ихъ Bepxnie заостренные концы покоятся на его гребне. Каждый пол- 
линш почти разделенъ на две массы. Пветневыя пылинки соединяются вместе обычнымъ 
образомъ при помощи эластпческихъ нитей; но эти нити слабы, и больная массы пыльцы 
легко могутъ отламываться. Когда цветокъ долгое время остается открытымъ, то 
пыльца становится более разсыпчатой. Губа очень удлинена, сужена при основами 
и наклонена внпзъ, какъ это изображено на рисунке; на ея верхней половине, выше 
раздвоенной части, тянется посредине продольная бороздка, края которой выдёляютъ 
много нектара.

Какъ только цветокъ распустится, то стбитъ только слегка коснуться гребня 
клювика, какъ мгновенно /выступаетъ крупная капля липкой жидкости; и эта капля, 
какъ доказалъ д-ръ Гукеръ, составляется изъ соединена! двухъ капель, выступающихъ 
пзъ двухъ углублешй, находяшдхся по ту и по другую сторону центра. Хорошимъ 
доказательствомъ этого последняго факта послужили несколько экземплпровъ, сохра
нявшихся въ винномъ спирте: лппкое вещество при этомъ выступало, очевидно, мед
ленно, и образовывались две отдельныхъ маленькпхъ шарообразныхъ капельки затвер
девшего вещества, прикрепленный къ обоимъ поллишямъ. Сначала жидкость бываетъ 
слегка непрозрачной, молочной, но, при выставленш на воздухъ менее, чемъ на се
кунду, на ея поверхйости появляется пленка, а черезъ две или три секунды вся 
капля засыхаетъ, принимая вскоре темно-пурпуровый оттенокъ. Чувствительность 
клювика настолько сильна, что достаточно прикосновения тончайшаго человече- 
скаго волоса, чтобы вызвать выдавливание жидкости. Оно происходить и подъ водою. 
ДействЁе ларовъ хлороформа приблизительно въ течете одной минуты также вызывало 
пзвержеше, но пары сёрнаго эоира не оказывали такого вл ёяи я , хотя одинъ .цве
токъ былъ подвергнуть на пять, а другой на двадцать минуть действий сильной дозы. 
Rostellum обоихъ этихъ цветковъ, когда потомъ прикасались къ нему, обычнымъ 
образомъ извергалъ жидкость, такъ что чувствительность его ни въ томъ, ни 
въ другомъ случае не утрачивалась. Липкая жидкость, при сдавливанш ея между 
двумя пластинками стекла, пока она еще не затвердела, оказывается безструктур- 
ной, но она имеетъ сетчатый видъ, можетъ быть, вследств1е присутств1я шариковъ 
более густой жидкости, погруженныхъ въ менее густую. Такъ какъ заостренные 
кончики поллишя лежать на гребне клювика, то они всегда попадаютъ въ вы
ступившую каплю: мне ни разу не пришлось видеть, чтобы этого не случилось. 
Выдавливаше жидкости происходить настолько быстро и сама она такъ липка, что, 
какъ быстро мы ни коснулись клювика иглою, трудно сделать это безъ того, 
чтобы не удалить поллишевъ. Поэтому, если принести домой въ руке пучокъ этихъ 
цветовъ, некоторые изъ чашелистиковъ и лепестковъ почти наверно коснутся клю
вика и вытащатъ поллиши, при чемъ получается ошибочное впечатаете, будто 
эти последме были выброшены на известное разстояше.

После того, какъ гнезда пыльника раскроются и обнаженные поллиши ока-
4*
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жутся лежащими на вогнутой задней стороне клювика, этотъ последшй немного 
нагибается впередъ, а пыльникъ, можетъ быть, нисколько отклоняется назадъ. Это 
движ ете имйетъ очень важное значете; если бы этого не было, то конецъ пыль
ника, внутри котораго находятся поллинш, быль бы захваченъ выступившими липкимъ 
веществомъ, поллинш были бы заперты навсегда и сделались бы безполезными. 
Однажды мне попался поврежденный цв4токъ, который былъ помятъ и выброеилъ 
линкую жидкость, прежде ч4мъ распустился вполне, и пыльникъ съ заключенными 
въ немъ пыльцовыми массами прилилъ неподвижно къ гребешку клювика. Rostellum, 
который отъ природы нисколько нависаетъ въ вид'Ь арки надъ рыльцемъ, въ моментъ 
изверж етя наклоняется впередъ и внизъ, такъ что образуетъ прямой уголь (фиг. В) 
съ поверхностью рыльца. Поллинш, если они не уносятся предметомъ, прикосновсте 
котораго вызываетъ изверж ете, крепко прилипаютъ къ клювику и благодаря его 
движенш и сами немного подвигаются впередъ. Если после того ихъ нпж те концы 
освободить при помощи иголки изъ гнйздъ пыльника,, они мгновенно приподни
маются кверху; но всл1>дств1е этого движенш они не попадутъ на рыльце. Въ те
ч е т е  нйсколькихъ часовъ или дня rostellum  не только возвращается мало-по-малу 
къ своему первоначальному слегка изогнутому положенш, но даже становится совер
шенно прямымъ и параллельными рыльцевой поверхности. Это обратное движете 
клювика им$етъ полезное значете; ибо если бы после изверж етя жидкости онъ 
остался навсегда выступающими поди прямымъ угломъ надъ рыльцемъ, то пыльца 
не могла бы быть оставлена насекомыми на липкой рыльцевой поверхности. Когда 
прикосновете въ  клювику столь быстро, что поллинш не уносятся, они, какъ я 
только что сказали, подвигаются немного впередъ; но последующее обратное движете 
клювика снова оттесняетъ ихъ назадъ, возвращая имъ первоначальное положете.

Приведенное выше описате даетъ нами возможность смело заключить, какъ со
вершается оплодотворете этой орхидеи. Яеболыпш насекомыя садятся на губу ради 
нектара, обильно выделяемаго ею; поглощая его, они . медленно ползутъ вверхъ по ея 
суживающейся поверхности, пока ихъ головки не станутъ прямо поди нависшими въ 
виде свода гребнемъ клювика; приподнимая свои головки, они касаются гребня; 
тогда последшй выбрасываетъ жидкость, и поллинш мгновенно и крепко прилипаютъ 
къ ихъ головкамъ. Улетая, насекомое уносить поллинш и лереноеитъ ихъ на другой 
цветокъ и оставляетъ тамъ массы разсыпчатой пыльцы на липкомъ рыльце. Для того, 
чтобы увидеть собственными глазами то, въ чемъ я былъ заранее уверенъ, я  въ три 
щиема следили по часу за одной группою растетй ; каждый рази я виделъ много 
экземпляровъ двухъ маленькихъ перепончатокрылыхъ насекомыхъ, а именно Haemiteles 
и Cryptus, летавшихъ вокругъ р астетй  и поглощавшихъ нектаръ. У большинства 
цв'Ьтковъ, на которые насекомыя прилетали по нескольку рази, поллпнш была уже 
унесены; но, наконецъ, я  заметили, какъ оба эти вида насекомыхъ пробирались въ более 
молодые цветки и скоро удалялись съ парою светло-желтыхъ поллптевъ, нрилппшпхъ 
въ передней части ихъ головокъ. Я  поймали ихъ и нашелъ, что точкою прикреплетя 
служили внутренней край глаза; на другомъ глазу одного экземпляра былъ комочекъ 
затвердевшей липкой мате pin, доказывавшШ, что раньше насекомое унесло другую 
пару поллптевъ и, по всей вероятности, оставило ихъ потоми на рыльце цветка. Такъ 
какъ эти насекомыя были пойманы, то я не могъ наблюсти актъ оплодотворетя; но 
Шпренгель видели, какъ одно перепончатокрылое насекомое оставило пыльцевую массу 
на рыльце. Мой сынъ следили за другою грядкою этой орхидеи, отстоявшей на несколь
ко миль, и принеси мне домой техъ же самыхъ перепончатокрылыхъ насекомыхъ съ 
прилипшими поллитями; онъ виделъ также, что на цветки прилетали Dipterа. Онъ былъ 
пораженъ колпчествомъ паутины, протянутой надъ этими растетями: пауки какъ будто 
сознавали, насколько эта L istera  привлекательна для насекомыхъ.
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Чтобы показать, какого легкаго прикосновешя достаточно, чтобы заставить 
rostellum извергнуть жидкость, я могу упомянуть следующей фактъ. Я  нашелъ очень 
маленькое перепончатокрылое насекомое, которое тщетно пыталось вырваться изъ цветка: 
его головка, вследств1е затвердевашя липкаго вещества, была прочно прикреплена къ 
гребню клювика и къ концамъ поллишевъ. Насекомое было меньше каждаго изъ 
поллишевъ и, вызвавъ извержеше липкой жидкости, оно не въ состоянш было унести 
пыльцевыя массы; такпмъ образомъ оно было наказано за то, что взялось за непосиль
ную работу, погибнувъ жалкимъ образомъ.

У Spiranthes молодые цветки, пол лиши которыхъ находятся въ услов1я х ъ , какъ 
нельзя более благопр1ятныхъ для удалешя ихъ насекомыми, совсемъ не могутъ опло
дотворяться: они должны сохранять свою девственность до техъ поръ, пока не станутъ 
немного старше и колонка не отодвинется отъ губы. Здесь та же самая цель дости
гается совершенно инымъ способомъ. Рыльца более старыхъ цветковъ гораздо липче, 
чемъ рыльца более молодыхъ. Поллиши последнихъ готовы къ удаленк» насекомыми; 
но тотчасъ же после того, какъ rostellum извергнетъ липкую жидкость, онъ заворачи
вается впередъ и внпзъ, и такимъ образомъ на некоторое время предохраняетъ рыльце; 
но онъ снова медленно выпрямляется, и тогда зрелое рыльце свободно выставляется 
наружу, готовое къ оплодотворешю.

Я желалъ узнать, будетъ ли rostellum извергать жидкость, если его совсемъ 
не касаться; но оказалось труднымъ удостовериться въ этомъ, такъ какъ цветки въ 
высшей степени привлекательны для насекомыхъ, и едва ли есть возможность устранить 
очень мелкихъ, прикосновешя которыхъ достаточно, чтобы вызвать извержеше. Н е 
сколько экземпляровъ L. ovata было покрыто сеткой и оставлено въ такомъ положеши, 
пока окружающая растешя не образовали, коробочекъ; оказалось, что rostellum у боль
шинства покрытыхъ цветковъ не извергъ жидкости, хотя ихъ рыльца увяли, а пыльца 
оказалась заплесневелой и неспособной къ удалешю. Однако немнопе очень старые 
цветки, когда я грубо касался ихъ, еще оказывались способными къ слабому изверженш. 
Друйе цветки подъ сеткой извергали жидкость, и у нпхъ концы поллишевъ прилипли 
къ гребню клювика; но касались ли ихъ кашя-иибудь маденьюя насекомыя, или они 
производили извержеше сами собою, определить было невозможно. Должно заметить, 
что, не смотря на тщательный осмотръ, я не нашелъ на рыльцахъ этихъ цветковъ ни 
одной пылинки цветня, и ихъ завязи не набухли. Въ течете следующаго года я опять 
покрылъ несколько растешй сеткой и нашелъ, что rostellum потерялъ способность из
вергать жидкость приблизительно черезъ четыре дня, причемъ липкое вещество въ ка- 
мерахъ (loculi) клювика потемнело. Погода въ то время была чрезвычайно жаркая, и 
это, вероятно, ускорило процессъ. По прошествш четырехъ дней пыльца сделалась очень 
разсыпчатой, и немного ея упало на оба угла и даже на всю поверхность рыльца, которая 
и была пронизана Цветаевыми трубочками. Но разбрасывашю пыльцы въ большой степени 
содействовала (а можетъ быть, оно и всецело зависело отъ этого) присутшше трилсовъ 
(Thrips),—насекомыхъ столь мелкихъ, что отъ нихъ нельзя защититься никакою сетью,— 
въ изобилш находившихся на цветкахъ. Такимъ образомъ это растете способно къ 
самооплодотворение въ техъ случаяхъ, когда достунъ крылатыхъ насекомыхъ лредот- 
вращенъ; но я имею основаше думать, что въ естественномъ состояши это случается 
очень редко.

Что насекомыя исправно исполняютъ свою обязанность лерекрестяаго оплодотво- 
решя, доказывается следующими примерами. Въ молодомъ колосе со многими нераспу- 
стпвшимися бутонами семь верхнпхъ цветковъ еще сохраняли свои ноллншп, но по
следи ie были унесены у десяти нижвихъ цветковъ, и на рыльцахъ шести изъ нпхъ была 
пыльца. Въ двухъ колоскахъ, взятыхъ вместе, у двадцати семи нижнпхъ цветковъ 
поллиши были унесеЕы и на рыльцахъ была пыльца; за ними следовали пять распустив-



пгахся цветковъ, у которыхъ поллинш не были унесены, и пыльцы на рыльцахъ не было; 
а  затемъ следовали восемнадцать бутоновъ. Наконецъ, въ одномъ старомъ колосе съ 
сорока четырьмя вполне распустившимися цветками поллинш были унесены изъ вс4хъ 
до одного цветковъ, и на всЬхъ рыльцахъ, которыя я изследовалъ, находилась пыльца, 
и обыкновенно въ большомъ количестве.

Повторю вкратце описаше различныхъ спещальныхъ приспособлений для опло- 
дотворетя, наблюдаемыхъ у этого растетя . Гнезда пыльника открываются рано, 
освобождая пыльцевыя массы, которыя оказываются защищенными вершиною колонки, 
въ то время, какъ ихъ концы покоятся на вогнутсмъ гребне клювика. Потомъ 
rostellum  медленно наклоняется надъ рыльцевой поверхностью такъ, что его гребень, из- 
вергаюпцй липкую жидкость, помещается въ некоторомъ отдален™ отъ вершины пыль
ника; и это очень необходимо, такъ какъ иначе эта вершина была бы захвачена липкимъ 
веществомъ и пыльца навсегда была бы заперта. Изогнутость клювика надъ рыльцемъ 
и надъ ооновашемъ губы отлпчно приспособлена къ тому, чтобы доставить насекомому 
возможность коснуться головкою гребня, когда оно подниметъ голову, после того, какъ 
взберется на губу и вылакаетъ последнюю каплю нектара. Губа, какъ заметплъ 
К. Шлренгель, становится •уже въ томъ месте, где она прикрепляется къ колонке подъ 
клювикомъ, и этпмъ устраняется возможность для насёкомаго уклониться слпшконъ 
въ ту или другую сторону. Гребень клювика обладаетъ такою необычайною чувстви
тельностью, что прикосновете самаго маленькаго насекомаго вызываетъ въ немъ раз- 
рывъ въ двухъ точкахъ, при чемъ мгновенно выступаютъ две капли липкой жидкости, 
которыя соединяются въ одну. Эта липкая жидкость твердёетъ съ такою поразительною 
быстротою, что концы поллитевъ, лежащихъ какъ разъ на гребне клювика, лишь 
очень редко не успеваютъ приклеиться при ея .помощи къ передней части головки прп- 
касающагося насекомаго. Какъ только rostellum  извергаетъ жидкость, онъ внезапно 
наклоняется внйзъ, такъ что выступаетъ подъ прямымъ угломъ надъ рыльцемъ, защи
щая его отъ оплодотворетя въ слишкомъ раннемъ возрасте, подобно тому, какъ рыльца 
молодыхъ цветковъ Spiranthes защищаются губою, обхватывающею колонку. Но какъ у 
Spiranthes колонка затемъ отодвигается отъ губы, оставляя свободный проходъ для 
введетя поллитевъ, такъ и здесь rostellum  отодвигается назадъ п не только привп- 
маетъ прежнее дугообразно изогнутое положеше, но и становится прямо, вследств1е 
чего доступъ къ рыльцевой поверхности, которая стала теперь более липкой, делается 
совершенно свободнымъ, и пыльца можетъ быть оставлена на немъ. Пыльцевыя массы, 
разъ приставши ко лбу насекомаго-, останутся прикрепленными къ нему, пока оне не 
придутъ въ соприкосновете съ рыльцемъ зрелаго цветка; и тогда это бремя снимется 
съ нихъ, благодаря разрыву слабыхъ эластическпхъ нитей, которыми связаны между 
собою пылинки, и цветокъ въ то же время оплодотворится.

Listera cordata. Профессоръ Дикки изъ Абердина былъ такъ любезенъ, что при- 
слалъмне (къ сожаление, немножко поздно повремени года) две коллекцш экземпляров ь 
этого вида. Цветы въ существенныхъ чертахъ имели то же самое устройство, какъ и у 
предыдущихъ видовъ. Камеры (loculi) клювика совершенно раздельны. Изъ средины 
гребня клювика выступаютъ два или три малеиькихъ волосистыхъ шиппка; но мне не
известно, имеютъ ли они какое-нибудь функщональное значенье. Губа имеетъдве основ- 
ныхъ лопасти (следы которыхъ можно видеть у L istera  ovata), загнутыхъ кверху съ той 
и съ другой стороны и принуждающихъ насекомое приближаться къ клювику прямо 
спереди. Въ двухъ изъ этихъ цветковъ поллинш крепко прилипли къ гребню клювика; 
но почти во всёхъ другпхъ поллинш раньше были унесены насекомыми.

Въ следующемъ году проф. Дикки наблюдалъ цветки на жпвыхъ растетяхъ , и онъ 
сообщаетъ мнё, что когда пыльца созреетъ, то гребень клювика поворачивается къ 
губе, и что при малейшемъ прикосновен™ тотчасъ же выдавливается наружу липкое во-
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щсство, п поллпнш прилппаютъ къприкасающемуся предмету; после извержев1я жидкости, 
rostellum  наклоняется внизъ, защищая такимъ образомъ девственную рыльцевую поверх
ность; потомъ онъ поднимается, оставляя непрпкрытымъ рыльце; такъ что здесь все про
исходить такъ же. какъ это было описано мною у L istera oyata. Цветки посещаются мел
кими Diptera и Hymcnoptera (двукрылыми и перепончатокрылатыми).

Neottia nidus - avis. Я произвелъ многочисленный наблюдетя надъ этимъ рас- 
тетем ъ, носящпмъ вазвате «Птичьяго гнезда» (Bird’s nest Orchis) ‘), но не стоить изла
гать ихъ зд4сь, такъ какъ действ1е и строете всехъ частей почти тождественно съ темь, 
что мы видели у L istera ovata и cordata. На гребне клювика есть около шести ма- 
ленькпхъ шероховатыхъ местечекъ, повидимому, особенно чувствительныхъ къ прикосно
венно, которое влечетъ за собою извержев1е липкаго вещества. Это явление нс прекра
щалось, когда я касался клювика, который предварительно быль подвергнуть действие 
паровъ сернаго эеира въ течете двадцати минуть. Губа выделяетъ много нектара, о 
чемъ я упоминаю, но не ручаюсь за верность, потому что въ продолжеше одного холод- 
ваго и сырого лета я искалъ много разъ и не могъ заметить ни одной капли, такъ что 
быль пораженъ отсутмтемъ какой-либо видимой приманки для насекомыхъ; однако, 
если бы я поискалъ повнимательнее, то, можетъ быть, и пашелъ бы.

Цветы, должно быть, часто посещаются насекомыми, потому что на одномъ боль- 
шомъ колосе поллпнш были унесены изъ всехъ цветковъ. Другой необыкновенно пре
красный колосъ, присланный мне Оксевденомъ изъ Южваго Кента, заключалъ въ себе 
сорокъ одинъ цветокъ и произвелъ двадцать семь болыппхъ семенныхъ коробочекъ, кроме 
несколькихъ малеиькихъ. Докторъ Г. Мюллеръ изъ Лппштадта сообщаетъ мне, что онъ 
впделъ двукрылыхъ насекомыхъ, высасывавпшхъ нектаръ и уносившпхъ поллинш.

Пыльцевыя массы походятъ на пыльцевыя массы у L istera темъ, что состоять изъ 
сложныхъ зеренъ, соединенныхъ вместе немногими слабыми нитями; отличаются оне 
темъ, что здесь оне гораздо более разсыпчаты. По прошествш немногихъ дней оне раз- 
бухаютъ и нависаютъ вадъ боками и верхушкой клювика, такъ что если коснуться 
клювика довольно стараго цветка и темъ вызвать пзвержете липкой жидкости, то 
пыльцевыя массы не такъ ловко будутъ захвачены на концахъ, какъ у L istera. Такимъ 
образомъ, большое количество разсыпчатой пыльцы часто остается въ гнездахъ пыльника 
и, очевидно, пропадаетъ даромъ. Несколько растетй были защищены сеткой отъ посе- 
щ етя  крылатыхъ насекомыхъ, и по прошествш четырехъ дней клювики (rostella) почти 
совершенно потеряли свою чувствительность и способность извергать жидкость. Пыльца 
сделалась чрезвычайно разсыпчатой, и во всехъ цветкахъ много ея упало на рыльца, 
которыя и были пронизаны пыльцовыми трубочками. Разсыпате пыльцы, повидимому, от
части зависело отъ присутстгия трипсовъ (Thrips): мнопя изъ этихъ маленькихъ насе
комыхъ ползали вокругъ цветковъ, все обсыпанныя пыльцою. Покрытая растешя произ
вели много коробочекъ, во оне были гораздо меньше и беднее семенами, чемъ коробочки, 
зыросппя на соседнихъ непокрытыхъ растетяхъ.

Если бы губа была более загнута кверху, и насекомыя всдедсттае этого были вынуж
дены тереться о пыльвикъ и рыльце, то они всегда пачкались бы пыльцою, какъ только 
она становилась бы разсыпчатой; и такимъ образомъ они успешно оплодотворяли бы 
цветы безъ помощи извергающаго жидкость клювика. Этотъ выводъ заинтересовалъ 
меня, потому что, пзследуя раньше Cephalanthera, у которой rostellum неразвптъ, губа 
загнута кверху п пыльца разсыпчата, я долго размышлялъ о томъ, какими образомъ 
могъ бы совершиться переходи къ современному состояние Cephalanthera отъ того со- 
•стоятя. въ которомъ находится пыльца въ сходныхъ по своему устройству цветкахъ *)

*) Это, необыкновенно болезненное на вндъ, растете обыкновенно считалось парази
тирую щпмъ на корняхъ деревьевъ, подъ тенью которыхъ оно жнветъ; но, по набдюдешянъ 
Мрмиша (Beitrage zur Biologie und Morphologie der Orchideen, 185Э, етр. 25), это не верно.
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Epipactis съ ихъ поллишями, прикрепленными къ хорошо развитому клювику,— пере- 
ходъ, въ которомъ каждая ступень была бы полезна для растешя.

Neottia n idus - ayis показываетъ наыъ, какъможетъ совершиться такой переходъ. 
Эта орхидея въ настоящее время оплодотворяется главнымъ образомъ при помощи извер- 
гающаго жидкость клювика, который действуете успешно лишь до тЬхъ поръ, пока 
пыльца остается въ массе; но мы видели, что когда цветокъ стареетъ, то пыльца на- 
бухаетъ и делается разсыпчатой и тогда пр1обретаетъ способность падать или перено
ситься маленькими ползающими насекомыми на рыльце. Этимъ способомъ обезпечивается 
самооплодотвореше, на случай, если бы более крупныя насекомыя не посетили цветковъ. 
Сверхъ того пыльца йъ такомъ состояши легко прилипаетъ ко всякому предмету. Такимъ 
образомъ, если бы форма цветка, который здесь уже менее открытый или более трубча
тый, чемъ y L is te ra , подвергалась легкимъ изменешямъ и пыльца становилась разсыпча
той въ еще более раннш п ер щ ъ , то все более и более облегчалось бы оплодотвореше 
безъ помощи извергающаго жидкость клювика. Въ конце концовъ последшй сталъ 
бы излишнимъ и исчезъ на томъ основами, что всякая часть, которая остается безъ 
употреблешя, имеетъ наклонность исчезать подъ влйяшемъ причинъ, которыяя старался 
объяснить въ другомъ месте *). Тогда мы увидели бы новый видъ, похожий на Се- 
chalan thera  въ отношеши способовъ оплодотворешя. но по общему строению близко 
родственный съ Neottia и L iste ra .

Фитцгеральдъ въ введеши къ своимъ «Австралшскимъ Орхидеямъ» говорить, 
что Thelem itra carnea, одна изъ Neotteae, неизменно самооплодотворяется вследств1е 
того, что ея несвязная пыльца падаетъ на рыльце. Темъ не менее липшй rostel- 
1иш и друпя приспособлешя для перекрестнаго оплодотворешя имеются у нея налицо. 
Цветки распускаются редко и во всякомъ случае не раньше, чемъ оплодотворятся соб
ственной пыльцой, такъ что они, невидимому, обнаруж иваю т наклонность къ клей- 
стогамш. Thelem itra longifolia, по Фитцгеральду, также оплодотворяется еще въ бу
тоне, но цветы открываются приблизительно на часъ въ xopomie дни, и тогда, по 
крайней мере, возможно перекрестное оплодотвореше. Съ другой стороны, говорятъ, 
что впды блпзкаго къ Thelem itra рода D iuris всецело зависятъ отъ насекомыхъ въ 
деле оплодотворешя.

Г Л А В А  V .

Malaxeae и Epidendreae.

M alaxis paludosa.— Masdevallia, любопытные закрытые цветки.— Bolbophyllum—губа постоян
но движется при каждомъ дуновенш воздуха.—Dendrobium, приспособлен1е для саиооплодо- 
творев1я.— Catteya, простой способъ оплодотворешя. —Epidendrum.—Самооплодотворяюшдяся

Epidendreae.

Теперь я описалъ способъ оплодотворешя у пятнадцати родовъ, встречаю
щихся въ Вриташи, которые, по классифпкацш Линдлея, принадлежать къ Ophreae, 
Arethuseae и N eotteae.Кроме того, было дано краткое описаше несколькпхъ иноземныхъ 
родовъ, принадлежащихъ къ темъ же самымъ семействамъ, на основанш наблюдений, 
опубликованныхъ после появ.ишя перваго издашя настоящей кппгн. Теперь мы обра
тимся къ болынпмъ экзотическимъ семействамъ Malaxeae, Epidendreae и Vandeae,
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составляющимъ столь дивное украшейе тропическпхъ лЬсовъ. При изслйдованш этихъ 
посл'Ьднихъ формъ моей главной цЪлью было удостовериться, оплодотворяются ли ихъ 
цветки по общему правилу пыльцей, перенесенной насекомыми съ другого растеюя. 
Я  хотелъ также узнать, подвергаются ли ихъ по л лиши тому церемФщенш книзу, 
посредствомъ котораго пыльцовыя массы, унесенный насекомыми, приводятся (какъ 
я это открылъ) въ надлежащее положейе, дающее имъ возможность коснуться по
верхности рыльца.

Благодаря любезности многихъ друзей и постороннихъ лицъ, я получилъ воз
можность изсл'Ьдовать свФж1е цветки различныхъ видовъ, принадлежащихъ по мень
шей мере къ пятидесяти экзотическимъ родамъ изъ различныхъ подсемействъ вы- 
шеупомянутыхъ трехъ болыпихъ семействъ *). Я  не намеренъ описывать способы 
оплодотворен1я у всехъ этихъ родовъ, но хочу только выбрать несколько любо- 
лытныхъ случаевъ, иллюстрирующихъ предыдущая описаия. Разнообраз1е приспо- 
собленй, направленныхъ къ перекрестному оплодотворенш цвйтковъ, кажется не- 
исчерпаемымъ.

M a l a x e a e .
Malaxis jpaludosa. Это редкое орхидное* 2) является единственнымъ прздставп- 

телемъ названной группы въ нашей стране и самымъ мелкимъ изъ всехъ британ- 
скихъ видовъ. Губа венчика (labellim ) обращена кверху 3), а не книзу, такъ 
что не можетъ служить пристанищемъ для насекомыхъ, какъ у большинства дру- 
гихъ орхидей. Ея ниж тй край обхватываетъ колонку, такъ что входъ въ цветокъ 
пркбретаетъ трубчатый видъ. Благодаря своему положенш, губа отчасти защи
щаешь органы плодоношенш (фиг. 19). У большинства орхидныхъ эту роль играютъ 
верхнй чашелистикъ и два верхнихъ лепестка; но у описываемаго вида эти два 
лепестка и все чашелистики отогнуты назадъ (какъ это можно видеть на рисунке, фиг. 
Л), повидимому для того, чтобы облегчить насекомымъ пос&цеше цветка. Положите 
губы темъ замечательнее, что оно было цркбретено намеренно, какъ это видно изъ

*) Въ особенности я много обязанъ д-ру Гукеру, который всякш разъ давалъ мне 
неоцененные советы и никогда не тяготился присылать мне экземпляры изъ Королев- 
скаго ботаническаго сада въ Кью.

М-ръ Джемсъ Вейтчъ младш1й великодушно давалъ мне много прекрасныхъ орхи
дей, изъ которыхъ некоторый были особенно полезны для меня. М-ръ Р. Паркеръ тоже 
прислалъ мне рядъ весьма ценныхъ формъ. Лэди Дороти Невилль очеиь любезно предо
ставила въ мое распоряжеше свою роскошную коллекцш орхидей. М-ръ Рбккеръ (Rucker) 
изъ Вестъ-Гилля въ Вандсворте неоднократно присылалъ мне крупный соцвешя Catasetum, 
одинъ крайне ценный Mormodes и несколько видовъ Dendrobium. М-ръ Роджерсъ изъ 
Севенокса сообщалъ мне интересный сведешя. М-ръ Бэтманъ, столь известный своимъ 
превосходнымъ трудомъ объ орхидныхъ, прислалъ мне несколько интересныхъ формъ и 
въ томъ числе чудный Angraecum sesquipedale. Я очень обязанъ м-ру Торнбуллю изъ 
Дауна за то, что онъ позволить мне пользоваться своими теплицами и подарилъ мне не
сколько интересныхъ орхидныхъ; а его садовнику, м-ру Горвуду—за помощь въ некото- 
рыхъ изъ моихъ наблюден]и.

Профессоръ О.тиверъ любезно помогать мне своими обширными познашями и обра
тить мое внимаше па различным сочинения. Наконецъ д-ръ Линдлеп присылалъ мне све- 
ж1е и cyxie экземпляры и самымъ любезнымъ образомъ помогать мне въ различныхъ 
отношешяхъ.

Все.мъ этимъ лицамъ я могу только выразить мою сердечную благодарность за ихъ 
неустанную и великодушную любезность.

2) Я очень обязанъ м-ру Уэллису изъ Гартфельда въ Суссексе за многочисленные 
живые экземпляры этой орхидеи.

3) Я полагаю, сэръ Джэмсъ Смитъ впервые упомянулъ объ этомъ факте въ 
„English Flora* vol. IY, p. 47, 1828. У вершины соцве'пя нижшп чашелистикъ не сви- 
саетъ внизъ, какъ это изображено на политипаже (фиг. 19. А), но выступаетъ почти подъ 
прямымъ угломъ. Кроме того, цветки не всегда такъ совершенно скручены, какъ это 
представлено здесь.
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того, что завязь спирально закручена. У всЬхъ орхидныхъ губа венчика собственно 
направлена вверхъ и прмбр'Ьтаетъ свое обычное положете на нижней стороне цветка 
лишь вследств1е закручиватя завязи; но у Malaxis скручивате дошло до того, что 
цв^ токе находится въ томъ саыомъ положети, какое онъ занималъ бы, если бы' 
завязь совсЬыъ не была закручена, и какое потомъ принпмаетъ зрелая завязь всл^д- 
CTBie постепеннаго раскручиватя.

Если вскрыть маленьтй цветокъ, мы увидимъ, что колонка трехразд^льна по 
длине; средняя часть верхней половины (смотри фиг. В) представляетъ клювикъ 
(rostellum ). Верхний край нижней части колонки выдается въ томъ месте, где онъ 
соединяется съ основатемъ клювика, и образуетъ весьма глубокую складку. Эта 
складка представляетъ собою полость рыльца и можетъ быть сравнена съ жилет- 
нымъ карманомъ. Я  находилъ пыльцевыя массы, ш ироте концы которыхъ были 
засунуты насекомыми въ зтотъ карманъ, при чемъ ткань рыльца была пронизана 
целымъ пучкомъ цветвевыхъ трубочекъ.

Клювикъ, находящейся непосредственно надъ полостью рыльца, представляетъ 
собою высокий перепончатый выступъ б4ловатаго цвета, составленный изъ четыре- 
угольныхъ клеточекъ, и покрыть тонкимъ слоемъ липкаго вещества; онъ слегка во
гнуть сзади, и на его верхушке возвышается масса липкаго вещества, имеющая форму 
язы ка. Колонка съ своимъ узкимъ карманообразнымъ рыльцемъ. надъ которымъ по
мещается клювикъ, соединяется позади съ той и съ другой стороны съ зеленой пе
репончатой пластинкой, выпуклой снаружи и вогнутой совнутри, вершины которой 
съ той и другой стороны заострены и несколько выдаются надъ верхушкой клювпка. 
Эти две перепонки огибаютъ кругомъ лыльнинъ и прикрепляются къ его нити или 
основанш; такпмъ образомъ они образуютъ чашевидный клинандргй (clinandrium ) 
позади клювика. Назначена этой чаши —  защищать сбоку пыльцовыя массы. Когда 
я буду говорить о гомолопяхъ различныхъ частей, я покажу на основанш прохож
дения спиральныхъ сосудовъ, что эти две перепонки представляютъ собою зача
точное состоите двухъ верхнихъ пыльниковъ внутренняго кружка, которые однако 
утилизируются для указанной спещальной цели.

Прежде чемъ цветокъ распустится, на вершине клювика можно видеть ма
ленькую массу или каплю клейкой жидкости, несколько нависающую надъ его пе
редней поверхностью. Когда цветокъ раскроется, то спустя немного времени капля 
съеживается и становится еще более липкой. Ея химичестй составь иной, чемъ у 
большинства орхидныхъ, потому что она остается жидкой въ течете несколькихъ 
дней, даже если она совершенно ве ограждена противъ действ1я воздуха.

Изъ этихъ фактовъ я заключилъ, что клейкая жидкость выпотеваетъ изъ 
вершины клювика; во, по счастью, яизеледовалъ одну близко родственную остъ-инд- 
скую форму M icrostylis rhedii (присланную мне изъ Кью докторомъ Гукеромъ), 
и у нея оказалась еще до распускатя цветка подобная же капля клейковаго ве
щества; но, вскрывая еще более молодую почку, я нашелъ на вершине клювика 
маленьтй правильный языковидвый выростъ, составленный изъ клеточекъ, кото
рый при малейшемъ прпкссновенш превращались въ каплю клейкаго вещества. 
Въ этомъ возрасте.и  передняя поверхность всего клювика между его вершиной и 
карманообразнымъ рыльцемъ была тоже выстлана клеточками, наполненными подоб- 
нымъ буроватымъ клейкнмъ веществомъ, такъ что едва ли можно сомневаться въ 
томъ, что если бы я изеледовалъ достаточно молодую почку Malaxis, то я нашелъ бы 
подобный же маленьтй языковидный клеточный выступъ на вершине клювика.

Пыльникъ широко разверзается еще въ то время, когда цветокъ находится 
въ почке, а затемъ сморщивается и стягивается книзу, такъ что, когда цветокъ 
вполне распустится, поллпнш оказываются совершенно обнаженными, за исключетеыь
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пхъ широкихъ нижнихъ концовъ, которые остаются внутри двухъ маленькпхъ чашъ, 
состоящихъ изъ сморщенныхъ пыльниковыхъ гнездъ. Это съеживате пыльника пред
ставлено на фигуре В  по сравнент съ фигурой С, которая изображаетъ состоянк, 
въ какомъ находится пыльникъ внутри почки. BepxHie сильно заостренные концы пол- 
лишевъ покоятся на вершине клювика, выступая за ея края. Въ почке они не при
креплены, но ко времени распускала цветка всегда оказываются приставшими къ 
задней поверхности капли ж идкая вещества, передняя сторона которой слегка вы
ступаете надъ передней поверхностью клювика. Что это прилипайе совершается безъ 
всякой механической помощи, въ этомъ я убедился, заставляя почки распускаться 
въ моей комнате. На фигуре Е  поллпнш изображены совершенно въ томъ виде (но 
не совсемъ въ естественномъ положена), какой они имеютъ, если удалить ихъ посред- 
ствомъ иглы пзъ экземпляра, сохранявшаяся въ винномъ спирту, въ которомъ непра
вильная маленькая масса клейковаго вещества затвердеваете и прочно пристаете къ 
пхъ кончикамъ.

Поллинш состоять пзъ двухъ паръ очень тонкихъ листочковъ воскообразной 
пыльцы, и эти четыре листочка составлены изъ угловатыхъ сложныхъ зеренъ, кото
рый никогда пе отделяются другъ отъ друга. Такъ какъ поллинш почти совсемъ не 
прикреплены и удерживаются на месте только своими кончиками, прилипающими къ 
клейкой жидкости, и своими основайями, покоящимися внутри сморщенныхъ пыльни
ковыхъ гнездъ. п такъ какъ, съ другой стороны, лепестки и чашелистики сильно ото
гнуты назадъ, то после распускашя цветка поллпнш могли бы быть выведены изъ над
леж ащ ая положения пли выброшены прочь ветромъ, если бы не лерепончатыя расши
рена по ту и по другую сторону колонки, образующая клинандрш, внутри которая 
пыльцевыя массы оказываются въ безопасности.

Когда насекомое просовываете свой хоботокъ пли голову въ узкш промежутокъ, 
отделяющей вертикальную губу венчика отъ клювика, оно неминуемо заденете за ма
ленькую выдающуюся клейкую массу и, улетая прочь, унесете съ собой поллпнш. Я  
легко пмитировалъ этотъ процессъ, просовывая какой-нибудь маленькш предмете въ 
трубчатый цветокъ между губою венчика (labellum ) и клювпкомъ. Когда насекомое 
посещаете другой цветокъ, тончайпие листочки пыльцы, прикрепленные параллельно 
хоботку или голове, вдвигаются въ карманнообразное рыльце широкими концами впе- 
редъ. Я  находилъ поллинш, прплипппе въ этомъ ноложенш къ верхнему перепончатому 
продолжению клювика, при чемъ ткань рыльца была пронизана многочисленными цвет
овыми трубочками. Назначете тонкая слоя клейковаго вещества, которымъ выстлана 
поверхность клювика у этого рода и у Microstylis и который не играетъ никакой роли 
при перенесена пыльцы съ цветка на цветокъ, невидимому, заключается въ томъ, чтобы 
задерживать листочки пыльцы въ узкой рыльцевой полости после того, какъ ихъ нпжн1е 
концы будутъ введены туда насекомыми. Этотъ фактъ весьма интересенъ съ точки зрешя 
гомолопи, потому что, какъ мы увпдпмъ впоследствш, первоначальное назначеше липкая 
вещества на клювике то же, чтб и отделешя на рыльце большинства цветковъ, а именно— 
удержан1е пыльцы, попадающей какпмъ-либо образомъ на рыльца.

Цветки Malaxis, не смотря на малые размеры и невзрачный видъ, весьма сильно 
привлекаютъ къ себе насекомыхъ. Это видно изъ того, что все цветки на соцвепяхъ, 
которыя я изеледовалъ, за псключетемъ одного-двухъ, расположенныхъ подле самыхъ 
почекъ, оказывались лишенными поллпншвъ, а въ нёкоторыхъ старыхъ цветочвыхъ ко- 
лосьяхъ все поллпнш до последняя оказались удаленными. Иногда насекомыя уносятъ 
только одну пару пзъ двухъ. Я виделъ одинъ цветокъ, въ которомъ все четыре листочка 
пыльцы еще оставались на месте, но въ полости рыльца уже находился одинъ листо- 
чекъ, который несомненно долженъ былъ быть принесешь какимъ-нибудь насекомымъ. 
Въ рыльцахъ многпхъ другихъ цветковъ также находились листочки пыльцы. Это рас-

5&
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TeHie производите множество с'Ьмянъ, и тринадцать изъ двадцати одного цветка на одномъ 
колосе образовали крупный коробочки.

Теперь перейдемъ къ н^которымъ экзотическимъ родамъ. Поллинш Pleurothallis 
jprolifera и ligulata (?) снабжены маленькимъ хвостикомъ, п необходима механическая 
помощь, чтобы протиснуть клейкое вещество съ нижней стороны клювика внутрь пыль
ника и такимъ образомъ захватить каудикулы и удалить поллинш; съ другой стороны, 
у нашей британской Malaxis и у остъ-индской Microstylis rhedii верхняя поверхность 
маленькаго языковиднаго клювика становится липкой и пристаетъ къ поллпшямъ безъ 
всякой посторонней помощи. Т ож е, повидимому, наблюдается и у Stelis , но
и у нея цветки были въ такомъ состоянш, которое не благопр1ятствовало изсл’Ьдованпо. 
Я  упоминаю объ зтомъ послйднемъ цветке отчасти потому, что какое-то насекомое въ 
теплицахъ Кью удалило большинство поллитевъ и оставило ихъ прилипшими къ боко- 
вымъ рыльцамъ. Эти интересные маленькие цветочки широко раскрыты и все на виду, 
но, спустя некоторое время, три чашелистика складываются съ совершенной точностью, 
такъ  что лишь съ трудомъ можно отличить старый цв’Ьтокъ отъ почки; однако къ моему 
удивленно закрывпнеся цветки снова раскрывались, когда я погружалъ ихъ въ воду.

Родственная MasdevalUa fenestrata приносить одинъ необыкновенный цв'Ьтокъ. 
Его три лепестка вместо того, чтобы замыкаться. после того, какъ цветокъ некоторое 
время оставайся раскрытымъ (какъ это бываете у S telis), остаются сомкнутыми и 
никогда не раскрываются. Въ верхней части цветка расположены одно противъ другого 
два маленьк!я боковыя овальныя окошечка (отсюда н азвате  fenestrata), который пред- 
ставляютъ собой единственный входъ въ него; но присутств!е этихъ двухъ маленькихъ 
окошекъ (фигура 20) доказываете, насколько необходимо, чтобы цветокъ посещался 
насекомыми у этого р а с т е т я , какъ и у большинства другихъ орхидвыхъ. Какимъ обра
зомъ насЬкомыя совершаютъ актъ оплодотворешя, мне не удалось понять. На дне 
обширной и темной камеры, образованной замкнутыми чашелистиками, стоить неболь
шая колонка; впереди ея находится морщинистая губа венчика, снабженная весьма 
гибкиыъ сочлевешемъ, а  по обе ея стороны расположены два верхнихъ лепестка. 
Такимъ образомъ получается маленькая трубочка. Если черезъ одно изъ окошечекъ 
влезете маленькое насекомое или, что менёе вероятно, более крупное насекомое про
сунете свой хоботокъ, ему придется осязатемъ найти внутреннюю трубочку, чтобы 
добраться до нектарника, находящагося при основанш цветка. Внутри маленькой тру
бочки, образованной колонкой, губою и боковыми лепестками, выступаете подъ прямымъ 
угломъ шнрокш коленчатый клювикъ, который легко можетъ быть повернуть кверху. 
Его нижняя поверхность липка, и это липкое вещество скоро твердеете и засыхаете. 
Маленыае хвостики поллитевъ, высовывающееся изъ пыльниковаго гнезда, покоятся на 
основами верхней перепончатой поверхности клювика. Полость рыльца въ зрйломъ со
стоял и  не очень глубока. Отрезавъ чашелистики, я тщетно пытался удалить поллинш, 
просовывая щетинку внутрь трубчатаго цветка, но, при помощи изогнутой иглы, это 
удавалось безъ большого труда. Все строеме цветка какъ будто имеете целью вос
препятствовать тому, чтобы онъ легко оплодотворялся, и это доказываете, что мы не 
понимаемъ его устройства. Какое-то маленькое насекомое проникло въ одинъ изъ этихъ 
цветковъ въ теплице въ Кыо, потому что внутри его подле основами были отложены яички.

Въ роде Bolbophyllum я изследовалъ интересные маленькие цветки у четырехъ 
видовъ, которые я не буду описывать подробно. У В. cupreirm п cocoinum верхняя и 
нижняя поверхности клювика превращаются въ липкое вещество, которое насекомыя 
должны протискивать вверхъ внутрь пыльника, чтобы достать оттуда поллинш. Я легко 
достигалъ этого, вводя иголку внутрь цветка, который становится трубчатымъ вслед- 
CTBie полож еия губы, п затемъ вытаскивая ее. У В. rhisopliorae гнездо пыльника посл Ь 
созревамя цветка отодвигается назадъ, при чемъ две пыльцевыя массы оказываются
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.обнаженными и прикрепляются къ верхней поверхности пыльника. Оне остаются соеди
ненными посредствомъ клейкаго вещества и, судя по опыту со щетинкой, всегда уда
ляются обе вместе. Полость рыльца очень глубока и открывается наружу овальныыъ 
отверейемъ, въ которое какъ разъ входитъ одна изъ вышеупомяяутыхъ пыльцевыхъ 
массъ. После того, какъ цветокъ оставался некоторое время открытымъ, края оваль- 
наго отверст1я начинаютъ смыкаться и совершеннозакрываютъ полость рыльца,—ф актъ, 
котораго я не наблюдалъ ни у какого другого орхиднаго и который, какъ я предполагаю, 
стоить въ связи съ темъ, что весь цветокъ очень мало защищенъ. Когда два ноллишя 
прикреплялись къ иголке иликъ щетинке и проталкивались въ полость рыльца, то одна 
изъ пыльцовыхъ массъ проскальзывала сквозь маленькое отверейе гораздо легче, чемъ 
можно было предполагать. Темъ не менее, очевидно, что насекомыя во время последо- 
вательныхъ посещений этихъ цветковъ должны занимать одно и то же положеше, чтобы 
сначала удалить оба поллитя, а затемъ протиснуть одинъ изъ нихъ черезъ рыльцевое 
отверейе. Указателями пути для насекомаго могутъ служить два верхнихъ нитевпд- 
ныхъ чашелистика, но губа вместо того, чтобы делать цветокъ трубчатымъ, свеши
вается внизъ, подобно языку изъ широко раскрытаго рта.

Губа венчика у всехъ видовъ, которые я виделъ, въ особенности у В. rhisophorae, 
замечательна темъ,. что она соединена съ основашемъ колонки очень узкой, тонкой бе
лой полоской, весьма эластической и гибкой; она даже очень эластична при растягивати, 
подобно каучуковой ленте. Когда цветки этого растешя сотрясались ветромъ, языко- 
видныя губы венчика колыхались взадъ и впередъ самымъ странными образомъ. У нЬ- 
которыхъ, не виденныхъ мною, представителей этого рода, какъ, напр., у В. barbigerum, 
губа украшена бородкой изъ тонкихъ волосковъ, и они-то, какъ говорятъ, и служатъ 
причиной того, что губа находится въ постоянномъ движенш при малейшемъ дуновенш 
ветерка. Какую пользу приносить эта необыкновенная гибкость и подвижность губы, 
я не могу догадаться; быть можетъ, оне служатъ для привлечетя внимашя насекомыхъ, 
такъ .какъ, цветки у этихъ видовъ бледноокрашенные, ыелкге и невзрачные, а не круп
ные, яркоокрашенные и приметные или душистые, какъ у многихъ другихъ орхидныхъ; 
говорятъ, что у иекоторыхъ изъ видовъ губы венчика обладаюгъ раздражимостью, но 
я не могъ заметить ни следа этой способности у техъ видовъ, которые были наследо
ваны мною. По словами Лпндлея, губа у близко родственнаго Megaclinium falcatum 
самопроизвольно качается вверхъ и внизъ.

Последней роди Malaxeae, который я упомяну, это— Dendrobium, въ которомъ по 
крайней мере одинъ видъ, D. chrysanthimi, интересенъ въ томи отношенй, что онъ, 
невидимому, приспособленъ къ самооплодотворение на тотъ случай, если посещающее 
цветокъ насекомое не унесетъ пыльцовыхъ массъ. Клювики пмеетъ верхнюю и малень
кую нижнюю поверхности, состояпця изъ перепонки, а между ними находится густая 
масса молочнобелаго вещества, которое легко выдавливается наружу. Это белое ве
щество не такъ липко, какъ обыкновенно; но, выставленное на воздухъ, оно покрывается 
пленкой менее, чемъ черезъ полминуты, и вскоре застываетъ, образуя массу, похожую на 
воскъ или сыръ. Большая вогнутая (но не глубоко) поверхность рыльца расположена подъ 
клювпкомъ. Выдающаяся губа (Ир) пыльника (смотри Л) почти совершенно прпкрываетъ 
верхнюю поверхность клювика. Нить пыльника значительной длины, но ваф иг. А, изоб
ражающей видъ сбоку, она скрыта за срединой пыльника; на разрезе она видна после 
того, какъ она выскочила впередъ: она эластично и крепко прижпмаетъ пыльникъ къ 
покатой поверхности клпнандр!я (см. фиг. лежащаго позади клювика. Когда цве
токъ распустится, два поллитя, соединенные въ одну массу, лежатъ очень неплотно на 
клинаидрш и подъ гнездомъ пыльника. Губа венчика охватываетъ колонку, оставляя 
проходъ спереди. Средняя часть губы (какъ это видно на фиг. А) утолщена и прости
рается вверхъ до верхушки рыльца. Нпжняя чабть колонки превращена въ блюдцевид
ный нектарникъ, выделяюпцй медъ.
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Когда насекомое протпскивается въ одпнъ пзъ этихъ цветковъ, эластическая губа 
венчика подается п выступающая впередъ губа пыльника охраняетъ клювнкъ, такъ что 
онъ не можетъ быть потревоженъ; но, какъ только насекомое начнетъ вылезать назадъ, 
губа пыльника приподнимется и липкое вещество изъ клювика будетъ продавлено въ 
пыльникъ, при чемъ пыльцовая масса приклеится къ насекомому и такимъ образомъ 
будетъ перенесена на другой цветокъ. Мне легко удавалось подражать действш насе- 
комыхъ; иногда случалось, что пыльцовыя массы оставались при этомъ неунесенными, 
такъ  какъ оне лишены хвостиковъ (candiculae) и лежатъ довольно далеко позади 
внутри клинандр1я подъ пыльникомъ и такъ, какъ съ другой стороны, вещество клювика 
не очень липко.

Вследств1е покатости основатякливандр1я и длины и эластичности нити, пыльникъ. 
приподнявшись, всегда совершаетъ скачокъ впередъ черезъ клювнкъ и остается тамъ въ 
висячемъ положенш, при чемъ его нижняя порожняя поверхность приходится (см. С 
фиг. 21 ) надъ вершиной рыльца. Поперекъ пространства, которое было первоначально 
покрыто пыльникомъ, теперь протягивается нить (см. фиг. В). Несколькоразъ, отре- 
завъ все лепестки и губу цветка (labellum ) и положпвъ цветокъ подъ микроскопъ. я 
приподнималъ губу (Ир) пыльника иголкой, не касаясь клювика, и виделъ, какъ пыль
никъ однимъ скачкомъ принималъ положейе, изображенное на фиг. В  (видъ сбоку) и 
фиг. С (видъ спереди). Вследств1е этого подскакиванья пыльникъ выгребаетъ поллшпй 
изъ вогнутаго клинандр1я и подбрасываетъ его кверху какъ разъ съ такою силой, что 
онъ падаетъ на средину липкаго рыльца, къ которому и прпстаетъ.

Однако въ природе этотъ процессъ не можетъ совершаться такъ, какъ это было 
сейчасъ описано, потому что губа венчика свисаетъ книзу, и чтобы понять, чтб проис
ходить въ этомъ случае, рисунокъ следуете расцоложить почти въ обратномъ вид!. 
Если бы насекомому не удалось удалить поллийй посредствомъ липкаго вещества клю
вика, то поллийй былъ бы прежде всего отброшенъ на выдающуюся поверхность губы 
венчика, расположенную непосредственно подъ рыльцемъ. Но должно помнить, что губа 
эластична и что въ тотъ самый моментъ. когда насекомое, собираясь покинуть цветокъ. 
приподнимайте губу пыльника и такимъ образомъ вызываетъ выбрасывайе поллнйя, 
губа венчика отскакиваетъ назадъ и, толкаясь о поллийй. подбрасываетъ его вверхъ такъ, 
что онъ попадаетъ въ липкое рыльце. Мне дважды удалось добиться этого, когда я, 
держа цветокъ въ естественномъ положены!, подражалъ насекомому, вылезающему изъ 
него: раскрывая цветокъ, я находилъ поллийй прплнпшпмъ къ рыльцу.

Этотъ взглядъ па значенье эластической нити можетъ показаться фантастическими, 
если принять во внимайе, насколько сложенъ долженъ быть процессъ. Но мы видели 
столь много— и при томъ столь любопытныхъ— приспособлений, что я не могу верить 
тому, чтобы эластичность нити и утолщейе средней части губы венчика были безполез- 
ными особенностями строенья. Если процессъ происходить такъ , какъ я описалъ, то мы 
можемъ понять ихъ значейе, ибо для растейя выгодно, чтобы его единственная крупная 
пыльцевая масса не пропадала даромъ въ томъ случае, если ей не удастся прилипнуть 
къ насекомому при помощи клейкаго вещества клювика. Это приспособлейе встречается 
не у всех ъ  видовърода Dendrobium; такъ, наир., у D. bigibbuniи D. formosum нить 
оказалась неэластичной и средняя лп й я губы венчика неутолщенной. У D. tortile  нить 
эластична; но такъ какъ я пзследовалъ только одинъ цветокъ и при томъ раньше, 
чемъ уяснплъ себе строейе D, ehrysanthum , то я не могу сказать, какъ она дей
ствуете.

Андерсонъ сообщаетъ *), что въ одномъ случае цветки его Dendrobium cretaceum 
не распустились!! однако произвели коробочки, изъ которыхъ одну онъ прислали мне.

*) , ,Journal of Horticulture11, 1863, рр. 206, 287.
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•Почти все многочисленный семена въ ней содержали внутрп зародыши, что сильно отлп- 
чаетъ данный случай отъ т'йхъ, которые будутъ сейчасъ сообщены относительно cfc- 
мянъ, образовавшихся яутемъ самооплодотворейя нерасиустившпхся цветковъ одного 
вида Cattleya. Андерсонъ замечаетъ, что виды Dendrobi im являются единственными 
представителями семейства Malaxeae, которые, насколько онъ наблюдалъ, самостоя
тельно производятъ коробочки. Онъ указываетъ также, чтовъ огромной группе Vandeae, 
которая будетъ описана ниже, ни одинъ изъ находившихся на его попечейи видовъ, за 
исключейемъ Sarcanthus parshii, и нЬкоторыхъ другихъ, принадлежащихъ къ под
отделу Brassidae, ни разу не произвелъ самъ собою коробочки.

E p i d e n d r e a e .

Epidendreae и Malaxeae характеризуются т4мъ, что пыльцевыя зерна у нпхъ со
единены въ больная восковидныя массы. Говорятъ, что у последней изъ этихъ группъ пол- 
лийи не имеютъ хвостиковъ (каудикулъ), но это не всегда такъ: они находятся у Masde- 
vallia fenestrata и у некоторыхъ другихъ видовъ, и при томъ въ такомъ состояйи, что мо- 
гутъ оказывать свое действ1е, хотя они не прикреплены и очень малы. У Epidendreae 
съ другой стороны, всегда встречаются свободные, или неприкрепленные хвостики. По 
мне, эти два болыппхъ семейства могли бы быть приняты за одно, такъ какъ различие, 
основанное наприсутствй хвостиковъ, не всегда состоятельно. Но этого рода затруднейя 
нередко встречаются при установлена класспфикацш сильно развитыхъ или такъ на- 
зываемыхъ естественныхъ группъ, въ которыхъ было сравнительно мало случаевъ вы- 
мирайя формъ.

Я начну съ рода Cattleya, въ которомъ я изследовалъ несколько видовъ. Они 
оплодотворяются весьма простымъ способомъ, отличающимъ пхъ отъ всехъ другихъ 
британскихъ орхидей. Клювикъ (г фиг. 22, ) у нихъ представляется въ виде ши- 
рокаго, языковиднаго выступа, слегка нависшаго надъ рыльцемъ; его верхнюю по
верхность образуетъ гладкая перепонка, а нижняя вместе съ центральною частью 
(первоначально масса клеточекъ) состоитъ изъ очень толстаго слоя липкаго вещества. 
Эта липкая масса почти не отделена огъ липкаго вещества, густо покрывающаго по
верхность рыльца, которое расположено подъ самымъ клювикомъ. Выдающаяся верх
няя губа пыльника лежитъ на верхней перепончатой поверхности языковиднаго клю
вика и открывается надъ самымъ ея основан!емъ. Пыльннкъ удерживается въ закры- 
томъ состояли при помощи пружинки, находящейся въ точке прикреплейя его въ 
вершине колонки. Поллийи состоять изъ четырехъ (или восьми у Cattleya crispa) 
восковидныхъ массъ, снабженныхъ каждая лентовиднымъ хвостикомъ (ta il), состоя- 
щимъ изъ пучка весьма эластпческихъ нитей, къ которымъ прикреплены пооди
ночке многочисленныя пыльцовыя зерна. Следовательно, пыльца двоякаго рода: частью 
она состоитъ изъ восковидныхъ массъ, частью изъ отдельныхъ, хотя и сложныхъ 
зеренъ (каждое, по обыкновенно, состоитъ изъ четырехъ зернышекъ), соединенныхъ 
эластическими нитями. Еоследняго рода пыльца тождественна съ пыльцой Epipactis 
и другихъ Neotteae 1). Хвостики съ прикрепленными къ нпмъ пыльцевыми зернами 
действуютъ, какъ каудикулы, и обозначаются этимъ пменемъ, такъ какъ они служатъ 
для удалейя болынихъ восковидныхъ массъ изъ пыльниковыхъ гнездъ. Кончики ка
удикулъ обыкновенно загнуты и въ зреломъ цветке немножко высовываются наружу 
изъ гнездъ пыльника, лежащаго на основайп верхней перепончатой губы клювика. 
Губа венчика (labellum) окружаетъ колонку, придавая цветку трубчатую форму, и 
продолжается въ нектарникъ, внедряющейся въ завязь.

') Пыльцовыя массы Bletia превосходно изображены въ увеличенном!, виде на ри 
сункахъ Бауэра, опубликована ыхъ Линдлеемъ въ его „Illustrations".
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Теперь посмотримъ, какъ действующи вей эти части. Если просунуть внутрь 
этого трубчатаго цветка какое-нибудь тело, размеры котораго соответствуютъ вели
чине цветка (этому требовашю хорошо удовлетворяете, наир., мертвый шмель), 
то языковидная губа венчика опускается, и введенный иредметъ нередко оказывается 
слегка запачканнымъ липкимъ веществомъ; но при обратномъ извлечении его изъ 
цветка клювикъ (rostellum ) поворачивается кверху, при чемъ поразительно боль
шое количество липкаго вещества продавливается на края, бока, а равно и внутрь 
губы пыльника, которая также слегка приподнимается при поворачиванш клювика. 
Такимъ образомъ высовываншцеся наружу кончики каудикулъ моментально приклеи
ваются къ удаляемому предмету, и поллинш извлекаются вместе съ нимъ. Это почти 
всегда случалось при ыоихъ неоднократныхъ опытахъ. Ж ивая дчела или другое 
крупное насекомое, опускаясь на фестончатый край губы венчика и вползая внутрь 
цветка, опустить губу и вероятно не потревожитъ клювика, пока не высосетъ нектара 
и не начнетъ выбираться назадъ. Если мертваго шмеля, украшеннаго четырьмя воско
видными комочками пыльцы, которые свешиваются съ его спинки при помощи сво- 
пхъ каудикулъ, ввести въ другой цвйтокъ, то некоторые изъ нихъ или даже все 
они наверняка будутъ захвачены широкой, слегка вогнутой и весьма липкой по
верхностью рыльца, которая оторветъ также п пыльцовыя зерна отъ нитей каудикулъ.

Что живые шмели могутъ такимъ образомъ удалять поллинш— въ этомъ нетъ 
сомнения. Сэръ В. Тревел1анъ прислалъ м-ру Смиту (изъ Вританскаго музея) одинъ 
экземпляръ Bombus hortorum , который былъ препровожденъ ко мне; этотъ шмель 
былъ цойманъ въ его теплице, въ которой находился одинъ видъ Cattleya въ цвету. 
Вся спинка насекомаго между крыльями была запачкана засохшимъ липкимъ веще
ствомъ, и къ ней были прикреплены при помощи своихъ каудикулъ четыре поллпшя, 
уже готовыхъ къ тому, чтобы быть захваченными рыльцемъ другого цветка, если бы 
шмель посетплъ таковой.

Все нзеледованные мною виды Laelia, JBarkeria, Phaius,
Evelyna, Bletia, Chysis и Coelogine сходны съ Cattleya въ томъ отношенш, что 
каудикулы поллишевъ свободны и липкое вещество клювика не приходить съ ними 
въ соприкосновете безъ посторонней помощи (mechanical aid), а равно п по способу 
оплодотворешя вообще. У Coelogyne c ris ta ta  верхняя губа клювика (rostellum) сильно 
удлинена. У Evelina c a riv a ta  и у Chysis восемь комочковъ восковидной пыльцы все 
прикреплены къ одной каудикуле. У В агкеп а губа венчика, вместо того, чтобы только 
окружать колонку, прижата къ  ней. п вследств1е этого насекомое неизбежно оказы
вается вынужденнымъ тереться о клювикъ. У Epidendrum замечается легкое отли'йе: 
верхняя поверхность клювика не остается постоянно перепончатой, какъ у названныхъ 
выше родовъ, но оказывается настолько нежной, что разрушается при ыалейшемъ 
прикосновен™, превращаясь вместе со всей нижней поверхностью въ массу липкаго 
вещества. Въ этомъ случае весь клювикъ вместе съ прикрепленными къ нему пол- 
лнтями долженъ удаляться насекомыми въ то время, какъ они будутъ выбираться 
изъ цветка. У Е. glaucum  я наблюдалъ, что при прикосновенна къ верхней поверх
ности клювика сквозь нее выступаетъ наружу липкое вещество, какъ это бываетъ 
и у E pipactis. Въ действительности трудно сказать въ этихъ случаяхъ, следуетъ ли 
назвать верхнюю поверхность клювика перепонкой или липкимъ веществомъ. У Chysis 
это вещество черезъ двадцать минуть по удаленш пзъ клювика становится почти 
твердымъ и сухимъ, а  черезъ тридцать— совершенно твердеетъ и засыхаетъ.

У Epidendrum  floribundum  разлпч1е гораздо больше: передше рожки клпнанд- 
pifl (т .-е . той чаши на вершине колонки, въ которой лежать поллинш) такъ сильно 
сближаются, что прикладываются къ обепмъ сторонами клювика, и этотъ последит 
такимъ образомъ оказывается лежащими въ выемке, надъ которой выступаютъ пол-
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линш; и такъ какъ у этого вида верхняя поверхность клювика размягчается, пре
вращаясь въ липкое вещество, то поллинш прикрепляются къ ней безъ всякой посто
ронней помощи. По л лиши, прикрепленное даже и такимъ образомъ, конечно, немогутъ 

-быть удалены изъ своихъ гнездъ безъ помощи васекомыхъ. У этого вида предста
вляется возможными (хотя поможете частей делаетъ это невероятными), что насе
комое можетъ вытащить поллинш и оставить ихъ на рыльце того же 'цветка. У всехъ 
другихъ изследованныхъ мною видовъ Epidendrum и у всехъ вышеупомянутыхъ ро- 
дови липкое вещество, очевидно, должно проталкиваться кверху внутрь губы пыль
ника насекомыми, выбирающимся изъ цветка, которое такимъ образомъ необходимо 
должно перенести поллинш съ одного цветка на рыльце другого.

Теми не менее у некоторыхъ Epidendreae происходить самооплодотвореше. Д-ръ 
Крюгеръ говорить *), что «на Тринидаде имеются три растешя, принадлежащая къ 
этому семейству (Schomburgkia, Cattleya и Epidendron), которыя редко раскрываютъ 
свои цветки, и который неизменно оказываются оплодотворенными, когда эти последше 
раскрываются. Въ этихъ случаяхъ легко видеть, что пыльцевыя массы подверглись 
действйо рыльцевой жидкости, и что пыльцевыя трубочки отходятъ внизъ въ калалъ 
завязи отъ цветневыхъ массъ in situ» . М-ръ Андерсонъ, искусный культиваторъ 
орхидей въ Шотландш, также указываетъ, что некоторыя изъ его Epidendreae оплодо
творяются безъ посторонней помощи 2). У Cattleya crispa цветки иногда не раскры
ваются въ надлежащей мере и теми не менее они образуютъ коробочки. Одну изъ 
такихъ коробочекъ они прислали мне; она заключала внутри многочисленныя семена, 
но, изследовавъ ихъ, я нашелъ, что приблизительно лишь у одного процента ихъ 
имелись зародыши. Подобный же семена были более тщательно изследованы м-ромъ 
Госсомъ, который нашелъ, что два процента ихъ были съ зародышами. Изъ всего числа 
семянъ въ одной коробочке Laelia cinnabarina, образовавшейся посредствомъ самоопло
дотворешя и также присланной мне м-ромъ Андерсономъ, оказались хорошо развитыми 
приблизительно 25 процентовъ. Поэтому сомнительно, чтобы описанныя д-ромъ Крюгеромъ 
сёменныя коробочки, образующаяся путемъ самооплодотворешя въ Вестъ-Индш, были 
оплодотворены вполне и надлежащими образомъ. Фритцъ Мюллеръ сообщаетъ мне, что 
онъ открыли въ Вразилш одинъ видъ Epidendrum, который имеетъ три пыльника, про
изводящее пыльцу, чтб является крупной аномал1ей въ этомъ семействе. Этотъ видъ 
весьма несовершенно оплодотворяется насекомыми; но цветки регулярно самооплодотво- 
ряются посредствомъ двухъ боковыхъ пыльниковъ. Фритцъ Мюллеръ приводить весюя 
основашя въ подтверждеше своего взгляда, по которому появлеше двухъ добавочныхъ 
пыльниковъ у этого вида Epidendrum представляетъ собою случай возвращешя (реверсш) 
къ первичному состоянию всей группы 3).

„Journ. Linn. Soc. Bot.“, то1. УШ, 1864, р. 131. 
г) „Journal of Horticulture*1, 1863 r., р. 206 л 287; въ последней статье м-ръ Госсъ 

сообщаетъ результатъ своихъ микроскспическихъ изследоваши надъ семенами, происшед
шими путемъ самооплодотворешя.

3) Смотри также „Bot. Zeitung“, р. 226, и 1S70, р. 152.

Дарвинъ, т. IV. 5
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ГЛАВА VI.
Vandeae.

Строеше колонки и поллитевъ.—Важность эластичности ножки; ея способность къ 
дв и ж етю .— Эластичность и крепость каудикулъ.— Calantbe съ боковыми рыльцами; спо- 
собъ оплодотворетя.— Angraeciim sesquipedale, удивительная длина нектарника.—Виды, у 
которыхъ входъ въ рыльцевую полость настолько суженъ, что пыльцевыя массы едва мо- 

гутъ быть введены въ нее.—Coryanthes, необыкновенный способъ оплодотворетя.

Теперь мы перейдемъ къ огромному семейству Vandeae къ которому относятся 
мнопя изъ самыхъ великолепныхъ произведены! нашихъ теплидъ, но которое, какъ 
и Epidendreae, не им’Ьетъ ни одного представителя въ Бриташи. Я изслёдовалъ 
двадцать девять родовъ. Пыльца состоитъ изъ восковидныхъ массъ, какъ и въ двухъ 
предыдущихъ семействахъ, п каждый комочекъ пыльцы снабженъ каудикулой, ко
торая еще на ранней стад™ роста соединяется съ клювикомъ (rostellum ). Кауди- 
кула редко бываетъ прикреплена прямо къ липкому диску, какъ у большинства 
Ophreae, но обыкновенно— къ верхней и задней поверхности клювика, такъ что эти 
части удаляются насекомыми вместе съ дискомъ и пыльцевыми массами. Схема (фиг. 
2 3 ), изображающая разрезъ колонки, части которой отделены другъ бтъ друга, всего 
лучше уяснить намъ типическое строение Vandeae. Какъ и у остальныхъ Orchideae. 
здесь имеются три сросшихся вместе пестика; тотъ изъ нихъ, который занимаетъ 
спинное (дорсальное) положеше (2 ), образуетъ клювикъ (rostellum ), нависаюпцй надъ 
двумя другими (3 ), которые, соединяясь, образуютъ одно рыльце. Налево мы видимъ 
нить (1 ), несущую пыльникъ. Пыльникъ раскрывается въ раннш пертдъ, и кончики 
обеихъ каудикулъ (на рисунке представлена только одна каудикула и одна пыльце
вая масса) высовываются въ не вполне затверделомъ состоянии сквозь маленькую щель и 
прикрепляются къ задней стороне клювика На верхней поверхности клювика обыкно
венно имеется углублеше, въ которомъ помещаются пыльцевыя массы; на рисунке 
она изображена гладкой, но въ действительности она часто бываетъ снабжена греб
нями или бугорками для прикреплешя обеихъ каудикулъ. Пыльникъ впоследствш 
раскрывается более широко вдоль нижней поверхности, и обе пыльцевыя массы 
остаются прикрепленными только къ клювику посредствомъ своихъ каудикулъ.

Еще на ранней стадш роста въ клювике происходить замечательное измене- 
m e: или его конецъ, или его нижняя поверхность становится чрезвычайно липкой 
(образуя литый дискъ); вместе съ темъ мало-по-малу образуется разъединяющая 
л и т я , сначала являющаяся въ виде полоски палпновой ткани, и отделяетъ отъ 
окружающихъ частей дискъ, а равно и всю верхнюю поверхность клювика вплоть 
до места прикреплешя каудикулъ. Если теперь какой-нибудь предметъ коснется 
липкаго диска, последний .легко удаляется при этомъ вместе со спинкой клювика, 
каудикулами и пыльцевыми массами,— все разомъ. Въ ботаняческихъ трудахъ все 
части, лежашдя между дискомъ или липкой поверхностью (обыкновенно носящей назваше 
железки) и комочками пыльцы обозначаются именемъ хвостика (каудикулы); но такъ 
какъ  эти части играютъ важную роль въ оплодотворенш цветка и такъ какъ оне 
кореннымъ образомъ различаются по своему происхожденш и тонкому строение, то 
я буду называть две эластическпхъ нити, образующаяся исключительно въ гнездахъ 
пыльника, хвостиками (каудикулами), а тотъ участокъ клювика, къ которому при
крепляются каудикулы (смотри рисунокъ) и который не липокъ.— ножкой. Липкш 
участокъ клювика я попрежнему буду называть липкой поверхностью диска. Все 
вместе можно удобно назвать поллишемъ.

У Ophreae имеются (если не считать 0. pyram idalis и немногихъ другпхъ ви-
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довъ) два отд'Ьльиыхъ липкихъ диска. У Vandeae, за исключетемъ Angraecum, 
имеется только одинъ дискъ. Онъ голый, т.-е. не заключенъ въ сумку. У Habe- 
n a ria  диски, какъ мы видели, отделены отъ каудикулъ (хвостиковъ) короткими ба
рабанообразными ножками, соответствующими одиночной и обыкновенно гораздо более 
сильно развитой ножке Vandeae. У Ophreae каудикулы поллитевъ, не смотря на 
эластичность, не гибки и служатъ для того, чтобы помещать пакетики пыльцы на 
надлежащемъ разстоянш отъ головы или хоботка насекомаго, такъ чтобы они могли 
достать до рыльца. У Vandeae эта цель достигается ножкой клювика. Обе кауди
кулы у Vandeae погружены и прикреплены въ глубокой щели, имеющейся въ пыль- 
щевыхъ массахъ, и редко бываютъ видны, пока не будутъ растянуты, такъ какъ 
лыльцевыя массы лежатъ подле самой ножки клювика. Эти каудикулы и по поло
жение, и по функции соответствуют эластическимъ нитямъ, связывающими отдель
ные пакетики пыльцы у Ophreae, въ томъ месте, где оне сливаются между собою; 
потому что фунюця настоящихъ каудикулъ у Vandeae заключается въ томъ, чтобы 
разрываться въ то время, когда пыльцевыя массы, принесенным насекомыми, прпли- 
жаютъ къ поверхности рыльца.

У многихъ Vandeae каудикулы легко разрываются, и оплодотворете цветка, 
во всеми, чтб касается этого пункта,— вещь простая; но въ другихъ случаяхъ ихъ 
крепость и длина, на какую они растягиваются, прежде чемъ перерваться, пора
зительны. Сначала я никакъ не могъ понять, для какой цели могутъ служить эти 
■свойства каудикулъ. Объяснете, вероятно, заключается въ томъ, что пыльцевыя 
массы въ этомъ семействе представляютъ собою очень драгоценный предметъ: у боль- 
лшнства родовъ цветокъ производить только две пыльцевыя массы и, судя но раз
мерами рыльца, обыкновенно обе оне остаются прилипшими къ нему. Однако у 
другихъ родовъ отверспе, ведущее въ рыльце, такъ мало, что вероятно только одна 
масса остается на немъ, и въ этомъ случае пыльцы съ одного цветка бываетъ до
статочно для оплодотворетя двухъ (но ни въ какомъ случае не бблыпаго числа) 
цветковъ. Судя по крупными размерами цветковъ у многихъ Vandeae, они безъ 
сомнетя оплодотворяются крупными насекомыми, и эти последтя, летая вокругъ, 
легко могли бы стереть и потерять приставное къ ними поллинш, если бы кауди
кулы не были очень крепки и въ высшей степени эластичны. Далее, если бы на- 
сёкомое, снабженное такими украшетемъ, посетило пли слишкомъ молодой цветокъ, 
рыльце котораго еще недостаточно липко, или же оплодотворенный, рыльце котораго 
начало подсыхать, то крепость каудикулъ воспрепятствовала бы безполезному удале
нно и утрате пыльцевыхъ массъ.

Хотя поверхность рыльцъ у многихъ изъ этихъ орхидныхъ, какъ, напр., у 
Phalaenopsis и Saccolabium, бываетъ поразительно липка въ надлежапцй перкщъ, однако, 
когда я вводили ихъ поллинхи, прикрепленные къ какому-либо шероховатому предмету, 
въ  рыльцевую полость, они приставали не настолько сильно, чтобы ихъ нельзя было 
-оторвать отъ рыльца. Я даже оставляли ихъ въ течете некотораго небольшого проме
жутка времени въ соприкосновен^ съ липкой поверхностью, какъ это сделало бы насе
комое, питаясь; но, когда я начинали тянуть поллинш прямо изъ рыльцевой полости, 
каудикулы, правда, растягивались на большую длину, но не разрывались, и сила ихъ прп- 
крёп летя  къ предмету не уменьшалась настолько, чтобы комочки пыльцы могли ото
рваться. Тогда мне пришло въ голову, что насекомое, улетая, вытягиваетъ полдинш 
изъ полости рыльца не прямо, но почти поди прямыми угломъ къ ея устью. Поэтому я 
стали подражать действие насекомаго, выбирающагося изъ цветка, и вытягивать под- 
линш изъ рыльцевой полости подъ прямыми угломъ къ ея устью; н действительно на 
этотъ рази липкость рыльца вместе съ третемъ, которое при этомъ испытывалп кауди
кулы, оказывалась достаточна для того, чтобы разорвать эти последтя, при чемъ пыль-

5*
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цевыя массы оставались на рыльце. Такимъ образомъ большая крепость и растяжимость 
каудпкулъ, которыя, пока оне не растянуты, остаются погруженными въ пыльцевыя 
массы, повидимому, служатъ къ тому, чтобы предотвращать случайную потерю нол- 
лишевъ насЬкомымъ въ то время, какъ  оно перелетаетъ съ места на место, и однако 
давать возможность пыльцевымъ массамъ, прилипшимъ къ поверхности рыльца, оста
ваться на ней въ надлежащи! моментъ, когда начинаетъ действовать треше; и вс^мъ 
этимъ надежно достигается онлодотвореше цветка.

Диски и ножки поллишевъ представляютъ большое разнообраз1е формы и, повиди
мому, неистощимое множество приспособлен^. Даже у видовъ одного и того же рода, напр., 
рода Oncidium, эти части сильно разнятся между собою. Приведу здесь несколько ри- 
сунковъ (фиг. 24 ), выбранныхъ почти наугадъ. Сколько я наблюдалъ, ножка обыкно
венно состоитъ изъ тонкой лентовидной перепонки (фиг. Л); иногда она почти цилиндри
ческая (фиг. С), нечасто принимаетъ самыяразнообразный формы. Обыкновенно ножка 
почти прямая, но у Miltonia clowesii она отъ природы изогнута; а въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ , какъ мы сейчасъ увидимъ, она принимаетъ различный формы после удалетя. 
Растяжимыя и эластичесыя каудикулы, посредствомъ которыхъ пыльцевыя массы при
креплены къ ножкамъ, почти или совсемъ не видны, такъ оне погружены въ щель 
или полость, находящуюся въ той и другой пыльцевой массе. Дискъ, лишай съ нижней 
стороны, состоитъ изъ кусочка тонкой или толстой перепонки разнообразной формы. 
У Асгорега онъ похожъ на остроконечную шапочку, а въ некоторыхъ случаяхъ онъ 
имеетъ форму языка или сердца (фиг. О) или седла, какъ, напр., у некоторыхъ видовъ 
M axillaria , или же похожъ на толстую подушечку, напр., у многихъ видовъ Oncudium, 
у  которыхъ ножка прикреплена къ одному концу диска, а не почти къ центру, какъ 
это бываетъ более обыкновенно. У Angraecum distichum  и sesquipedale клювикъ (ros- 
tellum ) выемчатый, и можно удалить два отдельныхъ тонкихъ перепончатыхъ диска, 
изъ которыхъ каждый несетъ на короткой ножке пыльцевую массу. У Sarcanthus te- 
re tifo lius дискъ (фиг. Д) имеетъ очень оригинальную форму; а  такъ какъ рыльцевая 
полость глубока и тоже имеетъ своеобразную форму, это приводить насъ къ тому пред- 
положенш, что дискъ съ большою аккуратностью прикрепляется къ четырехугольной 
выступающей напередъ голове какого-либо насекомаго *).

Въ большинстве случаевъ существуетъ прямое соотношеше между длиной ножки 
и глубиной рыльцевой полости, въ которую должны вводиться пыльцевыя массы. Однако 
мы сейчасъ познакомимся съ любопытными уравнительными процессами, наблюдаемыми 
въ некоторыхъ немногихъ случаяхъ, когда въ цветке одновременно имеется длинная 
ножка и неглубокое рыльце. После того, какъ дискъ и ножка удалены, форма оставшейся 
части клювика естественно изменяется: она становится слегка короче и тоньше, а иногда 
делается выемчатой. У Stanhopea удаляется вся периферическая часть конца клювика 
и остается только т о н е й , заостренный иглообразный отростокъ, первоначально прохо- 
дивш й въ центре диска.

Если мы теперь обратимся къ схематическому рисунку (фиг. 23) и представимъ 
себе, что изогнутый подъ прямымъ угломъ клювикъ тоньше, а  расположенное внизу 
рыльце лежитъ ближе, чемъ это изображено, то мы увидимъ, что если бы насекомое, 
къ  головке котораго прикреплены поллинш, полетело на другой цветокъ п заняло тамъ 
какъ разъ то самое положеше, въ какомъ оно находилось въ моментъ прикреплена пыль- 
цевыхъ массъ, то эти последшя оказались бы въ томъ именно положенш, при котором ь 
оне должны коснуться рыльца, въ особенности, если бы оне чуть-чуть опустились 
внизу подъ вл!яшемъ собственной тяжести. Все это и наблюдается у Lycastes skinnerii, 1

1) Замечу, что Дельпино („Fecondazione nelle Piante“; Firenze, 18G7, р. 19), какъ онъ 
самъ говорить, изсл4довалъ цветки Vanda, Oncidium, Epidendrum, Phaius, Dendrobium и 
въ общемъ подтверждаем мои сообщешя.
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Cymbidiuni giganteuni, Zygopetalum mackai, Angraecum eburneum, Miltonia clo-wesii, 
у одной W arrea и, какъ я полагаю, у Galeandra funkii. Но если мы представши, 
себк, что на нашей схемк рыльце, напр., помещено въ колонка гораздо ниже, на днк 
глубокой полости, или что пыльнпкъ расположенъ выше, или что ножка клювика 
инкетъ болке крутой нодъемъ и пр .,— то въ подобныхъ случаяхъ— а век они наблюдаются 
у различныхъ видовъ— наеккомое съ прилипшими къ его головк поллишями, пере- 
летквъ на другой цвктокъ, не помкстило бы пыльцевыхъ массъ на рыльце, если бы 
ихъ поможете не измкнилось сильно поелк ихъ прикркплетя.

Это измкнете у многихъ Yandeae происходить такимъ же самымъ способомъ, 
который былъ обыченъ для Ophreae, а именно при помощи перемкщешя поллинк 
книзу въ течете приблизительно полминуты поелк его удалетя съ клювика. Это 
движете, обыкновенно приводившее къ тому, что поллитй поворачивался приблизи
тельно на четверть круга, я наблюдалъ въ явственной формк у различныхъ видовъ 
Oncidium, Odontoglossum, Brassia, Yanda, Aerides, Sarcanthus, Saccolabium, Acro- 
pera и M axillaria. У Rodriguezia suayeolens это лоникаше поллитевъ замкчательно 
по своей крайней медленности. М-ръ Чарльзъ Райтъ въ одномъ письмк къ проф. Аза 
Грею говорить, что на Кубк онъ наблюдалъ поллитй одного вида Oncidium, при- 
кркпленный къ какой-то пчелк, и сначала прпшелъ къ заключению, что я совер
шенно ошибся относительно опускашя поллитевъ; но черезъ нксколько часовъ пол
л и тй  леремкстился и занялъ то именно поможете, которое требуется для оплодотво- 
решя цвктка. Я  не увкренъ также, не происходить ли легкаго опускашя поллитевъ 
по прошествш нзвкстнаго времени и въ нккоторыхъ изъ ткхъ, указанныхъ выше, 
случаевъ, въ которыхъ они, какъ это кажется, не испытываютъ никакого неремк- 
щ етя  книзу. У различныхъ Ophreae гнкзда пыльниковъ расположены иногда внутрь, 
иногда наружу отъ рыльца, и соотвктственно этому поллити совершаютъ движете 
то внутрь,, то наружу; но у Vandeae, насколько я наблюдалъ, пыльники всегда лежать 
прямо надъ рыльцемъ, и поллитй всегда неремкщается прямо внизъ. Однако у Calanthe 
два рыльца расположены наружу отъ гнкздъ пыльника, и по длин in. какъ мы увидимъ, 
приводятся въ соприкосновете съ рыльцами при помощи своеобразнаго механическаго 
приспособлетя частей.

У Ophreae мкстомъ, гдк происходить сокращете, обусловливающее наклонете 
поллитевъ, служить верхняя поверхность липкаго диска близъ точки прикркплетя 
каудикулъ; у большинства Yandeae этотъ пунктъ также расположенъ на верхней по
верхности диска, но въ томъ мкстк, гдк къ нему прикркплена ножка, и елкдовательно 
на значительноыъ разстоянш отъ точки прикркплетя настоящихъ каудикулъ. Сокра
щ ете вызывается гигрометрическими явлетями, но къ этому вопросу я  вернусь въ 
девятой главк; вслкдств1е этого движете не начинается, пока поллитй не будетъ уда- 
ленъ изъ клювика и точка соединетя между дискомъ и ножкой не подвергнется дей
ствию открытаго воздуха въ течете нксколькихъ секундъ или минуть. Если поелк со- 
кращешя и елкдующаго за нимъ перемкщешя ножки весь аппаратъ помкстпть въ воду, 
ножка медленно совершаетъ обратное движете и снова занимаетъ прежнее поможете 
по отношенш къ липкому диску. Вынутая изъ воды она опять наклоняется. Весьма 
важно отмктить эти факты, такъ какъ это даетъ намъ въ руки крнтерй, при помощи 
котораго это движете можно отличить отъ нккоторыхъ другпхъ движетй.

У Maxillaria ornithoryncha наблюдается случай единственный въ своемъ родк. 
Ножка клювика очень удлиннена и совершенно прикрыта вытянутой передней губой 
пыльника, оставаясь такимъ образомъ влажной. Если ее вынуть, она быстро изги
бается назадъ приблизительно посредник, складываясь вдвое, и такимъ образомъ ста
новится въ два раза короче прежняго. Помкщенная въ воду, она снова прпнпмаетъ 
свою первоначальную прямую форму. Если бы ножка не укорачивалась какимъ-дпбо
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образомъ, то цв’Ьтокъ едва-ли могъ бы оплодотворяться. После же этого движ етя 
п оллитй , прикрепленный къ какому-нибудь маленькому предмету, можно ввести въ цве- 
токъ, и комочки пыльцы легко прилипаютъ къ поверхности рыльца. Здесь мы им4емъ 
примерь одного изъ т4хъ упомянутыхъ нами раньше. уравнительныхъ (компенсирую- 
щихъ) процессовъ, совершающихся въ поллитяхъ, которые стоятъ въ связи съ малой 
углубленностью рыльца.

Въ некоторыхъ случаяхъ, помимо гигрометрическихъ движетй, известную 
роль играетъ также эластичность. У Aerides odorata и Yirens и у одного вида Oncidium 
(roseuni?) ножка клювика закреплена въ прямолинейномъ направлены, будучи при
ж ата съ одного конца дискомъ, а съ другого— пыльникомъ; однако, вследств1е эла
стичности, она пмеетъ наклонность отскакивать кверху подъ прямымъ угломъ къ диску. 
Поэтому, если поллитй , приставший къ какому-либо предмету посредствомъ своего 
липкаго диска, вынуть изъ пыльника, то ножка мгновенно подскакиваетъ кверху и 
становится подъ прямымъ угломъ къ первоначальному положещю, пыльцевыми мас
сами вверхъ. Это было замечено другими наблюдателями, и я согласенъ съ ними, 
что цель, достигаемая при этомъ, заключается въ томъ, чтобы высвободить пыльцевыя 
массы изъ гнездъ пыльника. После этого эластическаго скачка кверху начинается 
немедленно гигрометрпческое движ ете внизъ, которое, довольно страннымъ образомъ, 
опять приводить ножку назадъ почти въ то же самое поможете относительно диска, 
какое она занимала въ то время, когда составляла часть клювика. У Aerides конецъ 
ножки, къ  которому пыльцевыя массы прикреплены посредствоиъ короткихъ свисаю- 
щихъ каудиктлъ, совершивъ свой скачекъ вверхъ, остается немного загнутымъкверху, 
и этотъ изгибъ, какъ каж ется, хорошо приспособленъ къ тому, чтобы пыльцевыя 
массы могли свалиться въ глубокую полость рыльца поверхъ находящейся передъ ней 
закраины. Разлпч1е между первымъ— эластическимъ— движетемъ и вторымъ, обрат- 
нымъ ему— гигрометрическимъ— хорошо обнаруживалось при погружены въ воду пол- 
литявыш еупомянутаго Oncidium’а после того, какъ оба эти движ етя уже совершились: 
ножка тогда перемещалась въ то самое поможете, которое она сначала заняла въ силу 
эластичности, при чемъ вода отнюдь не оказывала вреднаго вл1ятя на это движете; 
когда же ножка вынималась нзъ воды, она вторично начинала опускаться подъ вл1я- 
шемъ гигрометрическаго движ етя.

У Rodriguezia secunda въ ножке не происходило никакого гигрометрическаго 
дви ж етя  внизъ, какъ у упомянутой раньше Rodriguezia suaveolens, но зато наблю
далось быстрое перемещ ете книзу подъ вл1яшемъ эластичности; другого примера 
этого явления мне не случалось видеть; когда ножку клали въ воду, она не обнару
ж ивала ни малейшей наклонности принимать свое первоначальное поможете, какъ это 
наблюдалось во многихъ другихъ случаяхъ.

У Phalaenopsis grandiflora и am abilis рыльце малоуглубленное и ножка клювика 
длинная. Поэтому требуется некоторый уравнительный процессъ, который совершается 
здесь подъ вл1ятемъ эластичности, а не такъ, какъ у M axiilaria ornithorhyncha. Опу- 
скаш я поллитя здесь не происходить; но когда онъ вынимается, то прямая ножка внезапно 
свертывается следующимъ образомъ (•----- -— ■): точка слева изображаетъ комочки пыль
цы а  толстый значокъ справа— дискъ, въ действительности треугольной формы. Ножка 
не выпрямляется, если положить ее въ воду. Тотъ ея конецъ, къ которому прикреплены 
комочки пыльцы, оказывается немного приподнятымъ после этого эластическаго движетя, 
и ножка, приподнятая съ одного конца и изогнутая кверху посредине, хорошо приспо
соблена къ тому, чтобы пыльцевыя массы могли упасть въ глубокую рыльцевую полость 
поверхъ находящейся передъ ней закраины. Фритцъ Мюллеръ сообщаете мне одпнъ слу
чай, когда укорачивате очень длинной ножки совершается частш  подъ влгяшемъ эла
стичности и частш  при помощи тигрометрпческаго движ етя. Одинъ маленьшй Ornitho-
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ceplialus, растущей въ южной Вразилк, имеетъ очень длинную ножку, которая на при
лагаемой фиг. А  изображена плотно прилегающей къ клювику. Освобождаясь, ножка 
внезапно изгибается и принимаетъ форму, изображенную въ а вскоре после этого 
свертывается подъ вл1яшемъ гигрометрическаго сокращешя, при чемъ получается ори
гинальная фигура, представленная въ С. Помещенная въ воду, она снова принимаетъ 
форму, изображенную въ В  (фиг.. 25).

Calanthe татса и гибридная форма С. dominii сильно отличаются по своему 
строение отъ большинства другихъ Vandeae. Здесь мы имеемъ два овальныхъ рыльца 
въ виде ямокъ, лежащихъ по туи  по другую сторону клювика (фиг. 26). Лишайдискъ 
овальной формы (фиг. В) хотя и не имеетъ ножки, но пыльцевыя массы прикреплены въ 
нему посредствомъ очень короткихъ и легко разрывающихся хвостиковъ (каудикулъ). 
Эти пыльцевыя массы расходятся отъ диска лучами въ виде пластинокъ веера. Клювикъ 
широшй, и его бока съ той и другой стороны образуютъ скатъ по направленно къ боко- 
вымъ ямчатымъ рыльцамъ. Если удалить дискъ, то можно видеть (фиг. С), что клювикъ 
посредине имеетъ глубокую выемку. Губа венчика (labellum) соединена съ колонкой 
почти до самой ея вершины, оставляя проходъ (п . А) къ длинному нектарнику, подъ са- 
мымъ клювикомъ. Губа усажена своеобразными бородавчатыми шаровидными выростами.

Если въ устье нектарника (фиг. А) ввести толстую иглу и затемъ вынуть ее, 
то вместе съ ней удаляется и липши дискъ съ прикрепленнымъ къ нему изящнымъ опа- 
халомъ изъ пыльцевыхъ массъ, расходящихся лучами. Эти последшя нисколько не изме- 
няютъ своего положетя. Но, если теперь иглу просунуть въ нектарникъ другого цветка, 
концы пыльцевыхъ массъ необходимо должны упереться въверхш я, по бокамъпокатыя, 
стороны клювика и, раздвигаясь въ ту и другую сторону, ткнуться въ оба боковыхъ 
ямчатыхъ рыльца. Такъ какъ тоншя каудикулы легко разрываются, то пыльцевыя массы 
остаются на лилкпхъ поверхностяхъ обоихъ рылецъ, воткнувшись въ нихъ, подобно ма- 
ленькимъ стреламъ (смотри левое рыльце на фиг.' С.) и оплодотвореше цветка совер
шается простымъ способомъ, наблюдать который доставляетъ удовольспае.

Мне следовало бы указать, что боковыя рыльца соединены между собою полоской 
рыльцевой ткани, проходящей подъ клювикомъ, и вероятно, что некоторый изъ среднихъ 
пыльцевыхъ массъ могутъ просунуться сквозь выемку въ клювике и прилипнуть къ этой 
полоске. Я  темъ более склоненъ держаться этого мнешя, что у изящной Calanthe ves- 
tita , какъ оказалось, клювикъ такъ далеко простирается надъ боковыми рыльцами, что, 
очевидно, все пыльцевыя массы должны быть просовываемы ниже его поверхности.

Следуетъ остановиться также и на Angraecum sesquipedale, цветки котораго, 
крупные шестилучевые, похож1е на звезды, сделанныя изъ снежнобелаго воска, возбуж
дали удивлете путешественниковъ на Мадагаскаре. Подъ губою венчика свешивается 
внизъ зеленый бичевидный нектарникъ поразительной длины. У несколькихъ цветковъ, 
присланныхъ мне м-ромъ Бэтманомъ нектарники оказались равны одиннадцати съ поло
виною дюймамъ въ длину, при чемъ лишь нижн!е полтора дюйма были наполнены некта- 
ромъ. Можетъ возникнуть вопросъ, какую пользу можетъ иметь нектарникъ столь 
несоразмерно длинный? Я полагаю, мы увидимъ, что оплодотворегае растешя стоитъ въ 
зависимости какъ отъ этой длины, такъ и отъ того, что нектаръ содержится только въ 
нижнемъ утонченномъ конце. Однако поразительно, что какое бы то ни было насекомое 
оказывается въ состоянш достать до нектара. У нашихъ англйекихъ бражниковъ 
(Sphinx) хоботки по длине равны телу, но на Мадагаскаре, значитъ. должны существо
вать ночныя бабочки, у которыхъ хоботки могутъ растягиваться въ длину на десять- 
одиннадцать дюймовъ! Это мое мнете было поднято на смехъ некоторыми энтомологами, 
но теперь мы знаемъ, благодаря Фритцу Мюллеру ‘), что въ южной Вразилш существу-

>) См. письмо съ рпсункомъ Германа Мюллера въ „Xature“, 1873, стр. 223.
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вуетъ бабочка-Sphinx, у которой хоботокъ им!етъ почти достаточную длину, такъ какъ 
въ высохшемъ состоявши она была между десятью и одиннадцатью дюймами. Невытяну
тый, онъ свернуть въ спираль, состоящую по меньшей м !р ! изъ двадцати оборотовъ.

Клювикъ ш ирокй и листовидный и выступаетъ подъ прямымъ угломъ, образуя 
сводъ надъ рыльцемъ и надъ отверспемъ нектарника; онъ глубоко выщербленъ щелью, 
которая увеличивается или расширяется на внутреннемъ конц!. Поэтому клювикъ 
почти схожъ съ клювикомъ Calanthe поел! удалетя  диска (см. фиг. 26 , О). Оба края 
щели съ нижней стороны окаймлены около своихъ концовъ узкими полосками липкой 
перепонки, легко удаляющейся, такъ что зд!сь имеются два отд!льныхъ липкихъ диска. 
Къ средин! верхней поверхности каждаго изъ нихъ прикреплена короткая перепончатая 
ножка, на другомъ конц! которой сидитъ пыльцевая масса. Подъ клювикомъ распо
ложено узкое рыльце, имеющее форму валика.

Въ теч ете  н!котораго времени я не могъ понять, какимъ образомъ удаляются 
поллинш у этого орхиднаго и какъ  оплодотворяется рыльце. Я  просовывалъ щетинки 
или иглы въ нектарникъ чрезъ открытое устье или черезъ щель въ клювик! и не до
бился никакого результата. Тогда мн! пришло въ голову, что въ виду длины нектар
ника цв!токъ долженъ посещаться крупными ночными бабочками, хоботки которыхъ 
при основанш толсты , и что даже самая крупная бабочка должна просовывать свой 
хоботокъ какъ можно дальше внизъ, чтобы высосать нектаръ до последней капли. 
Просунетъ ли ночная бабочка свой хоботокъ сначала чрезъ открытый входъ въ нек
тарникъ,— что представляется наиболее в!роятнымъ, принимая во внимате форму 
ц в !т к а ,— или же чрезъ щель въ клю вик!, оно все равно окажется въ конц! концовъ 
вынужденнымъ вдвинуть хоботокъ чрезъ щель, чтобы высасать нектаръ, ибо этотъ 
путь— самый прямой; а при легкомъ надавливанш весь листовидный клювикъ опу- 
кается. Р азстояте  отъ наружной стороны ц в!тка  и до конца нектарника можетъ 
быть такимъ образомъ сокращено приблизительно на четверть дюйма. Поэтому я взялъ 
цилиндрическую палочку въ одну десятую дюйма въ поперечник! и просунулъ внпзъ 
черезъ щель клювика. Края легко разошлись и опустились книзу вм !ст! со вс!мъ 
клювикомъ. Когда я зат!мъ медленно вытащилъ цилиндръ, то клювикъ всл!дств1е 
упругости приподнялся, и края щели загнулись кверху, такъ что цилиндръ былъ об- 
хваченъ ими. При этомъ л и п тя  полоски перепонки по ту и другую сторону щели 
пришли въ соприкосновете съ цилиндромъ и кр!пко пристали къ нему, и пыльце- 
выя массы были удалены. Такимъ способомъ мн! каждый разъ удавалось удалять 
поллинш; и, мн! думается, нельзя сомневаться въ томъ, что крупная бабочка и бу- 
детъ действовать именно такъ , т. е. она просунетъ свой хоботокъ до самаго осно- 
ваш я въ щель клювика, чтобы достать до конца нектарника, и тогда поллинш, при
ставные къ основанш хоботка, будутъ наверное удалены.

Мн! не удалось оставлять пыльцевыя массы на рыльц! съ такимъ же усп!- 
хомъ, съ какимъ я  удалялъ ихъ. Такъ какъ края щели клювика должны загнуться 
кверху прежде, ч!м ъ диски пристанутъ къ цилиндрическому т!л у  во время его вы- 
таскиванья, то пыльцевыя массы прикрепляются, несколько отступя отъ его основа- 
н1я. Два диска не всегда приставали какъ разъ къ протпволежащимъ точкамъ. 
Когда теперь ночная бабочка вторично вводить въ нектарникъ свой хоботокъ съ при
крепленными къ его основанш поллиншми и изо вс!хъ  силъ старается опустить клю
викъ возможно ниже, пыльцевыя массы обыкновенно ложатся на узкое валикообразное 
рыльце, выступающее подъ клювпкомъ и лристаютъ къ нему. Когда я поступилъ 
такимъ образомъ съ поллинкми, прикрепленными къ какому-нибудь цилиндрическому 
предмету, поллинш дважды отрывались и оставались на поверхности рыльца, прилип
ну въ къ ней

Если въ л !сах ъ  своей родины этотъ видъ Angraecum отд!ляетъ больше нек
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тара. ч1шъ мощныя растенк, присланный мне ыистеромъ Бэтманомъ (Bateman), такъ 
что нектарники иногда оказывается наполненным!., то и- мелкш ночныя бабочки мо- 
гутъ получить свою долю, во они не могутъ принести пользы растенш. Поллинш 
останутся не унесенными, пока какаян-пбудь исполинская ночная бабочка съ пора
зительно длинными хоботкомъ не попытается осушить последнюю каплю ') .  Если бы 
подобный крупныя бабочки вымерли на Мадагаскор'Ь, то и зтотъ Angraecum наверное 
вымеръ бы. Съ другой стороны, такъ какъ нектаръ сохраняется въ безопасности отъ 
расхшценк другими насекомыми— по крайней мер! въ нижней части нектарника,— то 
вымирате этого вида Angraecum вероятно было бы серьезнымъ ущербомъ для этихъ 
ночныхъ бабочекъ. Такимъ образомъ мы можемъ понять, какимъ образомъ эта порази
тельная длина нектарника получилась путемъ последовательныхъ впдопзмененш. По 
мере того, какъ некоторый мадагаскарскк ночныя бабочки становились крупнее путемъ 
•естественнаго отбора въ зависимости отъ общихъ условк существованк въ личиноч- 
номъ или взросломъ состоянк, или по мере того, какъ одинъ только хоботокъ удлинялся 
съ целью добыванк меда изъ этого Angraecum п изъ другихъ глубокихъ трубчатыхъ 
цветковъ, наилучше оплодотворенными должны были сказываться те  изъ отдельныхъ 
особей этого вида Angraecum, который имели наиболее длинные нектарники (а длина 
этихъ последнпхъ у некоторыхъ орхпдныхъ в.есьма непостоянна) п который следова
тельно ставили бабочекъ въ необходимость просовывать свои хоботки вплоть до самаго 
ихъ основанк. Эти растенк должны были приносить всего больше семянъ, авы росш к 
изъ этихъ последнпхъ растенк— обыкновенно наследовать длинные нектарники. И 
такъ дело должно было обстоять и у этихъ растенк, и у этихъ насекомыхъ въ те
ч ете  последовательнаго ряда поколетй. Такимъ образомъ между нектарникомъ у 
Angraecum и хоботкомъ известныхъ ночныхъ бабочекъ, повидимому, происходило 
состязаше въ томъ, чья длина окажется больше, и победитедемъ оказался Angraecum, 
такъ какъ онъ благоденствуетъ и изобилуетъ въ лесахъ Мадагаскара и попреж- 
нему доставляетъ затруднете каждой бабочке, вынуждая ее просовывать свой хобо
токъ какъ можно глубже, чтобы осушить последнюю каплю нектара.

Я  могъ бы прибавить къ этому оппсанк еще и многнхъ другихъ любопытныхъ 
подробностей у Vandeae, въ особенности на основанк писемъ Фритца Мюллера, отно
сящихся къ бразильскимъ видамъ, но это утомило бы читателя. Я  долженъ однако 
«делать несколько замечатй относительно некоторыхъ впдовъ, оплодотвореше кото- 
рыхъ остается тайной въ виду главнымъ образомъ узости устья рыльца, такъ какъ 
«на крайне затрудняетъ введете пыльцевыхъ массъ. Я  наблюдалъ въ течете не- 
«колькихъ летъ два близко родственныхъ вида или разновидности Асгорега, именно 
A . luteola и loddigesii, и каждая подробность ихъ строенк кажется какъ бы нарочно 
приспособленной къ тому, чтобы сделать оплодотворете почти невозможнымъ. Мне 
едва ли случалось встретиться съ какимъ-нибудь другимъ подобнымъ случаемъ, 
хотя я не могу сказать, чтобы мне вполне были понятны прпслособленк у какого-либо 
орхиднаго, такъ какъ, чемъ дальше я изучаю даже какой-нибудь изъ нашихъ обык- 
новеннейшихъ брптанскпхъ видовъ, темъ больше открывается новыхъ и удпвитель- 
ныхъ приспоеоблетй.

Тонтй и удлиненный клювнкъ Асгорега выступаетъ подъ прямыми угломъ 
къ колонке (см. дкграмму фиг. 23), и ножка поллинш, конечно, также длинна *)

*) Мистеръ Бельтъ высказываегь предположете („Naturalist in Nicaragua". 1874, р. 
133), что большая длина нектарника у этого растешя служить для предогвращешя выса- 
сыватя нектара другими ночными бабочками, не приспособленными къ оплодотворешго его 
цвЬтковъ,и что этпмъ можно объяснить его раяш те. Я нисколько не сомневаюсь въ спра
ведливости самаго принципа, но онъ едва ли приложлмъ здесь, такъ какъ ночная бабочка 
должна быть вынуждена просовывать своп хоботокъ какъ можно глубже вь цв-Ьтокъ.



74 ПРИСПОСОБЛЕНА ОРХИДНЫХЪ КЪ ОЛЛОДОТВОРЕНШ НАСЕКОМЫМИ.

и гораздо тоньше. Дискъ состоите и зъ  чрезвычайно маленькаго колпачка, лип- 
каго внутри, облегающаго конецъ клювика. Липкое вещество подсыхаетъ лишь мед
ленно. BepxHifi чашелистики образуетъ колпакъ, окружающей и защищающей колонку. 
Губа венчика представляетъ собой весьма своеобразный органъ; не поддающшся опи
сание. Она сочленена съ колонкой посредствомъ тонкой полоски, до того эластиче
ской и гибкой, что она колеблется при малМщемъ дуновейи ветерка. Губа свисаетъ 
внизъ, и сохранейе этого положейя, повидимому, важно, такъ какъ ножка (завязь) 
каждаго цветка изогнута полукругомъ, такъ что она уравновйшиваетъ повислость 
самого растей я . Два верхйе лепестка и боковыя доли губы венчика указываютъ 
дорогу внутрь верхняго чашелистика, им'Ьющаго форму колпака.

П оллийй, прикрепляясь при помощи своего диска къ какому-нибудь предмету, 
проделываетъ обычное движейе, опускающее его книзу, и это представляется излиш
ними, такъ какъ рыльцевая полость лежитъ (см. д1аграмму фиг. 23) высоко у основа- 
й я  выдающагося подъ прямыми угломъ клювика, но это затруднейе сравнительно ни
чтожно; настоящее же затруднейе заключается въ томи, что устье рыльцевой камеры на 
столько узко, что пыльцевыя массы почти не могутъ быть протиснуты въ него, хотя о не 
и состоять изъ тонкихъпластинокъ. Я сделали несколько лопытокъ, и лишь въ трехъ, 
четырехъ случаяхъ оне оказались успешными; даже после того, какъ я сушили ихъпе- 
редъ огнемъ въ течейе четырехъ часовъ и такими образомъ заставляли ихъ немного 
сжиматься, мне редко удавалось протиснуть ихъ внутрь рыльца. А разсматривалъ со- 
всемъ молодые цветки, и почти совсемъ увяднйе, потому что мне пришло въ голову, 
что, быть можетъ, устье рыльцевой полости бываетъ шире въ какой-нибудь перщ ъ  ро
ста, но затруднейе при просовывайи оставалось теми же самыми. Если мы теперь 
обратимъ внимайе на то, что липйй дискъ необычайно малъ и следовательно они при- 
липаетъ не такъ  прочно, какъ у другихъ орхидныхъ, имеющихъ крупный дискъ, и что, 
съ другой стороны, ножка очень длинна и тонка, то, казалось бы, совершенно необхо
димо, чтобы рыльцевая полость не была сильно сужена, а, напротивъ, была необычайно 
велика, такъ чтобы поллийй легко могъ быть введенъ въ нее. Кроме того, эта 
рыльцевая полость, какъ показали наблюдейя доктора Гукера, замечательно мало 
липка.

Цветки не отделяютъ нектара ’) въ тотъ перйдъ, когда они готовы къ оплодо- 
творейю , но это не представляетъ затруднейя: докторъ Крюгеръ видели, какъ шмели 
обгрызали выросты на губе венчика у близко родственной Gongora m aculata, и потому 
почти нельзя сомневаться въ томи; что дистальная чашевидная часть губы венчика у 
Асгорега представляетъ подобную же приманку для насекомыхъ. После безчисленныхъ 
опытовъ на много ладовъ я нашелъ, что поллийи могутъ быть удалены наверняка лишь 
посредствомъ подталкивайя клювика несколько вверхъ при помощи кисточки изъ вер- 
блюжьяго волоса, которую следуетъ держать въ такомъ положейи, чтобы ея кончики 
скользнулъ по нижней стороне клювика и содрали съ его оконечности маленьйй липйй 
колпачокъ, въ который и проникаютъ волоски, крепко приклеиваясь кинему. Я  нашелъ 
далее, что если кисточку съ поллийемъ, при крен ленными такими образомъ къ ея кон
чику, просунуть внутрь рыльцевой полости устье которой снабжено острыми краемъ, 
и затемъ вынуть изъ нея, то конецъ ножки, на которой сидитъ липйй колпачекъ, 
остается внутри полости, прилипая къ ней, а пыльцевыя массы— тутъ же, подле, сна
ружи. Этотъ опытъ были произведенъ надъ многими цветками, и три изъ нихъ образо
вали отличныя коробочки. Мистеру Скотту также удалось оплодотворить два цветка *)

*) Мистеръ Скоггъ наблюдали, что у Асгорега и у двухъ видовъ близкаго рода Gon
gora после онлодотворешя цветковъ изъ передней части колонки въ изоби.пп выпотеваетъ 
нектаръ, между темъ какъ въ другое время ему не удавалось найти и следа нектара. 
Следовательно, это выпотеваше не можетъ принести пользы растенш.
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тЪмъ же самымъ, казалось бы, неестественнымъ способомъ; подобнымъ же образомъ 
онъ достигъ цели. поместивъ въ устье рыльцевой полости пыльцевую массу, смоченную 
липкимъ веществомъ, взятымъ отъ другого рода орхидныхъ. Эти факты за с т а в л я т ь  
меня предполагать, что какое-то насекомое съ брюшкомъ, конецъ котораго вытянутъ въ 
o c T p ie , садится на цветокъ и зат^мъ поворачивается, чтобы обгрызать дистальную часть 
губы венчика. Действуя такимъ образомъ, оно удаляетъ 'поллишй, липкхй колпачокъ 
котораго пристаетъ къ концу его брюшка. ЗатЬмъ насекомое посЬщаетъ другой цв4- 
токъ, а т$мъ временемъ ножка усгЬетъ опуститься и лечь плашмя на спинку 
насЬкомаго; занявъ то же положете, какъ и раньше, насекомое окажется въ состоянш 
ввестп кончикъ брюшка въ рыльцевую полость, и липшй колпачокъ будетъ сорванъ 
прочь лежащей впереди ея закраиной, и пыльцевыя массы останутся тутъ же рядомъ 
снаружи, какъ это и было въ вышеописанныхъ опытахъ. Всему этому процессу вероятно 
благопр1ятствуетъ колебательное движете, которое прод'Ьлываетъ губа въ то время, 
какъ насекомое обгрызаетъ ее. Все это описаше очень неправдоподобно, но, насколько 
я могу судить, только оно одно объясняетъ оплодотворете этого цветка.

Близйе къ Асгорега роды Gongora, Acineta и Stanhopea представляютъ почти 
то же самое затруднете въ виду узости входа въ рыльцевую полость. Мистеръ Скоттъ 
неоднократно, но тщетно пытался протиснуть пыльцевыя массы въ рыльце Gongora 
atro - purpurea и truncata; но онъ легко оплодотворялъ ихъ, срезая клинандрш и 
помещая пыльцевыя массы на рыльце, обнаженное такимъ способомъ, подобно тому 
какъ онъ д'Ьлалъ это и съ Асгорега. Докторъ Крюгеръ говоритъ »), что Gongora 
m aculata «часто приносить плоды въ Тринидаде. Она посещается, насколько я могъ 
заметить, исключительно въ дневное время, одною великолепной пчелой, вероятно 
какпмъ-нибудь видомъ Euglossa, языкъ которой почти въ два раза длиннее тела; онъ 
выступаетъ позэди брюшка и загнуть тамъ кверху. Такъ какъ эти пчелы прилетаютъ 
только для объедатя и обгладыватя передней стороны губы венчика, то при каждомъ 
движенш насекомаго назадъ его торчапцй кверху языкъ касается железки (т.-е. лип- 
каго диска) или по крайней мере приближается къ ней. При этомъ онъ едва ли пре- 
мйнетъ раньше или позже нагрузить на себя пыльцевыя массы, которыя затемъ легко 
вводятся въ рыльцевую щель. Впрочемъ, я пока еще не наблюдалъ этого факта». Меня 
удивляетъ, что докторъ Крюгеръ говоритъ о введенш пыльцевыхъ массъ, какъ о лег- 
комъ деле, и я полагаю, что онъ должно быть производилъ свои опыты съ высохшими 
и съежившимися массами. Загнутый кверху необычайно удлиненный хоботокъ, высту
пающей позади брюшка, будетъ такъ же годенъ для этой цели, какъ и заостренный конецъ 
брюшка, который, какъ я предполагаю, служить оруд1емъ для удалетя пыльцевыхъ 
массъ у Асгорега; но я думаю, что у Gongora въ рыльцевую полость вводится не линий 
дискъ, а широпе свободные концы пыльцевыхъ массъ. Какъ и у Асгорега, я нашелъ, что 
почти невозможно просунуть пыльцевыя массы Gongora въ рыльце; но некоторый изъ 
нихъ, удаленныя изъ пыльника и остававпйяся на солнце въ течете почти пяти часовъ 
сжимались и образовали тонйя пластинки, п эти последюя безъ большихъ затруднений 
удавалось ввести въ щелевидное отверспе рыльца. Въ жаркихъ местностяхъ поллинш, 
прикрепленные къ насекомому, перелетающему съ места на место, должны съежи
ваться спустя известное время, и происходящее отсюда промедлете должно обезпечивать 
цветкамъ оплодотворетя пыльцею другого растешя.

Относительно Stanhopea докторъ Крюгеръ говоритъ 2), что въ Вестъ-Индш одна 
пчела (Euglossa) часто посещаетъ цветки съ целью обгладыванья губы венчика, и

‘) „Journ. Linn. Soc. Bot.“ Yol. VII, 1864, p. 131.
J) „Journ. Linn. Soc. Bot“. Yol. VII, 1864^ p. 130. Броннъ описа.гь строеше Stanhopea 

devoniensis въ своемъ неяецкомъ переводе перваго иадашя этой книги.
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онъ поймалъ одну пчелу съ поллитемъ, прикр’Ьпленныиъ къ ея спин4; но онъ при- 
бавляетъ, что не можетъ понять, какимъ образомъ пыльцевыя массы вводятся въ узкое 
устье рыльца. У  Stanhopea oculata  я нашелъ, что поллинш почти всегда можно было 
заставить прилипнуть къ пальцу— обнаженному или покрытому перчаткой, осторожно 
скользя имъ внизъ но вогнутой поверхности колонки, изогнутой дорогою но это случа
лось лишь въ теч ете  недолгаго времени после распускатя цв’Ьтковъ, когда они бы- 
ваютъ весьма пахучи. Когда я снова проводилъ пальцемъ по колонка внизъ, то пол
линш почти всегда сдирались острымъ краемъ рыльцевой камеры и прилеплялись подле 
самаго ея входа. Ц ветки, съ которыми я поступалъ подобнымъ образомъ, иногда, хотя 
редко, образовали коробочки. Удал erne поллитевъ съ моего пальца, повидимому, за
висело отъ существовала точки, выдающейся надъ липкимъ дискомъ и, какъ я пред
полагаю, спеидально приспособленной для этой цели. Если это такъ, то пыльцевыя 
массы должны выпускать свои трубочки, хотя бы оне не были введены въ рыльцевую 
камеру. Могу прибавить, что пыльцевыя массы очень мало съеживаются при полномъ 
высыханш , и что въ этомъ еостоянш ихъ не легко было ввести въ рыльце.

У Cirrhaea и Notylia, принадлежащихъ къ другому подотделу Vandeae, входъ
въ рыльце, какъ сообщаетъ Фрицъ Мюллеръ ')  точно также настолько съуженъ, что 
поллинш лишь съ болыпимъ трудомъ могутъ быть введены въ него. Онъ нашелъ, что 
у C irrhaea этого можно было достигнуть легче после того, 'какъ пыльцевыя массы не
множко съеживались вследств1е высушив аш явъ течете получаса или часа. Онъ наблюдалъ 
два цветка, въ рыльца которыхъ какиыъ-то естественнымъ образомъ были введены пыль
цевыя массы. Несколько разъ , когда онъ протискивалъ концы пыльцевыхъ массъ въ 
устье рыльца, онъ былъ свидетелемъ весьма любопытнаго процесса— заглаты ватя. Ко- 
нецъ пыльцевой массы разбухаетъ вследствДе поглощетя влаги, а  такъ какъ рыль- 
цевая камера постепенно расширяется книзу, то разбухающая часть проталкивается 
внизъ, и въ конце концовъ вся масса увлекается внутрь камеры и исчезаетъ. У No
ty lia  Фрицъ Мюллеръ наблюдалъ, что входъ въ рыльце становился немножко больше, 
после того какъ цветокъ оставался распустившимся въ течете приблизительно не
дели. Какимъ бы образомъ ни оплодотворялось это последнее растете, несомненно, 
что его оплодотворете должно совершаться поередствомъ пыльцы, взятой съ другого 
неделимаго, такъ какъ оно представляетъ одпнъ изъ техъ  необыкновенныхъ приме- 
ровъ, когда собственная пыльца действуетъ на рыльца, какъ ядъ.

Въ последнемъ пзданш этой книги было показано, что завязи зрелыхъ цвет- 
ковъ у Асгорега совсемъ не содержать семепочекъ, но при объясненш этого факта 
я впалъ въ большую ошибку, заключивъ, что растете  это раздельно - полое. Впро- 
чемъ я скоро убедился въ своей ошибке, благодаря мистеру Скотту, которому удалось 
оплодотворить эти цветки ихъ собственной пыльцей. Замечательное открытые, сде
ланное Гильдебрандомъ * 2), а именно, что у многихъ орхидныхъ семепочки не разви
ваются, пока рыльце не будетъ пронизано пыльцевыми трубочками, и что ихъ развийе 
начинается лишь спустя несколько недель или даже месяцевъ, объясняете то со
стоите завязи у Асгорега, которое я наблюдалъ. Точно такъ же, по наблюдению Фрица 
Мюллера 3), семепочки у многихъ эндемическихъ Epidendreae и Vandeae Вразплк 
остаются въ весьма мало развитомъ еостоянш въ течете  несколькихъ месяцевъ (а въ 
одномъ случае даже въ теч ете  полугода) после того, какъ цветки были оплодотво
рены. Онъ предполагаетъ, что растете , образующее сотни тысячъ семепочекъ, рас
тратило бы много силы, если бы оне образовались, а  потомъ не были оплодотво
рены; а  мы знаемъ, что оплодотворете у многихъ орхидныхъ— операнда сомнительная

‘) Bot. Zeitung, 1868, 630.
*) Bot. Zeitung, 1863, Oct. 30 и сл4д. и Aug. 4, 1865.
3) Bot Zeitung, 1868, стр. 164.
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и трудная. Поэтому подобнымъ растетямъ выгодно, чтобы сЬмепочкп совсЬмъ нс раз
вивались, пока пыльцевыя трубочки не пробуравятъ рыльца, и пока такимъ образомъ 
не будетъ обезпечено оплодотворете цветка.

Coryanthes. Я. закончу эту главу описайемъ оплодотворен1я цв'Ьтковъ у Со- 
ryanhtes, коюрое совершается такимъ способомъ, который, пожалуй, и можно было бы 
предугадать на основанш строетя цветка, но который показался бы крайне 
нев’Ьроятнымъ, еслп бы онъ не былъ нисколько разъ засвидетельствованъ однимъ внп- 
мательнымъ наблюдателемъ, а именно покойнымъ докторомъ Крюгеромъ, дпректоромъ 
ботаническаго сада въ Тринидаде. Цветки очень крупны и свисаютъ внизъ. Дистальная 
часть губы (Х н а гравюре фиг. 27) превращена въ большое ведро Прямо надъ нимъ 
находятся два придатка (Я ) ,  отходяпце отъ суженнаго основами губы, которые 
отделяютъ такъ много жидкости, что можно видеть, какъ ея капли падаютъ въ 
ведро. Эта жидкость прозрачна и такъ мало сладка, что не заслуживаете назвапя 
нектара (хотя по своей природе она, очевидно, одинакова съ нимъ) и не служите 
для привлечемя насйкомыхъ. Жетеръ исчисляетъ приблизительно въ одинъ аншйскШ  
унцъ ‘) все количество, выделяемое однимъ цветкомъ. Когда ведро полно, жидкость 
вытекаетъ черезъ трубочку (Р ) .  Надъ самой трубкой выступаете въ виде навеса 
конецъ колонки, на которомъ находятся рыльца и пыльцевыя массы, занимающая 
такое положеме, что насекомое, пробираясь изъ ведра сквозь этотъ ироходъ, сначала 
заденете своей спинкой за рыльца, а потомъ за лппие диски поллнмевъ и такимъ 
образомъ удалите пхъ. Теперь мы подготовлены къ тому, чтобы слушать разсказъ 
доктора Крюгера объ оплодотворенш близко-родственнаго вида С. m acranta, у кото- 
раго губа снабжена гребнями 2). Замечу прежде, что онъ прислали мне экземпляры 
пчелъ, которыя, какъ онъ впделъ, обгладывали эти гребни, и который, какъ мне 
сообщилъ мистеръ Ф. Смитъ, принадлежать къ роду Euglossa. Докторъ Крюгеръ раз- 
еказываетъ, что можно «видеть, какъ эти пчелы въ болыпихъ количествахъ оспари- 
ваютъ другъ у друга место на краю гипохиля (т.-е. основной части губы венчика). 
Частью вследств1е этой борьбы, частью, быть можетъ. подъ вл1ятемъ опьянетя ве- 
ществомъ, которое пчелы съ жадностпо поедаютъ, оне сваливаются въ «ведро», на
половину наполненное жидкостью, которая выделяется органами, расположенными у 
основами колонки. Тогда оне начинаютъ карабкаться въ воде по направлены) къ пе
редней стороне ведра, где для нихъ есть проходъ между отверспемъ ведра и колон
кой. Если выйти на поиски пораньше, такъ какъ эти перепончатокрылые просы
паются рано, то въ каждомъ цветке можно видеть, какъ совершается оплодотворе- 
Hie. Пчела, пролагая себе дорогу изъ ванны, которую она невольно приняла, должна 
употреблять значительное уы ш е, такъ какъ отверсие ёппхиля (т.-е. дистальной 
части губы) и передняя поверхность колонки плотно приходятся другъ къ другу и 
очень жестки и упруги; поэтому железка пыльцевой массы прилипнете къ спинке пер
вой же пчелы, погрузившейся въ ведро. Затемъ насекомое обыкновенно выбирается 
черезъ этотъ проходъ и выходить наружу съ подобнымъ своеобразнымъ придаткомъ, 
для того, чтобы почти немедленно же снова приняться за еду; при этомъ оно обыкно
венно вторично сваливается въ ведро, выбирается изъ него черезъ то же самое отвер- 
сйе и, протискиваясь наружу, вводить пыльцовыя массы въ рыльце и такимъ обра
зомъ оплодотворяете тотъ же или какой-нибудь другой цветокъ. Мне часто случа- *)

*) Bulletin de la Soc. Bot. de France, tom. II, 1855, p. 351.
J) Journal of Linn. Soc. Bot., vol. VII,,1864, p. 130. Существуете рисунокъ, изобра

жающей этотъ видъ въ Paxton’s „Mag, of Botany, vol. V, p. 31, но онъ слишкомъ сложенъ. 
а потому мы и не приводи.мъ его зд'Ьсь. Существуютъ также рисунки, изображавшие С. 
feildingii въ Journal of Hort. Soc., vol. III. p. 16. Я очень бдагодаренъ мистеру Тизельтону 
Дайеру за то, что онъ обратите мое внпмаше на эти рисунки.
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лось видеть это, а иногда пчелъ собирается такъ много, что получается непрерыв
ная процесйя сквозь вышеупомянутый проходи».

Не можетъ быть ни малМшаго сомнейя въ томъ, что оплодотворейе этого 
цветка стоить въ безусловной зависимости отъ выползайя насЬкомыхъ черезъ про- 
ходь, образованный кондомъ губы венчика и нависшей надъ нимъ колонкой. Если бы 
большой дистальный участокъ губы, или ведро, было сухо, то насекомыя легко мог
ли бы ускользнуть, улет^въ прочь. Поэтому мы должны думать, что жидкость, вы
деляемая придатками въ такомъ необычайномъ количестве и собирающаяся въ ведре, 
служ ить не вкусной приманкой для пчелъ, который, какъ известно. грызутъ губу 
венчика, но средствомъ для смачивай я крыльевъ, вследств1е чего оне оказываются 
вынуждены ползкомъ выбираться сквозь упомянутый проходъ.

Теперь я описалъ, —можетъ быть, слишкомъ подробно,— немнопя изъ техъ мно- 
гочисленныхъ приспособлены!, посредствомъ которыхъ оплодотворяются Yandeae. Отно
сительное положейе и форма отдельныхъ частей, трейе, липкость, эластичесйя п 
гигрометричесйя движ ейя, прекрасно приспособленный другъ къ другу,— все пу
скается здесь въ ходъ. Но все эти приспособлейя стоять въ зависимости отъ со- 
действ1я насекомыхъ. Безъ ихъ помощи ни одно растейе въ этомъ семействе, при
надлежащее къ изследоваинымъ мною видамъ 29 родовъ, не принесло бы семени. Въ 
большинстве случаевъ несомненно также, что насекомыя удаляютъ ноллийп лишь 
тогда, когда выбираются изъ цветка, и, улетая съ ними, устраиваютъ союзъ между 
двумя цветками, обыкновенно принадлежащими двумъ различными растейямъ. Везъ 
этого дело едва лп можетъ обойтись во всехъ многочисленныхъ случалхъ, когда 
поллийи, удаленные изъ клювика, медленно изменяютъ свое положейе съ темъ, 
чтобы принять надлежащее направлейе для соприкосновейя съ рыльцемъ; потому 
что за этотъ промежутокъ времени насекомыя успеютъ перелететь съ цветковъ 
одного растей я , которое будетъ исполнять роль самца, къ цветками другого, которое 
-будетъ играть роль самки.

ГЛАВА VII.

V  andeae— продолжете. — Catasetidae.
Catasetidae, самыя замечательный изъ всЬхъ орхидныхъ.—Механизма., посредствомъ 
дсотораго поллинш у Catasetum выбрасываются на разстояше и переносятся насекомыми.— 
"Чувствительность рожковъ клювика.—Необыкновенное ра.злич1е въ мужскихъ, женскихъ и 
гермафродитныхъ формахъ Catasetum tridentatum.—Mormodes ignea, любопытное строеше 
цв§тковъ; выбрасываше поллишевъ.—Mormodes luxata.— Cycnoches ventricosum, способъ

оплодотворешя.

Я  оставили для отдельнаго описайя одно подсемейство Yandeae, именно Cata
setidae, которое, по моему мнейю . нужно считать самыми замечательными изъ всехъ 
орхндныхъ.

Я  начну съ рода Catasetum. Беглый осмотри цветка показываетъ, что здесь, 
какъ и у большинства другихъ орхидныхъ. потребна некоторая механическая помощь 
для удалейя пыльцевыхъ массъ пзъ пхъ гвездъ и переноса пхъ на рыльцевую по
верхность. Кроме того, мы сейчасъ увпдпмъ, что Catasetum— исключительно мужская 
форма; такими образомъ пыльцевыя массы должны быть перенесены на женское ра
стей е , чтобы образовались семена. Поллпв1й снабженъ липкими днскомъ огромнаго раз
мера; но этотъ диски по расположейю своему не можетъ задеть посещающее цвЬ-
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токъ насекомое и прилипнуть къ нему; вместо того онъ завернутъ внутрь п приле- 
хаетъ къ верхней и задней поверхности полости, которую нужно назвать рыльцевой 
полостью, хоть она и не действуете въ качестве рыльца. Въ этой полости н^тъ 
ничего для привлечейя нас'Ькомыхъ; даже если бы они и вошли въ нее, липкая 
поверхность диска едва ли могла бы пр1йти въ соприкосновение съ ними.

Какъ же тогда поступаетъ природа? Она одарила эти растен1я гбмъ. что з? 
недостаткомъ лучшаго термина должно быть названо чувствительностью, и замеча
тельной способностью стремительно выбрасывать поллийи даже на значительное раз- 
стояйе. Такъ, когда къ известными определенными точкамъ цветка прикоснется 
насекомое, поллийи вылетаютъ изъ него, какъ стрела, только безъ остр!я, но снаб
женная тупымъ и крайне липкпмъ кончикомъ. Насекомое, потревоженное такимъ 
резкимъ ударомъ или наевшиеся досыта, рано или поздно улетаетъ къ женскому 
растейю и, пока насекомое сидитъ въ такой же позе, какъ и прежде, несушдй 
пыльцу конецъ стрелы внедряется въ рыльцевую полость, и масса пыльцы остается 
на ея липкой поверхности. Такъ и только такъ могутъ оплодотворяться пять раз- 
смотренныхъ мною видовъ Catasetum.

У многихъ орхидныхъ, какъ. напримеръ, у L istera, Spiranthes п Orchis, по
верхность клювика настолько чувствительна, что при прикосновейи или подъ дей- 
<ушемъ ларовъ хлороформа разрывается по некоторыми определенными лпн!ямъ. 
Такъ бываетъ и въ группе Catasetidae, но съ теми заме чате льнымъ разлп'Немъ, 
что у Catasetum клювики вытянута въ два пзогнутыхъ заостряющихся рожка, пли, 
какъ я буду называть ихъ, щупальца (antennae), стоящихъ надъ губою, куда са
дятся насекомыя. Если къ нимъ прикоснуться хотя бы очень легко, они сообщаютъ 
некоторый толчокъ перепонке, которая окружаетъ диски поллпйя п соединяетъ его 
со смежной поверхностью, при чемъ въ перепонке происходить мгновенный разрывъ; 
какъ только онъ произойдетъ, диски внезапно становится свободными. Мы видели 
также у несколькихъ Yandeae, что ножки поллийевъ прикреплены плашмя въ на- 
пряженномъ состояйи и чрезвычайно упруги, такъ что, будучи освобождены, оне не
медленно вспрыгиваютъ, повидимому, для того, чтобы отдёлить пыльцевыя массы отъ 
пыльниковыхъ гяездъ. Съ другой стороны, въ роде Catasetum ножки прикреплены 
въ изогнутомъ положенш; будучи освобождены разрывомъ прикрепленвыхъ краевъ 
диска, оне выпрямляются съ такой силой, что не только извлекаютъ комочки пыльцы 
вместе съ пыльниковыми гнездами изъ мести прпкреплейя, но весь поллинш вы
талкивается впереди, черезъ кончики такъ называемыхъ щупальцевъ и далеко за 
нихъ, иногда на разстояйе двухъ-трехъ футовъ. Такимъ образомъ, какъ и всюду въ 
природе, существовавшая первоначально строейе и способности применяются для но- 
выхъ целей.

Catasetum saccatum ‘). Я  опишу сначала мужская формы, которыя относятся 
къ пяти видами, обнимаемыми родовыми назвайемъ Catasetum. Обшдй видъ оппсы- 
ваемаго растейя представленъ на прилагаемой гравюре, рис. 28 . Боковой видъ цветка, 
у котораго отрезаны все чашелистики и лепестки, кроме губы, показанъ въ А  
изображаетъ колонку спереди. Верхйй чашелистики и два верхнихъ лепестка окру- 
жаютъ и защищаютъ колонку; два нижнихъ чашелистика выступаютъ подъ прямыми 
углами. Цветокъ сидитъ болёе или менее наклонно въ ту пли другую сторону, 
но губа опущена внизъ, какъ показано на рисунке. Тусклые медные оттенки, оран- 
жевыя крапины, з1яющая впадпна въ большой бахромчатой губе, щупальца, изъ *)

*) Я много обязанъ м-ру Джемсу Вейчу изъ Чельсн за первый виденный мною экзем- 
пляръ этой орхидеи; впоследствш м-ръ С. Рёкеръ, столь известный своей великолепной 
коллекщей орхидей, великодушно прислали мне два прекрасныхъ соцве'пя и любезнейшими 
образомъ помогали мне присылкой другихъ экземпляровъ.
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которыхъ одно торчптъ впередъ, другое свешивается внпзъ, прпдаютъ этиыъ дв'Ьт- 
камъ странный, мрачный видъ,— нечто, напоминающее рептгшй.

Спереди колонки, посредине, можно видеть глубокую рыльцевую полость 
(рис. 2 8 , A , s), но лучше всего она показана на разрезе (рис. 29„ С, s), где все 
части несколько удалены другъ отъ друга съ темъ, чтобы весь ыеханизмъ сталъ 
понятнее. Посреди кровли рыльцевой полости, далеко въ глубине (d въ А, рис. 28) 
чуть виднеется обращенный кверху пбредтй край липкаго диска. Верхняя перепон
чатая поверхность диска до разрыва соединена съ бахромчатыми основашями двухъ 
щупальцевъ, между которыми онъ лежитъ. Клювикъ выстунаетъ надъ дискомъ в 
рыльдевой полостью (смотри разрезъ С, рис. 29) и продолжается съ обеихъ сто- 
ронъ такъ , что образуетъ два щупальца; средняя часть прикрыта лентовидной нож
кой поллишя. Ыижнш конедъ ножки прикрепленъ къ диску, а верхний къ двумъ 
пыльцевымъ массамъ (р) внутри пыльниковаго гнезда. Въ своемъ естественномъ по
лож ена ножка сильно изогнута вокругъ выдающаяся клювика; будучи освобождена, 
она стремительно выпрямляется, и въ то же время ея боковые края закручиваются 
внутрь. Въ раннемъ п е р щ е  роста она нераздельна съ клювикомъ, но вноследствш 
отделяется отъ него вследств1е расплывания слоя клетокъ.

Освобожденный и выпрямившийся поллинШ представленъ въ D , рис. 29. Его 
нпжняя поверхность, соприкасающаяся съ клювикомъ, показана въ JE, съ закручен
ными теперь внутрь боковыми краями ножки. На этомъ последнемъ изображена по
казаны  щели на нижнихъ сторонахъ двухъ пыльцевыхъ массъ. Внутри этихъ щелей, 
близъ основания ихъ, прикрепленъ слой крепкой растяжимой ткани, образующей кау- 
дикулы, посредствомъ которыхъ пыльдевыя массы соединены съ ножкой. Нижний конедъ 
ножки присоединенъ къ диску гибкими сочленейемъ, не встречающимся ни въ какомъ 
другомъ ро д е; такими образомъ ножка можетъ ходить взадъ и впередъ, насколько 
позволяетъ обращенный вверху (рис. D ) конедъ диска. Диски широки и толстъ; онъ 
состоитъ изъ крепкой верхней перепонки, съ которой соединена ножка, и лежа
щей ниже очень толстой подушки, состоящей изъ рыхлаго, хлопьевиднаго и липкаго 
вещества. Заднш край— самая липкая часть, и онъ неизбежно первыми ударяется во 
всякш  предметъ, когда поллинй выбрасывается. Липкое вещество скоро затвердеваетъ. 
Вся поверхность диска до вы брасы ватя остается влажной, плотно прилегая къ кровле 
рыльцевой полости; но на разрезе (рис. С) она представлена, какъ п остальныя 
части, несколько удаленной отъ кровли.

Соединительная перепонка пыльника ( на всехъ рисункахъ) вытягивается въ 
o c T p i e , слабо прилегающее къ заостренному концу колонки; этотъ заостренный конедъ 
( /  рис. С) есть гомологи нити пыльника.

Пыльники устроенъ такъ своеобразно, повидимому, сътою целью, чтобы онъ 
действовали, какъ  рычагъ; такими образомъ онъ можетъ легко оторваться, получивъ 
толчокъ въ нижнш конедъ, когда в с л е д с т е  эластичности ножки выбрасывается под- 
лишй.

Губа сидитъ подъ прямымъ угломъ къ колонке, или несколько свешивается 
внпзъ: ея боковыя и основныя лопасти подвернуты подъ среднюю часть, такъ что 
насекомое можетъ стать только противъ колонки. Посреди губы находится г л у б о к а я  
впадина, окаймленная гребешками. Эта впадина не выделяетъ нектара, но стенкп 
ея толсты, мясисты, на вкусъ сладковаты и питательны; дальше будетъ п о к а з а н о , 
что насекомыя грызутъ ихъ. Конедъ леваго щупальца расположенъ непосредственно надъ 
впадиной, и насекомое неизбежно прикоснется къ нему, посещая за чемъ бы т о  ни 
было эту часть губы.

Щ упальца— самые своеобразные органы этого цветка и не встречаются ни въ 
какомъ другомъ роде. Они образуютъ неподатливые изогнутые рожки, сужаюшдсся 
въ ocTpie. Они состоять изъ узкой полоски перепонки, края которой закручены внутрь
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такъ, что соприкасаются; поэтому каждый рожокъ трубчатый, со щелью п о ' одной 
стороне, наподоб1е ядовитаго зуба ехидны. Они составлены изъ многочпсленныхъ 
весьма вытянутыхъ, обыкновенно шестиугольныхъ клетокъ, съ обоихъ концовъ заост- 
ренныхъ, и эти клетки (подобно клеткамъ въ большинства другихъ тканей цвЬтка) 
имеютъ ядра съ ядрышкамп. Щупальца являются продолжейемъ боковъ передней по
верхности клювика. Такъ какъ липйй дискъ нераздЬленъ съ перепончатой бахромкой 
по об'Ьимъ сторонамъ его и такъ какъ эта бахромка нераздельна съ осно вайями щу- 
палецъ, то посл'Ьдйе органы находятся въ прямой связи съ дискомъ. Ножка пол- 
ли й я проходить, какъ уже указано, между основайями обоихъ щупалецъ. Щу
пальца свободны не .на всемъ своемъ протяжейи: ихъ наружные края на зяачптельт 
номъ пространстве соединены съ краями рыльцевбй полости и сливаются съ ними.

Во всехъ разсмотренныхъ мною цвйткахъ, взятыхъ съ трехъ растейй, два 
одинаковый по строейю 1цупальца занимали одно и то же относительное положе- 
й е . Концевая часть лйваго щупальца загибается кверху (смотри В, рис. 28 , где 
положейе показано яснее, чемъ въ А) и въ то же время несколько внутрь, такъ 
что кончикъ его расположенъ посредине и защпщаетъ входъ въ полость губы. Пра
вое щупальце свешивается внпзъ, при чемъ кончикъ его слегка повернуть кнаружи; 
какъ мы немедленно увидимъ, онъ почти парализованъ, такъ что не функцюнируетъ.

Переходимъ къ действие частей. Если прикоснуться къ левому щупальцу этого 
вида (или къ любому щупальцу трехъ следующихъ видовъ), края верхней перепонки 
диска, непрерывно соединенные съ окружающей поверхностью, мгновенно разрываются, 
и дискъ становится свободнымъ. Крайне упругая ножка тогда мгновенно выталки- 
ваетъ тяжелый дискъ изъ рыльцевой полости съ такою силой, что выбрасывается 
весь поллийй, унося съ собою оба комочка пыльцы и отрывая слабо прикрепленный 
гвоздеобразный пыльникъ отъ вершины колонки. Поллийй всегда выбрасывается лип- 
кимъ дискомъ впередъ. Я  нодражалъ этому акту при помощи крошечной полоски кп- 
товаго уса, на одномъ конце которой я помещалъ легйй грузъ, изображавши дискъ; 
затемъ я сгибалъ ее наполовину вокругъ цилиндрическаго предмета, въ то же время 
слегка придерживая верхйй конецъ гладкой булавочной головкой, въ пбдражайе 
замедляющему действие пыльника; затемъ я внезапно отпускалъ нижйй конецъ и 
китовый усъ летелъ, подобно подлинно Catasetmn, тяжелымъ концомъ впередъ.

Въ томъ, что прежде всего выталкивается изъ рыльцевой полости дискъ, я 
убедился, нажимая на середину ножки;- когда я прикасался къ щупальцу, дискъ мгно
венно выскакивалъ, но вследств1е надавливайя на ножку поллийй не извлекался изъ 
пыльвиковаго гнезда. Помимо толчка, производпмаго выпрямлейемъ ножки, здесь 
играетъ роль и упругость въ поперечномъ направлейи: если перо расколоть по длине 
и насильственно надеть половину его вдоль слишкомъ толстаго карандаша, немедлен
но по прекращейи давлейя перо соскакиваетъ; аналогичное явлейе происходить и 
въ ножке поллийя, благодаря внезапному закручивайю внутрь краевъ ея при осво- 
бождейи ея. Сочетайя этихъ силъ достаточно, чтобы со значительной силой выбросить 
поллийй на разстоян1е двухъ-трехъ футовъ. Несколько лицъ говорили мне, что, 
когда они прикасались къ цве’ткамъ этого рода въ своихъ теплицахъ, поллпйп уда
ряли ихъ въ лицо. Я  прикоснулся къ щупальцамъ G. , держа цветокъ при
близительно на разстояйп ярда отъ окна: поллийй ударился въ окопное стекло и 
присталъ липкимъ дискомъ къ гладкой вертикальной поверхности.

Въ число описанныхъ ниже наблюдейй надъ природой раздражейя, которое заста- 
вляетъ дискъ отделиться отъ окружающихъ частей, входятъ некоторый, произведен
и и  надъ последующими видами. Мне прислали- несколько цветковъ по почте п по 
железной дороге; они наверно подвергались сильной тряске, однако поллпйп не вы
летели. Я  ронялъ два цветка на столь съ высоты двухъ-трехъ дюймовъ, но пол-
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лпнш не выбрасывались. Я  разомъ отрФзалъ ножницами толстую губу и завязь подъ 
самымъ цветкомъ, но эта грубая операц'ш не подействовала. Также не- оказали д-ЬГт- 
с т в к  и глубойе уколы въ различный части колонки, даже внутрь рыльцевой полости. 
Ударъ, настолько сильный, что пыльникъ отрывается, производить выбрасывайе пол- 
лиш я, что и случилось однажды у меня нечаянно. Два раза я нажималъ довольно 
сильно на ножку, а  следовательно и на лежапцй подъ ней клювикъ безъ всякаго 
послФдствк. Нажимая на ножку, я осторожно удалилъ пыльникъ; тогда несупцй пыльцу 
конецъ поллишя вспрыгнулъ благодаря своей упругости, и это движ ете вызвало от- 
д е л е т е  диска. Впрочеаъ Меньеръ х) утверждаешь, что пыльниковое гнездо иногда от
рывается само собою или можетъ быть осторожно оторвано безъ отделенк диска, п 
что тогда верхйй конецъ ножки, несупцй пыльцевыя массы, свешивается внизъ, 
передъ рыльцевой полостью.

Сделавъ опыты надъ пятнадцатью цветками трехъ видовъ, я нашелъ, что умерен
ная степень н аси л к  надъ какой бы то ни было частью цветка, кроме щупальцевъ, 
не оказываетъ дейс-твк. Но если прикоснуться къ левому щупальцу С. илп
къ любому щупальцу трехъ слЬдующихъ видовъ, поллишй выбрасывается мгновенно. 
Щупальце чувствительно какъ на самомъ кончике, такъ и по всей длине. Къ одному 
экземпляру С. tridentatum достаточно было прикоснуться щетинкой; для пяти экземп- 
ляровъ С. saccatum понадобилось слабое прикосновейе тонкой иглой; но для четы
рехъ другихъ экземпляровъ потребовался легйй ударъ. Для G. tridentatum струя 
воздуха и холодной воды изъ трубочки оказалась недостаточной; прикосновете чело- 
веческимъ волосомъ тоже ни разу не подействовало: такимъ образомъ щупальца 
менее чувствительна, чемъ клювикъ у L istera, Въ сущности такая крайняя чувстви
тельность была бы безполезна длярастейя, ибо теперь известно, что на цветки его при- 
летаютъ насекомыя сильный.

Несомненно, что дискъ отделяется не вследств1е простого механическаго двпжейя 
щупалецъ, ибо они на значительномъ протяжейи плотно прилегаютъ къ бокамъ рыль
цевой полости и такимъ образомъ укреплены неподвижно близъ свопхъ основайй. Если 
вдоль ихъ передается колебайе, то оно должно быть какого-нибудь особаго свойства, 
такъ  какъ  обыкновенный сотрясейя, во много разъ сильнейш к, не производятъ разрыва. 
Въ некоторыхъ случаяхъ только что полученные цветки были нечувствительны, но после 
того, какъ  срезанный соцветк  простояли день-два въ воде, они становились чувстви
тельными. Не знаю, происходило ли это вследств1е более полной зрелости или отъ по- 
глощ енк воды. Два цветка С.callosum, совершенно онемелые, были погружены на часъ 
въ тепловатую воду, и тогда щупальца стали чрезвычайно чувствительными; это указы
ваешь или на то, что клеточная ткань щупалецъ должна находиться въ состоянк тур
гора, чтобы, воспринять и передать д ей ш яе  прикосновенк, или, что вероятнее, на то, 
что тепло увеличиваешь чувствительность щупалецъ. Два друпе цветка, поставлен
ные въ горячую воду, но не такую, которая обжигала бы пальцы, сами собою выбро
сили поллпйи. Одно растете  С. tridentatum пробыло несколько дней въ довольно холод- 
номъ доме, вследств1с чего щупальца находились въ онемеломъ состоянк; одинъ цвф- 
токъ былъ срЬзанъ и поставленъ въ воду при температуре 100° Ф. (37 ,7° Щ), что не 
оказало никакого непосредственнаго действк; но при осмотре черезъ 1 ч. 30 мин. пол- 
л и й й  нашли выброшеннымъ. Другой цветокъ былъ поставленъ въ воду при 90° Ф. 
(3 2 ,2 °  Ц .), и черезъ 25 мин. поллпйй оказался выброшеннымъ; изъ двухъ другихъ цвЬт- 
ковъ, оставленныхъ въ воде на 20 чин. при 87° Ф. (30 ,5 °  Ц .), поллийн не вылетЬли, 
хотя цветки после оказались чувствительными къ легкому прикосновенно. Накопоць, 
четыре цветка были поставлены въ воду при 83° Ф. (28 ,3° Ц .); два изъ нихъ не выбро-
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сили поллив1евъ въ течете 45 мин., а зат4мъ оказались чувствительными, между тЬмъ 
какъ два друпе, при осмотре черезъ 1 ч. 15 мин., сами по себе выбросили лоллити. 
Эти случаи показываютъ, что погружете въ воду, нагретую до температуры лишь не- 
многимъ выше той, которой подвергалось растете, вызываетъ разрывъ въ прикрепляю
щей диски перепонке. Изъ тонкой трубки падала струйка почти кипящей воды на щу
пальца некоторыхъ цветковъ вышеприведеннаго растетя: они размягчались и отмирали, 
но поллитп не выбрасывались. Серная кислота, капавшая на кончики щупалецъ, не 
вызывала никакого действ1я, хотя верхтя ихъ части, не поврежденныя кислотою, впо- 
следствк оказывались чувствительными къ прикосновенно. Я  предполагаю, что въ двухъ 
последнихъ случаяхъ потрясете было такъ внезапно и сильно, что мгновенно убивало 
ткань. Разсматрпвая въ совокупности вышеприведенные факты, мы можемъ заключить, 
что вдоль щупалецъ должно быть передается какое-нибудь молекулярное изменете, 
вызывающее разрывъ въ перепонке вокругъ дпековъ. У С. tridentatum щупальца были 
длиною въ дюймъ и одну десятую, и легкое прпкосновев1е щетинкой къ самому кончику 
передавалось, насколько я могъ заметить, мгновенно по всей длине. Я  измерплъ не
сколько клБтокъ въ ткани, изъ которой состоятъ щупальца у этого вида, и по грубому 
расчету обнаружилось, что раздражете должно передаться черезъ семьдесятъ —  во- 
ссмьдесятъ клётокъ по крайней мере.

Мы можемъ по меньшей мере съ уверенностью заключить, что щупальца, харак- 
терныя для рода Catasetum, спепдальнымъ образомъ приспособлены къ военриняию и 
передаче действгё нрикосновешя диску поллишя. Эта передача вызываетъ разрывъ пере
понки, и ноллишй тогда выбрасывается вследств!е упругости своей ножки. Если бы мы 
потребовали дальнейшихъ доказательствъ, природа даетъ ихъ въ такъ называембмъ роде 
Monachanthus, который, какъ мы сейчасъ увпдимъ, есть женская форма Catasetum tri
dentatum: онъ не имеетъ поллптевъ, которые могли бы выбрасываться, и щупальца 
здесь совершенно отсутствую т

Я указывалъ, что у С . saccatum правое щупальце неизменно свешивается внпзъ, 
при чемъ кончикъ слегка повернуть кнаружи, и что оно почти парализовано. Я  осно
вываю свое предположение на пяти опытахъ, въ которыхъ я сильно ударялъ, гнулъ и 
кололъ это щупальце безъ всякихъ последствий, но, когда непосредственно затемъ прика
сался съ гораздо меньшей силой къ левому щупальцу, поллптй вылеталъ стрелою. Въ 
шестомъ случае сильный ударъ по правому щупальцу вызвалъ актъ выбрасыватя, такъ 
что щупальце парализовано не вполне. Такъ какъ оно не охраняетъ губы, которая у всехъ 
орхпдныхъ есть наиболее привлекательная для васекомыхъ часть, то чувствительность 
его была бы безполезна.

Въ виду болыпихъ размеровъ цветка, особенно— лппкаго диска, и въ виду 
его удивительной способности къ прплппатю я первоначально выведъ заключете, что 
эти цветки посещаются крупными насекомыми; теперь же известно, что оно такъ и 
есть. Липкое вещество, когда затвердеетъ, пристаетъ такъ плотно, а ножка такъ крепка 
(хотя очень тонка и имеетъ всего одну двадцатую дюйма въ ширину у сочленетя), что, 
къ моему удивленно, поллптй, прикрепленный къ предмету, несколько секувдъ выдер- 
живалъ грузъ въ 1262 грана, или почти три унцш; грузъ несколько менынш онъ вы- 
держпвалъ въ течете значительнаго времени. Когда поллитй вылетаетъ, большой 
'гвоздеобразный пыльникъ обыкновенно уносится съ нимъ вместе. Если дискъуда рится въ. 
плоскую поверхность, какъ, напринеръ, въ столъ, то тяжесть пыльника по пнерцш часто 
увлекаетъ несушдй пыльцу конецъ дальше диска, и поллптй такимъ образомъ прилипаетъ 
въ положенш, не подходящемъ для оплодотворетя другого цветка (предполагая, что онъ 
прикрепился къ телу насекомаго). Полетъ поллитя часто бываетъ довольно крпво- 
линеенъ х). Но не нужно забывать, что въ природе выбрасывате вызывается прпкосно-

‘) Ёальонъ („Bull, de la Soc. Bot. de France", томъ I, 1854, стр. 285) утверждает!., 
что Catasetum luridumвыбрасываетъ полдинШ всегда прямолинейно и въ такомъ направ-

6*
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ветем ъ къ щупальцамъ большого насЬкомаго. сидящаго на губй; голова и грудь его. 
такпмъ образомъ, помещаются вблизи пыльника. Если та къ держать какой-нибудь 
округлый предметъ, то онъ всегда получаетъ ударъ въ самую середину; если его удалить 
вмёсте «ъ прилипшимъ поллптемъ,.то весь пыльника оттягиваетъ сочленете поллишя 
внизъ; въ такомъ положенш пыльниковое гнездо легко сваливается, комочки пыльцы ока- 
зыватюся свободными и въ надлежащемъ положенш для оплодотвореяя женскаго цветка. 
Польза такого сильнаго вы брасы ватя несомненно въ . томъ, что благодаря ему мягкая и 
липкая подушечка диска ударяется о волосистую грудь болыдихъ перепончатокрылых^ 
насекомыхъ, посещающихъ эти цветки.. Разъ она лрилипнетъ къ насекомому, разу
меется, никакое усил1е. которое оно можетъ употребить, не удалить диска и ножки; но 
каудикулы разрываются безъ большого труда, ш такимъ образомъ комочки пыльцы легко 
могутъ быть оставлены на липкомъ рыльце женскаго цветка.

Catasetum callosum. Цветки у этого вида *,) мельче, чемъ у предыдущая, но по- 
ходятъ на нихъ во многихъ отношешяхъ. Край губы покрыть сосочками; впадина но 
средине ея мала, а  за впадиной находится продолговатое, подобное наковальне, возвы- 
ш еяе. Я  упоминаю объ этихъ ф актахъ вслёдств1е сходства въ некоторыхъ изъ этпхъ 
пунктовъ между губою (labellum ) у названнаго вида и у barbatus, гермафро
дитной формы Catasetum tridentatum, которая сейчасъ будегъ описана. Если прикос
нуться къ  тому или другому шупальцу, поллияй выбрасывается съ большой силой. Окра
шенная въ  желтый цвётъ ножка очень изогнута и соединена сочленеяемъ съ чрезвы
чайно дипкимъ дискомъ. Оба щупальца симметрично расположены по обеимъ сторонамъ 
сходнаго съ наковальней возвышения, а  кончики ихъ лежатъ внутри маленькой впадины 
губы. Стенки этой впадины пр1ятны на вкусъ и питательны. Щупальца замечательны 
тем ь, что вся ихъ поверхность шероховата отъ покрывающихъ ее сосочковъ. Это ра
сте те  мужское, женская же форма въ настоящее время неизвестна,

Catasetum tabularе.Этотъ видь относится къ тому же типу, что и 
но значительно отличается отъ него по внешности. Центральная часть губы состояв 
изъ узкаго, уддиненнаго, столообразнаго возвыш еяя. почти белаго и образованнаго 
плотнымъ комкомъ сочной, сладковатой, на. вкусъ ткани. Близь основаяя губы нахо
дится большая впадина, съ виду похожая на нектарникъ обыкновеннаго цветка, но, по- 
видимому, никогда не содержащая нектара. Заостренный конецъ леваго щупальца до
ж ить внутри этой впадины и неизбежно будетъ задеть насекомыми, которое станетъ 
грызть двулопастный основной конецъ средняго возвышеяя губы. Правое щупальце за
вернута внутрь, концевая часть его согнута подъ прямыми угломъ и прижата къ ко
лонке; поэтому я не сомневаюсь, что оно парализовано, какъ и у О. t; но раз-
смотрённые мною цветки почти утратили всякую чувствительность.

л ети , что онъ крепко прилипаетъ ко дну впадины на губе; ему представляется, что въ 
такомъ положенш онъ оплодотворяетъ цв'Ьтокъ способомъ, не вполне выясненными. Въ даль
нейшей работе въ томъ же томе (стр. 367) Меньеръ правильно оспариваетъ заключена 
Бальона. Онъ замечаетъ, что пыльниковое гнездо легко отделить и что иногда оно отде
ляется само сббою; поллинга тогда свешиваются внизъ вслЬдствье упругости ножки, а лип- 
Kiii диски попрежнему остается прикрепленными къ крышке рыльцевой полости. Меньеръ 
высказываетъ догадку, что, благодаря последующими постепенными сокращешямъ ножки, 
пыльневыя массы могутъ быть введены въ рыльцевую полость. У разсмотренныхъ мною 
трехъ видовъ это невозможно и было бы беяполезно. Но и самъ Меньеръ дальше показы- 
ваетъ, какъ важны насекомыя для оилодотворетя орхидныхъ, и, повидимому, выводить за
ключенье, что Catasetum не обходится безъ ихъ посредничества, и что это растете не 
оплодотворяетъ само себя. И Бальоиъ, и Меньеръ правильно описываюсь изогнутое иоложе- 
nie, въ. которомъ л ежить упругая ножка до освобождешя. Повидимому, ни одному изъ этих ь 
ботаниковъ не-известно, что виды Catasetum (uo крайней мере пять разсмотренныхъ 
мною) суть исключительно муж сяя растеш'я.

') М-ръ Рекеръ любезно ирислалъ мне отличное соцвепе этого вида, а "д-ръ Линд,- 
лей определяй, его для меня.
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Catasetum jolaniceps (?). Этотъ видъ не очень отличается отъ сл'Ьдующаго, такъ 
что я опишу его кратко. Зеленая крапчатая губа расположена съ верхней стороны 
цветка; она имеетъ форму кувшина съ неболыпимъ отвсршемъ. Два удлиненныхъ 
и шероховатыхъ- щупальца лежать свернутыми па нВкоторомъ разстоявк между собо:о 
и параллельно другъ другу внутри губы. Оба они чувствительны къ прикосновенно.

Catasetum tridentatum. Обпцй видъ этого растешя, весьма, отличный отъ С. 
saecatum, callosum и tabulate,представленъ на рис. 30, при чемъ съ обВихъ сторонъ 
отрезано по чашелистику.

Цветокъ сидитъ тубою кверху, то-естьвъ положенк обратномъ, чемъ у большинства 
орхпдныхъ. Губа шлемообразная; дистальная часть ея сокращена до трехъ маленькихъ 
зубчиковъ. По положенно своему, она не можетъ содержать нектара; но стенки толсты 
и, какъ у другпхъ видовъ, пр1ятны на вкусъ и питательны. Рыльцевая полость, хотя 
п не действуете въ качестве рыльца,— большого размера. Верхушка: колонки и гвозде
образный пыльникъ не такъ удлинены, какъ у С. Въ остальному важныхъ
различй нВтъ. Щупальца длинным; кончики ихъ, примерно на одну двадцатую длины, 
шероховаты вследств1е того, что клетки продолжены въ сосочки.

Ножка поллитя попрежнему соединена съ дискомъ посредствомъ .сочленетя; она 
можетъ двигаться свободно только въ одномъ направлении вследств1е того, что одинъ 
край диска загнуть кверху; эта ограниченная способность къ движенш, невидимому, при
меняется, когда насекомое переносить поллинш на женский цветокъ. Какъ и у доугихъ 
видовъ, дискъ большого размера, п тотъ конецъ, который при выбрасывангй первымъ 
ударяется въ какой бы то ни было предметъ, значительно более липокъ, чемъ. остальная 
поверхность. Последняя пропитана молочною жидкостью, которая.при доступе воздуха 
быстро буреетъ и затвердеваетъ, превращаясь въ сырообразное вещество. Верхняя по
верхность диска состоять изъ крепкой перепонки, образованной многоугольными .клет
ками, лежащими на толстой подушке и прикрепленными къ ней; подушка образована 
неправильными округлыми комками бураго вещества, отделенными другъ отъ друга и 
погруженными въ прозрачное, безструктурное. въ высшей степени эластичное вещество. 
Ближе къ заднему краю диска эта подушка постепенно переходить въ липкое вещество, 
которое по затвердётп становится бурымъ, прозрачнымъ и однороднымъ. Вообще дискъ 
у. Catasetum представляете. гораздо более сложное строете, чёмъ у другихъ Tandeae.

Мне незачемъ продолжать описанье настоящаго вида, за исключетемъ положенья 
щупалецъ. инп занимали совершенно одно и то же положете во всёли многочислен- 
ныхъ цветкахъ, которые были раземотрены. Оба лежать свернувшись въ шлемообразной 
губе; левое расположенъ выше, а его загнутый внутрь конецъ занимаетъ середину; 
правое щупальце лежитъ ниже и пересекаетъ все основаше губы; кончпкъ его едва 
выдается за левый край освоватя колонки. Оба щупальца чувствительны, но, повпдп- 
мому, то, которое свернуто въ середине губы, обладаетъ чувствительностью большею. 
Лепестки и чашелистики расположены такъ, что насекомое, посещая цветокъ, почти 
наверно сядетъ на гребень губы, и едва лп оно можетъ грызть какую бы то ни было 
часть большой впадины, не задевъ одно или оба щупальца, ибо левое охраняете верхнюю 
ея часть, а правое— нижнюю. Если задеть любое изънихъ, полдптй выбрасывается, 
п дискъ ударится о голову пли грудь насекомаго.

Положете щупалецъ у этого Catasetum можно сравнпть съ позой человека, 
который поднимете левую руку п согнетъ ее такъ, чтобы кисть пришлась протпвъ груди, 
а  правой заслонить туловище пониже, такъ, чтобы пальцы едва выдавались за левый 
ббкъ. У. Catasetum callosum обе рукп расположены ниже п вытянуты симметрично. 
У С. saecatum левая рука согнута и помещена впереди, какъ у С. , но
несколько ниже, между темъ какъ правая, парализованная, свешиватеся'внпзъ, а кисть 
слегка вывернута кнаружи. Во всехъ этпхъ случаяхъ удивительными образомъ дается
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знать, когда насекомое посетить губу и наступило время выбросить поллитй для пе
реноса его на женское растете.

Catasetum tridentatum интересенъ съ другой точки зр й т я . Ботаники были 
удивлены заявлетем ъ сэра Ш омберка1), что онъ видйлъ три формы, относпмыя къ тремъ 
различнымъ родамъ, именно Catasetum tridentatum, viridis и
Myanthus barbatus, растущими на одномъ и томъ же растенш. Лпндлей заыйтилъ 2),
что «подобные случаи потрясаютъ до основашя наши поняйя объ устойчивости ро- 
довъ и видовъ». Сэръ Шомберкъ утверждаетъ, что видйлъ сотни растетй  С. tridentatum, 
на Эссеквибо, при чемъ ему ни разу не попалось ни одного съ Семенами3) , между тймъ какъ 
онъ былъ удивленъ гигантскими семенными коробочками Monachanthus; онъ правильно 
замйчаетъ, что «здйсь мы имйемъ слйды полового разлпч1я въ цвйткахъ въ орхидныхъ». 
Д-ръ Крюгеръ также сообщаетъ мнй, что въ Тринпдадй онъ никогда не видалъ коробо- 
чекъ, произведенныхъ цветками этого Catasetum естественнымъ образомь 4), а равно 
и тогда, когда онъ ихъ оплодотворялъ ихъ собственной пыльцой, что дйлалъ не рпзъ. 
Съ другой стороны, когда онъ оплодотворялъ цветки Monachanthus viridis ныльцею 
Catasetum , эта операнда всегда оказывалась успешной. Также и въ природномъ со- 
сто ятп  Monachanthus часто производить плоды.

. Мои собственныя наблюдетя побудили меня тщательно осмотреть ж енсте органы 
у С. tridentatum, callosum и saccatum. Ни въ одномъ случай рыльцевая поверхность 
не была липкой^ какою бываетъ у всйхъ прочихъ орхидей (за иеключетемъ Cypripe- 
dium, какъ мы впослйдствш увидимъ) и какою необходимо должна быть для того, чтобы 
удержать пыльцовыя массы посредствомъ разрыва каудикулъ. Я  тщательно осыатри- 
валъ въ этомъ отношети какъ молодые, такою и старые цвйтки С. tridentatum. Если 
оскоблить поверхность рыльцовой полости и рыльцеваго канала вышеназванныхъ трехъ 
видовъ, продержавъ ихъ сначала въ спирту, то они оказываются составленными нзъ 
окрутлыхъ клйточекъ (u tricu  И ), содержащихъ ядра соответственной формы; но онй далеко 
не столь многочисленны, какъ у обыкновенныхъ орхидей. Онйтйснйе связаны между * *)

‘) „Transactions of tbe Linnean Soc.“ , томъ XVII, стр. 522. Въ „Botanical Register11, 
.чисть 185, появилось другое сообщеше, принадлежавшее д-ру Линдлею, о различны.хъ ви- 
дахъ Myanthus и Monachanthus, появившихся на одной и той же цветочной стрФлкФ: онъ 
упоминаетъ также и друпе случаи- Некоторые цвфтки въ этихъ случаяхъ находились въ 
иромежуточномъ состояши. что неудивительно, такт, какъ въ двудомныхъ растетяхъ мы 
иногда встрФчаемъ частичное воспроизведете признаковъ обоихъ половъ. М-ръ Роджерсъ 
изъ Риверсиля сообщаетъ мн4, что онъ привезъ съ Де мерары Myanthus, который при вторич- 
номъ цвФтенш превратился въ Catasetum. Д-ръКарпентеръ (Comparative Physiologie, 4-ое 
изд., стр. 633) упоминаетъ подобный ясе случай, происшедшш въ Бристолй. Наконецъ, 
деканъ Гербертъ сообщить миф много лФтъ тому назадъ, что Catasetum цвФлъ и
не изменялся въ Te4enie девяти лФтъ въ ботаническомъ саду въ 1оркФ; но затФмъ онъ 
выгналъ цветочную стрелку Myanthus’a, который, какъ мы сейчасъ увидимъ, есть герма
фродита, средняя форма между мужской и женской. Дюшартръ далъ полное историческое 
описаше появлешя этихъ формъ на одномъ и томъ же растеши въ „Bull, de la Soc. Bot. 
de France", томъ IX , 1862, стр. 113.

*) „Vegetable Kingdom", 1853, стр. 178.
s) Броньаръ утверждаетъ („Bull, de la Soc. Bot. de France", томъ II, 1865, стр. 20), 

что Нейману, искусному въ оплодотворены орхидей, никогда не удавалось оплодотворить 
Catasetum.

*) Д-ръ Гансъ пишетъ мнФ, что въ его во.ьтекцш есть р астете Catasetum tridentatum, 
изъ Веста-Индш съ отличной коробочкой, но, повидимому, не было доказано, что именно 
этотъ самый цвФтокъ былъ Catasetum, и нФтъ ничего невфроятнаго въ томъ, чтобы ра
ст ет е  Catasetum произвело о т д е л ь н ы й  цвФтокъ Monachanthus’a, равно какъ и цфлую ц в е 

точную стрФлку, чтб, какъ мы здаемъ, часто случалось. Бееръ говорить (цитировано 
Ирмишемъ, „Beitrage su Biologie der Orchideen", 1853, стр. 22), что въ течете трехъ 
л1.1Ъ онъ напрасно пытался оплодотворить Catasetum, но однажды, когда онъ помФстилъ 
только липкш дискъ по.тлimiя въ рыльце, получился спФлый плодъ; однако еще вопрось, 
были ли въ сФменахъ зародыши.
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собою и более прозрачны; я разсматри'валъ для сравнетя клеточки у многихъ породи 
орхидей после пребыватя въ спирту, и во всЬхъ нашелъ ихъ гораздо менее прозрачными.
У С. tridentatum завязь короче, не такъ глубоко изборождена, уже въ основаны! и 
плотнее внутри, чймъ у Monachal!thus. У всёхъ трехъ видовъ Catasetum семеносцы 
коротки, семепочки жз пмеютъ значительно иной видъ, будучи тоньше, прозрачнее и 
менее рыхлы, чЬмъ у многочпсленныхъ другихъ орхидей, разсаотр'Ьнныхъ для сравнетя. 
Хотя по общему виду и положенно эти тёла вполне соответствуютъ настоящимъ семе- 
почкамъ, но, пожалуй, ихъ едва ли следуетъ называть семепочками, такъ какъ мне пи 
разу не удалось найти ни отверстия въ покрове, ни заключсннаго въ немъ ядра; никогда 
также семепочки не были обратными.

Сопоставляя эти факты; короткую, гладкую и узкую завязь, коротте семеносцы, 
состоите самихъ семепочекъ, отсутств1е липкости ва рыльцевой поверхности, прозрач
ность сосочковъ, то, что ни сэръ Шомберкъ. ни д-ръ Крюгеръ никогда не видали, чтобы • 
С. tridentatum .производили семена у себя на родпне или при искусстг.енномъ опло-

дотворети,— сопоставляя все это, мы можемъ съ уверенностью смотреть на этотъ 
видъ, а равно и на друпе виды Catasetum, какъ на мужсюя растешя.

Что касается Monachanthus viridis и Myanthus b arbutus, председатель 
Лйнневскаго Общества любезно позволили мне осмотреть соцветте, несшее эти два такъ 
называемые рода, сохраненное въ спирту и присланное на родину сэромъ Р. Шом- 
беркомъ. Цветокъ Monachanthus (А,рис. 31) по виду довольно близко напомп- 
наетъ Catasetum tridentatum. Губа вёнчика, занимающая такое же поможете по 
отношенш къ другими частями, далеко не такъ глубока, особенно по боками; край 
у нея городчатый. Все остальные лепестки и чашелистики отогнуты назадъ и не 
такъ усеяны крапинами, какъ у Catasetum. Прицветники у основатя завязи го
раздо больше. Вся колонка, особенно тычиночная нить и гвоздеобразный пыльникъ, 
гораздо, короче; клювики выдается гораздо меньше. Щупальца совсемъ отсутствуют^ 
пыльцевыя массы въ зачаточноми состояти. Эти факты интересны потому, что под- 
тверждаюти взглядъ на функцш щупалецъ: такъ какъ выбрасывать поллитевъ 
не нужно, то органъ, приспособленный для передачи клювику раздражен1я отъ при- 
косноветя насекоыаго, были бы безполезенъ. Я не могъ найти следовъ липкаго ди
ска или ножки: несомненно они потерялись, ибо д-ръ Крюгеръ говорить *), что 
«пыльникъ женскаго цветка немедленно сваливается, какъ только послЪдтй развер
нется, т .-е . прежде, чемъ цветокъ достигпетъ совершенства въ отношены! окраски, 
величины и запаха. Диски не прпкрепленъ, пли прикрепленъ очень слабо къ пыль
цевыми массами и сваливается приблизительно одновременно съ пыльникомъ*, остав
ляя после себя зачаточныя пыльцевыя массы.

Вместо большой рыльцегой полости есть узкая поперечная щель какъ разъ подъ 
маленькими пыльникомъ. Мне удалось вдвинуть одну йзъ пыльцевыхъ массъ мужского 
Catasetum въ эту щель, которая отъ пребыватя въ спирту была выстлана свернув
шимися шариками липкаго вещества и клеточками (u tricu li). Клеточки, въ противо
положность Catasetum, были наполнены (после пребыватя нъ спирту) бурыми ве- 
щсствомъ. Завязь длиннее, толще къ основанш и резче изборождена, чёмъ у Ca
tasetum; семеносцы также гораздо длиннее, а семепочки менее прозрачны и рыхлее, 
какъ у всехъ обыкновенныхъ орхидей. Мне кажется, я видели отверш е вь отчасти 
согнутомъ конце покрова, и большое выдающееся ядро; но такъ какъ эти экзем
пляры много лети пробыли въ спирту и несколько изменились, я не решаюсь гово
рить положительно. Изъ однихъ этихъ фактовъ становится почти несомненными, что 
Monachanthus женское растеHie; какъ уже указано, и сэръ Р. Шомберкъ, п.д-ръКрю-

') „Journ. Linn. Soc. Bot.“, томъ VIII, 1S64, сгр. 127.



геръ видели его съ обильными семенами. Вообще цв'Ьтокъ самымъ замечательнымъ 
образомъ отличается отъ мужского Catasetumп неудивительно, что этп
два растеш я были первоначально отнесены къ разлпчнымъ родамъ. .

Пыльцевыя массы представляютъ собой такой любопытвый и . хороипй при
м ерь образования, находящагося въ зачаточномъ состоянш, что заслужпваготъ опп- 
с.анк; но сначала я  долженъ вернуться къ вполне развитымъ пыльцевымъ массамъ 
мужского C atasetum . Ихъ можно видеть въ D  и JE1, рис. 29 , прикрепленными къ 
нож ке: OH’S состоять изъ большого листа склеенныхъ или воскообразныхъ пыльце- 
выхъ .зеренъ, сложеннаго такъ , что, образуется м'Ьшечекъ съ открытымъ разрезомъ 
вдоль нижней поверхности; внутри этого разреза, въ нижнемъ, удлиненномъ конце, 
лрикр’Ьпленъ слой чрезвычайно эластичной ткани, образующей каудикулу; другой ко- 
нецъ прикр^пленъ къ ножке клювика. Внеш нк зерна пыльцы угловатое, имеютъ 
бол4е .толстыя станки и ж елтее, чемъ зерна внутрения. Въ молодой почке обе 
пыльцевыя массы завернуты въ два соединенныхъ перепончатыхъ мешечка, изъ ко- 
торыхъ скоро пробиваются оба вытянутые концапыльцевыхъ массъ вместе, съ кауди- 
кулами; впоследствш концы каудикулъ прикрепляются къ ножке. Прежде, чемъ 
распустится цветокъ, перепончатые мешечки, содержание две пыльцевыя массы, 
открываются, и пыльцевыя массы остаются обнаженными на спинке клювика.

У. M onaehanthus, напротивъ, два перепончатые мешечка, содержание зача
точный, пыльцевыя масы, никогда не открываются: но они легко отделяются другъ 
отъ друга и отъ 'пы льника. Образующая ихъ ткань толста и рыхла. Подобно боль
шинству зачаточныхъ частей, пыльцевыя массы бываютъ весьма различныхъ разме- 
ровъ и формы; оне бываютъ, только въ одну десятую объема мужскихъ; оне имеютъ 
форму фляжки (р рис. 3 1 ), нижшй конецъ которой сильно вытянуть, такъ что почти 
проходить сквозь внешнш или перепончатый мешечекъ. Вдоль ихъ низшей поверх
ности нетъ  щели для выхода каудикулъ. Внеш ня пыльцевыя зерна квадратны и 
вмеютъ более толстыя стенки, чемъ внутреннк, совершенно какъ и у настоящей 
мужской, пыльцы, и, что весьма любопытно, въ каждой клетке есть ядро. Р. Враунъ 
указыв.аетъ 1), что въ раннихъ стадкхъ  образоваюя пыльцевыхъ зеренъ у обыкно- 
венныхъ орхидей (какъ и у.другихъ растенгй),. часто можно видеть крошечное ядро; 
такпцъ образомъ зачаточный, пыльцевыя зерна Monaehanthus, повидимому, удержали 
зародышевый характеръ, чтб такъ распространено, въ зачаточныхъ органахъ жпвот- 
наго царства. Наконецъ въ основакш, внутри каждой фляжкообразной пыльцевой 
массы находится небольшое количество бурой эластичной ткани,, т .-е . следы кауди- 
кулы ; эта ткань тянется далеко къ заостренному концу фляжки, но (по крайней 
м ёре въ некоторыхъ экземплярахъ) не выступаетъ на поверхность и ни въ каком ь 
случае не могла бы прикрепиться ни къ какой части ножки. Следовательно эти 
зачаточныя и замкнутыя каудйкулы вполне безполезны. Не смотря на маленьшй раз
м ерь и почти совершенно неразвитое состоите пыльцевыхъ массъ женскихъ цвет- 
ковъ, оне, будучи вложены д-ромъ Крюгеромъ въ рыльце женскаго растешя, выпу
стили «.кое-где по зачаточной трубке». Затемъ лепестки завяли, а завязь увели
чилась, но черезъ неделю пожелтела и наконецъ свалилась, не доведя с.емянъ до 
зрелости. Мне кажется, что это весьма любопытный примерь медленнаго.и посте- 
леннаго изменены въ строенш: ибо ж енекк пыльцевыя массы, которыя никогда не 
могутъ быть естественныыъ образомъ удалены или попасть на рыльце, все-таки отча
сти удерживаютъ свою, первоначальную способность и функцию.

Такимъ образомъ все подробности строены, характерный для мужскихъ пыль
цевыхъ массъ, представлены въ женскомъ растеши въ безполезномъ состоянш. Такие

8 8  ПРИСПОСОБЛЕНЫ ОГХИДНЫХЪ ЕЪ ОПЛОДОТВОРЕНШ НАСЬКОМЫМП.

')  „Transactions of rhe Linnean Soc.‘;. томъХУ!. стр. 711.
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случаи знакомы каждому естествоиспытателю, но паб люде Hie ихъ всегда вызываетъ 
новый интересъ. Въ не очень далекомъ будущемъ естествоиспытатели услышатъ съ 
удивлетемъ, а можете быть, съ усмешкой, что серьезные и ученые люди прежде 
полагали, будто Taeie безполезные органы не суть остатки, сохраненные наслед
ственностью. но были нарочно сотворены и расположены по надлежащимъ мйстамъ, 
подобно блюдамъ на столе (это сравнете прпнадлежитъ выдающемуся ботанику), 
Всемогущей рукой «для завершешя плана природы».

Третья форма, Myanthus harbatus (рпс. 31, В) иногда вырастаетъ на одномъ
растенк вместе съ двумя предыдущими. Цветки сильно отличаются отъ двухъ про- 
чпхъ формъ по внешности, но не въ существенныхъ чертахъ строенк. Они обыкно
венно сидятъ въ положенш обратномъ сравнительно съ Catasetum tridentatum и 
Monachantus viridis, т .-е. губою внизъ. Губа оригинальнымъ образомъ обросла бахро
мой изъ длинныхъ сосочковъ; на ней есть совсемъ незначительная средняя впадина, 
у задняго края которой торчитъ любопытный, изогнутый и плосий рогъ, заменяющей 
собою похожее на наковальню возвышете на губе мужского С. callosum. Остальные 
лепестки и чашелистики крапчаты и удлинены, при чемъ только два нпжнпхъ чаше
листика отогнуты назадъ. Щупальца не такъ длинны, какъ у мужского triden
tatum-, они выдаются симметрично по обеимъ сторонамъ роговиднаго выступа у осно- 
ван к  губы, при чемъ ихъ кончики, не усаженные сосочками, почти входятъ въ сре
динную впадину. Рыльцевая полость по своимъ размерами почти занимаете середину 
между полостями мужской и женской формы; она выстлана клеточками, переполнен
ными бурым^ веществомъ. Прямая и явственно изборожденная завязь почти вдвое 
длиннее, чймъ у женскаго Monachanthus, но не такъ толста въ месте соединены 
съ цветкомъ; сёмепочкп непрозрачны и рыхлы после пребывания въ спирту и по- 
ходятъ на семепочки женскаго цветка во всехъ отношенкхъ, но не такъ мно
гочисленны. Кажется, я впделъ торчавшее изъ покрова ядро, но, какъ и относительно 
Monachantus, ; не решаюсь говорить положительно. Размеры ноллийевъ вчетверо 
меньше, чемъ у мужского Catasetum, но они имеютъ вполне развитой дискъ и 
ножку. Въ разсмотренныхъ мною экземплярахъ пыльцевыя цассы были потерявы; 
но м-ръ Рейссъ далъ въ Linnean Transactions ихъ рисунокъ, показывающей, что 
оне имеютъ надлежащее пропорщональные размеры и надлежащк складки или щели, 
внутри которыхъ прикреплены каудикулы. Такимъ образомъ п мужскле, и ж енске 
органы, повидимому, вполне развиты; Myanthus harbatus поэтому можно разсматривать, 
какъ гермафродитную форму того же вида, котораго мужской формой служить Ca
tasetum, а Monanchanthus— женской. Темъ не менее д-ръ Крюгеръ никогда не видалъ, 
чтобы промежуточный формы, обыкновенныя въ Тринидаде и более или менее похо
ж и  на описанный выше Myanthus, производили семенныя коробочки.

Весьма замечательно, что эта безплодная гермафродитная форма всемъ своимъ 
видомъ и строе темъ походите на мужскк формы двухъ другихъ видовъ, именно на 
G. saccatum, а особенно на G. callosum, гораздо ближе, чёмъ на мужскую пли жен
скую форму того же вида. Такъ какъ все орхидныя, за исключетемъ немногихъ въ 
настоящемъ, маленькомъ подсемействе, а равно все члены несколькпхъ смежныхъ 
группъ растенк гермафродиты, то не можете быть сомнЬнк въ томъ, что обпцй 
родона тальникъ орхидныхъ былъ гермафродитомъ. Следовательно, мы можемъ припи
сать гермафродитное состоите и обпцй видъ Myanthus возвращены) къ первона
чальному состояние; если это такъ, то предки всехъ видовъ Catasetum должны были 
походить на мужскк формы С. sacatum и callosum, ибо, какъ мы сейчасъ видели, 
именно съ этими двумя раетенкми Myanthus представляетъ такъ много поразптель- 
наго сходства *). .

*) Самецъ индуской антилопы (A. bezoartica) после KacTpanin производить рога со
вершенно иной формы, чемъ нормальный самецъ; но они больше и толще гехъ, которые
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Наконсцъ, можетъ быть, мне позволять прибавить, что д-ръ Крюгеръ, послгЬ тща- 
тельнаго наблюдешя надъ этими тремя формами въ Тринидаде, вполне допускаетъ 
справедливость моего заключешя, что Ctridentatum есть мужская, а 
Monachanthus viridis.женская форма одного и того же вида. Далее онъ под- 

тверждаетъ мое предеказаше, что насЬкомыя стремятся къ цвйткамъ для того, чтобы 
грызть губу венчика, и что они переносятъ пыльцевыя массы съ мужского растешя на 
женское. Онъ говорить: «мужской цвйтокъ испускаетъ своеобразный запахъ черезъ 
сутки после распускашя, а щупальца въ то же самое время прйзбрйтаютъ наибольшую 
раздражимость. Большой шмель, шумливый и задорный, стремится къ цвЪткамъ на за
пахъ, и каждое утро въ течен1е немногихъ часовъ можно видеть большое число ихъ, 
пока они оспариваютъ другъ у друга место внутри губы, чтобы обгрызать клеточную 
ткань со стороны, противоположной колошей; такимъ образомъ они поворачиваются къ 
последней спинкой. Едва они прикоснутся къ верхнему щупальцу мужского.цветка, 
пыльцевая масса, вместе со свопмъ дискомъ и железой, прикрепляется у нихъ на 
спине, и часто случается видеть ихъ летающими въ зтомъ страннаго вида уборе. Я 
никогда невидаль его прикрепленнымъ иначе, какъ на самой середине груди (thorax). Пока 
мшель ходить, пыльцевая масса плашмя лежитъ на спине и крыльяхъ; но, когда насе
комое влезаетъ въ женсшй цветокъ. который всегда повернуть губою кверху, пол- 
л и н й , прикрепленный къ железе эластичной тканью, падаетъ отъ собственного веса 
и ложится на переднюю сторону колонки. Когда насекомое выбирается назадъ изъ 
цветка, поллиши захватываются верхнимъ краемъ рыльцевой полости, который не
много выдается впередъ колонки; если же при этомъ липкая железа отделится отъ 
спинки насекомаго, или разорвутся либо ткани, соединяющая поллпшй съ каудикулой, 
либо— последнюю съ железой, то происходить оплодотвореше». Д-ръ Крюгеръ прп- 
слалъ мне образцы пчелъ. лойманныхъ имъ въ то время, когда оне грызли губу: 
среди нихъ были Euglossa nov. species, cajennensis и piliventris.

Catasetum mentosum и одинъ Monachanthus, по словамъ Фрица Мюл
лера ') ,  растутъ въ одной и той же местности южной Бразилии; ему легко уда
лось оплодотворить последсйй пыльцою пергаго. Пыльцевыя массы можно было ввести 
лишь отчасти въ узкую рыльцевую щель; но. когда это было сделано, начинался про- 
цессъ заглаты ванк (мы описали его у Cirrhaea) и шелъ медленно, но до конца. Съ другой 
сторовы, Фрицу Мюллеру совершенно не удались попытки оплодотворить цветки этого 
Catasetum  собственной его пыльцой или взятой съ другого растеш я. Иоллинк женскаго 
Monachanthus очень малы; размеры и форма пыльцевыхъ зеренъ непостоянны; пыль- 
никъ никогда не открывается, а пыльцевыя массы не прикреплены къ ножке. Темъ 
не менее эти зачаточныя пыльцевыя массы, которыя никогда не могутъ быть естествен- 
нымъ образомъ удалены изъ своихъ гнездъ, будучи положены на слегка липкое рыльце 
мужского Catasetum , выпустили своп трубки.

Родъ Catasetum  необычайно интересевъ въ несколькихъ отношешяхъ. Раздель
ность половъ неизвестна у другихъ орхидей, пожалуй за исключешемъ родственнаго 
рода Cycnoches. Въ Catasetum мы имеемъ три половыя формы, обыкновенно сидятдя 
на разныхъ растетяхъ , но иногда встречающаяся вместе на одномъ и томъ же; 
притомъ эти три формы удивительно отличаются другъ отъ друга, гораздо больше,

иногда производить самка. Мы видимъ нйчто подобное въ рогахъ обыкновеннаго вола. Я 
зам'Ьтилъ въ своемъ „Ироисхождеши человека14, что таше случаи вероятно молено припи
сать возвращенш къ первоначальному состояние вида; ибо мы имйемъ полное основание 
думать, что всякая причина, разстраивающая организмъ, ведетъ къ возврату. Myanthus, хотя 
и обладаешь органами обонхъ половъ, повидпмому, вполнЪ развитыми, беяплоденъ; с.гЬдопа- 
тельно, его половая система разстроена, что должнр быть и вызвало возвращеше къ 
свойстваыъ прежняго состояшя.

1) Bot. Zeitung, 1868, стр. 630.
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тЬмъ, напримЗфъ, павлинъ отъ павы. Но'появлеше этихъ трехъ формъ теперь перестаетъ 
быть аномал1ей и не можетъ быть разсматриваемо, какъ безпримерный случай из
менчивости.

Этотъ родъ еще интереснее по своему способу оплодотворешя. Мы видимъ, что 
цветокъ терпеливо дожидается, вытянувъ впередъ щупальца въ благопрктномъ по
ложен^, готовыя подать весть, какъ только насекомое всунетъ голову во впадину 
губы. Женсшй Monachanthus, не иые явастоящихъ, предназначенвыхъ къ вы брасывает, 
ноллпшевъ, лишенъ щупалецъ. У мужской и гермафродитной формъ, именно у 
Catasetum tridentatum и Myanthus barbatus, поллинк лежатъ сложениымп- 
вдвое, какъ пружина, готовые мгновенно выскочить, въ случае прпкосновенк къ 
щупальцами. Поллишй всегда выбрасывается темъ концомъ впередъ, на которомъ нахо
дится дискъ; дискъ выстланъ липкимъ веществомъ, которое быстро затвердевает и 
прочно прикрепляетъ членистую ножку къ телу васекомаго. Насекомое перелетаетъ 
съ цветка на цветокъ, пока наконецъ не посетить цветокъ женский: тогда оно вводит 
одну изъ пыльцевыхъ массъ въ рыльцевую полость. Какъ только насекомое улетаетъ 
прочь, упругая каудикула, настолько слабая, что не можетъ преодолеть липкости 
рыльцевой поверхности, разрывается, оставляя после себя пыльцевую массу; тогда 
пыльцевыя трубки медленно вы ступаю т, проникают черезъ рыльцсвый канадъ, и 
актъ оплодотворешя совершенъ. Кто бы имелъ смелость предположить, что распро- 
странеше вида зав и си т  отъ такого сложнаго, кажущагося искусственнымъ, но темъ не 
менее такого удивительнаго устройства?

Я нзследовалъ еще три другихъ рода, отнесенные Дгндлеемъ къ маленькому 
подсемейству Catasetidae, Mormodes, Cycnoches и Cyrtopodium. Последнее растете 
было куплено мною подъ этимъ назван1емъ и имело цветочвый стебель фута въ че
тыре высоты, несшгй желтоватые съ красными крапинами прицветники; но цветки не 
представляли ни одной изъ замечательныхъ особенностей трехъ прочихъ родовъ, за 
исключешемъ той, что пыльникъ былъ подвижно прикрепленъ къ острш, высту
пающему изъ вершины колонки, какъ у Catasetum.

Mormodes ignea. Чтобы показать, какъ иногда трудно понять способъ оплодс- 
творешя какой-нибудь орхидеи, могу упомянуть, что я тщательно осмотрелъ двена
дцать цветковъ 1), производя разные опыты и записывая результаты, прежде чемъ 
хоть сколько-нибудь могъ понять значен1е и действк различныхъ частей. Ясно было, 
что поллинк выбрасываются, какъ у Catasetum, н о я  даже не могъ сказать въ виде 
догадки, какимъ образомъ каждая часть цветка исполняет свое назначете. Я  
отказался отъ этого случая, какъ отъ безнадежнаго. но когда сталъ подводить итоги 
свопмъ наблюдешямъ, мне внезапно пришло въ голову объясвеше, которое я сейчасъ 
дамъ и правильность котораго впоследствк подтвердилась неоднократными опытами.

Цветокъ необыкновенна™ вида, а механизмъ его еще любопытнее его внешности 
(рис. 32). Основаше колонки отогнуто назадъ, подъ прямымъ угломъ къ завязи или 
стебельку, затемъ колонка принимает вертикальное положеше почти до верхушки, 
где она снова согнута. Кроме того, она своеобразно закручена, такъ что ея передняя 
поверхность, состоящая изъ пыльника, клювика и верхней части рыльца, обращена 
въ бокъ цветка, вправо или влево, смотря по положенно цветка въ соцветк. Закру
ченная рыльцевая поверхность простирается внизъ до освовавк колонки и образует 
глубокую впадину у нпжняго конца. Большой липтй дискъ полливк помещевъ въ 4

4) Я долженъ высказать сердечную признательность м-ру Рекеру изъ Вестъ-Гиля въ 
Уендсуерт4 за а о, что онъ одолжилъ мн4 экземпляръ этого Mormodes съ двумя отличными 
соцв^тями, изобильными цветками, а также за то, что онъ позволить mh4 продержать ра
ст ет е  довольно продолжительное время.
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этой впадине подъ самымъ клювикомъ; на рисунка (pel) видно, какъ клювикъ при
крыть согнутой ножкой.

Пыльниковое гнездо (а  на рисунке) вытянутое п треугольное; оно близко похо
дить на гнездо Catasetum, но не простирается до верхушки колонки. Верхушка 
состоять изъ тонкой приплюснутой нити, которая, какъ я предполагаю по аналопи съ 
Catasetum , есть вытянутая тычиночная нить; но она можетъ. быть продолжейемъ 
какой-нибудь другой составной части колонки. Въ бутоне она пряма, но передъ рас- 
лускайемъ цветка сильно сгибается подъ давлейемъ губы. Пучокъ спиральныхъ 
сосудовъ восходить по колонка до. самой верхушки пыльниковаго гнезда; затЬмъ они 
перегибаются п на некоторое разстояйе спускаются внизъ по пыльнпковому гнезду. 
Место перегиба образуетъ собою короткое тонкое сочленейе, посредствомъ котораро вер
шина пыльниковаго гнезда подвижно прикреплена къ колонке ниже ея согнутой вер
хушки. Сочленейе, хоть оно размеромъ меньше булавочной головки, имеете перво
степенное значеше. ибо оно чувствительно и передаетъ толчокъ отъ прикосновейя 
диску поллийя, заставляя его отделяться отъ места прикреплейя. Сочленейе слу
ж ить также для того, чтобы направлять поллийй во время его выбрасывают. Такъ 
какъ оно должно, передавать необходимый стимулъ и диску, то можно заподозрить, что 
часть клювика, лежащая въ тесномъ соприкосновен^ съ пыльнпковой нитью, дохо
дить до этой, точки; но я не ыогъ найти здесь различия въ строейи, сравнивая эти 
части съ частями Catasetum ’a. Клеточная ткань вокругъ сочленейя переполнена 
жидкостью, и крупная капля ея выступаетъ, когда пыльникъ отрывается отъ колонки 
во время выбрасывашя поллийя. Можетъ быть, это переполнейе облегчаете разрывъ 
сочленейя.

Поллийй не особенно отличается отъ поллийя Catasetum  (см...рис. 29, D); 
точно такъ же онъ лежитъ изогнутый вокругъ клювика, который меньше высту
паетъ впереди, чемъ въ названномъ роде. Впрочемъ, верхйй, широйй конецъ 
ножки заходить подъ пыльцевыя массы внутрь пыльника; а  пыльцевыд массы прикреп
лены довольно слабыми каудикулами къ срединному гребню на ея верхней поверхности.

Липкая поверхность большого диска соприкасается съ кровлей рыльцевой полостн, 
такъ  что .посещающее цветокъ насекомое не можетъ его .задеть. Передйй конецъ диска 
снабженъ маленькой висячей занавеской (смутно изображенной на фиг. 32); последняя 
до вы брасывайя непрерывно соединена по обёимъ сторонамъ съ верхними краями рыль
цевой полости. Ножка прикреплена къ заднему концу диска; но по освобождейи доска 
самая нижняя часть ножки перегибается вдвое, такъ что тогда кажется, будто она при
креплена къ центру диска посредствомъ колена.

Строейе губы въ 'высшей степени замечательно: у основайя она сужена въ сте- 
белекъ почти цилиядричеейй, а  бока ея такъ отогнуты, что почти сходятся сзади, обра
зуя складчатый гребень на вершине цветка. Поднявшись отвесно, она загибается дугою 
надъ верхушкой колонки, къ которой она плотно прижата. Въ этомъ месте губа (даже 
въ бутоне) имеетъ легкую впадину, въ которой помещается согнутая верхушка колонки. 
Это легкое вдавлейе, очевидно, соответствуете большой впадине съ толстыми мясистыми 
стенками, которыя грызутъ насекомыя, на передней поверхности губы у различныхъ вн- 
довъ Catasetum . Здесь же вследств!с своеобразнаго пзменейя функцш эта впадина 
служить къ тому, чтобы удерживать губу въ надлежащемъ положейп на верхушке ко
лонки; но, можетъ быть, она привлекательна также и для насекомыхъ. На рисунке 
(рис. 32) губа нарочно слегка приподнята, чтобы показать вдавлейе и согнутую нить. 
При естественномъ положейп ее почти можно уподобить огромной треуголке, .поддержи
ваемой ножкой п помещенной на голове колонки.

Скручпвайе колонки, котораго я не видалъ ни у какой другой орхидеи, ведетъ къ 
тому, что все важные органы плодоношешя цветка на левой стороне соцвейя смотрятъ
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влево, вей органы на правой стороне— смотрятъ вправо. Такпмъ образомъ, два цветка, 
взятые съ противоположныхъ схоронъ' одного и того же соцвепя, будучи поставлены вь 
одинаковое относительное положеше, оказываются скрученными въ противоположныхъ 
направлешяхъ. Одинъ цвЬтокь, стесненный другими, быль почти не скрученъ, такъ что 
колонка его приходилась противъ губы. Губа тоже слегка скручена: напримеръ, въ пз- 
ображенномъ цветке, который былъ обращенъ влево, среднее ребро губы сначала закру
чивалось вправо, потомъ влево, но въ меньшей степени, и, будучи загнуто, нажимало 
на заднюю поверхность крючковатой верхушки колонки. Скручиваше всехъ частей цветка 
начинается еще въ. бутоне, i . . : ; . . •

Положеше, занятое.такимъ образомъ различными органами, въ высшей степени 
важно, ибо если бы колонка и губа не были закручены въ бокъ, тбполлиши, 'вылетав, 
ударились бы въ нависшую губу и отскочили быназадъ, чтб действительно в случилось 
съ единственнымъ ненормальиымъ цветкомъ, имевшимъ почти прямую колонку. Если бы 
органы не были скручены въ противоположныхъ направлешяхъ на противоположныхъ 
сторонахъ одного и того же обильнаго цветами соцвешя, такъ, чтобы постоянно быть 
обращенными наружу, то не было бы свободнаго пространства для выбрасывашя полли- 
шсвъ и для прилппашя ихъ къ насекомымъ.

Когда цветокъ созрезтъ, три чашелистика свешиваются внпзъ, но два верхнихъ 
лепестка остаются почти, вертикальным и. Основания чашелпстиковъ, а особенно двухъ 
верхнихъ лепестйовъ толсты,. вздуты и имеютъ желтоватый оттенокъ; въ совершенно 
зрёломъ состояшп они такъ переполнены.жидкостью, что, если ихъ уколоть тонкой стек
лянной трубкой, жидкость вследствие капиллярнаго притяжетя поднимается въ.ней до 
некоторой высоты. ,Эти вздутая основашя, а также ножка губы имеютъ положительно 
сладшй и пр1ятный вкусъ; я почти не сомневаюсь, что они служатъ приманкой для на- 
сйкомыхъ, ибо выделешя свободнаго нектара нетъ.

Теперь я постараюсь показать, какъ все части цветка согласованы и каково ихъ 
совместное: дейсш е. Ножка поллишя огибаете клювикъ, какъ у Catasetum; у этого 
носледняго "рода при освобожденш она просто съ силой выпрямляется, у Mormodes же 
происходить нечто , большее. Если читатель посмотрите впередъ на рис. 34 , 
онъ увидите разрезъ. бутона родственнаго рода Cycnoclies, который отличается только 
формой.пыльника и темъ, что занавеска липкаго диска евисаетъ гораздо ниже. Нред- 
положимъ теперь такую упругость въ ножке поллишя,- что при освобожденш она не 
только выпрямляется, но внезапно перегибается въ обратную сторону, такъ что образуетъ 
неправильное кольцо. Изогнутая поверхность, прежде соприкасавшаяся съ выдающимся 
клювикомъ, теперь является внешней стороной кольца. Наружная поверхность занавески, 
впсящая подъ дискомъ, не липка; теперь она лежитъ на пыльниковомъ гнезде, липкой 
поверхностью диска кнаружи. Именно это и происходитъ у Mormodes. Но поллпшй про
изводить свой обратный изгибъ съ такою силой (повндпмому, ему содействуете попереч
ное свертывашекнаружи краевъ ножки), что не только самъ складывается въ кольцо, 
но внезапно отскакиваете отъ выдающейся поверхности клювика. Такъ какъ р е  пыль- 
цевыя массы вначале довольно прочно прикреплены къ пыльнпковому гнезду, то по
следнее отрывается вследств1е отдачи, а такъ какъ тонкое сочлените на верхушке, 
пыльниковаго гнезда поддается не такъ легко, какъ основной край,-то пыльникъвместе 
съ пыльниковымъ гнездомъ мгновенно: вскидывается кверху, подобно маятнику. Но во 
время движешя вверхъ сочленеше подается, и, все тело взлетаетъ перпендикулярно на 
воздухъ, на одинъ-два дюйма надъ концевой частью губы н какъразъ  противъ нея. 
Если ничего нетъ на пути при паденш поллишя. то онъ обыкновенно спускается п при
липаете, хотя не прочно, къ складчатому гребню губы, надъ самой колонкой. Я самъ не 
разъ былъ свндетелемъ всего здесь описаннаго.

Занавеска диска, которая после того, какъ поллпшй образуетъ собою кольцо, ле-
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ж ить на ныльниковомъ гнезде, оказываетъ значительную услугу, препятствуя липкому 
краю диска пристать къ пыльнику и удержать поллитй навсегда въ форм-fe кольца. Это 
было бы гибельно, какъ мы сейчасъ увидимъ, для последующая движ етя поллитя. не- 
обходимаго для оялодотворетя цветка. Въ н'йкоторыхъ моихъ опытахъ, когда свободное 
AMcTBie частей было задержано, это и случилось, и поллитй вм'ЬетЬ съ пыльниковымъ 
гн'Ьздомъ остались навсегда склеенными въ форме неправильнаго кольца.

Я уже указывалъ, что крошечное сочленеие, при помощи котораго ныльяпковое 
гнездо соединено съ колонкой немного ниже ея согнутой верхушки, чувствительно къ 
прикосновение. Я  пробовалъ четыре раза и нашелъ, что можно трогать съ некоторой 
силой любую другую часть; но, когда я слегка прикасался къ этой точке тончайшей 
и г л о й ,  мгновенно разрывалась перепонка, соединяющая дискъ съ краями рыльцевой по
лости, где онъ помещается, и поллитй взлеталъ вверхъ и падалъ на гребень губы, 
какъ только что было описано.

• Предположимъ, что насекомое сядетъ на складчатый гребень губы,— другого удоб- 
наго пристанища нетъ, — а затемъ перегнется черезъ переднюю часть колонки, 
чтобы грызть или сосать вздутыя отъ сладкой жидкости основатя лепестковъ. Весъ и 
движешя насекомаго погревожатъ губу и согнутую подъ нею верхушку колонки: послед
няя, наж авъ на сочленеие въ углу, вызоветъ выбрасывате поллитя, который неизбежно 
ударится въ голову насекомаго и пристанетъ къ ней. Я пробовалъ класть палецъ въ пер
чатке на верхушку губы, чуть-чуть выставляя кончикъ за край е я ; ‘затемъ, когда я 
слегка шевелилъ пальцемъ, представлялось поистине красивое зрелище: поллитй мгно
венно выбрасывался вверхъ, и липкая поверхность диска непременно ударялась о мой 
палецъ и плотно къ нему приставала. Темъ не менее я сомневаюсь, достаточно ли веса 
и движений насекомаго для такого косвеннаго дейсття на чувствительную точку; но 
взгляните на рисунокъ и вы увидите, насколько вероятно, что перегнувшееся насекомое 
поставить передня ножки за край губы на верхушку пыльниковаго гнезда и тронет ь 
такимъ образомъ чувствительную точку. Поллитй тогда выбросится, линий же дискъ 
непременно ударить насекомое въ голову и пристанетъ къ ней.

Прежде чемъ идти дальше, можетъ быть, стоить упомянуть некоторые изъ более 
раннихъ опытовъ, произведенныхъ мною. Я  глубоко кололъ колонку въ различныхъ 
частяхъ, включая и рыльце, отрезалъ лепестки, даже губу, не вызывая выбрасываши 
поллитя; однакоже оно разъ произошло, когда я довольно грубо перерезалъ тол
стую ножку губы, несомненно такимъ образомъ потревоживъ нитевидную верхушку ко
лонки. Когда я осторожно приподнималъ пыльниковое гнездо, у основатя или сбоку, пол- 
лин!й выбрасывался, но въ этомъ случае чувствительное сочленете неизбежно должно 
было погнуться. Когда цветокъ долго простоитъ распустившимся и почти готовь самъ 
выбросить поллинш, легкий толчокъ въ любую часть цветка вызываетъ этотъ 
актъ . Д авлете на тонкую ножку поллитя, а следовательно и на лежаний подъ нею вы
дающейся клювикъ сопровождается выбрасыватемъ пыльцевыхъ массъ; впрочемъ, это нс 
удивительно, такъ какъ толчокъ отъ прикосноветя къ чувствительному сочлененйо дол- 
жевъ передаться черезъ эту часть клювика диску. У Catasetum легкое давлете на эту 
точку не вызываетъ выбрасывания; но. у названнаго рода выдающаяся часть клювика не 
лежитъ на пути, по которому толчокъ долженъ передаться отъ щупальцевъ диску. Капля 
хлороформа, виннаго спирта или кипящей воды, помещенная на этой части клювика, но 
оказала действ1я; къ моему удивлетю, помещете всего цветка въ пары хлороформа тоже 
не подействовало.

Влдя, что эта часть клювика чувствительна къ давление, что цветокъ широко 
раскрыть съ одной стороны, и подготовлетй примеромъ Catasetum, я вначале быль 
убежденъ, что насекомыя входятъ въ нижнюю часть цветка и трогаютъ клювикъ. 
Вследств1е этого я нажималъ на клювикъ предметами различной формы, но линий дискъ
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ни разу непристалъ къ предмету, какъ следовало. Если я употреблялъ толстую пглу, 
поллишй по вылете образовалъ вокругъ нея кольцо липкой стороной наружу; если я 
употреблялъ широкш ллосшй предметъ, поллишй извивался на немъ и иногда сверты
вался въ спираль, но дискъ или не прилипалъ совсЬмъ, или прплипалъ далеко не вполне. 
После двенадцатой пробы я былъ въ отчаянш. Странное положеше губы, насаженной 
на верхушку колонки, должно было показать мне, что именно здесь место опытамъ. Мне 
следовало бы отвергнуть мнейе, будто губа посажена такъ безъ всякой цели. Я упу- 
стилъ изъ виду это простое указаше, и долгое время мне совершенно не удавалось понять 
строеше цветка.

Мы видели, что, когда поллишй выбрасывается и взлетаете вверхъ, онъ при
ставив липкой поверхностью диска ко всякому предмету, выступающему за край губы 
надъ самой колонкой. Будучи такъ прикрепленъ, онъ образуетъ неправильное кольцо, 
при чемъ оторванное пыльниковое гнездо все еще покрываете пыльцевыя массы, кото- 
рыя находятся возле самаго диска; но ихъ прилипаше къ нему предупреждено висячей 
занавеской. Въ такомъ положешп выдающаяся и изогнутая часть ножки вполне вос
препятствовала бы пыльцевымъ массамъ попасть на рыльце, даже если предположить, 
что пыльниковое гнездо Свалится. Предположимъ теперь, что поллишй прикрепленъ къ 
голове насекомаго, ипосмотримъ, что произойдете. Ножка, только что отделенная отъ 
клювика, бываете влажна; по мере высыхашя она медленно выпрямляется; когда же она 
выпрямится совершенно, пыльниковое гнездо легко сваливается. Пыльцевыя массы теперь 
обнажены и прикреплены къ концу ножки легко разрывающимися каудикулами, на долж- 
номъразстоянш и въ положешп, приноровленномъ къ тому,чтобы попасть въ липкое рыльце, 
какъ только насекомое посетите другой цветокъ. Такимъ образомъ все подробности 
строеюя теперь въ совершенстве приспособлены для акта оплодотворешя.

Пыльниковое гнездо сваливается, уже псполнивъ свое тройное назначеше, именно: 
сочленеше его послужило оргапомъ чувства, его слабое прикреплеше къ колонке 
оказало направляющее, вл1яше заставивъ поллишй сначала взлететь перпендикулярно 
вверхъ, а нижшй край его вместе съ занавеской диска предохранилъ пыльцевыя массы 
противъ лриклеивашя навсегда къ липкому диску.

Изъ наблюдешй, произведенныхъ надъ пятнадцатью цветками, я убедился, что 
выпрямлеше ножки происходитънераньше, какъ черезъ двенадцать— пятнадцать минуть. 
Первое двпжеше, вызывающее акте выбрасывашя, зависите отъ упругости; второе же, 
медленное, отъ высыхашя внешней выпуклой поверхности; но это последнее двпжеше 
отлично отъ движешя, наблюдаемаго въ поллишяхъ столь многихъ Vandeae и Ophreae, 
ибо поллишй этого Mormodes, будучи положенъ въ воду, не вернулся къ кольцеобразной 
форме, принятой имъ сначала вследств1е упругости.

Цветки гермафродитны. Поллиюи развиты вполне. Удлиненная рыльцевая поверх
ность чрезвычайно липка и изобилуете безчисленными клеточками, содержимое которыхъ 
съеживается и створаживается менее чемъ черезъ часъ по погруженш въ винный спирте. 
Пребываше въ спирту въ течеше одного дня подействовало на сосочки такъ, что они 
исчезли, чего я не замечалъ ни у какой другой орхидеи. Семепочкп, пробывъ въ спирту 
день-два, имели обычный полупрозрачный, рыхлый видъ, обпуй всемъ гермафродитнымъ 
и женскимъ орхидеямъ. Въ виду необычайной длины рыльцевой поверхности яожидалъ, 
что если поллишп не выбросятся подъ вл!яшемъ прикосновешя, то пыльниковое 
гнездо отделится, пыльцевыя массы перевесятся внизъ и оплодотворять рыльце того же 
самаго цветка. Поэтому я оставплъ четыре цветка въ покое; когда они простояли рас
пустившимися отъ восьми до десяти дней, упругость ножки превзошла силу прикреплен!,я. 
и поллиши выбросились сами собой, но не упали на рыльце и следовательно пропали 
даромъ.

Хотя Mormodes гдпеа гермафродите, однако по своей функщи она должна быть
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такъ же вполне двудомна, какъ и Catasetum; ибо, такъкакъ  проходить отъ двенадцати 
до пятнадцати минуть, пока выпрямится ножка выброшеннаго поллийя п свалится 
пыльниковое гнездо, то почти наверно за это время насекомое съ прикрепленными къ 
голове поллийемъ оставить одно растете и перелетптъ на другое.

Mormodes. luxata. Этотъ редйй  и прекрасный видь оплодотворяется такими же 
способомъ, какъ Mormodes ignea, но по строейю отличается въ несколькихъ важныхъ 
пунктахъ. Правая и левая стороны отличаются одна отъ другой даже въ большей сте
пени, чемъ у последняго вида.. Одинъ лепестокъ и одинъ чашелистики торчать поди 
прямыми угломъ къ колонке, межд5 теми какъ соответственный части на другойсторон'Ь 
стоять отвесно и окружаютъ ее. Загнутая кверху и закрученная губа снабжена двумя 
большими боковыми лопастями: изъ нихъ одна обнпмаетъ колонку, между теми какъ дру
гая отчасти открыта съ той стороны, где первые лепестокъ и чашелистики лежать 
плоско. Такими образомъ насекомыя легко могутъ войти въ цветокъ съ этой последней 
стороны. Все цветки на левой стороне соцвётк открыты слева, между теми какъ 
цветки на правой стороне открыты справа. Скрученная колонка со всёми важными 
составными частями и со своей согнутой подъ прямыми угломъ верхушкой близко 
походить на соответствующая части у М.ignea. Но нижняя сторона губы не лежитъ 
на согнутой подъ прямыми угломъ верхушке колонки и не нажимаетъ на нее. Колонка 
стоить свободно посредине чаши, образованной концомъ губы.

Немноие цветки попали ко мнё въ пригодномъ для изследовайя виде, такъ какъ 
три изъ нихъ выбросили поллийп отъ полученныхъ дорогою толчковъ. Я глубоко кололи 
губу, колонку и рыльце некоторыхъ цветковъ безо всякаго результата, но когда я слегка 
прикоснулся иглой— не къ пыльниковому сочленению, какъ въ последнемъ виде, а къ 
верхуш ке колонки одного цветка, поллийй мгновенно были выброшенъ. Основайя ле- 
пестковъ и чашелистиковъ не бываютъ вздуты и сочны, какъ у М. , п я почти не 
сомневаюсь, что насекомыя грызутъ губу, которая толста, мясиста и обладаетъ теми 
же своеобразнымъ вкусомъ, что и у Gatasetum. Если бы насекомое принялось грызть 
концевую чашу, оно едва лн могло бы не задеть верхушку колонки, а тогда поллишй 
взлетелъ бы вверхъ и прилипъ бы къ какой-нибудь части тела насекомаго. Ножки пол- 
лий евъ  выпрямляются, и пыльниковыя гнезда сваливаются минуть черезъ пятнадцать 
после акта  выбрасывайя. Поэтому мы можемъ съ уверенностью предположить, что этотъ 
видъ оплодотворяется такими же своеобразнымъ способомъ, какъ и Mormodes ignea.

Cycnoches ventricosum. М-ръ Вейчъ былъ такъ добръ, что присылалъ мне-два 
раза  несколько цветковъ и бутоновъ этого необыкновеннаго растейя. Рисунокъ цветка 
въ его естественномъ положен™, съ одними отрезанными чашелистикомъ показанъ на 
фиг. 3 3 , а  продольный разрезъ молодого бутона на рис. 34 .

Губа толста, мясиста и обладаетъ обычными для Catasetidae вкусомъ этого органа; 
по форме она.походить на неглубойй тазъ, опрокинутый вверхъ дномъ. Два друпе ле
пестка и все три чашелистика отогнуты. Колонка почти цилиндрическая, тонкая, гибкая, 
упругая и необычайно длинная. Она изгибается такъ, что рыльце и пыльникъ прихо
дятся противъ выпуклой поверхности губы и подъ нею. Верхушка колонки далеко не 
такъ вытянута, какъ у Mormodes и Gatasetum. Поллийи близко походятъ на поллийи 
Mormodes’a, но диски больше, а занавеска его, снабженная бахромкой, такъ велика, что 
закрываетъ весь входъ въ рыльцевую полость. Строейе этихъ частей лучше всего видно 
на разрезе, рис. 34 , где ножка поллийя еще не отделилась отъ клювика, но будущая 
л и н к  отделейя намечена лин1ей стекловидной ткани (пунктиръ на рисунке). Нить 
пыльника ( / ,  рис. 34) еще во выросла во всю свою длину. При полномъ развит™ она 
несетъ два маленькихъ листообразныхъ придатка, лежащпхъ на пыльнике. Наконеиь 
по бокамъ рыльца находятся два легкихъ выступа (рис. 33), невидимому, нзображаю- 
щихъ щупальца Gatasetum, но не обладагощихъ одинаковой съ ними функщей.
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Ни губа, ни выступы по бокамъ рыльца вовсе нс чувствительны; но въ трехъ 
случаяхъ, когда я мгновенно прикасался къ нити, между маленькими листовидными 
придатками, поллитй выбрасывался такимъ же образомъ и посредствомъ того же меха
низма, что и у Mormodes, но онъ вылеталъ только на разстояйе около дюйма. Если за 
нить зад'Ёнетъ предметъ, который не будетъ тотчасъ удаленъ, или насекомое, то дпскъ 
непременно прилипнетъ къ нему. М-ръ Вейчъ сообщаетъ мнЬ, что онъ часто прикасался 
къ концу колонки, и поллитйприлипалъ къ его пальцу. Когда поллптй выбросится, ножка 
образуетъ кольцо, при чемъ внешняя поверхность занавески диска лежитъ на пыльнике 
и покрываетъ его. Жинутъ черезъ пятнадцать ножка выпрямляется, пыльнпковое гнездо 
сваливается, и поллитй приходить теперь въ надлежащее положете для оплодотпоретя 
другого цветка. Какъ только липкое вещество на нижней поверхности диска подвергнется 
дёйствш воздуха, оно быстро меняетъ цветъ и затвердеваетъ. Тогда оно удивительно 
крепко пристаетъ къ любому предмету. Изъ этихъ разлпчныхъ фактовъ и по аналой и 
съ другими Catasetidae мы можемъ заключить, что насекомыя посещаютъ цветки, что
бы грызть губу, но нельзя сказать заранее, садятся ли они на поверхность, которая на 
рисунке приходится сверху (рис. 33), а потомъпероползаютъ черезъ край, чтобы грызть 
выпуклую поверхность, и при этомъ задеваютъ брюшками за конецъ колонки, иди же 
они съ самаго начала садятся на эту часть колонки; но въ обоихъ случаяхъ они должны 
вызвать выбрасывате поллптевъ, которые прилипнуть где-нибудь къ ихъ телу.

Разсмотренные мною экземпляры были несомненно мужскими растениями, ибо пол- 
линш были хорошо развиты. Рыльцевая полость была выстлана толстымъ слоемъ рыхлаго 
вещества, которое не было липко. Но такъ какъ цветки никакъ не могутъ быть оплодо
творены, пока не выбросятся поллиши вместе съ большой занавеской, прикрывающей 
всю рыльцевую поверхность, то возможно, что въ более поздши першдъ эта поверхность 
становится липкой, чтобы удержать пыльцевыя массы. Семепочки, пробывъ некоторое 
время въ алкоголе, были наполнены буроватымъ рыхлымъ веществомъ, какъ всегда 
бываетъ у вполне развитыхъ семепочекъ. Поэтому кажется, что этотъ Cycnoches долженъ 
быть гермафродитомъ; и м-ръ Бетменъ въ своемъ труде объ орхпдеяхъ говорить, что 
этотъ видъ производить семена, не будучи, насколько я понимаю, оплодотворенъ искус
ственно; но мне непонятно, какимъ образомъ это возможно. Съ другой стороны, Бееръ го
ворить1), что рыльце у Cycnoches сухо и что это растете никогда не приносить семянъ. 
По словамъ Линдлея, С. ventricosumпроизводить на одной и той же цветочной стрелке 
одни цветки съ простой губой, а друпе съ сильно разрезной и иначе окрашенной (именно 
такъ наз. С. eyertonianum), и третьи въ промежуточномъ состояли. Вследствье анало-
гнчнаго различи въ цветкахъ Catasetum’a, мы склонны думать, что пмеемъ здесь муж- 
скк , жепсхая и гермафродитныя формы одного и того же вида Cycnoches 2).

Я окончилъ теперь свое onncaaie Catasetidae, а равно пмногихъ другихъ Yandeae. 
Изучете этихъ удивительныхъ и часто прекрасныхъ произведены!, со всеми многочислен
ными приспособлентями ихъ, съ частями, способными къ движении, и другими, одарен
ными чемъ-то столь похожимъ на чувствительность, хотя несомненно отлпчнымъ отъ 
нея, представлялось мне чрезвычайно интереснымъ. Цветки орхпдныхъ, въ ихъ стран- 
номъ и безконечномъ разнообрази формъ, можно сравнить съ болыпвмъ позвоночнымъ

VANDEAE. — CAT ASET1DAF,.

*) Цитировано Ирмишемъ „Beitrage zur Biologie der Orchideen“, 1853, стр. 22. 
г) „Vegetable Kingdom11 Линдлея, 1853, стр. 177. Онъ также опубликовать въ „Bo

tanical Register11, листъ 1951, случай, когда на общей стрелке другого вида Cycnoches 
появились дв* формы. М-ръ Бетменъ также говоритъ, что В. заведомо произ
водить въ Гватемале и разъ произве.тъ въ Англш стрелки съ пурпурными цветками со
вершенно иного вида Cycnoches, но что вообще въ Англш онъ производить стрелки обык- 
новеннаго желтаго С. ventricosum.

Дярпинъ. Томь IV. 7
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классомъ рыбъ, или, еще удачнее, съ тропическими однороднокрылыми насекомым 
(Homoptera), который кажутся намъ сформированными по самой необузданной прихоти, что 
несомненно зависитъ отъ нашего незнайя ихъ потребностей и жизненныхъ ус.тов!й.

ГЛАВА VIII.

Cypripedeae.—Гомологш цв'Ьтковъ у орхидныхъ.
Cypripedinm сильно отличается отъ всЬхъ другихъ орхидныхъ.—Губа венчика туфлевидная 
съ двумя маленькими отверстиями, черезъ который могутъ ускользать наейкомыя.—Способъ 
оплодогворетя при помощи маленькихъ пчелъ изъ рода Andrena.—Гомологичность различ- 
ныхъ частей у  орхидныхъ.—Удивительная степень видоизм^нешй, которымъ он1!  подверглись.

Теперь мы добрались до последняго, седьмого, семейства Линдлея, которое, по 
мнешю большинства ботаниковъ, заключаетъ одинъ только родъ Cypripedium, отличаю
щейся отъ всехъ другихъ орхидныхъ въ гораздо большей степени, чемъ кайя-либо дру- 
шя два изъ нихъ— одно отъ другого. Вымирайе формъ должно было происходить здесь 
въ  огромныхъ размерахъ, такъ что множество промежуточныхъ формъ было уничтожено, 
и только одинъ этотъродъ, теперь широко распространенный, остался въ качестве па
мятника прежняго более простого состояйя большого семейства орхидныхъ. Cypripedium 
не имеетъ клювика, потому что все три рыльца вполне развиты, хотя и срощены между 
собою. Единственный пыльникъ, встречавшийся у всехъ другихъ орхидныхъ, здесь на
ходится въ зачаточномъ состояйи и представляется въ виде одного щптовиднаго выступа, 
нмеющаго глубокую выемку или углублейе на нижнемъ краю. Съ другой стороны, здесь 
есть два плодовитыхъ пыльника, принадлежащихъ къ внутреннему кругу, у обыкновен- 
ныхъ орхидей состоящему изъразличныхъзачатковъ. Пыльцевыя зернышки не соединены 
другъ съ другомъ по три или по четыре, какъ это столь часто бываетъ у многихъ другихъ 
родовъ, не связаны эластическими нитями, не снабжены каудикулами и не склеены въ 
восковидныя массы. Губа венчика (labellum) болыпихъ размеровъ и представляетъ со
бою сложный органъ, какъ и у всехъ другихъ орхидныхъ.

Последующая зам ечай я  касаются только шести изеледованныхъ мною видовъ, 
а  именно: С. barbatm n, purpirratum , insigne, venustirm. pubescens n acaule, хотя мне 
случалось наблюдать и некоторые друпе виды. Основная часть губы венчика обвернута 
вокругъ короткой колонки, такъ что ея края почти сходятся другъ съ другомъ вдоль 
спинной поверхности, а широйй конецъ завернуть особеннымъ образомъ, образуя нечто 
въ роде башмака, закрывающаго конецъ цветка. Отсюда и происходить англйское назва- 
uie «дамская туфля» (Ladies’-slipper). Образующее сводъ края губы вогнуты пли же 
иногда просто гладки и глянцовпты снутри; это обстоятельство имеетъ большое значе- 
й е , препятствуя насекомымъ, вошедшимъ въ губу венчика, выбраться черезъ боль
шое отверейе на ея верхней поверхности. Въ томъ ноложейи, въ какомъ растетъэтоть 
цветокъ, спинная поверхность колонки оказывается наверху, какъ это и изображено здесь. 
Поверхность рыльца слегка выпукла и не липка; она расположена почти параллельно 
нижней поверхности губы венчика. При естественнонъ ноложейи цветка край спинной 
поверхности рыльца лишь едва разлпчпмъ черезъ выемку въ зачаточномъ щптовпдномъ 
пыльнике (V ), на рисунке же (s фиг. А) край рыльца выведенъ наружу за края опу
щенной внпзъ губы, и башмакъ слегка отогнуть книзу, такъ что цветокъ изображен ь 
гораздо болЬе открытымъ, чемъ въ действительности. Сквозь два неболыппхъ отвертя  
или открытыхъ промежутка губы (фиг. А) съ той и съ другой ея стороны подле колонки
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можно видеть края пыльцевыхъ массъ двухъ боковыхъ пыльниковъ (а). Упомянутыя 
два отверсйя существенно важны для оплодотворешя цветка.

Зерна пыльцы облечены липкою жидкостью и погружены въ нее; ея клейкость такъ 
велика, что ее можно вытягивать въ коротйя нити. Такъ какъ оба пыльника находятся 
позади и выше нижней выпуклой поверхности рыльца (см. фиг. то клейкая пыльца 
безъ посторонней помощи никакъ не можетъ попасть на эту фувкцтнирующуто 
поверхность рыльца. Эконоайя, которую обнаруживаетъ здесь природа въ способе до- 
стижешя этой ц’Ьлп— поразительна. У всйхъ другихъ орхидныхъ, которыхъ я наблюдалъ, 
рыльце липкое и более или мен'Ье вогнутое, всл4дств1е чего и задерживается сухая 
пыльца, переносимая при помощи липкаго вещества, выд^ляемаго клювпкомъ, или видоиз
мененными рыльцемъ. У Cypripcdium пыльца клейкая и прпнпмаетъ на себя ту функцию 
приклеиван!я, которая у всгЬхъ другихъ орхидныхъ, кроме УапШа, исключительно при- 
надлежитъ клювику и двумъ сросшимся рыльцамъ. Наоборотъ. у Cypripedium эти послёд- 
Hie органы совершенно теряютъ свою липкость и одновременно съ этимъ становятся слегка 
выпуклыми, всл,Ьдств1е чего они более успешно счищаютъ клейкую пыльцу, приставшую 
къ тЬлу насйкомаго. Сверхъ того у несколькихъ севсро-американскихъ видовъ, напри- 
меръ, у Cypripedium acaule и pubescens, поверхность рыльца, какъ указываетъ профес- 
соръ Аза Грей *), усажена «маленькими жесткими заостренными сосочками, направлен
ными впередъ, п отлично приспособленными къ тому, чтобы счищать пыльцу съ головы 
или со спинки насЬкомаго». Существуетъ только одно частичное исключите изъ выше- 
указаннаго правила, по которому пыльца у Cypripedium липка, а рыльце не липко и не 
выпукло, а  именно у Cypripedium acaule пыльца, по наблюдетямъ Аза Грея, болЬе зер- 
ниста и менее липка, чЬмъ у другихъ американскихъ видовъ, и только у того же Cypri
pedium acaule рыльце слегка выгнуто и липко. Такимъ образомъ исключите почти под- 
тверждаетъ здесь справедливость общаго правила.

Мне никогда не удавалось обнаружить присутств1я нектара въ губе; тоже самое 
замечаете и Курръ* 2) относительно Cypripedium calceolus. Однако внутренняя поверхность 
губы у тЬхъ видовъ, которые я наблюдалъ, одета волосками, на вершинахъ которыхъ 
выделяются маленьтя капли слегка липкой жидкости. Если бы оне были сладки или 
питательны, то были бы достаточны для прпвлечетя насЬкомыхъ. Эта жидкость, высы
хая, образуетъ хрупкую корочку на вершинахъ волосковъ. Что бы не служило здесь при
манкой, несомненно одно, что маленьтя пчелы часто влезаютъ въ губу*

Прежде я предполагалъ, что насекомыя садятся на губу и вводятъ свои хоботки 
сквозь одно изъ отверсздй, лежащихъ подле пыльниковъ, такъ какъ оказалось, что когда 
я  вводилъ щетинку указанными способомъ, то клейкая пыльца приставала къ ней, ппо- 
томъ ее можно было оставить на рыльце; однако эта последняя часть операцш удава
лась плохо. После появлетя этой книги профессоръ Аза Грей написалъ мне 3), что 
изследовате различныхъ американскихъ видовъ привело его къ убежденш, что цветки 
оплодотворяются маленькими насекомыми, проникающими въ губу черезъ большое отвер- 
d i e  на верхней поверхности и выползающими сквозь одно изъ двухъ о т в е р т и , находя
щихся подле пыльниковъ и рыльца. Сообразно съ этимъ я сначала введи несколько мухъ 
въ губу Cypripedium pubescens черезъ большое верхнее отверепе, но оне были пли слпш- 
комъ крупны, или слишкомъ глупы и не выползали надлежащими образомъ. Тогда я пой- 
малъ и поместили внутрь губы очень маленькую пчелу, которая показалась мне прибли
зительно подходящей по своими размерами, а именно— Andrena parvula: по странной 
случайности оказалось, что она принадлежала къ роду, отъ котораго, какъ мы сейчасъ 
увпдпмъ, и зависптъ оплодотворете Cypripedium calceolus въ природномъ состоянш. Эта

*) American Journal of Science, vol. XXXIV. 1862, стр. 428.
2) Bedeutung der Nectarien. 1883, стр. 29.
3) Смотри также American Journal of Science, vol. XXXIV, 1862, стр. 427.

7*



пчела тщетно старалась выползти 'гЬмъ же самыми путемъ, какимъ она вошла: она всн- 
й й  разъ падала назадъ всл’Ьдствге того, что края губы загнуты внутрь. Такимъ обра- 
зомъ губа д'Ьйствуетъ подобно одной пзъ тйхъ коническихъ ловушекъ съ загнутыми 
внутрь краями, которыя продаются для ловли жуковъ и таракановъ въ лондонскихъ 
кухняхъ. Пчела не могла выползти сквозь щель между загнутыми краями основной части 
губы, такъ какъ зд^сь ей преграждала путь удлиненная треугольная зачаточная ты
чинка. Въ конц4 кондовъ она проложила себе дорогу сквозь одно изъ маленькихъ отверти  
подле одного изъ пыльниковъ, и, когда я  поймалъ ее, оказалось, что она была испачкана 
клейкой пыльцей. Тогда я снова поместили ту же самую пчелу въ губу, и она опять 
выползла сквозь одно изъ маленькихъ отверспй, лопрежнему покрытая пыльцей. Я ло7 
вторялъ эту операщю пять разъ и всегда съ одинаковымъ усп'Ьхомъ. После этого я от
резали губу, чтобы изсл^довать рыльце, и нашелъ, что вся ея поверхность была покрыта 
пыльцей. СлЬдуетъ заметить, что насекомое, выползая, должно сначала потереться о 
рыльце, а  после объ одинъ изъ пыльниковъ, такъ что оно не можетъ оставить пыльцу 
на рыльце, прежде ч4мъ, обмазавшись пыльцей съ одного цветка, оно не проникнетъ въ 
другой: и такимъ образомъ вероятность перекрестнаго оплодотворейя между двумя раз
личными растейями будетъ здесь велика. Delpino съ большой проницательностью 
предсказалъ, что будетъ найдено какое-нибудь насекомое, действующее именно такимъ 
образомъ, потому что,— разсуждалъ онъ,— если бы насекомому приходилось вводить свой 
хоботокъ снаружи черезъ одно изъ маленькихъ отверспй подле пыльниковъ (какъ это я 
нредполагалъ раньше), то рыльце должно было бы оплодотвориться пыльцей того же са- 
маго растей я; а  этого онъ не допускали, будучи уверенъ въ томъ, на чемъ я часто 
настаивали, а  именно, что все приспособлейя въ оплодотворейю устроены съ такимъ 
расчетомъ, чтобы рыльце получало пыльцу съ другого цветка или другого растейя. Но
вее эти умозрительныя доказательства представляются теперь излишними, такъ какъ, 
благодаря превосходными наблюдейямъ доктора Г. Мюллера * 2), мызнаемъ, что въ прп- 
родномъ состояйи Cypripedium calceolus оплодотворяется только что описанными спосо- 
бомъ при посредстве лчелъ принадлежащихъ къ пяти видами Andrena.

Такимъ образомъ становится понятной польза всехъ частей цветковъ, а именно: 
загнутыхъ внутрь или глянцевитыхъ внутреннихъ краевъ губы, двухъ отверспй и ихъ 
положейя возле пыльниковъ и рыльца, болынихъ размеровъ средней зачаточной тычинки. 
Вследств1е всего этого, каждое насекомое, проникающее въ губу, оказывается вынуж- 
деннымъ выползать сквозь одинъ изъ узкихъ проходовъ, по боками которыхъ располо
жены пыльцевыя массы и рыльце. Мы видели, что у Coryanthes совершенно та же 
цель достигается темъ, что губа наполовину наполнена выделяющейся жидкостью, а 
у P terosty lis и некоторыхъ другихъ австралйскихъ орхидныхъ темъ, что губа раздра
жительна, всл еди ж е чего, когда насекомое, входящее въ цветокъ, касается ея, она, 
замыкаетъ весь цветокъ, за исключейемъ одного узкаго прохода 3).

Томологичность различныхъ частей цвгьткавъ у орхидныхъ.
Мало найдется цветковъ, теорй строейя которыхъ обсуждалась бы такъ подробно, 

какъ это было съ цветками орхидныхъ; и это не удивительно, если принять во вниаайе,

') Fecondazione nelle Giante Antocarpee, 1867, стр. 20.
2) Yerh. d. Nat. Yer. for Pr. Rheinland и W estfal’ Jahrg. XXVIII. Folge V. Bd. 

стр. 1; см. также Befruchtung der Blumen, 1873, стр. 76.
3) Selenipedium palmifolium, принадлежащее къ Cypripedeae, п.мЪетъ, по словамъ док

тора Крюгера (Journ. Linn. Soc. Bot., vol. VIII, 1864, стр. 134), очень naxyaie цветки, ко
торые „по всей вероятности всегда оплодотворяются насекомыми. Губа, подобно некоторым!, 
цветками Aristolochia, построена по системе рыболовной верши, т.-е. въ нее ведетъ воронно- 
видное отверспе, чрезъ которое насекомымъ трудно выбраться. Единственное другое от- 
верспе, находящееся близъ основатя губы, частно закрыто половыми аппаратомъ, п насе
комому приходится протискиваться наружу именно здесь".

100 ПРНСПОСОБЛЕШЯ ОРХИДНЫХЪ КЪ ОПЛОДОТВОРЕННО НА.СПКОМЫМИ.
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какъ не похожи они на обыкновенные цветки. Здесь будетъ уместно разсмотреть зтотъ 
вопросъ. Ни одна группа органическпхъ существъ не можетъ быть хорошо понята, пока 
не будутъ выяснены ихъ гомолойи, т.-е. пока не сделается понятнымъ общая схема, 
или, какъ часто ее называютъ, идеальный типъ различныхъ членовъ группы. Теперь не 
можетъ существовать ни одного члена, въ которомъ бы вполне была выражена эта схема; 
но это обстоятельство, не уменьшаете важности указаннаго вопроса для натуралиста,—  
вероятно даже увеличиваете ее, съ точки зрейя лолнаго понимайя данной группы.

Гомолойи какого-нибудь живого существа или группы существъ всего вернее мо- 
гутъ быть выяснены, прослеживая ихъ эмбрйлогическое развитее, когда это предста
вляется возможныыъ, или открывая органы въ зачаточномъ (рудиментарномъ) состояйи, 
или же прослеживая въ длинномъ ряде живыхъ существъ постепенные переходы отъ од
ной части къ другой до техъ поръ, пока обе эти части или органы, хотя бы употребляе
мые для весьма различныхъ функщй и весьма непохож1е одинъ на другой, не будутъ 
связаны последовательвымъ рядомъ короткихъ промежуточныхъ звеньевъ. Не известно 
ни одного примера существовайя тесной градацш между двумя органами, если эти по- 
следйе не представляютъ гомологически одного и того же органа.

Важность науки о гомолойяхъ заключается въ томъ, что она даетъ намъ ключъ 
къ познайю возможной степени разлийя въ плане строейя въ пределахъ какой-нибудь 
группы. Она даетъ намъ возможность классифицировать самые разнообразные органы 
по надлежащимъ категор!ямъ; она показываетъ намъ постепенные переходы, которые 
иначе не были бы замечены, и такимъ образомъ оказываетъ намъ помощь при класси- 
фикацш; она объясняетъ мнойя уродства; она приводите насъ къ обнаружение неза- 
метныхъ или скрытыхъ частей или даже простыхъ следовъ частей и указываете намъ 
значен!е зачатковъ. Помимо этой пользы, гомолойя разсеиваетъ туманъ, которымъ оку
таны выражешявъроде: схема природы, идеальные типы, основные планы или идеи и т. п ., 
такъ какъ эти термины начинаютъ выражать реальные факты. Пользуясь подобнымъ 
руководствомъ, натуралисте видитъ, что все гомологичныя части или органы, какъ бы 
разнообразны они ни были, являются видоизменейями одного и того же прародительскаго 
Органа; прослеживая существующее переходы, онъ получаете въ руки ключъ, позволя
ющей ему, насколько это возможно, проследить вероятный ходъ изменейй, черезъ ко
торый прошли живыя существа въ течете длинная» ряда поколейй. Онъ можетъ чувство
вать себя увереннымъ въ томъ, что, прослеживаете ли онъ эмбриологическое развитее, 
или разыскиваетъ простейпие зачатки, или следить за постепенными переходами между 
самыми различными существами, онъ разными путями идетъ къ одной и той же цели и 
стремится приблизиться къ познайю действительная» прародителя группы, въ томъ виде, 
какъ онъ некогда росъ и жилъ. Вследств1е этого вопросъ о гомолойяхъ прюбретаетъ 
значительно болыйй интересъ.

Хотя этотъ вопросъ, съ какой бы точки зрей я  онъ ни разсматривался, всегда 
будетъ представлять величайдпй интересъ для естествоиспытателя, однако весьма сомни
тельно, чтобы указанныя ниже подробности относительно гомологичностп цветковъ у 
орхидныхъ имели какой-либо интересъ для обыкновенная» читателя. Темъ не менее, 
если онъ пожелаете взглянуть, насколько знакомство съ гомолойей, хотя бы далеко не 
совершенное, выясняете лредметъ, то, быть можете, данный прнмеръ окажется почти 
лучшимъ, какой только можно привести. Онъ увидитъ, какъ замечательно можетъ быть 
сформованъ цветокъ пзъ многихъ отдельныхъ органовъ, сколь совершенная связь мо
жетъ установиться между частями, первоначально отдельными, какъ органы могутъ 
быть применены для целей, сильно разнящихся отъ техъ , для которыхъ они собственно 
были предназначены, какъ друйе органы могутъ быть совершенно упразднены пли оста
вить по себе лишь безполезные знаки своего прежняго существовала. Наконецъ онъ уви
дитъ, какъ громадна была степень пзменейй, который претерпели эти цветки по сравне
ние со своей родительской плп типической формой.
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Робертъ Браунъ впервые ясно разобралъ гомологш орхидныхъ *), и, какъ и следо
вало ожидать, после него остается сделать лишь немногое. Руководясь общимъ строе- 
тем ъ  однодольныхъ растенй и различными соображетямп, онъ предложилъ учете, по 
которому цветокъ собственно состоитъ нзъ трехъ чашедистиковъ, трехъ лепестковъ, 
шести пыльниковъ, расположенныхъ въ два кружка, или мутовки, (изъкоторыхъ только 
одинъ пыльнпкъ, принадлежащей къ наружному кружку, вполне развить у всехъ обыкно- 
венныхъ формъ) и трехъ пестиковъ, изъ которыхъ одинъ превращенъ въ клювикъ ( ш -  
tellm n). Эти пятнадцать органовъ по обыкновенно расположены пятью чередующимися 
кружками— по три въ каждомъ. Относительно существования трехъ пыльниковъ въ двухъ 
изъ этихъ кружковъ Р. Браунъ не приводить достаточныхъ доказательствъ, но пола- 
гаетъ, что они комбинируются съ нижней губой во всехъ техъ случаяхъ, когда наэтомъ 
органе находятся гребни или валики. Линдлей является последователемъ этихъ воззретй 
Брауна 2).

Браунъ следилъ за прохождетемъ спиральныхъ сосудовъ въ цветке при помощи 
поперечныхъ разрезовъ3 * * * * *) и , какъ кажется, только иногда пользовался продольными раз
резами. Такъ какъ спиральные сосуды развиваются въ очень р ан тй  пербодъ роста, а 
это обстоятельство всегда придаетъ данной части большую ценность при выяснены 
гомолопй; такъ какъ далее они, повидимому, пмеютъ большое функцшнальное зва- 
nenie, хотя ихъ функщя и не вполне известна, то мне показалось достойнымъ вни- 
м а т я  (я руководился также и советами доктора Гукера) проследить прохождете 
вверхъ всехъ спиральныхъ сосудовъ въ шести группахъ, окружающихъ яичникъ (за
вязь). Изъ этихъ шести яичниковыхъ группъ сосудовъ я буду называть (хотя и 
неправильно) ту, которая находится подъ губой,— передней группой; находящуюся 
подъ верхнимъ чашелистикомъ— задней группой, а две группы, расположенный по 
обе стороны завязи— передней боковой и задней боковой группами. .

Результатъ моихъ разрезовъ указанъ на приведенной ниже д1аграмме (фиг. 36). 
Пятнадцать маленькихъ кружковъ изображаютъ собою такое же число группъ спи
ральныхъ сосудовъ, которые въ каждомъ случае были прослежены внизъ вплоть до 
одной изъ шести крупныхъ яичниковыхъ группъ. Оне расположены пятью чередую
щимися кружками, какъ это изображено на д1аграмме, при чемъ однако я не стре
мился къ тому, чтобы указать разстоятя, на которыхъ оне отстоять другъ отъ друга 
въ действительности. Чтобы глазъ легче могъ ор1ентироваться, три центральным 
группы, идупця къ тремъ пестикамъ, соединены треугольникомъ. Пять группъ сосу
довъ проходятъ въ три чашелистика и два верхнихъ лепестка; три входятъ въ губу, 
а  семь тянутся по большой центральной колонке. Эти сосуды, какъ это можно вн-

’) Я полагаю, что его последив взгляды были изложены въ его знаменитомъ докладе, 
прочтенномъ 1— 15 ноября 1881 года и напечатанномъ въ Linnean Transactions, vol. XVI, 
стр. 685.

г) Нрофессоръ Аза Грен опиеалъ въ „American Journal of Science", July 1866 г., урод
ливый цветокъ Cypripedium candidum и дёлаетъ по поводу его следующее зам4чаше: „здесь 
мы имЕемъ доказательство (и, быть дюжеть, первое прямое) того, что типпческш цветокъ 
у орхидныхъ имЕетъ два тычиночныхъ кружка, какъ это всегда утверждалъ Браунъ11. 
Точно такъ же докторъ Крюгеръ (Journal, Linn. Soc. Bot., vol. УШ , 1864, стр. 132) приводить 
доказательства въ пользу существовали пяти кружковъ органовъ, но онъ отрицает!, воз
можность заключать о гомолопяхъ частей на основанш прохождешя сосудовъ и не прн- 
знаетъ того, что губа венчика образуется путемъ срощешя одного лепестка съ двумя 
лепестковидными тычинками.

3) Linn. Transact., vol. XVI, стр. 696—701. Ллшскъ въ своихъ Bemerkungen uber den
Bau der Orchideen (Botaninche Zeitung. 1849 г. стр. 745) также, повидимому, основывался на
поперечныхъ разрезахъ. Если бы онъ прос.гЬдилъ сосуды по направленш вверхъ, то. я
думаю, онъ не сгалъ бы оспаривать воззрен1й Брауна на природу двухъ пыльниковъ у Cy
pripedium. Броньяръ въ своемъ превосходномъ сообщеиш (Annal des Sciences naturelles, tom.
XX1Y, 1831 г.) кое-где указываетъ прохожден1е некоторыхъ спиральных!, сосудовъ.
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деть, расположены рад1альными рядами, идущими отъ оси цветка, и все сосуды, 
принадлежащее къ одному рад!усу, всегда сходятся въ одну п ту же яичниковую группу; 
такъ, напримеръ, сосуды, принадлежащее верхнему чашелистику, плодоносному пыль
нику ( J . ,)  и верхнему пестику или рыльцу (то-есть клювику Sr), все соединяются 
вместе и образуютъ заднюю яичниковую группу. Подобнымъ же образомъ сосуды, 
снабжаюпце, напримеръ, левые нпжн1е чашелистики, край губы венчика и одно 
изъ двухъ рылецъ (S) на той же стороне, соединяются и бразуютъ переднебоковую 
группу; то же происходить со всеми другими сосудами.

Поэтому, если присутстчйе группъ сппральныхъ сосудовъ является надежнымъ 
признакомъ, цветокъ орхиднаго несомненно состоитъ изъ пятнадцати органовъ въ 
весьма видоизм4ненномъ и срощенномъ состоянш. Мы видимъ, что изъ трехъ рылецъ 
нпжшя два обыкновенно срощены, а верхнее видоизменено въ клювикъ (rostellimi).. 
Мы видимъ, что изъ шести тычинокъ. расположенныхъ въ два кружка, обыкновенно 
только одна (Аг) плодовита. Однако у Cypripedimn две тычинки внутреиняго кружка 
(аг и о 2) плодовиты, а у другихъ орхидныхъ те же тычинки такъ или иначе пред
ставлены более явственно, чемъ остальныя. Третья тычинка внутреиняго круга (а 3), 
насколько можно проследить ея сосуды, образуетъ переднюю часть колонки. Браунъ 
предполагаетъ, что она часто образуетъ срединный выростъ или гребень, прикреп
ленный къ губе венчика, пли же, у Glossodia *), нитевидный органъ, свободно вы
ступавший впереди губы. Первый выводъ не согласуется съ моими разрезами, а от
носительно Glossodia мне ничего неизвестно. Браунъ полагалъ, что две безплодныя 
тычинки наружнаго кружка (Л2 и А 3) бываютъ представлены только въ исключи- 
тельныхъ случаяхъ, именно въ виде боковыхъ выростовъ губы; но я нашелъ, что 
соответствующее сосуды неизменно находятся въ губе всехъ орхидныхъ, который я 
изследовалъ, даже когда она очень узкая и вполне простая, какъ, напримеръ, у Ма- 
loxis, Herminium и Habenaria.

Такимъ образомъ мы видимъ, что цветокъ орхиднаго состоитъ изъ пяти про- 
стыхъ частей, а именно трехъ чашелистиковъ и двухъ лепестковъ, и изъ двухъ 
сложныхъ частей— колонки и губы. Колонка образована изъ трехъ пестиковъ и обык
новенно изъ четырехъ тычинокъ, который все вполне срощены между собой. Губа 
образована изъ одного лепестка и двухъ лепестковидныхъ тычинокъ наружнаго 
кружка, тоже вполне сросшихся воедино. Въ качестве обстоятельства, увеличиваю- 
щаго вероятность этого факта, замечу, что у родственнаго семейства Marantaceae 
тычинки, даже плодовитыя, часто лепестковидны и частно срощены. Этотъ взглядъ 
на природу губы объясняетъ ея крупные размеры, ея форму, часто трехраздельную, 
и въ особенности способъ ея прпкреплев1я къ колонке, не похожей на способъ при
креплена другихъ лепестковъ v). Такъ какъ зачаточвые органы сильно варъпруютъ, 
то мы, быть можетъ, въ состоянш объяснить этимъ путемъ ту изменчивость, кото
рая, какъ сообщаетъ мне доктовъ Гукеръ, служить характеристической особенностью 
выростовъ на губе. У некоторыхъ орхидныхъ, имеющихъ шпоровидный нектарникъ, 
обё его стороны, повидпмому, образованы двумя видоизмененными тычинками. Такъ, 
напримеръ, у Gymnadenia conopsea (но не у Orchis pyram idalis) сосуды, отходяшде отъ 
двухъ переднебоковыхъ янчниковыхъ группъ, тянутся внизъ по бокамъ нектарника, а 
сосуды, принадлежащее передней непарной группе, тянутся внизъ какъ разъ по средине 
нектарника и затемъ, повернувъ кверху, на противоположной стороне образуютъ сред
нюю жилку губы. Повидпмому, то обстоятельство, что бока нектарника образованы изъ

“) См. наблюдешя Брауна въ главе Apostasia въ „Plantae Asiaticiae rariores" Валлнха, 
1880, стр. 74.

г) Линкъ делаетъ некоторыя замечался очнослтельно способа прппр'Ьплешя губы къ 
колонке въ своихъ „Bemerkimgen“ въ „Bot. Zeitung“, 1849, стр. 745.
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двухъ отд^льныхъ органовъ, и объясняешь его накловвость раздвоиться на конце, какъ 
это замечается, наиримеръ, у Calanthe, Orchis morio и другихъ.

Число, ноложеше и прохождете вс4хъ спиральныхъ сосудовъ, изображенные на 
д1аграмме (фиг. 36), наблюдались у некоторыхъ Vandeae и Epidendreae 1). У Mala- 
хеае были разсмотрены все сосуды, за исключешемъ а 3. которые весьма трудно про
следить и которые, невидимому, весьма часто отсутствуютъ. У Cypripedeae также были 
прослежены все сосуды, за исключен1емъ ай 2), который, я почти уверенъ, зд4сь дЬй-

*) Быть можетъ, ве лишнимъ будетъ привести некоторый подробности относительно 
цветковъ, черезъ которые я делалъ разрезы; но я обращалъ внимание на спещальныя 
детали, во многихъ случаяхъ не заслуживаюлце, чтобы ихъ приводить здесь, каково, на- 
лримеръ, прохождеше сосудовъ въ губе. Среди Vandeae я проследилъ все сосуды у Са- 
tasetum tridentatum и saccatum; большая группа сосудовъ, идущая къ клювику, отделяется 
{какъ и у Mormodes), отъ задней яичниковой группы подъ раздвоешемъ сосудовъ, напра
вляющихся къ верхнему чашелистику и плодоносному пыльнику: передняя яичниковая 
группа тянется некоторое время вдоль губы, но вскоре раздвояется и посылаетъ группу 
сосудовъ (а3) къ передней части колонки. Сосуды, отходяпце отъ задней боковой группы, 
иудтъ вверхъ по задней стороне колонки по обе стороны сосудовъ, направляющихся къ 
плодовитому пыльнику, и не доходятъ до краевъ клинандр^я. У Acropera lnteola основаше 
колонки сильно выдается въ томъ месте, где прикреплена губа, и сосуды всей передне
яичниковой группы тоже выдаются; сосуды (а3), идушде къ передней части колонки, вне
запно загибаются назадъ; въ месте изгиба сосуды оригинальнымъ образомъ затвердеваютъ, 
сплющиваются и продолжаются въ странные гребни и остр1я. у одного вида Oncidium я 
проследилъ сосуды Sr вплоть до липкой железы поллитя. Въ семействе Epidendreae я про
следилъ все сосуды у Cattleya, у Evelyna carivata—все, за исключешемъ группы а3, ко
торой я не изслёдовалъ. Въ семействе Malaxeae я проследилъ все группы у Liparis реп- 
dula, за исключешемъ а3, которой, Какъ я полагаю, здесь нетъ. У Malaxis palndosa я 
проследилъ почти все сосуды. У Cypripedium barbatum и purpuratum я проследилъ все 
сосуды за исключешемъ а3, которыхъ, я почти уверенъ, здесь не существуетъ Въ семей
стве Neotteae я проследилъ у Cephalanthera grandiflora все сосуды, за исключешемъ того, 
который лдетъ къ недоразвитому клювику, и груипъ, идущихъ къ двумъ ушкамъ, и az 
который несомненно отсутствуютъ. У Epipactis я прослёдилъ все сосуды, за исключешемъ 

а2 и а3, которыя несомненно отсутствуютъ. У Spirantes autumnalis сосуды Sr прохо- 
дятъ къ основанш раздвоешя клювика: сосудовъ, идущихъ къ перепонкамъ клинандр1я, 
нетъ ни у этого орхиднаго, ни у Goodyera. Сосуды а1} а2 и а2 не встречаются ни у одного 
вида Ophreae. У Orchis pyramidalis я проследилъ все друпе сосуды, включая те два, ко
торые идутъ къ двумъ отделънымъ рыльцамъ: у этого вида контрастъ между сосудами 
губы и другихъ чашелистиковъ и лепестковъ поразителенъ, такъ какъ въ лоследнихъ со
суды не ветвятся, между темъ какъ въ губе находятся три боковыхъ сосуда, безъ со- 
мнёшя, направляющихся въ переднебоковую яичниковую группу. У Gymnadenia conopsea я 
проследилъ все сосуды, но я не уверенъ въ томъ, не отклоняются ли сосуды, которыми 
снабжены бока верхняго чашелистика, отъ своего обычнаго направлешя, подобно тому, какъ 
это бываетъ у родственной Habenaria, и не входятъ ли они въ заднебоковую яичниковую 
группу; сосуды Sr, идупце къ клювику, входятъ въ небольшой складчатый перепончатый 
гребень, выступающей между основашями гнёздъ пыльника. Наконедъ у Habenaria chlo- 
rantha я проследилъ все сосуды, за исключешемъ (какъ и у другихъ Ophreae) трехъ сосу
довъ внутренняго тычиночнаго кружка, причемъ я тщательно искалъ а3: сосудъ, принад
лежащей къ плодущему пыльнику, тянется по соединительной перепонке, между двумя 
пыльниковыми гнездами, но не раздвояется; сосудъ, идущш къ клювику, тянется вплоть 
до закраины или порожка, находящагося подъ соединительной перепонкой пыльника, но 
не раздвояется и не достигаетъ двухъ далеко отстоящихъ другъ отъ друга липкихь 
дисковъ.

2) Судя по оппсашю развигпя цветочной почки у Cypripedium, сделанному Нрми- 
темъ (Beitrage zur Biologie der Orchideen 1853, стр. 78 и 42), кажется, что здесь суще
ствуетъ наклонность къ образованно свободной нити впереди губы венчика, какъ и у ра
нее упомянутой Glossodia, и это, можетъ быть, объясняетъ OTcyTCTBie спиральвыхъ сосудовъ, 
отходящихъ отъ передней яичниковой группы и сростающихся съ колонкой. У  рода Uro- 
pedium, который Броньяръ (Annal. des Sc. Nat. 3-eme serie, Bot., tom. ХШ, стр. 114) счи- 
чаетъ очень близкимъ къ Cypripedium и даже, быть можетъ, представляющимъ лишь урод
ливую форму этого послёдияго—xpeTin плодупцй пылышкъ занимаешь то же самое по- 
ложевпе.
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ствительно отсутствуетъ: въ этомъ семейств!; тычинка (Я.,) представлена хорошо за- 
метнымъ щитовиднымъ зачаткомъ, а ахи а 2 развились въ два плодупце пыльника. У 
Ophreae и Neotteae были прослежены все сосуды, за однимъ важнымъ исключешемъ, ка
сающимся сосудовъ, принадлежащпхъ тремъ тычинкамъ (а ,, а 2 и внутренняго 
кружка. У Cephalanthera glandiflora я явственно виделъ сосуды отходяпце отъ 
передней яичниковой группы и тянупцеся вверхъ по передней стороне колонки. Это 
аномальное орхидное не пмеетъ клювика, и сосуды, обозначенные S r на д1аграмме, за
метные у всёхъ другихъ видовъ, здесь совершенно отсутствовали.

Хотя два пыльника {а1 и ог) внутренняго кружка не бываютъ развиты вполне 
и нормально ни у одного орхиднаго, за исключетемъ Cypripedimn, однако йхъ зачатки 
обыкновенно существуютъ и нередко играютъ известную роль, а именно они часто об
разуясь перепончатые бока чашевиднаго клинандр1я на вершине колонки, заключающаго 
внутри и защищающаго пыльцевыя массы. Такимъ образомъ эти зачатки оказываютъ по
мощь своему плодущему собрату—пыльнику. Въ молодой цветочной почке Malaxis paladosa 
близкое сходство между двумя перепонками клинандрй и ллодущимъ клювикомъвъ отноше- 
н п  формы, текстуры и высоты, до которой доходятъ спиральные сосуды, было очень ра
зительно: невозможно было сомневаться въ томъ, что эти две перепонки представляли 
собой два зачаточныхъ пыльника. Подобнымъ же способомъ были образованы кли- 
нандрш у Evelyna, принадлежащей къ числу Epidendreae, а равно и рожки клинандр1я 
у Masdevallia, которые сверхъ того служатъ для того, чтобы удерживать губу въ над- 
лежащемъ разстоянк отъ колонки. У Liparis pendnla и некоторыхъ другихъ видовъ 
эти два зачаточные пыльника образуясь не только клинандрй, но также и крылья, 
выступающая по обе стороны рыльцевой полости и служанця проводниками при вве- 
д е ти  пыльцевыхъ массъ. У Асгорега и Stanhopea, насколько я могъ выяснить, такъж е 
были образованы и перепончатые края колонки вплоть до самаго ея основашя; но въ 
другихъ елучаяхъ, напримеръ, у Cattleya, крыловидные края колонки, повидимому, яв
ляются простыми продолжев1ямп двухъ пестиковъ. У этого последняго рода, а равно и 
у  Catasetnm эти лее самыя две зачаточный тычинки, судя по положенш сосудовъ, 
служатъ, главнымъ образомъ, для укрепления задней стороны колонки; укреплеие же 
передней ея стороны является единственной фунгацей третьей тычинки внутренняго 
кружка ( а3) въ техъ елучаяхъ, въ которыхъ она была замечена. Эта третья ты
чинка тянется вверхъ по средине колонки до нижняго края или губы рыльцевой 
полости.

Я сказалъ, что у Ophreae и Neotteae спиральные сосуды внутренняго кружка, 
обозначенные at, а 2 и а3 на д1аграмме, совершенно отсутствуютъ, хотя я старательно 
отыскивалъ ихъ; но почти у всехъ представителей этихъ двухъ семействъ существуютъ 
маленьыя бородавочки, или, какъ ихъ часто называютъ, ушки, занимаются какъ разъ 
то ноложете, какое занимали бы первые два изъ упомянутыхъ трехъ пыльниковъ, 
если бы они развились. Мало того, что они занимаютъ то же самое положете: колонка 
въ некоторыхъ елучаяхъ, какъ, напримеръ, у Cephalanthera, пмеетъ съ той и съ дру
гой;; «юроны по выдающемуся гребню, которые тянутся отъ нея къ основанш средннхъ 
жилокъ двухъ верхнихъ лепестковъ, т .- е .  занимаютъ положение, свойственное нитямъ 
■этихъ двухъ тычинокъ. Точно такъ же невозможно сомневаться въ томъ, что указан
ный две перепонки клинащцйя у Malaxis образовались изъ этихъ двухъ пыльниковъ, 
находящихся въ зачаточномъ и видоизмененномъ состояли. Такимъ образомъ можно 
проследить полную постепенность лереходовъ отъ вполне развптаго клинандр1я 
Malaxis черезъ клинандрш Spiranthes, Goodyera, Epipactis latifolia и E. palnst- 
ris  (см. фиг. 16 и фпг. 15) къ маленькимъ и слегка сплющеннымъ ушкамъ, 
встречающимся у представителей рода Orchis. Отсюда я заключаю, что эти ушки 
вдвойне зачаточны, т.-е. что они являются зачатками перепончатыхъ боковъ клпнан-



др1я, а  эти перепонки, въ свою очередь— зачаткп двухъ пыльниковъ, о которыхъ такъ 
часто упоминалось. 0тсутств1е спиральныхъ сосудовъ, пдущихъ къ этим* двумъ уш- 
к а м ъ ,н и в ъ  каком* случай не достаточно для опровержетя защищаемая здйсь взгляда 
на природу этих* образован^, возбуждавшую много споровъ: что т а т е  сосуды могутъ 
исчезнуть совершенно, доказательством* служить Cephalanthera gramdiflora, у которой 
клювикъ и его сосуды совершенно не развились.

Что касается, наконец*, шести тычпнокъ, которыя должны присутствовать у 
к а ж д а я  орхиднаго, то три изъ.нихъ, принадлежащая къ наружному кружку, всегда 
оказываются на лицо, при чемъ верхняя бывает* плодовита (исключите —  Сурйре- 
diimi), а  двй ниж тяпостоянно лепестковидны и образуют* часть губы. Три тычинки 
внутренняя кружка развиты менйе явственно, въ особенности нижняя а3, которая въ 
тйхъ случаях*, когда ея присутств1е удается обнаружить, служит* только для укрйп- 
лешя колонки и лишь въ некоторых* редких* случаях*, по наблюдешю Брауна, обра
зует* особый вырост* или нить; два верхше пыльника этого внутренняя кружка пло- 
дущи у Cypripedium, а  въ других* случаях* являются въ видй или перепончатых* 
продолжен^ колонки, или маленьких* ушков*, лишенных* спиральныхъ сосудовъ. Од
нако эти ушки иногда совершенно отсутствуют*, как*, например*, у некоторых* ви
дов* Ophrys.

Съ этой точки зрйшя на гомолойп цветков* у орхидных^* нам* становятся по
нятны существовате хорошо заметной центральной колонки, ея значительная величина, 
ея форма, обыкновенно трехраздйльвая, своеобразный способ* прикрйплетя губы, про- 
исхождеше клинандр1я, относительвое положение единственная плодущаго пыльника у 
большинства родов* и двухъ плодущих* пыльников* у Cypripedium, положите клю
вика, а  равно и всйхъ других* органов* и наконец* часто встречающаяся двуло- 
постная форма рыльца и существовате в*  некоторых* случаях* двухъ- отдельных* 
Р1Ылецъ. Только въ одном* случай мий встретилось затруднете, а  именно у Habenaria. 
и б л и зк ая  къ  ней рода Bonatea. Цвйтки у этих* видов* въ такой необычайной 
мйрй подверглись искаж етю  вслйдств1е далекаго отстоян1я  друг* от* друга их* 
пыльннковых* гнйздъ и двухъ липких* дисков* клювика, что всякая аномал1я в* 
них* представляется мало удивительной. Эта аномал in касается лишь сосудовъ, иду
щих* къ бокам* верхняя чашелистика и двухъ верхних* лепестков*; сосуды же,ч 
идупце въ их* средтя  жилки и во вей друйе болйе важные органы, проходят* но 
тому же самому направлетю , как* п у других* Ophreae. Сосуды, пдупце къ бо
кам* верхн яя  чашелистика, вмйсто того, чтобы соединиться съ средней жилкой п 
войти въ заднюю яичниковую группу расходятся въ разныя стороны и входят* въ 
з а д т я  боковыя группы. Точно так* же сосуды передней стороны двухъ верхних* ле
пестков*, вмйсто того, чтобы соединиться съ сосудами средней жилки и войти въ 
заднебоковыя яичнпковыя группы, расходятся или отступают* от* своего обычная 
направлетя и входят* въ переднебоковым группы.

Эта аномал1я представляет* то значен1е, что она возбуждает* нйкоторсе сомп!ше 
въ вйрности взгляда, согласно которому губа всегда является органом*, составлен
ным* из* одного лепестка и двухъ лепестковидныхъ тычинок*; потому что если 
бы кто-нибудь предположил*, что у какого-нибудь давнишняго предка порядка орхид
ных* боковые сосуды нижних* лепестков* отклонились от* своего обычнаго пути къ 
переднебоковым* яичниковым* группам* и что это строете было унаслйдовано веймп 
существующими орхидными, даже тймп, которыя пмйютъ самую маленькую и самую 
простую губу, я мог* бы дать только слйдуюпцй отвйтъ, который однако я считаю 
удовлетворительным*. По аналойи съ другими однодольными растетямп мы можем* 
ожидать въ цвйткахъ орхидных* существовали в* скрытом* состоянш пятнадцати ор
ганов*, расположенных* пятью чередующимися кружками, и въ этих* цвйткахъ мы
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находимъ пятнадцать группъ сосудовъ, расположснныхъ какъ разъ такимъ образомъ; 
поэтому весьма вероятно, что сосуды Л2 и А 3, идупце въбока губы, п притомъ ни въ 
одномъ или двухъ случаяхъ, а у всЬхъ орхидныхъ, которыхъ я вид'Ьлъ, и занимающее 
какъ разъ то положев1е, какое бы они занимали въ томъ случай, если бы они снабжали 
нормальный тычинки,— что эти сосуды действительно изображаютъ собой видоизм1шен- 
ныя лепестковидныя тычинки, а не боковые сосуды губы венчика, уклонивпйеся отъ 
свойственнаго имъ направлейя; съ другой стороны, у Habenaria и Bonatea1) сосуды, 
идупце отъ боковъ верхняго чашелистика и двухъ верхнихъ лепестковъ ивходяпце въ 
ненадлежапця яичнпковыя группы, ни въ какомъ случае не могутъ представлять со
бою кайе-лнбо утраченные, но нёкогда явственные органы.

Теперь мы покончили съ общими гомолопямп цветковъ у орхидныхъ. Интересно по
смотреть на одинъ изъ великолепныхъ экзотпческихъ видовъ или, пожалуй, на одну изъ 
нашихъ скромнейшихъ формъ и наблюсти, насколько глубоко она видоизменена по срав- 
нейю со всеми обычными цветками,— съ своей большой губой, образовавшейся изъ одного 
лепестка и двухъ лепестковидныхъ тычинокъ, со своими своеобразными пыльцевыми мас
сами, о которыхъ будетъ упомянуто дальше, съ своей колонкой, составленной изъ семи 
сросшихся, органовъ, изъ которыхъ только три исполняютъ свойственную имъ ф ункпш (а 
именно—одинъ пыльникъ и два рыльца, обыкновенно сливпияся),со своимъ третьими рыль- 
цемъ, превратившимся въ клювикъ и неспособвымъ къ оплодотворенш, и съ своими 
тремя пыльниками, уже переставшими функвдонировать и служащими или для защиты 
пыльцы плодущаго пыльника, или для укр^плейя колонки, или существующими въ 
виде просТыхъ зачатковъ, или, наконецъ, совершенно неразвившимися. Какую массу 
видоизменений, срощешй. недоразвийя и изм^нсйя функщй мы видимъ здесь! И темъ 
не менее мы знаеыъ, что въ этой колонке и окружающих* ее лепесткахъ и чашелисти- 
кахъ скрыты пятнадцать группъ сосудовъ, расположенныхъ поочередно но три, которые 
вероятно сохранились до нашего времени вследств1е того, что они развились въ раннюю 
эпоху роста, прежде чемъ форма или существовайе какой-нибудь части цветка сдела
лось важной для благосостояшя растешй.

Можемъ ли мы чувствовать себя удовлетворенными, сказавъ, что каждое орхидное, 
какъ мы теперь это видимъ, создано по известному «идеальному типу», что всемогупцй 
Творецъ, вамётпвъ единый планъ для всего этого семейства, не отступилъ отъ него, что 
Онъ, такимъ образомъ, заставилъ одинъ и тотъ же органъ исполнить различный функ- 
щи, часто весьма маловажный по сравнение съ той, какая ему свойственна, превратилъ 
друпе органы въ простые безполезные зачатки и расположилъ все ихъ такъ, какъ 
будто бы они должны были быть отдельны одинъ отъ другого, а затемъ заставилъ ихъ 
сростись? Не проще ли и не понятнее ли тотъ взглядъ, что орхидныя всемъ, что они 
пмеютъ общаго, обязаны происхождетю отъ какого-то однодольнаго растейя, которое,

‘) У Bonatea speciosa, которую я изеледовалъ только на сухихъ экземплярахъ, при- 
сланныхъ мне докторомъ Гукеромъ, сосуды, принадлежаm,ie къ бокамъ верхняго чашели
стика, входятъ въ заднебоковую яичниковую группу, совершенно такъ же, какъ у Habenaria. 
Два верхше лепестка отделены до самаго основашя, и сосуды, принадлежашде къ веред- 
нему сегменту и къ передней части задняго сегмента, соединяются и затймъ направляются, 
какъ и у Habenaria, въ переднебоковую (следовательно въ ненадлежащую) группу. Пе- 
редше сегменты двухъ верхнихъ лепестковъ сростаются съ губою, вследстюе чего она 
оказывается состоящей инъ пяти сегментовъ— фактъ весьма необычный. Два замечательно 
выдающееся впередъ рыльца также сростаются съ верхней поверхностью губы, а нижше 
чашелистики—очевидно съ ея нижней стороной. Следовательно разрезъ, проведенный черезъ 
основате губы венчика, перерезаетъ одинъ нижнш лепестокъ, два лепестковидныхъ пыль
ника, часть двухъ верхнихъ лепестковъ и, повидимому, два нижнихъ чашелистика и два 
рыльца: въ общемъ разрезъ проходитъ черезъ семь или девять органовъ, перерезая ихъ 
целикомъ или отчасти. Основаше губы является здесь столь же сложнымъ органомъ, какъ 
колонка другпхъ орхидныхъ.
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подобно столь многимъ растен1ямъ того же класса, обладало пятнадцатью органами, рас
положенными пятью чередующимися кружками, по три ьъ каждомъ, и что цветокъ орхид
ныхъ обязанъ своимъ теперешнныъ столь удивительно изм’Ъненнымъ строейемъ длинному 
ряду медленныхъ вндонзмевейй, изъ которыхъ сохранялось каждое видоизмРнете, 
полезное для растеш я, посреди тРхъ неирерывныхъ перемРнъ, кбторымъ подверга лся орга
нический и неорганичесйй MipbP

ГЛАВА IX.
.* I

Переходныя стадш въ образовали органовъ и пр.—
Заключете.

Превращение органовъ, клювика, пыльцевыхъ. массъ.—Образовате каудикулы (хвостика).— 
Генеологическое родство.—Отдйлеше нектара.—Механизмъ движешя поллин1'евъ.—Польза 
лепестковъ.— Образовате сЕмянъ.— Значеше мелкихъ подробностей строешяд— Причина 
большого разнообраз1я въ строети цв4тковъ у орхидныхъ.—Причина совершенства при
способлены. — Обнце выводы касательно содЪисппя насЬкомыхъ. — Природа не терпить

неирерывнаго самооплодотворетя.

Эта глава будетъ посвящена обсуждению различныхъ вонросовъ см^шаннаго ха
рактера, которые было бы неудобно включить въ друпя главы.

О переходныхъ етадгяхь развитая тькоторыхъ Клювикъ, поллийп,
губа венчика и въ меньшей степени колонка представляютъ собою самые замечательные 
пункты въ строены орхидныхъ. Образовайе колонки губы посредствомъ срощешя и 
частичнаго исчезновешя разлнчныхъ органовъ уже обсуждалось въ предыдущей главе. 
Что касается клювика, то ни въ какой другой группа растейя не существуетъ подобнаго 
органа. Если бы гомологш орхидныхъ не были выяснены довольно упрощо, _тп 
верить въ  отд^льно^]вор'ен1е ^каэдаго организма, могли бы тказахь^да- него, какъ на

не могъ развнгъ^Нгутемъ медленныхъ ноЖ довательныхъ видоизменены изъ какой-ни
будь рань1Ю~сущесга6ваГвшей частиГШ ^Такь^^это^ж едавнО Ш О ^ам1чено Робертомъ 
Врауномъ" клюм^къ— не новый брганъ. Разсматривая дв'Ь группы спиральныхъ сосудовъ 
(фиг. 3 6 ), тянущихся отъ основайй среднихъ жилокъ двухъ нижнихъ чашелистиковъ 
къ двумъ нижнимъ рыльцамъ, иногда совершенно раздельными и зат4мъ третью группу 
сосудовъ, тянущихся отъ основайя средней жилки верхняго чашелистика къ клювику, 
занимающему какъ разъ иоложейе третьяго рыльца, невозможно сомневаться въ томъ, 
что эти органы гомологичны по своей природе. Существуютъ все основайя думать, что 
это верхнее рыльце целикомъ, а не отчасти только, превратилось въ клювикъ, потому 
что известно много примеровъ существовайя двухъ рылецъ, но ни одного случая прпсут- \ 
ствы трехъ рылецъ у техъ орхидныхъ, которые имеютъ клювикъ. Съ другой стороны 
у Cypripedium и Apostasia (последняя также причисляется Брауномъ къ орхиднымъ), 
которыя лишены клювика, рыльцевая поверхность трехраздельная.

Такъ какъ мы знаемъ только растешя, жпвупця въ настоящее время, то невозможно 
проследить все те  переходы, черезъ которые прошло верхнее рыльце, превращаясь въ 
клювикъ; но посмотримъ, к а й я  существуютъ указай я  на то, что подобное изменейе со
вершилось. Что касается ф ункцы, то пзмеиейе не было такъ велико, какъ это кажется 
сначала. Функщя клювика заключается въ выделены лппкаго вещества; вместе съ темъ 
онъутратплъ способность пробуравливаться пыльцевыми трубочками. Рыльца орхидныхъ
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равно какъ и большинства другихъ растейй, выделяютъ липкое вещество, назначейе ко- 
тораго заключается въ томъ, чтобы удерживать пыльцу, когда она переносится на нихъ 
какпмъ бы то ни было образомъ н вызывать вырастайе пыльцевыхътрубочекъ. Если мы 
теперь посмотримъ на одинъ изъ лростМшпхъ кдювиковъ, напрпмеръ, у Cattleya или у 
Epidendnm , то мы увидимъ толстый слой липкаго вещества, не отделенный явственно 
отъ липкой поверхности двухъ сросшихся рылецъ: его назначейе— просто прикреплять 
къ удаляющемуся насекомому пыльцевыя массы, которыя вследств1е этого вытаски
ваются изъ пыльника и переносятся на другой цветокъ, где оне задерживаются почти 
столь же липкой поверхностью рыльца. Такпмъ образомъ назначейе клювика нонреж- 
нему заключается въ томъ, чтобы зедерживать пыльцевыя массы, только косвенно, по- 
средствомъ прнкреплейя ихъ къ телу насекомаго.

Липкое вещество клювика и липкое вещество рыльца, цовидимому, почтаодадаковы 
по своей {грйрбдегтЩ вое^Ш нШ еШ Г^^аШ ?ъч1Б^еобрмны мъ^йййвШ ^^ж тро вы- 
сыхать и твердеть; второе, если его удалить съ растенья, высыхаетъ, повидимому, быст- 
реёГчейъ водный^растворъ клея приблизительно такой же густоты и липкости. Эта на
клонность къвысыхайю представляется темъ более замечательной, что, по наблюдейямъ 
Гертнера ‘), капли жидкости, выделяемой рыльцемъ у N icotiana, не засыхаютъ въ тече- 
Hie двухъ месяцевъ. У многихъ орхидныхъ липкое вещество клювика, выставленное на 
открытый воздухъ, замечательно быстро меняетъ свой цветъ, становясь буровато-нурпу- 
ровымъ. Подобное же, но более медленное изменейе цвета я замечалъ и на липкомъ 
выделейи рылецъ некоторыхъ орхидныхъ, напримеръ, у Cephalanthera grandiflora. 
Еауеръ и Браунъ наблюдали, что если липйй дискъ какого-нибудь орхиднаго положатъ 
въ воду, то изъ него начинаютъ выталкиваться весьма своеобразнымъ образомъ и съ 
большой силой кайя-то мельчайпш частички; какъ разъ тотъ же фактъ янаблюдалъвъ 
слое липкаго вещества, покрывающаго рыльцевыя клеточки (u tricu li) въ еще нера- 
скрывшемся цветке Mormodes ignea.

Для ррядаейя микроскопическаго строей я  клювика и рыльца я пзследовалъ мо- 
лодыя цветочныяпочШ ГуТ?^^ Дтгш,-цяеЩ и х ъ  въ зре-
ломъ состояйи простой клювикъ; задйя части обоихъ органовъ были совершенно схожи. 
Клювикъ на этой ранней стадш целикомъ состоялъ изъ массы почти шаровидныхъ кле- 
точекъ, содержащихъ шарики буроватаго вещества, которые, разжижаясь, превращаются 
въ липкую жидкость. Рыльце было покрыто более тонкимъ слоемъ подобныхъ же кле- 
точекъ, а подъ ними находились соединенная другъ съ другомъ веретенообразные u tr i
culi. Эти последйе, какъ полагаютъ, пмеютъ отношейе къвнедрейю пыльцевыхъ тру- 
бочекъ, и OTcyTCTBie ихъ въ клювике вероятно объясняется темъ, что онъ не пробурав
ливается цветневыми трубочками. Если строейе клювика и рыльца таково, какъ здесь 
описано, то единственное различ1е между ними состоитъ въ томъ, что слой клеточекъ, 
отделяющпхъ липкое вещество толще въ клювике, чемъ въ рыльце, и что въ первомъ 
исчезли утрикулы. Поэтому не существуетъ никакого серьезнаго затруднейп, которое 
мешало бы намъ предположить, что верхнее рыльце въ то время, когда оно до некоторой 
степени было плодовито, т .-е . способно пробуравливаться пыльцевыми трубочками, 
могло постепенно прибрести способность къ выделейю болыпаго количества липкаго 
вещества, утрачивая одновременно съ этпмъ свою способность къ оплодотворейю, и что 
насекомыя, пачкаясь этимъ липкимъ веществомъ, более успешно удаляли пыльцевыя 
массы и переносили ихъ на рыльца другихъ цветковъ. Въ этомъ случае долженъ былъ 
образоваться зачаточный клювикъ.

У различныхъ семействъ клювикъ представляетъ замечательную степень разно- 
образ1я въ строейи, но большинство этихъ различи могутъ быть связаны между собою *)

*) Beitraege zur Kenntniss der Befruchtnng, 1844, стр. 236.
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безъ очень большихъ перерывовъ. Одно изъ самыхъ поразительныхъ различй заклю
чается въ томъ, что липкими делаются или вся передняя поверхность на известную глу
бину, или только внутренйя части, и въ этомъ послёднемъ случай поверхность остается, 
какъ  у Orchis, перепончатой. Но эти.два.состояйя лереходятъ одно въ другое такъ по
степенно, что едва ли возможно провести между ними пограничную лийю : такъ, напри- 
лгЬръ, у Epipactis внешняя поверхность претерпеваете сильным изменейя по сравнение 
съ.своимъ первоначальнымъ клёточнымъ состояйемъ, превращаясь въ очень упругую 
и НЙйкную перепонку, которая сама по себе слегка липка и легко пропускаете лежащее 
подъ ней липкое вещество, и однако она действуете, какъ перепс/нка, и ея внутренняя 
поверхность покрыта более липкимъ веществомъ. У H abenaria chlorantha наружная по
верхность весьма липкая, но все еще очень похожа подъ микроскопомъ на наружную пе
репонку у Epipactis. Наконецъ у некоторыхъ видовъ Oncidium п другихъ, наружная 
ловерхость, очень липкая, отличается отъ нижележащаго липкаго слоя только цветомъ. 
поскольку дело касается ея внешняго вида при разсматривайи въ микроскопъ; но 
между ними должно быть какое-нибудь существенное разделе, такъ какъ я заметилъ, 
что липкое вещество остается клейкимъ, пока этотъ очень тонйй наружный слой остается 
шеприкосновеннымъ, но затвердеваете очень быстро после того, какъ онъ бываете ио- 
тревоженъ. Эти постепенные переходы между различными состоявший поверхности клю
вика не представляютъ ничего удивительнаго, потому что въ цветочной почке она 
всегда имеете клеточное строейе, такъ что дело идете только о более или менее со- 
вершенномъ сохранейп первоначальная состояйя.

Природа липкаго вещества представляете замечательный разл^йя у разныхъ 
■орхидныхъ; у L istera  оно затвердеваете почти моментально, более быстро, чёмъ гипсъ. 
У Malaxis и Angraecum оно остается жидкимъ въ течейе несколькпхъ дней, но между 
этими двумя состояйями наблюдаются многочисленные переходы. У одного вида Oncidium 
я  наблюдалъ липкое вещество, засыхавшее черезъ полторы минуты; у некоторыхъ ви
довъ Orchis— въ две-три минуты; у Epipactis —въ десять минуте; у Grymnadenia— въ 
два часа, а у Habenaria— более чёмъ черезъ двадцать четыре часа. Когда липкое ве
щество у L istera  затвердевало, то ни вода, ни слабый винный спирте не оказывали на 
него никакого действ!я; между темъ у Habenaria biofolia, подвергнутое высушивайю 
въ течейе несколькихъ месяцевъ, оно после смачивайя опять становилось не менее 
липкимъ, чемъ когда-либо раньше. У некоторыхъ видовъ Orchis липкое вещество после 
смачивайя представляло промежуточный свойства.

Одно изъ важнейшихъ различий въ состояйи клювика заключается въ томъ, бы- 
ваютъ ли поллийи постоянно прикреплены къ нему, или нетъ. Я не буду касаться техъ 
случаевъ, когда верхняя поверхность клювика липка, какъ это, напрпмёръ, замечается 
у M alaxis и некоторйхъ видовъ Epidendram , и просто пристаете къ пыльцсвымъ мас- 
-самъ, потому что эти случаи не представляютъ никакой трудности. Н оя упомяну о такъ 
называемомъ прирожденномъ прпкреплейи поллийевъ къ клювику или липкому диску 
посредствомъ хвостиковъ (каудикулъ). Впрочемъ не вполне правильно говорить о при
рожденномъ прикреплейи, потому что поллийи всегда свободны на раннихъ стадчяхъ 
и лишь впоследствш становятся прикрепленными— у однихъ орхидныхъ раньше, у дру
гихъ позже. Въ настоящее время намъ неизвестны действительный переходный стадш 
въ этомъ процессе прикреплейя, но можно показать, что онъ зависите отъ очень про- 
стыхъ условШ и изменейй. У Epidendreae поллийи состоите изъ комочка восковидной 
пыльцы съ длпннымъ хвостикомъ (образованномъ изъ эластпческихъ нитей, къ кото- 
рымъ прикреплены пыльцевыя зерна), который никогда не прикрепляется самъ собою 
къ клювику. Съ другой стороны, у некоторыхъ изъ Yandeae, напримеръ, у Cymbidium 
gigantenm , каудпкулы прирожденнымъ образомъ (въ вышеупомянутомъ смысле) при
креплены къ пыльцевымъ массамъ; но пхъ строейе такое же, какъ и у Epidendreae,



«ъ темь лишь различ1емъ, что концы эластическпхъ нитей прикреплены къ верхней 
губе клювика, а не просто лежать на ней.

Я  изучилъ развпйе каудикулъ у одной формы, близкой къ Cymbidiam, а  именно 
у Oncidiam nnguiculatum. Первоначально пыльцевыя массы заключены въ перепонча- 
тыхъ гнездахъ, который скоро разрываются въ одномъ месте. На этой ранней стадш 
внутри хцели каждой пыльцевой массы можно заметить слой очень крупныхъ клеточекъ, 
заключающихъ весьма непрозрачное вещество. Можно проследить, какъ оно постепенно 
превращается въ слегка прозрачное вещество, образующее нити каудикулъ. По мере 
того, какъ это изменение идетъ дальше, сами клеточки псчезаютъ. Наконецъ нити 
однимъ концомъ прикрепляются къ восковиднымъ пыльцевымъ массамъ, а другимъ про
совываются сквозь маленькое отверспе въ перепончатомъ гнезде, находясь еще въ нолу- 
развитомъ состоянш, и прикрепляются къ клювику, къ которому прижать пыльникъ. 
Такимъ образомъ прилипате каудикулъ къ спинке клювика, невидимому, зависитъ 
только отъ того, что пыльниковое гнездо рано разрывается, и каудикулы слегка высо
вываются изъ него раньше, чемъ оне услеваютъ вполне развиться и отвердеть. У всехъ 
этихъ орхидныхъ, удаляя поллинш, насекомыя удаляютъ и часть клювика, такъ какъ 
липкое вещество въ сущности есть часть клювика въ видоизмененномъ состояли, хотя 
о немъ и говорятъ ради удобства, какъ о выделенш. Но у техъ видовъ, у которыхъ 
каудикулы рано прикрепляются къ клювику, удаляется также и перепончатый твердый 
учаетокъ его наружной поверхности въ непзменснномъ состоянш. У Yandeae этотъ 
участокъ иногда имеетъ значительную величину (онъ образуетъ дискъ и ножку пол- 
лнй я) и придаетъ ихъ поллинкмъ те замечательный свойства, которыми они обла- 
даютъ. Но различ1я въ форме и величине удаляемыхъ участковъ клювика могутъ 
быть прекрасно связаны переходами, даже въ одномъ только семействе Yandeae; еще 
теснее будетъ связь, если начать съ Orchis, у котораго каудикула прикреплена къ очень 
маленькому, овальному кусочку перепонки, и переходить отъ него къ Habenaria bifolia, 
къ Habenaria chlorantha съ ея барабанообразной ножкой, а отъ нея черезъ несколько 
промежуточныхъ формъ— къ роду Catasetmn съ его болыпимъ дискомъ и ножкой.

Во всехъ случаяхъ, когда вместе съ хвостиками пыльцевыхъ массъ удаляется 
и часть наружной поверхности клювика, образуются определенный и часто сложныя 
разъединительныя линш, благодаря которымъ удаляемые участки легко отделяются. 
Но образоваше этихъ разъединительныхъ линй не очень отличается отъ процесса, 
посредствомъ котораго известные участки наружной поверхности клювика щйобре- 
таютъ те  промежуточный свойства между свойствами неизмененной перепонки и липкаго 
вещества, о которыхъ мы уже упоминали. Фактически отделете участковъ клювика 
во многихъ случаяхъ зависитъ отъ раздражешя, вызываемаго прикосноветемъ, но 
какъ въ этомъ случае действуете прикосновете, вь настоящее время представляется 
необъяснимымъ. Подобная же чувствительность въ прикосновенш въ рыльце (а  клю- 
викъ, какъ мы знаемъ, есть видоизмененное рыльце), а, пожалуй, и почти во всякой 
другой части, отнюдь не можетъ считаться редкимъ качествомъ у растенш.

У Listera и Neottea при всякомъ прикосновенш,— даже человеческаго волоса,—  
къ клювику происходить разрывъ въ двухъ точкахъ и моментальное выделете лпп- 
каго вещества изъ полостей, въ которыхъ оно содержится. Здесь мы имеемъ случай, 
къ которому пока еще не известно переходовъ. Но д-ръ Гуверъ показалъ, что клю- 
викъ здесь первоначально имеете клеточное строеше и что липкое вещество разви
вается внутрь этихъ клеточекъ, какъ и у другихъ орхидныхъ.

Последнее различ1е въ состоянш клювика у различныхъ орхидныхъ, о кото- 
ромъ я упомянулъ, заключается въ существованш у многихъ Ophreae двухъ далеко 
отстоящихъ другъ отъ друга липкихъ дисковъ, иногда заключенныхъ въ двухъ отдЬдь- 
ныхъ сумкахъ. Съ перваго взгляда кажется, что у этихъ растетй  имеются два
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клювика: но здесь находится всегда одна только срединная группа спиральныхъ 
сосудовъ., У Vandeae мы можемъ видеть, какимъ образомъ единственный липтй дискъ 
и единственная ножка могли разделиться на двое: такъ у нЬкоторыхъ видовъ Stan- 
hopea сердцевидный дискъ обнаруживаетъ следы наклонности къ делению, а у 
Angraecum мы имеемъ два отдельныхъ диска и две ножки, расположенныхъ вплотную 
одна подле другой или лишь очень мало удаленныхъ другъ отъ друга.

Можно было бы подумать, что подобные же переходы отъ одиночнаго клювика 
къ такому его состояние, въ которомъ онъ представляется въ виде двухъ отдельныхъ 
клювиковъ, были показаны еще явственнее у Ophreae, потому что у нихъ мы имеемъ 
следующей рядъ: у Orchis py ram idalis— одинъ дискъ, заключенный въ одну сумку, 
у Aceras— два диска, соприкасающихся и оказывающихъ вльяте на форму другъ 
друга, но въ действительности несоединенныхъ; у Orchis latifolia и m aculata— два 
совершенно отдельныхъ диска, но еще въ одной сумке (кармане), обнаруживающей 
ясные следы делеш я; наконецъ, у Ophrys— две совершенно отдельныхъ сумки, заклю- 
чающихъ, само собою разумеется, два вполне отдельныхъ диска. Но этотъ рядъ 
не указываетъ намъ первоначальныхъ стадй , которыя долженъ былъ пройти одинъ 
непарный клювикъ прежде, чемъ онъ разделился на два отдельныхъ органа; напро- 
тивъ, онъ показываетъ, какъ клювикъ, разделившись на два органа въ очень давшя 
времена, теперь во многихъ случаяхъ соединился въ одинъ органъ.

Это заключение основано на свойствахъ маленькаго срединнаго гребня, нахо- 
дящагося между основашями двухъ гнездъ пыльника и иногда называемаго клю- 
виковымъ отросткомъ (см. фиг. 1, В. и Д.). Въ обоихъ отделахъ Ophreae, 
то-есть, и у видовъ, нмеющихъ голые диски, и у техъ , у которыхъ они заклю
чены въ сумки, этотъ срединный гребень или отростокъ появляется во всехъ 
случаяхъ, когда два диска оказываются тесно прилегающими другъ къ другу 1). 
Съ другой стороны, когда два диска отстоятъ далеко другъ отъ друга, вершила 
клювика между ними бываетъ гладкая или почти гладкая. У Peristylis viridis 
(Frog Orchis), образующая навесъ вершина клювика изогнута въ виде кровли 
дома, и здесь мы имеемъ первую стадш  образована складчатаго гребня. Однако у 
Herminium monorchis, имеющаго два отдельныхъ и крупныхъ диска, находится гребень, 
или массивная пластинка, гораздо более явственно развитая, чемъ можно было бы 
ожидать. У Gymnadenia conopsea, Orchis m acnbata и другихъ гребень представляетъ 
собой колпачокъ изъ тонкой перепонки. У Orchis mascula бока колпачка частью срощены, 
а у  Orchis pyram idalis, у Aceras онъ превратился въ массивный гребень. Эти факты 
понятны только съ той точки з р е т я ,  что по мере того, какъ два диска постепенно 
сближались другъ съ другомъ въ течете длиннаго ряда поколетй , промежуточный 
участокъ, или вершина клювика, все более и более иыгибалась дугой, пока не 
образовался складчатый гребень, превративппйся наконецъ въ массивную пластинку.

Будемъ ли мы сравнивать состоятя клювика у различныхъ подсемействъ орхпд- 
ныхъ или же клювикъ съ пестиковымъ рыльцемъ обыкновеннаго цветка, paзличiя 
поразительно велики. Простой пестикъ состоите изъ  цилиндра, заканчивающагося 
наверху маленькой липкой поверхностью. Теперь посмотримъ, какой контрастъ пред
ставляетъ клювикъ у Catasetmn, если срезать все остальные элементы колонки. 
Прилагаемый рисунокъ можетъ считаться приблизительно точнымъ, такъ какъ я 
проследилъ все  сосуды у этого орхиднаго. Весь этотъ органъ утратилъ свою нормальную
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О Ирофессоръ Бабингтонъ (Manual of British Botany, 3-е пздаше) пользуется этимъ 
„клювиковымъ отросгкомъ44,какъ признакомъ,на основанш котораго можно отделить Orchis, 
Gymnadenia и Aceras отъ другихъ родовъ Ophreae. Группа спиральныхъ сосудовъ. соб
ственно принздлежащихъ клювику, направляется къ основанш этого гребня или отростка и 
даже входить въ него.



функщю, то-ссть способность оплодотворяться. Его форма до врайности своеобразна: 
иерхтй конецъ утолщевъ, изогнуть и продолжается въ видЬ двухъ заостряющихся и 
чувствительныхъ щупалецъ, пустыхъ внутри наподоб1е зубовъ ядовитой зм$и. Позади 
п между оснований этихъ щупалецъ мы видимъ крупный и липюй дискъ, прикреплен
ный къ ножке. Эта последняя по своему строение отличается отъ лежащаго подъ ней 
участка клювика и отделена отъ него слоемъ палиновой ткани, которая сама собою 
разрушается при созреванк цветка. Дискъ, прикрепленный къ окружающимъ частямъ 
посредствомъ перепонки, которая немедленно разрывается, если раздражать ее прикосно- 
ветемъ, состоять пзъ крепкой верхней ткани, подъ которой лежитъ эластическая 
подушечка, выстланная снизу липкимъ веществомъ, а это последнее, въ свою очередь, 
покрыто у большинства орхидныхъ пленкой, обладающей иными свойствами. Какую 
степень спещализащи частей видимъ мы здесь! Ж однако у техъ сравнительно ве- 
многихъ орхидныхъ, которыя описаны въ этой книге, были указаны столь многочи
сленные и столь явственно выраженные постепенные переходы въ строенш клювика 
и столь явственный обстоятельства, облегчающая превращевье верхняго пестика въ этотъ 
органъ, что мы можемъ быть уверены въ следующемъ: если бы мы могли увидеть 
все орхидныя, которыя когда-либо существовали на земномъ шаре, то все пере
рывы существующей цепи и все перерывы исчезнувшихъ цепей оказались бы 
заполненными рядомъ незаметныхъ переходовъ.

Теперь мы переходимъ ко второй крупной особенности орхидныхъ, а именно къ 
ихъ поллишямъ. Пыльникъ раскрывается рано и часто складываетъ обнаженныя массы 
пыльцы на спинку клювика. Этотъ актъ встречаетъ свой первообразъ у канны (Саппа),—  
представителя семейства, близко родственнаго орхиднымъ,— у которой пыльца скла
дывается на пестикъ подъ самымърыльцемъ. Состоите пыльцы бываетъ весьма различно: 
у Cypripedium и Vanilla отдельный зернышки погружены въ клейкую жидкость. У 
всехъ другихъ орхидныхъ, которыя я виделъ (за исключетеыъ рода Cephalanthera, 
находящагося въ состоянии упадка), зернышки соединены по три или по четыре *). 
Эти сложныя зерна связаны другъ съ другомъ эластическими нитями, но часто они 
образуютъ пакетики, соединенные другъ съ другомъ подобнымъ же образомъ, или же 
бываютъ соединены въ такъ называемый восковидныя массы. У Epidendreae и Vandeae 
въ этихъ воековидныхъ массахъ наблюдается постепенный переходъ отъ восьми массъ 
къ четыремъ, къ двумъ и наконецъ, вслЬдстше слипантя этихъ двухъ— къ одной массе. 
У векоторыхъ Epidendreae мы имеемъ въ одномъ и томъ же пыльнике оба рода пыльцы, 
а  именно крупный восковидныя массы и каудикулы, образованный изъ эластическихъ 
нитей съ многочисленными приставшими къ нимъ сложными зернами.
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') Въ несколькпхъ случаяхъ я набдюдалъ четыре трубочки, вылущешшя четырьмя зер
нышками, которыя образуютъ односложное зерно.Въ н'Ъкоторыхъ полууродливыхъ цв4ткахъ 
Malaxis paludosa и Aceras antbropophora и вполне развитыхъ цв§ткахъ Neottia nidus-avis 
я иаблюдалъ трубочки, выпушенныя пыльцевыми зернами еще въ то время, когда они на
ходились внутри пыльника и не соприкасались съ рыльцемъ. Я счелъ ато достойнымъ упо
минанья въ виду того, что Р . Браунъ (Linn Transact., vol XY1, стр. 729) сообщаётъ, 
повидимому, съ некоторымъ изумлетемъ, что въ одномъ увядшемъ цветке Asclepias пъиь- 
ценыя трубочки были выпущены пыльцей, которая находилась внутри пыльника. Эти случаи 
показываютъ, чтовырастаюшдя трубочки,по крайней u ip i  сначала, образуются исключительно 
на счетъ пыльцевыхъ зеренъ.

Разъ ужъ я упомянулъ объ уродливыхъ пдгЬткахъ Aceras, прибавлю, что я паблю- 
далъ нисколько такихъ цвДткон'ь (всегда самыхъ нижнихъ въ колосе), у которыхъ губа 
была едва развита и плотво прижата къ рыльиу. Клювикъ былъ неразвитъ. такъ что 
поллиши не имели липкихъ дисконт.; но самая любопытная особенность заключалась въ 
томъ, что два гнезда пыльника, очевидно, вследствие положешя зачаточной губы, оказались 
далеко отстоящими другъ отъ друга и были связаны соединительной перепонкой почти 
столь же широкой, какъ у Habenaria chlorantba!

Дарвиыъ. Томъ IY. S
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МнЪ никакъ не удается выяснить, какиаъ образомъ соединена пыльца восковидныхъ 
массъ. Если ихъ положить въ воду на три или четыре дня, то сложныя зерна легко 
отделяются одно отъ другого, но четыре зернышка, изъ которыхъ составлено каждое 
изъ нихъ, попрежнему остаются прочно соединенными другъ съ другомъ, такъ что 
способъ соединены въ обоихъ случаяхъ долженъ быть разлнченъ. Эластическ1я нити, 
посредствомъ которыхъ пакетики пыльцы связаны другъ съ другомъ у Ophreae и который 
тянутся далеко внутрь восковидныхъ массъ у Yandeae, также отличаются по своей 
природе отъ склеивающаго вещества, потому что на нити оказываютъ дЬйств1е хлоро- 
формъ и продолжительное погружете въ винный спиртъ, между темъ какъ эти жид
кости не оказываютъ никакого особеннаго вл^яйя на связность восковидныхъ массъ. 
У некоторыхъ Epidendreae и Yandeae наружный зерна пыльцевыхъ массъ отличаются 
отъ внутреннихъ темъ, что они крупнее и имеготъ более желтыя и гораздо более 
толстыя стенки. Такимъ образомъ въ содержимоиъ одного только пыльниковаго гнезда 
мы видимъ поразительную степень дифференцировки пыльцы, а именно— зерна, соединен- 
ныя по четыре и затемъ связанныя другъ съ другомъ посредствомъ нитей или склеен • 
ныя въ сплошныя массы, въ которыхъ наружныя зерна отличаются отъ внутреннихъ.

У Yandeae каудикула, состоящая изъ тонкихъ соединенныхъ другъ съ другомъ 
нитей, развивается изъ полужидкаго содержимаго одного слоя клеточекъ. Такъ какъ я 
нашелъ, что хлороформъ производитъ своеобразное энергичное действ1е на каудикулы 
всехъ орхидныхъ, равно какъ и на клейкое вещество, которое обволакпваетъ лыльцевыя 
зерна у Cypripedium и можетъ быть вытягиваться въ нити, то мы можемъ предположить, 
что у этого послйдняго рода, наименее дифференцированнаго по своему строению изъ 
всЪхъ орхидныхъ, мы видимъ первоначальное состояие эластическихъ нитей, посред
ствомъ которыхъ связываются другъ съ другомъ пыльцевыя зерна у другихъ бод’Ье 
высоко развитыхъ видовъ *).

Каудикула, когда она хорошо развита и когда на ней нйтъ пыльцевыхъ зеренъ, 
представляетъ собою самую поразительную изъ многочисленныхъ особенностей, прсдста- 
вляемыхъ поллпншми. Мы видимъ ее въ зачаточномъ состоянш у некоторыхъ Neotteae, 
въ особенности Goody era, где она едва выстулаетъ за пределы пыльцевой массы, при 
чемъ ея нити лишь отчасти соединены другъ съ другомъ. Если следить у Yandeae за 
постепенными переходами въ состоянш каудикулы, начиная съ обычнаго обнаженнаго ея 
состоянш и переходя далее черезъ родъ Lycaste, у котораго она почти обнажена и чс- 
резъ C alanthe къ виду Cymbidium giganteum , у котораго она покрыта пыльцевыми 
зернами, то представляется вероятнымъ, что ея обычное состояйе получилось путемъ 
видоизменетя поллпнгя, пбдобнаго поллингямъ какого-нибудь изъ Epidendreae, а именно

') Огюстъ де Сентъ-Илеръ (Lemons de Botanique etc. 1841, етр. 447) говорить, что 
эластичесшя нити существуютъ въ молодыхъ почкахъ, въ которыхъ пыльца уже отчасти 
развилась, въ виде густой жидкости, въ роде сливокъ. Онъ прибавляетъ, что его наблю- 
д е т я  надъ Ophrys apifera показали ему, что эта жидкость выделяется клювикомъ и мед
ленно, капля по капле, продавливается внутрь пыльника. Если бы это сообщеше было 
сделано не такимъ выдающимся авторитетомъ, я бы не упомянулъ о немъ: оно несомненно 
ошибочно. Я вскрывалъ пыльникъ въ почкахъ Epipactis latifolia въ то время, когда оиъ 
еще былъ вполне закрыть и не соприкасался съ клювиком!-, и находилъ, что пыльцевыя 
зерна уже были соединены эластическими нитями. У Cephalanthera grandiflora совсемь 
нетъ клювика, который бы могъ выделять вышеупомянутую жидкость, и однако пыльцевыя 
зерна соединены указаннымъ образомъ. У одного уродливаго экземпляра Orchis pyramidalis 
ушки или зачаточные пыльники, находящееся по обе стороны настоящаго пыльника, отчасти 
развились и находились совершенно въ стороне отъ клювика и рыльца; и однако въ одномъ 
изъ этихъ ушковъ я нашелъ явственно заметную каудикулу (у которой по необхо
димости не было диска на конце), а эта каудикула никакъ не могла быть выделена 
клювикомъ или рыльцемъ. Я могъ бы привести еще и друпя доказательства, но они были 
бы излишни.



•путемъ исчезновейя пыльцевыхъ зеренъ, первоначально прикрЪпленныхъ къ отдельными 
эластическими нитямъ, и послЪдущаго соединейя этихъ нитей.

У Ophreae мы им'Ьемъ лучшее, чемъ указанная постепенность, доказательство 
того, что ихъ длинныя крепйя и обнаженный каудикулы развились, отчасти по крайней 
ай рё, путемъ исчезновейя большого числа нижнихъ пыльцевыхъ зеренъ и путемъ 
■слипайя эластическихъ нитей, посредствомъ которыхъ были связаны эти зерна. У 
чгЬкоторыхъ видовъ я часто наблюдалъ, что посредине этихъ просвечи вающихъ кауди- 
асулъ имеется мутное облачко, и, тщательно вскрывъ нисколько каудикулъ у Orchis 
.pyramidalis, я нашелъ въ ихъ центре, какъразъ на полпути между пакетиками пыльцы 
я липкимъ дпскомъ, многочисленныя пыльцевыя зерна (состояпця по обыкновенно изъ че- / 
тырехъ зернышекъ, соединенныхъ вместе), лежавшая совершенно свободно. Такъ какъ/ 
эти зерна были заложены внутри каудикулы, то они ни въ какомъ случай не могли 
быть оставлены на рыльце цветка и были совершенно безполезяы. Те, кто ножетъ 
убедить себя въ томъ, что безполезные органы были созданы нарочно, сочтутъ этотъ 
ф ак тъ ‘маловажными. Напротивъ, т4 кто в^ритъ въ медленное видоизмЪнейе органиче- 
■скихъ существъ, нисколько не будутъ удивлены тЬмъ, что эти изменейя не всегда 
■осуществлялись въ совершенстве,— что одновременно съ многочисленными унаследован
ными стадиями исчезновейя нижнихъ пыльцевыхъ зеренъ и слипан1я эластическихъ ни
тей, и после того, могла существовать попрежнему наклонность къ образовайю немно- 
тихъ зеренъ тамъ, где они первоначально развивались, и что вследств!е этого зерна 
могли оказаться опутанными нитями каудикулы, после того какъ эти последйя соедини
лись другъ сь другомъ. Существовайе мутнаго облачка, образованнаго отдельно разбросан
ными пыльцевыми зернами, внутри каудикулъ Orchis pyram idalis, они будутъ разсматри- 
вать, какъ надежное доказательство того, что какой-то давйй предокъ этого растейя 
ямелъ пыльцевыя массы, подобный пыльцевымъмаесамъ Bpipactis и Goodyera, и что 
зерна исчезали мало-ло-малу на нижнихъ частяхъ, при чемъ эластичесйя нити обнажа
лись и становились способными, слипаясь, образовать настоящая каудикулы.

Такъ какъ каудикула играетъ важную роль въ оплодотворейи цветка, то она 
могла развиться до какой угодно длины изъ каудикулы, находящейся въ зачинающемся 
■состояйи— изъ такой, напр., какую мы наблюдаемъ у Epipactis— просто путемъ непре- 
рывнаго сохранейя всехъ приростовъ въ длину, которые были выгодны по отношейю 
къ другимъ изменейямъ въ устройстве цветка, а не путемъ исчезновейя нижнихъ 
пыльцевыхъ зеренъ. Но на основайп только что приведенныхъ фактовъ мы можемъ 
заключить, что этотъ способъ не былъ единетвеннымъ, что каудикула въ большой мере 
-обязана своей длиной исчезновение пыльцы. Однако весьма вероятно, что въ некото- 
,рыхъ случаяхъ ея длина потомъ сильно возросла подъ вл!яйемъ единственнаго отбора; 
такъ, напр., у Bonatea speciosa каудикула въ ея настоящемъ виде более чемъ втрое 
.длиннее удлиненныхъ пыльцевыхъ массъ, и весьма невероятно, чтобы когда-либо су
ществовала такая длинная масса зеренъ, слегка соединенныхъ между собой эластиче- 
-скими нитями, потому что насекомое не могло бы благополучно перенести массу такой 
длины и формы и сложить ее на рыльце другого цветка.

До сихъ поръ мы разсматривали постепенные переходы между состояйями одного 
ш того же органа. Для человека, обладающего бблыпими сведейямп, чемъ я , было бы 
интересно проследить переходы между различными видами и группами видовъ въ этомъ 

'большомъ и тесно сплоченномъ отряде: но, чтобы получить полную постепенность, по
требовалось бы снова вернуть къ жизни все вымерил я формы, который когда-либо су
ществовали по всемъ нисходящимъ лийямъ, сходящимся къ общему прародителю этой 
группы. Отсутствш этихъ формъ и возникающимъ отсюда обширными пробелами въ 
зтомъ ряде мы обязаны темъ, что можемъ подразделить существунмще виды на группы, 
шоддаюпцяся определенно, каковы роды, семейства, подсемейства в порядки. Если бы
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исчезвовев1я формъ не происходило, то въ развиты видовъ все же наблюдались бы 
крупныя лины или в'Ьтви; такъ, наприм’Ьръ, Vandeae были бы отличимы въ качество- 
крупной группы отъ крупной группы Uphreae, нодревшя и промежуточный формы, ве
роятно весьма сильно отличавнпяся отъ своихъ нынОшнихъ потомковъ, создали бы пол
ную невозможность отделить явственными чертами одну отъ другой эти болышя группы.

Я  позволю себе сдОлать еще немного замОчанй. Cypripedium, со своими трема 
развитыми рыльцами, а потому безъ клювика, со своими двумя плодущими пыльниками и 
крупнымъ зачаткомъ третьяго, аравнои по состоявш своей пыльцы, представляется остат- 
комъ отъ того состояйя порядка орхидныхъ, когда онъ былъ проще или однороднее. 
A postasia— близко стоящий родъ, причисляемый Броуномъ къ орхиднымъ, а Линдлеемъ 
къ особому небольшому семейству. Эти разорванныя группы не указываютъ намъ строев ia 
общей прародительской формы всехъ орхидныхъ, но онЪ служатъ указаиемъ на ве
роятное состоян1е этого порядка въ древшя времена, когда ни одна изъ формъ не обосо
билась столь сильно отъ другихъ формъ и отъ другпхъ растешй, какъ существующая 
орхидныя, въ особенности Vandeae и Ophreae, и когда, следовательно, этотъ порядокъ 
по всемъ своимъ признакамъ больше приближался, ч^мъ въ настоящее время, къ такиыъ 
родственнымъ ему группамъ, какъ, напримеръ, Marantaceae.

Нто касается другихъ орхидныхъ, то мы можемъ видеть, что какая-нибудь древняя; 
форма, въ роде одного изъ представителей подотряда Pleurothallideae, изъ которыхъ 
некоторые имеютъ восковидныя пыльцевыя массы съ маленькой каудикулой, могла бы 
путемъ полнаго исчезновевгя каудикулы дать начало Dendrobieae, а путемъ ея увелп- 
чеш я— Epidendreae. Cymbidium показываютъ намъ, какъ просто могла бы видоизме
ниться форма, подобная одной изъ нашихъ современныхъ E p idendm e, въ одну изъ 
формъ Vandeae. Neotteae находятся почти въ такомъ же отношены къ высшимъ Ophreae, 
въ  какомъ Epidendreae къ высшимъ Vandeae. У некоторыхъ родовъ Neotteae мы им4еыъ 
сложныя пыльцевыя зерна, склеенныя въ пакетики и связанный другъ съ друтомъ эла
стическими нитями, которыя высовываются наружу и такимъ образомъ образуютъ за
чаточную каудикулу; но эта каудикула у Neotteae не высовывается изъ нижняго конца 
поллины, какъ у Ophreae, и не всегда выступаетъ на самомъ верхнемъ его концЬ, но- 
иногда и на промежуточномъ уровне, такъ что переходъ въ этомъ отношены далеко не 
невозможенъ. У Spiranthes удаляется только спинка клювика, выстланная липкпмъ вс- 
ществомъ, передняя же его часть перепончатая и разрывается подобно карманообразному 
клювику Ophreae. Какая-нибудь древняя форма, соединявшая въ себе— только въ иен'Ье 
развитомъ состояши— большую часть признаковъ Goodyera Epipactis и Spiranthes (все. 
они принадлежать къ семейству Neotteae), могла бы путемъ дальнМшихъ легкихъ из- 
мЬненМ дать происхождете семейству Ophreae.

Въ естествознаны едва ли существуете вопросъ, который бы былъ болЬе сбивчивъ. 
п на который труднее было бы ответить, чЬмъ следующий: к а й я  формы следуете счи
тать высшими въ той или другой обширной группе ’), потому что все онЬ хорошо при
способлены къ услов1ямъ своего существовали. Если мы будемъ разсматривать послЬ- 
довательныя видоизменен1я, пользуясь, какъ мЬриломъ для сравнен!я, дифференцп- 
ровкой частей и стоящей въ зависимости отъ нея сложностью строейя, то высшее по- 
ложеше среди орхидныхъ займутъ Ophreae и Vandeae. Если мы придадимъ большое зна- 
чеше величине и красоте цветка и размЬрамъ всего растешя, въ такомъ случае 
преимущество принадлезкитъ Vandeae, которыя къ тому же имЬготъ гораздо более слож
ные поллиши, и число пхъ пыльцевыхъ массъ часто сведено къ двумъ. Съ другой 
стороны, клювикъ, по сравнешю съ своимъ псрвоначальнымъ рыльцевымъ состояшемъ, 
повидимоыу, бол4е видопзм'Ьненъ у Ophreae, чймъ у Vandeae. У Ophreae тычинки вну- *)

*) Этотъ трудный вопросъ весьма подробно и умЕло обсуждается профессором!, Г. 
Г. Бронномъ въ его „Entwickelungs Gezetze der Organichen W elt“, 1S58.
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тренняго круга почти совершенно уничтожились: сохранились только ушковндные при
датки, представляюпце собою лишь зачатки зачатковъ, да и тЬ иногда утрачены;. 
Следовательно, эти тычинки подверглись крайнему упрощены). Но можно лн считать 
это признакомъ высокаго положены? Я склоненъ сомневаться, чтобы какой- либо пред
ставитель всего порядка орхидныхъ подвергся более глубокому видоизмененш всего 
своего строенк, чемъ Bonatea spjciosa, принадлежащая къ Ophreae. Съ другой стороны, 
ничего не можетъ быть совершеннее, чемъ приспособлены къ оплодотвореныо у Orchis 
pyram idalis, принадлежащаго къ тому же подсемейству; и Однако какое-то неопреде
ленное чувство подсказываетъ мне, что высшее- место должно быть отведено роскош- 
нымъ Yandeae, а когда въ этомъ семействе мы разсматриваемъ тщательно устроен
ный механизмъ для выбрасыванк и переноса поллишевъ у Catasetum, у котораго 
клювикъ столь дивно видоизмененъ, а полы помещены на различныхъ растенкхъ, 
то, быть можетъ, мы не прочь отдать пальму первенства этому роду.

Отдчьленге нектара.

Многк орхидныя, какъ принадлежащк къ нашимъ местнымъ видамъ, такъ и 
экзотическк породы, культивируемыя въ нашихъ тзплицахъ, отделяютъ обильное ко
личество нектара. Я  находилъ роговидные нектарники Aerides наполненными этой жид
костью, а мистеръ Роджерсъ изъ Севзнокса сообщилъ мне, что онъ вынималъ изъ 
нектарника Aerides cornutum кристаллы сахара значительной величины. Выделяюпце 
нектаръ органы представляются весьма разнообразными по строению и положение у 
различныхъ впдовъ орхидныхъ, но почти всегда бываютъ расположены близъ 
основанк губы. Однако у Disa нектаръ выделяется только заднимъ чашелистикомъ, 
а у Dispei'is двумя боковыми чашелистиками и губою венчика (labellum ). У Dend- 
robium chrisanthum нектарникъ представляется въ виде не глубокаго блюдца; у 
Evelyna онъ состоитъ изъ двухъ круяныхъ клеточныхъ шаровъ, соединенныхъмежду 
собою, А. у Bolbbphyllani cupreiim—изъ срединной бороздки. УСаШеуа нектарникъ про-v 
низываетъ завязь. У AngraeCum sesquipedale онъ достигаешь поразительной длины, 
свыше одиннадцати дюймовъ; но мне нетъ нужды входить въ дальнейшк подробности. 
Однако следуетъ упомянуть о следующемъ факте: у Coryanthes железки, отдъ.июпця ̂  
нектаръ, выделяютъ, большое количество почти чистой воды, которая капаетъ въ 
ведро, образованное дистальной частью губы венчика; это отделеше служить для ' 
того, чтобы.мешать пчеламъ, которыя прилетаютъ обгладывать поверхность губы, 
улетать прочь, и такимъ абразомъ принуждаетъ ихъ выбираться чрезъ особый 
проходъ.

Хотя отделете нектара представляетъ величайшую важность для орхидныхъ, 
какъ средство для привлечены насекомыхъ, безъ которыхъ не можетъ обходиться 
оплодотвореше большинства видовъ, однако можно указать вески  основанк, заста
вляющая предполагать, что нектаръ первоначально отделялся растенкми съ целью 
освободиться отъ излишнихъ веществъ во время химическихъ изменен!й, происходящихъ 
въ ихъ тканяхъ, въ. особенности при солнечномъ свете *). Было замечено, что прицвет
ники некоторыхъ орхидныхъ выделяютъ нектаръ * 2), а это не можетъ принести никакой 
пользы ихъ оплодотворению. Фрицъ Мюллеръ сообщаетъ мне, что онъ виделъ 
подобное выделены изъ прпцветниковъ у одного вида Oncidium на его бразильской 
родине, а равно и изъ прицветниковъ, я изъ наружной стороны верхняго чашелистика 
у одного вида Notylia. Мистеръ Род-керсъ наблюдалъ подобное же обильное виделен1е
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изъ основашя цветоножекъу V anilla. Колонка Асгорега и Gongora, какъ было указано 
раньше, тоже выделяетъ вектаръ, во лишь после того, какъ цветки были оплодотво
рены и когда следовательно подобное вы делете не можетъ привести никакой пользы, 

^привлекая насекомыхъ. Что вещество, выделяемое съ целью осЕобождешя организма отъ 
шзлишнихъ и вредныхъ веществъ, утилизируется для весьма полезныхъ целей,— это 
/вполне согласуется съ планомъ природы, поскольку онъ вырабатывается естественнымъ 
образомъ. Въ качестве примера, представляющаго резк1й контрастъ съ занимающимъ 
насъ вредметомъ, укажемъ на личинокъ иекоторыхъ жуковъ (Cassidae и проч.), ко
торые пользуются ссбстЕеннымъ пометомъ для того, чтобы построить нечто ВЪ роде 
зонтика, служащего для защиты ихъ нежныхъ телецъ.

Напомнимъ, что въ первой главе были приведены доказательства того, что у 
иекоторыхъ видовъ Orchis никогда не находится нектара внутри дшоровидныхъ нектар- 
никовъ, и что различные виды васекомыхъ иробуравливаютъ своими хоботками нежный 
внутреншй покроьъ и сосутъ жидкость, содержащуюся въ межклеточныхъ простран
с т в а х ^  Это заклю чете было подтверждено Германомъ Мюллеромъ, и сверхъ того я 
показалъ, что даже Чешуекрылыя (Lepidoptera) въ состояти пробуравливать друпя, 
более ж е с т т я , ткави. Тотъ фактъ, что у всехъ британскихъ видовъ, у которых^ 
нектарникъ не содержитъ свободнаго нектара, для засыхашя липкаго вещества на диске) 
поллитя требуется одна-две минуты, представляетъ интересный примеръ взаимнаго 
приспособлешя: для растен/я выгодно, чтобы насекомыя при добывати нектара задер
живались въ течете  указавнаго времени, будучи вынуждены прокалывать нектарникъ] 
въ несколькихъ лунктахъ. Съ другой стороны, у всехъ Ophreae, у которыхъ нсктаръ 
скопляется внутри нектарника въ готовомъ виде, диски достаточно липки для того, 
чтобы полливш прикрепились къ васекомымъ безъ помощи быстраго затвердевашя ве
щества, а  потому этимъ растен1ямъ нисколько не было бы выгодно задерживать на 
несколько минутъ насекомыхъ, сосущихъ цветки.

Что касается экзотическихъ орхидныхъ, культивируемыхъ у насъ, которыя имеютъ 
нектарникъ, не содержаний свободнаго нектара, то, конечно, нельзя быть совершенно уве- 
реннымъ въ томъ, что они не содержали бы его въ услов!яхъ, более соответствующихъ 
природнымъ; кроме того, я не делалъ сравнительныхъ наблюдетй надъ скоростью засы- 
хаш я липкаго вещества дисковъ у экзотическихъ формъ. темъ не менее, кажется, что 
некоторый Vandeae находятся въ такомъ же положети, какъ и наши британсте виды 
Orchis. Такъ, напримеръ, Calanthe m asuca имеетъ очень длинный нектарникъ, который 
у всехъ изслёдоваемыхъ мною экземпляровъ былъ совершенно сухъ изнутри и населенъ 
покрытыми налетомъ насекомыми изъ рода Ccccus, но въ межклеточныхъ промежуткахъ 
между двумя покровами было много жидкости; и у этого вида липкое вещество совер
шенно теряло свою способность прилипать черезъ две минуты после того, какъ поверх
ность диска была повреждена. У одного вида Oncidium дискъ, поврежденный подобнымъ 
же образомъ, засыхалъ въ течете полуторы минуты; у одного вида Odontoglossum— въ 
две минуты, и ни у одного изъ этихъ орхидныхъ свободнаго нектара не оказалось. Съ 
другой стороны, у Angraceum sesquipedale, у котораго въ нижнемъ конце нектарника 
скопляется свободный нектаръ, дискъ поллитя оставался весьма липкимъ въ течев1е 
сорока восьми часовъ после того, какъ онъ былъ удаленъ изъ растетя  и его поверх
ность была повреждена.

S arcan thu f teretifolius представляетъ намъ более любопытный примеръ. Его 
дискъ совершенно утрачивалъ липкость и засыхалъ менее чемъ въ три минуты; поэтому 
можно было ожидать, что въ его нектарнике совершенно не окажется жидкости, кото
рая будетъ содержаться только въ межклеточныхъ пространствахъ. Темъ не менее 
жидкость была и въ томъ и другомъ месте, такъ что здесь мы имеемъ оба состоять, 
скомбинированныя въ одномъ и томъ же цветке. Вероятно, что насекомыя иногда будутъ
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жадно сосать свободный нектаръ и пренебрегать т4мъ, который находится между обоими 
покровами; но я сильно подозреваю, что даже и въ . этомъ случае они будутъ за
держиваться при высасывании свободнаго нектара совершенно иными средствами, такъ 
что липкое вещество успеетъ затвердеть. У этого растенк губа венчика съ своимъ 
нектарникомъ представляется необыкновеннымъ органомъ. Я хотелъ изобразить на 
рисунке ея строеше, но нашелъ, что это столь же безнадежно, какъ сделать рисунокъ 
механизма сложнато замка. Даже искусный Вауеръ едва ли даетъ поняше о ея строе- 
нш своими многочисленными фигурами и разрезами, сделанными въ болыпомъ масштабе. 
Проходъ въ нектарникъ до того сложенъ, что мне, не смотря на неоднократныя по
пытки, не удалось просунуть щетинку снаружи цветка въ нектарникъ и въ обратномъ 
направлены, изъ срезаннаго конца нектарника наружу. Б етъ сомненк, что насекомое, 
обладающее хоботкомъ, изгибающимся по желанно, можетъ провести его черезъ эти пе
реходы и, такимъ образомъ, добраться до нектара. Но при выполнены этого должно 
произойти некоторое промедледае, и такимъ образомъ получится достаточно времени для 
того, чтобы своеобразные квадратные лилкк диски надежно прилипли къ голове или 
телу насекомаго.

Такъ какъ у Epipactis чаша, находящаяся у основан1я губы венчика, служить 
пр!емникомъ для нектара, то я ожидалъ, что аналогичныя чаши у Stanhopea, Acropera 
п другихъ окажутся служащими для той же цели; но мне никогда не удавалось 
найти въ нихъ ни капли нектара. По наблюденкмъ Меньера и мистера Скотта *), тоже 
оказывается, что его никогда не находится у названныхъ родовъ, а равно и у 
Gongora, Cirrhaea и многихъ друтихъ. У Cataseturn tridentatum  и у женской формы 
Monachanthus мы видимъ, что оброщенная дномъ кверху чаша никакъ не можетъ слу
жить въ качестве пр1емника для нектара. Что же въ такомъ случае привлекаетъ на- 
секоыыхъ къ этимъ цветкамъ? Что они должны привлекаться, это несомненно, въ 
особенности для Catasetum, у котораго полы размещены на разныхъ растенкхъ. У 
многихъ родовъ Vandeae не существуетъ никакого следа органа, выделяющаго нектаръ 
п служащаго для него пр1емникомъ. Но во всехъ этихъ случаяхъ, насколько я виделъ, 
губа венчика или толста и мясиста, или снабжена необыкновенными выростами, какъ, 
напримеръ, у родовъ Oncidium и Odontoglossum. У Phalaenopsis grandiflora на губё 
венчика находится любопытный выступъ, имеющШ форму наковальни, снабженной на 
конце двумя лродолженкми въ виде усиковъ, которые закручиваются назадъ и, неви
димому, служатъ для того, чтобы защищать бока наковальни и такимъ образомъ вы
нуждать насекомое садиться на ея вершину. Даже у нашей британской Cephalanthera 
grandiflora, губа которой никогда не заключаетъ нектара, на ея внутренней поверх
ности, обращенной къ колонке, находятся ребрышки и сосочки оранжеваго цвета. У 
Calanthe (фиг. 26) на губе находится выступъ, представляющей собою кучку своеобраз- 
ныхъ маленькихъ шаровидныхъ бородавочекъ, и у этого вида имеется крайне длин
ный нектарникъ, не заключающий въ себе нектара; yEulophia viridis коротки нектар
никъ тоже лишенъ нектара, и губа покрыта продольными мохнатыми гребнями. У не- 
сколькихъ видовъ Ophrys у основаны губы подъ обоими дисками находятся два ма
ленькихъ блестящихъ бугорка. Можно привести еще и друпе безчисленные примеры 
оригпнальныхъ и разнообразныхъ выростовъ на губе, относительно которыхъ Линдлей 
замечаетъ, что ихъ назначены совершенно неизвестно.

Въ виду положены, которое занимаютъ эти выросты относительно липкихъ ди- 
сковъ, и въ видуполнаго отсутств1я свободнаго нектара, мне сначала казалось весьма 
вЬроятнымъ, что они доставляют^ пищу или перепончатокрылымъ или жесткокрылымъ 
насекомымъ, питающимся цветками, и темъ привлекаютъ пхъ. Что цветокъ обычно
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*) Bulletin Bot. Soc. de France, tom. II, 1855, p. 852.



оплодотворяется насЬкомымъ, которое является питаться на его губу, въ зтомъ по су
ществу нетъ ничего более невЬроятнаго, чемъ въ томъ, что семена обычно разсеиваются 
птицами, привлекаемыми сладкой мякотью, въ которой они погружены. Но я долженъ 
заявить, что докторъ Перси, который произвелъ для меня анализъ толстой и бороздчатой 
губы одного вида W arrea, подвергая ее броженш надъ ртутью, нашелъ, что въ ней 
не обнаружилось никакихъ признаковъ бблыпаго содержатя сахаристыхъ веществъ, 
чемъ въ другихъ лепесткахъ. Съ другой стороны, толстая губа Catasetum и основате 
верхнихъ лепестковъ у Mormodes ignea были слегка сладковаты, очень пр1ятны и съе
добны на вкусъ. П м ъ  не менее мое предположете, что насекомыя льнутъ къ цв Ьткамъ 
различныхъ орхидныхъ съ целью объедать выросты или друпя части, ихъ губы, было 
очень смелой гипотезой, и немного вещей доставили мне больше удовлетворена, чемъ 

. нодтверждете этого взгляда докторомъ Крюгеромъ, который неоднократно видёлъ въ 
Вестъ-Индш, какъ пчелы изъ роды Euglossa обгрызали губы у Catasetum, Coryanthes, 
Gongora и Stanhopea. Фрицъ Мюллеръ въ южной Бразилк также часто находилъ обгло
данными выступы на губе Oncidium. Такимъ образомъ, мы въ состоянк понять зна- 
чеше различныхъ необыкновенныхъ гребней и выступовъ на губе многихъ орхидныхъ, 
потому что они всегда занимаютъ такое положеше, что насекомыя, обгладывая ихъ, 
почти наверняка коснутся липкихъ дисковъ поллиНевъ и, такимъ образомъ, удалпвъ 
ихъ, вследъ затемъ оплодотворять другой цвЬтокъ.

Движете поллитевъ.
У многихъ орхидныхъ поллинк подвергаются перемещение книзу, после того 

какъ они были удалены съ места прикрепленк и оставались на воздухе въ течете 
несколькихъ секундъ. Это зависитъ отъ сокращ етя участка,— иногда крайне малень- 
каго,— верхней поверхности клювика, сохраняющей перепончатое еоетояте. Эта пере
понка, какъ  мы видели, чувствительна къ прикосновенно, такъ что она разрывается 
по известнымъ определеннымъ литям ъ. У M axilaria сокращается средняя часть ножки 
(pedicellus), а  у H abenaria— вся барабанообразная ножка. Место сокращетя во всехъ 
другихъ случаяхъ, которые я виделъ, находится или подле самой поверхности прикреп
лешя каудикулы къ диску, или въ томъ пункте, где ножка соединяется съ дискомъ. 
Но и дискъ, и ножка— части внешней поверхности клювика. Эти замечанк не отно
сятся къ  темъ движенкмъ, который просто зависятъ отъ эластичности ножки, какъ 
это бываетъ, напримеръ, у Yandeae.

Длинный дискъ у Gymnadenia conopsea, имЬющш форму узкой полоски, очень 
удобенъ для того, чтобы показать механизмъ этого леремещенк книзу. Весь поллишй 
въ его вертикальномъ ипоникшемъ, н он е  вполне, положенкхъ показанъ на фиг. 10. 
На верхней изъ двухъ приложенныхъфигуръ можно видеть сверху, въспльно увеличецномъ 
виде, дискъ въ несократившемся состоянк и безъ каудикулы, которая удалена; а на 
нижней фигуре мы имеемъ продольный разрЬзъ несократившагося диска вместе съ 
основатель прикрепленной къ нему каудикулы, находящейся въ вертикальномъ поло
жения. На широкомъ конце диска находится глубокое вдавлете, имеющее полу
лунную форму и окруженное невыеокимъ валпкомъ, образованнымъ изъ продольно удли- 
ненныхъ клеточекъ. Конецъ каудикулы нрикрепленъ къ крутымъ бокамъ этого углуб- 
л е н к  и.валика. Когда дискъ остается на воздухе въ течете  секундъ тридцати, валнкъ 
совращается и ложится плашмя; опускаясь, онъ тянетъ за собой каудикулу, которая 
веледъ затемъ ложится параллельно удлиненной, суживающейся къ концу части диска. 
Если этотъ последтй поместить въ воду, то валикъ приподнимается, снова приподнимая 
п каудикулы, а , опять выставленный на воздухъ, онъ снова опускается, новсятй  разъ 
-съ несколько ослабленной силой. Каждый разъ, когда опускается и приподнимается 
каудикула, весь поллишй тоже, конечно, перемещается кверху и книзу.
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Что способность къ движение исключительно сосредоточена на поверхности диска, 
это хорошо можно видеть на сЪдлообразномъ д н ей  у Orchis pyram idalis. Такъ, напри- 
жЬръ, держа его подъ водой, я удалилъ прикрепленный къ нему каудикулы и слой 
лппкаго вещества съ нижней поверхности, п однако, какъ только дискъ выставлялся 
на воздухъ, онъ немедленно же начиналъ сокращаться обычнымъ образомъ. Этотъ днекъ 
состоитъ изъ несколькихъ слоевъ мелкихъ ктЬточекъ, которыя всего лучше видны у 
экземпляровъ, сохранявшихся въ винномъ спирту, потому что ихъ содержимое при этомъ 
становится менее прозрачнымъ. Клеточки боковъ седла несколько удлинены. Пока 
седло остается влажнымъ, его верхняя поверхность бываетъ почти плоская, но если 
его выставить на .воздухъ (см. фиг. 3, Е ), то его бока сокращаются и закручи
ваются внутрь, вследствщ чего поллинш расходятся. Подобнымъ образомъ, вследств1е 
■особаго рода сокращения, впереди каудикулъ образуются две ложбинки, такъ что оне 
■опрокидываются виередъ и внизъ почти такъ же, какъ если бы передъ двумя прямо стоя
щими столбами были выкопаны два рва, а затеиъ продолжены такимъ образомъ, чтобы 
эти столбы оказались подрытыми. Насколько я могъ заметить, подобпымъ же сокраще- 
шемъ вызывается опускате поллптевъ и у Orchis mascula. У Orchis hircina оба пол- 
л и т я  прикреплены къ одному очень крупному четырехугольному диску, у кото- 
раго,. когда онъ подвергается действию воздуха, вся передняя часть опускается, и тогда 
-бываетъ отделена отъ задней части крутой ступенькой. ВслЬдств1е этого сокращетя, 
оба поллптя перемещаются впередъ п внизъ.

Некоторые поллинш, которые оставались прикленными къ картону въ теченБ 
щесколькихъ месядевъ, приподнимались, когда ихъ помещали въ воду, а затемъ снова 
наклонялись книзу. CBteie поллинш, поочередно смачиваемые и выставляемые на воз- 
.духъ, несколько разъ то приподнимаются, то опускаются. Прежде, чемъ я удостоверило! 
въ этихъ фактахъ, которые показываютъ, что движете это просто гигрометрическое. 
•я думалъ, что это жизненный процессъ и пробовалъ подвергать поллинш действию па 
ровъ хлороформа и синильной кислоты и погружать ихъ въ растворъ отума; но этг 
реактивы не прекращали движ етя. Темъ не менее, существуютъ некоторый затруднения, 
мешаюпця намъ понять, какими образомъ это движете можетъ быть просто гигро- 
■метрическими. Бока седла у Orchis piramidalis (см. фиг. 3, В) вполне закручи
ваются внутрь въ течете девяти секундъ,— время поразительно короткое для того, 
чтобы указанный результата получился вследсние простого испарешя ’); при томи же 
это движете зависитъ отъ высыхатя нижней поверхности, хотя она прикрыта тол
стыми слоемъ липкаго вещества. Впрочемъ, края седла могутъ слегка подсохнуть и въ 
девять секундъ. Если этотъ седловидный дискъ положить въ винный спиртъ, онъ энер
гично сокращается, чтб, вероятно, зависитъ отъ притяж етя спирта къ воде. Если снова 
перенести его въ воду, онъ опять расправляется. Вполне ли зависитъ указанное 
сокращете отъ гигрометрпческихъ причини или нетъ, эти движетя такъ удивительно 
регулированы у каждаго вида, что пыльцевыя массы, переносимыя насекомыми съ 
цветка на цветокъ, принимаютъ именно то положете, въ которомъ оне должны 
коснуться поверхности рыльца.

Эти разнообразный движетя были бы совершенно безполезны, если бы поллинш 
не прикреплялись къ посещающими цветки насекомымъ въ одинаковомъ положети и 
такимъ образомъ не принимали одного и того же направления после опускатя; а это 
дЬлаетъ необходимыми, чтобы насеко-мыя оказывались вынужденными одинаковыми обра-

-) Теперь эготъ фактъ уже не кажется миф столь удивительнымъ, какъ раньше, 
потому что мой сынъ Френсисъ показалъ (Transact. Linn. Soc. У-d. series, Bot., vol. I, 
1876, p. 149), съ какой необычайной быстротой скручивается и раскручивается ость у 
ковыля (Stipa), когда она подвергается дФйствш сухого и влажнаго воздуха. Эти двпже- 
т я ,  какъ было доказано, зависать отъ закручиванья и раскручиванья бтдф.тьныхъ к.тФточекъ.



зомъ посещать цветки одного и того же вида. Поэтому я долженъ сказать нисколько 
словъ о чашелистикахъ и лепесткахъ. Ихъ первичная функщя, безъ сомнетя, заклю
чается въ томъ, чтобы защищать органы плодоношешя въ цветочной почке. Когда 
цв’Ьтокъ вполне распустился, вер х тй  чашелистикъ и два верхнихъ лепестка часто 
продолжаютъ исполнять ту же обязанность. Мы не можемъ сомневаться въ томъ, что 
эта защ ита приносить пользу, когда мы видимъ у Stelis съ какою тщательностью чаше
листики снова закрываютъ и снова защищаютъ цветокъ спустя некоторое время после 
его распускашя. У M asdevallia чашелистики постоянно срощены другъ съ другомъ, и 
открытыми остаются только два маленькихъ окошечка; а въ раскрытыхъ и ни чемъ не 
защищеаныхъ цветкахъ Bolbopbyllum устье рыльцевой камеры, спустя некоторое время 
закрывается. Можно было бы привести аналогичные факты по поводу Malaxis, Cepha- 
lan th era  и другихъ. Но колпакъ, образуемый верхнимъ чашелистикомъ и двумя верхними 
лепестками, не только оказываетъ защиту, но и служить указателемъ пути, заставляя 
насекомыхъ влезать въ цветки спереди. Теперь лишь немнопе сомневаются въ правиль
ности м н е тя  К. К. Шпренгеля *), что яркая и приметная окраска цветковъ служить 
для прпвлечетя насекомыхъ издали. Темъ не менее, некоторый орхидныя имеютъ осо
бенно невзврачные зеленоватые цветки, быть можетъ, съ целью, ускользать отъ 
какой-нибудь опасности. Но мнопе нзъ этихъ последнихъ сильно пахучи, что также 
можетъ служить хорошимъ средствомъ для лривлечешя насекомыхъ.

Губа венчика безъ всякаго сравнетя является важнейшимъ изъ наружныхъ по- 
крововъ цветка. Она не только отделяетъ нектаръ, но и часто образуетъ пр1емники( 
различной формы для помещена этой жидкости, или сама делается привлекательной! 
для насекомыхъ, такъ что они гложутъ ее. Если бы цветки не сделались привлека-f 
тельными темъ или другимъ способомъ, то большинство видовъ было бы постигнуто'' 
проклятгемъ вечнаго безплод1я . Губа всегда помещается впереди клювика, и ея наруж-) 
ная часть часто служить пристанью для этихъ необходимыхъ посетителей. У Epipactis ра-( 
lu s tr is  эта часть гибка и эластична и. повидимому, заставляетъ насекомыхъ, выбираю-| 
щихся назадъ, задевать за клювикъ. У Cypripedium дистальная часть свернута напо-\ 
доб!е конца туфли, что заставляетъ насекомыхъ выползать чрезъ одинъ изъ двухъ] 
спещальныхъ лроходовъ. У Pterostylis и у некоторыхъ другихъ немногихъ растенш 
губа обладаетъ раздражительностью, такъ что при прикосновении она замыкаетъ цве-1 
токъ, оставляя только одинъ проходъ, черезъ который можетъ ускользнуть насекомое. \ 
У Spiran thes, когда цветокъ достигаетъ полной зрелости, колонка отодвигается отъ 
губы венчика, вследств1е чего получается лромежутокъ, сквозь который вводятся пыль- ' 
цевыя массы, приЕрепленныя къ хоботку пчелы. У Mormodes ignea губа венчика на
сажена на вершину колонки, и насекомыя, садясь здесь, касаются чувствительнаго / 
местечка, вследств1е чего происходить выбрасываме пыльцевыхъ массъ. Губа венчика 
часто бываетъ снабжена глубокимъ желобкомъ или направляющими пластинками или ! 
плотно прижата къ колонке, а во многихъ случаяхъ она придвигается настолько, что 
пветокъ становится трубчатымъ. При помощи этихъ разнообразныхъ средствъ насе
комыя оказываются вынужденными задевать за клювикъ. Однако мы не должны пред
полагать, что каждая подробность строешя губы приносить пользу: въ некоторыхъ 
случаяхъ, какъ , напрпмеръ, у Sarcanthus, ея необычайная форма, повидимому, отчасти
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*) Интересный трудъ этого автора съ его оригинальнымъ заглавьемъ „Открытая 
тайна природы" (Das entdeckte Gekeimniss der Natur) до самаго послкдняго времени, 
часто упоминался съ пренебрежен]'емъ. Н4тъ сомнкшя, Шпренгель былъ энтуз1астъ и, быть, 
можетъ, доводплъ до крайности нЕкоторыя свои идеи. Но я увЕренъ на основаши свонхъ 
собственныхъ наб.тюдешй, что его трудъ содержитъ огромную массу справедливаго. Много 
лктъ тому назадъ, Робертъ Браунъ, къ мнкшямъ котораго съ почтеше.чъ относятся воЬ 
ботаники, очень высоко отзывался мпк о немъ и замЕтнлъ, что только те, кто мало св1>- 
дущъ въ этой области, могутъ смеяться надъ нимъ.



завпситъ отъ того, что она развивалась, тесно прилегая къ клювику, который пмеетъ 
оригинальную форму.

У Listera ovata губа венчика далеко отстоитъ отъ колонки, но ея основаше 
узко, такъ что насБкомыя оказываются вынужденными помещаться какъ разъ подъ 
срединой клювика. Въ другихъ случаяхъ, какъ, наприм'Ьръ, у Stanhopea, Phalaenopsis, 
Gongora и пр., основная часть губыснабжена загнутыми кверху лопастями, которыя, 
очевидно, служатъ въ качестве боковыхъ указателей дороги. Въ некоторыхъ случаяхъ, 
какъ, нанр., у Malaxis, дваверхше лепестка закручены назадъ такъ, что они находятся 
совсемъ въ стороне. Въ другихъ случаяхъ, напримеръ, у Acropera, Masdeyallia и неко
торыхъ видовъ Bolbophyilum, эти BepxHie лепестки служатъ, очевидно, боковыми ука
зателями дороги, вынуждая насекомыхъ входить въ цветки прямо впереди клювика. 
Въ другихъ случаяхъ крылья, образуемый краями клинандргя или колонки, служатъ бо
ковыми указателями дороги, какъ при удаленти поллишевъ, такъ и при послёдующемъ 
введеши ихъ въ рыльцевую полость. Такимъ образомъ, не можетъ быть сомнёшя въ 
томъ, что лепестки, чашелистики и зачаточные пыльники оказываютъ хорошую услугу 
различными способами, помимо того, что защищаютъ почку.

Конечное назначеше всего цветка со всеми его частями состоитъ въ томъ, чтобы 
производить семена; а они производятся у орхидныхъ въ огромномъ изобилш. Подобное- 
изобил1е вовсе не составляетъ чего-либо такого, чемъ можно было бы хвастаться, по
тому что образование почти безконечно большого числа семянъ или яицъ, несомненно 
служитъ признакомъ низкой степени ррганизащи. Если какое-нибудь неоднолетнееС 
растете избегаетъ вымирашя при помощи образована большого числа семянъ или 
сеянцевъ, это указываетъ на скудость приспособлен^ пли на недостатокъ какой- 
нибудь подходящей защиты противъ другихъ опасностей. Мне было любопытно сосчи
тать число семянъ, образуемыхъ некоторыми орхидными; поэтому я взялъ зрелую ко
робочку Cephalanthera grandiflora и расположилъ семена по начерченной мной длинной 
лини, въ виде узенькой кучки, какъ можно равномерней. Затемъ я сосчиталъ семена 
на тщательно отмеренномъ протяжеши въ у ,„  дюйма. Этимъ способомъ были сосчитаны 
содержавшаяся въ коробочке семена, которыхъ оказалось около 6 ,020 , и лишь очень 
немнопя изъ нихъ были негодны; следовательно, четыре коробочки, находивппяся на 
этомъ растеши, должны были содержать 24 ,080 семянъ. Сосчитывая такимъ же самымъ 
способомъ более мелюя семена Orchis m aculata, я нашелъ приблизительно то же самое 
число, именно 6 ,2 0 0 . А такъ какъ я часто встречалъ более сорока коробочекъ на од- 
номъ растеши, то все число его семянъ должно было равняться 186 ,300 . Такъ какъ это 
орхндное многолетнее, и въ большинстве местностей число его экземпляровъ не можетъ 
увеличиваться, то, значить, изъ всего этого большого количества только одно семя 
даетъ зрелое растете въ течете несколькихъ летъ.

Чтобы дать представлеше о томъ, чтб означаютъ въ действительности приве
денный цифры, я вкратце покажу возможную пропорции размножешя Orchis m aculata: 
акръ земли можетъ вместить 174,240 растешй, при чемъ на каждое будетъ приходиться 
пространство въ шесть квадратныхъ дюймовъ, какъ разъ достаточное дляпхъ роста. Такимъ 
образомъ, если мы даже предположимъ, что въ каждой коробочке находится до 400 негод- 
ныхъ семянъ, то, значить, акръ будетъ густо покрыть детьми одного единственная расте- 
ш я. При той же пропорции размножешя его внуки покрыли бы пространство немного больше 
острова Энгльси (Anglesea), а правнуки одного растешя почти могли бы (въ пропорцш 
47 : 50) покрыть однообразнымъ зеленымъ ковромъ всю поверхность суши на земномъ 
шаре. Но число семянъ, образуемыхъ какимъ-ннбудь изъ нашихъ обыкновенныхъ бри- 
танскихъ орхидныхъ, ничто въ сравнеши съ количествомъ семянъ у некоторыхъ экзо- 
тическихъ видовъ. Мистеръ Скоттъ нашелъ, что коробочка у одного вида Acropera за- 
ключаетъ 371 ,257  семянъ, и, судя по числу цветковъ, одно растете иногда прино-
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сихъ около семидесяти четырехъ миллюновъ семянъ. Фрицъ Мюллеръ нашелъ 1 ,756,400 
семянъ въ одной только коробочке у M axillaria, а между т4мъ, это растете иногда при
носить полдюжины подобныхъ коробочекъ. Могу прибавить, что сосчитывая пакетики 
пыльцы (изъ которыхъ одинъ былъ раздавленъ подъ микроскопомъ), я вычислидъ, что 
количество пыльцевыхъ зеренъ, изъ которыхъ каждое выпускаетъ свою трубочку, 
равнялось 1 2 2 ,4 0 0  въ единственномъ пыльнике Orchis m ascula. Амичи *) соСчиталъ, 
что ихъ число у Orchis m ono равняется 1 2 0 ,3 0 0 . Такъ какъ эти послЬдте два вида, 
очевидно, производить не больше семянъ, чЬмъ близий къ нимъ Orchis m aculata, ко
робочка котораго содержала 6200 семянъ, то, значить, на каждую сЬмепочку здесь 
приходится около двадцати пыльцевыхъ зеренъ. Судя по этому образчику, число пыль
цевыхъ зеренъ въ пыльнике одного цветка у M axillaria, производящей 1 ,75 6 ,4 4 0  cis- 
мянъ, должно быть невероятно велико.

Чтб задерживаетъ безграничное размножеше орхидныхъ на земномъ шаре, не
известно. М елтя семена, заключенный внутри легкихъ покрововъ, хорошо приспо
соблены къ широкому распространенно, и я  несколько разъ наблюдалъ въ своемъ фрук- 
товомъ саду и въ недавно посаженномъ лесу сеянцы, которые должны были попасть 
сюда изъ местъ, находящихся на значительномъ разстоянш. Въ особенности это бывало 
съ Epipactis la tifo lia , и одинъ искусный наблюдатель * 2) упоминаетъ объ одномъ случае, 
когда сеянцы этого растешя появились на разстоянш отъ восьми до. десяти миль отъ 
того места, где оно росло. Не смотря на поразительное количество семянъ, производи- 
мыхъ орхидными, всемъ известно, что они распространены очень скудно. Такъ, на- 
примеръ, Кентъ, повидимому, является самымъ блашцнятнымъ для этого Семействаграф- 
ствомъ въ Англш, и на разстоянш одной мили отъ моего дома растутъ девять родовъ, 
заключающихъ тринадцать видовъ; изъ этихъ последнихъ только одинъ Orchis motio 
достаточно многочисленъ, чтобы служить заметной особенностью растительности. Боль
шинство же другихъ видовъ, хотя и не заслуживаютъ н азватя  редкихъ, распростра
нены скудно, и однако, если бы ихъ семена или всходы не уничтожались въ изобилш, 
любой изъ нихъ не замедлилъ бы покрыть всю страну. Подъ тропиками виды гораздо 
более многочисленны; такъ , нанримеръ, Фрицъ Мюллеръ въ южной Бразилш нашелъ 
болЬе тринадцати видовъ, принадлежавшихъ къ несколькимъ родамъ, которые росли на 
одномъ только дереве (изъ рода Cddrela). Мистеръ Фитцжеральдъ въ Сиднее въ Австралш 
собралъ на пространстве рад!усонъ въ одну милю не менее шестидесяти двухъ видовъ, 
изъ которыхъ пятьдееять семь были наземные. Темъ не менее, я полагаю, что ни въ 
одной стране число особей одного и того же вида даже приблизительно не бываетъ 
так ъ  велико, какъ у весьма многихъ другихъ растетй . Линдлей раньше насчитывалъ 
на всемъ земномъ шаре около шести тысячъ видовъ орхидныхъ, принадлежащихъ къ 
4 3 3  родамъ 3).

Число особей, достигающпхъ зрелости, повидимому, вовсе не стоить въ тесной 
зависимости отъ семянъ, производимыхъ каждымъ видомъ, и это оказывается справед- 
ливымъ, если сравнивать между собой близко родственныя формы. Такъ, нанримеръ, 
Ophris ap ifera оплодотворяется собственной пыльцей, и каждый цветокъ образуетъ 
одну коробочку; но особи этого вида не такъ многочисленны въ некоторыхъ частяхъ 
Англш, какъ особи Ophrys m uscifera, который не можетъ самооплодотворяться и не 
вполне успешно оплодотворяется насекомыми, такъ что значительная часть цветковъ 
отпадаетъ неоплодотворенной. Ophrys aran ifera  въ болыномъ количестве былъ найденъ

124 ПРИСП0С0БЛЕН1Я ОРХИДНЫХЪ КЪ ОПЛОДОТВОРЕН1Ю НАСЕКОМЫМИ.

’) Mohl, „The Vegetable Cell’ translated by Henfrey“ , p. 133 („Die Vegetabilische Zelle“ 
in  R. W agners Handworterbuch der Physiologie, стр. 287).

2) Mr. Bree, in London’s Mag of Nat. Hist. vol. II, 1829, p. 70..
3) „Gardener’s Chron.a 1862, стр. 192.
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въ Лигурш, и однако Дельпино высчитываетъ, что не более какъ одинъ изъ трехъ 
тысячъ цветковъ производить коробочку *). Мистеръ Чиземанъ говорить * 2J, что у 
новозеландской Pterostylis trullifolia гораздо менее, ч^мъ четверть цветковъ, кото
рые отлично приспособлены къ перекрестному оплодотворетю, образуетъ коробочки, 
между т4мъ какъ у близко родственнаго Acianthus sincla irii, цветы котораго для 
своего оплодотворетя тоже требуютъ содгЬйств1я насЬкомыхъ, восемьдесятъ семь цвЪт- 
ковъ образовали семьдесятъ одну коробочку; такимъ образомъ, это последнее растете 
должно производить необычайно большое количество семянъ, и однако во многихъ 
округахъ оно отнюдь не более многочисленно, ч4мъ вышеупомянутый Pterostylis. Ми
стеръ Фитцгеральдъ, особенно внимательно занимавпййся этимъ вопросомъвъ Австрал1и, 
замечаетъ, что у Thelymitra сагпеа каждый цветокъ оплодотворяется и образуетъ ко
робочку, и однако это растете гораздо менее обыкновенно, ч'Ьмъ Acianthus fornicatus, 
«у котораго большинство цветковъ непроизводительно. Phajus grandifolius и Cal an the 
yeratrifolia растутъ въ одинаковыхъ мФстностяхъ. У Phajus каждый цветокъ прино
сить семена, а у Calanthe разве одинъ какой-нибудь цветокъ, и однако Phajus р4докъ, 
Calanthe обыкновенна».

Замечательно, насколько часто у представителей различныхъ семействъ орхпд- 
ныхъ на всемъ земномъ шаре цветки оказываются неоплодотворенными, хотя по своемъ 
устройству и отл ично приноровлены къ перекрестному оплодотворетю. Фрицъ Мюллеру 
сообщаешь мне, чтовъ роскошныхъ лесахъ южной Бразилия этс случается съ большин- 
ствомъ Epidendreae п съ родомъ Yanilla. Такъ, напрвмеръ, онъ посетили одно место, где. 
Vanilla стелется почти по каждому дереву, и однако эти растетя образовали только 
две семянныя коробочки, хотя были покрыты цветами. Точно такъ же у одного вида 
Epidendrum двести тридцать три цветка опали неоплодотворенными, и образовалась 
только одна коробочка, а изъ ста тридцати шести оставшихся цветковъ только у четы
рехъ были удалены поллиши. Мистеръ Фитцжеральдъ полагаетъ, что у Dendrobium spe- 
ciosum въ Новомъ Южномъ Валлисе не более, какъ одинъ цветокъ изъ тысячи при
носить коробочку, и некоторые друые тамоштевиды также очень неплодовиты. На Новой 
Зеландш более двухсотъ цветковъ Coryanthes triloba дали только пять коробочекъ, а, 
на мысе Доброй Надежды такое же число ихъ подучилось изъ семидесяти восьми 
цветковъ Disa grandiflora. Почти тотъ же самый результатъ наблюдался и у нЬко- 
торыхъ видовъ Ophrys въ Европе. Въ этихъ случаяхъ безплод!е представляется весьма 
трудно объяснимымъ. Очевидно, оно зависитъ отъ устройства цветковъ, которые съ  
такой необыкновенной тщательностью приспособлены къ перекрестному оплодотворетю, 
что не могутъ переносить семянъ безъ помощи насекомыхъ. На основати доказательству 
приведенныхъ мной въ другой книге 3J, мы можемъ заключить, что для большинства 
растетй  гораздо более выгодно приносить немного семянъ при помощи перекрестнаго- 
оплодотворетя на счетъ множества цветковъ, отпадающихъ неоплодотворенными, чемъ 
производить много семянъ путемъ самооплодотворешя. Расточительность не представ- 
ляетъ ничего необычнаго въ природе, какъ это мы видимъ на примере пыльцы у ра
стетй , опдодотворяемыхъ при помощи ветра, и семянъ и всходовъ, которые у большин
ства растетй образуются во множестве по сравнение съ теми немногими, которые до
стигаю т зрелости. Въ другихъ случаяхъ, малое число опдодотворяемыхъ цветковъ 
можетъ зависеть оттого, что йодходяшдя насекомыя сделались редки подъ вл1яшемъ 
безпрестанныхъ цзменетй, которымъ подверженъ м1ръ, или оттого, что увеличилось 
число другихъ растетй , которыя обладаютъ более сильными приманками для этихъ

*) Ult. Osservaz. sulla Dicogomia, part I, стр. 177.t
2) Transact. New. Zealand Inst., voli, VII 1875, стр. 351.
3) The Effects of Cross and Self-fert lisation in the Vegetable Kingdom, 1S76.



подходящихъ насекомыхъ. Мызнаемъ, что известный орхидныя требуютъ известяыхъ 
насекомыхъ для своего оплодотворешя, какъ это показываютъ вышеприведенные при
меры, касаюпцеся V anilla и Sarcochilus. Angraecuni sesquipedale на Мадагаскаре 
долженъ находиться въ зависимости отъ какой-то гигантской ночной бабочки. Въ 
Европе Cypripedium calceolus, повидимому, оплодотворяется только маленькими пче
лами изъ рода Andrena, a  Epipactis latifo lia только осами. Въ гЬхъ случаяхъ, когда 
оплодотворяется лишь немного цвйтковъ, вс.тЬдств1е того, что только тем н о т  посещаются 
подходящими насекомыми, это обстоятельство можетъ отзываться очень вредно на растеши, 
и много сотенъ видовъ на земномъ ш аре вымерли в с л Ь д с т е  указанной причины, при 
чемъ выживали только те , которыя въ какомъ-нибудь другомъ отношены оказывались 
въ благопр1ятномъ положены. Съ другой стороны, немнопя семена, образующаяся въ 
атихъ случаяхъ, будутъ лродуктомъ перекрестнаго оплодотворешя, а намъ теперь по
ложительно известно, что это обстоятельство представляетъ огромную выгоду для боль
шинства растешй.

Теперь я почти окончилъ эту книгу, которая, быть можетъ, слишкомъ растянута. 
В ъ ней, какъ я полагаю, было показано, что Orchideae обнаруживаюсь почти безконечное 
разнообраз1е изящныхъ приспособлены. Когда о той или другой части говорилось, что 
она приспособленакъ какой-нибудь специальной дели, то не следуетъ предполагать, что 
дна первоначально была образована всегда для этой только дели. Нормальный ходъ со- 
бьш й , повидимому, заключается въ томъ, что известная часть, первоначально слу
жившая для одной цели, путемъ медленныхъ изменешй становится приспособленной 
для весьма разлпчныхъ целей. Укажемъ следующей примерь: у всДхъ Ophreac 
длинная и почти совсемъ не гибкая каудикула, очевидно, служить для при- 
клады вамя пыльдевыхъ зеренъ къ рыльцу, когда поллины переносятся насе
комыми на другой цветокъ; а  пыльникъ широко раскрывается для того, чтобы 
поллпнш легко могли быть удалены изъ него. Но у Ophrys apifera каудикула, вследств1е 
легкаго увеличешя въ длину и уменыпешя въ толщину, а равно и вследств1е того, 
что пыльникъ раскрывается здесь менее широко, сделалась спещально приспособленной 
для совершенно иной цЬлп,— длдсамооплодотворешя, которое достигается при совокупной 
помощи тяжести пыльдевыхъ массъ и колебащя цветка, движимаго ветромъ. Между 
двумя этими состоящими возможны всяше переходы, частный примерь которыхъ мы 
имеемъ у Ophrys a ran ifera .

Точно такъ же эластичность ножки поллины у некоторыхъ Vandeae приспособлена 
къ освобождешю пыльдевыхъ массъ изъ ихъ пыльниковыхъ гяйздъ; но при помощи 
последующихъ легкихъ видоизмененШ она становится специально приспособленной къ 
тому, чтобы выбрасывать поллишй съ значительной силой, такъ чтобы онъ ударялся 
въ тёло насекомаго, посещающаго цветокъ. Большая полость въ губе многихъ Vandeae 
■обгрызается насекомыми и такимъ образомъ служить приманкой для нихъ. Но у Мог- 
modes ignea она сильно уменьшилась въ размерахъ и, главнымъ образомъ, служить для 
того, чтобы удерживать губу въ ея новомъ положены на вершине колонки. По аналоги! 
■съ многими растешями мы можемъ заключить, что длинный шпоровидный нектарникъ 
первоначально приспособленъ къ выделенш и помещение запаса нектара. Но у многихъ 
орхидныхъ онъ настолько утратилъ эту функцио, что содержать жидкость только в ь 
межклеточныхъ пространствахъ. У техъ орхидныхъ, у которыхъ нектарникъ содержись 
какъ свободный нектаръ, такъ и жидкость въ межклеточныхъ пространствахъ, мы можемъ 
видеть, какимъ образомъ могъ совершиться переходъ отъ одного еостояшя къ другому; а 
именно, это могло быть достигнута путемъ все менее и менее обильнаго дьгделешя нектара 
изъ внутренней перепонки и все ббльшаго и ббльшаго задержнванш его внутри межкле
точныхъ пространства Можно было бы привести и друпо аналогичные примеры.

Хотя известный оргаяъ первоначально могъ быть образованъ и не для той спе-
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щальной цели, которой онъ служить въ настоящее время, однако мы въ праве ска
зать, что онъ спещально приспособленъ къ ней. На томъ же самомъ основанш мы 
можемъ сказать, что если человек! строить машину для какой-нибудь специальной 
цели, но при этомъ пользуется старыми колесами, пружинами и шкивами, лишь слегка 
видоизмененными,— что вся машина со всеми ея частями специально приспособлена 
для ея нынешней цели. Такимъ образомъ, повсюду въ природе почти каждая часть 
каждаго живого существа вероятно служила въ слегка видоизмененномъ состояли 
различнымъ целямъ и действовала въ живомъ механизме многихъ древнпхъ видовыхъ 
формъ, отличныхъ другъ отъ друга.

При пзследованш орхидныхъ едва ли какой-нибудь ф акта поразплъ меня столь 
сильно, какъбезконечное разнообразЁе въстрееши, расточительное пользовате средствами, 
направленными къ достижение одной и той же цели, а именно къ оплодотворенш одного 
цветка пыльцею другого растевк. Этотъ фактъ въ значительной мере становится 
понятнымъ съ точки зренк естественнаго отбора. Такъ какъ все части цветка коорди
нированы, то если л е т я  видоизменешя какой-нибудь одной части будутъ сохраняться 
вследствЁе того, что они выгодны для растешя, то н другк части обыкновенно должны 
будутъ видоизменяться какимъ-нибудь соответствующимъ образомъ; но эти последнк 
части могутъ совсемъ не видоизменяться или видоизменяться не надлежащпмъ образомъ, 
и эти иныя видоизменешя, какова бы ни была ихъ природа, если они клонятся къ 
тому, чтобы привести все части въ гармоническое взаимодейств1е другъ съ другомъ, 
будутъ сохранены лутемъ естественнаго отбора.

Иллюстрирую эту мысль простымъ примеромъ; у многихъ орхидныхъ завязь (а 
иногда цветоножка) въ известный перкдъ становится закрученной, вследшйе чего 
губа венчика прпнимаетъ лоложете ниж няя лепестка, такъ что насекомыя легко 
могутъ посещать цветокъ. Но вследств1е легкаго пзмененк въ форме или положении 
лепестковъ или вследств1е того, что новые сорта насекомыхъ лосещаютъ цветки, 
для растешя можемъ оказаться выгоднымъ, чтобы губа снова заняла свое нормальное 
положешс на верхней стороне цветка, какъ это въ действительности и бываетъ у 
Malaxis paludosa и у некоторыхъ видовъ Catasetum, и пр. Очевидно, что это изме
л ете  просто могло быть достигнуто посредствомъ непрерывнаго отбора разновидностей, 
завязи которыхъ все меньше и меныпебылизакручены. Но если бы это растете давало только 
т а т я  разновидности, завязь которыхъ была бы скручена еще больше, та же самая 
цель могла бы быть достигнута посредствомъ отбора подобных! разновидностей, пока 
не получился бы цветокъ, вполне повернутый вокругъ своей оси. Это, повидимому, и 
случилось въ действительности съ Malaxis paludosa, потому что у нея губа достигла 
своего настоящаго верхняго положенк вследств1е того, что завязь закрутилась вдвое 
более обыкновенная.

Далее мы видели, что у большинства Yandeae существует! явственное соотношете 
между глубиной рыльцевой полости и длиной ножки, съ помощью которой вводятся пыль- 
цевыя массы. Если бы теперь эта полость сделалась несколько менее глубокой вслед- 
CTBie какого-нибудь измененк въ форме колонки или другой неизвестной причины, то 
простейшим! соответствующим! пзменетемъ было бы простое укорочете ножки; но 
если бы подобная видоизменешя ножки, въ смысле ея укороченк, не произошло, то 
сохранилась бы всякая малейшая наклонность къ ея изгнбанш вследств!е эластичности, 
какъ у Phalaenopsis, или къ пирометрическому перемещешю назадъ, какое наблюдается, 
напримеръ, у одного изъ видовъ Maxillaria, и эта наклонность стала бы постоянно воз
растать подъ вл к тем ъ  отбора; такимъ образомъ, ножка, по скольку речь идетъ о ея 
функцш, видоизменилась бы совершено такъ же, какъ если бы она укорачивалась. По
добные процессы, продолжаясь различными путями въ теченье многихъ тысячъ поко- 
л е т й , должны были создать въ различных! частяхъ цветка безконечное разнообразш
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взаимно-лриспбсобленныхъ подробностей строейя, направленныхъ къ одной и той же 
общей цели. Это воззрейе, я полагаю, даетъ ключъ, который отчасти разрешаете за
гадку широкаго разнообраз1я въ строейи, приспособленнаго къ близко аналогичнымъ 
д^лямъ во многпхъ большихъ группахъ органическнхъ существъ.

Чемъ больше изучаю я природу, гЬмъ более сильное впечатлите производптъ на 
меня то обстоятельство, что эти механизмы и изящныя приспособлена, лрйбретенные 
такимъ образомъ, что каждая часть по временамъ видоизменялась въ незначительной 
степени, но во многихъ отнош ейяхъ, при чемъ сохранялись те  видоизменейя, которыя 
были выгодны для организма посреди сложныхъ и постоянно изменяющихся жизненныхъ 
у сл о в й ,— что эти механизмы и приспособления безъ всякаго сравнена превосходить те* 
которые можетъ изобрести самое плодовитое воображено человека.

И зследовайе назначейя каждой незначительной подробности строейя представ
ляется далеко не безилоднымъ для техъ , кто верить въ естественный отборъ. К огда/ 
естествоиспытатель случайно принимается за изучена какого-нибудь органического/ 
существа и не изследуетъ всей его жизни (хотя подобное пзучейе всегда будете неоо- 1 
вершенно), онъ естественно сомневается въ томъ, чтобы каждая, незначительная деталь 
могла приносить какую-нибудь пользу или чтобы она действительно была подчиненака- : 
кому-нибудь общему закону. Некоторые натуралисты полагаютъ, что безчисленныя, 
подробности строен in были созданы только для разнообраз!я и красоты— наподоб1е того,. ; 
какъ  рабочий делаете различные узоры. Я  самъ часто сомневался, чтобы та или дру
гая подробность строейя у многпхъ орхидныхъ и другихъ растейй могла приносить 
какую-нибудь пользу; а между темъ, если бы оне ни на что не были нужны, то оне но 
могли бы сформироваться путемъ естественнаго сохранейя полезвыхъ видоизменейй- : 
подобный детали могли бы найти смутное объяснейе въ прямомъ действй жизненныхъ 
у сл о в й  или въ таинственныхъ законахъ соотносптельнаго роста.

Для того, чтобы указать, хоть приблизительно, все примеры техъ незвачительвыхъ 
подробностей въ строейи цветковъ орхидныхъ, которыя, несомненно, имеютъ большое 
значейе. потребовалось бы повторить почти всю эту книгу. Бо я вызову въ памяти чи
тателей некоторые немнопе случаи. Я не касаюсь здесь основного плана строейя этнхъ 
растей й , вапримеръ, остатковъ пятнадцати первичныхъ органовъ, расположенныхъ 
попеременно пятью кружками, потому что всяйй , кто верить въ постепенное развито 
вида, согласится, что ихъ присутствге объясняется унаследовайемъ ота отдаленной 
прародительской формы. Раньше были приведены безчисленные факты касательно на- 
значейя лепестковъ и чашелистиковъ, имеющихъ разнообразную форму и положейе. 
Точно такъ же было упомянуто и о значейп легкаго отлич1я въ форме каудикулы пол- 
л и й я  у Ophrys apifera по сравнейю съ другими видами того же рода; вследъзаней можно 
упомянуть также о дважды изогнутой каудикуле Ophrys m uscifera. Впрочемъ, важное: 
соотношейе между длиной и формой каудикулы и положейемъ рыльца можно 
было бы проследить чрезъ ыноггя цёлыя семейства. Плотный выдающейся горбикъ на 
пыльнике у Epipactis p a lu s tris , не заключавший въ себе пыльцы, освобождаетъ пыль- 
цевыя массы, когда насекомыя двигаютъ его. У Cephalanthera grandiflora вертикаль
ное положейе почти замкнутаго цветка защищаете отъ разруш ейя столбики пыльцы, 
обладаюпце малою связностью. Длина и эластичность нити пыльника у некоторыхъ вп- 
довъ D endrobium , повидимому, содействуетъ самооплодотворсйю цветка въ техъ слу- 
чаяхъ, когда пыльцевыя массы не будутъ перенесены насекомыми. Легкое наклонено 
впередъ гребня клювика у L istera  препятствуете тому, чтобы при извержейи липкаго 
вещества это последнее захватывало ныльниковор гнёздо. Эластичность губы клювика 
у Orchis заставляетъ ее снова отскакивать кверху после удалейя одной изъ пыльце- 
выхъ массъ, и такимъ образомъ второй лнпййдискъ, который безъ этого былъ бы по- 
терянъ безъ пользы, остается годнымъ къ действию, Тотъ, кто не изучалъ орхидныхъ.,
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никогда не предположилъ бы, что эти, а равно и весьма мнопя друг!я мелйя подробности 
строейя им'Ьютъ величайшую важность для каждаго вида и что, следовательно, если 
видъ подвергался новымъ жизненнымъ услов1ямъ, и строейе этихъ различныхъ частей 
видоизменялось хотя бы въ самой незначительной мере, то эти мелкая подробности 
стро-йя легко могли быть прдобретены путемъ естественна^) отбора. Эти случаи пред
став ш тъ хоронйй урокъ, уча насъ осторожно заключать о значейи ничтожныхъ, по- 
видимому, особенностей строейя у другихъ органическихъ существъ.

Естественно можетъ быть заданъ вопросъ: почему орхидныя обнаруживают^ 
такое обил1е совершенныхъ приспособлейй для своего оплодотворейя? Основываясь на 
наблюдейяхъ различныхъ ботаниковъ и своихъ собственныхъ, я уверенъ, что мнопя 
и друпя растейя обладаютъ подобными же приснособлейями, представляющими высокую 
степень совершенства; но кажется, что у орхидныхъ они, действительно, более много
численны и совершенны, чемъ у большинства другихъ растейй. До известной степени 
на этотъ вопросъ ответить можно. Такъ какъ на каждую сеиепочку требуется по меньшей 
мере одно, а, вероятнее, несколько пыльдевыхъ зеренъ *) и такъ какъ семена, 
производимый орхидными, необычайно многочисленны, то мы можемъ видеть, что на 
рыльце каждаго цветка необходимо должны быть оставляемы больпйя массы пыльцы. 
Даже у Neotteae, имеющихъ зернистую пыльцу, крупинки которой связаны другъ съ 
другомъ некрепкими нитями, какъ я наблюдалъ, на рыльцахъ.'обыкновенно оставляются 
значительный массы пыльцы. Это обстоятельство, повидимому, объясняете, почему 
зерна бываютъ соединены въ пакетики или крупный восковидныя массы, какъ это 
наблюдается во многихъ семействахъ; а именно, при этомъ имеется въ виду предотвра
тить ихъ потерю при переносе. У большинства растейй каждый цветокъ производить 
пыльцу въ количестве, достаточномъ для оплодотворейя несколькихъ цветковъ, чтб соз- 
даетъ возможность лерекрестнагооплодотворейя или благопр1ятствуетъ ему. По у многихъ 
орхидныхъ,образующихъ только две пыльцевыя массы и у  некоторыхъ la lax eae , пропзво- 
дящихъ только одну, пыльца съ одного цветка можете оплодотворитьни какъ не больше 
двухъ цветковъ или даже только одинъ, и случаи нодобнаго рода, какъ я полагаю, не 
встречаются ни въ какой другой группе растзйй. Если бы орхидныя вырабатывали 
пыльцу въ такомъ же отношейи къ числу производимыхъ ими семянъ, какъ и друпя 
растейя,то они образовали бы совершенно невероятное ея количество, чтб повело бы/къ 
истощейю. Подобное истощейе избегается темъ, что пыльца не производится въ сколько- 
нибудь значительномъ излишестве въ виду существовайя многочисленныхъ спещаль- 
ныхъ приспособлейй для ея благополучнаго переноса съ растейя на растете и для 
надежнаго ломещейя ея на рыльце. Такимъ образомъ, мы можемъ понять, почему орхид
ныя более высоко одарены въ отношейи механизма для перекрестнаго оплодотворейя, 
чемъ большинство другихъ растейй.

Въ моей книге «О дМствш перекрестнаго оплодотворейя и самооплодотворейя въ 
растительномъ царстве» я показалъ, что, когда цветки оплодотворяются перекрестнымъ 
путемъ, они обыкновенно получаютъ пыльцу съ другого растейя, а не съ другого 
цветка того же самого растейя, и что последняго рода скрещивайе лриноситъ мало 
или совсемъ не лриноситъ пользы. Далее я показалъ, что выгоды, извлекаемый изъ 
скрещивайя между двумя растейями, вообще зависятъ оттого, что они несколько 
различаются по своему складу; а существуетъ много доказательствъ того, что каждый 
отдельный сеянецъ обладаетъ своимъ особымъ складомъ. Какъ было описано въ выше
упомянутой книге, скрещпвайю между различными растейями блашцйятствуютъ 
различный обстоятельства, но, главнымъ образомъ, преобладающее действ1е пыльцы 
съ другого растейя по сравненш съ ныльцей съ того же самаго цветка; а у орхпд- 
ныхъ подобное преобладайе представляется весьма вероятнымъ, такъ какъ мы знаемъ

*) Gaertner, Beitraege zur Kermtnis der Befruclitung, 1814, crp. 135.
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на основайн ценныхъ наблюдейй мистера Скотта и Фрица Мюллера 1), что у нЪсколь- 
кихъ орхидныхъ пыльца собственнаго цветка совершенно не действуете на рыльце, 
а  въ н'Ькоторыхъ случаяхъ действуете на него, даже какъ ядъ. Помимо этого лреобла- 
дающаго д%йств1я,у орхидяыхъ наблюдаются и различный спецаальныя приспособлейя: и 
то обстоятельство, что поллийизанимаютъ надлежащее полорсйе, позволяющее имъ кос
нуться рыльца, лишь спустя некоторое время после своего удалейя е зъ  пыльниковъ,— п 
легкое изгибайе клювика впередъ и затЪмъ назадъ у L istera и Neottia,— и медленное 
отодвигайе колонки отъ губы венчика у Spiranthes, — и двудомность у Catasetum.— я 
тотъ ф актъ , что некоторые виды производить только по одному цветку и проч.,— все 
этодФлаетъ несомн'Ьннымъ, или весьма вероятными, что цветки обыкновенно оплодо
творяются пыдьцею съ другого растейя.

Что перекрестное оплодотворейе, вплоть до полного устрааейя самооплодотво- 
р е й я , является правиломъ у орхидныхъ, въ этомъ нельзя сомневаться въ виду приве- 
денныхъ раньше фактовъ, касающихся многихъ видовъ изъ всЬхъ семействъ земного 
ш ара. Я  почти также охотно поверили бы въ то, что цветки, вообще говоря, 
не приспособлены къ произведейю семянъ, потому что существуютъ некоторый 
немнойя растей я , относительно которыхъ никогда не было известно, чтобы они при
носили семена, какъ и въ то, что цветки орхидныхъ въ общемъ не приспо
соблены къ обезпечейю перекрестнаго оплодотворейя. Теми не менее, некоторые виды 
регулярно оплодотворяются самоопылейемъ, и я сейчасъ приведу списокъ всехъ слу- 
чаевъ этого рода, которые наблюдались доселе мною и другими. Въ некоторыхъ изъ 
этихъ случаевъ цветки, невидимому, часто оплодотворяются при помощи насекомыхъ, 
но способны хотя более или менее несовершенно оплодотворять и сами себя безъ посто- 
ронняго содейств1я, такъ что они не остаются вполне безплодными, въ случае, если 
насекомыя не посетить ихъ. Къ этой категорш можно отнести три британскихъ вида, 
а  именно :Cephal anther a g randiflora, Neottia nidus-avis и, быть можетъ, L istera ovata. Въ 
южной Африке Disa m acran tha часто оплодотворяется собственной пыльцей, но ми- 
стеръ Уиль (Weale) полагаетъ, что она оплодотворяется также и перекрестными путемъ, 
при помощи ночныхъ бабочекъ. Въ Весть-Индш три вида, принадлежащее къ Epi- 
dendreae, редко раскрываютъ свои цветки, и теми не менее эти последйе оплодотво
ряются; но сомнительно, чтобы они оплодотворялись вполне, потому что значительная 
часть семянъ, образованныхъ некоторыми представителями этого семейства въ теплице, 
не имела зародыша. Некоторые виды Dendrobium, судя по ихъ строейю, а также по 
тому, что они иногда образовали коробочки въ культурномъ состояйи, тоже под
ходить подъ эту категорйо.

Среди видовъ, которые регулярно оплодотворяются безъ всякой посторонней помощи 
и образуютъ коробочки, достигающая полныхъ размеровъ, едва ли существуете какой- 
нибудь примерь, более разительный, чемъ тотъ, который были приведенъ мною въ первомъ 
издайи  этой книги относительно Ophrys apifera. Теперь къ этому можно прибавить 
два друйя европейсйя растейя: Orchis (или Neottinea) in tacta  и Epipactis viridiflora. 
Два американскихъ вида, Gymnadenia triden ta ta  и P la tan thera  liyperborea, повидимому, 
относятся въ той же категорк , но еще не было удостоверено, приносить ли они. въ 
случае самооплодотворейя, полный комплекте коробочекъ, содержащихъ хорошля семена. 
Одинъ интересный видъ Epidendrum въ южной Бразилш, имеюпцй два добавочныхъ 
пыльника, обильно оплодотворяется съ ихъ помощью, а о Dendrobium cretaceum известно, 
что въ одной теплице въ Англш онъпутемъ самооплодотворейя прпносилъ вполне разви- 
тыя семена. Наконецъ Spiranthes austra lis  и два вида Thelym itra. живупце въ Австра- 
лш , подходятъ подъ ту же самую категорйо. Безъ сомнейя, и друйе случаи будутъ прп- *)

*) Полное извлечете изъ этихъ наблюдетй дано въ моей книге Variation of 
Animals and Plants under Domestication, ch. XVII, 2nd. edit., vol. II, p. 114. (Прирученные 
животныя и возделанный растетя  въ собранш собрашй Чарльза Дарвина, издан ie О. Н. 
Поповой, т. Ш).
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бавлены впоследствшисъ этому краткому списку, заключающему въ себе около десяти 
видовъ, которые, какъ кажется, могутъ полностью оплодотворяться собственной пыль- 
дей, п такое же приблизительно число, видовъ, которые оплодотворяются лишь несо
вершенно въ отсутствш насекомыхъ.

Особаго вниматя заслуживаете тотъ фактъ, что “Цветки вс'Ьхъ вышеупомяну
тыми самоплодовитыхъ видовъ, т^мъ не менее, сохраняютъ различный особенности 
строетя, не оставляюпуя сомн^шя въ томъ, что они приспособлены для обезпечетя пе- 
рекрестнаго саыооплодотворетя, хотя теперь редко или даже никогда не пускаются въ 
ходъ. Отсюда мы ыожемъ заключить, что все эти растеря произошли отъ видовъ или 
разновидностей, первоначально оплодотворявшихся при сод’ЬйствАи насекомыхъ. Кром1. 
того нисколько родовъ, къ которымъ принадлежатъ эти самоплодовитые виды, заклю- 
чаютъ друпе виды, неспособные самооплодотворение. Действительно, Thelymitra пред
ставляете единственный известный мне примеръ, когда въ одномъ и томъ же роде 
оказываются два вида, регулярно оплодотворяющиеся собственной пыльней.. Принимая 
въ сообр п ж еш е п римеры п одобны е т'Ьгг,, кашА-иредставлятотъ намъ роды OphryS- D is a  
и Epidendrum, у которыми только одинъ видъ въ каждомъ роде способенъ къ полному 
самооплодотворение, между темъ какъ друпе виды вообще редко оплодотворяются 

. какимъ бы то ни было образомъ, вследств!е того, что они редко посещаются подходя
щими насекомыми; а также, принимая во внимате существованье въ разлпчныхъ ча- 
стяхъ света большого числа видовъ, которые редко оплодотворяются по той же самой 
причине,— мы оказываемся вынужденными предположить, что вышеупомянутый самопло- 
довий>ш растетя первоначально нуждались въ посещенш насекомыхъ для своего опло- 
дотворешя, и что вслЬдшие отсутствш этихъ посещетй, они не приносили семянъ въ 
достаточномъ количестве и стали приближаться къ вымиранию. При такихъ условкхъ 
они вероятно постепенно видоизменялись такпмъ образомъ, что становились более или 
менее вполне самоплодовитыми, потому что растеняо оч.евидно_выгоднее лроижодить 
семена путемъ самооплодотворен1я, чемъ ие""ьроиз!юдитьите.,сов(уЬмъ и_лп ,крайне маломъ 
количестве. Окажется ли въ состояли какой-нибудь видъ, теперь никогда не оплодотворя- 
ющьйсяперекрестнымъ путемъ,противостоять вреднымъ последств!ямъпродолжительнаго 
самооплодотворен1я н выжить въ среднемъ столь же долго, какъ и друпе виды тогоже самаго 
рода, обыкновенно оплодотворяюпцеся перекрестно,— этого, конечно, нельзя сказать. Но 
Ophrys apifera до сихъ поръ весьма сильное растете, a Gfymnadenia tridentata  и Р1а- 
tanthera hyperborea, по словамъ Азы Грея, обыкновенны въ Северной Америке. K,oz  
нечно, возможно, что эти самоплодовитые виды съ теч етемъ времени могутъ вернуться 
къ тому состоятю, которое, несомненно, "было для нпхъ дервобытнымъ, и въ этомъ 
Улучай J a x b  разнообразный прнспособлетя къ перекрестному оплодотворенпо_ снова 
будутъдущены въ ходъ. Мы можемъ предположить, что подобный возврате возможенъ, 
Ш1ша отъ~мистера Моггриджа, что Ophi-ys scolopax въ одномъ округе южной Франщи 
обильно оплодотворяется безъ помощи насекомыхъ, а въ другомъ оказывается совер
шенно безплоднымъ безъ ихъ помощи.

Наконецъ, если мы применъ во внимате, какое драгоценное вещество 
— пыльца, и сколько заботъ было вложено въ ея выработку и въ нрпда- 
точныя части у орхидныхъ; если мы примемъ въ соображете, насколько большое ея 
количество необходимо для оплодотворен!я почти безчисленныхъ семянъ, производимыхъ 
этими растешями; если мы прпмемъ во внимате, что пыльникъ расположенъ позади 
или надъ самымъ рыльцемъ,— то окажется, что самооплодотворете было бы несрав
ненно более надежными и легкими процессомъ, чемъ переноси пыльцы съ цветка на 
цветокъ. Такъ фактъ, что цветки орхидныхъ не оплодотворялись регулярно собствен- 

■ ною пыльцой, представится поразительными, если мы забудемъ о техъ хорошихъ резуль
татами, которые, какъ было доказано, въ большинстве случаевъ получаются после 
перекрсстнаго оплодотворен in. Это обстоятельство очевидно доказываете, что самоопло-
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дотворенйе заключаетъ въ ce6t н'Ьчто вредное,— фактъ, который былъ прямо дока- 
занъ мною въ другомъ м^стЪ. Едва ли будетъ преувеличетемъ сказать: природа 
самымъ торжественнымъ образомъ заявляетъ намъ. что она чувствуетъ отвращен1е 
къ постоянному самооплодотворение.

УКАЗАТЕЛЬ КЪ СОЧИНЕННО
„Преепоеобленш орхидныхъ нъ оилодотворешю наекомыи".

(Цифры означаютъ страницы).
Указатель латикскихъ названий.

Aceras antbropophora, 8—9; пыльцевыя тру
бочки, 113.

— longibracteata, 9.
— уродливые цветки, 112.
Acianthus exsertas, 39.
— fornicatus, 89.
— sinclairii, 39, оплодотвореше насеко

мыми, 125.
Acontia luctuosa съ пыльцевыми массами, 11. 
Acropera, поллинш, 68, 69; BepxHie лепест

ки, 123.
— loddigesii, 73.
— luteola, 73, сосуды, 104.
Aerides, движете поллитевъ, 69; выделев1е 

нектара, 117.
— cornutum, 117.
— odorata, 70.
— virens, 70.
Angraecum, липкое вещество, 110.
— distichum, 68.
— eburneum, 69.
— sesquipedale, 68, 71, 126; нектарники,

117.
Apostasia, 108.
Arethuseae, 35.
Barkeria, 61.
Bolbophyllum, 122; BepxHie лепестки, 123.
— barbigerum, 61.
— cocoinum, 60.
— cupreum, 60; нектарники, 117.
— rbizopborae, 60.
Bonatea speciosa, 31, 33; сосуды, 107:видо- 

изменеше строешя, 117; каудикулы (хво
стики), 115.

Brassia, движете поллин1евъ, 69.
Galadenia dimorpha, 39.
Oalaena, 39.
Calanthe dominii, 71.
— masuca, строеше цветка, 71; длина нек

тарника, 118, 119.
— veratrifolia, 125.
— vestita, 71.
Catasetidae, 78.
Catasetum, своеобразный клювикъ (rostel- 

lum), 112, 113; rvoa цветка (labellum k  
120.

— callosum, 84, «5.
— luridum, 83, 84.

Catasetum mentosnm, 90.
— planiceps, 85.
— saccatum, строеше цветка, 79—81; сосу

ды, 104.
— tubulare, 84.
— tridentatiim, строеше цветка, 85; три 

формы на одномъ и томъ же растеши, 86; 
мужская орхидея, 86; сосуды, 104; свое
образная форма клювика, 112; пр1емникъ 
для нектара, 119.

Cattleya, строеше цветка, 63, 65; сосуды, 
104; нектарникъ, 117.

Cephalanthera, количество семянъ, 123.
— ensifolia, 37.
— grandiflora, строеше цветка? сосуды 

35—37; изменеше цвета липкаго выде- 
лешя, 109; пыльца, 114; губа цветка (1а- 
bellum), 119; количество семянъ, 123; 
вертикальное положеше цветка, 128; ча
стичное еамооплодотвореше, 130.

Chysis, 64.
Cirrhaea, суженное рыльце, 76.
Clinandrum =  клинандр1й, 105.
Coelogyne cristata, 64.
C o r y a n tb e s , 39, 77; н ек т а р н и к ъ , 100; выде- 

л е ш е  н е к т а р а , 117.
— fieldingii, 77.
— macrantha, 77
— speciosa, строеше цветка (см. табл.), 77.
— triloba, неполная плодовитость при само- 

оплодотвореши, 125.
C y cn o ch es  e g e r to n ia n u m , 97.
— ventricosum, 96—97.
Cymbidinm giganteum, 69; поллиши, 110, 

114; видоизменеше формы, 116.
C y p r ip e d iu m , с т р о е ш е  цветка, 98; выделе- 

н1я, 99; пыльца. 116; губа цветка, 122.
— acaule, 99.
— barbatum, сосуды, 104.
— calceolus, 99—100; оплодотвореше только 

при посредстве мелкнхъ пчелъ, 126.
—  c a n d id u m , 102 ,
— pubescens, 90.
— purpuratum, сосуды, 104.
C y rto s ty lis , 39.
D e n d r o b iu m , длина пыльника, 128.
— bigibbum, 62.
— cretaceum, 62, 131.
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Dendrobium chrysanthum, строеше, 61— 
62;нектарннкъ, 117.

— formosum, 62.
— speciosum, неполная плодовитость, 125. 
-т- tortile, 62.
Disa, отделеше нектара, 117.
— cornuta, 34.
— grandifiora, 34; неполная плодовитость 

при самоопыленш, 125.
— macrantha, 34; отчасти плодовита при 

самоопыленш, 130.
Disperis, отделеше нектара, 117. 
Epiaendreae, 63; незначительное число про- 

изводимыхъ коробочекъ, 125.
Epidendrum cochleatum, липкое выделеше,

109.
Epidendrum floribundum, 64; липкое выдк- 

леше, 109.
— glaucum, 64.
Epipactis, сосуды, 104; липкое вещество,

110.
— latifolia, 44; пыльца, 114,- оплодотво

ряется только осами, 125, назначеше 
пыльника, 128.

—  microphylla, 44.
— palustris, строеше цветка, 40—43; губа, 

122.
— purpurata, 44,
— rubiginosa, 44.
— viridiflora, 44; самоплодовитость, 130. 
Epipogium Gmelini, 45.
Eulophia viridis, 69.
Evelyna, нектарникъ, 117.
— carivata, 64; сосуды, 104; клинандрШ, 105. 
Galeandra funkii, *69.
Grlossodia, 103.
Gongora,ry6a, 123.
— atro-purpurea, 75.
— maculata, 74.
— truncata, 75.
■Goodyera, сосуды, 104; каудикула въ зача- 

ТОЧНОМЪ СОСТОЯЯШ, 114.
— discolor, 46.
— pubescens, 46.
— repens, 45, 46.
Gymnadenia, липкое вещество, 110.
—  albida, 18, 29.
— conopsea, пересадка, 11; выдклеше нек

тара, 16,18; строеше цветка, 28; сосуды, 
103, 104; клювикъ, 112; движешя пол- 
лишевъ, 120; дискъ (кружечокъ), 120.

— odoratissima, 29,
— tridentata, 29; самоплодовитость, 130. 
Habenaria bifolia, 31; выдклеше нектара,

16, 18; липкое вещество, 110.
—  chlorantha, 18, 30; сосуды, 104 107; лип

кость внешней поверхности, 110.
Herminium monorchys £5; оплодотвореше 

при помощи насккомыхъ, 26; клювикъ, 
112.

Labellum=ry6a цветка.
Xaelia, 64.
— cinnabarina, 65.

Lepidoptera- чещуекрылыя насккомыя.
Leptotes 61.
Liparis pendula. сосуды, 104; клинандрШ, 

105,
Listera, липкое вещество, 110; гребень клю

вика, 128.
— cordata, 54.
— ovata, строеше, 50—54; губа, 123.
Lycaste skinneri, 68; пыльца, 114.
M alaexae, 50, 57.
Malaxis, липкое вещество, 110; BepxHie ле

пестки, 128.
— paludosa, пересадка, 12; строеше цвет

ка, 57—60; сосуды, 104, 105; клинандр1й, 
105; пыльцевыя трубочки, 113; за
висимость положения губы отъ завязи, 127.

Marantaceae, 103,
M asdevallia, клинандр^, 105; чашелистики, 

122; верхше лепестки, 123.
— fenestrata, 60, 63.
M axillaria, движешя поллпшевъ, 69; число 

пыльцевыхъ зеренъ въ пыльникк, 124.
— ornithorhyncha, движеше поллишевъ, 

69—70.
Megaclinium falcatum, губа, 61.
Microstylus rhedii, 58, 60.
M iltonia clow esii, поллинш, 68, 69.
Monachanthus viridis, 86, 87,
Mormodes ignea, строеше цветка, 91—96; 

липкое выдклеше, 109; назначеше губы, 
122, 126.

— luxata, 96.
Myanthus barbatus, 84, 87, 89; полное без- 

плoдie, 89, 90.
Neotinea intacta, 9, 130.
N eotteae, 40; сосуды 104.
N eottia nidtis-aviSi 55; пыльцевыя трубочки, 

113; неполная плодовитость при само
опыленш, 130.

Nicotiana, рыльце, 109.
N igritella angustifolia, 9.
Notylia, 76.
Odontoglossum, 69.
Oncidium, поллинш, 68, 69, 70; сосуды, 104; 

липкость, 110; прицветники, выдкляю- 
шде нектаръ, 117.

— unguiculatum, развише каудикулъ (хво- 
стиковъ), 111.

Ophreae, 1; сосуды, 105.
Ophrys apifera, строеше цвктка, 22: плодо

витость, 23—25; пыльца, 114; самоопло- 
дотвореше, 124, 126.

— arachnites, 22.
— aranifera, 21: несовершенное оплодотво- 

реше, 124.
— muscifera, пересадка, 12; строеше, 19; 

плодовитость, 20; 6 e 3 m ^ ie  при само- 
оплодотворенш и несовершенное опло- 
дoтвopeнie насекомыми, 124.

— scolopax, 22.
Orchideae, видонзмкнешя органовъ, 107, 

108.
Orchis fusca, 4; несовершенное оплодотво-
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erne, 14; выдйлев1е нектара, 14. 
rchis hircina, 8; нектаряикъ, 16; движ етя  
поллитевъ, 121.

— latifo lia , 4; несоверш енное оплодотворе- 
Hie, 1В; вы дклете нектара, 14; два от- 
дкльныхъ кружочка (диска), 112.

— m aculata , 4, 18; пересадка, 12; несовер
шенное оплодотворете, 13; отдклете  
нектара, 14, 16; два отдкльныхъ кру
жочка, 112; клювикъ, 112; число скмянъ, 
123, 124.

Orchis m ascula, ст р о ет е  цветка, 1; движе
т е  иоллнтевъ, 121; число пыльцевыхъ 
зеренъ, 124.

— m ilitaris, безплод1е, 14; выд,Ьлен1е нек
тара, 14.

— m orio, 4, 10; плодовитость въ холодное 
время года, 12, 13; вы дклете нектара, 
14, 15; число пыльцевыхъ зеренъ, 124.

— pyram idalis, ст р о ет е  цветка, 5; движе
т е  поллитевъ, 6, 121; плодовитость въ 
различныхъ м кстообитатяхъ, 12, 13; от- 
д к л е т е  нектара, 14—16; уродливые цвет
ки, 15; единственный дискъ, 112; клю
викъ, 112; ныльцевыя зерна, 114, 115; 
приспособдеш я къ оплодотворению, 117.

— ustulata., 8.
O rnithocephalus, 70, 71.
P er isty lu s viridis, отдк л ете нектара, 18, 

27; клювикъ, 112.
P h aju s, 64.
— grandifolius, 125.
P h alaenopsis, липкость рыльца, 67; движе

т е  поллитевъ, 70; губа, 123.
— amabilis, 70.
— grandiflora, 70; выстунъ на губк. 119.
P latan th era , 32.
— chlorantha, 30.
—  dilatata , 33.
— flava, 33.
— hookeri, 32.
— hyperborea, 33; самоплодовитость, 130.
Pleurothallis ligulata, 60.

Указатель русс
Амичи, о числк пыльцевыхъ зеренъ у Or

chis morio, 124.
Авдерсонъ, м-ръ, о Dendrobium , 63; объ 

E pid en dreae, 65.
Антенны (antennae) — щупальца клювика,

80, 82.
Бабингтонъ, проф., о клювикк, 112.
Бабочки, съ прикркплевнымп къ нимъ нол- 

литями, 11.
Бальонъ, о Catasetum , 83.
Б эттерсби , д-ръ, благодарность ему, 46.
Бауеръ, о пыльцевыхъ зернахъ у Cephalan- 

thera, 35; о пыльцевыхъ массахъ у В1е- 
tia , 63.

Бееръ, I. Г ., о Catasetum, 86; о Суспо- 
ches, 97.

Безилодте анг.ш!скихъ орхидеи. 13, 14.

Pleurothallis prolifera, 60.
Pogonia aphioglossoides, 38.
P te r o s t y l is ,  н ек т а р н и к и , 100.
— longitiora (longifolia?), 38.
— trullifolia, 38; несовершенное оплодотво- 

реше на Новой Зеландш, 125.
Rodriguezia secunda, 70.
— suaveolens, дви ж ете поллитевъ, 69, 70.
R o s te llu m  =  клю викъ.
Saccolabium, липкость рыльца, 67, 69.
S a r c a n th u s , г у б а , 122 .
— parishii, 63.
— teretifolius, поллинш, 68, 69; липкость, 

118.
Scheinsaftblum en мяимомедовосвые цвктки, 

14.
Selenipedium palmifolium, 100.
Serapias cordigera, 9.
Sobralia macrantha, 40.
S o p h r o n ite s ,  64.
S p ir a n th e s  a u s tr a lis ,  50; губа, 122; самопло

д о в и т о ст ь , 130.
— autumnalis, с т р о ет е  цвктка, 46—50; со

суды, 104.
— cernua, 48.
— gracilis, 48.
Stanhopea, поллиши, 68; губа, 122. 

devoniensis, 75.
— oculata, 76.
Stelis, назначеше чашелистиковъ, 122.
— racemitlora, 60.
Stipa =  ковыль.
Thelymitra, самоплодовитость. 130.
— carnea, 56; самоплодовитость, 125.
— longiflora, 56.
U r o p e d iu m , 104.
Yandeae, 66; стр о ете, 66; поллият, i l l ,  

113.
Vanilla aromatica, 39.
Vanillidae, 39; незначительное чпсло про- 

изводимыхъ коробочекъ, 125.
W arraea, 69; анализъ губы, 120.
Zvgopetalum mackai, 69.

к и хъ назван iii.
Бельтъ, объ Angraecum sesquipedale, 78.
Бентамъ, объ уродлпвыхъ цвкткахъ у Or

chis pyram idalis, 15.
Бондъ, Ф. о бабочкахъ съ приставшими къ 

нимъ поллитями. 11; благодарность ему. 
31, 32.

Бородавочки или ушки, рудиментарные. 105.
106.

Бри, м-ръ; о ckMenaxnEpipactis latifolia, 124.
Броивъ,проф., о Stanhopea devoniensis. 75;о 

классификащи органическихъ сушествъ. 
116. '

Броньяръ, о выдклеши нектара, 17; о Оа- 
tasetum , 86; о спиральвыхъ сосудахъ у 
орхидныхъ, 102; объ Uropedium,* 101.

Броунъ, К., о Sobralia macrantha, 40.
— Робертъ, объ оплодотворент орхидныхъ
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(см. Введение); о липкости рыльца, 3; 
объ Ophrys apifera, 23; о клйточкахъ 
(utriculi) рыльца, 82; о гомолоияхъ ор
хидныхъ, 102, 103; о клювикй орхидныхъ, 
108; объ Apostasia, 108; о пыльцевыхъ 
трубочкахъ, ИЗ; о книгй Шпренгеля, 122.

Бэтманъ, м-ръ, чймъ я ему обязанъ, 46 и 
71; о Cycnoches, 97.

Бейтчъ. м-ръ, Д., чймъ я ему обязанъ, 57, 
79, 90.

Видоизмйнетя частей у орхидныхъ, 107, 108.
Выдйлете нектара, 14, 99, 117.
Г а н съ , д -р ъ , о C a ta se tu m , 86 .
Гербертъ, деканъ, о Catasetum luridum и 

Myanthus, 86. •
Гертнеръ, о липкомъ веществй рыльца, 109; 

о пыльцевыхъ зернахъ у орхидныхъ, 129.
Гидьдебрандъ, Ф., о сймепочкахъ, 76.
Г н й зд о  птичье =  N e o tt ia  n id u s-a v is .
Гомологш орхидныхъ, 100.
Гордонъ, Д ., чймъ я обязанъ ему, 45.
Госсе, м-ръ, о сйменахъ Epidendreae, обра

зующихся путемъ самооплодотворетя,65.
Губа цвйтка (labellum); ея подвижность, 61; 

ея чаша, не выделяющая нектара у Уап- 
deae, 119; выросты на губй, 119; об- 
гры зате насйкомыми, 119, 120; ея зна- 
ч ете  для цвйтка, 122; губа Sarcanthus, 
122.

Д ар в и н ъ , Ф р ен си съ , о дв и ж ен ш  ости  у к о
выля, 121.

— , Д ж ор дж ъ , о н асй к ом ы хъ , оп л од отв ор я ю -  
щ ихъ H e r m in iu m  m o n o rch is . 26; G ym n a-  
d e n ia  c o n o p s e a , 29.

— , Вилльямъ, объ Epipactis palustris, 43.
Дайеръ, м-ръ Тизельтонъ, благодарность 

ему, 77.
Движете поллитевъ, 120.
Дельпино, о насйкомыхъ, обманывающихся 

npncyTCTBieMB нектарника, не содержа
щего нектара, 17; о безплодш Ophrys 
aranifera, 21; о Cephalanthera ensifolia, 
37; о движенш поллитевъ, 68; объ опло- 
дотворенш у Cypripedium calceolus, 100; 
несовершенное оплодотворете Ophrys 
aranifera въ Ли гурт, 124—125.

Дикки, проф., благодарность ему, 54.
Д и ск ъ  (к р уж еч ок ъ ) поллиш я, его  липкость  

у O p h rea e , 18; у C a ta se tu m , 83; двойной  
дискъ  у O p h rea e; у G y m n a d en ia  соп ор - 
se a , 120 .

Дистальный =  дальни!, концевой.
Д ю ш ар тр ъ , о C a ta se tu m  и M y a n th u s, 86.
Жираръ о no.MHfliaxB, прилипшихъ къ длин

ноусому жуку, 5.
Завязь у орхидныхъ, 127.
И рмиш ъ о Epipogium, 45.
К а р п ен тер ъ , д*ръ, о M y a n th u s и C a ta se 

tu m , 86.
Каудикулы (хвостики) поллитевъ у Уап- 

deae’ 67; развиие к 111; строете, 114, 
115.

КдинандрШ (Clinandrum, 105, 47.
Клю викъ (r o s te llu m ), единичны й ор ган ъ  у

Ophreae, 19; к. V andeae, 66; атрофиро
ванный к., 105, 106; постепенные пере
ходы въ образованы! клювика, 108; к. у 
Apostasia, 108; разнообраз!е стр оетя , 
109, 110; гребень к. у Ophreae, 112; к. 
у Catasetum, 112.

Ковыль (Stipa), движетя, 121.
Кружочекъ =  дискъ.
Крюгоръ, д-ръ, объ Epidendreae, 65; о Gon- 

gora maculata, 74; о Stanhopea, 75; о 
Coryanthes, 77; о Coryanthes macrantha, 
77; о Catasetum, 86, 87; о женскихъ 
пыльцевыхъ массахъ,* 88; oSelenipedium  
palmifolium, 100; о гомолопяхъ орхид- 
ныхъ, 102; о пчелахъ* обгрызающихъ 
губу, 120.

Лепестки, ихъ польза, 122.
Линдлей, чймъ я ему обязанъ, 57; о класси- 

фикащи орхидныхъ, 56; о формахъ Ca
tasetum, 86; о формахъ Cycnoches, 97; 
о гомолоияхъ орхидныхъ, 102; о числй 
родовъ и видовъ орхидныхъ, 124.

Линкъ, о гомолопяхъ орхидныхъ, 102, 103.
Липкость диска у британскихъ Ophreae; 18; 

у Catasetum, 83; л. клювика и рыльца. 
108, 109.

Мальденъ, чймъ я ему обязанъ, 14, 28.
Меньеръ, о насйкомыхъ, посйщающихъ ор

хидеи, 10; отдйлете нектара у Coryan
thes, 77; о движенш Catasetum, 82, 84; 
о npieMHHKij для нектара. 119.

Мнимомедоносные цвйткп (Scheinsaftblu- 
men), 14.

Могриджъ, объ Ophrys scolopax, 22, 131; 
объ Ophrys apifera, 24, 25; о цвйтенш 
Ophreae, *25.

Моръ, о плодовитости Ophrys apifera, 23; 
объ Epipactis palustris, 41, 42, 43; чймъ 
я ему обязанъ, 41, 46.

Морренъ, о УапШа arom atica, 39.
М уж сте цвйтки Catasetum, 87.
Мюллеръ, Германъ, объ оплодотвореши Or

chis m ascula, 3; о пчелахъ, посйщаю- 
щихъ пвйтки Orchis latifolia, 4—5; оШ - 
gritella angustifolia, 9; объ опдодотворе- 
т и  орхидныхъ. 10; о насйкомыхъ, про- 
калывающихъ цвйтки Laburnum, 16; о 
Gymnadenia odoratissima, 29; о Habe- 
naria bifolia и chlorantha, 32; объ E p i
pactis rubiginosa, microphylla и viriai- 
flora, 44; о N eottia nidus-avis,’ 55; о Cypri
pedium calceolus, 100; о выдйденщ нек
тара, 118.

Мюллеръ, Фрицъ, объ Epidendreae, 65; о 
поллпнш Ornithocephalus, 70, 71; о ба- 
бочкй Sphinx. 71, 72; о съуженномъ
рыльцй у нйкоторыхъ Уапбеае, 76; о ей- 
мепочкахъ Epidendreae и Vandeae, 76; 
о Catasetum mentosum, 90; о прицвйтнп- 
кахъ Oncidium, выдйляющихъ нектаръ, 
117; объ обгрызати губы насйкомыми. 
120; о количествй сймянъ въ коробочкй 
у M axillaria, 124; о числй орхидныхъ 
въ Южпой Бразил1и, 124; объ орхпд-
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ныхъ, остающихся неопдод отворенным и, 
125; о нреобладающемъ действш пыль
цы, 129.

Нас'Ькомыя, насколько часто они посЪща- 
ютъ орхидныя, 12; вхъ привлечете яр
кой окраской цв4тковъ, 122.

Невилль, лэди Дороти, благодарность ей, 57.
Нектаръ, его в ы д ает е  у британскихъ 

Орпгеае, 14—1в; его выд^леше у чуже- 
земныхъ видовъ, 99; его вы делете при
цветниками, 99.

Нектарникъ, его отрезаше съ целью испы
тать смышленость' бабочекъ, 15; его 
длина у Angraecum sesquipedale, 117.

Ножка (pedicellus) поллишя, 111; ея эла
стичность, 126.

Ночныя бабочки съ прикрепленными къ 
нимъ поллишями, 6, 10, 11; смышлеи- 
нооть н. б., 15.

Оксенденъ, м-ръ, благодарность ему, 8; 
объ Epipactis purpurata, 44.

Оливеръ, проф., благодарность ему, 57.
Оплодотвореше, общее заключеше, 131.
Органы, переходный ступени, 108.
Отделеше нектара, 14, 99, 117.
Паркеръ, м-ръ, Р., благодарность ему, 57.
Парфиттъ, о прикреплеши поллишевъ, 11.
Перти, д-ръ, анализъ губы Warrea, 120.
Поллинш, ихъ движешк у Orchis mascula, 

3, 4; у О. piramidalis, 6, у Vandeae, 68; 
выбрасываше п. у Catasetum, 80; при- 
креплен1е къ клювику, 110; переходный 
ступени въ образованы п., 113; движешя
п., 120.

Переходный стадш въ образованы! орга- 
новъ, 108.

Полы у орхидныхъ, 86.
Приспособлен1я, насколько они спещальны, 

118; ихъ разнообраз!е, 126.
Прицветники (bracteae), отделяющее нек

таръ, 117.
Пчелы съ приставшими кънимъполлишями,10.
Пыльники, рудиментарные, 105.
Пыльцевыя массы, въ зачаточномъ состоя

л и  у Monachanthus, 88; переходный ста
дш, 113, 129.

Пыльцевыя трубочки, выпускаемый еще въ 
пыльнике, 113.

Райтъ, о движенш поллишевь, 69.
Рёккеръ, м-ръ, благодарность ему, 57, 79, 

84, 91.
Роджерсъ, благодарность ему, 57; о Муап- 

thus и Monachanthus, 86; объ отделены 
нектара у орхидныхъ, 117; у ' anilla, 
117—118.

Родословныя лиши, 115—117.
Рорбахъ, д-ръ, объ Epipogium Gmelini, 45.
Рыльце, его липкость у Vandeae, 67; utriculi 

(клеточки) рыльца, 86; переходный стадш 
образовашя р. 108; строеше, 109.

Самооплодотвореше, общая сводка, 131.
Сентъ-Илеръ, Ог. о пыльце орхидныхъ, 114.
Скоддеръ, м-ръ, oPogoniaophioglossoides, 38

Скоттъ, м-ръ, о цветкахъ Асгорега, 74, 76; 
о Gongora, 74; о пр1емнике для нектара, 
119; о количестве семянъ въ коробочке 
Асгорега, 123; о нреобладающемъ дей
ствш пыльцы, 129.

Смитъ, сэръ Джемсъ, о положены цветковъ 
у Malaxis, 57;

Смитъ, м-ръ Джерардъ Э., о пчелахъ, посгЬ- 
щающихъ Ophrys apifera, 24.

Сосуды спиральные у орхидныхъ, 102.
Строеше, важность мелкихъ подробностей, 

128.
Семена, образоваше и число ихъ. 122. 123.
Тиллей о Vanilla aromatica, 39.
Томсонъ, Р. В. о Goodyera repens, 45, 46.
Торнбулль, благодарность ему, 57.
Тревел1анъ, о зпмеляхъ, къ которымъ при

креплялись пыльцевыя массы Cattleya, 64.
Тревиранусъ, объ отделенш нектара, 16: 

объ Ophrys apifera, 24.
Трименъ, Р., благодарность ему, 16; о Во- 

natae speciosa, 33;oDisagrndiflora, 33,34.
Тычинки у орхидныхъ, 106.
Уиль, Д.Манселль о Habenaria, 83; oBonatea 

33; Disa и Disperis, 34; о Disa macran- 
tha, 130.

Уокеръ м-ръ P., 43.
Утрикулы (utriculi, клеточки) рыльца, 86, 95.
Ушки, или бородавочки, рудиментарные. 

105, 106.
Уеддель, о гибридахъ Aceras, 8.
Уэллисъ, чемъ я ему обязанъ, 57.
Фарреръ, чемъ я ему обязанъ, 19; объ 

Ophrys apifera, 23; о Peristylis viridis, 27.
Фипжеральдъ, о Pterostylis longifolia, 38; о 

Caladenia dimorpha, 39; объ Acianthus 
fornicahus и exsertus, 39; о Vanilla aro- 
matica, 39—40; о Spiranthes austalis, 50; 
о Thelymitra carnea и longifolia, 56; о 
числе орхидныхъ, собранныхъ подле Сид
нея, 124Г о самооплодотворенш Thely- 
mitra carnea, 125; о Dendrobium specio- 
sum, 125.

Хвостики (каудикулы) поллишевъ у Van
deae, 67; развиНе к., 110; строеше к., 
114, 115.

Цветки, значеше наружныхъ покрововъ,122.
Чашелистики, ихъ польза, 122.
Чешуекрылыя насекомыя (Lepidoptera). съ 

прикрепленными къ нимъ иоллишямн, И.
Чиземанъ, м-ръ, о Pterostylis trullifolia, 38: 

объ Acianthus sinclairif, 39, онепо.тномъ 
оплодотворен1и Pterostylis, 125.

Шомберкъ, о Catasetum, 86.
Шпренгель, К., объ оилодотворенш Orchis 

militarist 14; о выделенш нектара у ор
хидныхъ, 14; объ Epipactis latifolia. 44: 
о Listera, 50. 54; о привлечены! насеко- 
мыхъ яркой окраской, 122; о ценности 
его книги, 122.

Щупальца (antennae) клювика v Catasetum. 
80, 82.

Яичникъ =  завязь.



Фиг. 1. Олисаше къ фиг. 1.
а. двугнйздый пыльникъ.
г. клювикъ (rostellum).
s. рыльце.
1. губа (labellum).
п. нектарникъ.
р. пыльцевая масса.
с. каудикула (хвостикъ) поллишя.
d. лишне кружочки (диски) поллишя.
A. Видъ цветка сбоку; всгЬ лепестки и 

чашелистики отрезаны, за исключе- 
шемъ губы, у которой отрезана лй- 
вая половина, равно какъ и верхняя 
часть л-Ьвон стороны нектарника.

B. Видъ цветка спереди; вей лепестки 
и чашелистики, за исключешемъгубы 
удалены.

C. Одинъ поллишй; видны пакетики 
пыльцы, каудикула и липкш дискъ.

D. Видъ спереди на каудикулы обоихъ 
поллишевъ съ ихъ дисками, лежа- 
щими внутри клювика, губа котораго 
опущена книзу.

E. Разр^зъ черезъ клювикъ ближе къ 
одной его сторон-Ь; виденъ заключен
ный въ немъ дискъ и хвостикъ (кау
дикула) поллишя; губа клювика не 
опущена.

F. Пакетики пыльцы, соединенные эла
стическими нитями, которыя ЗД’ЬсЬ 
растянуты.

O rchis m a scu la . /

А. Пыльцевая масса Orchis mascula, только что при 
крепившаяся.

В. Она же по окончаши процесса онускашя
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Фиг. 6. Фиг. 8 . Фиг. 9 .

O phrys aranifera
A . Иоллинш, еще не опу- 

стивппйся.
B. Поллишй опустивипйся.

Фиг. 7.

а.
А,

Поллишй Ophrys 
arachites.

Фиг. 10.

P er isty lu s  v ir id is.
Видъ цветка 

спереди.
а. пыльникъ. 
s. рыльце.

отверст1е цент- 
ральнаго нектар
ника.

боковые 
тарники.

1. губа цветка 
bellum)

п.

п',п яек-

(1а-

G ym n ad en ia  conopsea.
A. Поллишй еще не опустивипйся.
B. Поллишй уже опустивипйся, 

но еще не обхвативппй диска.

Фиг. 12.

В. Дискъ (кружочекъ) и 
каудикула Habenaria 
chlorantha.
Видъ сверху; барабано
образная ножка въ ра
курсе.

А. Дискъ и каудикула 
Habenaria bifolia; видъ 
сверху.

O phrys apifera.

1,1. губа (labellum).
Видъ цветка сбоку. Два верхше 
лепестка и верхшй чателистикъ 
удалены. Одинъ изъ поллишевъ, 
дискъ котораго находится еще 
въ сумке (кармане) клювика, 
нредставленъ какъ разъ въ такой 
моментъ, когда онъ выпада етъ 
изъ пгЬзда пыльника; а другой 
когда онъ почти цйликомъ вы- 
палъ и находится противъ скры
той рыльцевой поверхности.
Поллишй въ томъ положены, въ 
когоромъ онъ заложенъ въ цветке.

Фиг. 11 .
а, а. гнезда пыль
ника.
d. дискъ пол- 
лишя. 
s. рыльце, 
п. нектарникъ. 
n', пг. устье нек

тарника.
1. губа.

A. Видъ цветка 
спереди. Вей ча
шелистики и ле
пестки удалены, 
за исключешемъ 
губы съ нектар- 
никомъ, который 
обращенъ въ одну 
сторону.

B. Поллишй (онъ 
едва ли пред- 
ставленъ доста
точно длиннымъ). 
Барабанообразн. 
ножка скрыта 
позади диска.

H a b en aria  ch loran th a . Разрйзъ че-
резъ липкш дискъ, барабанообразную ножку и прикре
пленный конецъ каудикулы. Липкш дискъ состоитъ изъ 
верхней перепонки и находящагося подъ нпмъ слоя 
липкаго вещества.





Фиг. 13.

C ephaJanthera grandiflora.

а. Пыльникъ; на фиг. В, гдй онъ изображенъ 
спереди, видны два гнезда съ заключенной 
въ нихъ пыльцой.

o. Одинъ изъ двухъ боковыхъ рудиментарныхъ 
пыльниковъ, или ушковъ.

p. пыльцевыя массы; s. рыльце: 1. дисталь
ная часть губы.

A. Вполнй развитый распустивпийся цвйтокъ, 
р аз см атр и в а емы й наи с кос ь.

B. Колонка спереди; вей лепестки и чаше
листики удалены.

C. Колонка сбоку. Вей лепестки и чаше
листики удалены; между пыльникомъ и 
рыльцемъ можно видйть узк1е столбики 
пыльцы (р).

Фиг. 14.

P tero sty lis  lon g ifo lia  (рисунокъ, заимствованный изъ 
„Australian Orchids“ Фпцжеральда).

Двйтокъ въ естественномъ 

видй; внутри смутно видны 

очертатя колонки.

Цвйтокъ, у котораго удаленъ 

лепестокъ, обращенный къзри

телю; видна колонка съ сво

ими двумя щитками и губа 

въ томъ положенш, которое 

она принпмаетъ, если при

коснуться къ ней.

4
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Фиг. 24.

Ноллиши у V an d eae.

d. липкш дискъ; 'ped. ползла; р. пыльцевыя массы. 
Такъ какъ каудикулы (хвостики) залолсены вну
три пыльцевыхъ массъ, то ихъ не видно.

A. Полл и Hi й Oncidium grande после того, какъ онъ 
отчасти опустился.

B. Ноллиши Brassia maculata (рисунокъ заимство- 
ванъ у Бауера).

C. Поллинш Stariliopea saccata, опустившшся книзу.
D. Поллинш Sarcanthus teretifolius, опустивппйся 

книзу.

Фиг. 26.

C alanfhe m asu ca .

р. пыльцевыя массы; s,s. два рыльца; п. устье 
нектарника; 1. губа; d. липши дискъ; cl. кли- 
нандрш после удалеи1я пыльцевыхъ массъ.

A. ЦвгЬтокъ сверху; гнездо пыльника удалено 
и видны восемь пыльцевыхъ массъ, занимаю- 
щихъ надлежащее положеше внутри клинан- 
др1я; все чашелистики и лепестки отрезаны, 
за исключешемъ губы.

B. Пыльцевыя массы, прикрепленным къ липкому 
диску, который внденъ съ нижней стороны.

C. Цв'Ьтокъ въ томъже положены!, какъ и въ А, 
но дискъ и пыльцевыя массы удалены; теперь

Поллинш у O rnithocephalus. 
(По наброску Фрица Мюллера).

A. Ноллиши, еще прикрепленный къ 
клювику; его пыльцевыя массы 
еще лежать внутри клинандр1я на 
вершине колонки.

B. Поллинш въ томъ гюложеши, кото
рое онъ сначала принимаетъ подъ 
в.ояшемъ эластичности ножки.

C. Поллинш въ томъ положенш, которое 
онъ принимаетъ подъ конецъ подъ 
вл1яшемъ гигрометр и ческаго дви
ж ет  я.

видна глубокая выемка въ клювике и порож
ни! клииаидрш, въ которомъ лежали пыль
цевыя массы. Внутри рыльца слева видны 
две пыльцевыя массы, приставили къ его лип
кой поверхности.





Фиг. 27.

C oryanthes sp eciosa  (рисунокъ заимствованъ изъ „ Vegetable
Kingdom Линдлея).

L. губа; В. ведро губы; Н. придатки, выд'Ь.тяюпце жидность.
Р. Сточная трубочка ведра, надъ которой нависъ конедъ ко

лонки, несущей пыльникт* и рыльце.





Ф
иг

. 
28

.

<1

C
at

as
et

um
 

sa
cc

at
u

m
.



Ф
п

г
. 

2
9

.

р я
^  р£2 я 
§  °  
сз со
. сЗ 

ЬХ) Я
• ~ Я 
СЗ о  
«  я

Й г?3
S  фS Рц

3
•р
03
о
о
оЗ
со

а
р)
•р
фслоз
•р
оЗ
О

03 _Э Я
(Я g  12

Н 3 ~*+* гЗ

Рч
N

в

..> Рч
Г>
Я2 И

«  о  . сз
л ^  ^

ьЯ ...

s  3 §
.2  §  1  
И 3 S- 
сб 5 я  
О Я  Р

g сз Э
Н tf  ^

о  й  .
СЗ рц
к

сЗ
Я \с  

.Я Рч 
сз

с-1
Я

5
Я
и

Я 3  

£  S
р  р  
СЗ 'Г5

K f

3 " s
t>> *5
Сч >-з Я о  
Я я
о  “

•i—i
Я
ф

| в
я  2  
о  2

сЗ >Я 
со ф

>Я

Я
Е->
О
О
Я
ф
р

я

И 5
Я Ф 

о  ^2  ф>-ч tr*
я  ^
ф л 
я  &
2  03
2

Рч

—« 2  Я

• °  2я  я  Р
к  ...
Ф
р . IV*—«
ф  «  Я 

о  о

о

Н

Я
Я

я
о
С-1
Я
гС
О
X
сЗ

Я
Я
о

ф
р
сз
(=с

о
я
ф

сз
Рч

Я . г гн Я 
ф &ч 
О О 
Я ои я
Рч Й
Ф Рч
Я
О
Я

Я
Я

o 'g  фw О р

6? я . вз Р

Я О ^
Рч Р >Й о  в

И я  ^
—| о  яL-. «н

5  я

я  
. я  

я  я
£■  х
^  Рч я  Рч ф  а
^  я  я  

& Jr ~5-( =Я
о  *а •— 

>—1 яtO а gя ^ 5

ио
мъ

 с
оп

ри
ко

сн
ов

еш
и 

С
Ъ
 К

ЛЮ
ВИ

КО
МЪ

.





Фиг. 32.Фиг. 30.

C atasetum  tr id en ta tu m .
а. пылытикъ; pd. ножка подлита; ап. щупальца; 1. губа.

A. Видъ цветка сбоку въ его естественномъ положены!; 
два чашелистика отрезаны.

B. Колонка спереди въ положеши, обратномъ по срав- 
неныо съ А.

Фиг 31.

M orm od es ign ea .
Дв^токъ сбоку; верхшй чаше- 

листикъ и верхшй лепестокъ, 
обращенный къ зрителю, отре
заны.

КВ. Губа на рисунке несколько 
приподнята, чтобы показать 
углублеше на ея нижней по
верхности, которая должна 
была бы быть плотно при
жата къ изогнутой вершине 
колонки.

а. иыльиикъ; pd. ножка поллитя; 
S. рыльце; 1. губа; Is. боковой 
чашелистики.

В. M yan th u s barbatus. 
В. Myanthus barbatus въ 

естественномъ положе
ши; видъ сбоку.

A. M on ach an th u s v i~  
rid is.

A. Monachanthus viridis 
въ отвесномъ положе
ши; видъ сбоку.

а. нылышкъ; ап. щупальца; 1 —губа; р. пыльцевыя массы въ 
рудиментарномъ состояшн; s. рыльцевая щель; sep. два 
нижнихъ лепестка.

* Оба рисунка растушеваны по рисунку Рейсса, поме
щенному въ vLinncan Transactions '̂.
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Фиг. 36
Верхми или задшп чашелпстпкъ.

Р азр Ъ зъ  ц в е т к а  орхи д н аго .
Маленьше кружки указыва'ютъ положеше спиральныхъ 

сосудовъ.
S,S .Рыльца; Sr, рыльце, превращенное въ клювикъ.
At. Плодущгй пыльникъ наружнаго кружка; А2 А3, пыль

ники того лее кружка, образующее вмйст'Ь съ ниленимъ 
лепестком ъ губу.

а1? а2. Рудиментарные пыльники внутренняго кружка (у 
Cypripedium плодуи^е), обыкновенно образующее кли- 
нандр1й; а3 третий пыльникъ того же кружка, образу
ющей (если онъ есть налицо) переднюю сторону 
колонки.

Фиг. 37. Фиг. 38.

Клювикъ у  C atasetum . 
ап. щупальца клювика, 
d . липшй дискъ.
ped. ножка клювика, къ которой при 

креплены пыльцевыя массы.
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П р е д и с л о в !  е.

Это изсл'Ъдоваше впервые появилось въ девятомъ томгЬ „Journal of 
the Linnean Society w, вышедшемъ въ св^тъ въ 1865 г. Здесь оно пере
издается въ исправленномъ и, надеюсь, более удобопонятномъ виде, 
дополненное некоторыми новыми фактами. Рисунки къ книге сделаны 
моимъ сыномъ Джорджемъ Дарвиномъ. После опубликовашя моей статьи 
Фрицъ Мюллеръ прислалъ Линнееву Обществу (Journal, vol. IX , стр. 
344) некоторый интересный наблюдешя надъ лазящими растешями 
южной Бразилш, на который я буду часто ссылаться. Недавно въ 
„Arbeiten des Botanischen Instituts in  W urzburg^, Heft III , 1873, по
явились две важныхъ заметки Гуго де-Фриса, касаюпцяся главнымъ 
•образомъ разницы въ росте между верхней и нижней стороной усиковъ 
и Механизма движешя вьющихся растенш. Эти заметки необходимо 
тщательно изучить каждому, кто интересуется этимъ вопросомъ, такъ 
какъ я могу здесь коснуться лишь наиболее важныхъ пунктовъ. Этотъ 
превосходный наблюдатель, равно какъ и профессоръ Саксъ, приписы- 
ваетъ все движешя усиковъ быстрому росту на одной ихъ стороне. 
Но по причинамъ, указаннымъ въ конце четвертой главы настоящей 
к н и ги , я не могу убедить себя въ томъ, чтобы это было вернымъ и 
по отношешю къ движешямъ, вызываемымъ прикосновешемъ. Чтобы 
читатель могъ знать, каше пункты наиболее интересовали меня, могу 
.обратить его внимаше на некоторый растешя, снабженный усиками, 
наир., на Bignonia capreolata, Cobaea, Echinocystis и H anburya, котортдя 
•обнаруживаютъ самыя изящныя приспоеоблешя, к а ш  только можно 
найти въ любомъ изъ отделовъ царства природы. Весьма интересенъ 
также тотъ фактъ, что у  Corydalis claviculata и обыкновенной виноград
ной лозы на одномъ и томъ же неделимомъ можно наблюдать переход
ный состояшя между органами, приспособленными къ весьма различнымъ 
•функщямъ. Эти случаи служатъ яркой силлютращей принципа посте
пенной эволюцш видовъ.



П р и б а в л е т е  к ъ  п р е д и с л с ш ю  (1 8 8 2 ).

Посл-Ь выхода въ  св^тъ этой книги появились дв'Ъ статьи, при
надлежащая выдающимся ботаникамъ: Ш венденера „Das W inden der
Pflanzenu (M onatsberichte der B erliner Academie, Dec. 1831) и Ю. Сакса 
„Notiz liber Schlingpflanzena (Arbeiten des botanischen Institute in 
burg , Bd. I I ,  стр. 719). Мнение автора, что „способность къ круговому 
-движению, которой обусловливается лазаше большинства растенш, при
сущ а, хотя бы,?г и въ неразвитомъ состоянш, почти вс^мъ предста- 
вителямъ растительнаго царства^ (см. стр. 95 этого сочинения), было 
подтверждено наблюдешями надъ цирку мну тащей, опубликованными 
впосл'Ъдствш въ кныгЬ „О способности растенш къ движешюа.



Г Л А В А  I.

Вышщяся растешя.
Вступлеше.—Завиваще у хмеля.—Закручивани) стеблей.—Природа кругового движешя 
и способъ восхожден1я стебля кверху.—Стебля, не обладаюпие раздражимостью.—Ско
рость кругового движешя у различныхъ растеаш.—Толщина подпорки, вокругъ которой 
обвиваются растешя. — Растешя, представляющая уклонеше въ характер^ кругового

движешя.

Заняться этимъ вопросомъ меня побудила интересная, но краткая статья про
фессора Азы Грея о движешяхъ усиковъ нёкоторыхъ тыквенныхъ (Cucurditaceas) 1). 
Мои наблюдешя были закончены более чемъ наполовину, кодга я узналъ, что удиви
тельное явлеше самопроизвольнаго кругового лерем'Ьщешя стеблей и усиковъ у лазящихъ 
растешй уже давно наблюдалось Нальмомъ и Гуго фонъ-Молемъ ’■) и зат'Ьмъ было 
предметомъ двухъ статей Дютроше * * 3 *). Т4мъ не менее, я думаю,что мои наблюдешя, 
основанныя на изсл’Ьдоваши более чемъ сотни весьма различныхъ видовъ, содержать 
достаточно новаго, чтобы я счелъ себя въ праве опубликовать ихъ.

Лазяпця растешя можно разделить на четыре класса. Во-первыхъ, т а т я ; ко
торый обвиваются спирально вокругъ подпорки безъ помощи какого-либо другого дви- 
жешя. Во-вторыхъ, снабженныя раздражимыми органами, обхватывающими иредметъ 
съ которымъ они соприкасаются: этими органами служатъ видоизмененный листья, 
ветки или цветочныя ножки. Но иногда эти два класса до известной степени перехо- 
дятъ одинъ въ другой. Третей классъ составляютъ растев1я, взбираюпцяся вверхъ 
исключительно при помощи крючковъ, а четвертый— тё, которыя пользуются для этого 
корешками; но такъ |какъ растешя, принадлежапця къ этимъ двумъ классамъ, не обва- 
руживаютъ никакихъ спещальныхъ движешй, то они представляютъ мало интереса, и 
потому, когда я говорю о лазящихъ растещяхъ, я имею въ виду обыкновенно первые 
два болыппхъ класса.

Вьюшдяся растешя.
Этотъ отделъ самый обншрвый и, какъ кажется, представляетъ собою первона

чальное и простейшее состоите для всего класса лазящихъ растешй. Чтобы всего 
лучше позвакомиться съ моими наблюдешями, возьмемъ несколько частныхъ примеровъ. 
Когда ростокъ хмеля (Humulus lupiilus) поднимается изъ земли, то первыя два колена, 
или междоузлия бываютъ прямы и остаются неподвижны. Но уже на междоузлш, обра
зующемся вследъ за темъ, можно видеть, какъ оно еще въ очень молодомъ возрасте 
вачвнаетъ изгибаться въ_ одну сторону и затемъ медленно перемещаться по кругу, 
обращаясь ко всемъ точкамъ горизонта и двигаясь, подобно часовой стрелке, по

*) Proc. Amer. Acad, of Arts and Sciences, vol. IV, Aug. 12,1858,p. 98.
г) Ludwig H. Palm, „Ueber das Winden der Pflanzen“; Hugo von Mold, „Ueber den 

tnau und das Winden der Ranken- und Schlingpflanzen“, 1827. Нзсл4доваше Пальма было 
опубликовано лишь нисколькими неделями раньше сочпнешя Моля. См. также „Vege- 
bilische Zelle“ Моля, стр. 292 и сл!;д.

3) Dutrochet, „Des Mouvements lAvolutifs spontan6s“ etc. „Coinptes Rendusu, tom.
XVII (1843) p.989; „Recherches sur la Volubilite des Tiges11 etc., tom XIX (1S44), p. 295.
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солнцу. Вскоре это движ ете достигаетъ нормальной полной скорости. Въ семи опытахъг 
производившихся въ  теч ете  августа надъ побегами, пущенными однимъ растешемъ, 
которое было срезано, и въ течете  апреля— надъ другимъ растетемъ, средняя ско
рость въ жаркую погоду и днемъ равнялась 2 часамъ 8 минутамъ для каждаго оборота, 
при чемъ ни въ одномъ случай не наблюдалось сильнаго уклонетя отъ этой цифры. 
Это круговое движ ете не прекращается все время, пока растете продолжаете расти; 
но каждое отдельное междоузл1е, старея, перестаете двигаться.

Чтобы дознаться болйе точно, какое количество движ етя совершаете каждое 
междоуз.пе, я день и ночь держалъ одно р астете , посаженное въ горшокъ, въ хорошо 
натопленной комнате, въ которой я оставался все время по случаю болезни. Длинный 
побйгъ переросъ колышекъ, служивпцй подноркой, и безостановочно кружился. Тогда я 
взялъ колышекъ подлиннее и привязалъ къ нему добйгъ, оставивъ свободнымъ только 
одно молодое междоуз.те въ 1 3/ 4 дюйма длиною. Это последнее было почти верти
кально, такъ что было нелегко наблюдать его круговое перемйщете; но оно несомненно 
•двигалось: та  сторона междоузл!я, которая была одно время выпуклой, сделалась во
гнутой, чтб, какъ мы увидимъ потомъ, служить вйрнымъ признакомъ кругового дви
ж е т я . Я  склоненъ думать, что оно сделало по меньшей мйрй одинъ полный обороте въ 
течете  первыхъ 2 4  часовъ. На другой день рано поутру положете междоузлк было 
отмечено, и въ течете  девяти часовъ оно совершило второй оборотъ; къ концу его оно 
двигалось гораздо быстрее, а  третей кругъ былъ пройденъ вечеромъ въ течете трехъ 
съ неболыпимъ часовъ. Такъ какъ на следующее утро я нашелъ, что побйгъ совер- 
шалъ одинъ оборотъ въ 2 ч. 45  м., то онъ долженъ былъ проделать за ночь четыре 
оборота, полагая на каждый несколько болйе трехъ часовъ. Должно прибавить, что 
температура въ комнате испытывала лишь незначительныя колебатя. За это время 
побйгъ выросъ на З 1/,, дюйма въ длину, и на конце его находилось молодое междоузлк 
въ 1 дюймъ длиною, которое слегка изменило свою кривизну. Слйдующш, т. -е. девятый 
оборотъ былъ совершенъ въ 2 ‘/ 2 часа. Начиная съ этого момента, было уже легко на
блюдать круговое движ ете. Тридцать шестой оборотъ совершился съ обычною скоростью; 
она сохранилась и при послйднемъ— тридцать седьмомъ обороте, который однако не 
былъ законченъ: междоузлье внезапно выпрямилось и, передвинувшись по направ
ленно къ центру, осталось недвижимо. Я  привязалъ грузъ къ его верхнему концу, 
чтобы слегка согнуть его и такимъ образомъ подметить движ ете, если оно было; но 
его не оказалось. Нисколько раньше, чймъ послйдтй оборотъ былъ доведенъ до поло
вины, нижняя часть . междоузл!я перестала двигаться.

Прибавлю еще нисколько зам йчатй , чтобы закончить то, чтб необходимо сказать 
объ этомъ междоузлй. Оно двигалось въ течете  пяти дней, но самые быстрым 
д ви ж етя , наступившая по окончанш третьяго оборота, продолжались трое сутокъ и 
20  часовъ. Правильные обороты, съ девятаго по тридцать шестой включительно, 
совершались въ среднемъ въ 2 часа 31 минуту; но погода была холодная, чтб 
отражалось и на температуре комнаты, въ особенности ночью, и следовательно немного 
замедляло скорость дви ж етя. Выло только одно неправильное движете, которое за
ключалось въ  томъ, что стебель после необычайно медленнаго вращ етя быстро пере
двинулся лишь на часть круга. После семнадцатаго оборота междоузл1е выросло съ 
13/ 4 дюйма до б дюймовъ; на его конце находилось другое междоузл1е въ 17/ 8 дюйма 
длиною, которое чуть заметно двигалось; а  это последнее несло весьма маленькое кон
цевое междоузлие. После двадцать перваго оборота предпоследнее междоузлье равнялось 
2 ‘/ ,  дюймамъ въ длину, и вероятно его обороты длились приблизительно по три часа. 
Во время двадцать седьмого оборота нижнее, все еще двигавшееся, междоузл1е равня
лось 8 3/ 8, предпоследнее —  ЗУ 2 и последнее —  2 1/ ,  дюймамъ въ длину, и весь побегъ 
наклонялся настолько, что описывалъ кругъ въ 19 дюймовъ въ дгаметре. Когда дни-
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ж ете прекратилось, нижнее междоузл1е равнялось 9 дюймамъ, а предпоследнее б дюй
мами въ длину. Такими образомъ, начиная отъ двадцать седьмого и кончая тридцать 
седьмымъ оборотомъ включительно, три междоузл1я одновременно совершали круговое 
движете.

Нижнее междоузл]е, переставь кружиться, приняло вертикальное положетс и 
утратило гибкость; но такъ какъ весь побеги быль оставленъ неподвязаннымъ, то 
онъ со временемъ изогнулся и принллъ почти горизонтальное положете. При этомъ 
верхтя, не переставппя расти, междоузл!я продолзкали крузкиться на конце, но, 
конечно, уже не вокругъ презкняго центра, т.-е. не вокругъ колышка, служившаго 
подпоркой. Перемещете* центра тяжести кончика, по мере его кругового вращ етя, 
сообщало легкое и медленное колебательное движете длинному горизонтальному ш ь 
бегу, и я сначала счелъ это движете за самопроизвольное. По мере разрастатя 
побёга онъ все больше и больше свисалъ книзу, между темь какъ раступцй и 
вращающгйся конецъ все сильней и сильней загибался кверху.

Мы видели, что у хмеля одновременно три мезкдоузл1я совершали круговое 
движете. То же замечалось и у большинства растетй , который я наблюдалъ. У 
всехъ у нихъ, когда они были вполне здоровы, кружились два мезкдоузлтя, такъ что 
въ то время, какъ нижнее прекращало круговое движ ете, следующее лежащее надъ 
нимъ междоузлие находилось въ самомъ разгаре деятельности, между темъ какъ 
верхушечное только что начинало двигаться. Съ другой стороны, у Hoya carnosa по
вислый побегъ въ 32 дюйма длиною съ неразвитыми листьями, состоявши пзъ семи 
междоузлМ (считая въ томъ числе и маленькое концевое въ 1 дюймъ длиною) медленно, 
но безостановочно покачивался изъ стороны въ сторону, описывая полукругъ, въ то 
время, какъ концевыя междоузл1я совершали нолныя круговыя движ етя. Это к ач ате  
несомненно зависело отъ движетя нижнихъ междоузлй, которое однако не было на
столько сильно, чтобы обернуть весь побегъ вокругъ центральной подпорки. Достоинъ 
упоминатя также следуюпцй случай съ другимъ растетемъ изъ семейства ластовен-. 
ныхъ (Asclepiadaceae), именно съ Ceropegia Gardner и. Я  предоставили верхушке ра
стения расти почти въ горизонтальномъ направлен^; она достигла 31 дюйма въ длину 
и состояла изъ трехъ длинныхъ мезкдоуздш и двухъ короткихъ на конце. Вся она 
совершала круговое движете противъ солнца (т.-е. въ сторону, обратную той, въ ко
торую двигался хмель), при чемъ казкдый оборота длился отъ 5 йасовъ 15 минута до 
б часовъ 45 м. Самый кончпкъ оппсывалъ кругъ более 5 футовъ (62 дюйма) въ д1а- 
метре и въ 16 футовъ въ окружности, перемещаясь въ часъ на 32 или 33 дюйма. 
Такъ-какъ погода была жаркая, то растете было оставлено на моемъ рабочемъ столе, 
и было интересно следить за темъ, какъ длинный побегъ описывалъ этотъ большой 
кругъ, днемъ и ночью, въ поискахъ за какимъ-нибудь предметомъ, вокругъ котораго 
онъ могъ бы обвиться-

Если мы возьмемъ молодое растущее деревцо, мы, конечно, можемъ последовательно 
нагибать его во все стороны, такъ чтобы верхушка описывала кругъ, подобно вершине 
растетя, совершающаго круговое движете самопроизвольно. Вследств1е этого движетя 
деревцо отшодь не будетъ закручиваться вокругъ своей оси. Я  упоминаю объ этомъ вотъ 
почему: если нарисовать черную точку на коре съ той стороны, которая приходится 
кверху, когда деревцо наклонено къ туловищу лица, захватившего его рукой, то 
эта черная точка постепенно вращается, по мере того, какъ описывается кругъ, 

упускается на нижнюю сторону п снова лереходнтъ на верхнюю, когда кругъ за- 
оканчнвается; это производитъ ложное впечатленте закручпватя, которое некоторое 
время вводило меня въ заблуждение при наблюдети самопропзвольнаго круговращения 
растетй . Внешность была темъ более обманчива, что оси почти всехъ вьющихся 
растетй  бываютъ на самомъ деле скручены, и скручены въ томъ же направлепш
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въ какомъ совершается самопроизвольное круговое движ ете. Такъ, напр., междоузл1е 
хмеля, про который я разсказалъ выше, сначала ничуть не было скручено, какъ 
это можно было видеть по ребрышкамъ на его поверхности; но, когда посл1з 37-го 
оборота оно выросло до 9 дюймовъ въ длину, и его круговое движете прекратилось, 
оно оказалось трижды закрученнымъ вокругъ своей оси «по солнцу»; съ другой 
стороны, обыкновенный выонокъ (Convolvulus), перемещающейся кругомъ въ сторону, 
противоположную хмелю, скручивается тоже въ противоположномъ направлена.

Поэтому не удивительно, что Гуго фонъ-Моль считалъ закручивате оси при
чиной кругового движ етя. Но представляется невозможнымъ, чтобы троекратное 
скручиваше оси у хмеля вызвало тридцать семь оборотовъ." Кроме того, круговое 
перемйщете начиналось .на молодомъ междоузлш раньше, ч4мъ можно было заметить 
хотя малейшее закручивате  оси. Междоузл1я одного молодого экземпляра Siphomeris 
и Lecontea кружились въ теч ете  н^сколькихъ дней и однако закрутились вокругъ 
своихъ осей лишь одинъ разъ. Лучшимъ доказательствомъ того, что не скручиванье 
вызываетъ круговое перемещение, служатъ впрочемъ растетя , лазящ1я при помощи 
листьевъ или снабженный усиками (напр., горохъ, , Bignonia
capreolata, Eccremocarpus scaber, а  изъ растетй , лазящихъ посредствомъ листьевъ— 
Solatium jasminoides и различные виды ломоноса, Clematis), у которыхъ междо- 
узл1я не скручиваются, но которыя, . какъ мы впослЪдствш увидимъ, правильно 
совершаютъ круговыя дви ж етя, подобно настоящимъ вьющимся растетямъ. Кроме 
того, по у к азатям ъ  Пальма, Моля и Леона *), междоузл1я иногда, и даже не очень 
редко, могутъ оказываться закрученными въ направленш, противоположномъ другпмъ 
междоузл1ямъ того же самаго растетя  и направленш ихъ кругообращетя, а у одной 
разновидности Phaseolus multiflorus, какъ сообщаетъ Леонъ (1. е ., стр. 356), это 
наблюдается на всЬхъ междоузл1яхъ. Мн'Ь неоднократно случалось наблюдать, что 
междоузл1я, закрутивпйяся вокругъ своей оси, но еще не прекратившая кругового 
дви ж етя , нопрежнему способны обвиваться вокругъ подпорки.

Моль зам’Ьтилъ (стр. 111), что, когда стебель обвивается вокругъ гладкой 
цилиндрической палки, онъ не скручивается а). Соответственно этому я заставлялъ 
турец те  бобы взбираться по натянутой веревке и по гладкимъ железнымъ и стек- 
ляннымъ палочкамъ, въ х/ 3 дюйма д1аметромъ, и они скручивались лишь въ такой 
м ере, которая являлась механически необходимымъ последств1емъ спиральнаго 
за в и в а т я  стеблей. Съ другой стороны, стебли, поднимавшиеся но обыкновеннымъ 
неровнымъ жердямъ, все были более или менее скручены обыкновенно сильно. 
В лмш е неровности подпорки на осевое скручивате было хорошо заметно на стеб- 
ляхъ, обвивавшихся вокругъ стеклянныхъ палочекъ: эти последтя были вставлены 
внизу въ расщепленные колышки, а  вверху прикреплены къ поперечнымъ палоч- 
камъ, и побеги сильно закручивались при прохожденш черезъ эти именно места. 
Стебли, поднимавшиеся по железнымъ прутьямъ, также начинали закручиваться, 
какъ  только достигали ихъ вершины и становились свободными; и это, повидимому, 
совершалось быстрее въ ветреную, чемъ въ тихую погоду. Можно было бы при
вести и друпе ф акты, показываюпце, что осевое скручиванье стоить въ некоторой 
связи съ неровностями подпорки, а также и съ темъ, что побегъ свободно совер- 
шаетъ круговое движ ете безъ всякой подпорки. Мнопя растетя , не относяпцяся

*) „Bull. Bot. Soc. de France", v. V, 1858, p. 356.
2) Весь этотъ воиросъ оосужлался и былъ выясненъ де-Фрисомъ- въ Arbeiten des 

Botanischen Institute in Wurzburg", Heft. I ll, p. 331, 336. См. также Сакса (Lehrbuch 
der Botauik, 4 aufl., 1874 S. 832.), который приходить къ заключению, что „скручивайте 
является резу.тьтатомъ того, что наружные слои продолжаютъ расти въ то время, какъ 
ростъ внутреннихъ уже прекратился или началъ прекращаться„.
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къ числу вьющихся, нисколько закручиваются вокругъ оси ') ; но это настолько 
чаще и сильнее проявляется у вьющихся растейй. по сравнейю съ другими, что 
должна существовать какая-то связь между способностью виться и осевымъ скручи- 
ваньемъ. Вероятно, стебель, скручиваясь, становится мен-fce гибкимъ (потому же 
эамому, почему сильно скрученная веревка жестче слабо скрученной), и это при
носить ему косвенную пользу, давая ему возможность преодолевать неровности при 
•спиральномъ восхождейи кверху и выдерживать собственную тяжесть, когда при
ходится совершать круговое движете безъ подпорки а).

Я уже упомянулъ о томъ, что скручивайе, согласно законамъ механики, 
является необходимымъ после>дств1емъ спиральнаго восхождейя стебля, а именно 
онъ закручивается одинъ разъ при каждомъ полномъ оборот^ спирали. Это было 
ясно доказано посредствомъ нанесейя краской прямыхъ полосокъ на живые стебли, 
которые затЪмъ обвивались вокругъ подпорокъ; но такъ какъ я долженъ буду вернуться 
къ этому вопросу въ отдЪлФ, посвященномъ усикамъ, то его можно не касаться здЬсь.

Круговое перел'Ьщете вьющихся растейй сравнивали съ движейемъ, которое 
совершаетъ верхушка деревца, если зажать его въ рукЬ, нисколько отступя отъ вер
шины, и заставлять ее кружиться; но существуетъ одно важное отлич1е. Верхняя 
часть деревца, передвигаемаго такимъ образомъ, остается прямою; у вьющихся же 
растейй каждая часть побега, описывающаго кругъ, обладаетъ своимъ отдЪльнымъ 
независимымъ движейемъ. Это легко доказывается сл'Ьдующимъ опытомъ: если при
вязать къ палый нижнюю половину или двй трети длиннаго побега, то свободная верх
няя часть упорно продолжаетъ кружиться. Если даже привязать весь побйгъ за псклю- 
чейемъ кончика въ одинъ-два дюйма, то этотъ послйдйй, какъ показали мои наблю- 
дейя надъ хмелемъ, Ceropegia, Convolvulus и др.,продолжаетъ описывать круги, только 
гораздо медленнее, потому что, пока междоузл1я не достигнуть известной длины, они 
всегда движутся медленно. Если мы будемъ наблюдать одно, два или нисколько междо- 
узлй растейя, совершающаго круговое движейе, мы увидимъ, что вей они бываютъ 
болйе или менйе согнуты въ течейе всего оборота или значительной егочасти.Если теперь 
мы нанесемъ краской продольную полоску (этотъ опытъ проделывался со многими 
вьющимися растейями), положимъ, на выпуклую сторону, эта полоска, спустя некоторое 
время (которое зависитъ отъ скорости кругового вращ ейя), окажется сбоку, по одну 
какую-нибудь сторону дуги, затёмъ на вогнутой стороне, потомъ опять сбоку, но на 
противоположной стороне и наконецъ снова на первоначально выпуклой стороне. Эго 
ясно доказываете, что во время кругового движейя междоузлгя нагибаются по всймъ 
яаправлейямъ. И действительно, это движейе представляетъ собою непрерывный рядъ 
язгибайй, последовательно направляющихся ко всемъ точкамъ окружности, и Саксъ 
удачно назвалъ его круговой нутащей (круговымъ склонейемъ).

Такъ какъ это движейе трудно понять, то полезно будетъ привести одинъ прп- 1

1) Профессоръ Аза Грей сообщилъ мне въ одномъ письме, что скручивате воры у 
Thuja nccidentalis весьма значительно. Оно обыкновенно направлено вправо отъ наблю
дателя. Но, осмотревши около сотни деревьевъ, можно было найти четыре или пять 
экземпляровъ, закрученныхъ въ противоположномъ направлен]и Испансый вагатанъ часто 
бываетъ сильно сврученъ: этому предмету посвящена интересная статья въ ,.Scottish 
Farmer" 1865, р. 833.

г) Хорошо известно, что стебли многихъ раетенШ иногда спирально скручиваются 
уродливымъ образомъ; и после того, какъ мой докладъ былъ сделанъ въ Лпннеевомъ 
Обществе, д-ръ Максуель Мастерзъ въ письме ко мне заметилъ, что „некоторые нзъ 
этихъ случаевъ, если не все, зависятъ отъ того, что вертикальный ростъ встречаетъ 
препятств1е или сопротивлен1е“. Эго заключеше согласуется съ темъ, что я сказалъ 
относительно скручиватя стеблей, вившихся вокругъ круглыхъ шероховагыхъ подпорокъ: 
но это не исключаегъ того иредположетя, что скручиванье оказываетъ услугу растен т , 
уменьшая гибкость стебля.



м^ръ для пояснешя. Везьмемъ молодое деревцо и нагнеыъ его къ югу и начертимъ чер
ную л и н т  на его выпуклой поверхности; теперь отпустимъ деревцо такъ. чтобы оно 
распрямилось, и нагнемъ его къ востоку: мы увпдимъ, что черная лишя будетъ тянуться 
вдоль по боковой поверхности, обращенной къ северу; нагнемъ деревцо къ северу, и 
черная полоска придется на вогнутой поверхности; наклонимъ къ западу, п лишя 
опять окажется на боковой поверхности; а когда мы снова наклонимъ къ югу, лита 
опять займетъ первоначальное положеше на выпуклой поверхности. Теперь, вместо того, 
чтобы наклонять деревцо, предположимъ, что клеточки вдоль его северной стороны, 
начиная отъ самаго его основашя и до верхушки, растутъ гораздо быстрее, ч1мъ на 
остальныхъ трехъ сторонахъ; въ такомъ случай весь стебель по необходимости накло
нится къ югу. Предположнмъ далее, что продольная растущая поверхность постепенно 
перемещается вокругъ стебля, —  мало-по-малу покидаетъ северную сторону, захваты- 
ваетъ западную, потомъ южную, восточную и переходить опять на северную. Въ этомъ 
случае побегъ всегда оставался бы согнутымъ, при чемъ нарисованная лишя появлялась 
бы на различныхъ названныхъ выше поверхностяхъ, а конецъ побега былъ бы после
довательно обращенъ ко всемъ точками окружности. Итакъ мы имели бы движев1е 
какъ разъ такого рода, какое проделываютъ кружашдеся побеги вьющихся ра- 
стешй ‘) .

Не следуетъ однако думать, что круговое перемещеше совершается съ такою 
правильностью, какъ это указано въ предыдущемъ пояснительномъ примере. Въ весьма 
многихъ случаяхъ верхушка описываетъ не кругъ, а эллипсисъ, иногда очень сжатый 
(узкий). Прибегнемъ опять къ нашему примеру и предположимъ, что только северная 
п южная поверхности деревца попеременно растутъ быстро: тогда верхушка будетъ 
описывать простую дугу. Если же лишя роста переместится очень мало на западную 
сторону, а затемъ на обратномъ пути слегка на восточную, то вершина побега опн- 
ш етъузш й эллипсисъ. Въто время, какъ деревцо будетъ проходить туда и обратно черезъ 
промежуточный пространства, оно должно оставаться прямыми; н действительно, не
редко можно наблюдать полное распрямлеше растсшй, находящихся въ круговоаъ дви- 
жеши. Часто движ ете бываетъ таково, что кажется, будто три изъ сторонъ побега, по 
порядку следующая другъ за другомъ, растутъ быстрее, чемъ остальная сторона,, 
вследствие чего описывается не кругъ, а полукругъ, и побегъ остается прямыми и 
вертикальными въ течете  полпути.

Когда кружапцйся побегъ состоитъ изъ несколькихъ междоузлий, то ншкшя 
сгибаются вместе въ  одинаковой мере, а  одно или два верхнихъ— слабее. Поэтому, 
хотя въ  известное время все междоузлгя бываютъ направлены въ одну сторону, въ 
другое время побегъ становится слегка извилистымъ. Такимъ образомъ скорость 
кругового движешя всего побега, если судить о ней по движешю его кончика, временами 
ускоряется или замедляется. Следуетъ отметить также и другой пунктъ. Ученые наблю
дали, что конецъ побега у многихъ вьющихся растешй бываетъ совершенно загнуть 
крючкомъ; это, напр.. весьма часто наблюдается у Asclepiadaceae. Во всехъ случаяхъ, 
которые я наблюдали, у Ceropegia, Sphaerostemma, Wistaria,
Stephania, AJcebia и Sipliomeris крючковатая верхушка обладаетъ такимъ же точно 

двпжешемъ, какъ и друпя междоуз.ыя, т .-е . лишя, нарисованная на выпуклой поверх
ности, сначала принимаетъ боковое положеше, потомъ становится вогнутой; но вслёд- 
ств1е молодости концевыхъ междоузлй нереворачиваше крючка идетъ медленнее, ч 'Ьъ *)
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*) Взглядъ, по которому круговое движ ете, или нутащя стеблей завпситъ отъ роста, 
былъ высказанъ Саксомъ и де-Фрисомъ, и пхъ превосходный наблюдения доказывают!, 
справедливость этого мн’Ьтпя.
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круговое движеше 1). Эта ясно выраженная наклонность молодыхъ и гпбкихъ концевыхъ 
междоузлгё изгибаться сильнЬе или круче остальныхъ междоузл1й оказываетъ услугу 
растенш, потому что образуннщйся при этомъ крючокъ не только иногда служить для то
го, чтобы цепляться за подпорку, но,— чтб, повидпмому, гораздо важнее,— ипомогаетъ 
концу побега плотнее обхватывать ее, чЬмъ это могло бы быть при иныхъ услмйяхъ, 
и такимь образомъ препятствуетъ стеблю отрываться во время вЬтреной погоды, какъ 
это мнЬ случалось много разъ наблюдать, У Lonicera bracliypoda крючокъ никогда не 
переворачивается въ обратную сторону, а только перщически распрямляется. Я  не могу 
сказать утвердительно, переворачивается ли крючокъ у всЬхъ вьющихся растешй пли 
перщически распрямляется, какъ это только что было описано; потому что крючковатая 
форма въ нЬкоторыхъ случаяхъ можетъ быть постоянной и зависать отъ способа роста 
даннаго вида, какъ это бываетъ,напр., съ верхушками побЬговъ у обыкновенной 
виноградной лозы и особенно у Cissus discolor,— растешй, которыя не принадлежать къ 
числу вьющихся по спирали.

Первая цЬль самопроизвольнаго кругового движешя, или, говоря точнее, непрерыв- 
наго наклонешя, направляющагосяпослЬдовательноко всЬмъ точкамъокружности, заклю
чается, по замЬчанш Моля, вътомъ, чтобы помочь побегу найти подпорку. Это превосходно 
достигается тЬмъ, что обороты сов ершаютсяднемъ и ночью, прпчемъ стебель, помЬрЬ воз
растала въ длину, описываетъ все бблыше ибблыше круги. Это движеше объясняетъ так
же, какимъ образомъ вьются растешя: когда поб^гъ, находящийся въ круговомъ двпжеши, 
встретить подпорку, его движеше по необходимости прекращается въ точкЬ соприкосяо- 
вешя, но свободная его часть, выступающая за подпорку, продолжаетъ кружиться. По 
мЬрЬ продолжешя этого процесса, все выше и выше лежапця точки побега начинаютъ 
приходить въ солрикосновеше съ подпоркой и останавливаться въ своемъ движевш, п 
такъ до самаго конца. Такимъ образомъ побЬгъ обвивается вокругъ подпорки. Когда 
побЬгъ слЬдуетъ за солнцемъ въ своемъ круговомъ движенш, онъ обвиваетъ подпорку 
по направленно справа налево, предполагая, что последняя находится прямо передъ 
наблюдателемъ; когда же побЬгъ кружится въ противоположномъ направленш, то и 
лпшя завивашя пдетъ обратно— слЬва направо. Такъ какъ каждое ыеждоузл1е съ воз- 
растомъ утрачиваетъ способность къ круговому движевш, то оно становится и неспо- 
собнымъ спирально виться. Если человЬкъ ставетъ кружить надъ головою веревкой, и 
ея конецъ встретить палку, веревка обовьется вокругъ палки сообразно съ направле- 
шемъ, въ каКомъ совершаетъ это круговое движен1е. Тоже происходить и съ вьющимся 
растешемъ: перемЬщеше лпнш роста вокругъ свободной части побега, заставляющее 
его изгибаться въ противоположномъ ваправлеши,зам4няетъ у него импульсъ, сообщен
ный свободному концу веревки.

ВсЬ ученые, изслЬдовавпйе спиральное завиваше растевй, за исключешемъ 
Пальма и Моля, утверждаютъ, что эти растев]я имЬютъ отъ природы наклонность къ 
спиральному росту. Моль полагаетъ (1. с ., стр. 112), что вышщеся стебли обладаютъ 
особаго рода вялой раздражительностью, заставляющей ихъ загибаться ко всякому- 
предмету, до котораго они коснутся. Но Пальмъ отрицаетъ это. Даже раньше, чЬмъ я 
прочелъ интересное изслЬдоваше Моля, этотъ взглядъ казался мнЬ настолько вЬроят- 
нымъ, что я старался подтвердить его всякими способами, какими только могъ; но 
результатъ всегда получался отрицательный. Л бралъ многочисленные побеги и раздра- 
жалъ ихъ трейемъ гораздо сильнее, ч'Ьмъ это требуется для того, чтобы вызвать двп- 
жеше въ любомъ усикЬ или въ листовомъ черешкЬ любого растешя, лазяшаго посред-

1) Въгяснеше механизма, посредствомъ котораго поб’Ьгъ остается загнутымъ крючко
образно, повидпмому является трудной и сложной задачей. Де-Фрнсъ подвергаетъ ее обсуж
дению (1. с., стр. 337) и приходитъ къ заключенно, что „это явлеше зазиситъ отъ соотно- 
шенш между быстротою скручивашя и быстротою путяцшм.



12 О ДВИЖЕЕПЯХЪ П ПОВАДКАХЪ ЛАЗЯЩПХЪ РАСТЕН1Й.

ствомъ листьевъ; но это не оказывало никакого дМ етв!я . Тогда я привязывалъ легоньтй 
раздвоенный прутикъ къ побегу хмеля, Ceropeg и Adhatoda, такъ 
что вилка давила на одну только сторону побега и кружилась вместе съ нимъ. При 
этомъ я умышленно выбиралъ р а с т е т я  съ медленнымъ круговымъ движ етемъ, такъ 
какъ мне казалось всего вероятнее, что они должны извлекать наибольшую выгоду пзъ 
своей раздражительности; но я ни разу не добился никакого результата х). Мало того, 
когда побегъ вьется вокругъ подпорки, то его обороты, какъ  мы это сейчасъ увидимъ, 
совершаются гораздо медленнее, чемъ когда онъ кружится свободно, ни съ чемъ не 
соприкасаясь. Отсюда я заключаю, что выонцеся стебли лишены раздражительности; 
да, въ сущности, и невероятно, чтобы они обладали ею, такъ  какъ природа всегда 
экономно пользуется средствами, а  раздражительность была бы излишней роскошью. 
Темъ не менее, я не хочу утверждать, что они никогда не бываютъ раздражительны, 
потому что, наир ., растущ ая ось у  Lophosp scandens, принадлежащаго къ 
числу р а стетй , лазящ ихъ при помощи листьевъ, а  не вьющихся, несомненно раздра
жительна; но этотъ примеръ даетъ мне уверенность, что обыкновенный выопцяся 
р а с т е т я  не обладаютъ подобнымъ качествомъ, потому что, приставивъ палочку къ 
этому Lophospermum, я сейчасъ же увпделъ, что оно вело себя не такъ , какъ 
настоящш вькчщяся р а с т е т я , и не так ъ , какъ  друпе листолазы * 2).

MHeaie, что выопцяся р а с т е т я  обладаютъ естественною наклонностью расти по 
спирали, вероятно возникло отъ того, что они принимаютъ спиральную форму, обвиваясь 
вокругъ подпорки, а  иногда даже и въ свободномъ состояли . Свободныя мсждоузлйя 
сильно растущ ихъ р а стетй  распрямляются съ прекращ етемъ кругового двп ж етя и не 
обнаруживаютъ наклонности принимать спиральную форму; но, когда побегъ почти 
перестаетъ расти или когда р а стет е  нездорово, его верхуш ка иногда становится спи
рально закрученной. Я  наблюдалъ эго въ замечательной форме на концахъ побеговъ у 
Stauntonia и родственной ей АкеЫа, которыя завивались въ  плотную спираль, совсемъ 
какъ усики; и наклонность къ  этому проявлялась у нихъ после отм и ратя  несколькпхъ 
маленькпхъ плохо развитыхъ листьевъ. Это, какъ  я полагаю, объясняется тем ъ, что въ 
подобныхъ случаяхъ н п ж т я  части концсвыхъ междоузлШ постепенно и последовательно 
утрачиваю тъ способность къ дви ж стю , въ  то время, какъ  участки , лежание непосред
ственно надъ ними, продолжаютъ двигаться и затемъ въ свою очередь становятся непо
движными; и это кончается тем ъ, что образуется неправильная спираль.

Когда побегъ, находящийся въ круговомъ двпженш, натыкается на палку, онъ 
обвивается вокругъ нея гораздо медленнее, чемъ онъ двигался. Т акъ , напр., побегъ 
Ceropegia совершалъ полный кругъ въ  6 часовъ, но ему понадобилось 9 ч . 30 м., 
чтобы обвиться вокругъ палки наодпнъ оборотъ спирали; gigas описывала
кругъ приблизительно въ 5 часовъ, но употребила 9 часовъ 15  минутъ на одинъ оборотъ 
спирали. К акъ я предполагаю, это зависитъ отъ того, что остановка двп ж етя въ 
последовательныхъ точкахъ наруш аетъ действйе движущей силы; и мы увидимъ впо- 
следствш , что даже сотрясете р а с т е т я  замедляетъ круговое д ви ж ете . Концевыя 
междоуз.йя длиннаго сильно наклоненнаго кружащ агося побега , обвившись
вокругъ палки, всегда скользили вверхъ по ней, такъ , что спираль становилась более 
раздвинутой, чемъ раньше; и это вероятно зависело отчасти отъ того, что сила, за
ставлявшая пхъ кружиться, теперь почти совершенно освобождалась отъ задержпваю-

‘) Д-ръ Г. де-Фрисъ также показалъ (1. с .,с т р . 321 и 825) при помощи бол Те удач
на го метода, ч’Ьмъ мои, что стебли вьющихся растеши не обладаютъ раздражительностью 
и что причина, по которой они вьются вверхъ вокругъ подпорки, та самая, о которой 
я разсказалъ.

2) Де-Фрисъ указываетъ (1. с ., стр. 322), что стебель Cuscuta раздражителеиъ, по
добно усикамъ
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щаго вл1яйя силы тяжести и могла действовать свободно. Съ другой стороны, у Wistaria 
одинъ длинный горизонтальный побегъ сначала завился въ очень сжатую спираль, 
которая и оставалась безъ изменейя; но потомъ, по м4р4 того, какъ побегъ вился спи
рально вверхъ по подпорке, онъ образовалъ более раздвинутую спираль. У всехъ много- 
чпсленныхъ растейй, которымъ было предоставлено свободно подниматься по подпорке, 
концевыя междоуз.пя сначала образовали сжатую спираль, которая во время ветреной 
погоды приносила ту пользу, что растейя плотно прилегали къ своимъ подпоркамъ; но 
по мере того, какъ предпоследйя междоузл1я росли въ длину, они подвигались на зна
чительное разстояйе вверхъ по подпорке (въ чемъ можно было удостовериться при по
мощи цветныхъ метокъ, наносимыхъ на побегъ и на подпорку), и спираль становилась 
более раздвинутой.

Изъ этого последняго факта явствуете, что положейе, занимаемое каждымъ 
листомъ относительно подпорки, стоитъ въ зависимости отъ роста междоузлй, уже 
после того, какъ они спирально обвились вокругь нея. Я упоминаю объ этомъ по поводу 
одного наблюдения Пальма (1. с .,стр . 34 ), который указываетъ, что противоположные 
листья у хмеля всегда располагаются въ рядъ. какъ разъ одинъ надъ другимъ, по одну 
и ту же сторону палки, служащей подпоркой, какова бы ни была ея толщина. Мои 
сыновья посетили по моей просьбе одинъ хмельникъ и сообщили мне, что, по ихъ наблю- 
детямъ, точки прикреплейя листьевъ обыкновенно помещались одна надъ другой на 
протяжейи двухъ или трехъ футовъ; однако этого никогда не наблюдалось по всей длине 
жерди (подпорки), и точки прикреплейя, какъ и следовало ожидать, образовали не
правильную спиральную лийю. Всякая неправильность подпорки совершенно нарушала 
правильность въ расположейи листьевъ. После беглаго осмотра Thunbergia alata мне 
показалось, что противолежанце листья у этого растейя расположены рядами вверхъ 
по палочке, вокругъ которой оно вилось. Поэтому я выростилъ дюжину этихъ растейй, 
приставилъ къ нимъ палочки различной толщины и бечевки, по которымъ они стали 
виться; и только у одного растейя изъ дюжины листья были расположены по перпенди
кулярной лийи. Отсюда я заключаю, что сообщейе Пальма не вполне точно.

Листья у вьющихся растейй бываютъ расположены на стебле (пока онъ еще 
неначалъ виться) поочередно или супротивно или спирально. Въ этомъ последнемъ 
случае лийя прикреплейя листьевъ и путь круговыхъ движейй совпадаютъ. Это ясно 
доказалъ Дютроше 1), который находилъ различные экземпляры dulcamara,
вившиеся по противоположнымъ направлейямъ, при чемъ въ каждомъ отдельномъ случае 
листья были расположены по спирали, шедшей въ ту же сторону, въ какую и вилось 
растейе. Густые кружки (мутовки) изъ многихъ листьевъ очевидно былн бы неудобны 
для вьющихся растейй, и некоторые авторы утверждаютъ, что никогда у нихъ листья 
не бываютъ расположены такимъ образомъ; но у одного вьющагося вида 
листья размещены мутовками, но три въ каждой.

Вели внезапно отнять палку, которая задерживала круговое двпжейе побега, но 
еще не была обвита имъ, то побегъ совершаетъ быстрый скачокъ впередъ. Это показы- 
ваетъ, что онъ съ некоторой силой давилъ на палку. Если же удалить палку уже после 
того, какъ побегъ обвился вокругъ нея, то онъ въ течете некотораго времени сохра
няете свою спиральную форму, но загВмъ распрямляется и снова начинаетъ кружиться. 
Длинный сильно наклоненный побегъ Ceropegia, о которомъ я упоминалъ раньше, пред- 
ставлялъ некоторыя любопытный особенности. Какъ показали неоднократные опыты, 
нижйя более старыя междоузл1я, еще продолжавшая кружиться, оказывались неспо
собными обвиваться вокругъ тонкой палочки; изъ этого было видно, что хоть способность

’) „(Jomptes rendus“,1844, tomXIX, р. 295, и Annales des Sciences Naturelles, 3-me serie 
Botan., tom II, p. 163.
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къ движенно и сохранялась въ нихъ, но она была недостаточна для того, чтобы растейе 
могло виться. Тогда я отодвинулъ палочку на болЬе далекое разстояйе, такъ что побегъ, 
двигаясь, уперся въ нее точкой, отстоящей на 2 ‘/ 2 дюйма отъ кончика предпоследняя» 
междоузл1я; п въ этомъ случай палочка преисправно обвивалась вышележащей частью 
предпосл'Ьдняго и посл'Ьднимъ междоузл1емъ. Оставивъ этотъ спирально вивппйся побегъ 
на одиннадцать часовъ, я затемъ осторожно выгащилъ палку, и въ течейе дня извитая 
часть распрямилась и принялась кружиться; но ниж йй незакрученный участокъ пред
последняя» междоузл1я не двигался при этомъ, и движущаяся и неподвижная части 
одного и того же междоузл1я отделялись другъ отъ друга чёмъ-то въ родЬ сочленейя. 
Однако спустя несколько дней я нашелъ, что и эта нижняя часть снова прмбрела спо
собность къ круговому движению. В с е  эти факты доказываютъ. что способность къ 
движенш въ насильственно остановленной части утрачивается не сразу и что она 
можетъ возстановляться после того, какъ была временно утрачена. Побегъ, въ теченге 
долгаго времени остававппйся завитымъ вокругъ подпорки, навсегда сохраняетъ свою 
спиральную форму, даже если отнять подпорку.

Когда я помещалъ высокую палку такимъ образомъ, чтобы она останавливала 
дви ж ете нижнихъ негибкихъ междоузлШ Ceropegia, сначала на разстояшп 15, потомъ 
21 дюйма отъ центра, вокругъ котораго совершалось движ ете, то прямой побегъ 
медленно и постепенно скользилъ вверхъ по палке, прйбрВтая, такимъ образомъ, все 
более и более крутой наклонъ, но не перебирался черезъ верхушку. Затёмъ, спустя 
промежутокъ времени, достаточный для того, чтобы проделать половину оборота, 
побегъ внезапно' отскакивалъ отъ палки и переваливался на противоположную сторону 
или точку окружности и снова принималъ свою прежнюю слегка изогнутую 
форму. Затемъ онъ начиналъ кружиться по обычному направленно, такъ что, описавъ 
полукругъ, онъ снова приходилъ въ соприкоеновейе съ палочкой, снова скользилъ 
вверхъ по ней, снова отскакивалъ отъ нея и переваливался на противоположную сторону. 
Это движ ете побега имело очень странный впдъ: казалось, онъ приходилъ въ отчаяше 
отъ своей неудачи, но затемъ решался попытаться еще разъ. Мне думается, мы 
поймемъ это движ ете, разсмотревъ преж йй примерь деревца, у котораго растущая по
верхность, какъ мы предположили, медленно перемещается съ северной стороны черезъ 
западную на южную и обратно назадъ черезъ восточную на северную сторону, вследстрче 
чего деревцо последовательно наклоняется во все стороны. Предположимъ, что подпорка 
помещена на югъ отъ побега Ceropegia и въ соприкосновен^ съ нимъ: когда круговой 
ростъ достигнетъ западной стороны, это не вызоветъ никакого результата, кромё того, 
что побегъ крепко прижмется къ палке. Но, какъ только начнетъ расти южная по
верхность, побегъ будетъ медленно тащиться вверхъ по палке скользящимъ движейемъ; 
а  затем ъ, когда ростъ перейдетъ на восточную сторону, побегъ отклонится отъ палки, 
и такъ  какъ  его тяжесть совладеть съ результатомъ перемещейя поверхности роста, 
то онъ и повалится на противоположную сторону и снова приметь свое первоначальное 
слегка согнутое поможете, после чего онъ попрежнему будетъ совершать обычное 
круговое движ ете. Я описалъ этотъ любопытный случай съ некоторой тщательностью, 
потому что на немъ я впервые понялъ порядокъ, въ которомъ поверхности,— какъ я 
тогда думалъ,— сокращаются или,— какъмы знаемъизъ изследовашйСакса и де-Фриса,—  
быстро растутъ въ течете некотораго времени, заставляя побегъ наклоняться въ проти
воположную сторону.

Только что изложенная точка зр е й я , я полагаю, объясняетъ также фактъ, за
меченный Молемъ, а именно, что побегъ, находящейся въ круговомъ движенш, можетъ 
обвиться вокругъ предмета, тонкаго, какъ нптка, но не вокругъ толстой подпорки. Я 
поместилъ несколько дяинныхъ побёговъ W istaria  подле столба толщиною отъ 5 до 6 
дюймовъ, и они оказались не въ состояйи обвить его, хотя я всячески поыогалъ шгь въ
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этомъ. Это, невидимому, зависало отъ того, что изгибъ стебля, вившагося вокругъ 
предмета съ такою незначительной кривизной, какъ столбъ,оказывался недостаточнымъ, 
чтобы удерживать на мФстФ побить въ то время, какъ растущая поверхность переме
щалась вокругъ стебля на противоположную его сторону; поэтому поб^гъ при каждомъ 
обороте отходилъ отъ подпорки.

Когда свободно растушуй побйгъ сильно перерастаетъсвою подпорку, онъ опускается 
внизъ подъ в л к тем ъ  собственной тяжести, какъ это было указано на примере хмеля, 
при чемъ его вращающаяся верхушка бываетъ обращена кверху. Если подпорка не 
высока, побегъ опускается до земли и остается на ней, между тЪмъ какъ верхушка 
поднимается кверху. Иногда несколько побеговъ, когда они гибки, сплетаются въ одннъ 
канатъ и такимъ образомъ поддерживаютъ другъ друга. Отдельные тонте свисаюшде 
побеги, напр., побеги Sollyci Drummondii, иногда круто загибаются назадъ и обвиваются 
вокругъ самихъ себя. Однако большая часть свисающихъ побеговъ у одного вьющагося 
растенья Hibbertia dentata обнаруживала мало наклонности загибаться кверху. Въ 
другихъ случаяхъ, напр.,. у Cryptostegia grandiflora, несколько междоузлй, перво
начально гибкихъ и обнаруживавшихъ круговое движете, совершенно утрачивали 
гибкость, если имъ не удавалось обвиться вокругъ подпорки, и, удерживая вертикальное 
положете, несли на своихъ вершинахъ более молодыя кружащкся междоузлия.

Здесь будетъ кстати дать таблицу, показывающую направление и скорость дви- 
женк у различныхъ вьющихся pacreniu и сопроводить ее некоторыми зам'Ьчанкми. 
Эти растенк расположены по системе, данной Лпндлеемъ въ его «Vegetable Kingdom» 
1853 г. и выбраны изб всехъ отделовъ этого ряда, съ темъ, чтобы показать, что у 
всехъ видовъ наблюдается'почти одно и то же *).

Скорость кругового движежя у различныхъ вьющихся растенш.

( Б е з с е м е н о д о л ь н ы я )
Lygodium scandens (Polypodiaceae) движется противъ солнца.

Ьоня 18-го , 1-й кругъ былъ пройденъ въ Teneeie 6 Ч. 0 м.
Р 18, 2-й » »  »  » »  6 » 15 (поздно вечеромъ)
Р 19, 3-й > »  р  р » 5 » 32 » (очень жаркш день)
» 19, 4-й » »  »  » » 5 » 0 » (очень ж ар тй  день)
» 20, 5-й » »  »  » »  6 » 0 »

Lygodium articulatum движется противъ солнца.
1юля 19-го 1-й кругъ былъ пройденъ въ течете 16 ч. 30 М. (побФгъ очень молодой)

» 20, 2-й » »  »  » »  15 » 0
» 21, 3-й » > » »  8 » 0
» 22. 4-й » »  »  Р ' *  10 » 30

( О д н о д о л ь н ы й )

Ruscus androgynus (Liliaceae), помещенный въ теплицу; движется по солнцу. 
Мая 24-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ течете 6 ч. 14 м. (очень молодой лобегъ). 

» 25 , 2-й » » » » » 2 » 21 »

*) Я очень обязанъ д-ру Гукеру, приславшему мн-Ь много растеши изъ Кью, и м-ру 
Вейчу изъ Royal Exotic Nursery, великодушно предоставившему mh% коллекцш превосход- 
ныхъ экземпляровъ лазящихъ растешп. Профессоръ Аза Грэй, проф. Оливеръ и д-ръ 
Гукеръ, какъ это они делали много разъ и раньше, снабдили меня многими св-йд'Ьтямн и 
указаниями.
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Мая 2 5 , 3-й кругъ былъ пройденъ въ течев1е 3 ч. 37 м
У 2 5 , 4-й » » » » » 3 » 22 »
> 26 , 5-й » » » » » 2 > 50 »
» 2 7 , 6-й » » » > 3 » 52 у

» 27 , 7-й » » »  ̂ » у 4 » 11 у

Asparagus (изъ Еью, видъ не указанъ) (Liliaceae) движется противъ солнца; 
былъ помйщенъ въ теплицу.

Дек. 26-го , 1-й кругъ былъ пройденъ въ течете 5 ч. О м .
» 27 , 2-й » » » » » 5 » 40 »

Tamus communis (Dioseoreaceae). Молодой побйгъ отъ клубня былъ помйщенъ 
въ горшка въ холодную оранжерею; движется по солнцу.

Роля 7-го, 1-й кругъ былъ пройденъ ВЪ 3 ч. 10 м.
» 7, 2-й » У - » § » 38 »
» 8, ,3-й У У У 3 » 5 »
» 8 , 4-й У » » 2 у 56 »

8, 5-й У > У у .2 у 30 *
» 8. 6-й У > У » 2 у 30 »

Lapagerea rosea (Philesiaceae), въ холодной оранжерей, движется по солнцу.
Марта 9-го, 1-й кругъ былъ пройденъ ВЪ 26 ч. 15 м. (молодой побйгъ).

10 , полукругъ > » » 8  > 15 »
» И , 2-й кругъ > у 11 » 0  »
У 12, 3-й » » » » 15 » 30 »
» 13 , 4-й » » » 14 » 15 >
У 16 , 5-й » » У » 8  » 40 » ,  когда растете было по-

ставлено въ теплицу; но на следующий день побйгъ оставался неподвижнымъ.
ВохЪигдЫа viridiflora(Roxbnrghiaceae) движется противъ солнца; описала 

кругъ приблизительно въ 24  часа.

(Д в у д о л ь н ы я).
Humulus lupulus (U rticaceae), движется по солнцу. PacTeaie въ теплую 

погоду содержалось въ комнатй.
Апрйля 9-го, 2 ’ :круга были пройдены ВЪ 4 ч. 16 м.

Августа 13-го, 3-й кругъ былъ пройденъ въ 2 » 0 У

» 14-го, 4-й » У » » 2 » 20 У

» 14-го, 5-й У У У 2 » 16 У

У 14-го, 6-й У » » 2 » 2 У

14-го, 7-й У У » » 2 У 0 »
'У 14-го, 8-й У » » 3- 2 У 4 »

У хмеля при его перемйщети отъ свйта полукругъ былъ оппсанъ ВЪ
при перемйщевш къ свйту въ 1 ч. 13 м.; разность 20 минуть.

АТсеЫа quinata (Lardizabalaceae); растете  помещалось въ теплицй; движете— 
противъ солнца.

Марта 17-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 4 ч. О м. (молодой побйгъ).
18-го, 2-й > » У У 1 У 40
18-го, 3-й У У у  1 » 30 »
19-го, 4-й » У » » 1 » 45 »
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Stauntonia latifolia (Lardizabalaceae); растете помещалось въ теплице; дви
жете-— протпвъ солнца.

Марта 28-го? 1-й кругъ былъ пройденъ въ 3 ч. 30 м.
> 29-го, 2-й » . » т> » 3  » 45 »

Sphaerostemma marmoratum (Schezandraceae) движется по солнцу.
Августа 5-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 24  ч. О м. (п, чблизительно).

» 5-го, 2-й » » > » 18 » 30 *
. Stephania rotunda (Menispermaceae) движется протпвъ солнца.

Мая 27-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 5 ч. 5 м.
у 30-го, 2-й >> > » » 7 » б »

1юня 2-го, 3-й » » » » 5 » 15 »
> 3-го, 4-й » » > » б » 28 »

Thryallisbrachystachys (Malpighiaceae) движется лротивъ солнца; одинъ побегъ 
совершилъ кругъ въ 12 часовъ, а другой— въ 10 ч. 30 м.; но на следуюпцй день, 
который былъ гораздо холоднее, первому побегу потребовалось 10 часовъ на то, чтобы 
•описать только полукругъ.

НгЬЬегЫа dentata(Dilleniaceae), поставленная^  теплице, двигалась по солнцу 
я  описала (18 мцр^а) одинъ кругъ въ 7 ч. 20 м.; 19-го марта изменила направлете, 
•стала двигаться противъ солнца и описала кругъ въ 7 часовъ; 20-го марта двигалась 
лротивъ солнца и, описавъ одну треть круга, остановилась; 26-го марта, переринувшись 
шо солнцу на две трети круга, вернулась опять къ исходной точке, употребивъ 
на этотъ ройной путь 11 ч. 46 м.

Sollya Drummondii(Pittosporaceae) движется противъ со р ц а; содержалась въ
холодной оранжерее.

Апреля 4-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 4 ч. 25 м.
•» 5-го, 2-й » » » » 8 > 0 (очень холодный день).
» 6-го, 3-й » » » » 6 > 25 >
» 7-го, 4-й » » » » 7 » 5 »

Polygonum dumetorum (Polygonaceae). Этотъ прпмеръ заимствованъ у Дютроше 
<(1. с .,р . 299), такъ какъ я лично не наблюдадъ ни одного растешя, родственнаго этому. 
Движете— по солнцу. Три побега, отрезанные отъ одного растетя и помещенные въ 
воду, совершили круги въ 3 ч. 10 м., 5 ч. 20 м. и 7 ч. 15 м.

Wistariachinensis (Leguminosae), въ холодной оранжерее, движется противъ
солнца.

Мая 13-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 3 ч. 5 ы.
» 13-го, 2-й 3 > 20 »
» 16-го, 3-й » » » 2 5 »
» 24-го, 4-й 'р > » 3 » 21 >

25-го, 5-й > » » » 2 37 »
» 25-го, 6-й » » » » 2 > 35

Phaseolus vulgaris (Leguminosae), въ холодной оранжерее, движется противъ 
солнца.

Май, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 2 ч. О м.
» 2-й > » » > 1 ^ 55 »
» 3-й » > » > 1 » 55 »

Dipladeniaurophylla (Аросупасеае), движется противъ солнца.
Апреля 18 го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 8 ч. О м.

» 19-го, 2-й > 5 » » 9 » 15 »
у30-го, 3-й * у» » 9 > 40 >

Дарвииъ Т. IY. 2
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Dijpladenia crassinoda движется противъ солнца.
Мая 16-го, 1-й кругъ былъ лройденъ въ 9 ч. 5 ы.

1юля 20-го, 2-й » > > > 8 » * 0  >
> 21-го, 3-й > ■» » . » 8 » 5 »

Ceropegia Gardnerii (Asclepiadaceae) движется противъ солнца:
Очень молодой побегъ, въ два дюйма длиною. . 1-й кругъ былъ пройденъ въ 7 ч. 55 м.
Еще молодой побегъ........................................2-й » » » » 7 » 0 >
Длинный побегъ ............................................. 3-й » » » » 6 » 33 »

» » ......................................... 4-й » » » » 5 » 15 »
» » ......................... ....  5-й » » » » 6 » 45

Stephanotis florbunda (Asclepiadaceae) движется противъ солнца. Первый 
кругъ былъ пройденъ въ 6 ч. 40 м ., а  второй— приблизительно въ 9 часовъ.

Жоуа carnosa (Asclepiadaceae) сделала нисколько круговъ, длившихся отъ 16 
до 2 2 ‘или 2 4  часовъ.

j Тротоеa purpurea(Сопто1тп1асеае) движется противъ солвца. Растете помеща
лось въ  комнате съ боковымъ освещ етемъ.
1- й кругъ былъ пройденъ въ 2 ч. 42  м. I Полукругъ отъ света въ 1 ч .  14 м., къ

I свъту 1 ч. 28 м.; разность 14 минутъ.
2 - й кругъ былъ пройденъ въ 2 ч. 47  м. { Полукругъ отъ света въ 1 ч .  17 м., къ

I свету 1 ч. 30 м.; разность 13 м.
lpomoea jucunda (Convolvnlaceae) движется противъ солнца; помещался въ 

моемъ рабочемъ кабинете, окна котораго обращены на северо-востокъ. Погода жаркая.
1- й кругъ былъ пройденъ въ 5 ч. 30 м. I Полукругъ отъ света въ 4  ч 30 м., къ

I свету 1 ч. О м.; разность 3 ч. 30 м.
2 - й кругъ былъ пройденъ въ 5 ч. 20 м. IДолукругъ отъ света въ 3 ч. 50 и., къ
(время послеполуденное; кругъ былъ за- св^ ’ ?  ч . 30 м. ; разность 2 ч. 20 м. 
конченъ въ  6 ч. 40 м. в .) . I г

Здесь мы имеемъ замечательный примеръ влдятя света на замедлете и ускорете 
кругового движешя 1).

Convolvulus sepium (крупноцветная культурная разновидность) движется про
тивъ солнца. Два круга были пройдены въ 1 ч. 42  м. каждый; разность между полу
кругами отъ света и къ свету 14 минутъ.

Rivea tiliaefolia (ConvolYnlaceae) движется противъ солнца. Растете сделало 
4 оборота въ 9 часовъ, такъ что каждый въ среднемъ потребовалъ 2 ч. 15 м.

Plumbago rosea (Plm nbaginaceae) движется по солнцу. Побегъ на'чалъ кру
житься лишь къ тому времени, когда достигъ почти одного ярда въ длину, и тогда опи- 
салъ отличный кругъ въ 10 ч. 45  минутъ. На следуташдй день онъ продолжалъ дви
гаться, но неправильно. 15-го августа побегъ въ течете 10 ч. 40 м. прошелъ длинный 
зигзагообразный путь н затемъ описалъ широшй эллипсисъ. Повидимому, эта фигура 
изображала три эллипсиса, изъ которыхъ каждый потребовалъ среднимъ числомъ 3 ч. 
33  минуты.

Jasminum pauciflorum, Bentham (Jasm inaceae), движется противъ солнца. 
Одинъ кругъ былъ пройденъ въ 7 ч. 15 м., а второй— гораздо быстрее.

’) Пос.тЬ этих7, словъ въ анг.пйскомъ оригинале содержится ссылка на поправку, 
напечатанную передъ текстомъ. Поправка эта гласить: „На сграницахъ 18-й, 20-й, 24-й 
и 30-й указывается на бблыпую скорость кругового движешя по направленно къ свету. 
Изъ наблюдений, содержащихся въ моей книге „Способность движешя у растеши" (The 
Power of Movement in Plants", p 451), повидимому, явствуетъ, что эти заключешя выве
дены на основании недостаточныхъ наблюдешй я ошибочны".
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Clerodendron Thomsonii (Yerbenaceae) движется по солнцу.
Авраля 12-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 5 ч. 45 м. (поб^гъ очень молодой). 

» 14-го, 2-й » » » » 3 » 30 »

» 18-го, полукругъ
( Непосредственно посл!> 
! того, какъ растеше под- 
| верглось тряскЬ при пе- 
I рестановк$.

» 19-го, 3-й кругъ » » » 3 » 0 »
» 20-го, 4-й » » » » 4  » 20 »

Thecoma jasminoides (Bignoniaceae) движется противъ солнца.
Марта 17-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 6 ч. 30 м.

» 19-го, 2-й » » » » 7 » 0 »
» 22-го, 3-й » » » » 8 » 30 » (очень холодный день).
» 24-го, 4-й » » » » б » 45 »

Thunbergia alata (Acanthaceae) движется противъ солнца.
Апреля 14-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 3 ч. 20 м.

» 18-го, 2-й » » » » 2 » 50 »
» 18-го, 3-й » » » » 2 » 55 »
» 18-го, 4-й » » » » 3 > 55 > (къ вечеру).

Adhadota cydonaefolia(Acantaceae) движется по солнцу. Молодой поб'Ьгъ со- 
вершилъ полукругъ въ 24 ч ., а зат!шъ описалъ кругъ въ 40— 48 часовъ. Другой 
поб'Ьгъ совершилъ полный кругъ въ 26 ч. 30 минутъ.

Mikania scandens (Compositae) движется противъ солнца.
Марта 14-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 3 ч. 10 м.

> 15-го, 2-й » » » Р

» 16-го, 3-й » » Р »
р 17-го, 4-й » » Р Р

Апреля 7-го, 5-й Р Р » Р

Р 7-го, 6-й > Р * »

Combreiumargenteum (Combrefcaceae) 
содержалось въ теплиц!}.

3 > 0 >
3  » 0  у

3 » 33 *
2 » 50 >

(Этотъ кругъ былъ прой- 
9 . .  |  денъ nowrfc обильной по-
2, т> 40 » j ливки ХОЛОДНОЙ водой въ

I 47° Fahr. (8 ,3° С), 
движется противъ солнца. Растеше

Января 24-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 2 ч. 55 м. <

> 24-го, 2 круга, каждый въ среднемъ 2 > 20 >
» 25-го, 4-й кругъ былъ пройденъ въ 2 » 25 »

Рано утромъ, когда тем
пература пом'Ьщетя ни
сколько упала.

Combretum ригригеит движется не такъ быстро, какъ С. argenteum.
Loasa aurantiaca (Loasaceae). Направлена кругового движения изменчиво; этотъ 

экзсмпляръ растен1я двигался противъ солнца.
1юня 20-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 2 ч. 37 м.

20-го, 2-й » Р Р » 2 Р 13
» 20-го, 3-й Р Р » Р 4 Р 0 Р

Р 21-го, 4-й Р Р » Р 2 Р 35 »
Р 22-го, 5-й Р Р » Р

о
О Р 26 Р

23-го, 6-й » Р Р 3 Р 05 Р

2 *
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Поля
>
>
*

Другой эвземпляръ того же растей я, 
11-го, 1-й кругъ былъ пройденъ
11-го,
11-го,
11- го,
12- го,

2 - й
3- й
4 - й
5 - й

двигавнайся по солнцу:
въ 1

1
1
1
2

ч. 51
46
41
48
35

м.

’» ]
Очень ж арйй

Scyphantus eleyans (Loasaceae) движется по солнцу.
1юня 13-го, 1-й кругъ былъ пройденъ ВЪ 1 ч. 45 м.

» 13-го, 2-й » » > у 1 у 17 »
» 14-го, 3-й » » » 1 36 у

> 14-го, 4-й » » » 1 » 59 »
* 14-го, 5-й У » » 2 » 3 »

день.

Siphomeris пли Lecontea (видъ не указанъ) (Cinehonaceae) движется по
солнцу.
Мая 25-го, полукругъ былъ пройденъ въ 10 ч. 27 м. Очень молодой побегъ.

26-го, 1-й кругъ у 2> > 10 * 15 у Молодой побегъ.
У 30-го, 2-й ' » у у 8 » 55 »

1юня 2-го, 3-й » > » 8 у 11 » .
> 6-го, 4-й У > » » 6 8
> 8-го, 5-й » у 7 * 20 » !1 Растен1е было взято изъ
у 9-го, 6-й » у » 8 36 » 1 

J

I теплицы и поставлено въ 
! комнату въ моемъ доме.

Manettia bicolor (Cinehonaceae) движется по солнцу. Молодое растете . 
1юля 7-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 6 ч. 18 м. 

у 8-го, 2-й » » у б » 53 *
у 9-го, 3-й у » » 0 > 30 *

L o n i c e r a b r a c h y p o d c i  (Caprifoliaceae) движется по солнцу. Содержалась въ 
теплой комнат!: въ доме.
Апрель, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 9 ч. 10 м. (приблизительно).

У 2-й У > » » 12

> 3-й » > » >  7

У 4-й У » У >  8

( Другой очень молодой 
» 20 »< побегъ на томъ же рас-

( тей и . 
у 30 у

При этомъ полукругъ отъ 
света былъ пройденъ въ 

» 0 > ] 5 ч. 23 м., а късв'Ьту
2 ч. 37 м.; разность 
2 ч. 46 м.

Aristolochia gigas (Aristolochiaceae) движется противъ солнца.
1юля 22-го, 1-й кругъ былъ пройденъ въ 8 ч. О м. (очень молодой побегъ).

» 23-го, 2-й » » » » 7 у 15
у 24-го, 3-й » » » » 5 » 0 » (приблизительно).

Въ предшествовавшей таблице, заключающей въ себе выощгяся растейя, при
надлежащая къ весьма различяымъ семействамъ, мы видимъ, что скорость, съ которой 
ростъ перемещается или обращается вокругъ оси и отъ которой зависитъ скорость круго
вого движ ейя, бываетъ весьма различна. Пока растейе остается при однихъ и тЬхъ же 
условляхъ, скорость часто замечательно однообразна, какъ это видно, напр., у хмеля, 
Mikania Pimscolus и др. Указанный вь таблице совершать оборотъ въ
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1 ч. 17 м., и это наибольшая скорость, какую я только наблюдалъ; но мы впоследствии 
увидимъ, что одна Passiftoraснабженная усиками, кружится еще быстрее; одинъ нобегъ 
Alcebia quinata совершилъ одинъ оборотъ въ 1 ч. 30 м. и три оборота—каждый сред-
нимъ числомъ въ 1 ч. 38 м.; одинъ видъ вьюнка (Convolvulus) сд'Ьлалъ два оборота—  
въ среднемъ каждый въ 1 ч. 4-2 м., a Phaseol vulgaris— три, длиыйеся среднимъ 
числомъ по 1 ч. 57 м. Съ другой стороны, пЬкоторымъ растейямъ требовалось 24 часа 
на одинъ оборотъ, a Adhadota иногда употребляла на то же 48 часовъ, хотя это последнее 
растейе вьется самымъ исправнымъ образомъ. Виды одного и того же рода движутся съ 
различной, скоростью. Эта скорость, повидимому, не определяется толщиною побеговъ: 
такъ, напр., у Sollyaони тонкий гибки, какъ бечевки, но движутся медленнее толстыхъ 
и мясистыхъ нобеговъ Buscus, казалось бы, мало приспособленныхъ къ какому бы то 
ни было движейю. Деревенеюпце побеги Wistaria движутся быстрее, чемъ побеги 
Ijpomoea или Thunbergia, принадлежащихъ къ числу травянистыхъ растейй.

Мы знаемъ, что очень молодыя междоузл1я въ своемъ движейи не достигаютъ 
той скорости, какая бываетъ имъ свойственна впоследствш. Поэтому иногда можно 
видеть, какъ различный междоузл1я на одномъ и томъ же побеге движутся съ разною 
скоростью. Два или три междоузл1я (а иногда и больше), образуюпцяся раньше дру- 
гихъ надъ сЬмедолями или надъ корневищемъ многолетняго растейя, не движутся: 
они могутъ сами поддерживать себя, и ничего лишняго имъ не отпущено.

Бблыпая часть вьющихся растейй кружится по направлейю, противоположи 
ному движейю солнца или часовыхъ стрелокъ, и меньшая— въ обратномъ направлении; 
следовательно, большинство —  какъ это хорошо известно —  взбирается по подпорке 
слева направо. Иногда, но редко, растейя изъ одного и того же семейства вьются 
по противоположнымъ направлейямъ: Моль (1. с .,с т р . 125) указываетъ одинъ такой 
примеръ среди бобовыхъ растейй (Leguminosae), а въ нашей таблице былъ приве- 
денъ другой случай, взятый изъ семейства icanthaceae. Я не виделъ ни одного 
примера, чтобы два вида, принадлежапце къ одному роду, вились въ противопо- 
ложныхъ направленйхъ, и так1е случаи должны быть редки; но Фрицъ Мюллеръ ‘) 
сообщаетъ, что хотя Milcania scandens, согласно моимъ описайямъ, вьется слева 
направо, другой видъ, живупцй въ южной Вразилк, вьется въ противоположномъ 
направлейи. Полное отсутств1е подобныхъ случаевъ было бы аномал1ей, такъ какъ 
иногда даже особи, принадлежащ1я къ одному виду, вьются по двумъ различнымъ 
направленщмъ; а именно это наблюдается у сладкогорькаго паслена ( 
dulcamara) а), который, впрочемъ, обладаетъ слабою способностью виться. Loasa 
aurmtiaca (см. Леонъ,1. с .,с тр . 351) представляетъ еще более любопытный случай: 
я выростшгь семнадцать растейй. и изъ вихъ восемь совершали свое круговое дви- 
жейе навстречу солнцу и обвивались слева направо; пять двигались по солнцу и 
вились справа налево; четыре же двигались и вились сначала въ одномъ направ
лейи, а потомъ въ противоположномъ 3), при чемъ точкой опоры при повороте спирали 
въ обратную сторону служили черешки противолежащихъ листьевъ. Одно изъ этихъ 
четырехъ растейй сделало семь оборотовъ отъ правой руки къ левой и пять обо- 
ротовъ слева направо. Другое растейе изъ того же семейства, Scyphanthus elegans, 
обыкновенно вьется такимъ именно образомъ. Я выращивалъ много экземпляровъ 
этого растейя, и у всехъ у нихъ стебли совершали одинъ, а иногда два и даже 
три оборота въ одну сторону, а потомъ, поднявшись на некоторое разстояйе по *)

*) Journal of (he Linn. Soc. (Bot.), vol. IX, p. 344. Я часто буду им^ть случай ссылаться 
на эту интересную статью, въ которой авторъ исправляетъили подтверждаетъ сообщавмыя 
мною св4;д4шя.

2) Dutrochet, 1. с. Comptes Rendus, tom. XIX, р. 299.
z) Я  выростнлъ девять экземпляровъ гибридной Loasa Herhertii, и шесть изъ нихъ 

также изменили направлете своей спирали, взбираясь по подпорка.
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прямому направлен!», поворачивали обратно и делали одинъ - два оборота въ проти- 
воположномъ направлении. Это перегибате кривизны въ- обратную сторону соверша
лось въ любой точке стебля, даже въ средине междоузлк. Если бы я самъ не вид-Ьлъ 
этого случая, я бы счелъ его неправдоподобнымъ. Подобное явлете едва ли было бы 
возможно у какого-нибудь р астетя , взбирающагося не выше, ч4мъ на нисколько 
футовъ, или живущаго на открытомъ месте, потому что стебель легко могъ бы лото- 
рваться отъ подпорки при малМшемъ разматыванш и, кроме того, онъ совсем ъ не 
могъ бы прикрепиться къ подпорка, если бы междоузл1я вскоре не сделались изрядно 
жесткими. У р а стетй , лазящихъ при помощн листьевъ, подобные случаи, какъ мы 
увидимъ вскоре, встречаются часто, но эти р астетя  не представляютъ никакого 
затруднетя , такъ  какъ у нихъ стебель удерживается на месте черешками листьевъ, 
обхватывающими подпорку.

У другихъ многочисленныхъ р астетй , обладающихъ круговымъ движетемъ и 
вьющихся, которыя я наблюдалъ, я никогда не замечалъ, чтобы движете изменяло 
первоначальное направлете на противоположное, за исключетемъ двухъ случаевъ, 
а  именно это яв л ете  наблюдалось однажды и лишь на неболыпомъ протяжети у 
ипомеи (Ipomoea jucunda) и часто у Hibbdentata. Последнее растете сначала 
привело меня въ большое затруднете, потому что я постоянно замЪчалъ, что его 
длинные, гибюе побеги, очевидно хорошо приспособленные къ обвиванш, описывали 
кругъ или полкруга или даже четверть круга въ одномъ направлена, а затемъ 
начинали двигаться въ противоположномъ; поэтому, когда я помещалъ эти побеги 
подле тонкихъ или толстыхъ колышковъ или отвесно протявутыхъ бечевокъ, они 
какъ будто постоянно пытались взобраться по нимъ, но всегда терпели неудачу. 
Тогда я  окружилъ р астете  массой ветвистыхъ прутьевъ: побеги взбирались по 
нимъ, пробирались между ними, но некоторые отклонялись вбокъ, и ихъ свисанщя 
вершины редко загибались кверху, какъ это обыкновенно бываетъ съ вьющимися 
растенкми. Наконецъ я окружилъ второе растете множествомъ тонкихъ вертикаль- 
ныхъ колышковъ и поместилъ его подле перваго, окруженнаго прутиками, и вотъ 
теперь оказалось, что оба они получили то, что имъ требовалось, потому что они 
обвились вверхъ по параллельнымъ колышкамъ, обвиваясь иногда вокругъ одного, а 
иногда вокругъ несколькихъ сразу; при этомъ побеги направлялись вбокъ отъ 
одного горшка къ другому; но по мёре того, какъ растетя  стали старше, некоторые 
изъ побеговъ начали виться правильно вверхъ по тонкимъ вертикальнымъ колышкамъ. 
Хотя круговое движ ете совершалось иногда въ одномъ направленш, иногда въ другомъ, 
однако р а с т е т я  всегда вились слева направо ') ;  такими образомъ наиболее энергиче
ское и наиболее постоянное движ ете всегда должно было совершаться противъ солнца. 
Повидимому, эта H ibbertia приспособлена и въ тому, чтобы взбираться вверхъ при помощи 
обви ватя , и въ  тому, чтобы стелиться въ стороны по густому австралшскому кустарнику.

Я  описалъ вышеприведенный случай съ некоторой подробностью, потому что, 
насколько я наблюдалъ, редко можно найти у вьющихся растетй  катя-либо спещальныя 
прпспособлетя, чемъ они сильно отличаются отъ более высоко организованныхъ ра
с те т й , снабженныхъ усиками. Сладко-горькш посленъ (Solanum dulcamara), какъ мы 
сейчасъ увидимъ, можетъ обвиваться только вокругъ тонкихъ и гибкихъ стеблей. Боль
шинство вьющихся р астетй  приспособлено къ тому, чтобы взбираться по подпоркамъ 
умеренной, -хотя и различной толщины. Наши англш стя выошдяся растетя, насколько *)

*) У другого рода, принадлежащаго къ одному семейству съ Hibbertia, именно у 
D a v il la ,  по словамъ Фрица Мюллера (1. с., стр. 349), „стебель вьется безразлично сл-Ьва 
направо и справа нал-Ьво; а однажды я вид-Ьлъ, какъ побегъ, взбяравнпйся по дереву в ъ  

пять дюймовъ въ ,тдаметр-Ь, перем-Ьнилъ свое направлете на противоположное, подобно тому, 
какъ это  часто наблюдается у L o a sa .
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я наблюдалъ, некогда не обвиваются вокругъ деревьевъ, если не считать вьющейся жимо
лости ( Lonicerapericlymenum), которая, какъ я самъ видЪлъ, обвивала молодое буковое
дерево въ 4 ‘Д дюйма въ д1аметрф. Моль (1. с ., стр. 134) нашелъ, что турецте бобы 
(Phaseolus multiflorus) и пурнуровая ипомея (Ipomoea purpurea), помещенные въ ком
нате съ боковымъ освещейемъ, оказывались не въ состояли виться по кольямъ тол
щиною отъ трехъ до четырехъ дюймовъ, потому что это мешало круговому движенш по 
некоторымъ причинамъ, которыя мы сейчасъ объяснимъ; однако на открытомъ воздухе 
те же бобы обвивали жердь большей толщины, хотя и не могли обвиться вокругъ под
порки въ девять дюймовъ въ д1аметре.

Темъ не менее некоторый вьюпцяся растения изъ умеренно теплыхъ странъ могутъ 
справляться съ подпорками такой толщины; такъ, д-ръ Гукеръ сообщаете мне, что въ 
Кью Buscus androgynus взобрался по столбу толщиною въ девять дюймовъ. Далее въ 
то время, какъ одна W istaria, вырощенная мною въ неболыпомъ горшке, въ течете 
цйлыхъ недель тщетно пыталась обвиться вокругъ столба, толщиною отъ 5 до б дюй
мовъ,. одно растете въ Кыо взобралось по стволу, толщиною более чемъ въ шесть дюй
мовъ. Съ другой стороны, тропичестя вьюпцяся растетя могутъ взбираться по еще более 
толстымъ деревьямъ; такъ, д-ръ Томсонъ и Гукеръ сообщаютъ мне это относительно 
Butea parviflora, принадлежащей къ семейству Menispermaceae, и относительно иЬко- 
торыхъ видовъ Dalbcrgia и другихъ бобовыхъ растетй  *). Эта способность должна 
являться чемъ-то необходимыми для каждаго вида, которому приходится взбираться, 
обвиваясь, по болыпимъ деревьямъ троническаго лёса, потому что иначе растете едва ли 
добралось бы когда-нибудь до света. Въ нашихъ умеренныхъ странахъ для вьющихся 
растетй, отмирающихъ каждый годъ, было бы вредно, если бы они были способны 
обвиваться вокругъ стволовъ деревьевъ, потому что они все равно не могли бы въ одинъ 
годъ вырасти настолько, чтобы добраться до вершины и до света.

Посредствомъ чего извг6стныя вьюпцяся растетя оказываются приспособленными 
къ тому, чтобы взбираться только по тонкими стеблямъ, межъ темъ, какъ друпя могутъ 
обвивать толстый,— я не знаю. Мне показалось вероятнымъ, что вьюпцяся растетя съ 
очень длинными кружащимися стеблями должны обладать способностью взбираться по 
толстымъ подпоркамъ; поэтому я доместилъ Geropegia no$rfe столба, толщиною
въ шесть дюймовъ, но стеблямъ совершенно не удалось обвиться вокругъ него. Ихъ 
большая длина и способность къ движенш помогаютъ имъ только находить какой-ни
будь отдаленный стебель, вокругъ котораго они могли бы обвиться. Sphaerostemma 
Marmoratwm принадлежите къ числу мощныхъ вьющихся тропическихъ растетй , и 
такъ какъ его круговое движете очень медленно, то я и предположилъ, что это последнее 
обстоятельство помогаетъ ему, быть можетъ, взбираться по толстымъ подпоркамъ; но 
хотя оно оказывалось въ состояти обвивать шестидюймовый столбъ, однако оно проде
лывало это на одномъ уровне или въ одной плоскости, не образовало спирали и не взби
ралось кверху этимъ способомъ.

Такъ какъ папоротники сильно отличаются по строетю отъ явнобрачныхъ растетй , 
тоне лишнее будете показать здесь, что вьюлцеся папоротники не отличаются посвоимъпо- 
вадкамъ отъ другихъ вьющихся растетй. У Lygodimn articulatum два междоузл1я стебля 
(или въ сущности главнаго черешка), впервые образующихся изъ корневища, не дви
жутся, третье отъ земли обладаетъ круговымъ дввжетемъ, но сначала очень медленнымъ. *)

*) Фрицъ Мюллеръ (1. с., стр. 349) сообщает., что однажды онъ видЪлъ въ лЪсахъ 
южной Бразилш древесный сгводъ, болЬе пяти фуговъ въ обхват1!;, спирально обвитый 
какимъ-то растешемъ, повидимому, принадлежащие къ семейству Menispermaceae. Въ 
своемъ письм£ ко шгЪ онъ прибавляетъ, что большинство тамошнихь дазящихъ растеши, 
взбирающихся по толстымъ деревьямъ, цепляются посредствомъ корней, а некоторый снаб
жены усиками.
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Этотъ видъ вообще обладаетъ медленными круговыыъ движешемъ, но Lig-odinm scandens 
совершили пять оборотовъ, изъ которыхъ каждый среднимъ числомъ длился 5 ч. 45 и., 
и эта цифра довольно хорошо выражаешь обычную скорость движ етя у явнобрачны хъ 
растеш й, если взять вместе быстро и медленно движушдяся. Съ повышетемъ температуры 
скорость дви ж етя увеличивалась. На всехъ стад1яхъ роста круговое перемещёте на
блюдалось только въ двухъ верхнихъ междоузлгяхъ. Черта, проведенная краской вдоль 
выпуклой поверхности кружащагося междоузл1я, сначала перемещается на одну боковую 
поверхность, потомъ оказывается на вогнутой стороне, потомъ на другой боковой по
верхности и наконецъ снова на выпуклой. Ни междоузл1я, ни черешки листьевъ не 
обнаруживаютъ раздражительности при'трены. Движете идешь въ обычномъ направлены, 
т .-е . навстречу солнцу, а когда растете  вьется по тонкой палочке, оно закручивается 
вокругъ собственной оси въ томъ же направлены. Молодыя мождоузл1я, обвившись во- 
крутъ палочки, слегка скользятъпо ней вверхъ подъвл1яшемъ продолжающагося въ нихъ 
роста. Если вскоре отнять палочку, они выпрямляются и снова начинаютъ круговое 
дви ж ете. Концы свисающихъ побеговъ загибаются кверху и обвиваются вокругъ 
самихъ себя. Во всехъ этихъ отношешяхъ Lygodium вполне тождественъ съ вьющимися 
явнобрачными растешямп, и вышеприведенный перечень можно разсматривать, какъ 
сводку важнейшихъ свойствъ всехъ вьющихся растешй.

Способность къ круговому движение зависитъ отъ общаго состоятя здоровья и 
мощности растеш я, какъ это было обстоятельно выяснено Пальмомъ. Но движете каждаго 
отдельнаго междоузлы настолько независимо отъ другихъ, что срезаше верхняго не 
действуешь угнетающимъ образомъ на круговыя движ етя нижняго. Однако, когда Дю- 
троше срезалъ два побега хмеля и поместилъ ихъ въ воду, то нхъ движете сильно за
медлилось: одинъ изъ нихъ описалъ кругъ въ 20 часовъ, а другой— въ 23 часа, въ то 
время, какъ они должны были бы сделать полный оборотъ въ 2— 2 х/ 2 часа. Срезанные 
н поставленные въ воду побеги турецкихъ бобовъ также замедлились въ своемъ движейи, 
хотя въ  меньшей степени. Я  неоднократно ваблюдалъ, что переноска растешя изъ 
оранжереи въ комнату или изъ одной части оранжереи въ другую всегда останавливало 
движ ете на некоторое время. Отсюда я заключаю, что растешя, произрастаюиця на 
волё въ открытыхъ местахъ, должны прекращать свое круговое движете во время 
очень бурной погоды. Понижете температуры всегда вызывало значительное замедлейе 
кругового перемещ етя; но Дютроше (томъ ХУП, стр. 994 , 996) представили тай  я 
точныя наблюдения по этому предмету надъ обыкновенными горохомъ, что мне нетъ 
нужды говорить объ этомъ еще что-нибудь. Когда вьюпцяся растешя стоятъ въ комнате 
подле окна, то светъ въ некоторыхъ случаяхъ оказываетъ замечательное вл1яте (какъ 
это наблюдали тотъ  же Дютроше надъ горохомъ, 1. с ., стр. 998) на круговыя движетя, 
которое впрочемъ проявляется въ неодинаковой мере у различныхъ растешй; такъ, на- 
примеръ, Ipomoea jucunda описала полный кругъ въ 5 ч. 30 м.. при чемъ полукруги 
отъ света длился 4  ч. 30 м ., а полукруги къ свету только 1 часъ. Lonicera bra- 
chypoda совершила оборотъ (въ направлены, обратномъ ипомеи) въ 8 ч., при чемъ на 
полукругъ отъ света потребовалось 5 ч. 23  м ., а къ свету— лишь 2 ч . 3 7 м. Изъ того факта, 
что скорость кругового движ етя у всехъ растешй, которыя я наблюдали, была почти 
одинакова днемъ и ночью, я заключаю, что действ1е света сводится только къ замедленно 
одного полукруга и ускорению другого, такъ что скорость полнаго оборота не изменяется 
сколько-нибудь значительно. Это действие света представляется весьма замечательно, 
если мы примем ъ во внимаше, насколько мало развиты листья на молодыхъ и тонких ь 
междоузл1яхъ, обладающихъ круговыми движешемъ. Это теми более замечательно, что, 
по м н етю , ботанпковъ (Моль, 1. е ., стр. 119), вьюпцяся растешя очень мало чувстви
тельны къ действпо света.

Чтобы закончить свой очерки вьющихся растешй, я приведу несколько разно-
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образяыхъ и любопытныхъ случаевъ. У большинства вьющихся растетй  все ветви, 
сколько бы ихъ ни было, совершаютъ круговое движете разомъ; однако, по словамъ 
Моля (1. с.,стр. 4) у Tamus elephantipes вьются только боковыя ветви, но не главный 
стебель. Съ другой стороны, у одного вьющагося вида Asparagus кружился и вился 
только главный стебель, но не ветви; однако слйдуетъ отметить, что растете не обладало 
сильнымъ ростомъ. Мои экземпляры Combretum argenteum и Combretum purpureum 
пустили много короткихъ и сильныхъ побеговъ, но эти посл’Ьдте не обнаруживали ни- 
какихъ признаковъ кругового движешя, и я не могъ понять, какпмъ образомъ эти 
растетя могутъ лазить; но, наконецъ, Combretum argenteum пустилъ пзъ нижней 
части одной изъ главныхъ ветвей тонкгй поб4гъ, въ 5 или 6 футовъ длиною, который 
сильно отличался по виду отъ прежнихъ побеговъ т'Ьмъ, что его листья были мало 
развиты; и этотъ побегъ энергично кружился и обвивался вокругъ подпорки; такимъ 
образомъ это растете образуетъ побеги двоякагорода. У Пальмъ,1.с.,
стр. 43) вьются только самые верхте побеги. Polygonum convolvulus вьется только 
въ средине лета; и потому растете осенью не обладаетъ ни малейшею наклонностью 
лазить, хотя его ростъ въ это время очень силенъ. (Пальмъ, 1. с ., стр. 43 , 94 .) 
Большинство Asclepiadaceae принадлежитъ къ числу вьющихся растетй; но Asclepias 
nigra только «in fertiliori solo incipit scandere subYolubili caule» (Willdenow, цити
руется и подтверждается Пальмомъ, 1. с ., стр. 41). Asclepias vincetoxicum вьется не 
всегда,а лишь иногда, когда растетъ прп изв4стныхъ услов1яхъ. (Пальмъ, стр. 42;Моль, 
стр. 112) _ То же замечается и у двухъ видовъ Сегоредга: профессоръ Гарвей сообщаетъ 
мне, что эти растетя на своей южно-африканской родине, где очень сухо, растутъ 
вертикально, достигая отъ 6 дюймовъ до 2 футовъ въ высоту, и лишь немнойе более 
высоте экземпляры обнаруживаютъ наклонность изгибаться; а между темъ те  же 
растетя, когда они культивировались подле Дублина, регулярно вились вверхъ по 
кольямъ на 5 или на 6 футовъ въ вышину. Большинство Сопто1тн1асеае отлично вьется, 
но lpomoea argyraeoidesвъ южной Африке растетъ въ виде вертнкальныхъ ллотныхъ 
кустиковъ, достигая отъ 12— 18 дюймовъ въ высоту, и только одинъ экзем- 
пляръ въ коллекцш Гарвея обнаружилъ явную наклонность виться. Съ другой стороны, 
те же растеньица, вырощенныя изъ семянъ подле Дублина, вились по кольямъ более, 
чемъ на 8 футовъ въ вышину. Эти факты весьма замечательны, такъ какъ едва ли 
можетъ быть сомнете въ томъ, что въ более сухихъ местностяхъ южной Африки эти 
растетя размножались, сохраняли свое вертикальное положете въ течете тысячъ по- 
колетй и однако въ продолжете всего этого перщ а не утратили врожденной способ
ности къ самопроизвольному круговому движение и завиванш, которая у нихъ и про
является всякой разъ, когда ихъ стеблп удлиняются подъ Ыятемъ.соответствующихъ 
условй существоватя. Большинство впдовъ фасоли (Phaseolus) принадлежитъ къ числу 
вьющихся растетй , но некоторый разновидности Phaseolus multiflorus образуютъ два 
рода лобеговъ (см. Леонъ,стр. 681), одни вертикальные и толстые, друпе тонте и вью- 
пцеся. Я  виделъ разительные-примеры этого любопытнаго случая изменчивости, наблю- 
дающагося у такъ называемыхъ «карликовыхъ парниковыхъ бобовъ Фульмера («Fulm er’s 
dwarf forcing-bean>), которые иногда производили только одинъ выощйся побегъ.

Сладко-горьк1й пасленъ ( Solanumdulcamara) принадлежитъ къ числу наиболее 
сдабыхъ и жалкихъ представителей вьющихся растетй: часто можно видеть его расту- 
щимъ въ виде вертикальнаго кустика; когда же онъ растетъ въ чаще, онъ просто сте
лется мелсду ветвями, но не вьется; однако, по словамъ Дютроше(томъ XIX, стр. 299), 
когда этотъ пасленъ растетъ подле тонкой и гибкой подпорки, въ роде, напримеръ, 
стебля крапивы, то онъ обвивается вокругъ нея. Я выбрадъ несколько этихъ растетй 
и вокругъ однихъ поставилъ палочки, а подле другпхъ поместплъ вертикально протя- 
нутыя бечевки, п растетя взбирались только по бечевкамъ, вокругъ которыхъ они
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обвивались. Стебель этихъ растейй вьется безразлично— и вправо, и влево. Неко
торые друпе виды паслена (Solanum ) и другого рода, принадлежащим къ тому же 
семейству, а именно H abrotham nus, описываются въ садоводственныхъ книгахъ, 
какъ выопцяся растей я; но, повидимому, они обладаютъ этою способностью лишь въ 
очень слабой степени. Позволительно предполагать, что виды этихъ двухъ родовъ 
пока еще лишь отчасти прмбр'Ьлп способность виться. Съ другой стороны, относи
тельно Тесота radicans— растейя, которое принадлежим къ семейству, изобилую
щему вьющимися видами и растейями, снабженными усиками, но которое, подобно 
плющу, лазить при помощи корешковъ,— мы можемъ предположить, что оно утратило 
первоначальную привычку къ завивайю , потому что его стебель обнаруживаетъ 
л е т я  неправильныя движ ейя, которыя едва ли можно объяснить неравном'Ьрнымъ 
д4йств1емъ св^та. Не трудно понять, какимъ образомъ спирально-вьющееся растейе 
можетъ постепенно перейти въ такое, которое просто лазить при иомощи корней, 
въ  самомъ Д’Ьл'Ь молодыя междоузд1я Bignonia Tweedyana и Hoya ccirnosa обла
даютъ круговымъ движейемъ и вьются, но въ то же время пускаютъ корешки; 
которые прикрепляются ко всякой подходящей поверхности; такимъ образомъ утрата 
способности виться не была бы болыпимъ ущербомъ для этихъ видовъ, авънекото- 
рыхъ отношейяхъ даже послужила бы къ ихъ выгоде, такъ какъ въ этомъ случае 
растей я  стали бы взбираться по подпорке по более прямой лийи 1).

ГЛАВА И.
Растешя, лазяпця при помощи листьевъ.

Растешя, лазяпця при помощи листовыхъ черешковъ, обладающихъ самопроизвольнымъ 
круговымъ движешемъ и чувствительностью. — Clematis. — Tropaeolum.— , съ
двёточными ножками, обладающими самопроизвольнымъ круговымъ движешемъ и чувстви
тельностью къ прикосновенш.— Rhodochiton.—Lophospermum съ чувствительными междо- 
узл1ями.—  Solanum, утолщеше черешковъ, обхватившихъ подпорку,—
Растеш я, лазяпця при помощи продолжешй среднихъ жилокъ.— liagellaria.—

Nepenthes.— Общее заключеше о растешяхъ, лазящихъ при помощи листьевъ.

Теперь мы переходить ко второму классу лазящихъ растейй, а именно къ 
тем ъ, который взбираются вверхъпри помощи раздражительныхъ, или чувствитель- 
ныхъ органовъ. Ради удобства, растейя этого класса подразделены на две группы, 
а  именно на р астей я , лазяпця при помощи листьевъ (лпстолазы), т .-е . тайя, 
листва которыхъ сохраняетъ свою функщональную деятельность, и на растейя, 
снабженныя усиками. Но эти две группы постепенно переходятъ одна въ другую, 
какъ это мы увидимъ на примере хохлатки (Corydalis) и Gloriosa.

Уже давно было замечено, что мнопя растейя лазятъ при помощи свопхъ 
листьевъ, т .-е . при помощи черешковъ или продолжейй среднихъ жилокъ; но опи- 
с а й я  ихъ не шли далее этого простого ф акта. Пальмъ и Моль помещаютъ эти 
р а стей я  въ одинъ классъ съ теми, которыя снабжены усиками; но такъ какъ 
листъ, вообще говоря, представляетъ собою нечто, определенное, то настоящая 
классификащ я, не смотря на свою искусственность, имеетъ по меньшей мере неко
торый преимущества. Растейя-лпстолазы, кроме того, во многихъ отношейяхъ

') Фрицъ Мюллеръ обнародовалъ несколько иигересиыхъ фактовъ и взглядов!, отно
сительно строешя древесины у лазящихъ растеши въ „Bot. Zeitung" 1866, сгр. 57, 65.
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занимаютъ промежуточное положете между вьющимися растетями и теми, которыя 
снабжены усиками. Я  наблюдали восемь видовъ ломоноса (Clematis) и семь видовъ 
настурцш (Tropaeolum) съ целью посмотреть, какая степень различ!я въ способе 
лазанья существуетъ въ лредблахъ одного и того же рода, и различ1я оказались 
значительны.

C l e m a t i s . — G. glandtilosa. Тонки верхтя междоузл1я кружатся, двигаясь 
противъ солнца, совершенно такъ же, какъ это бываетъ у настоящихъ вьющихся ра- 
стетй. Насколько можно судить по тремъ оборотами, каждый пзъ нихъ длится 
средними числомъ 3 ч. 48 м. Главный побеги немедленно обвился вокругъ колышка, 
приставленнаго къ нему; но, описавъ открытую спираль только въ полтора оборота, 
они поднялся на небольшое разстояте въ вертикальномъ направлен^, затемъ по
вернули назади и обвился на два оборота въ противоположномъ направленш. Это 
оказалось возможными вследств1е того, что прямой участокъ стебля между 
двумя спиралями, направленными въ противоположную сторону, утратили гибкость. 
Простые широте яйцевидные лнстья этого тропическаго вида со своими короткими, 
толстыми черешками кажутся мало приспособленными къ какому-либо движенш, и, 
пока растете вьется вверхъ по вертикальной палке, они совсемъ не употребляются 
въ дело. Теми не менее, если черешокъ молодого листа потереть несколько рази 
съ одной стороны тоненькой хворостинкой, то они по прошествк несколькихъ 
часовъ изогнется въ эту сторону, а потоми опять распрямится. Нижняя сторона 
черешковъ, повидимому, наиболее чувствительна, но эта чувствительность, ила 
раздражительность, слаба по сравнению съ ’гой, съ которой мы встретимся у нёкото- 
рыхъ пзъ олисанныхъ далее видовъ ломоноса. Такъ, напримеръ, петля пзъ бечевки, 
весящая 1 ,64  грана (106 ,2  миллиграмма) и висевшая въ течете несколькихъ дней 
на молодомъ черешке листа, произвела на него едва заметное действ1е. Подле 
приведенъ рисунокъ двухъ молодыхъ листьевъ (фиг. 1), которые естественными 
образомъ охватили двЬ тоненытя ветки. Вилообразный прутики, помещенный та
кими образомъ, что они слегка нажимали на нижнюю сторону молодого черешка, 
вызвали въ немъ въ течете двенадцати часовъ сильный изгибъ, который нако- 
нецъ приняли т а т е  размеры, что лпстъ перегнулся на другую сторону стебля; 
когда же вилообразная палочка была удалена, лпстъ медленно вернулся къ преж
нему положешю.

Молодые листья постепенно сами собою изменяютъ свое положете: только что 
образовавшиеся черешки направлены кверху параллельно стеблю, затемъ они медленно 
наклоняются книзу, остаются некоторое время поди прямымъ угломъ къ стеблю и 
потомъ такъ сильно нагибаются книзу, что пластинка листа бываетъ обращена къ 
земле своей вершиной, завернутой внутрь, вследств1е чего весь черешокъ и листъ 
вместе образуютъ нечто въ роде крючка. Это даетъ ими возможность зацепляться 
за каждую ветку, съ которой они приходятъ въ соприкосновете при круговомъ 
перемещены! междоузл1я. Если же этого не случается, они сохраняютъ свою крючко
образно-изогнутую форму въ течете продолжительнаго времени, а затемъ, загибаясь 
кверху, снова принимаютъ свое прежнее положете, которое они затемъ сохраняютъ 
навсегда. Черешки, обхвативпйе какой-нибудь предметъ, вскоре сильно утолщаются 
и становятся более крепкими, какъ это можно видеть на рисунке.

Clematis montana. Длинные тонте черещкп листьевъ въ молодомъ возрасте 
чувствительны, и если ихъ слегка потереть, изгибаются въ сторону, раздражаемую 
третемъ, а потомъ выпрямляются. Они гораздо чувствительнее черешковъ Clematis 
glandulosa, потому что петля изъ нитки, весящая четверть грана (16 ,2  милли
грамма), вызывала въ нихъ изгибъ; петля весомъ въ 1/ 8 грана ^8,1 миллиграмма) 
иногда оказывала, иногда не оказывала действ1я. Чувствительность распространяется
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отъ пластинки листа къ стеблю. Могу указать здесь, что я во всехъ случаяхъ 
удостоверялся въ  весе  бечевокъ и витокъ, которыя я употреблялъ, тщательно взве
шивая на химическихъ весахъ концы въ 50 дюймовъ длиной и, зат4мъ, отрезал 
концы определенной длины, которую я в сятй  разъ измерялъ. На главномъ черешке 
сидятъ три листочка, но ихъ коротеньте вторичные черешки (черешочки) не обладаютъ 
чувствительностью. Одинъ молодой наклоненный побегъ (растете стояло въ оранжерее) 
описалъ большой кругъ, двигаясь навстречу солнцу, въ течев1е ч. 20 м., но на сл$- 
дуюпцй день, когда было очень холодно, ему потребовалось на то же 5 ч. 10 м. Когда я 
помещалъ подле кружившагося стебля колышекъ, черешки листьевъ, торчавшихъ подъ 
прямымъ угломъ, натыкались на него, и вследств1е этого круговое движепе прекраща
лось. Тогда черешки, раздраженные прикосноветемъ къ колышку, начинали обвиваться 
вокругъ него. Если колышекъ былъ то н тй , черешокъ иногда обвивался дважды. Это 
не оказывало никакого действ1я на противоположный листъ. Положеше, занимаемое 
стеблемъ, после того, какъ черешокъ обхватилъ колышекъ, напоминало позу человека, 
стоящаго подле столба и обхватившаго его горизонтально протянутой рукой. Относи
тельно способности стебля завиваться вокругъ подпорки будутъ сделаны некотОрыя 
у казан in въ  отделе, посвященномъ Clematis calycina.

Clematis Sieboldi. Одинъ побегъ сделалъ три оборота навстречу солнцу, длив- 
пйеся среднимъ числомъ по 3 ч. 11 м. Съ точки з р е т я  способности къ завивавно этотъ 
видъ похожъ на предыдущей; его листья тоже почти сходны по строетю и функцш, 
съ тою только разницей, что черешечки у боковыхъ и концевыхъ листочковъ обладаютъ 
чувствительностью. Петля й з ъ  нитки, весомъ въ */$ грана, оказывала действ1е на 
главный черешокъ, но не ранее, какъ по прошествии двухъ или трехъ дней. Листья 
имеютъ замечательную повадку: они самопроизвольно кружатся (при чемъ обыкновенно 
описываютъ вертикальные элипсисы), совершенно такиыъ же образомъ,— но въ меньшей 
степени,— какъ это будетъ описано въ параграф е, посвященномъ Clematis microphylla.

Clematis calycina. Молодые побеги тонкге и гибте. Одинъ побегъ, кружась, опи
салъ широк!» овалъ въ 5 ч . 30 ы., а другой совершилъ оборотъ въ 6 ч. 12 м. Они дви
гались по солнцу; но при продолжительномъ наблюдети, вероятно, оказалось бы, что 
направленье двп ж етя изменяется у этого вида, какъ и у всехъ другихъ представителей 
рода Clem atis. Это растен1е гораздо лучше вьется, чемъ оба предыдущая: стебель, 
иногда, делалъ два спиральныхъ оборота вокругъ тонкаго колышка, если последтй не 
былъ сучковатъ, а затемъ онъ тянулся вертикально вверхъ на некоторое разстояте и, 
повернувъ назадъ. делалъ одинъ или два оборота въ лротивоположномъ направлен»!. 
Этотъ поворота спирали въ обратную сторону наблюдался и у всехъ предыдущихъ 
видовъ. Листья настолько малы по сравнение съ л и с т ь я м и  большинства другпхъ видовъ, 
что ихъ черешки съ перваго взгляда кажутся мало приспособленными къ обхватывание 
подпорки. Темъ не менее круговое движ ете оказываета важную услугу темъ, что при
водить черешки въ соприкосновете съ окружающими предметами, которые обхваты
ваются ими медленно, но надежно. Концы молодыхъ черешковъ, которые только одни 
и обладаютъ чувствительностью, несколько загнуты книзу, такъ что имеютъ слегка 
крючковатый видъ. Въ конце концовъ весь листъ, если ему не удастся ни за что заце
питься, приннмаетъ горизонтальное положеше. Я слегка потерь прутикомъ нижнюю 
поверхность молодыхъ черешковъ, и черезъ 2 ч. 30 м. они слегка загнулись книзу, а 
черезъ 5 ч. после потирашя конецъ. одного совершенно загнулся назадъ, параллельно 
основной части. Спустя 4 ч. онъ опять почти совершенно выпрямился. Для того, чтобы 
показать, насколько чувствительны молодые черешки, могу упомянуть, что, когда я 
едва-едва прикоснулся къ нижнимъ поверхностямъ двухъ черешковъ капелькой акварели, 
которая, засохнувъ, образовала чрезвычайно маленькую и тоненькую корочку, этот 
оказалось достаточно, чтобы оба ови въ течете  сутокъ загнулись книзу. Вока растенie



РАСТЕНШ, ЛАЗЯЩ1Я ПРИ ПОМОЩИ ЛИСТЬЕВЪ. 29

молодо,, каждый листъ состоять изъ трехъ отдельными листочковъ, которые имеюсь 
едва‘ заметные черешки, и эти последйе не обладаютъ чувствительностью. Когда же 
ра'стейе достаточно вырастетъ, черешки двухъ боковыхъ и концевого листочковъ дости- 
гаютъ значительной длины и пртбретаютъ чувствительность и способность обхваты
вать предметы въ любомъ направлейи.

Листовой черешокъ, обхвативппй ветку, претерп^ваетъ некоторый замечательный 
изменейя, которыя наблюдаются и у другихъ видовъ; но у этихъ последними они не 
такъ резко выражены, и потому я опишу ихъ здёсь разъ навсегда. Черешокъ, охва- 
тивпцй какой-нибудь предметъ, черезъ два, три дня оказывается сильно вздутымъ и въ 
конце кояцовъ утолщается почти вдвое по сравнейю съ противолежащими черешкомъ, 
которому не удалось ухватиться ни за что. При разсматривайи въ мпкроскопъ тонкихъ 
поперечныхъ разрёзовъ черезъ оба черешка, разница между ними бросается въ глаза: 
сторона черешка, находившаяся въ соприкосновен!й съ подпоркой, соетоитъ чзъ слоя 
безцв’Ьтныхъ кл'Ьточекъ, длинные оси которыхъ направлены отъ центра, и которыя го
раздо крупнее кл4точекъ противоположнаго неизм'Ьвеннаго черешка. Центральный к ле
точки тоже несколько увеличены въ размере, и все оболочки сильно затвердели. На
ружная поверхность обыкновенно становится ярко-красной. Но природа ткани претер- 
пёваетъ гораздо болыйя изменейя, чемъ те, которыя можно видеть глазомъ: черешокъ 
листа, не обхватившаго подпорки, гибокъ и легко ломается, между темъ какъ чере
шокъ, обхвативпйй посторонйй предметъ, прюбретаетъ значительную упругость и 
твердость, такъ что требуется значительная сила, чтобы переломить его. Этими пзме- 
нейемъ, вероятно, достигается значительная долговечность черешковъ; по крайней 
мере, это несомненно по отношение къ черешкамъ Clematis vitalba. Значейе этихъ 
изменейй вполне очевидно, а именно черешки при этомъ могутъ служить прочной п 
долговременной опорой для стебля.

Clematis microphylla таг. leptophylla. Длинныя и тонйя междоузл1я этого аветра- 
л!йскаго вида кружатся то въ одномъ направлейи, то въ обратномъ, описывая длинные, 
узйе, неправильные элипсисы или болыйе круги. Четыре оборота были пройдены сред- 
нимъ числомъ въ 1 ч. 51 м. каждый (разница минуть пять), такъ что этотъ видъ дви
жется гораздо быстрее, чемъ друше представители рода Clematis. Побеги, помещенные 
подле вертикальнаго колышка, или обвиваются вокругъ него, или обхватываютъ его 
основной частью своихъ черешковъ. Молодые листья имеютъ почти такую же форму, 
какъ и у Clematis viticella, и действуютъ наподоб1е крючковъ совершенно такимъ же 
образомъ, какъ это будетъ описано въ параграфе, посвященномъ названному виду. По 
листочки более разсечены, и каждый сегментъ въ молодомъ состояйи заканчивается 
жесткимъ ocTpieMb, сильно загнутымъ книзу и внутрь; в с д е д с т е  этого весь листъ 
легко цепляется за соседйе предметы. На черешки молодыхъ концевыхъ листоч
ковъ оказываютъ действ1е повёшенныя на нихъ петли изъ ниточекъ, весящпхъ 
7 ,  и даже 7 м  гРана- Основная часть главнаго черешка гораздо менее чувстви
тельна, но все же обхватываете кольшекъ, къ которому она прижимается.

Въ молодомъ возрасте листья находятся въ произвольномъ круговомъ двпжейи, 
совершающемся безостановочно и медленно. Я  поместилъ побегъ, прикрепленный 
къ колышку, подъ стеклянный колпакъ и отмечалъ на немъ въ течейе несколь- 
кихъ дней перемещейе листьевъ. При этомъ обыкновенно получалась очень непра
вильная лийя, но въ одинъ изъ дней фигура, полученная въ течейе 8 3Д часовь. 
ясно изображала 3 1/ 2 яеправильныхъ эллипсиса; самый совершепный изъ нихъ быль 
описанъ въ 2 ч. 35 м. Два протпвоположныхъ листа двигались независимо другь 
отъ друга. Это движейе листьевъ должно помогать движейю междоузлй въ томъ 
отношейи, что, благодаря ему, черешки приводятся въ сопрпкосновев!е съ окру
жающими предметами. Я  заметили это движейе слишкомъ поздно и потому не имёлъ
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возможности наблюсти его у другихъ видовъ, но, заключая по аналоги, едва лв 
можно сомневаться въ  сущ ествовали самопроизвольнаго движ етя листьевъ у сл4- 
дующихъ, но крайней м ере, видовъ: Clematis , Clematis flammula' и
Clematis vitatba; а судя no Clematis S, то же вероятно наблюдается и у 
Clematis montana и Clematis calycina. Я  убедился, что простые листья Clematis 
glandulosa не обнаруживаютъ никакихъ признаковъ самопроизвольнаго кругового 
д ви ж етя .

Clematis viticella т а г . venosa. У этого и двухъ следующихъ видовъ способ
ность къ  спиральному завивандо совершенно утрачена, и это, псвидимому, зависитъ 
отъ ослаблеюя гибкости междоузлий и отъ препятствия, оказываемаго большими 
размерами листьевъ. Но способность къ круговому движетю не утрачена, хотя и 
ослаблена. У разсматриваемаго вида одно молодое междоузл1е, помещенное противъ 
окна, описало три узкихъ элипсиса подъ прямымъ угломъ къ направленно света, 
при чемъ на каждый среднимъ числомъ потребовалось 2 ч. 46 м. Когда же оно 
было помещено такимъ образомъ, чтобы движение направлялось къ свету и отъ света, 
tq скорость д ви ж етя  сильно увеличилась для одной половины оборота и замедлилась для 
другой,— так ъ ж е , какъ  у вьющихся растенй. Элипсисыбыли малы: длинный д1аметръ. 
описанный верхушкой побега, на которой сидела пара неразвернувшихся листьевъ, рав
нялся лишь 4 5/ g дюйма, а  дгаметръ, описанный верхушкой предпоследняя междоузлия— 
лишь i y 8 дюйма. Даже въ самый благопр!ятный п ер щ ъ  роста каждый листъ едва ли 
можетъ перемещаться взадъ и вперсдъ подъ вл1яв!емъ движ етя междоузлия более, какъ 
на 2— 3 дюйма; но, какъ  уже указано выше, сами листья тоже, вероятно, обладаютъ 
произвольныыъ движ етемъ. Движен1е всего побега, подъ вл1ятем ъ  ветра и подъ вл1я- 
т е м ъ  быстраго роста, вероятно, почти столь же успешно приводитъ черешки въ 
соприкосновете съ окружающими предметами, какъ и эти произвольныя движетя.

Листья у описываемаго р астетя  очень крупны. Каждый листъ состоитъ изъ трехъ 
паръ  боковыхъ листочковъ и одного концевого, которые все сидятъ на очень длинныхъ 
черешочкахъ. Главный черешокъ слегка изогнутъ подъ угломъ внизъ (см. фиг. 2) во 
всехъ точкахъ, где прикрепляется пара листочковъ, а черешокъ концевого листа заги
бается книзу подъ прямымъ угломъ; вследств1е этого весь черешокъ со своей изогнутой 
подъ прямымъ угломъ верхушкой действуетъ наподоб1е крючка. Такъ какъ боковые 
черешки направлены несколько кверху, то этотъ крючокъ представляетъ собой отлично 
цепляюпцй снарядъ, при помощи котораго листья быстро перепутываются съ окружаю
щими предметами; если же имъ не удается ухватиться за что-нибудь, то весь черешокъ 
въ конце ковцовъ выпрямляется. Главный черешокъ, вторичные черешки и три ветви, 
на которыя обыкновенно подразделяется каждый базилятеральный вторичный чере
шокъ— все обладаютъ чувствительностью. Основная часть главнаго черешка между 
стеблемъ и первой парой листочковъ менее чувствительна, чемъ остальвыя части; однако 
она обхватываетъ колышекъ, съ которымъ остается въ соприкосновен^. Нижняя поверх
ность прямоугольно-изогнутой концевой части, на которой сидитъ концевой лпсточекъ, 
образующая внутреннюю сторону конца крючка, представляетъ собою наиболее чувстви
тельную часть; и этотъ участокъ, очевидно, наилучше приспособленъ къ тому, чтобы 
улавливать подпорки, находящаяся въ некоторомъ отдалении. Чтобы показать разнпцу 
въ  чувствительности отдельныхъ частей, я осторожно надевали бечевочныя петли одп- 
наковаго веса  (въ одномъ случае 0 ,8 2  грана, или 5 3 ,1 4  миллиграмма) на различные 
боковые черешочки и на концевой. Черезъ несколько часовъ последтй оказывался согну
тыми, между темъ какъ на друпе черешочки это не производило никакого дейстшя даже 
въ  т е ч е те  сутокъ. Съ другой стороны, когда концевой черешочекъ былъ приведенъ въ 
соприкосновете съ тонкими колышкомъ, онъ заметно искривился уже черезъ 45 м., а 
черезъ 1 ч. 10 м передвинулся на 90 градусовъ; между теми одинъ боковой черешо-
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чекъ искривился сколько-нибудь заметно лишь по прошествии 3 ч. 30 м. Если отнять 
колышки, черешки всегда продолжаюсь потомъ двигаться въ течете многихъ часовъ. 
То же происходить, если слегка потереть ихъ. Но, по прошествй дня, они снова выпрям
ляются, если, конечно, изгибъ не быль слишкомъ силенъ или не продолжался 
очень долго.

Это постепенное разлите въ распространен^ чувствительности въ черешкахъ у 
вышеописанныхъ видовъ заслужпваетъ вннматя. У Clematis montana она сосредото
чена въ главномъ черешке и не распространяется на черешочки трехъ листочковъ; то же 
наблюдается у ыолодыхъ растетй Clematis c, но у болЪе старыхъ чувствитель
ность распространяется и на эти три вторичвыхъ черешка. У Clematis viticella чувстви
тельность распространяется на черешки семи листочковъ и на подраздйлетя базиляте- 
ральныхъ черешочковъ; но зато у этого послйдняго вида она ослаблена въ основной 
части главнаго черешка, т.-е. именно въ той, въ которой она сосредоточена у Clematis 
montana, и въ то же время возросла въ круто-изогнутой концевой части.

Clematis flammula. Довольно толстые, прямые и ynpyrie побеги, обладавппе энер- 
гическимъ ростомъ весною, совершали въ этотъ п ерщ ъ  года небольпйе овальные обо
роты, двигаясь по солнцу. Четыре оборота длились среднимъ числомъ по 3 ч. 45 м. 
Длинная ось овала, описаннаго самымъ кончикомъ побега, была направлена подъ пря- 
мымъ угломъ къ л и ти , соединяющей противоположные листья; ея длина въ одномъ 
случай равнялась 13/ 8, а въ другомъ 16Д дюйма, такъ что молодые листья перемеща
лись лишь на очень короткое разстояте. Наблюдая побеги того же самаго растетя среди 
лета, когда они росли не такъ быстро, я нашелъ, что они совеймъ не совершали круго- 
выхъ движешй. Другое растете я ерйзалъ раннимъ лйтомъ, такъ что къ 1 августа 
опо образовало новые, довольно сильные, побеги; когда я наблюдалъ ихъ подъ стеклян- 
яымъ колпакомъ, они оказывались совершенно неподвижными въ некоторые дни, а въ 
друпе перемещались приблизительно на *Д дюйма въ ту и другую сторону. Следова
тельно, способность къ круговому движение у этого вида сильно ослаблена, а при не- 
благопр1ятныхъ услов1яхъ совершенно утрачивается. Соприкосновен1е побега съ окру
жающими предметами должно стоять въ зависимости отъ самопроизвольнаго движ етя 
листьевъ (которое, вероятно, существуетъ, хотя это еще не доказано), отъ быстраго 
роста и отъ движ етя подъ вл!ятемъ вйтра. Поэтому-то, быть можетъ, черешки и 
приобрели такую высокую степень чувствительности, которая восполняетъ слабую спо
собность къ движетю нобеговъ.

Черешки у этого вида загнуты книзу и имеютъ ту же крючковатую форму, какъ 
и у Clematis vit'icella. Срединный черешокъ и боковые черешочки чувствительны, въ 
особенности ихъ сильно изогнутая концевая часть. Такъ какъ чувствительность здесь 
больше, чймъ у какого-либо другого вида Clematis, который я наблюдалъ, и такъ какъ 
она замечательна сама по себе, то я приведу и друпя подробности. Пока черешки еще 
настолько молоды, что не отделены другъ отъ друга, они не обладаютъ чувствитель
ностью. Когда пластинка листочка достигнетъ въ длину ’Д дюйма, т .-е . ’Д полной 
длины, то чувствительность достигаетъ высшаго предела; но въ этотъ перодъ че
решки бываютъ развиты сравнительно гораздо сильнее, чймъ лпстовыя пластинки. 
Вполне взрослые черешки совершенно нечувствительны. Тоненьтй колышекъ, поме
щенный такимъ образомъ, чтобы онъ слегка надавливалъ на черешокъ, на которомъ 
сидйлъ листочекъ въ у 4 дюйма длиною, вызвалъ изгибъ въ черешке черезъ 3 ч. 
15 м. Въ другомъ случай черешокъ сдйлалъ полный оборотъ вокругъ колышка въ 
12 ч. Эти черешки были оставлены въ извитомъ положенш на сутки, а затймъ 
колышки были удалены; но черешки уже болйе нс распрямились. Я взялъ прутнкъ, 
тоньше самого черешка, и четыре раза провелъ имъ вверхъ и внизъ по различнымъ 
черешкамъ: по прошествш 1 ч. 45 м. вей они слегка искривились, и кривизна все
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увеличивалась въ  теч е те  н'Ьеколькихъ часовъ, а потомъ пошла на убыль; однако 
даже черезъ 25  ч. после потиранья следы искривлетя были еще заметны. Друйе 
череш ки, которые я потеръ дважды, т .-е . провелъ прутикомъ одинъ разъ снизу вверхъ. 
другой разъ сверху внизъ, заметно искривились приблизительно черезъ 2 ч. 30 м., при- 
чемъ концевой черешочекъ переместился сильнее боковыхъ. В с е  они снова распрями
лись по прошествш 12— 14 часовъ. Наконецъ одинъ черешочекъ я слегка потеръ 
темъ же прутикомъ только однажды на протяженш 1/ 8 дюйма: онъ слегка изогнулся по 
прошествш трехъ часовъ и остался въ такомъ положенш въ течете одиннадцати часовъ. 
Но на следующее утро онъ оказался совершенно распрямленнымъ.

Следуюпця наблю детя отличаются большою точностью. Проделавъ опыты съ 
более тяжелыми отрезками бечевокъ и нитокъ, я наделъ петлю изъ тонкой бечевки, в4- 
сомъ въ  1 ,0 4  грана (6 7 ,4  миллиграмма), на концевой черешокъ: черезъ 6 ч. 40 м. было 
заметно искривление; черезъ 24 ч. черешокъ образовалъ незамкнутое кольцо вокругъ 
бечевки; черезъ 4 8  ч. кольцо почти замкнулось, а  черезъ 72 часа такъ плотно обхва
тило бечевку, что потребовалось некоторое ycnnie, чтобы вытащить ее. Петля, весомъ 
въ  0 ,5 2  грана (3 3 ,7  миллигр.), вызвала черезъ 14 ч. едва заметное искривлете боко
вого черешочка, а черезъ 24  часа онъ переместился на 90 градусовъ. Все эти наблю
д е т я  были сделаны въ  теч ете  л ета . Следующей опытъ я проделалъ весною, когда 
черешки, повидимому, обладаютъ большею чувствительностью. Петля изъ ниточки, 
весомъ въ  7 8 грана (8 ,1  миллигр.), не произвела никакого действ1я на боковые чере- 
шочки, но, будучи накинута на концевой, вызвала въ немъ умеренное искривлете по 
прошествш сутокъ; по истечеши 48 часовъ это искривлете уменьшилось, хотя петля и 
не была снята, но однако никогда не изгладилось вполне, откуда видно, что черешокъ 
отчасти привыкъ къ  этому неполному раздражителю. Я  дважды повторилъ этотъ опытъ, 
и результатъ былъ почти одинаковъ. Наконецъ я дважды надевалъ осторожно при помощи 
щипчиковъ нитяную петлю весомъ лишь въ 7 16 грана (4 ,0 5  милигр.) на концевой чере
шочекъ (при чемъ р а стете , конечно, находилось въ полномъ покое п замкнутой ком
н ате ), и эта тяжесть несомненно вызывала изгибъ, который медленно увеличивался, 
пока черешокъ не перемещался почти на 90 градусовъ.’ Дальше этого предела движете 
не шло, но пока петля оставалась надетой, черешокъ не выпрямлялся вполне.

Принимая во вним ате, съ одной стороны, толщину и твердость листовыхъ череш- 
ковъ, а съ другой— тонкость и мягкость тоненькой бумажной нитки и крайнюю ничтож
ность ея веса  ( 7 16 грана —  4 ,0 5  миллиграмма), вышеуказанные факты представляютъ 
нечто замечательное. Но я имею основате думать, что даже меньшая тяжесть способна 
вызывать искривлете, если она действуетъ на поверхность более широкую, чемъ нитка. 
Заметпвъ, что конецъ висевшей бечевки, случайно коснувнпйся черешка, вызвалъ въ 
немъ изгибъ, я взялъ два обрезка тоненькаго шнурочка въ 10 дюймовъ длиною и весомъ 
въ 1 ,6 4  грана и, привязавъ ихъ къ палочке, повесилъ ихъ почти перпендикулярно 
внизъ, насколько это позволяла ихъ тонина и ихъ извилистая форма, после того какъ 
они были протянуты; затемъ я расположплъ ихъ концы такъ, что они только-только 
лежали на листовыхъ черешкахъ; и эти последте несомненно искривились спустя 
3 6  часовъ. Одинъ изъ концовъ коснулся'угла. образуемая» концевымъ и боковымъ чере- 
шочками, и спустя 48  часовъ оказался зажатымъ между ними, какъ бы въ щипцахъ. 
Въ этихъ случаяхъ давление, хотя оно и распространялось на более обширную поверх
ность, чемъ въ ояытахъ съ бумажной ниткой, должно было быть крайне ничтожно.

Clematis vitalba. Р астетя  были въ горшкахъ и не совсемъ здоровы, такъ  что 
я не решаюсь положиться на свои наблю детя, указывающая на значительное сходство въ 
новадкахъ между этимъ растетемъ и Clematis flammula. Я  упоминаю объ этомъ вид!; 
только потому, что впде.гь много доказательствъ того, что въ естественныхъ уш ш ахъ 
черешки обнаруживаютъ движ ете подъ вл1ятемъ весьма легкаго давлетя. Т акъ , на-
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примЬръ, я нашелъ, что они обхватывали увядпия былинки травы, мягйе молодые 
листочки клена и цветочный ножки трясунки (Briza). Посл1;дйя были не толще волоса 
изъ бороды человека и однако были окружены и зажаты листовыми черешками С.
Черешки одного листа, настолько молодого, что ни одинъ изъ его листочковъ еще не 
былъ развернуть, отчасти обхватили прутикъ. Черешки почти вс$хъ старыхъ 
листьевъ сильно извиты, даже когда не прикреплены ни къ какому постороннему 
предмету; но это зависитъ отъ того, что въ молодомъ состоянш они въ течейе нисколь
ких ъ часовъ находились въ сопри косновейи съ какпмъ-нибудь предметомъ, который 
потомъ былъ удаленъ. Ни у одного изъ вышеупомянутыхъ видовъ, воспитывавшихся 
въ горшкахъ подъ тщательнымъ наблюдейемъ, никогда не наблюдалось сколько-нибудь 
прочнаго изгибайя черешковъ, если они не раздражались прикосновейемъ къ чему 
либо. Зпмою листовыя пластинки у С. vitalba отпадаютъ; но черешки (какъ это заме- 
тилъ Моль) остаются прикрепленными къ ветвямъ иногда въ течейе двухъ летъ. 
Обвившись, они имеютъ любопытное сходство съ настоящими усиками, въ роде техъ , 
которые имеются у близкаго къ Clematis рода Naravelia. Черешки, обхвативши какой- 
нибудь предметъ. становятся гораздо менее гибкими, более жесткими и глянцевитыми, 
чемъ те , которымъ не удалось выполнить эту свойственную имъ функции.

T r o p a e o l u m . — Я наблюдалъ следующее виды: Т.
reum. Т. pentajohyllum, T.jperegrinum, T. elegans, T. tuberosum и одну карликовую
разновидность, какъ я думаю, Т. minus.

Tropaeolum tricolorum var. grandifiorum. Гибйе побеги, выходягйе отъ 
клубневидныхъ корней, не толще тоненькой бечевки. Одинъ изъ такихъ побеговъ дви
гался навстречу солнцу, совершая полный оборотъ среднимъ числомъ’ въ 1. 23 мин., 
насколько объ этомъ можно судить по тремъ оборотамъ; но нетъ сомненья, что 
направлейе движейя не всегда одинаково. У растей й , выросшихъ до большой вы
соты и ветвистыхъ, круговое движейе наблюдается на всёхъ мноочисленвыхъ бо- 
ковыхъ побегахъ. Въ молодомъ возрасте стебель правильно вьется вокругъ тонкаго 
вертикальнаго колышка, и однажды я насчиталъ восемь спиральныхъ оборотовъ, 
направлейе которыхъ было одно и то же; но въ более взросломъ состоянш стебель 
часто тянется прямо вверхъ на некоторое разстояйе, а когда листовые черешки, обхва
тивши подпорку, остановятъ его, онъ дёлаетъ одинъ или два спиральныхъ оборота 
въ направлейи, обратномъ первоначальному. Пока растейе не достигнетъ высоты 
двухъ-трехъ футовъ,— на что требуется около месяца, считая съ того времени, когда 
нобегъ впервые покажется изъ земли,— на немъ не образуется настоящихъ листьевъ, 
а вместо нихъ развиваются тонйя нити, окрашенныя подобно стеблю. Концы у 
этихъ нитей заостренные, слегка сплющенные и съ желобкомъ па верхней поверхности- 
Оне никогда, не превращаются въ листья. Но мере роста, въ вышину, растейя обра- 
зуютъ новыя нити съ несколько расширенными кончиками, затемъ еще другш, не- 
супця съ той и другой стороны расширеннаго срединного кончика по одному листо
вому сегменту; скоро появляются и друйе сегменты, и въ конце концовъ образуется 
настоянцй листъ, разсечонный на семь сегментовъ. Такпмъ образомъ, на одномъ 
растейй мы можемъ видеть все переходы отъ нитей, цепляющихся наподоб1е уси- 
ковъ, къ совершеннымъ листьямъ, свабженнымъ обхватывающими черешками. Когда 
растейе достигнетъ значительной высоты и прикрепится къ подпорке при помощи 
черешковъ настоящихъ листьевъ, обхватываюгщя нити на нижней части стебля 
засыхаютъ и отваливаются. Такпмъ образомъ, оне несутъ лишь временную службу.

Эти нити, или зачаточные листья, равно какъ и черешки совершенныхъ 
листьевъ, въ молодости весьма чувствительны къ прикосновенно съ любой стороны. 
Самое легкое трейе черезъ три минуты вызывало въ нихъ изгибъ въ сторону, съ 
которой оне терлись, а одна нить черезъ шесть минутъ изогнулась въ кольцо. 
Потомъ оне снова распрямлялись. Однако, разъ обхвативъ вполне колышекъ, оне
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уж е не распрямляются, если удалить его. Но,— что всего зам ечательнее, п чего я не 
наблюдалъ ви у какого другого вида T ro p a e o lu m ,— нити и черешки молодыхъ 
листьевъ, если имъ не удастся ухватиться за какой-нибудь предметъ, сначала 
остаются въ  т е ч е т е  несколькихъ дней въ  первоначальномь п олож ена, а затЬмъ 
сами собою начинают ъ медленно раскачиваться изъ стороны въ сторону и наконецъ 
подвигаются къ  стеблю и обхватываютъ его. Со временемъ они тоже до некоторой 
степени стягиваются въ спираль. Поэтому они вполне заслуж пваю тъ названы  усиковъ, 
такъ  какъ  употребляются для лазанья, чувствительны к ъ  прикосновенно, самопроиз
вольно движ утся и къ конце концовъ сокращаются въ  спираль, хотя и очень несовер
шенную. Описываемый видъ можно было бы причислить къ р а стетя м ъ , снабженными 
усиками, если бы эти признаки не былп присущи только очень молодому возрасту. 
Во взросломъ же состояшп это р а с т е т е — настоящей листолазъ.

Tropaeolum azureum. Одно изъ верхнихъ междоузл1й совершило четыре обо
рота, двигаясь по солнцу, средними числомъ въ  1 ч. 4 7  м. каж ды й. Стебель обви
вался спирально вокругъ подпорки такъ  же неправильно, к ак ъ  и у предыдущаго 
вида. Зачаточныхъ листьевъ или нитей здесь не имеется. Черешки молодыхъ листьевъ 
очень чувствительны: достаточно было одинъ разъ  потереть ихъ прутикомъ, чтобы 
одинъ изъ нихъ явственно переместился по прошествш 5 минутъ, а другой— спустя 
6  минутъ. Первый изогнулся подъ прямыми угломъ черезъ 15 минутъ и потомъ 
снова выпрямился спустя 5 — 6 часовъ. Другой изогнулся подъ вл!ятем ъ  нитяной 
петли, весившей */8 грана.

Tropaeolum pcntaphyllum. Этотъ видъ не обладаетъ способностью спирально 
обвиваться, чтб', невидимому, зависитъ не столько отъ недостаточной гибкости стебля, 
сколько отъ постоянной помехи, оказываемой листовыми черешками, обхватывающими 
подпорку. Верхнее междоу.ше совершило три оборота по нап равлетю  движешя 
солнца, изъ которыхъ каждый средними чнсломъ д л и л ся-1 ч . 4 6  минутъ. Главная 
цель кругового д в и ж стя  у всехъ видовъ Tropaeolum , очевидно, заключается въ томъ, 
чтобы приводить листовые черешки въ  солрикосяовете съ какими-нибудь предмс- 
томъ, могущими служить опорой. Черешокъ одного молодого листа после легкаго 
п о т и р атя  изогнулся въ  теч е те  б минутъ; другой черешокъ въ холодную погоду 
изогнулся черезъ 2 0  минутъ; еще друп е— въ промежутокъ времени отъ 8 до 10 мп- 
нутъ. Ихъ кривизна обыкновенно сильно возрастала въ  т е ч е т е  15 —  2 0  минутъ; 
затем ъ они распрямлялись, на что требовалось отъ 5 до 6 часовъ и лишь въ одномъ 
случае только 3 ч аса . Когда черешокъ какъ  следуетъ обхватитъ палочку, онъ уже ока
зывается неспособоымъ распрямиться, если ее удалить. Свободная верхняя часть одного 
череш ка, который свопмъ освоватем ъ обхватили колыш евъ, все еще сохраняла спо
собность къ  движепно. Нитяная петля весомъ въ  7 8 грана произвела изгибъ въ одномъ 
череш ке; но это р азд р аж сте  оказалось недостаточными, чтобы вы звать постоянное 
и скривлете , хотя петля висела все время. Если повесить более тяжелую петлю въуглу 
между черешкомъ и стеблемъ, она не производить ни малейш аго действ1я; между тЬмь 
у  Clematis montana уголъ между черешкомъ и стеблемъ чувствителенъ.

Tropaeolum peregrinum. Первыя но времени о б р азо в атя  междоузл1я у моло
дого р а с т е т я  не совершали кругового движегИя и въ этомъ отнош ети напоминали междо- 
узл1я вьющихся растеп1й. У более стараго р а с т е т я  четыре верхнпхъ междоузлья совер
шили три неправильныхъ оборота противъ солнца, при чемъ каж дый длился средним!, 
числомъ 1 ч. 4 8  м. Замечательно, что средняя продолжительность оборота (выведенная 
впрочемъ лишь изъ немногпхъ наблюдены!) у этого вида почти та  же самая, какъ и у 
двухъ предыдущихъ, а именно 1 ч. 4 7  м ., 1 ч. 4 6  м. и 1 ч. 4 8  м. Онъ не вьется но 
спиральной лин1и, и это, повиднмому, зависитъ главнымъ образомъ отъ того, что сте
бель мало гибокъ. У одного молодого р а с т е т я , не находивтагосн въ  круговомь двн- 
ж е н т , листовые черешки не обладали чувствительностью. У более стары хъ растенш
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черешки листьевъ, очень молодыхъ, а равно и достигшихъ 1 */4 дюйма въ дёаметрЬ, 
были чувствительны- Когда я потерь ихъ не очень сильно, одинь изъ нихъ изогнулся 
черезъ 10, другой чсрезь 20 минуть. Они снова распрямились, спустя известный 
промежутокъ времени, дливиййся отъ 5 ч. 45 м . ' до 8 часовъ. Черешки, естествен- 
нымъ образомъ приходившее въ соприкосновете съ колышкомъ, иногда делаютъ два обо
рота вокругъ него. Обхвативши подпорку, они утрачиваютъ гибкость и становятся 
жесткими. Они мен fee чувствительны къ дЬйствйо тяжести, чЬмъ у предыдущаго вида; 
такъ, нитяныя петли BfecoMb въ 0 ,8 2  грана (5 3 ,1 4  мпллигр.) совсЬмъ не вызывали 
искривлетя; однако тяжесть, вдвое ббльшая (1 ,6 4  грана), оказывала дМств1е.

Tropaeolum elegans. Я  сд’Ьлалъ немного паблюденёй надъ этимъ видомъ. Ко- 
роткёя и мало гибкёя междоузлёя неправильно кружатся, описывая неболыпёя овальныя 
фигуры. Одна изъ нихъ была закончена въ 3 часа. Одинъ молодой листовой черешокъ 
«легка изогнулся черезъ 17 минуть после потиранёя, а потомъ изгибъ еще усилился. 
Черезъ восемь часовъ онъ почти совершенно распрямился.

Tropaeolum tuberosum. У одного растенёя въ 9 дюймовъ высотою междоузлёя 
«овсЬмъ не двигались; но у более стараго растенёя они обнаруживали неправильное дви
ж ете и описывали маленькёе несовершенные овалы. Эти движенёя можно было заметить, 
только отмечая ихъ на стеклянномъ колпакЬ, помЬщенномъ надъ растенёемъ. Иногда 
побеги оставались неподвижны целыми часами; въ течете н'Ьсколькихъ дней они дви
гались все въ одномъ направлении по извилистой линёи; въ другёе дни они описывали 
неправильный спирали или круги, при чемъ на одинъ изъ нихъ потребовалось около 
4  часовъ. Крайнёя точки, до которыхъ доходила вершина побега, отстояли другъ отъ 
друга приблизительно лишь на одинъ или полтора дюйма; и однако это легкое перем'Ь- 
щенёе приводило черешки въ соприкосновете съ какими-нибудь изъ близко окружав- 
шихъ ихъ прутиковъ, которые и обхватывались ими. Вместе съ уменыпенёемъ способ
ности къ самопроизвольному круговому движенёю, по сравнение съ предыдущими видомъ, 
уменьшилась и чувствительность листовыхъ черешковъ. Когда я потирали ихъ по нЬ- 
«кольку разъ, они искривлялись не panfee, какъ по прошествёи получаса; кривизна уве
личивалась въ течете двухъ слйдующихъ часовъ, а затЬмъ начинала уменьшаться, 
но медленно, такъ что иногда черешки распрямлялись лишь спустя 24 часа. У крайне 
’молодыхъ листьевъ черешки были въ д’Ьятельномъ состоянёи: такъ, одинъ черешокъ съ 
пластинкой лишь въ 0 ,1 5  дюйма, т .-е . приблизительно въ »/10 полной величины, крЬпко 
обхватили тоненькую хворостинку. Но случается, что и листья, выросшёе на одпу 
■четверть полной величины, тоже остаются деятельными.

Tropaeolum minus (?). У разновидности, известной поди именемъ «карликовой 
малиновой настурцёа» (dwarf crimson N asturtium ), междоузл1я не кружились, но опи
сывали довольно неправильную лпнёю, двигаясь днемъ къ свету и ночью отъ света . 
Черешки, даже при спльномъ лотиранёи, не обнаруживали ни малейшей способности къ 
искривление; точно такъ же не моги я заметить, чтобы они когда-нибудь обхватили 
.какой-нибудь соседтй предметъ. Въ этомь роде мы видели постепенные переходы отъ 
такого вида, какъ Tropaeolum tricolorum, у котораго черешки крайне чувствительны, 
и, междоузлёя обладаюгь быстрымъ круговыми движенёемъ и вьются спирально вверхъ 
по подпорке, къ другими видами, каковы Т. elegans и Т. , у которыхъ че
решки гораздо менёе чувствительны, а междоузлёя обладаютъ весьма слабою способ
ностью къ круговому движенёю ияемогутъ спирально обвивать подпорку, и наконецъ къ 
Tropaeolum minus, который совершенно утратили эти способности или никогда и не 
лрёобретагь ихъ. Судя по общему характеру рода, представляется болбе вброятнымъ, 
что мы имеемъ дело съ утратой способности.

У описываемаго вида, у Tropaeolum elegans и вЬроятно у другпхъ яастурцёй, 
жакъ только зявязь начинаетъ набухать, цветоножка сама собою круто загибается 
«книзу и становится несколько извитой. Когда па пути находится колышекъ, онъ до
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известной степени обхватывается; но, насколько я могъ заметить, это обхватывающее 
дви ж ете  не зависитъ отъ раздражев1я, причиняемаго лрпкосновен1емъ.

A n t i r r h i n e a e . — Въ этой группа (по Линдлею) норйчниковыхъ(8сгорЬи1апасеае)г 
но крайней м ере , четыре пзъ заключающихся въ ней семи родовъ инёютъ въ своей 
средё виды , лазяпце при помощи листьевъ.

Maurandia Barclayana. Одинъ т о н е й , слегка согнутый поб4гъ совершилъ 
два оборота по солнцу, въ  3 часа 17 минутъ каждый; накануне тотъ же побегъ дви
гался въ  обратномъ вап р авл ети . Побеги не вьются спирально, но отлично лазятъ съ 
помощью своихъ молодыхъ чувствительныхъ черешковъ. Если слегка потереть эти послед
и в ,  то они движутся спустя значительный промежутокъ времени, а  потомъ снова 
распрямляются. Нитяная петля весомъ въ 7« грана вызывала въ нихъ искривлеше.

Maurandia semperflorens. Этотъ обильно растущ ш  видъ лазитъ совершенно 
такъ  ж е, какъ  и предыдущей, съ помощью своихъ чувствительныхъ черешковъ. 
Одно молодое междоузл1е совершило два круговыхъ оборота, въ 1 ч . 4 6  м. каждый, 
такъ  что здесь д ви ж ете  шло вдвое скорее, чемъ у  предыдущаго вида. Междо- 
узлля нисколько не чувствительны къ прикосноветю или давление. Я  упоминаю объ 
этомъ потому, что у весьма близкая» рода Lophospermum они чувствительны. Настоящей 
видъ представляетъ нечто едиственное въ  одномъ отнош ети. Моль утверждаетъ (1 с., 
стр. 4 5 ) ,  что «цветоножки, а  равно и листовые черешки вьются подобно усикамъ»; но 
онъ относить къ усикамъ т а т я ,  напр ., части, какъ  спиральныя цветоножки вал- 
лиснерй (Y a llisn e ria ). Это за м е ч а т е , а  такж е то обстоятельство, что цветоножки здесь 
явственно извилистыя, заставили меня тщательно изследовать ихъ . Оне никогда не 
действую тъ, какъ  вастояпце усики: я неоднократно ставилъ т о н т е  колышки такъ , чтобы 
они соприкасались съ молодыми и старыми цветоножками, взялъ девять сильныхъ 
р астен й  и заставилъ ихъ расти сквозь чащ у перепутанныхъ ветвей , и не было случая, 
чтобы цветоножки изогнулись вокругъ какого-нибудь посторонняя» предмета. Впрочемъ, 
въ  высшей степени невероятно, чтобы это случилось, потому что оне обыкновенно разви
ваются на ветвях ъ , которыя уже надежно обхватили подпорку при помощи своихъ лнсто- 
выхъ черешковъ; а  когда оне сидятъ на свободно свисающей ветви , то образуются 
не изъ концевой части междоузл1я, которая одна обладаетъ способностью кругового 
д в и ж етя , и, такимъ образомъ, только случайно могутъ прийти въ соприкосновете съ 
какимъ-нибудь изъ окружающихъ предметовъ. Темъ не менее (и это— ф актъ замеча
тельный) цветоножки въ молодомъ возрасте обнаруживаюсь слабую способность къ 
круговому движенью и слегка чувствительны къ прикосновенно. Выбравъ несколько 
стеблей, крепко обхватившихъ колышекъ своими черешками, и накрывъ ихъ стеклян- 
нымъ колпакомъ, я отметилъ д ви ж етя  молодыхъ цветоножекъ. Эти пометки обыкновенно 
составляли короткую, крайне неправильную лпн ш , образующую по пути петли. Одна 
молодая цветоножка въ 1 ‘/ 2 дюйма длиною была подъ наблю детемъ въ теч е те  целаго 
дня, и она описала четыре съ половиной узкихъ, вертикальныхъ неправильныхъ и корот- 
кихъ эллипсиса, употребивъ на каждый среднимъ числомъ около 2 ч . 2 5  м. Соседняя 
цветонож ка въ то ж е  самое время описала подобные же, хотя м ен ы те, эллипсисы. Такъ 
какъ  р а с т е т е  въ  теч ете  некоторая» времени занимало одно и то же полож ете, то эти 
д ви ж етя  нельзя было приписать какой-либо перемене въ  действш  света . Цветоножки, 
более с та р ы я ,— т а т я ,  на которыхъ едва-едва видны окрашенные лепестки,— не обна- 
руживаю тъ д в и ж етя . Что же касается раздражимости *), то, когда я легонько потерь 
по нескольку разъ  тоненькпмъ прутикомъ две молодыя цветоножки (въ  1*Д дюйма 
длиною),— одну по верхней, другую по нижней стороне, оне черезъ 4 — 5 часовъ 
заметно изогнулись въ  эти стороны; потомъ, по прошествш 2 4  часовъ, оне распрямились.

*) Изъ интересныхъ наблюденш А. Кернера явствуегь, что цветоножки у многпхъ 
растеши раздражимы и изгибаются, если ихъ потереть или встряхнуть. D ie SchutzmitteL 
des Poll ens, 1873, стр 34.
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На следуюпцй день оне были потерты съ противоположныхъ сторонъ и заметно искрив 
вились въ эти стороны. У двухъ другихъ, болЬе молодыхъ, цветоножекъ (длиною въ 
три четверти дюйма) были слегка потерты тЬ стороны, которыми он'Ь были обращены другъ 
къ другу, и цветоножки такъ изогнулись одна къ другой, что обе дуги образовали почти 
прямой уголъ съ ихъ первоначальнымъ направлетемъ; и это было самое сильное дви
ж ете, какое я только виделъ. Впоследствш цветоножки распрямились. Друг1я цвето
ножки, настолько молодыя, что ихъ длина равнялась лишь тремъ десятымъ дюйма, также 
изогнулись после потиратя. Съ другой стороны, цветоножки, длиною свыше 17» дюйма, 
приходилось потирать по два или по три раза, и только тогда оне еле заметно изгиба
лись. Подвешивате къ цветоножкамъ нитяныхъ петель не оказывало никакого действия; 
однако бечевочныя петли, вЬсомъвъО,82 и 1,б4грана, иногда вызывали легкое искрив- 
леше, но оне никогда не обхватывались такъ плотно, какъ обхватывались листовыми 
черешками нптяныя петли, гораздо более л е т я .

Нетъ сомнетя, что ни эти л е т я  самопроизвольный движ етя, ни эта легкая 
чувствительность цветоножекъ не помогали лазать тЬмъ девяти сильнымъ растешямъ, 
кОторыя я наблюдалъ. Если бы какой-нибудь изъ представителей норичниковыхъ 
(Scrophulariaceae) обладалъ усиками, происшедшими путемъ впдопзменетя цветоножекъ, 
то я предположилъ бы, что этотъ видъ Maurandia сохранилъ безполезный пли руди
ментарный остатокъ прежней павадки; но этотъ взглядъ несостоятеленъ. Мы можемъ 
предположить, что по принципу соотношетя (корреляцш) способность къ движетю 
перешла къ цветоножкамъ отъ молодыхъ междоузлш, а чувствительность— отъ моло
дыхъ черешковъ. Но отъ какой бы причины ни зависели эти способности, случай пред
ставляется интереснымъ, потому что достаточно было бы незначительнаго усилетя этихъ 
способностей путемъ естественнаго отбора, и цветоножки могли бы принести такую же 
пользу при лазанш, какую приносятъ эти части (оне будутъ описаны дальше) у вино
градной лозы (Vitis) или у Cardiospermum.

Rhodochiton volubile. Длинный гпбюй побегъ, двигаясь по солнцу, описалъ 
большой кругъ въ 5 часовъ 30 мин., а такъ какъ день сталъ теплее, то второй кругъ 
былъ пройденъ въ 4  часа 10 минутъ. Побеги иногда делаютъ целый спиральный обо
рота или полъ-оборота вокругъ вертикальной палочки, потомъ тянутся прямо вверхъ на 
некоторое разстояте и затёмъ завиваются спирально, но въ обратномъ нанравлети. 
Черешки очень молодыхъ листьевъ, достигшихъ приблизительно одной десятой полной 
величины, весьма чувствительны и загибаются въ ту сторону, которая подвергается прп- 
косноветю; но они движутся не быстро. Одинъ заметно искривился спустя 1 ч. 
10 минутъ после того, какъ былъ слегка потерта, и значительно изогнулся черезъ 
5 часовъ 40 минутъ; некоторые друпе едва-едва искривились по прошествш 5 часовъ 
30 мин., но вполне явственно черезъ 6 ч. 30 м. Когда на одинъ изъ черешковъ была 
повешена небольшая бечевочная петля, онъ заметно искривился по прошествш 4 7 2 —  5 
часовъ. Петля изъ бумажной нитки, весившая ‘/ 1е грана (4 ,05  миллпгр.), не только 
вызвала легтй  • изгибъ въ одномъ черешке, но и была такъ крепко обхвачена, что ее 
можно было вытащить лишь съ некоторымъ маленькими усил1емъ. Приходя въ сопри- 
жосновете съ колышкомъ, черешки проделываютъ вокругъ нея полный оборотъ или нолъ- 
оборота и въ конце концовъ сильно утолщаются. Они не обладаютъ способностью къ 
круговому движетю.

Lophosjoermum scandens var. purpureum. Несколько длпнныхъ, довольно 
тонкихъ междоузлш совершили четыре оборота, каждый средними чпсломъ въ 3 ч. 
15 мин. Путь движетя былъ очень нелравиленъ, а именно онъ представляли собою 
крайне у зтй  эллипспсъ, большой кругъ, неправильную спираль пли зигзагообразную 
линпо, а по временами верхушка оставалась неподвижной. Молодые черешкп, приходя 
въ сопрпкосновете съ колышками при помощи этого кругового движ етя, обхватывали ихъ 
и вскоре значительно утолщались. Но они все же не такъ чувствительны къ действш
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тяж ести, какъ черешки Rhodochiton, потому что витябыя петли, вйсивппя одвувосьмую 
грана, не всегда вызывали въ нихъ изгибъ.

Это р астете  представляетъ прнмйръ, котораго я не наблюдалъ ви у какого дру
гого изъ лазящихъ при помощи листьевъ или вьющихся растен1Й ') ,  а именно, молоды» 
междоузл1я стебля чувствительны къ прикосновешю. Когда у этого вида черешокъ обхва- 
тываетъ какую-нибудь палочку, онъ притягиваетъ къ ней основан1е междоузл!я, и тогда 
оно само загибается къ палочкй, которая зажимается, какъ въщ ипцахъ, между стеблемъ 
и черешкомъ.Послй этого междоузл1е выпрямляется, за исключешемъ той части, которая 
настоящимъ образомъ соприкасается съ палочкой. Чувствительны только одни ыолодыя 
междоузлия и притомъ со всйхъ сторонъ и по всей дливй. Я  продйлалъ пятнадцать 
опытовъ, заключавшихся въ томъ, что я слегка потиралъ товсвькимъ прутикомъ раз
личный междоузл1я по два или по три раза; и часа черезъ 2 , а въ одномъ случай черезъ 
3 часа, вей они изогвулись; потомъ по прошестваи часовъ четырехъ они снова распря
мились. Одно междоузл1е, которое я потеръ разъ шесть-семь, искривилось сколько-нибудь 
заметно черезъ 1 часъ 15 минутъ; по прошествии 3 часовъ кривизна сильно увеличи
лась; междоузлие снова распрямилось въ течете следующей ночи. Нйкоторыя междоузл1я 
я потиралъ такъ: одинъ день съ одной стороны, на другой день съ противоположной 
или расположенной подъ лрямымъ угломъ къ первой; и искривлеше всякий разъ было 
направлено въ  сторону, которая подвергалась трешю.

Пальмъ сообщаетъ (1. с ., стр. 6 3 ), что черешки Linaria cirrhosaи (въ ограни
ченной мйрй) L. el atm е обладаютъ способностью обхватывать подпорку.

S o l a n a c e a e .— Sol anvm jasminoides. Некоторые виды этого обширнаго рода —  
вьюпцяся растен1я, но описываемый видъ настояний листолазъ. Одинъ длинный, почти 
вертикальный побйгъ, двигаясь противъ солнца съ большою правильностью, совершилъ 
четыре оборота, изъ которыхъ каждый среднимъ числомъ длился 3 ч. 26 мин. Однако 
побйги иногда оставались неподвижны. Этотъ пасленъ считается растетемъ холодныхъ 
оранжерей; но когда онъ содержался тамъ, то черешкамъ требовалось нисколько дней, 
чтобы обхватить палочку, между тймъ какъ въ теплицй палочка была обхвачена черезъ 
7 часовъ. Въ холодной оранжерей бечевочная петля, вйсомъ въ 2 ‘А грана (163 миллнгр.), 
виейвш ая въ  теч ете  нйсколькихъ дней на одномъ черешкй, не оказала никакого дйй- 
ствзя; а  въ  теплицй петля, вйсившая 1 ,6 4  грана (1 0 6 ,2 7  миллигр.), вызвала изгибъ 
въ одномъ черешкй, который по удалены! петли снова распрямился. Петля, вйсившая 
лишь 0 ,8 2  грана (5 3 ,1 4  миллигр.), совсймъ не оказала дййствгя на другой черешокъ. 
Мы видй-ли, что у вйкоторыхъ другихъ растетй , лазящихъ съ помощью листьевъ, на 
черешки оказы вала дййств!е тяжесть, въ тринадцать разъ меньшая, чймъ эта. У описы- 
ваемаго вида вполий взрослые листья обхватываютъ палочку,— ф актъ, котораго я не 
наблюдалъ ни у какого другого листолаза; но въ холодной оранжерей движете было 
так ъ  необычайно медленно, что этотъ процессъ требовалъ нйсколькихъ недйль: но псте- 
чев1и каждой недйли было очевидно, что черешокъ все болйе и болйе искривляется, 
пока ваковецъ онъ плотно не обхватилъ палочку.

Гибкий черешокъ листа, выросшаго на половину или на одну четверть, сольно 
утолщается по прошествгп трехъ, четырехъ дней нослйтого, какъ онъ обхватилъ какой- 
нибудь предметъ; по истечении же нйсколькихъ недйль онъ становится поразительно твер- 
ды.\.ъ и негибкимъ, такъ  что его едва можно отдйлить отъ подпорки. При сравнсши тонкаго 
поперечнаго разрйза черезъ такой черешокъ съ разрйзами черезъ другой, взятый отъ 
болйе стараго листа, росшаго тутъ же подлй, но не обхватившего подпорки, оказалось, 
что дгаметръ перваго вдвое больше, и что его строеше сильно измйнилось. При подоб- 
номъ же сравневги двухъ другихъ черешковъ, изображенныхъ здйсь (фиг. 4), увели-

') Я уж е упомянули о вьющемся стебле повилики (Cuscuta), который, по слонами 
де-Фриса (1. с ., стр. 322), чувствителен!, иъ прикосновенно, подобно усикамъ.
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ч ете  д!аметра оказалось не столь значительно. На разр^зЪ черешка, находившагося 
въобычномъ состояв^ (А), мы впдимъ полулунную полоску клеточной ткани (нехорошо 
переданную на гравюр^), слегка отличающуюся по внешнему виду отъ ткани, лежащей 
наружу отъ нея, и заключающую въ себ^ три группы темныхъ сосудовъ, который лежатъ 
очень близко одна отъ другой; неподалеку отъ верхней поверхности черешка подъ двумя 
наружными ребрами находятся дв4 друпя маленыйя круглыя группы сосудовъ. На 
разр'Ьз’Ь черешка (В).  въ течете н^сколькихъ недель обхватывавшаго колышекъ, зти 
два наружный ребра сделались гораздо мен^е выдающимися, а расположенный подъ 
ними дв^ группы одревесшЬвшихъ сосудовъ сильно увеличились въ д1аметргЬ; полу- . 
лунная полоска превратилась въ сплошное кольцо очень твердой. б’Ьлой одревесшЬлой 
ткани, пронизанной литями, рад!ально расходящимися отъ центра. Три группы со
судовъ, который равыне были раздельны, хотя и расположены близко другъ отъ 
друга, теперь совершенно слились. Верхняя часть этого кольца древесинныхъ сосу
довъ, образованная продолжетемъ роговъ полулунной полоски, ^ж е, чЪмъ нижняя 
часть, и нисколько плотнее. Этотъ черешокъ, обхвативши колышекъ, сталъ толще 
стебля, который далъ ему начало; и это, главнымъ образомъ, зависало отъ возра- 
с татя  въ толщину древесиннаго кольца. Это последнее и въ поперечномъ, и въ 
продольномъ разрФзахъ представляло весьма близкое сходство въ строенш съ древесин- 
нымъ кольцомъ стебля. Съ морфологической точки зрЪтя заи’йчателенъ тотъ фактъ, 
что черешки такпмъ образомъ могли прибрести строен1е, почти тождественное со строе- 
тем ъ оси; а съ физшюгической точки зрЪтя еще бол^е замЪчателенъ тотъ фактъ, что 
такое крупное измгЬнеп1е могло быть вызвано однпмъ только обхватыватемъ подпорки *).

F u m a k i a c e a e .—  Fumariaofficinalis. Никакъ нельзя было бы предположить, 
что такое низенькое растейе, какъ эта дымянка (Fum aria), припадлежитъ къ числу 
лазящихъ. Она лазитъ съ помощью главнаго и боковыхъ черешковъ своихъ сложныхъ 
листьевъ, и даже сильно сплющенная концевая часть черешка можетъ обхватывать под
порку. Я вид'Ьлъ, какъ однажды былъ захваченъ такой мягкш предметъ, какъ засохшая 
былинка травы. Черешки, обхвативнпе какой-нибудь предметъ, въ концЪ концовъ ста
новятся гораздо толще и болЗ>е цилиндрическими. Когда я слегка потерь прутикомъ 
нисколько черешковъ, они заметно изогнулись спустя 1 часъ 15 минутъ, а потомъ опять 
выпрямились. Палочка, осторожно помещенная въ угле между двумя вторичными череш
ками, возбудила въ нихъ движете и была почти обхвачена ими черезъ 9 часовъ. Петля 
взъ нитки, весившая lU грана, вызвала спустя 12 часовъ значительное пскрпвлете, не 
прекращавшееся, пока не прошло 20 часовъ; но она такъ и нс была по-настоящему 
обхвачена черешкомъ. Молодыя междоузл1я находятся въ постоянпомъ движенш, которое 
значительно по своему протяженно, но очень неправильно: получается зигзагообразная 
лишя, или перекрещивающаяся спираль, или фигура 8. Когда я отметилъ на стеклян- 
номъ колпаке путь, пройденный за 12 часовъ, онъ очевидно изображалъ приблизительно 
четыре эллипсиса. Сами листья тоже обладаютъ произвольнымъ двпжейемъ, при чемъ 
главные черешки изгибаются въ соответствш съ движетсмъ междоузлй; такъ что когда 
эти последтя двигались въ одну сторону, и черешки двигались въ ту же сторону, а  
потомъ, распрямившись, искривлялись въ противоположную сторону. Однако черешки 
перемещаются не на большое разстояйе, какъ это можно было видеть въ техъ случаяхъ, 
когда побегъ былъ крепко привязанъ къ колышку. Въ этомъ случае путь движейя 
листа былъ неправильный, подобно тому, который былъ пройдешь междоузл1ями.

1) Д-ръ Максвелъ Мастерзъ сообщаетъ мне, что почти во всЪхъ черешкахъ, им^ю- 
щихъ цилиндрическую форму, каковы, напр., черешки щитовидныхъ листьевъ, древесинные 
сосуды образуютъ замкнутое кольцо; полулунный же полоски сосудовъ встречаются только 
въ черешкахъ, у которыхъ на верхней поверхности находится продольный желобокъ. 
Согласно съ этимъ указашемъ, можно заметить, что утолщенный вследств1е обхватывашя 
подпорки черешокъ Solanum со своимъ замкнутымъ кольцомъ древесинныхъ сосудовъ сде
лался гораздо более цилиндраческимъ, чемъ онъ былъ первоначально, когда еще не обхва- 
тилъ подпорки.



40 0 ДВНЖЕШЯХЪ И ДОВАДКАХЪ ДАЗЯЩИХЪ РАСТЕН1Й.

Adlumia cirrhosa. Я  выростилъ нисколько растетй  позднимъ л'Ьхоыъ; они 
образовали очень красивые лисхья, но совсЬмъ не образовали ценхральнаго стебля. 
Первые по времени появленья лисхья были нечувсхвихельны; некоторые изъ поздней- 
шихъ— чувствительны, но холько на концахъ, коюрые вследств1е эхого могли обхва- 
хывать колышки. Эхо не могло принесхи никакой пользы данному р астен т , хакъ какъ 
лисхья у  него выходили прямо изъ земли, но показывало, какимъ было бы растете 
похомъ, если бы выросло высокимъ, хакъ чхо могло бы лазихь. Кончикъ одного 
изъ этихъ прикорневыхъ лисхьевъ въ молодомъ возрасти описалъ въ 1 часъ 36 минутъ 

.узгай незамкнутый на одномъ конце эллипсисъ, длиною ровно въ три дюйма; второй 
эллипсисъ былъ шире, менее правиленъ й короче, а именно лишь 2г/ 2 дюйма въ длину, 
и былъ описанъ въ 2 ч. 2 мин. По аналогш съ Fum aria и Corydalis, я нисколько не 
сомневаюсь, что междоузлгя Adlumia обладаютъ способностью къ круговому движет».

Corydalis claviculata. Это растете  интересно тймъ, что оно занимаетъ какъ 
разъ  промежуточное положеше между растетями, лазящими при помощи листьевъ, 
и снабженными усиками, такъ что его можно было бы описать и въ томъ. и въ 
другомъ отделе; но, по причинамъ, которыя будутъ указаны дальше, оно помещено 
среди р а стетй , снабженныхъ усиками.

Кроме уже описанныхъ р астетй , Bignonia unguis и ея ближайшие сородичи 
тоже имеютъ черешки, обхватываюшде поднорку, хотя имъ помогаютъ и усики. По 
словамъ М оля.(1. с ., стр. 4 0 ), Cocculus Japonicus (изъ сем. Menispermaceae) иодннъ 
папоротникъ, Ophioglossum Japonieum (стр. 39 ), лазятъ съ помощью своихъ
листовыхъ черешковъ.

Теперь мы переходимъ къ маленькому отделу растетй . лазящихъ посредством!, 
продолж етй среднихъ жилокъ или кончиковъ листьевъ. *

L i l i a c e a e .— Gloriosa Plantii. Стебель одного полувзрослаго растенья двигался 
безостановочно, обыкновенно описывая неправильную спираль, но иногда овальный фи
гуры , длинныя оси которыхъ были направлены въ различныя стороны. Онъ двигался 
или по солнцу, или въ противоположномъ направленш и иногда останавливался, 
прежде чемъ повернуть въ обратную сторону. Одинъ овалъ былъ законченъ въ 3 часа 
4 0  минутъ; изъ двухъ фигуръ, имевшихъ форму подковы, одна была закончена въ 4 ч. 
35  м ., а  другая въ 3 часа. Въ своихъ движ енкхъ побеги доходили до точекъ, отстоя- 
щихъ друтъ отъ друга на четыре, пять дюймовъ. Молодые листья, только что развер
нувшись, торчатъ почти вертикально; но, вследств1е роста оси и самопроизвольнаго на- 
клоненк книзу концевой половины листа, они скоро становятся сильно наклонными и 
наконецъ горизонтальными. Конецъ листа образуетъ у з т й  лентовидный, утолщенный 
выступъ, который сначала торчитъ почти прямо; но въ то время какъ листъ пршбр'Ь- 
таетъ  наклонное нолож ете, его конецъ загибается внизъ, образуя настоящий крючокъ. 
Этотъ п оследтй  теперь достаточно крепокъ и неподатливъ, чтобы зацепиться за какой- 
нибудь предметъ и, разъ зацепившись, удержать на месте растете  и остановить 
круговое дви ж ете. Его внутренняя поверхность чувствительна, но далеко не въ такой 
сильной степени, какъ поверхность многихъ листовыхъ черешковъ, описанныхъ выше: 
такъ , бечевочная петля весомъ въ 1 ,6 4  грана не оказывала никакого действк. Когда 
крючокъ зацепится за какую-нибудь тоненькую веточку или даже за какое-нибудь 
жесткое волокно, то можно видеть, какъ онъ по прошествш отъ одного до 
трехъ часовъ загибается внутрь; а при благопрктныхъ условкхъ онъ совершенно из
гибается въ кольцо вокругъ посторонняго предмета и навсегда обхватываетъ его къ 
теч е те  8 — 10 часовъ. Только что образовавш ая крючокъ, пока листъ еще не на
клонился книзу, обладаетъ лишь незначительной чувствительностью. Если онъ ни за 
что не зацепится, то въ теч ете  долгаго времени остается раздвинутымъ и чувстви- 
тельнымъ; но въ конце концовъ кончикъ самъ собою медленно завертывается внутрь, н 
на конце листа образуется плостй  спиральный завитокъ, похожи! на пуговицу. Одинъ
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листъ былъ подвергнутъ тщательному наблюдение, и крючокъ оставался несомкнутымъ 
тридцать три дня; но за последнюю неделю кончикъ такъ изогнулся внутрь, что 
сквозь него можно было просунуть лишь очень тоаеныай прутикъ. Какъ только кон
чикъ изогнется настолько, что крючокъ превратится въ кольцо, онъ утрачиваетъ чув
ствительность; пока же онъ остается несомкнутымъ, онъ все время сохраняете ее до 
известной степени.

Въ то время, какъ растете имело лишь около шести дюймовъ въ вышину, листья, 
числомъ четыре или пять, были шире, чемъ тЬ, которые образовались впоследствш; 
ихъ мягйе и лишь немного утонченные концы были нечувствительны и не образовали 
крючковъ; въ то же время стебель не совершалъ кругового движ етя. Въ этотъ рантй  
перщ ъ роста растете само можетъ поддержать себя; его способности къ лазанью не 
нужны, а потому онй и не развиваются. Съ другой стороны, листья на верхушке 
одного вполне взрослаго и цвётущаго растетя , которому не требовалось лъзть еще 
выше, были не чувствительны и не въ состоянш обхватить подпорку. Мы впдимъ та- 
кимъ образомъ, насколько совершенна экономность природы.

C o m m e l i n a c e  а е . — Flagellarialndica. Судя по сухимъэкземплярами, очевидно, 
что это растете лазить совершенно такъ же, какъ Gloriosa. У одного молодого расте
т я  въ 12 дюймовъ вышиною, им'Ьвшаго пятнадцать листьевъ, ни одинъ изъ этихъ 
посл'Ьднихъ еще не былъ продолженъ въ крючокъ пли въ усикообразную нить; въ то же 
время стебель не обнаруживали кругового движ етя. Следовательно, это растете при
обретаете способность къ движение въ более позднсмъ возрасте, чемъупомянутая Gloriosa. 
Какъ сообщаетъ Моль (1. с .,с т р . 41), Uvularia (Melanthaceae) тоже лазитъ подобно 
Gloriosa.

Эти послед Hie три рода— однодольный растетя; но есть одно двудольное, именно 
Nepenthes, которое Моль (1. с ., стр. 41) причисляетъ къ растетямъ, имеющимъ усики; 
и д-ръ Гукеръ сообщаетъ мне, что въ Кью большинство впдовъ этого рода отлично 
лазитъ. Это достигается темъ, что черешокъ или средняя ж и ж а между листомъ и 
«кувшинонъ> обвертывается вокругъ подпорки. Закрученная часть утолщается; но я 
наблюдалъ въ теплице м-ра Вейча, что черешокъ часто делаетъ изгибъ, даже когда 
онъ не соприкасается ни съ какими предметомъ, и что эта закрученная часть тоже 
утолщается. Два молодыхъ сильныхъ экземпляра Nepenthes laevis и N. distillatofia, 
находивпиеся въ моей теплице, не обнаруживали ни малейшей чувствительности въ 
своихъ листьяхъ и способности къ лазанно, пока были менее фута вышиною. Но 
когда N. laevis достигъ высоты 16 дюймовъ, признаки этихъ способностей обнаружи
лись. Молодые листья, только что образовавшееся, торчать вертикально, но скоро на
клоняются; на этой стадш они оканчиваются ножкой или нитью, но кувшинъ на ея 
конце почти совершенно еще не развитъ. Листья теперь обнаруживали легкое само
произвольное движете, и когда концевыя нити приходили въ соприкосновение съ палоч
кой, оне медленно загибались вокругъ нея и крепко обхватывали ее. Но, вследств1е по- 
следующаго роста листа, эта нить со временемъ ослаблялась, хотя попрежнему оста
валось крепко обвившейся вокругъ палочки. Поэтому кажется, что главное назначете 
этого обвиватя, по крайней мере, пока растете молодо,— поддерживать кувшинъ, на
полненный выделенной жидкостью.

Общее заключенге о растетяхъ-листолазахъ. Известно восемь семействъ,
въ которыхъ есть растетя, ц'Ьпляюпщся своими листовыми черешками, и четыре се
мейства, въ которыхъ есть растетя, лазяпця при помощи кончпковъ свояхъ листьевъ. 
У всехъ видовъ, которые я наблюдалъ, за исключетемъ одного, молодыя междоузлия 
находятся въ круговомъ движетп, более или менее правильномъ, иногда столь же 
правильномъ, какъ и у вьющихся растетй . Они кружатся съ различною скоро
стью, въ большинстве случаевъ довольно быстро. Некоторые виды —  впрочемъ 
немнопе —  могутъ взбираться по подпорке, спирально обвивая ее. Въ отлнчне
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отъ большинства вьющихся растений, зд'Ьсь замечается сильная наклонность въ одномъ 
и томъ же побеге сначала делать обороты въ  одномъ н аправлена, потомъ въ обрат- 
чомъ. Ц ель, достигаемая круговымъ движев1смъ, заключается въ томъ, чтобы приво
дить черешки или концы листьевъ въ сопрпкосновеше съ окружающими предметами; и 
без в этой помощи р астете  лазило бы гораздо менее успешно. За редкими исключетями, 
черешки чувствительны только въ молодомъ возрасте. Они чувствительны со всехъ сто- 
ронъ, но въ  различной степени у разныхъ растеш и; а у некоторыхъ видовъ ломоноса 
{Clematis) различным части одного и того же черешка чувствительны въ весьма неоди
наковой м ъре: Крючкообразные кончики листьевъ у Gloriosa чувствительны лишь на 
внутренней, пли нижней поверхности. Черешки чувствительны къ  прпкосновевпо и къ 
весьма легкому, во продолжительному давлению, хотя бы нитяной петли, весящей лишь 
одну шестнадцатую грана (4 ,0 6  миллиграмма); существуетъ даже основате предпола
гать, что довольно толстые и ynpyrie черешки Clematis flammula чувствительны къ 
еще гораздо меньшей тяжести, если ея действие распределяется на более обширную по- 
поверхность. Черешки всегда изгибаются въ  ту сторону, которая подвергается прпкосно- 
венш  или надавливание, съ различною скоростью у разныхъ видовъ: иногда черезъ не
сколько минутъ, но обыкновенно спустя гораздо более продолжительное время. После 
временного сопрпкосновешя съ постороннимъ яредметомъ черешокъ довольно долго про- 
долж аетъ изгибаться; потомъ онъ снова медленно распрямляется и тогда опять можетъ 
действовать. Черешокъ, раздражаемый весьма незначительной тяжестью, иногда немного 
искривляется, а  потомъ привыкаетъ къ  раздражителю п уже не изгибается дальше или 
даж е опять распрямляется, хотя тяж есть остается привешенной. Черешки, обхвативяие 
какой-нибудь предметъ, хотя бы не надолго, уже не могутъ снова принять прежнее подо- 
ж е т е .  По прошествнх двухъ или трехъ дней после того, какъ  черешки обхватили под
порку, они обыкновенно сильно утолщаются или на всемъ поперечнике, или только съ 
одной стороны; потомъ они становятся более крепкими и деревянистыми, иногда въ уди
вительной мере; а  въ  некоторыхъ случаяхъ они прйзбретаютъ внутреннее строе H ie , 
сходное съ строетем ъ стебля, или оси.

У Lophospermum молодым междоузл1я, так ъ  же какъ  и черешки, чувствительны
къ прикосновенно, п предметъ о б х в а т ы в а е т  при помощи совокупнаго движения гЬхъ 
и другихъ. Цветоножки Maurandia semp обладахотъ самоприпзвольнымъ 
движев1емъ и чувствительностью къ  прикосновенно, и однако р а с т е т е  не пользуется 
ими для лазандя. Листья, по крайней м ере, у двухъ, а вероятно и у большинства 
видовъ Clematis, Fumaria и Adlumia самопроизвольно загибаются то въ одну, то
въ другую сторону, подонбо междоузл1ямъ, и такпмъ образомъ лучше приспособлены 
къ захватыванию отдаленныхъ лредметовъ. Черешки вполне развитыхъ листьевъ, а 
такж е сходный съ усиками нити у молодыхъ экземпляровъ tricolorum
въ конце концовъ движутся къ  стеблю или къ поддерживающей его палочке, ко
торые они затемъ и обхватываютъ. Эти черешки и нити обнаруживаютъ также 
наклонность стягиваться въ  спираль. Концы ни за что незацепившнхея листьевъ Glo
riosa къ старости завертываются въ плоскую спираль, или улитку. Эти разнообразные 
ф акты  интересны въ связи съ настоящими усиками. ч

У растений-листолазовъ, такъ  же какъ  и у вьющихся растеш й, первыя междо
узлия, показывающаяся изъ земли, не обнаруживаютъ самопропзвольнаго круговра- 
тц стя , по крайней м ере, насколько я наблюдалъ; при этомъ ни черешки, ни концы 
первыхъ листьевъ не обладаютъ чувствительностью. У некоторыхъ видовъ Clematis 
б о л ы те  размеры листьевъ, вместе съ ихъ привычкой совершать круговыя движетя 
п крайнею чувствительностью ихъ черешковъ, повидимому, делаю тъ излншнпмъ круго- 
вр ащ ете  междоузлий, и потому эта последняя способность сильно ослаблена. У не
которыхъ видовъ Tropaeolum и самопропзвольвыя дви ж етя  междоузлий,и чувстви
тельность черешковъ сильно ослабели, а у одного вида даже утратились совершенно.
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Растешя съ усиками.
Природа усиковъ.—B i  g n o n i a c e a e , различные виды ихъ и способы ихъ лазанья.-—Усики, 
избегавшие света и забиравшиеся въ расщелины.—Развитое липкихъ кружочковъ.—От- 
личпыя нриспособлешя для улавливашя различиаго рода поднорокъ.—P ohemoniaсеае.— 
СоЪеа scandens, сильно ветвистые и крючковатые усики и способъ ихъ действия.—L eg&mi- 
к o s a e . —  C o m p o s i t ' a e . —  S m i l a c e a е . —Smi cix ctspcvcL) ея недеятельные усики.— F cjma- 
ri aceae .—Corydalis claviculata, ея промежуточное положеше между листолазами и ра-

стешямп, лазящими съ помощью успковъ.

Подъ усиками я разумею нитевидные органы, чувствительные къ прикосно
венно и употребляемые исключительно для лазашя. Этимъ определешемъ исклю
чаются колючки, крючки и корешки, которые тоже употребляются для лазашя. Н а
стоящее усики образуются путемъ видоизменешя листьевъ съ ихъ черешками, цвйто- 
ножекъ, ветвей 3). а быть можетъ, и прплистииковъ.

Моль, соединяющей подъ именемъ усиковъ различные органы, имеющее одина
ковый вненш й видъ, классифицируетъ ихъ соответственно ихъ гомологической при
роде, различая среди вихъ видоизмененный листья, цветоножки и т. д. Такая схема 
была бы очень хороша, но я замечаю, что ботаники отнюдь не единодушны отно
сительно гомологической природы некоторыхъ усиковъ. Поэтому я опишу растешя, 
снабженныя усиками по семействамъ, придерживаясь естественной классификацш 
Лиидлея; при этомъ въ большинстве случаевъ усики одной и той же природы при
дутся вместе. Виды, которые будутъ описаны далее, принадлежать къ десяти се
мействамъ, и я буду держаться следующаго порядка: Bignoniaceae, Polemoniaceae, 
Leguminosae, Comjpositae, Smilaceae, Bumariaceae, Gucurbitaceae, Vitaceae, 
Sapindciceae, Passiftoraceae 2). * 1

*) Такъ какъ я никогда не и\гЬлъ случая изслйдовать усики, происшедппе путемъ 
видоизменешя ветвей, то я говорилъ о нпхъ съ сомнешемъ въ этомъ наследовали, когда 
оно было издано впервые. Но после того Фрицъ Мюллеръ описалъ (Journal of Linn. Soc. 
T. IX, стр. 344) много поразительныхъ случаевъ этого рода, встречающихся въ южной 
Бразилии Говоря о растешяхъ, лазящихъ съ помощью своихъ ветвей, более или менее 
видоизмененныхъ, онъ сообщаетъ, что можно проследить следуюшдя. стадш развипя:
1) Растентя, поддерживающая себя просто при помощи ветвей, распростертыхъ подъ пря- 
мымъ угломъ. какова, напримеръ, Chiococca. 2) Растешя, обхватываюшдя подпорку своими 
неизмененными ветвями, какъ это бываегь, напримеръ, у Securidaca. 3) Растешя, лазяпця 
съ помощью концовъ ветвей, которые имеютъ видъ усиковъ, какъ это наблюдается, на
примеръ, по словамъ Эндлихера, у Helinus. 4) Растешя съ ветвями, сильно видоизменен
ными, которыя временно превращаются въ усики, но могутъ опять превратиться въ ветви, 
каковы некоторый мотыльковыя растешя. 5) Растешя съ ветвями, образующими настояшде 
усики и употребляемыми исключительно для лазанья, каковы Strychnosu Caulotretiis. Даже 
невидоизмепенныя ветви сильно утолщаются, обвившись вокругъ подпорки. Могу приба
вить, что м-ръ Туэтсъ ирислалъ мне съ Цейлона одпнъ экяемпляръ какой-то акащи, 
взлезшей по стволу довольно большого дерева при помощи усикообразныхъ изогяутыхъ 
или извитыхъ ветокъ, остановившихся въ своемъ росте и усаженныхъ острыми загнутыми 
назадъ крючками.

2) Насколько я могу понять, истор1я нашихъ зыапГЛ объ усикахъ слГдующая: Мы 
видели, что Нальмъ и фонъ-Моль приблизительно одновременно наблюдали явлеше само- 
произвольнаго кругового движешя у вьющихся растеши. Л' полагаю, что Пальмъ (1. с., стр. 58) 
наблюдалъ также и круговое движете усиковъ; но я не уверепъ въ этомъ, такъ какъ онъ 
мало говорить объ этомъ предмете. Дютроше далъ полное описаше движешя усиковъ у 
обыкновенна™ гороха. Моль первый открылъ, что усики чувствительны къ прикосновенш;
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B i h g o n i а с е а е .— Это семейство заключаете въ себ'Ь много растенШ съ усиками, 
нисколько вьющихся и несколько видовъ, лазящихъ при помощи корней. Усики здесь 
всегда представляютъ собою видоизмененные листья.' Далее будутъ описаны девять 
выбранныхъ Йа удачу видовъ B ignonia, чтобы показать, какое разнообраз1е строешя 
и функцШ можетъ встречаться въ одномъ и томъ же роде и какими замечатель
ными способностями обладаютъ некоторые усики. Эти виды, взятые вместе, пред- 
ставляютъ связующая звенья между растешями вьющимися, лазящими съ помощпо 
листьевъ, снабженными усиками и лазящими при помощи корней.

Bignonia (какой-то видъ изъ Кыо, безъ названы, очень близкш къ В. , 
но съ меньшими и несколько более широкими листьями). Одинъ молодой побегъ cp'fe- 
заннаго р а с т е т я , двигавшШся навстречу солнцу, совершилъ три оборота, изъ ко- 
торыхъ каждый въ среднемъ длился 2 часа 6 мин. Стебель тонкШ и гибкШ. Онъ 
обвился вокругъ тоненькой вертикальной палочки, взбираясь по ней слева направо 
съ такимъ же совершенствомъ и съ такою же правильностью, какъ настоящее вью
щееся растен1е. Взбираясь такимъ образомъ, эта бигношя совсемъ не пользуется 
своими усиками или черешками. Но, когда растете  обвилось вокругъ довольно толстой 
палки и ея черешкп пришли въ соприкосновев1е съ нею, они загнулись вокругъ 
нея. показывая такимъ образомъ, что они до некоторой степени чувствительны. 
Черешки проявляютъ также известную слабую способность къ произвольному дви
женью: такъ , въ  одномъ случае они несомненно описывали маленькие, неправильные 
вертикальные элипсисы. Усики, повидимому, произвольно изгибаются въ ту же сто
рону. въ какую и черешки; но по разнымъ причинамъ у этого вида и у двухъ 
следующихъ было трудно наблюдать дви ж етя уенковъ и черешковъ. Усики настолько 
близко сходны во всехъ отнош етяхъ съ усиками В. , что достачно описать
ИХЪ ВЪ ОДНОМЪ м е с т е .

Bignonia unguis. Молодые побеги совершаютъ круговыя движ етя, но съ 
меньшею правильностью и быстротой, чемъ у предыдущаго вида. Стебель несовср- 
шеннымъ образомъ обвивается вокругъ вертикальной палочки, иногда переменяя свое 
н ап равлете  на обратное— совершенно такъ же, какъ это было описано у многихъ 
листолазовъ; и это растете , хотя оно имеетъ усики, до известной степени лазить 
подобно листолазамъ. Каждый листъ состоитъ изъ черешка, на которомъ сидитъ 
пара листочковъ, и который оканчивается усикомъ, образующимся путемъ видоизме- 
неш я трехъ листочковъ и имеющимъ весьма близкое сходство съ изображеннымъ на 
ф и г . 5 . Но онъ немного больше, и у одного молодого р астетя  его длина равнялась 
приблизительно полдюйму. Онъ имеетъ курьезное сходство съ цевкой и стопою не
большой птицы, у которой отрезанъ зад тй  палецъ. Прямая цевка, или tarsus, 
длиннее пальцевъ, которые все одинаковой длины п. расходясь, лежатъ въ одной 
плоскости. Пальцы заканчиваются острыми жесткими когтями, сильно загнутыми 
внизъ , какъ  и на ноге птицы. Черешокъ листа чувствителенъ къ прикосновенно. 
Д аж е маленькая нитяная петля, повешенная на него, черезъ два Дня вызвала въ 
немъ изгибъ кверху; но вторичные черешки (черешочки) двухъ боковыхъ листочковъ 
не чувствительны. Весь усикъ, т .-е . цевка и три пальца также чувствительны къ прп- 
косноветю , особенно на нижней поверхности. Когда побегъ растетъ посреди тонкпхъ 
ветвей, усики вскорЬ приходятъ въ соприкосновете съ ними вследств1е кругового дви
ж е т я  междоузлий; и тогда одинъ палецъ усика пли более— обыкновенно все три— сги
баются и по прошествш несколькихъ часовъ крепко обхватываютъ прутики, подобно

но нсл^дстгне какой-то причины, вероятно, вс.гВдс’гае того, что наблюдалъ слишкомъ старые 
усики, онъ не зяалъ, насколько они чувствительны, и думалъ, что необходимо продолжи
тельное давлете, чтобы заставить ихъ двигаться. Професеоръ Аза Грэй въ уже цитиро
ванной статьЪ первый отм4тилъ крайнюю чувствительность и быстроту движенШ уенковъ 
некоторых'!, тыквенныхъ растенШ.
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птице, сидящей на насесте. Когда цевка (tarsus) усика приходить въ соприкосновейе 
съ хворостинкой, она тоже начинаетъ медленно изгибаться, пока вся «нога» не обер
нется вокругъ нея; тогда пальцы заходятъ по ту и по другую сторону цевки и обхваты- 
ваютъ ее. Подобнымъ же образомъ, когда листовой черешокъ приходить въ соприкосно
вейе съ прутикомъ, онъ загибается вокругъ него и тянетъ за собою и усикъ, который 
тогда зацепляется за свой собственный черешокъ или за черешокъ сосЬдняго листа. Че
решки движутся самопроизвольно, п потому, когда стебель делаетъ попытку обвиться 
вокругъ вертикальной палки, то находящееся по обе его стороны черешки со временемъ 
пряходятъ въ соприкосновение съ нею, и это вызываетъ въ нихъ изгибъ. Въ конце кон- 
цовъ два черешка обхватываютъ палку въ обратныхъ направлсйяхъ, и ногообразные 
усики, уцепившись другъ за друга или за свои собственные черешки, прпкреп- 
ляютъ стебель къ подпорке съ поразительной безошибочностью. Такимъ образомъ 
усики здесь пускаются въ ходъ тогда, когда стебель вьется вокругъ тонкой верти
кальной палочки, и въ этомъ отношейи Bignonia unguis отличается отъ предыду
щ ая  вида. Оба они одинаковымъ образомъ пользуются своими усиками, когда проби
раются сквозь густой кустарникъ. Это растейе— одинъ изъ самыхъ искусныхъ лазу- 
новъ, кайе, я только наблюдалъ, и вероятно могло бы взобраться по гладкому стеблю, 
безпрестанно раскачиваемому сильнымъ ветромъ. Чтобы показать, насколько здоровье 
и крепость растейй оказываготъ важное вл1ян!е ва функщонировайе всехъ этихъ 
частей, я могу упомянуть, что, когда я впервые изследовалъ одинъ экземпляръ В. unguis, 
который росъ довольно хорошо, но не сильно, я пришелъ къ заключенно, что усики 
действуютъ лишь ванодоб!е крючковъ ежевики и что этотъ видъ является самымъ сла- 
бымъ и неискуснкмъ изо всехъ лазящихъ растейй!

Bignonia Tweedyana. Этотъ видъ весьма близокъ къ предыдущему и ведетъ 
себя одинаково съ нимъ, но, быть можетъ, несколько лучше его обвивается вокругъ вер
тикальной подпорки. На одномъ и томъ же растейй одна ветвь вилась въ одномъ ва- 
правлейи, другая— въ обратноыъ. Въ одномъ случае междоуз.йя описали два круга въ 
2 ч. 33 м. каждый. У этого вида я имелъ возможность наблюдать самопроизвольный 
движейя черешковъ лучше, чемъ у двухъ предыдущихъ: одинъ черешокъ описалъ три 
маленькихъ вертикальныхъ эллипсиса, другой двигался по неправильной спирали. Спустя 
немного времени после того, какъ стебель обовьется вокругъ вертикальной палочки в 
надежно прикрепится къней при помощи своихъ обхватывающихъ черешковъ и усиковъ, 
онъ выпускаетъ изъ основайй листьевъ воздушные корни, и эти корня частно заги
баются вокругъ палки и прикрепляются къ ней. Следовательно, этотъ видъ Bignonia 
соединяетъ въ себе четыре различные способа лазайя, обыкновенно свойственные раз- 
нымъ растейямъ, а именно: обвивайе, лазайе посредствомъ листьевъ, лазайе посред- 
ствомъ усиковъ п лазайе посредствомъ корней.

У трехъ предыдущихъ впдовъ ногообразный усикъ, уцепившись за какой-нибудь 
предметъ, продолжаетъ расти и утолщаться и въ конце концовъ становится удивительно 
крепкимъ, совершенно такъ же, какъ черешки у растейй-листолазовъ. Если же усикъ 
ни за что не зацепится, то онъ сначала медленно загибается книзу, а затемъ его спо
собность цепляться утрачивается. Потомъ онъ очень скоро отчленяется отъ черешка и 
отпадаетъ, какъ листъ по осени. Я не наблюдалъ этого процесса отчленейя ни накакихъ 
другихъ усикахъ, потому что эти последйе, когда имъ не удастся ни за что зацепиться, 
просто засыхаютъ.

Bignonia venusta. Этотъ видъ сильно отличается отъ предыдущихъ своими 
усиками. Нижняя часть усика, или цевка (tarsus), вчетверо длиннее, нежели три 
пальца; последн1е— равной длины и равномерно раздвинуты, но лежать не въ одной 
плоскости; ихъ кснчикп образуютъ тупые крючки, и весь усикъ представляетъсобой отлич
ный якорь. Цевка (tarsus) чувствительна со всехъ сторонъ. но три пальца— лишь на сво
ихъ нпжнихъповерхностяхъ. Чувствительность не очень велпка: такъ, легкое потирайе
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прутикомъ вызывало искривлеше цевки или пальцевъ не раньше, какъ по прошествш 
часа , да и то лишь въ слабой степени. Потомъ они опять распрямлялись. И цевка 
и пальцы могутъ хорошо обхватывать колышки. Когда стебель прикрепится, то можно 
вид%ть, что усикп самопроизвольно описываютъ болыше эллипсисы, при чемъ два 
противолсжащихъ усика движутся независимо одинъ отъ другого. По аналогш съ 
двумя следующими видами, я не сомневаюсь, что черешки также движутся само
произвольно; но они не раздражительны, какъ и у unguis п В. Tweedyam.
Молодыя междоузлк описываютъ болыше круги; изъ яихъ одинъ быль законченъ 
въ 2 ч . 15  м ., другой въ 2  ч. 55 м. При помощи совокупныхъ движешй междоузлш, 
черешковъ и якореобразныхъ усиковъ, эти последив вскоре приводятся въ сопрп- 
косновеше съ окружающими предметами. Когда побегъ находится подле вертикальной 
палки, онъ правильно обвивается вокругъ нея по спиральной лиши. Взбираясь, онъ 
обхватываетъ палку однимъ изъ своихъ усиковъ, и, если она тонка, то поочередно 
пускаются въ  ходъ правые и левые усики. Это чередоваше зависитъ отъ того, что 
стебель, совершивъ полный вругъ, по необходимости долженъ закрутиться на одинъ 
оборотъ вокругъ своей оси.

Зацепившись за какой-нибудь предметъ, усики спустя немного времени сокра
щаются въ  спираль; т е  же, которые ни за что не ухватились, просто загибаются 
медленно книзу. Но вопросъ о спиральномъ сокращенш усиковъ мы обсудимъ разомъ, 
после того, какъ  опшпемъ все виды, снабженные усиками.

Bignonia littoralis. Молодыя междоузл1я кружатся, описывая болыше эллип
сисы. Одно междоузл1е, съ двумя не вполне развитыми усиками, совершило два оборота, 
въ 3  ч. 50 мин. каждый; но, въ более взросломъ состоянш и съ вполне разви
тыми усиками, оно же описало два эллипсиса, употребивъ на каждый среднимъ 
числомъ 2 ч. 4 4  мин. Этотъ видъ, въ отлич1е отъ предыдущая, неспособенъ обви
ваться вокругъ палэчекъ; это, повидимому, не зависитъ отъ какого-либо недостатка 
гибкости въ междоузл1яхъ пли отъ действ1я усиковъ и ужъ несомненно не отъ не
достаточной способности къ круговому движение; и я не могу объяснить этого факта. 
Т*мъ не менее, это растеше легко взбирается по тонкой вертикальной палке, обхва
ты вая ее въ вышележащей точке своими противоположными усиками, которые затЬмъ 
стягиваются въ спираль. Если усики ни за что не зацепятся, они не сокращаются 
въ  спираль. Предыдущий видъ взбирался по вертикальной палке такпмъ образомъ, 
что растеше спирально вилось по ней и обхватывало ее поочередно своими проти
воположными успкамп, подобно матросу, который поднимается по снасти, перехва
тываясь то одной, то другой рукою; настоящШ же видъ поднимается кверху, подобно 
матросу, который обхватываетъ снасть надъ своей головой обеими руками вместе.

Усики сходны по строение съ усиками предыдущая вида. Они продолжаютъ расти 
въ  течеше некотораго времени, даже после того, какъ обхватятъ какой-нибудь предметъ. 
Вполне взрослые усики, хотя бы и у молодого растешя, имеютъ 9 дюймовъ въ длину. 
Три расходяпцеся пальца короче, по сравнение съ цевкой (tarsus), чемъ у предыдущаго 
вида; они тупые на конце и лишь слегка крючковаты. Они не совсемъ равной длины, 
а  именно средшй несколько длиннее остальныхъ. Ихъ наружная поверхность весьма 
чувствительна: так ь , когда они были слегка потерты прутикомъ, они заметно изогнулись 
спустя 4  часа и сильно— черезъ 7 часовъ. По npoinecTBin 7 часовъ они снова распря
мились и опять были способны реагировать. Цевка на протяженш одного дюйма отъ 
пальцевъ чувствительна, но въ несколько меньшей степени, чемъ пальцы, потому что 
после легкаго потпрашя они искривились приблизитетельно вдвое скорее. Даже средняя 
часть певкп чувствительна къ продолжительному прикосновенно у усиковъ, достигшихъ 
стадш  зрелости. Когда же онъ начинаетъ стареть, чувствительность сосредоточивается 
только въ пальцахъ и только они оказываются способны очень медленно обвиваться во-
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жругъ палочки. Успкъ вполне готовъ къ дМ ствш , какъ только три пальца раздвинутся, 
и въ этотъ перьодъ ихъ наружпыя поверхности впервые пр1обр'Ьтаютъ раздражимость. 
Эта последняя мало передается отъ одной части— если раздражать ее— къ другой: такъ, 
когда палка обхватывалась частью усика, находящейся непосредственно подъ тремя 
пальцами, посл’Ьдше редко сжимали ее, а обыкновенно оставались вытянутыми прямо.

Усикп кружатся самопроизвольно. Движете начинается раньше, ч$мъ усикъ пре
вратится въ трехконечный якорь, вслЪдствье расхождетя пальцевъ, и чЪмъ какая-либо 
часть прюбрЪтетъ чувствительность, такъ что указанное круговое движете въ этотъ 
рантйперщ ъбезнолезно. Оно прп томъ же и медленно въ это время: такъ, два эллипсиса 
были описаны въ течете 24 часовъ 18 минутъ. Одинъ вполне взрослый усикъ описалъ 
эллппсисъ въ 6 часовъ, такъ что двигался гораздо медленнее междоузлЫ. Эти эллипсисы, 
которые описывались и въ горизонтальной, и въ вертикальной.плоскостяхъ, были боль- 
шихъ разм'Ьровъ. Листовые черешки нимало не чувствительны, но кружатся подобно 
усикамъ. Такпмъ образомъ мы видимъ, что молодыя междоузл1я, листовые черешки и 
усикп— все безостановочно кружатся вместе, но съ различной скоростью. Движетя 
усиковъ, образующихся одинъ напротивъ другого, совершенно независимы. Поэтому, 
когда весь побегъ кружится на свободе, ничего пе можетъ быть запутаннее пути, проходи- 
маго верхушкой ка;кдаго усика. Такимъ образомъ поиски за предметомъ, за который 
можно было бы ухватиться, распространяются ва большое пространство, хотя и лишены 
правильности.

Остается упомянуть о другой любопытной подробности. Когда «пальцы» плотно 
•обхватятъ палочку, то спустя немного дней ихъ тупые концы обыкновенно (но не всегда) 
превращаются въ неправильныя дисковидныя вздупя, которыя обладаютъ способностью 
прочно приставать къ дереву. Такъ какъ подобныя клеточныя разращ етя будутъ полно 
описаны въ отделе, посвященномъ Bignonia то я совсемъ не буду говорить 
о нихъ здесь.

Bignonia aequinoctialis var. ChamberlaynМеждоузл1я, удлиненные нечув
ствительные черешки и усики— все совершаютъ круговыя движетя. Стебель не 
вьется, но взбирается по колышку такъ же, какъ п у предыдущаго вида. Усики также 
сходны съ усиками предыдущаго вида, но короче; три пальца сильнее разнятся въ длину, 
а  именно наружные на одну треть короче и несколько тоньше, чемъ средни!; но въ этом ь 
отношенш они варьируютъ. Они оканчиваются маленькими твердыми заостретямп и, 
чтб важно, не образуютъ клеточныхъ липкихъ кружочковъ. Уменьшенные размеры 
двухъ пальцевъ и ихъ ослабленная чувствительность, повпдимому, указываютъ на на
клонность къ исчезновение (abortion) этихъ частей, а у одного пзъ моихъ растетй 
усики, образовавппеся первыми, иногда были простые, т .-е . не разделены на три 
пальца. Такимъ образомъ мы естественно прпходимъ къ тремъ следующимъ видамъ, у 
которыхъ усики тоже не разделены.

Bignonia spieiosa. Молодые побеги кружатся неправильно, описывая узкие 
эллипсисы, спирали или круги, на которые требуется отъ 3 ч. 30 м. до 4 ч. 40 м.; но 
они не обнаруж ивать ни малейшей наклонности къ завпванйо. Пока растете молодо и 
не требуетъ подиорки, усики не развиваются. У не очень молодого растетя они пмеютъ 
пять дюймовъ въ длину. Они самопроизвольно кружатся, какъ и коротте нечувстви
тельные листовые черешки. После потиратя они медленно изгибаются въ сторону, 
подвергшуюся тренпо, а затемъ опять выпрямляются; но ихъ чувствительность не очень 
велика. Въ ихъ поведенш есть что-то странное: я неоднократно помещалъ подле са- 
мыхъ нихъ толстые и тонте, шероховатые и гладкие колышки и столбы, а также вер
тикально протянутыя бечевки, но ни одинъ пзъ названныхъ нредметовъ не былъ обхва- 
ченъ какъ следуетъ. Обхвативъ вертикальный колышекъ, они неоднократно выпускали 
его опять, а часто совсемъ отказывались обхватывать его, или ихъ верхушки заверти-



вались неплотно вокругъ него. Я  наблюдалъ сотни успковъ, прпнадлежащихъ различ- 
нымъ тыквеннымъ (Cucurbitaceae), страстоцв'Ьтвымъ (Passifloraceae) и бобовымъ 
(Legum inosae) растетям ъ, и никогда не виделъ, чтобы хоть одно изъ нихъ вело 
себя подобнымъ образомъ. Впрочемъ, когда мое растете достигло высоты восьми или 
девяти футовъ, усики стали функщонировать гораздо лучше. Теперь они уже обхва
тывали тен и й  вертикальный колышекъ горизонтально, т .-е . въ точке, лежащей на 
одномъ уровне съ ними, а не выше, какъ у вскхъ предыдущихъ видовъ. Т4мъ не 
мен'бе это давало возможность нсвьющемуся стеблю взбираться по колышку.

Конецъ усика почти прямой и острый. Весь этотъ концевой участокъ обнаружи
в а е м  оригинальную повадку, которая у животнаго была бы названа инстинктомъ; а 
именно онъ безпрерывно шцетъ какой-нибудь маленькой щели или дырочки, въ которую 
онъ могъ бы засунуться. У меня было два молодыхъ растеши; загЬтивъ у нихъ эту 
повадку, я пом'Ьетилъ подле нихъ столбы, проточенные жуками или растрескавнйеся 
всл'Ьдствбе высыхаш я. Усики при помощи собственнаго движ етя или движетя междо- 
у з л й  медленно передвигались по поверхности дерева, и когда верхушка доходила до 
дырочки или трещины, то всовывалась въ нее. Чтобы достигнуть этого, конецъ усика, 
длиною въ половину или четверть дюйма, часто изгибался подъ прямымъ угломъ къ 
основной части. Я  наблюдалъ этотъ процессъ отъ двадцати до тридцати разъ. Одинъ и 
тотъ же усикъ часто вылФзалъ назадъ изъ одной дырочки и просовывалъ свой кончикъ 
въ другую. Я  впд’Ьлъ такж е, какъ у одного усика кончикъ оставался въ маленькой 
дырочке— одинъ разъ въ течен1е 20 часовъ, другой разъ— 36 часовъ, и загЬыъ снова 
вы лйзалъ оттуда. Межъ тймъ какъ  конецъ усика такимъ образомъ временно остается 
вставленнымъ неподвижно, противоположный усикъ продолжаем кружиться.

Часто усикъ по всей длине плотно прижимается ко всякой деревянной поверх
ности, съ которой онъ приходить въ соприкосновете; я виделъ, какъ одинъ изогнулся 
подъ прямымъ угломъ BCitACTBie того, что проникъ въ широкую и глубокую щель, 
а  его вершина еще разъ изогнулась и всунулась въ маленькую дырочку сбоку. Обхва- 
тивъ палочку, усикъ стягивается въ спираль; если же онъ останется неприкрйплен- 
нымъ, то сви саем  прямо внизъ. Если онъ, не обхвативъ никакой подпорки, просто 
прильнем  ко всЬмъ неровностямъ тодстаго столба или просунем свою верхушку въ 
какую-нибудь маленькую трещину, то и этого раздражешя оказывается достаточно, 
чтобы вызвать спиральное сокращ ете, но это последнее всегда отрываетъ усикъ отъ 
столба. Такимъ образомъ, эти дви ж етя, которыя кажутся столь отлично приспособлен
ными для какой-то цели, во всйхъ случаяхъ были безполезны. Впрочемъ, въ одномъ 
случай верхушка навсегда осталась защемленной въ узкой щели. По аналопи съ 
gnonia eajpreolata и съ В. littoralis я ожидалъ. что кончики усиковъ будутъ превра
щаться въ липкае кружочки, но мнй ни разу не удалось открыть ни следа подобнаго 
процесса. Такимъ образомъ, въ настоящее время есть что-то непонятное въ повадкахъ 
этого растеш я.

JBignonia picta. Этотъ впдъ близко походим на предыдущей по строенш и 
движ етям ъ усиковъ. Я , между прочимъ, наблюдалъ также красивый экземпляръ близко 
родственного вида В . Lindleyi, и онъ, невидимому, во всйхъ отношетяхъ велъ себя 
такимъ же точно образомъ.

Bignonia capreolata. Теперь мы перейдемъ къ виду, имеющему усикп иного 
типа; но сначала скажемъ о междоузл1яхъ. Одинъ молодой побйгъ совершилъ три боль- 
шихъ оборота по солнцу— каждый среднимъ числомъ въ 2 часа 23 мин. Стебель тоншп 
и гибкий, и я видйлъ какъ одинъ стебель продйлалъ четыре лравильныхъ спиральный, 
оборота вокругъ тонкой вертикальной палки, отъ правой руки къ левой, следова
тельно, въ  обратномъ направлена по сравнетю съ ранее описанными видами. П отом  
вслйдств1е вмешательства усиковъ онъ началъ взбираться по палке то прямо вверхъ,
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то по неправильной спирали. Усики въ н’Ькоторыхъ отношейяхъ весьма замечательны.
У одного молодого растейя они были около 2 ‘/ а дюймовъ длиною и сильно ветвисты, 
при чемъ пять главныхъ ветвей, повидимому, изображали собою две пары боковыхъ ли- 
сточковъ и одинъ концевой. Каждая ветка двураздельна или, чаще, трехраздельна къ 
концу, при чемъ кончики тупы и однако явственно загнуты крючкомъ. Усикъ изгибается 
въ любую сторону, съ которой его слегка потрутъ, и потомъ снова распрямляется; но 
нитяная петля весомъ въ */4 грана не производила никакого действ1я. Въ двухъ случаяхъ 
жонцевыя веточки слегка искривились по прошествш 10 минутъ после того, какъ 
прикоснулись къ палочке, ачерезъЗО м. совершенно завернулись вокругъ нея. Основная 
часть менее чувствительна. Усики кружились, какъ казалось, капризнымъ образомъ: 
иногда очень медленно пли даже совсемъ не кружились, иногда же описывали большие 
правильные эллипсисы. Въ лпстовыхъ черешкахъ мне не удалось обнаружить ни малей- 
лгаго самостоятельнаго движейя.

Въ то время какъ усики совершаютъ более или менее правильные круговые обо
роты, происходить еще и другое замечательное движейе, а именно легкое наклонейе 
отъ света къ темной стороне дома. Я неоднократно изменялъ положейе моихъ растейй, 
и спустя немного времени после прекращейя кругового движейя усики, образовывав- 
нйеся одинъ за другимъ, всегда въ конце концовъ обращались своими верхушками къ 
наиболее темной стороне. Когда я поместилъ подле одного усика, между нимъ и светомъ, 
толстый столбъ, то усикъ обратился къ нему своимъ концомъ. Въ двухъ случаяхъ пара 
листьевъ расположилась такъ. что одинъ изъ двухъ усиковъ былъ направленъ къ свету, 
а  другой къ темной стороне дома: последйй оставался недвижимъ, а противолежапцй 
усикъ сначала загнулся вверхъ, а затемъ перегнулся прямо надъ своимъ собратомъ, такъ 
что оба расположились параллельно, одинъ надъ другимъ, и оба оказались обращенными 
къ темной стороне; тогда я повернулъ растейе на полкруга, и перегнувппйся усикъ 
вернулся къ первоначальному положенно, а противоположный ему, который раньше 
•оставался безъ движейя, теперь перегнулся къ темной стороне. Наконецъ, на другомъ 
растейй. три побега одновременно образовали три пары усиковъ, которые все оказа
лись обращенными въ разныя стороны: я поместилъ горшокъ съ растейемъ въ ящикъ, 
открытый только съ одной стороны и наискось обращенный къ свету; черезъ два дня 
все шесть усиковъ съ безошибочной верностью были направлены своими концами въ 
самый темный уголь ящика, хотя, чтобы достигнуть этого, все они должны были изо
гнуться по-разному. Шесть флюгеровъ не могли бы более верно указать направлейе 
ветра, чемъ эти разветвленные усики— направлейе потока света, проникавшаго въ 
ящикъ. Я  оставилъ эти усики въ покое приблизительно на сутки и затемъ повернулъ 
горшокъ на полкруга; но къ этому времени они уже утратили способность къ двпжейю 

- и были не въ состояйи более избегать света.
Когда усику не удается обхватить подпорку при помощи собственнаго кругового 

.движейя или движейя побега, или вследств1е поворачпвайя къ предмету, перехваты-, 
вающему светъ, онъ загибается вертикально внизу, а затемъ къ собственному стеблю, 
который онъ и обхватываетъ вместе съ подпоркой, если таковая есть. Этимъ оказы
вается некоторое небольшое содейств1е прикреплейю стебля. Если усикъ ни за что не 
ухватится, онъ не стягивается въ спираль, но вскоре увядаетъ и отваливается. Если 
же онъ ухватится за какой-нибудь предметъ, то все его веточки спирально сокращаются.

Я указалъ, что усикъ, прйдя въ соприкосновейе съ палочкой, загибается вокругъ 
нея приблизительно въ полчаса. Но я неоднократно наблюдалъ, какъ и у Bignonia spe- 
ciosa и ея сородичей, что онъ часто снова отпускалъ подпорку, при чемъ это обхваты- 
вай е  и отпускайе одной и той же палочки иногда повторялось три илп четыре раза. 
Зная, что усики избегали света, я подставилъ имъ стеклянную трубочку, зачерненную 
внутри и хорошо зачерненную цинковую пластинку: ветви обвертывались вокругъ тру-

Дарвинъ Т. IV. 4
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бочки и круто огибали края цинковой пластинки; но вскоре онЬ отклонялись назадъ отъ 
этихъ предметовъ съ какимъ-то отвращеваемъ,— я только такъ н могу назвать это,— и вы
прямлялись. Зат^мъ я поместилъ подле пары усиковъ столбъ съ очень морщинистой 
.корой; они дважды прикасались къ нему на часъ или на два и дважды удалялись отъ 
него; наконецъ одинъ изъ загнутыхъ крючкомъ концовъ завернулся вокругъ крайне ма- 
ленькаго возвышеньица на корё и плотно обхватилъ его, и тогда друия ветки распро
стерлись по поверхности столба, аккуратно прилаживаясь къ каждой ея неровности. 
Потомъ я подле этого растейя поместилъ столбъ, безъ коры, но сильно растрескавшийся, 
и кончики усиковъ залезли во все трещины, такъ что смотреть было красиво. Къ моему 
удивлетю , я зам4тилъ, что кончики незрелыхъ усиковъ, веточки которыхъ еще не вполне 
отделились одна отъ другой, тоже залезали, наподоб1е корешковъ, въ самыя маленьйя 
трещинки. Спустя два или три дня после того, какъ концы усиковъ залезли такимъ 
образомъ въ щели или ихъ загнутые крючкомъ кончики обхватили маленьйя неровности, 
начался заключительный пропессъ. который и предстоитъ описать теперь.

Я  открылъ этотъ процессъ, оставивъ случайно клочокъ шерсти подле усика, и 
и это побудило меня неплотно навязать некоторое количество льна, мха и шерсти на 
палки п поместить ихъ подле усиковъ. Шерсть должна быть некрашеная, потому что эти 
усики крайне чувствительны къ некоторымъ ядамъ. Крючковатые кончики вскоре заце
пились за волокна, даже за т а й я , которыя свободно мотались, и въ этомъ случае они 
уже не отклонялись назадъ; напротивъ, подъ вльяйемъ этого раздражейя, крючки про
низывали волокнистую массу и закручивались внутрь, такъ что каждый крючокъ крепко 
обхватывалъ одно или два волокна или целый маленьйй пучокъ ихъ. Тогда кончики и 
внутренйя поверхности крючковъ начинали вздуваться и спустя два или три дня заметно 
увеличивались въ размерахъ. Еще немного дней спустя крючки превратились въ бело
ватые, неправильные шарики, д1аметромъ несколько более ‘/ 20 дюйма (1 ,27  миллиметра), 
состояввйе изъ грубой клеточной ткани, которая иногда совершенно облекала и скрывала 
самые крючки. Поверхности этихъ шаровъ выделяютъ какое-то липкое смолистое вещество, 
къ которому пристаютъ волокна льна и т. п. Когда волокно прикрепится къ поверхности, 
то клеточная ткань не растетъ прямо подъ нимъ, но продолжаетъ расти какъ разъ съ 
той и съ другой его стороны, такъ что, когда захватывалось несколько волоконъ, лежа- 
щихъ одно подле другого, хотя бы и очень тоикихь, то между ними вырастало столько 
же гребней клеточнаго вещества, каждый толщиною менее человеческаго волоса; эти 
гребни, изгибаясь сводомъ въ ту и другую сторону, прочно прикреплялись другъ къ 
другу. Такъ какъ вся поверхность шара продолжаетъ растя, то къ нему пристаютъ новыя 
волокна и тоже потомъ обрастаются имъ, такъ что я виделъ одинъ небольшой шарикъ, 
пронизанный подъ различными углами пятьюдесятью или шестьюдесятью волокнами, ко
торый все были заложены въ немъ более или менее глубоко. Въ этомъ процессе можно 
было проследить всевозможные переходы: некоторый волокна просто пристали къ поверх
ности, друпя лежали въ более или менЬе глубокихъ бороздкахъ или были заложены въ 
глубине клеточнаго шара, или даже проходили черезъ самый его центръ. Залегаюпця 
внутри ш ара волокна такъ плотно защемлются, что ихъ нельзя вытащить. Разрастающаяся 
ткань имеетъ такую сильную наклонность къ соединейю, что два шара, образованные 
двумя отдельными усиками, иногда соединяются и срастаются въ одинъ.

Одинъ разъ , когда усикъ завернулся вокругъ палочки толщиною въ одинъ дюнмъ 
въ д1аметре, на немъ образовался липйй дискъ; но обыкновенно этого не случается, если 
палочки или столбы гладйе. Однако, когда кончикъ усика зацепится за какой-нибудь 
маленьйй выступъ, друпя ветки образуютъ диски, въ особенности, когда оне найдуть 
трещинки, въ которыя могутъ залезть. Усики оказались не въ состояйи прикрепиться 
къ кирпичной стЬне.

Изъ того ф акта, что волокна пристаютъ къ этимъ липкимъ дискамъ или шарамъ..
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я-заключаю, что посл’Ьдще выд’ёляютъ какое то смолистое клейкое вещество; еще более 
уб’Ьждаетъ меня въ этомъ то, что тай я  волокна снова отстаютъ, при погружейи въ 
серный эеиръ. Эта жидкость удаляетъ также те маленыая бурыя блестяпця точки, ко- 
торыя обыкновенно можно видеть на поверхности более старыхъ дисковъ. Если крючко
ватые концы усиковъ ни до чего не дотронутся, то, насколько я зам’Ьтилъ, дисковъ ни
когда не образуется ‘); но достаточно ихъ сопршсосновейя съ какимъ-нибудь предметомъ 
въ течейе не очень большого времени, чтобы вызвать образование дисковъ. Я  вид'Ьлъ 
восемь дисковъ, образовавшихся на одномъ усике. Когда они разовьются, усики стяги
ваются въ спираль и становятся деревянистыми и очень крепкими. Въ такомъ состояйи 
одинъ усикъ выдержалъ грузъ почти въ семь унщй и, повидимому, выдержалъ бы еще зна
чительно ббльшую тяжесть, если бы не разорвались льняныя волокна, къ которымъ были 
прикреплены диски.

Изъ приведенныхъ выше фактовъ мы можемъ заключить, что хотя усики этой 
бигнонш и могутъ прикрепляться иногда къ гладкимъ цилиндрическимъ палочкамъ 
и часто къ морщинистой коре, однако они спещально приспособлены къ лазанию по 
деревьямъ, одетымъ лишайниками, мхами или другими подобными же образовайями; и, 
действительно, профессоръ Аза Грей сообщаетъ мне, что въ областяхъ Северной Аме
рики, где растетъ этотъ видъ бигнонш, на лесныхъ деревьяхъ въ изобилш встречается 
Poly podium incanum. Наконецъ я долженъ отметить весьма оригинальный фактъ, 
что листъ преобразовался здесь въ разветвленный органъ, который избегаетъ света и 
который своими концами наподоб1е корешковъ можетъ забираться въ трещины или 
обхватывать малейпие выступы, при чеиъ эти концы образуютъ клеточный разращ ейя, 
выделяюпця липйй цементъ и потомъ окутываюшдя при помощи своего непрерывнаго 
роста даже самыя тонйя волокна.

Eccremocarpiis scaber(Bignoniaceue) .  Хотя эти растейя довольно хорошо росли
у меня въ холодной, оранжерее, однако они не обнаружили никакихъ самопроизволь- 
ныхъ движейй въ своихъ побегахъ или усикахъ; но когда я перенесъ ихъ въ теплицу, 
то молодыя междоузлЁя стали совершать круговыя движейя, при чемъ продолжительность 
оборота колебалась между 3 ч. 15 м. и 1 ч. 13 м. Одинъ большой кругъ былъ пройденъ 
съ этой последней, необычайно большой, скоростью; но обыкновенно круги или эллип
сисы были неболыйе, а иногда направлейе движейя было совершенно неправильное. 
Одно междоузлие, совершивъ несколько оборотовъ, иногда оставалось неподвижно 12, 
даже 18 часовъ, а затемъ снова начинало кружиться. Подобные резко выраженные 
перерывы въ движейи аеждоузлЛ я едва ли наблходалъ у какого-либо другого ра
стейя.

Листья несутъ по четыре листочка, которые въ свою очередь подразделяются и 
заканчиваются сильно разветвленными усиками. Главный, черешокъ листа въ молодости 
•обладаетъ самостоятельнымъ движейемъ и описываетъ почти тотъ же самый неправиль
ный путь и приблизительно съ такою же скоростью, какъ и междоузлЁя. Наиболее хо
рошо заметно движейе отъ стебля и къ стеблю, и я виделъ, какъ хорда одного изогну- 
таго черешка, составлявшая со стеблемъ уголъ въ 59°, черезъ часъ уже образовала 
уголъ въ 106°. Два противоположныхъ черешка движутся не вместе: иногда одинъ 
приподнимается настолько, что прикладывается къ самому стеблю, а другой темъ вре- 
менемъ находится почти въ горизонтальномъ положейи. Основная часть черешка дви
жется меньше, чемъ кондовая (дистальная) часть. Усики, помимо того, что переме- *)

*) Фрицъ Мюллеръ сообщаетъ (1. с., стр. 348), что въ южной Бразилш трехраздЁлъ- 
ные усики Haplolophium (одного изъ Bignoniaceae) заканчиваются гладкими блестящими 
дисками, даже если они не придутъ въ соприкосновеше ни съ какимъ предметомъ. Однако 
эти кружочки иногда значительно увеличиваются въ разм'Ьрахъ, прикрепившись къ какому- 
нибудь предмету.

4*
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щаются всл,Ьдств1е движ ейя листовыхъ черешковъ и междоузлй, обладаютъ и самостоя
тельными движейемъ, при чемъ противолежапце усики иногда движутся въ противопо
ложными направлсйяхъ. Вследств1е этой комбинацш движейй молодыхъ междоузлЛ 
черешковъ и усиковъ поиски за подпоркой распространяются на значительное про
странство.

У молодыхъ растейй усики им1зютъ около трехъ дюймовъ въ длину; они несутъ 
две боковыхъ и одну концевую ветвь; каждая ветвь дважды раздвояется, и ветки окан
чиваются тупыми двойными крючками, у которыхъ оба кончика направлены въ одну и 
ту же сторону. Все эти разветвлены чувствительны со всЬхъ сторонъ и после легкаго 
потираш я или соприкосновейя съ палочкой загибаются— минутъ черезъ 10. Одно изъ 
нихъ, изогнувшись черезъ 10 минутъ после легкаго потирайя, продолжало сгибаться 
въ  течейе 3 — 4-хъ  часовъ и снова распрямилось спустя 8 или 9 часовъ. Усики, 
ни за  что не уцепивпйеся, въ конце концовъ стягиваются въ неправильную спираль; 
то же происходитъ съ ними, только гораздо быстрее, и въ томъ случае, когда они обхва- 
тятъ  подпорку. Въ обоихъ случаяхъ несупцй листочки главный черешокъ. сначала 
прямой и направленный несколько кверху, передвигается внизъ, при чемъ средняя 
часть круто изгибается подъ прямымъ угломъ; но это яснее видно у 
miniatus, чемъ у  Е. scaber. У этого рода усики въ некоторыхъ отношейяхъ дей- 
ствуютъ подобно усикамъ Bignonia capreolata; но они не избегаютъ света, и ихъ крюч
коватые кончики не разрастаются въ клеточные кружочки. Когда усики приходятъ въ 
сонрикосновейе съ умеренно толстой цилиндрической палочкой или съ морщинистой 
корой, то можно видеть, какъ различныя веточки медленно поднимаются, переменяютъ 
полож ейе и снова приходятъ въ сонрикосновейе съ поверхностью подпорки. Эти дви- 
ж е й я  имеютъ целью привести въ сонрикосновейе съ деревомъ находящееся на конце 
ветокъ двойные крючки, которые естественно бываютъ обращены во все стороны. Я 
проследилъ, какъ одинъ усикъ, который наполовину изогнулся подъ прямымъ угломъ 
вокругъ остраго ребра четыреугольнаго столба, аккуратно привелъ все крючки до 
одного въ  соприкоеновейе съ обеими прямоугольными поверхностями. Это явлейе наво
дило на мысль, что хотя весь усикъ и не чувствителенъ къ свету, но его кончики чув
ствительны, и что они загибаются и повертываются по направлейю къ темной поверх
ности. Въ конце концовъ ветки очень аккуратно прилаживаются ко всемъ неправпль- 
ностямъ самой шероховатой коры, такъ что своимъ неправпльнымъ распространейемъ 
напомпнаютъ реку  съ ея притоками, выгравированную на карте. Но когда усикъ обви
вается вокругъ довольно толстой палки, то последующее спиральное сокращейе обык
новенно стаскиваетъ его съ места и нарушаетъ это аккуратное распределено. Тоже 
происходитъ, но не въ такой резко выраженной форме, и тогда, когда усикъ распро
стирается по большой почти плоской поверхности шероховатой коры. Изъ этого мы мо- 
жемъ заключить, что эти усики не въ совершенстве приспособлены къ тому, чтобы цеп
ляться за довольно толстыя палки или за неровную кору. Если поместить подле усика 
тоненькую палочку или прутикъ, то концевыя веточки вполне обвиваютъ ихъ и затемъ 
обхватываютъ или свои собственныя ниж йя ветки, или главный стебель. Такимъ обра - 
зомъ, палка обхватывается крепко, но не изящно. Къ чему усики действительно при
способлены, такъ  это, повидимому, къ такимъ предметами, какъ тонйе стебли некото
рыхъ злаковъ или длинныя гибк1я щетинки щетки, или тонйе ж естйе листья, въ роде 
листьевъ A sparagus: все эти предметы они обхватываютъ замечательно хорошо. Это 
зависитъ отъ того, что концы ветокъ подле самыхъ крючковъ крайне чувствительны 
къ прикосновенно тончайшихъ предметовъ, которые затемъ обвиваются и плотно 
обхватываются ими. Когда подле усика была помещена, наир., небольшая щетка, то 
кончики каждой вторичной ветки обхватили одну, две или три щетинки и затемъ, 
вследствге спиральнаго сокращ ейя, все эти маленьйя связочки придвинулись другъ къ
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другу, такъ что тридцать или сорокъ щетинокъ стянулись въ одинъ пучокъ, пред
ставлявши отличную подпорку.

• Polem o n i a o e a e . — СоЪаеа scandens. По своему строетю это растете— превос
ходный лазунъ. Усикъ у одного красиваго растетя быль въ одиннадцать дюймовъ дли
ною, при чемъ черешокъ, несушдй две пары листочковъ, им'Ьлъ всего лишь два съ поло
виною дюйма въ длину. Усики кружатся быстрее и сильнее, ч'Ьмъ у всехъ другпхъ ра- 
стетй , снабженныхъ усиками, к а т я  я только наблюдалъ, за исключетемъ одного вида 
Passiflora. Три болынпхъ почти кругообразныхъ оборота, направленныхъ противъ 
солнца, были проделаны въ 1 ч. 15 мин. каждый, а два другихъ круга— въ 1 ч. 20 м. 
и 1 ч. 28 м. Иногда усикъ передвигается въ сильно наклонномъ положети, иногда же—  
почти въ Еертикальномъ. Нижняя его часть движется мало, а черешокъ листа соесЬмъ 
остается неподвпжнымъ; междоузл1я тоже не кружатся, такъ что здесь движется только 
одинъ усикъ. Съ другой стороны, у большинства видовъ п у и
междоузлия, и усики, и черешки— все прод4лываютъ круговыя движенк. Длинный пря
мой, къ концу заостряюпцйся главный стволъ усика у этого вида Cobaea несетъ очеред- 
ныя ветви; а каждая ветвь въ свою очередь нисколько разъ подразделяется, при чемъ 
тончайшая веточки бываютъ не толще очень тонкой щетинки и крайне гибки, такъ что 
развеваются при всякомъ дуновевй ветерка; и однако оне крепки н крайне эластичны. 
Каждая ветка немного сплющена на конце и оканчивается маленькимъ двойнымъ (иногда, 
впрочемъ, и одиночнымъ) крючкомъ, состоящимъ изъ твердаго, просвечивающаго дере- 
вявистаго вещества, и острымъ, какъ самая тонкая иголка. На одномъ усике, имевшемъ 
одиннадцать дюймовъ въ длину, я насчиталъ девяносто четыре такихъ отлично устроен- 
ныхъ малевькихъ крючка. Они исправно цепляются за мягкое дерево, за перчатку и за 
кожу голой руки. За исключетемъ этихъ затверделыхъ крючковъ и основной части 
центральнаго ствола каждая часть каждой веточки крайне чувствительна со всехъ сто- 
р.онъ къ самому легкому прикосновешю и спустя немного ыинутъ изгибается въ ту сто
рону, до которой вы дотронулись. При легкомъ лотиратп различныхъ вторичныхъ ве- 
токъ съ противоположныхъ сторонъ весь усикъ быстро принималъ оригинальную иско
верканную форму. Эти движен1я вследств1е прикосноветя не мешаютъ обычному круго
вому движению. Ветви, сильно изогнувшись вследств1е прикосноветя, распрямляются 
проворнее, чемъ у всехъ почти усиковъ, Kaide я виделъ, а именно черезъ полчаса или 
черезъ часъ. Когда усикъ ухватится за какой-нибудь предметъ, спиральное сокращете 
тоже начинается спустя необыкновенно коротюй промежутокъ времени, а именно черезъ 
12 приблизительно часовъ.

Пока усикъ не достигнетъ зрелости, концевыя веточки остаются соединен
ными, и крючки плотно загнуты внутрь. Въ этотъ перщ ъ ни одна часть не чувстви
тельна къ прикосновенно; но какъ только ветки разойдутся, и крючки расправятся, 
усикъ прщбретаетъ полную чувствительность. Весьма оригинально то, что незрелые 
усики кружатся съ полною скоростью раньше, чемъ становятся чувствительными, но 
это не приносить никакой пользы, такъ какъ въ этомъ состоянш они н и за  что уце
питься не могутъ. Этотъ недостатокъ— хотя и кратковременный— полнаго взаимнаго при
способления между строетемъ и функщямн лазящаго растения— редкое я влете. Усикъ, 
.готовый къ действш , бываетъ нааравленъ вместе съ поддержпвающимъ его листовымъ 
черешкомъ вертикально вверхъ. Листочки, сидяшДе на черешке, совсемъ малы въ этотъ 
перщ ъ, и верхушка растущаго стебля загнута къ одной стороне, такъ что находится 
не на пути кружащагося усика, который описываетъ болыте круги прямо надъ собою. 
Следовательно усики кружатся въ такомъ положети, которое хорошо приспособлено 
къ захватывание предметовъ, расположенвыхъ надъ ними; и это помогаетъ растенпо 
взбираться вверхъ. Если не удастся ухватиться ни за какой посторонтй предметъ, то 
листъ вместе съ успкомъ загибается внизъ и въ конце концовъ принимаетъ горизон-



54 О ДВИЖЕНМХЪ И ПОВАДКАХЪ ЛАЗЯЩИХЪ РАСТЕН1Й.

тальвое полож ете. Такимъ образомъ оставляется свободное пространство для слЪдующаго 
по порядку, более молодого, усика, такъ что онъ можетъ принять вертикальное положе- 
Hie и свободно кружиться. Какъ только старый усикъ загнется книзу, онъ утрачиваетъ 
всякую способность къ движенш и, сокращаясь въ спираль, образуетъ перепутанную 
массу. Хотя усики кружатся съ необычной скоростью, зато движете длится лишь корот
кое время. У одного р а стетя , помещенная» въ теплицу и росшаго энергично, усикъ кру
жился не долее 36 часовъ, считая съ того першда, когда онъ впервые сделался 
чувствительнынъ; но за это время онъ лродЬлалъ вероятно немение 27 оборотовъ.

Когда кружапцйся усикъ наткнется на палку, его ветви быстро загибаются во- 
кругъ нея и обхватываютъ ее. М аленьте крючки въ этомъ случай играютъ важную 
роль, такъ  какъ они не даютъ в1зтвямъ отцепляться подъ тш ятем ъ быстраго кругового 
д ви ж етя , пока оне еще не успели надежно обхватить подпорку. Это въ особенности отно
сится къ тому случаю, когда ветка  обхватитъ подпорку лишь своимъ концомъ. Когда 
усикъ загнется вокругъ гладкой палочки или толстаго шероховатаго стебля или придетъ 
въ соприкосновеше съ выструганнымъ деревомъ (а онъ можетъ на время прикрепиться 
даже п къ такой гладкой поверхности), то можно бываетъ заметить т а т я  же своеобраз
ный дви ж етя , к а т я  были описаны у Bignonia capreolata и у Вётви
несколько разъ  приподнимаются и опускаются; те  изъ нихъ, крючки которыхъ уже на
правлены книзу, остаются въ этомъ положенш и прикрепляютъ усикъ, между темъ 
какъ  друйя повертываются во все стороны, пока имъ не удастся расположиться сооб
разно съ каждой неправильностью поверхности и привести свои крючки въ соприкосно- 
в е т е  съ деревомъ. Польза крючковъ хорошо обнаруживалась въ техъ случаяхъ, когда 
усикамъ, въ качестве объектовъ для обхваты ватя, подставлялись стеклянныя трубочки 
и полоски, потому что хотя усики временно и обхватывали ихъ, но потомъ неизменно 
отпускали или во время перераспределешя веточекъ, или подъ конецъ, когда наступало 
спиральное сокращ ете.

Совершенство, съ какимъ располагались ветки, переползая, подобно корешкамъ. 
черезъ каждую неровность поверхности и забираясь въ каждую глубокую расщелину, 
представляло красивое зрелище; и действительно это проделывается описываемымъ видомъ, 
быть можетъ, успешнее, чемъ какимъ-либо другимъ. Вовсякомъ случае, здесь этотъ про- 
цессъ более заметенъ, такъ какъ  верхтя  поверхности главнаго стержня, а равно и 
каждой ветви вплоть до концевыхъ крючковъ угловаты и зелены, между темъ какъ 
н и ж т я  поверхности округлы и окрашены въ пурпурный цветъ. Это привело меня къ 
заключенно, какъ и въ предыдущихъ случаяхъ, что направлете этихъ движетй опре
делялось меньшимъ количествомъ света. Чтобы доказать это, я проделалъ много опытовъ 
съ белымъ и чернымъ картономъ и со стеклянными трубочками, но потерпелъ неудачу 
по разнымъ причинамъ; однако эти опыты подтвердили мое предположете. Такъ какъ 
усикъ представляетъ собою листъ, размеченный на многочисленные сегменты, то нетъ 
вичего удивительнаго въ томъ, что все эти сегменты обращаютъ свои верхтя поверх
ности къ  свету, когда усикъ оказывается задержаннымъ и перестаетъ кружиться. Но это 
не объясняетъ всего дви ж етя, потому что въ действительности сегменты не только пово
рачиваются вокругъ своей оси такимъ образомъ, что ихъ верхтя стороны обращаются къ 
свету , но и загибаются или искривляются къ темной стороне. Когда Cobaea растетъ на 
открытомъ воздухе, ветеръ долженъ помогать крайне гибкимъ усикамъ цепляться за 
подпорку, потому что я заметилъ, что достаточно было простого дуновенья, чтобы заста
вить к р а й т я  веточки ухватиться крючками за прутикъ, котораго оне не могли достать 
при помощи кругового дви ж етя. Можно было бы подумать, что усикъ, прнцепнвнййся 
такимъ образомъ кончикомъ одной ветки, несможетъ хорошо ухватиться за свою под
порку. Бо я неоднократно наблюдалъ случаи въ роде следующаго: одинъ усикъ уцепился 
за тонкую палочку посредствомъ крючковъ одной изъ двухъ концевыхъ ветокъ: хотя
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Вследств1е этого верхушка и не пускала его, онъ попрежнему пытался кружится, на
клоняясь во все стороны, п при помощи этого движешя другая концевая ветка вскоре 
поймала палочку. Тогдаперваяветкавыпустила эту последнюю и, расположивъ должнымъ 
образомъ свои крючки, снова ухватилась за нее. Спустя некоторое время, подх вл1ятемъ 
непрекращавшагося движешя усика, зацепились крючки третьей ветви. При томъ поло- 
ж ете, въ какомъ тогда находился успкъ, ни одна изъ другихъ его ветвей никакъ не 
могла коснуться палочки. Но вскоре верхняя часть главнаго стебля начала стягиваться 
въ открытие спираль. Вследствие этого она притянула къ палочке побегъ, на которомъ 
сиделъ усикъ: а такъ какъ этотъ последтй безостановочно пытался совершать круговое 
движете, то и четвертая ветка пришла въ соприкосновете съ подпоркой Наконецъ 
подъ вл1ятекъ спиральваго сокращена, распространявшагося внизъ по главному стволу 
яветвямъ, все они, другъ за другомъ, въ конце концовъ пришли въ соприкосновете съ 
палочкой. Тогда они обвились вокругъ нея и переплелись между собой, пока весь усикъ 
не сплелся въ одивъ узелъ, котораго нельзя было распутать. Усики, вначале совершенно 
гибюе, обхвативъ подпорку, становятся со вреыевеыъ менее гибкими и более крепкими, 
чемъ они были раньше. Такимъ образомъ растете въ совершенстве прикрепляется къ 
подпорке.

L e o H M i N O S A E . — Pi sum sativum. Обыкновенному гороху была посвящена ценная 
заметка Дютроше *), который открылъ, что междоузл1е и усики, кружась, описываютъ 
эллипсисы. Обыкновенно эти эллипсисы очень узки, но иногда приближаются къ кругамъ. 
Я  несколько разъ наблюдалъ, какъ ихъ длинная ось медленно изменяла свое направлете, 
что нмеетъ важное значете, такъ какъ усикъ при этомъ проходитъ более обширное про
странство. В следти е  этой перемены направлен!)!, а равно и вследств1е движетя стебля 
къ свету, эти следуюпце другъ за другомъ неправильные эллипсисы обыкновенно обра- 
зуютъ веправильнуюспираль.Ясчелънелишнимъприложитьчертежъпути (фиг. 6),прой- 
деннаго верхнимъ междоузл1емъ одного молодого растетя отъ 8 ч. 40 мин. утра до 9 час. 
15 мин. вечера (движете усика было оставлено безъ внимашя). Путьбылъ отмеченъна 
лолушаровидномъ стеклянномъ колпаке, помещенвомъ надъ растешемъ; точки съ цифрами 
показываютъ часы ваблюдетя; каждая точка соединена съ другой прямой литей. Йетъ 
сомнения, что все эти лпвш были бы криволинейны, если бы путь наблюдался черезъ 
гораздо более коротюе промежутки времени. Конецъ черешка, отъ котораго отходилъ 
молодой усикъ, отстоялъ на 2 дюйма отъ колпака, такъ что, если къ нему можно было 
бы прикрепить кисточку въ два дюйма длиною, она начертила бы приложенную здесь 
фигуру на нижней поверхности стекла, но не должно забывать, что эта фигура умень
шена наполовину. Если не принимать во внимате первый большой размахъ къ свету отъ 
цифры 1 къ 2, конецъ черешка проходилъ пространство съ поперечникомъ въ 4  дюйма въ 
одномъ направлена и в ъ З  дюйма— въ другомъ. Такъ какъ вполне взрослый усикъ зна
чительно больше двухъ дюймовъ въ длину, и такъ какъ самъ усикъ тоже изгибается и 
кружится въ согласии съ междоузл1емъ, то проходимое пространство бываетъ значи
тельно больше, чемъ представлено здесь въ уменьшенномъ масштабе. Дютроше наблю
далъ, какъ одинъ эллипсисъ былъ законченъ въ 1 ч. 20 м., а я виделъ, эллипсисъ 
-былъ описанъ въ 1 ч. 30 м. Направлете движетя непостоянно: то по солнцу, то лро- 
тивъ солнца.

Дютроше утверждаетъ, что листовые черешки, равно какъ и молодыя междоузл1я 
и усики совершаютъ произвольный круговыя движешя. Но онъ не говорить, чтобы онъ 
неподвижно укрепдялъ междоузлш; когда же я деладъ это, мне ни разу не удалось обна- 
ружитьнемалейшаго движетявъчерешкахъ, исключая леремещетя къ свету и отъ света.

Съ другой стороны, если неподвижно прикрепить междоузлгя и черешки, усики

*) Comptes Rendus. tom. XVII, 1843, р. 989.
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описываютъ неправильны!! спирали или правильные эллипсисы, совершенно подобные 
т4мъ, которые описываются междоузл1ями. Одинъ молодой усйкъ, длиною всего лишьвъ 
1 ‘/ 8 дюйма, уже находился въ  круговомъ д ви ж ети . Дютроше показалъ, что когда ра
с т е т е  помещено въ комнате так ъ , что св^тъ  проникаетъ сбоку, то междоузл1я гораздо 
быстрее перемещаются къ  свету , чемъ отъ него; съ другой стороны, онъ утверждаетъ, 
что самый усйкъ движется отъ света къ  темной сторонё комнаты. При всемъ уваж ети  
къ  этому великому наблюдателю, я думаю, что онъ ошибся вследств1е того, что не- 
закрепили неподвижно междоузл!я. Я  взялъ одно молодое р астете  съ весьма чувстви
тельными усиками и привязалъ черешокъ такимъ образомъ, чтобы только одинъ усйкъ 
могъ двигаться: этотъ п оследтй  описалъ полный эллипсисъ въ  1 ч. 30 м .; тогда я не
сколько повервулъ р а стете , но это нисколько не изменило н ап р авл етя  следующаго по 
порядку эллипсиса. На следующей день я внимательно наблюдалъ за однимъ растетем ъ, 
которое было закреплено подобнымъ же образомъ, пока усйкъ, весьма чувствительный, 
не описалъ эллипсиса по л и т п , направленной какъ  разъ къ  свету и отъ света . Движете- 
было настолько значительно, что на обеихъ конечныхъ точкахъ своего эллиптическаго 
пути усйкъ наклонялся ниже горизонтали и такимъ образомъ прошелъ более 180  граду- 
совъ; но кривизна была одинаково велика и къ  свету , и къ  темной стороне комнаты. Я 
думаю, что Дютроше впалъ въ ошибку вследств1е того, что не закрелилъ неподвижно 
междоузл1я и наблюдалъ р а стете , у котораго междоузл1я и усики искривлялись уже не 
въ согласш другъ съ другомъ, въ  виду неравенства возрастовъ.

Дютроше не произвелъ наблюдений относительно чувствительности усиковъ. Когда 
они молоды и имеютъ приблизительно 1 дюймъ въ длину, и когда листочки на черешке 
еще не вполне развернулись, усики въ  высшей степени чувствительны: легкое лрикосно- 
в е т е  прутикомъ къ  ихъ нижней вогнутой поверхности близь кончика быстро вызывало 
въ  нихъ изгибы; такое же действ1е производила иногда и нитяная петля весомъ въ одну 
седьмую грана (9 ,2 5  миллиграмма). Верхняя, выпуклая поверхность почти или совсемъ 
не чувствительна. Изогнувшись Отъ пршсосновешя, усики снова выпрямляются по про- 
шествш двухъ часовъ и тогда опять оказываются готовыми къ  действдо. Когда они на- 
чинаютъ стареть , концы двухъ или трехъ паръ ихъ веточекъ становятся крючковатыми, 
и тогда каж ется, что они образуютъ отличное оруд1е, при момопш котораго усйкъ мо- 
жетъ цепляться; но это не такъ , потому что въ  этомъ п е р щ е  веточки обыкновенно со
вершенно утрачиваю тъ свою чувствительность, и когда я зацеплялъ  ими за прутики,, 
то на некоторый изъ нихъ это совсемъ не оказывало в л 1 ятя , а  другнмъ требовалось 
отъ 18 до 2 4  часовъ, чтобы обхватить ихъ; тем ь не менее онЬ были въ состоянш ути
лизировать п осл едте  следы раздражительности, благодаря тому, что ихъ концы были 
загнутыкрючкомъ. Въ концеконцовъбоковыяветки, н о н ес р ед тй и л и  главный стержень, 
совращаются въ спирали.

Lathyrus aphaca. Это р астете  лишено листьевъ, которые сущсствуютъ у него 
лишь въ очень молодомъ возрасте, но потомъ замещаются усиками, а роль листьевъ 
исполняюсь больные прилистники. Поэтому можно было бы ожидать, что усикибудутъ вы- 
совоорганизованы, но это не такъ : они умеренно длинны, тонки и не ветвисты ; ихъ концы 
слегка изогнуты. Въ молодомъ возрасте они чувствительны со всехъ  сторонъ, но 
главными образомъ съ вогнутой стороны и на конце. Они не имеютъ способности къ кру
говому движ енш , но вначале загибаются кверху подъ угломъ приблизительно въ 
4 5  градусовъ, потомъ перемещаются въ горизонтальное полож ете и наконецъ за
гибаются книзу. Съ другой стороны, молодыя мсждоузл1я круж атся, описывая эллипсисы, 
и увлекаю тъ за  собой усики. Два эллипсиса были закончены почтя въ  5 часовъ каждый; 
ихъ длинныя оси всякш  разъ были направлены приблизительно подъ угломъ въ 45  
градусовъ къ оси описаннаго раньше эллипсиса.

Lathyrus yrandiflorus. Р а с те т я , которыя я наблюдалъ, были молоды и росли,
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хотя не сильно, но все же настолько хорошо, мне думается, что на мои наблюдетя 
можно положиться. Если это такъ, то мы им^емь здесь редтй  случай, когда ни 
междоузл1я, ни усики не обладаютъ круговымъ движев1емъ. У сильныхъ экземпляровъ 
усики им’Ьютъ более 4  дюйм, въ длину и часто дважды подразделяются на три ветки. 
Кончики загнуты и чувствительны на своихъ вогвутыхъ сторонахъ; нижняя часть цен
тральна™ стержня почти совсемъ не чувствительна. Поэтому растете, повидимому, 
лазить просто такимъ образомъ, что его усики, вследств1е роста стебля, или,— чтб 
действуетъ еще успешнее,— подъ вл1яиемъ ветра, приводятся въ соприкосновете съ 
окружающими предметами, которые они обхватываютъ. Могу прибавить, что у 
sativa крушатся усики или междоузлля, или и те и друпе.

C o m p o s i t a e . —  Mutisia clematis. Исполинское семейство сложноцветныхъ 
(Compositae), какъ известно, заключаетъ въ себе очень мало лазящихъ растетй. 
Въ таблице, приведенной въ первой главе, мы видели, что scandens вьется
регулярнымъ образомъ, и Ф. Мюллеръ сообщаетъ мне, что въ южной Бразгши встре
чается другой видъ, который лазить посредствомъ листьевъ. Mutisia, насколько мне 
известно, единственный родъ въ этомъ семействе, который имеетъ усики. Поэтому 
интересно убедиться, что, хотя они значительно менее видоизменены, по сравненш 
со своимъ первичвымъ листовиднымъ состоятемъ, чемъ большинство другихъ усн- 
ковъ, однако обнаруживаютъ все обычныя характерныя движ етя, какъ произвольныя, 
такъ и т а т я , которыя вызываются прпкосновев1емъ.

Длинный листъ несетъ семь или восемь очередныхъ листочковъ и оканчивается 
усикомъ, который у одного растетя, достигшаго значительныхъ размеровъ, пмелъ 
пять дюймовъ въ длину. Усикъ обыкновенно состоитъ изъ трехъ вёточекъ, которыя, 
хотя оне п очень удлинены, очевидно, представляютъ собою черешки и средтя жилки 
трехъ листочковъ, потому что весьма похожи на те же части у обыкновенна™ 
листа— темъ, что оне прямоугольны на верхней поверхности, снабжены желобкомъ 
и имеютъ по краямъ зеленую кайму. Мало того, эти зеленыя каемки усиковъ иногда 
расширяются въ узкую пластину, или отгибъ. Каждая ветка немножко загнута книзу 
и слегка крючковата на конце.

Одно молодое мсждоузл1е, насколько можно судить по тремъ оборотамъ, совер
шало полный оборотъ среднимъ числомъ въ 1 ч. 38 м.; оно описывало эллипсисы, 
длинныя осп которыхъ были направлены подъ прямымъ угломъ другъ къ другу. Но 
это pacTeBie, повидимому, не можетъ виться. И листовые черешки, и усики нахо
дятся въ постоянномъ движети, но оно более медленное п гораздо менее правильно эллип
тическое, чемъ у междоузлш. На нихъ, повидимому, оказываетъ сильное действ1е 
светъ, потому что весь листъ обыкновенно опускается внпзъ ночью и приподнимается 
днемъ; днемъ онъ, кроме того, перемещается по извилистой лпти къ западу. Кончикъ 
усика весьма чувствителенъ на нижней поверхности, такъ что одинъ усикъ, до ко- 
тораго я едва дотронулся прутикомъ, заметно искривился за три минуты, а другой—  
за пять минуть. Верхняя поверхность совсемъ не чувствительна; бока обладаютъ 
умеренною чувствительностью, такъ что две ветви, которыя были потерты съ вну
тренней стороны, сошлись и скрестились одна съ другой. Черешокъ листа и нпж тя 
части усика между верхнимъ листочкомъ и нижней веточкой не чувствительны. Одинъ 
усикъ, свернувнпйся подъ в л in тем ъ прикосноветя, снова распрямился по прошествш 
приблизительно шести часовъ и снова былъ готовь фуншцонировать; но другой усикъ. 
который былъ потертъ настолько грубо, что свернулся въ улитку (плоскую спираль), 
вполне распрямился лишь спустя 13 часовъ. Усики сохраняютъ свою чувствитель
ность до необычайно поздняго возраста; такъ, одинъ усикъ, сяд'Ьвиий на листе, надъ 
которымъ уже находилось пять или шесть вполне развптыхъ листьевъ, еще продол- 
жадъ действовать. Если усикъ ни за что не ухватится, то, спустя значительный
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пролежутокъ времени, кончики в'Ьтокъ слегка загибаются внутрь; если же онъ обхва- 
титъ какой-нибудь предметъ, то весь сокращается въ спираль.

S m il a c e a e .— Smilax asjpera таг. — Огюстъ Сентъ-Илеръ ‘) дер
жится того взгляда, что усики, попарно отходяпце отъ листового черешка, пред
ставляю сь собою видоизмененные боковые листочки; но Моль (1. с ., стр. 41) отно
сить ихъ къ видоизыененнымъ прилистникамъ (stipu lae). Эти усики имеютъ отъ 
1 1/ 2 до 1 3Д дюйма длины, тонки и на концахъ слегка загнуты и заострены; они 
немного расходятся другъ отъ друга и вначале торчать почти вертикально. Если 
ихъ слегка потереть съ которой-нибудь стороны, они медленно загибаются въ эту сторону, 
а  потомъ снова распрямляются. Задняя, или выпуклая сторона, при соприкосновений 
съ палочкой, едва заметно искривилась по прошествш 1 ч. 20 м., но вполне окру
ж ила ее лишь спустя 48  часовъ. Вогнутая же сторона другого усика значительно 
изогнулась по прошествш 2-хъ часовъ, а черезъ пять обхватила палочку. По мере того, 
какъ  пары усиковъ старею тъ, они все более и более расходятся одинъ отъ другого и 
оба медленно загибаются назадъ и внизъ, такъ что, спустя известное время, они высту- 
паютъ изъ-за стебля, со стороны, противоположной той, отъ которой они отходятъ. Въ это время 
они еще сохраняютъ свою чувствительность и ыогутъ обхватить подпорку, помещенную 
позади стебля. Благодаря этой способности, растейе можетъ взбираться по тонкой вер
тикальной палочке. Въ конце концовъ, если два усика, принадлежапце одному п тому 
же черешку, не придутъ въ соприкосновейе ни съ какимъ предметомъ, то они неплотно 
перекрещиваются другъ съ другомъ позади стебля, какъ это изображено на фиг. 7 
Это двпж ейе усиковъ къ стеблю и вокругъ него до известной степени определяется ихъ 
стремлейемъ избегать света; такъ, когда одно растен1е было поставлено такимъ обра- 
зомъ, что одинъ изъ двухъ усиковъ былъ вынужденъ во время этого медленнаго двяжейя 
перемещаться къ свету, а другой отъ света, топоследйй, какъ я неоднократно ваблю- 
далъ, всегда двигался быстрее, чемъ его сотоварищъ. Эти усики никогда не сокращаются 
въ  спираль. Ихъ шансы найти подпорку зависятъ отъ роста растейя, отъ ветра и отъ 
ихъ собственнаго движен1я назадъ и книзу, въ которомъ, какъ мы только что видели, 
они до известной степени руководятся стремлен1емъ избегать света, потому что ни 
междоузл1я, ни усики совсемъ не обнаружпваютъ кругового двпжейя. Вследств1е 
этого послёдняго обстоятельства, вследствье медленности движений усиковъ после 
прикосновейя (не смотря на то, что они необыкновенно долго сохраняютъ чувстви
тельность), вследствйе простоты ихъ строейя и малой длины, это растейе является 
менее совершеннымъ лазуномъ, чемъ какой-либо другой изъ снабженныхъ усиками 
видовъ, которые я наблюдалъ. Пока растейе молодо и имеетъ лишь несколько 
дюймовъ въ вышину, оно совсемъ не производитъ усиковъ, и если принять во вни- 
м ай е , что оно достпгаетъ въ высоту лишь около восьми футовъ, и что стебель 
имеетъ зигзагообразную форму и усаженъ, какъ и черешки, колючками, то пред
ставляется удивительнымъ, что оно снабжено усиками, хотя бы более пли менее и 
въ недеятельномъ еостояйи. Невольно приходить на мысль, что растейю можно было 
бы предоставить лазить при помощи однехъ только колючекъ, подобно нашимъ ежеви- 
камъ; но такъ какъ  однако оно принадлежите къроду, некоторые виды котораго снаб
жены гораздо более длинными усиками, то можно предположить, что оно обладаетъ 
этими органами единственно вследстйе происхождейя отъ лредковъ, более высоко 
органпзованныхъ въ этомъ отношейи.

F p m a r i a c e a e .—  Gorydalisclaviculata.По словамъ Моля(1. с ., стр. 43), концы 
ветвистаго стебля, равно какъ  и листья, у этого растенья превращены въ усики. У 
всехъэкземпляровъ, которыея изследовалъ, усики имели несомненно листовой характеръ,

’) ^Legons de botanique“ etc. 1840, p. 170.
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да и почти невероятно, чтобы одно и то же растете производило усики, сильно разли
чавшиеся по своей гомологической природе. Темъ не менее, на основами этого ук азатя  
•Моляяотнесъразсматриваемый видъ къ растетямъ, лазящимъ посредствомъ усиковъ; если 
же мы стали бы основываться при класспфикацш исключительно на листовомъ харак
тере его усиковъ, то возникло бы сомнете, не следуетъ ли его поместить среди листо- 
лазовъ, вместе съ его родственниками Fumariaи Adlumia. Значительное большин
ство его такъ называемыхъ усиковъ еще несутъ листочки, хотя и необычайно умень
шенные въ размерахъ; но некоторые изъ нихъ настоящимъ образомъ могутъ быть на
званы усиками, потому что они совершенно лишены пластинокъ пли отгибовъ. Следо
вательно, мы видимъ здесь растете, действительно находящееся въ переходномъ со- 
стояши отъ листолазовъ къ растетямъ, лазящимъ съ помощью усиковъ. Пока растете 
еще молодо, концы у наружныхъ листьевъ,— а когда вырсатетъ, то и у всехъ листьевъ, 
— превращаются въ более или менее совершенные усики. Я  изследовалъ экземпляры 
изъ одной только местности, а именно изъ Гемпшира, и нетъ ничего невероятнаго въ 
томъ, что у растешй, растущихъ въ различныхъ услов1яхъ, листья могутъ въ несколько 
большей или меньшей степени превращаться въ настояние усики.

У совершенно молодого растетя первые по времени образоватя листья не подвер
гаются никакимъ видоизменешямъ; но у образующихся вследъ затемъ концевые лис
точки бываютъ уменьшены въ размерахъ, и вскоре все эти листья принимаютъ строете, 
изображенное на прилагаемомъ чертеже (фиг. 8 ). Этотъ листъ несъ восемь листоч- 
ковъ, изъ которыхъ ниж те были сильно подразделены. Концевой участокъ черешка, 
длиною около I 1/ 2 дюйма (надъ листочкомъ / ) ,  более тонкш и удлиненный, чгЬмъ нижняя 
часть, и его можно разсматривать, какъ усикъ. Листочки, которые несетъ эта часть, 
■сильно уменьшены въ размерахъ: они имеютъ среднимъ числомъ около 0,1 дюйма въ 
длину и очень узки; одинъ небольшой листочекъ равнялся У12 дюйма въ длину и / 1, 5 д. 
въ ширину (2 ,116  мил. и 0 ,339  мил.), такъ что былъ почти микроскопически малъ. 
Все эти редуцированные листочки имеютъ в^твяпияся жилки и оканчиваются малень
кими колючками, подобными темъ. которыя имеются у вполне развитыхъ листочковъ. 
Здесь можно проследить все переходы, которые въ кснце концовъ приведутъ насъ къ 
веточкамъ, какъ а и dна фиг. 8, не имеющимъ ни следа пластинки или отгиба. Иногда 
въ такомъ состояти находятся все концевыя веточки черешка, и тогда мы имеемъ на
стояний усикъ.

Концевыя веточки черешка, несушдя сильно упрощенные листочки ( , Ъ, с, d), 
весьма чувствительны, потому что нитяная петля, весомъ лишьвъ у , g грана (4 ,0 5  мил.) 
вызвала въ нихъ сильный изгибъ менее, чймъ въ четыре часа. Когда петля была уда
лена, черешки распрямились по прошествии такого же приблизительно времени. Чере- 
шокъ (е) былъ значительно менее чувствителенъ, и у другого экземпляра, у котораго 
на соответствующемъ черешке синели значительно более крупные листочки, нитяная 
петля, весившая ‘/ 8 грана, вызвала изгибъ лишь по прошествш 18 часовъ. Нитяныя 
петли, весомъ въ У4 грана, повешенный на ниж те черешки (о т ъ /д о  I) и оставленный 
такъ въ течете несколькихъ дней, не оказали никакого дМетчйя. Однако три черешка 
/ ,  д и h не были совсемъ нечувствительны, потому что, когда ихъ оставили на день 
или на два въ соприкосновети съ колышкомъ, то они слегка загнулись вокругъ него. 
Такимъ образомъ, чувствительность черешка постепенно уменьшается по направленно 
отъ усикообразной верхушки къ основ а н т .  Междоузл1я стебля совсЬмъ нечувствительны, 
и это обстоятельство дйлаетъ т'Ьмъ бол^е удивительнымъ, чтобы не сказать нев^роят- 
нымъ, утверждете Моля, что они иногда превращаются-въ усики.

Весь листъ, пока онъ молодъ и чувствителенъ, торчитъ почти вертикально кверху, 
чтб, какъ мы видели, наблюдается у многихъ усиковъ. Онъ находится въ непрерывномъ 
движении и одинъ листъ, который я наблюдалъ, опнсывалъ, употребляя среднимъ
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числомъ около двухъ часовъ вакаждыйоборотъ, больные. хотя невравильвые, эллипсисы, 
которые ивогда были узки, ввогда широки и у которыхъ дливныя оси были направлены 
къ различнымъ точкамъ горизонта. Молодыя междоузл1я кружились подобнымъ же обра- 
зомъ, описывая неправильные эллипсисы или спирали, такъ что, съ помощью комбинаций 
этихъ движений, р астете  пробегало большое пространство въ лоискахъ за подпоркой. 
Если концевому, утонченному участку черешка не удается ухватиться ни за какой 
предметъ, онъ въ конце концовъ загибается книзу и внутрь и вскоре утрачиваетъ всякую 
раздражительность и способность къ движетю. Это загибате внизъ сильно различается 
по своей природе отъ того, которое наблюдается на ковцахъ молодыхъ листьевъ у мво- 
гихъ видовъ Clematis, потому что эти посл’Ьдте листья тогда только и пршбр’Ьтаютъ 
полную чувствительность, когда загнутся такимъ образомъ книзу или крючкомъ.

Bicentra thalictrifolia. У этого р астетя , родственнаго предыдущему, концевые 
листочки претерп^ваютъ полный метаморфозъ и превращаются въ совершенные усики. 
П ока р а стете  молодо, усики похожи на видоизм’Ьненныя ветви, и одинъ выдающейся 
ботаникъ полагалъ, что ихъ природа именно такова; но, какъ меня увЪряетъ докторъ 
Гукеръ, при взгляде на взрослое р астете , не можетъ быть и сомнётя въ томъ, что 
они представляютъ собою видоизмененные листья. Усикп, достигнпе полной величины, 
имеютъ бол^е пяти дюймовъ въ длину; они дважды, трижды или даже четырежды 
ветвятся надвое; концы ветокъ крючковатые и тупые. Все веточки усиковъ чув
ствительны со всехъ сторонъ, но основной участокъ главнаго стержня лишь въ не
значительной степени. Концевыя веточки после легкаго потиратя прутикомъ изгиба
лись по прошествы! промежутка времени отъ 30 до 42  минутъ и потомъ распрямлялись, 
на что требовалось отъ 10 до 20 часовъ. Нитяная петля, весомъ въ ‘/ 8 грана, вызвала 
явственный' изгибъ въ более тонквхъ веточкахъ, а въ некоторыхъ случгяхъ такое же 
действ1е оказывала петля, весомъ въ ‘/ 16 грана. Однако этой последней тяжести ока
зывалось недостаточно, чтобы вызвать постоянный изгибъ, даже когда она оставалась 
подвешенной. Весь листъ съ своимъ усикомъ, равно какъ и молодыя верхтя междоузлгя, 
кружатся энергично и быстро, хотя и неправильно, и такимъ образомъ обегаютъ 
обширное пространство. Фигура, начерченная на стеклянномъ колпаке, представляла 
собою или неправильную спираль, пли зигзагообразную литю . Наиболее приближалась 
къ  эллипсису одна фигура, въ виде удлиненной цифры восемь, немного не замкнутой 
съ одного конца, и она была описана въ течете  1 часа 63 мин. Другой побегъ за 
шесть часовъ 17 мин. описалъ сложную фигуру, очевидно изображавшую три съ поло
виною эллипсиса. Когда нижняя часть черешка, несущая листочки, была надежно при
креплена, усикъ самъ по себе описывалъ подобный же, но гораздо менытя фигуры.

Этотъ видъ хорошо лазитъ. Усики, обхвативши колышекъ, становятся толще 
и менее гибкими, но тупые крючки при этомъ не загибаются и не прилаживаются къ 
поверхности подпорки, какъ это лроделываютъ съ такимъ совершенствомъ некоторый 
Bignoniaceae и Cobaea. У молодыхъ растешй, вышиною въ два или три фута, усики 
вдвое короче тех ъ , которые несетъ то же самое растете , достигнувъ ббльш ихъ разме- 
ровъ, и не сокращаются спирально, когда обхватятъ подпорку, но лишь становятся 
слегка волнистыми. Напротивъ, усики, достигнйе полныхъ размеровъ, сокращаются въ 
спираль, за исклю четемъ толстаго основного участка. Усики, ни за что ве ухватив- 
ийеся, просто загибаются внизъ и внутрь, подобно тому, какъ это бываетъ съ концами 
листьевъ у Corydalis claviculata.Но во всехъ этихъ случаяхъ листовой черешокъ, 
спустя некоторое время, круто загибается книзу подъ угломъ, подобно черсшкамъ 
Eccrem ocarpus.
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ГЛАВА IV.

Растетя съ усиками.
O u c urbitacea e .—Гомологическая природа усиковъ. — замечательное дви
ж ет е  усиковъ съ целью не зацепиться за концевой иобегъ.—Усики, не раздражавшиеся отъ 
прикосноветя другихъ усиковъ и капель воды. — Волнообразное движ ете конца 
усика.— НапЪигуа, лшгеие диски.—Y ita c ea e . Постепенные переходы между цветоножками 
и усиками у виноградной лозы. — Усики дикаго винограда поворачиваются отъ света и- 
посл'Ь прикосноветя образуютъ дипте диски.— S a p in d a c e a e .— P a s sif l o r a c e a e . — 
siflora gracilis. Быстрое круговое движешеи чувствительность усиковъ.—Нечувствительность 
къ прикосноветю другихъ усиковъ или водяныхъ капель. — Спиральное сокращеше уси

ковъ.—Общее закличете о природ! и деятельность усиковъ.

Си сввш тасеае .— Усики растейй, относящихся къ этому семейству, классифи
цировались компетентными судьями, какъ видоизмененные листья, прилистники пли 
ветви, или какъ частью листъ и частью ветвь. Декандоль полагаетъ, что усики 
ямеютъ различную гомологическую природу въ двухъ изъ этихъ группъ *). Основы
ваясь на недавно добытыхъ фактахъ, мистеръ Беркли (Berkeley) думаетъ, что наи
более правдоподобнымъ является взглядъ Пайера (Payer), а именно, что усикъ есть 
«отдельный участокъ самого листа»; но многое можно сказать въ пользу и того 
мнен1я, что онъ есть видоизмененная цветоножка *).

Echinoeystis lobata. Я сделалъ много наблюдейй надъ этимъ растейемъ 
•(вырощеннымъ изъ семени, присланнаго мне АзаГреемъ), потому что въ этомъ случае 
я впервые наблюдалъ произвольный круговыя движейя междоузлш и усиковъ, которыя 
привели меня въ большое затруднейе; теперь мои наблюдейя могутъ быть изложены 
въ значительно сокращенномъ виде. Я наблюдалъ тридцать пять круговыхъ оборо- 
■товъ междоузл!й и усиковъ; при наименьшей скорости движейя оборотъ длился два 
часа, а среднимъ чисдомъ 1 часъ 40 м .,причемъ колебайя въ скорости были не
значительны. Иногда я привязывалъ междоуз.Яя, такъ что двигались одни усики; въ 
другихъ случаяхъ я отрезалъ усики, пока они были еще очень молоды, такъ что 
междоузл!я совершали круговыя движейя сами по себе; но это не оказывало вл1яйя 
на скорость. Обыкновенно, движейе совершалось по солнцу, но нередко и въ проти- 
воположномъ направлейп. Иногда движейе на короткое время или останавливалось, 
или шло въ обратную сторону, и это, поводимому, зависело отъ вмешательства света, 
какъ, напр., въ томъ случае, когда я поместидъ одно растейе подле самаго овна. 
Одинъ разъ старый усикъ, почти уже переставши кружиться, двигался въ одномъ 
направлены, между темъ какъ другой, расположенный надъ нимъ, молодой усикъ—  
въ противоположную сторону. Изъ междоуз.йй кружатся только два верхнихъ, а когда 
нижнее стареетъ, только верхняя его часть продолжаетъ двигаться. Эллипсисы или 
круги, описываемые верхушками междоузлий, бываютъ около трехъ дюймовъ въ дга-

М Я очень обязанъ профессору Оливеру за сообщ ете по этому вопросу. Въ Bulletin 
de la Society botanique de France, 1857, содержатся многочисленный разеуждешя о при
род! усиковъ въ 'этомъ семейств!.

г) „Gardener’s Chronicle41 1864, р. 721. Основываясь на близкомъ родств! Cucurbi- 
taceae съ Passifloraceae, можно было бы заключить, что усики у первыхъ суть видоизме
ненный цветоножки, какъ это несомненно доказано для страстоцветовъ. Мистеръ Р . Гол- 
ландъ (Ilardwicke’s „Science-Gossip14, 1865, р. 105) сообщаегъ: „несколько летъ тому на- 
задъ въ моемъ собственномъ саду росъ огурецъ, у котораго одна изъ бородавочекъ на 
плод! разрослась въ длинный и з в и т о й  успкъ“.
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метре; те  же, которые описываются кончиками усиковъ, ииЪютъ въ поперечнике отъ 
15 до 16 дюймовъ. Во время кругового движешя междоузл1я последовательно изгибаются 
ко всЬмъ точкамъ горизонта; въ течете одной части своего пути они часто накло
няются вместе съ усиками подъ угломъ около 45 градусовъ къ горизонту, а въ про- 
долж ете другой части торчатъ вертикально кверху. Во внешности кружащихся междо
узлий было нечто такое, что постоянно производило обманчивое впечатлейе, будто 
ихъ движ ете вызывалось тяжестью длиняаго и самостоятельно кружащагося усика; 
ио после о тр е за тя  послгЬдняго острыми ножницами вершина побега приподнималась 
лишь немного и продолжала кружиться. Это обманчивое впечатлите зависитъ, оче
видно, отъ того, что междоузля и усики изгибаются и движутся въ гармоническомъ 
согласш.

Кружапцйся усикъ, который во время большей части своего пути былъ наклонены 
къ горизонту подъ угломъ около 45  градусовъ (а въ одномъ случай лишь 87 градусовъ), 
делался менее гибкимъ и выпрямлялся отъ верхушки до основайя во время известной 
части своего пути, н ркбретая  такимъобразомъ почти пли вполнЪвертикальное положейе. 
Я неоднократно наблюдалъ это явлейе, которое происходило какъ въ томъ случай, когда 
поддерживаюпця междоузл1я были свободны, такъ и тогда, когда они были привязаны; 
однако оно, быть можетъ, было более явственно въ этомъ посл'Ьднемъ случае, или: 
когдавесь поб'Ьгъ оказывался сильнонаклоненнымъ. Усикъ образуетъ очень острый уголь 
съ верхушкой стебля или побега, и упомянутое напряжейе усика всегда наступало въ 
тЬхъ случаяхъ, когда онъ приближался къ побегу и долженъ былъ перебраться черезъ 
него въ своемъ круговомъ движ ети . Если бы онъ не обладалъ этой любопытной способ
ностью и не прим'Ьнялъ ея, онъ бы неизменно натыкался на верхушку побега и останав
ливался. Какъ только усикъ съ своими тремя веточками начинаетъ затвердевать опи- 
саннымъ выше образомъ и переходить изъ накдоннаго въ вертикальное положейе, кру
говое движ ете становится более быстрымъ; а  какъ только усику удастся перебраться 
черезъ верхушку побега, т .-е . черезъ самый трудный пунктъ, его перемещейе, совпадая 
съ движ етемъ подъ типятенъ его собственнаго веса, часто заставляетъ его такъ быстро 
падать въ прежнее наклонное подожете, что можно видеть, какъ его вершина переме
щается, подобно минутной стрелке гигантскихъ часовъ.

Усики тонки, имеютъ отъ 7 до 9 дюймовъ въ длину и снабжены парой корот- 
кихъ боковыхъ веточекъ, отходящихъ неподалеку отъ основайя. Верхушка слегка и 
постоянно загнута, такъ 'что до известной степени действуете, какъ крючокъ. Вогнутая 
сторона верхушки весьма чувствительна къ прикосновен!». Выпуклая сторона менее 
чувствительна, чтб, по изследовашямъ Моля (1. с ., стр. 165), наблюдается и удругихъ 
впдовъ этого семейства. Я  неоднократно убеждался въ этомъ различи, слегка потирая 
четыре или пять разъ выпуклую сторону одного усика и лишь одинъ или два раза во
гнутую сторону другого усика: при этомъ только носледтй закручивался внутрь. По 
прошествш несколькихъ часовъ, когда усики, которые я нотиралъ съ вогнутой стороны, 
снова распрямлялись, я потиралъ ихъ въ обратномъ порядке и всегда получалъ тотъ 
же самый результате. После нрикосноветя къ вогнутой стороне, кончпкъ явственно 
искривляется спустя одну или две минуты, а если прикосновейе было довольно грубо, 
то онъ потомъ свертывается въ улитку. Но эта улитка, по прошествш изв Ьстнаго вре
мени снова развертывается, распрямляется, и усикъ опять становится способнымъ функ- 
цкшпровать. Петля изъ тоненькой нптки, вёсившая лишь грана, вызвала времен
ный изгпбъ. Нижняя часть усика несколько разъ была подвергнута довольно грубому 
потирайю, но это не вызвало никакого нскрпвлейя; однако эта часть чувствительна къ 
продолжительному давленш , потому что, когда она пришла въ соприкосновейе съ пален
кой, то медленно обвилась вокругъ неа.

Одно изъ моихъ р астетй  было съ двумя побегами, отходившими поблизости одинъ
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отъ другого, и усики неоднократно перекрещивались между собою. Но замечательно, 
что они ни разу не ухватились другъ за друга. Казалось, будто они свыклись съ при- 
косновешемъ этого рода, потому что надавливаше, которое получалось при этомъ должно 
было быть гораздо значительнее того, которое причиняла петля изъ мягкой нитки, ве
сившей лишь ‘/ 1в грана. Впрочемъ я виделъ, какъ несколько успковъ у dioica
переплелись между собой; но потомъ они снова отцепились другъ отъ друга. У ЕсЫпо- 
cystis усики привычны также къ каплямъ воды или дождя, потому что искусственный 
дождь, устроенный посредствомъ сильнаго взмахиванк надъ ними мокрой щеткой, не 
производилъ ни малейшаго действия.

Искривлете конца усика, после прпкосновенк къ нему, не останавливаетъ его 
кругового движенк. Когда одна изъ боковыхъ веточекъ крепко обхватитъ какой-нибудь 
предметъ, средняя ветка продолжаетъ кружиться. Если нагнуть стебель книзу и закре
пить въ такомъ положенк, чтобы усикъ свешивался внизъ, но могъ свободно 
двигаться, то его прежнее круговое движете почти или совершенно останавливается; 
но вскоре онъ начинаетъ загибаться кверху, и, какъ только достигнетъ горизонтальнаго 
положенк, круговое движете возобновляется. Я  четыре раза проделалъ этотъ опытъ; 
обыкновенно усикъ приподнимался до горизонтальнаго положенк черезъ часъ или пол
тора, но одинъ разъ, когда усикъ виселъ подъ угломъ въ 45 градусовъ ниже горизон
тали, это поднятие заняло два часа; спустя еще полчаса усикъ поднялся на 23 градуса 
надъ горизонталью и тогда снова началъ кружиться. Это движете кверху не зависитъ 
отъ действк света, потому что оно въ двухъ случаяхъ происходило въ темноте, а въ 
другой разъ светъ падалъ только съ одной стороны. Движете, безъ сомненк, опреде
ляется противодействкмъ силе тяжести, какъ это бываетъ, напр.. при выхожденк поче- 
чекъ (plumulae) изъ прорастающихъ семянъ.

Усикъ недолго сохраняетъ способность къ круговому движетю, а когда оно 
утрачивается, онъ загибается книзу и спирально сокращается. После лрекращенк 
кругового движенк верхушка еще сохраняетъ на короткое время свою чувствительность 
къ прикосновенно, но это можетъ принести лишь ничтожную пользу растенио или со- 
всемъ никакой.

Хотя усикъ весьма гибокъ, и хотя верхушка при благопрктныхъ обстоятель- 
ствахъ перемещается со скоростью приблизительно одного дюйма въ 2 1/. минуты, однако 
его чувствительность къ прикосновенно настолько велика, что онъ почти никогда не 
прпминетъ ухватиться за тонкую палочку, помещенную на его пути. Следующей случай 
очень удивилъ меня. Я помещалъ тонкую, гладкую цилиндрическую палочку (этотъ 
опытъ былъ повторенъ семь разъ) на такомъ разстоянк отъ усика, чтобъ его конецъ 
могъ закрутиться вокругъ нея лишь на половину или на три четверти; но я постоянно 
находилъ, что кончикъ успевалъ въ течете немногихъ часовъ обвиться дважды или 
трижды вокругъ палочки. Я сначала подумалъ, что это зависело отъ быстраго роста на 
наружной стороне; но, нанося краской точки и производя измеренк, я доказали, 
что за это время не происходило никакого заметнаго прироста въ длину. Когда я по
местили подобными же образомъ палочку, плоскую съ одной стороны, то конецъ успка 
оказался не въ состоянш обогнуть плоскую поверхность, но свернулся въ улитку, кото
рая, повернувшись на бокъ, легла плашмя на этой маленькой плоской деревянной по
верхности. Одинъ разъ, вследс/m e  такого завертыванья улитки, на плоскую поверх
ность былъ перетянутъ участокъ усика въ три четверти дюйма длиной. Но этимъ сло- 
собомъ усикъ прикрёпляется весьма ненадежно и обыкновенно со временемъ соскальзы- 
ваетъ. Одинъ только разъ улитка впоследствк развернулась, и тогда конецъ усика 
обогнули палочку и обхватили ее. Образовате улитки на плоской стороне палочки, 
повидимому, показываетъ нами, что постоянное стремлете кончика плотно завернуться 
внутрь служить источникомъ силы, которая тащитъ усикъ вокругъ гладкой цилиндри-
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ческой палочки. Въ этомъ последнею  случае я нисколько разъ иаблюдалъ въ лупу, 
что въ  то время, какъ  усикъ медленно и совершенно незаметно все подвигался впередъ, 
вся его поверхность неплотно прикасалась съ палочкой; и я могу понять это подвигайе 
впередъ лишь въ томъ случай, если предположить, что это дви ж ете слегка волнообраз
ное или червеобразное, и что верхушка попеременно слегка выпрямляется, а лотомъ 
снова заворачивается внутрь. Такимъ образомъ она тащ ится впередъ при помощи неза- 
метнаго медленнаго прерывистаго движ ейя, которое можно сравнить съ движейемъ 
сильнаго человека, повисшаго на концахъ пальцевъ на горизонтальной жерди и посте
пенно продвигающаго впередъ свои пальцы до тйхъ поръ, пока онъ не схватить жерди 
ладонью руки. Какъ бы то ни было, ф актъ  несомненный, что усикъ, обхвативппй круг
лую палочку самымъ кончикомъ, въ состояли продвигаться впередъ до техъ  поръ, 
пока не обвернется два или даже три раза вокругъ палочки и прочно не обхватить ея.

НапЪигуа Mexicana. Молодыя междоузл1я и усики этого аномальнаго пред
ставителя семейства тыквенныхъ расте й й  круж атся такимъ же образомъ и съ такой же 
скоростью, какъ и у Echinocystis. Стебель не вьется, но можетъ взбираться по вер- 
тикальнымъ колышкамъ съ помощью усиковъ. Вогнутый конецъ усика очень чув- 
ствптеленъ; онъ быстро свернулся въ кольцо после перваго же прикосновейя и снова 
распрямился черезъ 50  минуть. Когда усикъ находится въ состояйи полной деятель
ности, онъ торчитъ вертикально вверхъ. при чемъ верхушка молодого стебля бываетъ 
немного отклонена къ  одной стороне, такъ , чтобы не загораживать ему дороги; но 
отъ внутренней стороны усика, неподалеку отъ его основашя, отходить короткая, 
упругая веточка, которая торчитъ подъ прямымъ угломъ, подобно шпоре, и концевая 
половина которой слегка наклонена внизъ. Поэтому во время кругового движейя 
главной вертикальной веточки эта шпора, по своему положейю и упругости, не можетъ 
перебраться черезъ вершину побега темъ же самымъ любопытнымъ способомъ, какпмъ 
этого достигаютъ три веточки усика у E chinocystis, а  именно при помощи увеличейя 
напряж ейя въ  надлежащей точке. Поэтому шпора прижимается сбоку къ молодому 
стеблю въ  т еч е те  одной части кругового пути, и такимъ образомъ размахъ нижней 
части главной ветви  значительно сокращается. При этомъ выступаетъ на сцену весьма 
интересный случай взаимнаго приспособлейя: у всехъ другихъ усиковъ, которые я 
наблюдалъ, различный веточки становятся чувствительными въ одинъ и тотъ же 
перйдъ; если бы то же было и у описываемой H anburya, то направленная внутрь 
шпорообразная веточка, прижимаясь во время кругового движ ейя къ свободному концу 
побега, неминуемо зацепилась бы за него, чтб было бы безполезно или даже вредно. 
Но главная вёточка усика, покружившись некоторое время въ вертпкальномъ поло- 
ж евш , сама собой наклоняется внизъ и при этомъ приподнимаетъ шпорообразную ве
точку, которая сама тоже загибается кверху. Такимъ образомъ, при помощи этой 
комбпнацш движ ейй, она поднимается надъ свободнымъ концомъ побега и теперь 
можетъ свободно двигаться, не касаясь его, и только теперь она впервые пршбре- 
таетъ чувствительность.

Концы обеихъ вЬточекъ, приходя въ соприкосновейе съ колышкомъ, обхваты
ваю сь его, подобно любому обыкновенному усику. Но въ течей е  немногихъ дней пхъ 
нижняя поверхность вздувается и разрастается въ клеточную пластину, которая плотно 
прикладывается и прочно пристаетъ къ дереву. Эта пластина аналогична липкимъдио- 
камъ, образующимся на концахъ усиковъ у нйкоторыхъ видовъ Bignonia и Атре- 
lopsis; но у Hanburya эта пластина развивается на внутренней поверхности концевой 
части, иногда на протяж ейи 1 3/\дюйма въ длину, а не на самомъ кончике. Пла
стина белаго ц вета , между тЬмь какъ усикъ зеленый, и кроме того къ концу она 
иногда бываетъ толще, чемъ самый усикъ; обыкновенно она несколько выступаеть 
по обе стороны усика и обрамлена свободно выдающимися удлиненными клеточками,
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который снабжены утолщенными головками, въ виде шариковъ, или ретортъ. Эта 
клеточная пластина, невидимому, выд’Ьляетъ какую-то смолообразную замазку, или 
цементъ, потому что сила ея прикрепления къ дереву не уменьшалась отъ погружешя 
на суткп въ спиртъ или въ воду, но до крайности ослаблялась при подобномъ же 
логруженш въ- эвиръ или скипидаръ. Не легко догадаться, какую пользу можетъ 
принести эта липкая клеточная пластина после того, какъ успкъ уже усп'Ьлъ прочно 
обвиться вокругъ подпорки. Вследотае спйральнаго сокращешя, которое наступаетъ 
въ скоромъ времени, усики ни разу, за исключешемъ одного случая, не оказались 
въ состояши остаться надолго въ соприкосновен^ съ толстымъ столбомъ или съ какой- 
нибудь почти плоской поверхностью. Если бы они быстро прикрепились къ нимъ при 
помощи липкой пластины, это. очевидно, было бы полезно для растешя.

Усики Bryonia dioica, Cucurbita ovifera и Gucumis saliva обладаютъ чув
ствительностью и способностью къ круговому движенш; кружатся ли также и меж- 
доузл1я, я не наблюдалъ. У Anguria Warscewiceii междоузлк кружатся, не смотря 
на то, что они толсты и не гибки. У этого растешя нижняя поверхность усика, 
обхвативши палочку, спустя некоторое время образуетъ шероховатую клеточную 
пластинку или подушечку, которая плотно прикладывается къ дереву, подобно пла
стине, образующейся на усике Hanburya; но она нисколько не липка. У Zanonia 
indica, принадлежащей къ другому отделу этого семейства, вилообразно разветвлен

ные усики и междоузлк кружатся, двигаясь противъ солнца, при чемъ полные обо
роты длятся отъ 2 ч. 8 м. до 3 ч. 35 м.

Y i t a c e a e . —Въ этомъ семействен двухъ следующихъ, а именно Sapindaceae и 
Passifloraceae. усики представляютъ собою видоизмененный цветоножки и следовательно 
имеютъ осевую природу. Въ этомъ отношеши они отличаются отъ всехъ ранее описан- 
ныхъ усиковъ, за исключешемъ, быть можетъ, усиковъ тыквенныхъ (Cucurbitaceae). 
Впрочемъ, функцшнироваше усиковъ, повидимому, нисколько не изменяется въ зависи
мости отъ ихъ гомологической природы.

Виноградная лоза (Vitis vinifera). Усики у виноградной лозы толстые и весьма 
длинные. Одинъ усикъ на лозе, росшей на вольномъ воздухе, но не сильно, имелъ 16 дюй- 
мовъ въ длину. Усикъ состоптъ изъ ножки (А), несущей две веточки, которая равно
мерно расходится отъ нея въ стороны. Одна изъ веточекъ снабжена при основаши особой 
чешуйкой и, насколько я наблюдалъ, всегда бываетъ длиннее другой и часто раздвояется 
на конце. Если веточки потереть, оне изгибаются, потомъ опять распрямляются. Обхва- 
тивъ своей верхушкой какой-нибудь предметъ, усикъ спирально сокращается; но этого 
не случается (Пальмъ, 1. с., стр. 56), если онъ ни за что не зацепится. Усики самопро
извольно движутся изъ стороны въ сторону, и однажды въ очень жаркш день одинъ 
успкъ совершилъ два эллиптическихъ оборота, длившихся среднимъ числомъ по 2 часа 
15 минутъ. Во время этихъ движсвй, цветная лишя, нанесенная вдоль выпуклой по
верхности, спустя некоторое время появилась съ одного боку, потомъ на вогнутой сто
роне, потомъ съ другого боку и наконецъ опять на выпуклой стороне. Каждая изъ 
двухъ веточекъ усика движется самостоятельно. Покружившись самопроизвольно въ те
чете  некотораго времени, усикъ загибается отъ свётакъ  темной стороне. Я сообщаю 
объ этомъ на основаши не своего собственнаго авторитета, а авторитета Моля и Дютррше. 
Моль (1. с ., стр. 77) говоритъ, что у лозы, посаженной подле стены, успки обыкновенно 
бываютъ направлены къ ней, а въ винограднике более или менее къ северу.

Молодыя междоузлк кружатся самопроизвольно, но это движете необычайно 
медленно. Одинъ побегъ былъ обращенъ къ окну, и я отмечалъ его путь на стекле 
въ течете двухъ совершенно спокойныхъ и теплыхъ дней. Въ одинъ изъ этихъ дней 
онъ описалъ за 2 часа спираль, изображавшую собой 2 1/ ,  эллипсиса. Точно-такъ же 
я накрылъ стекляннымъ колпакоыъ одинъ молодой кустикъ мускатнаго винограда,

Дарвинъ. Т. IV. 5
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находившейся вь теплице, и онъ каждый день совершалъ три или четыре очень 
маленькихъ овальныхъ оборота, при чемъ побеги менее чемъ на полдюйма пере
мещался изъ стороны вь сторону. Если бы онъ не совершилъ, по меньшей мЬрЬ, 
три оборота вь то время, когда небо было равномерно покрыто облаками, то я прнпи- 
салъ бы незначительность этого перемещетя изменение въ дг1)йств1я света. 
Конецъ стебля более или менее загнуть внизъ, но никогда не перегибается въ 
противоположную сторону, какъ это столь обычно наблюдается у вьющихся рас- 
т е т й .

Различные авторы (Пальмъ, 1. с ., стр. 55, Моль, 1. с ., стр. 45, Лвндлей и 
друйе) держатся того м нейя, что усики у виноградной лозы —  впдоизмеаеннын 
цветоножки. Я даю здесь рисунокъ (фиг. 10), изображающей обычное состоите 
молодой цветоножки. Она состоять изъ «общей ножки» изъ «цветочнагб усика» 

(Б),  который изображенъ здесь обхватившимъ прутикъ, и изъ «вторичной ножки» (6 ), 
на которой сидятъ цветочныя почки. Все это движется самопроизвольно подобно на• 
стоящему усику, но въ меньшей степени; впрочемх, это движете бываетъ значи
тельнее, когда второстепенная ножка несетъ немного цветочныхъ почекъ. Общая 
ножка ( А )не обладаетъ способностью обхватывать подпорку, какъ не пмеетъ ея п 
соответствующая часть настоящаго усика. Цветочный усикъ (В) всегда длиннее вто
ричной ножки и имеетъ при основати чешуйку. Иногда онъ раздвояется на конце 
и следовательно во всехъ подробностяхъ соответствустъ более длинной, снабженной 
чешуйкой, ветке  (В,  фиг. 9) настоящаго усика. Однако онъ отклоненъ назадъ отъ 
вторичной ножки (О) или торчитъ под£ прямымъ угломъ къ ней и такимъ образомъ 
приспособленъ къ тому, чтобы поддерживать будущую гроздь. Если его потереть, онъ 
изгибается, а  потомъ опять выпрямляется и, какъ показано на рисунке, надежно 
обхватываетъ подпорку. Я  виделъ, какъ одинъ усикъ зацепился за такой мягглй 
нредметъ, какъ молодой листъ виноградной лозы.

Нижняя обнаженная часть вторичной ножки тоже слегка чувствительна къ потн- 
ранйо, и я виделъ, какъ она загнулась вокругъ палочки и даже отчасти вокругъ 
листа, съ которымъ она пришла въ соприкосновете. Что вторичная ножка имеетъ ту же 
самую природу, какъ и соответствующая веточка обыкновеннаго усика, это ясно 
обнаруживается, когда на ней сидитъ немного цветковъ, потому что въ этомъ 
случае она становится менее ветвистой, ея длина увеличивается, вместе съ тень 
усиливается ея чувствительность и способность къ произвольному движение. Мне 
дважды пришлось видеть вторичныя ножки, которыя несли отъ 30 до 40 цве- 
точвыхъ почекъ и которыя значительно удлинились и вполне обвились вокругъ 
палочекъ, совершенно какъ настояпце усики. Другая вторичная ножка, на кото
рой сидело лишь 11 цветочныхъ почекъ, быстро изогнулась по всей длине 
после легкаго потиран1я.т’ Но даже это ничтожное число цветковъ делало ножку 
менее чувствительной по сравнение съ другой веткой, т .-е . цветочнымъ усикомъ, 
потому что этотъ послйдтй изгибался скорее и быстрее, когда я слегка потирали 
его. Я  виделъ одну вторичную ножку, густо покрытую цветочными почвами, при 
чемъ на одной изъ ея верхнихъ боковыхъ веточекъ находилось, по какой-то причине, 
лишь два бутона, и только одна эта веточка сильно удлинилась и самостоятельно 
обхватила находящуюся подле нея хворостинку; въ сущности она образовала маленькш 
вторичный усикъ. Возрастите длины вторичной ножки (С) съ уменыиетемъ числа 
цветочныхъ почекъ является хорошими примеромъ, иллюстрирующими законъ ком- 
пенсацш. Согласно тому же самому принципу настоящей усикъ въ целомъ всегда длин
нее цветоножки. Тавъ, напримеръ, на одномъ и томи же растенin самая длинная 
цветоножка (считая отъ основания общей ножки до верхушки цветочнаго усика) имела 
8 1/ 2 дюймовъ въ длину, между темъ какъ самый длинный усикъ былъ почти вдвое 
длиннее, а именно 16 дюймовъ.



РАСТЕН1Я СЪ УСИКАМИ. 67

Существуетъ полная постепенность въ переходахъ отъ обычнаго состоятя цвето
ножки, какъ она изображена па фигуре 10, къ обычному состоян1ю настоящаго 
усика (фиг. 9). Мы видели, что вторичная ножка (С), когда она еще несетъ отъ 
30 до 40 цветочныхъ почекъ, иногда слегка удлиняется и отчасти прмбретаетъ 
все признаки соответствующей ветки настоящаго усика. Начиная ст> этого со стоя шя, 
мы можемъ проследить каждую переходную ступень, пока не придемъ къ вполне раз
витому усику, достигшему полной длины п несущему одну только цветочную почку 
на веточке, которая соответствуетъ вторичной ножке. Следовательно, не 
•можетъ быть п сомнетя въ томъ, что этотъ успкъ— видоизмененная цвето
ножка.

Существуетъ и другого рода постепенность, которая заслуживаетъ внпматя. 
Цветочные усики (В,  фиг. 10) иногда пропзводятъ небольшое число цветочныхъ 
почекъ. Такъ, напримеръ, на одной лозе, росшей подле моего дома, было тринадцать 
цветочвыхъ почекъ на одномъ цветочномъ усике и двадцать две на другомъ, при 
чемъ оба они еще сохранили свои характерпстичесйя свойства, т .-е . чувствитель
ность и произвольное движете, хотя и въ несколько ослабленной степени. Навпно- 
градныхъ лозахъ, выращиваемыхъ въ теплицахъ, иногда образуется столько цветковъ 
па цветочныхъ усикахъ, что въ результате получается двойная гроздь ягодь, п это 
носитъ у садовниковъ техническое назвате «лучка» (cluster). Въ этомъ состояти 
весь такой пучокъ цветовъ едва ли представляетъ хоть малейшее сходство съ уси- 
комъ и, судя по приведенвымъ уже фактамъ, вероятно, будетъ обладать незначи
тельною способностью къ обхватывавыо подпорки или къ произвольному движенш. 
Такая цветоножки представляютъ близкое сходство въ строети съ цветоножками у 
€issus. Этотъ родъ, принадлежащей къ тому же семейству вшюградныхъ (Vitaceae), 
производить хорошо развитые усики и обыкновенный цветочвыя кисти; но здесь ве 
наблюдается переходовъ между этими двумя состоятямп. Если бы родъ Vitis былъ 
неизвестенъ, то даже самый смелый приверженецъ учетя объ изменети видовъ ни
когда не предположилъ' бы, что одно и то же растительное неделимое въ одинъ и 
тотъ же пермдъ роста можетъ представить всевозможные переходы между цветочными 
ножками, служащими поддержкой цветкамъ и плодамъ, и усиками, употребляемыми 
исключительно для лазанья. Но виноградная лоза воочйо представляетъ намъ такой 
именно случай, и онъ кажется мне самымъ разительными п любопытными примеромъ 
перехода, какой только можно придумать.

Cissus discolor. Молодые побеги у этого растешя обнаруживании движете 
лишь въ такой мере, что оно можетъ быть объяснено суточными изменстями въ 
действк света. Однако усики кружатся съ большою правильностью по солнцу, п у 
растетй, который я наблюдали, они описывали круги около 5 дюймовъ въ д1аметре. 
Пять полныхъ круговъ были описавы въ следуюпце промежутки времени: 4 ч. 45 м., 
4  ч. 50 м., 4 ч. 45 м., 4  ч . 30 м. и 5 часовъ. Одивъ и тотъ жеусикъпродолжаетъ 
кружиться въ течете трехъ или четырехъ дней. Длина усиковъ отъ 3*/2 до 5 дюй- 
мовъ. Они состоять изъ длинной ножки, несущей две коротеньтя веточки, которыя 
у  старыхъ растетй вторично раздвояются. Эти две веточки не совсемъ одинаковой 
длины; болёе длинная, какъ и у виноградной лозы, снабжена при основатп чешуйкой. 
Усикъ торчитъ вертикально вверхъ. Конецъ побега круто загнуть внпзъ, и это поли
ж ете вероятно оказываетъ растенш ту услугу, что позволяетъ усику свободно кру
житься въ вертикальномъ положенш.

Обе веточки усика въ молодомъ возрасте весьма чувствительны; достаточно было 
одного прикосноветя кисточкой, настолько нежваго, что успкъ. свдяшДй на конце 
длиннаго, гибкаго побега, еле шевелился, чтобы вызвать ьъ немъ заметный пзгвбъ 
по прошсствш четырехъ, пяти минуть; онъ снова распрямлялся съ небольшими черезъ

5*
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часъ. Я  три раза продЪладъ опытъ съ петлей пзъ мягкой нпткп, весившей */т грана 
(9 ,2 5  мил.); каждый разъ она вызывала изгибъ въ усике по прошествш 30 или 
40  минуть. Тяжесть въ два раза меньшая не производила никакого дМств1я. Длин
ная ножка гораздо менее чувствительна, потому что легкое потирайе не оказывало 
на нее никакого дМств!я, хотя продолжительное соприкосновен!е съ колышкомъ вы
звало у ней изгибъ. 06$ веточки чувствительны со вс$хъ сторонъ, такъ что 
сходятся, если дотронуться до ихъ внутреннихъ сторонъ, и расходятся, если коснуться 
наружныхъ. Если одновременно дотронуться до веточки съ одинаковой силой съ двухъ 
противоположныхъ сторонъ, то обе он$ раздражаются въ одинаковой степени, и ника
кого движейя не получается. Прежде ч$мъ изсл$довать это растете, я наблюдалъ 
только так1е усики, которые чувствительны лишь съ одной стороны, и они изгибаются 
после легкаго сдавливанья между болыпимъ и указательнымъ пальцемъ; когда же я 
такимъ образомъ пожималъ по нисколько разъ усики Cissus, никакого изгиба не полу
чалось, и я сначала пришелъ къ ложному заключейю, что они совс$мъ не чув
ствительны.

Cissus antarcticus. У одного молодого растейя усики были толстые и прямые, 
слегка загнутые на концахъ. После потирайя ихъ вогнутыхъ поверхностей, чтб необхо
димо было д$лать съ некоторой силой, они очень медленно искривлялись и потомъ 
снова выпрямлялись. Следовательно они гораздо менее чувствительны, по сравнение 
съ усиками предыдущаго вида; но зато они несколько быстрее совершили два 
оборота по солнцу, а именно: въ 3 часа 30 мин. и 4 часа. Междоузл1я не 
кружатся.

Ampelopsis hederacea (дикт виноградъ). У этого растейя междоузл1я, неви
димому, движутся лишь въ такой мере, что ихъ перемещейе можно объяснить изме- 
нейемъвъ д$йствш св$та. Усики— отъ 5 до 6 дюймовъ длиною; отъ главнаго стержня 
отходятъ несколько боковыхъ в$точекъ, кончики которыхъ загнуты, какъ это можно 
видеть на фиг. 11, А. Они совсемъне обнаруживаютъ настоящаго произвольнаго круго
вого движ ейя, но, какъ это уже давно было замечено Эндрыо Найтомъ (Andrew Knight), 
поворачиваются отъ св$та къ темной стороне. Я  виделъ, какъ несколько усиковъ 
менее ч$мъ за сутки переместились на 180 градусовъ къ темной стороне ящика, въ 
которомъ было помещено растейе; но иногда это движейе бываетъ гораздо медленнее. 
Воковыя веточки часто движутся независимо одна отъ другой и иногда неправильно, 
безъ всякой видимой причины. Эти усики менее чувствительны къ прикосновейю, 
ч$мъ все друпе, к ай е  я только наблюдалъ. После осторожнаго, но неоднократнаго 
потирайя прутикомъ, боковыя веточки и ихъ главный стержень слегка искривлялись 
по прошествш трехъ или четырехъ часовъ; но они, повидимому, едва ли хоть сколько- 
нибудь обладали способностью распрямляться. Усики одного растейя, взобравшагося 
навы сойй буксъ (Buxus), обхватили несколько его веточекъ, но я неоднократно виделъ, 
что они, ухватившись за палочку, потомъ отцепляются отъ нея. Когда они встр$ча- 
ютъ плоскую деревянную поверхность или стену (а къ такимъ именно предметамъ 
они, очевидно, и приспособлены), они направляютъ къ ней все свои веточки и, широко 
раздвинувъ ихъ, прикасаются къ ней боками своихъ крючковатыхъ кончиковъ. Когда 
это сделано, то веточки, коснувшись поверхности подпорки, часто приподнимаются, 
принимаютъ другое положейе и опять приходятъ въ соприкоеновейе съ нею.

По прошествш двухъ приблизительно дней после того, какъ усикъ расположить 
свои веточки такимъ образомъ, чтобы он$ прижимались къ какой-нибудь поверх
ности, его загнутые кончики вздуваются, прмбретаютъ ярко-красный цв$тъ и обра- 
зуютъ на своихъ нижнихъ сторонахъ всёмъ известные маленьйе кружки (диски), 
или подушечки, при помощи которыхъ они прочно прикрепляются. Одинъ разъ кон
чики слегка вздулись спустя 38 ч. после того, какъ прикоснулись къ кирпичу; въ
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другой разъ они значительно вздулись за 48 часовъ, а за следующая сутки прочно 
прикрепились къ гладкой доске; наконецъ кончики одного более молодого усика черезъ 
42 часа не только вздулись, но и прикрепились къ стене, покрытой штукатуркой. 
Эти лишае кружки похожи на те. которые образуетъ и отли
чаются отъ нихъ только цветонъ и большей величиной. Когда они образовались въ 
соприкосновен^ съ клубкомъ изъ пакли, они обрастали порознь отдельный волокна, 
но не такъ успешно, какъ у Bingonia capreolata. Насколько я наблюдалъ, кру
жочки никогда не образуются безъ внешняго раздражешя, которымъ служить сопри- 
косновеше, хотя бы временное, съ какимъ-нибудь предметомъ *). Сначала они обыкно
венно образуются съ одной стороны загнутаго кончика, который иногда весь настолько 
изменяется по внешнему виду, что только вдоль вогнутой поверхности можно бываетъ 
проследить полоску первоначальнсй зеленой ткани. Однако, когда усикъ обхватить 
цилиндрическую палочку, то вдоль внутренней поверхности, на неболыпомъ разстоянк 
отъ загнутаго кончика, образуется неправильная каемка, или дискъ. Это было за
мечено также и Молемъ (1. с .,стр . 71). Диски состоять изъ клеточекъ, увеличен- 
ныхъ въ размерахъ, съ гладкими, выдающпмпся полусферическими поверхностями, и 
окрашенныхъ въ красный цветъ; сначала они бываютъ наполнены сокомъ (см. раз- 
резъ, приведенный Молемъ, 1. с., стр. 70), но въ конце концовъ становятся деревя
нистыми.

Такъ какъ эти диски быстро и прочно прикрепляются къ такимъ гладкинъ 
поверхностямъ, какъ выструганное или выкрашенное масляной краской дерево или 
глянцевитый листъ плюща, то ужъ одао это делаетъ вероятнымъ, что они выде- 
ляютъ какой-то цементъ, какъ это утверждалъ еще Мальпиги (смотри ссылку у Моля,
1. с ., стр. 71). Я  оторвалъ несколько дисковъ, образовавшихся въ предыдущемъ году, 
отъ стены, покрытой штукатуркой, и держалъ ихъ въ течете несколькихъ часовъ 
въ теплой воде, въ разбавленной уксусной кислоте и въ спирту; но лриставппя 
кремневыя частички не отделялись. Погружеше на сутки въ серный эвнръ сильно 
ослабляло ихъ прикр'Ьплете, а въ нагретыхъ эеирныхъ маслахъ (я делалъ опыты 
съ масломъ тимьяна и перечной мяты) оне черезъ несколько часовъ отделились все 
до одной. Это, повидимому, доказываетъ, что диски выделяютъ какой-то смолообраз
ный цементъ. Однако его количество должно быть не велико. Такъ, когда одно рас
тете  взобралось по негусто выбеленной стене, то диски крепко пристали къ известке; 
но такъ какъ цементъ никогда не проникалъ сквозь этотъ тонтй слой, то они легко 
отделялись вместе съ небольшими листочками известки. Не следуетъ думать, что 
прпкрЗшлете исключительно совершается при помощи этого цемента, потому что раз- 
рощешя клеточной ткани вполне облегаютъ каждый маленьшй неправильный выступъ, 
забираются въ каждую трещинку.

Усикъ, не прикр'Ьпивппйся ни къ какому предмету, не сокращается спирально 
и, спустя неделю или две, съеживается въ тоненькую ниточку, завядаетъ и отва
ливается; напротпвъ, прикрепивппйся усикъ сокращается въ спираль и такимъ обра- 
зомъ становится весьма эластичнымъ, такъ что, если потянуть за главный стержень, 
то напряжете равномерно распределяется между всеми прикрепившимися дисками. Въ 
течете несколькихъ дней после прикр^плетя дисковъ усикъ легко рвется и ломается;

*) Докторъ Макъ-Бабъ (М’ Nab) зам'Ьчаетъ (Trans. Bot. Soc. Edinburgh, vol. XI, p. 
292), что на усикахъ Ampelopsis Veitehii, раньше чЬмъ они придутъ въ сопрпкосновете 
съ какимъ-нибудь предметомъ, уже имеются неболыше шаровидные диски; и я самъ по- 
томъ наблюдалъ то же самое. Однако эти диски сильно увеличиваются въ равмЬрахъ, 
когда прижимаются и пристаютъ къ какой-нибудь поверхности. Следовательно, у однпхъ 
видовъ Ampelopsis усики съ самаго начала требуютъ раздражешя прикосновемемъ для 
образовашя дисковъ, между Т'Ьмъ какъ у другихъ видовъ такого раздражешя не требуется. 
Мы им'Ьемъ какъ разъ параллельный случай у двухъ видовъ Bignoniaceae.
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но онъ быстро утолщается и становится очень крЪпвимъ. Ближайшей зимой онъ отмп- 
раетъ, но и въ этомъ состояли остается прочно прикр^пленнымъ какъ къ собственному 
стеблю, такъ п къ поверхности, къ которой онъ присталъ. На приложенномъ рисунке 
(фиг. 11) мы видимъ разлтйе между усикомъ, который оставался прпкрепленнымъ къ 
стене въ течете нйсколькпхъ недель (Б) и другимъ усикомъ съ того же растетя, 
вполне взрослымъ, но не прикрепившимся (Я ). Что подобное изменете въ природе тка
ней, равно какъ и спиральное сокращете, является последствЬмъ образоватя диска, 
хорошо показываетъ судьба некоторыхъ боковыхъ веточекъ, оставшихся неприкреплен
ными: оне увядаютъ и отваливаются совершенно такъ же, какъ и целый усикъ, когда 
онъ не прикрепленъ. Возрастите крепости и долговечности усика после его прикрепле- 
шя представляютъ собою нечто удивительное. Среди усиковъ, прикрепившихся къ моему 
дому, некоторые еще сохранили свою крепость, хотя они уже 14 или 15 летъ подвер
гаются в .цятю  непогоды, въ отмершемъ состоянш. Одна боковая веточка одного усика, 
которой насчитывается не менее десяти летъ , еще сохранила эластичность и выдержи
вала тяжесть ровно въ два фунта. Весь этотъ усикъ имелъ пять, снабженныхъ дисками, 
веточекъ равной толщины и, ловидимому, одинаковой крепости, такъ что онъ, вероятно, 
могъ бы выдержать тяжесть въ десять фунтовъ, и это после того, какъ онъ въ течете 
десяти летъ подвергался вл1ятю непогоды!

S ap i n  d a c e а е .— Gardiospermum halicacabum. Еакъ и въ предыдущемъ семей
стве, усики здесь— видоизмененныя цветоножки. У описываемаго растетя две боковыя 
веточки главной цветоножки превращены въ пару усиковъ, соответствующую одиноч
ному «цветочному усику» виноградной лозы. Эта главная ножка тонкая, негибкая и 
имеетъ отъ 4 до 4 ‘Д  дюймовъ въ длину. Подле вершины, надъ двумя маленькими 
прицветниками, она подразделяется на три веточки. Средняя изъ нихъ делится и еще разъ 
делится и несетъ цветки; въ конце концовъ она вырастаетъ на половину длиннее двухъ 
другихъ видоизмененныхъ веточекъ. Последшя представляютъ собою усики; сначала оне 
бываютъ толще и длиннее средней веточки, но никогда не доотигаютъ более одного дюйма 
въ длину. Оне утончены къ одному концу, сплющены и на нижней обхватывающей стороне 
непокрыты волосками. Вначале оне торчать прямо вверхъ, но вскоре расходятся въ 
стороны и, самопроизвольно закручиваясь внизъ, пршбретаютъ видъ двухъ симме
трично расположенвыхъ и изящныхъ крючковъ, какъ это изображено на рисунке (фиг. 
12). Въ это время цветочныя почки еще малы, но усики уже готовы къ действие.

Два или три верхнихъ междоузл1я въ молодомъ возрасте безостановочно кружатся. 
У  одного молодого растетя  они за 3 ч. 12 м. описали два круга противъ солнца; у дру
гого растетя , при томъ же направленш движенш, два круга были пройдены въ 3 ч. 41 м. ; 
у  третьяго растетя  междоузл!я двигались по солнцу и описали два круга въ течете 
3 ч. 47  м. Средняя продолжительность этихъ шести оборотовъ равнялась 1 ч. 46 м. 
Стебель не обнаруживаетъ ни малейшей наклонности спирально обвиваться вокругъ 
подпорки; но близтй  къ Cardiospermum родъ Paullinia, къ которому принадлежать 
растетя  съ усиками, какъ говорятъ, вьется (Моль, 1. с ., етр. 4). Цветоножки, возды- 
маюшдяся надъ концомъ побега, тоже увлекаются въ этомъ круговомъ движенш междо
узлий, а  когда стебель крепко привязанъ къ подпорке, то можно видеть, что эти длин- 
ныя и тонтя  цветоножки сами по себе безостановочно движутся изъ стороны въ сторону 
иногда довольно быстро. Оне пробегаютъ обширное пространство, но лишь въ отдель- 
ныхъ случаяхъ совершаютъ круговыя движ етя, описывая правильный эллпптичестя 
кривыя. Съ помощью этихъ совокупныхъ движетй междоузлш и цветоножекъ, который- 
нибудь изъ двухъ крючкообразныхъ усиковъ раньше или позже цепляется за какую- 
нибудь хворостинку или веточку и затемъ закручивается вокругъ нея и надежно обхва- 
тываетъ ее. Однако эти усики мало чувствительны, такъ какъ лотирате ихъ нижней по
верхности лишь медленно вызываетъ легкое перемёте т е .  Я накинулъ одинъ усикъ на
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црутикъ, и спустя 1 ч. 45 м. онъ значительно завернулся внутрь; за 2 ч. 30 м. онъ 
свернулся въ кольцо, а по прошествш 5— 6 часовъ поел* того, какъ былъ над’Ьтъ на 
прутпкъ, плотно обхватилъ его. Другой усикъ дЪйствовалъ приблизительно съ та
кою же скоростью; но одннъ разъ я наблюдалъ, какъ усику потребовались 24  часа, 
чтобы дважды обогнуться вокругъ тоненькой хворостинки. Усики, ни за что не зац'Ьпив- 
нпеся, по прошествш н'Ьсколькихъ дней сами собою свертываются въ плотную плоскую 
спираль (улитку). Те же, которые обвились вокругъ какого-либо предмета, вскоре утол
щаются немного п становятся жестче. Длинная и тонкая главная ножка нечувствительна 
и никогда не обхватываетъ подпорки, хотя и обладаетъ пропзвольнымъ движетемъ. 
Точно такъ же она никогда не сокращается въ спираль1), хотя подобнаго рода сокращете, 
новидимому, было бы полезно растенйо при лазаньи. Тёмъ не ыен'Ье, оно довольно хорошо 
лазитъ и безъ этого. Семенныя коробочки, при большой легкости, им’Ьютъ огромные 
размеры (отсюда англМское назвате balloon-vine, «пузырчатая лоза>), и такъ какъ онЪ 
сидятъ по две или по три на одной ножке, то усики, поднимающееся подле нихъ, могутъ 
быть полезны въ томъ отношенш, что не даютъ пмъ разбиваться на куски подъ вл1ят- 
емъ ветра. Въ теплице усики служили только для лазанья.

Уже одно положете усиковъ достаточно указываетъ на ихъ гомологическую при
роду. Два раза наблюдался случай, когда одинъ изъ двухъ усиковъ образовалъ на 
вершине цвётокъ; однако это не помешало ему действовать исправнымъ образомъ и 
обвиться вокругъ хворостинки. Въ третй разъ обе боковыя веточки, который должны 
были превратиться въ усики, произвели цветки, подобно центральной веточке, и совер
шенно утратили строете. свойственное усикамъ.

Я виделъ только одно еще лазящее растеше изъ семейства Sapindaceae (да и то 
не пмелъ возможности внимательно наблюсти его), а именно Оно было не въ
цвету, но несло длинные волнообразные усики. Такимъ образомъ, что касается усиковъ, 
Paullinia, повпдимому, стоптъ въ такомъ же отношеншкъ какъ Gissus

КЪ Vitis.
P a s s i f l o r a c e a e . — Прочтя разеуждетя и факты, приведенные Молемъ (1. с., 

стр. 47), о природе усиковъ въ этомъ семействе, никто не можетъ сомневаться въ томъ, 
что усики здесь— видоизмененныя цветоножки. И те, и друпя возникаютъ бокъ о бокъ. 
Мой сынъ Вилльямъ Дарвинъ сделалъ для меня наброски ихъ раннихъ стадй развийя 
у гибридной Passijlora floribunda. Оба эти органы вначале появляются въ виде 
одного бугорка, который постепенно подразделяется; такимъ образомъ, усикъ, повиди- 
ыому, представляетъ собою видоизмененную веточку цветоножки. Мой сынъ нашелъ одинъ 
очень молодой усикъ, на вершине котораго сидели зачатки цветочныхъ органовъ, 
совершенно подобныхъ темъ, которые находятся на верхушке настоящей цветоножки 
на той же ранней стадш р а з в и т .

Passiflora gracilis. Это удачно названное изящное однолетнее растете отли
чается отъ другихъ представителей той группы, которыхъ я наблюдалъ, темъ, что у 
него молодыя ыеждоуз.Ня обладаютъ способностью кружиться. Онъ превосходитъ всё 
друпя. изеледованныя мною, лазяпця растетя быстротой свопхъ движетй и все 
растешя снабженныя усиками— чувствительностью этихъ последнихъ. Междоуз.ые, на 
которомъ сидитъ верхтй деятельный усикъ, и которое вместе съ темънесетъ одно пли 
два более молодыхъ незрелыхъ неждоузл1я, совершило три оборота по солнцу, средняя 
продолжительность которыхъ равнялась 1 ч. 4  м.; затемъ въ течете следующихъ 
часовъ, когда стало очень жарко, оно проделало еще три оборота, длившихся среднимъ

’) Фрицъ Мюллеръ за51'1;чаетъ'(1. с., стр. 348), что близки! родъ Seijania отличается 
отъ Cardiospermum тйыъ, что несетъ лишь одинъ усикъ, и что общая цветоножка сокра
щается въ спираль, когда онъ, какъ это часто случается, обхватить стебель своего соб- 
ственнаго растешя.
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числомъ по 57— 58 минуть, такъ что средняя продолжительность для всЪхъ шесте 
оборотовъ равнялась 1 ч . 1м . Верхушка усика описываетъ удлиненные эллипсисы, иногда 
узше, иногда ш ироте, длинныя оси которыхъ принимаютъ слегка различныя направ
л ен а. Съ помощью усиковъ это растете можетъ взбираться по тонкимъ вертикальнымъ 
иалочкамъ; но стебель слишкомъ мало гибокъ, чтобы обвиваться вокругъ нихъ; это нс- 
удавалось ему даже тогда, когда онъ не встр’Ьчалъ помехи со стороны усиковъ, которые 
последовательно обрывались на ранней стадш развитк .

Если закрепптннеподвижно стебель, то можно видеть, что усики кружатся почти 
такимъ жеобразомъ и съ тою же скоростью, какъ и междоузлк *). Усики очень тонте, 
нежные и прямые, за исключетемъ кончиковъ, которые слегка загнуты; ихъ длина 
отъ 7 до 9 дюймовъ. Полувзрослые усики нечувствительны, но, когда достигнуть почти 
совершенно взрослаго состоятя, то становятся крайне чувствительными. Одного легкаго 
прикосновешя къ вогнутой стороне ихъ кончика было достаточно, чтобы вскоре вы
звать въ нпхъизгибъ, а спустя две минуты они образовали неплотную плоскую спираль. 
Петля изъ мягкой ниточки весомъ въ ‘/ 32 грана (2 ,02  миллигр.), со всевозможною 
осторожностью надетая на верхушку, трижды вызвала явственный изгпбъ. То же 
действие оказалъ два раза и изогнутый кусочекъ тонкой платиновой проволоки, веспв- 
пйй лишь у  so грана (1 ,2 3  миллиграмма); но этой последней тяжести оказалось недо
статочно, чтобы вызвать постоянный изгибъ, даже когда она не снималась. Эти опыты 
производились подъ стекляняымъ колпакомъ, такъ что нитяныя петли и проволока не 
сотрясались ветромъ. Движете после прикосновешя очень быстро; закрепивъ нижшя 
части несколькихъ усиковъ, я дотронулся тоненькимъ прутикомъ до вогнутой стороны 
ихъ кончиковъ и сталъ тщательно следить за ними въ лупу: кончики явственно начали 
изгибаться по истечетп следующихъ промежутковъ времени: 31 , 25 , 32, 31, 28, 39, 
31 и 30 секундъ; такимъ образомъ перемещете обыкновенно было заметно уже спустя 
полминуты после прикосновешя, а  въ одномъ случае его можно было явственно видеть 
черезъ 25 секундъ. Одинъ изъ этихъ усиковъ, изогнувшихся по прошествия 31 секунды, 
двумя часами раньше свернулся въ улитку после прикосновешя, такъ что за этотъ про- 
межутокъ времени онъ успелъ распрямиться, и къ нему снова вернулась вся его раздра
жительность.

Чтобы удостовериться, какъ часто будетъ искривляться подъ вл к тем ъ  прпкосно- 
венк  одинъ и тотъ же усикъ, я поместить одно растете въ своемъ кабинете, который, 
впрочемъ, былъ неособенно удобенъ для этого опыта, такъ какъ въ немъ было холоднее, 
чемъ въ теплице. Я  осторожно потиралъ верхушку усика, проводя по ней тонкой па
лочкой по четыре или по пяти разъ, и проделывалъ это всятй  разъ, когда замечалъ. 
что она, пореагировавъ, снова распрямлялась почти совершенно; и въ течев1е 54 часовъ 
она 21 разъ ответила на раздражеше, каждый разъ изгибаясь въ крючокъ или въ 
спираль. Въ последнш разъ, впрочемъ, движете было очень медленно, и вскоре затеч ь 
началось спиральное сокращеше усика, уже постоянное. Въ течете ночи не было про
изведено ни одного опыта, такъ что усикъ, быть можетъ, ответить бы на раздражеше 
большее число разъ , хотя, съ другой стороны, не имея отдыха, онъ могь бы изнемочь 
отъ многочисленныхъ^столь быстро повторяющихся усилгй.

Я повторилъ опытъ, который я проделалъ надъ а именно поместить
несколько экземпляровъ описываемой Passi/lora настолько близко одинъ къ другому, 
что усики неоднократно волочились другъ по другу; но никакого изгибашя не последо
вало. Подобнымъ же образомъ я несколько разъ стряхпвалъ маленькк капли воды со

г) Цроф. Аза Грей сообщаетъ .мнФ, что усики у Passiflora sicyoidis кружатся еще 
быстрее, чФмъ у Р . gracilis; такъ, они проделали четыре оборота ( при чемъ температура 
колебалась между 88° и 92° по Фаренгейту) въ слЪдуюпце промежутки времени: 40 м., 45 м., 
38у2 м. и 46 м. Одинъ по.туоборотъ былъ совершенъ въ 15 м.
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щетки на усики, а на друйе брызгалъ изъ спринцовки съ такою силой, что весь усикъ 
обдавался водой; но они никогда не искривлялись. Впечатлите отъ капель воды чувство
валось моей рукой гораздо болЬе явственно, чЬмъ отъ нитяныхъ петель (вЬсомъ въ 
V32 грана), когда я ронялъ на нее эти послЬдтя съ высоты, а между тЬнъ эти петли, 
вадЬтыя самымъ осторожнымъ образомъ на усики, заставляли ихъ изгибаться. Отсюда 
ясно, что усики или свыклись съ прикосноветемъ другихъ усиковъ или дождевыхъ 
капель, или же съ самаго начала сделались чувствительными лишь къ продолжи
тельному, хотя бы и крайне легкому надавливатю твердыхъ объектовъ, за исключетемъ 
усиковъ. Чтобы показать различ1е въ родахъ чувствительности у различныхъ растетй 
и вмЬстЬ съ тЬмъ показать силу спринцовки, которую я употребилъ, я могу прибавить, 
что малЬйшая струя изъ нея заставляла листъ одной мимозы складываться, межъ тЬмъ 
какъ нитяная петля вЬсомъ въ 1/Г1 грана, будучи свернута въ комочекъ и осторожно 
помещена на железки при основати листьевъ этой мимозы, не оказала никакого 

дЬйствк.
Passiflora 'punctata. Междоузл1я не движутся, но усики правильно кружатся; 

одинъ полувзрослый и очень чувствительный усикъ продЬлалъ три оборота навстречу 
солнцу, дливнйеся 3 ч. 5 м., 2 ч. 40 м. и 2 ч. 50 м. Выть можетъ, въ почти совер
шенно взроеломъ состоя т и , онъ перемЬщался бы быстрее. Одно растете было помещено 
противъ окна и, какъ это бываетъ съ вьющимися стеблями, свЬтъ ускорялъ движете 
усика въ одномъ направленш и замедлялъ его въ другомъ: полукругъ къ свЬту былъ 
совершенъ одинъ разъ на 15 минутъ, а въ другой разъ на 20 мин. быстрее, чЬмъ полу
кругъ къ темному концу комнаты. Принимая во внимате крайнюю тонкость этихъ 
усиковъ, такого рода дЬйсш е на нихъсвЬта представляетъ нЬчто замечательное. Усики 
длинны и, какъ я только что сказалъ, очень тонки, и ихъ кончики слегка изогнуты 
или крючковаты. Вогнутая сторона крайне чувствительна къ прикосновенно, такъ что 
достаточно было дотронуться до нея одинъ разъ, чтобы она изогнулась внутрь. Иотомъ 
она опять распрямлялась и снова была готова реагировать. Петля изъ мягкой нитки, 
вЬсомъ въ 7 14 грана (4 ,625  мил.), вызвала изгибъ въ самомъ кончикЬ усика. Въ 
другой разъ я попробовалъ привесить ту же самую маленькую петлю на одинъ накло- 
нивпййся усикъ, но она три раза соскальзывала, и однако этого крайне легкаго .третя 
оказалось достаточно для того, чтобы верхушка изогнулась. Не смотря на такую чув
ствительность, усикъ движется не очень быстро поел!; лрикосноветя, такъ какъ я не 
ыогъ заметить никакого явственнаго перемЬщетя раньше, ч’Ьмъ по прошествш пяти или 
десяти минутъ. Выпуклая сторона кончика нечувствительна къ прикосноветю или къ 
подвЬшиватю нитяной петли. Одинъ разъ я наблюдалъ, какъ усикъ кружился выпуклой 
стороной кончика впередъ; вслЬдств1е этого онъ не былъвъ состояти охватить палочку, 
о которую онъ терся, между тЬмъ какъ усики, кружашдеся вогнутой стороной'впередъ, 
быстро обхватываютъ каждый предметъ, находящейся на ихъ пути.

Passifloraquadrangularis. Этотъ видь весьма сильно отличается отъ дру
гихъ. Усики здЬсь толстые, длинные и мало гпбте. Они чувствительны къ прикосно
венно лишь съ вогнутой поверхности, ближе къ концу. Когда одна палочка была помЬ- 
щена такимъ образомъ, что съ ней пришла въ сопрпкосновете середина усика, то 
никакого искривлетя не послЬдовало. Въ теплицЬ одинъ усикъ сдЬлалъ два оборота, 
длпвппеся по 2 ч. 22 м., а въ прохладной комнатЬ одинъ оборотъ былъ совершенъ въ 
3 ч ., другой въ 4 часа; междоузл1я не кружатся ни у этого растетя, ни у гибрпднаго 
вида Passiflora floribunda.

Tacsonia manicata. У этого растетя мождоузл1я тоже не кружатся. Усики умЬ- 
ренно тонки и длинны. Одинъ усикъ описалъ узкш эллипсисъ въ течете 5 ч. 20 м., а на 
другой день—  широкШ эллипсисъ за 5 ч. 7 м. ПослЬ легкаго потпратя съ вогнутой 
стороны, кончикъ усика едва замЬтно изогнулся спустя 7 минутъ, явственно черезъ 
10 мин., а спустя 20 м. изогнулся въ крючокъ.
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Мы видели, что въ посл'йднпхъ трехъ семействахъ, а  именно у Vitaceae, Sapindaceae 
и Passifloraceae, усики суть видоизмененная цветоножки. Тоже, но словамъ Декандоля 
(на него ссылается Моль), должно сказать и объ усикахъ растетя, прп-
надлежащаго къ семейству Polygonaceae. У двухъ или трехъ видовъ (изъ се
мейства Рарауасеае) усикп, какъ сообщаетъ’мнё профессоръ Оливеръ, иногда приносятъ 
цветы и плоды, такъ что по своей природе они— осевые органы.'

Спиральное сокрашеше усиковъ.
Это движ ете, благодаря которому усики укорачиваются и становятся эластичными, 

начинается спустя полдня, или день, или два после того, какъ ихъ концы зацепятся 
за какой-нибудь предметъ. Подобнаго движ ет я не наблюдается ни у одного растетя, 
лазящаго посредствомъ листьевъ, если не считать случайныхъ его следовъ въ череш- 
кахъ Tropaeolum tricolorum. Съ другой стороны, у всехъ растений, снабженныхъ 
усиками, эти последше сокращаются спирально, после того какъ захватятъ какой- 
нибудь предметъ, со следующими однако исключетямп. Во-первыхъ, Corydalis 
culata, но это растете  можно было бы назвать лазящимъ при помощи листьевъ. Во- 
вторыхъ и въ-третьихъ, Bignonia unguis съ ея близкими родичами и Cardiospermum; 
но ихъ усики настолько коротки, что они едва ли могли бы сократиться, и это было бы 
для нихъ лишнимъ. Въ-четвертыхъ, Smilax представлягощш более заметное
исключете, такъ какъ его усики довольно длинны. Усики Bicentra, пока растете 
молодо, коротки и после прикреплетя становятся лишь слегка волнистыми; у растешй 
более старыхъ они длиннее и сокращаются въ спираль. Никакихъ другихъ исключений 
изъ правила, по которому усики, обхвативъ своими концами подпорку, стягиваются въ 
спираль, я не виделъ. Впрочемъ, когда усикъ растетя , стебель котораго прикрепленъ 
неподвижно, зацепится за какой-нибудь неподвижный предмету онъ не сокращается— 
просто потому, что не можетъ; но это случается редко. У обыкновеннаго гороха сокра
щаются одне боковыя веточки, но не центральный стержень, а у большинства растений, 
каковы, напримеръ, виноградная лоза, Passiflora, Bryonia, основная часть усика ни
когда не образуетъ спирали.

Я  сказали, что у Corydalis claviculata конецъ листа, или усикъ (эту часть 
безразлично можно назвать и такъ), не сокращается въ спираль. Однако веточки, обвив
шись вокругъ тонкихъ хворостинокъ, прщбретаютъ сильно извилистый или зигзагообраз
ный видъ. Кроме того, весь конецъ черешка илиусикъ, если онъ ни за что не ухватится, 
спустя некоторое время, круто загибается внизъ и внутрь, откуда видно, что его на
ружная поверхность продолжаетъ расти после прекращешя роста на внутренней по
верхности. Что ростъ главная причина спиральнаго сокращены усика, можно смело 
признать доказанными недавними изследоватями Г. де-Фриса; однако, я приведу еще 
одпнъ м елтй фактъ въ подкреплете этого м нетя.

Если изследовать почти прямой участокъ прикрепленнаго усика Passiflora 
gracilis (и, полагаю, другихъ тоже усиковъ), находящийся между двумя противополож
ными спиралями, то онъ окажется на наружной стороне явственно изборожденными 
поперечными складками; а  это естественно должно произойти, если наружная сторона 
будетъ расти сильнее внутренней, и если въ то же самое время этой последней насиль
ственно не давать изгибаться .Точно такъ же вся наружная поверхность спирально изви
того усика становится морщинистой, если его распрямить. Темъ не менее, такъ какъ 
это сокращ ете распространяется отъ конца усика, раздражаемаго прикосноветемъ съ 
подпоркой, къ его основатю, то по причинамъ, которыя я сейчасъ укажу, я не могу 
отделаться отъ соинетя въ томи, чтобы весь этотъ результатъ можно было приписать 
росту. Ненрикрепивпайся усикъ, какъ и у Cardiospermum, свертывается, въ плоскую спи-
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раль, если это сокращете начинается на верхушке и идетъ совершенно правильно; но, 
если продолжающейся ростъ наружной поверхности нисколько перемещается къ одному 
боку или если этотъ продессъ начинается близъ основатя, то концевой участокъ не 
можетъ свернуться внутри основной части, и тогда усикъ образуетъ более или менее 
открытую спираль. Подобный же результатъ получается и въ томъ случае, если 
конецъ зацепится за какой-нибудь предметъ и такимъ образомъ будетъ закрёплень 
неподвижно.

У многихъ видовъ растеньй усики, когда имъ не удастся ни за что зацепиться, по 
прошествьи несколькпхъ дней или недель сокращаются въ спираль; но въ этпхъ слу- 
ч.ьяхъ сокращете наступаетъ уже после того, какъ усикъ утратитъ способность къ 
круговому перемеьцетю и повиснетъ внизъ; а такъ какъ онъ къ этому времени отчасти или 
даже совершенно утрачиваетъ и свою чувствительность, то это движете не можетъ при
нести никакой пользы. Спиральное сокращете неприкрепленныхъ усиковъ совер
шается гораздо медленнее, чемъ прпкрепленныхъ. На одномъ и томъ же стебле 
можно видеть молодые усики, зацепивппеся за подпорки и сократпвпйеся въ спираль, 
на ряду съ более старыми, веприкреппвшимися и несократившимпся усиками. У 
Ecliinocystis я виделъ одпнъ усикъ, у котораго две боковыя веточки обвились вокругъ 
прутиковъ и стянулись въ краспвыя спирали, межъ темъ какъ главная веточка, ни за 
что не ухватившаяся, въ теченье несколькихъ дней осталась прямой. Я  наблюдалъ 
однажды у этого растенья, какъ главная веточка, зацепившись за колыпьекъ, черезъ 
7 часовъ сделалась спирально извилистой, а черезъ 18 часовъ стянулась въ спираль. 
Обыкновенно усики у Echiuocystis начинаютъ сокращаться черезъ 12— 24 часовъ после 
того, какъ ухватятся за какой-нибудь предметъ; между темъ неприкрепленные усики 
начинаютъ сокращаться лишь по прошествш двухъ, трехъ или даже более дней после прекра
щена кругового движетя.Одинъ вполне взрослый усикъ Passiflora quadrangular is, обхва- 
тившьй колыпьекъ, началъ сокращаться черезъ 8 часовъ, а за 24 часа образовалъ не
сколько спиральныхъ оборотовъ; другой, более молодой, усикъ, выросший лишь на две 
трети, обнаружилъ первые следы сокраьцетя лишь спустя два дня после того, какъ 
обхватилъ колышекъ, а еще черезъ два дня образовалъ несколько спиральныхъ оборо
товъ. Следовательно, сокращете, повидпмому, начинается не раньше, чемъ усикъ достиг- 
нетъ почти полной длины. Другой молодой усикъ, приблизительно такого же возраста 
и такой же длины, какъ и предыдущей, не зацепился ни за какой предметъ; черезъ 
два дня онъ‘ достигъ полной длины; спустя еще 6 дней онъ сталъ извилистымъ, а еще 
черезъ 2 дня образовалъ одинъ полный оборотъ спирали. Этотъ первый оборотъ обра
зовался ближе къ основному концу, и сокращете неуклонно, но медленно подвигалось 
къ вершине; но весь усикъ свернулся въ плотную спираль не ранее, чемъ черезъ 
21 день со времени перваго наблюдетя, т.-е. спустя 17 дней после того, какъ достигъ 
полной длины.

Спиральное сокращете усиковъ совершенно не зависитъ отъ ихъ способности къ 
круговому движение, потому что оно наблюдается у такихъ растетй, какъ Lathyrus 
grandijlorus и Ampelopsis hederacea, усики которыхъ не кружатся. Оно не стоитъ 
въ необходимой связи и съ загибатемъ ихъ кончиковъ вокругъ подпорки, какъ это 
мы выдимъ на примере Ampelopsis и Bignonia , у которыхъ для спп-
ральнаго сокраьцетя достаточно образовала лппкихъ дисковъ. Однако въ некоторыхъ 
случаяхъ это сокращете, повидимому, бываетъ связано съ обвивающимъ или обхваты- 
вающимъ двнженьемъ, вызываемымъ соприкосноветемъ съ подпоркой, потому что оно 
не только следуетъ вскоре за этимъ последнимъ, но и обыкновенно начинается подле 
самаго завитого конца, откуда п распространяется внизъ къ основанию. Если, впро- 
чемъ, усикъ очень слабо натянутъ, то онъ почти сразу становится сначала ызвплн- 
стымъ, потомъ спирально закручивается по всей длнвё. Кроме того, у некоторыхъ



нсмногихъ pacTCHift усики сокращаются въ спираль лишь въ томъ случае, если пред
варительно ухватятся за какой-нибудь предметъ; если же они ни за что не зацепятся, 
то свешиваются внизъ и остаются прямыми, пока наконецъ не засохнуть и не отва
лятся: таковы усики у Bignonia, представляющее собою видоизмененные листья, и у 
трехъ описанвыхъ выше родовъ Yitdceae, у которыхъ они— видоизмененный цвето
ножки. Но, въ огромномъ большинстве случаевъ, усики, никогда не соприкасавпйеся 
ни съ какимъ постороннимъ предметомъ, со временемъ стягиваются въ спираль. Все 
эти факты, вместе взятые, показываютъ, что обхватывайе подпорки и спиральное 
сокращейе усика по всей его длине— явлейя, не стояния въ необходимой связи одно 
съ другимъ.

Спиральное сокращейе, наступающее после того, какъ успкъ обхватить под
порку, оказываетъ растейю большую услугу; поэтому оно наблюдается почти у всехъ 
вйдовъ, принадлежащихъ къ широко р а зл и ч и т ь  семействамъ. Когда побегъ наклон
ный, и его усикъ зацепится за предметъ. находящейся выше, то спиральное сокра
щ ейе нритягиваетъ этотъ побегъ кверху. Когда же побегъ вертикальный, то, заце
пившись своими усиками за какой-нибудь предметъ, находящейся выше, онъ подъ 
вл1яйемъ роста стебля становился бы слабее натянутымъ, если бы не спиральное 
сокращейе, которое подтягиваетъ стебель кверху по мере того, какъ онъ растетъ въ 
длину. Такимъ образомъ, ростъ не тратится понапрасну, и вытянутый стебель взби
рается вверхъ по кратчайшему пути. Мы видели, что когда концевая веточка усика 
у Cobaea ухватится за колышекъ, то спиральное сокращен!е съ болыпимъ успёхомъ 
приводить проч1я веточки, одну за другой, въ соприкосновейе съ нимъ, пока весь 
усикъ не обхватить его нерасторжимымъ узломъ. Когда усикъ зацепится за какой- 
нибудь неустойчивый предметъ, этотъ послёдйй иногда окружается п закрепляется его 
спиральными оборотами, какъ это я наблюдалъ у ; но это
не пмеетъ большого значейя.

Гораздо более важную услугу оказываетъ спиральное сокращейе усиковъ въ 
томъ отношейи, что они становятся при этомъ весьма эластичными. Веледств1е этого, 
какъ уже было замечено въ параграфе, поевященномъ дикому винограду, напряже- 
й е  распределяется равномерно между отдельными прикрепившимися веточками, что 
придаетъ всему усику гораздо бблыпую крепость, такъ какъ въ этомъ случае ве
точки не могутъ перерваться поодиночке. Эта эластичность препятствуетъ какъ 
разветвленнымъ, такъ и простымъ усикамъ отрываться отъ подпорокъ во время силь- 
наго ветра. Я несколько разь нарочно ходилъ во время бури, чтобы понаблюстп за 
одной брй йей , которая росла по незащищенному частоколу п прикрепилась свопмп 
усиками къ окружающимъ кустамъ, и, такъ какъ толстыя и .тонйя веточки трепа
лись взадъ и впередъ подъ действ1емъ ветра, то усики, если бы они не были крайне 
эластичны, были бы немедленно же оторваны, и все растейе было бы сброшено внизъ; 
но этого не случилось: брёойя благополучно выдерживала бурю, подобно кораблю, ко
торый спустилъ два якоря и выбросилъ спереди длинный конецъ каната, служащш 
пружиной, въ то время, какъ буря раскачиваетъ судно.

Когда неприкрепивпиися усикъ спирально сокращается, то спираль всегда бываетъ 
направлена въ одну и ту же сторону отъ верхушки до основайя. Съ другой стороны, 
усикъ, зацепивпййся концомъ за какую-нибудь подпорку, неизменно закручивается въ 
одной части по одному направлейю, въ другой части— по противоположному, хотя одна 
и та же его сторона вогнута отъ одного копца до другого. Спирали, направленный! въ 
лротивоположныя стороны, бываютъ отделены короткими прямыми участкомъ. Такое 
любопытное симметрическое строейе было замечено нисколькими ботаниками, но не по
лучило достаточпаго объяенейя 1). Оно наблюдается у всехъ безъ исключейя усиковъ, *)

*) См. Isid. Ьёоп въ Bull. Soc. Bot. de France, tom. У. 1858, p. G80. Докторъ де-Фрисъ 
обращаетъ внимаше (стр. 80(5) на то, что я въ иервомъ издашп этой книги просмотрел !.

7 6  О ДВИЖЕШЯХЪ И ПОВАДКА. 1Ъ ЛАЗЯЩИХЪ РАСТЕН1Я.
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которые, зацепившись за какой-нибудь предметъ, сокращаются въ спираль, но, конечно, 
больше бросается въ глаза у длинныхъ успковъ. Оно никогда не встречается у усиковъ, 
ни за что не зацепившихся, п когда кажется, что это съ ними случилось, то оказывается 
потомъ, что усики сначала ухватились за какой-нибудь предметъ. а потомъ оторвались 
отъ него. Обыкновенно все спирали на одномъ конце прикреплсннаго усика пдутъ въ 
одномъ направлена, а все на другомъ конце— въ противоположномъ направлена, при 
чемъ въ середине остается одинъ короткай прямой участокъ. Но я виделъ одинъ усикъ, 
у котораго спирали поочередно шли то въ одну, то въ другую сторону, пять разъ меняя 
направлете, при чемъ все оне были отделены другъ отъ друга прямыми участками; а 
Леонъ виделъ, какъ направлете спирали чередовалось такимъ образомъ семь или восемь 
разъ. Изменяютъ ли эти спирали свое направлете одинъ или несколько разъ, число обо- 
ротовъ въ томъ и другомъ направлении бываетъ одинаково. Такъ, напримеръ, я собралъ 
десять прикрепленныхъ усиковъ брйшп, изъ которыхъ самый длинный сделадъ 
тридцать три, а самый короттй лишь восемь спиральныхъ оборотовъ, и во всехъ слу- 
чаяхъ число оборотовъ въ одномъ направлен!и было совершенно такое же (разпица на 
одинъ какой-нибудь оборотъ), какъ и въ противоположномъ.

Объяснено этого любопытнаго факта не представляетъ затруднетя. Я не наме- 
ренъ пускаться въ геометрпчестя построетя, но приведу лишь одинъ практически 
пояснительный примеръ. При этомъ я долженъ сначала коснуться одного пункта, на 
которомъ я почти не останавливался, когда речь шла о вьющихся растетяхъ. Если мы 
будемъ держать въ левой руке пучокъ параллельныхъ бечевокъ, то мы можемъ кружить 
ими при помощи правой руки, подражая такимъ образомъ вьющемуся растение, и бечевки 
при этомъ не закручиваются. Но если мы въ то же время будемъ держать въ левой руке 
палочку въ такомъ положети. чтобы бечевки спирально обвивались вокругъ нея, оне 
неизбежно скрутятся. Поэтому прямая окрашенная черта, нанесенная вдоль междоузлий 
выощагоея растетя, раньше чемъ оно обвилось вокругъ подпорки, становится закручен
ной, или спиральной после того, какъ оно обовьется. Я начертилъ красную линпо на 
прямыхъ междоузл!Яхъ хмеля (Humulus), Mikania, Ceropegia, Convolvulus и Phaseolus 
и виделъ, какъ она закручивалась по мере того, какъ растете обвивалось вокругъ 
колышка. Возможно, что стебли некоторыхъ растетй, самопроизвольно обращаясь 
вокругъ собственныхъ осей съ надлежащей скоростью и въ надлежащемъ направлен^, 
ыогутъ избежать закручиватя, но я не наблюдалъ такого случая.

Въ вышеприведенномъ "примере параллелъныя бечевки обвивались вокругъ па
лочки, но это последнее услов1е отнюдь не необходимо, потому что, еслп бы оне зави
лись въ полый свертокъ (какъ это можно сделать съ узкой эластической бумажной 
полоской), то же самое закручивате оси было бы неизбежно. Следовательно, когда 
неприкрепленный усикъ свертывается въ спираль, то или весь онъ долженъ закру
титься по длине, чего никогда не случается, или его свободный конецъ долженъ 
обернуться кругомъ столько разъ, сколько образовалось спиральныхъ оборотовъ. Едва ли 
даже было необходимо наблюдать этотъ фактъ, но я сделалъ это, прикрЬпивъ къ са- 
мымъ концамъ усиковъ Echinocystis и Passiflora quadrangularis бумажные язычки, и 
оказалось, что, по мере того, какъ усикъ последовательно сокращался, образуя все 
новые и новые спиральные обороты, эти язычки медленно кружились.

Теперь мы можемъ понять, почему спирали неизменно бываютъ направлены въ 
псотпвоноложныя стороны у ткхъ усиковъ, которые, зацепившись за какой-нибудь

следующее замечание Моля: „ухватившись за подпорку, усикъ черезъ некоторое время 
начинаетъ завиваться въ спираль, которая, разъ усикъ закрепленъ неподвижно на обоихъ 
коицахъ, по необходимости должна идти въ некоторыхъ местахъ направо, а въ другихъ 
налево11. Но я не удивляюсь, что это краткое замечаше, не сопровождающееся никакими 
дальнейшими объяснешями, не привлекло моего внпматя.
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иредметъ, оказываются такимъ образомъ прикрепленными на обоихъ концахъ. Пред- 
иоложимъ, что такой успкъ образовалъ тридцать спиральныхъ оборотовъ все въ д- 
номъ направлены; это повело бы къ тому неизбежному результату, что успкъ закру
тился бы тридцать разъ вокругъ своей оси. Такого рода закручивайе не только по
требовало бы значительнаго усшйя, но, какъ мне известно по опыту, заставило бы 
усикъ разорваться прежде, чёмъ были бы закончены эти тридцать оборотовъ. Въ дей
ствительности такихъ случаевъ не наблюдается, потому что, какъ уже указано, когда 
усикъ ухватится за какую-нибудь подпорку и сократится въ спираль, то всегда по
лучается одинаковое число оборотовъ, какъ въ одномъ направлены, такъ и въ дру- 
гомъ, такъ что закручивайте оси въ одномъ направлен!и вполне уравновешивается 
ея закручивайемъ въ противоположность направлены. Далее мы можемъ видеть, от 
куда является наклонность делать позднейmie обороты въ направлены, противополож- 
номъ первымъ, будутъ ли эти последн1е направлены вправо или влево. Возьмемъ ко- 
нецъ бечевки и повесимъ ее такъ, чтобы ннж йй конецъ былъ прикрепленъ къ полу; 
затемъ, не натягивая бечевки, будемъ обвивать ею по спиральной лиши карандашъ, 
направленный перпендикулярно внизъ; это вызываетъ закручивайе нижней части бе
чевки, а когда она достаточно закрутится, то можно будетъ видеть, какъ она свер
тывается въ открытую спираль, обороты которой направлены въ сторону, противопо
ложную темъ, которые идутъ вокругъ карандаша, вследств1е чего между этими про
тивоположными спиралями получится прямой участокъ бечевки; короче говоря, мы 
придали нашей бечевке такое же правильное спиральное расположейе, какое пмеетъ 
усикъ, прикрепленный на обоихъ концахъ. Спиральное сокращейе обыкновенно начи
нается на конце, обхватившемъ подпорку, п первые обороты спирали вызываютъ скру- 
чивайе оси усика, которое по необходимости заставляетъ основную часть изгибаться 
въ спиральную кривую, имеющую противоположное направлейе. Я  не могу удержаться 
отъ искушешя привести еще одинъ пояснительный прпмеръ, хотя онъ и излишенъ. 
Когда торговецъ наматываетъ ленту для покупателя, онъ никогда не свертываетъ ее 
въ одно кольцо, потому что, еслибы онъ сделалъ это, то лепта перекрутилась бы 
столько разъ, сколько было сделано оборотовъ; онъ наматываетъ ее на большой палецъ 
и мизинецъ, въ виде цифры восемь, такъ что лента попеременно делаетъ обороты въ 
противоположныхъ напра лейяхъ и вследствле этого не скручивается. Тоже происхо
дить и съ усиками, съ темъ лишь различ1емъ, что они делаютъ несколько последова- 
тельныхъ оборотовъ въ одномъ направлены, а затемъ такое же число оборотовъ въ 
иротивоположномъ направлены. Но и въ томъ, и въ другомъ случае предотвращается 
закручивайе вокругъ собственной оси.

Общее заключеше о природЪ и функши усиковъ.
У большинства растейй, снабженныхъ усиками, молодыя междоузл!я кружатся 

по более или менее широкими эллипсисами, подобными теми, которые описываются вью
щимися растейями; ио если тщательно проследить эти фигуры, то окажется, что 
оне обыкновенно образуютъ неправильный эллипсоидальныя спирали. Промежутокъ вре
мени, въ который совершается одинъ оборотъ, колеблется у разлвчныхъ видовъ между 
одними и пятью часами и следовательно въ некоторыхъ случаяхъ бываетъ меньше, 
чемъ у любого выощагося растейя, и никогда не бываетъ такъ продолжителенъ, 
какъ у техъ многочисленныхъ вьющихся растейй, которыя употребляютъ более пяти 
часовъ на каждый оборотъ. Направлейе движейя бываетъ неодинаково даже у оди й 
и той же растительной особи. Изъ всехъ видовъ Passiflora междоузл!я только у одного 
обладании способностью къ круговому дввжейю. Виноградная лоза кружится слабее 
всехъ растейй, которыя я наблюдали, и, невидимому, обнаруживаетъ лишь следы
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былой способности. У Eccremocarpus круговое двпжсйе прерывается многочислен 
ныли и длинными паузами. Лишь весьма немнопя растейя, снабженныя усиками 
могутъ спирально виться по вертикальными палочками. Хотя способность кп завивайю 
у нпхн обыкновенно бываетн утрачена, вслЬдствге ли недостаточной гибкости или ко
роткости междоузлк, всл1;дст1ие ли величины листьеви, или, наконеди, всл'Ьдств!е другой 
неизвестной причины, однако круговое движейе стебля прпноспти и у нихъ ту 
пользу, что проводпти усики въ соприкосновен1е си окружающими предметами.

Сами усики тоже обладаютн самопроизвольными круговыми движейемн. Оно начи
нается, когда усики еще молоди, и сначала бываетн медленно. Взрослые усики Bignonia 
littoralis движутся гораздо медленнее междоузлш. Обыкновенно, междоузлия и усики 
кружатся вместе си одинаковой скоростью. У Cissus, Cobaea и большинства видови 
Passiflora кружатся однп только усики; ви другихн случаяхн, каки, напримерн, у La- 
thyrus aphaca, движутся лишь междоузлк, увлекая за собой неподвижные усикп; и
наконеди (это четвертый возможный случай) у некоторыхп растений, каки, напримерн, 
у Lathyrus grandiflorus и Ampelopsis, ни междоуз.’й я , ни усикп не обладаютн про
извольными круговыми движейемн. У большинства впдови Bignonia, Eccremocarpus, 
Mutisia и у Pumariaceae междоузлт, листовые черешки п усикп— все кружатся вместе 
гармоническими образоми. Во всякоми случае, жизненный услов1я должны быть благо- 
npiflTHU, чтобы эти разлпчныя части функцкшировалп вполнЬ хорошо.

Усики кружатся, изгибаясь по всей своей длине, за исключейемн чувствительнаго 
кончика и основайя, которые совсемп не движутся или очень мало. По своей природе 
это движейе одинаково си движейемп кружащихся междоузлк и, каки показываюти 
наблюдейя Сакса и Г .  де-Фриса, несомненно зависити оти той же самой причины, а 
именно оти быстраго роста продольной полоски, которая перемещается вокруги усика и 
последовательно заставляети каждую часть загибаться ви противоположную сторону; 
поэтому, если начертить лийю вдоль поверхности, которая ви данный моменти оказы
вается выпуклой, то эта лпйя сначала появится си одного боку, потоми на вогнутой 
стороне, потоми си другого боку и наконеди снова на выпуклой стороне. Этоти опыти 
можети быть проделанн лишь нади более толстыми успками, па которые не оказываеть 
действ1я тоненькая корочка подсохшей краски. Кончики усикови часто слегка изогнуты 
или крючковаты, и кривизна этой части никогда не перегибается ви обратную сторону; 
ви этомь отношейи они отличаются оти кончнковн вьющихся побеговъ, которые не 
только перегибаются ви противоположную сторону (или по крайней мере перкдически 
распрямляются), но и изгибаются сильнее нижней части. Ви большинстве же другихъ 
отношейи усики дейетвуети таки, каки будто бы они были одними пзи несколькпхн 
кружащихся междоузлк, которыя движутся все вместе, последовательно загибаясь 
ко всеми точками окружности. Однако во многихи случаяхи существуети то не
важное разлп'Ое, что изгибающиеся усики отделенн оти пзгибающагося междо- 
узл1я негибкими листовыми черешкомн. У большинства растейй, снабженныхи усиками, 
вершина стебля пли побега выдается нади точкой прпкреплейя усика и обыкновенно 
бываетн наклонена ки одной стороне, таки что не стоить на пути круговыхи оборотови, 
опнсываемыхн усикомн. У техн растейй, у которыхи кон девой побеги недостаточно 
удалени си дороги (такой случай мы видели у Echinocystis), усики, каки только они ви 
своеми круговоми двпжейи дойдети до известной точки, становится более напряжен
ными, выпрямляется п, приподнявшись такими образоми вертикально, отлично минуетн 
препятств1е.

Все усикп чувствительны, но ви различной мере, ки прикосновейю постороняихн 
предметови и загибаются ви ту сторону, которая подверглась прикосновейю. У некото- 
рыхи растейй для искривления усика достаточно одного прикоеновейя, настолько сла- 
баго, чтобы они, не смотря на свою крайнюю гибкость, только-только шелохнулся. Pas-
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siflora gracilis обладаетъ самыми чувствительными усиками, кап е я только наблю- 
далъ: кусочекъ платиновой проволоки, в^сомъ въ грана (1 ,2 3  мил.), осторожно 
помещенный на вогнутый кончикъ, заставилъ усикъ изогнуться крючкомъ; такое же 
дей curie оказала и петля изъ мягкой, тонкой бумажной нитки, рЛ>сонъ въ 1/ 32 грана 
(2 ,0 2  мил.). На усики нискольких!, другихъ растейй оказывали д1;Г)ств1епетли, весомъ 
въ */1е грана (4 ,0 5  мил.). Кончикъ одного усика у Passiflora gracilis началъ явственпо 
двигаться черезъ 25 секундъ после прикосновейя; во многихъ случаяхъ движете 
начиналось черезъ 30 секундъ. А.за Грей тоже наблюдалъ движете черезъ 30 секундъ 
въ усикахъ Sicyos, одного изъ тыквенныхъ растейй. У некоторыхъ другихъ растейй 
усики начинали двигаться спустя несколько минутъ после лсгкаго потирайя: у Dicentra 
— черезъ полчаса, у Sniilax— черезъ часъ съ четвертью, а у Ampelopsis— еще позднее. 
Искривлейе, вызванное однократнымъ прикосновейемъ, продолжаетъ возрастать въ 
течейе значительна™ промежутка времени, потомъ останавливается, а спустя несколько 
часовъ усикъ снова разгибается и опять можетъ функционировать. У несколькихъ 
видовъ растейя усики, когда ихъ заставляли изгибаться при помощи подвешивайя ни- 
чтожныхъ тяжестей, казалось, привыкали къ подобному легкому раздражейю и рас
прямлялись, какъ будто бы петли были сняты съ нихъ. Совершенно безразлично, какого 
рода предмета касается усикъ; замечательное псключейе составляетъ лишь прпкосно- 
веше другихъ усиковъ и капель воды, какъ это показали наблюдения надъ крайне чув
ствительными усиками Passiflora gracilis и . Впрочемъ, я виделъ, какъ
усики Bryonia временно обхватывали друг!е усики, а у виноградной лозы это случается 
даже часто.

Усики, концы которыхъ постоянно слегка искривлены, чувствительны лишь на 
вогнутой поверхности; друпе усики, какъ, напримеръ, у Cobaea (хотя они и усажены 
жесткими крючками, направленными въ одну сторону) и у Cissus , чувствительны
со всехъ сторонъ; поэтому усики последняго изъ названныхъ растейй не изгибаются, 
если до нихъ дотронуться съ одинаковой силой съ двухъ противоположныхъ сторонъ. 
У Mutisia чувствительны нижняя и боковыя поверхности усиковъ. но не верхняя. У 
разветвлеиныхъ усиковъ различный веточки действуютъ одинаково, но у НапЪигуа 
боковая шпоровидная веточка (по причинамъ, которыя были указаны) прйзбретаеть свою 
чувствительность далеко не такъ скоро, какъ главная веточка. У большинства усиковъ 
нижняя или основная часть или совсемъ нечувствительна, или чувствительна лишь къ 
продолжительному прикосновейю. Такимъ образомъ, мы видимъ, что чувствительность 
усиковъ есть спец!альная, или локализованная способность. Она совершенно не зависитъ 
отъ способности самопроизвольно кружиться, потому что изгибайе концевого участка 
вследств1е прикосновейя ничуть не прерываетъ кругового движейя. У Bignonia 
unguis и ея близкихъ сородичей черешки лпстьевъ, какъ и усики, чувствительны къ 
прикосновенш.

Выопцяся растейя, прйдя въ соприкосновенie съ палочкой, неизменно обвиваются 
вокругъ нея въ томъ направяейи, въ какомъ совершалось круговое движете; усики же 
безразлично завиваются какъ въ ту, такъ и въ другую сторону, смотря по тому, какое 
положейе занимаетъ палочка, и какая сторона впервые подверглась прикосновенш. 
Обхватывающее дввжейе кончика, повидимому, не безостановочное, но волнообразное 
или червеобразное, какъ это можно заключить, основываясь на томъ любопытномъ 
способе, какимъ усики Echinocystis медленно ползли вокругъ гладкой палочки.

Такъ какъ усики, за немногими исключейями, самопроизвольно кружатся, то 
можно спросить: почему они были одарены чувствительностью?—почему они, приходя въ 
соприкосновейе съ палочкой, не обвиваются спирально вокругъ нея, подобно вьющимся 
растейямъ? Одна изъ причинъ, быть можетъ, та , что они, въ большинстве случаевъ, 
настолько гибки и тонки, что, прйдя въ соприкосновейе съ какимъ-нибудь предметомъ,
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«ни, почти наверное, не удержались бы па месте и потащились бы дальше подъ влктем ъ 
круговою движевк. Кроме того, чувствительные концы, насколько я наблюдалъ, ие 
нм4ютъ способности кружиться и не могли бы этвмъ способомъ обвиваться вокругъ под
порки. Съ другой стороны, у вьющихся растетй верхушка самопроизвольно изгибается 
более, чемъ какая-либо другая часть, и это им'Ьетъ большое значенье для восхожденк 
растенья по подпорке, какъ это можно видеть въ ветреный день. Возможно, впрочемъ, 
что медленное движете основныхъ менее гибкпхъ частей у некоторыхъ усиковъ, которые 
обвиваются вокругъ палочекъ, помещенвыхъ на ихъ пути, аналогично движенйо вью
щихся растетй; но я не могу сказать, чтобы я отвесся достаточно внимательно къ этому 
пункту, и было бы трудно различить движете, являющееся следств1емъ крайне притуп
ленной раздражимости, отъ остановки нижней части, наступающей въ то время, какъ 
верхняя часть нродолжаотъ двигаться.

Усики, достигнув двухъ третей полнаго размера, а, быть можетъ, даже 
и въ более раннемъ возрасте, только не въ очень молодомъ, обладаютъ спо
собностью кружиться и обхватывать каждый предмета, до котораго они до
тронутся. Эти две способности обыкновенно щиобр'Ьтаются въ одно приблизительно 
время, и обе исчезаютъ, когда у сикъ вполне вырастетъ. Но у п у Pcissiflora
punctata усикп начпнаютъ кружиться съ пользой для растснк раньше, ч'Ьмъ сдела
ются чувствительными. У Echinocystis они сохраняютъ чувствительность въ течете 
некотораго времени после того, какъ перестанутъ кружиться и опустятся книзу; если 
бы даже усики въ ташмъ положении были въ cocTOABin обхватить какой-нибудь пред
мета, то подобная способность не принесла бы никакой пользы въ томъ смысле, что не 
могла бы служить для поддержавк стебля. Редко случается вамъ подобнымъ образокъ 

открыть какое-нибудь излишество или несовершенство въ действк усиковъ— органовъ, 
«толь отлично приспособленныхъ къ темъ функцкмъ, которыя пмъ предназначено 
отправлять; но мы впдимъ, что они не всегда совершенны, и было бы поспешно 
предполагать, что любой изъ существующихъ усиковъ достигъ крайняго предела 
совершенства.

У некоторыхъ усиковъ круговое движете ускоряется или замедляется, смотря 
по тому, движутся ли они къ свету плиотъ света; друпе усики, напрпмеръ, у гороха, 
ловидпмому, относятся безразлично къ действш св'Ьта; еще друпе постоянно движутся 
«тъ света къ темноте, и это существенныыъ образомъ помогаетъ имъ отыскивать под
порки; нэиримеръ, усики Bignonia capreolaia загибаются отъ света къ темноте съ 
такою же безошибочностью, какъ флюгеръ отъ ветра. У Eccremocarpus одни только 
концы усиковъ закручиваются и поворачиваются такимъ образомъ, что приводятъ 
более товкк веточки и крючки въ тесное соприкосновете съ какой-нибудь- темной по
верхностью или вводятъ ихъ въ трещины и въ дырочки

За редкими псключетями, усикп, зацепившись за какую-нибудь подпорку, спустя 
немного времени, сокращаются въ спираль; но о томъ, какъ происходить это сокращеше. 
и какк  важныя выгоды получаются при этомъ, говорилось такъ недавно, что нетъ ни
какой нужды повторять еще разъ то же самое. Ухватившись за подпорку, усики вскоре 
сильно утолщаются и становятся более крепкими, а иногда и более долговечвыми, и 
притомъ въ поразительной степени; этопоказываетъ, насколько должны измениться ихъ 
внутренвк ткани. Иногда утолщается и становится крепче главнымъ образомъ та 
часть, которая обвилась вокругъ подпорки; такъ, напримеръ, я виделъ, что у одного 
усика Bignonia aequinoctialis эта часть была вдвое толще п упруже свободной основной
части. Усикп, ни за что не зацепивипеся, вскоре сморщиваются и увядаютъ, но 
у некоторыхъ впдовъ Bignonia они отчленяются и отпадаютъ, подобно листьямъ 
по. осени.

Каждый, кому не случалось близко наблюдать усики у многочисленвыхъ видовъ. 
Дар вит.. Т. IV. 6
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вероятно, склоненъ заключать, что пхъ дМств!е однообразно; это и справедливо отно
сительно усиковъ просгЬйшаго рода, которые просто обвиваются вокругъ каждаго пред
мета умеренной толщины, каковъ бы онъ ни былъ *). Но родъ Bignonia показываетъ 
намъ, какое разнообраз1е функнДй можетъ существовать среди усиковъ, лринадлежа- 
щихъ къ близко родственныиъ видамъ. У всЬхъ девяти впдовъ, которые я наблюдалъ, 
молодыя междоузл!я энергично кружатся; усики тоже кружатся, но у н'Ькоторыхъ видовъ 
въ очень слабой степени; и наконецъ листовые черешки кружатся почти у всЬхъ ви
довъ, хотя съ неодинаковой силой. Черешки у трехъ видовъ и усики у всёхъ видовъ 
чувствительны къ прикосновенно. У вида, описаннаго первымъ, усики по форме похожи 
на птичью ногу и не приносятъ никакой пользы стеблю при его спиральномъ восхожде- 
нш по тонкой вертикальной палочке, но могутъ крепко обхватывать какой-нибудь пру- 
тпкъ или веточку. Когда стебель обвивается вокругъ довольно толстаго колышка, то 
пускается въходъ та чувствительность, которая въ легкой степени присуща листовымъ 
черепгкамъ, и весь листъ вместе съ усикомъ обвивается вокругъ него. У 
unguis черешки более чувствительны и им'Ьютъ большую способность къ движенш, ч'Ьиъ 
у предыдущаго вида; вмёсте съ усиками они могутъ обвиваться вокругъ тонкихъ верти- 
кальныхъ палочекъ такъ , что ихъ почти невозможно распутать; но стебель вьется не 
такъ хорошо. Bignonia Tweedyana обладаетъ подобными же способностями, но вдоба- 
вокъ еще выпускаетъ воздушные корешки, которые прикрепляются къ дереву. У Bi
gnonia venusta усики превращены въ длинные трехлапые якоря, которые весьма заайт- 
нымъ образомъ движутся самопроизвольно; между т^мъ черешки утратили свою чувстви
тельность. Стебель этого растеия можетъ обвиваться вокругъ вертикальной палочки и 
въ евоемъ восхожденш встречаетъ содей спие со стороны усиковъ, которые поочередно 
цепляются за палочку въточкахъ. лежащихъ несколько выше, и затемъ спирально 
совращаются.

У Bignonia littoralis усики, листовые черешки и междоузлия— вс Ь обладаютъ 
самостоятельнымъ вруговымъ движенбемъ. Однако стебель не можетъ обвиваться, но 
взбирается по вертикальными колышками, обхватывая ихъ въ вышележащихъ точкахъ 
обоими усиками одновременно, которые затЬмъ сокращаются въ спираль. Кончики 
этпхъ усиковъ развиваются въ липкге диски. Bignonia speciosa обладаетъ способ
ностями къ движенш, подобными темъ, какбя имеются у предыдущаго вида, но не 
въ состояти обвиваться вокругъ колышковъ, хотя и можетъ взбираться по ними, 
обхватывая ихъ горизонтально одними или обоими неразветвленными усиками. Эти усики 
постоянно забираются своими заостренными концами въ мельчайпыя трещинки и ды
рочки; но такъ какъ они всегда выдергиваются назади при последующемъ спираль
номъ сокращена, то эта повадка кажется нами, въ нашемъ неведенби, безполезной. 
Наконецъ, у Bignonia capreolata стебель вьется не вполне хорошо, но сильно раз
ветвленные усики кружатся причудливыми образомъ и загибаются отъ света къ тем
ноте. Ихъ крючкообразные концы, даже у невзрослыхъ усиковъ, забираются въ 
трещинки, а  въ зреломъ состоянаи цепляются за каждый мелкбй выступъ на поверх
ности подпорки. Въ томи и другомъ случае на нихъ развиваются лппкбе диски, 
обладаюшде способностью обволакивать тончайппя волокна.

У близкаго рода Eccremocarpus и междоузлбя, и листовые черешки, и сильно 
разветвленные усики самопроизвольно кружатся все разомъ. Усики, взятые въ целомъ, 
не отклоняются отъ света, но ихъ притупленно-крючковатые концы аккуратно рас
полагаются на всякой поверхности, съ которой приходятъ въ соприкосновенбе, и,

‘) Варочемъ, Саксъ (Lehrbuch der Botanik. 4 Aufl. S. 842) указали на то, чего я не залгЬ- 
ги.гь, а именно, что усики различныхъ видовъ приспособлены къ обхватывание подпорокъ 
различной толщины. Онъ указывает!, да.гЬе, что усикъ, обхвативъ подпорку, опосл'Ьдствнг 
сжияаетъ ее еще крепче.
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невидимому, д'Ьлаютъ это съ целью избежать света. Они функцтнируютъ всего лучше, 
когда каждая веточка ухватится за несколько тоненькихъ стебельковъ, въ роде бы- 
линокъ травы, который они потоыъ стягиваютъ въ одинъ плотный пучечокъ съ по
мощью спиральнаго сокращена всЬхъ этихъ в^точекъ. У Cobaea кружатся одни изящно 
разв'Ьтленные усики; ихъ веточки оканчиваются острыми, твердыми двойными ма
ленькими крючочками, оба конца которыхъ бываютъ направлены въ одну сторону, и 
которые, при помощи хорошо приноровленныхъ движейй, поворачиваются ко всякому 
предмету, съ какимъ придутъ въ соприкосновейе. Кончики в'Ьточекъ кроме того за
бираются въ темныя трещинки и дырочки. Успки и междоузл1я Ampelopsis совсЬмъ 
не ны^ютъ способности кружиться или обладаютъ ею лишь въ малой степени; усики 
мало чувствительны къ прикосновенно; ихъ крючковатые концы не могутъ цепляться 
за тонйе предметы; они даже не обхватываютъ колышковъ, если только нЪтъ крайней 
нужды въ опоре; но они поворачиваются отъ света къ темноте и, пр!йдя въ сопри
косновейе съ любой, более пли менее плоской, поверхностью, распростираютъ свои 
веточки и образуютъ диски. Эти лоследйе, вследетчйе выделейя какого-то цемента, 
прикрепляются къ ст^не или даже къ полированной поверхности, т.-е. достигаютъ 
того, чего не могутъ сделать диски Bignonia

Быстрое развиие этихъ липкихъ дисковъ является одной пзъ самыхъ замеча- 
тельныхъ особенностей, какими только обладаютъ усики. Мы видели, что тай е  диски 
образуются у двухъ видовъ Bignonia, у Ampelopsis и, по словамъ Нодена *), у одного 
изъ тыквенныхъ растейй, Peponopsis adha У Anguria нижняя поверхность 
усика, после того, какъ онъобовьется вокругъ палочки, образуетъ шероховатую к л е 
точную пластинку, которая плотно прилегаетъ къ дереву, но не обладаетъ липкостью; 
а у Hanburya подобная же пластинка липка. Ростъ такихъ клеточныхъ разратцейй 
зависитъ (если не считать Haplolophium и одного вида Ampelopsis) отъ раздражейя 
прикосновейемъ. Весьма оригинально то, что три столь широко различныхъ семейства, 
какъ Bignoniaceae, Vitaceae и Cucurbitaceae, заключаютъвъ себе виды съ усиками, 
обладающими этой замечательной способностью.

Саксъ приписываетъ все движейя усиковъ быстрому росту на стороне, противо
положной той, которая становится вогнутой. Эти движейя заключаются въ круго- 
вомъ склонейи (нутайи), въ изгибанш къ свету и отъ света и въ сторону, проти
воположную действш силы тяжести, въ перемещейп подъ в.пяйемъ ирикосновейя 
и въ спиральномъ сокращейп. Не соглашаться съ такимъ крупнымъ авторитетомъ—  
большая смелость, но я не могу думать, что одно, по крайней мере, пзъ этихъ 
движейй—изгибайе вследолйе прикосновенья— вызывается этой причиной * 2). Во-пер- 
выхъ, можно заметить, что нутацюнное движейе ьастолько отличается отъ движейя, 
вызываемаго прикосновейемъ, что въ некоторыхъ случаяхъ эти две способности npi- 
обретаются однимъ и темъ же усикомъ въ разные пертды роста, и чувствительная 
часть усика, повидпмому, неспособна къ нутайи. Однимъ изъ главныхъ основайй, 
заставляющихъ меня сомневаться въ томъ, что изгибайе после прикосновейя есть 
cлeдcтвie роста, служитъ необыкновенная быстрота этого движейя. Я виделъ, какъ 
кончпкъ одного усика у Passiflora gracilis явственно изогнулся спустя 25 секундъ

‘) A mi ales des Sc. Nat. Bot. 4-m serie, tom. XII, p. 89.
2) Mh* пришло на мысль, что, быть ыожегь, анестезирующая вещества неодинаково 

в.пяютъ на нутащонное движение и перемгЬш,еше, вызываемое прикосновен1емъ, подобно 
тому, какъ это было доказано Полемъ Беромъ относительно движетй сна у мимозы и гЬхъ, 
который вызываются прикосноветемъ. Я дЬлалъ опыты съ обыкновеннымъ горохомъ и 
l Jassiflora gracilis, но мыЬ удалось только заметить, что ни на то, ни на другое движев1е 
не оказало в.ыяшя 1'Д-часовое д е й с т в  'большой дозы сернаго эеира. Въ этомъ отношетн 
названный растешя представ.тяютъ удивительный контрастъ съ росянкой (Drosera), который, 
безъсомнешя, зависитъ отъ присутствия у этого последняго растетяпоглощающихъ железокъ.

6*
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после прикоСноветя къ нему, а черезь 30 секундъ это наблюдалось даже часто; 
то же сл’Ьдуетъ сказать п о более толстомъ усике у Sicyos. Представляется почти 
невероятными, чтобы пхъ наружная поверхности могли действительно вырасти въ 
длину, потому что это подразумевало бы прочное пзгбшше въ строетп за такое 
короткое время. Кроме того, ростъ, съ этой точки з р е т я , долженъ быть значителснъ, 
потому что, если прпкосновете было довольно грубо, кончикъ черезь две - три ми
нуты свертывается въ спираль пзъ несколькихъ оборотовъ.

Когда самый кончикъ усика у Echinocystis зацеплялся за гладкую палочку, то 
по прошествш пемногихъ часовъ онъ обвертывался (какъ это описано на стр. 63) 
дважды или трижды вокругъ нея, очевидно съ помощью волнообразнаго двпжетя. Сна
чала я приппсалъ это движете росту наружной стороны; поэтому я нанесъ на нее 
черныя метки и измерилъ промежутки между ними, но мне этимъ путемъ не удалось 
обнаружить никакого прироста въ длину. Отсюда представляется вероятнымъ, что въ 
этомъ случае, какъ п въ другихъ, изгибате усика вследств1е прикосноветя зависитъ 
отъ сокращешя клеточекъ вдоль вогнутой стороны. СамъСаксъ доиускаетъ ’), что,«если 
ростъ, совершающейся во всемъ усике вовремя соприкосноветя съ подпоркой, певелнкъ, 
то на выпуклой стороне, правда, наблюдается значительное усиление продольнаго роста, 
но затона вогнутой поверхности обыкновенно не замечается никакогоудлинетя, и даже 
можетъ произойти укороченге-, у одной тыквы (Cucurbita) усикъ сократился такимъ 
образомъ почти на одну треть первоначальной длины». Въ последующемъ изложена 
Саксъ, невидимому, несколько затрудняется объяснить этого рода укорочете. Однако не 
следуетъ предполагать, на оенованш предшествующихъ замечаний, будто я, после про- 
ч т ет я  наблюдений д-ра де-Фриса, питаю хоть малейшее coMHeaie въ томъ,что наружная 
вытянутая сторона прикрепившихся усиковъ увеличивается въ длину подъ вл1ятемъ 
роста. Подобное увелпчете представляется мне вполне совместимымъ съ темь, что 
первоначально движете не зависитъ отъ роста. Почему осторожное прикосновете вызы- 
ваетъ сокращете одной стороны усика, мы знаемъ столь же мало, какь и го, почему 
оно,— если держаться точки зр е т я  Сакса,— должно вести къ необычайно быстрому 
росту противоположной стороны. Главнымъ или даже единственнымъ основатель, за- 
ставляющимъ думать, что изгибъ усика отъ прикосноветя вызывается быстрыми 
ростомъ, повидимому, служить то, что усики утрачпваютъ чувствительность и способ
ность къ движенш, достигнувъ полной длины; но этотъ фактъ понятенъ, если принять 
вовним ате, что все функцш усика приспособлены къ тому, чтобы подтягивать кверху, 
къ свету, концевой растушдй лобегъ. Какую пользу могло бы принести растснт то, 
если бы старые вполне взрослые усики, отходяпце отъ нижней части побега, сохраняли 
способность обхватывать подпорки? Это было бы совершенно безполезно; а мы видели 
среди усиковъ достаточно примеровъ тфснаго приспособлетя и экономнаго пользоватя 
средствами, чтобы чувствовать себя уверенными въ томъ, что они будутъ приобретать 
раздражимость и способность обхватывать подпорки въ надлежащемъ возрасте—именно 
въ юности— и не станутъ безъ пользы удерживать такого рода способность, перейдя 
этотъ надлежащей возрастъ. *)

*) Lelirbueli derB o tan ik , S. 841.
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Г Л А В А  V.
*

Растев1я, лазяпця съ помощью крючковъ и кореш- 
ковъ.—Заключительныя замЬчашя.

Растешя, лазящая съ помощью крючковъ или просто стелюлуяся по другимъ растешямъ.— 
Растешя, лазяпця съ помощью корней; выдЬлеше лнпкаго вещества корешками.—Обпця 

заключешя касательно лазящихъ растешй и стадш ихъ разви'п'я.

Растешя, лазящгясъ помощью Крючкова. Въ своихъ встулительныхъ замЬ- 
чашяхъ я указали, что, кромй двухъ большихъ классовъ лазящихъ растетй, а именно 
Т'Ьхъ, которыя обвиваются вокругъ подпорки, и тЬхъ, который одарены раздражимостью, 
дающей имъ возможность прикрепляться къ постороннпмъ предметамъ посредствомъ ли- 
стовыхъ черешковъ или уеиковъ,— что помимо нихъ существуютъ два другихъ класса: . 
растешя, лазяпця при помощи крючковъ и лазяпця посредствомъ корней. Кроме того, 
мнопя растен1я, какъ заметилъ Фрицъ Мюллеръ ‘), лазятъ или карабкаются вверхъ 
по кустарнику еще более простымъ способомъ, безъ помощи какихъ-либо спещальныхъ 
приспособлевй, если не считать того, что ихъ главные побеги обыкновенно бываютъ 
длинны и гибки. Впрочемъ, на основашп того, что будетъ сообщено дальше, можно 
предполагать, что эти побеги въ некоторыхъ случаяхъ имехотъ наклонность избегать 
света. Немногочисленныя растешя, лазяпця посредствомъ крючковъ, которыя я наблю- 
далъ, а именно Galium aparine, Bubus australis и некоторый лазяпця розы не обна- 
руживаютънп малейшаго самопроизвольнаго кругового движеюя. Если бы они обладали 
этою способностью и были бы въ состоянш виться, они были бы отнесены къ классу 
вьющихся растетй, потому что некоторый изъ этихъ последнихъ тоже снабжены ко
лючками или крючками, помогающими имъ взбираться вверхъ; такъ, напримеръ,хмель, 
растете вьющееся, имеетъ загнутые назадъ крючки, т а т е  же больные, какъ у Galium; 
у некоторыхъ другихъ вьющихся растетй имеются крЬпше загнутые назадъ волоски, а 
у Dipladenia при основашяхъ листьевъ находится по одному кружку тупыхъ колючекъ. 
Среди растешй съ усиками я виделъ только одно— Smilcix aspera, снабженное загнутыми 
назадъ колючками; но оне встречаются у несколькихъ растетй южной Бразилш и 
Цейлона, лазящихъ съ помощью ветвей, а ихъ ветви постепенно переходятъ въ настоя
ние усики. Некоторый немногочисленныя растешя, очевидно, могутъ лазить только съ 
помощью своихъ крючковъ и однако делаютъ это очень успешно, какъ, напримеръ, не
который пальмы Стараго и Новато Света. Даже некоторый розы могутъ взбираться на 
стены высокихъ домовъ, если нослЬдшя покрыты решеткой (трельяжемъ). Какимъ 
образомъ это достигается, я не знаю; такъ, когда я поместилъ одну такую розу въ 
горшке на окно, ея молодые побеги неправильно загибались днемъ къ свету, а ночью 
отъ света, подобно побегами любого обыкновенная» растешя, такъ что нелегко понять 
какимъ образомъ они могутъ забираться подъ решетку, вплотную прилегающую къ 
с т е н е  2).

‘) Journal of Linn. Soc., vol. IX, p. 348. Нрофессоръ Г. Егерь удачно замЬтилъ% 
(„In Saclien Darwin’s, insbesondere contra Wigand", 1874, p. 106), что для лазящихъ' 
растешй весьма характерно то, что они образуютъ тонше и удлиненные, гибк!е стебли 
Онъ замЬчаетъ далЬе, что виды, расту шде нодъ другими болЬе высокими растешями или  
деревьями, естественно принадлежатъ къ числу т'Ьхъ, которые нмЬютъ наклонность пре
вращаться въ лазяиия растешя; и такъ какъ талия растешя стремятся къ свЬту тг не 
сильно раскачиваются вЬтромъ, то они и обладаютъ наклонностью производить длинные 
TOHKie и гибше нобЬгн.

г) Профессор!, Аза Грей, невидимому, разъясннлъ этотъ трудный пунктъ въ своей 
ецензш на эту книгу (American Journal ot Science, \o l. XI, Sept. 1865, p. 282). Онъ за-
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Растетя, лаэящгя посредствомъ корней. Къ этому классу принадлежать 
мнопя отлично лазяпця растенк. Однимъ изъ наиболее замечательныхъ является 

Marcgravia umbellata, стебель которой въ тропическпхъ л'Ьсахъ Южной Америки, 
какъ сообщаетъ мне мистеръ Спрюсъ (Spruce), растетъ, прижимаясь къ стволамъ де- 
ревьевъ и принимая курьезную приплюснутую форму; местами онъ пускаетъ прицепки 
(корешки), которыя прикрепляются къ стволу н, если посл'Ьдейй тонокъ, совершенно 
обхватываютъ его. Добравшись до света, это растете образуетъ ветви, уже не при- 
крепляюпцяся къ опоре, съ округлыми стеблями, усаженными остроконечными листьями; 
последте удивительно резко отличаются по внешнему виду отъ техъ, которые обра
зуются на стебле все время, пока онъ остается лрикрепленнымъ. Такую же порази
тельную разницу между листьями я наблюдалъ у одного экземпляра Marcgravia 
въ своей теплице. Р астетя  корнедазы, насколько я наблюдалъ, напримеръ, плющъ 
(Hedera helix), Ficus repens и Ficus ba, совсемъ не имеютъ способности къ 
движений, даже отъ света къ темной стороне. Какъ уже было указано раньше, Ноу а 
carnosa (Asclepiadaceae)— спирально вьющееся растете и въ то же самое время при
крепляется посредствомъ корешковъ даже къ ровной стене. Bignonia Tweedyana,—  
р астете , снабженное усиками, выпускаетъ корешки, которые загибаются полукругомъ 
и прикрепляются къ тонкимъ палочкамъ. Тесота radicans (Bignoniaceae), состоящее 
въ близкомъ родстве со многими самопроизвольно кружащимися видами, лазить по
средствомъ корешковъ; темь не менее, ея молодые побеги, очевидно, движутся въ 
большей степени, чемъ это можно приписать изменяющемуся влкнно света.

Я  наблюдалъ внимательно лишь немного растетй, лазящихъ посредствомъ корней, 
но могу сообщить одинъ любопытный фактъ. Ficus repens лазить по стенамъ совер
шенно какъ плющъ, и, если заставлять молодые корешки слегка прижиматься къ ку- 
сочкамъ стекла, они приблизительно черезъ неделю, какъ это я наблюдалъ несколько 
разъ, выделяютъ маленькк капельки прозрачной жидкости, нисколько не имеющей того 
молочнаго вида, который свойственъ жидкости, высачивающейся изъ пораненныхъ местъ. 
Эта жидкость слегка вязка, но не можетъ вытягиваться въ нити. Она обладаетъ заме- 
чательнымъ свойствомъ не скоро высыхать. Такъ, одна капля, величиною приблизи
тельно въ половину булавочной головки, была слегка размазана по стеклу, иянасыпалъ 
на нее несколько мелкихъ лесчинокъ. Это стекло было оставлено непокрытымъ въ вы- 
движномъ ящике; погода была 5каркая и сухая и, если бы на месте этой жидкости была 
вода, она, конечно, высохла бы черезъ нёсколько минуть; но капля осталась жидкой 
въ  течете  128 дней, облегая кругоыъ каждую песчинку. Сколько еще времени она оста
валась въ такомъ виде, я не могу сказать. Некоторые друне корешки были оставлены 
въ соприкосновети со стекломъ дней на десять или на две недели, и капли выделенной 
жидкости несколько увеличились въ размерахъ и сделались настолько вязкими, что 
ихъ можно было вытягивать въ нити. Еще другие корешки были оставлены въ сопри
косновети со стекломъ на 23 дня, и они прочно пристали къ нему. Отсюда мы можемъ 
заключить, что корешки сначала выделяютъ слегка липкую жидкость, потомъ всасы- 
ваютъ часть воды (потому что мы видели, что жидкость не высыхаетъ сама собою), и въ 
конце концовъ въ остатке получается клейкое вещество (цементъ). Если корешки отодрать 
отъ стекла, то на немъ остаются частички желтоватаго вещества, которыя отчасти 
растворяются въ капле сернпстаго углерода, и эта крайне летучая жидкость станови 
лась гораздо менее летучей, подъ в л к тем ъ  вещества, которое она растворила.

метилъ, что сальные лЪтше побеги мичиганской розы (Rosa setigera) п.мЪютъ болыпуя» 
склонность забираться въ темныя щели и вообще подальше отъ света, такъ что они почти 
наверняка должны проникать подъ трельяжъ. Онъ прибавляегъ, что боковые побеги, обра- 
зовавппеся следующею весною, высовывались изъ-подъ решетки наружу, такъ какъ стре
мились къ свету.
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Такъ какъ сернистый углеродъ обладаетъ сильной способностью размягчать за
тверделый каучукъ, то я на короткое время погрузилъ въ эту жидкость для вымачи- 
вайя несколько корешковъ, взятыхъ съ растейя, росшаго вверхъ по оштукатуренной 
стене, и тогда я нашелъ несколько крайне тонкихъ нитей лрозрачнаго нелипкаго и 
необычайно эластическаго вещества, совершенно схожаго съ каучукомъ, которыя были 
прикреплены къ двумъ рядамъ корешковъ, прпнадлежавшихъ къ одной и той же ветви. 
Эти нити одниыъ кондомъ отходили отъ коры корешка, а другимъ прочно прикреплялись 
къ частпчкамъ песку и известки со стены. Никакой ошибки въ этомъ наблюдены про
изойти не могло, такъ какъ я долгое время забавлялся съ этими нитями подъ микро- 
скопомъ, растягивая ихъ при помощи препаровальныхъ иглъ и предоставляя имъ опять 
совращаться. Однако я неоднократно наблюдалъ друйе корешки, подвергнутые подобной 
же обработке, и мне больше ни разу не удалось найти эти эластичешя нити. Поэтому 
я заключаю, что упомянутая ветка, должно быть, слегка отодвинулась отъ стены въ 
какой-нибудь критически перодъ, въ то время, какъ выделенная жидкость начала под
сыхать вследств1е всасывайя растейемъ ея водянистыхъ составныхъ частей. Родъ Ficus 
изобилуетъ каучукомъ, и на основаны только что приведенныхъ фактовъ мы можемъ 
заключить, что это вещество, сначала находящееся въ растворе, а въ конце концовъ 
превращающееся въ неэластичесйй цементъ ') ,  утилизируется названнымъ фикусомъ 
(Ficus repens) съ целью ирикр^плейя черешковъ въ поверхности, по которой онъ взби
рается вверхъ. Выделяютъ ли какой нибудь цементъ друйя растейя, лазяпця съ по
мощью своихъ корешковъ, я не знаю; но корешки плюща, помещенные такъ, чтобы онн 
прикасались къ стеклу, едва-едва прикреплялись къ нему и однако выделяли немного 
желтоватаго вещества. Могу прибавить, что корешки Marcgravia dubia могутъ прочно 
прикрепляться къ гладкому крашеному дереву.

Vanilla аготайса пускаеть воздушные корни въ одинъ футъ длиною, которые 
бываютъ обращены прямо внизъ къ земле. По словамъ Моля (1. с.,стр. 49), они забираются 
въ трещины и, наткнувшись на какую-нибудь тонкую подпорку, обвиваются вокругъ нея 
наподоб1е усиковъ. Одно растете, находившееся у меня, было молодо и не образовало 
длввныхъ корней; но, когда я поместилъ въ соприкосновении съ ними тонкте колышки, 
они несомненно изогнулись въ сторону этихъ последнихъ приблизительно по истеченш 
сутокъ и прикрепились къ дереву своими корешками; однако они не обогнули вполне 
колышковъ и затемъ стали продолжать сбой путь внизъ. Вероятно, эти л е т я  передви- 
жейя корешковъ зависятъ отъ более быстраго роста на стороне, обращенной къ свету, по 
сравнешю съ другой стороной,— а не отъ того, что эти корни чувствительны къ нри- 
косновейю такимъ же образомъ, какъ настояпце усики. По словамъ Моля, корешки н4- 
которыхъ видовъ плауна (Lycopodium) функщонируютъ, какъ усики а) . '

') Мистеръ Сниллеръ иоказалъ недавно (Chemical Society, Feb. 16, 1865) въ статье 
объ окисленш каучука, что это вещество, подвергнутое дМствш воздуха въ сильно иэ- 
мельченномъ состоящи, постепенно превращается въ хрупкое, смолообразное вещество, 
очень похожее на шеллакъ.

2) Фридъ Мюллеръ сообщаетъ мне, что онъ увид’Ьлъ въ лйсахъ южной Бразилш 
многочисленные черные тяжи отъ н'Ъсколькихъ лишй и почти до одного фута въ попереч
нике, свирально обвлвавнпе стволы гигантскихъ деревьевъ. Съ перваго взгляда онъ поду- 
малъ, что это стебли вьющихся растении, которые такимъ образомъ взбираются вверхъ по 
деревьямъ; но потомъ онъ открылъ, что это воздушные корни одного филодендрона (Philo
dendron), который росъ вверху на вйтвяхъ дерева. Следовательно, эти корни, повпдимому, 
являются настоящими вьющимися органами, хотя они пользуются своей способностью для 
того, чтобы спускаться, а не взбираться, какъ это д^лаютъ выолцяся растешя. Воздушные 
корни нйкоторыхъ другихъ видоьъ филодендрона свешиваются вертикально внизъ иногда 
на пятьдесятъ слишкомъ футовъ.
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Заключительный зам'Ьчашя о лазящихъ растешяхъ.

Растеш я становятся лазящими, какъ можно предполагать, для того, чтобы до
бираться до света и подвергать обширную поверхность своей листвы его дМствпо и дей
ствию открытаго воздуха. Это достигается лазящими растеньями съ удивительно малой 
затратой органическаго вещества, по сравнение съ деревьями, которымъ приходится под
держивать бремя тяжелыхъ ветвей съ помощью массивнаго ствола. Отсюда, безъ сомненья, 
и получается то, что существуетъ столь много лазящихъ растенш въ разныхъ частяхъ 
света, нринадлежащихъ къ столь различнымъ семействамъ. Эти растешя были разд'йлепы 
на четыре класса, не считая т$хъ видовъ, которые просто стелются или карабкаются по' 
кустарнику безъ помощи какихъ-либо спеидальныхъ приспособлен^. Изъ веЬхъ лазящихъ 
растетй  наименее успешно делаютъ это т-fe, который цепляются посредствомъ крючковъ 
(по крайней мере, въ нашпхъ ум’Ьренныхъ странахъ): они могутъ лазить только среди 
тЬсно переплетающихся массъ растительности. Растеш я, лазяпця посредствомъ корней 
(корнелазы), превосходно приспособлены къ тому, чтобы взбираться по обнаженнымъ ло- 
верхностямъ скалъ или по стволамъ деревьевъ; однако, лазая по этимъ посл’Ьднимъ, они 
бываютъ вынуждены долго оставаться въ тени; они не могутъ перебираться съ ветви на 
ветвь и такимъ образомъ покрыть всю вершину дерева, потому что ихъ корешки требуютъ 
продолжптельнаго и тйснаго сопрпкосновешя съ неподвижной подпоркой для того, чтобы 
прикрепиться къ ней. Два обширныхъ класса —  выощьяся растешя и растешя съ чув
ствительными органами, а  именно лазяпця съ помощью листьевъ и снабженныя уси
ками, взятыя вместе, далеко превосходятъ численностью и совершенствомъ своего ме
ханизма лазяпця растеш я первыхъ двухъ классовъ. Те растеш я, которыя обладаютъ 
способностью къ круговому движенью и къ обхватывание предыетовъ, съ которыми они 
приходятъ въ еоприкосновеше, легко перебираются съ ветки на ветку и уверенно стран- 
ствуютъ по обширной, освещенной солнцемъ, поверхности.

Отделы, заключающее въ себе растешя выопцяся, л аз яиц я съ помощью листьевъ 
и снабженныя усиками, до известной степени постепепно переходятъ другъ въ друга и 
почти все обладаютъ одной и той же замечательной способностью къ самопроизвольному 
круговому движешю. Можно задать вопросъ, указываютъ ли эти постепенные переходы 
на то, что растеш я, принадлежащая къ одному отделу, действительно перешли, или мо
гутъ перейти, съ течешемъ вековъ, отъ одного состояшя къ другому? Прюбрело ли, на- 
примеръ, любое изъ р астетй , снабженныхъ усиками, свое настоящее строеше, не суьце- 
ствовавъ раньше въ виде растеш я, лазящаго посредствомъ листьевъ или вьющагося? Если 
мы разсмотримъ одни только растеш я, лазяпця съ помощью листьевъ, то сама собою на
прашивается мысль, что они первоначально были вьющимися растешями. У всехъ у нихъ 
безъ исключенья междоузл1я кружатся совершенно такъ  же, какъ у вьющихся видовъ; не- 
мнойя изъ нихъ вьются еще хорошо, а мнойя— несовершеннымъ образомъ. Несколько 
родовъ растетй , лазящихъ посредствомъ листьевъ, весьма близки къ другимъ родамъ, 
представители которыхъ— простыл выошдяся растеш я. Следуетъ заметить также, что 
присутствие листьевъ, обладающпхъ чувствительными черешками, а следовательно и 
способностью обхватывать предметы, принесло бы сравнительно мало пользы растешямъ, 
если бы оно не соединялось съ круговымъ движешемъ междоузлш. съ помощью котораго 
листья приводятся въ еоприкосновеше съ подпоркой; хотя, какъ заметилъ проф. Егеръ, 
ползуч1я растен1я, безъ сомнешя, тоже могутъ опираться своими листьями на друйя 
растенья. Съ другой стороны, достаточно однихъ кружащихся междоузлий, чтобы ра
стете  было способно лазить безъ помощи какихъ-либо другихъ средствъ. Такимъ обра
зомъ, представляется вероятнымъ, что растеш я, лазяпця посредствомъ листьевъ, были 
въ  большинстве случаевъ сначала вьющимися растешями, а потомъ лршбрели способ-



ность обхватывать подпоркп; а это, какъ мы сейчасъ увидимъ, является крупнымъ 
добавочвымъ преимуществом!).

По аналогичным!) причинамъ представляется вероятными, что и все растетя съ 
усиками первоначально тоже были вьющимися, т.-е. являются потомками растенк,обла- 
давшпхъ этой способностью и повадкой. Такъ, у большинства растенк съ усиками меж- 
доузл1я кружатся, а у некоторыхъ немногяхъ впдовъ гибкк стебель еще сохраняетъ спо
собность обвиваться по спиральной линш вокругъ вертикальныхъ колышковъ. Растетя 
съ усикамп подверглись гораздо бблыиимъ измененьямъ, чемъ лазяьцья съ помощью 
листьевъ; поэтому неудивительно, что ихъ первоначальный повадки— способность кру
житься и виться, которой они, какъ мы прсдполагаемъ, когда-то обладали— утрачива
лись и видоизменялись чаще, чемъ у растетй , лазящихъ посредствомъ листьевъ. Осо
бенно явственно произошла эта утрата въ трехъ болыпихъ семействахъ растенРй, снаб- 
женныхъ усиками, а именно у Cucurbitaceae, Passifloraceae и Vitaceae. Въ первомъ изъ 
этихъ семействъ междоузлк кружатся, но я не слыхалъ ни объ одной вьющейся форме, 
за исключев1емъ Momordica bdlsamina (Пальмъ, 1. с ., стр. 29 и 52), дай она вьется
несовершенно. Въ двухъ другихъ семействахъ, насколько мне приходилось слышать, нетъ 
ни одного выощагося растетя, п междоузлк здесь редко обладаютъ способностью кру
житься, которая принадлежите только уснкамъ.Впрочемъ, у Passiflora gracilis междо
узлк владеютъэтой способностью въ совершенстве, а у обыкновенной виноградной лозы—  
въ неполной мере;такимъ образомъ, некоторые представители всехъ этихъ крупнейшпхъ 
группъ растетй, снабженныхъ усиками, сохранили по крайней мере следы первоначаль
ной повадки.

Ставънаэту точку зр е т я , можно задать вопросъ: почему виды, которые первоначально 
были вьющимися растенкми, превратились въ столь многихъ группахъ въ растенья, ла- 
зяпця посредствомъ листьевъ или усиковъ? Какую выгоду это принесло пмъ? Почему они 
не остались простыми вьющимися растенкми? Мы можемъ найти несколько, причинъ. 
Для растенья могло быть выгодно прюбрЬсти более толстый стебель съ короткими междо- 
узльями, несущими многочисленные или крупные листья, а т а т е  стебли плохо приспо
соблены къ завиватю . Каждый, кто посмотритъ на вьющкся растетя во время ветре
ной погоды, увидитъ, что они легко отрываьотся ветромъ отъ своихъ подпорокъ. Другое 
дело— растете съ усиками пли лазящее посредствомъ листьевъ: они быстро и крепко 
обхватываютъ своьо подпорку при помощи иного рода движенья, которое оказывается го
раздо более успешнымъ. Набльодая растенья, которыя еще вьются, но въ то же самое 
время обладаьотъ усиками или чувствительными черешками, каковы, напримеръ, некото
рые виды Bignonia, Clematis п Tropaeolum, легко можно заметить, насколько несрав
ненно лучше они цепляются за вертикальные колышки, чемъ простыя вьющкся расте
н к . Усики, обладая этою способностььо обхватывать подпорку, могутъ быть длинными и 
тонкими, такъ что на ихъ образовате тратится мало органическаго вещества, и однако 
они описываютъ обширные круги въ поискахъ за подпоркой. Растенк, снабженныя уси
ками, съ самаго начала могутъ взобраться по наружнымъ ветвямъ какого-нибудь сосед- 
няго кустарника и такимъ образомъ всегда подвергаться въ полной мере действш света. 
Напротивъ, вьющкся растенк всего лучше приспособлены къ тому, чтобы взбираться по 
голымъ стеблямъ, и обыкновенно имъ приходится начинать свой путь въ тени. Въ высо- 
кихъ п густыхъ тропическихъ лесахъ вьющкся растетя, вероятно, могутъ преуспевать 
лучше, чемъ большинство видовъ съ усиками, но большая часть вьющихся растенк, по 
крайней мере, въ нашихъ умеренныхъ странахъ, не можетъ взбираться по толстыми 
стволами по самой природе своего кругового движенк; между темъ для растенк съ уси
ками это возможно, если древесные стволы разветвляются или несутъ тоненькк веточки, 
а для некоторыхъ видовъ даже и въ томъ случае, если кора ствола морщинистая.

Преимущество, достигаемое лазаньемъ, закльочается въ томъ, что растенье доби-
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рается до света и открытаго воздуха съ возможао меньшей затратой органическаго ве
щества, а между тбмъ у вьющихся растетй  стебель гораздо длинней, чЪаъ это без
условно необходимо; такъ, напримеръ, я измерилъ стебель одного экземпляра турецкихъ 
бобовъ, взобравшагося ровно на два фута въ вышину, и онъ пмелъ въ длину три фута. 
Съ другой стороны, у одного экземпляра гороха, взобравшагося на такую же высоту съ 
помощью своихъ уснковъ, стебель былъ лишь немного длинней, ч’Ьмъ та высота, до ко
торой онъ добрался. Что эта эконом1я въ стебле действительно выгодна лазящему расте
ние, я заключаю изъ того, что виды, которые вьются и въ то же время пользуются по
мощью обхватывающихъ черешковъ или усиковъ, обыкновенно образуютъ болёе разри- 
нутыя спирали, чемъ простыл вышвдяся растейя. Кроме того, растейя, пользуюнцяся 
такого рода вспомогательными средствами, сделавъ одинъ или два оборота въ одну сто
рону, обыкновенно поднимаются на некоторое разстояйе въ прямомъ направлена и за- 
темъ переменяютъ направлейе своихъ спиральныхъ оборотовъ на обратное. Посредствомъ 
этого они при той же длине стебля взбираются на значительно бблыную высоту, чемъ 
это было бы возможно иначе; и они вполне безопасно могутъ делать это, такъ какъ при
крепляются черезъ известные промежутки съ помощью своихъ обхватывающихъ череш
ковъ или усиковъ.

Мы видели, что усики представляютъ собою различные органы въ видоизменен- 
номъ состоянш, а именно листья, цветоножки, ветви и, быть можетъ, прилистники. Чтб 
касается листьевъ, то доказательства ихъ превращена въ усики обильны. У молодыхъ 
экземпляровъ бигнойи ниж йе листья часто остаются неизмененными, между темъ какъ 
у верхнихъ концевые листочки превращены въ вполне развитые усики. У 
я виделъ, какъ единственная боковая веточка одного усика была замещена вполне раз- 
витымъ листочкомъ. Съ другой стороны у Vida sativa вместо лпсточковъ часто обра
зуются веточки усика. Можно было бы привести много и другихъ подобныхъ примеровъ. 
Но тотъ, кто веритъ въ медленное изменейе видовъ, не удовольствуется однимъ, 
определейемъ гомологической природы разнаго рода усиковъ. Онъ пожелаетъ 
узнать, насколько возможны те  действительные переходы, посредствомъ которыхъ листья, 
цветоножки и пр. вполне изменили свои функцш п дошли до того, что стали служить 
лишь хватательными органами.

Во всей группе растетй , лазящихъ посредствомъ листьевъ, было дано много дока- 
зательствъ того, что органъ. еще исполняюпцй функцш листа, можетъ сделаться чув- 
ствительнымъ къ прикосновенно и такимъ образомъ способными къ обхватывай» приле- 
гающихъ преднетовъ. Существуетъ несколько растейй въ этой группе, у которыхъ на- 
стояпце листья самопроизвольно кружатся, а ихъ черешки, обхативъ подпорку, утол
щаются и становятся более крепкими. Такимъ образомъ мы видимъ, что листья могутъ 
пршбретать все главнейшдя характерныя свойства усиковъ, а именно: чувствительность, 
самопроизвольное движ ете, а лотомъ и большую крепость. Если бы ихъ пластинки или 
отгибы исчезли, то они образовали бы настояпце усики. И действительно мы можемъ про
следить шагъ за шагомъ этотъ процессъ исчезновейя, кончая той стад!ей, когда уже не 
остается ни следа первоначальной природы усика. У Mutisia clematis усики формой 
и цветомъ близко походятъ на черешки обыкновенныхъ листьевъ, взятые вместе съ сред
ними жилками листочковъ, но следы листовой пластинки иногда сохраняются и здесь. У 
четырехъ родовъ Fum ariaceae мы можемъ проследить весь этотъ процессъ превращейя. 
Концевые листочки Fumaria officinalis, лазящей съ помощью листьевъ, не меньше дру
гихъ листочков ъ. У Adlumia cirrhosa.тоже лазящей посредствомъ листьевъ, они сильно 
уменьшились въ размерахъ. У Gorydalis clavicul которое безразлично можно 
назвать и лазящимъ посредствомъ листьевъ, и лазящимъ съ помощью усиковъ) они или 
уменьшены до микроскоппческпхъ размеровъ, или ихъ пластинки совершенно исчезли, 
такъ что это растете  действительно находится въ переходномъ состоянш; и, наконецъ,



у Dicentra усики имеютъ уже вполне типичесйя свойства. Следовательно, если бы мы 
могли одновременно видеть всехъ предковъ Dicentra, мы почти несомненно увидели бы 
рядъ растейй, подобный тому, который представляютъ намъ вышеупомянутые три рода. 
У Tropaeolum tricolorumмы имеемъ другого рода переходъ: первые листья, образую
щееся на молодыхъ стебляхъ, совершенно лишены пластпнокъ и должны быть названы 
усиками, между темъ какъ листья, образующееся позже, имеютъ хорошо развитые отгибы. 
Во всякомъ случае, прмбретейе чувствительности средними жилками листьевъ, повиди- 
мому, стоить въ какой-то тесной связи съисчезновейемъ ихъ пластинокъ, или отгибовъ.

Съ изложенной здесь точки зряйя растейя, лазяпця съ помощью листьевъ, перво
начально были вьющимися, а растете, сяабженныя усиками (если эти последив обра
зовались путемъ видоизменейя листьвъ), первоначально были растейями, лазящими съ 
помощью листьевъ. Следовательно, эти последйя занимаютъ промежуточное положейе 
между растейями вьющимися и снабжеными усиками и должны находиться въ родстве 
съ теми и другими. Это такъ и есть; такъ, напримеръ, различные лазягаде съ помощью 
листьевъ виды семейства Antirrhineae и родовъ Solanum, Cocculus и Gloriosa имеютъ 
въ лределахъ одного и того же семейства и даже въ пределахъ одного рода вьющихся 
сородичей. Въ роде lik a n ia  есть виды, лазапце посредствомъ листьевъ, и выошдеся виды. 
Лазяпце съ помощью листьевъ виды ломонос (Clematis)— очень близкая родня наравелш 
(Naravelia), снабженной усиками. Семейство дымянковыхъ (Fumariaceae) заключаетъ въ 
себе весьма близйе роды, изъ которыхъ одни лазятъ посредствомъ листьевъ, а друйе съ 
помощью усиковъ. Наконецъ, одинъ видъ Bignonia одновременно лазить съ помощью 
листьевъ и съ помощью усиковъ, а друйе близко родственные виды —  вьюпцяся 
растейя.

Другой родъ усиковъ представляютъ собою видоизмененныя цветоножки. Въ 
этомъ случае мы тоже наблюдаемъ много переходныхъ состояйй. Обыкновенная вино
градная лоза (не говоря уже о Gardiospermum) представляетъ намъ всевозможные 
переходы между вполне развптымъ усикомъ и цветоножкой, покрытой цветами, но 
снабженной одной веточкой, образующей цветочный усикъ. Когда этотъ последйй 
самъ несетъ немногочисленные цветки, а это, какъ мы знаемъ, иногда случается, к 
въ то же время еще сохраняетъ способность обхватывать подпорку, то мы имеемъ 
въ немъ первоначальное состояйе всехъ техъ усиковъ, которые образовались путемъ 
видоизменейя цветоножки.

По мнейю Моля и другихъ ученыхъ, некоторые усики представляютъ собой видо
измененныя ветви. Я лично не наблюдалъ ни одного такого случая и ничего не знаю о 
переходныхъ стад1яхъ этого видоизменейя, но оне подробно описаны Фрицемъ Мюл- 
леромъ. Родъ Lophospermum также показываетъ намъ, какимъ образомъ могъ совер
шиться такой переходъ. Его ветви самопроизвольно кружатся и чувствительны къ 
прикосновенно. Следовательно, если бы листья исчезли на некоторыхъ ветвяхъ, то 
эти послЬдйя превратились бы въ настояшДе усики, И нетъ ничего невероятнаго 
въ томъ, что только некоторый ветви видоизменялись такимъ образомъ, между темъ 
какъ друйя оставались неизмененными; такъ, наир., мы видели, что у некоторыхъ 
разновидностей Phaseolus на одномъ и томъ же растейп одне ветви тонки, гибки 
и вьются, между тЬмъ какъ друйя мало гибки и не имеютъ этой способности.

Если мы будемъ допытываться, какимъ образомъ листовой черешокъ, ветка иди 
цветоножка сделались впервые чувствительными къ прикосновенно и пртбреди спо
собность загибаться въ сторону, которая подверглась этому последнему, мы не полу- 
чаемъ никакого опрсделеннаго ответа. Темъ не менее, заслуживаетъ большого вни- 
майя одно наблгодейе Гофмейстера 1), а именно, что въ молодомъ возрасте побеги *)

*) На него ссылается Коиъ въ своей замечательной статье „Contractile Gewebe im 
Pflanzenreiche“, Abhandl. der Schlesischen Gesell. 1861, Heft I, S. 35.
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и листья всехъ растений движутся после сотрясетя. Кернеръ тоже, какъ мы видели, 
находить, что у многихъ растен1й цветоножки, если ихъ слегка потрясти или по
тереть, загибаются въ сторону, которая испытывала прикосновеше. А какъ разъ 
молодые листовые черешки и усики, какова бы ни была ихъ гомологическая природа, 
и движутся после прикосновешя къ нимъ. Такимъ образомъ, лазяпця растетй , пови- 
димому, утилизировали и усовершенствовали широко распространенную, но находящуюся 
въ зачатке способность, которая, насколько мы можемъ видеть, не приносить ни
какой пользы обыкновеннымъ растетям ъ. Если мы далее попытаемся дознаться, ка- 
кпмъ образомъ стебли, листовые черешки, усики и цветоножки лазящихъ растетй  
впервые прибрели способность къ произвольному круговому движении или, говоря 
точнее, способность последовательно наклоняться ко всемъ точками окружности, мы 
опять оказываемся вынужденными молчать или, самое большее, можемъ только заме
тить, что способность двигаться самопроизвольно или подъ вл1ятемъ различныхъ 
раздражителей гораздо чаще встречается у р астетй , чемъ это предполагают^ те , 
кто не занимался внимательно этими предметомъ. Я  привели одинъ замечательный 
примерь, а  именно Maurandia semperf lor ens,у которой молодыя цветоножки кружатся,
описывая очень маленькие круги, и после легкаго потиратя загибаются въ сторону, 
которая подверглась прикосновенно; однако названное р астете  несомненно не извле- 
каетъ выгодъ изъ этихъ слабо развитыхъ способностей. Строгое изследовате дру- 
гихъ молодыхъ р астетй , вероятно, обнаружило бы л е т я  самопроизвольныя двпж етя 
въ ихъ стебляхъ, черешкахъ или цветоножкахъ, а  равно и чувствительность къ 
прикосновению 1). По крайней мере, мы видимъ, что вышеупомянутая M aurandia 
могла бы ну теми незначптельнаго усилешя способностей, которыми она уже обладаетъ, 
сначала достигнуть того, чтобы обхватывать подпорку своими цветоножками, а за- 
темъ путеыъ псчезноветя некоторыхъ изъ свопхъ цветковъ (какъ  это бываетъ у 
Y itis и Cardiospermuni) пркйрестн вполне развитые усики.

Есть еще одинъ интересный пунктъ, заслуживающей внимаюя. Мы видели, что 
некоторые усики ведутъ свое происхождеше отъ видоизмененныхъ листьевъ, а друпе— 
отъ видоизмененныхъ цветоножекъ, такъ что одни изъ нихъ по своейприроде листовые, 
а друп е— осевые органы. Поэтому можно было бы ожидать, что они будутъ несколько 
отличаться другъ отъ друга по своими ф уницям ъ. По этого нетъ. Напротивъ, они пред- 
ставляютъ полнейшее тождество въ своихъ характерныхъ слособностяхъ. Усики того 
и другого рода самопроизвольно кружатся съ одинаковой приблизительно скоростью. 
Те и друпе, если до нихъ дотронуться, быстро загибаются въ ту сторону, которая 
подверглась прикосновенно, а потомъ оправляются и оказываются способными снова 
функционировать. У техъ  и другихъ чувствительность бываетъ или сосредоточена 
только на одной стороне, или распределена кругомъ всего усика. Т е и друпе при
тягиваются или отталкиваются светомъ. Это последнее свойство можно видеть и въ 
листовыхъ усикахъ Bignonia capreolata, и въ осевыхъ усикахъ Ampelopsis. Кончики
усиковъ у обопхъ этихъ р астетй , прикоснувшись къ подпорке, расширяются въ кру
жочки (диски), которые вначале бываютъ липки вследств1е выделен1я какого-то це
мента. Усики того п другого рода стягиваются въ спираль, вскоре после того, какъ 
ухватятся за подпорку, и затемъ становятся гораздо более толстыми и крепкими. Если 
мы прибавимъ къ этими различными пунктами тождества еще и тотъ ф актъ, что *)
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*) Какъ я теперь вижу, уже п раньше было известно, что подобныя легки! само
произвольный движешь случается наблюдать, наир,, въ цветоносныхъ стебляхъ Вгаяягссь 
парив и въ листьяхъ многихъ растеши (Sachs, „Lelirbuch der Botanik“, 4 Aufl. 1874, S- 
827, 844). Кроме того, Фрпцъ Мюллеръ доказали относительно заиимающаго насъ вопроса, 
что у одного вида Alisma н у одного вида Linum молодые стебли постоянно совершаютъ 
легшя лерсдвлжешя ко всемъ точкамъ окружности, подобно стеблям?» лазящихъ растеши.



листовые черешки Solatium jusniinoides, обхватпвъ подпорку, прйбретаютъ одинъ изъ
самыхъ характерныхъ признаковъ оси, а именно замкнутое кольцо древесныхъ сосудовъ, 
то мы едва ли можемъ отделаться отъ вопроса: можсгъ ли различ1с между листовыми и 
осевыми органами быть такъ существенно, какъ это обыкновенно думаютъ? *)

Мы попытались проследить некоторый изъ стадй образован!:: вьющихся растеий. 
Но можно ожидать, что во время безконечныхъ колебав in жизненныхъ условтй, которыми 
подвергались все органически существа, некоторыя лазяпця растеыя могли утратить 
привычку лазить. Мы имеемъ такой случай въ вышеприведенныхъ примерахъ, относя
щихся къ некоторымъ южно - афрнканскимъ растсйямъ, который, принадлежа къ 
большимъ семействамъ вьющихся pacTeaifl, никогда не вьются на своей родине, но 
опять пркбретаютъ эту способность, когда разводятся въ Англ in. У лазящаго съ 
помощью листьевъ Clematis flummulaи у снабженной усиками виноградной лозы мы 
видимъ не утрат) способности лазить, но лишь остатокъ способности къ круговому 
движенш, которая необходима всвмъ вьющимся растейямъ и которая столь часто 
встречается у большинства лазящихъ растейй и столь выгодна имъ. У Тесота 
radicans— растешя, лринадлежащаго къ семейству Bignoniaceae, мы видимъ послед- 
вде сомнительные следы способности къ круговому движенпо.

Что касается исчезновейл усиковъ, то некоторый культурный разновидности 
тыквы (Cucurbitapepo),по словамъ Нодена* 2), или совсемъ утрачиваютъ эти органы,
или имеютъ ихъвъ полууродливомъ виде. Въ своей ограниченной практике я натолк
нулся лишь на одинъ кажупцйся примеръ естественнаго псчезновешя усиковъ, а 
именно у обыкновенныхъ, пли русскихъ бобовъ. Все же друае виды Vicia, какъ я 
.полагаю, имеюсь усики. Но руш ас бобы достаточно негибки, чтобы поддерживать 
собственный стебель, и у этого вида на конце листового черешка, где по аналогш 
долженъ былъ бы находиться усикъ. торчитъ небольшая заостренпая пить, длиною 
около трети дюйма, которая, вероятно, представляегъ собою остатокъ (рудиментъ) 
усика. Это можно заключить съ темъ большею вероятностью, что подобные же ру
дименты иногда можно наблюдать на молодыхъ п нездоровыхъ экземплярахъ другихъ 
растетй, снабженныхъ усиками. У бобовъ, о которыхъ я говорилъ, эти нити имеютъ 
невсегда одинаковую форму, чтб тоже очень часто бываетъ съ рудиментарными орга
нами: оне или цилиндричесюя, или листовидныя, или имеютъ глубокий желобокь 
на верхней поверхности. Оне не сохранили ни следа способности къ круговому двп- 
женПо. Интересно то, что мнопя изъ этихъ нитей, когда оне имеютъ листовидную 
форму, несутъ на своихъ нижнихъ поверхностяхъ железки темнаго цвета, подобным 
темъ, который находятся на прилистникахъ, и выделяюшдя сладковатую жидкость; сле
довательно, эти рудименты утилизировались, хотя и въ слабой мере.

Не лишнимъ будетъ привести и другой аналогичный, но гипотетичесйй случай. 
Почти все виды Lathyrus обладаютъ усиками, но nissolia лпшенъ ихъ.
Это -растете имеетъ листья, которые должны поражать каждаго, кто обратить на нпхъ 
внимаше, потому что они совсемъ не похожи на листья всехъобыкновенныхъмотыльковыхъ 
растетй и скорее напоминаютъ те же органы у злаковъ. У другого вида, Lathyrus 
ajphaca, листья заменены усиками, которые не очень высоко развиты (потому что они 
не разветвлены и не обладаютъ ни малейшей способностью самопроизвольно кружиться), 
а  функцш листьевъ принимаюсь на себя крупные прилистники. Если мы теперь предпо
ложим^ что усики у Lathyrus aphaca сделались плоскими и листовидными, подобно 
маленькиыъ рудиментарнымъ успкамъ русскихъ бобовъ, а больппе прилистники въ то же
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') Гербертъ Спенсеръ недавно доказывалъ весьма настойчиво („Principles of Biology11, 
1866, р. 37 et seq.), что не существуете никакого раздюйя между листовыми и осевыми 
органами у растетй.

2) Annales des Sc. Nat.. 4-me serie, Bot., tom. YI, 1856, p. 31.
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самое время уменьшились въ размерахъ всд4дств1е того, что въ нихъ уже не оказалось 
более нужды, то мы получимъ точную копно съ Lathyrus nissolia, и оригинальные 
листья этого растен1я сразу станутъ понятны намъ.

Чтобы подвести птогъ лредыдущимъ взглядамъ на происхождете растетй съ уси
ками, можно прибавить, что Lathyrus nissolia, вероятно, произошелъ отъ растетя, ко
торое первоначально было вьющимся; потомъ оно сделалось листолазомъ, а затймъ его 
листья постепенно превратились въ усики, при чемъ прилистники сильно увеличились въ 
размерахъ по закону комненсащи »). По прошествш изв’Ьстнаго времени усики утратили 
свои веточки и сделались простыми; тогда они потеряли способность кружиться (въ этомъ 
состоянм они напоминали усики существующаго вида, Lathyrus а потомъ,
утративъ способность цепляться и npio6pi>Tfl листовидную форму, они уже не могли бы 
более называться прежнимъ именемъ. На этой последней стадш, соответствующей суще- 
ствующему Lathyrus nissoliaбывпйе усики должны были снова взять насебяпервоначаль- 
ную функцш листьевъ, а прилистники, недавно столь сильно развитые, уменьшиться въ 
размерахъ, такъ какъ надобность въ нихъ уже миновала. Если виды изменяются съ 
течетемъ вековъ, какъ это признаютъ теперь почти все натуралисты, то мы можемъ 
заключить, что Lathyrus nissolia претерпелъ целый рядъ изменений, до некоторой 
степени подобныхъ темъ, который здёсь указаны.

Самый интересный пунктъ въ естественной iiCTopiii лазящпхъ растетй предста- 
вляютъ различнаго рода движ етя, которыя они совершаютъ, и которыя находятся въ 
явномъ соотношении съ ихъ нуждами. Самые разнообразные органы: стебли, ветви, цвето
ножки. листовые черешки, среднк жилки листа и листочковъ и даже, повидимому, воз
душные корни,— всё обладаютъ этою способностью.

Первое, чтб делаетъ усикъ, это помещается въ надлежащее положете; такъ,. 
напримеръ, усикъ Cobaea сначала торчитъ вертикально кверху, при чемъ его веточки 
бываютъ раздвинуты, а крючки на ихъ концахъ обращены наружу; въ то же самое- 
время молодой лобегъ на верхушке стебля бываетъ наклоненъ къ одной стороне,, 
такъ что находится не на дороге усика. Съ другой стороны, молодые листья Clematis, 
приготовляясь функционировать, временно загибаются книзу, для того, чтобы служить, 
въ качестве якорей.

Во-вторыхъ, когда вьющееся растете или усикъ приходятъ въ наклонное поло- 
жеше подъ вл!ятем ъ какого-нибудь случайнаго обстоятельства, они вскоре загибаются 
кверху, даже когда они изолированы отъ действ1я света. Направляющимъ стимуломъвъ 
этомъ случае безъ сомненья служить действье силы тяжести, какъ это локазалъ Эндрью 
Найтъ относительно прорастающихъ растетй . Если поместить побегъ какого-нибудь 
обыкновеннаго растетя  въ темноте, поставивъ его въ наклонномъ положены: въ стаканъ 
съ водой, то верхушка черезъ несколько часовъ загнется кверху, а если затемъ перевер
нуть побегъ верхней стороной внизъ, то наклоненный книзу побегъ перегнется въ обрат
ную сторону; но, если проделать то же съ горизоятальнымъ побегомъ (усомъ) земляники, 
который не имеетъ наклонности расти вверхъ, онъ загнется книзу, по направлетю дей- 
ств1я силы тяжести, а не противоположно ему. То же обыкновенно происходить и съ вью
щимися побегами Hibbertia dentata, которая лазить въ боковомъ направленш, переби
раясь съ куста на кустъ: эти побеги, будучи помещены въ наклонномъ книзу положенш,
| бна руживаютъ мало стремленья загибаться кверху или даже совсемъ его не обнару- 
живаютъ.

Въ-третьихъл лазящья растенья, подобно другимъ растетямъ, загибаются къ свету 
подъ вл1ян!емъ движенья, имеющаго близкую аналойю съ темъ искривлешемъ, съ по- 1

1) Мокенъ 'Гандонъ (Elements de Teratelogie, 1841, р. 156) приводить въ примерь 
одинъ уродливый экземп.тяръ бобовъ, у котораго виезапио получилась компенсация этого 
рода: листья совершенно исчезли, а прилистники выросли до необычайныхъ рази-Ьронъ.



мощью котораго они кружатся, такъ что ихъ круговое движете часто ускоряется или 
замедляется, смотря по тому, перемещаются ли они къ свету или отъ света. Съ другой 
стороны, усики въ редкихъ случаяхъ загибаются къ темной стороне.

Въ-четрертыхъ, мы имеемъ самопроизвольное круговое движете, которое не зави- 
ситъ отъ какого-либо внешняго раздражетя, но связано съ молодостью и здоровымъ 
состояшемъ органа, которое въ свою очередь зависитъ отъ надлежащей температуры и 
друтихъ благопр1ятныхъ жизненныхъ услов1й.

Въ-пятыхъ, усики, какова бы ни была ихъ гомологическая природа, листовые че
решки или кончики листьевъ у растетй-лпстолазовъ и, повидимому, некоторые корни,— 
все обладаютъ способностью передвигаться подъ вл1ятемъ прикосноветя и быстро заги
баются въ ту сторону, которая ему подверглась. Нередко для этого достаточно легкаго 
надавливатя; если оно не очень продолжительно, то соответствующая часть потомъ вы
прямляется и снова можетъ изгибаться после прикосноветя.

Въ-шестыхъ, и въ последнихъ, усики, обхвативъ подпорку, вскоре сокращаются 
въ спираль, чего однако не лроисходитъ, если ихъ искривлете было только временнымъ. 
Если усики не придутъ въ соприкосновете ни съ какимъ предметомъ, то они, въ конце 
концовъ, тоже сокращаются въ спираль после того, какъ перестанутъ кружиться; но въ 
этомъ случае сокращеше не приноситъ никакой пользы и наступаетъ лишь по проше- 
CTBin значительнаго промежутка времени.

Что касается техъ средствъ, съ помощью которыхъ совершаются эти различный 
движетя, то изследоватя Сакса и Г. де-Фриса почти не оставляютъ сомнетя въ томъ, 
что они зависятъ отъ неравномернаго роста; но, по причинамъ, уже указаннымъ мною, 
я не могу верить, чтобы это объяснете было применимо къ быстрымъ движетямъ, 
вызываемымъ осторожнымъ прикосноветемъ.

Наконецъ, лазяпця растетя настолько многочисленны, что представляютъ замет
ную характерную черту растительнаго царства, особенно въ тропическихъ лесахъ. Аме
рика, которая, по замёчанш мистера Бэтса, столь богата животными, обитающими на 
деревьяхъ, точно такъже, по наблюдетямъ Пальма и Моля, изобилуетъ и лазящими расте- 
тями; и среди растетй съ усиками, который я изследовалъ, наиболее высоко развитыми 
видами являются уроженцы этого большого материка, а именно различные виды Bigno- 
пга, Eccremoearpus, Cobaea и Ampelojpsis. Но даже въ чащахъ нашихъ умеренныхъ 
странъ число лазящихъ видовъ и особей оказывается значительнымъ, еслп сосчитать ихъ. 
Они принадлежать ко многимъ и притомъ весьма различнымъ семействамъ. Чтобы полу
чить некоторое, хотя бы грубое, представлете объ ихъ распределены въ различныхъ 
растительныхъ группахъ, я, пользуясь списками, данными Молемъ и Пальмомъ (несколько 
растетй я прибавилъ и самъ, а компетентный ботаникъ, безъ сомнетя, могъ бы присо
единить къ нимъ много и другихъ), отметилъ все те семейства въ «Растительномъ цар
стве» Линдлея, которыя заключаютъ въ себе растетя вымщяся, лазяпця посредствомъ 
листьевъ и лазяпця съ помощью уснковъ. Линдлей подразделяетъ явнобрачныя растетя 
на 59 порядковъ (alliances); изъ нихъ не менее 45 заключаютъ въ себе лазяпця растетя 
вышеупомянутыхъ трехъ типовъ, т .-е. не считая техъ, которыя лазятъ съ помощью 
крючковъ и корней. Къ нимъ можно прибавить еще немнойя тайнобрачныя растетя. Если 
мы примемъ во внимате, насколько широко отделены другъ отъ друга въ этомъ ряду 
указанныя растетя, и такъ какъ мы знаемъ, что въ некоторыхъ изъ самыхъ обширныхъ, 
резко очерченныхъ семействъ, каковы: сложноцветный (Compositae, мареновыя (Ru- 
Ыаееае), норичниковыя (Scrophulariaceae), лилейныя (Liliaceae) и п р ., способностью 
лазить обладаютъ виды лишь двухъ или трехъ родовъ, — то само собой напрашивается 
заключете, что способность къ круговому движет го, которой обусловливается ла
занье большинства растетй, присуща, хотя бы и въ веразвитомъ состояти, почти всемъ 
представителямъ растительнаго царства.

РЛСТЕН1Я, ллзяпца съ помощью крючковъ И КОРЕШКОВЪ.----ЗАКЛЮЧИТ. ЗАМЪЧАШЯ. 95
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Часто высказывалось неточное утвзржденгс, что растения отличаются огъ живот* 
ныхъ отсутств1емъ способности къ движение. Скорееследовало бы сказать, что растенш 
прйэбретаютъ и проявляють эту способность лишь тогда, когда она приносить пмъ какую- 
нибудь выгоду; а эго случается редко, такъ какъ онп прикреплены къ почве, п пища 
приносится иль воздухомъ и дождемъ. Разсматрпвая какое-нибудь изъ наиболее совер- 
шенныхъ растешй, лазящихъ съ помощью успковъ, мы видпмъ, насколько высоко аожетъ 
подняться растете по органической лестнице. Сначала оно располагаетъ свои успкп, 
готовясь къ действпо, подобно тому, какъ полипъ располагаеть своп щупальца. Если 
усикъ сместится, то на него оказываетъ воздейств1е сила тяжести, и онъ приподнимается. 
Онъ испытываетъ вл1ян!е света и загибается къ нему или отъ него,-илисовсемъ не сообра
жается съ нпмъ, смотря по тому, чтб для него наиболее выгодно. Въ течейс не* 
сколькпхъ дней усики или междоузлия, пли те и друйя самопроизвольно кружатся, дви
гаясь безостановочно Усикъ натыкается на какой-нибудь предметъ и быстро обвиваетъ 
и крепко обхватываетъ его. Спустя несколько часов ь онъ сокращается въ сппраль, под
тягивая стебель кверху и образуя превосходную пружину. Теперь все движенья прекра
щаются. Ткани усика, разрастаясь, вскоре становятся удивительно крепкими и долго
вечными. Усикъ сделалъ свое дело, и сделалъ его удивительно хорошо.



Указатель къ сочинешю „О движешяхъ и повадкахъ
лазящихъ растенш“.

( ц и ф р ы  о б о з н а ч а ю т ъ  с т р а н и ц ы ).

У к а з а т е л ь  л а т и н е к и х ъ  н а з в а ш й .
Adhatoda. 12, 19.
Adlumia cirrhosa, 39.
Akebia, 10, 12, 16, 21.
Alisma, самопроизвольныя движешя, 92. 
Ampelopsis Ьебегасеа=дишй виноградъ, 68. 
Anguria Warscewiczii, 65.
Aristolochia gigas, 12.
Asclepias, 25.
Bignonia, различные виды съ усиками, 44. 
Brassica napus, самопроизвольное движете 

цв'Ьтоножекъ, 92.
B ru n n ich ia , 74. .
Bryonia dioica, 63, 65.
Cardiospermum, 70.
Ceropegia, виды, утративше способность 

виться въ ю. Африка, 25.
Ceropegia-Gardnerii, способъ завивашя, 7, 

Н, 13, 18, 23.
Cissus antarcticus, 68.

„ discolor, 67.
Clematis (ломоносъ), различные виды, лазя- 

шде съ помощью листьевъ, 27.
Cobaea scandens, 53.
Combretum, различные виды, 25. 
СогубаИз=хохлатка.

„ claviculata, 58.
C ucurbitaceae (тыквенныя растен1я), 61. 
Cucurbita Р е р о = т ы к в а , исчезновеше уси- 

ковъ, 93.
Cuscuta (повилика), р аздраж ительны е стебли , 

12, 38.
Dicentra thalictrifolia, 60.
Dipladenia, способъ завивашя, 17,18; — во

оружена крючками, 85.
E ccrem o ca rp u s sc a b e r , 51.
Echinocystis lobata. 61.
Ficus repens, лазитъ съ помощью корней, 86. 
Flagellaria indica, 41.
Fumaria=AbiMHHKa.

„ officinalis, 39.
G alium  a p a r in e , лазитъ съ пом ощ ью  крюч- 

ковъ, 85.
Gloriosa Plantii, 40.
Hanburya mexicana, 64.
Hedera helix (плющъ), 86, 87.
Hibbertia dentata, 17, 22;—ея побЬги, заги- 

бaющiecя впизъ, 94.

Hoya carnosa, 7, 26, 86.
Humulus lupulus (хмель), 5.
Ipomoea argyraeoides, 25.
Lathyrus aphaca, 56;—вероятный путь раз

в и т  успковъ, 93.
Lathyrus grandiflorus, 56.

„ nissolia, листья, похолне на листья 
злаковъ и зам'книвипе собою усики, 93. 

Linum (ленъ), произвольны я двпжешя, 92. 
Loasa aurantiaca, 19, 21.
Lophospermum scandens, 37.
Lygodium, 15, 23.
Marcgravia, лазитъ съ помошдю корней, 

86, 87.
Maurandia, лазитъ при помощи листь

евъ, 36.
Mikania scandens, 193 21.
Mutisia clematis, 57.
Nepenthes, 41.
Ophioglossum japonicum, 40.
Passiflora gracilis, 71.

„ punctata, 73.
„ quadrangularis, 73. 

sicyoicles, 72.
Paullinia, 71.
Phaseolus (фасоль), скручиваше осей, 8.

„ невыощаяся разновидность, 25. 
Philodendron, его корни, S7.
Pisum sativum (горохъ), 55.
Polygonum convolvulus. 25.
Rhodochiton volubile, 37.
Rosa setigera, побеги загибаются отъ свЬ- 

та, 86.
Rubus australis, S5.
Serjania, 71.
Smilax aspera, 58, 85.
Solanum dulcamara (сладко-горькШ иасленъ). 

13, 21. 25.
Solanum jasminoides, 38.
Tacsonia manicata, 73.
Tamus elephantipes. 25.
Tecorna radicans, 26, 86.
Tropaeolum (настурщя), различные виды, 

лазящ1е съ помощью листьевъ, 33. 
Vanilla aromatica, 87.
Yitis vinifera (виноградная лоза), 65. 
Z anonia indica, 65.
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У к а з а т е л ь  р у е е к и х ъ  н а з в а ш й -
Америка, обшае лазящихъ растешй, 95. 
BKrHOHia=Bignonia, 44.
Бобы pyccKie (Yicia), исчезновеше уси

ковъ, 93.
Бобы т у р ец ш е  (P h a s e o lu s ) ,  8, 25.
Бэтсъ, о многочисленности животныхъ, оби- 

тающихъ на деревьяхъ въ Америк^, 95. 
Верхушка вьющихся растешй, часто за

гнута крючкомъ, 10.
В и н о гр а д н а я  л о за  (V it is  v in ife r a ) , 65. 
В и н о г р а д ъ  дики! (A m p e lo p s is ) , 68.
Выгоды, доставляемый лазаньемъ, 88. 
Вьюнцяся растешя, 5.

„ „ и х ъ  п о б ег и , и н огда сам и
со б о ю  я акручиваю пы еся  
сп и р ал ью , 12.

„ „ таблица, показываю
щая скорость кругового 
движешя у различныхъ 
видовъ, 15.

„ „ аном альны е случаи  за -
в и в а ш я , 24, 25.

Гарвей, проф., объ утрат'Ь способности къ 
завивавш, 25.

Г о р о х ъ  (P isu m  sa t iv u m ), 55.
Г о ф м ей ст ер ъ , о р а зд р а ж и т ел ь н о сти  моло- 

дыхъ ч ер еш к о в ъ  л и стьев ъ . 91.
Г р е й , Аза, его статья о лазяшихъ растешяхъ, 5. 

„ „ объ усикахъ у Passiflora, 72.
» „ „ у Sicyos, 80.
„ „ о Rosa setigera, 85, 8(>.

Д и ск и  лишае, о б р а зу ю щ 1 еся  н а  у си к а х ъ , 47, 
50, 64, 65, 68, 83.

Д ы м янка (F u m a r ia ) ,  39.
Д ю т р о ш е , его  ста т ь я  о л азя щ и хъ  р а с т е -  

н]яхъ, 5.
Е г е р ъ , п р о ф . Г ., о л азя щ и х ъ  р а ст еш я х ъ ,  

85, 88.
З а к р у ч и в а ш е о с е й  у вью щ и хся  р а ст еш й , 7. 
И н о м е я = 1 р о т о е а .
И с ч е зн о в е в ]е  (abortio) уси к ов ъ , 93.
К а у ч у к ъ , вы деляем ы й ‘ корням и F ic u s  re -  

p eris, 86.
К ер н ер ъ , о р а зд р а ж и т ел ь н о ст и  цв'Ьтоно- 

ж ек ъ , 92.
Корни, д^йствующде наподоб]е усиковъ, 87. 
Кружочки лишае= диски липше. 
Л енъ(Ьтит), самопроизвольныя движешя, 92. 
Леонъ, объ одной разновидности P h a s e o lu s , 25.

„ о сииральномъ сокращены усиковъ. 
Листолазы=растешя, лазяшдя съ помощью 

листьевъ, 77.
Листья, ихъ расположеше у вьющихся расте

шй. 13.
.loMoHOCb=Clematis, различные виды, 27. 
Макъ Набъ,д-ръ, объ AmpelopsisYeitchii, 69.

Мастерзъ, д-ръ, о скручиваши, 9.
п „ о древесинныхъ сосудахъ

листовыхъ черешковъ, 39. 
Мокенъ-Тандонъ, объ исчезновеши листьевъ 

у бобовъ, 94.
Моль, Гуго, ссылка на его книгу, 5. 
Мюллеръ, Фрицъ, о строенш древесины у 

лазящихъ растешй, 26.
„ „  о растешяхъ,стелюишхся

по другимърастешямъ, 85. 
„ „ о превращены ветвей въ

усики, 43.
„ „ о произвольномъ движе-

нш у шЬкоторыхъ расте
шй, 92.

Настурцш (Tropaeolum), 33.
Ноденъ, объ исчезновеши усиковъ, 93. 
Нутащя, круговая, 9.
Общеезаключешеовьющпхсярастешяхъ, 24. 

„ „ о растешяхъ, лазящихъ
посредствомъ листьевъ,41. 

„ „ о движешяхъ усиковъ.
78, 94.

Пальмъ, его трудъ о лазящихъ растешяхъ, 5. 
Папоротники, вьюшдеся, 23. 
Пасленъ=8о1апиш. Пасленъ сладко-горькш 

(Solanum dulcamara), 13, 21, 25. 
Переходы, постепенные въ строены, приво- 

дяшде къ образованно настоящихъ уси
ковъ, 90, 91.

Плющъ (Hedera helix), 86, 87. 
noBMHKa(Cuscuta), раздражительность стеб

лей, 12, 38.
Подпорки, толщина и., вокругъ которыхъ

могутъ обвиваться ра- 
стешя, 14. 22, 23.

„ „ п.,который могутъбыть
обхвачены усиками,81. 
'82.

Растешя, лазяшдя съ помощью крючковъ, 85. 
Растешя, лaзящiя съ помощью листьевъ, 26; 

общее зaключeнie. 41:—лазятъ усп'ЬшнФе 
вьющихся растешй, 89.

Растешя съ усиками, лазятъ успМнн'йе вью
щихся растеяШ, 89.

Саксъ, проф., о скручивавы стелбей, 8.
„ „ о причинахъ кругового двн-

жешя, 14.
„ объ усикахъ, прнспособлен- 

пыхъ къ обхватывании подпо- 
рокъ различной толщины. 82.

,, „ о причин^ движешя усиковъ
пос.гй прикосновешя, 83. 

Св'йтъ, его д4йств1е на выошдяся растешя, 21.
„ успки изб'Ьгаютъ его. 49. 52. 54, 65. 

68, 81.
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Склонеше (нутавдя) круговое, 9.
Спеисеръ, Гербертъ, о'бъ отношенш между 

осевыми и листовыми органами, 93.
Спиллеръ, м-ръ, объ окислеши каучука, 87.
Спиральное сокращеше усиковъ, 74.
Спрюсъ, м-ръ, о Marcgravia, 86.
Тыква (Cucurbita Реро), исчезновен1е уси

ковъ, 93.
Тыквенныя растен1я (Cucurbitaceae), при

рода усиковъ, 61.
Усики, исторгя нашихъ знашй о нихъ, 43.

„ ихъ исчезновен1е, 93.
общее заключеше, 78, 94.

,, природа ихъ чувствительности, 91,92.
,, причина ихъ движетя после при-

косновешя, 83.

„ ихъ спиральное сокращен1е, 74.
Фасоль (Pbaseolus), 8, 25.
Филодендронъ =  Philodendron. 87.
Фрисъ, де-, о скручиванш стеблей, 9; о при- 

чинахъ кругового движешя, 16; о спирадь- 
номъ сокращены усиковъ, 74, 76; о при
чин  ̂ движешя усиковъ. 84.

Хмель (Humulus lupulus), способность къ 
завиван1ю, 5.

Хохлатка=СогуйаЦ8.
Цветоножки, ихъ раздражительность, 92.

„ у Maurandia, чувствительны и 
самоп роизвольно кружатся. 36.

Циркумиутащя (круговая нутащя), 9.
Чувствительность тсиковъ, ея природа.

91, 92.
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Типограф1я Исидора Гольдберга, Екатерин, кан., № 94.



Предисловге ко второму и здашю.

Въ настоящемъ изданш я не пытался дать полный отчетъ 
объ успехахъ этого вопроса съ 1875 г. Точно такъ же я не 
■обращалъ внимашя читателя на встречающаяся иногда въ книге 
места, где авторъ приводитъ объяснетя, примеры или ссылки 
на авторитеты, которые кажутся мне не вполне удовлетвори
тельными. Я только желалъ указать наиболее важные пункты, 
освещенные новейшими изследовашями. Въ некоторыхъ слу- 
чаяхъ прибавлешя помещены въ тексте, но чаще они приведены 
въ виде примечашй. Во всехъ случаяхъ они обозначены 
прямоугольными скобками.

Опечатки, ошибки въ числахъ и т. д. были исправлены, и 
я сделалъ несколько поправокъ въ отдельныхъ словахъ по 
экземпляру перваго издавая, бывшему въ рукахъ у Чарльза Дар
вина Во всемъ прочемъ тексты остается безъ измененгй.

Дарвинъ.

Кембриджа», 1юль 1888.





ГЛАВА I.

Drosera rotundifolia? или обыкновенная росянка.

Число пойманныхъ нас^комыхъ.— Описаше листьевъ и ихъ придатковъ,или щупалецъ.— 
Предварительный очеркъ дййств1я различныхъ частей и способа, которымъ улавливаются 
насекомыя.—Продолжительность пригибашя щупалецъ.—Свойства выделяемаго вещества.— 
Способъ переноса насйкомыхъ въ дентръ листа.—Доказательство того, что железки обла- 

даютъ способностью поглощешя.—Малые размеры корней.

Л/Ьтомъ 1860 года я былъ удивленъ, найдя въ одной заросли вереска въ 
Сбссексй, какъ много насФкомыхъ бываетъ поймано листьями обыкновенной росянки 
(Drosera rotundifolia). Я слыхалъ, что насекомыя попадаются такимъ образомъ, 
но более ничего не зналъ объ этомъ предмет!**). Я собралъ наудачу дюжину ра- 
стешй, несшпхъ пятьдесятъ шесть вполне развернувшихся листьевъ; изъ нихъ на 
тридцати одномъ оказались прикрепленными мертвыя насекомыя или остатки ихъ; 
безъ сомнешя, гораздо большее количество было бы поймано впосдедствн теми же самыми

г> Такъ какъ д-ръ Ничке привелъ (Bot. Zeitung, I860, стр. 229) литературу для 
Drosera, мне не зачймъ зд^сь входить въ подробности. Большинство заметокъ, напечатан- 
ныхъ до 1860 года, кратки и незначительны. Старейшая работа, повидимому, была одной 
изъ самыхъ ценныхъ, именно сочинеше д-ра Рота въ 1782 г. [Въ Quarterly Journal of Sci
ence and Art, 1829 г., Бернетъ высказывалъ догадку, что Drosera получаетъ выгоду отъ 
поглощешя питательнаго вещества изъ пойманныхъ насекомыхъ.— Ф. Д.] Есть также инте
ресное, хотя краткое, описаше образа жизни Drosera д-ра Мильде въ Bot. Zeitung, 1852, 
стр. 540. Въ 1855 году, въ ,,Annales des Sc. nat. bot.w, томъ Ш, стр. 297 и 304, Гренландъ 
и Трекюль напечатали по работе, съ рисунками, о строение листьевъ; но Трекюль дошелъ 
до того, что сомневался, обладаютъ ли они какой бы то ни было способностью къ движенш. 
Работы д-ра Ничке въ Bot Zeitung за 1860 и 1861 года — положительно самыя важныя 
изъ всехъ напечатанныхъ какъ относительно образа жизни, такъ и относительно строещк 
этого растешя, и мне часто придется здесь цитировать ихъ. Его разсуждешя по нЬсколь- 
кимъ вопросамъ, напримеръ, о передаче возбуждешя изъ одной части листа въ другую, 
превосходны. 11-го дек. 1862 г. м-ръ Дж. Скоттъ представить Эдинбургскому Ботаническому 
Обществу работу, напечатанную въ Gardener’s Chronicle, 1863, стр. 30. М-ръ Скоттъ по- 
казываетъ, что легкое раздражеше волосковъ, равно какъ и помещенныя на листовой пла
стинке насекомыя, заставляюсь волоски загибаться внутрь. Еще одно интересное сообще- 
Hie о движенш листьевъ сделалъ м-ръ Беннетъ въ Британской Ассо^ацш въ 1873 г. Въ 
томъ же году д-ръ Вармингъ напечаталъ очеркъ, въ которомъ онъ описываетъ строеше 
такъ называемыхъ волосковъ, подъ заглав1емъ: „Surla diff6rence entre les Trichomes &c“; 
очеркъ составляетъ извлечете изъ трудовъ Soc. d. Hist. Nat. de Copenhague. Впоследствш 
мне представится также случай сослаться на работу миссисъ Тритъ, изъ Нью-Джерси, объ 
одномъ американскомъ виде Drosera. Д-ръ Бурдонъ Сандерсонъ прочелъ въ Королевскомъ 
Институте лекцно (напечатанную въ „Nature14,14 шня 1874), где въ первый разъ было вкратце упо
мянуто о моихъ наблюдешяхъ надъ способностью Drosera и Dionaea къ настоящему пище- 
варенш. Проф. Аза Грей оказалъ большую услугу, обративъ общее внимаше на 
росянку и друпя растешя подобнаго же образа жизни, въ The Nation (1874, стр. 261 и 
232) и въ другихъ работахъ. Также д-ръ Гукеръ въ своемъ важномъ сообщение о плотояд- 
ныхъ растешяхъ (Brit. Assoc., Бельфастъ, 1874) далъ исторпо этого вопроса. [Въ 1879 г. 
въ Бреславле была напечатана диссертащя Эльса о сравнительной анатомщ Droseraceae].
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ИХСБХОЮ ЯрШ Я РА.СГЙЯ1Я.

листьями, и еще того большее —  листьями еще нераспустившимися. У одного ра- 
с те тя  всФ шесть листьевъ поймали себФ добычу, а у н'Ьсколысихъ растетй  на очень, 
многихъ листьяхъ попалось болФе одного насФкомаго. На одномъ болыпомъ листФ я 
нашелъ остатки тринадцати различныхъ насФкомыхъ. Мухи (Diptera) попадаются го
раздо чаще другихъ насФкомыхъ. Самое крупное насекомое, которое я видФлъ пой- 
маннымъ, была маленькая бабочка (Caenonympha pam philns), но Уилькинсонъ со
общаете мнФ, что онъ нашелъ большую живую стрекозу, которую два листа крепко 
держали за тельце. .Т акъ какъ это растете весьма обыкновенно въ иЬкоторыхъ 
мФстностяхъ, то число насФкомыхъ, ежегодно убиваемыхъ такимъ способомъ, должно 
быть громадно. Мнопя растетя , иапринФръ, липкк почки конскаго каштана (Aescn- 
lns hippocastanmn), лричиняютъ смерть насФкомымъ, не получая отъ этого, насколько 
мы можемъ заметить, никакой выгоды; но вскоре стало очевидными, что Drosera 
превосходно приспособлена къ спещальной цФли— къ ловлФ насЬкомыхъ, такъ что 
этотъ предметъ казался вполнЬ достойными изелЬдованк.

Результаты оказались въ высшей степени замЬчательными; изъ нихъ важнЬй- 
niie: во-первыхъ, необыкновенная чувствительность железокъ къ легкому давление и 
къ очень малымъ дозамъ нЬкоторыхъ азотистыхъ жидкостей, обнаруживаемая движе- 
нкми такъ называемыхъ волосковъ, или щупалецъ; во-вторыхъ, присущая листьямъ 
способность переводить въ растворимое состоите или переваривать азотистыя вещества 
и впослЬдствш поглощать ихъ; въ-третьихъ, измЬнетя, происходящая внутри клЬ- 
токъ щупалецъ, когда железки раздражаются различными способами.

Прежде всего необходимо вкратцЬ описать это растете. Оно несете отъ двухъ
трехъ до пяти - шести листьевъ, обыкновенно распроетертыхъ болЬе или меяЬе го
ризонтально, но иногда вертикально торчащихъ кверху. Форма и обпцй видъ листа 
сверху показаны на рис. 1, а видъ его сбоку— на рис. 2 . Обыкновенно листья бы
вайте  нЬсколько больше въ ширину, чЬмъ въ длину; но листе, изображенйый здЬсь, 
не имЬлъ этого признака. Вся верхняя сторона покрыта несущими железки нитями, 
или щупальцами, какъ я буду называть ихъ сообразно способу ихъ дЬйств1я. Же
лезки были сочтены на тридцать одномъ листЬ, но изъ этихъ листьевъ мнопе были 
необыкновенно крупны; среднимъ числомъ железокъ оказалось 192; наиболыпииъ чп- 
слокъ было 260, наименыпимъ— 130. Каждая железка окружена крупной каплей 
чрезвычайно линкаго выдЬлешя; эти-то капли своимъ блескомъ на солнцЬ и снискали 
растетю  поэтическое назваше sun-dew (солнечная роса).

Щ уп ал ьц а н а  ц ентральной  ч асти  л и ста , или пластинки, к ор отк и , сто я ть  в е р т и 
кально, и  н ож к и  у  н ихъ  зелены й. Къ к р аю  они стан ов я тся  в се дл и н н ее и длиннЬ е н 
си л ь н ее  наклоняю тся  н а р у ж у , п р и  чем ъ  н ож к и  п у р п у р н а го  ц в е т а . Н а  самомъ к р аю  
щ упальца то р ч а ть  въ одн ой  п л о ск о сти  съ л и ст о м ъ  или, ч а щ е (см . р и с. 2 ), за м ет н о  отги
б а ю т ся  вн и зъ . Н еб о л ь ш о е число щ уп ал ец ъ  сидитъ н а  окончанш  ч ер еш к а , и эти  
щ уп ал ьц а д л и н н ее  всФ хъ, д о ст и га я  и н о гд а  почти  */4 дю й м а въ длину. У  одного ли ста , 
гд!> всФ хъ щ упалецъ было 252 , число к ор отк и хъ  щ упалецъ съ зелены ми нож кам и, на  
п л а сти н к е, относилось къ числу щ уп алец ъ  на пурп урн ы хъ  н о ж к а х ъ , удлиненны хъ, 6o.riie  
бл и зк и хъ  к ъ  к р аю  и к р аев ы хъ , к ак ъ  девять  къ ш ест н а д ц а т и .

Щ уп альц е с о с т о и т е  и зъ  тонкой, п р ям ой , в о л о со о б р а зн о й  нож ки, н есущ ей  на в ер 
х у ш к а  ж ел е зк у . Н о ж к а  н ем ного сп л ю щ ен а и со ст о и тъ  и зъ  нФ сколькихъ рядовъ  удли
ненны хъ клФтокъ, наполненны хъ п ур п ур н ой  ж и дк ость ю  или зернисты м ъ вещ еством ъ *). 
В п р о ч ем ъ , п одъ  самыми ж ел езк а м и  у болЪе длинны хъ щ упалецъ н а х о д и тся  узк Ш п оя сь

*) По мн'Ьшго Ничке (Bot. Zeitung, 1861, стр. 224), пурпурная жидкость есть сл'Ьд- 
ci’Bie метаморфоза хлорофила. М-ръ Сорби из следовадъ красящее вещество спевтроскопомъ 
и сообщаете мне, что оно состоитъ изъ сама го обыкновеннаго вида эритрофила, „который 
часто встречается въ листьяхъ съ низкой жизнедеятельностью и въ частяхъ, подобно че- 
решкамъ, отправляющихъ листовыя функции весьма, несовершенныиъ образомъ. Итакъ 
можно сказать только одно, что волоски (щупальца) окрашены подобно частямъ листа, 
не лсполняющимъ своего настоящаго назначешя“.



зел ен аго  о ттен к а  и такой  ж е  п оя съ  п ош ире, близъ ихъ  оснований. Спиральные сосуды , 
сопровож даем ы е п р остой  сосуд и стой  тканью , ответвляю тся отъ сосудисты хъ пучковъ  
въ листовой п л асти н к е и восходя тъ  по в сем ъ  щ упальцамъ въ ж елезки. .

Н еск ол ьк о вы даю щ ихся ф изю логовъ  обсуж дали  гом ол огш  отихъ придатковъ, или 
щ упалецъ , то есть , сл ед у етъ  ли р азсм атри вать  и хъ , какъ волоски (трихомы ), или какъ  
листовы е выросты. Н и чк е п ок азалъ , что они со д ер ж а ть  в с е  элементы , присупце листо
вой пластинке; а  присутств1е въ н и хъ  сосуди стой  ткани п р еж де считалось доказатель-  
ствомъ т о г о , что они суть листовы е вы росты, но теп ер ь  и зв естн о , что сосуды  иногда  
входятъ  въ настояш де волоски 1). С пособность къ дви ж еш ю , к отор ой  они обладаю тъ, 
является в еск и м ъ  возр аж еш ем ъ  противъ того, чтобы ихъ  считать волосками. В ъ  главе  
X Y  бу д етъ  дано зак л ю чеш е, н а  мой взглядъ н а и б о л ее  в ер о я т н о е , именно, что они  
первоначально были ж елезисты м и волосками, или п р осто  эпидермальны ми о б р а зо в а 
вшими, и что имъ верхню ю  часть сл ед у етъ  и т еп ер ь  р азсм атри в ать , как ъ  таковую ; 
но что и хъ  нижняя часть, к отор ая  только одна сп особн а  къ д в и ж ен ш , со ст о я ть  изъ  
удлинеш я листа; спиральны е сосуды  за х о д я тъ  отсю да  въ сам ую  верхню ю  часть. Впо* 
сл ед с т в ш  мы увидимъ, что ковечны я щ упальца н а  р аздел ен н ы хъ  листьяхъ у R o rid u la  
до си хъ  п ор ъ  н аходя тся  въ пром еж уточном ъ состоян ш .

Ж ел езк и , за  исклю чеш ем ъ сидящ ихъ н а  сам ы хъ к райнихъ  щ упальцахъ , овальны  
и приблизительно одинаковаго р а зм ё р а , именно— около 4/ 500 дю йма въ длину. И х ъ  стр о-  
еш е зам еч ател ьн о, а  функцш  сложны, такъ какъ о н е  даю тъ вы делеш я, поглощ аю тъ и 
подвергаю тся  д ей ст в и е  различны хъ возбуди тел ей . О нё состоя ть  изъ внеш няго слоя  
мелкихъ многоугольны хъ клетокъ * 2 *), со д ер ж а щ и х ъ  п урп урн ое зерн и стое вещ ество или 
ж и дк ость; стен к и  ихъ толщ е, ч ем ъ  у к л еток ъ  нож екъ . Э тотъ слой к л еток ъ  обним аетъ  
собою  слой клеток ъ  др угой  формы, тож е наполненны хъ пурпурной  ж идкостью , но не
сколько иного о т т ен к а , и даю щ и хъ  иную р еак щ ю  съ хлористы мъ золотом ъ . Эти два  
слоя иногда бы ваю тъ хор ош о видны, если ж ел езк у  раздавить или вскипятить въ едком ъ  
кали. П о  д -р у  В арм ингу, есть  и ещ е слой к летокъ , вытянутыхъ гор аздо  си л ьн ее, какъ  
п ок азан о  н а  прилож енном ъ р а з р е з е  (р и с. 3 ), заим етвованном ъ и зъ  работы  д -р а  В а р -  
минга, но эт и х ъ  клетокъ  не видали ни Н и ч к е, ни я. В ъ  ц ен тр е  н аходи тся  гр уп п а вы
тянуты хъ, цилиндрическихъ клётокъ  неравной длины, тупо заостренны хъ на вер хн и хъ  
концахъ, обр езан н ы хъ  или закругленны хъ на ниж нихъ, плотно приж аты хъ др угъ  къ  
другу и зам ечател ьн ы хъ  тем ъ , что о н е  несутъ спиральны я утолщ еш я, который можно  
вы делить какъ  самостоятельны й волокна.

Э ти п осл едш я  к летки  наполнены  п р озр ачн ой  ж идкостью , к отор ая  п осл е продол- 
ж ительнаго п р ебы ваш я  въ алкоголе д а ет ъ  обильный бурый осадокъ . Я  п редп олагаю , 
что о н е  и м ею тъ  прямую  связь со  спиральными сосудам и, восходящ им и по щ упальцамъ, 
ибо въ н еск ол ьк и хъ  случаяхъ  приходилось ви деть , какъ п осл едш я  д ел я тся  на дв е-тр и  
чрезвы чайно тонш я в етв и , которы й мож но было п роследить вплоть до  клЬтокъ со спи
ральными утолщ еш ям и. И х ъ  р а з в и т  было описано д-ромъ Вармингомъ. П одобны я ж е  
клетки были наблю даемы  въ д р у ги х ъ  р астен 1я хъ , какъ я слышалъ отъ д -р а  Г ук ер а , и 
сам ъ я виделъ  и хъ  на к р а я х ъ  листьевъ P in g u ic u la . К ак ов а  бы пи была и х ъ  функщ я, 
о н е  не являю тся необходим ы м и для вы делеш я пищ еварительной ж идкости, или для 
всасывавши, или для сообщ еш я  двигательнаго им пульса другпмъ частя*мъ л иста, чтб мы 
мож емъ вы вести изъ стр оеш я  ж ел езо к ъ  у н ек отор ы хъ  др уги хъ  родовъ D r o se r a c e a e .

Самыя крайш я щупальца, слегка отличаю тся отъ прочихъ . О сноваш я и хъ  ш и ре, 
и, помимо свои хъ  собственны хъ сосуд овъ , они получаю тъ тонкую ветвь, образованную  
и зъ  сосуд ов ъ , входящ ихъ въ щ упальца съ каж дой  стороны . И х ъ  ж ел езк и  очень вытя
нуты и л еж ать  въ углубленш  н а  в ер хн ей  п оверхн ости  ножки, вм есто того, чтобы си 
д ет ь  н а  ея  в ер х у ш к е. В ъ  др уги хъ  отнош еш яхъ о н е  не отличаю тся сущ ественно отъ  
овальны хъ ж ел езок ъ , и на одномъ эк зем п л я р е я наш елъ в с е  возможны е п ер ех о д ы  м еж ду  
двумя формами. Н а  другом ъ эк зем п л я р е  не было ж ел езок ъ  съ длинными головками. 
Эти краевы я щ упальца раньш е д р у ги х ъ  утрачиваю тъ раздр аж и м ость , а , к о гд а  р а зд р а -  
ж еш е со о б щ а ется  ц ен тр у  листа, они п о зж е др уги хъ . п ри ходягъ  въ действ1е. Е сли  с р е 
занны е листья п огр узи ть  въ воду, часто за ги б а ю тся  только одни эти щ упальца.

*) Д-ръ Ничке обсудилъ этотъ предметъ въ „Bot. Zeitung14, 1861, стр. 241, &. См. 
также-у д-ра Варминга („Sur la Diff6rence entre les Trichomes &c“, 1873), который ссылается 
на различным работы. См. также Грешгандъ и Трекюль, „Annal. des Sc. nat. bot.“ (4 cepis), 
томъ I II , 1855, стр. 297 и 303.

2) [Гардинеръ (,,Proc. Royal Soc.“, № 240, 1886) указалъ, что у JDrosera dichotoma
„клетки на верхушкё железокъ снабжены нежными некутикуляризованными клеточными
стенками, которыя замечательнымъ образомъ вдавлены на верхней или свободной поверх- 
ности“ .—Ф. Д'.].

DROSERA ROTUNDIFOLIA, ИЛИ ОБЫКНОВЕННАЯ РОСЯНКА. 7
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П у р п у р н а я  ж и дк ость , или зе р н и с т о е  вещ еств о , н ап ол н яю щ ее клеточки  ж ел езок ъ , 
до  н ек о т о р о й  степ ен и  отл и ч ается  отъ к л еточ н аго  со д ер ж и м а го  нож екъ; и бо , к огда листъ  
полгЬщенъ въ гор ячую  в од у  или н ек отор ы й  кислоты , ж ел езк и  стан ов ятся  сов сём ъ  б е 
лыми и н еп р озр ач н ы м и , м еж д у  тЪмъ к ак ъ  к л етк и  н о ж ек ъ  п р ю б р е т а ю т ъ  ярко-красны й  
ц в етъ , з а  и ск л ю ч еш ем ъ  р асп ол ож ен н ы хъ  п одъ  самы ми ж ел езк ам и . П ослЪ дш я клетки  
т ер я ю т ъ  свой  бл едн о-к р асн ы й  о т т ен о к ъ , а  зе л е н о е  в ещ ест в о , к о т о р о е  о н е  со д ер ж а ть  
п о д о б н о  к л етк а м и  п р и  осн ов ан ш , стан ов и тся  ещ е  зе л е н е е . Н а  черепгкахъ  м нож ество  
м н огок л еточ н ы хъ  в оя о ск о в ъ , н зъ  к отор ы хъ  н ек о то р ы е, с и д я д ц е  вблизи  пластинки, за 
к ан ч и в аю тся , по Н и ч к е , небольш им и числом ъ округлы хъ к л еток ъ : повидим ом у, это  
зачаточны й ж ел езк и . О б е п о в ер х н о сти  л и ста , н ож к и  щ упалецъ , особен н о  н и ж т я  сто
роны  внепгнихъ щ упалецъ и ч ер еш к и  у сея н ы  очень мелкими сосоч к ам и  (вол оск ам и , или 
тр и хом ам и ); они и м ею тъ  к он и ч еск о е  о с н о в а т е  и н есутъ  н а  в ер х у ш к а х ъ  д в е , иногда  
т р и  или д а ж е  четы ре округленны й к л етк и , со д ер ж а н и я  м ного п ротоп лазм ы . Эти сосочки  
обы к н овен н о безцвътны , но и н огда  с о д е р ж а т ь  нем ного п у р п у р н о й  ж и д к о сти . Степень  
развит1я  и х ъ  бы ваетъ  р азл и чн а, и  они п о ст еп ен н о  п е р е х о д я т ъ , к акъ  у тв ер ж даетъ  
Я и ч к е  *) и к а к ъ  я сам ъ  не р а зъ  н абл ю далъ , въ длинны е м ногоклеточны е волоски . П о-  
с л е д ш е , р а в н о  как ъ  и со со ч к и , в ер о я тн о  являю тся за ч а тк а м и  первон ачальн о сущ ество- 
вавш ихъ щ уп алец ъ .

Ч тобы  н е возв р ащ ать ся  къ сосоч к ам ъ , я  м огу з д е с ь  п р и бави ть , что они ничего  
н е вы деляю тъ , но легко проницаем ы  для р азличны хъ ж и д к о стей : такъ , п р и  п о г р у ж е т и  
ж ивы хъ или м ертвы хъ ли стьевъ  въ р а ст в о р ъ  х л о р и ст а го  зо л о та  или азотн ок и сл аго  се 
р е б р а , одн а ч асть  н а  4 3 7  ч астей  воды , со со ч к и  бы стро ч ер н ею т ъ , и  п о т у с к н е т е  в с к о р е  
р а с п р о с т р а н я е т с я  на ок р уж аю щ ую  ткань. Длинны е м н огок л еточн ы е волоски  не такъ  
ск о р о  п о д в ер га ю т ся  д е й с т в и о . П о с л е  т о г о ;  какъ листъ п р ол еж ал и  10 часовъ  въ сла- 
бом ъ н а с т о е  сы рого м я са , к л ето ч к и  со со ч к о в ъ  очевидно поглотили ж и вотн ое в ещ еств о , 
ибо в м ест о  п р о зр а ч н о й  ж и дк ости  въ н и хъ  ок а за л и сь  т еп е р ь  н еб о л ы ш е, о б р а зо в а в п а еся  
всл едств 1е а ггр ега ц ш к о м о ч к и  п р о т о п л а зм ы * 2), к отор ы е м ед л е н н о й  безп реры в н о м еняли  
ф орм у. П одобны й ж е  р езу л ь т а т ъ  дало п о гр у ж еш е всего  на 15 м инуть въ р а ст в о р ъ  
углекислаго ам м ош я, о д н а  часть  н а  218  ч а стей  воды; см еж ны я клетк и  щ уп ал ец ъ , на  
к отор ы хъ  п ом ещ ал и сь  со со ч к и , т е п е р ь  тож е со д ер ж а л и  с к о п л е т я  протоплазм ы . И так ъ  
мы м ож ем ъ заклю чить, что , к о г д а  листъ  плотно за х в а т и т ь  п ой м ан н ое н а с е к о м о е , какъ  
сей ч а съ  ж е  б у д ет ъ  оп и сан о , сосоч к и , т о р ч а п ц е  н а  в е р х н е й  п о в ер х н о сти  л и ста и щ упа- 
лецъ, в е р о я т н о , п огл ощ аю тъ  долю  ж и в отн аго  в е щ е с т в а , р а ств о р ен н а го  въ вы дел еш и ; 
но это  н е  м ож етъ  отн оси ться  къ сосоч к ам ъ , расп ол ож ен н ы м ъ  н а  и зн а н к е  листьевъ или 
ва  ч ер еш к а х ъ .

Предварительный очеркъ дкъйств1я различныхъ частей и способа1 которымъ
улавливаются насгъкомыя.

Если поместить* ма л енькй органический или неорганически предметъ на железки 
въ центре листа, оне передаютъ двигательный импульсъ краевымъ щупальцами. Бли- 
жайдвя прежде всего подвергаются действио и медленно пригибаются къ центру, по- 
томъ— стояпця подальше, пока наконецъ все не наклонятся надъ самыми предметомъ. 
Для этого требуется отъ одного часа до четьтехъ, пяти и более. Разница въ потребномъ 
времени зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ; именно, отъ размеровъ предмета и 
свойствъ его, то-есть, отъ того, содержитъ ли они растворимое вещество надлежащаго 
рода; отъ жизнедеятельности и возраста листа; отъ того, приходили ли они недавно въ 
действ!е, и, по мненно Ничке 3), отъ температуры дня, какъ показалось и мне. Живое 
насекомое оказываетъ более сильное действ1е, чёмъ мертвое, такъ какъ, барахтаясь, оно 
нажимаетъ на железки многихъ щупалецъ. Такое насекомое, какъ, напримёръ, муха, съ 
тонн ими покровами, черезъ которые растворенное животное вещество легко можетъ пе
реходить въ окружающее густое выдёлете, успешнее вызываетъ продолжительное заги-

*) Ничке далъ обстоятельное описаше и изображея1е эгихъ сосочковъ, „Bot. Zeitungw; 
1861, стр. 234, 253, 254. [См. также Беннетъ,„Trans R. Microscop. Soc/*, янв. 1876.—Ф.Д.].

2) [Относительно образовавшихся отъ аггрегацш комочковъ см. иримЪчаше на 
стр. 25.—Ф. Д .\

3) ,,Bot. Zeitungu , 1860, стр. 246.
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бате, ч'Ьиъ насекомое съ толстыми покровами, какъ, наприм^ръ, жукь. Загибате щу
палецъ происходить безразлично на св'Ьту и въ темнотЬ; этому растенш не свойственно 
какое-либо ночное движете, такъ называемый сонь.

Если нисколько разъ тронуть пли задать железки на листовой пластинке, хотя 
бы ничего не оставляя на ней, краевыя щупальца загибаются внутрь. Далее, если поме
щать на центральный железки капли различныхъ жидкостей, напримеръ, слюны или ра
створа любой амм1ачной соли, тотъ же самый результата наступаетъ быстро, иногда 
ранее получаса.

Щупальца во время загибатя.проходить большое пространство; такъ,краевое щу
пальце, простертое въ одной плоскости съ пластинкой, описываетъ дугу въ 180°, и я 
пиделъ, какъ сильно отогнутыя щупальца одного листа, стоявшаго вертикально, прошли 
уголъ не менее 270°. Изгибающаяся часть почти ограничена короткимъ пространствомъ 
близъ основатя; но у вытянутыхъ внешнихъ щупалецъ слегка изгибается несколько 
•бблыдая часть; верхняя половина во всехъ случаяхъ остается прямою. Коротйя щу
пальца въ центре пластинки при прямомъ раздражена не изгибаются, но они способны 
наклоняться, если ихъ раздражаетъ двигательный импульсъ, полученный отъ другихъ 
железокъ на некоторомъ разстоянш. Такъ, если погрузить листъ въ настой сырого мяса 
или въ слабый растворъ амм!ака (яри сколько-нибудь крепкомъ растворе листъ парали
зуется), все внешшя щупальца загибаются внутрь (см. рис. 4), за исключетемъ стоя- 
щихъ близъ центра, которыя остаются вертикальными; но и эти наклоняются ко всякому 
возбуждающему предмету, помещенному сбоку пластинки, какъ показано на рис. 5. На 
рпс. 4.видно, какъ железки образуютъ темное кольцо вокругъ центра; это происходить 
отъ того, что длина внешнихъ щупалецъ соответственно увеличивается по мере ихъ при- 
ближешя къ окружности.

Характеръ загибатя, производпмаго щупальцами, обнаруживается лучше всего, 
когда раздражается какимъ бы то ни было образомъ железка одного изъ длинныхъ внеш
нихъ щупалецъ, такъ какъ окружающая его щупальца остаются при этомъ неподвиж

ными. На приложенномъ наброске (рис. 6) мы видимъ, что одно щупальце, на которое 
былъ помещенъ кусочекъ мяса, загнулось отъ этого къ центру листа, тогда какъ два 
, друга сохраняютъ первоначальное лоложете. Железка приходить въ раздражете, если 
къ ней просто прикоснуться три-четыре раза, пли отъ продолжительнаго соприкосно- 
в е т я  съ органическими или неорганическими предметами и различными жидкостями. Я 
отчетливо виделъ въ лупу, какъ щупальце начало загибаться черезъ десять секундъ, 
после того какъ на его железку былъ помещенъ лредметъ; и я часто виделъ очень 
резко выраженное загибате менее, чемъ черезъ минуту. Удивительно, какой ма
ленькой частицы любого вещества, напримеръ, кусочка нитки или волоса, или оскол
ка стекла, при действительномъ соприкосновеши съ поверхностью железки, доста
точно для загибатя щупалецъ. Если предмета, перенесенный этимъ двпжетемъ въ 
центръ, не очень малъ, или если онъ содержитъ растворимое азотистое вещество, то 
онъ действуетъ на средпнныя железки, а эти сообщаютъ двигательный импульсъ 
внешними щупальцами, заставляя ихъ загибаться внутрь.

Не только щупальца, но и пластипка листа часто, хотя отнюдь не всегда, 
сильно изгибается, если на пластинку поместить какое-либо сильно возбуждающее 
вещество или жидкость. Капли молока и раствора азотнокислаго аммотя или натрхя дМ- 
ствуютъ въ этомъ смысле особенно удачно. Пластипка такими образомъ превращается 
въ чашечку. Способы, которыми она изгибается, весьма различны. Иногда загибается 
только верхушка, иногда одинъ бокъ, иногда оба. Напримеръ, я положили кусочки 
крутого яйца на три листа: у одного верхушка пригнулась къ основатю, у второго 
сильно вогнулись оба края у верхушки, такъ что контуръ листа сталъ почти тре
угольными; этотъ случай, пожалуй, всего обыкновеннее; между теми третья пластинка
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не обнаружила никакого изменев!я, хотя щупальца и пригнулись такъ же плотно, 
какъ и въ двухъ предьтдущихъ случаяхъ. Кроме того, вся пластинка обыкновенно 
приподнимается или загибается кверху и такимъ образомъ составляетъ съ черешкомъ 
меньшой уголъ сравнительно съ прежнимъ. На первый взглядъ кажется, что это 
движете иного рода, но оно происходитъ отъ загибатя краевой части, прикреплен
ной къ черешку; это загибате заставляетъ всю пластину цЬликомъ изгибаться или 
двигаться вверхъ.

Время, въ течете котораго какъ щупальца, такъ и пластинка остаются загну
тыми надъ помещеннымъ на пластинке предметомъ, зависитъ отъ различныхъ об
стоятельству именно, отъ жизнедеятельности и возраста листа и, по мнешю д-ра 
Ничке, отъ температуры, такъ какъ въ холодную погоду, когда листья недеятельны, 
они снова развертываются въ более ран тй  срокъ, чемъ при теплой погоде. Но 
важнейшимъ обстоятельствомъ является свойство самого предмета; я находилъ не разъ, 
что въ среднемъ щупальца остаются прижатыми гораздо дольше къ предметамъ, со- 
держащимъ растворимое азотистое вещество, чемъ къ предметамъ органическимъ 
пли неорганическимъ, такого вещества не содержащимъ. После срока, колеблющагося 
между однимъ и семью днями, щупальца и пластинка снова распрямляются и снова 
готовы прйти въ действ1е. Я виделъ, что одинъ и тотъ же листъ три раза под- 
рядъ пригибался къ помещеннымъ на пластинке насекомымъ; вероятно, онъ прижелъ 
бы въ дМств1е и ббльшее число разъ.

Выделете железокъ чрезвычайно липко, такъ что его можно вытянуть въ 
длинную нить. Съ виду оно безцветно, но окрашиваетъ бумажные шарики въ бледно- 
розовый цветъ. Я полагаю, что всякш предметъ, помещенный на железку, застав
ляетъ ее давать более обильное выделете; но самое присутств1е предмета затруд- 
няетъ проверку этого явлетя . Однако въ некоторыхъ случаяхъ действ1е было очень 
резко, напримеръ, когда были положены частицы сахара; но, вероятно, результатъ 
въ этомъ случае является просто следств1емъ экзосмоза. Частицы углекислаго и 
фосфорнокислаго аммошя и некоторыхъ другихъ солей, напримеръ, сернокислаго 
цинка, тоже усиливаютъ выделете. Погружете въ растворъ хлористаго золота или 
некоторыхъ другихъ солей, одна часть на 437 частей воды, побуждаетъ железки 
къ значительно усиленному выделению; съ другой стороны, виннокаменно-кислая сурьма 
не оказываетъ такого действ1я. Погружен1е во мнойя кислоты (крепости одна часть 
на 437 ч. воды) точно такъ же вызываешь удивительное количество выделешя, такъ 
что съ вынутыхъ листьевъ свешиваются длинные шнуры чрезвычайно липкой жид
кости. Съ другой стороны, некоторыя кислоты не оказываютъ такого действчя. Уси
ленное вы делете не находится въ прямой зависимости отъ загибатя щупальца, такъ 
какъ частицы сахара и сернокислаго цивка не вызываютъ движетя.

Гораздо замечательнее следующШ фактъ: если предметъ, какъ кусочекъ мяса 
или насекомое, поместить на листовую пластинку, то, какъ только окружающая щу
пальца заметно пригнутся, ихъ железки выпускаютъ увеличенное количество выдё- 
л е т я . Я  убедился въ этомъ, выбирая листья, имевпйе съ обеихъ сторонъ капли 
одинаковой величины, и помещая кусочки мяса съ одной стороны пластинки; какъ 
только щупальца съ этой стороны сильно изгибались, но раньше, чемъ железки на
чинали прикасаться къ мясу, капли выд'Ьлетя увеличивались. Это явлете наблюда
лось многократно, но записаны были только тринадцать случаевъ, при чемъ въ девяти 
изъ нихъ явственно наблюдалась прибыль виде л етя ; четыре неудачныхъ опыта за
висели или отъ того, что листья несколько оцепенели, или отъ того, что кусочки мяса 
были слйшкомъ мелки и поэтому не могли вызвать сильнаго загибатя. Итакъ мы должны 
заключить, что при еильномъ раздражети центральный железки передаютъ какое-то 
вл1яте щупальцамъ на окружности, заставляя ихъ давать более обильное выделете.



Еще важнее тотъ фактъ (какъ мы разсмотримъ подробнее, когда зайдетъ речь о 
переваривагощемъ свойстве выделешя), что, когда щупальца загнутся всл^дств1е раздра- 
ж етя центральныхъ железокъ механическими путемъ или отъ соприкосноветя съ живот- 
нымъ веществомъ, выдедете не_лодш> ’увеличивается количественно,..до ..изменяется 
качественно и становится кислыми; это происходить прежде, чемъ дюдики, прикоснутся  
къ предмет^~находящемуся въ центрФ ^жтаг.'Эг^кйслота иного характера, ч4мь та, 
которая содержится въ ткани листьёвъ."Пока щупальца остаются плотно пригнутыми, 
железки продолжаюсь выделять и выделете кисло, такъ что, если его нейтрализовать 
углекислымъ натр1емъ, оно снова становится кислымъ черезъ нисколько часовъ. Я на
блюдали, какъ одинъ и тотъ же листъ, со щупальцами, плотно пригнутыми къ плохо 
переваримымъ веществамъ, какъ, наприм^ръ, къ химически приготовленному казеину *), 
давалъ кислое в ы д а е т е  восемь дней подъ рядъ, а надъ кусочками кости— десять дней 
подъ рядъ.

Невидимому, выделете обладаетъ какимъ-то антисептическимъ свойствомъ ..подобно- 
желудочному“'с̂ 'к7 ~М Ш йхъ~ашвШ ь1хъТЯри^отень теплой погод¥я'пш1Гстилъ рядомъ 
два кусочка сырого м ^  одйнаковб'й"'величины, одинъ— на листъ росянки, а другой 
обложилъ мокрымъ мхомъ. Такъ они были оставлены на 48 часовъ, а зат^мъ наследо
ваны. Кусочекъ, лежавнцй во мхе, кишелъ инфузор1ямпи разложился такъ сильно, что 
поперечную полосатость мышечныхъ волоконъ уже нельзя было различить ясно, между 
темъ какъ кусочекъ на листе, облитый выделетемъ, былъ свободснъ отъ инфузорй и 
поперечная полосатость была совершенно отчетлива въ центральной, нерастворившейся 
части. Точно такъ же кубики альбумина и сыра, помещенные на мокрый мохъ, были 
опутаны волокнами плесени, а поверхности ихъ слегка обезцветились и разложились; 
между темъ кубики на листьяхъ Drosera остались чистыми, а альбуминъ превратился 
въ прозрачную жидкость.

Какъ только щупальца, пробивная несколько дней плотно пригнутыми къ пред
мету, начинаютъ опять выпрямляться, ихъ железки выделяютъ менее обильно или пере- 
стаютъ выделять и остаются сухими. Въ такомъ положеши оне покрыты пленкой бело- 
ватаго, полуволокнистаго вещества, которое при помощи выделешя поддерживалось въ 
растворенномъ состояши. Высыхаше железокъ въ течете акта выпрямлешя отчасти 
полезно для растен1я: я часто наблюдалъ, что тогда ветерокъ можетъ сдуть прилишше 
къ листьямъ предметы; такимъ образомъ листья ничемъ не обременены и готовы къ 
дальнейшей деятельности. Темъ не менее часто случается, что не все железки высы- 
хаютъ вполне,и въ такомъ случае нежные предметы, какъ,напримеръ, хрупшянасекомыя, 
иногда разрываются выпрямлешемъ щупалецъ на кусочки, которые остаются разбросан
ными по всему листу. После полнаго выпрямлешя железки вскоре опять начинаютъ 
выделять и, какъ только образуются капли должнаго размера, щупальца готовы обхва
тить новый предметъ.

Когда насекомое садится на средину пластинки, оно мгновенно запутывается въ 
липкомъ выделети; спустя некоторое время окружаются щупальца начинаютъ заги
баться и наконецъ обхватываютъ его со всехъ сторонъ. Насекомыя обыкновенно бы 
ваютъ убиты, по мненйо д-ра Ничке, приблизительно черезъ четверть часа, вследств1е 
того, что ихъ трахеи закупориваются выделетемъ. Если насекомое прилипнетъ лишь къ 
немногимъ железкамъ внёшнихъ щупалецъ, они вскоре пригибаются и переносятъ добычу 
къ ближайшимъ щупальцамъ по направленно къ середине; эти въ свою очередь загиба
ются внутрь и такъ далее, пока наконецъ насекомое не будетъ перенесено любопытными 
катящими движешемъ къ центру листа. Затемъ, после некотораго промежутка,
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*) [Эти наблюдения ненадежны, всл'Ьдств1е способа приготовления казеина. См. стр. 
64 — Ф. Д .\
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щупальца со вегЬхъ сторонъ пригибаются и погружаютъ добычу въ свое выделение со
вершенно такъ же, какъ если бы насекомое первоначально сЬло на середину пластинки. 
Удивительно, какого крошечнаго насЬкомаго достаточно, чтобы вызвать это дМств1е: 
напримеръ, я  впд'блъ, что когда одинъ комаръ, отноеяпцйея въ самому мелкому виду 
комаровъ (Culex), только что поместился своими чрезвычайно нужными ножками на 
железки самыхъ крайнихъ щупалецъ, они уже начали загибаться внутрь, хотя еще ни 
одна железка не прикоснулась къ тельцу васЬкомаго. Если бы я не вмешался, этотъ 
крошечный комаръ наверно былъ бы перенесенъ въ центръ листа и плотно обхваченъ со 
всехъ сторонъ. Впоследствш мы увидимъ, к а й я  мельчайпия дозы некоторыхъ органи- 
ческихъ жидкостей и еоляныхъ растворовъ вызываютъ весьма заметное загибате.

Я  не знаю, садятся ли насекомыя на листья по простой случайности, какъ бы для 
отдыха, или же ихъ привлекаетъ запахъ выделены. По числу насекомыхъ, улавли- 
ваемыхъ англгйскимъ видомъ Drosera, и по моимъ ваблюдежямъ надъ некоторыми экзо
тическими видами, содержавшимися у меня въ теплице, я подозреваю, что запахъ 
привлекателенъ. Въ последнемъ случае листья можно сравнить съ ловушкой, въ которую 
положена приманка; въ первомъ случае— съ капканомъ, поставленнымъ на тропе, где 
ходить зверь, но безъ приманки.

Способность поглощешя, свойственная железкамъ, доказывается темъ, что оне 
почти мгновенно темнеютъ отъ ничтожнаго количества углекислаго амможя; изменете 
цвета зависитъ г'лавнымъ образомъ или исключительно отъ быстрой аггрегацш ихъ со- 
держимаго. При прибавлены некоторыхъ другихъ жидкостей оне получаютъ бледную 
окраску. Однако лучше всего ихъ способность поглощежя обнаруживается совершенно 
различными результатами, которые получаются, если помещать капли разныхъ азо- 
тистыхъ и безъазотпстыхъ жидкостей одинаковой крепости на железки пластинки или 
на одну краевую железку; она доказывается также совершенно различной продолжи
тельностью времени, въ течете котораго щупальца остаются пригнутыми къ предметамъ, 
содержащимъ или не содержащимъ растворимое азотистое вещество. Въ сущности точно 
такое же заключеже можно было бы вывести изъ строежя и движежй листьевъ, такъ 
удивительно приспособленныхъ къ ловле насекомыхъ.

Поглощежемъ животнаго вещества изъ пойманныхъ насекомыхъ объясняется про- 
цветаже Drosera на чрезвычайно бедной торфяной почве, - г д е  въ некоторыхъ случаяхъ \ 
ничего не растетъ, кроме торфяного мха (sphagnum ); а питаже мховъ идетъ целикомъ1 
на счетъ атмосферы. Хотя при бегломъ взгляде листья и не представляются зелеными,) 
вследсгш е  пурпурной окраски щупалецъ, все-таки верхняя и нижняя стороны пластинки, ! 
ножки центральныхъ щупалецъ и черешки содержать хлорофилъ, такъ что, безъ со- 
маежя, растете поглощаетъ и усвоиваетъ углекислоту изъ воздуха. Темъ не менее въ 
виду свойетвъ почвы, на которой оно растетъ, снабжеже азотомъ было бы крайне огра
ничено или совершенно недостаточно, если бы растете не обладало способностью добы
вать этотъ важный элементъ изъ пойманныхъ насекомыхъ. Такимъ образомъ мы можемъ 
понять, почему корни столь слабо развиты. Обыкновенно они состоять всего изъ двухъ
трехъ слегка разделенныхъ ветвей, отъ полудюйма до дюйма въ длину, снабженныхъ 
поглощающими волосками. Итакъ корни служатъ, повидимому, только для всасыважя 
воды, хотя они безъ сомнежя стали бы воспринимать питательное вещество, если бы 
оно находилось въ почве-, ибо, какъ мы увидимъ впоследствш, они поглощаютъ слабый 
растворъ углекислаго амможя. Можно сказать, что растеже Drosera, у котораго края 
листьевъ закручены внутрь, какъ бы образуя временный желудокъ, железки же плотно 
пригнутыхъ щупалецъ изливаютъ вислое выделев1е, растворяющее животное вещество 
для последующаго его поглощежя, —  что это растеже питается, какъ животное. Но, въ 
отлич1е отъ животнаго, оно пьетъ посредствомъ корней; а пить ему приходится въ из- 
обилш, чтобы поддерживать вокругъ железокъ множа, иногда до 260 числомъ, капли 
липкой жидкости, цблый день выставленныя на ослепительное солнце.
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[Поел1*! выхода перваго издашя было произведено нисколько опытовъ для опре- 
делев1я того, способны ли насекомоядный растен1я извлекать пользу изъ живот
ной пищи.

Моп опыты были напечатаны въ „Linnean Society’s Journal“ ‘), и почти одновре
менно были приведены результаты Келлермана и фонъ-Раумера въ „Botanishe Zeitimg“ 2). 
Мои опыты начались въ тенй 1877 г., когда растетя были собраны и посажены въ 
шесть обыкновенныхъ глубокихъ тарелокъ. Каждая тарелка была разделена низкой 
перегородкой на два отдёлешя, и наименее благоденствовавшая половина каждой 
культуры была выбрана для <кормлешя», между тймъ какъ проч1я растешя были обре
чены на «.голодъ». Самостоятельная ловля нас4комыхъ растешями была устранена при 
помощи покрывала изъ тонкаго газа, такъ что единственная допущенная для нихъ жи
вотная пища доставлялась въ виде мельчайшихъ кусочковъ жаренаго мяса, которые 
давались растешямъ. назначеннымъ для кормленк, но не давались растешямъ, обречен- 
пымъ на голодъ. Уже черезъ 10 дней разница между накормленными и голодными расте
ниями ясно обнаружилась: питаемыя растения были зеленее цвйтомъ, и красная 
окраска ихъ щупалецъ была ярче. Въ конце августа растешя были сравнены по числу, 
весу и разм'Ьрамъ, и получились следуюпце поразительные результаты:

Голодвыя. Питаемыя.
Весъ (безъ цветочныхъ стрелокъ). . . . . . . .  100 121,5
Число цветочныхъ СТрйлОЕЪ . . . . . . . . . . .  100 164,9
весъ  стрелокъ. . . . ' ................................................... . . .  100 231,9
Число коробочекъ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 194,4
ОбпЦй весъ еймени по р а с ч е т у ... . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 379,7
Общее число семянъ по расчету . . . . . . . .  100 241,5
Эти результаты довольно ясно показываюсь, что насЬкомоядныя растешя извле

каюсь большую выгоду изъ животной пищи. Интересно отметить, что наиболее резкое 
различ1е между двумя рядами растешй обнаруживается въ отношеши къ воспроизведешю, 
т.-е. въ цветочныхъ стрйлкахъ, коробочкахъ и сЬменахъ.

После того, какъ цв'Ьточныя стрелки были срезаны, три группы растешй были 
оставлены въ покой на всю зиму, чтобы определить (сравнешемъ весенняго роста) ко
личества запаснаго ыатер1ала. накопленнаго за лйто. Какъ голодныя, такъ и питаемыя 
растешя не получали пищи до 3-го апреля, когда было найдено, что средшй вйсъ каждаго 
растетя 100 для голодныхъ, 213— для питаемыхъ. Это доказываете, что питаемыя 
растешя отложили гораздо большее количество запаснаго матер1ала, не смотря на то, 
что произвели почти вчетверо больше семянъ.

Келлерманъ и фонъ-Раумеръ въ своихъ опытахъ (loc. cit.) давали въ пищу вместо 
мяса тлей, каковой методъ значительно увеличиваетъ ценность ихъ результатовъ. Ихъ 
выводы подобны моимъ и показываютъ, что не только питаемыя растетя приносите 
больше еймянь, но что они образуютъ также болйе тяжелыя зимшя почки, чймъ растетя 
голодныя.

Д-ръ Бюсгенъ въ более недавнее время напечаталъ интересную статью3) о томъ же 
вопросе. Его опыты имеюсь то преимущество, что были произведены надъ молодыми 
Drosera, выросшими изъ семянъ. Некормленныя растешя при такомъ условш замари
ваются гораздо сильнее, чймъ въ опытахъ надъ взрослыми растешями, имеющими уже 
некоторое количество запаснаго вещества. Поэтому нечего удивляться, что результаты * V

*) ТомъХУП, Френсисъ Дарвинъ, о „Питаши Drosera
V >,Vegetationsversuche an Drasera rotundifolia mit und ohne Eleischfutterung“, Bot. 

Zeitung, 1878. Отчасти результаты были сообщены въ Физико-медидинскомъ обществе, 
Эрлангенъ, 9 т л я  1877’

8) „Die Bedeutung des Insectfanges fur Drosera rotundifolia (L .)“, Bot. Zeitung, 1883.
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Вюсгена рйзче результатовъ Келлермана и фонъ-Раумера или моихъ собственныхъ: такъ, 
напримйръ, онъ нашелъ, что «питаемыя» растетя  въ сравнены съ заморенными дали 
слишкомъ впятеро больше коробочекъ, тогда какъ мои цифры— 100 : 194. Бюсгенъ 
даетъ хорошее resume ло веему вопросу и лодводитъ итоги, говоря, что наглядное пре
восходство питаемыхъ растешй надъ непитаемыни настолько велико, что организацы 
растетй въ цйляхъ ловли насйкомыхъ становится понятной.— Ф .

ГЛАВА И.

Движетя щупалецъ отъ соприкосновешя съ твердыми
т-Ьлами.

Нригибаше внЬшнихъ щупалецъ вс.гёдсгвге раздражеаЬя железокъ на пластина! много
кратными прикосновешями, или отъ продолжительнаго соприкосновешя съ предметами.— 
РазличЬе въ дМствы т!лъ, дающихъ и не дающихъ растворимое азотистое вещество.— 
Нригибаше вн!шнихъ щупалецъ, непосредственно вызываемое соприкосновешемъ предме- 
товъ съ железками щупалецъ.— Сроки, когда начинается пригябате и происходитъ после
дующее выпрямлеше.— Чрезвычайно мелкие размеры частицъ, вызывающихъ нригибаше,— 
ДМствЬе полъ водою.—Пригибаше вн!шнихъ щупалецъ при раздражении ихъ железокъ 
многократными прикосновеньями.—Падете водяяыхъ капель не вызываетъ пригибашя.

Я  приведу въ этой и слйдукяцихъ главахъ некоторые изъ многихъ опытовъ, сд!- 
ланныхъ мною; именно тй, которые лучше всего пллюстрируютъ способъ и скорость 
движешя щупалецъ при раздражены различными пр1емами. Железки сами по себ! во 
всйхъ обыкновенвыхъ случаяхъ чувствительны къ раздраженно. При раздражены сами 
онй не двигаются и не измйняютъ формы, но сообщаютъ двигательный импульсъ изги
бающейся части своего собственная и сосйднихъ щупалецъ, и такимъ образомъ пере
носятся къ центру листа. Строго говоря, железки следовало бы называть раздражимыми, 
такъ какъ терминъ «чувствительный» обыкновенно предполагаетъ сознательность; но 
никто не предполагаетъ, что чувствительное растете обладаетъ сознатемъ; такъ какъ 
я нашелъ этотъ терминъ удобнымъ, я буду употреблять его безъ стЬснетя. Я  начну съ 
движений внйшнихъ щупалецъ при косвенномъ раздражены ихъ отъ возбуждающихъ 
предметовъ на железкахъ короткихъ щупалецъ, на пластинка. Можно сказать, что 
внйпшя щупальца въ этомъ случай бываютъ раздражены косвеннымъ образомъ, такъ 
какъ ихъ собственный железки не подвергаются прямому дМ ствш . Стимулъ, идупцй 
отъ железокъ пластинки, дййствуетъ на изгибающуюся часть внйшнихъ щупалецъ, близъ 
ихъ основашй, а не восходитъ (какъ будетъ впослйдствы доказано) сначала вверхъ по 
ножкамъ къ железкамъ, для послйдующаго отраженья къ мйсту изгиба. Тймъ не менйе 
какое-то в л ы т е  восходитъ къ железкамъ, заставляя ихъ давать болйе обйльШЩ'выдй- 
л е т е  и дйлая самое“ выдйлете кислымъ. ЁШётсяГ'пбТлйдтй фактъ совероненно новъ 
въГ ^ш !ологы ^растев1й рдЖ  лишь недавно было установлено, что въ жи-
вотномъ царств! вш яте  можетъ передаваться по нервамъ въ железы, изменяя ихъ вы
деляющую способность, независимо отъ состоятя кровеносныхъ сосудовъ.
Пртибанге .втыинихъ щупалецъ отъ раздражетя железокъ па пластинкгъ 

многократными прикосновешями, или отъ продолжительнаго соприкосновешя
съ предметами.

Центральныя железки одного листа были раздражены жесткой кисточкой изъ 
верблюжьяго волоса; черезъ 70 минутъ нисколько внйшнихъ щупалецъ пригнулось;
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черезъ 5 часовъ пригнулись всЬ щупальца, близйя къ краю; на следующее утро, 
приблизительно черезъ 22 ч ., они оказались совершенно выпрямившимися. Во всЬхъ 
сл'Ьдующихъ случаяхъ сроки отсчитываются отъ начала раздражения. У другого листа, 
съ которымъ я поступилъ точно такъ же, небольшое число щупалецъ загнулось черезъ 
20 м.; черезъ 4 ч. всЬ щупальца близъ края, некоторый изъ самыхъ крайнихъ, равно 
какъ и край самого листа, загнулись; черезъ 17 ч. они вернулись къ обычному, вы
прямленному положенно. Зат’Ьмъ я положилъ мертвую муху на середину только что упо- 
мянутаго листа, и на следующее утро она была плотно обхвачена; пять дней спустя листъ 
выпрямился, и щупальца съ железками, окруженными выдЪлейемъ, были готовы снова 
нр1йти въ д,Ьйств1е.

Частицы мяса, мертвыя мухи, кусочки бумаги, дерево, высушенный мохъ, губка, 
зола, стекло и т. д. много разъ были помещаемы на листья, и эти предметы бывали плотно 
обхвачены въ различные промежутки времени отъ 1 ч. до 24 часовъ, и снова освобожда
лись при полномъ выпрямлены листа въ промежутокъ времени отъ одного-двухъ до 
семи или даже десяти дней, сообразно съ природой объекта. На одинъ листъ, естествен- 
нымъ образомъ поймавшй двухъ мухъ и потому уже закрывппйся и открывшийся одинъ 
разъ, а еще вйроятн’Ье— два раза, я положилъ свежую муху: черезъ 7 ч. она была 
обхвачена умеренно, а черезъ 2 1 ч .  вполнЬ хорошо, при чеаъ края листа загнулись. 
Черезъ два съ половиной дня листъ почти выпрямился; хотя раздражающнмъ предметомъ 
было насекомое, необычайно коротйй перщ ъ пригибайя зависать, безъ сомйЬйя, отъ 
того, что листъ недавно приходилъ въ дМств1е. Давъ этому самому листу отдохнуть 
только одинъ день, я положилъ на него другую муху, и онъ опять сомкнулся, но наэтотъ 
разъ очень медленно; все-таки ему удалось совершенно обхватить муху меньше, ч1шъ 
черезъ два дня.

Если поместить маленьйй предметъ на железки пластинки съ одной стороны 
листа, какъ можно ближе къ его окружности, щупальца съ этой стороны прежде вс'Ьхъ 
подвергаются дМствйо, щупальца же на противоположной сторон^ гораздо позже, или, 
какъ часто случалось, вовсе не подвергаются дМствно. Это было многократно дока
зано посредствомъ опытовъ съ кусочками мяса; но зд^сь я приведу только случай съ 
крошечной мухой, которая была поймана естественнымъ образомъ и была еще жива, 
когда я нашелъ ее прилипшей нужными ножками у самаго края срединной части пла
стинки съ л’Ьвой стороны. Краевыя щупальца съ этой стороны загнулись внутрь и убили 
муху; спустя некоторое время край листа съ этой стороны тоже изогнулся и пробылъ 
въ такомъ видЬ нисколько дней, между тЬмъ какъ ни щупальца, пи край на противо
положной сторон'Ь не проявили ни малМшаго дгМств!я.

Если выбирать молодые, деятельные листья, то неорганичесйя частицы, размЬромъ 
не больше головки маленькой булавки, будучи помещены на центральный железки, иногда 
заставляютъ внеш ня щупальца загибаться внутрь. Но это происходить гораздо вернее 
и скорее, если предметъ содержитъ азотистое вещество, которое можетъ быть раство
рено выделенемъ. Однажды я наблюдалъ следующей необыкновенный случай: мел не  
кусочки сырого мяса (которое действуетъ энергичнее всякаго другого вещества), бумаги, 
высушеннаго мха и стержня пера были помещены на несколько листьевъ, и всё были 
равно хорошо обхвачены часа черезъ два. Въдругихъ же случаяхъ употреблялись выше
упомянутым вещества, или еще чаще частицы стекла, угольной золы (взятой изъ огня), 
камни, листовое золото, высушенная трава, пробка, пропускная бумага, вата и волосъ, 
скатанные въ шарики, и эти вещества, хотя иногда бывали хорошо обхвачены, часто 
не вызывали никакого движейя внешнпхъ щупалецъ, пли вызывали движейе чрезвы
чайно слабое и медленное. Однако было доказано, что эти же самые листья находятся въ 
состояйи деятельности, такъ какъ они исптывади раздражейе и приходили въ движейе 
отъ предметовъ, дающихъ растворимое азотистое вещество, каковы кусочки сырого или
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жаренаго мяса, вареный яичный желтокъ или б'Ьлокъ, кусочки насЬ комыхъ всбхъ по- 
рядковъ, пауковъ и т. д. Приведу только два примера. Крошечныя мухи были поме
щены на пластинки н'Ьсколькпхъ листьевъ, а на друпе листья— бумажные шарики, 
кусочки мха и стержня пера приблизительно одного размера съ мухами, и последшя 
были хорошо обхвачены черезъ несколько часовъ, между темъ какъ черезъ 25 ч. лишь 
очень немного щупалещь загнулось надъ прочими предметами. Кусочки бумаги, мха ц 
стержня пера были лотомъ удалены съ этихъ листьевъ и помещены кусочки сырого мяса; 
тогда все щупальца вскоре энергично загнулись.

Далее, частицы угольной золы (весивппя несколько более мухъ, употреблев- 
ныхъ въ последнемъ. опыте) были помещены на середину трехъ листьевъ: спустя 
19 ч. одна изъ частицъ была недурно обхвачена; вторая была обхвачена очень неболь- 
шимъ числомъ щупалецъ; третья же вовсе не была обхвачена. Потомъ я удалилъ ча
стицы съ двухъ лоследнихъ листьевъ и положнлъ на нихъ только что убитыхъ мухъ. 
Оне были довольно хорошо обхвачены черезъ 71/ 2 ч - и вполне черезъ 20Vi ч .; щупальца 
оставались пригнутыми много дней. Съ другой стороны, тотъ листъ, который въ 19 ч. 
не вполне хорошо обхватилъ кусочекъ золы и которому не было дано мухи, спустя еще 
33 ч. (т .-е . черезъ 52 ч. после того, какъ была положена зола) совершенно выпрямился 
и былъ готовь снова прИти въ д!>йств1е.

Изъ этихъ и многихъ другихъ опытовъ, которыхъ не стоить приводить, является 
достовернымъ, что неорганичесюя вещества или т-аия органичесйя, на которыя не 
вл1яетъ выделеше, действуютъ гораздо медленнее и менее энергично, чемъ органиче
ски  тела, даюпця растворимое вещество, которое поглощается. Кроме того, явстречалъ 
очень мало исключений изъ того правила, что щупальца остаются сомкнутыми гораздо 
дольше надъ органическими телами только что указаннаго характера, чемъ надъ теми, 
которыя не подвергаются действию выдг6лев1я, или надъ неорганическими предметами; 
да И эти исключешя, невидимому, зависели отъ того, что листъ слишкомъ недавно нахо
дился въ действии *).

*) BcaiscTBie необыкновенна™ мв4тя Циглера („Comptes rendus“, май 1872: 
стр. 122), будто белковый вещества прйбретаютъ свойство сокращать щупальца у Dro- 
sera, если подержать эти вещества одно мгновете въ палъцахъ, тогда какъ, если ихътакъ не 
подержать, они этой способностью не обладаютъ, я произвели несколько опытовъ съ боль
шой тщательностью, но результаты не подтвердили этого мнейя. Раскаленная докрасна 
зола была взята изъ огня, кусочки стекла, бумажной нитки, пропускной бумаги и тошие 
л ом тики  пробки были окунуты въ випятовъ; зат^мъ частицы были помещены (все инстру
менты, которыми я ихъ трогали, я предварительно окуналъ въ кипятокъ) на железки иё- 
сколькихъ листьевъ и подействовали совершенно такъ же, какъ друпя частицы, которыя 
я намеренно подержали некоторое время въ рукахъ. Кусочки варенаго яйца, отрезанные 
ножемъ, вымытыми въ кипятке, тоже подействовали подобно всякому другому животному 
веществу. Я  дышалъ на несколько листьевъ больше минуты и повторяли этотъ пр1емъ три — 
четыре раза, приближая ротъ въ самыми листьями, но и это не произвело дёйств1я. Въ 
доказательство того, что на листья не вл1яетъ запахи азотистыхъ веществъ, здесь мояспо 
прибавить, что кусочки сырого мяса, насаженные на иголки, прикреплялись какъ можно 
ближе, безъ действительнаго соприкосновешя, къ несколькими листьями, но не оказали 
никакого действ1я. Съ другой стороны, какъ мы увидимъ впоследствш, пары некоторыхъ 
летучихъ веществъ и жидкостей, каковы: углекислый аммойй, хлороформъ, некоторый 
эеирныя масла и т. д., вызываютъ пригибайе. Циглеръ сообщаешь еще более необыкио- 
венныя сведешя относительно свойсгвъ животныхъ веществъ, побывшихъ въ близкомъ со
седстве съ сернокислыми хининомъ, но не въ соприкосновеши съ ними. Д'Ьйспие солей 
хинина будетъ описано въ одной изъ следующихъ главъ. После появлешя вышеупомянутой 
работы, Циглеръ выпустили въ светъ книгу о томи же предмете поди загла!пемъ „Atom. 
cit6et Zoicit6,“ 1874.
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Пртибате втыанихъ щупалецъ, непосредственно вызываемое сопржосноветемъ
предметовь съ железками щупалецъ 1).

Я произвелъ огромное число опытовъ, помещая посредствомъ тонкой иглы, смо
ченной дистиллированной водой, и при помощи лупы, частицы различныхъ веществъ на 
липкое в ы д а е т е , окружающее железки впЪшнихъ щупалецъ. Я д'Ьлалъ опыты какъ 
надъ овальными железками, такъ и вадъ железками съ длинными головками. Когда ча
стица такимъ образомъ помещена на отдельную железку, движете щупальца видно 
особенно хорошо при сравненш съ неподвижнымъ положетемъ окружающихъ щупалецъ. 
(См. рис. 6). Въ четырехъ случаяхъ медтя частицы сырого мяса вызвали силь
ное загибате щупалецъ черезъ промежутокъ времени отъ 5 до б м. Другое щупальце при 
подобномъ же npieMb, наблюдаемое'съ особымъ тщашемъ, явственно, хотя и слабо, изме
нило положеше черезъ 10 секундъ; это движете —  быстрейшее изъ ввдЬнныхъ 
мною. Въ 2 м. ВО с. оно описало дугу около 45°. Движете, наблюдаемое въ лупу, походило 
на движете стрелки болынихъ часовъ. Въ 5 м. щупальце прошло 90 ; когда же я опять 
посмотрелъ черезъ 10 м., частица достигла середины листа; такимъ образомъ все дви
жете было совершено менее, чемъ въ 17 м. 30 с. Въ течете несколькпхъ часовъ этотъ 
крошечный кусочекъ мяса, будучи приведенъ въ соприкосновете съ некоторыми желёз
ками на середине пластинки, подействовалъ центробежнымъ образомъ на внеш тя щу
пальца, который все плотно пригнулись. Кусочки мухъ были помещены на железки че
тырехъ внешнихъ щупалецъ, вытянувшихся въ одной плоскости съ пластинкой; изъ 
этихъ кусочковъ три были перенесены черезъ 35 м. къ центру, описавъ дугу въ 1800. 
Кусочекъ на четвертомъ щупальце былъ очень мелокъ и былъ перенесенъ въ центръ 
только по прошествш 3 ч. Въ трехъ другихъ случаяхъ крошечный мухи или части более 
крупныхъ мухъ были перенесены въ центръ въ 1 ч. 30 с. Въ этихъ семи случаяхъ ку
сочки или мелктя мухи, перенесенныя отдельнымъ щупальцемъ къ центральнымъ желез-

^[ИзследоватяПфеффера („Unters, aus Bot.d.Institut zu Tubingen^, т.1, 1885, стр. 483) 
надъ чувствительностью различныхъ органовъ къ прикосноветю показываютъ, что заклю- 
чешя относительно чувствительности у Drosera не могутъ быть оставлены въ ихъ настоя
щей форме (см. стр. 18).

Лфефферъ показываетъ, какъ въ отношеши усиковъ лазящихъ растеши, такъ и въ 
отношенш щупалецъ Drosera, что равномерное давлеше не оказываетъ возбуждающаго дей- 
ств1я; эффектъ, приписываемый просто соприкосновешю, въ сущности зависитъ отъ нерав- 
номернаго сжимашя смежиыхъ пуяктовъ. Усики, которые движутся после того, какъ ихъ 
потерли легкой палочкой, не испытываютъ возбуждешя, если ихъ потереть стеклянной па
лочкой, покрытой желатиной. Желатина производить такое же равномерное действ1е, какъ 
водяныя капли, падаюлпя на усикъ, которыя, какъ известно, не оказываютъ действхя. Если 
желатину посыпать мелкими песчинками, или если вода содержитъ плавающая частицы 
глины, происходи гъ возбуждеше. Аналогичные опыты были произведены надъ Drosera (стр. 511) 
Оказалось, что невозможно вызвать движете щупалецъ, если тереть’̂ железки’ ртутной 
поверхностью, тогда какъ движете наступаетъ при трети твердыми телами или при по- 
вторныхъ соприкосноветяхъ съ ними. Друпе опыты Пфеффера решительно показываютъ, 
что продолжительное равномерное давлеше не оказываетъ возбуждающаго действ1я. Онъ 
помещалъ на железки мелше стеклянные шарики и убеждался осмотромъ въ лупу, что 
соприкосновете произошло. НЪкоторыя ш.упальца пошевелились, но большинство не обнару
живало никакого двнжешя, пока растепгя были помгьщепы такъ, что до пихъ не могло дойти 
дрооюапге стола или пола. Когда они не были предохранены отъ дрожашя и, следовательно, 
когда стеклянные шарики должны были тереть или толкать железку, щупальца двигались. 
Результаты, изложенные выше, въ тексте, вероятно должны быть приписаны той же при
чине, именно лдрожанш стола и пола. Игакъ чувствительность Drosera отнюдь не пере- 
стаетъ быть удивительной. Вместо того, чтобы считать причиной движешп постоянное дав
леше весьма малыхъ тяжестей, мы принимаемъ результаты, какъ следств1е толчковъ, по- 
лучаемыхъ железкой отъ этихъ же самыхъ крошечныхъ телъ.—Ф. Д, ]

Дарвинъ. Т. IV. 2
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камъ, были хорошо обхвачены другими щупальцами спустя промежутокъ времени отъ 
4  до 10 ч.

Я помйстилъ также, только что описаннымъ способомъ, шесть шариковъ изъ 
писчей бумаги (они были скатаны при помощи пинцета, такъ что я не прикасался къ 
нимъ пальцами) на железки шести внйшнихъ щупалецъ разныхъ листьевъ; изъ нихъ 
три были перенесены въ центръ приблизительно черезъ часъ, а три остальные нисколько 
болйе, чймъ черезъ 4 ч .; но спустя 24 ч. только два изъ шести шариковъ были хорошо 
обхвачены прочими щупальцами. Возможно, что выдйлейе растворило слйды клея или 
животнаго вещества, бывшаго въ бумажныхъ шарикахъ. Четыре частицы угольной золы 
были затймъ помещены на железки четырехъ внйшнихъ щупалецъ; одна изъ нихъ до
стигла центра черезъ 2 ч. 40 м., вторая черезъ 9 ч., третья черезъ 2 4 , но за 9 ч. 
прошла только часть пути, между тймъ какъчетвертая прошла лишь очень короткое раз- 
стояте въ 24  ч. и вовсе не пошла дальше. Изъ трехъ вышеупомянутыхъ кусочковъ 
золы, которые наконецъ были перенесены въ центръ, только одинъ былъ хорошо обхва- 
ченъ многими изъ остальныхъ щупалецъ. Здйсь мы ясно видимъ, что т а й я  тйла, какъ 
частицы золы или бумажные шарики, будучи перенесены щупальцами къ центральными 
железками, дййствуютъ совершенно иначе, чймъ кусочки мухъ, въ смыслй приведе- 
н!я въ движете окружающихъ щупалецъ.

Везъ тщательной отметки времени движейя, я произвелъ много подобныхъ опы- 
товъ съ другими веществами, каковы осколки бйлаго и синяго стекла, частицы пробки, 
крошечные кусочки листового золота и т. д . , и соответственная числа случаевъ, когда 
щупальца достигали центра, или же двигались лишь слегка, или вовсе не двигались, 
сильно различались между собою. Однажды вечеромъ, частицы стекла и пробки, ни
сколько крупнее, чймъ я употреблялъ обыкновенно, были помйщены приблизительно на 
дюжину железовъ, и на следующее утро, спустя 13 ч., каждое отдельное щупальце 
перенесло свой маленьйй грузъ въ центръ; но этотъ результатъ объясняется необыкно
венно большими размерами частицъ. Въ другомъ случай 6/7 изъ числа кусочковъ золы, 
стекла и нитки, помйщенныхъ на отдйльныя железки, были перенесены по направленно 
къ центру или въ самый центръ; въ третьемъ случай 7/ 9, въ четвертомъ 7/ 12, а въ по- 
слйднемъ случай только 7/ ав были такимъ образомъ перенесены внутрь, при чемъ малое 
отношейе зависйло здйсь по меньшей мйрй отчасти отъ того, что листья были довольно 
стары и бездйятельны. Иногда можно было видйть въ сильную лупу, какъ железка со 
своей легкой ношей проходила чрезвычайно короткое разстояйе, а затймъ останавлива
лась; это случалось особенно часто, когда на железки бывали помйщены крайне мелйя 
частицы, гораздо меньше тйхъ, размйры которыхъ будутъ сейчасъ даны; такимъ обра
зомъ мы имйемъ здйсь почти предйлъ какого бы то ни было дййствк.

Я  былъ такъ удивленъ малыми размйрами частицъ, вызывавшихъ сильное заги- 
байе щупалецъ, что, по моему мнййю, стоило тщательно онредйлить, сколь малая ча
стица окажетъ ясное дййств1е. Итакъ отмйренные въ длину кусочки узкой полоски изъ 
пропускной бумаги, тонкой бумажной нитки и женскаго волоса были тщательно взвйшены 
для меня м-ромъ Тренгемомъ Риксомъ на превосходныхъ вбсахъ, въ лабораторш на 
Джерминъ-Стритй. Коротйе кусочки бумаги, нитки и волоса были затймъ отрйзаны п 
измйрены микрометромъ, такъ что легко можно было вычислить ихъвйсъ. Кусочки были 
помйщены на липкое выдйлейе, окружающее железки внйшнпхъ щупалецъ, съ предо
сторожностями, уже изложенными, и я увйренъ, что ни разу не тронулъ самую железку; 
впрочемъ единичное прикосновенье и не произвело бы никакого дййствья. Клочокъ про
пускной бумаги, вйсивпай * / „ „ грана, былъ помйщенъ такъ, что лежа^ъ одновременно 
на трехъ железкахъ, п вей три щупальца медленно загнулись внутрь; итакъ, если пред
положить, что вйсъ распредйлялся равномйрно, каждая железка могла испытывать 
давлейе только ' / 1395 грана, или 0 ,0 4 6 4  миллиграмма. Вылъ сдйланъ опытъ съ пятью



почти равными кусочками бумажной нитки, и все они подействовали. Самый короттй 
изъ нихъ им'Ьлъ >/50 дюйма въ длину и весилъ 7 8197 грана. Въ этомъ случае щупальце 
значительно загнулось черезъ 1 ч. 30 м., а черезъ 1 ч. 40 м. кусочекъ нитки былъ 
перенесенъ въ центръ листа. Далее, два кусочка отъ более тонкаго конца женскаго 
волоса, изъ которыхъ одинъ имёлъ 18/ т о о  дюйма въ длину и весилъ ‘/ 35714 грана, другой 
же имелъ 19/ 1000 дюйма въ длину и весилъ, конечно, несколько более, были положены на 
две железки съ противоположныхъ сторонъ одного и того же листа, и эти два щупальца 
загнулись на половину разстоятя къ центру черезъ 1 ч. 10 м.; при чемъ все остальныя 
многочисленныя щупальца, окружавппя тотъ же самый листъ, остались неподвижными. 
Видъ одного этого листа недвусмысленнымъ образомъ показывалъ, что такихъ крошеч- 
ныхъ частицъ было достаточно, чтобы заставить щупальца согнуться. Всего на всего 
было положено десять такихъ частичекъ волоса на десять железокъ несколькихъ листьевъ, 
и изъ нихъ семь заметнымъ образомъ привели щупальца въ движете. Самая малая ча
стица, съ которой былъ сделанъ опытъ и которая явственно подействовала, имела 
только 8/ю оо Дюйма (0 ,203  миллиметра) въ длину и весила J/ 78740 грана, или 0,000822 
миллиграмма. Во всехъ этпхъ случаяхъ не только загибате щупалецъ было заметно, но 
пурпурная жидкость внутри ихъ клетокъ подвергалась аггрегацш, образуя маленьш 
комочки протоплазмы, какъ будетъ описано въ следующей главе; аггрегацк была такъ 
явственна, что я свободно могъ бы по одному этому указанно отобрать подъ микроскопомъ 
все щупальца, перенеспия свои л е т е  грузы въ центру, изъ сотенъ прочихъ щупалецъ 
на томъ же листе, не производившихъ такого действ1я.

Мое удивлеше было сильно возбуждено не только мельчайшими размерами частицъ, 
вызывавшихъ движете, но и способомъ, которыми оне могутъ действовать на железки; 
ибо нужно помнить, что частицы клались съ величайшею осторожностью на выпуклую 
поверхность выделетя. Сначала я думали, —  но, какъ теперь мне известно, думали 
ошибочно,— что частицы съ такими низкими удельными весомъ, какъ кусочки пробки, 
нитки и бумаги, никогда не пришли бы въ соприкосновете съ поверхностями железокъ. 
Частицы не могутъ действовать простымъ прибавлетемъ своего веса къ весу выделетя, 
потому что я многократно прибавляли капельки воды, во много разъ тяжелее частицъ, 
но оне ни разу не произвели действля. Повреждетя, наноснмыя выделетю, тоже не ока- 
зываютъ никакого действ1я, потому что я вытягивали посредствомъ пглы длинныя нити, 
прикрепляли ихъ къ какому-нибудь соседнему предмету и оставлялъ такъ целыми ча
сами; но щупальца оставались неподвижными.

Я также тщательно снялъ выделете съ четырехъ железокъ заостренными клочкомъ 
пропускной бумаги, такъ что оне были выставлены на воздухъ некоторое время обна
женными, но это не вызвало движетя: а между темъ эти железки были способны къ 
деятельности, потому что, по прошествш 24 ч., былииспытаны кусочками мяса, и все 
вскоре загнулись. Тогда мне пришло въ голову, что частицы, плавая на вы делетя, 
могли отбрасывать тени на железки, которыя, можетъ быть, чувствительны къ задержке 
■света. Хотя это казалось чрезвычайно невероятными, такъ какъ нелше и тонте оско
лочки безцветнаго стекла оказывали сильное действ1е, темъ не менее по наступлети 
темноты я положили какъ можно скорее, при свете одной сальной свечи, частицы 
пробки и стекла на железки дюжины щупалецъ, а также несколько кусочковъ мяса на 
друпя железки и нокрылъ ихъ такъ, что не могъ попасть ни одинъ лучъ света; но къ 
■следующему утру, спустя 13 ч., все частицы были перенесены къ центру листьевъ.

Эти отрицательные результаты побудили меня предпринять мнопе друпе опыты: я 
помещали частицы на поверхность капель выделетя, наблюдая какъ можно внима
тельнее, проникаютъ ли онё сквозь него и прикасаются ли къ поверхности железокъ. 
Выделете, вследств1е собственнаго веса, обыкновенно образуетъ на нижннхъ сторонахъ 
железокъ более толстый слой, чемъ на верхнихъ, каково бы ни было положете щупа-
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лецъ. Выли сделаны пробы съ крошечными кусочками сухой пробки, нитки, пропускной 
бумаги и угольной золы, к ап е  употреблялись раньше; теперь я заметилъ, что они погло- 
щаютъ въ течете н'Ьсколькихъ минуть гораздо больше вы дёлетя, ч^мъ я счелъ бы воз
можными а такъ какъ они были положены на верхнюю поверхность выделетя, где оно 
всего тоньше, то они часто спустя некоторое время притягивались книзу и приходили 
въ соприкосновете по крайней мере съ какой-нибудь одной точкой железки. Что ка
сается мелкихъ осколочковъ стекла и частицъ волоса, я заметили, что выд'Ьлете мед
ленно распространилось слегка по ихъ поверхностямъ. посредствоаъ чего и они также 
были оттянуты внизъ или въ сторону, и такими образомъ часто одинъ конець или 
какой - нибудь крошечный выступъ доходилъ рано или поздно до соприкосновешя съ 
железкой.

Въ предыдущихъ и сл'Ьдующихъ случаяхъ вероятно дрож ате, которому постоянно 
подвержена мебель въ каждой комнате, содействуете тому, что частицы приходятъ въ 
соприкосновете съ железками. Но такъ какъ иногда бывало трудно, всл'6дств1е прело- 
млетя света выд4летемъ, убедиться, находятся ли частицы въ соприкосновенш, я 
сделали следующей опытъ. Необыкновенно мелкк частицы стекла, волоса и пробки были 
осторожно помещены на капли, окружавппя нисколько железокъ, и очень немнопя щу
пальца пришли въ движете. Т е, которыя не подверглись действш, были оставлены 
приблизительно на полчаса, зат^мъ частицы были нисколько разъ сдвинуты или опро
кинуты тонкой иглой подъ микроскопомъ, при чемъ железки не были тронуты. Теперь по 
прошествш немногихъ минутъ почти все доселе неподвижный щупальца задвигались; 
это движенае, безъ соишЬтя, было вызвано гЬмъ, что одинъ конецъ или какой-нибудь 
выступъ частицъ пришелъ въ соприкосновете съ поверхностью железокъ. Но такъ к а т , 
частицы были необыкновенно мелки, движете было слабо.

Наконецъ я употребляли темно-синее стекло, растолченное въмелтеосколки, чтобы 
можно было лучше различать остр1я частицъ. когда они погрузятся въ в ы д а е т е ;  три
надцать такихъ частицъ были приведены въ соприкосновете съ висящей и поэтому 
более толстой частью капель, окружавшихъ такое же число железокъ. Пять щупалецъ 
начали двигаться спустя нисколько минутъ, и въ этихъ случаяхъ я яено видели, что 
частицы прикасались къ нижней поверхности железки. Шестое щупальце задвигалось 
черезъ 1 ч. 45 м., и частица находилась теперь въ соприкосновенш съ железкой, чего 
раньше не было. То же самое произошло и съ седьмымъ щупальцемъ, но его движете 
началось только черезъ 3 ч. 45 м. Остальныя шесть щупалецъ вовсе не пришли въ дви
ж ете  за все время наблю детя,а частицы, повидимому, такъ и не пришли въ соприкосно
в ете  съ поверхностями железокъ.

Изъ этихъ опытовъ мы узнаемъ, что частицы, не содержания растворимаго ве
щества, будучи помещены на железки, часто вызываютъ начало заслбатя щупалецъ 
спустя промежутокъ времени отъ одной до пяти минутъ, и что въ такихъ случаяхъ 
частицы съ самаго начала находились въ соприкосновенш съ поверхностями железокъ. 
Если щупальца остаются неподвижными гораздо дольше, именно отъ получаса до 
трехъ-четырехъ часовъ, то это значитъ, что частицы были медленно приведены въ 
соприкосновение съ железками или всл4дств1е логлощетя вы делетя частицами, или 
его постепеннымъ распространетемъ по иимъ, вместе съ соответственными более 
быстрымъ испаретемъ его. Когда щупальца совсЬмъ не движутся, частицы такъ и не 
пришли въ соприкосновея1е съ железками, или же въ н4которыхъ случаяхъ щупальца 
могли ве находиться въ состоянш деятельности. Для возбуждетя движетя необходимо, 
чтобы частицы действительно лежали на железкахъ, такъ какъ для этого недостаточно, 
если какое бы то ни было твердое тело прикоснется одинъ разъ, два или даже три раза.

Здесь можно привести еще одинъ опытъ, показывающей, что чрезвычайно мелтя 
частицы действуютъ на железки, когда оне погружены въ воду. Гранъ сЬрнокислаго



хинина былъ прибавленъ въ унцъ воды, которая потомъ не фильтровалась; поместивъ 
три листа въ девяносто капель этой жидкости, я былъ очень удивленъ, когда нашелъ, 
что все три листа сильно загнулись черезъ 15 м.: я зналъ изъ прежнихъ пробъ, что 
растворъ не действуете съ такою скоростью. Мне сейчасъ же пришло въ голову, что 
частицы иерастворившейся соли, ллававнпя всл4дств1е своей легкости, могли прШти 
въ сопрнкосвовеше съ железками и вызвали это быстрое движете. Сообразно съ 
этимъ я прибавилъ къ некоторому количеству дистиллированной воды щепоть совер
шенно невивнаго вещества, именно осажденной углекислой извести, которая состоять 
изъ неосязаемаго порошка; я взболталъ смесь и получилъ такимъ образомъ жидкость, 
похожую на жидкое молоко. Два листа были погружены въ нее, а черезъ б м. почти 
все щупальца оказались сильно загнутыми. Я поместилъ одинъ изъ этихъ листьевъ 
подъ микроскопъ и увидалъ безчислевные атомы извести, приставило къ внешней 
поверхности выделенш. Однако некоторые проникли въ него и лежали на иоверх- 
ностяхъ железокъ; эти-то самыя частицы, безъ сомнешя, и вызвали загибаше щупа- 
лецъ. При погруженш листа въ воду выделете мгновенно сильно набухаетъ; я пред
полагаю, что оно кое-где даетъ трещины,, такъ что врываются маленыйе водовороты. 
Если это такъ, мы можемъ понять, какимъ образомъ атомы извести, лежавпие на 
поверхностяхъ железокъ. проникли въ выделете. Всяйй, кто перетиралъ пальцами 
осажденную известь, наверно, заметилъ, до какой степени тонокъ порошокъ. Не-* 
сомненно долженъ существовать нределъ, за которымъ частица будетъ черезчуръ 
мала для действ1я на железку; но каковъ этотъ пределъ —  я не знаю; Я  часто 
видалъ осевния изъ воздуха волокна и пыль на железкахъ растенгй, которыя со
держались въ моей комнате; но такая частицы лежали на поверхности выделетя и 
никогда не достигали самой железки.

Наконецъ, необыкновененъ тотъ фактъ, что малевьюй кусочекъ мягкой нитки, 
въ 7,о дюйма длиною и-весомъ въ 1/ 8197 гра,на, или кусочекъ человеческаго волоса, 
въ 7юоо- Дюйма длиною и весомъ всего 77,740 гРана (0.000822 миллиграмма), или 
частицы осажденной извести, пролежавъ короткое время на железке, вызываютъ 
какое-то пзменен1е въ ея клеткахъ, заставляя ихъ сообщать двигательный имиульсъ 
черезъ всю длину ножки, состоящей приблизительно изъ двадцати клетокъ, месту 
близъ ея основан1я, причемъ эта часть изгибается, а щупальца описываютъ дугу 
свыше 180°. Когда зайдетъ речь объ аггрегащп протоплазмы, мы получимъ обильння 
доказательства тому, что содержимое клетокъ въ железкахъ, а затёмъ и въ нож- 
кахъ, очень заметно уступаетъ давление крошечныхъ частицъ. Но это явлен1е еще 
гораздо замечательнее, чемъ до сихъ поръ изложено, такъ какъ липкое и густое 
выделеие поддерживаетъ частицы; но темъ не менее частицы, даже мельче техъ, 
размеры которыхъ были даны, придя въ соприкосновен1е съ поверхностью железки, 
действуйте на яее, и щупальце изгибается нечувствительнымъ, медленнымъ двпже- 
темъ при помощи вышеуказаннаго способа. ДавлеМе, оказываемое частицей волоса, 
весящей только 7 тв7*о грана и поддерживаемой густой жидкостью, должно быть 
непостижимо мало. Мы можемъ предположить, что оно едва ли достигнетъ миллкшной 
доли грана; впосл'Ьдствш же мы увидимъ, что гораздо меньше ыиллйнной части 
грана углекислаго аммонгя въ растворе, при поглощен!и железкой, действуете на ней* 
и вызываетъ движете. Кусочекъ волоса, въ 7,о дюйма длиною и следовательно 
гораздо больше техъ, которые употреблялись въ вышепрпьеденныхъ опытахъ, былпь 
незаметенъ, когда я положилъ его на языкъ; и крайне сомнительно, испыталъ лн 
бы какой-либо нервъ человеческаго тела, даже въ воспаленномъ состоянш, какое бы 
то ни было дгЬйст1Йе отъ такой частицы, поддерживаемой густой жидкостью и медленно 
приводимой въ соприкосновение съ нервомъ. Однако клетки железокъ у Drosera 
раздражаются такимъ образомъ и передаютъ двигательный импульсъ отдаленной
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точке, вызывая движ ете. Мне кажется, что едва ли быль наблюдаемъ фактъ за
мечательнее этого въ растите л ьномъ царстве.

Пришбанге втьшншъ щупалецъ при раздражение ихъ железокъ многократными
прикосновенгями.

Мы уже видели, что если центральный железки раздражаются оттого, что ихъ. 
слегка задйваютъ, онй сообщаютъ двигательный импульсъ внйшнимъ щупальцамъ, 
заставляя ихъ загибаться; теперь намъ предстоитъ раземотрйть явлейя, который 
наступаютъ, если трогать самыя железки внйшнихъ щупалецъ. Въ нйсколькихъ слу- 
чаяхъ я трогалъ большое число железокъ только по разу иглой или тонкой кисточкой, 
настолько жесткой, что она сгибала все гибкое щупальце; хотя это должно было 
оказывать давлейе въ тысячу разъ большее, чймъ вйсъ вышеописанныхъ частицъ, 
ни одно щупальце не двинулось. Въ другомъ случай я трогалъ сорокъ пять железокъ 
на одиннадцати листьяхъ по разу, по два, даже по три раза, иглою или жесткой 
щетинкой. Я  дйлалъ это какъ можно скорее, но съ силой, достаточной для того, 
чтобы погнуть щупальца; однако только шесть изъ нихъ загнулись: три отчетливо, 

#а три слегка. Для поверки, находятся ли эти щупальца, не обнаружившая дйй- 
ств1я, въ состояйи деятельности, кусочки мяса были помещены на десять изъ этихъ- 
щупалецъ, и вей они вскоре сильно загнулись. Съ другой стороны, когда я ударялъ 
большое число железокъ по четыре, по пяти или по шести разъ съ прежней силой, 
употребляя иглу или острый осколокъ стекла, загибалось гораздо большее относи
тельное число щупалецъ; но результатъ былъ такъ неопределенеяъ, что казался 
капризнымъ. Напримйръ, я ударилъ вышеприведеннымъ способомъ три железки, слу
чайно оказавпояся крайне чувствительными, и вей три загнулись почти съ такою же 
скоростью, какъ если бы на нихъ были положены кусочки мяса. Въ другомъ случай 
я сильно тронулъ по одному разу значительное число железокъ, и ни одно щупальце 
не двинулось; но, когда несколько часовъ спустя я  тронулъ эти же самыя железки 
по четыре, по пяти разъ иглою, несколько щупалецъ вскоре загнулось.

Тотъ ф актъ, что единичное прикосновейе или даже два-три прикосновейя 
не вызываютъ загибайя, долженъ приносить некоторую пользу растение, такъ какъ 
во время бурной погоды высойя былинки травы или другк  раступця вблизи растейя 
не могутъ не задевать случайно за железки; было бы болыпимъ зломъ, если бы 
щупальца такимъ образомъ приводились въ дййств1е, такъ какъ актъ выпрямлейя 
беретъ немало времени, а  щупальца не могутъ ловить добычу, пока не выпрямятся. 
Съ другой стороны, крайняя чувствительность къ легкому давлейю въ высшей сте
пени полезна для растейя; ибо, какъ мы видели, если нйжныя ножки крошечнаго 
барахтающагося наейкомаго нажмутъ хотя бы очень легко на поверхности двухъ
трехъ железокъ, щупальца, несупця эти железки, вскоре загибаются внутрь и пе- 
реносятъ насйкомое вместе съ собою въ центръ, заставляя черезъ некоторое время 
вей щупальца окружности обхватывать его. Тймъ не менйе движешя растейя не 
вполне приспособлены къ его потребностямъ, такъ какъ если на пластинку налетитъ 
отъ ветра кусочекъ сухого мха, торфа или другой соръ, что часто случается, щу
пальца обхватываютъ его безъ пользы для себя. Впрочемъ, они скоро замйчаютъ 
свою ошибку и освобождаютъ тай е  непитательные предметы.

Замйчателенъ также тотъ ф актъ, что падейе водяныхъ капель съ высоты, въ 
видй ли естественнаго или искусственнаго дождя, не вызываетъ движейя щупалецъ; 
между тймъ капли должны ударять- железки со значительной силой, особенно после того, 
какъ все выдйлейе смыто крупнымъ дождемъ; а это случается часто, хотя выдйлейе 
такъ липко, что его трудно удалить, если просто полоскать листья въ водй. Если па-



АГГРЕГАЦ1Я ПРОТОПЛАЗМЫ ВНУТРИ КЛЪТОКЪ ЩУПАЛЕЦЪ. 23

даюшдя водяныя капли мелки, он4 пристаютъ къ выдйлетю, в^съ котораго. какъ выше 
замечено, долженъ увеличиваться гораздо значительнее, ч$мъ отъ прибавлетя крошеч- 
ныхъ частицъ твердаго вещества, однако капли никогда не вызываютъ загибашя щупа
лецъ. Очевидно, было бы большими зюмъ для растетя (какъ и въ отношенш случай- 
ныхъ прикосноветй), если бы щупальца приходили въ раздраясете и загибались отъ 
каждаго ливня; но это зло устранено или т$мъ, что железки благодаря привычке сдела
лись нечувствительными къ ударами и продолжительному давленш водяныхъ капель, 
или темъ, что оне съ самаго начала были сделаны чувствительными только къ сопри
косновенно съ твердыми телами ') . Впоследствии мы увидимъ, что волоски на листьяхъ 
Dionaea тоже нечувствительны къ толчками, лолучаемымъ отъ жидкостей, хотя оне 
крайне чувствительны къ мгновенными прикосноветямъ какого бы то ни было твердаго 
тела.

Если отрезать острыми ножницами ножку щупальца какъ разъ поди самой желез
кой, щупальце обыкновенно загибается. Я производили этотъ опытъ несколько разъ, бу
дучи очень удивленъ этимъ фактемъ, такъ какъ все проч1я части ножки нечувствительны 
ни къ какому раздраженно. Эти лиженныя головокъ щупальца спустя некоторое время 
выпрямляются; впрочемъ я еще вернусь къ этому предмету. Съ другой стороны, мне 
иногда удавалось раздавить железку пинцетомъ, но это не вызывало загибашя. Въ по- 
следнемъ случае щупальца кажутся парализованными, что также бываетъ слгЬдств1емъ 
действия черезчуръ крепкихъ растворовъ некоторыхъ солей и черезчуръ сильнаго жара, 
тогда какъ более слабые растворы техъ же солей и более умеренное нагреваше вызываютъ 
движете. Мы также увидимъ въ будущихъ главахъ, что различныя друыя жидкости, 
некоторые пары, кислородъ (после того, какъ растете было на некоторое время изъято 
изъ его действья) вызываютъ загибате; такое же следств1е вызываетъ и индуктивный 
гальваническй токи I 2).

ГЛАВА III.

Аггрегащя протоплазмы внутри клЪтокъ щупалецъ.
Характеръ кл&точнаго содержимаго ранйе аггрегацш.-—Различныя причины, вызывающая 
аггрегацш.—Процессъ начинается внутри железокъ и идетъ внизъ по щупальпамъ.—Описа- 
Hie образовавшихся вслйдств1е arrperanin массъ и ихъ произвольныхъ движенш.—Токи 
протоплазмы вдоль кл&точныхъ сгЬнокъ.—Д'Ьйствге углекислаго аммошя.—Крупинки въ 
протоплазм^, текущей вдоль стЗшокъ, сливаются съ центральными массами.—Чрезвычайно 
малое количество углекислаго аммошя вызываетъ аггрегацш.—Д^йств1е другихъ амм1ачныхъ 
солей.—Дг£йств1е другихъ веществъ, органическихъ жидкостей и пр.—ДЪйств1е воды.—Дйй- 
CTBie нагрЗшашя.—Обратное раствореше массъ, образовавшихся вслгйдств!е аггрегацш.— 
Ближайппя причины аггрегацш протоплазмы.—Обзоръ и заключительный замйчашя.—До- 

полнительныя замйчашя относительно аггрегацш въ корняхъ растеши.

Я прерву здФсь описание движенй лпстьевъ и опишу явлен1е апрегацш, о кото- 
ромъ я уже упоминалъ. Если разсмотрФть щупальца ыолодаго, но вполнФ созрЪвшаго 
листа, который никогда не приходилъ въ раздражеще и не изгибался, то клетки, обра-

I
*) [Опыты Ифеффера, приведенные выше (стр. 17), объясняютъ, почему дождь не 

можетъ вызвать движетя.—Ф. Д.']
2) Мой сынъ Френсисъ, руководимый наблюдетями д-ра Бурдона Сандерсона надъ 

Dionaea, находитъ, что, если воткнуть двй иглы въ пластинку листа Drosera, щупальца не 
двигаются; но если воткнуть подобный же иглы, соединивъ ихъ со вторичной спиралью 
индукщоннаго аппарата Дюбуа, щупальца загибаются внутрь черезъ нисколько минутъ. 
Мой сынъ надеется въ скоромъ времени напечатать огчетъ о своихъ наблюдешяхъ.
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зуюпця ножки, представляются наполненными однородной пурпурной жидкостью ') .  
Станки выстланы слоемъ безцвйгяой, циркулирующей протоплазмы * 2); но послй того, 
какъ процессъ аггрегащи отчасти совершится, это можно видеть гораздо отчетливее, 
ч4мъ раньше. Пурпурная жидкость,' выступающая изъ раздавленнаго щупальца, не
сколько вязка и не смешивается съ окружающей водою; она содержать много хлопковид- 
наго или зернистаго вещества. Но это вещество могло образоваться оттого, что кле
точки были раздавлены, при чемъ въ нихъ почти мгновенно произошла некоторая 
аггрегащя.

Если у см атр и в ать  щупальце черезъ несколько часовъ после того, какъ железка 
была раздражена многократными прикосновейями или положенной на нее неорганической 
или органической частицей, или ноглощейемъ нЬкоторыхъ жидкостей, оно представ- 

(ляетъ совершенно измененный видъ. Клеточки, вместо того, чтобы быть наполненными 
однородной пурпурной жидкостью, теперь содержать различной формы массы пурпур- 
наго вещества, висяпця въ бездетной или почти безцветной жидкости. Это измёнейе 
такъ заметно, что его можно видеть въ слабую лупу, а иногда даже невооружен
ными глазомъ; щупальца теперь представляются крапчатыми, такъ что легко можно вы
брать щупальце, претерпевшее такое изийнейе, изо всехъ другихъ. Такой же результатъ 
получается, если железки на пластинке будутъ раздражены какими бы то ни было 
образомъ такъ, чтобы пригнулись вшЬшйя щупальца; ибо ихъ содержимое окажется 
затемъ въ состоянии аггрегащи, хотя къ ихъ железками еще не прикасался никакой 
лредметъ.Но аггрегащя можетъ происходить независимо отъ загнбайп, какъ мы сейчасъ 
увидимъ. Какой бы причиной ни были вызванъ этотъ процессъ, они начинается внутри 
железокъ, а затемъ идетъ внизъ по щупальцами. Его молено наблюдать гораздо яв
ственнее въ верхнихъ клеткахъ ножекъ, чемъ внутри железокъ, такъ какъ последуя 
несколько мутны. Вскоре после выпрямлейя щупалецъ, все маленьйя массы прото
плазмы опять растворяются и пурпурная жидкость внутри железокъ становится такой же 
однородной и прозрачной, какой была раньше. Процессъ обратнаго растворейя восхо
дить вверхъ отъ оснований щупалецъ къ железками, следовательно, въ направлении, об- 
ратномъ процессу аггрегащи. Щупальца въ состояйи аггрегащи были показаны про
фессору Гекели, д ру Гукеру и д-ру Бурдону Сандерсону, которые наблюдали измене- 
й я  поди микроскопомъ и были очень удивлены вообще этими явлейемъ.

Маленьйе комочки образовавшагося всл'Ьдствёе аггрегащи вещества бываютъ самыхъ 
разнообразныхъ формъ, часто сферичны или овальны, иногда очень вытянуты, или 
совершенно неправильны съ нитеобразными, похожими на бусы или булавовидными вы
ступами.Они состоять изъ густого, повидимому, лппкаго вещества, котороево внешнихъ 
щупальцахъ бываетъ красноватаго цвета, а въ короткихъ щупальцахъ на пластинке—  
зеленоватаго. Эти маленьйя массы безпрерывно изменяютъ формы и положейя, никогда 
не оставаясь въ покое. Одинъ комочекъ часто разделяется на два, которые потомъ опять 
соединяются. Ихъ движейя довольно медленны и ноходятъ на движейя амебъ или

*) [Полная ошибочность утверждетя, что ядра н'Ьтъ въ кгЬткахъ ножки у Drosera 
(Френсисъ Дарвинъ, „Quarterly Journal of Microscopical Science1', 1876), была доказана 
Пфефферомъ („Osmotische Untersuchungen", 1877. стр. 197).— Ф. Д.\

2) [М-ръ Гардинеръ („Ргос. R. §ос.“, № 210, 1886) описалъ замечательное тело, 
названное имъ „рабдоидъ", находящееся внутри кл£токъ эпидермиса на ножке щупалецъ. 
Это тело было открыто въ Drosera dichotoma,но существуетъ также въ Drosera rotundi- 
folia; у перваго вида, въ которомъ оно было обстоятельнее изучено открывшим!, его, оно 
представляетъ более или менее веретенообразную массу, простирающуюся Д1агоналыю по- 
перекъ клетки, при чемъ оба конца погружены въ плёточную протоплазму. „Оно имеется 
во всехъ клеткахъ эпидермиса листа, кроме клетокъ железокъ и клФтокъ, лежащихъ не
посредственно подъ ними". Дальнейшая ссылка на рабдоидъ будетъ на стр. 25.—Ф. Д.]
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б^лыхъ кровчныхъ тЪлецъ. Изъ этого мы можемъ заключить, что они состоять изъ про
топлазмы 1). Если зарисовывать ихъ формы черезъ промежутки въ пЪсколько минуть, 
то неизменно оказывается, что они прошли черезъ большая изм'Ьнеия формы; одна и та же 
клеточка подвергалась наблюдение въ продолжите нЪсколькихъ часовъ. Зд^сь приведены 
восемь грубыхъ, хотя точныхъ пзображенш одной и той же клетки (рпс. 7), сдФлан- 
ныхъ черезъ промежутки отъ 2 до 3 мин.; они иллюстрируютъ некоторый изъ про- 
стМшихъ и самыхъ обыкновенныхъ изм'Ьнев1й. Клетка JL, будучи нарисована въ 
первый разъ, состояла изъ двухъ соприкасающихся овальныхъ массъ пурпурной прото
плазмы. Эти массы разделились, какъ показано въ В ,затЬмъ снова соединились, какъ по
казано въ О. После следующагопромежутка представился очень обыкновенный видъ— D , 
а  именно— образоваше крошечнаго шарика на одномъ конце удлиненной массы. Онъ 
быстро увеличился, какъ показано въ Е , затемъ былъ снова поглощенъ— F, между 
тем'ъ какъ другой шарикъ образовался на противоположном!) конце.

Клетка, изображенная на рис. 7, была взята со щупальца одного темнокраснаго 
листа, поймавшаго маленькую ночную бабочку, и была раземотрена подъ водою. Такъ 
какъ я сначала думалъ, что движейя массъ могутъ зависеть отъ поглощен1я воды, я 
поместилъ на одинъ листъ муху; когда же черезъ 18 ч. все щупальца хорошо загнулись, 
они были раземотрены без,ъ погруженгя въ воду. Изображенная здесь клетка (рис. 8)

1) [Было доказано, что это заключеше ошибочно; не можешь быть сЬмя^тя, что 
образовавппяся вследств1е аггрегацш* массы являются при увеличенной концентрацш кл!>- 
точнаго сока или какъ его осадокъ, и что ихъ предполагаемый амебоидныя движешя суть 
следств1’е того, что протоплазма струится и л&питъ изъ пассивныхъ массъ всевозмож
ный формы.

Пфефферъ первый настойчиво высказалъ этогъ взгллдъ на характеръ аггрегацш въ 
•своихъ „Osmotische UntersucliungerT4 (1877). Съ тг£хъ поръ этотъ прешетъ былъ изелйдо- 
ванъ Шимперомъ („Botanische Zeitung44, 1882, стр. 233), который описываетъ образован- 
ныя аггрегащей массы, какъ концентрацш кл'Ьточнаго сока, богатыя танниномъ и плава
ющая въ набухшей и прозрачной протоплазм!;.

Наблюдетя Шимнера подтверждены Гардинеромъ („Ргос. Koyal poc.u, Nov. 19, 1885, 
.№ 240, 188В), по описанш когораго протоплазма въ клйткахъ ножки у Drosera dichotoma 
набухаетъ отъ поглощешя „воды изъ своей собственной вакуоли44, и такимь образомъ 
оставляешь таннинъ въ кл-Ьточномь соку въ болйе концентрированномъ состояли. Гардинеръ 
прибавилъ некоторым любопытным наблюдешя надъ связью между аггрегащей и тургоромъ 
клетки. Онъ предполагаешь, что аггрегаЩя связана съ потерей воды и что подвергшаяся 
аггрегацш клетка находится въ состоянш уменыпеннаго тургора. Эго подтверждается его 
яаблюдешемъ, что „инъекЩя воды въ ткань сейчасъ же останавливаешь аггрегацш и воз
вращаешь клетку къ нормальному сосгоянно44. Эти перемены связаны съ некоторыми измй- 
пешями формы, которымъ подвергается вышеупомянутое шЬдо, описанное Гардинеромъ подь 
именемъ рабдоида; оно, повидимому, особенно чувствительно къ измйнешяиъ тургора, на
столько, что авторъ пользуется имъ, какъ „тургометромъ4*, или указателемь степени 
тургесцеищи.

Де-Фризъ также писалъ объ аггрегацш („Botanische Zeitung44, 1883, стр. 1); взгляды 
•его сходятся со взглядами Пфеффера, Шимпера и Гардинера въ огношенш главнаго факта, 
-а именно, что подвергпияся аггрегацш массы являются сл!;дств1емъ коицентрировашя 
жлеточнаго сока. Въ нйкоторыхъ другихъ отиошешяхъ его взгляды расходятся съ заклю- 
чешями этихъ авторовъ.

Де-Фризъ полагаетъ, что у Drosera и вообще въ растительныхъ кл^ткахь вакуоли 
окружены особой протонлазматической оболочкой, отличающейся оть слоя текущей прото
плазмы, которая выстилаешь станки. Въ процесс!; аггрегацш вакуоля выталкиваешь боль
шую часть своего воднаго содержимаго, удерживая однако красное красящее вещество 
йлйточнаго сока, а также таннинъ и белковое вещество. Вакуоля не остается единичнымъ 
т&ломъ, но делится на многочисленныя вторичным вакуоли. Он!>-то и суть массы, образо
вавшаяся отъ аггрегацш; онг1 становятся заметными оттого, что окружены вытолкнутой 
жидкостью, которая служишь имъ безцв^тнымъ фономъ. Движешя этихъ массъ, по мнФшю 
Де-Фриза, совершенно пассивны и объясняются токами протоплазмы, которые шевелятъ 
ихъ и передвигаютъ взадъ и впередъ.— Ф. Д.].
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была взята съ этого листа и нарисована восемь разъ въ продолжете 15 мин. Эти на
броски представляютъ собою некоторый изъ зам,1чательн'Ьйшихъ изменетй, пспыты- 
ваемыхъ протоплазмою. Сначала у основаны клетки 1 находилась маленькая масса на. 
короткой ножке и масса побольше у верхняго конца; онгЬ представлялись совершенно' 
раздельными. Т4мъ не менее оне могли быть соединены тонкой, невидимой нитью про
топлазмы, потому что въ двухъ другихъ случаяхъ, когда одна масса быстро увеличи
валась, а  другая въ той же самой клетке быстро уменьшалась, я былъ въ состояли, 
изменяя освещ ете и употребляя сильное увеличен1е, заметить чрезвычайно тонкую 
связующую нить, которая, очевидно, служила путемъ сообщетя между двумя комочками. 
Съ другой стороны, иногда бываетъ видно, какъ т а т я  связуюпця нити разрываются, и 
тогда ихъ концы быстро прыбретаютъ булавовидную форму. Друпе наброски на рис. 8 
показываютъ последовательно принимаемыя формы.

Вскоре после того, какъ пурпурная жидкость внутри клетокъ подвергнется аггре- 
гащ и, комочки плаваютъ въ безцветной или почти бездетной жидкости; слой же белой 
зернистой протоплазмы, текущей вдоль стенокъ, теперь можетъ быть виденъ гораздо 
яснее. Потокъ течетъ съ непостоянной скоростью, вверхъ по одной стенке, а по про
тивоположной— внизъ,поперекъже узкихъ концовъ удлиненныхъ клетокъ обыкновенно 
съ меньшею скоростью, повторяя все время такое круговое движ ете. Но токъ иногда 
прекращается. Д виж ете часто бываетъ волнообразно, и гребни волнъ иногда тянутся 
поперекъ клетки почти во всю ея ширину, а затемъ опять спадаютъ. Шарики прото
плазмы, невидимому, совершенно свободные, часто носятся въ токе вокругъ клетокъ; а  
волокна, прикрепленный къ центральнымъ массамъ, колышутся взадъ и впередъ, какъ 
бы пытаясь высвободиться. Въ общемъ такая клеточка, съ вечно изменчивыми централь
ными массами и слоемъ протоплазмы, текущей вокругъ стенокъ, представляетъ удиви
тельную картину жизненной деятельности.

Было произведено много наблюдетй надъ содержямымъ клетокъ во время 
самаго процесса аггрегащи, но я изложу только несколько случаевъ подъ различ
ными заголовками. Была отрезана маленькая часть листа, помещена подъ большое 
увеличеше, а железки очень осторожно зажаты въ компрессоръ. Черезъ 15 м. я ясно 
увидалъ мельчайпие шарики протоплазмы, собиравпйеся въ пурпурпой жидкости; раз
меры ихъ быстро увеличились, какъ внутри клётокъ железокъ, такъ и на верхнихъ 
концахъ ножекъ. Частицы стекла, пробки и золы также были помещены на железки 
многихъ щупалецъ; черезъ 1 часъ несколько щупалецъ загнулось, но спустя 1 ч. 
35 м. аггрегащи не было. Друия щупальца съ этими частицами были разсмотрены 
черезъ 8 ч., и теперь во всехъ ихъ клеткахъ произошла аггрегащя; то же самое 
случилось съ клетками внешнихъ шупалецъ, пригвутыхъ вследств1е раздражетя, пе- 
редавшагося отъ железокъ пластинки, на которыхъ лежали переносимый частицы. 
То же самое произошло съ короткими щупальцами по краямъ пластинки, еще не при
гнувшимися. Последтй фактъ показываешь, что процессъ аггрегащи не зависишь отъ 
пригибанш щупалецъ, чему мы действительно имеемъ друпя обильныя доказатель
ства. Далее, были тщательно разсмотрены внештя щупальца на трехъ листьяхъ, и 
оказалось, что они содержатъ только однородную пурпурную жидкость; маленыие ку
сочки нитки были затемъ помещены на железки трехъ изъ пихъ, и 22 ч. спустя пур
пурная жидкость въ ихъ клеткахъ почти до самыхъ ихъ оснований скопились въбез- 
численные шарообразные, удлиненные или волокнистые комочки протоплазмы. Кусочки 
нитки были перенесены несколько ранее на середину пластинки, чтб заставило все 
остальныя щупальца немного пригнуться; въ ихъ клеткахъ точно такъ же произошла 
аггрегащя, которая однако, следуешь заметить, не дошла еще до ихъ осыоватй, но 
была ограничена клетками, лежащими подъ самыми железками.

Не только многократный прикосновея1я къ железкамъ *) и соприкосновеше съ

*) Судя по одному описашю наблюдетй Геккеля, на которое я только что увидалъ 
ссылку въ „Gardener’s Chronicle^ (Окт. 10, 1874), онъ какъ будто наблюдалъ подобное же 
явлете въ тычинкахъ барбариса, после того какъ оне были раздражены прикосиоветемъ 
и двигались; ибо онъ говоришь: „содержимое каждой самостоятельной клетки собирается 
въ одно место въ центре подостии.
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крошечными частицами вызываетъ аггрегацш, но даже если мы ср^жемъ ихъ съ вер- 
хушекъ ножекъ, не повреждая самыхъ железокъ, мы этимъ вызовемъ умеренную сте
пень аггрегацш въ безголовыхъ щупальцахъ, посл'Ь того, какъ они загнутся. Съ дру
гой стороны, если внезапно раздавить железки пинцетомъ, что я пробовалъ делать 
шесть разъ щупальца бываютъ словно парализованы столь сильнымъ потрясешемъ, 
такъ какъ не пригибаются и не обнаруживаютъ никакихъ признаковъ аггрегацш.

Углекислый аммопгй, Изъ всйхъ причинъ, вызывающихъ аггрегацш, насколько 
я вид'Ьлъ, растворъ углекислаго аммошя д-ййствуетъ быстрее и сильнее вс^хъ. Ка
кова бы ни была его крепость, железки всегда первыми подвергаются д1>йств1ю и 
вскоре становятся совершенно непрозрачными, такъ что кажутся черными. Напри- 
мгЬръ, я пом^стилъ листъ въ нисколько капель кр1шкаго раствора, именно одну часть 
на 146 воды (или 3 грана на 1 унцъ), и ваблюдалъ его при болыиомъ увеличеши. Bet 
железки начали темнеть черезъ 10 сек., а черезъ 1В с. потемнели значительно. Черезъ 
1 м. можно было видеть мельчайппе шарообразные комочки протоплазмы, появляв- 
ш1еся въ кл^ткахъ ножекъ подъ самыми железками, а также въ подушечкахъ, на ко- 
торыхъ лежатъ краевыя железки съ длинными головками. Въ н'Ьсколькихъ случаяхъ 
процессъ спустился по ножкамъ на разстояше, вдвое или втрое превышавшее длину 
железокъ, приблизительно въ 10 м. Интересно было наблюдать мгновенную остановку 
процесса у каждой поперечной перегородки между двумя клетками и затгЬмъ видеть, 
какъ прозрачное содержимое ближайшей книзу клетки почти съ быстротой молнш пре
вращалось въ туманную массу. Въ нижней части ножекъ дгЬйств1е распространялось 
медленнее: проходило около 20 м. прежде, чгЫ ъ  первая половина шгЬтокъ на длинныхъ 
краевыхъ щупальцахъ и на щупальцахъ близъ края приходила въ состояше аггрегацш.

Мы можемъ заключить, что углекислый аммошй поглощается железками, не только 
но быстрот^ его дМств1я, но также и по некоторому отличш его дМств1я отъ д!>й- 
ств1я другихъ солей. Такъ какъ железки въ состояши раздражешя выд^ляютъ кис
лоту, принадлежащую къ уксусному ряду, то углекислый аммошй, вероятно, тотчасъ 
же превращается въ соль этого ряда, и мы сейчасъ увидимъ, что уксуснокислый аммо- 
шй вызываетъ аггрегацш почти такъ же энергично, какъ и углекислый. Если приба
вить нисколько капель раствора углекислаго аммошя, одну часть на 487 воды (ила 1 
грань на 1 унцъ), къ пурпурной жидкости, выступающей изъ раздавленныхъ щупа- 
лецъ, или капнуть ихъ на бумагу, запачканную отъ Tpenia о щупальца, то жидкость 
и бумага нринимаютъ бледный, грязно-зеленый цв^тъ. ТЪмъ не мешке, некоторое ко
личество пурпуряаго вещества еще можно было найти спустя 1 ч. 30 м. внутри желе
зокъ листа, оставленнаго въ раствор^ крепости вдвое больше протавъ вышеприведен
ной (именно 2 грана на 1 унцъ); черезъ 24 часа клетки ножекъ подъ самыми желез
ками еще содержали шарики протоплазмы прекраснаго пурпурнаго цв^та. Эти факты 
показываюсь, что аммошй вошелъ не въ углекисломъ состояши, иначе окраска была 
бы утрачена. Впрочемъ, мшЬ иногда случалось наблюдать, особенно при погружеши 
въ растворъ щупалецъ съ длинными головками, сидящими но краямъ очень бд'Ьдныхъ 
дистьевъ, что какъ железки, такъ и верхшя клетки ножекъ обезцвЪчиваются; я пред
полагаю, что въ этихъ случаяхъ бывалъ поглощенъ углекислый аммошй безъ изм^не- 
шя. Описанное выше явлеше, то, что процессъ аггрегацш останавливается на короткое 
время у каждой поперечной станки, пропзводитъ впечатлите, будто какое-то вещество 
проходить внизъ изъ клетки въ клетку. Но такъ какъ клетки одна подъ другою под
вергаются аггрегацш и тогда, когда на железки бываютъ помещены неорганичесшя и 
нерастворимый частицы, то процессъ, по крайней M tp t ,  въ этихъ случаяхъ, долженъ 
быть молекулярнымъ изм^нешемь, передаваемымъ железками независимо отъ погло
щ а я  какого бы то ни было вещества. Возможно, что то же самое происходить при 
употреблеяш углекислаго аммошя. Впрочемъ, такъ какъ аггрегащя, вызываемая этою 
солью, спускается по щупальцамъ съ большею скоростью, ч1шъ при помещении нераство- 
римыхъ частицъ на железки, вероятно аммошй въ какой-нибудь форм'й не только по
глощается железками, но проходить внизъ по щупальцамъ.

РазсмотрЪвъ одинъ листъ подъ водою и найдя содержимое клйтокъ однороднымъ, 
я пом^стиль его въ нисколько капель раствора углекислаго аммошя, одну часть на 
437 воды, и сталъ наблюдать клФтки, расположенный непосредственно подъ железками, 
не употребляя однако очень большого увеличешя. Черезъ 3 м. аггрегацш не было видно: 
но спустя 15 м. образовались мелше шарики протоплазмы, особенно подъ краевыми 
железками, имеющими д л и н н ы й  г о л о в к и ; однако въ этомъ случай процессъ происхо
дить необыкновенно медленно. Черезъ 25 м. Сказались значительный шарообразный 
массы въ кл'Ъткахъ ножекъ на пространств^, приблизительно равномъ длинк желе
зокъ, а черезъ 3 ч.—на протяжеша трети или половины всего щупальца.
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Если щупальца, содержапця лишь весьма бледную розовую жидкость и, пови- 
димому, малое количество протоплазмы, поместить въ вФсколько капель слабаго ра
створа углекислаго аммошя—одну часть на 4375 воды (1 гранъ на 10 унцъ), и тща
тельна наблюдать при болыпомъ увеличенш чрезвычайно прозрачный клетки подъже
лезками, можно видеть, какъ oat сначала становятся нисколько туманными вслФд- 
CTBie образовашя безчисленныхъ, едва заметныхъ зернышекъ *), которыя быстро уве
личиваются или отъ сл1яша, или оттого, что притягиваютъ большее количество про
топлазмы изъ окружающей жидкости. Въ одиомъ случай я выбралъ особенно бледный 
листъ и положилъ на него подъ микроскопомъ одну каплю более крепкаго раствора— 
одну часть на 437 воды; въ этомъ случае содержимое клетокъ не затуманилось, во 
черезъ 10 м. можно было замшить крошечны я неправильный зернышки протоплазмы, 
который скоро разрослись въ неправильный массы и въ крупинки зеленоватаго или 
очень бледнаго пурпурнаго цвета; по one ни разу не образовали настоящихъ шари- 
ковъ, хотя безпрестанно изменяли формы и положетя.

При умеренно красныхъ листьяхъ первымъ действ1емъ раствора аммошя обык
новенно бываетъ образоваше двухъ-трехъ или нйс^олькихъ мельчайшихъ пурпурныхъ 
шариковъ, быстро увеличивающихся въ объема. Чтобы дать ноняНе о скорости, съ 
которой увеличиваются въ объема т а т е  шарики, можно упомянуть, что на довольно 
бледный пурпурный листъ, помещенный подъ стеклянную пластинку, была положена 
капля раствора одной части въ 292 частяхъ воды, и черезъ 13 м. образовалось не
большое число крошечныхъ шариковъ протоплазмы; одинъ изъ нихъ спустя 2 ч. 30 м. 
занималъ около двухъ третей д1аметра клетки. Черезъ 4 ч. 25 м онъ почти срав
нялся съ клеткой въ д1аметрй, и образовался второй шарикъ приблизительно въ по
ловину величины первого, вместе съ несколькими другими, мелкими. Черезъ 6 часовъ 
жидкость, въ которой плавали эти шарики, была почти безцветна. Черезъ 8 ч. 35 м. 
(постоянно считая отъ времени прибавлешя раствора) появилось четыре новыхъ мел- 
кнхъ шарика. На следующее утро, спустя 22 ч., оказалось, кроме двухъ большихъ 
шариковъ, семь шариковъ поменьше, нлававшихъ въ совершенно безцветной жид
кости, въ которой стояло некоторое количество хлонковиднаго зеленоватаго вещества.

Въ начале процесса аггрегацш, особенно въ темнокрасныхъ листьяхъ, содер
жимое клетокъ часто представляетъ иной видъ. какъ будто слой протоплазмы (пер
вичный мешочекъ), выстилающт клетки, отделился и, сморщившись, отсталъ отъ 
стенокъ. образовавъ такимъ образомъ пурпурный мешочекъ неправильной формы. 
Друпя жидкости, кроме раствора углекислаго аммон1я, напримеръ. настой сырого 
мяса, оказываютъ точно такое же действ1е. Но кажущееся отставаше первичнаго 
мешочка наверно ложно * 2), такъ какъ ранее прибавлешя раствора я виделъ въ нё- 
сколькихъ случаяхъ, что стенки были выстланы безцветной текущей протоплазмой 
и что после образовашя мешкообразныхъ массъ протоплазма продолжала течь вдоль 
стенокъ явственнымъ образомъ, даже яснее прежняго. Казалось даже, будто токъ 
протоплазмы усилился отъ действ1я углекислаго аммошя, но не было возможности 
убедиться, действительно ли это такъ. Мешкообразныя массы вскоре после своего 
образовашя начинаютъ медленно скользить вокругъ клетокъ, по временамъ давая вы
ступы, которые отделяются маленькими шариками; друпе шарики появляются въ жид
кости, окружающей мешочки, и последше шарики движутся гораздо быстрее. Ма 
левьте шарики отделены другъ отъ друга; это часто бываетъ видно изъ того, что то 
одинъ, то другой уходитъ впередъ; иногда они вращаются одинъ около другого. Мне 
случалось видеть, что шарики этого рода ходили вверхъ и внизъ по одной и той же 
стороне клетки, вместо^ того, чтобы ходить кругомъ нея. Спустя некоторое время 
мешкообразныя массы обыкновенно-разделяются на две округлыя или овальныя массы, 
а эти последшя подвергаются изменешямъ, показаннымъ на рис. 7 и 8. Въ другихъ

*) [Де-Фризъ (loc. c i t стр. 59) полагаетъ, что форма аггрегацш, вызываемая угле- 
кислымъ аммош'емъ, существенно отличается отъ обыкновенной аггрегацш, напримеръ, вы
зываемой мясомъ. Онъ полагаетъ, что она зависитъ отъ осаждешя белковаго вещества; 
образованный такимъ образомъ зернышки стремятся скопиться въ комочки, всл'Ьдсчюе чего 
появляются плотныя массы, которыя не всегда легко отличить отъ аггрегироваииыхъ масел., 
образовавшихся, по мненйо Де-Фриза, изъ вакуоли. Глауеръ въ „Jahres-Bericht der 8сЫ. 
Gesell. fur vaterland. Cultur“, 1887, стр. 1(57, тоже отличаетъ аммиачную аггрегацш отъ 
обыкновенной формы явлешя.— Ф. Д.\.

2) У другихъ растецш я часто встречалъ явлеше, казавшееся мне настоящимъ от- 
ставашемъ первичнаго мешочка отъ кл4точныхъ стенокъ, вызванное растворомъ угле- 
кис.таго аммошя; оно также бываетъ сл4>дс'темъ механическихъ повреждении
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случаяхъ шарики появляются внутри м'Ьшочковъ; они сливаются и делятся въ безко- 
нечномъ ряде изменение

Поеле того, какъ лисгья пробудутъ несколько часовъ въ растворе углекислаго 
аммошя и произойдетъ полная аггрегапдя, токъ протоплазмы по стйнамъ клетокъ 
перестаетъ быть видимымъ; я наблюдалъ этотъ фактъ нисколько разъ, но приведу 
только одинъ прим^ръ. Бледно-пурпурный листъ былъ помТщенъ въ нисколько капель 
раствора, одна часть па 292 части воды, и черезъ 2 часа образовалось нисколько 
красивыхъ пурпурныхъ шариковъ'въ верхпихъ клеткахъ ножекъ, при чемъ токъ про
топлазмы вокругъ ихъ стенокъ былъ виденъ еще вполне отчетливо; но по прошествш 
еще 4-хъ часовъ, въ продолжеше которыхъ образовалось много другихъ шариковъ, 
токъ уже нельзя было различить при самомъ тщательномъ осмотре; это, безъ сомне- 
шя, зависало оттого, что содержавшийся крупинки соединились съ шариками, такъ 
что ничего не осталось, по чему можно было бы заметить движеше прозрачной про
топлазмы. Но мелше свободные ша ики продолжали ходить вверхъ ивнизъ по клет- 
камъ, показывая, что течете все еще существуете То же самое было и на следу
ющее утро, 22 ч. спустя; за это время образовалось нисколько новыхъ мелкихъ ша
риковъ; они переходили отъ одной стороны къ другой и меняли положеше, доказывая, 
что течен1е не прекратилось, хотя тока протоплазмы не было видно. Вирочемъ, въ 
другомъ случае была видна струя, текущая вокругъ клеточекъ стенокъ сильнаго, 
густо окрашеннаго листа, после того, какъ онъ пробылъ 24 часа въ довольно креп- 
комъ растворе, именно, одна часть углекислаго аммошя на 218 ч. воды. Следова
тельно, этотъ листъ не былъ очень поврежденъ или вовсе не былъ поврежденъ отъ по- 
гружешя на такой срокъ въ вышеуказанный растворъ двухъ грань на ундъ; затемь, 
когда-онъ пробылъ 24 ч. въ воде, образовавнпяся отъ аггрегаши массы во многихъ 
клеткахъ снова растворились точно такъ же, какъ это происходитъ въ листьяхъ при 
еотественномъ состояли, когда они снова выпрямляются после поимки насекомыхъ.

Въ листе, пробывшемъ 22 ч. въ растворе одной части углекислаго аммон1я на 
292 ч. воды, несколько шариковъ протоплазмы (образованныхъ д'Ьлешемъ мешкооб
разной" массы) были осторожно прижаты нокровнымъ стеклышкомъ и затемъ разсмот- 
рены при болыпомъ увеличеши. Тенерь они были явственно разделены очень резкими 
лучистыми трещинами или разбились на отдельные осколки съ острыми краями; они 
были тверды до самаго центра. Въ более крупныхъ сломавшихся шарикахъ централь
ная часть была менее прозрачна, темнее окрашена и менее хрупка, чемъ внешняя; 
въ некоторыхъ случаяхъ только последняя была пронизана трещинами. Во многихъ 
шарйкахъ лишя, отделявшая внешнюю часть отъ внутренней, была довольно ясно 
обозначена. Внепшя части были совершенно того же очень бледнаго пурпурнаго 
цвета, какъ и образовавшиеся после всехъ более мелше шарики; последше"не содер
жали более темнаго центральнаго ядра.

Изъ этихъ различныхъ фактовъ мы можемъ заключить, что когда сильные темно- 
окрашенные листья подвергаются действпо углекислаго аммошя, жидкость внутри щу- 
палецъ часто испытываетъ поверхностную аггрегащю, при чемъ получается вязкое, 
липкое вещество, образующее какъ бы мешокъ. Иногда внутри этого мешка появля
ются мелше шарики, и обыкновенно все вместе скоро разделяется на два и более 
шариковъ, которые несколько разъ сливаются и снова делятся. Спустя более или ме
нее продолжительное время крупинки, лежашдя въ безвётномъ слоё протоплазмы, ко
торая течетъ вокругъ стенокъ, притягиваются и соединяются съ более крупными ша
риками, или образуютъ маленьк1е самостоятельные шарики, при чемъ посдедше го
раздо бледнее окрашены и более хрупки, чемъ массы, первоначально полученные отъ 
аггрегцщи. После того, какъ крупинки протоплазмы будутъ такимъ образомъ притя
нуты, слой текущей протоплазмы нельзя больше различить, хотя струя прозрачной 
жидкости продолжаетъ течь вокругъ стенокъ.

Если погрузить листъ въ очень крепшй, почти концентрированный растворъ 
углекислаго аммошя, железки мгновенно черыеютъ и даютъ обильное выделен1е, но 
движеше ндаалецъ не происходитъ. Два листа, обработанные такимъ образомъ, черезъ 
часъ сделались дряблыми и казались убитыми; всё клетки въ ихъ щупалъцахъ содер
жали шарики протоплазмы, но они были мелки и обезцвечены. Два друие листа были 
помещены въ растворъ несколько слабее, и ясно выраженная аггрегащя наступила 
черезъ 30 м. Спустя 24 ч. шаровпдныя или, чаще, прододговатыя массы протоплазмы 
стали непрозрачными и зернистыми вместо обыковеннаго прозрачнаго состояшя; въ 
нижнихъ клеткахъ были только безчисленныя, крошечный шарообразный крупинки.
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Очевидно, крепость раствора воспрепятствовала завершент процесса, чтб, какъ мы 
также увидимъ, является слЪдств1емъ черезчуръ сильнаго нагр-Ьвашя.

Все предыдущая замечанья относятся къ внешнимъ щупальцамъ, окрашеннымъ 
въ пурпурный цв^тъ; но зеленыя ножки короткихъ центральныхъ щупалецъ совершенно 
такъ же подвергаются действш углекислаго аммошя и настоя сырого мяса, съ темъ 
единственнымъ различ1емъ, что массы, образовавшаяся отъ аггрегацш, бываютъ зеле- 
новатаго цвета; такимъ образомъ процессъ»отнюдь не зависитъ отъ цвета жидкости 
внутри кл'Ьтокъ.

Наконецъ самымъ замЪчательнымъ фактомъ въ отношенш этой соли является 
необыкновенно малое количество, котораго достаточно, чтобы вызвать аггрегацш. По
дробности будутъ приведены въ седьмой главе; здесь же достаточно сказать, что при 
чувствительномъ листе железке довольно поглотить 1/i34400 грана :(0,000482 миллигр.) 
для того, чтобы по истеченш часа произошла ясно выраженная аггрегащя въ клет- 
кахъ, расположенныхъ непосредственно нодъ железкою.

/ръйствгя мысоторыхъ друьихъ солей и оюидкостей. Два листа были помещены въ 
растворъ уксуснокислаго аммошя, приблизительно одна часть на 146 частей воды, и 
дМств1е оказалось севершенно такъ же энергично, но, можетъ быть, не совсймъ такъ 
быстро, какъ дМств1е углекислаго аммошя. Черезъ 10 м. железки почернели, и въ 
кл'Ьткахъ, расположенныхъ подъ ними, оказались признаки аггрегацш, которая спустя 
16 мин. обозначилась ясно, простираясь внизъ по щупальцамъ на разстояше, равное 
длине железокъ. Черезъ 2 часа содержимое почти всехъ клетокъ во всехъ щупаль- 
цахъ разбилось на комочки протоплазмы. Одинъ листъ былъ погруженъ въ растворъ 
одной части щавелевокислаго аммошя въ 146 частяхъ воды; черезъ 24 м. можно было 
заметить внутри клетокъ подъ железками некоторое, но не резкое изм!шеше. Черезъ 
47 м. образовалось множество шарообразныхъ комочковъ протоплазмы, и они прости
рались внизъ по щупальцамъ приблизительно на длину железокъ. Следовательно эта соль 
дМствуетъ не такъ быстро, какъ углекислый аммошй. Для испыташя лимоннокислаго 
аммошя, одинъ листъ былъ помещенъ въ небольшое количество раствора вышеприве
денной крепости, и въ клеткахъ подъ железками не оказалось даже признака аггре
гацш, по прошествш 56 мин.; но она резко обозначилась спустя 2 ч. 20 м. Въ дру- 
гомъ случае листъ былъ помещенъ въ более крепшй растворъ, одна часть лимонноки
слаго аммошя на 109 частей воды (4 гр. на 1 унцъ), и одновременно былъ помещенъ 
другой листъ ‘въ растворъ углекислаго аммошя равной крепости. Железки последняго 
почернели менее, чемъ черезъ две минуты, а черезъ 1 ч. 45 м. образовавппеся отъ 
аггрегацш комочки, шарообразные и очень темно окрашенные, простирались внизъ 
но всемъ щупальцамъ на разстояшн между половиною и двумя третями ихъ длины, 
между темъ какъ въ листе, ногруженномъ въ лимоннокислый аммошй, железки спустя 
30 м. были темнокрасны, а образовавшиеся подъ н и м и  о т ъ  аггрегацш комочки были 
розоваго цвета и продолговатой формы. Черезъ 1 ч. 45 м. эти комочки простирались 
внизъ только на одну пятую или четверть длины щупалецъ.

Два листа, каждый отдельно, были помещены въ десять капель раствора одной 
части азотнокислаго аммошя на 5250 частей воды (1 гранъ на 12 унцъ), такъ что каждый 
листъ получилъ V57e грана '0,1124 миллигр.). Это количество вызвало загибаше всехъ 
шупаледъ, но черезъ 24 часа были только признаки аггрегацш. Одинъ изъ этихъ же 

листьевъ былъ затемъ помещенъ въ слабый растворъ углекислаго аммошя, и спустя 
1 ч. 45 м. щупальта до половины своей длины обнаружили удивительно сильную аггре
гацш. Два друие листа были затемъ помещены въ растворъ гораздо крепче, одна часть 
азотнокислаго аммошя на 146 ч. воды (8 гр. на 1 унцъ); въ одномъ изъ нихъ не произошло 
заметной перемены черезъ 3 ч.; но въ другомъ оказались признаки аггрегацш черезъ 
52 м., а черезъ 1 ч. 22 м. она ясно выразилась; но даже спустя 2 ч. 12 м. аггрегацш 
было никакъ не больше, чемъ произошло бы отъ погружены на 5—10 м. въ растворъ 
углекислаго аммошя равной крепости.

Наконецъ листъ былъ помещенъ въ тридцать капель раствора одной части фос- 
форнокислаго аммошя въ 43750 частяхъ воды (1 гранъ на 100 унцъ), такъ что листъ 
получилъ Vieoo грана (0,04079 миллиграмма); вскоре было вызвано сильное загибаше 
щупалецъ; 24 часа спустя оказалось, что содержимое подверглось аггрегацш, обра- 
зовавъ овальные и неправильно округлые комочки, при чемъ отчетливый токъ прото
плазмы вращался по стенкамъ. Впрочемъ, после такого долгаго промежутка аггре
гащя последов; ла бы, чемъ бы ни было вызвано пригибаше.

Лишь небольшое число другихъ солей, кроме амм1ачныхъ, было испытано по 
отношенш къ процессу аггрегацш. Былъ помещенъ листъ въ растворъ одной части 
хлористаго натр1я на 218 частей воды, и черезъ 1 ч. содержимое клетокъ подверглось
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аггрегащи, образовавъ мелше, неправильно округлые, буроватые комочки; черезъ2ч. 
они почти распались и стали рыхлы. Являлось очевиднымъ, что протоплазма была по
вреждена; вскоре после того некоторый клетки оказались совершенно пустыми. Это 
дМств1е совершенно отлично отъ дъйств1я, производимаго различными амм1ачными 
солями, а также различными органическими жидкостями и неорганическими части
цами, помещенными на железки. Растворъ той же крепости углекислаго натр1я и угде- 
кислаго кал1я подействовалъ почти такъ же, какъ хлористый натр!й; здесь тоже че- 
резъ 2 ч. 80 м. внештя клетки некоторыхъ железокъ лишились своего бураго, рыхлаго 
содержимаго. Мы увидимъ въ восьмой главе, что растворы несколькихъ солей натр1я 
вдвое слабее вышеприведенныхъ вызываютъ пригибаше, но не повреждаютъ листьевъ. 
Слабые растворы сернокислаго хинина, никотина, камфоры, яда кобры и пр. вскоре 
вызываютъ ясно выраженную аггрегащю, тогда какъ некоторый друия вещества (на- 
примеръ, растворъ кураре) не обладаютъ такою способностью.

Мнопя кислоты, даже сильно разведенный, ядовиты; хотя оне, какъ будетъ по
казано въ восьмой главе, и заставляютъ щупальца пригибаться, оне не вызываютъ 
настоящей аггеграцш. Такъ, листья были помещены въ растворъ бензойной кислоты, 
одна часть на 437 воды; черезъ 15 м. пурпурная жидкость внутри клетокъ немного 
отстала отъ стенокъ; однако при тщательномъ осмотре черезъ 1 ч. 20 м. настоящей 
аггрегащи не было, а спустя 24 ч. листъ, очевидно, былъ мертвъ. У другихъ листьевъ, 
положенныхъ въ ^дистую кислоту одинаковой концентрацш, пурпурная жидкость внутри 
клетокъ также съежилась спустя 2 ч. 15 м.; черезъ б ч. 15 м. при большомъ увеличены 
было видно, что клетки наполнены мельчайшими шариками мутно-красной протоплазмы, 
которая къ следующему утру, черезъ 24 ч., почти исчезла, такъ какъ листъ, очевидно, 
умеръ. Настоящей аггрегащи тоже не было въ листьяхъ, погруженныхъ въ прошоно- 
вую кислоту равной крепости; но въ этомъ случае протоплазма собралась въ непра
вильные комочки у основашй нижнихъ клетокъ щупалецъ.

Профильтрованный настой сырого мяса вызываетъ сильную аггрегацш, но не 
очень скоро. Въ одномъ листе, погруженномъ въ такую жидкость, оказалась слабая 
аггрегащя черезъ 1 ч. 20 м., а въ другомъ листе черезъ 1 ч. 50 м. Для другихъ листь
евъ понадобилось значительно больше времени: напримеръ, одинъ листъ, пробывпий 
въ настое 5 ч., не обнаружилъ аггрегащи, но действ1е ясно сказалось черезъ 5 м., 
когда онъ былъ помещенъ въ несколько капель раствора одной части углекислаго 
аммошя на 146 частей воды. Несколько листьевъ пробыли въ настое 24 ч. и подверг
лись аггрегащи въ удивительной степени, такъ что загнутыя щупальца представля
лись явственно крапчатыми невооруженному глазу. MaieiibKie комочки пурпурной 
протоплазмы были по большей части овальны или четкообразны и далеко не такъ 
часто шарообразны, какъ въ томъ случае, когда листья подвергаются действио 
углекислаго аммошя. Комочки безпрерывно изменяли форму; токъ безцветной про
топлазмы вокругъ стенокъ былъ ясно виденъ после 25-часоваго пребывашя въ на
стое. Сырое мясо является черезчуръ сильнымъ возбуждающимъ средствомъ; даже 
мелше кусочки обыкновенно повреждаютъ, а иногда убиваютъ листья, которымъбы- 
ваютъ даны; образовавшиеся отъ аггрегащи комочки протоплазмы становятся гряз
ными или почти безцветными и представляютъ необыкновенный зернистый видъ, чтб 
случается также съ листьями, которые были погружены въ очень крепшй растворъ 
углекислаго аммошя. У листа, помёщеннаго въ молоко, содержимое клетокъ обнару
жило некоторую аггрегащю черезъ 1 ч. Два друпе листа, одинъ—погруженный въ 
человеческую слюну на 2 ч. 30 м., другой—въ сырой яичной бёлокъ на 1 ч. 30 м., 
не обнаружили такого действия, хотя они, безъ сомнешя, уступили бы ему при более 
продолжительном» сроке. У техъ же двухъ листьевъ, помёщенныхъ послё въ растворъ 
углекислаго аммошя (3 грана на 1 унцъ), клетки пришли въ состояше аггрегацш5:'у 
одного черезъ 10 м., у другого черезъ 5 м.̂

Несколько листьевъ было положено на 4 ч. 80 м. въ растворъ одной части ра
финада сахара па 146 частей воды, и аггрегащи не последовало: будучи помещены въ 
растворъ углекислаго аммошя той же крепости, они обнаружили действ!е черезъ 5 м.; 
то же самое случилось съ листомъ. пробывшимъ 1 ч. 45 м. въ растворе гумми-ара
бика умеренной густоты. Несколько другихъ листьевъ было погружено па несколько 
часовъ въ болйе крйпше растворы сахара, гумми-арабика и крахмала; содержимое 
ихъ клЬтокъ подверглось сильной аггрегащи. Это действ1е можетъ быть приписано 
экзосмозу, потому что лпстья въ сиропе стали совершенно дряблыми, листья въ гум- 
ми-арабике и крахмале—несколько дряблыми, при чемъ ихъ щупальца закрутились 
самымъ неправильнымъ образомъ, более длпнныя—наподоб1е штопоровъ. ВпослЬд- 
ствш мы увидимъ, что растворы этихъ веществъ, будучи помещены на листовыя пла



32 НАСЕКОМОЯДНЫЙ РАСТЕШ Я.

стинки, не вызываютъ нригибав1я. Частицы мягкаго сахара были положены на вы дё- 
лев1е вокругъ н'Ьсколькихъ железокъ и вскоре растворились, вызвавъ сильную при
быль выдйлешя, безъ сомнешя, всл^дств1е экзосмоза. 24 ч. спустя клетки обна
ружили некоторую степень аггрегацш, хотя щупальца не были пригнуты. Глице- 
ринъ въ нисколько минутъ вызываетъ ясно выраженную аггрегацш, начинающуюся 
по обыкновенш внутри железокъ и затемъ нисходящую но щунальцамъ; я предпо
лагаю, что это можно приписать сильному нрнтяженпо воды этимъ веществомъ. Иогру- 
жеше въ воду на нисколько часовъ вызываетъ некоторую степень аггрегацш. Два
дцать листьевъ были сначала тщательно осмотрены, затемъ осмотрены вторично после 
того, какъ пробыли въ дистиллированной воде различные сроки, при чемъ получились 
следующие результаты. Только въ редкихъ случаяхъ можно найти признаки аггре
гацш ранее 4-хъ, 5-ти часовъ, обыкновенно же они показываются нисколькими часами 
позже. Впрочемъ, когда листъ загибается въ воде скоро, чтб иногда случается, осо
бенно въ очень теплую погоду, аггрегащя можетъ наступить черезъ 1 ч. съ неболь
шими. Во всехъ случаяхъ у листьевъ, нробывшихъ въ воде более 24 ч., железки ока
зываются почерневшими; это показываетъ, что ихъ содержимое подверглось аггре
гацш; въ экземплярахъ, которые были тщательно разсмотрены, оказалась довольно 
ясно выраженная аггрегащя въ верхнихъ клеткахъ ножекъ. Эти опыты были произ
ведены надъ срезанными листьями, и мне пришло въ голову, что это обстоятельство 
можетъ влхять на результату такъ какъ черешки, можетъ быть, всасываютъ воду со 
скоростью, недостаточной для снабжешя железокъ, продолжающихъ давать выделеше. 
Но этотъ взглядъ оказался ошибочными, потому что одно растеше съ неповрежден
ными корнями, несшее четыре листа, было погружено въ дистиллированную воду на 
47 ч. ,и железки почернели, хотя щупальца загнулись очень мало. У одного изъ этихъ 
листьевъ была лишь слабая степень аггрегацш въ щупальцахъ; у второго—несколько 
большая, при чемъ пурпурное содержимое клетокъ немного отделилось отъ стенокъ; 
у третьяго и четвертаго листьевъ, которые были бледны, аггрегащя въ верхнихъ ча- 
стяхъ ножекъ была ясно выражена. Въ этихъ листьяхъ маленьше комочки прото
плазмы, изъ которыхъ мноие были овальны, медленно изменяли формы и положешя; 
следовательно, 47-часовое пребывате в. воде не убило протоплазму. Въ одномъпре
дыдущими опыте у растешя, ногруженнаго въ воду, щупальца нимало не пригнулись.

Нагреваше вызываетъ аггрегацш. Я полоскали одинъ листъ, у котораго клетки 
щупалецъ содержали лишь однородную жидкость, около 1 м. въ воде при 130° Фар. 
(54,4° Ц.); затемъ этотъ листъ были разсмотренъ поди микроскопомъ какъ можно 
скорее, т.-е. черезъ 2—3 м.; за это время клеточное содержимое до некоторой сте
пени подверглось аггрегацш. Второй листъ я полоскали 2 м. въ воде при 125° (51,6° 
Ц.) и быстро разсмотрФлъ его, какъ въ предыдущемъ случае; щупальца хорошо при
гнулись; пурпурная жидкость во всехъ клеткахъ немного отстала отъ стенокъ, со
держала много овальныхъ и удлинеыпыхъ комочковъ протоплазмы и небольшое число 
крошечныхъ шариковъ. Третий листъ были оставленъ въ воде при 125°, пока она не 
остыла, и, при осмотре черезъ 1 ч. 45 м., пригяутыя щупальца обнаружили некото
рую аггрегацш, которая спустя 3 ч. обозначилась сильнее, но после того не увели
чилась. Наконецъ одинъ листъ я полоскали въ течен1е 1 м. въ воде при 120° (48,8 
Ц,), затемъ они были оставленъ на 1 ч. 26 м. въ холодной воде; щупальца пригнулись 
лишь немного, н только кое-где оказались признаки аггрегацш. Во всехъ этихъ и 
другихъ опытахъ съ теплой водой протоплазма обнаружила гораздо меньше склонности 
образовывать шарообразвыя массы, чемъ при раздраженш углекислыми аммошемъ.

Обратное pacmeopenie образовапиыхъ апреьацгей массъ протоплазмы. Какъ только 
щупальца, обхватившая насекомое или любой неоргапическШ предметъ, или раздра
женный какими бы то ни было способомъ, вполне выпрямятся^ образовавшиеся отъ 
аггрегащя комочки протоплазмы снова растворяются и исчезаютъ; клеточки тогда 
снова наполняются однородной пурпурной жидкостью, какъ передъ загибашемъ тцупа- 
лецъ. Процессъ обратнаго растворешя во всехъ случаяхъ начинается у оеноватй щу
палецъ и восходить по ними вверхъ къ железками. Впрочемъ, въ старыхъ листьяхъ, 
особенно въ техъ, которые несколько рази приходили въ действ1е, протоплазма въ 
самыхъ верхнихъ клеткахъ ножекъ постоянно остается въ состоянш большей или 
меньшей аггрегацш. Чтобы проследить процессъ обратнаго растворен1я. были произ
ведены следующая наблюдения: листъ были оставленъ на 24 ч. въ неболыиомъ коли
честве раствора углекислаго аммошя, одна часть на 218 воды, и протоплазма под
верглась аггрегацш, какъ обыкновенно, образовавъ безчисленные пурпурные шарики, 
безпрерывно изменявшие форму. Затемъ листъ были промыть, номещенъ въ дистил
лированную воду, и спустя 3 ч. 15 м. небольшое число шариковъ начало обнаружи
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вать признаки обратнаго растворешя, такъ какъ ихъ края стали мен'Ье отчетливыми, 
Черезъ 9 ч. мнопе изъ нихъ вытянулись, а окружающая жидкость въ югЬткахъ окра
силась нисколько ярче, явственно указывая, что обратное раствореше началось. 
Спустя 24 ч., хотя многгя клТ.тки еще содержали въсебЪ шарики, кое-гд'Ь можно-было 
видеть клетку, наполненную пурпурной жидкостью, безъ слЪда аггрегащи въ прото- 
пдазм1з; все снова растворилось. Листъ, въ которомъ. аггрегащя была вызвана 2-хъ- 
минутвымъ долоскашемъ въ водф при температур^ 125° Фар., былъ оставленъ въ хо
лодной водЪ, и спустя 11 ч. въ протоплазм^ обнаружились признаки обратнаго раство
решя. При вторичномъ осмотр^ черезъ три дня послЬ его погружешя въ теплую воду 
оказалась заметная разница, хотя въ протоплазм^ все еще были сл'Ьды аггрегацш. 
Другой листъ, у котораго содержимое вс^хъ клЪтокъ подверглось сильной аггрегацш 
отъ дМств1я слабаго раствора фосфорио-кислаго аммошя, пробылъ отъ трехъ до че
тырехъ дней въ смЪси (заведомо безвредной) одной драхмы алкоголя съ восемью драх
мами воды, и при вторичномъ осмотрЬ всЬ слЬды аггрегац1и оказались исчезнувшими; 
клетки были теперь наполнены однородною жидкостью.

Мы видЪли, что у листьевъ, погруженныхъ на нисколько часовъ въ. густые 
растворы сахара, гумми-арабика и крахмала, клеточное содержимое испытываетъ силь
ную аггрегацш и что они становятся болЬе или мен'Ье дряблыми, при чемъ щупальца 
неправильно искривляются. Эти лпстья, будучи оставлены на четыре дня въ дистил
лированной вод^, стали менЪе дряблыми, щупальца ихъ отчасти расправились, а обра
зованный аггрегащей массы протоплазмы отчасти снова растворились. Одинъ листъ. 
щупальца котораго плотно обхватили муху й клеточное содержимое подверглось 
сильной аггрегащи, былъ помЪщенъ въ небольшое количество хереса; черезъ 2 ч. ни
сколько щупалецъ разогнулось, а друпя можно было однимъ прпкосновешемъ оттол
кнуть обратно въ ихъ естественное, выпрямленное положение; теперь всЪ сл'Ьды аггре
гащи исчезли и клФтки были наполнены совершенно, однородной розовой жидкостью. 
Я предполагаю, что въ этихъ случаяхъ обратное раствореше можетъ быть припи
сано эндосмозу.

О ближайшихъ причинахъ процесса аггрегацш.

Такъ какъ бблыпая часть возбуждагощихъ средствъ, которыя вызываютъ нрпги- 
баше щупалецъ, вмФстй съ тгЬмъ производятъ аггрегацш въ содержимоыъ пхъ кл$токъ. 
лослгЬднш процессъ можно было бы счесть прямьгмъ результатомъ пригибашя; однако 
это не такъ. Если поместить листья въ довольно крК>пк!е растворы углекпслаго аммощя. 
наприм'Ьръ, изъ трехъ четырехъ, иногда даже только пзъ двухъ грань на унцъ воды 
(т. е. одна часть на 109, пли 146, или 218 частей воды), то щупальца парализуются 
и не пригибаются, однако вскоре обнаруживают pfeKo выраженную аггрегацш. КромФ 
того, коротшя центральный щупальца листа, который былъ логруженъ въ слабый 
растворъ любой амм1ачной соли пли въ какую бы то ни было азотистую органическую 
жидкость, ничуть не пригибаются; но тФмъ не менФе онн обнаруживают всгЬ явлешя 
аггрегацш. Съ другой стороны, некоторый кислоты вызываютъ рйзко выраженное при 
гибате, но не аггрегацш.

Важенъ тотъ фактъ, что, когда органическйили неорганичесшй предметъ быпаетъ 
помФщенъ на железки пластинки и такимъ о б р ^ № ^ ы в ц е т ъ _ ^ т ^ ^ щ б а н 1 е  вп$ш- 
пихъ щ у ^ а л ещ » ^ н у тр ъ 7 ^ ы д Ф л ^ ^ зъ  увмйчиваехр^
коМ ^стаенно^п становится к и сл ы м ъ ,Т [^  подвергается

хотя бы otif еще не прп-
АасалисГ^ни къ какому предмету. Итакъ какая-то сила или вл!яше должны переда
ваться отъ центральныхъ железокъ внФшнимъ щупальцамъ. сначала м^сту близъ ихъ 
юсновашй, заставляя эту часть изгибаться, а затФмъ железкамъ, вызывая изъ нихъ 
болгЬе обильное выдФлеше. Спустя короткое время^ащ^зки, пспытадъ такре косвепное

отражаютъ" некоторое^мщ1е"внйзъ до собстценгамъ нож- 
камъ, вызывая аггсщгащю въ одной до ом оядЩ нож екъ.

На первый взглядъ представляется вероятною зависимость аггрегащи отъ того,
Дарвинъ. Т. IY. 3
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что железки вслЬдсш е раздраж ейя даютъ болЬе обильное выдЬдейе и поэтому въ ихъ 
клЬткахъ и въ клЬткахъ ножекъ не остается количества жидкости, достаточнаго для 
поддержайя протоплазмы въ растворенномъ состояйп. Въ пользу этого взгляда говорить 
тотъ ф актъ, что аггрегадш наступаетъ за нригибайемъ щупаледъ, а во время этого 
движейя выдЬлеп1е железокъ обыкновенно, или, какъ я полагаю, всегда, становится 
бол'Ье обильнымъ, чЬмъ было раньше. ДалЬе, при выпрямлейи щупаледъ, железки вы- 
дЬляютъ менЬе обильно или совсЬмъ перестаютъ выделять и массы протоплазмы, обра
зовавшаяся отъ аггрегащ и, тогда снова растворяются. КромЬ того, при погружейи 
листьевъ въ крЬпйе растворы растительныхъ веществъ, или въ глицеринъ, жидкость,1 
находящаяся въ клЬткахъ железокъ, выходить наружу и происходить аггрегадш; 
когда же листья затЬмъ бываютъ погружены въ воду или въ безвредную жидкость мень- 
шаго удЬльваго вЬса, чЬмъ вода, протоплазма снова растворяется, что, безъ сомнЬйя, 
завпситъ отъ эндосмоза.

СлЬдуюшде факты противор'Ьчатъ взгляду, что аггрегад!я бываетъ вызвана выхо- 
домъ жидкости изъ клЬтокъ наружу, ^еж ду степенью прибыли выдЬлевia  и степенью 
аггрегащи, повидпмому, нЬтъ тЬснаго ^тнош еЙ бГгТакъ, ^апримЬрърчастйцаГсахара, 
положенная на выдЬлейе,’ окру!Ш(Ш^"Ж!кёзкУ7Тшзбгваетъ гораздо бблыпую прибыль 
выдЬлейя и гораздо меньшую аггрегадш , чЬмъ частица углекислаго аммойя, данная 
тЬмъ же способомъ. Едва ли вероятно, чтобы чистая вода вызывала значительный 
экзосмозъ, однако, аггрегащя часто наступаетъ отъ погружейя въ воду на время отъ 
16 до 24  ч ., и наступаетъ всегдапослЬ погружейя на срокъ отъ 24 до 48 ч. ЕщеменЬе 
вероятно то, что вода при температурь отъ 125° до 130° Фар. (51 ,6°— 54,4° Ц.) 
иожетъ заставить жидкость выйти не только изъ железокъ, но изо всЬхъ клЬтокъ щу
паледъ до самыхъ ихъ основайй, такъ скоро, что аггрегад1я наступаетъ черезъ 2— 3 м. 
Друтимъ сильнымъ доводомъ противъ этого взгляда служить то обстоятельство, что 
послЬ полной аггрегацк шарики и овальный массы протоплазмы плаваютъ въ большомъ 
количествЬ водянистой, безцвЬтной жидкости; итакъ, по крайней мЬрЬ, послЬднш стадш 
процесса не могутъ зависЬть отъ недостатка жидкости, которая поддерживала бы про
топлазму въ растворенномъ видЬ. Есть еще сильнЬйшее доказательство тому, что аггре
гащ я не зависитъ отъ выдЬлейя; ибо описанные въ первой главЬ сосочки, которыми 
усажены листья, не железисты и не даютъ выдЬлейя. однако, они быстро поглощаютъ 
углекислый аммойй или настой сырого мяса и ихъ содержимое тогда скоро подвергается 
аггрегадш, которая затЬмъ распространяется на клЬточки окрузкающихъ тканей. 
ВпослЬдствш мы увидимъ, что пурпурная жидкость внутри чувствительныхъ волосковъ 
у Dionaea, которые не даютъ вы дЬлейя, точно такъ же подвергается аггрегащи отъ 
дЬйств1я слабаго раствора углекислаго аммойй.

Д родессъ аггрегащи есть пропессъ жизненньш^подъ этими словами я подразу( 
мЬваю, ^1б кд 5тй чн ое  содержимое должно _быть живымъ и нёповрежденнымъ и имЬЦ 
дйбб*у8ъ.кнело.родау-чтобы испытывать такое дЙствхе, гушредавать продессъ съJ a p e - \  
жащей- скоростью. НЬсколько щупаледъ въ каплЬ воды 'Ж ш и крЬпко'зажаты подъ’1, 
стеклянной пластинкой; мнопя клЬтки разорвались и выступило рыхлое вещество пур- 
нурнаго двЬта, съ крупинками всЬхъ размЬровъ и формъ, но едва ли какая-нибудь 
клЬточка опустЬла вполнЬ. ЗатЬмъ я прибавилъ крошечную каплю раствора одной 
части углекислаго аммон1я въ 109 частяхъ воды и черезъ 1 ч. разсмотрЬлъ препараты. 
Кое-гдЬ небольшое число клЬтокъ, какъ въ железкахъ, такъ и на ножкахь, избЬгло 
разрыва; ихъ содержимое подверглось сильной аггрегадш, образовавъ шарики, безпре- 
станпо мЬнявпйе формы и ноложейя, и еще можно было видЬть струю, которая текла 
вдоль стЬнокъ, слЬдовательно, протоплазма была жива. Съ другой стороны, выступившее 
вещество, которое вмЬсто пурпурнаго было почти безцвЬтнымъ, не обнаруживало ника- 
кихъ признаковъ аггрегащи. Призяаковъ ея не было также во ывогпхъ клЬткахъ, ко-



торыя разорвались, но не выпустили вполне своего содержимаго. Хотя я смотр'Ьлъ вни
мательно, внутри этихъ разорванныхъ клетокъ нельзя было заметить признаковъ тока 
протоплазмы. Очевидно, оне были убиты давлетемъ, а то вещество, которое оне еще 
содержали, не подверглось аггрегащи, какъ и то, которое выступило. Могу прибавить, 
что эти препараты служили хорошей иллюстращей индивидуальности жввни втГкаЖдой 
клеткеТД ' ' " " ‘ ------ —-------------------‘

Въ сл^дующейглав’Ьбудетъ дано полное описаше д'Ьйств1я нагрЪватя на листья; здесь 
нужно только упомянуть, что листья, погруженные на короткое время въ воду при тем
пературе 120° Фар. (48,8° Ц .), которая, какъ мы видели, не вызываетъ немедленной 
аггрегащи, были затемъ помещены въ нисколько капель кр^пкаго раствора углекислаго 
аммошя, 1 часть на 109 частей воды, и обнаружили отличную аггрегацш. Съ другой 
стороны, листья, помещенные въ тотъ же крепшй растворъ, после ногружешя въ 150- 
градусную (65 ,5° Ц.) воду, не подверглись аггрегащи: клетки наполнились буроватымъ, 
рыхлымъ или похожимъ на грязь веществомъ. Когда листья были подвергнуты темнера- 
турамъ, лежащимъ между двумя пределами— 120° и 150° Фар. (48,8° и 65,5° Ц .)—  
оказались градащи въ полноте процесса; первая температура не мешала аггрегащи 
яри последующемъ действш углекислаго аммошя, а последняя совершенно ей пре
пятствовала. Такъ, напримеръ, листья, погруженные въ воду, нагретую до 130° 
(54,4° Ц .), а затемъ въ растворъ, образовали вполне отчетливые шарики, но они 
были положительно мельче, чемъ въ обыкновенныхъ случаяхъ. У другихъ листьевъ, 
нагретыхъ до 140° (60° Ц .), шарики были крайне мелки, хотя отчетливы, но 
многгя клетки содержали, кроме того, некоторое количество буроватаго рыхлаго 
вещества. Въ двухъ случаяхъ, когда листья были нагреты до 115° (62,7° Ц .), 
можно было найти въ немногихъ щупальцахъ по несколько клетокъ, содержавшихъ 
небольшое число ыелкихъ шариковъ: тогда какъ проч1я клетки и друпя цельныя 
щупальца содержали только буроватое, распавшееся или рыхлое вещество.

Для т о т ^зтойы^сида, или вл1ян1е. пызыважищя аггрегацш, передавались изъ 
клетки-Щвъщсдещсз1>--оъ--даддежащей быстротой, жидкость внттри клетокъ пппалепъ 
должна иметь свободный доступъ кислорода. Растете, корни котораго находились 
Въ воде, было Чюмёщено"наГ”4?~мГ’въ" сосудъ, содержавштй 122 унца углекислоты 
по объему. Листъ съ этого растешя и, для сравнешя, листъ со свежаго растешя 
были погружены на 1 ч. въ довольно крепшй растворъ углекислаго аммошя. Затемъ 
они были сравнены и, конечно, оказалась гораздо меньшая аггрегащя въ листе, обра
ботанном^ углекислотою, чемъ въ другомъ. Другое растете подвергалось действш 
углекислоты въ томъ же сосуде въ течете 2 часовъ, затемъ одинъ изъ его листьевъ 
былъ помещенъ въ растворъ одной части углекислаго аммошя въ 437 частяхъ воды; 
железки мгновенно почернели, показывая, что произошло поглощен1е раствора и 
аггрегащя ихъ содержимаго; но въ клеткахъ подъ самыми железками не оказа
лось аггрегащи даже спустя 3 ч. Черезъ 4  ч. 15 м. въ этихъ клеткахъ образо
валось несколько мелкихъ шариковъ протоплазмы, но даже черезъ 5 ч. 30 м. аггре
гащя не простиралась внизъ но ножкамъ на длину, равную длине железокъ. При 
безчисленвыхъ опытахъ со свежими листьями, погруженными въ растворъ такой же 
крепости, я никогда не видалъ, чтобы аггрегащя передавалась хотя приблизительно 
такъ же медленно. Другое растете было оставлено на 2 ч. въ углекислоте, но 
затемъ было выставлено на воздухъ на 20 м., въ продолжеше которыхъ листья, окра
шенные въ красный цветъ, должны были поглотить некоторое количество кислорода. 
Одинъ изъ яихъ, а также свеж й листъ для сравнешя, были теперь погружены въ 
такой же растворъ. Первый неоднократно подвергался осмотрамъ и спустя 65 м. въ 
первый разъ было замечено небольшое число шариковъ протоплазмы подъ самыми 
железками, но только въ двухъ пли трехъ изъ более длпнныхъ щупалецъ. Черезъ
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3 ч . аггрегащя спустилась по ножкамъ н'Ьсколькихъ щупалецъ на длину, раввую 
длииЪ железокъ. Съ другой стороны, въ свйкемъ листЬ, обработанномъ пбдобнымъ же 
образомъ, аггрегащя была ясно видна во многихъ щупальцахъ спустя 15 м.; черезъ 
65 м. она распространилась внизъ по ножкамъ на разстояйе, въ четыре, пять и 
бол'Ье разъ превышавшее длину железокъ; а черезъ 3 ч. клетки всЬхъ щупалецъ 
подверглись аггрегацш на одну треть пли половину всей пхъ длины. Итакъ не мо- 
жетъ быть соыйЬйя, что дМ ств1е углекислоты на листья или пр1останавливаетъ 
временно ^процессъ а ггр егащ щ и л ?  задерживаетъ передачу надлежащ ая ш я ш ,  при 
посл'Ьдующемъ рц,здражен1и.ужелезокъ..углекисдымъ аммойемъ,’‘"а""между„тФмъ это ве- 
зЬщТБб д^иствуетъ скорее и энергичнее всякаго другого. И§Цстно, что протоплазма 
растет й обнаруживаетъ произвольныя движения ’только д о т ^ х тг поръГ дока есть 
доступъ кислорода; то же самое бываетъ съ белыми кровяными тельцами, лишь 
покамФстъ они получаютъ кислородъ отъ красныхъ телецъ ‘); но вышеприведенные 
случаи несколько иного рода, такъ какъ они относятся къ задержке въ образовали или 
аггрегащи массъ протоплазмы при отсутствш кислорода.

Обзоръ и заключительный замгъчатя. Процессъ аггрегацш не зависить отъ 
дпригибайя щупалецъи, по видимому, пе зависитъ отъ усиленна го выд^леим изъ железокъ. 
Щ)нъ начинается внутри железокъ, были ли оне раздражены прямо или же косвенно, 
|росредствомъ стимула, полученнаго огъ другихъ железокъ. Въ обоихъ случаяхъ процессъ 
мередается изъ Клетки въ клетку внизъ по всей длине щупалецъ, останавливаясь на 
короткое время у каждой поперечной перегородки. Въ бледно-окрашенныхъ листьяхъ 

рервы м ъ изменен1емъ, заметнымъ только при болыпомъ увелпчейи, бываетъ появлейе 
“мельчайшихъ крупинокъ въ жидкости внутри клетокъ, отъ которыхъ она слегка мут- 

неетъ. Эти крупинки вскоре скопляются въ маленьйя округлыя массы. Я  видедъ, какъ 
такое облачко появилось черезъ 10 с. после того, какъ железке была дана капля ра
створа углекислаго амношя. У темнокрасныхъ листьевъ первой видимой переменой часто 
бываетъ превращейе внешняго слоя жидкости внутри клетокъ въ мешкообразный массы. 
Полученныя такимъ образомъ отъ аггрегащи массы, чемъ бы то ни было вызванный, 
безпрестанно изменяютъ формы и положейя. Оне не наполнены жидкостью, по тверды 
до самыхъ центровъ. Наконецъ, безцветныякрупипки, находящаяся въ протоплазме, ко
торая течетъ вокругъ стенокъ, сливаются съ центральными шариками или массами; но 
всегда остается струя прозрачной жидкости, текущей внутри клетокъ. Какъ только 
щупальца вполне выпрямятся, образовавнияся отъ аггрегацш массы снова растворяются, 
а клеточки наполняются однородной пурпурной жидкостью, какъ первоначально. Про
цессъ обратяаго растворейя начинается у осповайй щупалецъ, восходя оттуда къ же- 
лезкамъ, следовательно, въ направленш, обратномъ процессу аггрегацш.

Аггрегащя наступаетъ отъ самыхъ разнородныхъ причинъ: отъ повторныхъ при
косновений къ железкамъ, отъ давлейя какихъ бы то ни было частицъ, а такъ какъ 
густое выделейе поддерживаетъ эти частицы, давлейе ихъ на железки едва ли ыожетъ 
достигать даже миллкшной доли грана 2); отъ обрезки щупалецъ подъ самыми желез
ками; отъ поглощейя железками различныхъ жидкостей или веществъ, полученныхъ 
при растворейи некоторыхъ телъ; отъ экзосмоза и отъ некотораго нагревайя. Съ *)

*) Относительно растешй см. Спксъ „Traite de Botanique“, 3-е изд., 1874, стр. 864. 
Относительно кровяпыхъ тЪлецъ см. „Quarterly Journal of Microscopical Science“, апрель 
1884, стр. 185.

г) По Гофмейстеру (цитировано по Сансу, „Traite de Bot.“, 1874, стр. 958) очень 
легкое дав.тете на клеточную перепонку немедленно останавливаетъ движейя протоплазмы и 
даже обусловливаешь отдЩешееяотъ сгЬпокъ. Но процессъ аггрегаЩи есть явлеше иного рода, 
такъ какъ онъ происходить въ содержимомъ клЪтокъ и лишь побочныиъ образомъ—въ слой 
протоплазмы, текущей вдоль сгЬнокъ; хотя, безъ сомнМая, д М с т е  давлешя или привосно- 
вешя къ внешней сторон!, должно передаваться черезъ этотъ слой.
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другой стороны, температура около 150° Фар. (65,5° Ц .) не вызываетъ аггрегадш; она 
также не наступаетъ отъ внезапнаго раздавливав1я железкн. Если клетка разорвется, 
то ни выступившее вещество, ни то, которое еще остается внутри клетки, не испыты- 
ваетъ аггрегадш при прибавленш углекислаго аммопл. Очень крепкий растворъ этой 
соли и довольно болыте кусочки сырого мяса преиятствуютъ хорошему развитие массъ 
при аггрегадш. Изъ этихъ фактовъ мы можемъ заключить, что ндотоплазматическая 
жидкость в н у т р и и  in ТТОпЖ  ы Е т г ь с ь г ^  
дитог' бъ' ~Лшвомъ состоянш. и что аггрегашя бываетъ веполной. если кл-Ька..бьшь-пп- 
впЕждена. Мег1 ки'д№ 1та.кже.„что жиНоста 'лоджда.дд ^ ь  свободный.лостудъ кисло- 
ррда^Щ ргого , чтобы процессъ переходилъ дзъ клетки въ клетку съ надлежащей 
скоростью.

Разныя азотистыя органическая жидкости и амипачныя соли вызываютъ аггре
гадш , но въ различной степени и съ очень различною скоростью. Углекислый аммошй 
является самымъ д'Ьйствительнымъ изо всЬхъ изв'Ьстныхъ веществъ; поглощенш железкой 
7,34400 грана (0 ,000482  мгр.) достаточно для того, чтобы все клетки соотв’Ьт- 
ственнаго щупальца пришли въ состоян1е аггрегадш. Первымъ д'Ьйств1емъ угле
кислаго аммон1я и нйкоторыхъ другихъ амйпачныхъ солей, а также нгЬкоторыхъ дру- 
гихъ жидкостей, является нотемн1ше или почерните железокъ. Оно наступаетъ даже 
отъ лродолжительнаго пребывашя въ холодной дистиллированной воде. Повидимому, оно 
зависитъ главнымъ образомъ отъ сильной аггрегадш кл’Ьточнаго содержимаго въ желез
кахъ, которое такимъ образомъ становится непрозрачнымъ и не отражаете, света 7 - 
Некоторый друпя жидкости сообщаютъ железкамъ более яркй  красный цв4тъ, тогда 
какъ некоторый кислоты, хотя и сильно разведенный, ядъ зм4и кобры и пр., д4- 
лаютъ железки совершенно белыми и непрозрачными; повидимому, это зависитъ отъ 
того, что вхъ содержимое свертывается безъ аггрегадш. Т$мъ не менее, прежде 
чймъ испытать такое дейс'ш е, железки способны, по крайней мере, въ нг6которыхъ 
случаяхъ, вызвать аггрегадш въ своихъ собственныхъ щупальцахъ.

Можетъ быть, самымъ интереснымъ фактомъ, приведеннымъ въ этой главе, 
является тотъ, что_ центральный железки. бу1хчд.раздражевы.посылаю1Ъ въ дентро- 
б^жномъ налравлсиш некоторое вл1янге внЬшнпмъ железкамъ,. заставляя ихъ дослать 
обратно 1цёвщшс~тр(ыш ельвое вл1яв1е1 вызывающее аггрегадш . Но вдсь_п.родессъ аггре- 
гацйг^Н мъ~по~1щб17^ ^  поразительное яв л е т еТ~Всяк1й разъ, когда перпферичешй 
конедъ нерва'Тгаштьтваетъ^' лргГкосновё! 1е или давлейе, и чувствуется ощущенье, 
невидимое молекулярное изменение, какъ полагаютъ, сообщается отъ одного конца 
нерва другому; но, когда мы нисколько разъ прикоснемся къ железке Drosera или 
слегка сожмеыъ ее, мы можемъ воочло видеть молекулярное дзм4нете, идущее отъ 
аё?Шзк^  . вероятно, совершенно иного свой
ства, чгЬмъ измФнен1е въ нерве. Баконедъ, такъ какъ аггрегад1я бываетъ вызвана 
столь многочисленными и столь непохожими одна, на другую причинами, можетъ по
казаться, что живое вещество внутри кл'Ьтокъ на железкахъ находится въ такомъ 
неустойчивомъ состояли, что чуть не всякаго вмешательства достаточно для изме- 
нетя его молекулярной природы, какъ свойственно векоторымъ химическимъ соедп- 
нетямъ. И это пзм’Ьнеие въ железкахъ, при прямомъ ли раздражевш или косвен- 
номъ, посредствомъ стимула, полученнаго отъ другихъ железокъ, передается изъ 
клетки въ клетку, заставляя крупинки протоплазмы или на самомъ деле зарождаться 
въ первоначально прозрачной жидкости, или слипаться и такимъ образомъ стано
виться видимыми. *)

*) [Слона „которое... св4та“ вероятно были бы опущены автороыъ во второмь 
издании—Ф. Д.].



38 НАС'БКОМОЯДНЫЯ РАСТЕН1Я.

Дополнительный наблюдетя надо процессомъ апрегацт въ корняхъ растении

у§Впослёдствш мы увидимъ, что слабый растворъ углекислаго аммошя вызыва- 
етъ аггрегацдю въ клеткахъ корней у Drosera; это обстоятельство побудило меня 
сделать нисколько опытовъ надъ корнями другихъ растетй. Я выкопалъ въ конце 
октября первую попавшуюся сорную траву, именно Euphorbia peplus, стараясь не по
вреждать корней; посл-Ьдше были вымыты и помещены въ небольшое количество ра
створа одной части углекислаго аммотя въ 146 частяхъ воды. Менее, ч'Ьмъ черезъ 
минуту я увидалъ облачко, переходившее изъ клетки въ клетку вверхъ по корнямъ 
съ удивительной быстротой. Спустя 8 — 9 минуть мелтя крупинки, изъ которыхъ 
состояло это видимое облачко, собрались у оконечностей корней въ четыреугольныя 
массы бураго вещества; некоторый изъ нихъ вскоре изменили форму и сделались 
шаровидными. Однако некоторый изъ клйтокъ не обнаружили действ1я. Я повторилъ 
опытъ съ другимъ растешемъ того же вида, но прежде, ч'Ьмъ я усп'Ьлъ установить 
этотъ образецъ въ фокусъ подъ микроскономъ, образовались облака крупинокъ, четы
реугольныя массы красноватаго и бураго вещества, и взбежали далеко вверхъ по 
всЬмъ корнямъ. Св^жй корень былъ загЬмъ оставленъ на 18 ч. въ драхме раствора 
одной части углекислаго аммотя въ 437 частяхъ воды, такъ что онъ полумиль 1/\  
грана, или 2,024 мгр. При осмотре, клетки вс/Ьхъ корней по всей ихъ длине содер
жали массы, красноватаго и бураго вещества, образовавдияся отъ аггрегаиди. Передъ 
началомъ этихъ опытовъ несколько корней были тщательно осмотрены и ни въ одномъ 
изъ нихъ пельзя было увидать ни следа туманности или зернистыхъ массъ. Корни были 
также погружены на 35 мин. въ растворъ углекислаго кал1я, одна часть на 218 частей 
воды; но эта соль не оказала никакого дМствзя.

Здесь можно прибавить, что тонте срезы Euphorbia были помещены въ тотъ 
же самый растворъ, и клетки зеленаго цвета мгновенно затуманились, тогда какъ 
друпя, прежде безцветныя, побурели всл!>дств1е образоватя безчисленныхъ крупи
нокъ бураго цвета. Я вид'Ьлъ также въ различныхъ листьяхъ, пробывшихъ некоторое 
время въ растворе углекислаго аммошя, что зерна хлорофилла стигивались въ одно 
место и отчасти сливались; кажется, это есть форма аггрегацш.

Экземпляры ряски (Lemna) были оставлены отъ 3 до 45 минуть въ растворе 
той же соли, одна часть на 146 ч. воды, и три корня ихъ были загЬмъ осмотрены. Въ 
двухъ изъ нихъ все клетки, первоначально содержавпая только прозрачную жид
кость, теперь заключали въ себе маленьше зеленые шарики. Спустя 1*/2—2 ч. подоб
ные же шарики появились въ клеткахъ по краямъ листьевъ; но я не могу сказать, 
поднялся ли ам\пакъ по корнямъ или былъ прямо поглощенъ листьями. Такъ какъ 
одинъ видь, Lemna arrh iza , не производить корней, последнее предположеше, можетъ 
быть, более вероятно. Спустя около 21/2 ч. некоторые изъ маленькихъ зеленыхъ ша- 
риковъ въ корняхъ разбились на мелшя крупинки, который обнаруживали Броунов
ское движете. Нисколько рясокъ было также оставлено на 1 ч. 30 м. ;въ растворе 
одной части углекислаго кал1я въ 218 частяхъ воды, и въ клеточкахъ корней нельзя 
было заметить никакой определенной перемены: но, когда те же самые корни были 
помещены на 25 м. въ растворъ углекислаго аммотя той же крепости, образовались 
маленьше зеленые шарики.

Зеленая морская водоросль была оставлена на некоторое время въ томъ же 
растворе, но действ!е оказалось очень сомнительнымъ. Съ другой стороны, красная 
морская водоросль, съ прекрасными перистыми листьями, обнаружила сильное дЬй- 
CTBie. Клеточное содержимое подверглось аггрегацш, образовавъ разорванный кольца, 
сохранившая красный цветъ; они очень медленно и слегка изменяли формы, а цент- 
ральныя пространства внутри этихъ колецъ стали туманными отъ краснаго зернистаго 
вещества. Приведенные здесь факты (я не знаю, новы ли они) указываютъ, что, ве
роятно, можно получить интересные результаты, наблюдая действие различныхъ со- 
ляныхъ растворовъ и другихъ жидкостей на корни растетй 1). *)

*) [См. Ч. Дарвинъ, „Действ1е углекислаго аммошя на корни некоторыхъ растеши 
„Linn. Soc. Journal44 (Bot.), т. XIX, 1882, стр. 239; также „Действ1'е углекистаго аммошя 
па хлорофилловый зернаа, „Linn. Soc. Journal [Bot), т. XIX, 1882, стр. 262.—Ф. Д.].
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Г Л А В А  I V .

Д,Ьйств1е тепла на листья.
Постановка опытовъ —Дййс'ппе кипящей воды.—Теплая вода вызываетъ быстрое пригиба- 
fiie.—Вода бо.гЬе высокой температуры не вызываетънемедленнагопригибаш'я,но и неубивйетъ 
листьевъ, что доказывается ихъ иослЪдующимъ выпрямлетемъ и аггрегящей протоплазмы.— 
Еще более высокая температура убиваетъ листья и свертываетъ белковое содержимое

же.тезокъ.

При наблюдещяхъ вадъ Drosera rotundifolia мне казалось, что листья скорее 
загибаются надъ животными веществами и остаются загнутыми дольше въ теплую по
году, чймъ въ холодную. Поэтому я захот-Ьлъ убедиться, вызоветъ ли нагр^ваше само 
до себе лригибаше, и какая температура наиболее действительна. Представился и еще 
интересный вопросъ, именно, при какой температуре жизнь прекращается; ибо Drosera 
представляетъ необыкновенный удобства въ этомъ отношенш, не утратою способности 
къ пригибанпо. но утратою способности къ последующему выпрямленпо и особенно темъ, 
что протоплазма не приходить въ состояше аггрегащи, когда листья после нагреваюя 
бываютъ погружены въ растворъ углекислаго аммонгя *).

Мои опыты были установлены следующимъ образомъ. Листья срезались, чтб 
нисколько не новреждаетъ пхъ свойствъ: напримеръ, три срезанныхъ листа, съ поме
щенными на нихъ кусочками мяса, были оставлены во влажной атмосфере и 23 ч. 
спустя плотно обхватили мясо какъ щупальцами, такъ и листовыми пластинками, а 
протоплазма внутри ихъ клЬтокъ обнаружила большую степень аггрегацш. Три унца 
дважды перегнанной воды были нагреты въ фарфоровомъ сосуде, въ которомъ быль 
наклонно подвешенъ чувствительный термометръ съ вытянутымъ шарикомъ. Вода по
степенно Нагревалась до желаемой температуры спиртовой лампочкой, которую я дви- 
галъподъ сосудомъ; во всехъ случаяхъ я безостановочно полоскалъ листья возле са- 
маго шарика въ продолжеше несколькихъ минутъ. Затемъ я помещалъ ихъ въ холод
ную воду или въ растворъ углекислаго аммошя. Въ другихъ случаяхъ я оставлялъ 
ихъ въ воде, нагретой до известной температуры, до тЬхъ поръ, пока она не осты- 
нетъ. Далее, въ другихъ случаяхъ листья бывали сразу погружены въ воду известной 
температуры и оставлены въ ней на определенное время. Въ виду того, что щупальца 
чрезвычайно нежны и оболочка ихъ очень тонка, представляется почти невозможнымъ, 
чтобы жидкое содержимое ихъ клетокъ не нагрелось до температуры однимъ-двумя 
градусами ниже температуры окружающей воды. Я думаю, что всяшя дальнёйния 
предосторожности были бы излишними, такъ какъ листья отъ возраста или отъ осо
бенностей сгроешя слегка различаются между собою въ чувствительности къ на
греванию.

^Производя опыты надъ действ1емъ нагревашя, я не зналъ, что этотъ вопросъ быдъ 
тщательно изследованъ несколькими наблюдателями. Напримеръ, Саксъ убежденъ („ТгаВё 
de Botaniqu©“, 1874, стр. 772, 854), что самыя разнородныя растешя погибаютъ, если ихъ 
продержать 10 м. въ воде при 45°—46° Ц., или 113°—115° Фар.; онъ заключаетъ, что 
если протоплазма внутри ихъ клетокъ находится во влажномъ состояши, то она всегда 
свертывается при температуре между 50° и 60° Ц., или 122°—140° Фар. Максъ Шульце 
и Кюне (цитировано по д-ру Баспану въ „Contemp. Beview“, 1874, стр. 528) „нашли, что 
протоплазма растительныхъ клетокъ, надъ которыми они производили опыты, всегда ока
зывалась убитою и измененною, будучи подвергнута на очень короткое время температуре 
въ П в1/*0 Фар., какъ максимумъ". Такъ какъ мои результаты выведены изъ спещальныхъ 
явлешй, именно, изъ последующей аггрегащи протоплазмы и выпрямлешя щупалецъ, мне 
кажется, что ихъ стоить принести. Мы найдемъ, что Drosera выдерживаетъ нагреваше 
несколько лучше большинства другихъ растеши. Неудивительно, что въ этомъ отношенш 
существуют!» значительный различ!я, въ виду того, что некоторые низпле растительвые 
организмы расгутъ въ горячихъ источникахъ—образцы ихъ были собраны проф. Уайме- 
номъ („American Journal of Science", т. XLIY, 1867). Такъ д-ръ Гукеръ нашелъ Confervae 
въ воде при 168° Фар., Гумбольдтъ—при 185° Фар. и Деклуазо—при 208° Фар.



Будетъ уместно сначала вкратце описать дМств1е иогружев1я въ кипящую воду 
на тридцать секундъ. Листья становятся дряблыми и щупальца отгибаются назадъ; 
это явлеше, какъ мы увидимъ въ одной изъ дальнМшихъ глвъ , вероятно, зависитъ 
отъ того  ̂ что ихъ вн'Ьштя поверхности сохраняютъ эластичность дольше, чемъ ихъ 
внутрентя поверхности сохраняютъ способность къ сокращение. Пурпурная жидкость 
внутри клетокъ ножекъ становится мелко-зернистой, но настоящей аггрегащи не бы
ваешь; она не наступаетъ и при последующе тъ помещенш листьевъ Въ растворъ угле- 
кислаго амм(шя. Но самымъ замечательыымъ изм'Ьнешемъ является то, что железки 
становятся непрозрачными и равномерно белыми; это можно приписать свертыванш 
ихъ белковаго содержимаго.

Мой первый предварительный онытъ состоялъ въ томъ, что я положилъ семь 
дистьевъ въ облцй сосудъ съ водою и медленно нагревали ее до 110° Фар. (43,3° Ц.); 
одинъ листъ былъ вынуть, какъ только температура поднялась до 80° Фар. (26,6° Ц.), 
другой—при 85°, треНй- при 90° и т. д. Каждый листъ, будучи\ынутъ, былъ помё- 
щенъ въ воду температуры моей комнаты, и щупальца всехъ листьевъ вскоре слегка 
загнулись, хотя неправильно. Затемъ оии были вынуты изъ холодной воды и оставле
ны во влажномъ воздухе, при чемъ на ихъ пластинки были положены кусочки мяса. 
Листъ, который былъ подвергнуть температуре въ 110°, черезъ 15 м. сильно загнулся; 
череэъ 2 ч. все щупальца до'одного плотно обхватывали мясо. То же самое произо
шло, черезъ несколько бблыше промежутки времени, съ шестью остальными листья
ми. Итакъ, повидимому, теплое купанье увеличило нхъ чувствительность къ раздра- 
жешю посредствомъ мяса.

Затемъ я наблюдалъ степень пригибашя, которое обнаруживаютъ листья въ опре
деленные промежутки времени, оставаясь погруженными въ теплую воду, где по мере 
возможности поддерживалась одинаковая температура; но здесь и въ другомъ месте 
я приведу изъ многихъ ироизведенныхъ опытовъ лишь небольшое число. Одинъ листъ 
былъ оставленъ на 10 м. въ воде при 100° Фар. (37,7° Ц.), но загибашя не произошло. 
Однако у второго листа, при техъ же услов1яхъ, небольшое число внешвихъ щупа- 
лецъ очень слабо пригнулось черезъ 6 м., а черезъ 10 м. несколько щупалецъ пригну
лось неправильно, но не плотно. ТретШ листъ, пробывиий въ воде при 105°—106° Фар. 
(40,5°—41,1° Ц.), весьма умеренно загнулся черезъ 6 м. Четвертый листъ, въ воде 
при 110° Фар. (43,3° Ц.), несколько загнулся черезъ 4 м. и загнулся значительно че
резъ 6—7 м.

Три листа были помещены въ воду, которая нагревалась довольно скоро; къ тому 
времени, когда температура поднялась до 115°—11Ь° Фар. (46,1°—46,0° Ц.), все три 
листа загнулось. Затемъ я удалилъ горелку, и черезъ несколько минутъ все щупальца 
до одного плотно пригнулись. Протоплазма внутри клетокъ не была убита, такъ какъ 
ея движеи1е было отчетливо видно; листья, иробывъ въ холодной воде 20 ч., снова вы
прямились. Другой листъ былъ погруженъ въ воду при 100° Фар. (37,7° Ц.), которая 
была нагрета до 120° Фар. (48,8° Ц.); все щупальца*, за исключешемъ самыхъ крайнихъ, 
вскоре плотно пригнулись. Затемъ листъ былъ номещенъ въ холодную воду и черезъ 
7 ч. 30 м. отчасти выпрямился, а спустя 10 ч. выпрямился вполне. На следующее утро 
овъ былъ номещенъ въ слабый растворъ углекислаго аммошя, и железки быстро по
чернели, при чемъ въ щупальцахъ резко обозначилась аггрегащя, показывая, что про
топлазма жива и что железки не утратили способности къ поглощенно. Другой листъ 
былъ номещенъ въ воду при 110° Фар. (43,3° Ц.), которая была нагрета до 120° Фар. 
(48,8° Ц.), и все щупальца, за исключешемъ одного, быстро и плотно пригнулись. Затемъ 
этотъ листъ былъ погруженъ въ несколько капель крепкаго раствора углекислаго ам
мотя (1 часть на ]09 частей воды); черезъ 10 м. все железки сильно почернели  ̂ а 2 ч. 
спустя протоплазма въ клеткахъ вожекъ обнаружила вполне явную аггрегащю. Другой 
листъ былъ внезапно погруженъ и, какъ обыкновенно, прополосканъ въ водё при 120°; 
щупальца пригнулись черезъ 2—3 минуты, но лишь настолько, что стали подъ прямымъ 
угломъ кълистоьой пластинке. Затемъ листъ былъ номещенъ въ тотъ же самый растворъ 
(т. е. одна часть углекислаго aMiioeia на 109 частей воды, или 4 грана на 1 увцъ; я 
буду впредь называть этотъ растворъ крелкимъ); когда я снова посмотрелъ на листъ 
черезъ часъ, железки почернели и обнаружилась хорошо выраженная аггрегащи. Спустя 
еще 4 ч. щупальца пригнулись гораздо значительнее. Следуетъ упомянуть, что растворъ 
такой крепости никогда не вызываетъ загибашя въ обыкновенныхъ случаяхъ. Ыаконецъ 
листъ былъ внезапно погруженъ въ воду при 125° (51,6° Д.) и былъ оставленъ въ ней, 
пока вода не остыла; щупальца прюбрёли ярко-красный цветъ и вскоре загнулись. 
Содержимое клетокъ подверглось некоторой степени аггрегащи, которая въ продолже- 
nie трехъ часовъ усилилась; но массы протоплазмы не стали шарообразными, что почти 
всегда случается съ листьями, погруженными въ растворъ углекислаго аммошя.

40 НАСЪКОМОЯДНЫЯ РАСТЕШ Я.
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Изъ этихъ случаевъ мы узнаёмъ, что температура отъ 120° до 125° (48,8°—  
51,6° Ц.) вызываетъ быстрое движете щупалецъ, но не убиваетъ листьевъ, что дока
зывается или ихъ последующпмъ выпрямлешемъ, или аггрегащей протоплазмы. Мы 
сейчасъ увидимъ, что температура въ 130° (54,4° Ц.) слишкомъ высока для того, 
чтобы вызвать немедленно загибаше, однако, не убиваетъ листьевъ.

Опытъ 1. Листъ былъ погруженъ и, какъ всегда, прополосканъ въ дродолжеше 
н^сколькихъ минуть въ воде яри 130° Фар. (54,40 Ц.), но не появилось и признаковъ заги
башя; затемъ онъ былъ помещенъ въ холодную воду, и спустя 15 м. я ясно видЪлъ 
очень медленное движете комочка протоплазмы въ клетке одного щупальца *). Ч.ерезъ 
нисколько часовъ все щупальца н пластинка загнулись.

Опытъ 2. Другой листъ былъ погруженъ въ воду при 130°—131°, и загибашя по- 
прежнему не произошло. После того, какъ онъ пробылъ часъ въ холодной воде, онъ 
былъ помещенъ въ крепшй растворъ углекислаго аммошя, и спустя 55 м. щупальца 
значительно загнулись. Железки, красный цвЪтъ которыхъ сначала сделался ярче, те
перь почернели. Протоплазма въ клеткахъ щупалецъ обнаружила ясную аггрегацш; но 
шарики были гораздо мельче тЪхъ, которые обыкновенно образуются въ ненагрЬтыхъ 
листьяхъ при действш углекислаго аммошя. Спустя еще 2 ч. все щупальца, за исклю- 
чен1емъ шести или семи, плотно пригнулись.

Опытъ 3. Опытъ, подобный предыдущему, съ совершенно такими же результатами.
Опытъ 4. Отличный листъ былъ помещенъ въ воду при 100° (37,7° Ц.), которая 

затемъ была нагрета до 145° (62,7° Ц.). Вскоре после погружешя произошло сильное 
загибаше, какъ и можно было ожидать. Затемъ листъ былъ вынутъ и оставленъ въ 
холодной воде; но после такой высокой температуры онъ уже не выпрямился.

Опытъ 5. Листъ погруженъ при 130° (54,4° Д.) и вода нагрета до 145° (62,7° Ц.); 
немедлеьнаго загибашя не последовало; затемъ опъ былъ положенъ въ холодную воду, 
и спустя 1 ч. 20 м. несколько щупалецъ на одной стороне загнулись. Затемъ этотъ 
листъ былъ положенъ въ крепшй растворъ; черезъ 40 м. все щупальца близь края хо
рошо загнулись, а железки почернели. Спустя еще 2 ч. 45 м. все щупальца, кроме 
восьми или десяти, плотно пригнудись, при чемъ ихъ клетки обнаружили слабую сте
пень аггрегащи, но шарики протоплазмы были очень мелки, а клетки внешпихъ щу
палецъ содержали некоторое количество рыхлаго или распавшагося буроватаго ве
щества.

Опыты 6 и 7. Два листа были погружены въ воду при 135° (57,2° Ц.), которая 
была нагрета до 145° (62,7° Ц.); ни тотъ, ни другой не загнулся. Впрочемъ, одинъ изъ 
нихъ, нрсбывъ 31 м. въ холодной воде, обнаружилъ легкое загибаше, которое стало 
увеличиваться спустя еще 1 ч. 45 м., тюка все щупальца, за исключешемъ шестнад
цати или семнадцати, более или менее загнулись; но листъ былъ настолько поврежденъ, 
что более не выпрямился. Другой листъ, нробывппй нолчаса въ холодной воде, былъ 
положенъ въ крепшй растворъ, но загибашя не последовало; однако железки почернели 
и въ некоторыхъ клеткахъ оказалась слабая степень аггрегащи, при чемъ шарики про
топлазмы были чрезвычайно мелки; въ другнхъ клеткахъ, особенно у внешнихъ щупа
лецъ, было много зеленовато-бураго рыхлаго вещества.

Опытъ 8. Листъ былъ погруженъ въ воду и прополосканъ въ ней въ продолжение 
несколькихъ минуть при 140° (60° Ц.); затемъ былъ оставленъ на полчаса въ холодной 
воде, но загибашя не последовало. Затемъ онъ былъ помещенъ въ крепшй растворъ, 
и спустя 2 ч. 30 м. внутреншя, более близшя къ краю щупальца хорошо загнулись, 
при чемъ ихъ железки почернели, а въ клеткахъ ножекъ была замечена неполная аггре- 
гащя. Три-четыре железки были испещрены белыми фарфоровидными образовашями, 
похожими на те, которыяпроизводитъ кипящая вода. Я больше не видалъ подобнагоре
зультата ни въ одномъ ciynae при погруженш листьевъ въ воду такой низкой темпе
ратуры—140° всего на несколько минуть, и виделъ его только въ одномъ листе изъ 
четырехъ после подобнаго же погружешя при температуре 145° Фар. Съ другой сто
роны, одинъ изъ двухъ листьевъ оылъ помещенъ въ воду при 145° (62,7° Ц.), другой— 
въ воду при 140° (60° Ц.); оба были оставлеоы въ воде, пока она не остыла, и железки 
у обоихъ побелели и стали похожими на фарфоръ. Итакъ время пребывашя въ воде 
является важнымъ для результата услов1емъ.

■) Саксъ утверждаетъ („Trait6 de Botanique", 1874, стр. 855), что движешя прото
плазмы въ волоскахъ Cucurbita прекратились после минутнаго пребывашя въ воде при 
температуре 47°—48° Ц., или 117°—119° Фар.
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Опытъ 9. Листъ былъ помйщенъ въ воду при 140° (00° Ц.), которая была нагрета 
до 150° (65.5° Ц.); пригибатя не произошло; напротпвъ, внйштя щупальца нисколько 
отогнулись назадъ. Железки стали похожими на фарфоръ, но нйкоторыя нзъ нихъ были 
слегка исдещрены пурпурными крапинками. Часто оказывалось, что основатя железокъ 
пострадали сильнее верхушекъ. Въ этомъ листй, когда онъ былъ оставленъ въ крйп- 
комъ раствора, не произошло ни пригибатя, ни аггрегацш.

Опытъ 10. Листъ былъ окунуть вь воду при 150°—15172° (65,5° Ц.); онъ сделался 
нисколько дрябдымъ, при чемъ внйштя щупальца слегка отогнулись, а внутрентя немного 
пригнулись внутрь, но только близъ кончиковъ; посл'Ьдшй фактъ показываешь, что это 
движете не было настоящимъ пригибатемъ, такъ какъ нормально изгибается только 
часть близъ основатя. Щупальца, какъ обыкновенно, пршбрйли очень ярк1й красный 
цвйтъ, при чемъ железки стали почти белыми, какъ фарфоръ, но съ розовымъ оттйн- 
комъ. Когда листъ былъ пометенъ въ крйптй растворь, клеточное содержимое щу- 
налецъ стало грязно-бурымъ, безъ всякаго слйда аггрегацш.

Опытъ 11. Листъ былъ погруженъ въ воду при 145° (62,7° которая была 
нагрета до 156° (68,8° Ц.). Щупальца стали ярко-красными и нисколько отогнулись, 
при чемъ почти вей железки сделались похожими на фарфоръ; на пластинкй онй еще 
оставались розоватыми, а железки возлй края совершенно побйлйли. Нослй обычяаго 
иогружетя листа сначала въ холпдную воду, затймъ въ крйшай растворъ, клйтки въ 
щупальцахъ ггршбрйли грязный зеленовато-бурый цвйтъ и протоплазма не обнаружила 
аггрегацш. Тймъ не менйе четыре железки избегли фарфоровиднаго измйнетя; ножки 
этихъ железокъ у верхеихъ концовъ скрутились спирально, наподоб1е валторны; но 
это движете никоимъ образомъ нельзя разематривать, какъ случай настоящего заги- 
башя. Протоплазма внутри клйтокъ скрученныхъ частей обнаружила аггрегацш, обра- 
зовавъ явственные, хотя чрезвычайно мелте пурпурные шарики. Этотъ случай ясно 
показываетъ, что протоплазма, будучи подвергнута на нисколько минуть высокой тем- 
пературй, способна къ аггрегац1в при последующей обработке углекислымъ аммотемъ, 
если нагрйван1е не было настолько сильно, что вызвало свертываше.

Заключительных замгьчатя. Такъ какъ волосообразныя щупальца чрезвычайно 
тонки и имйютъ нйжныя стФнки, и такъ какъ я полоскалъ листья въ течете нйсколь- 
кихъ минуть возл'Ь самаго шарика термометра, едва ли покажется возможяымъ, чтобы 
они не нагрелись до температуры очень близкой къ той, которую показывалъ приборъ. 
Изъ одиннадцати посл’Ьднихъ наблюдений мы видпмъ. что температура въ 130° (54,4° Ц.) 
никогда не вызываетъ непосредственнаго заги батя  щупалецъ, хотя температура отъ 
120° до 125° (4 8 ,8 — 51,6° Ц .) быстро оказываетъ такое д^йств1е. Но листья бываютъ 
парализованы температурой въ 130° лишь временно, такъ какъ впосл4дств1и, будучи 
оставлены въ простой вод4 или въ раствор^ углекислаго аммотя, они загибаются и 
протоплазма ихъ подвергается аггрегащи. Такое большое разлп>йе въ дМ ствш болЬе 
высокой и бол1зе низкой температуры можно сравнить съ различ1емъ въ д’Ьйствш отъ 
погружения въ крипте и слабые растворы амм1ачныхъ солей: первые не вызываютъ 
движешя, тогда какъ посл,Ьдв1е дМствуютъ энергично. Саксъ называетъ временное 
ярекращ ете способностп къ движение, зависящее отъ н агр ^ ватя , тепловымъ оцЬпен'Ь- 
тем ъ  а); то же самое происходить съ чувствительнымъ растеиемъ (Mimosa), если его 
поместить на нисколько минуть во влажный воздухъ, нагретый до 120°— 122 Фар., 
или до 4 9 ’— 50° Ц. Заслуживаете зам ^ч атя , что у листьевъ Drosera, посл’Ь погру- 
ж е т я  нхъ въ воду при 130° Фар., движ ете бываете вызвано растворомъ угле
кислаго аммонья такой крепости, при которой онъ паралязовалъ бы обыкновенные 
листья и не вызвалъ бы загибатя.

Если подвергать листья въ продолжете юЬсколькпхъ минуте температур^ даже 
въ 145° Фар. (62,7° Ц .), они не всегда бываютъ убиты, такъ какъ при посл4- 
дующемъ пребыванш въ холодной водй или въ крйпкомъ раствор^ углекислаго ам- 
м отя , они обыкновенно, хотя не всегда, загибаются, а протоплазма внутри ихъ 
клФтокъ испытываете аггрегацш , хотя образовавппеся при этомъ шарики чрезвы
чайно мелки и мнопя кл’Ьтки отчасти наполнены буроватымъ, грязнымъ веществомъ. *)

*) „Trait4 de Bot.“, 1874. стр. 1034.
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Въ двухъ случаяхъ. когда листья были погружены въ воду при температур^ ниже 
130°, которая загЬмъ была поднята до 145° (62,7° Фар.), они загнулись въ те
чете бол-Ье ранняго переда погружешя, но, будучи затФмъ оставлены въ холодной 
вод'Ь, оказались неспособными выпрямиться. Находясь нисколько минутъ при темпе- 
ратур$ 145°; небольшое число железокъ изъ наиболее чувствительныхъ пршбрЪтаетъ 
крапчатый видъ отъ фарфоровидныхъ образован^; въ одномъ случай это произошло 
при температур^ 140° (60° Ц .). Въ другомъ случай, когда листъ былъ помйщенъ 
въ воду той же температуры, только 140°, и оставленъ въ ней, пока вода не 
остыла, вей железки стали похожими на фарфоръ. Пребываше въ продолжеше нй- 
сколькихъ минутъ въ 150°-градусной температур^ (65,5° Ц.) обыкновенно оказываетъ 
такое дййств!е, однако, мнопя железки сохраняютъ розоватый цвйтъ и мнопя пршбрй- 
таютъ крапчатый видъ. Эта высокая температура никогда не вызываетъ настоящаго 
загибашя; напротивъ, щупальца обыкновенно отгибаются назадъ, хотя въ меньшей сте
пени, чймъ при погружеши въ кипящую воду; повидимому, это зависитъ отъ ихъ пас
сивной эластичности. Послй пребывашя въ 150"-градусной (Фар.) температурй, прото
плазма, прп последующей обработке углекислымъ аммошеиъ, вместо того, чтобы придти 
въ состояше аггрегащи, превращается въ распавшееся или рыхлое обезцвеченное веще
ство. Словомъ, листья обыкновенно бываютъ убиты такимъ сильнымъ нагрйвашемъ; но, 
вслйдств1е разлпчш возраста или строешя, они даютъ не вполне сходные результаты. 
Въ одномъ аномальномъ случае, четыре пзъ многочисленныхъ железокъ листа, погру- 
женнаго въ воду, которая была нагрета до 156° (68,8° Ц .), не прибрели сходнаго съ 
фарфоромъ вида х), а протоплазма въ клеткахъ какъ разъ подъ этими железками под
верглась въ слабой, хотя несовершенной степени, аггрегащи.

Наконецъ, замечателенъ тотъ фактъ, что листья Drosera rotundifolia, процве
тающей въ холодвыхъ горныхъ болотахъ по всей Великобритании и существующей (Гу- 
керъ) за полярнымъ кругомъ, способны хотя бы короткое время выдержать погружеше 
въ воду, нагретую до 145° * 2).

Можетъ быть, стоить прибавить, что погружеше въ холодную воду не вызываетъ 
загибашя: я внезапно окунулъ четыре листа, взятые съ растешй, которыя пробыли не
сколько дней въ высокой температуре, обыкновенно около 75» Фар. (23,8° Ц .), въ 
45-градусную воду (7,2° Ц .), но они почти не испытали дййств1я; оно было даже слабее, 
чемъ у несколькихъ другихъ листьевъ съ тйхъ же растенй, которые были одновременно 
погружены въ воду при 75"; ибо послйдше слегка загнулись.

%) Такъ какъ непрозрачность и фарфорообразный видъ железокъ, вероятно, зависятъ 
бтъ свертывашя белка, я могу прибавить, ссылаясь на авторитетъ д-ра Бурдона Сандер
сона, что белокъ свертывается приблизительно при 155°, но въ присутствш кислотъ тем
пература свертывашя ниже. Листья у Drosera содержатъ кислоту и, можетъ быть, разницею 
въ ея количествахъ объясняются легк1я различ1я выпгеприведенныхъ результатовъ.

2) Повидимому, животныя съ холодною кровью, какъ и можно было ожидать, гораздо 
чувствительнее къ повышенш температуры, ч^мъ Drosera. Напримеръ, какъ я слышалъ 
отъ д-ра Бердона Сандерсона, лягушка начинаетъ безпокоиться въ воде при температуре 
только въ 85° Фар. При 95° мускулы уграчиваютъ подвижность и животное умираетъ въ 
оцепенеломъ состоят и.
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Г Л А В А  V .

ДЬйств1е безазотистыхъ и азотистыхъ органическихъ
жидкостей на листья.

Безазотистыя жидкости.— Растворы гуммиарабика,—Сахаръ.— Крахмалъ,—Слабый алко
голь.—Оливковое масло.—Настой и отваръ чая.—Азотистыя жидкосш.—Молоко.—Моча.— 
Жидмй б'Ьлокъ.—Настой сырого мяса.—Нечистая мокрота.—Слюна.—Растворъ рыбьяго 
клея.—Различ1е въ действш этихъ двухъ рядовъ жидкостей.— Отваръ зеленаго гороха.— 

Отваръ и пастой капусты.—Отваръ травяныхъ листьевъ.

Въ I8 6 0  году, когда я въ первый разъ наблюдадъ Drosera и пришелъ къ мысли, 
что растения логлощаютъ питательное вещество пзъ поймавныхъ ими насЬкомыхъ, мне 
показалось делесообразнымъ сделать нисколько предварптельныхъ опытовъ съ неболь- 
шимъ числомъ обыкновенныхъ жидкостей, содержащихъ и ве содержащихъ азотистыя 
вещества; результаты стоятъ того, чтобы ихъ привести.

Во всЬхъ следующих!) случаяхъ я ронялъ каплю съ одного и того же остроконеч- 
наго инструмента на середину листа; неоднократными пробами было определено, что 
такая капля въ среднемъ очень близка къ половине минима, пли V96o ундано объему, 
или 0 ,0 2 9 5  куб. савт. Но эти измерешя, очевидно, не имеютъ притязания на строгую 
точность; кроме того, капли клейкихъ жидкостей были заметно крупнее водяныхъ. 
Опытъ производился только надъ однимъ листокъ каждаго растешя, а растев1я были 
собраны въ двухъ отдаленныхъ местностяхъ. Опыты производились въ августе и сен
тябре. При сужденш о действш необходима одна предосторожность: если поместить 
каплю какой бы то ни было клейкой жидкости на старый или слабый листъ, железки 
котораго перестали давать обильное выделен1е, капля иногда высыхаетъ, особенно если 
держать растев1е въ комнатЬ, и некоторый изь щупаледъ на середине листа и близъ 
края его отъ этого стягиваются въ одно место, что придаетъ имъ ложный видъ, будто они 
загнулись. Это иногда случается при опытахъ съ водою, такъ какъ она становится клейкой отъ 
смешейя съ липкпмъ вьгделешемъ. Отсюда единственнымъ вернымъ признакомъ, кото
рому я только и доверялъ, является загпбавщ внутрь ввешвихъ щупаледъ, къ которымъ 
жидкость не прикасалась, пли, самое большее, прикоснулась только кънхъосновайямъ. 
Въ этомъ случае движете вседело завпситъ отъ того, что дентральныя железки были 
раздражены жидкостью и сообщили двигательный импульсъ внешнимъ щупальцамъ. 
Пластинка листа тоже часто загибается внутрь, совершенно такъ же, какъ при поме
щении на пластинку насекомаго или кусочка мяса. Такое движ ете пластинки никогда 
не бываетъ вызвано, насколько я видалъ, простымъ высыхайемъ клейкой жидкости и 
последующимъ стягивав 1емъ щупаледъ.

Сначала возьмемъ безазотистыя жидкости. Въ виде предварительна») опыта 
капли дистиллированной воды были помещены приблизительно на тридцать-сорокъ 
листьевъ, и никакого действ1я не последовало; однако, въ некоторыхъ другпхъ редкихъ 
случаяхъ небольшое число щупаледъ загибалось на короткое время; но этому причиной 
могло быть то, что я случайно прикасался къ железьамъ, приводя листья въ надлежащее 
по л о же н1с. Можно было предвидеть, что вода не окажетъ никакого девш им , такъ какъ 
иначе листья приходили бы въ раздраж ете и отъ этого двигались бы при каждомъ про- 
лввномъ дожде.

Г ум м и-арабикъ. Были приготовлены растворы четырехъ степеней крепости: пер
вый —шесть граиъ на унцъ воды (одна часть на 73); второй—несколько крепче, но 
все-таки очень жидкШ; третШ—умеренной густоты, а четвертый—настолько густой, 
что онъ едва каоалъ съ заостренна)о инструмента. Съ этими растворами были пропзве-



девы опыты надъ четырнадцатью листьями; капли оставались на листьяхъ отъ 24 до
44 ч.; обыкновенно около 30 ч. При такихъ услов1яхъ никогда не происходило заги- 
батя. Необходимо делать опытъ съ чистымъ гумми-арабикомъ, такъ какъ одпнъ мой 
другъ воспользовался растворомъ, купленнымъ въ готовомъ вид1}, и произошло загиба- 
ше щупалецъ; но виосл^ дств1е онъ убйдился, что растворъ содержптъ много животнаго 
вещества, вероятно клея.

С ахарь. Капли растворовъ рафинада трехъ различныхъ крепостей (при чемъ 
самый слабый содержалъ одну часть сахара на 73 ч. воды) были оставлены на четыр
надцати листьяхъ отъ 32 до 48 час., но никакого дййств1я не обнаружилось.

Крахмаль. Смйсь приблизительно густоты сливокъ была положена по капдй на 
шесть листьевъ и оставлена на вихъ 30 ч., причемь никакого дЪйств1я не обнаружилось. 
Я удивленъгэтимъ фактомъ, такъ какъ полагаю, что продажный крахмаль обыкновенно 
содержитъ слйды клейковины, а это азотистое вещество вызываетъ загнбате, какъ мы 
увидимъ въ следующей главй.

Слабый алкоголь. Одна часть алкоголя была прибавлена къ семи частямъ воды 
и капли обычнаго размера были помещены на пластинки трехъ листьевъ. За 48 ч. не 
произошло никакого загибашя. Чтобы убедиться, не были ли эти листья вообще по
вреждены, на нихъ были помещены кусочки мяса, и черезъ 24 ч. листья плотно пригну
лись. Я положилъ также капли хереса на три другихъ листа; загябатя не произошло, 
хотя два изъ нихъ казались нисколько поврежденными. Впослйдствш мы увидимъ, что 
срезанные листья, будучи погружены въ жидк1й алкоголь вышеупомянутой крепости, не 
загибаются.

Оливковое масло. Капли были помещены на пластинки одиннадцати листьевъ и 
24—48 часовъ спустя никакого дййств1я не произошло. Затймъ четыре изъ этихъ 
листьевъ были испытаны кусочками мяса, положенными на ихъ пластинки; у трехъ изъ 
нихъ черезъ 24 часа вей щупальца и пластинки оказались плотно пригнутыми, тогда 
какъ у четвертаго загнулось только небольшое число щупалецъ. Однако ниже будетъ 
показано, что срезанные листья, будучи погружены въ оливковое масло, обнаружп- 
наютъ сильное дййств1е.

Настой и отваръ чая. Капли кр1шкаго настоя и отвара, а также капли довольно 
слабаго отвара чая были помещены па десять листьевъ, изъ которыхъ ни одинъ не 
загнулся. Затймъ я испыталъ три изъ нихъ, прибавивъ кувочки мяса къ каплямъ, ко
торый еще оставались на ихъ нластинкахъ; когда я осмотрйдъ ихъ 24 ч. спустя, они 
были плотно загнуты. Зат1шъ былъ сдйланъ опытъ съ химическою составною частью 
чая, теиномъ, который не оказалъ дййств1я. Белковое вещество, которое листья должны 
были первоначально содержать, безъ сомнйтя, сделалось нерастворимым ь оттого, что 
они были совершенно высушены.

Итакъ мы видимъ, что, кромй опытовъ съ водою, были произведены опыты надъ 
шестьдесятъ однимъ листомъ съ каплями вышеупомянутыхъ безазотистыхъ жидкостей, 
и щупальца ни въ одпомъ случай не загнулись.

Что касается азотпегыхъ жидкостей, опыты были произведены съ первыми по
павшимися подъ руку веществами. Опыты были сдйланы въ то же время и совершенно 
тймъ же способомъ, какъ и предыдущие. Такъ какъ немедленно стало очепиднымъ, что 
эти жидкости оказываютъ сильное дййстз1е, я въ большииствй случаевъ не старался 
•отмйчать, насколько скоро щупальца пригибались. Но это всегда случалось рапйе 
24-хъ ч., тогда какъ капли безазотистыхъ жидкостей, не оказавшихъ дгЬйств1я, во 
вейхъ случаяхъ были наблюдаемы въ продолжеше срока значительно бблынаго.

М олоко. Капли были помещены на шестпадцать листьевъ; щупальца у вейхъ 
листьевъ, а у нйсколькихъ также паастинки вскорй сильно загнулись. Сроки были за
писаны только въ тр^хъ случаяхъ, именно для листьевъ, па которые были помещены 
необыкновенно мелкчя капли. Щупальца этихъ листьевъ нисколько пригнулись черезъ
45 м.; спустя 7 ч. 45 м. пластинки двухъ листьевъ такъ сильно загнулись внутрь, что 
•образовали чашечки, заключавшая въ себй капли. Эти листья выпрямились на трепй 
день. Въ другомъ случай пластинка листа сильно загнулась черезъ 5 ч. иослй того, 
какъ на нее была помещена капля молока.

Человгьческая моча. Капли были помещены на двйнадцать листьевъ, и у вейхъ, 
за единствениымъ иоключетемъ, щупальца сильно пригнулись. Я предполагаю, что, 
вслйдс/ше разницы въ хпмическомъ составй мочи въ различныхъ случаяхъ, время, 
потребное для движетя щупалецъ,значительно менялось,во движете происходило всегда 
ранйе 24 ч. Въ двухъ случаяхъ я заппсалъ, что вей внйштя щупальца вполне пригну
лись черезъ 17 ч., но не пластинка листа. Въ другомъ случай края лпста, спустя 25 ч.
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30 м., такъ сильно загнулись, что онъ превратился въ чашечку. Действ1е мочи зави
сишь не отъ мочевины, которая, какъ мы впоследствш увидимъ, бездеятельна.

Бтьлокъ (прямо изъ куринаго яйца), будучи помещенъ на семь листьевъ, на шести 
изъ нихъ вызвалъ значительное загибате щупалецъ. Въ одномъ случае край самого 
листа сильно завернулся по истеченш 20 ч. Тотъ листъ, который, не обнаружилъ дей- 
ств1я, оставался въ* такомъ виде 26 ч., затемъ онъ былъ испытанъ каплей молока* 
которая черезъ 12 ч. вызвала загибате щупалецъ внутрь.

Холодный профильтрованный пастой сырого мяса. Съ нимъ былъ произведешь опытъ 
только надъ однимъ листомъ, у котораго большинство внешнихъ щупалецъ и пластинка 
загнулись черезъ 19 ч. Въ продолжете следующихъ летъ я много разъ употреблялъ 
этотъ настой для испытатя листьевъ, надъ которыми производились опыты съ другими 
веществами, и оказалось, что онъ действуешь чрезвычайно энергично, но, такъ какъ я 
не велъ точной записи этихъ пробъ, оне здесь не приведены.

Мокрота. Густая и жидкая мокрота изъ бронховъ, помещенная на листья, вы* 
звала загибате. У одного листа съ жидкой мокротой краевыя щупальца и пластинка 
несколько загнулись внутрь черезъ 5 ч. 30 м., и загнулись сильно черезъ 20 ч. Дёй- 
CTBie этой жидкости, безъ сомнешя, зависитъ или отъ слюны, или отъ какого-нибудь 
белковаго вещества 1), смешаннаго съ нею, а не отъ муцина, главной составной части 
мокроты, какъ мы увидимъ въ следующей главе.

Слюна. Человеческая слюна при выиариванш оставляетъ * 2) отъ 1,14 до 1,19 про- 
центовъ осадка, который даетъ 0,25 процентовъ золы; итакъ относительное количество 
азотистаго вещества, содержащаяся въ слюне, должно быть мало. Темъ не менее капли,, 
помещенный на пластинки восьми листьевъ, подействовали на все листья. Въ одномъ 
случае все внептшя щупальца, за исключев1емъ девяти, пригнулись черезъ 19 ч. 30 м.; 
въ другом-ъ случае небольшое число пригнулось черезъ 2 ч., а спустя 7 ч. 30 м. всё 
щупальца, расположенныя около места, где лежала капля, а также пластинка, пришли 
въ действ1е. После того, какъ эти опыты были сделаны, я много десятковъ разъ слегка 
прикасался къ железкамъ ручкой своего скальпеля, смоченной слюною, чтобы убедиться, 
находится ли листъ въ состояши деятельности: это состояше обнаруживалось черезъ 
несколько минутъ загибатемъ щуиалецъ внутрь.Съедобное гнездо китайской ласточки 
сделано изъ вещества, выделяемаго слюнными железками; два грана были взяты на унцъ 
дистиллированной воды (1 часть на 218), которую я кипятилъ въ продолжете нееколь- 
кихъ минутъ, но не все растворилось. Капли обычнаго размера были помещены на три 
листа, которые черезъ 1 ч. 30 м. загнулись хорошо, а черезъ 2 ч. 15 м.—плотно.

Р ы б ш  клей. Капли раствора приблизительно густоты молока и капли раствора 
еще гуще были помешены на восемь листьевъ, и у всехъ щупальца загнулись. Въ одномъ 
случае щупальца хорошо загнулись после 6 ч. 30 м., а листовая пластинка на шЬкото- 
ромъ протяжети черезъ 24 ч. Въ виду такого энергичнаго действ1я слюны при столь 
маломъ относительномъ содержаши азотистаго вещества, я сделалъ опытъ для оиреде- 
летя, какъ мало можешь быть количество рыбьяго клея, которое подействуешь. Одна 
часть была растворена въ 218 частяхъ дистиллированной воды и капли были помещены 
на четыре листа. Черезъ 5 ч. два изъ нихъ загнулись значительно, а два— умеренно; 
черезъ 22 ч. первые загнулись сильно, а последше—гораздо больше. Въ течете 48 ч. 
со времени помещешя капель на листья, все четыре листа почти выпрямились. Затемъ 
имъ были даны маленьгае кусочки мяса, которые подействовали энергичнее раствора. 
Одна часть рыбьяго клея была затемъ растворена въ 437 частяхъ воды; полученный 
растворъ былъ такъ жидокъ, что его нельзя было отличить отъ воды. Капли обыкно- 
веннаго размера были помещены на семь листьевъ, изъ которыхъ каждый долучилъ та- 
кимъ образомъ Vseo грана (0,0295 мгр.). Три изъ нихъ были наблюдаемы въ нродол- 
жеше 41 часа, но не проявили никакого действ]я; у четвертаго л пятаго два или три 
внешнихъ щупальца загнулись черезъ 18 ч.; у шестого ихъ загнулось несколько более; 
у седьмого, кроме того, край листа едва заметно загнулся внутрь. Щупальца послед- 
нихъ четырехъ листьевъ начали снова выпрямляться спустя еще только 8 ч. Итакъ 
Vseo грана рыбьяго клея достаточно для весьма слабаго цейстгня на более чувстви
тельные или деятельные листья. На одинъ изъ листьевъ, не уступдвшихъ дёйствш 
слабаго раствора, и на другой, у котораго пригнулось только два щупальца, были по
мещены капли раствора, одинаковой густоты съ молокомъ; на следующее утро, спустя 
16 ч , у обонхъ все щупальца оказались сильно загнутыми.

*) Мокрота дыхательныхъ путей, но словамъ Маршаля „Outlines of Physiology^, т. II, 
1867, стр. 364, содержит!» некоторое количество белка.

2) Мюллеръ, Handbuch der Physiologie, 1844, т. I, стр. 422.



Я пропзвелъ опыты съ вышеприведенными азотистыми жидкостями всего падъ 
шестьюдесятью четырьмя листьями, не считая ни пяти лпстьевъ, надъ которыми были 
произведены опыты лишь съ крайне слабымъ растворомъ рыбьяго клея, ни многочислен- 
ныхъ произведенныхъ впосл'Ьдствш опытовъ, для которыхъ не велось точной записи. 
Изъ этпхъ шестидесяти четырехъ лпстьевъ у шестидесяти трехъ щупальца, а часто и 
пластинки, хорошо загибались. Неудачный листъ, вероятно, былъ елпшкомъ старъ или 
находился въ оц'Ьнен'Ьнш. Но для получетя такого большого относительнаго количества 
удачныхъ случаев?», нужно тщательно выбирать молодые и деятельные листья. Не менее 
тщательно были выбраны подобные же листья для шестидесяти одного опыта съ безазо- 
тистыми жидкостями (не считая воды); и мы видели, что ни одинъ изъ нихъ не про* 
явилъ ни малейшаго д'Ьйсния. Итакъ мы можемъ смело заключить, что въ шестидесяти 
четырехъ опытахъ съ азотистыми жидкостями пригибате внешнихъ щупалецъ зависело 
отъ поглощетя азотистаго вещества железками щупалецъ на пластинке.

Некоторые изъ ’листьевъ, не пришедшихъ въ действие отъ безазотистыхъ жид
костей, были, какъ приведено выше, непосредственно затЬмъ испытапы кусочками 
мяса, и при такой поверке оказались въ состояли деятельности. Въ дополнеие къ 
этимъ опытамъ двадцать три листа, на пластинкахъ которыхъ еще лежали капли гумми
арабика, сиропа или крахмала, не оказавния никакого действ1я въ продолжен1е 2 4 — 
48 часовъ, были затемъ испытаны каплями молока, мочи или белка. У семнадцати 
листьевъ изъ двадцати трехъ, после такой обработки, хорошо загнулись щупальца, а 
вънекоторыхъ случаяхъ и пластинки; но жпзненныя силы листьевъ несколько ослабли, 
такъ какъ скорость двпжешд была положительно меньше, чемъ при действш техъ же 
самыхъ азотпетыхъ жидкостей на свеж1е листья. Это ослаблен1е, а также нечувстви
тельность шести листьевъ можно приписать повреждение отъ экзосмоза, который былъ 
вызванъ густотою жидкости, помещенной на ихъ пластинки.

Здесь будеть удобно привести результаты небольшого числа другихъ опытовъ съ 
азотистыми жидкостями. Были приготовлены отвары некоторы е овощей, заведомо бо- 
гатыхъ азотомъ; они подействовали подобно животными жидкостями. Такъ, я кипятилъ 
некоторое время небольшое количество зелепаъо гороха въ дистиллированной воде и за
темъ далъ устояться полученному отвару умеренной густоты. Капли отстоявшейся жид
кости были помещены па четыре листа; при осмотре черезъ 16 ч., щупальца и пла
стинки у всехъ листьевъ оказались сильно пригнутыми. Изъ одного замечашя, выска- 
заннаго Гергардтомъ *), я заключаю, что легуминъ находится въ горохе „въ соединенш 
со щелочью, давая несвертываклщйся раствори44, а въ такомъ виде онъ должедъ раство
ряться въ кипящей воде. Можно упомянуть но поводу вышеприведенныхъ и сдедующихъ 
опытовъ, что по Шиффу 1) существуютъ некоторый формы белка,который не сверты
ваются отъ кипящей воды, но превращаются въ растворимые пептоны.

Въ трехъ случаяхъ я кипятилъ изрубленные капустные листья * 2 3) въ дистиллиро- 
вавной воде 1 ч. или I1/* ч.; когда я слили отваръ после того, какъ опъ устоялся, по
лучилась бледная, грязно-зеленая жидкость. Капли обычнаго размера были помещ ены  
на тринадцать листьевъ. Черезъ 4 ч. щупальца и пластинки загнулись *въ необыкно
венно сильной степени. Н а  следуюшдй день протоплазма внутри клетокъ щупалецъ ока
залась въ состоя Hi и аггрегацш, чрезвычайно резко выраженной. Я  прикоснулся также 
къ липкому выделенш вокругъ железокъ у нЬсколькихъ щупалецъ крошечными каплями 
отвара, взявъ капли головкой маленькой булавки, и щупальца хорошо загнулись ч ерезъ  
несколько минуть. В ъ  виду чакого силънаго действ1Я жидкости, одна часть ея была 
разведена тремя частями воды и кайли были помещены на пластинки пяти листьевъ; 
на следующее утро действ1е оказалось такими сильными, что пластинки ихъ согнулись 
совершенно пополамъ. Итакъ мы видимъ, что отваръ капустныхъ листьевъ действуешь 
почти или совершенно такъ же сильно, какь настой сырого мяса.
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*) „Diet, of Chemistry44 Уотса, т. Ill, сгр. 568.
2) „Lemons sur Ja Phys. de la Digestion44, т. I, стр. 379; т. II, стр. 154, 166—о.
3) Листья молодыхъ растеши, раньше образовашя кочна, тачие, каше я употребляли, 

содержать 2,1 проц. белковаго вещества, а внешше листья зрЪлыхъ pacTeiiiii 1,6 проц. 
Уотсъ, „Diet, of Chemistry44, т. I, стр. 653.
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Приблизительно татая же количества изрублеепыхъ капустныхъ листьевъ и дистил
лированной воды, какъ въ поглЪднемъ опыте, были оставлены на 20 ч. въ сосудё, въ 
очень тепломъ месте, но ее были нагреты до температуры, близкой къ точке кйп'Ьия. 
Канли этого настоя были помещены на четыре листа. Одинъ изъ нихъ, спустя 23 ч., 
сильно загнулся; второй—слегка; у третьяго пригнулись только щупальца, близкая къ 
краю; четвертый воисе не обнаружилъ дейотв1я. Итакъ сила этого настоя гораздо 
меньше силы отвара; ясно, что погружеше капустныхъ листьевъ на одинъ часъ въ воду 
при температуре кипешя гораздо действительнее для извлечен!я вещества, которое 
раздражаетъ Drosera, чемъ погружен!е въ теплую воду на мноие часы. Можетъ быть, 
содержимое клетокъ защищено (какъ замечаетъ Шиффъ по отношение къ легумину) 
темъ, что стенки состоять изъ клетчатки и тём ъ , что пока последтя не будутъ ра
зорваны кипящей водой, растворяется лишь небольшая часть содержащаяся въ клЬт- 
кахъ белковая вещества. По сильному запаху вареныхъ капустныхъ листьевъ мы знаемъ, 
что кипящая вода производитъ въ нихъ некоторое химическое изменеше и что они 
при этомъ становятся гораздо удобоваримее и питательнее для человека. Поэтому 
интересенъ факгъ, что вода такой температуры извлекиетъ изъ нихъ вещество, кото
рое раздражаетъ Drosera въ необыкновенной степени.

Травы содержатъ гораздо меньше азотистаго вещества, чемъ горохъ или капу
ста. Листья и стебли трехъ обыкновенныхъ родовъ были изрублены, и я кипятилъ пхъ 
некоторое время въ дистиллированной воде. Капли этого отвара ("после того, какъ н̂ъ 
простоялъ 24 ч.) были помещены на шять листьевъ и подействовали довольно своеоб
разно, чему будутъ приведены друпе примеры въ седьмой главе, при рЬчи объ ам- 
м1ачныхъ соляхъ. Спустя 2 ч. 30 м. у четырехъ листьевъ сильно загнулись пластинки, 
но не внепшя щупальца; то же самое произошло со всеми шестью листьями черезъ 
24 ч. Два дня спустя пластинки, а также небольшое число близкихъкъ краю щуиалецъ, 
которыя были пригнуты, выпрямились; къ этому времени было поглощено значительное 
количество жидкости, находившейся на пластиякахъ. Невидимому, отваръ сильно раз
дражаетъ железки на пластинке, вызывая быстрое и значительное загибате пластинки; 
но стимулъ, въ отлич1е отъ того, что происходить въ обыкновенныхъ случаяхъ, не 
распространяется или распространяется лишь въ слабой степени на выешшя щу
пальца.

Здесь можно прибавить, что одна часть экстракта белладонны (взятой у дроги- 
ста) была растворена въ 437 частяхъ воды и капли были помещены на шесть листьевъ. 
На следующей день все они несколько загнулись, а спустя 48 ч. совершенно выпрями
лись. Это действ1е было вызвано не содержащимся здесь атропиномъ, такъ какъ я 
затЁмъ убедился, что онъ совершенно недеятеленъ. Я взялъ также икстрактъ белены 
въ трехъ магазинахъ и сделалъ настои той же крепости. Изъ этихъ трехъ настоевъ 
только одинъ подействовалъ на некоторые изъ листьевъ, съ которыми были сделаны 
опыты. Хотя дрогпеты полагаютъ, что весь белокъ осаждается при приготовленш этого 
препарата, я не могу сомневаться, что часть белка иногда удерживается; даже следа 
его достаточно для раздражешя наиболее чувствительныхъ листьевъ Drosera.

Г Л А В А  Y T .

Пищеварительное сеойство выдЪлешя у Drosera.
ВыдНтеше становится кислымъ ири прямомъ или косвенномъ раздраженш железокъ.—Ха- 
рактеръ кислоты.— Переваримыя вещества.— Белокъ; его переваривате, остановленное ще
лочами, возобновляется отъ прибавлен1я кислоты.—Мясо.— Фибринъ.—Синтонинъ.—Арео
лярная соединительная ткань.— Хрящъ.—Волокнистый хрящъ.—Кость.—Эмаль идентинъ.— 
Фосфорнокислая известь.—Волокнистое основное вещество кости.—Желатина.—Хондринъ.— 
Молоко, казеинъ и сы ръ.— Клейковина.— Легуминъ.—Пыльца,—Глобулинъ.—Гематпнъ.— 
Непереваримыя вещещетва.— Эпидермальныя образовашя.—Эластическая соединительная 
ткань.—Муцинъ.— 11епсинъ.—Мочевина. — Хитинъ. — Клетчатка. — Хлопчатобумажный по- 
рохъ.—Хлорофиллъ. — Жиръ и масло. — Крахмаль.—Действ!е выделешя на живыя се

мена.—Обзоръ и заключительныя замечания.

Такъ какъ мы видели, что азотистыя жидкости дМствуютъ на листья Drosera 
совершенно иначе, чг!:мъ жидкости безазотистыя, и такъ какъ листья остаются сомкну
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тыми надъ различными органическими телами гораздо дольше, чемъ надъ телами неорга
ническими, каковы кусочки стекла, золы, дерева и т. д ., то становится интереснымъ 
вопроси, могутъ ли они только поглощать вещества, находящаяся уже въ растворе, или 
же они д'Ьлаютъ ихъ растворимыми, т .-е. обладаютъ переваривающею способностью. Мы 
сейчасъ увидимъ, что они несомненно обладаютъ этою способностью и что они дМству- 
ютъ на белковыя соединетя совершенно такъ же, какъ желудочный сокъ млекопитаю- 
щихъ; переваренное вещество зат4мъ поглощается. Этотъ фактъ, который будетъ ясно 
доказанъ, является удивительнымъ фактомъ въ физюлогдл растетй. Я долженъ здесь 
заметить, что при всехъ моихъ последующихъ опытахъ мне съ величайшей любезностью 
помогалъ д-ръ Бурдонъ Сандерсонъ многими ценными указатями и содейств1емъ.

Если читатель ничего не знаетъ о перевариватп белковыхъ соединешй живот
ными, то можетъ быть полезно предварительно указать, что оно производится посред- 
ствомъ фермента, пепсина, вместе со слабой соляной кислотой, хотя для этой цели при
годна почти всякая кислота. Однако ни пепсинъ, ни кислота сами по себе не обладаютъ 
переваривающей способностью *). Мы видели, что когда железки на пластинке бываютъ 
раздражены прикосноветемъ какого бы то ни было предмета, особенно, если онъ содер- 
житъ азотистое вещество, то внеш тя щупальца, а часто и пластинка загибаются, при 
чемъ листъ превращается во временную чашечку или желудокъ. Въ то же самое время 
выделете железокъ на пластинке прибываетъ2) и становится кислымъ. Кроме того, же
лезки передаютъ некоторое в л к т е  железкамъ внешнпхъ щупалецъ, заставляя ихъ да
вать более обильное выделете, которое также становится кислымъ или более кислымъ, 
чемъ было раньше.

Такъ какъ этотъ результатъ важенъ, я приведу его доказательство. Выделете 
многихъ железокъ на тридцати листьяхъ, не получившихъ никакого раздражетя, было 
испытано лакмусовой бумагой; выделете двадцати двухъ изъ этихъ листьевъ нисколько 
не изменило ея цвета, тогда какъ выделете восьми листьевъ вызвало крайне слабый и 
иногда сомнительный красный оттенокъ. Однако два друпе старые листа, повидимому, 
несколько разъ загибавппеся, подействовали на окраску бумаги гораздо определеннее. 
Частицы чистаго стекла были затемъ помещены на пять листьевъ, кубики белка— на 
шесть, и кусочки сырого мяса— на три листа; въ это время у всехъ этихъ листьевъ вы - 
делен1е нисколько не было кислымъ. Спустя 24 ч., когда почти все щупальца на этихъ 
четырнадцати листьяхъ более или менее пригнулись, я снова сделалъ пробу выделетя, 
выбирая железки, которыя еще не достигли центра и не прикоснулись ни къ какому пред
мету: теперь оно было явственно кислымъ. Степень кислоты вы делетя иногда бывала 
различна у железокъ одного и того же листа. На некоторыхъ листьяхъ небольшое число 
щупалецъ, какъ часто случается по какой-то неизвестной причине, не пригнулось; въ 
пяти случаяхъ ихъ выделете нисколько не оказалось кислымъ, тогда какъ выделете 
смежныхъ и прпгнутыхъ щупалецъ на томъ же листе было явственно кислымъ. У ли
стьевъ, которые были раздражены частицами стекла, помещенными на центральныя же
лезки, вы делете, собирающееся подъ ними на пластинке, было гораздо кислее выделе- 
шя, выступавшаго изъ внешнихъ щупалецъ, которыя пригнулись еще только умеренно. 
Когда на пластинку бывали помещены кусочки белка (который обладаетъ щелочнымъ 
характеромъ) или кусочки мяса, собиравшееся подъ ними выделете тоже бывало очень 
кислымъ. Такъ какъ сырое мясо, смоченное водою, слегка кисло, я сравнивали его дей-

’) По Шиффу, однако оказывается, вопреки ынФтю н4которыхъ физшлоговъ, что 
слабая соляная кислота растворяетъ, хотя медленно, очень аалыя количества свернувша- 
гося б4лка. Шиффъ, „Phys. de la Digestion1', 1867, т. II, стр. 25.

г) [Въ „Proceedings of the Royal Society", 1886, № .240, Гардинеръ опнсалъ измйне- 
шя, происходящая въ жетезкахъ у  Brosera dichotoma во время выд’Ь.тешя, и приводить до
казательства, что выдЬлеше является сл’Ьдстемъ разрушешя протоплазмы въ кл'Ьткахъ, 
составляющихъ железку.— Ф . Д . \

Дарвинъ. Т. IV. 4
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CTBie на лакмусовую бумагу прежде, чЫъ класть его на листья, и после, когда оно 
было облито выделешемъ: не могло быть сомнЗшя въ томъ, что последнее гораздо кис
лее. Я  сотни разъ испытывалъ характеръ выд-Ьлепя на пластинке у листьевъ, загнув
шихся надъ различными предметами, и неизменно находилъ его кислымъ. Итакъ мы мо- 
жемъ заключить, что в ы д а е т е  листьевъ, не находящихся въ раздраженш, хотя чрез
вычайно липкое, нс кисло или кисло лишь слегка, но что оно становится кислымъ или 
гораздо кислее после того, какъ щупальца начнутъ загибаться надъ любымъ неоргавп- 
ческимъ или органическимъ предметомъ; оно становится еще кислее после того, какъ 
щупальца пробудутъ некоторое время плотно сомкнутыми надъ какимъ бы то ни было 
предметомъ.

Здесь можно напомнить читателю, что в ы д а е т е ,  повидимому,въ некоторой степени 
обладаетъ антисептическими свойствами, ибо задерживаетъ появлеше плесени и инфу
зорий, этимъ путемъ временно препятствуя обезцвйчешю и распадение такихъ веществъ, 
какъ яичный б-Ьлокъ. сыръ и т. д. Следовательно, оно дййствуетъ подобно желудочному 
соку высшихъ животныхъ, который, какъ известно, останавливаетъ rHieHie уничтоже- 
шемъ микроорганизмовъ.

Такъ какъ я непременно хотелъ узнать, какую кислоту *) содержитъ выделеше, 
445 листьевъ были промыты въ дистиллированной воде, данной мне нроф. Франклан- 
домъ; но выделеше такъ липко, что его едва ли возможно соскоблить или смыть до
чиста. Услов1я были также неблагопр1ятны, въ виду поздняго времени года и малыхъ 
размеровъ листьевъ. Проф. Франкландъ чрезвычайно любезно взялся изследовать по
лученную такимъ путемъ жидкость. Листья были раздражены чистыми кусочками 
стекла, помещенными на нихъ за 24 часа до нромывашя. Безъ сомнешя, выделилось 
бы гораздо больше кислоты, если бы листья были раздражены животными веществомъ, 
но это затруднило бы анализъ. Проф. Франкландъ сообщаетъ мне, что жидкость не 
содержала слЪдовъ ни соляной, ни серной, ни виннокаменной, ни щавелевой, ни му
равьиной кислотъ. Когда это было установлено, остальная жидкость была выпарена 
почти досуха и подкислена серной кислотой; при этомъ образовались летуч1е кислые 
пары, которые были собраны и обработаны углекислыми сереброми. „Веси полученной 
такимъ способомъ серебряной соли составляли только 0,37 гр., каковое количество 
слшикоми мало для точнаго определешя молекулярнаго веса кислоты. Впрочеми по
лученное число близко соответствовало прошоновой кислоте; я полагаю, что въ жид
кости находилась именно она или смесь уксусной и масляной кислотъ. Кислота не
сомненно принадлежитъ къ уксусному или жирному ряду44.

Проф. Франкландъ, а также ассистентъ его, заметили (этотъ фактъ важенъ), 
что жидкость „при подкисленш серной кислотой издавала сильный запахи, похож1й 
на запахъ пепсина14. Листья, съ которыхъ было смыто выделеше, были также посланы 
проф. Франкланду: они были подвергнуты мацерацш въ продолжеше несколькихъ ча- 
совъ, затемъ подкислены серной кислотой и отогнаны, но кислота не перешла. Следо
вательно кислота, которая содержится въ свежихъ листьяхъ и присутств1е которой 
доказывается изменешемъ цвета лакмусовой бумаги при раздавливаши листьевъ должна 
быть иного свойства, чемъ кислота, находящаяся въ выделеши. Листья также совсемъ 
не издавали запаха пепсина.

Хотя давно известно, что пепсинъ съ уксусной кислотой обладаетъ способностью 
переваривать бедковыя соединешя, я счелъ полезными убедиться, нельзя ли заменить 
уксусную кислоту, безъ потери переваривающаго свойства, сродными кислотами, ко
торый/ какъ предполагаютъ, встречаются въ выделеши Drosera, именно протоновой, 
масляной или валер1ановой. Д-ръ Бурдонъ Сандерсонъ были такъ любезенъ, что сде
лали для меня следуюшде опыты, результаты которыхъ ценны, независимо отъ пред- 
мета нашего нзследовашя. Проф. Франкландъ доставили кислоты. 1

1) [Рисъ и Билль („Bot. Zeitung44, 1875, стр. 716) раздражали железки приблизительно 
у тысячи экземпляровъ Drosera стеклянной пылью и анализировали добытое такимъ обра- 
зомъ выделеше. Они нашли различный жирныя кислоты, въ числе которыхъ наличность 
муравьиной была установлена достоверно, а ирисуTCTBie протоновой и масляной кислотъ 
они подозревали вследств1е запаха. Горупъ и Билль показали, что нейтральное выделеше 
у Nepenthes пршбретаетъ сильиыя перевариваюпця свойства, когда бываетъ подкислено 
муравьиной кислотой (см. „Bot. Zeitung44, 1676, стр, 476). Поэтому интересно найти э т у  

кислоту въ естественномъ составе выделешя у Drosera.— Ф. Д].
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„1. Целью следующихъ опытовъ было определеше переваривающей деятельности 
жидкостей, содержащихъ иепсинъ, при подкисленш ихъ некоторыми летучими кисло
тами, принадлежащими къ уксусному ряду, сравнительно съ жидкостями, подкисленными 
соляной кислотою въ пропорц1и, подобной той, въ которой она существуетъ въ желу- 
дочномъ соку.

2. Было определено эмпирически, что наилучние результаты при искусственномъ 
ттеревариванш получаются тогда, когда мы употребляемъ жидкость, содержащую по 
весу две части хлористаго водорода на тысячу. Это количество соответствуешь при
близительно 6,25 кубич. сантиметра обыкновенной крепкой соляной кислоты налитръ. 
Соответственный количества прошоновой, масляной и валер1ановой кислотъ, потребный 
для нейтрализацш такого же количества основатя, какое нейтрализуютъ 6,25 куб. 
сантиметра НС1, въ граммахъ составить: 4,04 для прошоновой кислоты, 4,82 для мас
ляной и 5,68 для валер1ановой. Поэтому было сочтено целесообразными при сравнеши 
переваривающихъ свойствъ этихъ кислотъ съ свойствомъ соляной кислоты употреблять 
ихъ въ этой пропорцш.

3. Было приготовлено пятьсотъ куб. сайт, жидкости, содержавшей около 8 куб. 
сайт, глицериноваго экстракта слизистой оболочки изъ желудка собаки, убитой во 
время нищеварешя; 19 куб. сайт, было выпарено и высушено при 110°. Это количе
ство дало 0,0031 осадка.

4. Отъ этой жидкости были взяты четыре порцш, который были каждая отдельно 
подкислены соляной, прошоновой, масляной и валер1ановой кислотами, въ вышеуказанной 
пропорцш. Каждая жидкость была затемъ помещена въ пробирку, плававшую въ водяной 
бане, которая была снабжена термометромъ, указывавшими температуру 38°—40° Ц. 
Въ каждую пробирку было помещено известное количество неваренаго фибрина, и затемъ 
все онё были оста1аены на четыре часа, при чемъ я все время поддерживали равную 
температуру и следили, чтобы каждая пробирка содержала постоянно избытокъ фибрина. 
По истеченш этого срока каждая жидкость была профильтрована. Изъ фильтрата, ко
торый, конечно, содержали столько фибрина, сколько переварилось въ течете четырехъ 
часовъ, было отмерено 10 куб. сайт., выпарено и высушено при 110°. Осадка было 
соответственно:

Въ жидкости, содержавшей соляную кислоту.......................................  0,4079
„ „ „ прошоновую кислоту................................. 0,0601
„ ., „ масляную кислоту....................................... 0,1468
„ „ „ валер1ановую кислоту.............................  0,1254.

Поэтому, вычитая изъ каждаго числа вышеупомянутый осадокъ, оставппйся при 
выпариванш самой переваривающей жидкости, т.-е. 0,0031, мы получаемы

Для прошоновой кислоты......................................  0,0570
„ масляной кислоты..............................................   0,1437
„ валер1ановой кислоты...................................................... 0,1223

сравнительно съ 0,4048 для соляной кислоты; эти числа въ отдельности выражаютъ 
количества фибрина по весу, переваренный въ присутствш эквивалентныхъ количествъ 
соответственныхъ кислотъ при тождественныхъ услов1яхъ.

Результаты опыта могутъ быть выражены такъ: Если 100 представляетъ пере
варивающую силу жидкости, содержащей пепсинъ и соляную кислоту въ обычной про
порцш, то 14, 35,4, 30,2 представятъ соответственную переваривающую способность 
трехъ изследуемыхъ кислотъ.

5. Второй опытъ, въ которомъ npieMbi были тождественны во всехъ отношешяхъ, 
за исключешемъ того, что все пробирки были погружены въ общую водяную баню, а 
осадки высушены при 115° Ц., далъ следующее результаты:

Количество фибрина, раствореннаго въ продолжеше четырехъ часовъ 10-ю куб.
сайт, жидкости:

Прошоновая кислота..............................................................  0,0563
Масляная кислота...................................................................  0,0835
Валер1ановая кислота ...............................................................0,0615

Количество, переваренное подобною же жидкостью, содержавшею соляную кислоту, 
было 0,3376. Далее, если принять это число за 100, следующая числа представятъ со
ответственный количества, переваренный другими кислотами:

Прошоновая кислота..................................................................... 16,5
Масляная кислота..........................................................................24,7
Валер1ановая кислота.................................................................. 16,1

6. ТретШ подобный же опытъ далъ:
Количество фибрина, перевареннаго въ течете четырехъ часовъ 10-ю куб. сант>. 

жидкости:
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Соляная кислота..................... ; .................................................0,2915
Протововая кислота.................; ............................................0,1490
Масляная кислота  .........................................................0,1044
Вадер1ановая кислота...............................................................  0,0520

При сравненш, какъ прежде, трехъ посл£днихъ • чнселъ съ первымъ, принимая 
его за 100, переваривающую силу протоновой кислоты можно выразить числомъ 16,8; 
масляной—35,8; валер1ановой—17,8.

Средней величиной изъ этихъ трехъ рядовъ наблюдешй (если соляная кислота—100)
будетъ для

Протоновой кислоты........................................................................ 15,8
Масляной кислоты............................................................................. 32,0
Валер1ановой кислоты.....................................................................21,4

7. Былъ произведенъ дальнейший опытъ для опредЪлетя, бываетъ ли перевари
вающая деятельность масляной кислоты (которая была выбрана, какъ, поводимому, 
наиболее деятельная) сравнительно больше при обыкновенной температуре, чемъ при 
температуре тела. Было найдено, что тогда какъ 10 куб. сайт, жидкости, содержавшей 
соляную кислоту въ обыкновенной пропорщи, переварили 0,1311 грамма, подобная же 
жидкость, приготовленная съ масляной кислотой, переварила 0,0455 грамма фибрина.

Отсюда, принимая количества, переваренный съ соляною кислотой при темиера- 
туре тела, за 100, мы имеемъ для переваривающей силы соляной кислоты при темпе
ратуре 16°—18° Д . число 44,9; для масляной кислоты при той же температуре—15,6.“

Мы видимъ здесь, что при более низкой изъ этихъ двухъ температурь соляная 
кислота съ пепсиномъ перевариваетъ въ течете того же времени несколько меньше 
половины количества фибрина сравнительно съ темъ, сколько она перевариваетъ при 
более высокой температуре: сила масляной кислоты уменьшается въ той же пропорцш 
при подобныхъ услов1яхъ и температуре. Мы видели также, что масляная кислота, 
более деятельная, чемъ протоновая или валер1ановая, перевариваетъ съ пепсиномъ 
при болёе высокой температуре меньше *грети того количества фибрина, который 
переваривается при той же температуре съ соляной кислотой.

Теперь я подробно изложу мои опыты надъ переваривающимъ свойствомъ выделетя 
yD rosera , разделивъ вещества, съ которыми были сделаны опыты, на два ряда, именно 
на т а т я ,  которыя перевариваются более или менее полно, и на т а т я ,  который не пере
вариваются. Мы сейчасъ увидимъ, что желудочный сокъ высшихъ животныхъ действуетъ 
на все эти вещества совершенно аналогично. Прошу позволетя обратить внимате на 
опыты подъ заголовкомъ «белокъ», которые показываютъ, что в ы д а е т е  утрачиваетъ 
силу при нейтрализации щелочью и снова пртбретаетъ ее отъ прибавлетя кислоты.
Вещества, которыя перевариваются выдгьлетемъ Drosera вполнгъ или отчасти.

Бгълокъ. Сделавъ пробы съ различными веществами, д-ръ Бурдонъ Сандерсонъ по- 
советовалъ мне употреблять кубики свернувшагося белка или свареннаго въ крутую 
яйца. Можно предварительно указать, что пять кубиковъ такого же размера, к а т е  были 
употреблены въ слёдующпхъ опытахъ, были одновременно помещены для сравнетя на 
мокрый мохъ рядомъ съ экземплярами Drosera. Погода была жаркая и спустя четыре дня 
некоторые кубики обезцветились и заплесневели, при чемъ углы ихъ несколько округля
лись; но они не были окружены полосою прозрачной жидкости, какъ бываетъ съ теми, 
которые подвергаются переваривании. Друпе кубики сохранили углы и белый цветъ. 
Спустя восемь дней все они несколько уменьшились въ размерахъ и обезцветились, при 
чемъ ихъ утлы сильно округлились. Темъ не менее, у четырехъ образцовъ изъ пяти 
центральныя части были еще белы и непрозрачны. Такимъ образомъ ихъ состояте зна
чительно отличалось, какъ мы увидимъ, отъ состоятя кубиковъ, подвергнутыхъ дей- 
ствно выделения.

Опышъ 1. Сначала былъ сделанъ опытъ съ довольно большими кубиками белка; 
щупальца хорошо пригнулись черезъ 24 ч.; спустя еще день углы кубиковъ раствори
лись и округлились *); но кубики были настолько велики, что листья были повреждены;

*) Во всехъ моихъ многочисденныхъ опытахъ надъ перевармвашемь кубиковъ белка, 
углы и края неизменно сглаживались прежде всего. А. Шиффъ утверждаетъ (Legons pliyse
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черезъ семь дней одинъ листъ умеръ, а остальные умирали. Бйдокъ, пролежавпий че
тыре-пять дней и начавшей, какъ можно предположить, слегка разлагаться, повиди- 
мому, дййствуетъ сильнее, чймъ только что сваренныя яйца. Такъ какъ большею частью 
употреблялись послйдтя, я обыкновенно слегка смачивалъ ихъ слюною, чтобы заставить 
щупальца скорее загнуться.

Опытъ 2. Кубикъ въ 1/ i0 дюйма (т.-е. у котораго каждая сторона имйла въ длину 
7 10 дюйма или 2,54 мил.) былъ помйщенъ на листъ; черезъ 50 ч. онъ превратился въ 
шарикъ, д1аметромъ около 3/40 дюйма (1,905 мил.), окруженный совершенно прозрачной 
жидкостью. Черезъ десять дней листъ снова выпрямился, но на пластинкй еще оста
вался крошечный кусочекъ бйлка, который теперь сталъ прозрачнымъ. Этому листу 
было дано больше бйлка, чймъ могло быть растворено или переварено.

Опытъ 3. Два кубика бйлка въ 1/20 дюйма (1,27 мил.) были помещены на два листа. 
Черезъ 46 часовъ одинъ изъ нихъ растворился до послйдняго атома, и ббльшая часть 
превратившагося въ жидкость вещества была поглощена; остававшаяся жидкость была 
въ этомъ случай, какъ и во всйхъ другихъ, очень кисла и липка, Другой кубикъ под
дался дййствш нисколько медленнее.

Опытъ 4. Два кубика бйлка одного размера съ предыдущими были положены на 
два листа и черезъ 50 ч. превратились въ двй болышя капли прозрачной жидкости; 
но, когда онй были вынуты изъ-подъ пригнутыхъ щупалецъ и разсмотрйны въ отра- 
женномъ свйтй подъ микроскопомъ, въ одной изъ капель можно было видйть тоншя 
полоски бйлаго непрозрачнаго вещества, а въ другой каплй—слйды подобныхъ поло- 
сокъ. Капли были положены обратно на листья, которые снова выпрямились 10 дней 
спустя; на этотъ разъ ничего не осталось, кромй очень малаго количества прозрачной 
кислой жидкости.

Опытъ, 5. Этотъ опытъ былъ слегка видоизмйненъ, чтобы бйлокъ могъ скорйе 
подвергнуться дййствпо выдйлешя. Два кубика, каждый приблизительно въ 7*о дюйма 
(0,635 мил.) были помещены на одинъ и тотъ же листъ, и два подобные же кубика были 
положены на другой листъ. Они были осмотрены черезъ 21 ч. 30 м., и вей четыре ока
зались округленными. Черезъ 46 ч. два кубика на одномъ листй вполнй превратились 
въ жидкость, при чемъ она была совершенно прозрачна; на другомъ листй еще можно 
было раземотрйть посреди жидкости нйсколько непрозрачныхъ бйлыхъ полосокъ. 
Сцустя 72 ч. эти полоски исчезли, но на пластинкй еще осталось немного л и п к о й  ж и д 

к о с т и , тогда какъ на первомъ листй она была почти вся поглощена. Оба листа теперь 
начинали выпрямляться.

Казалось, что лучпый и почти единственный способъ открыть присутствие какого- 
нибудь фермента, аналогична™ пепсину, въ выдйленш, состоитъ вътомъ, чтобы нейтра
лизовать кислоту выдйлетя щелочью и наблюдать, прекратится ли процессъ перевари- 
ван1я; а затймъ прибавлять немного кислоты и наблюдать, возобновится ли процессъ. 
Это было сдйлано и, какъ мы увидимъ, успйшно; но предварительно было необходимо 
произвести два контрольныхъ опыта: именно, остановится ли процессъ переваривали 
отъ лрибавлешя мелкнхъ капель воды, одного размйра съ каплями раствора щелочи, 
к атя  предстояло употребить; во-вторыхъ, не будутъ ли повреждены листья мелкими 
каплями слабой соляной кислоты, по крйпости и размйрамъ одинаковыми съ тйми, который 
будутъ употреблены. Поэтому были произведены два слйдуюпце опыта:

Опытъ в. Мелте кубики бйлкабыли положены на три листа, и крошечный капли 
дистиллированной воды на головкй булавки прибавлялись два-три раза въ день. Это 
нимало не задержало процесса, ибо черезъ 48 ч. кубики вполнй растворились на всйхъ 
трехъ листьяхъ. На третШ день листья начали выирямляться, а на четвертый вся жид
кость была поглощена.

Опытъ 7. Мелше кубики бйлка были ломйщены на два листа, и два-три раза 
были прибавлены крошечныя капли соляной кислоты, крйпости одна часть на 437 ча
стей воды. Это нимало не задержало, но даже какъ будто ускорило процессъ пищева- 
решя, ибо вей слйды бйлка исчезли черезъ 24 ч. 30 м. Черезъ три дня листья отчасти 
выпрямились, и къ этому времени почти вся липкая жидкость на ихъ пластинкахъ всо
салась. Почти лишнее говорить, что кубики бйлка, одного размйра съ вышеприведен
ными, пробывпие семь дней въ небольшомъ количествй соляной кислоты вышеупомя- 
нутой крйпости. вполнй сохранили вей свои углы.
de la Digestion11, 1867, т. II. стр. 149), что это обстоятельство характерно для бйлка при 
перевариванш желудочнымъ сокомъ животныхъ. Однако онъ замйчаетъ: „les dissolutions, en 
chimie, ont lieu sur toute la surface des corps en contact avec l ’agent dissolvant11.
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Опытъ 8 . Кубики белка (въ л/ 20 дюйга, или 1,27 мил.) были положены на пять 
листьевъ; къ тремъ изъ нихъ время отъ времени я прибавлялъ крошечныя капли раствора 
одной части углекислаго ватр1я въ 437 частяхъ воды, а къ двумъ другимъ—капли угле- 
кислаго кал1Я той же крепости. Я клалъ капли головкою довольно большой булавки 
и опред'Ьлилъ, что каждая изъ нихъ равнялась приблизительно 7 ,о  минима (0,0059 к. с.); 
итакъ каждая содержала только */шо  грана (0,0135 мил.) щелочи. Этого количества 
было недостаточно, такъ какъ черезъ 46 ч. вев пять кубиковъ растворились.

Опытъ 9. Последний опытъ былъ повторенъ надъ четырьмя листьями, съ гЬмъ 
различ1емъ, что капли того же раствора углекислаго натра были прибавляемы нисколько 
чаще, а именно, какъ только выд'Ьлеше становилось кислымъ; такимъ образомъ ней- 
трализащя его происходила гораздо полнее. На этотъ разъ спустя 24 ч. углы у трехъ 
кубиковъ нимало не округлились, аучетвертаго округлились въ" очень слабой степени. 
Затемъ были прибавлены капли чрезвычайно слабой соляной кислоты (именно одна 
часть на 847 частей воды), какъ разъ столько, чтобы нейтрализовать еще находившуюся 
налицо щелочь; после этого пигцевареше немедленно возобновилось, такъ что черезъ 
23 ч. 30 м. три кубика вполне растворились, а четвертый превратился въ крошечный 
шарикъ, окруженный прозрачной жидкостью; на следуюпцй день этотъ шарикъ исчезъ.

Опытъ 10. Затемъ были употреблены более кръпюе растворы углекислаго на- 
тр1я и кал1я, именно одна часть на 109 частей воды; такъ какъ были даны капли того 
же размера, что и раньше, каждая капля содержала 7 т о  грана (0,0539 мгр.) той или 
другой соли. Два кубика белка (каждый ок^ло 7*о дюйма, или 0,635 мил.) были поме
щены на одинъ и тотъ же листъ, и два кубика на другой. Какъ только выделете 
становилось слегка кислымъ (что случалось четыре раза въ продолжеы1е 24-хъ ч.), 
каждый листъ получалъ капли углекислаго натр1я или кал1я, и кислота такимъ обра
зомъ вполне нейтрализовалась. На этотъ разъ опытъ совершенно удался, такъ какъ 
черезъ 22 ч. углы кубиковъ были такъ же остры, какъ вначале, а мы знаемъ изъ 
опыта 5, что таме маленьюе кубики были бы за это время вполне округлены выделе- 
шемъ при его естествепномъ составе. Затемъ часть жидкости была удалена съ листо- 
выхъ пластинокъ пропускной бумагой и были прибавлены крошечныя капли соляной 
кислоты, крепости одна часть на 200 частей воды. Более крепкая кислота была употре
блена потому, что растворы щелочей были крепче. Процессъ пищеварешя теперь на
чался, и черезъ 48 часовъ после прибавлешя кислоты четыре кубика не только вполне 
растворились, но и всосалась значительная часть превратившагося въ жидкость белка.

Опытъ 11. Два кубика белка (въ 7 4о дюйма, или 0,635 м.) были помещены на 
два листа и обработаны щелочами, какъ въ последнемъ опыте, и съ темъ же резуль- 
татомъ, ибо черезъ 22 ч. ихъ углы были совершенно отчетливы, показывая, что про
цессъ переваривашя былъ вполне остановленъ. Потомъ я захотелъ определить, каково 
будетъ действ1е более крепкой соляной кислоты; поэтому я прибавилъ крошечныя 
капли однопроцентнаго раствора. Онъ оказался черезчуръ крепкимъ: черезъ 48 ч. 
после прибавлена кислоты одинъ кубикъ былъ еще почти нетронутъ, другой округлился 
лишь очень слабо, и оба были слегка окрашены въ розовый цветъ. ПоследПй фактъ 
показываетъ, что листья были повреждены 7< ибо во время нормальпаго процесса 
пищеварешя белокъ такъ не окрашивается; изъ этого мы можемъ понять, почему ку
бики не растворились.

Изъ этихъ опытовъ мы ясно видимъ, что вы делете обладаетъ свойствомъ раство
рять белокъ, и видимъ, кроме того, что отъ прибавлешя щелочи процессъ пищеварешя 
останавливается, но немедленно возобновляется, какъ только щелочь бываетъ нейтрали
зована слабой соляной кислотой. Даже если бы я произвели только одни эти опыты, ихъ 
было бы почти достаточно для доказательства того, что железки Drosera выделяютъ 
какой-то аналогичный пепсину ферментъ, который въ присутствш кислоты сообщаетъ 
выделешю способность растворять белковыя соединена.

Осколки чистаго стекла были разсыпаны по большому количеству листьевъ, ко
торые отъ этого умеренно загнулись. Эти листья были срезаны и разделены на три 
порцш; две изъ нихъ были оставлены на некоторое время въ неболыпомъ количестве 
дистиллированной воды, которая была отцежена, причемъ получилось немного бездетной, 
липкой, слегка кислой жидкости. Третья порщя была тщательно вымочена въ несколь- 7

7  Саксъ замечаетъ („Trait£ de B ot.u, 1874, стр. 774), что клеточки, убитыя замо- 
раживашемъ, слишкомъ сильнымъ нагревашемъ или химическими агентами, выпускаютъ 
все свое красящее вещество въ окружающую воду
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кихъ капляхъ глицерина, который, какъ хорошо извфство, растворяетъ пепсинъ. Кубики 
б4лка (въ 4/ 10 дюйма) были затЪмъ помещены въ эти три жидкости на часовыхъ стек- 
лышкахъ, изъ которыхъ одни были оставлены на нисколько дней при температур^ около 
90° Ф. (32 ,2° Д .), а друпя— при температур^ моей комнаты, но ни одинъ изъ кубиковъ 
не растворился, и утлы остались попрежнему отчетливыми. Этотъ фактъ, вероятно, ука
зываете на то, что ферментъ не выделяется, пока железки не раздражены поглощетемъ 
крошечнагоколичества уже растворимаго животнаго вещества,— это заклю чен подтверж
дается т*мъ, что мы увидимъ впослФдств1и при описанш Шопаеа. Д-ръ Гукеръ также 
нашелъ, что хотя жидкость внутри кувшиячиковъ у Nepenthes обладаете необыкновенно 
сильной переваривающей способностью, однако, если ее удалить изъ кувшинчиковъ 
раньше раздражешя ихъ и поместить въ сосудъ, она не обладаетъ такой силой, хотя 
бываете уже кислою; мы можемъ объяснить этотъ фактъ только предноложетемъ, что 
настояшдй ферментъ; не выделяется, пока не будетъ поглощено какое-нибудь раздра
жающее вещество 1};*

Въ трехъ другихъ случаяхъ восемь листьевъ были сильно раздражены бФлкомъ, 
смоченнымъ слюною; затемъ они были срезаны и положены для приготовлешя вытяжки 
на несколько часовъ или на целый день въ несколько капель глицерина. Этотъ экстрактъ 
былъ прибавленъ по частямъ къ неболыпимъ количествамъ соляной кислоты различной

*) [По отношешю: къ Drosera м-ры Рисъ и Билль („Bot. Zeitung44, 1875, стр. 715) 
сообщаютъ, что глицериновый экстрактъ изъ листьевъ Drosera, приготовленный, когда они 
не находились въ состоянш усиленнаго выдЬлешя и были почти свободны отъ насЬкомыхъ, 
не имФлъ переваривающаго свойства, но что тотъ же самый экстрактъ, искусственнымъ 
образомъ подкисленный, переваривалъ фибринъ вполне хорошо.

Эти авторы полагаютъ, что естественная кислота железокъ могла быть разрушена 
во время процесса приготовлешя экстракта. Итакъ изъ ихъ результатовъ нельзя выводить 
заключешя, относительно окисленности нераздраженныхъ листьевъ. Однако, судя по работЬ 
фонъ-Горупа надъ Nepenthes. становится вЬроятнымъ, что Drosera не выдйляетъ нужнаго 
количества кислоты, пока не будетъ раздражена поимкою насЬкомыхъ. Опыты Риса и 
Билля не вполнй убедительны въ этомъ направлены, но они стремятся показать, что въ 
выделены нераздраженныхъ листьевъ отсутствуетъ кислота, а не ферментъ. Опыты фонъ- 
Горупа и Билля надъ Nepenthes, приведенные въ „Bot. Zeitung44, 1876, стр. 473, не 
подтверждаюсь результатовъ Гукера по отношёнио къ Nepenthes. Эти авторы утверждаютъ, 
что выдйлеше* собранное изъ кувшинчиковъ, которые свободны отъ насйкомыхъ, бываетъ 
иейшрагьно, тогда какъ жидкость кувшинчиковъ, содержащихъ остатки насйкомыхъ, бы
ваетъ явственно кислою. Нейтральное вы даете нераздраженныхъ кувшинчиковъ не обла
даетъ переваривающей силой, пока не будетъ подкислено: послй этого оно быстро раство- 
ряетъ фибринъ.

Йтакъ, повидимому, аналопя съ пищеварешемъ животныхъ, указанная на стр. 72, 
не совсймъ правильна: П1иффъ говорить, что въ желудочномъ соку, вызванномъ при помощи 
механическаго раздраженхя, отсутствующимъ элементомъ бываетъ ферментъ, а не кислота.

Съ другой стороны, интересная черта сходства иного рода была указана Вайнзомъ 
въ его стать!* о пищеварительномъ фермент!* у Nepenthes („Journal of the Linn. Soc.u, 
т. XV, стр. 427; также „Journal of Anatomy and Physiology4*, cepia И , т. XI, стр. 124).

Эта работа была предпринята независимо отъ фонъ-Горупа и произведена по иному 
методу, именно въ смысла приготовлешя глицериноваго экстракта. Байнзъ, найдя, что 
экстрактъ гораздо мен!*е д!*ятеленъ, ч!*мъ естественное выд&леше, которое употреблялъ 
фонъ-Горупъ, пришелъ къ интересному объяснены) этого факта, благодаря работ!» Эбштейна 
и Грюцнера о пшцеварены у животныхъ. Эти авторы показываютъ, что переваривающая 
деятельность глицериноваго экстракта усиливается, если онъ приготовленъ изъ слизистой 
оболочки, предварительно обработанной кислотою. Поэтому Байнзъ обрабатывалъ Nepenthes 
въ пpoдoлжeвie 24 ч. однопроцентной уксусной кислотою, прежде ч&мъ приготовлять 
экстрактъ, и такимъ образомъ получилъ глицериновую вытяжку, обладавшую способностью 
переваривашя въ гораздо большей степени. Этотъ фактъ можетъ привести насъ къ предпо
ложен^, что у Nepenthes акту выдйлешя предшествуешь образоваше первоначальнаго ве
щества или пепсиногена, изъ котораго д!*йств1емъ кислоты образуется переваривавший 
ферментъ,—совершенно такъ же, какъ ферментъ панкреатической железы можетъ, по сло- 
вамъ Гейденгайна, быть производимъ д!*йств1емъ кислоты на зимогенное вещество.—Ф. Д.].
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крепости (обыкновенно одна часть на 400  частей воды) и въ эту см4сь были помещены 
MeiKie кубики б’Ьлка *). Въ двухъ изъ этихъ опытовъ кубики не подверглись ни малей
шему изменению; но въ трегьемъ случае опытъ былъ удаченъ: въ сосуде, содержавшемъ 
два кубика, размеры обоихъ уменьшились черезъ З ч .;  спустя 24  ч. остались только по
лоски нерастворившагося белка. Во второмъ сосуде, содержавшемъ два крсшечныхъ не- 
правильныхъ кусочка белка, оба они тоже уменьшились черезъ З ч . ,  а  черезъ 24 ч. 
вполне исчезли. Затемъ я прибавили въ оба сосуда немного слабой соляной кислоты и 
поместили въ нихъ свеж1е кубики белка; но они не обнаружили д1>йств1я. Этотъ фактъ 
понятенъ, если мы сошлемся на высошй авторитетъ Шиффа * 2), который, какъ они по- 
лагаетъ, доказалъ въ противоположность взгляду некоторыхъ физшлоговъ, что не
большое количество пепсина разрушается во время акта пищеварешя. Такими образомъ, 
если мой раствори содержали, чтб вероятно, чрезвычайно малое количество фермента, 
они пошелъ на растворете кубиковъ белка, данныхъ въ первый рази: его не остава
лось, когда была прибавлена соляная кислота. Разрушеше фермента во время процесса 
пищеварешя или поглоьцеше его после того, какъ бёлокъ превратится въ пептонъ, по- 
служитъ также объяснешемъ, почему былъ успешенъ только одинъ изъ трехъ лоздней- 
шихъ рядовъ опытовъ.

Перевариванге жаренаго мяса. Кубики слегка прожареннаго мяса, прибли
зительно въ 7м дюйма (1 .2 7  м .), были помещены на пять листьевъ, которые черезъ 
12 ч. плотно загнулись. Черезъ 48  ч . я осторожно раскрыли одинъ листъ: мясо теперь 
имело видъ крошечнаго центральнаго шарика, отчасти перевареннаго и окруженнаго 
толетой оболочкой прозрачной липкой жидкости. Все вместе было осторожно снято и 
помещено поди микроскопъ. Въ центральной части поперечная полосатость мышечныхъ 
волоконъ была вполне явственна; прослеживая одно и то же волокно до окружающей 
жидкости, интересно было наблюдать постепенное исчезновеше этой полосатостп. По мере 
псчезяовешя полосатость заменялась поперечными лишямп, составленными изъ чрезвы
чайно мелкихъ темныхъ точекъ, который у внешняго края можно было видеть только 
при очень болыпомъ увеличенш; наконецъ п эти точки пропадали. Когда я производили 
эти наблюдешя, я еще не читали даннаго Шиффомъ 3) описашя, какъ переваривается 
мясо желудочными сокомъ, и я не понимали значенья темныхъ точекъ. Но объяснеше 
этого явлешя находится въ следующемъ описанш, и мы видимъ далее, какое тесное 
сходство существуетъ между процессами переваривашя при помощи желудочнаго сока п 
при помощи выдёлешя Drosera.

„Оп a dit que le sue gastrique faisait perdre a la fibre musculaire ses stries trans- 
versales. Ainsi ёпопсёе, cette proposition pourrait donner lieu & une equivoque, car ce 
q u ise p e rd , ce n ’est que Vaspect extdrieur de la striature et non les elements anatomiques 
qui la composent. On sait que les stries qui donnent un aspect si caractdristique 6. la 
fibre m usculaire, sont le rdsultat de la  juxtaposition et du parallelism  e des corpuscules 
dldmentaires, placds, a distances dgales, dans l ’intdrieur des fibrilles coutigues. Or, des 
que le tissu connectif qui relie entre elles les fibrilles dldmentaires vient a se gonfler et 
£ se dissoudre, et que les fibrilles elles-memes se dissocient, ce paralldlisme est ddtruit 
et avec lui l ’aspect, le рЬёпотёпе optique des stries. Si, apres la ddsagrdgation des 
fibres, on examine au microscope les fibrilles dldmentaires, on distingue encore tres- 
nettem ent a leur intdrieur les corpuscules, et on continue a les voir, de plus en plus pales, 
ju squ ’au moment ой les fibrilles elles-memes se liqudfient et disparaissent dans le sue 
gastrique. Ce qui constitue la stria tu re, к proprem ent parler, n ’est done pas ddtruit. 
avant la  liquefaction de la  fibre charnue е11е-тёте“.

*) Д.тя контрольна™ опыта кусочки бйлка были помещены въ глицеринъ съ соляною 
кислотой топ же крепости; бйлокъ, какъ и можно было ожидать, не обнаружили ни ма- 
лМшаго изм^нетя черезъ два дня.

2) „Lemons phys. de la Digestion", 1867, т. II, стр. 114—126.
3) „Lemons phys. de la  Digestion", 1867, т. II, стр. 145.
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Въ липкой жидкости, окружавшей центральный шарикъ ненеревареннаго мяса, 
находились шарики жира и малейше кусочки эластической соединительной ткани; ни те, 
ни друпе нимало не были переварены. Тамъ были также маленыйе свободные паралле
лограммы желтоватаго, чрезвычайно прозрачнаго вещества. Шиффъ, говоря о перева- 
риваши мяса желудочнымъ сокомъ, упоминаете о такихъ параллелограммахъ:

,,Le gonflement par lequel commence la digestion de la viande, rdsulte de Taction 
du sue gastrique acide sur le tissu connectif qui se dissout d ’abord, et qui, par sa 
liqu6faction, d6sagr6ge les fibrilles. Celles-ci se dissolvent ensuite en grande partie, mais, 
avant de passer a l ’6tat liquide, elles tendent a se briser en petits fragments trans- 
versaux. Les „sarcows elements“ de Bowman, qui ne sont autre chose que les produits de 
cette division transversale des fibrilles flementaires, peuvent etre prCparCs et isolds a 
l’aide du sue gastrique, pourvu qu’on n’attend pas jusqu’a la liquefaction complete du 
muscle".

Спустя 72 ч. после того, какъ пять кубиковъ были помещены на листья, я рас- 
крылъ четыре остальные листа. На двухъ нельзя было ничего видеть, кроме маленькихъ 
массъ прозрачной липкой жидкости; когда же я разсмотр'Ьлъ эти массы при сильномъ 
увеличеши, можно было различить шарики жира, кусочки эластической соединительной 
ткани и небольшое число параллелограммовъ „sarcous elements14, но не было ни следа 
поперечной полосатости. На двухъ другихъ листьяхъ были крошечные шарики лишь от
части перевареннаго мяса, лежавипе въ центра большого количествапрозрачнойжидкости.

Фибринъ. Кусочки фибрина были оставлены въ воде въ продолжеше четырехъ 
дней, пока производились слйдуюпце опыты, но не подверглись ни малейшему действие. 
Фибринъ, который я употреблялъ сначала, былъ не чпетъ и содержалъ въ себе темныя 
частицы: онъ былъ или нехорошо приготовленъ, или впоследствк подвергся какому-ни
будь изменение. Тонйе кусочки приблизительно въ г/л0 дюйма въ квадрате, были поме
щены на несколько листьевъ; хотя фибринъ скоро превратился въ жидкость, все коли
чество ни разу не растворилось. Затемъ более мелкк частицы были помещены на че
тыре листа и были прибавлены мелкк капли соляной кислоты (одна часть на 437 ча
стей воды); это, повидимому, ускорило процессъ пшцеваренк, ибо на одномъ листе все 
превратилось въ жидкость и всосалось черезъ 20 ч.; но на трехъ другихъ листьяхъ че
резъ 48 ч. оставалось некоторое количество нерастворившагося вещества. Замечательно, 
что во всехъ нредыдущихъ и последующихъ опытахъ, а также при употребленш гораздо 
болыиихъ кусочковъ фибрина, листья бывали очень мало раздражены; иногда бывало 
необходимо прибавить немного слюны, чтобы вызвать полное загпбайе. Кроме того, 
листья начинали снова выпрямляться уже черезъ 48 ч ., тогда какъ они остались бы 
загнутыми гораздо дольше, если бы на нпхъ были помещены насекомыя, мясо, хрящъ, 
белокъ и т. д.

Затемъ я сдедалъ опытъ съ чистымъ белымъ фибриномъ, присланнымъ мне д-ромъ 
Вурдономъ Сандерсономъ.

Опытъ 1. Две частицы, едва въ ’До дюйма (1,27 м.) въ квадрате были помещены 
на противоположныя стороны одного и того же листа. Одна изъ нпхъ не привела окру- 
жаюпця щупальца въ состояше раздражетя, а железки, на которыхъ она лежала, вскоре 
высохли. Другая частица вызвала пригибаше небольшого числа короткихъ смежпыхъ 
щупалецъ, более же отдаленный не обнаружили действк. Черезъ 24 ч. обе оне почти 
растворили ь, а черезъ 72 ч. растворились вполне.

Опытъ 2. Тотъ же опытъ съ темъ же результатомъ: только одинъ изъ двухъ ку
сочковъ фибрина привелъ въ раздражете короткк окружаюпця щупальца. Этотъ ку- 
сочекъ такъ медленно подвергался действш, что день спустя я передвинулъ его на 
свеж1я железки. Черезъ три дня после того, какъ онъ былъ первоначально положенъ 
на.листе, онъ вполне растворился.

Опытъ 3. Кусочки фибрина приблизительно такой же величины, какъ и прежде, 
были помещены на пластинки двухъ листьевъ; они вызвали очень слабое загибаше 
черезъ 23 ч., но черезъ 43 ч. оба была хорошо обхвачены окружающими короткими 
щупальцами, а еще черезъ 24 ч. вполне растворились. На пластинке одного изъ этихъ 
листьевъ осталось много прозрачной кислой жидкости.
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Опытъ 4. Подобные же кусочки фибрина были помещены на пластинки двухъ 
листьевъ; такъ какъ черезъ 2 ч. железки показались мне довольно сухими, оне были 
обильно смочены слюною; это вс к o p t вызвало сильное загибайте какъ щупалецъ, такъ 
и пластинокъ, при обильномъ выдЕленш изъ железокъ. Черезъ 18 ч. фибрияъ вполне 
превратился въ жидкость, но непереваренныя частицы все еще 'плавали въ жидкости; 
однако онЬ исчезли после того менее, чЕмъ черезъ два дня.

Изъ этихъ опытовъ ясно, это выдФлете вполне растворяетъ чистый фибринъ. 
Скорость растворен1я довольно мала, но это зависите только отъ того, что данное веще
ство недостаточно раздражаете листья, при чемъ пригибаются только непосредственно 
прилегающая щупальца и выдФлете доставляется скудно.

Синтонинъ. Это вещество, извлекаемое изъ мышцъ, было любезно приготовлено 
для меня д-ромъ Муромъ ')• Въ противоположность фибрину, оно действуете быстро и 
энергично. Мелше кусочки, положенные на пластинки трехъ листьевъ, вызвали черезъ 
8 ч . сильное загибате щупалецъ и пластинокъ; но дальнФйшихъ ваблюдетй не было 
сделано. Вероятно, отъ присутств1я этого венества сырое мясо является черезчуръ силь- 
нымъ возбуждающимъ средствомъ, часто повреждая или даже убивая листья.

Ареолярная соединительная ткань. Мелие кусочки этой ткани, взятой у овцы, 
были помещены на пластинки трехъ листьевъ; листья умеренно загнулись черезъ 24 часа, 
но черезъ 48 ч. начали снова выпрямляться, а спустя 72 ч. вполне выпрямились, счи
тая время постоянно съ той минуты, когда кусочки были даны. Итакъ это вещество, по
добно фибрину, раздражаетъ листья лишь на короткое время. Остатокъ, находивпийся 
на листьяхъ после лолнаго ихъ выпрямлейя, былъ разсмотренъ при болыпомъ увеличе
н а  и оказался состоящимъ изъ сильно измененнаго вещества; но вследств1е присут- 
ств1я большого количества эластичной ткани, которая никогда не поддается действию, 
этотъ остатокъ е р а  ли можно было назвать жидкимъ.

Далее было взято изъ брюшной полости жабы некоторое количество ареолярной 
соединительной ткани, безъ эластичной; кусочки умереннаго размера, а также очень мел- 
Kie, были помещены на пять листьевъ. 24  ч. спустя два кусочка вполне превратились 
въ жидкость; р а  друпе стали прозрачными, но не сделались жидкими, между темъ какъ 
пятый мало поддался действие. Несколько железокъ на трехъ последнихъ листьяхъ 
было затФмъ слегка смочено слюною, чтб вскоре вызвало сильное загибаше и усиленное 
вы делете; въ результате, спустя еще 12 ч ., только на одномъ листе оказался остатокъ 
непереваренной ткани. На пластинкахъ нрочнхъ четырехъ листьевъ (изъ которыхъ 
одинъ получилъ довольно большой кусочекъ) ничего не осталось, кроме некотораго ко
личества прозрачной липкой жидкости. Могу прибавить, что часть этой ткани содер
ж ала крупинки чернаго пигмента, которыя вовсе не подверглись действию. Въ виде 
контрольнаго опыта, мелюе кусочки этой ткани были оставлены въ воде и на мокромъ 
мхе въ продолжете такого же времени; они остались белыми и непрозрачными. Изъ 
этихъ фактовъ ясно, что ареолярная соединительная ткань легко и скоро переваривается 
выделешемъ, но что она не очень раздражаетъ листья.

Хрящъ. Три кубика (въ У 80 дюйма, или 1 ,2 7  м.) белаго, прозрачнаго, чрезвы
чайно улругаго хряща были отрезаны отъ конца слегка поджаренной бедренной кости 
овцы. Они были положены на три листа, pocmie въ ноябре на жалкихъ, маленькихъ 
растеюяхъ въ моей теплице; казалось въ высшей степени невероятнымъ, чтобы такое 
твердое вещество переварилось при такихъ неблагопр1ятныхъ у ш т я х ъ .  Темъ не менее 
черезъ 48  ч. кубики въ значительной степени растворились и превратились въ крошеч
ные шарики, окруженные прозрачной, очень кислой жидкостью. Два изъ этихъ шарп- 
ковъ вполне размягчились до самыхъ центровъ, тогда какъ трепй еще содержалъ очень 1

1) [Эти результаты нельзя считать надежными: повидимому, синтонинъ, приготовлен
ный покойнымъ д-ромъ Муромъ, далеко не былъ чистъ.— Ф. Д.\



маленькое, неправильной формы ядро изътвердаго хряща. Подъмпкроскопомъихъ поверх
ности представлялись любопытнымъ образомъ изборожденными отъ выдающихся рубчи- 
ковъ, показывавпшхъ, что хрящъ былъ разъйденъ выд'Ьлен1емъ неравномерно. Едва ли 
нужно говорить, что кубики того же самаго хряща, пробивные въ воде столько же вре
мени, нимало не изменились.

Въ бол^е благоприятное время года на три листа были положены умеренной ве
личины кусочки уха кошки, безъ кожи, заключавшие въ себе хрящъ, соединительную и 
эластичную ткани. Къ векоторымъ железкамъ я прикоснулся слюною, чтб вызвало быст
рое загибате. Два листа начали снова выпрямляться черезъ три дня, а трепй—на пя
тый день. Затемъ былъ разсмотренъ жидйй остатокъ, находивпййся на пластинкахъ; 
въ одномъ случае онъ состоялъ изъ совершенно прозрачнаго, липкаго вещества; въ 
двухъ другихъ случаяхъ онъ содержалъ немного эластичной ткани и, повидимому, остатки 
полупереваренной соединительной ткани.

Волокнистый хрящъ (взятый между позвонками хвоста овцы). Кусочки умерен
ной величины и мелие (последте около у 20 дюйма) были помещены на девять листьевъ. 
Некоторые изъ нихъ загнулись хорошо, а друпе очень мало. Когда случалось последнее, 
я двигалъ кусочки по пластинкамъ, такъчто выделеме хорошо смазывало ихъ и многм 
железки приходили отъ этого въ раздражете. Все листья выпрямились спустя только 
два дня, следовательно они были мало раздражены этимъ веществомъ. Кусочки не пре
вратились въ жидкость, но несомненно находились въ измененномъ состоянии, такъ какъ 
набухли, стали гораздо прозрачнее и сделались такъ нежны, что очень легко распа
дались. Мой сынъ Франсисъ приготовилъ искусственный желудочный сокъ, пригодность 
которато была доказана темъ, что онъ быстро растворялъ фибринъ; мой сынъ подвесилъ 
въ немъ кусочки волокнистаго хряща. Они набухли и стали стекловидны, совершенно 
какъ те , которые находились подъ дейотйемъ вы делетя Drosera; но они не раствори
лись. Этотъ результатъ очень удивилъ меня, такъ какъ два физмлога были того мнейя, 
что волокнистый хрящъ будетъ легко перевариваться въ желудочномъ соку. Поэтому я 
попросилъ д-ра Клейна изследовать образцы; онъ сообщаетъ, что те  два, которые были 
подвергнуты действш  искусственнаго желудочваго сока, находились „въ томъ состоянш 
перевариватя, въкоторомъмынаходпмъ соединительнуютканьприобработке ея кислотою, 
т.-е. они набухли, стали более или менее стекловидными, при чемъ пучки волоконецъ 
сделались однородными и утратили волокнистое строете". Въ образцахъ. оставленныхъ 
на листьяхъ Drosera до выпрямленк ихъ, „части изменились, хотя лишь слегка, въ 
томъ же смысле, какъ кусочки, подвергнутые действие желудочнаго сока, такъ какъ 
они стали прозрачнее, сделались стекловидными, а волокнистость пучковъ потеряла от
четливость" . Итакъ на волокнистый хрящъ почти одинаково действуютъ какъ желудоч
ный сокъ, такъ и выделеше Drosera.

Кость.Мелйе гладше кусочкп высушенной подъязычной куриной кости, смоченные 
слюною, были помещены на два листа, а на трейй былъ положенъ подобнымъ же обра
зомъ смоченный осколочекъ чрезвычайно твердой, поджаренной кости отъ бараньей 
котлеты. Эти листья вскоре сильно загнулись и остались въ такомъ виде необыкновенно 
долго, именно одинъ листъ десять дней, а два друпе по девяти. Кусочки кости все 
время были окружены кислымъ выделетемъ. Будучи разсмотрены при слабомъ увели
чении, они оказались совершенно размягченными, такъ чтовъ нихъ свободно проникала 
тупая игла; ихъ можно было разорвать на волокна или сжать. Д-ръ Клейнъ былъ такъ 
любезенъ, что сделалъ разрезы обеихъ костей и изследовалъ ихъ. Онъ сообщаетъ мне, 
что обе оне представляли нормальный видъ кости, лишенной извести, со случайно 
оставшимися следами солей земель. Костныя тельца со своими выступами были по большей 
части очень отчетливы; но въ некоторыхъ частяхъ, особенно близъ периферш подъ
язычной кости, ихъ совсемъ не было видно. Въ свою очередь, друйа части пред-
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ставлялпсь аморфными, при чемъ нельзя было различить даже продольной полосатости 
кости. Это аморфное строете, по мн1>вш д-ра Клейна, можетъ быть результатомъ 
или начинающагося переваривайя волокнистаго основного вещества, или того, что вс'Ь 
землпстыя вещества были удалены и костныя тельца такимъ образомъ стали неви
димы. Твердое, хрупкое, желтоватое вещество заняло место костнаго мозга въ облом- 
кахъ подъязычной кости.

Такъ какъ углы и маленьйе выступы волокнистаго основного вещества кости 
нимало не были ни округлены, ни разъедены, два кусочка его были положены на 
CB^ffiie листья. Къ следующему утру листья плотно пригнулись и остались въ-таконъ 
положейп одинъ шесть, а  другой семь дней,— следовательно не такъ долго, какъ въ 
первомъ случае, но гораздо дольше, чемъ листья, загнувппеся надъ неорганическими 
или даже надъ многими органическими телами. Въ продолжейе всего этого времени 
выделейе окрашивало лакмусовую бумагу въ ярко-красный цветъ, но это можетъ 
быть зависело отъ лрисутетвк кислой фосфорнокислой извести. Когда листья снова 
выпрямились, углы и выступы волокнистаго основнаго вещества были попрежнему 
резки. Изъ этого я заключилъ, какъ мы сейчасъ увидимъ, неправильно, что выде
лите не можетъ действовать на волокнистое основное вещество кости. Наиболее ве
роятно то объяснейе, что вся кислота пошла наразложен1е еще остававшейся фосфорно
кислой извести; такимъ образомъ не осталось кислоты, которая могла бы совместно 
съ ферментомъ действовать на волокнистое основное вещество.

Эмаль и дентинъ. Такъ какъ выделейе извлекало известь изъ обыкновенной 
кости, я решилъ попробовать, не подействуетъ ли оно на эмаль и дентинъ, но ве 
ожидалъ, чтобы оно преодолело такое твердое вещество, какъ эмаль. Д-ръ Клейнъ 
далъ мне несколько тонкихъ поперечныхъ разрезовъ клыка собаки; мелйе угловатые 
кусочки его были помещены на четыре листа; я осматривалъ ихъ ежедневно въ одинъ 
и тотъ же часъ. Я  думаю, что результаты, заслуживаютъ подробнаго изложейя.

Опытъ 1. 1-го мая кусочекъ былъ положенъ на листъ; 3-го—щупальца загнулись 
мало, такъ что было прибавлено немного слюны; 6-го, такъ какъ щупальца загнулись 
не сильно, кусочекъ былъ перенесенъ на другой листъ, который сначала дДйствовалъ 
медленно, но къ 9-му плотно обхватилъ его. 11-го—этотъ второй листъ началъ снова 
выпрямляться; кусочекъ заметно размягчился, а д-ръ Клейнъ сообщаетъ: „значительная 
часть эмали я большая часть дентина были лишены извести".

Опытъ 2. 1-го мая кусочекъ былъ положенъ на листъ; 2-го—щупальца загнулись 
довольно хорошо, при обильномъ выделейи на пластинке, и остались въ такомъ поло- 
женш до 7-го. когда листъ выпрямился. Затемъ кусочекъ былъ перенесенъ на св1;;кш 
листъ, который на следую гадй день (8-го) загнулся чрезвычайно сильно и простоялъ такъ 
до 11-го, когда онъ выпрямился. Д-ръ Клейнъ сообщаетъ: „значительная часть эмали и 
большая часть дентина были лишены извести". .

Опытъ 3. 1-го мая кусочекъ, смоченный слюною, былъ помещенъ на листъ, ко
торый остался хорошо загнутымъ до 5-го, когда онъ выпрямился. Эмаль совсемъ не 
размягчилась, а дентинъ—лишь слегка. Затемъ кусочекъ былъ перенесенъ на свЬянй 
листъ, который на следующее утро (6-го) сильно загнулся и простоялъ такъ до 11-го. 
И  эмаль, и дентинъ теперь несколько размягчились; д-ръ Клейнъ сообщаетъ: „менее 
половины эмали, но большая часть дентина отдали известь".

Опытъ 4. 1-го мая крошечный и тонкий кусочекъ дентина, смоченный слюною, 
былъ помещенъ на листъ, который вскоре загнулся и снова выпрямился 5-го. Дентинъ 
сделался гибкимъ, какъ тонкая бумага. Затемъ онъ былъ перенесенъ на CBimift листъ. 
который на следующее утро (6-го) сильно загнулся и снова открылся 10-го. Лишенный 
извести дентинъ сталъ теперь такъ неженъ, что разорвался на лоскутки только отъ 
одной силы выпрямлетя щупалецъ.

Изъ этихъ опытовъ видно, что эмаль труднее уступаетъ действие выделешп, 
чемъ дентинъ, какъ п можно было ожидать вследстйе ея крайней твердости; оба 
вещества поддаются действие вы делейя труднее обыкновенной кости. После того, 
какъ процессъ растворейя начнется, онъ продолжается съ большею легкостью; эго 
можно заключить изъ того, что те  листья, на которые кусочки были перенесены, го



B c to  четырехъ случаяхъ сильно загнулись въ продолжеше одного дня, тогда какъ 
первый рядъ листьевъ дЬйствовадъ съ гораздо меньшею быстротою и энерпей. Углы 
или выступы волокнпстаго основного вещества эмали и дентпна (за йсключев1емъ, 
можетъ быть, № 4, который нельзя было хорошо проследить) нисколько не округли
лись; д-ръ Клейнъ замечаете, что пхъ микроскопическое строенье не изменилось. Но 
этого и нельзя было ожидать, такъ какъ отдача извести была неполною въ техъ трехъ 
образцахъ, которые были тщательно разсмотрены.

Волокнистое основное вещество кости. Первоначально я заключилъ, какъ 
уже упомянуто, что выделение не можетъ переварить этого вещества. Поэтому я но- 
просилъ д-ра Бурдона Сандерсона испробовать действ!е пскусственнаго желудочнаго 
сока на кость, эмаль и дентинъ: онъ нашелъ, что они вполне растворяются спустя зна
чительное время. Д-ръ Клейнъ разсмотрелъ часть мелкихъ нластинокъ, на который раз
ломился кусочекъ черепа кошки, после того какъ онъ около недели пролежалъ въ этой 
жидкости; онъ нашелъ, что къкраямъ «основное вещество представлялось раздавшимся, 
при чемъ казалось, будто канальцы костныхъ телецъ стали больше. Впрочемъ, тельца 
и ихъ канальцы были очень отчетливы». Итакъ.прп обработке кости искусственнымъ 
желудочнымъ сокомъ полное извлечете извести предшествуетъ растворешю волокнистаго 
основного вещества. Д-ръ Бурдонъ Сандерсонъ навелъ меня на мысль, что неспособность 
Drosera переваривать волокнистое основное вещество кости, эмали и дентина можетъ 
зависеть отъ того, что кислота потребляется при разложенш солей земель и ея не 
остается для работы пшцеварен1я. 11оэтому мой сынъ совершенно извлекъ известь изъ 
овечьей кости посредствомъ слабой соляной кислоты; семь крошечныхъ кусочковъ волок
нистаго основнаго вещества были положены на такое же число листьевъ; четыре кусочка 
были предварительно смочены слюною для ускоретя загибатя. В с е  семь листьевъ загну
лись, но лишь весьма умеренно, въ течете  дня. Они вскоре начали выпрямляться, пять 
на другой день, а остальные два— на трейй. На всехъ семи листьяхъ волокнистая ткань 
превратилась въ совершенно прозрачныя, лишая, более или менее жпдыя маленькая 
массы. Впрочемъ, по середине одного изъ нпхъ мой сынъ увидалъ при сильномъ увели- 
чети несколько телецъ со следами волокнистости въ окружающемъ прозрачномъ веще
стве. Изъ этихъ фактовъ ясно, что листья бываютъ очень мало раздражены волокни- 
стымъ основнымъ веществомъ кости, но что выдел erne легко и быстро превращаетъ его 
въ жидкость, если оно вполне свободно отъ извести. Железки, пробивная два-три дня 
въ соприкосновенш съ липкими массами, не изменили цвета и, повпдимому, поглотили 
мало жидкости, образовавшейся изъ ткани, или же она не оказала на нихъ силь- 
наго действ1я.

Фосфорнокислая известь. Такъ какъ мы видели, что щупальца лерваго ряда 
листьевъ оставались сомкнутыми надъ крошечными кусочками кости девять-десять дней, 
а щупальца второго ряда— шесть-семь дней надъ теми же самыми кусочками, я былъ 
склоненъ предположить, что такое продолжительное загпбате бываетъ вызвано именно 
фосфорнокислой известью, а не какимъ-нибудь содержащимся въ кости жпвотнымъ ве
ществомъ. Только что приведенный опытъ, по меньшей мере, несомненно показываетъ, 
что продолжительное загпбате не могло зависеть отъ прпсутств1я волокнпстаго вещества. 
При опытахъ съ эмалью и дентпномъ (при чемъ первая содержитъ только 4 проц. органп- 
ческаго вещества) щупальца двухъ лоследовательныхъ рядовъ листьевъ оставались при
гнутыми въ сумме одиннадцать дней. Чтобы испытать, основательна ли моя уверенность 
въ деятельности фосфорнокислой извести, я досталъ у проф. Франкланда некоторое ко
личество ея, совершенно свободное отъ животнаго вещества п отъ всякой кислоты. Не
большое количество ея, смоченное водою, было помещено на пластинки двухъ листьевъ. 
Одпнъ изъ нпхъ обнаружить д е й с т е  лишь слегка; другой оставался плотно загну- 
тымъ десять дней, после чего небольшое число щупадецъ начало выпрямляться, а
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проч1я были сильно повреждены или убиты. Я  повторилъ этотъ опытъ, но смочилъ 
фосфорнокислую известь слюною, чтобы обезпечить быстрое загибате; одинъ листъ 
простоялъ загнутымъ шесть дней (малое количество слюны, которое было употреблено, 
не оказало бы даже приблизительно такого продолжительнаго дМств1я), зат'Ьмъ умерь; 
другой листъ обнаружидъ попытку выпрямиться на шестой день, но черезъ девять 
дней не усп4лъ въ этомъ и тоже умеръ. Хотя количество фосфорнокислой извести, 
данное вышеприведеннымъ четыремъ листьямъ, было чрезвычайно мало, во вс'Ьхъ слу- 
чаяхъ много извести осталось нерастворенною. Большее количество, смоченное водою, 
было затемъ помещено на пластинки трехъ листьевъ; они чрезвычайно сильно загну
лись въ продол ж ете  24  ч. Они больше не выпрямились: на четвертый день они ка
зались больными, а на шестой— почти умерли. Въ течете этихъ шести дней болыш 
капли не очень липкой жидкости свешивались съ ихъ краевъ. Я  ежедневно испы- 
тывалъ эту жидкость лакмусовой бумагой, но она ни разу не окрасила ея: этого 
обстоятельства я не понимаю, такъ какъ кислая фосфорнокислая известь обладаетъ 
кислою реакщею. Я  предполагаю, что отъ дМств1я кислоты вы д4летя на фосфорно
кислую известь должно было образоваться некоторое количество кислой фосфорно
кислой извести, но что все оно было поглощено и причинило вредъ листьямъ; капли же, 
висевшая съ ихъ краевъ, были ненормальнымъ и подобнымъ водяной болезни выде- 
летемъ. Какъ бы то ни было, очевидно, что фосфорнокислая известь— чрезвычайно 
сильное раздражающее средство. Даже малыя дозы ея более или менее ядовиты, ве
роятно, по той же причине, по которой мясо и друпя нитательныя вещества, будучи 
даны въ избытке, убиваютъ листья. Отсюда будете, безъ сомнетя, правпльнымъ 
заключить, что продолжительное загибате щупаледъ надъ кусочками кости, эмали 
и дентина бываетъ вызвано присутств1емъ извести, а не какого-нибудь содержаща- 
гося въ нихъ животнаго вещества.

Желатина. Я  употреблялъ чистую желатину въ тонкихъ пластинкахъ, которую 
мне далъ проф. Гофманъ. Для сравнетя, квадраты одного размера съ теми, которые 
были положены на листья, были оставлены рядомъ съ первыми на мокромъ мхе. Они 
вскоре набухли, но сохранили углы въ течете трехъ дней; черезъ пять дней они 
представляли округленныя, размягченныя массы, но даже на восьмой день еще можно 
было открыть слёды желатины. Друпе квадратики были погружены въ воду, и эти, 
хотя сильно набухли, шесть дней сохраняли углы. Квадраты въ г/ю  дюйма (2 ,54 м.), 
едва смоченные водою, были помещены на два листа; два-три дня спустя на пнхъ 
ничего не осталось, кроме небольшого количества кислой липкой жидкости, которая 
въ этомъ случае, какъ и въ другихъ, не обнаружила никакой склонности засты
вать; такъ что вы делете должно действовать на желатину иначе, чемъ вода, и, 
повидимому. такъ же, какъ действуете желудочный сокъ *). Четыре квадратика 
такой же величины,, что и прежде, были затемъ вымочены въ воде въ продолжеше 
трехъ дней и помещены на больные листья; желатина превратилась въ жидкость и 
стала кислой черезъ два дня, но не вызвала большого загибатя. Черезъ четыре- 
пять дней листья начали выпрямляться, при чемъ на ихъ пластинкахъ осталось много 
липкой жидкости, какъ будто было поглощено лишь малое количество. Одинъ изъ 
этихъ листьевъ, какъ только выпрямился, поймалъ маленькую муху и черезъ 24 ч. 
былъ плотно загнутъ, показывая, насколько животное вещество, поглощенное изъ 
насекомаго, деятельнее желатины. Несколько более крупныхъ кусочковъ желатины, 
вымоченныхъ въ течете пяти дней въ воде, были затЬмъ помещены на три листа, 
но листья загнулись сильно только на третей день, а желатина превратилась впо.игЬ 
въ жидкость только на четвертый. Въ этотъ день одинъ листъ началъ выпрямляться;

‘) Д-ръ Лодеръ Брентонъ, „Handbook for the Pliys. Laboratory", 1873, crp. 477, 487; 
Шиффъ, „Lemons phys. de la Digestion", 1867, t . I ll, стр. 249.
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второй— на пятый; трепй— на шестой. B et эти факты доказываю т^ что желатина 
действуетъ на Drosera далеко не энергично.

Въ предыдущей главе было показано, что растворъ продажная рыбьяго клея, 
такой густоты, какъ молоко или сливки, вызываетъ сильное загибайе; поэтому я 
ножелалъ сравнить его дМств1е съ дМств1емъ чистой желатины. Выли сделаны 
растворы одной части обоихъ веществъ въ 218 частяхъ воды; капли, величиною въ 
полминима (0 ,0 2 9 6  к. с .), были помещены на пластинки восьми листьевъ, такъ 
что каждый листъ получилъ х/ 480 грана, или 0 ,135  мгр. Четыре листа съ рыбьимъ 
клеемъ загнулись гораздо сильнее другихъ четырехъ. Поэтому я заключаю, что рыбШ 
клей содержитъ некоторое, хотя можетъ быть очень малое, количество растворимаго 
белковая вещества. Какъ только эти восемь листьевъ выпрямились, имъ были даны 
кусочки жаренаго мяса, и черезъ нисколько часовъ все они сильно загнулись, снова 
показывая, насколько раздражете Drosera отъ мяса сильнее, чгЬмъ отъ желатины 
или рыбьяго клея. Этотъ фактъ интересенъ, такъ какъ хорошо известно, что же
латина сама по себе представляетъ мало питательности для животныхъ *).

Хондринъ. Д-ръ Муръ прислалъ мне его въ застывшемъ виде. Часть его была 
медленно высушена, маленькй кусочекъ быдъ пом'Ьщенъ на одинъ листъ, а другой 
кусочекъ, гораздо больший, на второй листъ. Первый превратился въ жидкость въ 
одинъ день; болыпш кусокъ очень набухъ и размягчился, но превратился вполне въ 
жидкость только на третгё день. Затемъ быдъ сдйланъ опытъ съ невысушеннымъ 
желе, а для контрольная опыта мелше кубики были оставлены въ воде на четыре 
дня и сохранили углы. Кубики того же размера были помещены на два листа и 
кубики побольше на два другихъ листа. Щупальца и пластинки посл^днихъ плотно 
пригнулись черезъ 22 ч ., но у Т 'Ь хъ  двухъ листьевъ, где были меньпые кубики, они 
загнулись лишь въ умеренной степени. За это время желе на всЬхъ четырехъ листьяхъ 
превратилось въ жидкость и стало очень кислымъ. Железки почернели отъ аггре- 
гацш лротоплазматическаго содержимая. Черезъ 46  ч. после того, какъ желе было 
дано, листья почти выпрямились, а вполне выпрямились черезъ 70 ч .; теперь на 
ихъ пластинкахъ осталось непоглощеннымъ лишь небольшое количество жидкости, 
слегка липкой.

Одна часть застывшаго хондрина была растворена въ 218 частяхъ кипящей 
воды и капли въ полминима были даны четыремъ листьямъ, такъ что на каждый 
листъ пришлось около х/ 480 грана (0 ,1 3 5  мгр.) застывшаго хондрина и, разумеется, 
гораздо меньше хондрина сухого. Онъ подМствовалъ чрезвычайно энергично, такъ 
какъ всего черезъ 3 ч. 30 м. четыре листа оказались сильно загнутыми. Три изъ 
нихъ начали выпрямляться черезъ 24 ч ., а черезъ 48 ч. вполне открылись, но 
четвертый выпрямился лишь отчасти. Весь хондринъ, превратившейся въ жидкость, 
былъ къ этому времени поглощенъ. Изъ этого какъ бы следуетъ, что растворъ 
хондрина действуетъ гораздо быстрее и энергичнее, чемъ чистая желатина или ры бй 
клей; но весьма авторитетный лица уверяютъ меня, что крайне трудно или невоз
можно узнать, чистъ ли хондринъ; если же онъ содержалъ какое-нибудь белковое 
соединеше, оно могло вызвать вышеуказанный явленк. Темъ не менее я  подумалъ, 
что эти факты стоитъ привести, такъ какъ питательность желативы весьма сомни
тельна; а  д-ру Лодеру Врентону неизвестны каше бы то ни было опыты надъ жи
вотными по вопросу о сравнптельныхъ достоинствахъ желатины и хондрина.

Молоко. Мы видели въ предыдущей главе, что молоко чрезвычайно сильно 
действуетъ на листья, но я не знаю, зависитъ ли это отъ содержащаяся въ немъ

*) Въ „Medical Kecord“, январь 1873, стр. 86, д-ръ Лодеръ Брентонъ излагаегь 
ваглядъ Yiot на косвенную роль желатины въ питашд.
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казеина плп альбумина. Довольно больная капли молока вызываюсь такое количество 
выделейя (весьма кпслаго), что оно канлетъ съ листьевъ; эта же черта является 
характерной и для казеина, приготовленнаго химическимъ путемъ. Мелйя капли мо
лока, помещенный на листья, свертывались приблизительно черезъ десять минутъ. 
Шиффъ отрицаетъ *), чтобы свертывайе молока желудочнымъ сокомъ зависело ис
ключительно отъ присутств1я кислоты, но приписываетъ свертывайе отчасти пепсину, 
представляется сомнительнымъ, можетъ ли у Drosera свертывайе целикомъ зависеть 
отъ кислоты, такъ какъ выдёлейе обыкновенно не окрашиваетъ лакмусовой бумаги, 
пока щупальца хорошо не пригнутся, тогда какъ евертывайе начинается, какъ мы 
видели, приблизительно черезъ десять минутъ. Крошечныя капли снятаго молока были 
помещены на пластинки пяти листьевъ; большая часть свернувшагося вещества или 
творога растворилась черезъ 6 ч ., а еще полнее-^ черезъ 8 ч. Эти листья выпрями
лись два дня спустя, а липкая жидкость, оставшаяся на ихъ пластинкахъ, была за- 
темъ тщательно соскоблена и изследована. Съ перваго взгляда казалось, будто ве 
весь казеинъ растворился, такъ какъ осталось немного вещества, которое представ
лялось беловатымъ при отраженномъ свете. Но при болыпомъ увеличейи и при 
сравнении съ крошечной каплей снятого молока, свернувшагося отъ уксусной кислоты, 
оказалось, что это вещество состоитъ исключительно изъ масляныхъ шариковъ, бо
лее или менее слившихся другъ съ другомъ, безъ всякаго следа казеина. Не будучи 
знакомъ съ микроскопическимъ строейемъ молока, я попросилъ д-ра Лодера Врентона 
изследовать препараты; онъ попробовалъ действ1е эеира на шарики и нашелъ, что 
они растворяются. Итакъ мы можемъ заключить, что выделейе быстро растворяетъ 
казеинъ въ той форме, въ какой онъ существуетъ въ молоке * 2).

Химически приготовленный казеинъ. Это вещество, нерастворимое въ воде, 
йо мнейю многихъ химиковъ. отличается отъ казеина свёжаго молока. Я досталъ 
некоторое количество его, состоявшее изъ твердыхъ шариковъ, отъ Гопкинса и Виль
ямса, и произвелъ съ нимъ много опытовъ. М елйя частицы и норошокъ, какъ въ 
сухомъ виде, такъ и смоченные водою, вызывали загибате листьевъ, на которые онп 
бывали помещены, очень медленно, обыкновенно не ранее, какъ по прошествк двухъ 
дней. Друйя частицы, смоченныя слабою соляною кислотою (одна часть на 437 частей 
воды), оказывали дейстйе въ одинъ день; такъ же действовалъ казеинъ, свеже-при- 
готовленный для меня д-ромъ Муромъ. Щупальца оставались пригнутыми обыкновенно отъ 
семи до девяти дней; въ продолжен1е всего этого времени выделейе было очень кисло. 
Даже на одиннадцатый день некоторое количество вы делейя, оставшееся на пла
стинке вполне выпрямившагося листа, было очень кисло. Кислота, повидимому, ва- 
чинаетъ выделяться быстро, такъ какъ въ одномъ случае выделейе изъ железокъ 
пластинки, на которыя было насыпано немного казеина въ порошке, окрашивало лак
мусовую бумагу раньше загибайя какого бы то ни было изъ внешнпхъ щупалецъ.

Кубики твердаго казеина, смоченные водою, были положены на два листа; че
резъ три дня у одного кубика углы немного округлились, а черезъ семь дней оба 
они превратились въ округлыя размягченныя массы, лежашйя посреди обильнаго лпп- 
каго и кислаго вы делейя; но изъ этого факта не следуетъ выводить, что углы 
растворились, такъ какъ кубики, погруженные въ воду, подверглись подобному же 
действш . Черезъ девять дней эти листья начали выпрямляться, но въ этомъ и дру- 
гихъ елучаяхъ казалось, насколько можно было судить простымъ глазомъ, что если 
казеинъ и уменьшился въ объеме, то немного. По Гоппе-Зейлеру и Любавину 3), ка-

() ,,Le§ons“ & С., т. II, стр. 161.
2) [Профессоръ Сандерсонъ обратись мое внимаше на тотъ фактъ, что казеинъ ко- 

ровьяго молока содержитъ небольшой процентъ нуклеина, который совершенно не перепа
ривается желудочнымъ сокомъ.— Ф. Д .]

3) Д-ръ Додеръ Брентонъ, „Handbook for Phys. Lab.“, сгр. 529.
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зеинъ состоитъ изъ белковаго вещества въ соединены съ безбелковымъ; поглощете 
очень малого количества перваго изъ нихъ привело бы листья въ <!Ьстояте раздра- 
ж ет я , а между т$мъ не уменьшило бы объема казеина заметнымъ образомъ. Ш иффъ 
утверждаетъ *) (и этотъ фактъ для насъ важенъ), что (da casCine purifiOe des chi- 
mistes est un corps presque completement inattaquable par le sac gastrique». Итакъ 
здесь мы пм^емъ новую черту сходства между выд'Ьлетемъ Drosera и желудочнымъ 
сокомъ, такъ какъ оба они д'Мствуютъ столь различно на cetmifl казеинъ молока п 
на казеинъ, приготовленный химнческимъ путемъ 2).

Выло сделано нисколько опытовъ съ сыромъ; кубики въ дюйма (1 ,2 7  м .) 
были помещены на четыре листа, которые спустя одннъ-два дня хорошо загнулись, 
при чемъ ихъ железки изливали обильное кислое в ы д а е т е . Черезъ пять дней они 
начали выпрямляться, но одинъ изъ нпхъ умеръ, и некоторый железки на другихъ 
листьяхъ были повреждены. Насколько было видно простымъ глазомъ, размягченные 
и ocfomie комочки сыра, оставнпеся на,пластинкахъ, очень мало уменьшились въ 
объеме или вовсе не уменьшились. Однако по времени, въ продолжете котораго щу
пальца оставались пригнутыми, по изменившемуся цвету некоторыхъ железокъ и по 
повреждению другихъ мы можемъ заключить, что изъ сыра было поглощено некото
рое вещество.

Легуминь. Я  не досталъ этого вещества въ чистомъ виде, но едва лн можно 
сомневаться въ томъ, что оно было бы легко переварено, судя по очень сильному 
действ]ю капель отвара зеленаго гороха, которое описано въ предыдущей главе. Тон- 
Kie ломтики высушеннаго гороха, вымоченные предварительно въ воде, были поло
жены на два листа; эти листья несколько загнулись въ течете одного часа и очень 
сильно черезъ 21 ч. Они выпрямились черезъ три-четыре дня. Ломтики не пре
вратились въ жидкость, такъ какъ стенки клетокъ, состояния изъ клетчатки, ни
мало не поддаются действие выделешя.

Пыльца. Немного свежей пыльцы обыкновеннаго гороха было помещено на 
пластинки пяти листьевъ, которые вскоре плотно загнулись и простояли такъ два- 
три дня.

Затемъ зерна были сняты, разсмотрены подъ микроскопомъ и оказались обез- 
цвеченными, при чемъ шарики масла образовали замечательный скоплетя. У многпхъ 
содержимое очень съежилось, а некоторый зерна были почти пусты. Лишь въ немно- 
гихъ случаяхъ выступили пыльцевыя трубки. Не могло быть сом неш я, что выде- 
лете проникло сквозь внепш я оболочки зеренъ и отчасти переварило ихъ содержи
мое. То же самое додженъ делать желудочный сокъ насекомыхъ, которыя питаются 
пыльцею, не разжевывая ея3). Въ прпродномъ состояши Drosera наверно извлекаешь н е 
которую пользу изъ этой способности переваривать пыльцу, такъ какъ безчислен- 
ныя зерна съ осоки, травъ, щавеля, сосенъ п другихъ оплодотворяемыхъ ветромъ 
растетй, которыя обыкновенно растутъ въ той же местности, должны неизбежно 
приставать къ липкому выделение, окружающему многочисленный железкн.

Клейковина. Это вещество состоитъ изъ двухъ белковыхъ тедъ , одного— рас- 
творимаго, а другого— нерастворимаго въ алкоголе 4). Оно было приготовлено про
стымъ промыватемъ пшеничной муки въ воде. Вылъ сдеданъ предварительный опытъ

*) ,,Leg6ns“ &с, т. II, стр. 153.
г) [Ирофессоръ Сандерсонъ говорилъ imis, что это различие, безъ сомнФшя, зависишь 

отъ д'Ьйспия алкоголя, употребляемаго при получении „химически приготовленнаго ка- 
з е и н а Ф .  Д.~\

3) М-ръ Бевнетъ вашелъ непереваренныя оболочки зеренъ въ кпшечвомъ канале у  
Diptera, лоёдакнцихъ пыльцу.; см. „Journal of Hort. Soc. of London^, т. IV, 1871, стр. 158. 

*) Уотсъ, „Diet, of Chemistry1*, т. II, 1872, стр. 873.
Дарвинъ. T. IV.
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съ довольно большими кусочками, положенными на два листа; черезъ 21 ч. листья 
плотно загнулисв и простояли такъ четыре дня. послЬ чего одинъ оказался убитымъ, 
у другого железки сильно почернЬли; но далее онъ не былъ наблюдаемъ. Кусочки 
поменьше были помещены на два листа; они загнулись лишь слегка черезъ два дня, 
но впосл'Ьдствш загнулись гораздо сильнее. Ихъ выдЬлейе не было такъ резко кисло, 
какъ у листьевъ, раздражен ныхъ казеиномъ. Кусочки клейковины, пролежавшее три 
дня на листьяхъ, были прозрачнее другихъ кусочковъ, пролежавшихъ столько же 
времени въ воде. Черезъ семь дней оба листа выпрямились, но клейковина, каза
лось, почти не уменьшилась въ объеме. Железки, пришедпйя въ соприкосновеке съ 
нею, были очень черны. Затеиъ былъ сделанъ опытъ съ еще меньшими кусочками 
полусгнившей клейковины надъ двумя листьями; они хорошо загнулись черезъ 24 ч. и 
вполне сомкнулись черезъ четыре дня, причемъ прикасавпияся къ клейковине же
лезки очень почернели. Черезъ пять дней одинъ листъ началъ выпрямляться, а во
семь дней спустя оба они вполне расправились, при чемъ немного клейковины еще 
оставалось на ихъ пластинкахъ. Затеиъ былъ сделанъ опытъ съ четырьмя оско
лочками высушенной клейковины, только окунутыми въ воду; они подействовали 
несколько иначе, чемъ свежая клейковина. Одинъ листъ почти совсемъ выпрямился 
черезъ три дня, остальные три листа— черезъ четыре дня. Осколочки очень размяг
чились, почти превратились въ жидкость, но далеко не растворились цЬликомъ. Же
лезки, пришедшк въ соприкосновеке съ ними, вместо того, чтобы сильно почер
неть, очень побледнели, и мной я изъ нихъ были очевидно убиты.

Ни въ одномъ изъ этихъ десяти случаевъ вся клейковина не растворилась, даже 
тогда, когда были даны очень мелке кусочки. Поэтому я попросилъ д-ра Бурдона Сан
дерсона испытать клейковину въ искусственной переваривающей жидкости, состоящей 
изъ пепсина съ соляной кислотой; въ этой жидкости вся клейковина растворилась. 
Однако клейковина поддалась действию гораздо медленнее, чЬмъ фибринъ; количество 
клейковины, растворившееся за четыре часа, относилось къ количеству фибрина, какъ 
4 0 ,8  къ 100. Клейковина была также испытана въ двухъ другихъ переваривающихъ 
жидкостяхъ, где соляная кислота была заменена пропшновой и масляной; эти жидкости 
вполне растворили клейковину при обыкновенной комнатной температурь. Итакъ здЬсь 
наконецъ мы имеемъ 'случай, въ которомъ, повидимому, обнаруживается существенное 
различ1е въ переваривающей способности вы делетя у Drosera и желудочнаго сока; при 
этомъ разлпч1е ограничивается ферментомъ, ибо, какъ мы только что видели, пепсинъ 
въ сочетати съ кислотами уксуснаго ряда вполне действуетъ на клейковину. Объяснеке, 
я полагаю, заключается просто въ томъ ф акте, что клейковина является черезчуръ 
сильнымъ раздражаютцимъ средствомъ (подобно сырому мясу или фосфорнокислой из
вести, или даже черезчуръ большому куску белка) и что она повреждаетъ или убиваетъ 
железки прежде, чемъ оне успеютъ дать достаточное количество соответствующаго вы- 
делекя. Продолжительность времени, вт. течеке котораго щупальца остаются пригну
тыми, и значительное измЬнеке цвета железокъ ясно доказываютъ, что часть вещества 
бываетъ поглощена изъ клейковины.

По указакю  д-ра Сандерсона, немного клейковины было оставлено на 15 ч. въ 
слабой соляной кислоте (0 ,02  лроц.) для удалекя крахмала. Она сделалась безцвЬтяой, 
более прозрачной и набухла. Маленькя частицы были вымыты и помещены на пять 
листьевъ, которые вскоре плотно загнулись, но, къ моему удивлению, вполне выпрямились 
черезъ 48  ч. Только следы клейковины остались на двухъ листьяхъ, а на остальных!, 
трехъ не былой агЬдовъ. Липкое и кислое вы делеке, оставшееся на пластинкахъ трехъ 
последнихъ листьевъ, было соскоблено, и мой сынъ разсмотрелъ его при болыпомъ уве- 
личеки; но ничего не было видно, кроме небольшого количества грязи и довольно ыного- 
численныхъ крахмальныхъ зеренъ, которыя не были растворены соляной кислотой. НЬ-
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которыя железки были довольно бледны. Такимъ образомъ, мы узнаемъ, что клейковина, 
обработанная слабой соляной к и с л о т о й , — не такое сильное или продолжительное раздра
жающее средство, какъ свежая клейковина, и что она не очень повреждаетъ же
лезки; кроме того, мы узнаемъ, что она можетъ быть быстро и вполне переварена 
выд-Ьлешемь.

Глобулииъ, или кристаллит. Эго вещество было любезно приготовлено для меня 
изъ глазного хрусталика д-ромъ Муромъ и состояло изъ твердыхъ, безцв'Ьтныхъ, про- 
зрачныхъ обломк'овъ. Говорятъ *), что глобулинъ долженъ „набухать въ воде и раство
ряться, большею частью образуя гуммиобразную жидкость14, но этого не произошло съ 
вышеупомянутыми осколками, хотя они пробыли въ воде четыре дня. Частицы, изъ 
которыхъ одн'Ь были смочены водою, друпя—слабой соляной кислотой, третьи — были 
вымочены въ воде въ теч ете одного-двухъ дней, были помещены на девятнадцать 
листьевъ. Большинство этихъ листьевъ, особенно те, на которыхъ лежали частицы 
после продолжительнаго вымачиватя, черезъ нисколько часовъ сильно* загнулись. 
Большее число ихъ выпрямилось три - четыре дня спустя, но три листа простояли 
загнутыми сверхъ того еще одинъ, два и три дня. Итакъ наверно было поглощено 
какое-нибудь раздражающее вещество; но обломки, хотя и размягчилась,пожалуй, больше 
тЬхъ, которые пробыли столько же времени въ воде, сохранили вей свои края по 
прежнему острыми. Такъ какъ глобулинъ—вещество белковое, я былъ удивленъ этимъ 
результатомъ 2); въ виду того, что моей целью было сравнете дЪйств1я выд-Ьлетя съ 
действ1емъ желудочнаго сока, я попросилъ д-ра Бурдона Сандерсона испробовать 
глобулинъ, который я употреблялъ. По его сообщенш, глобулинъ „былъ обработать  
жидкостью, содержавшей 0,2 проц. соляной кислоты и около 1 проц. глицериновой вы
тяжки изъ желудка собаки. Зат'Ьмъ было определено, что эта жидкость способна пере
варить 1,31 своего веса неваренаго фибрина въ 1 часъ, тогда какъ въ т е ч е т е  часа 
растворилась только 0,141 вышеупомянутая глобулина. Въ обоихъ случаяхъ жидкостью 
былъ обработанъ избытокъ вещества, подлежавшаго перевариванш 44 3). Такимъ обра
зомъ мы видимъ, что за одно и то же время растворилось по весу менее одной девя
той глобулина, сравнительно съ фибриномъ: принимая во внимаше, что пепсинъ съ 
кислотами уксуснаго ряда обладаетъ способностью переваривашя втрое меньшей, чемъ 
пепсинъ съ соляной кислотой, мы не удивимся, что обломки глобулина не были разъ
едены или округлены выделешемъ Drosera, хотя изъ нихъ наверно было извлечено и 
поглощено железками некоторое количество растворимого вещества.

Гематит. Мне дали несколько темно красныхъ зернышекъ, приготовленныхъ изъ 
крови вола; д-ръ Сандерсонъ нашелъ, что они нерастворимы въ воде, кислотахъ и 
алкоголе, и потому вероятно представляютъ собою гематинъ въ соединенш съ другими 
телами, входящими въ составъ крови. Частицы съ маленькими каплями воды были 
помещены на четыре листа; три листа сомкнулись черезъ два дня довольно плотно, а 
четвертый—лишь умеренно. На третШ день железки, прикасавпияся къ гематину, по
чернели, и некоторые щупальца казались поврежденными. Пять дней спустя два листа 
умерли, а треНй умиралъ; четвертый началъ выпрямляться, но мнопя изъ его железокъ 
почернъли и были повреждены. Изъ этого ясно, что было поглощено вещество, кото
рое оыло или прямо ядовито, или обладало черезчуръ сильными раздражающими свой
ствами. Частицы размягчились гораздо больше техъ, которыя пробыли столько же 
времени въ воде, но, судя по виду, очень мало уменьшились въ объеме. Д-ръ Сандерсонъ 
испыталъ это вещество въ искусственной переваривающей жидкости, какъ описано при 
речи о глобулине, и нашелъ, что соответственно 1,31 фибрина въ часъ растворилось 
только 0,456 гематина; но раствореше выделея1емъ даже меныпаго количества объяс
нило бы действ1е гематина на Drosera. Остатокъ, первоначально образовавшейся въ 
искусственной переваривающей жидкости, ничего болёе въ нее не отдалъ въпродолже- 
nie несколькихъ последующихъ дней.

*) „Diet, of Chemistry44 Уотса, т. II, сгр. 874.
2) [Эготъ результату безъ сомнения, зависеть (какъ я узналъ отъ профессора Сан

дерсона) отъ обработки глобулина алкоголемъ во время прпготовлешя.— Ф. Д ].
3) Могу прибавить, что д-ръ Сандерсонъ приготовить свеяли глобулинъ по методу 

Шмидта, и что 0,865 его растворилось за то же время, т.-е. въ одинъ часъ; такимъ обра
зомъ онъ былъ гораздо более растворимъ, чемъ тотъ, который я употреблялъ, хотя менее, 
чемъ фибрину которая,какъ мы видели, растворилось 1,31. Я жалело, что мои опыты вадъ 
Drosera не были сделаны съ глобулиномъ, приготовлееныыъ по этому методу.

5*
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Вещества, которьгя не перевариваются выдтълетемъ.

Все упомянутыя до сихъ поръ вещества вызываютъ продолжительное загибаще 
щупалецъ и, или вполне, или по крайней мере, отпасти перевариваются выдъден1емъ. 
Но есть много другихъ веществъ, при чемъ некоторый изъ-яихъ содержать азотъ, ко
торый нимало не поддаются д'Ьйствио выд’Ьлетя и вызываютъ не более продолжительное 
загибаще, ч^мъ неорганичеше и нерастворимые предметы. Такими нераздражающпми 
и непереваримыми веществами, насколько я наблюдадъ, являются эпидермальныя обра
зовала (каковы кусочки челов'Ьческихъ ногтей, шарики изъ волосъ, стержни перьевъ), 
эластическая соединительная ткань, муцинъ, пепсинъ, мочевина, хитинъ, хлорофиллъ, 
клетчатка, гремучая вата, жиръ, масло и крахмаль.

Сюда же можно отнести растворы сахара и гумми, разбавленный алкоголь и ра
стительные "настои, не содержание белка, ибо нп одно изъ этихъ веществъ, какъ пока
зано въ предыдущей главе, не вызываетъ загибавия. Зам^чателенъ фактъ, служащий 
добавочнымъ и важнымъ доказательствомъ тому, что сферментъ Drosera близко сходенъ 
или тождественъ съ пепсиномъ,— именно тотъ, что ни одно изъ этихъ самыхъ веществъ, 
сколько известно, не переваривается желудочнымъ сокомъ животныхъ, хотя некоторый 
изъ нихъ поддаются дЪйствш другихъ выдЪленй кишечнаго канала. Незачймъ при
бавлять еще что-либо о нйкоторыхъ изъ перечисленныхъ выше веществъ, кроме того, 
что съ ними нисколько разъ были произведены опыты надъ листьями Drosera и что 
онп нимало не уступили действии выд'Ьлейя. Что касается другихъ веществъ, будетъ 
полезно привести мои опыты.

Эластическая соединительная ткань . Мы уже видели, что когда на листья бывали 
помещены маленьюе кубики мяса и т. д., то мускулы, ареолярная соединительная ткань 
и хрящъ растворялись вполне, а эластическая соединительная ткань, даже въ тончай- 
шихъ нитяхъ, не обнаруживала никакихъ признаковъ оказаннаго на нее действ1я. Съ 
другой стороны, хорошо известно, что эта ткань не переварима въ желудочномъ соку 
животныхъ г).

Муцинъ. Такъ какъ это* вещество содержитъ около 7 проц. азота, я ожидалъ, 
что оно прпведетъ листья въ сильное раздражеше и будетъ переварено выд^лешемъ, 
но въ этомъ я ошибся. По тЕмъ св'Ьд'Ьшямъ, который имеются въ сочинешяхъ по хи- 
м1и, представляется крайне сомнительнымъ, чтобы можно было приготовить муцинъ въ 
чистомъ виде, безъ примесей. Тотъ, который я употреблялъ (приготовленный д-ромъ 
Муромъ), былъ сухъ и твердъ. Частицы, смоченныя водою, были помещены на четыре 
листа, но черезъ два дня щупальца, непосредственно прилегавппя, обнаружили только 
признаки прпгибашя. ЗатЕмъ эти листья были испытаны кусочками мяса и все четыре 
листа вскоре сильно загнулись. Потомъ часть высушеннаго муцина была вымочена въ 
воде въ продолжеше двухъ дней, н маленьк1е кубика надлежащаго размера были по
мещены на три листа. Четыре дня спустя щупальца, сидяшдя по краямъ пластинки, 
немного пригнулись, собранное на пластинке выд^лете было кисло, но вн1шшя щупальца 
не поддались действио. Одинъ листъ началъ выпрямляться на четвертый день и всЬ 
они вполне выпрямились на шестой. Железки, бывнпя въ соприкосповенш съ муциномъ, 
немного почернели. Итакъ мы можемъ заключить, что было поглощено небольшое ко
личество какой-то слегка раздражающей примеси. То, что употребляемый мною му
цинъ действительно содержали растворимое вещество, было доказано д-ромъ Сандер- 
сономъ, который при обработке его искусственными желудочнымъ сокомъ нашелъ, что 
въ течеше одного часа часть его растворилась, но лишь въ отиошеиш 23:100, сравни
тельно съ растворимостью фибрина за то же время. Кубики, хотя, можегъ быть, н 
стали несколько мягче техъ, которые пробыли столько же времени въ воде, однако 
сохранили свои углы попрежнему острыми. Изъ этого мы можемъ заключить, что са
мый муцинъ не растворился или не переварился. Онъ также по переваривается желу
дочнымъ сокомъ жнвыхъ животныхъ и, по Шиффу ‘* 2), слой этого самаго вещества 
предохраняетъ стенки желудка отъ разъ едатя  во время пищеварешя.

*) См., напримеръ, Шиффъ, „Phys. de la Digestion44, 1867, т. И, стр. 38.
2) „Legons phys. de le Digestion44, 1867, т. II , стр. 304.
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Пепсииъ. Моихъ опытовъ почти не стоить приводить, такъ какъ едва ли воз
можно приготовить пепсивъ свободнымъ отъ другихъ белковыхъ веществъ; но мне 
было любопытно определить, насколько возможно, будетъ ли ферментъ выд4лешя у 
Drosera действовать на ферментъ желудочнаго сока животныхъ. Сначала я употреб- 
лялъ обыкновенный пепсинъ, продаваемый съ медицинскими целями, а впоследствш— 
пепсинъ гораздо более чистый, приготовленный для меня д-ромъ Муромъ. Пять листьевъ, 
которымъ было дано значительное количество перваго пепсина, остались загнутыми 
пять дней; затемъ четыре изъ нихъ умерли, повидимому, отъ черезчуръ сильнаго раз- 
дражешя. Затемъ я произвелъ пробу съ пепсиномъ д-ра Мура, сделавъ изъ него и 
воды тесто и положивъ на пластинки пяти листьевъ так1я малыя частицы, что все оне 
быстро растворились бы, если бы то было мясо или белокъ. Листья вскоре загнулись; 
два изъ нихъ начали выпрямляться всего черезъ 20 ч., а остальные три почти вполне 
выпрямились черезъ 44 ч. Некоторый изъ железокъ, бывшихъ въ сопрнкосновеши 
съ частицами пепсина или съ окружавшимъ частицы кислымъ выделешемъ, были свое
образно бледны, тогда какъ друия были страннымъ образомъ темно окрашены. Часть 
выделешя была соскоблена и разсмотрена при болыпомъ увеличены; выделеше изоби
ловало крупинками, которыхъ нельзя было отличить отъ крупинокъ пепсина, проле- 
жавшаго въ воде столько же времени. Отсюда мы можемъ вывести весьма вероятное 
заключеше (припоминая, камя малыя количества были даны), что ферментъ Drosera  
не действуетъ на пепсинъ и не перевариваетъ его, но поглощаетъ пзъ него какую-то 
белковую примесь, которая вызываешь загибаше и которая въ большомъ количестве 
чрезвычайно вредна. По моей просьбе д-ръ Лодеръ Брентонъ старался определить, 
будетъ ли пепсинъ съ соляной кислотою переваривать пепсинъ; насколько онъ могъ 
решить, подобнаго действ1я не обнаружилось. Итакъ желудочный сокъ, повидимому, 
сходенъ въ этомъ отношены съ выделешемъ Drosera.

Мочевина. Мне представлялось интереснымъ определить, будетъ ли этотъ отбросъ 
живого тела, содержащей много азота, поглощаться железками Drosera и вызывать за  
гибате, подобно столь многимъ другимъ жидкостямъ и веществамъ животнаго проис- 
хождешя. Капли раствора мочевины, одна часть на 437 частей воды, величиною въ 
полминима, были помещены на шастинки четырехъ листьевъ, при чемъ каждая капля 
содержала количество, которое я обыкновенно употреблялъ, именно 1/д00 грана, или 
0,0674 мгр.; но листья почти не проявили никакого действ1я. Затемъ они были испытаны 
кусочками мяса и вскоре плотно загнулись. Я повторилъ тотъ же опытъ надъ четырьмя 
листьями со свежей мочевиной, приготовленной д-ромъ Муромъ; черезъ два дня заги- 
башя не было; тогда я далъ имъ вторичную дозу, но загибаше все-таки не наступило. 
Затемъ эти листья были испытаны такими же по величине каплями настоя сырого 
мяса; черезъ 6 ч. произошло значительное загибаше, которое стало очень сильнымъ че
резъ 24 ч. Но, повидимому, мочевина была не совсемъ чиста, ибо, когда два листа были 
погружены въ 2 др. (7,1 к. с.) раствора, такъ что все железки, а не только железки на 
пластинке, получили возможность поглотить хотя бы весьма малое количество примеси 
находившейся въ растворе, значительное загибаше наступило черезъ 24 ч., несом
ненно большее, чемъ произошло бы отъ подобнаго погружешя въ чистую воду. То, что 
мочевина, которая не была совершенно белою, могла содержать количество белковаго 
вещества или какой-нибудь амм1ачной соли, достаточное для вышеуказаннаго действ1я, 
далеко не удивительно, ибо, какъ мы увидимъ въ следующей главе, чрезвычайно ма
лыя дозы амм1ака оказываютъ очень сильное действ1е. Итакъ мы можемъ заключить, 
что мочевина сама но себе не производить раздражешя и непитательна для Drosera; 
вместе съ темъ она не становится питательной отъ действ1я выделешя; иначе все  
листья, имевппе капли на пластинкахъ, непременно хорошо загнулись бы. Д-ръ Ло
деръ Брентонъ сообщаетъ мне, что, судя по опытамъ, сделаннымъ по моей просьбе 
-въ госпитале ев. Вареоломея, искусственный желудочный сокъ, то-есть пепсинъ съ со
ляной кислотой, не действуетъ на мочевину.

Хитипъ. Хитиновыя оболочки васекомыхъ, естественнымъ образомъ пойманныхъ 
листьями, нисколько не представляются разъеденными. Маленьше квадратные кусочки 
нежнаго крыла и надкрьшя отъ Staphylinus были помещены на ьесколько листьевъ; 
после выпрямлешя последпихъ, кусочки были тщательно осмотрены. Углы ихъ были 
лопрежнему остры, и они по виду не отличались отъ другого крыла и надкрьшя того 
же самаго насекомаго, оставленныхъ въ воде. Однако надкрьше очевидно отдало ка
кое-то питательное вещество, потому что лпстъ пробылъ сомкнутымъ надъ нимъ че
тыре дня, тогда какъ листья съ кусочками настояшаго крыла выпрямились на второй 
день. Всяшй, кто раземотритъ извержешя насекомоядныхъ животныхъ, увидитъ, какъ 
безеиленъ ихъ желудочный сокъ надъ хитипомъ.

Клтьтчашка. Я не досталъ этого вещества въ очищенномъ виде, но сдедадъ опыты
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съ угловатыми кусочками сухого дерева, пробки, торфяного мха, льняной и бумажной 
нитки. Ни одно изъ этихъ т ё л ъ  нимало не уступило д ё й с т в ш  выдЁлешя, и они вызвали 
лишь слабое загибаше, какое вызываютъ всё неорганичесше предметы. Гремучая вата, 
состоящая изъ клетчатки, въ которой водородъ замЁщенъ азотомъ, была испытана 
съ т ё м ъ  же результатомъ. Мы видели, что отваръ капустныхъ листьевъ вызываешь 
очень сильное загибаше. Поэтому я положилъ на шесть листьевъ Drosera два малеаь- 
кихъ квадратныхъ кусочка, вырЁзанныхъ изъ пластинки капустнаго лпста и четыре 
кубика, вырЁзанныхъ изъ средней жилки. Листья хорошо загнулись черезъ 12 ч% п 
простояли въ такомъ положенш отъ двухъ до четырехъ дней, при чемъ кусочки капусты 
все время были залцты кислымъ выдЁлешемъ. Это показываетъ, что было поглощена 
какое-то раздражающее вещество, о которомъ сейчасъ будетъ рЁчь; но углы квадра- 
тиковъ и кубиковъ остались попрежнему отчетливыми, доказывая, что основа, состоя
щая изъ клетчатки, не поддалась д ё й с т в ш .  Были испытаны мелше квадратные кусочки 
листьевъ шпината съ т ё м ъ  же результатомъ: железки изливали умеренное количества 
кислаго выдЁлешя, а щупальца простояли загнутыми три дня. Мы видели также, чта 
н ё ж н ы я  оболочки пыльцевыхъ зеренъ не растворяются въ выдЁленш. Хорошо и з в ё -  
стно, что желудочный сокъ животныхъне действуешь на клЁтчатку.

Хлорофиллъ. Были сдЁланы опыты съ этимъ веществомъ, такъ какъ оно содер- 
житъ азотъ. Д-ръ Муръ прислалъ м н ё  его сохраненнымъ въ алкоголЁ; оно было высу
шено, но скоро расплылось. Частицы его были помЁщенына четыре листа; черезъ Зч. 
выдЁлеше было кисло; черезъ 8 ч. произошло замЁтяое загибаше, которое 24 ч. спустя 
выразилось довольно хорошо. Черезъ четыре дня два листа начали открываться, а 
два друпе въ это время уже почти выпрямились. Итакъ ясно, что этотъ хлорофиллъ 
содержалъ вещество, въ умеренной степени раздражавшее листья, но, судя по виду, 
его растворилось мало или с о в с ё м ъ  не растворилось; слЁдовательно въ чистомъ состоя- 
нш оно вЁроятно не поддалось бы д ё й с т в 1 ю  выдЁлешя. Д-ръ Сандерсонъ пробовалъ 
обработать тотъ хлорофиллъ, который я употреблялъ, а также свЁже-приготовленный, 
искусственнымъ желудочнымъ сокомъ, и нашелъ, что хлорофиллъ не переваривается. 
Д-ръ Лодеръ Брентонъ также дЁлалъ пробу хлорофилла, который былъ приготовленъ 
по способу, данному въ Британской ФармакопеЁ, и подвергалъ его въ продолжеше 
пяти дней, при температурЁ 37° Ц., д ё й с т в ш  желудочнаго сока; но хлорофиллъ не 
уменьшился въ объемЁ, хотя жидкость прюбрЁла буроватый ц в ё т ъ .  Была также с д ё - 
лана проба съ глицериновымъ экстрактомъ панкреатической железы, давшая отрица
тельный результатъ. Повидимому, хлорофиллъ также не поддается д ё й с т в ш  кшпечныхъ 
выдЁлешй у различныхъ животныхъ, судя по цвЁту ихъ извержешй.

Изъ этихъ фактовъ не слЁдуетъ заключать, что зерна хлорофилла, въ томъ в и д ё , 
въ какомъ они существуютъ въ живыхъ растешяхъ, не могуть уступить д ё й с т в ш  вы
дЁлешя; эти зерна состоять изъ протоплазмы, только окрашенной хлорофилломъ. Мой 
сынъ Франсисъ п о м ё с т и л ъ  на листъ Drosera тоншй ломтикъ листа шпината, смочен
ный слюною, а друпе ломтики—на влажную вату, при чемъ в с ё  о н и  находились при 
одинаковой температурЁ. Черезъ 19 ч. ломтикъ на л и с т ё  Drosera былъ облитъ обиль- 
нымъ выдЁлешемъ изъ пригнувшихся щупалецъ, затЁмъ я разсмотрЁлъ его подъ ми- 
кроскопомъ. Неповрежденныхъ зеренъ хлорофилла нельзя было найти; одни изъ нихъ 
сморщились, пршбрЁли желтовато-зеленый ц в ё т ъ  и скопились въ серединЁ к д ё т о к ъ ; 
друия распались и образовали желтоватую массу, тоже въ серединЁ к л ё т о к ъ .  Съ дру
гой стороны, въ ломтикахъ. окруженныхъ влажной ватой, зерна хлорофилла оставались 
попрежнему зелеными и ц ё л ь н ы м и . Мой с ы н ъ  положилъ также н ё о к о л ь к о  ломтиковъ 
въ искусственный желудочный сокъ, и они испытали приблизительно такое жедЁйств1е, 
какое оказываетъ выдЁленпе. Мы в и д ё л и ,  ч т о  кусочки с в ё ж и х ъ  капустныхъ и шпинат- 
ныхъ листьевъ вызываютъ пригибаше щупалецъ и обильное истечеше кислаго выдЁ
лешя изъ железокъ; едва ли можно сомнЁваться въ томъ, что листья раздражаетъ 

' именно протоплазма, образующая зерна хлорофилла, а также та, которая выстилаетъ
С Т Ё Н К И  К Л Ё Т О К Ъ .

Жиръ и масло. У кубиковъ почти чистаго неваренаго жира, помЁщенныхъ на ни
сколько листьевъ, углы нисколько не округлились. Мы в и д ё л и  также, что шарики 
масла, находящиеся въ м о л о к ё ,  не перевариваются. Капли оливковаго масла, поМЁщеп- 
ныя на пластинки листьевъ, не вызываютъ пригибашя; но отъ ногружешя въ оливко
вое масло листья сильно загибаются; внрочемъ, къ этому предмету м н ё  придется вер
нуться. Маслянистым вещества не перевариваются желудочнымъ сокомъ животныхъ.

Крахмаль. Довольно болыше куски сухого крахмала вызвали очень явственное 
загибаше, и листья выпрямились не ранЁе четвертаго дня; но я не сомнЁваюсь, что это 
зависЁло отъ нродолжительнаго раздражешя железокъ, такъ какъ крахмаль все время 
всасывалъ выдЁлеше. РазмЁры частицъ нисколько не уменьшились; притомъ мы знаемъ,
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что листья, погруженные въ крахмальную эмульсш, не испытываютъ никакого дМ ств1Я.. 
Едва ли нужно говорить, что крахмаль не переваривается желудочнымъ сокомъ жи-

Зд'Ьсь можно привести результаты нйсколькихъ опытовъ надъ живыми семенами, 
выбранными наудачу, хотя эти опыты имЗзютъ лишь косвенное отношеше къ нашему 
настоящему предмету—пищеваренш.

Семь прошлогоднихъ капустныхъ семянъ были помещены на такое же число 
листьевъ. Некоторые листья загнулись умеренно, но большая часть — лишь слегка;- 
большинство ихъ выпрямилось на третий день. Впрочемъ одинъ остался сомкнутыми 
до четвертаго дня, а другой—до пятаго. Следовательно, эти листья были раздражены  
семенами несколько более, чемъ неорганическими предметами того же размера. П осле 
ихъ выпрямлетя семена были помещены при благопр1ятныхъ услов1яхъ на сырой пе- 
сокъ; друия семена пзъ тойжепартш  были одновременно испытаны темь же способомъ 
и, какъ оказалось, проростали хорошо. Изъ семи семянъ, подвергнутыхъ действш  вы- 
делешя, проросли только три; одинъ изъ трехъ сеянцевъ вскоре погибъ, такъ какъ 
кончикъ его корешка былъ попорченъ съ самаго начала, а края его семядолей были 
темнобураго цвета; такими образомъ въ итоге погибло пять семянъ изъ семи.

Семена редиса (Baphanus sativus) предыдущаго года были помещены на три 
листа, которые умеренно загнулись и снова выпрямились на третШ или четвертый 
день. Два изъ этихъ семянъ были перенесены на сырой песокъ; только одно проросло, 
и то очень медленно, У этого сеянца былъ чрезвычайно коротшй, кривой, больной 
корешекъ, лишенный всасывающихъ волосковъ; семядоли были усеяны странными пур
пурными крапинками, при чемъ края семядолей почернели и отчасти завяли.

Семена кресса (Lepidium sativum) предыдущаго года были помещены на четыре 
листа; къ следующему утру два изъ нихъ загнулись умеренно и два сильно; они про
стояли такъ четыре, пять, даже шесть дней. Вскоре после того, какъ эти семена были 
помещены на листья и сделались сырыми, они выделили, какъ обыкновенно, слой 
вязкой слизи; чтобы убедиться, не поглощеше ли этого вещества железками вызываетъ 
такое сильное загибаше, я положилъ два семени въ воду и соскоблилъ слизь, сколько 
было возможно. Затемъ они были помещены на листья, которые очень сильно загнулись 
черезъ 3 ч. и были еще плотно загнуты на третШ день; такимъ образомъ очевидно не 
слизь вызывала столь сильное загибаше; напротивъ, она до некоторой степени послу
жила семенамъ защитой. Два изъ шести семянъ проросли, еще лежа на листьяхъ, но 
сеянцы, будучи перенесены на сырой песокъ, вскоре умерли; изъ остальныхъ четырехъ 
семянъ проросло только одно.

Два семени горчицы (Sinapis nigra), два—сельдерея {Аргит graveolens)—и т е  и 
друпя прошлогодшя; два хорошо вымоченныхъ семени тмина (Carum carvi), и два се
мени пшеницы вызвали въ листьяхъ не больше раздражешя, чемъ то, которое часто 
причиняютъ неорганическ1е предметы. Пять едва поспевшихъ семянъ лютика (К а ш т -  
culus) и два свежихъ семени Anemone nemorosa вызвали действ1е лишь немногимъ 
большее. Съ другой стороны, четыре семени Carex silvatica, можетъ быть, не совсемъ  
спелыя, вызвали очень сильное загибаше листьевъ, на которые они были положены; 
листья начали выпрямляться только на треНй день, а одинъ остался сомкнутымъ 
семь дней.

Изъ этихъ немногихъ фактовъ следуетъ, что различные виды семянъ раздражаютъ  
листья въ весьма неравной степени; нельзя сказать, зависитъ ли это единственно отъ 
свойства ихъ оболочекъ. Въ опыте съ семенами кресса частичное удалеше слоя слизи 
ускорило пригибаше щупалецъ. Ясно, что всяшй разъ, когда листья остаются загну
тыми надъ сем нами несколько дней, они поглощаютъ изъ семянъ какое-то вещество. 
То, что выделеше проникаетъ въ ихъ оболочки, очевидно также изъ большого отно- 
сительнаго числа семянъ капусты, редиса и кресса, которыя были убиты, и изъ того, 
что несколько сеянцевъ было, сильно повреждено. Однако это повреждеше семянъ и 
сеянцевъ можетъ зависеть единственно отъ кислоты выделешя, а вовсе не отъ процесса  
пшцеварешя; ибо м-ръ Трегернъ Могрвджъ показалъ, что очень слабыя кислоты уксус- 
наго ряда крайне вредны для семянъ. Мне ни разу не пришло въ голову наблюсти, 
часто ли заносятся семена на липше листья растений, находящихся въ природномъ 
состояши; но это наверно должно иногда случаться, какъ мы впоследствш увядимъ 
по отношенш къ Pinguicula. Если это такъ, Drosera должна извлекать некоторую  
пользу, поглощая вещество изъ такихъ семянъ.

firbuemeie выдгълетя па живы я сгъмена.
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Итоги и заключительным замгьчатя атносительно переваривающей способности

у Dros
I

Когда железки на пластинкЬ находятся въ возбужденном! ш зтояии отъ нотло- 
щ т я  азотистаго веше&Гва Г ю п ^ ^  в ы й лшцГтаёличи-

ваТГгсятгешгчщ^вен н<ГиТ ^ . ОнЬ также сообщаютъ какое-то раздражеше
й%1езкамъ в н ^ н ^ х ^ д у д а д е д ъ , заставляя ихъ давать болФе обильное выполете; вы- 
д'ЬленГе'Шсл'Ьднихъ тоже становится~кимМ ^-У "^ивотнь1Хъ, по словамъ Ш иффа1), 
ме'хМпческое раздражеШГвозКуадаеТ^железкР! желудка, заставляя ихъ давать кислоту, 
но не пепсинъ. Я  имФю вей основашя полагать (впрочемъ этотъ фактъ не вполнФ уста- 
новленъ), что хотя железки Drosera постоянно выдФляютъ липкую жидкость для замены 
той, которая теряется черезъ испарете ,̂ однако онФ не выдалиттъ нужна,™ ппя-лите- 
варешя Фермента, будучи раздражены ^апическ~й; б й  выдфляютъ его только щослФ 
погдош Ш ?н^ко¥ Ш а го в м ^ ^ в а Т ^ фроятно..азрздс^то? ЯГзаыгочаю, 'чтоГ д^лсГпропсхб^ 
дитъ именнГЭЯкъ изъ того, что в ы д а е т е  съ большого числа листьевъ, которые были 
раздражены кусочками стекла, положенвыми на ихъ пластинки, не переваривало б^лка; 
а еще бол’Ье— по аналопи съ Dionaea и Nepenthes. Подобнымъ же образомъ железки 
желудка у животныхъ выдйляютъ пепсинъ, по утверждение Ш иффа, лишь послф того, 
какъ онФ поглотятъ некоторый растворимыя вещества, которыя онъ именуетъ пептогенами. 
[Итакъ здФсь мы видимъ замечательный параллелизмъ между железками у Drosera и же- 
резками желудка по отношенш къ выд'Ьленгю свойственныхъ имъ кислоты и ферментаJ).
( В ы д а е т е ,  какъ мы видели, вполне растворяетъ белокъ, мышцы, фибринъ, арео
лярную соединительную ткань, хрящъ, волокнистое основное вещество кости, желатину, 
хондринъ, казеинъ въ томъ виде, въ какомъ онъ находится въ молоке, и клейковину, 
обработанную слабой соляной кислотой. Судя по силе и быстроте раздражешя листьевъ 
отъ синтонина и легумина, едва ли можно сомневаться въ томъ, что оба они были бы 
растворены выдйлемемъ. Выд’Ьлеие не могло переварить свежей клейковины, вероятно 
потому, что она повреждала железки, хотя часть ея была поглощена. Сырое мясо, кроме 
очень мелкихъ кусочковъ, больные куски белка и т. д. тоже повреждаютъ листья, кото 
рые, повидимому, страдаютъ, подобно жпвотнымъ, отъ излишества. Не знаю, суще
ствует! ли эта аналойя въ действительности, но достойно замФчатя, что отваръ ка- 
пустныхъ листьевъ гораздо больше раздражаетъD rosera и, вероятно, гораздо питательнее 
для нея, чемъ настой, сделанный въ теплой воде; а вареная капуста гораздо питатель
нее, по крайней мере для человека, чемъ ея невареные листья. Наиболее поразительный 
изо всехъ случаевъ, хотя въ сущности не более замечательный, чемъ мнойе друйе, 
есть неревариваше такого твердаго и упругаго вещества, какъ хрящъ. Раствореше чи
стой фосфорнокислой извести, кости, дентина и особенно эмали представляется удиви-

*) „Phys. de la Digestion1*, 1867, т. II, стр. 188, 245.
2) [Изъ фактовъ, приведенных! въ примечание на стр. 55, видно, что даже если мы 

примемъ пептогенную теорш Шиффа, показашя въ области ботаники противоречат! суще- 
ствованш вышеуказаннаго параллелизма. Кроме того, пептогенная Teopia Шиффа принята 
не всеми физшлогами. Профессор! Сандерсонъ обратилъ мое внимате на взгляды Эвальда 
по этому вопросу, приведенные въ его „Klinik der Verdauungskranheiten, (I) Die Lehve 
von der Verdauung**, 1886, стр. 91. Эвальдъ не веритъ въ какое бы то ни было спецга.шюе 
действ1е такъ называемых! пептогеновъ. Онъ пишетъ: „Я нахожу, что кислота и пепсинъ 
появляются почти непосредственно вслФдъ за введетемъ крахмальнаго раствора въ желу- 
докъ. То же самое естественно происходит! после введен1я пептогеновъ Шиффа, такъ что 
образуется довольно значительное количество кислоты и пепсина для последующего акта 
пищеварешя, которое вследств1е этого становится гораздо энергичнее**.

Гайденгайнъ въ „Handbuch der Physiologie“ Германа, т. V, часть I, стр. 153, также 
критикует! теорш Шиффа и покаяываетъ, что наблюдешя, на которых! основана эта 
Teopia, до некоторой степени ненадежны вслёдств1е ошибки въ самомъ методе. —Ф.
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тельнымъ; но оно зависитъ просто отъ продолжительная выделейя кислоты, а эта 
последняя выделяется при такихъ обстоятельствахъ дольше, ч'Ьмъ при всякихъ другпхъ. 
Интересно было наблюдать, что, покаместъ кислота шла на растворейе фосфорнокислой 
извести, настоящаго пшцеварейя не происходило; но, какъ только кость бывала вполне 
освобождена отъ извести, основное волокнистое вещество уступало действие п превраща
лось въ жидкость съ величайшею легкостью. Двенадцать выше перечисленныхъ веществъ. 
которыя вполне растворяются выделейемъ, растворяются также и въ желудочномъ соку 
высшихъ животныхъ, и въ обоихъ случаяхъ эти вещества испытываютъ одинаковое дей- 
CTBie, чтб доказывается округлейемъ угловъ у белка, особенно же способомъ псчезно- 
вейя поперечной полосатости у мышечныхъ волоконъ.

Какъ выделейе Drosera, такъ и желудочный сокъ были способны растворить не
которую составную часть или примесь глобулина и гематина, которые я употреблялъ. 
Выдёлейе растворило также часть химически приготовленваго казеина, который, гово- 
рятъ, состоитъ изъ двухъ веществъ. Хотя Шпффъ утверждаетъ, что казеинъвъ такомъ 
виде не устунаетъ действию желудочнаго сока, онъ могъ легко просмотреть малое коли
чество какого-нибудь белковаго вещества, которое Drosera открыла бы и поглотила бы. 
Далее, эластическш хрящь, хотя, собственно говоря, не растворяется, подвергается оди-

!аковымъ изменешямъ какъ отъ выделейя Drosera, такъ и отъ желудочнаго сока. Но 
озможно, что это вещество, а равно такъ называемый гематинъ, который я употреблялъ, 
олжны быть поставлены въ ряду веществъ непереваримыхъ.

То,, что желудочный сокъ действуетъ посредствомъ своего фермента, пепсина, 
только въ присутствш кислоты, хорошо установлено; а мы имеемъ превосходное дока
зательство присутств1я фермента въ выдйленш Drosera, который тоже действуетъ 
только въ присутствш кислоты, ибо мы видели, что когда выделейе бываетъ нейтрали
зовано крошечными каплями раствора щелочи, переваривайе белка совершенно оста
навливается, и что после прибавлена крошечной дозы соляной кислоты оно немедленно 
возобновляется.

Девять следующихъ веществъ илп классовъ веществъ, именно эпидермальныя обра
зована, эластическая соединительная ткань, муцинъ, пепсинъ, мочевина, хитинъ, клет
чатка, гремучая вата, хлорофиллъ, крахмаль, жиръ и масло не уступаютъ действ1ю 
выделейя у  Drosera, а также, насколько известно, и действию желудочнаго сока жп- 
вотныхъ. Однако, какое-то растворимое вещество было извлечено какъ выделейемъ, 
такъ и искусственнымъ желудочнымъ сокомъ изъ муцина, пепсина и хлорофилла, кото
рые я употреблялъ.

Разнородныя вещества, которыя вполне растворяются выделейемъ и которыя впо- 
следствш поглощаются железками, действуютъ на листья довольно различно. Онпвызы- . 
ваютъ загибайе съ очень неравною скоростью и въ весьма различныхъ степейяхъ, а,/] 

- щупальца остаются пригнутыми въ продолжейе очень различныхъ сроковъ. Быстрое/ 
загибайе зависитъ отчасти отъ количества даннаго вещества, когда ынопя железкш 
одновременно подвергаются действию; отчасти отъ легкости, съ которою въ веществе 
проникаетъ выделение и превращаетъ его въ жидкость; отчасти отъ его природы, н( 
главнымъ образомъ отъ присутствен раздражающаго вещества, находящагоея уже въ\ 
растворе. Такъ слюна или слабый настой сырого мяса действуютъ гораздо быстрее, \ 
чемъ даже к р е п й й  растворъ желатины. Далее, еслп листьямъ, которые выпрямились 
после логлощенк капель раствора чистой желатины или рыбьяго клея (последнее веще
ство действуетъ сильнее перваго), дать кусочки мяса, они загибаются гораздо энергич
нее и быстрее прежняго, не смотря на то, что обыкновенно требуется некоторый отдыхъ 
между двумя актами загнбайя. Такъ какъ желатина и глобулинъ, будучи размягчены 
вымачивайемъ въ воде, действуютъ быстрее, чемъ просто смоченные, въ этомъ, вероятно, 
сказывается изменейе строейя. Можетъ быть, отчасти въ зависимости отъ пзмененнаго



/

строешя, а отчасти отъ измйнешя въ хпмическпхъ свойствахъ, бйлокъ, пролежавший 
некоторое время, и клейковина, обработанная слабой соляной кислотой, дМствуютъ 
быстрее тйхъ же веществъ въ свйжемъ состояли.

Время, въ течете  котораго щупальца остаются пригнутыми, въ большой степени 
зависитъ отъ количества даннаго вещества, отчасти— отъ легкости, съ которою въ него 
проникаетъ или действуете на него в ы д а е т е ,  а отчасти отъ его собствснныхъ свойствъ. 
Щ упальца всегда остаются пригнутыми гораздо дольше надъ большими кусочками или 
большими каплями, чймъ надъ мелкими кусочками и каплями. Необычайно продолжи
тельное время, въ течете котораго щупальца остаются загнутыми надъ твердыми зер
нами химически приготовленнаго казеина, вероятно зависитъ отъ его строетя. Но 
щупальца остаются такъ же долго загнутыми надъ тонко измельченной, осажденной 
фосфорнокислой известью, при чемъ въ посл^днемъ случай притягательной силой является 
фосфоръ, а при опыте съ казеиномъ— животное вещество. Листья долго остаются за
гнутыми надъ насекомыми,- но сомнительно въ какой степени это обстоятельство зави
ситъ отъ защиты, оказываемой хитиновыми покровами; ибо животное вещество скоро 
извлекается изъ насйкомыхъ (вероятно, вслйдств1е экзосмоза изъ ихъ тйлъ въ густое 
окружающее вы дйлете), чтб доказывается быстрымъ пригибашемъ листьевъ. Мы ви- 
димъ BfliflHie природы различныхъ веществъ въ томъ, что кусочки мяса, белка и све
ж ей клейковины дййствуютъ совсймъ иначе, чймъ того же размера кусочки желатины, 
ареолярной соединительной ткани и волокнистаго основного вещества кости. Первая 
(вызываете не только гораздо более быстрое и энергичное загибаше, но и значительно 
/болйе продолжительное, чймъ послйднля. На основами этого, я думаю, мы имйемъ право 
полагать, что желатина, ареолярная соединительная ткань и волокнистое основное веще
ство кости гораздо менее питательны для D rosera, чймъ т а т я  вещества, какъ насйко- 
мыя, мясо, бйлокъ и т. д. Это заключеше интересно, такъ какъ известно, что желатина 
представляетъ мало питательности для животныхъ; то же самое, вероятно, относится и 
къ ареолярной соединительной ткани, и къ волокнистому основному веществу кости. 
Хондринъ, который я употреблялъ, дййствовалъ сильнее желатины, но я не знаю, былъ ли 
онъ чистъ. Замечательнее тотъ ф актъ, что фибринъ, который принадлежите къ боль
шому классу протеидовъ *), заключающему бйлокъ въ одной изъ своихъ подгруипъ, 
не раздражаете листьевъ въ большей степени и не удерживаетъ ихъ загнутыми 
дольше, чймъ желатина или ареолярная соединительная ткань, или волокнистое основ
ное вещество кости. Неизвестно, какъ долго прожило бы животное, если бы его кормить 
однимъ фибриномъ; но д-ръ Сандерсонъ не сомневается, что оно прожило бы дольше, 
ч^мъ при кормлеши желатиной; едва ли было бы смелостью предсказать, судя по дей
ствий, оказываемому на Drosera, что бйлокъ оказался бы питательнее фибрина. Гло- 
булинъ тоже принадлежитъ къ протеидамъ, образуя другую подгруппу: это тйло, хотя 
и содержитъ вещество, довольно сильно раздражающее Drosera, почти не уступило дей
ствию вы делетя и очень мало или очень медленно поддалось дййствш желудочнаго 
сока. Неизвестно, насколько глобулинъ оказался бы питательнымъ для животныхъ. 
Итакъ мы видимъ, какъ различно действуютъ на Drosera названный выше разныя псрс- 
варимыя вещества, и мы можемъ сделать въ высшей степени вероятный выводъ, что 
они точно такъ же оказались бы въ весьма различныхъ степеняхъ питательными какъ 
для Drosera, такъ и для животныхъ.

Железки у Drosera поглощаютъ вещество изъ живыхъ семянъ, который бываютъ 
повреждены или убиты выделешемъ. Онй также поглощаютъ вещество изъ пыльцы и 
изъ свйжихъ листьевъ; какъ известно, то же самое относится къ желудкамъ травоид-
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’) Смотри классификацт, принятую д-ромъ Майкелемъ Фостеромъ въ „Diet, of Chemi
stry11 Уотса. Дополиеше 1872, стр. 969.
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ныхъ животныхъ. Drosera есть собственно растете насекомоядное, но такъ какъ пыльца 
неизб'Ъжнымъ образомъ часто попадаетъ на железки, чтб должно иногда случаться съ 
семенами и листьями сос'Ьднпхъ растетй , Drosera до некоторой степени оказывается 
травоядною. •

Наконецъ, опыты, описанные въ этой глав'Ь, показываютъ намъ, что существуетъ 
замечательное согласовате въ способности къ пищеварение между желудочнымъ со- 
комъ животныхъ съ его пенсиномъ и соляною кислотой съ одной стороны, и выдЬле- 
шемъ Drosera съ его ферментомъ и кислотою, принадлежащею къ-уксусному ряду— съ 
другой стороны. Поэтому едва ли возможно сомневаться, что ферменты въобоихъ слу- 
чаяхъ близко сходны, если не тождественны. То обстоятельство, что расте т е  и живот- 
ное-изливаютъ одинаковое^, или почти одинаконпбГтайш ю ! ? ^  
къ одной и тойГже Тркге— къ пищТваренГю^ являейя'йовымъ и удивитеГьнймъ- (^акто.мь 

лБизддл щ и . Но мне придется вернуться къ этому предмету въ пятнадцатой главе, при 
заключительвыхъ замечатяхъ о Droseraceae.

Г Л А В А  V I I .

Д£йств!е аммГачныхъ солей.
Постановка опытовъ.—ДФйс'те дистиллированной воды сравнительно съ растворами.— 
Углекислый аммошй, поглощете его корнями.—Пары, поглощаемые железками.— Капли на 
листовой пластинке.—Крошечныя капли, помещенный на отдельный железки.—Погружеше 
листьевъ въ слабые растворы.—Малые размеры дозъ, вызывающихъ аггрегацш прото
плазмы.— Азотнокислый аммошй, аналогичные опыты съ нимъ.— фосфорнокислый аммошй, 
аналогичные опыты съ нимъ.—Друпя амм1ачныя соли.—Обзоръ и заключительный заме-

чашя относительно действ1я амм1ачныхъ солей.

Главный предметъ этой главы— показать, какъ сильно соли аммотя дййствуютъ 
на листья Drosera, а особенно— показать, какого необычайно малаго количества до
статочно, чтобы вызвать загибате. Поэтому я буду вынужденъ войти въ мельчайпая 
подробности. Всегда употреблялась дважды дистиллированная вода, а для более тон- 
,кихъ опытовъ профессоръ Франкландъ давалъ мне воду, приготовленную со всевозмож- 
нымъ тщашемъ. Градуированные сосуды были проверены и оказались настолько точными, 
насколько могутъ быть точны так1е сосуды. Соли взвешивались тщательно, а во всФхъ 
более точныхъ опытахъ— по двойному методу Ворда. Но крайняя точность была бы 
излишней, такъ какъ раздражимость листьевъ очень различна, согласно возрасту, со
стояние и строешю. Даже щупальца одного и того же листа значительно различаются 
между собою въ раздражимости. Мои опыты были произведены посредствомъ слФдую- 
щихъ различныхъ пр1емовъ.

Во-первыхъ. Капли, средняя величина которыхъ, какъ было определено посред
ствомъ повторныхъ опытовъ, равнялась приблизительно полмпнпму, или 1/ш  унца по 
объему (0,029и к.с.), были помещаемы однимъ и темъ же оетрымъ инструментомъ на 
пластинки листьевъ, и пригябаше внешнихъ рядовъ щупалецъ было наблюдаемо въ 
последовательные промежутки времени. Сначала было определено, тридцатью-сорока 
опытами, что капля дистиллированной воды, помещенная такимъ способомъ, не оказы- 
.ваетъ действ1я, за исключешемъ того, что иногда, хотя редко, два-три щупальца 
пригибаются. Въ самомъ деде, все многочисленные опыты съ растворами, которые были 
такъ слабы, что не вызывали действ1я, подтверждаютъ неспособность воды оказывать 
действ1е.
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Во-вто'рыхъ. Я окуналъ въ испытуемый растворъ головку маленькой булавки, 
укрепленной въ ручке. Остававшуюся на ней капельку, которая была черезчуръ мала, 
чтобы упасть, я осторожно приводилъ при помощи лупы въ сонрикосновеше съ вып,е> 
лешемъ, окружающимъ железкп одного, двухъ, трехъ или четырехъ внешнихъ щупаледъ 
одного и того же листа. Я очень старался не прикоснуться къ самимъ железкамъ. Я 
предполагал^ что капли были приблизительно одного размера, но после поверки это 
оказалось большой ошибкой. Сначала я смерядъ воду и взялъ изъ нея 300 капель, 
каждый разъ прикасаясь головкой булавки къ пропускной бумаге; когда я снова см’1>- 
рялъ воду, капля оказалась равной приблизительно 7со минима. Вода въ маленькомъ 
сосуде была взвешена (этотъ методъ точнее) и 300 капель взяты, какъ й раньше; при 
вторичномъ взвешиваши воды капля оказалась равной приблизительно только 7 8о ми
нима. Я  повторилъ опытъ, но на этотъ разъ, вынимая булавочную головку изъ воды 
наклонно и довольно скоро, старался брать капли какъ можно крупнее; результать 
показалъ, что мне это удалось, такъ какъ каждая капля въ среднемъ равнялась 
минима. Я  повторилъ определен^ совершенно темъ же свособомъ, и на этотъ разъ 
капли равнялись въ среднемъ 7 23, 5 минима. Помня, что въ двухъ посдеднихъ случаяхъ 
были приложены особыя старашя къ тому, чтобы брать капли какъ можно крупнее, 
мы можемъ смело заключить, что капли, который я употреблялъ въ своихъ опытахъ, 
равнялись по меньшей м ер е 1/20 минима, или 0,0029 к. с. Одну изътакихъ капель молено 
было приложить къ тремъ, даже четыремъ железкамъ, а если щупальца загибались, 
то все эти железки должны были поглотить часть раствора, ибо капли чистой воды, 
будучи даны такимъ же способомъ, никогда не оказывали действ1я. Ямогъ удерживать 
каплю въ непрерывномъ соприкосновеши съ выделешемъ только десять-пятнадцать 
секундъ; этого времени было недостаточно для диффузш всей находившейся въ растворе 
соли; такъ какъ три-четыре щупальца, последовательно приведенный въ соприкосно
веше съ одною и тою же каплей, часто загибались. Вероятно, даже и после того 
истощалось не все вещество, бывшее въ растворе.

Вь-третъихъ. Я погружалъ срезанные листья въ отмеренное количество исны- 
тываемаго раствора, при чемъ одновременно столько же листьевъ погружалось въ такое 
же количество дистиллированной воды, которая была употреблена при приготовлена 
раствора. Я сравнивали листья обеихъ партШ черезъ коротые промежутки времени 
до истечешя 24-хъ ч., иногда—до 48 ч. Я погружалъ ихъ, опуская какъ можно осто
рожнее въ занумерованный часовыя стеклышки- и наливали на каждый листъ тридцать 
минимовъ (1,775 к. с.) раствора или воды.

некоторые растворы, напримеръ, растворъ углекислаго аммошя, быстро обезцве- 
чиваютъ железки, а такъ какъ все железки одного и того лее листа обезцвечивадись 
одновременно, все они должны были поглотить некоторое количество соли въ продол- 
жеше одного и того же краткая промежутка времени. Доказательствомъ этому слу
жило также одновременное загибаше несколъкихъ внешнихъ рядовъ щупалецъ. За 
неимешемъ такого доказательства мы могли бы предположить, что только железки 
внешнихъ и пригнувшихся щупалецъ поглотили соль, или что только железки пластинки 
поглотили ее и затемъ передали двигательный импульсъ внешпимъ щупальцамъ; но въ 
последнемъ случае внешнтя щупальца загнулись бы не ранее, какъ по прошествш не
которая времени, а не черезъ полчаса или даже несколько минутъ, какъ обыкновенно 
случалось. Все железки одного и того же листа бываютъ приблизительно одинаковаго 
размера, что можно видеть лучше всего, если вырезать узкую поперечную полоску и 
положить ее на бокъ; следовательно, ихъ поглощаюшдя поверхности приблизительно 
равны. Нужно исключить железки съ длинными головками, сидяшдя на самомъ краю, 
такъ какъ оне гораздо длиннее остальныхъ; но у нихъ только верхняя поверхность 
способна къ поглощенно. Кроме железокъ, обе поверхности листьевъ и ножки щупа
лецъ несутъ многочисленные мельче сосочки, которые поглощаютъ углекислый аммоний, 
настой сырого мяса, металличесшя соли и вероятно мноия друия вещества; но погло- 
щеше вещества этими сосочками никогда не вызываетъ загибашя. Мы должны 
помнить, что движеше каждаго отдельнаго щупальца зависитъ отъ раздражешя его 
железки, кроме техъ случаевъ, когда двигательный импульсъ передается отъ железокъ 
пластинки; въ этомъ случае движеше, какъ только что указано, наступаетъ лишь по 
истечеши некотораго времени. Я сделалъ этп замечан1я, такъ какъ они показываютъ 
намъ, что, когда листъ бываетъ погруженъ въ растворъ и щупальца загибаются, мы 
можемъ определить съ некоторою точностью, какое количество соли поглотила каждая 
железка. Напримеръ, если листъ, весунцй 212 железокъ, погруженъ въ отмеренное 
количество раствора, содержащее 7ю грана соли, и все внешшя щупальца, за исклю- 
чешемъ двенадцати, загнутся, мы можемъ быть уверены, что каждая изъ 200 железокъ 
поглотила въ среднемъ нпкакъ не более 1/ 2000 грана соли. Я говорю—никакъ не более,
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ибо некоторое небольшое количество должны были поглотить сосочки, а также можетъ 
быть железки двенадцати исключенпыхъ щупалецъ, который не пригнулись. Приложе- 
Hie этого нринципа ведетъ къ замечательнымъ заключетямъ по отношенш къ малымъ 
размерамъ дозъ, вызывающихъ загибаше,

О вл1яти дистиллированной воды на загибате.
Хотя во Есехъ важнМпшхъ опытахъ различ1е между листьями, погрулсенными 

одновременно въ воду и въ различные растворы будетъ описано, темъ не менее мо
жетъ быть полезно привести здесь общ1й очеркъ действ1я воды. Кроме того, фактъ, 
что чистая вода действуетъ на щупальца, самъ по себе заслуживаетъ некотораго вни- 
машя. Листья, числомъ'Ш , были погружены въ воду одновременно съ погружетемъ 
лпстьевъ въ растворы, и состоите ихъ отмечалось черезъ коротко промежутки вре
мени. Тридцать два другпхъ листа были наблюдаемы въ воде отдельно, что составляетъ 
въ сумме 173 опыта. Не одинъ десятокъ листьевъ былъ также погруженъ въ воду въ 
другое время, но я не ведь точной записи оказавшагося действ1я; однако эти бёглыя 
наблюден1я подтверждаютъ выводы, къ которымъ мы приходимъ въ этой главк. Не
большое число щупалецъ съ длинными головками, именно отъ одного до шести, обык
новенно загибалось черезъ полчаса после погружетя; иногда загибалось также не
большое, редко—значительное число внешнихъ щупалецъ съ круглыми головками. После 
погружешя, продолжающаяся отъ 5 до 9 ч., короття щупальца, который окружаютъ 
наружныя части пластинки, обыкновенно пригибаются, такъ что ихъ железки образуютъ 
темное колечко на пластинке; внЬншя щупальца не участвуютъ въ этомъ движении 
Итакъ, за исключешемъ немногихъ случаевъ, которые виоследствш будутъ указаны, 
мы можемъ судить, производить ли какое-либо действ1е растворъ, посредствомъ простого 
наблюдешя внёшнихъ щупалецъ въ т еч ете  первыхъ 3—4 часовъ после погружетя.

Переходимъ къ общему описанпо состоятя 173 листовъ после 3—4 часовая пре- 
быьашя въ чистой воде. У одного листа загнулись почти все щупальца; у трехъ листьевъ 
большинство ихъ начало загибаться; у тринадцати загнулось въ среднемъ по 36,5 щу
палецъ. Такимъ образомъ семнадцать листьевъ изъ 173 заметнымъ образомъ подда
лись действш . У восемнадцати листьевъ загнулось отъ семи до девятнадцати щупа
лецъ, въ среднемъ 9,3 щупальца для каждаго листа. У сорока четырехъ листьевъ за
гнулось отъ одного до шести щуналецъ, обыкновенно то были щупальца съ длинными 
головками. Итакъ изъ 173 листьевъ, подвергнутыхъ тщательному наблюдение, на семь- 
десять девять вода до некоторой степени подействовала, хотя большею частью очень 
слабо; а девяносто четыре не испытали ни малейшая действ1я. Такое загибате со
вершенно ничтожно, какъ мы виоследствш увидпмъ, сравнительно съ загибатемъ, вы- 
зываемымъ очень слабыми растворами некоторыхъ амм1ачныхъ солей.

Р астетя , проживппя некоторое время при довольно высокой температуре, го
раздо чувствительнее къ действш воды, чемъ растетя, выросния на воздухе или не
давно перенесенныя въ теплую оранжерею. Такъ, въ вышеприведенвыхъ семнадцати 
случаяхъ, когда у погруженныхъ листьевъ пригнулось значительное число щупалецъ, 
растетя пробыли зиму въ очень теплой оранжерее; ранней весной они дали замеча
тельно хоропие листья, светло-красная цвета. Если бы я тогда зналъ, что чувстви
тельность листьевъ такимъ образомъ увеличивается, можетъ быть, не следовало бы 
употреблять этихъ листьевъ для моихъ опытовъ съ очень слабыми растворами фосфор
нокислая аммотя; но мои опыты отъ этого не пострадали, такъ какъ я неизменно 
употреблялъ листья съ техъ же самыхъ растенш для одновременнаго погружетя въ 
воду. Часто случалось, что некоторые листья одного и того же растетя и некоторый 
щупальца одного и того же листа оказывались чувств птельнее другихъ; но я не знаю, 
почему это происходить.

Кроме только что указанныхъ различш въ поведеши листьевъ, погруженныхъ въ 
воду и въ слабые растворы аммотя, щупальца последнихъ въ большинстве случаевъ 
пригибаются гораздо плотнее- Впдъ листа после погружешя въ несколько капель раст
вора фосфорнокислая аммотя, одинъ грань па 2 0 0  унц. воды (т.-е. одна часть на 
87,500) воспроизведенъ здесь: простая вода никогда не ’вызываетъ такого энергичная 
загибашя. Въ слабыхъ растворахъ пластинка листа или lamina часто загибается; съ 
листьями, погруженными въ воду, это бываетъ такъ редко, чта я виделъ загибате 
только два раза, и въ обоихъ случаяхъ оно было очень слабо. Далее, когда листья ле
жать въ слабыхъ растворахъ, загибаше щупалецъ и пластинки часто усиливается без- 
прерывно, хотя и медленно, въ продолжеше многихъ часовъ; это обстоятельство тоже 
настолько редко для листьевъ, находящихся въ воде, что я виделъ только три случая
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подобнаго усилетя после первыхъ 8 - ^ 1 2  часовъ; во всЬхъ этихъ трехъ случаяхъ два 
вп']>шнихь ряда щупалецъ вовсе не поддались дёйствш . Отъ этого между листьями въ 
вод1; и листьями въ слабыхъ растворахъ иногда бываетъ гораздо больше разли'пя спу
стя 8—24 ч., чЬмъ въ т еч ет е  первыхъ 3 ч .;но какъ общее правило лучше полагаться 
на различ1е, замеченное въ более короттй  срокъ.

Что касается срока выпрямлешя листьевъ, лежащихъ какъ въ воде, такъ и въ 
слабыхъ растворахъ, онъ крайне изменчивъ. Въ обоихъ случаяхъ внештя щупальца 
нередко начинаютъ выпрямляться спустя только 6—8 ч., то-есть какъ разъ околотого 
времени, когда короття щупальца, сидяшдя по краямъ пластинки, загибаются. Съ дру
гой стороны, щупальца иногда остаются пригнутыми целый день или даже два дня; 
но какъ общее правило, въ очень слабыхъ растворахъ они остаются пригнутыми 
дольше, чемъ въ воде. Въ растворахъ не особенно слабыхъ они никогда не выпрям
ляются даже приблизительно такъ скоро—черезъ шесть или восемь часовъ. По этимъ 
даннымъ, можетъ быть, покажется труднымъ различать д е й с т в  воды и более слабыхъ 
раствороВъ, но въ действительности нЬтъ ни малейшаго затруднен1я, пока мы не при- 
бегаемъ къ крайне слабымъ растворамъ; тутъ разлнч!е, какъ и можно было ожидать, 
становится очень сомнительнымъ и наконецъ исчезаетъ. Но такъ какъ во всЬхъ слу
чаяхъ, кроме простейшихъ, будетъ описано состояние листьевъ, одновременно погру- 
женныхъ на равный срокъ въ воду и растворы, читатель можетъ самъ судить объ этомъ.

Углекислый аммонгй.

Эта соль, при поглощенк корнями, не вызываетъ загибан1я щупалецъ. [Одно 
растете было помещено въ растворъ одной части углекислаго аммотя въ 146 ча- 
стяхъ воды, такъ что можно было наблюдать молодые, неповрежденные корни. Кон- 
цевыя клетки, имевпия розовую окраску, мгновенно обезцветились, а ихъ прозрач
ное содержимое стало туманнымъ, какъ гравюра mezzo-tinto, такъ что некоторая 
степень аггрегацш наступила почти мгновенно; но дальнейшего изменешя не после
довало, и всасываюшде волоски не испытали видимаго действш. Щупальца не загнулись. 
У двухъ другихъ растений корни, обернутые влажнымъ мхомъ, были помещены въ 
полъ-унца (14 ,198  к . с.) раствора одной части углекислаго аммотя въ 218 частяхъ 
воды и были наблюдаемы 24 ч., но ни одно щупальце не загнулось. Для того, чтобы 
произвести такое дейс'ш е, углекислый аммотй долженъ быть поглощенъ железками.

Пары оказываютъ очень сильное действ1е на железки и вызываютъ загибаше. 
Три р а стетя , корни которыхъ были помещены въ стклянки, такъ что окружающий 
воздухъ не могъ стать очень влажнымъ, были поставлены подъ стеклянный колоколъ 
(объемомъ въ 122 унца) вместе съ 4  гранами углекислаго аммотя на часовомъ стек
лышке. Спустя б ч. 15 м. листья не обнаружили дЬйствш, но на следующее утро, 
черезъ 20 ч ., почерневшая железки давали обильное вы дёлете и большинство щу
палецъ сильно загнулось. Эти растетя  вскоре умерли. Два другк  растетя была 
помещены подъ тотъ же стеклянный колоколъ съ половиной грана углекислаго аммо
т я ,  нри чемъ воздухъ былъ увлажненъ какъ можно сильнее; черезъ 2 ч ., большин
ство листьевъ уступило действш , такъ какъ многк железки почернели и щупальца 
загнулись. Но любопытенъ тотъ фактъ, что изъ некоторыхъ совершенно смежныхъ 
щупалецъ на одномъ и томъ же листе, какъ на пластинке, такъ и по краямъ, 
одни испытали очень сильное действ1е, а другк, повидимому, ни малейшаго. Ра
стетя  пробыли подъ стекляннымъ колоколомъ 24 ч ., но дальнейшим» изменения не 
последовало. Одинъ здоровый листъ едва поддался действш , хотя друше листья 
того же растетя уступили ему въ сильной степени. У некоторыхъ листьевъ загну
лись все щупальца съ одной стороны, но не съ противоположной. Я  сомневаюсь, 
можно ли объяснить такое чрезвычайно неравномерное д е й м т е  предположетемъ, что 
более деятельныя железки поглощаютъ все пары съ такою же быстротою, съ ка
кою они образуются, такъ что для другихъ желе-зокъ ничего не остается: ибо мы
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встретишь аналогичные случаи въ ош тахъ  съ воздухомъ, насыщеннымъ парами хлоро
форма и эеира.

Крошечныя частицы углекислаго анконы были прибавлены къ выделение, окру
жавшему нисколько железокъ. 11ослЬдн1я мгновенно почернели и дали обильное вы- 
дълеме; но, за исключеюемъ двухъ случаевъ, когда были даны мельчайиця частицы, 
загибайя не произошло. Этотъ результатъ аналогиченъ тому, который является сл^д- 
ств1емъ погружейя листьевъ въ кр-Ьпйй растворъ углекислаго аммойя, одна часть 
на 109, или 146, или даже 218 частей воды; ибо листья бываютъ тогда парали
зованы и загибайя не происходить, хотя железки черйнотъ и протоплазма въ клЬт- 
кахъ щупалецъ подвергается сильной аггрегацш.

Теперь мы обратимся къ д'Ьйств1ю растворовъ углекислаго аммон1я. Полуминимы 
раствора одной части въ 437 частяхъ воды были помещены на пластинки двенадцати 
листьевъ, такимъ образомъ на каждый пришлось по 1/ Э60 грана, или 0,0675 мгр. У де
сяти листьевъ внешшя щупальца хорошо пригнулись; у нексторыхъ пластинки тоже 
сильно загнулись внутрь. Въ двухъ случаяхъ нисколько внешнихъ щупалецъ загнулось 
черезъ 35 м., но вообще движете было медленнее. Эти десять листьевъ выпрямились 
въ сроки, колебавшиеся отъ 2 1  до 45 ч., но въ одномъ случае только черезъ 67 ч.; 
итакъ они выпрямились гораздо скорее, чемъ листья, поймав nie насекомыхъ.

Такой же величины капли раствора, одна часть на 875 частей воды, .были по
мещены на пластинки одиннадцати листьевъ; шесть остались совершенно §етрону- 
тыми, тогда какъ у пяти пригнулось отъ трехъ до шести-восьми внешнихъ щупа
лецъ; но такую степень движен1я едва ли можно считать надежной. Каждый изъ этихъ 
листьевъ получилъ Vi92o грана (0,0337 мгр.), которая распределялась между железками 
пластинки, но этого количества было слишкомъ мало для определенная действ1я на 
внепшя щупальца, железки которыхъ сами по себе вовсе не получили соли.; - ^

За темъ была произведена вышеописавнымъ способомъ "проба съ крошечными*, 
взятыми на головку маленькой булавки каплями раствора углекислаго аммошя, одна 
часть на 218 частей воды. Такая капля въ среднемъ равняется 1/10 минима и следова
тельно содержитъ V^oo грана (0,0135 мгр.) углекислаго аммошя. Я прикоснулся ею къ 
липкому выделешю вокругъ трехъ железокъ, такъ что на каждую железку пришлось 
только 7 144оо грана (0,00445 мгр.). Темъ не менее въ двухъ случаяхъ все железки 
явственно почернели; въ одномъ случае все три щупальца хорошо загнулись черезъ 
2  ч. 40 м., а въ другомъ случае изъ трехъ щупалецъ загнулось два. Затемъ я сделаль 
опытъ надъ двадцатью четырьмя железками съ каплями более слабаго раствора, одна 
часть на 292 ч. воды, каждый разъ прикасаясь къ липкому выделешю вокругъ трехъ же
лезокъ одною капелькой. Такимъ образомъ на каждую железку пришлось только Vmoo 
грана (0,00337 мгр.), однако некоторый изъ нихъ слегка почернели; но ни разу ни 
одно щупальце не пригнулось, хотя я следилъ за ними 1 2  ч. Когда былъ произведенъ 
опытъ надъ шестью железками съ растворомъ еще более слабымъ (именно одна часть 
на 437 воды), не было заметно никакого действ1я. Такимъ образомъ мы узнаемъ, что 
7 144оо грана (0,00445 мгр.) углекислаго аммошя, если онъ поглощенъ железкой, доста
точно, чтобы вызвать изгибъ основной части того же щупальца; но, какъ уже сказано, 
я былъ въ состоянш, держать крошечныя капли, не двигая рукою, въ соприкосновенш 
съ выделешемъ лишь несколько секундъ; если бы предоставить больше времени диффу- 
зш и поглощеяш, наверно подействовали бы растворъ ]горазд о более слабый.

Я произвели несколько опытовъ, погружая срезанные листья въ растворы раз
личной крепости. Такъ, четыре листа, каждый отдельно, были оставлены на 3 ч. 
въ драхмъ (3,549 к.с.) раствора углекислаго аммошя, одна часть на 5250 частей воды; 
у двухъ изъ нихъ пригнулись почти все щупальца, у третьяго около половины и у 
четвертаго—около трети щупалецъ; все железки почернели. Далее, одннъ, листъ былъ 
помещенъ въ такое же количество раствора одной части въ 7000 волы; черезъ 1 ч. 
16 м. все щупальца хорошо пригнулись и все железки почернели. Шесть листьевъ, 
каждый отдельно, были погружены въ тридцать минимовъ (1,774 к. с.) раствора одной 
части въ 4375 ч. воды, и все железки почернели черезъ 31 м. В се шесть листьевъ обна
ружили легкое загибаше; одинъ изъ нихъ загнулся сильно. Затемъ, четыре листа были 
погружены въ тридцать минимовъ раствора, одна часть на 8750 воды, такъ что на каж
дый листъ иришлось 7 320 грана (0,2025 мгр.). Только одинъ листъ сильно загнулся, но 
все железки на всехъ листьяхъ черезъ часъ прюбрели такой темный красный цвЬтъ, 
что ихъ почти можно было бы назвать черными, ^тогда какъ этого не случилось съ
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листьями, одновременно погруженными въ воду; кроме того, вода никогл а не оказывала 
подобнаго дёйств1я даже приблизительно въ такой коротай срокъ, какъ одинъ часъ. 
Эти случаи одновременнаго п о т е м н е л  или почернешя железокъ отъ дМств1я слабыхъ 
растворовъ важны, ибо они показываютъ, что всё железки поглотили углекислый аммо- 
шй; впрочемъ, не было ни малейшей причины сомневаться въ этомъ факте. Далее, 
всякШ разъ, когда щупальца загибаются въ одной тож е время, мы имеемъ, какъ за
мечено раньше, доказательство одновременнаго поглощешя. Я не считалъ железокъ 
на этихъ четырехъ листьяхъ, но такъ какъ листья были хороши и такъ какъ мы 
знаемъ, что среднимъ числомъ на тридцати одномъ листе было по 192 железки, мы 
можемъ смело принять, что на каждомъ листё ихъ было въ среднемъ по крайней мере 
170; если это такъ, то каждая почерневшая железка могла поглотить только 7 5440о грана 
‘0,00119 мгр.) углекислаго аммошя.

Раньше было произведено большое число опытовъ съ растворами азотнокислаго 
и фосфорнокислаго аммошя, одна часть на 43750 частей воды (т.-е. 1 гранъ на 100 
унцевъ), и эти растворы оказались въ высшей степени действительными. Поэтому че
тырнадцать листьевъ были помещены каждый въ тридцать минимовъ раствора одной 
части углекислаго аммошя въ вышеуказанномъ количестве воды; такимъ образомъ на 
каждый листъ пришлось по Vieoo грана (0,0405 мгр.). Железки не очень потемнели. Де
сять листьевъ не уступили дёйствш , или уступили лишь слегка. Однако четыре листа 
испытали сильное действ1е, у нерваго черезъ 47 мин. загнулись все щупальца, кроме 
сорока; черезъ 6  ч. 30 м.—все, кроме восьми, а черезъ 4 ч. загнулась самая пластинка. 
У второгр листа черезъ 9 мин. загнулись все щупальца, кромё девяти; черезъ 6  ч. 
30 м. эти девять немного загнулись; самая пластинка сильно загнулась черезъ 4 ч. 
У третьяго листа спустя 1 ч. 6  м. загнулись все щупальца, кроме сорока. У четвертаго 
черезъ 2  ч. 5 м. загнулось около половины щупалецъ, а черезъ 4 ч.—все, кроме 
сорока пяти. Листья, въ то же время погруженные въ воду, не испытали никакого 
действ1я, за исключешемъ одного листа, но и то не ранее, какъ по прошеств1и 8  ч. 
Итакъ не можетъ быть сомнешя, что весьма чувствительный листъ, будучи погруженъ 
въ растворъ такъ, чтобы все железки имели возможность поглощать, уступаетъ дей- 
ствш  Vieoo грана углекислаго аммошя. Если мы предположимъ, что на этомъ круа- 
номъ листе, у котораго загнулись все щупальца, кроме восьми, было 170 железокъ, 
каждая железка могла поглотить только 1/2S8800 грана <0,00024 мгр.), и все-таки этого ко
личества было достаточно, чтобы подействовать на каждое изъ 162 щупалецъ, который 
пригнулись. Но такъ какъ явственное действ1е обнаружили только четыре листа изъ 
четырнадцати, эта доза есть почти минимальная, оказывающая действ1е.

Аггрегацгя протоплазмы отъ дгъйствгя углекислаго аммошя. Въ третьей главе я 
подробно описалъ замечательное действ1е умеренныхь дозъ этой соли, вызывакнцихъ 
аггрегацио протоплазмы внутри клетокъ железокъ и щупалецъ; здесь я намеренъ 
только показать, какихъ малыхъ дозъ бываетъ достаточно. Листъ былъ погруженъ 
въ двадцать минимовъ (1,183 к. с.) раствора одной части въ 1750 воды, другой листъ— 
въ такое же количество раствора одной части въ 3062; въ первомъ случае аггрега- 
щя наступила черезъ 4 м., въ последнемъ — черезъ 1 1  м. Затемъ былъ погруженъ 
листъ въ двадцать минимовъ раствора, одна часть на 4375 частей воды, такъ что 
онъ получилъ 7 240 грана (0,27 мгр.); черезъ 5 м. железки слегка изменили цветъ, а 
черезъ 15 м. образовались мелше шарики протоплазмы въ шгЬткахъ подъ железками 
всехъ щупалецъ. Въ этихъ случаяхъ не могло быть и тени сомнешя относительно 
действ1я раствора.

Затемъ былъ приготовленъ растворъ одной части въ 5250 частяхъ воды, и я 
произвелъ опыты надъ четырнадцатью листьями, но приведу лишь несколько слу- 
чаевъ. Я выбралъ и тщательно осмотрелъ восемь молодыхъ листьевъ: въ нихъ не было 
никакнхъ признаковъ аггрегащи. Четыре изъ нихъ были положены въ драхму (3,549 
к. с.) дистиллированной воды, а друпе четыре въ подобный же сосудъ, содержавший 
драхму раствора. Спустя некоторое время листья были разсмотрены при больными 
увеличенш, при чемъ я вынималъ ихъ поочередно то изъ раствора, то изъ воды. Пер
вый листъ былъ вынутъ изъ раствора после того, какъ пробылъ въ немъ 2 ч. 40 м., а 
последшй листъ изъ воды—черезъ 3 ч. 50 м., такъ что осмотръ длился 1 ч. 10 м. 
Въ четырехъ листьяхъ, взятыхъ изъ воды, не было никакихъ следовъ аггрегащи, кроме 
одного экземпляра, въ которомъ оказалось очень немного крайне мелкихъ шарнковъ 
протоплазмы подъ некоторыми круглыми железками. В се железки были прозрачны и 
красны. Четыре листа, пролежавшие въ растворе, не только загнулись, но и представ
ляли совершенно иной видъ, такъ какъ содержимое клетокъ у каждаго щупальца на 
всехъ четырехъ листьяхъ заметно подверглось аггюегацщ; во многихъ случаяхъ ша
рики и удлиненные комочки протоплазмы простирались до половины длины щупалецъ.
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Бее железки, какъ у центральныхъ, такъ и у внешнихъ щупалецъ, стали непрозрач
ными и почернели: это показываетъ, что все оне поглотили некоторую долю углекис- 
лаго аммошя. Размеры этихъ листьевъ были очень близки между собою; я сосчиталъ 
железки на одномъ изъ нихъ; ихъ оказалось 167. Въ виду этого и такъ какъ четыре 
листа были погружены въ драхму раствора, каждая железка могла получить въ сред- 
немъ только 1/ и1П грана (0,001009 мгр.) соли: этого количества было достаточно, чтобы 
вызвать въ короткое время заметную аггрегацш въ клЪткахъ подъ всеми железками.

Мощный, но не особенно крупный красный листъ былъ помЪщенъ въ шесть мп- 
нимовъ того же раствора (т.-е. одна часть 5250 воды), такимъ образомъ онъ полу- 
чилъ 7эео грана (0,0675 мгр.). Черезъ 40 м. железки, казалось, нисколько потемнели, 
черезъ 1 ч. образовалось отъ четырехъ до шести шариковъ протоплазмы въ клЪткахъ 
подъ железками вс'Ьхъ щупалецъ. Я не считалъ щупалецъ, но мы можемъ смело при
нять, что ихъ былр ио крайней мере 140; если такъ, то каждая железка могла получить 
только Vjĝ oo грана, или 0,00048 мгр.

Затемъ былъ сд'Ьланъ более слабый растворъ, одна часть на 700 ч. воды, и четыре 
листа были погружены въ него; но я приведу только одинъ случай. Листъ былъ поме- 
щенъвъ десять минимовъ этого раствора; черезъ 1 ч. 37 м. железки немного потемнели, а 
клетки подъ всеми ими содержали теперь много шариковъ протоплазмы, образовавшихся 
отъ аггрегацш. Этотъ листъ получилъ г/ п8 грана; на немъ было 166 железокъ. Такимъ 
образомъ каждая железка могла получить только 7ш48в гРана (0,000537 мгр.) угле̂  
кислаго аммошя.

Стоитъ привести два другихъ опыта. Листъ былъ погруженъ на 4 ч. 15 м. въ 
дистиллированную воду, и аггрегацш не произошло; затемъ онъ былъ положенъ на1 ч. 
15 м. въ небольшое количество раствора одной части въ 5250 частяхъ воды; посте 
чего наступили ясно выраженная аггрегащя и загибаше. У другого листа, пролежавшаго 
21 ч. 15 м. въ дистиллированной воде, железки почерпали, но въ кл'Ьткахъ подъ ними 
.аггрегацш не было; затемъ онъ былъ положенъ въ шесть минимовъ того же раствора, 
и черезъ 1 ч. произошла значительная аггрегащя во многихъ шупальцахъ; черезъ 2 ч. 
всё щупальца (числомъ 146) уступили дМствш: аггрегащя простиралась внизъ на 
разстояше, равное половине длины или всей длине железокъ. Крайне невероятно, чтобы 
въ этихъ двухъ листьяхъ произошла аггрегащя, если бы они пробыли въ воде несколько 
дольше, именно те 1 ч. и 1 ч. 15 м., въ течеше которыхъ они были погружены въ 
растворъ; ибо, повидимому, процессъ аггрегацш наступаетъ въ воде всегда очень мед
ленно и съ большой постепенностью.

Общге выводы изъ опытовъ съ углекислымъ аммотемъ. Корни поглощаютъ 
р1створъ, чтб доказывается изменешемъ пхъ цвета и аггрегащей ихъ клеточнаго 
содержимаго. Пары поглощаются железками: оне чернеютъ и щупальца пригибаются. 
Железки на пластинке, будучи раздражены каплей въ половину мпнима (0 ,0296  к. с.), 
содержащей г/9в0 грана (0 ,0675  мгр.), передаютъ двигательный импульсъ внешнимъ 
лцупальцамъ, заставляя ихъ загибаться внутрь.Крошечная капля, содержащая 1/ 14400 грана 
{0,00445 мгр.), находясь несколько секупдъ въ сопрпкосновенш съ железкою, вскоре 
вызываетъ загибаше несущаго эту железку щупальца. Если оставить листъ на не
сколько часовъ въ растворе и железка поглотитъ 7т4оо грана (0 ,00048 мгр.), 
цветъ ея темнеетъ, хотя п не становится вполне чернымъ, а содержимое клетокъ 
подъ железкою явственно подвергается аггрегацш. Наконецъ, при такихъ же обстоя
тельствах^ поглощешя железкою У2б8800 грана (0 ,00024  мгр.) достаточно, чтобы 
привести въ движеше щупальце, несущее эту железку.

Азотнокислый аммонш.
Производя опыты съ этой солью, я с.гЬдилъ только за загибашемъ листьевъ, 

такъ какъ она гораздо слабее углекислаго аммошя вызываетъ аггрегацио, хотя зна
чительно энергичнее вызываетъ загибаше. Я делалъ опыты съ полуминимами (0,0296 к. с.) 
надъ пластинками пятидесяти двухъ листьевъ, но приведу лишь несколько случаевъ. 
Растворъ одной части въ 109 частяхъ воды былъ слишкомъ крепокъ, вызвалъ мало 
загибашя и черезъ 24 ч. убилъ или почти убилъ четыре листа изъ шести, надъ кото
рыми была произведена эта проба; на каждый изъ нихъ пришлось по 1/240 грана (или 
0,27 мгр.). Растворъ одной части въ 218 частяхъ воды подействовадъ" чрезвычайно 
энергично, вызвавъ не только загибаше щупалецъ на всехъ листьяхъ, но п сильное

Дарвинъ. Т. IV. 6
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загибаше н'Ькоторыхъ пластинокъ. Былъ сд'Ьланъ опытъ надъ четырнадцатью листьями 
оъ каплями раствора, одна часть на 875 частей воды, такъ что на пластинку каждаго 
листа пришлось 7 т о  грана (0,0337 мгр.). На семь изъ этихъ листьевъ действ1е было очень 
сильно, такъ какъ края у всЪхъ загнулись; два испытали умеренное действ1е;пять вовсе 
ему не уступили. Зат&мъ’я испыталъ три изъ нослЪднихъ пяти листьевъ мочею, слю
ною и мокротою, но дМств1е было слабо; это доказываетъ, что листья были не вполне 
жизнедеятельны. Я упоминаю объ этомъ факте, чтобы показать, что необходимо про
изводить опыты надъ несколькими листьями. Два изъ хорошо загнувшихся листьевъ 
выпрямились черезъ 51 ч.

Нъ следующемъ опыте мне случайно попались очень чувствительные листья. По- 
луминимы раствора, одна часть на 1094 воды (т.-е. 1 гр. на 21/2 унц.), были помещены 
на пластинки девяти листьевъ, такъ что каждый листъ получилъ */2Ш грана (0,027 мгр.). 
У трехъ изъ нихъ щупальца сильно пригнулись и пластинки закрутились внутрь; пять 
обнаружили легкое и несколько сомнительное дЁйС'те, такъ какъ у нихъ загнулось 
отъ трехъ до восьми внёшнихъ щупалецъ; одинъ листъ не обнаружилъ никакого дей- 
ств1я, но после уступилъ действио слюны. Въ шести изъ этихъ случаевъ признаки 
действ1я можно было заметить черезъ 7 ч., но полный эффектъ обнаруживался не ра
нее, какъ по прошествш 24—30 часовъ. Два изъ этихъ листьевъ, которые загнулись 
лишь слегка, выпрямились спустя еще 19 ч.

Былъ произведенъ опытъ надъ четырнадцатью листьями съ полуминимами раствора 
послабее, именно одна часть на 1312 частей воды (1 гр. на 3 унц.); такимъ образомъ 
на каждый листъ пришлось 1/ 2Ш грана (0,0225 мгр.), вместо i/ 2i00 грана, какъ въ пре- 
дыдущемъ опыте. У одного листа явственно загнулась пластинка, а также шесть внеш
нихъ щупалецъ; пластинка у второго листа загнулась слегка, а два внешнихъ щупальца 
загнулись хорошо, причемъ остальныя щупальца закрутились подъ прямымъ угломъ 
къ пластинке; у трехъ другихъ листьевъ загнулось отъ пяти до восьми щупалецъ; еще 
у пяти листьевъ загнулось только два или три (иногда, хотя и очень редко, капли чи
стой воды оказываютъ такое же действ!е); остальные четыре листа не обнаружили 
никакого действ1я, но три изъ нихъ, будучи после испытаны мочею, сильно загнулись. 
Въ большинстве этихъ случаевъ можно было заметить легкое действ!е черезъ 6—7 
часовъ, но полный эффектъ обнаруживался не ранее, какъ по прошествш 24—30 ч. 
Очевидно, мы очень близко подошли къ минимальному количеству, которое, будучи 
распределено между железками пластинки, действуетъ на внёш шя щупальца; самыя 
же эти щупальца не получали раствора.

Далее, я прикоснулся къ липкому выделешю вокругъ трехъ внешнихъ железокъ 
одною и тою же маленькой каплей (У20 минима) раствора одной части въ 437 частяхъ 
воды; спустя 2 ч. 50 м. все три щупальца хорошо загнулись. Каждая изъ этихъ желе
зокъ могла получить только 1/ /е800 грана, или 0,00225 мгр. Маленькая капля того же 
размера и крепости была также приложена къ четыремъ другимъ железкамъ, и черезъ
1 ч. две изъ нихъ загнулись, тогда какъ остальныя две вовсе не пришли въ движеше. 
Мы видимъ здесь, какъ и въ томъ случае, когда полуминимы были помещаемы на пла
стинки, что азотнокислый аммошй вызываетъ загибаше энергичнее, чемъ углекислый, 
ибо крошечныя капли последней соли такой же крепости не оказывали никакого деп- 
ств1я. Я делалъ опытъ съ крошечными каплями еще более слабаго раствора азотно- 
кислаго аммошя, именно одна часть на 875 воды, надъ двадцатью одной железкой, но 
никакого действия не обнаружилось, кроме одного сомпительнаго случая.

Шестьдесятъ три листа были погружены въ растворы различной крепости;.друпе 
листья были одновременно положены въ ту самую чистую воду, которая была в з я т а  для 
прпготовлешя растворовъ. Результаты такъ замечательны, хотя и менее, ч ё м ъ  в ъ  о п ы -  
тахъ съ фосфорнокислымъ аммошемъ, что я долженъ описать опыты подробно, н о  п р и 
веду лишь небольшое число ихъ. Говоря о последовательныхъ срокахъ, въ к о т о р ы е  
происходило загибаше, я постоянно считаю время отъ начала погружешя.

После несколькихъ предварительныхъ опытовъ, сделанныхъ для руководства, 
пять листьевъ были помещены вместе въ небольшой сосудъ, содержавши тридцать 
минимовъ раствора азотнокислаго аммошя, одна часть на 7875 частей воды (1 г р .  на 
18 унц.); этого количества жидкости какъ разъ хватило, чтобы покрыть листья. Черезъ
2 ч. 10 м. три листа значительно загнулись, два друпе—умерепно. Железки на вс4хъ 
листьяхъ прюбрели такой темно-красный цветъ, что ихъ почти можно было назвать 
черными. Черезъ 8 ч. у четырехъ листьевъ все щупальца, более или менЬе пригнулись, 
тогда какъ у нятаго, который, какъ я тогда заметилъ, былъ старъ, загнулось только 
тридцать щупалецъ. На следующее утро, черезъ 23 ч. 40 м., в с ё  листья находились въ 
прежнемъ еостоянш, за темъ исключешемъ, что у стараго листа загнулось еще несколько 
щупалецъ. Пять листьевъ, одновременно иомещенныхъ въ воду, были наблюдаемы черезъ
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тагае же промежутки; черезъ 2 ч. 10 м. у .двухъ листьевъ загнулось по четыре, у 
одного—семь, у одного—десять щупалецъ съ длинными головками; у пятаго листа за- 
гнулись пять щупалецъ съ круглыми головками. 8 ч. спустя въ этнхъ листьяхъ не про
изошло измйнешя, а спустя 24 ч. вей краевыя щупальца выпрямились; но у одного 
листа загнулось около двенадцати, у другого—около шести щупалецъ, близкихъ къ краю. 
Такъ какъ железки пяти листьевъ, лежавшихъ въ растворе, потемнели одновременно, 
онй безъ сомнйшя поглотили приблизительно равное количество соли; а такъ какъ 
пяти листьямъ вместе было дано грана, то каждый листъ получплъ 1/ ик0 грана 
(0,045 мгр.). Яне считалъ щупалецъ на этихъ листьяхъ, которые были довольно хороши, 
но такъ какъ среднимъ числомъ на тридцати одномъ листе ихъ было по 192, мы мо- 
жемъ смйло предположить, что въ среднемъ на каждомъ листе ихъ было по меньшей 
мйрй 160. Если это такъ, то каждая изъ потемнйвшихъ железокъ могла получить только 
7230400 грана азотнокислаго аммошя; этимъ количествомъ было вызвано загибан1е зна- 
чительнаго большинства щупалецъ.

Этотъ методъ, погружеше нйсколькихъ листьевъ въ обдцй сосудъ, плохъ, такъ 
какъ нельзя быть уверенными, что болйе сильные листья не отнимаютъ у слабййшихъ 
приходящуюся на’ ихъ долю соль. Кроме того, железки должны часто прикасаться 
другъ къ другу или къ стенками сосуда, и такимъ образомъ можетъ быть вызвано 
движете; впрочемъ, соответствующее листья въ водй, которые загнулись мало, хотя 
несколько больше обыкновеннаго, подвергались въ почти равной степени тймъ же 
источникамъ ошибки. Поэтому я приведу еще только одинъ опытъ, произведенный та- 
кнмъ способомъ, хотя ихъ было сделано много и вей они подтвердили предыдущее и 
последующее результаты. Четыре листа были помещены въ сорокъ минимовъ раствора 
одной части въ 10500 воды; если предположить, что листья иоглотили равномерно, каждый 
изъ нихъ получилъ 7 цб2 грана (0,0562 мгр.). Черезъ 1  ч. 20 м. мнопя щупальца на 
вейхъ четырехъ листьяхъ несколько загнулись. Черезъ 2 ч. 30 м. на двухъ листьяхъ 
загнулись все щупальца; на третьемъ—вей, кроме самыхъ крайнихъ, который казались 
старыми и вялыми; на четвертомъ загнулось большое число щупалецъ. Черезъ 2 1  ч. 
вей щупальца на вейхъ четырехъ листьяхъ плотно пригнулись. Изъ четырехъ листьевъ, 
одновременно положенныхъ въ воду, у одного черезъ 5 ч. 45 м. загнулось пять крае- 
выхъ щупалецъ; у второго—десять; у третьяго—девять краевыхъ и близкихъ къ краю; 
у четвертаго загнулось двенадцать щупалецъ, преимущественно близкихъ къ краю. Черезъ 
2 1 ч. вей эти краевыя щупальца выпрямились, но на двухъ листьяхъ немного щупалецъ, 
близкихъ къ краю, оставались слегка закрученными внутрь. Контрастъ былъ удиви
тельно великъ между этими четырьмя листьями, лежавшими въ воде, и листьями въ 
растворе: у последнихъ вей щупальца до одного плотно пригнулись. При умеренномъ 
предположены, что на каждомъ изъ этихъ листьевъ было по 160 щупалецъ, каждая 
железка могла поглотить только V184320 грана (0,000351 мгр.). Этотъ опытъ былъ повто- 
ренъ надъ тремя листьями въ такомъ же относительномъ количестве раствора; черезъ 
6 ч. 15 м. вей щупальца, кроме девяти, на вейхъ трехъ листьяхъ вместе, плотно при
гнулись. Въ этомъ случай щупальца были сочтены на каждомъ листе и дали въ среднемъ 
162 для одного листа.

Следуюпце опыты были произведены лйтомъ 1873 года; я помещали каждый 
листъ въ особое часовое стеклышко и наливали на него тридцать минимовъ (1,775 к. с.) 
раствора; на друпя листья я наливали совершенно такъ же дважды дистиллированную 
воду, которая была взята для приготовлешя растворовъ. Вышеизложенные опыты были 
произведены несколькими годами раньше; перечитывая свои заметки, я не моги по
верить результатами; поэтому я решили опять начать съ растворовъ умеренной кре
пости. Прежде всего были погружены шесть листьевъ, каждый въ тридцать минимовъ 
раствора азотнокислаго аммошя, одна часть на 8750 частей воды (1 гр. на 20 унц.): 
такимъ образомъ на каждый листъ пришлось 7 32о грана (0,2025 мгр.). Менее, чймъ 
черезъ 30 м. четыре изъ этихъ листьевъ загнулись очень сильно, два—умеренно. Ж е
лезки пробрели темнокрасный цвети. Соответственно четыре листа въ воде не обна
ружили никакого дййствтя до истечешя 6 ч., но и тогда оно сказалось только въ 
короткихъ щупальцахъ по краями пластинки, а загибаше этихъ щупалецъ, какъ объ
яснено раньше, никогда не имйетъ никакого значешя.

Четыре листа были погружены, каждый отдельно въ тридцать мпнимовъ раствора, 
одна часть на 17500 частей воды (1 гр. на 40 унц.), такимъ образомъ каждый листъ 
получилъ 7 64о грана (0,101 мгр.); менее, чймъ черезъ 45 м. у трехъ пзъ нпхъ загнулись 
все щупальца, кроме четырехъ—десяти; пластинка у одного листа загнулась черезъ 
6 ч., у другого — черезъ 21 ч. Четвертый листъ вовсе не уступили действш. Ни на 
одномъ листе железки не потемнели. Только у одного изъ соответственныхъ листьевъ 
въ воде загнулись внйшшя щупальца, числомъ пять; въ одномъ случай черезъ 6 ч., въ
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двухъ другихъ черезъ 21 ч. коротшя щупальца, сидяшдя . по краямъ пластинки, обра
зовали кольцо, какъ обыкновенно.

Четыре листа были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ раствора, 
одна часть на 43750 частей воды (1 гр. на 100 унц.), такъчто на каждый листъ пришлось 
по Vieoo грана (0,0405 игр.). Одинъ изъ этихъ листьевъ сильно загнулся черезъ 8 м., а 
черезъ 2 ч. 7 м. у него пригнулись вей щупальца, кромй тринадцати. У второго листа 
черезъ 10 м. загнулись вей, кромй трехъ. ТретШ и четвертый едва обнаружили дйй- 
CTBie, почти не болйе соотвйтствующихъ листьевъ въ водй. Изъ послйднихъ только 
одинъ проявилъ дййств1е: у него загнулись два щупальца, при чемъ щупальца, распо
ложенный на болйе близкихъ къ краю частяхъ пластинки, образовали кольцо, какъ 
обыкновенно. Ыа томъ листй, у котораго черезъ 10 м. загнулись вей щупальца, кромй 
трехъ, каждая железка (предполагая, что на листй было 160 щупалецъ) могла поглотить 
только 7 251200 грана, или 0,000258 мгр.

Четыре листа были погружены порознь, какъ и раньше, въ растворъ одной части 
въ 131250 частей воды (1 гр. на 300 унц.), такъ что каждый листъ получилъ 7 4в00 грана, 
или 0,0135 мгр. Черезъ 50 м. у одного листа загнулись вей щупальца, кромй шестнад
цати, а черезъ 8 ч. 20 м.— вей, кромй четырнадцати. У второго листа черезъ 40 к. 
загнулись вей щупальца, кромй двадцати, а черезъ 8 ч. 10 м. они начали выпрямляться. 
У третьяго черезъ 3 ч. загнулось около половины щупалецъ, который черезъ 8 ч. 15 м. 
начали выпрямляться. У четвертаго листа черезъ 3 ч. 7 м. болйе или менйе загнулось 
только двадцать девять щупалецъ. Такимъ образомъ три листа изъ четырехъ обнару
жили сильное дййствхе. Ясно, что случайно попались очень чувствительные листья. 
Кромй того, день былъ жаршй. Соотвйтственно четыре листа въ водй тоже поддались 
дййствш нйсколько болйе обыкновеннаго, ибо черезъ 3 ч. у одного загнулось девять 
щупалецъ, у другого—четыре, у третьяго—два; у четвертаго они вовсе не загнулись. 
Что касается листа, у котораго черезъ 50 м. загнулись вей щупальца, кромй шестнад
цати, каждая железка (предполагая, что на листй было 160 щупалецъ) могла поглотить 
только V69Woo грана (0,0000937 мгр.); повидимому, это количество азотнокислаго аммошя 
близко къ самому малому, котораго достаточно, чтобы вызвать загибаше отдйльпаго 
щупальца.

Такъ какъ отрицательные результаты важны для подтверждешя вышеприведен' 
ныхъ положительныхъ, восемь листьевъ были погружены попрежнему, каждый отдйльно, 
въ тридцать минимовъ раствора, одна часть на 175000 воды (1 гр. на 400 унц.), такъ 
что на каждый листъ пришлось только по 7б4оо грана (0,0101 мгр.). Это ничтожное 
количество оказало легкое дййств1е только на четыре листа изъ восьми. У одного за
гнулись пятьдесятъ шесть щупалецъ черезъ 2 ч. 13 м.; у второго загнулось или начало 
загибаться двадцать шесть черезъ 38 м., у третьяго загнулось восемнадцать черезъ
1 ч., у четвертаго десять черезъ 35 м. Четыре остальные листа не обнаружили ни 
малййшаго дййств1я. Изъ восьми соотвйтствующихъ листьевъ въ водй у одного черезъ
2 ч. 10 м. загнулось девять щупалецъ, а у четырехъ слйдующихъ отъ одного до четы
рехъ щупалецъ съ длинными головками; остальные три не обнаружили дййств1я. Итакъ 
7 б4оо грана, данная чувствительному листу при теплой погодй, можетъ быть, оказываетъ 
легкое дййств1е; но мы не должны упускать изъ виду, что и вода иногда вызываетъ 
такую же степень загибашя, какая обнаружилась въ послйднемъ опытй.

Обзоръ опышовъ съ азошпокислъгмъ аммотемъ. Железки пластинки, будучи 
раздражены каплей въ полминима (0 ,0 2 9 6  к. с .), содержащей 7моо грана азотви- 
кислаго аммотя (0 ,027  мгр.), передаютъ двигательный импульсъ внйшнимъ щупаль- 
цамъ, заставляя ихъ загибаться внутрь. Если крошечную каплю, содержащую 
7 28800 грана (0 ,00225  мгр.), держать нйсколько секундъ въ соприкосновети съ же
лезкой, она вызываетъ загибайе щупальца, несущаго эту железку. Если листъ оста
вить на нйсколько часовъ, а иногда всего на нйсколько минутъ, погруженнымъ въ 
растворъ такой крйпости, что каждая железка можетъ поглотить только 7  691200 грани 
(0 ,0 0 0 0 9 3 7  мгр.), этого малаго количества бываетъ достаточно, чтобы привести 
каждое щупальце въ движ ете, и оно плотно пригибается.

Фосфорнокислый
Эта соль дМ ствуетъ энергичнее азотнокислаго аммошя; разлтйе въ дейсипи 

ея сравнительно съ последнею солью еще значительнее, чемъ между действёемъ азотно-
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кислаго аммон1я и углекислаго. Этому доказательствомъ служить AtficTBie более сла- 
быхъ растворовъ фосфорнокислаго аммошя, при помещены капель ихъ на пластинки, 
или при сопрпкосновешп капель съ железками вн'Ьшнихъ щупаледъ, или при погру
жены листьевъ въ растворы. Различ1е въ деятельности зтихъ трехъ солей, опреде
ленное тремя различными способами, подтверждаем результаты, которые сейчасъ 
будутъ приведены и которые такъ удивительны, что ихъ достоверность нуждается 
во всевозможныхъ проверкахъ. Въ 1872 году я делалъ опыты надъ двенадцатью 
листьями, погружая каждый изъ нихъ только въ десять минимовъ раствора; но этотъ 
способъ былъ нехорошъ, ибо такое малое количество едва покрывало листья. По
этому ни одинъ изъ этихъ опытовъ не будетъ приведенъ, хотя они указываюсь, к а 
т я  мельчайпйя дозы бываютъ действительными. Перечитывая свои заметки въ 
1873 году, я совершенно имъ не поверилъ и решилъ произвести другой рядъ опы
товъ съ особенвымъ тпцшемъ, по тому же плаву, по которому были сделаны опыты 
съ азотнокислымъ аммошемъ: именно, помещая листья въ часовня стеклышки, на
ливая на каждый листъ тридцать минимовъ испытываемаго раствора и въ то же 
время действуя такъ же на друие листья дистиллированной водой, которая была 
употреблена на лриготовлеше растворовъ. Въ течете 1873 года были произведены 
таше опыты надъ семьдесятъ однимъ листомъ въ растворахъ различной крепости и 
надъ темъ же числомъ ихъ въ воде. Несмотря на принятая предосторожности и на 
многочисленность сделанныхъ опытовъ, въ следующемъ году, когда я только по
смотрели на результаты, не перечитывая своихъ заметокъ, я опять подумали, что 
наверно произошла какая-нибудь ошибка. Я сделали тридцать пять новыхъ опытовъ 
.съ самыми слабыми растворами; но результаты выразились съ тою же ясностью. 
Всего было испытано 106 тщательно отобранныхъ листьевъ, какъ въ воде, такъ и 
въ растворахъ фосфорнокислаго аммошя. Итакъ, после самаго внпмательнаго обсуж- 
дешя, я не могу сомневаться въ полной точности своихъ результатовъ.

Прежде ч*мъ приводить мои опыты, можетъ быть полезно упомянуть, что кри
сталлически* фосфорнокислый аммошй, который я употребляли, содержитъ 35,33 проц. 
кристаллизащонной воды; следовательно во всехъ следующихъ опытахъ деятельные 
элементы составляли только 64,67 проц. употребленной соли.

Чрезвычайно мелшя частицы сухого фосфорнокислаго аммов1я были помещены 
концомъ иглы на вы делете, окружавшее несколько железокъ. Воследтя начинали 
изливать обильное выделеше, чернели и наконецъ умирали; но щупальца двигались 
лишь слегка. Какъ ни мала была доза, она, очевидно, оказалась черезчуръ велика и 
результатъ былъ тотъ же, что и при употреблены частицъ углекислаго аммошя.

Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды были помещены на пла
стинки трехъ листьевъ и подействовали очень энергично, вызвавъ пригибаше щупалецъ 
у одного листа черезъ 15 м. и значительное яагибаше внутрь всехъ трехъ пластинокъ 
черезъ 2 ч. 15 м. Подобный же кайли раствора, одна часть на 1312 воды (1 гр. на 3 унд.) 
были затемъ помещены на пластинки пяти листьевъ, такъ что каждый листъ получилъ 
V2880 грана (0,0225 мгр.). Черезъ 8 ч. щупальца четырехъ изъ нихъ значительно загнулись, 
а черезъ 24 ч. загнулись и пластинки у трехъ листьевъ. Черезъ 48 ч. все пять листьевъ 
почти вполне выпрямились. Можно упомянуть, что на пластинке одного изъ этихъ 
листьевъ предварительно 24 ч. пролежала капля воды, но не оказала действ1я, и что 
она не совсемъ еще высохла, когда былъ нрнбавленъ растворъ.

Подобный же капли раствора одной части въ 1750 ч. воды (1 гр. на 4 унц.) были 
затемъ помещены на пластинки шести листьевъ; такимъ образомъ каждый листъ по
лучилъ "V3840 грана (0,0169 мгр.); черезъ 8 ч. у трехъ листьевъ загнулось много щупалецъ 
н пластинки; у двухъ слЪдующнхъ слегка загнулось только несколько щупалецъ: шестой 
листъ не обнаружилъ никакого действ1я. Черезъ 24 ч. у большей части листьевъ за
гнулось еще по нескольку щупалецъ, но одинъ листъ началъ выпрямляться. Итакъ мы 
видимъ, что для более чувствительныхъ лпстьевъ у зш  грана, поглощенной централь
ными железками, достаточно, чтобы вызвать загибаше многихъ внешннхъ щупалецъ п 
пластинокъ, тогда какъ 7 то  грана углекислаго аммошя, даннаго такимъ же способомъ, 
не оказала действ1я, а 1/ 1Ш грана азотнокнелаго аммошя было едва достаточно для 
ясно выраженнаго дЪвств1я.
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Крошечная кайля, приблизительно въ 1/ 20 минима, раствора фосфорнокислаго ам- 
монгя, одна часть на 875 частей воды, была приложена къ выд^ленш трехъ железокъ, 
изъ которыхъ, следовательно, на каждую пришлось только 1/ Ъ1600 грана (0,00112 мгр.), и 
вей три щупальца загнулись; затЪмъ былъ сделанъ опытъ надъ тремя листьями съ 
подобными каплями раствора, одна часть на 1812 частей воды (1 гр. на 3 унц.); я 
прикладывалъ . каплю къ четыремъ железкамъ одного и того же листа. На первомъ 
листе три щупальца слегка загнулись черезъ 6 м. и выпрямились черезъ а ч. 45 м. На 
второмъ листе два щупальца слабо загнулись черезъ 12 м. На третьемъ же листе 
все четыре щупальца заметно загнулись черезъ 12 м.; они простояли такъ 8 ч. 
30 м., по къ следующему утру вполне выпрямились. Въ последнемъ случае каждая 
железка могла получить только 1/ 11620о грана (или 0,000563 мгр.). Наконецъ, былъ 
произведенъ опытъ съ подобными же каплями раствора одной части въ 1750 ча- 
стяхъ воды (1 гр. на 4 унц.) надъ пятью листьями; я прикладывалъ каплю къ четы
ремъ железкамъ одного и того же листа. На трехъ листьяхъ щупальца не обна
ружили ни малейшаго действ1я; у четвертаго листа два щупальца загнулись, тогда какъ 
у пятаго, который случайно оказался очень чувствительнымъ, все четыре щупальца 
явственно загнулись черезъ 6 ч. 15 м., но только одно осталось загнутымъ дольше 24 ч. 
Впрочемь, следуетъ заметить, что въ этомъ случае булавочная головка захватила 
каплю, более крупную, чемъ обыкновенно. Каждая изъ этихъ железокъ могла получить 
немногимъ больше, чемъ 1/ 15й600 грана (или 0,000423); но этого малаго количества было 
достаточно, чтобы вызвать загибаше. Мы не должны забывать, что эти капли сопри
касались съ липкимъ выделешемъ только отъ 10 до 15 секундъ, а мы имеемъ весшя 
основашя полагать, что весь н\ходивпайся въ растворе фосфо нокислый аммошй не 
могъ прод лффундировать и быть поглощенными за это время. Мы видели, что при 
тождественныхъ у еловых ь поглоще ie железкой V19200 грана углекислой соли и 1/ъшо 
грана азотнокислой не вызывало загибашя щупальца, соответствующего этой железке; 
итакъ и въ этомъ случае фосфорнокислая соль дёйствуетъ гораздо сильнее первыхъ 
двухъ солей.

Теперь мы обратимся къ 106 опытамъ надъ погруженными листьями. Убедившись 
посрьдствомъ неоднократныхъ опытовъ, что растворы умеренной крепости действуютъ 
въ высшей степени энергично, я прежде всего положилъ шестнадцать листьевъ порознь 
въ тридцать минимовъ раствора, одна часть на 43700 частей воды (1 гр. на 100 унц.), 
такъ что на каждый листъ пришлось по 1/ 1е00 грана, или 0,04058 мгр. У одиннадцати 
изъ этихъ листьевъ почти все щупальца или значительное число ихъ загнулось черезъ 
1 ч., а у двенадцатая листа—черезъ 3 ч. Два листа изъ шестнадцати обнаружили 
лишь умеренное действ!е, однако больше какого бы то ни было листа изъ одновременно 
ногруженныхъ въ воду; остальные два листа, которые были бледны, почти вовсе не 
уступили действш. Соответственно изъ шестнадцати листьевъ въ воде у одного загну
лось девять щу 1алецъ, у другого—шесть, еще у двухъ—по два въ нродолжете 5 ч. 
Такимъ образомъ наглядный контрастъ между обеими группами былъ чрезвычайно великъ.

Восемнадцать листьевъ были погружены, каждый отдельно, въ тридцать мини
мовъ раствора, одна часть на 87500 частей воды (1 гр. на 200 унц.); следовательно, на 
каждый листъ пришлось по 7 32оо грана (0,0202 мгр.). Четырнадцать изъ нихъ сильно 
загнулись черезъ 2 ч., а некоторые черезъ 15 м.; три изъ восемнадцати лишь слегка 
.уступили действш, такъ какъ у нихъ загнулись двадцать одинъ, девятнадцать и две
надцать щупалецъ; одинъ листъ не обнаружилъ никакого действ1я. Случайно одновре
менно съ ними было погружено въ воду только пятнадцать листьевъ вместо восемнад
цати; я наблюдалъ ихъ 24 ч.; у одного загнулось шесть, у другого четыре, у третьяго— 
два внепшихъ щупальца; остальные не испытали никакого действ1я.

Следуюшдй опытъ былъ произведенъ при очень благопр1ятныхъ услов1яхъ, такъ 
какъ день (8 шля) былъ очень теплый и мне случайно попа шсь необыкновенно xoponiie 
листья. Пять листьевъ было погружено, какъ и прежде, въ растворъ, одна часть на 
131250 частей воды (1 гр. на 300 унц.), такъ что на каждый листъ пришлось по 74юо грана, 
или 0,0135 мгр. Пробывъ въ растворе 25 м., все пять листьевъ сильно загнулись. Черезъ 
1 ч. 25 м. у одного листа загнулись все щупальца, кроме восьми; у второго -все, кроме 
трехъ; у третьяго—все, кроме пяти; у четвертаго—все, кроме двадцати трехъ; у пятаго. 
наоборотъ, загнулось всего двадцать четыре щупальца. Изъ пяти соответствующих'!, 
листьевъ въ воде у одного загнулось семь щупалецъ, у второго—два, у третьяго — 
десять, у четвертаго—одно, у пятаго—ни одного. Заметимъ, какую противоположность 
представляютъ эти листья съ теми, которые лежали въ растворе. Я сосчиталъ железки 
па второмъ листе въ растворе: ихъ было 217; предполагая, что три незагнувшикся 
щупальца ничего не поглотили, мы находимъ, что каждая изъ остальныхъ 214 желе- 
зокъ могла поглотить только 7 1027200 грана, или 0,0000631 мгр. На третьемъ листе было
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236 железокъ; вычитаемъ те пять, которыя не загнулись: каждая изъ остальныхъ 231 
железокъ могла поглотить только 11п08800 грана (и.: и 0,0000684 мгр.), и этого количества 
было достаточно, чтобы вызвать загибайе щупалецъ.

Былъ сдЪланъ опытъ, подобный предыдущимъ, надъ двенадцатью листьями въ 
растворе одной части па 175000 воды (1 гр. на 400 унц.), такъ что каждый листъ по- 
лучилъ 1/б4оо грана (0,0101 мгр.). Мои растешя въ это время находились въ плохом!, 
состоянш, мнопе листья были молоды и бледны. Но все-таки у двухъ изъ нихъ менее, 
чемъ черезъ 1  ч., плотно загнулись все щупальца, кроме трехъ или четырехъ. Семь 
въ значительной степени поддались действш, одно въ течете 1  ч., друпе не ранее, 
•какъ по прошествш 3 ч., 4 ч. 30 м. и 8 ч.; такое медленное действ1е можно припи
сать молодости и бледности листьевъ. У четырехъ изъ этихъ девяти листьевъ пластинки 
хорошо загнулись, у пятаго—слегка. Остальные три листа не обнаружили действ1я. Что 
касается двенадцати соответствующихъ листьевъ въ воде, то ни одна пластинка не 
загнулась; черезъ 1 — 2 ч. у одного загнулось тринадцать внешвихъ щупалецъ, у вто
рого—шесть, у четырехъ другихъ по одному или по два. Черезъ 8 ч. загибаше внъшнихъ 
щупалецъ более не усиливалось, тогда какъ это усилеше происходило у листьевъ, ле- 
жавшихъ въ растворе. Въ моихъ запискахъ отмечено, что спустя эти 8 ч. при срав
нены обеихъ группъ невозможно было усомниться хоть на мгповеше въ действш раствора.

У двухъ изъ вышеуказанныхъ листьевъ въ растворе все щупальца, кроме трехъ 
и четырехъ, загнулись въ течете часа. Я сосчиталъ ихъ железки, и, на прежнем!, 
основаны, каждая железка у одного листа могла поглотить только 1/ ц 6Ш0, а у другого 
только V1472000 грана фосфорнокислаго аммошя.

Двадцать листьевъ были погружены, какъ обыкновенно, каждый отдельно въ 
тридцать минимовъ раствора одной части въ 218750 частяхъ воды (1 гр. на 500 .унц.). 
Я производилъ опытъ надъ такимъ большимъ числомъ листьевъ потому, что находился 
тогда подъ ложнымъ впечатлешемъ, будто невероятно, чтобы растворъ слабее преды- 
дущаго могъ оказать действ1е. На каждый листъ пришлось по 7 8о09 грана, или 0,0081 мгр 
Первые восемь листьевъ, надъ которыми я производилъ наблюдете и въ растворе, ивъ 
воде, бы и или молоды и бледны, или слишкомъ стары; погода была не жаркая. Они 
почти не обнаружили действ1я; тёмъ не менее исключить ихъ было бы недобросовестно. 
Затемъ я ждалъ, пока не досталъ восьми паръ хорошихъ листьевъ и пока погода не 
стала благопр1ятной: температура комнаты, въ которой находились погруженные листья, 
колебалась между 75° и 81° (23,8° и 27,2° Ц.). Во время другого опыта съ четырьмя 
парами (изъ вышеприведенныхъ двадцати паръ), температура моей комнаты была до
вольно низка, около 60° (15,5° Ц.), но растешя пробыли несколько дней въ очень 
теплой оранжерее и потому стали крайне чувствительными. Этотъ рядъ опытовъ былъ 
произведенъ съ особыми предосторожностями: химикъ отвеоилъ для меня грань на 
превосходныхъ весахъ, а свежая вода, которую мне далъ профессоръ Франкландъ, 
была тщательно измерена. Листья были выбраны съ большого числа растешй следую- 
щимъ образомъ: четыре лучпйе листа были погружены въ воду, четыре ближайшпхъ по 
достоинству—въ растворъ, и такъ далее, пока не набралось двадцать паръ. Итакъ 
экземпляры, лежавппе въ воде, имели маленькое преимущество, но не обнаружили 
загибашя более сильнаго, чемъ въ иредыдущихъ случаяхъ, сравнительно съ листьями 
въ растворе.

Изъ двадцати листьевъ, лежавшихъ въ растворе, одиннадцать загнулось въ тече- 
flie 40 м.: восемь явственно, три—довольно сомнительно, но у последнихъ загнулось по 
крайней мере по двадцати внешнихъ щупалецъ. Такъ какъ растворъ былъ очень 
слабъ, загибаше, кроме № 2-го, происходило гораздо медленнее, чемъ въ предыдущихъ 
опытахъ. Я привожу состоите одиннадцати значительно загнувшихся листьевъ черезъ 
определенные промежутки времени, постоянно считая отъ начала погружешя:

1 ) Всего черезъ 8 м. большое число щупалецъ загнулось, а черезъ 17 м. загнулись 
все, кроме пятнадцати; черезъ 2 ч. все, кроме восьми, загнулись или явствевно на
чали загибаться. Черезъ 4 ч. щупальца начали выпрямляться, а такое быстрое вы- 
прямлеше необычно; черезъ 7 ч. 30 м. они почти вполне выпрямились.

2) Черезъ 39 м. загнулось большое число щупалецъ; черезъ 2 ч. 18 м. загнулись 
все, кроме двадцати пяти; черезъ 4 ч. 17 м. загнулись всё, кроме шестнадцати. Листъ 
пробылъ въ такомъ положены мнопе часы.

3) Черезъ 1 2  м.—значительная степень загибашя; черезъ 4 ч. все щупальца 
загнулись, кроме двухъ внешнихъ рядовъ, и листъ некоторое время оставался въ та
комъ положены; черезъ 23 ч. онъ началъ выпрямляться.

4) Черезъ 40 м.—значительное загибаше; черезъ 4 ч. 13 м. загнулась уже по
ловина щупалецъ; черезъ 23 ч. они все еще были слегка загнуты.
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5) Черезъ 40 м ,—большое заги бате; черезъ 4 ч. 2 2  м. загнулась цйлая половина 
щупаледъ; черезъ 23 ч. они еще оставались слегка загнутыми.

6 ) Ч ерезъ 40 м. некоторое заги бате; черезъ 2  ч. 18 м. загнулось около двад
цати восьми внйшнихъ щупалецъ: черезъ 5 ч. 2 0  м. загнулось около трети щупаледъ; 
черезъ 8  ч. мнопя выпрямились,

7) Черезъ 2 0  м. некоторое заги бате; черезъ 2  ч. значительное число щупалецъ 
загнулось; черезъ 7 ч. 45 м. они начали выпрямляться.

8 ) Черезъ 38 м. загнулось двадцать восемь щупалецъ; черезъ 3 ч. 45 м.~трид
цать три, при чемъ большинство щупалецъ близъ края начало загибаться; это про
должалось два дня; затймъ часть ихъ стала выпрямляться.

9) Черезъ 38 м. загнулось сорокъ два щупальца; черезъ 3 ч. 1 2  м. загнулось или 
начало загибаться шестьдесятъ шесть; черезъ 6  ч. 40 м. загнулись или начали заги
баться вей, кромй двадцати четырехъ; черезъ 9 ч. 40 м. загнулись вей, кромй семнад
цати; черезъ 24 ч. загнулись и..и начали загибаться вей, кромй четырехъ, при чемъ 
были плотно пригнуты лишь немнопя; черезъ 27 ч. 40 м. загнулась пластинка. Листъ 
остался въ такомъ видй два дня, а затймъ началъ выпрямляться.

1 0 ) Черезъ 38 м. загнулось двадцать одно щупальце; черезъ 3 ч. 1 2  м. сорокъ 
шесть щупалецъ загнулось и л и  начало загибаться; черезъ 6  ч. 40 м. загнулись, хотя ни 
одно пе плотно, вой, кромй семнадцати; черезъ 24 ч. вей щупальца были слегка за
гнуты внутрь.; черезъ 27 ч. 40 м. пластинка сильно загнулась; это продолжалось два 
дня, затймъ щупальца и пластинка очень медленно выпрямились

1 1 ) Н а этомъ отличномъ, темнокрасномъ и довольно старомъ листй, было не
обыкновенно много щупалецъ (именно 252), хотя онъ былъ не очен* великъ; онъ велъ 
себя аномально. Черезъ 6  ч. 40 м. загнулись только короття, окружаюдця внешнюю 
часть пластинки щупальца, образуя кольцо, чтб такъ часто случается черезъ 8—24 ч. 
съ листьями какъ въ водй, такъ и въ болйе слабыхъ растворахъ. Но черезъ 9 ч. 40 м. 
загнулись вей внйшшя щупальца, кромй двадцати пяти, а также и пластинка рйзко 
загнулась. 24 ч. спустя вей щупальца, кромй одного, были плотно пригнуты, а пластинка 
совершенно сложилась поп ламъ. Въ такомъ видй листъ пробылъ два дня, затймъ на
чалъ выпрямляться. Могу прибавить, что три послйдше листа (Ж№ 9,10 и 1 1 ) оставались 
еще слегка загнутыми три дня спустя. Лишь у немногихъ изъ этихъ одиннадцати листьевъ 
щупальца пригибались плотно въ такой же коротшй срокъ, какъ при предыдущихъ 
опытахъ съ болйе . рйпкими растворами.

Теперь обратимся къ двадцати соотвйтствующимъ листьямъ въ водй. У девяти 
не при нулось ни одного внйшяяго щупальца; у девяти другихъ пригнулось отъ одного 
до трехъ щупалецъ; эти послйдшя выпрямились черезъ 8  ч. Остальные два листа об
наружили умйренное дййств1е: у одного шесть щупалецъ было загнуто черезт 34 м., 
у другого—двадцать три черезъ 2 ч. 12 м.; оба остались въ такомъ положены 24 ч. 
Ни у одного изъ этихъ листьевъ пластинка не загнулась. Итакъ контрастъ между 
двадцатью листьями въ водй и двадцатью листьями въ растворй былъ очень рйзокъ, 
какъ въ иродолжеше перваго часа, такъ и по истечеши 8 — 1 2  часовъ. Что касается 
листьевъ въ растворй, железки на листй № 1 , у котораго черезъ 2  ч. были загнуты 
вей щупальца, кромй восьми, были сочтены, и ихъ оказалось 2 0 2 . Если вычесть эти во
семь, то каждая железка могла получить только 7 i552000 грана (0,0000411 мгр.) фосфорнс- 
кислаго аммошя. Н а листй № 9  было 218 щупалецъ; вей они, за исключешемъ четырехъ, 
были пригнуты черезъ 24 ч., но ни одно не плотно; пластинка тоже загнулась; каждая 
железка могла по учить только Vi672ooo грана, или 0,0000387 мгр. Наконецъ, на листй 
.V 1 1 , у котораго черезъ 24 ч. плотно пригнулись вей щупальца, кромй одного, а также 
. агнулась пластинка, было необычайно много щупалецъ—252; на нрежнемъ осдованш 
каждая железка могла поглотить только V2008000 грана, или 0,0000322 мгр.

Относительно слйдующихъ опытовъ я долженъ предварительно указать, что листья, 
какъ помйщенные въ растворы, такъ и номйщенные въ воду, были взяты съ растедш , 
которыя пробы ли’зиму въ очень теплой оранжерей. Вслйдств1е этого онн прюбрйли 
крайнюю чувствительность; это доказывалось тймъ, что вода раздражала нхъ гораздо 
сильнйе, чймъ въ предшествующнхъ опытахъ. Прежде чймъ проводить мои наблюдения, 
можетъ быть, полезно напомнить читателю, что, судя по тридцати одному отличному 
листу, среднее число щупалецъ— 192, и что число внйшыихъ или наружныхъ щупалець, 
движешя которыхъ только и имйютъ значея1е, относится къ числу короткихъ щупаледъ 
на пластинкй приблизительно какъ шестнадцать къ девяти.

Четыре листа были погружены, какъ и раньше, каждый отдйльно въ тридц ать ми- 
яимовъ раствора, одна часть на 328125 частей воды (1  гр. на 750 унц.). Н а  каждый 
листъ пришлось такимъ образомъ по * /2000 грана (0,0054 мгр.) соли; в е й  четы ре листа 
сильно загнулись.
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1) Черезъ 1 ч. вей внйшшя щупальца, кромй одного, были пригнуты, пластинка 
тоже сильно загнулась; черезъ 7 ч. они начали выпрямляться.

2) Черезъ 1 ч. вей внйшшя щупальца, кромй восьми, были пригнуты; черезъ 
12 ч. вей они выпрямились.

3) Черезъ 1  ч. значительное загибаше; черезъ 2 ч. 30 м. пригнуты вей щупальца, 
кромй тридцати шести; черезъ 6  ч. пригнуты вей, кромй двадцати двухъ; черезъ 1 2  ч. 
щупальца отчасти выпрямились.

4) Черезъ 1 ч. пригнуты вей щупальца, кромй тридцати двухъ; черезъ 2  ч. 30 м. 
вей, кромй двадцати одного; черезъ 6  ч. листъ почти выпрямился.

Четыре соотвйтетвующихъ .иста въ водй:
1 ) Черезъ 1 ч. загнуто сорокъ пять щупалецъ; но черезъ 7 ч. такъ много ихъ 

выпрямилось, что только десять остались сильно загнутыми.
- 2) Черезъ 1 ч. семь щупалецъ пригнулось; они почти выпрямились черезъ 6 ч.

3) и 4) Не обнаружили дййств1я, кромй того, что черезъ 1 1  ч. коротшя щупальца, 
сидяшдя по краямъ пластинки, образовали кольцо, какъ обыкновенно.

Итакъ не можетъ быть сомнйшя въ действительности вышеуказаннаго раствора; 
изъ этого слйдуетъ, какъ и раньше, что каждая железка у № 1 могла поглотить только 
V2412000 грана (0,0000268 мгр.), а у № 2 только Vneoooo грана (0,0000263 мгр.) фосфорно
кислой соли.

Были погружены семь листьевъ, каждый отдельно, въ тридцать мияимовъ ра
створа, одна часть 437500 частей воды (1  гр. на 1 0 0 0  унц.). Такимъ образомъ листъ 
получилъ Vieooo грана (0,00405 мгр.). День былъ теплый, а листья были превосходны; 
итакъ все услов1я благопр1ятствовали.

1 ) Черезъ 30 м. все внйшшя щупальца, кроме пяти, были пригнуты и большинство 
ихъ плотно; черезъ 1 ч. пластинка слегка загнута; черезъ 9 ч. 30 м. они начали вы
прямляться.

2 ) Черезъ 33 м. все внешшя щупальца, кроме двадцати пяти, загнулись, а также 
слегка пластинка; черезъ 1 ч. 30 м. пластинка была загнута сильно и осталась такъ 
24 ч., но некоторыя щупальца къ этому времени выпрямились.

3) Черезъ 1 ч. все щупальца, кроме двенадцати, были пригнуты; черезъ 2  ч. 
30 м .~ в с е , кроме девяти; изъ загнувшихся щупалецъ все, кроме четырехъ, были за
гнуты плотно; пластинка загнулась слегка. Черезъ 8  ч. пластинка была совершенно 
перегнута пополамъ, и теперь все щупальца, кроме восьми, были плотно пригнуты. 
Листъ оставался въ такомъ положеши два дня.

4) Черезъ 2  ч. 2 0  м. пригнулось только пятьдесять девять щупалецъ, но спустя 
б ч. плотно пригнулись все щупальца, i роме двухъ, который не уступили дййствш, и 
одиннадцати, которыя пригнулись лишь слегка; черезъ 7 ч. пластинка была значительно 
загнута; черезъ 1 2  ч. наступило сильное выпрямлеше.

5) Черезъ 4 ч. были пригнуты все щупальца, кроме четырнадцати; черезъ 9 ч. 
15 м. они начали выпрямляться.

6 ) Черезъ 1 ч. было пригнуто тридцать шесть щупалецъ; черезъ 5 ч. пригнуты 
все, кроме пятидесяти четырехъ; черезъ 1 2  ч. значительное выпрямлеше.

7) Черезъ 4 ч. 30 м. было пригнуто или начало пригибаться только тридцать 
пять щупалецъ; это слабое загибав1е больше не усилилось.

Переходимъ къ семи соответствующимъ листьямъ въ воде:
1 ) Черезъ 4 ч. было пригнуто тридцать восемь щупалецъ, но черезъ 7 ч. они 

выпрямились, за исключешемъ шести.
2 ) Черезъ 4 ч, 2 0  м. двадцать было загнуто; черезъ 9 ч. они отчасти выпрямились.
3) Черезъ 4 ч. было загнуто пять щупалецъ, которыя начали выпрямляться 

черезъ 7 ч.
4) Черезъ 24 ч. загнуто одно щупальце.
б), 6 ) и 7) Не смотря на 24-часовое наблю дёте, не обнаружили никакого дйй- 

ств1я, за исключешемъ короткихъ щупалецъ по краямъ пластинки, какъ обыкновенно, 
образовавшихъ кольцо.

Сравнеше листьевъ въ растворй, особенно первыхъ по записи пяти и и даже 
шести, съ листьями въ водй черезъ 1 ч. или черезъ 4 ч., а еще въ большей степени 
черезъ 7 или 8  ч., не могло оставить ни малййшаго сомнъшя въ томъ, что растворъ 
оказалъ сильное дй й ш й е. Оно было доказано не только гораздо большими чаеломъ 
пригнувшихся щупалецъ, но и степенью или плотностью ихъ пригибашя, а также за- 
гибашемъ пластинокъ. А между тймъ каждая железка листа 1 (на которомъ было 
255 железокъ и вей онй, кромй пяти, загнулись черезъ 30 м.) не могла получить бо- 
лйе одной четырехмшшонной грана (0,0000162 мгр.) соли. Далйе, каждая железка листа 
№ 3 (на которомъ было 233 железки, пригнувшихся, за исключешемъ девяти, черезъ 
2  ч. 30 м.) могла получить никакъ не больше Vsss^oo грана, или 0,0000181 мгр.
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Чытыре листа были погружены, какъ и раньше, въ растворъ одной части въ 
656250 частяхъ воды (1 гр. на 1500 унц.); но на этотъ разъ мне случайно попались 
листья, обладавшее очень малой чувствительностью, подобно тому, какъ въ другихъ 
случаяхъ мне попадались листья необыкновенно чувствительные. Черезъ 1 2  ч. листья 
обнаружили не более действ1я, чемъ четыре соответствующие листа въ воде; но 24 ч. 
спустя они загнулись несколько больше. Однако такое показаше совсемъ ненадежно.

Двенадцать листьевъ были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ 
раствора, одна часть на 1312500 частей воды (1  гр иа 3000 унц.); следовательно, на 
каждый листъ пришлось по 1/шоо грана (0,00135 мгр.). Эти листья находились не въ 
очень хорошемъ состоянш: четыре изъ нихъ были слишкомъ стары и имели темно
красный цветъ; четыре были слишкомъ бледны, однако на одномъ изъ последнихъ 
действ1е обнаружилось хорошо; остальные четыре, насколько можно было судить по 
виду, находились въ превосходномъ состоянш. Результатъ былъ следуюшдй:

1 ) Этотъ листъ былъ бледенъ; черезъ 40 м. было пригнуто около тридцати восьми 
щулалецъ; черезъ 3 ч. 30 м. загнулась пластинка и много впешнихъ щупалецъ; черезъ 
1 0  ч. 15 м. пригнулись все щупальца, кроме семнадцати, а пластинка совсемъ сложи
лась пополамъ; черезъ 24 ч. все щупальца, кроме десяти, были более или менее при
гнуты. Большинство ихъ загнулось плотно, но двадцать пять было загнуто лишь слегка.

2 ) Ч ерезъ 1  ч. 40 м. было загнуто двадцать пять щупалецъ; черезъ 6  ч. загнулись 
в се, кроме двадцати одного; черезъ 1 0  ч. более или менее загнулись все, кроме шест
надцати; черезъ 24 ч. они выпрямились.

3) Черезъ 1^ч. 40 м. было загнуто тридцать пять; черезъ 6  ч.— „большое числои 
(цитирую свою собственную записную книжку), но за нодостаткомъ времени я не со- 
считалъ ихъ; черезъ 24 ч. они выпрямились.

4) Черезъ 1 ч. 40 м. загнулось около тридцати; черезъ 6  ч.—„большое число по 
всему листу14 было загнуто, но я нс сосчиталъ ихъ; черезъ 1 0  ч. началось выпрямлеше.

Отъ 5) до 1 2 ). Эти листья загнулись не сильнее, чемъ листья часто загибаются 
въ воде: у нихъ загнулось соответственно 16, 8 , 1 0 , 8 , 4, 9 , 14 и 0  щупалецъ. Впро- 
чемъ, два изъ этихъ листьевъ были замечательны темъ, что черезъ 6  ч. у нихъ слегка 
загнулись пластинки.

Что касается двенадцати соответствующихъ листьевъ въ воде, то у 1) черезъ 
1 ч. 35 м. загнулось пятьдесятъ щупалецъ, но черезъ 11 ч. остались загнутыми только 
двадцать два; они составляли группу, при чемъ въ этомъ м есте пластинка слегка за
гнулась. К азалось, этотъ листъ былъ раздраженъ какъ-нибудь случайно, наиримеръ, 
частицей животнаго вещества, растворенной въ воде; 2) черезъ 1 ч. 45 м. загнулось 
тридцать два щупальца, но черезъ 5 ч. 30 м. остались загнутыми только двадцать пять; 
все они выпрямились черезъ 1 0  ч.; 3) черезъ 1 ч. загнуто двадцать пять, черезъ 10  ч. 
20 м. все они выпрямились; 4) и 5) черезъ 1 ч. 35 м. загнуто шесть и семь щуцалецъ, 
который выпрямились черезъ 11 ч.; 6 ), 7) и 8 ) загнуто отъ одного до трехъ, которыя 
скоро выпрямились; 9), 1 0 ), 1 1 ) и 1 2 ) не загнулось* ни одного, несм отря на 24-чаео- 
вое. наблю дете.

При сравненш состоятя  двенадцати листьевъ въ воде съ состояшемъ листьевъ 
въ растворе, не могло быть сомнешя въ томъ, что у последняго загнулось большее 
число щупалецъ и прйтомъ въ большей степени; но наглядность была далеко не такъ 
убедительна, какъ въ предыдущихъ опытахъ съ более крепкими растворами. Заслужи
ваешь внимашя то обстоятельство, что заги бате  у четырехъ листьевъ въ растворе уси
ливалось въ т еч ет е  первыхъ 6  ч., а у некоторыхъ' листьевъ еще дольше; тогда какъ 
въ воде у трехъ листьевъ, обнаружившихъ наибольшее действ1е, а также у всехъ 
прочихъ, за ги б а т е  начало уменьшаться въ тотъ же промежутокъ времени. Замечательно 
также, что у трехъ листьевъ въ растворе слегка загнулись пластинки, съ листьями же 
въ воде это. бываетъ крайне редко, хотя въ легкой степени это случилось съ однимъ ли- 
стомъ (№ 1 ), который, повидимому, испыталъ какое-то случайное раздражеш е. Все это 
показываетъ, что растворъ оказалъ некоторое действ1е, хотя меньшее и гораздо более 
медленное, чемъ въ предыдущихъ случаяхъ. Впрочемъ, слабость оказаннаго действа 
можетъ въ значительной степени быть объяснена темъ, что большая часть листьевъ 
находилась въ жалкомъ состоянш.

Н а листе № 1 въ растворе было 2 0 0  железокъ и оаъ получилъ 1/шоо грана соли. 
Если вычесть семнадцать незагнувшихся хцуна.ецъ, то каждая железка могла погло
тить только VeTgiooo грана ( 0 , 0 0 0 0 0 7 3 8  мгр.). Это количество вызвало значительное за
г и б а т е  щупальца, несущаго железку. Пластинка тоже была загнута.

Наконецъ, восемь листьевъ были погружены, каждый отдельно, въ тридцать ми
нимовъ раствора фосфорнокислаго ам м отя, одна часть на 21875000 частей воды (1 гр. 
на 5000 унц.). Такимъ образомъ на каждый листъ пришлось по 1/soooo грана соли, п. п
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0,00081 мгр. Я  съ особеннымъ тщашемъ выбралъ въ оранжерей лучпие листья, какъ для 
погружешя въ растворъ, такъ и для воды; почти вей они оказались чрезвычайно чув
ствительными. Начинаю по прежнему съ листьев :> въ растворй:

1) Черезъ 2 ч. 30 м. загнулись вей щупальца, кромй двадцати двухъ, но нйко- 
торыя изъ нихъ лишь слегка; пластинка была сильно загнута; черезь 6  ч. 30 м. за
гнуты вей, кромй тридцати, и пластинка—очень сильно; листъ остался въ такомъ 
видй 48 ч.

2 ) Безъ измйнешя въ первые 1 2  ч., но 24 ч. спустя вей щупальца загнуты, кромй 
щупалецъ самаго наружнаго ряда, изъ которыхъ загнулось только одиннадцать. Заги
баше продолжало усиливаться и черезъ 48 ч. пригнулись вей щупальца, кромй трехъ: 
большинство довольно плотно, четыре или пять лишь слегка.

3) Безъ измйнешя первые 1 2  ч., но черезъ 24 ч. были пригнуты слегка, вей щу
пальца, кромй самаго наружнаго ряда, причемъ загнулась и пластинка. Черезъ 36 ч. 
пластинка была сильно загнута и загнулись или начали загибаться вей щупальца, кромй 
трехъ. Черезъ 48 ч. листъ оставался въ томъ же положении.

Съ 4) по 8 ) у этихъ листьевъ черезъ 2  ч. 30 м. загнулось соотвйтственно 32,17, 
7, 4 и 0  щупалецъ, большинство которыхъ черезъ нисколько часовъ выпрямилось, за 
исключешемъ № 4, у котораго первоначальный тридцать два щупальца остались загну
тыми 48 ч.

Обращаемся къ восьми соотвйтствующимъ листьямъ въ водй:
1 ) Черезъ 2  ч. 40 м. было загнуто двадцать внйшнихъ щупалецъ, изъ которыхъ 

пять выпрямились черезъ 6  ч. 30 м. Черезъ 10 ч. 15 м. произошло совсймъ необычное 
обстоятельство, именно вся пластинка слегка загнулась къ черешку и осталась въ 
такомъ положенш 48 ч. Внйшшя щупальца, кромй трехъ и л и  четырехъ самыхъ наруж- 
ныхъ рядовъ, также были теперь пригнуты въ необыкновенной’ степени.

Отъ 2 ) по 8 ) у этихъ листьевъ черезъ 2  ч. 40 м. загнулось соотвйтственно 42, 
12, 9, 8 , 2, 1 и 0 щупалецъ; вей они выпрямились въ течен1е 24 ч., а большинство- 
гораздо раньше.

Когда обй группы по восьми листьевъ въ растворй и въ водй были сравнены по 
прошествш 24 ч., онй безъ сомнйшя весьма различались своимъ видомъ. Немнопя щу
пальца, который были загнуты на листьяхъ въ водй, къ этому времени выпрямились, 
8 а исключешемъ одного листа; послйдшй представлялъ собою крайне необычный случай 

. нйкотораго загибашя пластинки, хотя въ степени далеко неравной двумъ листьямъ въ 
растворй. Изъ этихъ посгйднихъ листьевъ у № 1 почти вей щупальца вмйстй съ пла
стинкой загну тись послй того, какъ пробыли въ растворй 2  ч. 30 м. Листья № 2  и 
№ 3 гораздо медленнйе уступили дййствш, но черезъ 24—48 ч. почти вей щупальца 
ихъ были плотно пригнуты, а у одного совершенно сложилась вдвое пластинка. Итакъ 
мы должны допустить, сколь невйроятнымъ ни представляется этотъ фактъ сначала, 
что такой крайне слабый растворъ подййствовалъ на болйе чувствительные листья, изъ 
которыхъ каждый получилъ только Vsoooo грана (0,00081 мгр.) фосфорнокислаго аммо- 
шя. Далйе, на листй № 3 было 178 щупалецъ; если вычесть три незагнувнпяся, то 
каждая железка могла поглотить только Vnoooooo грана, или 0,00000463 мгр. На листй 
№ 1, который обнаружилъ сильное дййств1е черезъ 2 ч. 30 м. и у котораго вей внйш
шя щупальца, кромй тринадцати, загнулись черезъ 6  ч. 30 м., было 260 щупалецъ; на 
лрежнемъ основаши каждая же !езка могла поглотить только Vidtgoooo грана, или 
0,00000328 мгр.; этого крайне малаго количества было достаточно, чтобы вызвать силь
ное загибаше вейхъ щупалецъ, несущнхъ эти железки. Пластинка также загнулась.

Обзоръ опымовъ съ фосфорнокислымъ аммотемъ. Железки пластинки, при раз- 
дражеши каплей въ полминима (0 ,0296  к. с .), содержащей 7вв*о грана (0 ,0169 мгр.) 
этой соли, передаютъ двигательный пмпульсъ внйшнимъ щупальцамъ, заставляя ихъ 
загибаться внутрь. Если крошечную каплю, заключающую въ себй Vmsoo грана 
(0 ,000423  мгр.), держать нйсколько секундъ въ соприкосновен^ съ железкой, то эта 
капля вызываетъ загибаше щупальца, несущаго железку. Если погрузить листъ на нй
сколько часовъ, а иногда и на болйе короткое время, въ растворъ настолько слабый, что 
каждая железка можетъ поглотить только Vi97soooo грана (0 ,00000328  мгр.), этого бы- 
ваетъ достаточно для приведен!)! щупальца въ двпжеше, такъ что оно плотно приги
бается; иногда загибается также пластинка. Въ общпхъ итогахъ этой главы будетъ 
прибавлено нисколько замечан!й, показывающихъ, что действительность такихъ мель- 
чайшихъ дозъ менее невероятна, чемъ должно казаться сначала.
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Сгьрнокислый аммонш. Немнопе опыты, сделанные съ этою и следующими пятью 
амм1ачными солями, были предприняты только для того, чтобы узнать, вызываютъ ли 
он4 загибаш е. Полуминимы раствора одной части с4рнокислаго аммошявъ 487 частяхъ 
воды были помещены на пластинки семи листьевъ, такъ что на каждый пришлось но 
Vseo грана, или 0,0675 мгр. Черезъ 1 ч. сильно загнулись щупальца у пяти изъ нихъ и 
пластинка у одного. Дальнейшаго наблюдешя надъ листьями сделано не было.

Лимоннокислый аммонгй. Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды 
были помещены на пластинки шести листьевъ. Черезъ 1 ч. коротшя внешшя щупальца 
вокругъ пластинокъ слегка пригнулись, при чемъ железки на пластинкахъ почернели. 
Ч ерезъ 3 ч. 25 м. у одного листа загнулась пластинка, но не пригнулось ни одно изъ 
внешнихъ щупалецъ. В се  листья остались въ продолжеше дня приблизительно въ томъ 
же положеши; впрочемъ, щупальца близъ края загибались все более и более. Черезъ 
28 ч. у трехъ листьевъ были несколько загнуты пластинки и щупальца близъ края у 
всехъ листьевъ загнулись значительно, но ни у одного листа не уступили действие 
два, три или четыре внешнихъ ряда. Я редко видалъ подобные случаи, если не счи
тать действ1я травяного отвара. Ж елезки на пластинкахъ вышеупомянутыхъ листьевъ, 
вместо того, чтобы быть почти черными, какъ по прошествш перваго часа, теперь, 
черезъ 23 ч. были очень бледны. Далее, я сделалъ опытъ надъ четырьмя листьями съ 
полуминимами более слабаго раствора, одна часть на 1312 частей воды (1 гр. на 3 унц.); 
итакъ на каждый листъ пришлось по 7 2880 грана (0,0225 мгр.). Черезъ 2 ч. 18 м. же
лезки на пластинке были очень темваго цвета; черезъ 24 ч. два листа обнаружили 
легкое действ1е; остальные два—никакого.

Уксуснокислый аммонгй. Полуминимы раствора, приблизительно одна часть на 
109 частей воды, были помещены на пластинки двухъ листьевъ; оба они черезъ 5 ч. 
30 м. обнаружили действ1е, а черезъ 23 ч. все его ’щупальца были плотно пригнуты.

Щавелевокислый аммонгй. Полуминимы раствора одной части въ 218 частяхъ воды 
были помещены на два листа, которые черезъ 7 ч. загнулись умеренно, а черезъ 23 ч.— 
сильно. Надъ двумя другими листьями былъ сделанъ опытъ съ более слабыми раство- 
ромъ: одна часть на 437 частей воды; одинъ листъ былъ сильно загнуть черезъ 7 ч.; 
другой загнулся не ран ее, какъ по прошествш 30 ч.

Виннокаменнокислый аммонгй. Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ 
воды были помещены на пласшнки пяти листьевъ. Черезъ 31 м. появились признаки 
загибашя внешнихъ щупалецъ у векоторыхъ листьевъ; черезъ 1 ч. загибаше всехъ 
листьевъ стало явственнее; во щупальца не пригнулись плотно. Черезъ 8 ч. 30 м. они 
начали выпрямляться. Н а следующее утро, 23 ч. спустя, все щупальца вполне выпря
мились, кроме одного, которое еще оставалось слегка загнутымъ.Въ этомъ и следую- 
щемъ случае замечательна краткость перю да загибашя.

Хлористый аммонгй. Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды 
были помещены на пластинки шести листьевъ. Явственное загибаше внешнихъ и близ- 
кихъ къ краю щупалецъ было заметно черезъ 25 м.; оно усиливалось въ продолжеше с е- 
дующихъ трехъ или четырехъ часовъ,но резко не выразилось. Всего черезъ 8 ч. 30 м. 
щупальца начали выпрямляться и къ следующему утру, черезъ 24 ч., вполне выпря
мились на четырехъ листьяхъ, но на двухъ еще оставались слегка загнутыми.

Общш обзоръ и заключите льны я замгьчатя относительно аммгачныхь 
солей. Итакъ мы видели, что все девять амм1ачныхъ солей, съ которыми были произ
ведены опыты, вызываютъ загибаше щупалецъ, а часто и листовой пластинки. На
сколько можно судить по беглымъ опытамъ съ последними шестью солями, лимоннокис
лый аммонш наименее действителенъ. а фосфорнокислый аммошй далеко превосходить 
друпя соли энерпей действ1я. Виннокаменнокислый и хлористый аммонш замечательны 
краткостью своего действ1я. Сравнительная энершя дейш Н я углекислаго, азотнокислаi о 
и фосфорнокислаго аммошя выражена въ следующей таблице, при чемъ приведены самый 
малыя количества, которыхъ достаточно, чтобы вызвать пригибав1е щупалецъ.
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Способъ, которымъ были 
даны растворы.

Углекислый
аммотй.

Азотнокислый
аммоньй.

Фосфорнокислый
аммошй.

. \

Помещены на железки 
пластинки, для косвен- 
наго д-Ьйств1я на вн^ш- 
шя щупальца.

V » »  грана, или 
0,0675 мгр.

V 2 4 (o  грана, или 
0,027 мгр.

7 3840 грана, или 
0,0169 мгр.

Приложены на нисколь
ко секундъ* прямо къ же- 
лезк’Ь вн’Ьшпяго щупальца.

7 т о о  грана, или 
0,00445 мгр.

V ie s o o  грана, или 
0,0025 мгр.

7 183800 грана, или 
0,000423 мгр.

Листъ погруженъ на 
время, достаточное для 
поглощешя каждой же
лезкой всего возможнаго 
количества.

7268800 Грана, 
или 0,00024 мгр.

7 e . i2 o o  грана, или 
0,0000937 мгр.

7 1. 7.0089 грана, или 
0,00000328 мгр.

Поглощенное железкой 
количество, котораго до
статочно, чтобы вызвать 
аггрегацш протоплазмы 
въ смежныхъ клйткахъ 
щупалецъ.

7 1344оо грана, или 
0,00048 мгр.

Изъ опытовъ, пропзведенныхъ этими тремя различными способами, мы видимъ, 
что углекислый аммойй, содержаний 23 ,7  проц. азота, дМствуетъ мепЬе энергично. 
чФмъ азотнокислый, содержащей. 35 проц. Фосфорнокислый аммойй содержитъ меньше 
азота, чФмъ обгЬ эти соли, именно только 21 ,2  проц., а между гЬмъ дМствуетъ гораздо 
энергичнее; безъ сомнййя, его сильное дМств1е въ такой же степени зависитъ отъ 
фосфора, какъ и отъ содержащаяся въ немъ азота. Мы можемъ заключить, что это 
именно такъ, по энерйи, съ которой кусочки кости и фосфорнокислая известь дМствуютъ 
на листья. Загибан1е, вызываемое другими амм1ачными солями, вероятно, зависитъ 
только отъ пхъ азота,— на томъ же основами, на какомъ азотистыя органичесшя жид
кости действуютъ сильно, тогда какъ безазотистыя органичесшя жидкости бездеятельны. 
Въ виду действхя на листья такихъ малыхъ дозъ амм1ачныхъ солей, мы можемъ быть 
почти уверены, что Drosera поглощаетъ и извлекаетъ пользу изъ того количества, хотя 
и м алая , которое находится въ дождевой воде, точно такъ же, какъ друпя растейя 
поглощаютъ эти же соли корнями.

Малые размеры дозъ азотнокислая аммошя, а особенно фосфорнокислаго, вызы- 
вающихъ загибайе щупалецъ у погруженныхъ листьевъ, представляютъ собою, можетъ 
быть, самый замечательный изъ фактовъ, сообщаемыхъ въ этой книге. Когда мы видимъ. 
что частица гораздо менее миллюнной *) доли грана, будучи поглощена железкой одного 
изъ внФшнихъ щупалецъ, вызываетъ его загибайе, можно подумать, что мы упустили 
изъ виду дФйств1е раствора на железкп пластинки, а именно передачу двпгательнаго 
импульса отъ нихъ внешнимъ щупальцамъ. Безъ сомнейя, этотъ импульсъ содействуетъ 
движейю последнихъ; но оказываемая такнмъ образомъ помощь должна быть незначи

*) Почти невозможно представить себе, что такое миллюнъ. Лучшая изъ встречав
шихся мне иллюстрацШ—та, которую приводить м-ръ Кроль, говоря: Возьмите узкую бу
мажную полоску въ 83 ф. 4 д длиною и протяните ее вдоль стены большой залы; затемь 
отметьте на одномъ конце десятую долю дюйма. Эта десятая изобразить сто, а вся по
лоска—мил.йонъ.
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тельной, ибо мы знаемъ, что капля, содержащая даже 1/ 3840 грана и помещенная на 
пластинку, едва способна вызвать пригибайе внйшнихъ щупалецъ крайне чувстви- 
тельнаго листа. Конечно, чрезвычайно удивителенъ тотъ ф актъ, что Vmooooo гРана) 
или въ круглыхъ цифрахъ одна двадцатимшшонная грана (0 ,0 0 0 0 0 3 3  мгр.) фосфорно- 
кислаго аммойя можетъ оказывать действ1е на какое бы то ни было растете или даже 
животное; а такъ какъ эта соль содержитъ 3 5 ,3 3  проц. кристаллизащонной воды, те 
деятельные элементы сводятся къ 1/го&ычвграна, или въ круглыхъ цифрахъ къ одной 
тридцатимиллншной доле грана (0 ,0 0 0 0 0 2 1 6  мгр.). Кроме того, въ этихъ опышъ 
растворъ былъ разбавленъ въ пропорщи одна часть соли на 2187500  частей воды, 
или одинъ грань на 5000 унц. Можетъ быть, читатель лучше представить себе эту 
степень разведейя раствора, если вспомнить, что 5000  унц. съ избыткомъ хватило бы 
для наполнейя бочки въ 31 галлонъ, и что къ этому большому объему воды былъ при- 
бавленъ одинъ грань соли; на листъ же было налито только полдрахмы, или тридцать 
минимовъ раствора. Однако этого количества было достаточно, чтобы вызвать загибаше 
почти всехъ щупалецъ, а часто и листовой пластинки.

Я  вполне сознаю, что эти результаты сначала покажутся почти всякому невероят
ными. D ro sera  далеко не солерничаетъ по своей силе со спектроскопомъ, но, какъ по- 
казываютъ движешя ея листьевъ, она можетъ открыть гораздо меньшее количество 
фосфорнокислаго аммойя, чемъ то количество какого бы то ни было вещества, которое 
можетъ открыть самый искусный хпмикъ ') .  Мои результаты долго представлялись мне 
самому невероятными, и я тщательно искалъ всякихъ источниковъ ошибки. Въ нЬкото- 
рыхъ случаяхъ химикъ отвешивалъ для меня соль на. превосходныхъ весахъ, а свежая 
вода много разъ тщательно измерялась. Наблюдейя повторялись въ течете несколькихъ 
летъ . Два мои сына, относивпцеся съ такимъ же недовер1емъ, какъ и я, сравнивали 
несколько рядовъ листьевъ, одновременно погруженныхъ въ более слабые растворы и въ 
воду и заявили, что не можетъ быть сомн'Ьйя относительно различ1я въ ихъ внешнемъ 
видё. Надеюсь, что современемъ кто-нибудь пожелаетъ повторить мои опыты; въ та- 
комъ случае'пусть онъ выбираетъ молодые и сильные листья, съ железками, окружен
ными обильнымъ выделейемъ. Листья следуетъ осторожно срезать, бережно класть на 
часовня стеклышки и наливать на каждый листъ отмеренное количество раствора и 
воды. Употребляемая вода должна быть безусловно чистой, насколько это достижимо. 
Особенно надо следить за тъмъ, чтобы опыты съ более слабыми растворами производи
лись после несколькихъ дней очень теплой погоды. Опыты съ самыми слабыми раство
рами следуетъ производить надъ растейями, пробывшими значительное время въ теплой 
оранжерее или въ прохладной теплице; но это отнюдь не необходимо для опытовъ съ 
растворами средней крепости.

Прошу читателя заметить, что чувствительность или раздражимость щупалецъ 
была определена тремя различными методами: косвенно— посредствомъ помещейя капель 
на пластинку, прямо— посредствомъ капель, приложенныхъ къ железкамъ внйшнихъ 
щупалецъ, и посредствомъ погружейя целыхъ листьевъ; эти три метода показали, 
что азотнокислый аммойй действуетъ энергичнее углекислаго, а фосфорнокислый—

*) Когда я производила первыя наблюдетя надъ азотнокислымъ аммотемъ, четырнад
цать лйтъ тому назадъ, средства спектроскопа еще не были открыты; тймъ съ бблыпимъ 
интересомъ я отнесся къ свойствамъ Drosera, тогда не имйвлшхъ соперниковъ. Теперь 
спектроскопъ совершенно затмилъ Drosera, ибо, по Бунзену и Кирхгофу, посредствомъ 
него вероятно можно открыть количество меньше V200000000 грана натра (см. Бальфуръ 
Стюартъ, „Treatise on H eatu, 2-е изд., 1871, стр. 228). Тго касается обыкновениыхъ хп- 
мическихъ средствъ, то я узналъ изъ сочинешя д-ра Альфреда Тейлора о „Ядахъ“, что 
можно открыть около V4000 грана мышьяка, г/шо грана синильной кислоты, 1/1400 *°Да 11 
V 20 0 0  рвотнаго камня; но самая возможность оиредйлешя въ значительной степени тре- 
буетъ, чтобы изслйдуемые растворы не были чрезмерно слабы.



Д-БЙСТВ1Е АММШШЫХЪ СОЛЕЙ. 95

гораздо энергичнее азотнокислаго; этотъ результате понятенъ въ виду различ!я въ 
содержали азота между первыми двумя солями и въ виду п р и су тстя  фосфора въ 
третьей. Можете быть, читателю легче будете поварить, если онъ обратится къ опы- 
тамъ се растворомъ одного грана фосфорнокислаго аммотя въ 1000 унц. воды; онъ най
дете въ нихъ очевидное доказательство тому, что одной четырехмиллкшной грана доста
точно, чтобы вызвать пригибате отдельна™ щупальца. Поэтому вовсе не такъ не
вероятно, что пятая часть этого веса, или одна двадцатпмиллктная грана действуете 
на щупальце чрезвычайно чувствительна™ листа. Далее, два листа въ растворе одного 
грана въ 3000 унц. и три листа въ растворе одного грана въ 5000 унц. уступили дей- 
CTBiio не только гораздо больше, чемъ листья, одновременно испытанные въ воде, но и 
несравненно более любыхъ пяти листьевъ, которые можно выбрать изъ 173, въ разное 
время изеледованныхъ мною въ воде.

Нетъ ничего замечательнаго въ самомъ ф акте, что железка поглощаетъ одну 
двадцатимшшонную грана фосфорнокислаго аммотя, растворенную въ количестве воды, 
превышающемъ весъ соли приблизительно въ два милл!она разъ. Все физюлоги допу- 
скаютъ, что корни растетй  всасываютъ амм1ачныя соли, доставляемыя пмъ дождемъ, а 
четырнадцать галлоновъ дождевой воды содержать х) одинъ грань амм1ака, следова
тельно, это количество лишь съ неболыпимъ въ два раза превышаетъ то, которое со
держалось въ слабейшемъ изъ употребленныхъ мною растворовъ. Поистине удпвитель- 
нымъ представляется тотъ факте, что одна двадцатимиллкиная грана фосфорнокислаго 
аммотя (содержащая менее одной тридцатпмпллкшной действующаго вещества), будучи 
поглощена железкой, вызываетъ въ ней некоторое изменете, которое влечетъ за собою 
передачу двигательнаго импульса внизъ по всей длине щупальца, и что этотъ импульсъ 
заставляетъ изгибаться основную часть, которая нередко при этомъ описываетъ дуту 
более 180 градусовъ.

Какъ ни изумителенъ этотъ результатъ, нетъ веской причины отвергать его, 
какъ невероятный. Проф. Дондерсъ въ Утрехте сообщаетъ мне, что изъ опытовъ, про- 
изведенныхъ въ прежнее время имъ п д-ромъ де-Рюйтеромъ, онъ вывелъ. что менее 
одной миллтонной грана сернокислаго атропина, въ чрезвычайно слабомъ растворе, при 
прямомъ соприкосновенш съ радужной оболочкой собаки, паралпзуетъ мускулы этого 
органа. Но въ сущности всятй  разъ, когда мы ощущаемъ запахъ, мы имеемъ доказа
тельство тому, что частицы безконечно менытя действуютъ на наши нервы. Когда 
собака стоить подъ ветромъ за четверть мили отъ оленя или другого животнаго и заме
чаете его присутствие, пахнупця частицы производятъ некоторое изменете въ обоня- 
тельныхъ нервахъ, а между темъ эти частицы должны быть безконечно мельче 2) частицъ 
фосфорнокислаго аммошя, весомъ въ одну двадцатимиллкнную грана. Затемъ эти 
нервы передаютъ некоторое вл1яше мозгу собаки, который со своей стороны побуждаете 
къ действш. По отношение къ Drosera действительно удивителенъ тотъ фактъ, что 
растете, лишенное какой бы то ни было обособленной нервной системы, уступаете дей
ствию такихъ крошечныхъ частицъ; но мы не имеемъ никакихъ основанш принимать,

*) „Elements of Chemistry" Миллера, часть П, стр. 107, 3-е изд. 1864.
1) Мой сынъ Джорджъ Дарвинъ вычнелилъ для меня д1аметръ шарика изъ фосфорно- 

кислаго аммотя (удельный сЬсъ 1,678), иТсящаго одну двадцатимиллтнную долю грана, и 
нашелъ, что онъ составляетъ * 1/ 164S дюйма. Съ другой стороны д-ръ Клепнъ сообщаетъ мн4, 
что размеры мельчайщихъ микрококковъ, явственно различимыхъ при линейномъ увеличенш 
въ 800 разъ, определяются между 0,0002 и 0,0005 миллиметра, то-есть отъ 1/50800 до
1/П7ооо дюйма въ д1аметр4. Итакъ предметъ, разм’Ьромъ между и */„ шарика изъ фос
форнокислаго аммошя вышеуказаннаго в'Ьса, можетъ быть видимъ при большомъ увеличены!; 
но никто не предполагаетъ, что пахнут)я частицы, подобныя тЬмъ, который летать отъ 
оленя въ вышеириведенномъ прим'ЬрТ., могутъ быть видны въ микроскопъ при какомъ бы 
то ни было увеличены!.
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что друга ткани не могутъ прюбр^тать такой же крайней воспрйшчивости къ ввАш- 
нимъ впечатл'ЬвЬшъ, если они благотворны для организма, какою обладаетъ нервная 
система высгаихъ животныхъ.

Г Л А В А  V I I I .

Д1шств1е различныхъ кислотъ и солей на листья.
Соли натр1я, кал1я; друпя щелочныя и земельный соли; соли тяжелыхъ металловъ.— 

Обзоръ дййств1я этихъ солей. —Различныя кислоты.—Обзоръ ихъ д^йств!я.

Найдя, что амааачныя соли действуютъ такъ энергично, я захотйлъ пзсл'Ьдовать 
ftMcTBie некоторыхъ другдхъ солей. Вудетъ удобно провести сначала сппсокъ (содер- 
жапцй въ себ'Ь сорокъ девять солей и две металличесшя кислоты) веществъ, съ кото
рыми были сделаны опыты; списокъ разд^ленъ на два столбца, показывающ1е те веще
ства, которыл вызываютъ загибаше, и те , который его не вызываютъ пли вызываютъ 
лишь сомнительно. Я  нроизводилъ опыты, помещая капли въ полминима на пластинки 
листьевъ, или, чаще, погружая ихъ въ растворы; а иногда обоими методами. Затъмъ бу- 
дутъ даны обпце выводы изъ результатовъ, съ некоторыми заключительными замеча- 
в1ями. Дал4е будетъ описано действ1е различныхъ кислотъ.

Соли, вызывающая загибаше. Соли, не вызывания загибашя.

Группировка согласована съ Химической Классификащей въ < Dictionary of
Chemistry у Уотса).

Углекислый натр1й, быстрое загибаше.
Азотнокислый натр1й, быстрое загибаше.
Сернокислый натрйй. умеренно быстрое за

гибаше.
Фосфорнокислый натрий, очень быстрое за

гибаше.
Лимоннокислый натр1й, быстрое загибаше.
Щавелевокислый натрий, быстрое заги- 

баш е.
Хлористый натр1й, умеренно быстрое за 

гибаш е.
1одистый натр1й, довольно медленное за

гибаше.
Бромистый натрШ, умеренно быстрое за

гибаше.
Щавелевокислый калШ, медленное и сомни

тельное загибаш е.
Азотнокислый лит1й, умеренно быстрое за

гибаше.
Хлористый цезШ, довольно медленное за

гибаш е.
Азотнокислое серебро, быстрое загибаше, 

скорый ядъ.
Длористый кадмий, медленное загибаше.
Хвухлористая ртуть, быстрое загибаше, 

скорый ядъ.

Углекислый кал1й; медленный ядъ. 
Азотнокислый калий; несколько ядовитъ. 
Сернокислый калий.

Фосфорнокислый кал1й.

Лимоннокислый калШ.

Хлористый калШ.

1одистый кал1й, слабая и сомнительная сте
пень загибашя.

Бромистый калШ.

Уксуснокислый литШ. 

Хлористый рубидай.

Уксуснокислый калыцй. 
Азотнокислый кальщй.

Уксуснокислая магнез1я. 
Азотнокислая магнез1я, 
Хлористая магнез1я. 
Сернокислая магяез1я. 
Уксуснокислый oapifi. 
Азотнокислый 6apifi.
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Хлористый алюмишй, медленное и сомни
тельное загибаше.

Хлористое золото, быстрое загибаше; ско
рый ядъ.

Хлрристое олово, медленное загибаше; 
ядовито.

Виннокаменнокислая сурьма, медленное за
гибаше; вероятно, ядовита.

Мышьяковистая кислота, быстрое загиба
ше; ядовита.

Хлористое железо, медленное загибаше; Хлористый маргаеедъ. 
вероятно, ядовито.

Хромовая кислота, быстрое загибаше; въ 
высшей степени ядовита.

Хлористая медь, довольно медленное заги- Хлористый кобальтъ. 
баше; ядовита.

Хлористый никкель, быстрое загибаше; ве
роятно, ядовитъ.

Хлористая платина, быстрое загибаше; 
ядовита.

Углекислый натргй  (чистый, данный мне проф. Гофманомъ). Полуминимы (0,296к.с.) 
раствора одной части въ 218 частяхъ воды (2 гр. на 1 унд.) были помещены на пластинки 
двенадцати листьевъ. Семь изъ нихъ хорошо загнулись; у трехъ загнулось только по 
два или по три внешнихъ щупальца; остальные два остались безъ изменешя. Но эта 
доза, хотя и составляла только 7 48о грана (0,136 мгр.), очевидно, была слишкомъ сильна, 
такъ какъ три листа изъ семи хорошо загнувшихся были убиты. Съ другой стороны, 
одинъ изъ семи, у котораго загнулось лишь немного щупалецъ, выпрямился и казался 
вполне здоровымъ черезъ 48 ч. Взявъ более слабый растворъ (именно одна часть на 

.437 воды, или 1 гр. на 1 унд.), я далъ шести листьямъ дозы въ 1/по грана (0,0675 мгр.). 
Некоторые изъ нихъ обнаружили действ1е черезъ 37 м., а черезъ 8 ч. были значительно 
загнуты внепш я щупальца у всехъ листьевъ, а у двухъ также пластинки. Черезъ 23 ч. 
15 м. щупальца почти выпрямились, но пластинки у обоихъ листьевъ все еще были 
чуть заметно вогнуты. Черезъ 48 ч. все шесть листьевъ вполне выпрямились и каза
лись совершенно здоровыми.

Три листа были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ раствора 
одной части въ 875 частяхъ воды (1 гр. на 2 унд.), такъ что на каждый листъ пришлось 
по 7за грана (2,02 мгр.); черезъ 40 м. все три листа обнаружили сильное действ1е, а 
черезъ 6 ч. 45 м. щупальца у всехъ листьевъ и пластинка у одного плотно загнулись.

Азотнокислый натргй  (чистый). Полуминимы раствора одной части въ 437 ча
стяхъ воды, содержавшие 7эео грана (0,0675 мгр.), были помещены на пластинки пяти 
листьевъ. Черезъ 1 ч. 25 м. щупальца почти у всёхъ листьевъ и пластинка у одного 
несколько загнулись. Загибаше все усиливалось, и черезъ 21 ч. 15 м. щупальца и пла
стинки у четырехъ листьевъ обнаружили действ1е въ сильной степени, а пластинка пя- 
таго листа—въ легкой. Спустя еще 24 ч. четыре листа оставались плотно сомкнутыми, 
тогда какъ пятый началъ выпрямляться. Черезъ четыре дня после того, какъ растворъ 
быдъ данъ, два листа выпрямились вполне, одинъ отчасти; между темъ какъ два nponie 
листа оставались плотно сомкнутыми и казались поврежденными.

Три incTa были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ раствора 
одной части въ 875 частяхъ воды; черезъ 1 ч. наступило сильное загибаше, а черезъ 
8 ч. 15 м. все щупальца и пластинки всехъ трехъ листьевъ были чрезвычайно сильно 
загнуты.

Сгьрнокислый натр гй . Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды 
были помещены на пластинки шести листьевъ. Черезъ 5 Ч. 30 м. щупальца у трехъ 
листьевъ (у одного листа и пластинка) были загнуты въ значительной степени, а у 
остальныхъ трехъ — въ слабой. Черезъ 21 ч. загибаше несколько уменьшилось, а че
резъ 45 ч. листья вполне выпрямились, при чемъ казались вполне здоровыми.

Три листа были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ раствора

Дарвпнъ. Т. IY. 7

Уксуснокислый стронщй.
Азотнокислый стронщй.
Хлористый цинкъ.
Азотнокислый алюмишй, следы загибашя. 

Кал1евые квасцы.

Хлористый свинецъ.
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одной части сйрнокислаго натра въ 875 частяхъ воды; черезъ 1 ч. 30 м. обнаружилось 
некоторое загибаше, которое настолько усилилось, что черезъ 8 ч. 10 м. вей щупальца 
и пластинки всйхъ трехъ листьевъ были плотно загнуты.

Фосфорнокислый н а т р гй . Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды 
были помещены на пластинки шести листьевъ. Растворъ подййствовалъ съ необыкно
венной быстротой, такъ какъ черезъ 8 м. внйшшя щупальца на нйсколькихъ листьяхъ 
значительно наклонились. Черезъ 6 ч. щупальца у всйхъ шести листьевъ и пластинки 
у двухъ плотно загнулись. Такое положеше продлилось 24 ч. съ тймъ измйнешемъ, что 
изогнулась пластинка третьяго листа. Черезъ 48 ч. вей листья выпрямились, Ясно, 
что 7s6o грана фосфорнокислаго натр1я весьма способна вызвать загибаше.

Лимоннокислый натр гй . Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды 
были помещены на пластинки шести листьевъ, но наблю дете было сделано лишь по 
npomecTBin 22 ч. У пяти листьевъ щупальца, сидянця близъ края, и пластинки у четы
рехъ оказались тогда загнутыми, но внйш те ряды щупалецъ не уступили дййствпо. 
Одинъ листъ, который казался старше другихъ, во всйхъ отношешяхъ обнаружиль 
очень мало дййств1Я. Черезъ 46 ч. четыре листа почти выпрямились, включая и пла
стинки. Б ыли также погружены три листа, каждый порознь, въ тридцать минимовъ 
раствора одной части лимоннокислаго натр1я въ 875 частяхъ/воды; черезъ 25 м. они 
обнаруясили сильное дййств1е; а черезъ 6 ч. 35 м. почти вей щупальца, въ томъ числй 
и внъшше ряды, были загнуты, но пластинки не загнулись.

Щавелевокислый натр гй . Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды 
были помещены на пластинки сема листьевъ; черезъ 5 ч. 30 м. растворъ сильно по
дййствовалъ на щупальца всйхъ листьевъ и пластинки большей части ихъ. Черезь 22 ч., 
кромй того, что щупальца загнулись, пластинки всйхъ семи ли тьевъ сложились подо- 
ламъ настолько, что пхъ кончики и основашя почти соприкасались. Ни въкакомъдру- 
гомъ случай я не видалъ такого сильнаго дййств1я на пластинки. Далйе три листа были 
погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ раствора одной части въ 875 
частяхъ воды; черезъ 30 м. произошло значительное загибаш е, а черезъ 6 ч. 35 м. 
пластинки у двухъ листьевъ и щупальца у всйхъ были плотно загнуты.

Х лор и сты й  н а тр гй  (лучшая поваревная соль). Полуминимы раствора одной части 
въ 218 частяхъ воды были помйщевы на пластинки четырехъ листьевт. Два изъ нпхъ, 
новидимому, не испытали никакого дййств1я въ т еч ет е  48 ч.; у третьяго щупальца 
слегка загнулись, тогда какъ у четвертаго черезъ 24 ч. почти вей шупальца были 
загнуты и начали выпрямляться только на четвертый день; на седьмой они еще не 
вполнй выпрямились. Я предполагаю, что этотъ листъ былъ поврежденъ солыо. Капли 
въ пол мини ма бодйе слабаго раствора, од па часть на 437 воды, были затймъ положены 
на пластпнки шести листьевъ, такъ что на каждый пришлось по Vseo грана. Черезъ 
1 ч. 33 м. было легкое загибаш е, а спустя 5 ч. 30 м. щупальца всйхъ шести листьевъ 
загнулись значительно, но не плотно. Черезъ 23 ч. 15 м. вей они вполне выпрямились и 
нисколько не казались поврежденными.

Три листа были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ раствора 
одной части въ 875 частяхъ воды, такъ что каждый листъ получилъ V32 грана, или 
2,02 мгр. Черезъ 1 ч. произошло сильное загибаше; черезъ 8 ч. 30 м. вей щупальца 
и пласшнки всйхъ трехъ листьевъ были плотно загнуты. Четыре другихъ листа были 
также погружены въ растворъ, при чемъ каждый получилъ прежнее количество соли, 
именно 7 з2 грана. Вей они вскорй загнулись; черезъ 48 ч. они начали выпрямляться 
и нисколько не казались поврежденными, хотя растворъ былъ настолько крйпокъ, что 
имйлъ соленый вкусъ.

Бодистый натр гй . Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды были 
помещены на пластинки шести листьевъ. Черезъ 24 ч. у четырехъ листьевъ загнулись 
пластинки и мнопя щупальца. У остальныхъ двухъ загнулись только щупальца, рас
положенный близъ края; в н й п т я  щупальца у большей части листьевъ испытали лишь 
слабое дййстви*. Черезъ 46 ч. листья почти выпрямились. Далйе, три листа были по
гружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ раствора одной части въ 875 частяхъ 
воды. Черезъ 6 ч. 30 м. почти вей щупальца и пластинка у одного листа плотно загнулись.

Бромисты й натргй . Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды были 
помещены на шесть листьевъ. Черезъ 7 ч. произошло некоторое загибаше; черезъ 
22 ч. у трехъ листьевъ загнулись пластинки и большая часть щупалецъ; четвертый 
листъ очень слабо уступилъ дййствш , а пятый и шестой почти вовсе ему не поддалось. 
Три листа, каждый отдельно, были также погружены въ тридцать минимовъ раствора 
олной части въ 875 частяхъ воды; черезъ 40 м. оказалось некоторое загибаше; черезъ 
4 ч. были загнуты щупальца у всйхъ трехъ листьевъ и пластинки у двухъ. Затймъ
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эти листья были помещены въ воду, и черезъ 17 ч. 30 м. два изъ нихъ выпрямились 
почти вполне, а треий—отчасти; итакъ они, повидимому, не были повреждены.

Углекислый к а л т  (чистый). Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ 
воды были помещены на шесть листьевъ. Черезъ 24 ч. не обнаружилось никакого 
д$йств1я, но черезъ 48 ч. у яЪкоторыхъ листьевъ въ значительной степени загнулись 
щупальца, у одного—пластинка. Впрочемъ, это движете, казалось, было сл1>дств1емъ 
ихъ повреждешя, ибо на третШ день после того, какъ растворъ быдъ давъ, три листа 
умерли, одинъ былъ сильно попорченъ; два друпе оправлялись, но у нихъ нисколько 
щупалецъ, повидимому, были повреждены и оставались все время загнутыми. Очевидно, 
V960 грана этой соли действуешь, какъ ядъ. Затемъ были погружены три листа, каждый 
отдельно, въ тридцать минимовъ раствора одной части въ 875 частяхъ воды, но только 
на 9 ч.; въ отлич1е отъ действ1я солей натр1я, загибатя не последовало.

Азотнокислый к а л т .  Полуминимы крепкаго раствора, 1>дпа часть на 109 ч. воды 
(4 гр. на 1 унц.), были помещены на пластинки четырехъ листьевъ; два изъ нихъ были 
сильно повреждены, но загибатя не последовало. На восемь листьевъ были положены 
точно такъ же капли более слабаго раствора, одна часть на 218 воды. Черезъ 50 ч. 
яагибатя не было, но два листа казались поврежденными. Затемъ надъ пятью изъ 
этихъ листьевъ былъ сдёланъ опытъ съ каплями молока и раствора желатины, поло
женными на пластинки: только одинъ листъ загнулся; итакъ растворъ азотнокислаго 
кал1я вышесказанной крепости, действуя въ течете 50 ч., повидимому, попортилъ или 
парализовалъ листья. Далее, на шесть листьевъ былъ положенъ точно такъ же растворъ 
еще слабее, одна часть на 437 воды, и эти листья черезъ 48 ч. не обнаружили ника
кого действия, можетъ быть, за исключетемъ одного листа. Затемъ три листа, каждый 
отдельно, были погружены на 25 ч. въ тридцать минимовъ раствора одной части въ 
875 частяхъ воды, и этотъ растворъ не оказалъ заметнаго действ1я. Потомъ они были 
положены въ растворъ одной части углекислаго аммотя въ 218 частяхъ воды; железки 
немедленно йочернели, черезъ 1 ч. обнаружилось некоторое загибате и протоплазма- 
тическое содержимое клетокъ явственно подверглось аггрегацш. Это показываетъ, что 
листья были не очень повреждены погружешемъ на 25 ч. въ азотнокислый кал1й.

Сгьриокислый к а л т . Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды 
•были помещены на пластинки шести листьевъ. Черезъ 20 ч. 30 м. никакого действ1я 
не обнаружилось; еще 24 ч. спустя три листа остались совершенно безъ изменетя, два 
казались поврежденными, а шестой казался почти мертвымъ,при чемъ щупальца его были 
пригнуты. Темъ не менее спустя еще два дня все шесть листьевъ оправились. Погру
ж е т е  трехъ листьевъ, каждаго отдельно, на 24 ч. въ тридцать минимовъ раствора, 
одна часть на 875 частей воды, не оказало видимаго действ1я. Затемъ на нихъ былъ 
положенъ тотъ же растворъ углекислаго аммотя съ т4мъ же результатомъ, что и въ 
опыте съ азотнокислымъ кал1емъ.

Фосфорнокислый калгй. Полуминимы раствора одной части въ 437 воды были по
мещены на пластинки шести листьевъ, которые были наблюдаемы въ теч ете  трехъ 
.дней; но никакого действия не оказалось. Частичное высыхаше жидкости на пластинке 
слегка сблизило щупальца на ней, чтб часто случается въ опытахъ этого рода. На 
третШ день листья казались совершенно здоровыми.

Лимоннокислый калгй. Полуминимы раствора одной части, въ 437 частяхъ воды, 
оставленные три дня на пластинкахъ шести листьевъ, и погруж ете на 9 ч. трехъ 
листьевъ, каждаго отдельно, въ 30 миаимовъ раствора, одна часть на 875 частей воды, 
не оказали ни малейшаго действ1я.

Щавелевокислый к ал т .  Полуминимы \были помещены въ развыхъ случаяхъ на 
пластинки семнадцати листьевъ; результату привели мевя въ большое недоумение, ко
торое продолжается до сихъ поръ. Загибате наступало очень медленно. Черезъ 24 ч. 
четыре листа изъ семнадцати хорошо загнулЪщ, а также пластинки у двухъ лнстьевъ; 
шесть обнаружили слабое действ1е, шесть никакого. Я наблюдалъ три листа одной 
группы пять дней, и все они умерли; но въ другой группе, где было шесть листьевъ, 
всъ, кроме одного, казались здоровыми черезъ четыре дня. Три листа, каждый от
дельно, оставались 9 ч. погруженными въ 30 минимовъ раствора, одна часть на 875 
частей воды, и не обнаружили ни малейшаго действ1я; но ихъ следовало наблюдать 
подольше.

Хлористы й  калгй. Ни полуминимы раствора, одна часть на 437 частей воды, 
три дня пролежавиие на пластивкахъ шести лисгьевъ, ни погружете трехъ листьевъ 
на 25 ч. въ 30 минимовъ раствора, одна часть на 875 частей воды, не оказали ни ма
лейшаго действ1я. На те  листья, которые были погружены, я подействовадъ затемъ 
углекислымъ аммотемъ, какъ описано при опыте съ азотнокислымъ калнемъ. и аолучвлся 
такой же результатъ.

7 *
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1одистый калгй . Полуминимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды были 
помещены на пластинки семи листьевъ. Черезъ 30 м. у одного листа была загнута 
пластинка; черезъ нисколько часовъ у трехъ листьевъ большинство близкихь къ краю 
щупалецъ загну ;ось въ умеренной степени; остальные три листа обнаружили очевь 
слабое дййств1е. Почти ни у одного изъ этихъ листьевъ не загнулись внйшшя щупальца 
Черезъ 21 ч. вей листья выпрямилась, кроме двухъ, у которыхъ нисколько щупалецъ 
близъ края еще оставалось загнуто. Далее, три листа, каждый отдельно, были догру
жены на 8 ч. 40 м. въ 30 минимовъ раствора одной части въ 875 частяхъ воды, и ви 
малМ шаго дййств1я не обнаружилось. Не знаю, какое заключеше вывести изъ этихъ 
противорйчивыхъ показашй; но ясно, что к>дистый кал1й вообще не оказываетъ зяа- 
чительнаго дййств1я.

Бромисты й  калгй . Полумияимы раствора одной части въ 437 частяхъ воды были 
помещены на пластинки шести листьевъ; черезъ 22 ч. у одного листа загнулась пла
стинка и мнопя щупальца, но я подозреваю , что на этотъ листъ, можетъ быть, с$ло 
наейкомое, а потомъ высвободилось; остальные пять листьевъ не обнаружили никакого 
дййств1я. Я испытывалъ три изъ этихъ листьевъ кусочками мяса, и черезъ 24 ч. они 
превосходно загнулись. Три листа были также погружены на 21 ч. въ 30 минимовъ 
раствора, одна часть на 875 частей воды; но никакого дййств1я не оказалось, кромЬ 
того, что железки какъ бы немного побледнели.

Уксуснокислый л и т гй . Четыре листа были погружены вместе въ сосудъ, содер
жавший 120 минимовъ раствора одной части въ 437 частяхъ воды; такимъ образомъна 
каждый листъ, если они поглощали поровну, пришлось по 7 16 грана. Черезъ 24 ч. за- 
гибашя не было. Тогда я прибавилъ, для испыташя листьевъ, крйдкаго раствора 
(именно 1 гр. на 20 унц., или одна часть на 8750 воды) фосфорнокислаго аммошя, и 
вей четыре листа черезъ 30 м. плотно загнулись.

Азотнокислый л и т т .  Четыре листа были погружены, какъ въ предыдущемъ слу
чай, въ 120 минимовъ раствора одной части въ 437 частяхъ воды; черезъ 1 ч. 30 м. 
все четыре листа загнулись слегка, а черезъ 21 ч.—сильно. Затёмъ я разбавилъ рас- 
творъ водою, но они все еще оставались несколько загнутыми на трет1й день.

Хлористы й  цезШ. Четыре листа были погружены, какъ и выше, въ 120 миаи- 
мовъ раствора, одна часть на 437 воды. Черезъ 1 ч. 5 м. железки потемнели; черезъ 
4 ч. £0 м. появились признаки загибашя; черезъ 6 ч. 40 м. два листа были загнуты 
сильно, но не плотно, а два друпе значительно. Ч ерезъ 22 ч. загибан1е было чрезвы
чайно велико, и у двухъ листьевъ загнулись пластинки. Затймъ я иереложилъ листья 
въ воду,и  черезъ 46 ч. после ихъ перваго погружешя они почти вполне выпрямились.

Хлористы й  рубидгй. Четыре листа, которые были погружены, какъ выпьу въ 
120 минимовъ раствора, одна часть на 437 частей воды, не обнаружили дййств1я 
черезъ 22 ч. Затймъ я прибавилъ крйпкаго раствора (1 гр. на 20 унц.) фосфорно
кислаго аммошя, и черезъ 30 м. вей листья рйзко загнулись.

Азотнокислое серебро. Три листа были погружены въ девяносто минимовъ раствора 
одной части въ 437 воды; такимъ образомъ на каждый листъ пришлось, какъ раньше, 
по Vie грана- Черезъ 5 м. наступило легкое загибаше; черезъ 11 м. очень сильное, 
при чемъ железки сделались совершенно черными; черезь 40 м. вей щупальца были 
плотно пригнуты. Черезъ 6 ч. листья были вынуты изъ раствора, вымыты и помещены 
въ воду, но на следующее утро они были несомненно мертвы.

Уксуснокислый калъцгй, Четыре листа были погружены въ 120 минимовъ раствора 
одной части въ 437 частяхъ воды; черезъ 24 ч. ни одно щупальце не пригнулось, 
кромй небольшого чи;ла вь томь мйстй, гдй пластинка соединяется съ черешкомъ; 
можетъ быть, это было вызвано поглощешемъ соли на ерйзй черешка. Затймъ я цри- 
бавилъ немного раствора (1 гр. на 20 унц.) фосфорнокислаго аммошя, но, къ моему 
удивлешю, онъ вызвалъ лишь очень слабое загибад1е, даже черезъ 24 ч. Отсюда какъ 
бы слёдуеть, что уксуснокислый кальщй привелъ лиггья въ состояние оцйденёшя.

Азотнокислый калъцгй. Четыре листа бы ни погружены въ 120 минимовъ раствора, 
одна часть на 437 частей воды, но черезъ 24 ч. дййств1я не обнаружилось. Тогда я 
прибавилъ немного раствора фосфорнокислаго аммошя (1 гр. на 20 унц.), но онъ вы 
звалъ лишь очень слабое загибан1е черезъ 24 ч. Далее, свйяай листъ былъ цоложенъ 
въ смйсь растворовъ азотнокислаго кальщя и фосфорнокислаго аммошя вышеуказанной 
крепости, и листъ плотно загнулся черезъ 5— 10 м. Лолуминимы раствора одной ча
сти азотнокислаго кальшя въ 218 частяхъ воды были положены на пластинки трехъ 
листьевъ, но не оказали дййств1я.

Уксуснокислый, азотнокислый и хлористый магнгй. Четыре листа были погружены 
въ 120 минимовъ рагтворовъ каждой изъ этихъ трехъ солей, одна часть на 437 воды;
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черезъ 6 ч. загибатя не было, но черезъ 22 ч. одвнъ изъ листьевъ въ уксуснокисломъ 
магшй былъ загнутъ нисколько сильнее, чемъ обыкновенно случается после столь 
же продолжительнаго пребывашя въ воде. Затемъ въ три раствора было прибавлено 
немного раствора фосфорнокислаго аммошя (1 гр. на 20 унц.). Листья въ уксуснокисломъ 
магшй, смешанномъ съ фосфорнокислымъ аммошемъ, подверглись некоторому загиба- 
шю; черезъ 24 ч. оно ясно выразилось. Листья въ смеси съ азотнокислымъ магшемъ 
были явственно загнуты черезъ 4 ч. 30 м.; но степень загибатя после того не очень 
усилилась; тогда какъ четыре листа въ смеси съ хлористымъ магшемъ были сильно за
гнуты черезъ несколько минутъ, а черезъ 4 ч. почти все ихъ щупальца были плотно 
пригнуты. Итакъ мы видимъ, что уксуснокислый и азотнокислый магшй повреждаютъ 
листья или по меньшей мере препятствуютъ последующему действш фосфорнокислаго 
аммошя, между темъ какъ хлористый магшй не имеетъ такого свойства.

Сернокислый магшй . Полумивимы раствора одной части въ 218 частяхъ поды 
были помещены на пластинки десяти листьевъ и не оказали действ1я.

Уксуснокислый барш. Четыре листа были погружены въ 120 минимовъ раствора, 
одна часть на 437 частей воды, и черезъ 22 ч. загибатя не оказалось, но железки по
чернели. Затемъ листья были помещены въ растворъ (1 гр. на 20 унц.) фосфорнокислаго 
аммов1я, который черезъ 26 ч. вызвалъ лишь слабое загибаше двухъ листьевъ.

Азотнокислый барш . Четыре листа были погружены въ 120 минимовъ раствора 
одной части въ 437 воды; черезъ 22 ч. обнаружилась такая же слабая степень заги- 
башя, какая часто встречается после столь же продолжительнаго пребывашя въ воде. 
Зат4мъ я прибавилъ прежняго раствора фосфорнокислаго аммон1я и черезъ 30 м. одинъ 
листъ былъ сильно загнутъ, два друпе умеренно, а четвертый — нисколько. Листья 
остались въ такомъ положеши 24 ч.

Уксуснокислый с т р о п и т .  Четыре листа, погруженные въ 120 минимовъ раствор*, 
одной части въ 437 частяхъ воды, не обнаружили действ1я черезъ 22 ч. Затемъ она 
были помещены въ вышеуказанный растворъ фосфорнокислаго аммошя, и черезъ 25 м. 
два изъ нихъ были сильно загнуты; черезъ 8 ч. третШ листъ загнулся въ значительной 
степепи, а четвертый выказалъ признаки загибатя. На следующее утро они находились 
въ томъ же положеши.

Азотнокислый стропщ й . Пять листьевъ были погружены въ 120 минимовъ раствора 
одной части въ 437 частяхъ воды; черезъ 22 ч. наступило легкое загибаше, но не 
больше того, какое иногда обнаруживаютъ листья въ воде. Затемъ они были помещены въ 
прежшй растворъ фосфорнокис лаго аммошя; черезъ 8 ч. три изъ нихъ умеренно за
гнулись, а все пять были загнуты въ той же степени черезъ 24 ч., но ни одинъ не 
загнулся плотно. Бовиднмому, азотнокислый стровщй приводитъ листья въ полуоцепе- 
нелое состояв]е.

Хлористы й кадмгй. Три листа были погружены въ девяносто минимовъ раствора 
одной части въ 43/ частяхъ воды; черезъ 5 ч. 20 м. оказалось легкое загибаше, кото
рое усилилось въ теч ете слёдующихъ трехъ часовъ. Черезъ 24 ч. у всехъ трехъ 
листьевъ щупальца были хорошо загнуты и простояли въ такомъ положенш еще. 24 ч.; 
железки не изменили цвета.

Двухлористая р т у т ь .  Три листа были погружены въ девяносто минимовъ раствора» 
одна часть на 437 частей воды; черезъ 22 ч. оказалось слабое загибаше, которое ясно 
выразилось черезъ 48 м.; железки къ этому времени почернели. Черезъ 5 ч. 35 м. 
все щупальца были плотно пригнуты; черезъ 24 ч. онп еще оставались пригнутыми и 
потеряли окраску. Затемъ листья были вынуты и положены на два дня въ воду, но 
они такъ и не выпрямились, потому что, очевидно, умерли.

Хлористы й  цинкъ. Три листа, погруженные въ девяносто минимовъ раствора одной 
части въ 437 частяхъ волы, черезъ 25 ч. 30 м. не обнаружили действ1я.

Хлористы й алюмишй. Четыре листа были погружены въ 120 минимовъ раствора 
одной части въ 437 частяхъ воды; черезъ 7 ч. 45 м. загибав1я не было; черезъ 24 ч. 
одинъ листъ загнулся довольно плотно, второй—умеренно, треБй и четвертый—едва за
метно. Показае1е сомнительно, но я думаю, что этой соли нужно приписать некоторую 
способность медленно вызывать загибан1е. Затемъ этп листья были помещены вь растворъ 
(1 гр. на 20 унц.) фосфорнокислаго аммошя, и черезъ 7 ч. 30 м. те три листа, на ко
торые хлористый алюмишй подействовалъ лишь слабо, загнулись довольно плотно.

Азотнокислый алюмишй. Четыре ли» та были погружены въ 120 минимовъ раствора 
одной части вь 437 воды; черезъ 7 ч. 45 м. 3ainoaHie было едва заметно; черезъ 24 ч. 
одинъ листъ загнулся умеренно. Показаше здесь опять сомнительно, какъ и въ опыте 
съ хлористымъ алюмншемъ. Затемъ листья были перенесены въ тотъ же растворъ 
фосфорнокислаго аммошя; онъ почти не оказалъ действ1я въ течее1е 7 ч. 30 м.; но че
резъ 25 ч. одинъ листъ загнулся довольно плотно, остальные три очень слабо, можетъ 
быть, не более, чемъ они загибаются отъ воды.
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Сгьрпокислый алюмипгй и сгьрпокислый калгй  (обыкновенные квасцы). Полуминимы 
раствора обыкновенной крепости были помещены на пластинки девяти листьевъ, но 
не оказали дЪйств1я.

Х л о р и сто  е золото . Семь листьевъ были погружены въ такое количество раствора 
одной части въ 437 частяхъ воды, что каждый листъ нолучилъ 30 минимовъ, въ кото- 
рыхъ содержалась Vie грана, или 4,048 мгр. хлористаго золота. Черезъ 8 м. произошло 
некоторое загибан1е, которое черезъ 45 м. стало чрезвычайно силышмъ. Черезъ 3 ч. 
окружающая жидкость была окрашена въ пурпурный цветъ, а железки почернели. 
Черезъ б ч. листья были перенесены въ воду; на следующ ее утро я пашелъ ихъ обез- 
цв'Ьченными и очевидно убитыми. Выделеше очень энергично разлагаетъ хлористое 
золото; самый железки покрываются тончайшимъ слоемъ металлическаго золота, и ча
стицы его плаваютъ по поверхности окружающей жидкости.

Х лори сты й  свипецъ. Три листа были погружены въ девяносто минимовъ раствора 
одной части въ 437 частяхъ воды. Черезъ 23 ч". не было никакихъ признаковъ загиба- 
в1я; железки не почернели и листья не казались поврежденпыми. Затемъ они были 
перенесены въ растворъ(1 гр. на 20 унц.) фосфорнокислаго аммошя, и черезъ 24 ч. два 
изъ нихъ нисколько загнулись, трет1й— очень мало; въ такомъ ноложенш они пробыли 
еще 24 ч

Хлористое олово. Четыре листа были погружены въ 120 минимовъ раствора при
близительно одной части (не все растворилось) въ 437 воды. Черезъ 4 ч. гЬйств1я пе 
оказалось; черезъ 6 ч. 30 м. у всехъ четырехъ листьевъ загнулись щупальца близъ 
края; черезъ 22 ч. вей щупал1 ца и пластинки были плотно сомкнуты." Окружающая 
жидкость была теперь окрашена въ розовый цветъ. Листья были промыты и перенесены 
въ воду, но на следующ ее утро были очевидно мертвы. Хлористое олово—смертельный 
ядъ, но дМ ствуетъ медленно.

В и т о  каменпо кислая сурьма. Три листа были погружены въ девяносто минимовъ 
раствора одной части въ 437 частяхъ воды. Черезъ 8 ч. 30 м. оказалось легкое заги
баше; черезъ 24 ч. два листа были загнуты плотно, треП й—умеренно; железки не очень 
почернели. Листья были промыты и помещены въ воду, но* остались въ ирежнемъ по
ложены! еще 48 ч. Эта соль вероятно ядовита, но дййствуетъ медленно.

М ыш ьяковистая кислота . Растворъ одной части въ 43? воды; три листа были по
гружены въ девяносто минимовъ; черезъ 25 м. значительное загибаше; черезъ 1 ч. соль
ное загибаше; железки не потеряли цвета. Черезъ 3 ч. листья были перенесены въ 
воду: на следующ ее утро они казались свежими, ио черезъ четыре дня стали бл1>диы, 
не выпрямились и очевидно умерли.

Хлористое  оюелгьзо. Три листа были погружены въ девяносто минимовъ раствора 
одной части въ 437 воды; черезъ 8 ч. загибашя не оказалось, но черезъ 24 ч. оно 
произошло въ значительной степени; железки почернели, жидкость окрасилась въ жел
тый цветъ, при чемъ въ ней плавали хлопковидныя частицы окиси железа. Затемъ 
листья были помещены въ воду, черезъ 48 ч. они выпрямились очень незначительного 
я думаю, что они были убиты; железки очень почернели.

Хромовая ки сл о та . Одна часть на 437 воды; три листа были погружены въ де
вяносто минимовъ; черезъ 30 м. некоторое, а черезъ 1 ч. значительное загибаше; черезъ 
2 ч. вей щупальца плотно пригнуты, при чемъ железки утратилп окраску. Будучи по
мещены въ воду, листья па следуюшдй день совершенно обезцветились и были очевидно 
убиты.

Х лор и сты й  марьапецъ. Три листа погружены въ девяносто мипимовъ раствора 
одной части въ 437 воды; черезъ 22 ч. загибаше не сильнее, чгЬмъ часто происходить 
въ воде; железки не почернели. Затемъ листья были помещены въ обычный растворъ 
фосфорноцпслаго аммошя, по загибашя не последовало даже черезъ 48 ч.

Х л о р и ста я  мтьдъ. Три листа погружены въ девяносто минимовъ раствора одной 
части въ 437 частяхъ воды; черезъ 2 ч. некоторое загибаше; черезъ 3 ч. 45 м. щу
пальца плотно пригнуты, при чемъ железки почернели. Черезъ 22 ч. они были все еще 
плотно пригнуты, а листья дряблы. Помещены въ чистую воду, на смгЬдующШ день оче
видно мертвы. Быстро действующий ядъ.

Х лор и сты й  пиккель. Три листа погружены въ девяносто минимовъ раствора од
ной части въ 437 частяхъ воды; черезъ 25 м. значительное загибаше, а черезъ 3 ч. 
все щупальца плотно пригнуты. Черезъ 22 ч. они все еще плотно пригнуты; большая 
часть железокъ, но не все, почернели. Затемъ листья были помещены въ воду; черезъ 
24 ч. они оставались загнутыми и несколько изменили окраску; железки и щупальца 
сделались грязно-красными. Вероятно, листья были убиты.

Х лор и сты й  кобалъть. Три листа погружены въ девяносто минимовъ раствора 
одной части въ 437 частяхъ воды; черезъ 23 ч. не было ни малейшаго загибашя п
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железки почернели не сильнее, чемъ часто случается после столь же продолжительнаго 
пребывавк въ воде.

Хлористая  платина. Три листа погружены въ девяносто мпнимовъ раствора, 
одна часть на 437 частей воды; черезъ 6 м. некоторое загибаше, которое стало чрез
вычайно сильными черезъ 48 м. Черезъ 3 ч. железки были нисколько бледны. Черезъ 
24 ч. вей щупальца оставались плотно прогнутыми; железки были безцвйтны; листья 
пробыли въ такомъ ноложеми четыре дня; очевидно, они были убиты.

Заключительный замгьчатя относительно 
солей. Изъ пятидесяти одной соли и металлической кислоты, съ которыми были сде
ланы опыты, двадцать пять вызвали загибаие щупалецъ, а двадцать шесть не оказали 
такого действк, при чемъ въ обоихъ рядахъ встретилось по два довольно сомнительныхъ 
случая. Въ таблице, приведенной въ начале этого изедедованк, соли расположены 
согласно ихъ химическому сродству; но, невидимому, этимъ сродствомъ не определяется 
действ1е ихъ на D rosera. Насколько можно судить по немногпмъ приведенвымъ здесь 
опытамъ, характеръ основашя гораздо важнее, чемъ характеръ кислоты; къ этому же 
заключенно пришли и физклогп по отношению къ жпвотнымъ. Мы видимъ пллюстрацш 
этого ф акта въ томъ обстоятельстве, что все девять солей натрк  вызываютъ загибаше 
и не бываютъ ядовиты, кроме большихъдозъ; тогда какъ семь соответствующихъ солей 
к ал к  не вызываютъ загибавк и некоторый изъ нпхъ ядовиты. Впрочемъ, две изънпхъ, 
именно щавелевокислый и кдистый к ал к , медленно вызвали слабое и довольно сомни
тельное загибаше. Это различ1е между двумя указанными рядами интересно, такъ какъ 
д-ръ Вурдонъ Сандерсонъ сообщаетъ мне, что соли натрк могутъ быть вводимы большими 
дозами въ кровообращешс млеколитающихъ безо всякаго вреднаго действк, между 
темъ какъ малыя дозы солей кал к  причиняютъ смерть, внезапно останавливая движенк 
сердца. Превосходнымъ примеромъ различк въ действк обоихъ рядовъ служатъ фос
форнокислый н атр к , быстро вызывавший энергичное загибаше. и, напротивъ, фосфорно
кислый к а л к , совершенно недеятельный. Ббльшая сила перваго зависитъ, вероятно, отъ 
присутствк фосфора, какъ въ опытахъ съ фосфорнокислой известью и съ фосфорно- 
кислымъ аммошемъ. Отсюда можно заключить, что Drosera не можетъ получать фосфора 
изъ фосфорнокислаго кал к . Это замечательно, такъ какъ я слышалъ отъ д-ра Бурдона 
Сандерсона, что фосфорнокислый к ал к  несомненно разлагается въ теле жпвотныхъ. 
Большинство солей натрк  действуютъ очень быстро; медленнее всехъ— кдистыйнатрк. 
Щавелевокислый, азотнокислый и лимоннокислый натрк, невидимому, обладаютъ осо- 
бымъ свойствомъ вызывать загибаше листовой пластинки. Железки пластинки, после 
поглощенк лимоннокпелаго натрк, почти не передаютъ двигательнаго импульса внеш- 
нимъщупальцамъ; этимъ свойствомъ лимоннокислый натрк походптъна лимоннокислый 
аммонк или на отваръ листьевъ травы; все эти три жидкости действуютъ главнымъ 
образомъ на пластинку.

Повидпмому, правилу относительно преобладающий» в л к н к  основанк противоре- 
читъ то обстоятельство, что азотнокислый лптк  вызываетъ умеренно быстрое загибаше, 
тогда какъ уксуснокислый его не вызываетъ вовсе; но этотъ металлъ очень близокъ къ 
натрк) и калк) *), которые действуютъ такъ различно; поэтому мы могли ожидать, что 
по своему действие онъ займетъ среднее место между двумя последними. Мы видимъ 
также, что цезк  вызываетъ загибаше, рубпдк же— нетъ; а эти два мета лла родственны 
натрно и калио. Большинство щелочно-земельныхъ солей бездеятельны. Две соли каль- 
ц к , четыре— м агвк, две— барк и две— стронцк не вызвали загибавк, следуя та
ки мъ образомъ правилу относительно преобладающаго в л к н к  основашя. Изъ трехъ со
лей алюмивк одна не подействовала, вторая вызвала крайне слабое действк, а третья 
подействовала медленно и сомнительно, такъ что производимый ими эффектъ приблизи
тельно одинаковъ.

’) „Elements of Chemistry", Миллера, 8-е изд., стр. 837, 44S.
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Выли произведены опыты съ семнадцатью солями и кислотами обыкновенныхъ 
металловъ, и только четыре, именно цинкъ, свинецъ, марганецъ и кобальтъ не вызвали 
загибашя. Соли кадм1я, олова, сурьмы и железа действують медленно; трипослЪднихъ, 
повидимому, более или менее ядовиты. Соли серебра, ртути, золота, меди, никкеля и 
платины, хромовая и мышьяковистая кислоты вызываютъ сильное загибате крайне быстро 
и лредставляютъ собою смертельный ядъ. Удивительно, судя по животнымъ, что свинецъ 
и бартй не ядовиты. Отъ большей части ядовитыхъ солей железки чернеютъ, но отъ 
хлористой платины ошЬ стали очень бледны. Въ следующей главе мне представится 
случай прибавить нисколько зам ечатй  о различномъ действм фосфорнокислаго аммошя 
на листья, предварительно пробывпие въ различныхъ растворахъ.

Кислоты.

Сначала я приведу, какъ при речи о соляхъ, списокъ двадцати четырехъ кислотъ, 
съ которыми были сделаны опыты, разделенные на два ряда сообразно съ тгЬмъ, 
вызываютъ лп эти кислоты загибате, или н^тъ. После опи сатя  опытовъ будетъ при
бавлено несколько заключительныхъ зам ечатй .

Кислоты, очень разбавленный; визы- 
вающ1я загибате.

1. Азотная; сильное заги бате; ядовита.
2 . Соляная; умеренное и медленное за

ги бате; не ядовита.
3. 1одиетоводородная; сильное загиба

т е ;  ядовита.
4. 1одная; сильное загибав1е; ядовита.
5. Сёрная; сильное загибате; несколь

ко ядовита.
6. Фосфорная; сильное загибате; ядо

вита.
7. Борная; умеренное и довольно мед

ленное заги бате; не ядовита.
8. Муравьиная; очень слабое заги бате; 

не ядовита.
9. Уксусная; сильное и быстрое заги

б а т е ;  ядовита.
10. П ротоновая; сильное, но не очень 

быстрое заги бате; ядовита.
11. Масляная; быстрое заги бате; очень 

ядовита.
12. Карболовая; очень медленное заги

б а т е ;  ядовита.
13. Молочная; медленное и умеренное 

заги бате; ядовита.
14. Щ авелевая; умеренно-быстрое заги

б а т е ;  очень ядовита.
15. Яблочная; очень медленное, но зна

чительное заги бате; не ядовита.
16. Бензойная; быстрое заги бате; очень 

ядовита.
17. Янтарная; умеренно быстрое заги

б а т е ;  умеренно ядовита.
18. Гиппуровая; довольно медленное за

ги бате; ядовита.
19. Синильная; довольно быстрое заги

б а т е ;  очень ядовита.
Азотная кислота. Четыре листа были 

минимовъ одной части кислоты по весу на

Кислоты, разбавленным въ той же 
степени, не вызывающгя загибашя.
1. Г ал л ов ая ; н е я д о в и т а .
2. Д уби л ь н ая ; н е я д о в и т а .

3 . В и н н о к а м ен н а я ; не ядовита.

4 . Л и м он н ая; н е  я д о в и та .
5 . М о ч ев а я ; ( ? )  н е  ядови та .

помещены, каждый отдельно, въ тридцать 
=37 частей воды, такъ что каждый листъ
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получилъ Vi. грана, или 4,048 мгр. Я выбралъ именно такую крепость для этого и 
большинства следующихъ опытовъ потому, что она равна крепости большей части 
предыдущихъ соляныхъ растворовъ. Черезъ 2 ч. 30 м. некоторые листья загнулись 
значительно; черезъ 6 ч. 30 м. все они были загнуты чрезвычайно сильно, а также и 
нластинки. Окружающая жидкость слегка окрасилась въ розовый цветъ, чтб всегда 
доказываетъ новреждеше листьевъ. Зат'Ьмъ они были положены въ воду на три дня, но 
остались загнутыми и были очевидно убиты. Большая часть железокъ обезцветилась. 
Далее, два листа были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минцмовъ, одна часть 
на 1000 частей воды; черезъ нисколько часовъ оказалось некоторое загибате, а черезъ 
24 ч. у обоихъ листьевъ загнулись почти все щупальца и пластинки; они были поло
жены въ воду на три дня; одинъ листъ отчасти выпрямился и оправился. Далее, два 
листа были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ, одна часть на 2000 
воды; этотъ растворъ оказалъ очень мало действ1я, кроме того, что большинство щу- 
палецъ у самой верхушки черешка загнулось, какъ будто кислота была поглощена 
cpfoaHEHMb концомъ.

Соляная кислота. Одна часть на 437 воды; четыре листа были погружены по- 
прежнему, каждый въ тридцать минимовъ. Черезъ 6 ч. только одинъ листъ загнулся 
въ значительной степени. Черезъ 8 ч. 15 м. у одного листа щупальца и пластинка были 
хорошо загнуты; остальные три загпулись умеренно, а также слегка загнулась пла
стинка у одного листа. Окружающая жидкость нисколько не окрасилась въ розовый 
цветъ. Черезъ 25 ч. три изъ этихъ четырехъ листьевъ начали выпрямляться, но ихъ 
железки были розоваго цвета вместо краснаго; спустя еще два дня они вполне вы
прямились, но четвертый листъ остался загнутымъ и казался сильно поврежденнымъ 
или убитымъ, причемъ железки его были белы. Далее, четыре листа, каждый отдельно, 
были обработаны тридцатью минимами, одиа часть на 875 воды; черезъ 21 ч. листья 
умеренно загнулись, а будучи перенесены въ воду, совершенно расправились черезъ 
два дня и казались вполне здоровыми.

1одистоводородпая кислота . Одна часть на 437 воды; три листа были понреж- 
пему погружены въ тридцать минимовъ, каждый отдельно. Черезъ 45 м. железки обез- 
цвйтились, окружающая жидкость стала розоватой, но загибате не наступило. Черезъ 
5 ч. всЬ щупальца были плотно пригнуты и выделилось огромное количество слизи, 
такъ что жидкость можно было вытягивать длинными нитями. ЗатЗшъ листья были по
мещены въ воду, но не выпрямились и были очевидно убиты. Далее, четыре листа были 
погружены въ расоворъ одной части на 875 воды; на этотъ разъ действ1е было мед
леннее, но черезъ 22 ч. все четыре листа плотно загнулись, и проч1я явлетя были так1я 
же, какъ въ только что описанномъ опыте. Листья не выпрямились, хотя пробыли въ 
воде четыре дня. Эта кислота действуешь гораздо сильнее соляной и ядовита.

Тодпая кислота. Одна часть на *437 воды; были погружены три листа, каждый въ 
тридцать минимовъ; черезъ 3 ч.—сильное загибате; черезъ 4 ч.—железки темнобураго 
цвета; черезъ 8 ч. 30 м.—листья плотно загнулись и стали дряблыми; окружающая 
жидкость не окрасилась въ розовый цветъ. Зат'Ьмъ эти листья были помещены въ 
воду и на следуюнцй день были очевидно мертвы.

Сгърпая кислота. Одна часть на 437 воды; четыре листа, каждый отдельно, были 
погружены въ тридцать минимовъ: черезъ 4 ч. сильное загибате; черезъ 8 ч. окру
жающая жидкость нр1обрела едва заметный розовый оттенокъ; затемъ эти листья были 
помещены въ воду и черезъ 40 ч. два изъ и ихъ еще оставались плотно загнутыми, а 
два начали выпрямляться; мпопя железки стали безцветнымп. Эта кислота не такъ 
ядовита, какъ одистоводородвая или юдная.

Фосфорная кислота. Одна часть на 437 воды; три листа были погружеоы вместе 
въ девяносто минимовъ; черезъ 5 ч. 30 м. некоторое загибате и несколько железокъ 
обезцветилось; черезъ 8 ч. все щупальца плотно пригпуты и мнопя железки безцветны: 
окружающая жидкость розоваго цвета. Пробывъ въ воде два съ половиною дня, оста
лись въ томъ лее состояти и казались мертвыми.

Борная кислота . Одна часть на 437 воды; четыре листа были погружены вместе 
въ 120 минимовъ; черезъ 8 ч. очень слабое загибате; черезъ 8 ч. 15 м. два листа были 
загнуты значительно, два др уп е-сл егк а . 24 ч. спустя одинъ листъ былъ загнутъ до
вольно плотно, второй—мешЬе плотно, трет1й и четвертый—умеренно. Лпс1ья были вы
мыты и положены въ воду; черезъ 24 ч. они почта совсемъ* выпрямились и казались 
здоровыми. Эта кислота близко походить на соляную кислоту той же крепости своею 
способностью вызывать заги бате и отсутств1емъ ядовитости.

Муравьиная кислота. Четыре листа были погружены вместе въ 120 минимовъ, 
одна часть па 437 воды; черезъ 40 м. оказалось слабое, а черезъ 8 ч. 30 м. очень 
умеренное загибате; черезъ 22 ч. загибате было лишь немпогпмъ сильнее того,
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которое часто происходить въ воде. Два листа были затймъ вымыты и помещены въ 
растворъ (1 гр. на 20 унть) фосфорнокислаго аммошя; черезъ 24 ч. они значительно 
загнулись, при чемъ содержимое ихъ клетокъ пришло въ состои те  аггрегацш, п назы
вая, что фосфорнокислый ам.мошй по действовала хотя не въ полной и обычной мере.

Уксусная кислота . Четыре листа были погружены вместе въ 120 минимовъ одной 
части на 437 воды. Ч ерезъ 1 ч. 20 м. щупальца у всЪхъ четырехъ листьевъ и пла
стинки у двухъ сильно загнулись. Черезъ 8 ч. листья стали дряблыми, но еще остава
лись плотно загнутыми; окружающая жидкость нрюбрела розовую окраску. ЬагЪмъ они 
были вымыты и помещены въ воду; на следующее утро они еще были загнуты и стали 
очень темнаго краснаго цвета, но железки обезцвйтились. Спустя еще день они npi- 
обрели грязную окраску и были очевидно мертвы. Эта кислота действуетъ гораздо силь
н ее муравьиной и ьъ ьысшей степени ядовита. Капли въ полмииима более крепкой 
см еси ’ (именно одна часть по объему на 320 воды) были помещены на пластинки пяти 
листьевъ; не загнулось пи одно изъ внешнихъ щупалецъ, но только щупальца ао кра- 
ямъ пластинки, который действительно поглотили кислоту. Вероятно, доза была слнш- 
комъ сильна и парализовала листья, такъ какъ капли более слабой смеси вызвали 
сильное заги бате; темъ не менее черезъ два дня все листья умерли.

Пропгоновая кислота. Три листа были догружены въ девяносто минимовъ смеси, 
одна часть на 437 частей воды; черезъ 1 ч. 50 м. загибашя не было, но черезъ 3 ч. 
40 м. одивъ лиетъ сильно загнулся, а два д р у п е—слегка. Заги бате продолжало уси
ливаться, такъ что черезъ 8 ч. все три листа были плотпо загнуты. На следующее 
утро, спустя 20 ч. большая часть железокъ были очень бледны, но небольшое число 
ихъ были почти^черны. Слизи не выделилось, и окружающая жидкость иртбрёла лишь 
едва заметный бледнорозовый оттенокъ. Черезъ 46 ч. листья стали слегка дряблыми и 
были очевидно убиты, что подтвердилось впоследствии, когда они пробыли некоторое 
время въ воде. Протоплазма въ плотно пригнувшихся щупальцахъ не подверглась ни 
малейшей аггрегацш , но близъ основашй ихъ она собралась въ буроватые комочки 
ьъ глубине клетокъ. Эта протоплазма была убита, такъ какъ отъ пребывашя листа въ 
растворе углекислаго аммошя не последовало аггрегацш. Дрошоновая кислота въ выс
шей степени ядовита для Drosera, подобно близкой ей уксусной кнслотё, но вызы
ваешь за ги б а т е  гораздо медленнее.

М асляная ки слота  (данная мне проф. Франкландомъ). Три листа были погружены 
въ эту кислоту; почти немедленно последовало некоторое заги бате, которое слегка 
усилилось, но затемъ прекратилось, и листья казались убитыми. На следующее утро 
они были несколько сморщены, и мнопя железкд свалились со щупалецъ. Капли этой 
кислоты были помещены на пластинки четырехъ листьевъ; черезъ 40 м. все щупальца, 
кроме самыхъ крайпихъ, были сильно загнуть; и мнопя изъ самыхъ крайнихъ загну
лись черезъ 3 ч. Мне пришло въ голову испробовать эту кислоту, такъ какъ я пред
полагал^ что она находится ( чего, повидимому, нетъ) *) въ оливковсмъ масле, действ1е 
котораго аномально. Такъ, капли этого масла, будучи помещены на пластинку, не вы- 
зывакиъ загибашя внешнихъ щупалецъ; впрочемъ, при прибавления крошечиыхъ капель 
къ выделению, окружающему железки внешнихъ щупалецъ, эти щупальца пногда, но 
далеко не всегда, заш бались. Два листа были также погружены въ это масло и заги
б а т е  пе наступало приблизительно въ т е ч е т е  12 ч., ио черезъ 23 ч. почти все щу
пальца были пригнуты. Три листа были также погружены въ невареное льняное 
масло и вскоре немного загнулись, а черезъ 3 ч. были загнуты сильно. Черезъ 1 ч. 
выделеше вокругъ железокъ окрасилось въ розовый цветъ. Изъ носледняю факта я 
заключаю, что способность льняного масла вызывать заги бате не можетъ быть при
писана белку, который оно, какъ говорятъ, содержитъ.

Карболовая ки слота . Два листа были погружены въ шестьдесятъ минимовъ раствора, 
1 гр. на 4С7 частей воды; черезъ 7 ч. одинъ лиетъ загнулся слегка, а черезъ чл4 ч. 
оба были загнуты плотпо, при чемъ выдёлилось удивительное количество слизи. Эти 
листья были вымыты и положены па два дня въ воду; они остались загнутыми; боль
шая часть ихъ железокъ побледнела, и они казались мертвыми. Эта кислота ядовита, 
но действуетъ далеко не такъ быстро или энергично, какъ можно было бы ожидать въ 
виду ея известнаго разрушительнаго действ1я на низине организмы. Нолуминимы того 
же раствора были помещены на пластнпки трехъ листьевъ; черезъ 24 ч. не последо
вало загибашя внешнихъ щупалецъ; когда же имъ были даны кусочки мяса, они за
гнулись довольно хорош о. Далее, нолуминимы более крепкаго раствора, одна часть 
на 218 воды, были помещены на пластинки трехъ листьевъ; загибашя внешнихъ щу
палецъ не последовало; тогда были даны, какъ и прежде, кусочки мяса; одинъ лиетъ

*) См. статьи о глицерине и масляной кислоте въ „Diet, of Chemistry44 Уотса.
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загнулся хорошо, а у двухъ другихъ железки па пластинка представлялись очень по
врежденными и сухими, йтакъ мы видимъ, что железки лластинокъ, поглотивъ эту 
кислоту, рйдко нередаютъ двигательный имнульсъ внйшнимъ щупальцамъ, хотя ло- 
слйдшя обиаруживаютъ сильное дййств1е, когда ихъ собственный железки поглотятъ 
кислоту.

Молочная кислота. Три листа были погружены въ девяносто мииимовъ раствора 
одной части въ 437 воды. Черезъ 48 м. загибашя не было, по окружающая жидкость 
окрасилась въ розовый цвйтъ; черезъ 8 ч. 30 м. только одинъ листъ немного загнулся 
и почти вей железки на вейхъ трехъ листьяхъ были очень блйдны. Затймъ листья 
были вымыты а помещены въ растворъ (1 гр. на *0 унц.) фосфорпокислаго аммон1я; 
приблизительно черезъ 16 ч. оказалась только признаки загибашя. Они пробыли въ 
фосфоряокпсломъ аммонш 48 часовъ и остались въ прежнемъ положенш, при чемъ 
почти вей ихъ железки обезцвйтнлись. Протоплазма внутри клйтокъ не подверглась 
аггрегацш, кромй очень немногихъ щучалецъ, железки которыхъ не сильно обездвйти- 
лись. Поэтому я полагаю,что почти вейжелезки и щупальца были убиты кислотою такъ вне
запно, что почти не произошло никакого загибашя. Далйе, четыре листа были погружены 
въ 1*0 мииимовъ болйе слабаго раствора, одиа часть на 875 воды; черезъ 2 ч. 30 м. 
окружающая жидкость стала совершенно розовой; железки были блйдны, но загибашя 
не наступило; черезъ 7 ч. 30 м. два листа обнаружили нйкоторое загибаше, железки 
же ихъ были почти бйлы; черезъ 21 ч. два листа загшлись значительно, третШ-  
слегка; большинство железокъ были бйлы, остальныя — темнокраснаго цвйта. Черезъ 
45 ч. у одного листа загнулись почти вей щупальца, у второго—большое число; у 
третьяго и четвертаго—очень мало; почти вей железки были бйлы, кромй железокъ на 
пластинкахъ двухъ листьевъ, изъ которыхъ многтя были очень темнаго краснаго цвйта. 
Листья казались мертвыми Итакъ молочная ислота дййствуетъ очень своеобразно, 
вызывая загибаше съ необыкновенной медлеппостью и будучи въ высшей степени ядо
витою. Погружеше даже въ болйе слабые растворы, именно олна часть на 1312 и 1750 
воды, повидимому, убивало листья (при чемъ спустя нйкоторое время щупальца отги
бались назадъ) н дйлало железки бйлымп, но не вызывало з гибашя.

Галловая, дубильная, виннокаменная и лимонная кислоты. Одна часть па 437 воды. 
Были погружены три или четыре листа, каждый отдйльио, въ 30 м и и и м о в ъ  этихъ че
тырехъ растворовъ, такъ что на каждый листъ пришлось по Vie грана, или 4,048 мгр. 
Загибашя не произошло въ течеше 24 ч., и листья, казалось, нисколько не пострадали. 
Тй, которые лежали въ дубилыюп и виннокаменной ьислотахъ. были помйщены въ 
растворъ (1 гр. на 20 унц.) фосфорпокислаго аммон1я, но загибашя не наступило въ 
продолжеше 24 ч. Съ другой сторолы, четыре листа, лежавгше въ лимонной кислотй, 
при послйдуютцемъ дййствш фосфорпокислаго аммошя, замйтно загнулись черезъ 50 м., 
сильно—черезъ 5 ч. и остались въ такомъ положенш на ближайийе 24 ч.

Ш лочпая кислота . Три листа были погружены въ девяносто мииимовъ раствора 
одной части въ 437 воды; черезъ 8 ч. 20 м. загибашя не произошло, но черезъ 24 ч. 
два изъ нихъ загнулись значительно, а трепй слегка—болйе, чймъ можно было бы 
объяснить дйнств1емъ воды. Большого количества слизи не » ыдйлилось. Затймъ оно 
были положены въ воду и черезъ два дня отчасти выпрямились. Отсюда с!йдуетъ, что 
эта кислота не ядовита.

Щавелевая кислота. Три листа были погружены въ девяносто минпмовъ раствора. 
1 гр. на 437 волы; черезъ 2 ч. 10 м. большое загибаше; железки блйдны; окружаю
щая жидкость темнорозоваго цвйта; черезъ 8 ч. чрезвычайно сильное загпбаше. Затймъ 
листья были помйщеиы въ воду; приблизительно черезъ 16 ч. щупальца были очень тем
наго краснаго цвйта, подобно щупальцамъ листьевъ въ уксусной кислотй. Спустя еще 
24 ч. вей три листа были мертвы, и железки ихъ обезцвйтились.

Бензойная кислота . Пять листьевъ были погружены, каждый отдельно, въ трид
цать мииимовъ раствора, 1 гр. на 437 воды. Этотъ растворъ былъ такъ слабъ, что 
кислота была едва ощутима на вкусъ, однако, какъ мы увидимъ, онъ оказался въ 
высшей степени ядовигымъ для Drosera. Черезъ 52 м. щупальца блнзъ края были нй- 
сколько загнуты п вей железки пршбрйли очень блйднын цвйтъ; окружающая жидкость 
окрасилась въ розовый цвйтъ. Въ одномъ случай жидкость стала розовой всего черезъ 
12 м., а железки такъ побйлйли, какъ будто листъ былъ окугутъ въ кипящую воду. 
Черезъ 4 ч.—сильное загибаше, по ни одно щупальце не иригиулось плотно, вслйдств1е 
того, по моему мыйшю, что они были парализованы прежде, чймъ успйли з а 
кончить свое движеи1е. Выдйлплось необычайное количество слизи. Часть лпстьевъ 
была оставлена въ растворй, остальные, пролежавпйе въ иемъ 6 ч. 30 м., были помй- 
щены въ воду. На елйдующее утро обй группы былп совершенно мертвы; лпстья въ
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растворё стали дряблыми; листья же въ водё (которая теперь пожелтела) были бл'Ьдно- 
бураго цвёта, а железки ихъ—бёлаго.

Я н та р н а я  кислота . Три листа были погружены въ девяносто минимовъ раствора 
одного гр. въ 437 воды; черезъ 4 ч. 15 м. оказалось значительное, а черезъ 23 ч.— 
сильеое загибаше; мноия железки поблёднёли; жидкость окрасилась въ розовый цвётъ. 
Затёмъ листья были вымыты и помещены въ воду; черезъ два дня произошло некото
рое выпрямлеше. но мноия железки еще оставались белыми. Эта кислота далеко ве 
такъ ядовита, какъ щавелевая или бензойная.

Мочевая ки сл о та . Три листа были погружены въ 180 минимовъ раствора, 1 гр. 
въ 875 теплой воды, но не вся кислота растворилась; такимъ образомъ каждый листъ 
получилъ почти Vie грана. Черезъ 25 м. произошло слабое загибаше, но оно ве уси
лилось; черезъ 9 ч. железки не потеряли цвёта, и растворъ не пршбрёлъ розовой 
окраски; тёмъ не менёе выделилось много слизи. Затёмъ эти листья были помещены 
въ воду и къ следующему утру совершенно выпрямились. Я сомневаюсь, вызываетъ ли 
эта кислота на самомъ деле загибаш е, такъ какъ происшедшее' вначале слабое двн- 
жеше могло зависеть отъ присутств1я следовъ белковаго вещества. Но она оказы 
ваетъ некоторое дёйств1е, чтб доказывается такимъ обильнымъ выдёлешемъ слизи.

Гиппуровая кислота. Четыре листа были погружены въ 120 минимовъ раствора, 
1 гр. въ 437 воды. Черезъ 2 ч. жидкость была окрашена въ розовый цветъ, железки 
бледны, но загибашя не произошло. Черезъ 6 ч .~ н ек о то р о е  загибаше; черезъ-9 ч.— 
все четыре листа сильно загнуты; выделилось много слизи; все железки очень бледны. 
Затемъ листья были положены въ воду на два дня; они остались плотно загнутыми, 
при чемъ железки были безцветны; я не сомневаюсь, что листья были убиты.

Синильная ки сл о та . Четыре листа, каждый отдельно, были погружены въ трид
цать минимовъ раствора одной части въ 437 воды; черезъ 2 ч. 45 м. все щупальца были 
загнуты въ значительной степени, при чемъ мнопя железки побледнели; черезъ 3 ч. 
45 м. все сильно загнуты, и окружающая жидкость окрашена въ розовый цветъ; черезъ 
6 ч. все плотно пригнуты. После того, какъ лпстья пролежали въ растворе 8 ч. 20м., 
они были вымыты и помещены въ воду; на следующ ее утро, приблизительно черезъ 
16 ч., они еще оставались загнутыми и обезцвечевными; на сдёдуюшдй день они были 
очевидно мертвы. Два листа были погружены въ более крёпкую смесь, одна часть ва 
пятьдесятъ воды; черезъ 1 ч. 15 м. железки стали белы, какъ фарфоръ, точно были 
окунуты въ кипящую воду; очень немного щупалецъ загнулось; но черезъ 4 ч. почти 
всё они были загнуты. Затемъ эти листья были помещены въ воду, а на следующее 
утро были очевидно мертвы. Капли въ иолминима той же крепости (именно одна 
часть на пятьдесятъ частей воды) были затемъ помещены на пластинки пяти листьевъ; 
черезъ 21 ч. все внёшшя щупальца пригнулись, и листья, казалось, были сильно по
вреждены. Я также прикасался къ выдёленш вокругъ очень миогихъ железокъ кро
шечными каплями (около 1/20 минима, или 0,00296 к. с.)см еси Ш еле (содержащей 4 проц. 
безводной кислоты); сначала железки становились ярко-красными, а черезъ 3 ч. 15 ы. 
около двухъ третей щупалецъ, несшихъ эти железки, было иригнутб; они остались въ 
такомъ положеши два следующихъ дня, по прошествии которыхъ казались мертвыми.

Заключительным замгъчатя относительно дгъйствгя кислотъ. Очевидно, 
кислоты въ высокой степени обладаютъ свойствомъ вызывать загибан1е щупалецъ V 
ибо изъ двадцати четырехъ кислотъ, съ которыми были сдёланы опыты, девятнадцать 
подействовали въ такомъ смыслё, то быстро и энергично, то медленно и слабо. Этотъ 
ф актъ замёчателенъ, такъ какъ соки миогихъ растешй содержатъ болёс кислоты, 
судя по вкусу, чёмъ растворы, которые я употреблялъ въ своихъ опытахъ. Въ виду 
энергичнаго дёйств1я столь многихъ кислотъ на Drosera, мы склоняемся къ заключенно, 
что кислоты, сстественнымъ образомъ содержащаяся въ тканяхъ этого растешя, а 
также и другихъ растешй, должны играть какую-нибудь важную роль въ ихъ оби- 
ходё. Изъ пяти случаевъ, въ которыхъ кислоты не вызвали загибашя щупалецъ, 
одинъ случай сомнптеленъ; ибо мочевая кислота слегка подействовала в вызвала 
обильное выдёлеше слизи. Кислый вкусъ самъ по себё не служитъ мёриломъ дёйсттчя *)

*) По словамъ Фурнье (wDe la FScondation dans les Phan6rogames“, 1863, стр. (51), 
капли уксусной, синильной и сёрноо кислотъ вызываютъ мгновенное загибаше тычинокъ 
барбариса, хотя капли воды не обладаютъ такимъ свойствомъ; послёднее за-явлеше я могу 
подтвердить.
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кислоты на Droscra, такъ какъ лимонная и виннокаменная кислоты очень кислы, а 
.между шЬмъ не вызываютъ загибайя. Замечательно, какъ различны кислоты по степени 
действ1я. Такъ, наприм'Ьръ, соляная кислота дМотвуетъ гораздо менее энергично-, чЪмъ 
щ и  стоводородная и мнопя друг!я кислоты той же крепости, притомъ соляная кислота 
не ядовита. Этотъ фактъ внтересенъ, такъ какъ соляная кислота играетъ столь 
важную рольвъ пищеварительномъ процессе у животныхъ. Муравьиная кислота вызы-. 
ваетъ очень слабое загибайе и не ядовита, тогда какъ близкая къ ней уксусная 
кислота действуетъ быстро, энергично, и ядовита. Яблочная кислота действуешь 
слабо, между темъ какъ лимонная и виннокаменная кислоты не оказываютъ д'Ьйетйя. 
Молочная кислота ядовита и замечательна темъ, что вызываетъ загибайе лишь по 
истечения значительнаго срока. Волес всего я былъ удивленъ темъ, что растворъ 
бензойной кислоты (очень слабый, едва кисловатый на вкусъ) подействовалъ 
чрезвычайно скоро и оказался въ высшей степени ядовитымъ: ибо я имею сведейя, 
что бензойная кислота не играетъ заметной роли въ животномъ организме. Просмат
ривая списокъ въ начале этого отдела, мы увпдвмъ, что большая часть кислотъ 
ядовиты и часто въ высокой степени. Известно, что слабыя кислоты вызываютъ 
отрицательный осмозъ и вредоносное действ1е столь многихъ кислотъ на Drosera 
связано, можетъ быть, съ этимъ явлейемъ, ибо мы видели, что жидкость, въ которую 
листья были погружены, часто становилась розовой, а железки— бледными или бе
лыми. Мнопя изъ s довитыхъ кислотъ, каковы годистоводородная, бензойная, гиппу- 
ровая и карболовая (но я не старался записать все случаи), вызвали выделейе 
необычайнаго количества слизи, такъ что длинныя нити этого вещества свешивались 
съ листьевъ, когда я вынималъ ихъ изъ растворовъ. Друия кислоты, каковы соляная 
и яблочная, не имеютъ такого свойства; въ этихъ двухъ случаяхъ окружающая 
жидкость не окрасилась въ розовый цветъ и листья не были отравлены. Съ другой 
стороны, пройоновая кислота, которая ядовита, не вызываетъ обильнаго выделейя 
слизи, но окружающая жидкость все-таки n p io 6 p to  легйй розовый оттенокъ. Нако- 
нецъ, какъ и при употреблейи соляныхъ растворовъ, листья, после погружейя въ 
некоторый кислоты, вскоре уступали действлю фосфорнокислаго аммойя; напротивъ, 
они не подвергались такому действие после погружейя въ некоторыя друия кислоты. 
Впрочемъ, къ этому предмету мнЬ придется вернуться.

ГЛАВА IX.

Д1шств1е впбкоторыхъ ядовитыхъ алкалоидовъ, дру-
гихъ веществъ и паровъ.

Соли стрихнина.—Сернокислый хининь не скоро останавливаетъ движен1е протоплазмы,— 
Друпя соли хинина.—Дигиталинъ. — Никотинъ.—Атропинъ.—Вератринъ.—Колхицинъ.— 
Теинъ.—Кураре.—Морфш.— Бехена. — Ядъ кобры, невидимому, ускоряетъ движетя 
протоплазмы.—Камфора, сильное возбуждающее средство, пары ея наркотичны.— Некото
рыя эеирныя масла вызываютъ движен1е.—Глицеринъ.—Вода и некоторые растворы за- 
медляютъ последующее действ1е фосфорнокислаго аммошя или препятствуютъ ем у.—Ал
коголь безвреден!, пары его наркотичны и ядовиты.—Хлороформъ, серный и азотный 
эеиры, ихъ возбуждающая, ядовитыя и наркотическ1я свойства.—Углекислота наркотична. 

не производитъ быстраго отравлешя.—Заключительный замечашя.

Какъ н въ предыдущей главе. я сначала приведу своп опыты, а затемъ крат
к а  обзоръ результатовъ вместе съ некоторыми заключительными замечан1ями. *)

*) „Elements of Chemistry4* Миллера, часть I, 1867, стр. 87.
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Уксуснокислый стрихиииъ. Полуминимы раствора одной части въ 437 частякъ 
воды были помещены на пластинки шести листьевъ; такимъ образомъ на каждый лнстъ 
пришлось по 7 * 6 0  грана, или 0,0675 мгр. Ч ерезъ 2 ч. 30 м. B i i t n m i a  щупальца на н$- 
которыхъ листьяхъ пригнулись, но неправильно, иногда только на одной сторон* листа. 
Къ следующему утру, черезъ 22 ч. 30 м., заги бате не усилилось. Железки иа середин  ̂
пластинки почернели и перестали давать выделев1е. Спустя еще 24 ч. вс* централь
ный железки казались мертвыми, но нригнувипяся щупальца выпрями шсь и казались 
вполне здоровыми. Итакъ ядовитое д*йств1е стрихнина, повиднмому, ограничивается же
лезками,, который его поглотили; тёмн не менее эти железки передаютъ двигательный 
импульсъ внешними щупальцами. Крошечный капли (около 7 2о минима) того же рас
твора, будучи приложены къ железками внешнихъ щуиалецъ, иногда вызывали заги
б а т е  ихъ. Невидимому, ядъ действуетъ не быстро; когда я прикладывали къ несколь
кими железками подобный же капли раствора немного более крепкаго, одна часть на 
292 воды, щупальца все-таки загибались после того, какъ ихъ железки, спустя четверть 
или три четверти часа, бывали раздражены трешеми или кусочками мяса. Отъ подоб- 
ныхъ же капель раствора, одна часть на 218 частей воды (2 гр. на 1 унц.), железки быстро 
червели, при этомъ небольшое число щуиалецъ пришло въ движ ете, а друия н*тъ. 
Однако п осл едтя , когда я затемъ смачиваль ихъ слюною или давали ими кусочки мяса, 
загибались, хотя и чрезвычайно медленно; это показываетъ, что они были повреждены. 
Более к р е п т е  растворы (но степень крепости не была определена) иногда очень бы
стро останавливали всякую способность къ движение; такъ, напримеръ, я помйщалъ 
кусочки мяса на железки несколькихъ внешнихъ щупалецъ и, какъ только они начали 
двигаться, прибавляли крошечныя капли крепкаго раствора. Некоторое время они 
продолжали загибаться, а затемъ внезапно останавливались; друпя щупальца на т*хъ 
же листьяхъ, неспия мясо на железкахъ, но не смоченныя стркхниномъ, продолжали 
загибаться и вскоре достигали центра листа.

Лимоннокислый стрихиинъ . Полумиаимы раствора одпой части въ 437 воды были 
помещены на пластинки шести листьевъ; черезъ 24 ч. в н еш тя  щупальца обнаружили 
лишь признаки загибашя. Кусочки мяса были затемъ помещены на три изъ этихъ 
листьевъ, но черезъ 24 ч. произошло лишь слабое н неправильное загибате, доказы
вавшее, что листья были сильно повреждены. У двухъ листьевъ изъ техъ. которымъ 
мясо не было дано, железки на пластинке были сухи и очень повреждены. Крошечныя 
капли крепкаго раствора, одаа часть на 109 воды (4 гр. на 1 унц.), были прибавлены къ 
вы деленш  вокругъ несколькихъ железокъ, но далеко не оказали такого яснаго д*й- 
ств1я, какъ капли гораздо более слабаго раствора уксуснокислаго стрихнина. 
Частицы сухого лимоинокислаго стрихнина были помещены на шесть железокъ; дв4 
изъ нихъ двинулись на некоторое разстояше къ центру, затемъ остановились, будучи, 
безъ сомненья, убиты; три друпя загнулись гораздо дале^ внутрь, потоми движеше 
прекратилось; только одна достигла центра. Пять листьевъ были погружены, каждый 
отдельно, въ тридцать минимовъ раствора, одна часть на 437 воды; такими образомъ 
на каждый листъ пришлось по Vie грана; приблизительно черезъ 1 ч. несколько Birfcui- 
нихъ щупалецъ загнулось, а железки покрыли^, своеобразными черными и белыми кра
пинками. Эти железки черезъ 4—5 л . стали беловатыми и непрозрачными, а прото
плазма въ клеткахъ щупалецъ подверглась значительной аггрегащи. Къ этому времени 
два листа сильно загнулись, но остальные три были загнуты не болЬе прежняго. Т*мъ 
не менее два свежихъ листа, будучи погру?кены въ раствори соответственно на 2 ч. 
и на 4 ч , не были убиты, ибо, когда они пролежали 1 ч. 30 м. вь растворе углеки
слого ам м отя, одна часть на 218 частей воды, ихъ щупальца загнулись сильнее, и 
произошла значительная аггретащя. Ж елезки двухъ другихъ листьевъ, после 2-хъ 
часового пребы ватя въ болЪе крепкомъ растворе, одна часть лимоинокстслаго стрих
нина на 218 воды, сделались непрозрачными и бледнорозоваго цвета, который вскоре 
исчезъ, и железки стали белыми. У  одного изъ этихъ двухъ листьевъ пластинка и щу
пальца сильно загнулись; у другого почти нисколько: но протоалазма въ клеткахъ 
обоихъ пришла въ состои те аггр егати  до основатй щупалецъ, при чемъ шарообразные 
комочки въ клеткахъ поди самыми железками почернели. Черезъ 24 ч. одинъ изъ 
этихъ листьевъ были безцаетенъ и очевидно мертви.

Сернокислый хипипъ. Некоторое количество этой соли было прибавлено въ воду, 
въ которой, говорить, растворяется 7«оо часть по весу. Пять листьевъ, каждый от
дельно, были погружены въ тридцать минимовъ этого раствора, имевшаго горыай 
вкуси. М енее, чЬмъ черезъ 1 ч., у некоторыхъ изъ нихъ загнулось по нескольку щу
палецъ. Черезъ 3 ч. бблыпая часть железокъ стали беловатыми, друпя пршбрели тем
ную окраску и мнопя сделались своеобразно крапчатыми. Черезъ 6 ч. у двухъ листьевъ 
загнулось довольно много щ/палець, но это очень умеренное загибайте не усилилось.
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Одинъ листь былъ вьшутъ взъ раствора черезъ 4 ч. и помЬщеаъ въ воду; къ следую
щему утру немнопя изъ загнутыхъ щупаледъ выпрямились, доказывая этимъ, что они 
не умерли; но железки все еще были сильно обезцвечены.

Еще одинъ листъ, не входивнпй въ вышеуказанное число, былъ тщательно раз- 
смотр^нъ после того, какъ пробылъ въ растворе 3 ч. 15 м.; протоплазма въ клет- 
кахъ внешнихъ щупаледъ и короткихъ зеленыхъ на пластинке- подвергльсь резко 
выраженной аггрегадш до основатй щупаледъ; и я отчетливо видедъ, что м и е н ь о д  
массы довольно быстро меняли положешя и формы; некоторый сливались и снова 
делились. Я былъ удивленъ этимъ фактомъ, потому что хининъ, говорить, останавли- 
ваетъ всякое дви ж ете въ белыхъ кровяныхъ тЬльцахъ; но такь какъ, по Бинзу *), 
это обстоятельство зависитъ отъ того, что красныя тельда перестаютъ снабжать 
ихъ кислородомъ, для Drosera мы не могли ожидать никакой подобной остановки 
движетя. То, что железки поглотили долю этой соли, было очевидно изъ перемены 
ихъ цвета; но сначала я думалъ. что растворъ могъ не пройти внизъ по клеткамъ 
щупаледъ, где я виделъ протоплазму въ энергичномъ движенш. Однако я не сомне
ваюсь, что этотъ взглядъ ошиооченъ, такъкакъ листъ, пролежавший 3 ч. въ растворе 
хинина, былъ затемъ помещенъ въ небольшое количество раствора углекислаго аымо- 
н1я, одна часть на 218 частей воды, и черезъ 30 м. железки и верхшя клетки щу- 
палецъ густо почернели, при чемъ протоплазма представляла весьма необычный видъ: 
она собралась въ сетчатыя массы грязнаго диета съ округленными и угловатыми 
просветами. Такъ какъ я никогда не видалъ, чтобы углекислый аммошй самьпо себе  
производилъ такое действ1е, его следуетъ приписать предварительному действш  
хинина. Я следилъ некоторое время за этими сетчатыми массами, но оне не изме
нили формы; итакъ нр >топлазма была, безъ сомн4ш1я, убита соединеняымъ действ1емъ 
обеихъ солей, хотя подвергалась ему лишь короткое время.

Другой листъ, пробывъ 24 ч. въ растворе хинина, сталъ немного дряблымъ, и 
протоплазма во всехъ клеткахъ подверглась аггрегадш.' Мнопя пзъ образовавшихся 
отъ аггрегадш массъ были обезцвечеаы и представляли зернистый видъ; оне были 
шарообразны, иди вытянуты, или еще чаще состояли изъ мелкихъ шариковъ, нани- 
занныхъ маленькими изогнутыми цепочками. Ни одна изъ этихъ массъ не обнаружи
вала ни малейшаго движенья; безъ сомнея1я, все оне были мертвы.

Полуминимы этого раствора были помещены на пластинки шести листъевъ; 
черезъ 23 ч. у одного листа загнулись все щупальца, у двухъ — небольшое число, у 
остальныхъ—ни одного; такимъ образомъ желёзки пластинки при раздраженш этою 
солью не передаютъ сколько-нибудь сильнаго двигательнаго импульса внешнимъ щу- 
палъцамъ. Черезъ 48 ч. железки на пластинкахъ всехъ шести листьевъ очевидно 
были сильно повреждены или совсемъ убиты. Ясно, что эта соль въ высшей сте
пени ядовита 1 2).

Уксуснокислый хининъ. Четыре листа, каждый отдельно, были погружены въ 
тридцать мипимовъ раствора одной части вь 487 воды. Я пробовадъ растворъ лак
мусовой бумагой: онь не былъ кисель. Всего черезъ 10 м. все четыре листа загнулись 
сильно, а черезъ 6 ч. чрезвычайно сильно. Затемъ они были оставлены въ воде на 
60 ч., но не выпрямились: железки были белы, а листья очевидно умерли. Эта соль 
вызываетъ загибаш е гораздо энергичнее сЬрнокислаго хинина и, подобно последнему, 
въ высшей степени ядовита.

Азотнокислый хининъ. Четыре листа, каждый отдельно, были погружены въ 
тридцать миыимовъ раствора одной части въ 437 воды. Черезъ 6 ч. едва оказались 
признаки загибатя; черезъ 22 ч. три листа загнулись умеренно, четвертый слабо; 
такимъ образомъ эта соль вызываетъ ясно выраженное загибаше, хотя довольно 
медленно. Эти листья, пролежавъ въ воде 48 ч., полти внолпе выпрямились, но же
лезки были сильно обезцвечены. Итакъ эта соль не ядовита въ сколько-нибудь 
сильной степени. Различ1е въ действш трехъ вышеназванныхъ солей хинина странно.

Дигиталинъ . Полуминимы раствора, одна часть на 437 воды, были помещены на

1) „Quarterly Journal of Microscopical Science44 Апрель 1874, стр. 185.
2) Бинзъ пашелъ несколько летъ тому назадъ (какъ сообщено въ „The Journal of 

Anatomy and Phys.44, ноябрь 1872, стр. 195), что хининъ оказывается энергичнымъ ядомъ 
для низшихъ растительньгхъ и животныхъ организмовъ. Прибавлеше даже одной части 
на 4000 частей крови останавливаетъ движете бе.тыхъ телецъ, который становятся 
„округленными и зернистыми44. Въ щупальцахъ у Drosera подвергппяся аггрегадш массы 
протоплазмы, повидимому убитой хинипомъ, точно такъ же представлялись зернистыми. По
добный же видъ вызываетъ очень горячая вода.



112 НАСЪКОМЭЯДНЫЯ РАСТЕН1Я.

пластинки пяти листьевъ. Черезъ 3 ч. 45 м. у некоторыхъ изъ нихъ умеренно загну
лись щупальца, а у одного—пластинка. Черезъ 8 ч. три изъ нихъ были хорошо за
гнуты; у 4-го загнулось лишь небольшое число щуналецъ, а пятый (старый листъ) вовсе 
не обнаружилъ действ1я. Они нробыли почти въ томъ же положеши два дня, но же
лезки на ихъ пластинкахъ побледнели. Н а треИй день листья казались очень повре
жденными. Темъ не менее, когда кусочки мяса были помещены на два изъ вихъ, 
внегашя щупальца пригнулись. Крошечная капля раствора около 1/20 минима была 
приложена къ тремъ железкамъ и черезъ 6 ч. все три щупальца пригнулись, но на 
следующей день дочти выпрямились; такимъ образомъ эта весьма малая доза, 1/и т  
грана (0,00225 мгр.), д1>йствуетъ на щупальце, но не ядовита. Повидимому, изъ этихъ 
нЬсколькихъ фактовъ следуетъ, что дигиталинъ вызываетъ загибаше и отравляетъ же
лезки при поглохценш ими умеренно большого количества.

Л икотш ъ . Я прикасался къ выд^лешю вокругъ несколькихъ железокъ кро
шечной каплей ч и с т о й  жидкости, и железки мгновенно чернели, при чемъ щупальца 
загибались черезъ нисколько минуть. Два листа были погружены въ слабый растворъ, 
две капли на 1 унц. или 437 грань воды. При осмотре черезъ 3 ч. 20 м. только двад
цать одно щупальце на одномъ листе плотно пригнулось, и шесть на другомъ были 
пригнуты слабо; но все железки почернели или очень потемнели, при чемъ прото
плазма во вс4хъ кл’Ьткахъ вс&хъ щупалецъ подверглась сильной аггрегацш и при
обрела темную окраску. Листья не были совсймъ убиты, такъ какъ при пом'Ьщеши 
ихъ въ небольшое количество раствора углекислаго аммошя (2 гр. на 1 унц.) загну
лось еще нисколько щупалецъ, остальныя же не обнаружили действзя въ течете сле- 
дующихъ сутокъ.

Полуминимы бол-fee KpfenKaro раствора (две капли на */* унц. воды) были поме
щены на пластинки шести листьевъ, и черезъ 30 м. щупальца пластинокъ загнулись; 
ихъ железки действительно пришли въ соирикосновен1е съ растворомь, что показы
вала ихъ чернота; но внешнимъ щупальцамъ не было передано почти никакого дви- 
гательнаго импульса. Ч ерезъ  22 ч. бблыпая часть железокъ па пластинкахъ казались 
мертвыми; по этого не могло быть, такъ какъ, когда на три изъ нихъ были помещены 
кусочки мяса, несколько внешяихъ щупалецъ оказались загнутыми черезъ 24 ч. 
Итакъ никотинъ въ большой Mfepfe обладаетъ свойствомъ делать железки черными и 
вызывать аггрегацш  протоплазмы, но за исключешемъ того случая, когда бываетъ 
употребленъ въ чистомъ виде, онъ можетъ вызывать загибаше въ очень умеренной 
степени и въ еще меньшей—вызывать передачу двигательнаго импульса отъ железокъ 
пластинки внешними щупальцамъ. Онъ умеренно ядовитъ.

Ашропипъ. Одинъ грань былъ прибавленъ къ 437 гранамъ воды, но не весь рас
творился; другой грань былъ прибавленъ къ 437 гранамъ смеси одной части алко
голя съ семью частями воды; треИй растворъ былъ приготовленъ прибавлетемъ 
одной части валер1ановокнслаго атропина къ 437 воды. Полуминимы этихъ трехъ рас- 
творовъ были помещены въ каждомъ случае на пластинки шести листьевъ; но не 
обнаружилось никакого действ1я, кроме того, что железки на пластинкахъ, которымъ 
былъ дань валер1ановокислый атропинъ, слегка обезцветились. Шести листьямъ, на 
которыхъ капли раствора атропина въ разведенномъ алкоголе пробыли 21 ч., были 
даны кусочки мяса, и все они черезъ 24 ч. оказались довольно хорошо загнутыми; 
итакъ атропивъ не вызываетъ двнжешя и не ядовитъ. Я сделалъ по тому же способу 
опытъ съ алкалоидомъ, продаваемымъ подъ назвашемъ датурина, который считается 
тождественнымъ съ атропиномъ; онъ не оказалъ действ1я. Тремъ изъ листьевъ, на ко
торыхъ капли этого последняго раствора были оставлены на 24 ч., были также даны 
кусочки мяса, и въ т е ч е т е  24 ч. у нихъ загнулось довольно много щупалецъ, располо- 
женныхъ близь края.

Вератрипъ , колхицинъ, теииъ. Были приготовлены растворы этихъ трехъ алка- 
лоидовъ, одна часть на 437 частей воды. Полуминимы были помещены въ каждомъ слу
чае на пластинки по меньшей Mfepfe шести листьевъ, но загибашя не произошло, 
кроме, можетъ быть, очень слабаго загибашя, вызваннаго теиномъ. Полуминимы креп- 
каго настоя чая также не оказали никакого действ1я, какъ указано раньше. Я сде
лалъ также оиытъ съ подобными же каплями настоя одной части экстракта (Jolchicum. 
продаваемаго дрогистами, въ 218 частяхъ воды; я следилъ за листьями 48 ч., при 
чемъ не обнаружилось никакого действхя. Семи листьямъ, на которыхъ капли верат- 
рина пролежали 26 ч., были даны кусочки мяса, и черезъ 26 ч. листья хорошо загну
лись. Итакъ эти три алкалоида совершенно безвредны.

Кураре. Одна часть этого знаменитаго яда была прибавлена къ 218 воды, и три 
листа были погружены въ девяносто минимовъ профильтровавнаго раствора. Черезъ
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3 ч. 30 м. некоторый щупальца немного загнулись, а также пластинка у одного листа 
черезъ 4 ч. Черезъ 7 ч. железки удивительными образомъ почернели, показывая, что 
было поглощено какое-то вещество. Черезъ 9 ч. у двухъ листьевъ большинство щупа- 
лецъ было немного загвуто, но загибаше не усилилось въ течете 24 ч. Одннъ изъ 
этихъ листьевъ, пробывнпй 9 ч. въ растворе, былъ пом'Ьщенъ въ воду и къ следующему 
утру весьма сильно выпрямился; остальные два, пробывлие въ растворе 24 ч., были 
также помещены въ воду и черезъ 24 ч. въ значительной степени выпрямились, хотя 
железки ихъ остались попрежнему черными. Полуминимы были помещены на пластинки 
шести листьевъ, и загибашя не последовало; но три дня спустя железки на пластин- 
кахъ казались довольно сухими, однако, къ моему удивленш,не были почернелыми. Въ 
другомъ случае капли были помещены на пластинки шести листьевъ, и вскоре после- 
довало значительное загибаше, но, такъ какъ я не профильтровалъ раствора, плавав- 
пйя частицы могли оказать дейстше на железки. Черезъ 24 ч. кусочки мяса были по
мещены на пластинки трехъ изъ этихъ листьевъ, и на следующей день они сильно за
гнулись. Такъ какъ я сначала думалъ, что ядъ могъ не раствориться въ чистой воде, 
одинъ гранъ былъ прибавленъ къ 437 гранамъ смеси, одна часть алкоголя на семь 
частей воды, и полуминимы были помещены на пластинки шести листьевъ. Листья не 
обнаружили никакого действ1я; когда же спустя день имъ были даны кусочки мяса,они 
слегка загнулись черезъ 5 ч. и плотно черезъ 24 ч. Изъ этихъ различныхъ фактовъ 
следуетъ, что растворъ кураре вызываетъ загибаше въ очень умеренной степени, при 
чемъ и оно, можетъ быть, зависитъ отъ присутств1я крошечнаго количества белка. Ку
раре наверно не ядовитъ. Протоплазма у одного листа, который оставался погружея- 
нымъ 24: ч. и слегка загнулся, въ очень слабой степени подверглась аггрегацш — не 
более, ч^мъ часто бывавгъ отъ столь же продолжительнаго пребывашя въ воде.

Уксуснокислый морфгй. Я произвелъ очень много опытовъ съ этимъ веществомъ, 
но безъ определеннаго результата. Значительное число листьевъ оставалось погружен- 
нымъ отъ 2 до 6 ч. въ растворе, одна часть на 218 ч. воды, и не загнулось. Листья также 
не были отравлены, такъ какъ, будучи вымыты и помещены въ слабые растворы фос- 
форнокислаго и углекислаго аммошя, они вскоре сильно загибались, при чемъ прото
плазма въ клеткахъ подвергалась значительной аггрегацш. Однако, если я прибавлялъ 
фосфорнокислый аммошй, пока листья были погружены въ морфШ, быстраго загибашя 
не наступало. Крошечвыя капли раствора были прибавлены обычнымъ способомъ къ 
выделению вокругъ тридцати—сорока железокъ; когда же, спустя 6 м., я помещалъ на 
вихъ кусочки мяса, немного слювы или частицы стекла, движете щупалецъ бывало очень 
замедлено. Но въ другихъ случаяхъ такой задержки ье оказалось. Капли воды, при
бавленный подобнымъ же образомъ, никогда не задерживаютъ движешя. Крошечный 
капли раствора сахара той же крепости (одна часть на 218 воды) иногда замедляли 
последующее действ1е мяса и частицъ стекла, а иногда не замедляли. Одно время я 
былъ убежденъ, что морфШ действуетъ на Drosera, какъ наркотическое средство, но 
мое убеждеш е представляется очевь сомнительными, после того, какъ я нашелъ, что 
погружеше въ некоторыя неядовитая соли и кислоты странными образомъ препят 
ствуетъ последующему действш  фосфорпокислаго аммошя, тогда какъ друпе растворы 
не являются такими лрепятств1емъ.

Эксшрактъ бкълены. Несколько листьевъ было помещено порознь въ тридцать ми- 
нимовъ настоя 3 гр. экстракта, продаваемаго др^ги стами, въ 1 унц. воды. Одинъ изъ 
листьевъ, пролежавппй въ настое 5 ч. 15 м., не загнулся и былъ затемъ помешенъ въ 
растворъ (1 гр. яа1  унц.) углекислаго аммошя; черезъ 2 ч. 40 м. они оказался въ зна* 
чителъной степени загнутыми, а железки очень почернели. Четыре изъ этихъ листьевъ, 
пробывпйе въ настое 2 ч. 14 м., были помещены въ 120 минимовъ раствора (1 гр. на 
20 унц.) фосфорпокислаго аммошя; они уже были слегка загнуты отъ белены, вероятно 
вследств1е присутств1я какого-нибудь белковаго вещества, какъ было объяснено раньше, 
но загибаше немедленно усилилось и черезъ 1 ч. было резко выражено; итакъ бЬлена 
не действуетъ ни какъ наркотическое средство, ни какъ ядъ.

Ядъ изъ клыка живой гадюки. Крошечныя капли были помещены на железки мно- 
гихъ щуналецъ; они быстро загнулись, совершенно такъ, какъ будто имъ была дана 
слюна. На следующее утро, черезъ 17 ч. 30 м., все они начали выпрямляться и не 
казались поврежденными.

Ядъ кобры. Д-ръ Фейреръ, хорошо известный своими изследовав1ями яда этой 
смертоносной змеи, былъ такъ любезенъ, что далъ мне его въ высушенномъ виде. Это 
белковое вещество и, какъ полагаютъ, заменяетъ собою пНалпнъ слюны *)• Крошечная

') Д-ръ Фейреръ, „The Thanatophidia of India14, 1872, стр. 150.
Дарвинъ. Т. IV*. S
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капля (около 1/20 минима) раствора одной части въ 437 ч. воды была приложена къ выд'Ь- 
лешю вокругъ четырехъ железокъ; такимъ образомъ каждая получила только около 
7 з84оо грана (0,0016 мгр.). Тотъ же пр1емъ былъ повторенъ надъ четырьмя другими 
железками; черезъ 15 м. нисколько щупалецъ изъ восьми хорошо загнулось, а вей они 
загнулись черезъ 2 ч. Н а следующ ее утро, черезъ 24 ч., они еще оставались загну
тыми, а железки были очень блЪдваго розоваго цвета. Спустя еще 24 ч. они почти 
выпрямились, вполне же выпрямились на слЪдуюшдй день; но большинство железокъ 
остались почти белыми.

Полуминимы того же раствора были помещены на пластинки трехъ листьевъ, 
такъ что на каждый листъ пришлось по 7 960 грана (0,0375 мгр.); черезъ 4 ч. 15 м. 
вн^шшя щупальца сильно загнулись, а черезъ 6 ч. 30 м. щупальца на двухъ листьяхъ 
были плотно пригнуты, и у одного листа загнулась пластинка; треПй листъ обнаружив  
лишь умеренное действ1е. Листья сохранили такое положеше въ течея1е сл'Ьлующаго 
дня, но черезъ 48 ч. выпрямились.

Далее, три листа были погружены, каждый отдельно, въ тридцать минимовъ рас
твора, такъ что ьаждый получилъ Vie грана, или 4,048 мгр. Черезъ 6 м. оказалось 
некоторое заги б а те , которое все усиливалось, такъ что черезъ 2 ч. 30 ми все три 
листа оыли плотно загнуты; железки сначала нисколько потемнели, зат4мъ стали бледны, 
а протоплазма внутри клетокъ щупалецъ отчасти подверглась аггрегацш . Комочки про
топлазмы были раземотр'йны черезъ 3 ч. и вторично черезъ 7 ч.; ни въ какомъ цру- 
гомъ случай я не видалъ, чтобы они подвергались такимъ быстрымъ измеяешямъ формы. 
Черезъ 8 ч. 30 м. железки стали совершенно белыми; оне не выделили сколько-нибудь 
значительнаго количества слизи. ЗагЬмъ листья были помещены въ воду и черезъ 40 ч. 
выпрямились, показывая, что они пострадали не сильно или вовсе не были повреждены. 
Пока они находились въ воде, я время отъ времени осматривалъ протоплазму внутри 
кл'Ьтокъ щупалецъ и постоянно находилъ ее въ сильномъ движенш.

Далёв, два листа были погружены отдельно въ тридцать минимовъ раствора 
гораздо болёе крепкаго, одна часть на 109 воды; такимъ образомъ каждый листъ по
лучилъ 7 4 грана, или 16,2 мгр. Черезъ 1 ч. 45 м. щупальца близъ края сильно пригну
лись, при чемъ железки нисколько побледнели: черезъ 3 ч. 30 м. у обоихъ листьевъ 
все щупальца были плотно пригнуты, а железки стали белыми. Итакъ более слабый 
растворъ, какъ и во многихъ другихъ случаяхъ, вызвалъ более быстрое загибаше, чемъ 
растворъ большей крепости; но отъ посл'Ьдняго железки побелели скорее. После тою, 
какъ листья пробыли въ растворе 24 ч., некоторый щупальца были разсмотр'Ьны, и 
оказалось, что протоплазма, все еще имевшая прекрасный пурпурный цв'Ьтъ, подверг
лась аггрегацш , образовавъ цепочки изъ мелкпхъ шарообразныхъ массъ. Посл^дшя съ 
замечательной быстротой изменяли формы. После 48-часоваго пребывашя листьевъ въ 
растворе я снова осмотрелъ ихъ, и движешя массъ были такъ отчетливы, что ихъ легко 
можно было видеть при слабомъ увеличеши. Затемъ листья были помещены въ воду, и 
черезъ 24 ч. (т. е. черезъ 72 ч. после перваго погружешя) комочки протоплазмы, ко
торая стала грязно-пурпурною, все еще находились въ сильномъ движеши, изменяли 
формы, сливались и снова делились.

Черезъ 8 ч. после номещешя этихъ двухъ листьевъ въ воду (т.-е. черезъ 56 ч. 
после ихъ догр уж етя  въ растворъ) они начали выпрямляться, а къ следующему утру 
выпрямились заметнее. Спустя еще день (т.-е. на четвертый день после погружетя въ 
растворъ) они выпрямились очень значительно, но не вполне. Тогда я разсмотрЬлъ 
щупальца: массы, нодвергяпяся аггрегацш, почти вполне растворились, клетки были 
наполнены однородной пурпурной жидкостью, за исключеы1емъ попадавшихся кое-где 
шаровидпыхъ комочковъ. Итакъ мы видимъ, что протоплазма вполне избегла какого 
бы то ни было повреждея1я отъ яда. Такъ какъ железки вскоре совершенно побелели, 
мне пришло въ голову, что ихъ строен1е могло подвергнуться такому измененно, кото
рое помешало яду пройти въ клетки, лежашдя ниже, и что следовательно протоплазма 
внутри этихъ клетокъ не испытала никакого действ1я. Поэтому я поместись другой 
листъ, пролежавнпй сначала 48 ч. въ яде, а п о с л е -2 4  ч. въ воде, въ небольшое коли
чество раствора углекпелаго аммошя, одна часть на 218 частей воды; черезъ 30 м. 
протоплазма въ клеткахъ подъ железками сделалась темнее, а въ течеше 24 ч. щу
пальца до осяовашй наполнились темно окрашенными шарообразными массами. Итакъ 
железки не утратили способности къ поглощенно по отношенио къ углекислому аммошю.

И зъ этихъ фактовъ ясно, что ядъ кобры, въ такой степени смертельный для жн- 
вотныхъ, вовсе не ядовитъ для Drosera; однако онъ вызываешь сильное и быстрое за- 
гибаше щупалецъ п вскоре вполне уничтожаетъ окраску железокъ. Невидимому, онъ 
даже д ей ст в у ем  на протоплазму возбуждающимъ образомъ, такъ какъ, не смотря на 
значительную практику въ наблюденш движешй протоплазмы у Drosera, я ни въ какомъ
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другомъ случай не видалъ движешй въ такой деятельной форме. Поэтому я чрезвы
чайно жел^лъ узнать, какъ действуетъ этотъ ядъ на протоплазму животныхъ, а д-ръ 
Фейреръ былъ такъ любезенъ, что сделалъ для меня несколько наблюдешй, вносдйд- 
ствш напечатанныхъ имъ 1). Мерцательный эпителШ изо рта лягушки былъ помйщеш» 
въ растворъ 0,03 грамма въ 4,6 кубическихъ сайт, воды; друие препараты были одно
временно помещены въ чистую воду для сравнешя. Движейя ресничекъ въ растворе 
сначала, казалось, усилились, но вскоре замедлились, а черезъ 15—20 минуть прекра
тились; тогда какъ лежавпия въ воде еще энергично действовали. Ядъ оказалъ подоб
ное же дййств1е па белыя кровяныя тельца лягушки и на жгутики двухъ ивфузор1й, 
Paramaecium и Volvox. Д-ръ Фейреръ нашелъ также, что мускулъ лягушки утрачи- 
валъ раздражимость после 20-минутнаго пребыватя въ растворе, не отвечая сильному 
электрическому току. Съ другой стороны, движешя мерцательныхъ волосковъ на Man- 
Tin одной Unio не всегда прекращались, даже если оне оставались значительное время 
въ очень крепкомъ растворе. Вообще, кажется, ядъ кобры действуетъ гораздо пагуб
нее на протоплазму высшихъ животныхъ, чемъ на протоплазму у Drosera.

Есть еще одно обстоятельство, которое можно отметить. Я иногда замечалъ, 
что капли выдйлешя вокругъ желёзокъ несколько мутнеютъ отъ некоторыхъ растг.о- 
ровъ, особенно отъ некоторыхъ кислотъ, при чемъ на поверхности капель образуется 
пленка; но я никогда не видалъ, чтобы это явлете происходило такъ заметно, какъ 
отъ яда кобры. При употреблеши более крепкаго раствора капли черезъ 10 м. стано
вились похожими на маленьшя белыя круглыя облачка. Черезъ 48 ч. выдйлете пре
вращалось въ нити и пластинки кожистаго вещества, заключавппя въ себе крошечныя 
крупинки разныхъ размйровъ.

Камфара. Небольшое количество( наскобленной камфары было оставлено на день 
въ сосуде съ дистиллированной водой, а затемъ профильтровано. Говорить, что при
готовленный такимъ образомъ растворъ содержитъ 7юио камфары по весу; онъ имълъ 
запахъ и вкусъ этого вещества. Десять листьевъ были погружены въ этотъ растворъ; 
черезъ 15 м. пять изъ нихъ хорошо загнулись, при чемъ два обнаружили первые при
знаки движешя черезъ 11 и 12 м.; шестой листъ началъ двигаться только по проше- 
ств1и 15 м., но былъ загнуть довольно хорошо черезъ 17 м. и совершенно сомкнулся 
черезъ 24 м.; седьмой началъ двигаться черезъ 17 м., а черезъ 26 м. былъ совершенно 
закрыть. Восьмой, девятый и десятый листья были стары и окрашены въ очень темный 
красный цвйтъ; они не загнулись послй 24-часоваго пребыватя въ раствор!*; такимъ 
образомъ при опытахъ съ камфарою необходимо избегать подобныхъ листьевъ. Неко
торые изъ этихъ листьевъ, пролежавъ въ растворй 4 ч., пркюрйли грязноватую розо
вую окраску и выделили много слизи; хотя ихъ щупальца плотно пригнулись, прото
плазма внутри клйтокъ нисколько не подверглась аггрегащи. Впрочемъ, въ другомъ 
случай, послй болйе продолжительнаго, 24-часового, пребыватя въ растворй, произо
шла хорошо выраженная аггрегащя. Растворъ, приготовленный посредствомъ прибав- 
летя двухъ капель камфарнаго спирта на унцъ воды, не лодййствовалъ на листъ; тогда 
какъ тридцать минимовъ, прибавленныхъ къ унцу воды, оказали дййств1е на два по
груженные вмйстй листа.
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Фогель показалъ *), что, если стебли различныхъ растетй  помещены “въ рас- 
творъ камфары, ихъ цветы не такъ скоро вянуть, какъ поставленные въ воду, и что, 
если они уже слегка завяли, они скорее оправляются. Этотъ растворъ также уско- 
ряетъ лрорасташ е некоторыхъ семянъ. Итакъ камфара д^йствуетъ, какъ возбуждаю» 
щее средство; это единственное возбуждающее средство для растешй, которое изве
стно. Поэтому я желалъ убедиться, станутъ ли отъ камфары листья Drosera болйе 
чувствительными къ механическому раздраж енш , ч^мъ въ естественномъ состоя т . 
Я  положилъ шесть листьевъ въ дистиллированную воду на 5 или 6 минуть; затемъ 
слегка задели ихъ два-три раза мягкой кистью изъ верблюжьяго волоса; но движе- 
шя не последовало. Далее, девять листьевъ, пролежавшихъ въ вышеуказанномъ рас
творе камфары время, отмеченное въ вышеприведенной таблице, были задеты только 
по разу тою же кистью и по тому же способу, что и раньше; результаты приведены 
въ таблице. Я  делалъ первые опыты, задевая листья, пока они еще были погружены 
въ растворъ; но мне пришло въ голову, что липкое выделеше вокругъ железокъ бу- 
детъ такимъ образомъ удалено и что камфара можетъ подействовать на нихъ энер
гичнее. Поэтому во всехъ вышеприведенныхъ опытахъ я вынимали листъ изъ рас
твора, полоскалъ его въ воде около 15 с., затемъ помещали его въ свежую воду и 
задевалъ кистью, такъ что это задеваш е не могло повлечь за собою более свободнаго 
доступа камфары; по такой npieMb не изменилъ результатовъ.

Д рупе листья были оставлены въ растворе, не будучи задеты; одинъ изъ нихъ 
обнаружилъ первые • признаки заги батя  черезъ 11 м.; второй—черезъ 12 м.; пять 
листьевъ не загибались до истечешя 15 м.; два загнулись еще несколькими минутами 
позже. Съ другой стороны, мы видимъ въ иравомъ столбце таблицы, что большинство 
листьевъ, которые были подвергнуты действш  раствора и были задеты, загнулись го
раздо раньше. Д ви ж ете щупалецъ у некоторыхъ изъ этихъ листьевъ было та к ъ  бы
стро, что его можно было ясно видеть въ очень слабую лупу.

Стоить привести два-три другихъ опыта. Большой старый листъ, пролежавппй 
10 м. въ растворе, казалось, не скоро еще загнется; поэтому я провелъ по немъ ки
стью: черезъ 2 м. онъ началъ двигаться, а черезъ 3 м. совсемъ сомкнулся. Другой 
листъ, пробывъ въ растворе 15 м., не обнаруживали нризнаковъ загибатя; поэтому 
я провелъ по нему кистью, и черезъ 4  м. онъ былъ сильно загнуть. ТреИй листъ, 
пробывший въ растворе 17 м., тоже не обнаруживали признаковъ . загибатя; тогда я 
провелъ по нему кистью, но онъ не пришелъ въ движ ете въ т еч ет е  часа; итакъ 
здесь произошла неудача. Затемъ я снова провелъ по нему кистью, и на этотъ разъ  
черезъ 9 м. небольшое число щупалецъ загнулось; такимъ образомъ неудача не была 
полной.

Мы можемъ заключить, что малая доза камфары въ растворе является для D ro
sera энергическими возбуждающими средствомъ. Она не только раздражаетъ щу
пальца, вызывая заги бате , но, повидимому, делаетъ железки чувствительными къ прн- 
коеновенш , которое само по себ е  не вызываетъ никакого движешя. Или возможио. 
что слабаго механическаго раздраж етя  недостаточно, чтобы вызвать загибате, но 
что оно все-таки сообщаетъ некоторое предрасполож ете къ двпженш и такимъ о б р а 
зомъ усиливаетъ действ1е камфары. П оследтй  взглядъ казался бы мне н аи б о л ее  
правдоподобными, если бы Фогель не показалъ, что въ другихъ случаяхъ камфара яв
ляется возбуждающими средствомъ для различныхъ р а ст ет й  и семянъ.

Два растетя , неспйя четыре или пять листьевъ и корни которыхъ были пом е
щены въ чашечку съ водою, были подвергнуты действш  паровъ несколькихъ кусом - 
ковъ камфары (величиной приблизительно съ лесной орехи) п о д и  колоколомъ, объемом !»

г) „Gardener’s Chronicle44, 1874, стр. 6717^ Почти подобный же наблюдешя были 
сделаны въ 1798 г. Бартономъ.
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въ десять унцовъ. Черезъ 10 ч. загибашя не последовало, по железки, казалось, да
вали более обильное выделеше. Листья находились въ состояпш наркоза, такъ какъ 
при помещенш кусочкевъ мяса на два изъ нихъ, загибате не наступило черезъ 3 ч. 
15 м., и даже черезъ 13 ч. 15 м. было слегка загнуто лишь небольшое число внеш- 
нихъ щупалецъ; но эта степень движешя покаяываетъ, что листья не были убиты 10-ти- 
часовымъ действ1емъ паровъ камфары.

Тминное масло. Говорятъ, что вода растворяетъ около тысячной части этого 
масла по весу. Я прибавилъ каплю въ ундъ воды и время отъ времени встряхивалъ 
стоянку въ продолжеше дня, по мнопе мелше шарики остались нерастворенными. 
Пять листьевъ были погружены въ эту смесь; черезъ 4 — 5 м. наступило некоторое 
загибате, которое выразилось съ умеренной отчетливостью спустя еще две-три ми
нуты. Черезъ 14 м. все пять листьевъ загнулись хорошо, а некоторые изъ нихъ плотно. 
Черезъ 6 ч. железки были белы и выделилось много слизи. Листья были теперь 
дряблы, своеобразнаго мутяо-краснаго цвета и очевидно мертвы. По одному изъ этихъ 
листьевъ, пробывшему въ растворе 4 м., я провелъ кистью, какъ по листьицъ въ 
камфаре, но это не оказало действ1я. Растете, корни котораго находились въ воде, 
было подвергнуто действш  паровъ этого масла подъ 10-тиунцовымъ колоколомъ и че
резъ 1 ч. 20 м. одинъ листъ обнаружилъ признаки загибашя. Черезъ 5 ч. 20 м. ко- 
локолъ былъ снятъ и листья осмотрены: у одного все щупальца плотно пригнулись; у 
второго около половины ихъ находилось въ томъ же положеши; у третьяго все они 
были слегка загнуты. Р а ст ет е  было оставлено на открытомъ воздухе 42 ч., но пи одно 
щупальце не выпрямилось; все железки казались мертвыми, кроме отдельныхъ, уце- 
лёвшихъ кое-где и продолжавшихъ давать выделеше.

Гвоздичное- масло. Была сделана смесь такъ же, какъ въ предыдущемъ случае, 
и три листа были погружены въ нее. Черезъ 30 м. оказались лишь признаки заги
башя, которое не усилилось. Черезъ 1 ч. 30 м. железки были бледны, а черезъ 6 ч. 
белы. Безъ сомвешя, листья были очень новреждепы или убиты.

Скипидарь. Мелшя капли, помещенный на пластинки несколькихъ листьевъ, 
убили ихъ; смерть наступила также и отъ капель креозота. Р а ст ет е  было оставлено 
на 15 м. подъ 12-тиунцовымъ колоколомъ, внутренняя поверхность котораго была смо
чена двенадцатью каплями скипидара, но движешя щупалецъ не последовало. Черезъ 
24 ч. р а ст ет е  умерло.

Глицеринъ. Полуминимы были помещены на пластинки трехъ листьевъ; черезъ 
2 ч. некоторый внешшя щупальца неправильно загнулись, а черезъ 19 час. листья 
были дряблы и, повидимому, мертвы; железки, которыя прикоснулись къ глицерину, 
обезцвътились. Крошечный' капли (около 7 2о минима) были приложены къ железкамъ 
несколькихъ щупалецъ; черезъ несколько минутъ носледшя пришли въ движете и 
вскоре достигли центра. Подобный же капли смеси изъ четырехъ капель, влитыхъ въ 
1 унц. воды, были также приложены къ песколькимъ железкамъ; но пришло въ дви
ж ете лишь небольшое число щупалецъ, при чемъ и они двигались очень медленно и 
слабо. Полуминимы той же смеси, будучи помещены на пластинки несколькихъ ли
стьевъ, къ моему удивленно, не вызвали загибашя въ течете 48 ч. Тогда я далъ имъ 
кусочки мяса и на следуюшдй день они хорошо загнулись, не смотря на то, что неко
торый изъ железокъ на пластинке сделались почти бездетны ми. Два листа были по
гружены въ ту же смесь, но только на 4 ч.; они не загнулись, когда же пролежали за- 
тъмъ 2 ч. 30 м. въ растворе (1 гр. на 1 унц.) углекислаго аммошя, ихъ железки по
чернели. щупальца пригнулись и протоплазма внутри ихъ клетокъ подверглась аггре- 
гацш. Изъ этихъ фактовъ, повидимому, следуетъ, что смесь изъ четырехъ капель 
глицерина на унцъ воды не ядовита и вызываете загибате въ очень слабой степени, 
но что чистый глицеринъ ядовитъ и вызываетъ загибате внешнихъ щупалецъ, будучи 
приложенъ къ ихъ железкамъ въ малейшихъ количествахъ.

Ълъннге, оказываемое погруэюетемъ въ воду го въ различные растворы на последую
щее действге фосфорнокислаго и углекислаго аммошя. Мы видели въ третьей и седьмой 
главахъ, что пребываше въ дистиллированной*воде черезъ несколько времени вызы- 
ваетъ некоторую степень аггрегащи протоплазмы и умеренную степень загибашя, 
особенно'у растешй, которыя находились при довольно высокой температуре. Вода не 
вызываетъ обильнаго выделешя слизи. Здесь намъ предстоитъ разсмотреть, какъ вл1яетъ 
погружеше въ различный жидкости на последующее действ1е солей аммошя и дру- 
р и х ъ  возбуждающихъ средствъ. Четыремъ листьямъ, пролежавшнмъ 24 ч. въ воде, 
были даны кусочки мяса, но они ихъ не обхватили. Десять листьевъ, после подобнаго 
же пребывашя въ воде, были оставлены на 24 ч. въ сильно действующемъ растворе 
(1 гр. на 120 унц.) фосфорнокислаго аммошя, и только одинъ'листъ обнаружилъ дашь при
знаки загибашя. Три изъ этихъ листьевъ, пролежавъ въ растворе еще день, попреж-
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нему не обнаруживали никакого д,Ьйств1я. Вирочемъ, когда, некоторые изъ этихъ 
лпстьевъ, нролежавшихъ сначала 24 ч. въ водъ, а потомъ 24 ч. въ фосфорнокисломъ 
аммоши, были помещены въ растворъ углекислаго аммошя (одна часть на 218 воды), 
протоплазма въ кльткахъ щупаледъ черезъ нисколько часовъ подверглась аггрегаши 
въ сильной степени, показывая, что эта соль была поглощена и оказала дЪйств1е.

Краткое, 20-тиминутное, пребываше въ водЪ не замедляло последующая дВД- 
ств1я фосфорнокислаго аммошя или стеклянныхъ осколковъ, помЪщенныхъ на железки; 
но въ двухъ случаяхъ 50-тиминутное пребываше въ воде помешало какому бы то ии 
было дёй ствш  раствора камфары. Нисколько листьевъ, нролежавшихъ 20 м. въ рас
твор^ одной части рафинада въ 218 частяхъ воды, были помещены въ растворъ фос
форнокислаго аммошя, действ1е котораго замедлилось; тогда какъ смешанные рас
творы сахар а  и фосфорнокислаго аммошя нимало не препятствовали дМствпо по
сл ед н я я . Три листа, пролежавзше 20 м. въ сахарномъ раствор^, были помещены въ рас
творъ углекислаго аммошя (одна часть на 218 воды); черезъ 2 или 3 м. железки почер
нели, а" черезъ 7 м. щупальца значительно загнулись, такъ что растворъ сахара, за- 
державппй д,Ьйств1е фосфорнокислаго аммошя, не задержалъдейств1я углекислаго аммо- 
шя. 20-тиминутное пребываше въ подобномъ же растворе гумми-арабика не оказало 
задерживающаго действ1я на фосфорнокислый аммошй. Три листа были оставлены на 
20 м. въ смеси *одной части алкоголя съ семью частями воды, а затемъ помещены въ 
растворъ фосфорнокислаго аммошя: черезъ 2 ч. 15 м. на одпомъ листе оказались при
знаки загибашя, а черезъ 5 ч. 30 м. второй листъ слегка уступилъ действие; загибая1е 
после усилилось, хотя медленно. Итакъ разбавленный алкоголь, который, какъ мы уви- 
димъ, почти вовсе не ядовитъ, явственно задерживаетъ последующее действ1е фосфорно
кислая аммошя.

Въ предыдущей главе было показано, что листья, которые не загнулись, про- 
бывъ почти целый день въ растворахъ разныхъ солей и кислотъ, относились очень 
различно къ последующему погруженш  въ растворъ фосфорнокислаго аммошя. При
вожу таблицу для обзора результатовъ.

Назваше солей и кислотъ 

въ растворе.

Время вре- 
бывашя 

ли тьевъ въ 
растворахъ 
(одна часть 

на 437 воды).

Какъ действуетъ на листья ихъ последущее 
погружеше на указанное время въ растворъ 
фосфорнокислаго аммошя, одна часть на 8750 

частей воды, или 1 гр. на 20 унц.

Хлористый рубидгй. . . 22 ч. Черезъ 30 м. сильное загибаше шупалецъ.
Углекислый кал1й. . . . 20 м. Почти никакого загибав1я до истечешя 5 ч.
Уксуснокислый кальцш .. 24 ч. Черезъ 24 ч. очень слабое загибаше.
Азотнокислый калыцй. . М  ч. То же.
Уксуснокислый магшй. . 22 ч. Слабое загибаш е, хорошо выразившееся 

черезъ 24 ч.
Азотнокислый магшй . . 21 ч. Черезъ 4 ч. 30 м. значительная степень за

гибашя, которое не усилилось.
Хлористый магшй. . . . 22 ч. Черезъ нисколько мииутъ сильное загиба

ше; черезъ 4 ч. все четыре листа почти 
со всеми щупальцами плотно загнуты.

Уксуснокислый 6apifi . . 22 ч. Черезъ 24 ч. слегка загнуты два листа изъ 
четырехъ.

Азотнокислый oapifl. . . 22 ч. Черезъ 30 м. одияъ листъ загнуть очень 
сильно, два др у и е—умеренно; они оста
лись въ такомъ положенш 24 ч.

Уксуснокислый стронщй. 22 ч. Черезъ 25 м. два листа загнуты очень силь
но; черезъ 8 ч. трешй листъ загнуть уме
ренно, а четвертый очень слабо. Bet че
тыре остались въ такомъ положенш 24 ч.

Азотнокислый стронщй . 22 ч. Черезъ 8 ч. три листа изъ пяти умеренно 
загнуты; черезъ 24 ч. все пять въ такомъ 
положенш, но ни одинъ не загнутъ плотно.

Хлористый алюмишй . . 24 ч. Три листа, на которые хлористый алюми
шй подМствовалъ слабо или совс/Ьмъ не 
подМствовалъ, черезъ 7 ч. 30 м. загну
лись довольно плотно.



ДЪЙСТВ1Е НЪКОТОРЫХЪ ЯДОВЙТЫХЪ АЛКАЛОИДОВЪ. 119

Азотнокислый алюмишй.. 24 ч. Черезъ 25 ч. слабое и сомнительное дей- 
CTBie.

Хлористый свинецъ. . . 23 ч. Черезъ 24 ч. два листа несколько загнуты, 
трсНй—очень мало; они остались въ та
комъ виде.

Хлористый марганецъ. . 22 ч. Черезъ 48 ч. ни малейшаго загибашя.
Молочная кислота. . . . 48 ч. Черезъ 24 ч. признаки загибашя несколь- 

кихъ щупалецъ, железки которыхъ не бы
ли убиты кислотою.

Дубильная кислота . . . 24 ч. Черезъ 24 ч. нетъ загибашя.
Виннокаменная кислота.. 24 ч. То же.
Лимонная кислота. . . . 24 ч. Черезъ 50 м. щупальца заметно загнуты, а 

черезъ 5 ч. загнуты сильно; остались въ 
такомъ положенш па следуюшде 24 ч.

Муравьиная кислота. . . 22 ч. Не сделано наблюдешй до нстечешя 24 ч.; 
щупальца значительно загнуты и прото
плазма подверглась аггрегацш.

Въ громадномъ большинстве этихъ двадцати сдучаевъ фосфорнокислый аммошй 
вызывалъ медленное загибаше въ различной степени. Впрочемъ, въ четырехъ случа- 
яхъ загибан1е было быстро: оно наступило менее, ч4мъ черезъ полчаса, или, самое 
большее— черезъ 50 мин. Въ трехъ случаяхъ фосфорнокислый аммошй не оказалъ ни 
мал'Ьйшаго действ1я. Что же должны "мы вывести изъ этихъ фактовъ? Мы знаемъ ца 
основаши десяти опытовъ, что 24-часовое пребываше въ дистиллированной воде пре- 
пятствуетъ последующему действш раствора фосфорнокислаго аммошя. Поэтому 
можетъ показаться, что растворы хлористаго марганца, дубильной и виннокаменной 
кислотъ, которые не ядовиты, дФйствуютъ совершенно такъ же", какъ вода, ибо фосфорно
кислый аммошй не окачывалъ действ1я на листья, которые были предварительно погру
жены въ эти три раствора. Вл1яше большинства другихъ растворовъ до некоторой 
степени походило на действ1е воды, такъ какъ фосфорнокислый аммошй спустя значи
тельное время оказывалъ лишь слабое дФйств1е. Съ другой стороны, листья, которые 
были погружены въ растворы хлористаго рубид1я и хлористаго магшя, уксуснокислаго 
стронщя, азотнокислаго 6apia и лимонной кислоты, быстро уступили действш фосфор: 
нокислаго аммошя. Была ли вода поглощена изъ этихъ пяти слабыхъ растворовъ 
и все-таки, благодаря присутствие солей, не помешала последующему действш фос
форнокислаго аммошя? Илп нельзя ли предположить *j, что промежутки между стен
ками у железокъ были заполнены молекулами этихъ пяти веществъ, такъ что оне 
сделались непроницаемыми для воды, ибо если бы вода вошла, то, какъ мы знаемъ изъ 
девяти опытовъ, фосфорнокислый аммошй впоследствш не оказалъ бы никакого 
действ1я? Далее, невидимому, молекулы углекислаго аммошя могутъ быстро проходить 
въ железки, который вследств1е 20-минутнаго пребывашя въ слабомь растворе сахара 
или очень медленно поглощаютъ фосфорнокислый аммовгй, или же очень медленно под
даются его действш . Съ другой стороны, чемъ бы мы ни подействовали на железки, оне, 
повидимому, легко допускаютъ последующее вхождеше молекулъ углекислаго аммошя. 
Такъ, у листьевъ, которые были погружены въ растворъ (одна часть на 437 воды)

*) См. интересные опыты д-ра Траубе надъ образовашемъ искусственныхъ клетокъ 
и проницаемостью ихъ для различныхъ солей, описанные въ его работахъ: „Experiment 
zur Theorie der Zellenbildung und Endosmosett, Бреславль, 1866; и „Experimente zur physi- 
calischen Erklarung der Bildung der Zellhaut, ihres Wachsthums durch Intussusception*, 
Бреславль, 1874. Эги изеледовашя, можетъ быть, даютъ объяснешя моимъ результатамъ. 
Д-ръ Траубе обыкновенно употреблялъ въ качестве перепонки осадокъ, который образуется, 
когда дубильная кислота приходитъ въ соприкосновеше съ растворомъ желатины. Если 
одновременно дать образоваться осадку сернокислаго бар1я, то перепонка „пропитывается* 
этою солью; и вслед^тв1е внедрешя молекулъ сернокислаго oapia между молекулами жела- 
тиноваго осадка, молекулярные промежутки въ перепонке становятся мельче. Въ такомъ 
измененномъ состоянш перепонка более не пропускаетъ черезъ себя ни сернокислаго 
аммошя, ни азотнокислаго oapia, хотя сохраняегъ проницаемость для воды и хлористаго 
аммошя.
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азотнокисдаго кал1я на 48 часовъ, сернокислаго кал1я на 24 ч. и хлористаго кал1я на 
25 ч.—при деремещ еш и ихъ въ растворъ одной частя углекислаго ам м отя на 218 ча
стей воды, железки немедленно иочернЬли, а черезъ 1 ч. щупальца нисколько пригну
лись и протоплазма подверглась аггрегащи. Но мы взялись бы за безконечную задачу, 
если бы стали пытаться определить удивительно разнородныя действ1я различных^ 
растворовъ на Drosera.

Алкоголь (одна часть на семь воды). Уже было показано, что молуминимы такой 
крепости, будучи помещены на листовыя пластинки, не вызываютъ загибашя, и что 
когда два дня спустя листьямъ были даны кусочки мяса, они энергично загнулись. 
Четыре листа были погружены въ эту смесь, и черезъ 30 мин. я провелъ по двумъизъ 
нихъ кистью изъ верблюкьяго волоса, какъ поступалъ съ листьями въ растворе кам
фары; но этотъ пр!емъ не подействовалъ. Эти четыре листа, пролежавъ 24' часа въ 
разбавленномъ алкоголе, нисколько не подверглись загибашю. Затемъ они были вы
нуты; одинъ былъ помещенъ въ настой сырого мяса, а на остальные три были поло
жены кусочки мяса, при чемъ черешки находились въ воде. Н а следующей день одинъ 
листъ казался немного поврежденнымъ, тогда какъ два др упе обнаружили лишь при
знаки загибашя. Однако мы не должны упускать изъ виду, что 24-часовое пребываше 
въ воде препятствуетъ листьямъ обхватывать мясо. Итакъ алкоголь вышеуказанной 
крепости не ядовитъ и не возбуждаетъ листьевъ, какъ камфара.

Пары алкоголя действуютъ иначе. Р а ст ет е , имевшее три хорошихъ листа, было 
оставлено на 25 мин. подъ колоколомъ, вместимостью въ 19 унц., съ шестьюдесятью 
минимами алкоголя на часовомъ стеклышке. Движев1я не последовало, но небольшое 
число железокъ почернело и сморщилось, тогда какъ мнопя стали совершенно блед
ными. Последшя были разбросаны по листьямъ самымъ неправильнымъ образомъ и 
напомнили мне действ1е, оказанное на железки ларами углекислаго аммотя. Непо
средственно за  удалешемъ колокола частицы сырого мяса были помещены на мнопя 
железки, при чемъ я преимущественно выбиралъ те , который сохранили обычную окраску. 
Но ни одно щупальце не загнулось въ т еч ет е  следующихъ 4 ч. По прошествш первыхъ 
2 ч. железки на всехъ  щупальцахъ начали сохнуть; на следующ ее утро, черезъ 22 ч. 
в се  три листа казались почти мертвыми, при чемъ ихъ железки были сухи; только у 
одного листа щупальца отчасти загнулись.

Второе р а с т е т е  было оставлено только на 5 мин. съ некоторыми количествомъ 
алкоголя на часовомъ стекле, подъ 12-унцовымъ колоколомъ, затемъ частицы мяса были 
помещены на железки несколькихъ щупалецъ. Черезъ 10 м. некоторый изъ нихъ начали 
загибаться внутрь, а спустя 55 м. почти все были въ значительной степени загнуты, 
но несколько щупалецъ не пришло въ движев1е. Возможно, но далеко не достоверно, 
что въ этом" случае было анестезирующее действ1е. Третье растеше было также 
оставлено на 5 м. подъ темъ же небольшимъ колоколомъ, вся внутренняя поверхность 
котораго была смочена приблизительно двенадцатью каплями алкоголя. Затемъ частицы 
мяса были помещены на железки несколькихъ щупалецъ, изъ которыхъ некоторый 
начали двигаться черезъ 25 мин.; черезъ 40 мин. большая часть немного загнулась, а 
черезъ 1 ч. 10 м. почти все они были загнуты въ значительной степени. Въ виду мед
ленности движешя, не можетъ быть сомнешя въ томъ, что железки этихъ щупалецъ 
временно потеряли чувствительность, будучи подвергнуты на 5 мин. действш  паровъ 
алкоголя.

Л ары  хлороформа. Действ1е этихъ паровъ на Drosera очень изменчиво, чтб за- 
виситъ, я предполагаю, отъ состояшя или возраста растешя, или отъ какого - нибудь 
веизвестнаго услов1я. Иногда они заставляютъ щупальца двигаться съ необычайной 
быстротою, иногда же не оказываютъ подобнаго действ1я. Ж елезки ииогда становятся 
на время нечувствительными къ сырому мясу, иногда же не испытываютъ такого дей- 
ств1я, или испытываютъ его въ очень слабой степени. Отъ малой дозы растея1е опра
вляется, но большая его легко убиваетъ.

Р а с т е т е  было оставлено на 80 м. подъ стекляннымъ колоколомъ, вместимостью 
въ 19 унц. (539,9 к. с.), съ восемью каплями хлороформа, и до сняня колокола боль
шинство щупалецъ сильно загнулось, хотя они не достигли центра. После удадешя 
колокола кусочки мяса были помещены на железки несколькихъ щупалецъ, немного 
загнувшихся внутрь; черезъ 6 ч. 30 м. эти железки оказались очень почерневшими, 
но дальнейшаго движешя не последовало. Черезъ 24 ч. листья казались почти мертвыми.

Далее, я взялъ стеклянный колоколъ поменьше, вместимостью въ 12 унц. (340,8 
к. с.), и р а с т е т е  было оставлено подъ нпмъ на 20 с. только съ двумя каплями хлоро
форма. Немедленно по удалеши колокола все щупальца загнулись внутрь, такь что 
стали перпендикулярно; можно было даже видеть, какъ некоторый изъ нихъ двигались 
съ необычайной быстротою, маленькими толчками, а следовательно неестественнымъ
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образомъ; но они не достигли центра. Черезъ 22 ч. они вполне выпрямились, и при 
помйщети мяса на ихъ железки или при грубомъ прикосновенш иглою они быстро 
загибались; итакъ эти листья нисколько не были повреждены.

Другое растете  было помещено подъ тотъ же небольшой стеклянный колоколъ съ 
тремя каплями хлороформа, и раньше, чймъ черезъ двй минуты, щупальца начали заги
баться внутрь быстрыми маленькими толчками. Затймъ колоколъ былъ снять, и въ те
чете е т е  двухъ или трехъ минутъ почти вей щупальца достигли центра. Въ нйсколь- 
кихъ другихъ случаяхъ пары не вызывали движешя такого рода.

Способъ, которымъ хлороформъ отиимаетъ у железокъ чувствительность къ по
следующему дййствш мяса, и степень этой потери чувствительности, повидимому, также 
очень непостоянны. У дослйдняго изъ уномянутыхъ растешй, которое было подвергнуто 
на 2 м. дййствш трехъ капель хлороформа, несколько щупалецъ загнулось только до 
перпендикулярнаго положетя, а затймъ частицы мяса были помещены на ихъ железки; 
отъ этого они черезъ 5 м. начали двигаться, но двигались такъ медленно, что достигли 
центра только черезъ 1 ч. 30 м. Другое растете было подобнымъ же образомъ, т.-е. 
на 2 м., подвергнуто дййствш  трехъ капель хлороформа; когда же частицы мяса бы и 
положены на я елезки н+юколькихъ щупалецъ, который загнулись до перпендикулярнаго 
положетя, одно изъ нихъ начало пригибаться черезъ 8 м., но затемъ двигалось очень 
медленно; тогда какъ изъ остальныхъ щупалецъ ни одно не двинулось въ течете слй- 
дующихъ 40 м. Тймъ не менйе, черезъ i  ч. 45 м. съ того времени, когда были даны 
кусочки мяса, вей щупальца достигли центра. Въ этомъ случай, повидимому, было ока
зано легкое анестезирующее дййств1е. На слйдуюнцй день р астете совершенно 
■оправилось.

Р астете  съ двумя листьями было подвергнуто въ теч ете 2 м. дййствш двухъ 
капель хлороформа подъ 19-унцовымъ колоколомъ; затймъ оно было вынутой осмотрено; 
снова подвергнуто на 2 м. дййствш двухъ капель; вынуто и снова подвергнуто на 
3 м. дййствш трехъ капель; такимъ образомъ оно было выставляемо поочередно на 
воздухъ и подвергалось дййствш паровъ семи капель хлороформа, въ общемъ 7 м. 
Затймъ кусочки мяса были помещены на тринадцать железокъ обоихъ листьевъ. На 
одномъ изъ этихъ листьевъ одно щупальце начало двигаться черезъ 40 м., а два друия— 
черезъ 54 м. Н а второмъ листй нисколько щупалецъ пришло въ движете черезъ 1 ч. 
11 м. Черезъ 2 ч. мнопя щупальца на обоихъ листьяхъ загнулись, но ни одно не до
стигло центра за это время. Въ этомъ случай не могло быть ни малййшаго сомнйтя 
въ томъ, что хлороформъ оказалъ на листья анестезирующее дййств1е.

Съ другой стороны, еще одно р астете  было подвергнуто подъ тймъ же колоко
ломъ гораздо болйе продолжительному, именно 20-тиминутному, дййствш двойного 
количества хлороформа. Затймъ кусочки мяса были помйщены на железки многихъ 
щупалецъ, и вей они, за единственньшъ исключешемъ, достигли центра черезъ 13— 
14 м. Въ этомъ случай анестезирующее дййств1е было слабо или совсймъ отсутство
вало; но я не знаю, какъ примирить эти противорйчивые результаты.

Пары ev'puaio эвира. Р а ст ет е  было подвергнуто на 30 м. дййствш тридцати ми- 
нимовъ этого эвира подъ колоколомъ, вмйщающимъ 19 унц.; затймъ кусочки сырого 
мяса были помйщены на мпопя железки, которыя прюбрйли блйдную окраску, но ни 
одно щупальце не пришло въ движете. Черезъ В ч. 30 м. листья казались больными, 
а железки на пластинкй были почти сухи. Къ слйдующему утру мнопя изъ щупалецъ, 
умерли; умерли также вей тй, на которыя было положено* мясо: это доказываете что 
изъ мяса было поглощено вещество, усилившее вредное д*йств1е паровъ. Четыре дня 
спустя умерло и самое растете. Другое р астете было подъ тймъ же колоколомъ 
подвергнуто на 15 м. дййствш сорока минимовъ. У одного молодого, маленькаго и 
нйжнаго листа пригнулись вей щупальца, и онъ былъ, казалось, сильно поврежденъ. 
Кусочки сырого мяса были помйщены на нйсколько железокъ двухъ другихъ, болйе 
старыхъ листьевъ. Эти железки высохли черезъ В ч. и казались поврежденными; щу
пальца вовсе не пришли въ движ ете, кромй одного щупальца, которое въ концй 
концовъ оказалось слегка загнутымъ. Железки другихъ щупалецъ продолжали давать 
выдйлете и, повидимому, не пострадали, но черезъ три дня все р астете очень захирйло.

Въ двухъ предыдущихъ опытахъ дозы были очевидно слишкомъ велики и ядо
виты. При употреблены болйе слабыхъ дозъ анестезирующее дййств1е было измйн- 
чиво, какъ и въ опытахъ съ хлороформомъ. Р а ст ет е  было подвергнуто па 5 м. дйй- 
CTBifo десяти капель подъ 12-тиунцовымъ колоколомъ; кусочки мяса были затймъ помйщены 
на мнопя железки. Пи одно изъ щупалецъ, на железкахъ которыхъ лежало мясо, не 
пришло явственно въ движете до истечев1я 40 м., но затймъ нйкоторыя нзъ нихъ 
задвигались очень быстро, такъ что два щупальца достигли центра спустя еще только
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10 м. Черезъ 2 ч. 12 м. Бослй того, какъ было дано мясо, вей щупальца достигли 
центра. Другое р а ст ет е  съ двумя листьями было подвергнуто въ томъ же сосуда на 
5 м. дййствш  довольно большой дозы паровъ эоира, и кусочки мяса были помЪщевы 
на нисколько железокъ. Въ этомъ случай по одному щупальцу на обоихъ листьяхъ 
начало загибаться черезъ 5 м.: а черезъ 12 м. два щуиальца на одномъ листй и одно 
на другомъ достигли центра. Ч ерезъ ВО м. послй дачи мяса вей щупальца, какъ но- 
лучивппя мясо, такъ и не иолучивппя его были плотно пригнуты; итакъ, повидамому, 
эоиръ подййствовалъ на эти листья возбуждающимъ образомъ, вызвавъ загабаше 
вейхъ щуиалецъ.

Лары азошнаго эоира. Эти пары, кажется, вреднйе паровъ ейрнаго эеира. Ра
с т е т е  было подвергвуто на 5 м. въ 12-тиунцовомъ сосудй дййствш  восьми капель на ча- 
совомъ стеклй, и я отчетливо видйлъ, что нйсколько щупалецъ стало загибаться 
внутрь до снят1я колокола. Немедленно затймъ кусочки мяса были помйщены на три 
железки, но въ продолж ете 18 м. движ етя не послйдовало. То же самое растев1е 
было снова помйщено подъ тотъ же сосудъ на 16 м. съ десятью каплями эеира. На 
одно щупальце не двинулось, и на слйдующее утро щупальца съ мясомъ находились 
въ прежнемъ положенш. Черезъ 48 ч. одинъ листъ казался здоровымъ, но остальные 
были очень повреждены.

Другое р а ст ет е , имйвшее два хорошихъ листа, было подвергнуто на 6 м. подъ 
19-тиунцовымъ колоколомъ дййствш  паровъ отъ десяти минимовъ эеира, и кусочки мяса 
были затймъ помйщены на железки многихъ щупалецъ у обоихъ листьевъ. Черезъ 
36 м. нйсколько щупалецъ на одномъ листй загнулось, а черезъ 1 ч. почти вей щу
пальца, какъ съ мясомъ, такъ и безъ него, почти достигли центра. На другомъ листй 
железки начали сохнуть черезъ 1 ч. 40 м .,и  спустя нйсколько часовъ не было за
гнуто ни одного щупальца, но къ слйдующему утру, черезъ 21 ч., мнопя загнулись, 
хотя казались очень поврежденными. Въ этомъ и предыдущемъ опытй. вслйдств1е по- 
в р еж д етя , понесеннаго листьями, сомнительно, было ли оказано какое бы то ни было 
анестезирую щ ее дййств1е.

Третье р а с т е т е , имйвшее два хорошихъ листа, было подвергнуто только на 4 м. 
въ 19-тиунцовомъ сосудй дййствш  паровъ отъ шести капель. Кусочки мяса были затймъ 
помйщены на железки семи щупалецъ одного и того же листа. Одно щупальце при
шло въ дви ж ете черезъ 1 ч. 23 м.; черезъ 2 ч. 3 м. нйсколько щупалецъ пригнулось, 
а черезъ 3 ч. 3 м. вей семь щупалецъ съ мясомъ были хорошо пригнуты. Въ виду 
медленности движешй ясно, что у этого листа была временно отнята чувствительность 
къ дййствш  мяса. Второй листъ обнаружилъ дййств1е нйсколько иначе; кусочки мяса 
были помйщены на железки пяти щупалецъ, изъ которыхъ три слегка загнулись че
резъ 28 м.; черезъ  1 ч. 21 м. одно щупальце достигло центра, но остальные два все 
еще были загнуты слабо; черезъ 3 ч. они загнулись гораздо сильнйе; но даже черезъ 
5 ч. 16 м. не вей пять достигли центра. Хотя нйкоторыя изъ щупалецъ начали дви
гаться довольно рано, послй они двигались чрезвычайно медленно. Къ слйдующему 
утру, черезъ 20 ч., большинство щупалецъ на обоихъ листьяхъ плотно пригнулось, но 
не вполнй правильно. Черезъ 48 ч. ни тотъ ни другой листъ не казался поврежден- 
нымъ, хотя щупальца оставались пригнутыми; черезъ 72 ч. одинъ листъ былъ почти 
мертвъ, тогда какъ другой выпрямился и поправлялся.

Углекислота. Р а с т е т е  было помйщено подъ 122-унцовый стеклянный колоколъ, 
наполненный этимъ газомъ и поставленный вадъ водою; но я недостаточно нринялъ 
въ со обр аж ете  поглощение газа водою, такъ что къ концу опыта попало немного 
воздуха. Послй 2-хъ часового дййств1я газа р а с т е т е  было вынуто и кусочки сырого 
мяса помйщены на железки трехъ листьевъ. Одинъ изъ этихъ листьевъ немного по- 
висъ и былъ сначала отчасти, а вскорй совершенно покрытъ водою, которая подни
малась внутри сосуда но мйрй поглощения газа. У  этого нослйдняго листа щупальца, 
которымъ было дано мясо, хорошо загнулись черезъ 2 м. 30 с., то-есть приблизительно 
съ нормальной скоростью; такимъ образомъ, пока я не вспомнилъ, что этотъ листъ 
былъ защищенъ отъ газа и,можетъ быть, поглощалъ кислородъ изъ воды, безпрерывно 
поступавшей внутрь, я неправильно нолагалъ, что углекислота ве оказала дййсыня. 
Н а двухъ другихъ листьяхъ щупальца съ мясомъ вели себя совсймъ иначе, чймъ щу
пальца перваго листа,- два изъ нихъ слегка двинулись черезъ 1 ч. 50 м., постоянно 
считая съ того времени, когда мясо было помйщено на железки;—они замйтно загну
лись черезъ 2 ч. 22 м.. а черезъ 3 ч. 22 м. достигли центра. Три друия щупальца 
начали двигаться не ранйе, какъ черезъ 2 ч. 20 м., но достигли центра почти одно
временно съ первыми, т.-е. черезъ 3 ч. 22 м.

Этотъ опытъ былъ повторенъ нйсколько разъ п р и бл и зи тел ьн о  съ тйми же ре
зультатами, за тймъ нсключетемъ, что промежутокъ времени до начала двнжешя щу-
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палецъ немного изменялся. Приведу еще одинъ случай. Р астете было подвергнуто 
въ томъ же сосуде дййствш  газа на 45 м.; кусочки мяса были загЬмъ помещены*на 
четыре железки. Но щупальца не двигались въ теч ете 1 ч. 40 м.; черезъ 2 ч. 30 м. 
всЬ четыре хорошо пригнулись, а черезъ 3 ч. достигли центра.

Иногда, но далеко не всегда, происходило следующее странное явлете. Ра
стете  оставалось въ углекислоте 2 ч., зат^мъ кусочки мяса были помещены на ни
сколько железом». Въ продолжете 13 м. воь близтя къ краю щупальца на одномъ 
листе въ значительной степени загнулись; щупальца съ мясомъ загнулись нисколько 
не сильнее остальныхъ. На второмъ * листе, который былъ довольно старъ, щупальца 
съ мясомъ, а также нисколько лругихъ, загнулись умеренно. На третьемъ листе век 
щупальца были плотно пригнуты, хотя мясо не лежало ни на одной железке. Я пред
полагаю, что это движете можно приписать возбуждешю отъ поглощетя кислорода. 
Послкдтй изъ упомянутыхъ листьевъ, которому* не было дано мяса, вполне выпря
мился черезъ 24 ч., тогла как1» у двухъ прочихъ листьевъ вс!» щупальца были плотно 
загнуты надъ кусочками мяса, которые къ этому времени были перенесены въ центры 
листьевъ. Такимъ образомъ эти три листа въ течете 24 ч. вполне оправились отъ 
дкйствгя газа.

Въ лругомъ случай н’кеколькимъ отличнымъ растешямъ, пробывшимъ 2 ч. въ 
углекислоте, были немедленно даны кусочки мяса, какъ обыкновенно; после того, какъ 
они были выставлены на воздухъ, большинство щупалецъ черезъ 12 м. загнулось до 
вертикалънаго или почти вертикальнаго положетя, но крайне • неправ нльнымъ обра
зомъ: некоторый только съ одной стороны листа, некоторый съ другой. Нисколько 
времени они сохраняли такое положете; щупальца съ кусочками мяса вначале 
двинулись не быстрее и ве дальше внутрь, *чкмъ друпя, не получивш1я мяса. Но 
2 ч. 20 м. спустя первыя пришли въ движ ете и все продолжали загибаться, пока 
не достигли центра. Ва следующее утро, черезъ 22 ч., век щупальца на этихъ 
листьяхъ были плотно сомкнуты надъ мясомъ, перенесевнымъ въ центры; между 
гкмъ какъ на другихъ листьяхъ вертикальный и почти вертикальный щупальца, 
которымъ не было дано мяса, вполне выпрямились. Впрочемъ. судя по последующему 
действш слабаго раствора углекислаго аммотя на одинъ изъ последнихъ листьевъ, 
его раздражимость и способность къ движению не вполне возстановилась въ 22 ч., но 
другой листъ спустя еще 24 ч. вполне оправился, судя по тому, какъ онъ обхватилъ 
муху, помещенную на его пластинку.

Приведу еще только одинъ опытъ. После 2-хъ часового пребыватя растетя  
въ углекислоте, одинъ изъ рго листьевъ былъ погруженъ въ довольно крепюй растворъ 
углекислаго аммотя вместе со свежимъ листомъ съ другого растетя. У последняго 
большинство щупалецъ сильно загнулось въ течен1е 30 м., между ткмъ какъ листъ, 
подвергнутый действш  углекислоты пробылъ 24 ч. въ растворе, не обнаруживъ ника
кого загибатя за  исключетемъ двухъ щупалецъ. Этотъ листъ былъ почти совсемъ па
рализовать и не могъ возстановить своей чувствительности, пока находился въ рас
творе, который, будучи приготовленъ изъ дистиллированной воды, вероятно содержалъ 
мало кислорода.

Заключительный замгьчатя о дтьйствт выгиеприведеннызсъ веществъ. 
Такъ какъ железки при раздражены передаютъ некоторое в м я те  окружающпмъ щу- 
пальцамъ, заставляя ихъ самихъ загибаться, а ихъ железки —  изливать увеличенное 
количество измененного вы делетя, я чрезвычайно желалъ узнать, содержатъ ли листья 
въ себе какой-нибудь элементъ, обладающей свойствами нервной ткани, который, хотя 
и не будучи безпрерывнымъ, служилъ бы передаточнымъ звеномъ. Эта мысль побудила 
меня сделать опыты съ различными алкалоидами и другими веществами, которые, какъ 
известно, очень сильно вл1яютъ на нервную систему животныхъ. Сначала я встретплъ 
иоощреше въ своихъ опытахъ, когда нашелъ, что стрихнинъ, дигпталинъ и никотинъ, 
которые действуютъ на нервную систему, ядовиты для Drosera п до некоторой степени 
вызываютъ загибате. Далее, синильная кислота, которая является столь смертельнымъ 
ядомъ для животныхь, вызывала быстрое движете щупалецъ. Во такъ какъ некоторый 
безвредный кислоты, хотя и сильно разбавленныя, каковы бензойная, уксусная и т. д., 
а также некоторый эоирныя масла въ высшей степени ядовиты для Drosera и быстро 
вызываютъ сильное загибате, представляется вероятными что стрихнинъ, никотинъ, 
дигиталинъ и синильная кислота вызываютъ загибате, действуя на элементы, нисколько



124 НАС'ВКОМОЯДНЫЯ РАСТЕН1Я.

не аналогичные нервными клетками животныхъ. Если бы подобные элементы существо
вали въ листьяхъ, можно было бы ожидать, что морфгё, белена, атропинъ, вератрпнъ, 
колхицинъ, кураре и разбавленный алкоголь окажутъ сколько-нибудь определенное дМ- 
CTBie; а между т4мъ эти вещества не ядовиты и не обладаютъ способностью вызывать 
загибате, или же им’Ьютъ ее въ очень слабой степени. Впрочемъ, сл^дуетъ заметить, 
что кураре, колхицинъ и вератринъ суть мышечные яды,— то-есть они дЪйствуютъ на 
нервы, имйюпце какое-нибудь снещальное отношете къ мышцами, и следовательно, 
нельзя было ожидать, что они под'Ьйствуютъ на Drosera. Ядъ кобры особенно смертоно- 
сенъ для животныхъ, такъ какъ парализуетъ ихъ нервные центры ’), но нисколько не 
вреденъ для D rosera , хотя быстро вызываетъ сильное загибате.

Не смотря на вышеуказанные факты, которые показываютъ, какъ велико раз.ите 
въ д1>йствш нёкоторыхъ веществъ на здоровье или жизнь животныхъ съ одной стороны 
и на D rosera съ другой, теми не менее существуетъ до известной степени параллель въ 
действш некоторыхъ другихъ веществъ. Мы видели, что это поразительнымъ образомъ 
справедливо по отношетю къ  солямъ натр1я и кал1я. Далее, кислоты и соли различ- 
ныхъ металловъ, именно серебра, ртути, золота, олова, мышьяка, хрома, мЬди и пла
тины, которыя или все или большею частью весьма ядовиты для животныхъ, въ равной 
мере ядовиты и для Drosera. Но страненъ тотъ фактъ, что хлористый свинецъ и две 
соли 6apin оказались не ядовитыми для этого растетя . Равнымъ образомъ странно и то, 
что хотя уксусная и протоновая кислоты въ высшей степени ядовиты, близкая къ нимъ 
муравьиная кислота не ядовита; и что тогда какъ некоторый растительныя кислоты, 
именно щавелевая, бензойная и т. д ., ядовиты въ высокой степени, галловая, дубиль
ная, виннокаменная и яблочная кислоты (будучи разбавлены одинаково) не ядовиты. 
Яблочная кислота вызываетъ загибате, тогда какъ три друпя только что названныя 
растительныя кислоты не обладаютъ этою способностью. Но потребовалась бы настоящая 
фармакопея для описатя развообразнаго действия различныхъ веществъ на Drosera 2).

Несколько алкалоидовъ и ихъ солей, изъ техъ , съ которыми были произведены 
опыты, не обладали ни малейшей способностью вызывать загиба Hie; друпе, которые на
верно были поглощены, чтб доказывала изменившаяся окраска железокъ, обладали 
этою способностью лишь въ очень умеренной степени; третьи, наконецъ, каковы уксусво- 
кислый хининъ и дигиталинъ, вызывали сильное загибан1е.

Разныя вещества, упомянутыя въ этой главе, действуютъ на окраску железокъ 
весьма различно. ПослЬдтя часто сначала темнеютъ, а потомъ становятся очень блед
ными или белыми, чтб было особенно заметно при обработке железокъ ядомъ кобры и 
лимоннокислымъ стрихниномъ. Въ другихъ случаяхъ оне съ самаго начала белеютъ, 
какъ бываетъ при помещевш лпстьевъ въ горячую воду и въ различный кислоты; я 
предполагаю, что это происходитъ вследств1е сверты ватя белка. На одномъ и томъ же 
листе одне железки белеютъ, а друпя прйбретаю тъ темную окраску, какъ случилось 
съ листьями въ растворе сернокислаго хинина и въ парахъ алкоголя. Отъ продолжи
тельная пребывашя въ никотине, въ кураре и даже въ воде железки чернеютъ; по 
моему м нетю , это явлете зависитъ отъ аггрегацш протоплазмы внутри ихъ клетокъ.

’) Д-ръ Фенреръ, „The Thanatophidia of India", 1872, стр. 4.
г) Въ виду того, что уксусная, синильная и хромовая кислоты, уксуснокислый стрих- 

нинъ и пары эеира ядовиты для Drosera, замечательно, что д-ръ Рансомъ („Philosopli. 
Transactions", 1867, стр. 480), употреблявпий гораздо более K p i n K i e  растворы э т и х ъ  
веществъ, чемъ я, утверждаетъ: „на ритмическую сокращаемость желтка (въ икре щ у к и ;  
не оказываетъ существенна™ вл!яшя ни одинъ изъ употребленныхъ ядовъ, которые ие по
действовали химически, за исключетемъ хлороформа и углекислоты". Я пашелъ у нЪсколь- 
кихъ авторовъ утверждете, что кураре ие оказываетъ в.>пятя на саркоду, или протоплазму, 
и мы видели, что хотя кураре и вызываетъ до некоторой степени загибате, онъ иричи- 
няетъ аггрегацш протоплазмы въ очень малой мере.
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Однако кураре вызвалъ очень малую степень аггрегацш въ клеткахъ щупалецъ, тогда 
какъ никотинъ и сернокислый хининъ вызвали резко выраженную arrperau,iio до осно- 
вайя щупалецъ. Массы, образованныя всл1>дств1е аггрегацш въ листьяхъ, которые 
пробыли 3 ч. 15 м. въ насыщенномъ растворе сЬрчокислаго хинина, обнаруживали без- 
прерывныя изменейя формы, но черезъ 24 ч. стали неподвижны; при этомъ листъ 
сделался дряблымъ и, невидимому, умеръ. Оъ другой стороны, при 48-часовомъ пре- 
быванш листьевъ въ кр^пкомъ растворе яда кобры, комочки протоплазмы были необык
новенно деятельны, тогда какъ у высшихъ животныхъ мерцательныя реснички и белыя 
кровяныя тельца, повидимому, бываютъ быстро парализованы этимъ веществомъ.

Что касается щелочныхъ и щелочно-земельныхъ солей, то физ1ологпческое д'бй- 
cTBie ихъ на Drosera, какъ и на животныхъ, определяется характеромъ основайя. а не 
характеромъ кислоты; но это правило едва ли приложимо къ солямъ хинина и стрихнина, 
ибо уксуснокислый хининъ вызываетъ гораздо больше загибайя, ч4мъ сернокислый, п 
оба они ядовиты, тогда какъ азотнокислый хининъ не ядовитъ и вызываетъ загибайе 
гораздо медленнее, чемъ уксуснокислый. Действ1е лимоннокислаго стрихнина также 
несколько отличается отъ действья сернокислаго.

Листья, пробывпйе 24 ч. въ воде, или только 20 м. въ разбавленномъ алкоголе, 
или въ слабомъ растворе сахара, после того очень медленно уступаютъ действие фос- 
форновислаго аммойя, или совсемъ ему не поддаются, хотя углекислый аммойй дей
ствуете на нихъ быстро. 20-минутное пребывайе въ растворе гумми-арабика не имеете 
такого задерживающаго в.йяйя. Растворы некоторыхъ солей и кислоте дЬйствуютъ на 
листья, по отношейю къ последующему действий фосфорнокислаго аммойя, совершенно 
одинаково'съ водою, тогда какъ друпе растворы допускаютъ после себя быстрое и энер
гичное действге фосфорнокислаго аммойя. Въ последнемъ случае промежутки клеточ- 
ныхъстенокъ, можетъ быть, были закупорены молекулами солей, первоначально данныхъ 
въ растворе, такъ что после того вода не могла войти, хотя молекулы фосфорнокислаго 
аммойя, а еще легче, молекулы углекислаго, могли войти.

Д е й с т е  камфары, растворенной въ воде, замечательно, такъ какъ она не 
только вскоре вызываетъ загибайе, но, повидимому. сообщаетъ железкамъ крайнюю 
чувствительность къ механическому раздражейю; ибо, если провести по железкамъ 
мягкой кистью, после того, какъ оне пробыли короткое время въ растворе, щупальца 
начинаютъ загибаться приблизительно черезъ 2 мнн. Впрочемъ, можете быть, проведе- 
й е  кистью, не будучи само по себе достаточяымъ стимуломъ, обладаете свойствомь 
вызывать движейе, такъ какъ просто усиливаетъ действ!е камфары. Пары камфары, 
съ другой стороны, действуютъ, какъ наркотическое средство.

Некоторый эеирныя масла, какъ въ растворе, такъ и въ парахъ, вызывайте 
быстрое загибайе, другк же не обладайте такимъ свойствомъ; все т е , съ которыми 
я делалъ опыты, были ядовиты.

Разбавленный алкоголь (одна часть на семь воды) не ядовитъ, не вызываете 
загибайя и не усиливаетъ чувствительности железокъ къ механическому раздраженно. 
Пары действуютъ, какъ наркотическое или анестезирующее средство, и при продолжи- 
тельномъ действш ихъ листья бываютъ убиты.

Пары хлороформа, сернаго и азотнаго эоира действуютъ со страннымъ непостоян- 
ствомъ на разные листья и на разныя щупальца одного и того же листа. Я предпо
лагаю, что это зависитъ отъ различш въ возрасте или состояйя листьевъ и отъ того,, 
приходили ли данныя щупальца въ действ1е за последнее время. То, что железки ногдо- 
щаштъ эти пары, доказывается изменейемъ ихъ окраски; но такъ какъ друпя растейя, 
не снабженныя железками, уступаютъ действие этихъ ларовъ, вероятно Drosera 
поглощаетъ ихъ также и черезъ устьица. Иногда пары вызываютъ необыкновенно
быстрое загибайе, ноэтотъ результате не является неизбежными Если оставить листья
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подъ дййств1емъ паровъ хотя бы умеренно долгое время, листья бываютъ убиты; тогда 
какъ малая доза, действуя лишь краткое время, служить наркотическимъ или анестс- 
зирующимъ средствомъ. Въ этомъ случай щупальца, какъ загну впился, такъ и не 
загнувпцяся, лишь спустя значительное время испытываютъ раздраж ейе и приходятъ 
въ дальнейшее движ ейе отъ кусочковъ мяса, положевныхъ на железки. Обыкновенно 
полагаютъ, что дййств1е этихъ паровъ наживотныхъина растейя состоитъ въ проста
новке окислейя.

2-часовое, а въ одномъ случай только 45-минутное пребывайе въ углекислот^ 
также лишило железки чувствительности къ энергичному возбуждающему средству— 
сырому мясу. Впрочемъ, къ листьямъ вполнй возвращались ихъ свойства и они каза
лись вполнй невредимыми послй 24-часового или  48-часового пребывашя на воздух! 
Мы видйли въ третьей главй, что въ дистьяхъ. которые были подвергнуты въ течете 
двухъ часовъ дййствио углекислоты, а затймъ погружены въ растворъ углекислаго 
аммойя, процессъ аггрегащи сильно замедляется, такъ что проходитъ значительное 
время, прежде чймъ протоплазма въ н и ж н и х ъ  клйткахъ щупалецъ подвергнется аггре- 
гацш . Въ нйкоторыхъ случаяхъ, вскорй послй того, какъ листья были вынуты нзъ 
газа и вынесены на воздухъ, щупальца произвольно приходили въ движ ете; я предпо
лагаю, что это зависело отъ раздраж ейя, вызваннаго доступомъ кислорода. Однако 
въ течейе нйкотораго времени нельзя было вызвать дадьнййшаге движейя этпхъ 
загнувшихся щупалецъ ноередствомъ раздраж ейя ихъ железокъ. Известно ') , что 
устранейе кислорода препятствуешь движейю у другихъ раздражимыхъ растенш и 
останавливаетъ движ ейя протоплазмы внутри клётокъ, но эта остановка не есть 
явлейе однородное съ только что указаннымъ замедлен1емъ процесса аггрегащи. Я не 
знаю, слйдуетъ ли приписать послйдйй фактъ прямому дййствш углекислоты, или же 
отсутствие кислорода.

ГЛАВА X.

О чувствительности листьевъ и о путяхъ передачи
двигательнаго импульса.

Чувствительны только яселезки и верхушки щупалецъ.—Передача двигательнаго импульса 
снизь по ножкамъ щупалецч. и поперекъ листовой пластинки.—Аггрегащя протоплазмы, 
какъ рефлективное дййсппе.—Внезапность перваго толчка двигательнаго импульса. —Н а -  

правлеше движешй щупалецъ. —Передача двигательнаго импульса по клеточной ткани.— 
Механизмъ движешй.—Природа двигательнаго импульса.—Выпрямлеше щупалецъ.

Мы видйли въ предыдущихъ главахъ, чтомпойя разнообразнййпия возбуждающая 
средства, какъ механичеейя, такъ я химическая, вызываютъ движ ейя щупалецъ, а 
также листовой пластинки; теперь намъ лредстоитъ раземотрйть, во-первыхъ, к а ш  
именно точки обладаютъ раздражимостью или чувствительностью, а во-вторыхъ, какимъ 
образомъ двигательный импульсъ передается изъ одной точки въ другую. Железки 
являются почти исключительнымъ средоточ1емъ раздражимости, однако эта йщ ражи- 
мость долЗШГ, к роме того, простираться на очень короткое разечря'нгё^пбдъ ними, 
поо, когдаПГотрйз1йъ_ж <кеш Г^^ не прикоснувшись къ нимъ, щу
пальца часто загибались. Эти обезглавленныя щупальца нерйдко выпрямлялись; когда 
же я затймъ помйщалъ на ерйзанные концы капли двухъ самыхъ энергичныхъ язъ 
извйстныхъ мне возбуждающихъ средствъ, дййств1я не оказывалось. Тймъ не мейе *)

*) „Traitfi de B ot.“ Сакса, 1874, стр. 846, 1037.



эти обезглавленным щупальца способны къ последующему загибанш при раздражеши 
импульсомъ, полученнымъ ими отъ пластинки. Мне удавалось въ несколькихъ слу
чаяхъ раздавливать железки тонкимъ пинцетомъ, но это не вызывало никакого дви- 
ж етя; его не вызывали также сырое мясо и соли аммотя, помещенный на таьля 
раздавленныя железки. Вероятно, оне бывали убиты настолько мгновенно, что не 
были въ состоянш передать двигательнаго импульса: въ шести случаяхъ, которые я 
наблюдалъ (впрочемъ, въ двухъ изъ нихъ железка была совсемъ оторвана), про
топлазма внутри клетокъ щупалецъ не подверглась аггрегащи; тогда какъ въ неко- 
торыхъ смежныхъ щупальцахъ, загнувшихся отъ грубаго прикосновены пинцетомъ, 
произошла значительная аггрегащя. Подобнымъ же образомъ протоплазма не при
ходить въ состояте аггрегащи, когда листъ бываетъ мгновенно убитъ погружен1емъ 
въ кипящую воду. Съ другой стороны, въ несколькихъ случаяхъ, когда щупальца 
загибались после отрезатя  ихъ железокъ острыми ножницами, наступала явственная, 
хотя и умеренная аггрегащя.

Я неоднократно грубо теръ ножки щупалецъ, клалъ на. нихъ сырое мясо или- 
друпя  возбтждаюппя вешестваГЖакъ на, верхнюю повеьхность близъ осяовашя. такъ 
и^Ш ^о тц я^ е 'с т а . ' но яснаг^Т иж еягя де происходило. Некоторые кусочки мяса, 
пролежавпйе. значительное врёмя~на~дожкахъ^ я дередвигадъ. шовыше.„хакь-ятаоия 
йЖько* ^ и к а с а м с ь к ъ  железкамъ, и "черёз'ъ минуту шупальиа-яадднади-аагибаться. 
Я SiOfaraio, что пластинка листа не чувствительна ни къ какимъ возбуждающим!, 
средствамъ. Я  прокалывалъ концомъ ланцета пластинки у несколькихъ листьевъ и 
втыкалъ иглу по три, по четыре раза въ девятнадцать листьевъ: въ первомъ случае 
движетя не последовало, но приблизительно у двенадцати листьевъ изъ техъ, кото
рые я по нескольку разъ прокололъ, неправильно загнулось несколько щупалецъ. 
Однако, такъ какъ во время этой операцш нужно было поддерживать ихъ съ ниж
ней стороны, я могъ прикоснуться къ некоторымъ изъ внешнихъ железокъ, а также 
къ железкамъ'на пластинке; можетъ быть, это было достаточной причиной того сла- 
баго движеия. которое было замечено. Ничке 1) говорить, что порезы и уколы 
листа не вызываютъ движения. Черешокъ листа совершенно нечувствителенъ.

На нижнихъ сторонахъ листьевъ сидятъ многочисленные мелюе сосочки, кото
рые не даютъ выделещя, но обладаютъ поглощающей способностью. Я полагаю, что 
эти сосочки суть зачатки первоначально существовавшихъ щупалецъ вместе съ ихъ 
железками. Я  сделалъ много опытовъ, чтобы узнать, могутъ ли нпжнк стороны 
листьевъ быть раздражены какимъ бы то ни было способомъ, и произвелъ т ак к  пробы 
надъ тридцатью семью листьями. Одни изъ нихъ я подолгу теръ тупой иглой, а на 
друпе помещалъ капли молока, другихъ возбуждающихъ жидкостей, сырое мясо, 
раздавленныхъ мухъ и разныя вещества. Эти вещества обыкновенно вскоре высы
хали, показывая этимъ, что выделенк не было вызвано. Поэтому я смачивалъ ихъ 
слюною, амм!ачными растворами, слабой соляной кислотой и нередко выделетемъ, 
взятымъ съ железокъ другихъ листьевъ. Я держалъ также несколько листьевъ, на 
нижнихъ сторонахъ которыхъ были помещены возбуждающа предметы, лодъ влаж- 
нымъ стекляннымъ колоколомъ; но при всемъ старанк я ни разу не вндалъ настоя- 
щаго движенк. Мне пришлось сделать много опытовъ, такъ какъ Ничке * 2), въ 
противоположность тому, что я наблюдалъ раньше, утверждаетъ, будто онъ, прикре- 
пивъ предметы къ нижнимъ сторонамъ листьевъ посредствомъ липкаго выделенк, 
нгьсколъко разъ виделъ, какъ щупальца (а въ одномъ случае и пластинка) отогну
лись. Это движ ете, если бы оно действительно происходило, было бы въ высшей

О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЛИСТЬЕВЪ И О ПУТЯХЪ ПЕРЕДАЛИ ДВИГАТЕЛЬНАГО ИМПУЛЬСА. 127

*) „Bot. Zeitung“, I860, стр. 234.
2) Тамъ же, стр. 877.
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степени аномальнымъ, ибо оно предполагаете, что щупальца получаютъ двигательный 
импульсъ изъ неестественнаго источника и обладаютъ способностью загибаться въ 
направлены, какъ разъ обратномъ тому, которое для нпхъ обычно; при чемъ эта спо
собность не приносите растенш  ни малейшей пользы, такъ какъ насекомыя не могутъ 
прилипать къ гладкимъ нижнимъ сторонамъ листьевъ.

Я  сказалъ, что въ вышеуказанныхъ случаяхъ дМств1я не оказалось; но, строго 
говоря, это несправедливо; въ трехъ случаяхъ къ кусочкамъ сырого мяса на ниж- 
нихъ сторонахъ листьевъ было прибавлено немного сиропа, чтобы они остались влаж
ными на некоторое время, и спустя 36 ч. оказались признаки отгибашя щупалецъ 
у одного листа, а у другого листа несомненно отогнулась пластинка. Спустя еще 
двенадцать часовъ железки начали сохнуть, и все три листа казались очень повреж
денными. Четыре листа были затемъ помещены подъ стеклянный колоколъ, при чемъ 
черешки ихъ находились въ воде, а на нижнихъ сторонахъ лежали капли сиропа, 
но мяса не было положено. У двухъ изъ этихъ листьевъ черезъ день небольшое число 
щупалецъ отогнулось. Къ этому времени размеры капель значительно увеличились 
отъ поглощешя влаги, такъ что Капли скатывались по нижнимъ сторонамъ щупа
лецъ и черешковъ. На второй день пластинка у одного листа сильно отогнулась; на 
трейй день у двухъ листьевъ были очень отогнуты щупальца, а также пластинки 
всехъ четырехъ листьевъ въ большей или меньшей степени. У одного листа верхняя 
сторона, вместо прежней, слегка вогнутой поверхности, представляла теперь большую 
выпуклость кверху. Даже на пятый день листья не казались мертвыми. Но такъ какъ 
сахаръ нисколько не раздражаетъ D rosera, мы можемъ смело приписать отгнбаше 
пластинокъ и щупалецъ у вышеуказанныхъ листьевъ экзосмозу изъ клетокъ, бывшихъ 
въ соприкосновен^ съ сиропомъ, и ихъ последующему сокращенно. Когда капли си
ропа бываютъ помещены на листья растешй, корни которыхъ остаются во влажной 
земле, загибайя нс происходитъ, потому что корни, безъ сомнешя, нодаютъ воду 
вверхъ съ такою же быстротою, съ какою она расходуется на экзосмозъ. Но, если 
погрузить срезанные листья въ сиропъ или въ какую бы то ни было густую жид
кость, щупальца загибаются сильно, хотя неправильно, при чемъ некоторым изъ нпхъ 
принимаютъ форму штопоровъ; листья яге вскоре становятся дряблыми. Если ихъ за
темъ погрузить въ жидкость визкаго удельнаго веса, щупальца выпрямляются. Изъ 
этнхъ фактовъ мы можемъ заключить, что капли сиропа, помещенным на нпжшя 
стороны листьевъ, действуйте не потому, что вызываютъ двигательный импульсъ, 
который передается щупальцамъ. но что оне вызываютъ отгибаше, такъ какъ 
являются причиной экзосмоза. Д-ръ Ничке употреблялъ выделеше для приклепвашя 
насекомыхъ къ нижнимъ сторонамъ листьевъ; я предполагаю, что онъ бралъ его 
въ болыпомъ количестве и что оно вследств!е своей густоты вероятно вызывало 
экзосмозъ. Можете быть, онъ производилъ опыты надъ срезанными листьями илп 
надъ растешями, корни которыхъ не были въ достаточной мере снабжены водою.

И такъ, насколько простираются наши теперешшя сведешя, мы можемъ заклю
чить, что железки вместе съ_ лежащими непосредственно подъ ними, клетками щу
палецъ яйуж атТГ’едпцтгТ'йеннымъ ~средоточ1емъ той раздражимости или чувствитель
ности; которою одарены листья. Степень раздражешя железки можетъ быть измерена 
тОЖко^числбмъ окружающихъ щупалецъ, которыя загнулись, а также размерами и 
скоростью ихъ движешя. Листья равной силы, при одной и той же температуре 
(это услшш: важно), испытываютъ различную степень раздражешя при следушщпхъ 
обстоятельствахъ. Крошечное количество слабаго раствора не оказываетъ дёжгшя; 
прибавнмъ еще или дадпмъ растворъ несколько крепче, и щупальца загибаются. 
Тронемъ железку разъ или два, и движешя не происходитъ; тронемъ ее три, четыре 
раза, и щупальце загибается. Но характеръ даваемаго вещества является очень важ-



нымъ началомъ: если равнаго размера частицы стекла (которое действуете -только 
механически), желатины и сырого мяса поместить на пластинки несколькихъ листьевъ, 
мясо вызываетъ двпжев1е, гораздо бо.тЬе быстрое, энергичное и шире распростра
ненное, чемъ два первыя вещества. Число железокъ, которыя испытываюсь раздра- 
жейе, имеете также большое значейе для результата: положимъ кусочекъ мяса на 
одну или на две железки на пластинка, и загибается лишь небольшое число не
посредственно окружающихъ короткихъ щупалецъ; пом-Ьшшъ кусочекъ мяса на ни
сколько железокъ, и действие уступаете гораздо большее число щупалецъ; пом-fe- 
стимъ его на тридцать или сорокъ железокъ, и все щупальца, включая и самыя 
крайня, плотно пригибаются. Итакъ мы видимъ, что импульсы, исходящее изъ не- 
сколькихъ железокъ, усилпваютъ другъ друга, распространяются дальше и д-ЬГг- 
ствуютъ на большее число щупалецъ, чемъ импульсъ отъ какой бы то ни было 
отдельной железки.

Передача двагательнаго импульса, каждомъ случай импульсъ. сообщаемый
лезвий. л.олжеюк.дройтц хотя бы кратгсое разстояша^доиО-Сновной т т и ж ш м ь ц а , 

такъ какъ верхняя часть и_ самая желёзка' переносятся только всдёдстме изгиба 
нижней—пасти. Такимъ образомъ импульсъ всегдГТщрдается внпзъ почти по всей 

* дли Hi ножки. Когда раздраженье испытываюсь центральный железки, а загибаются 
самыя край тя  щупальца, импульсъ передается на разстояйе, равное поло
вине дбаметра пластинки; когда же бываютъ раздражены железки съ одной стороны 
пластинки, импульсъ передается почти черезъ всю ширину пластинки. Железка пе- 
редаетъ двигательный импульсъ внпзъ по собственному щупальцу къ "месте изгиба 
гораздо*легче и оы сШ Г ёГ Ж К  лерезъ пластпнТу1ос1днимъ Ж1цаль^Ш1ъГ^акъ,' на- 
примйръ, крошечная доза очень слабаго амм1ачнагб раствора, данная одной изъ же
лезокъ внешнпхъ щупалецъ, заставляете его изгибаться и достигать центра, тогда 
какъ большая капля того же раствора, данная двумъ десяткамъ железокъ на пла
стинке, не вызовете ихъ соединенною деятельностью ни малМшаго загибайя внеш- 
нихъ щупалецъ. Далее, при помещейи кусочка мяса на железку внешняго щу
пальца, я видалъ движев1е черезъ десять секундъ и не разъ ранее, чемъ черезъ 
минуту; но гораздо болыйй кусочекъ, положенный на несколько железокъ пла
стинки, вызываетъ загибан!е внешнихъ щупалецъ не ранее получаса пли даже не- 
сколькнхъ часовъ.

Двигательный пмпульсъ распространяется постепенно во все стороны отъ одной 
или нескодькнхъ раздражаемыхъ железокъ, такъ что щупальца, стояшдя ближе,/ 
всегда прежде всехъ уступаютъ дейстйю. Поэтому при раздражена железокъ вы 
центре пластинки самыя краййя щупальца загибаются позже всехъ. Но железки, 
разныхъ частей листа передаютъ свою двигательную силу несколько различно. 
рели положить кусочекъ мяса на железку краевого щупальца, пмеющаго длинную 
головку^ то эта железка быстро передаетъ пмпульсъ изгибающейся части собствен- 
наго j ^ <MMi»ZlZ5nrT tC T  никогда не сообщаете дм пульса

_сржй№ГБ_ щушдьцамъ;_ибо они не обнаруживаютъ дейския, новаГмясо не будете 
перенесено на центральныя железки, которыя тогда разеыдаютъ свой соединенный 
импульсъ по рад!усамъ во все стороны. Въ четырехъ случаяхъ я приготовляли 
листья, удаляя за несколько дней все железкп, находяпцяся въ центре, такъ что 
оне не могли быть раздражены кусочками мяса, перенесенными ва нихъ загпбан1емъ 
краевыхъ щупалецъ; тогда эти краевыя щупальца спустя некоторое время выпрям
лялись, при чемъ ни одно щупальце изъ прочихъ не обнаружило д е ш гт я . Друпе 
листья были препарированы подобнымъ же образомъ, и кусочки мяса были положены 
на железки двухъ щупалецъ въ третьемъ ряду отъ края и на железки двухъ щу
палецъ въ пятомъ ряду. Въ этихъ четырехъ случаяхъ импульсъ быль носланъ

Дарвинъ. Т. IV.
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прежде всего въ бокъ, то-есть по тому же концентрическому ряду щупалецъ, а 
затймъ по направленно къ центру, но не цевтроб4жно или не въ направлены 
внйшнихъ щупалецъ. Въ одномъ изъ этихъ случаевъ действие уступило только по 
одному щупальцу съ обЪихъ сторонъ того, на которомъ лежало мясо. Въ трехъ 
остальныхъ случаяхъ хорошо загнулось или начало загибаться отъ полудюжины до 
дюжины щупалецъ, какъ съ боковъ, такъ и по направленно къ центру. Наконецъ, 
въ десяти другихъ онытахъ я клалъ крошечные кусочки мяса на отдельную же
лезку или на две железки въ центра пластинки. Чтобы ни одна другая железка 
не прикоснулась къ мясу вследм й е пригибайя непосредственно смежныхъ корот- 
кихъ щупалецъ, около полудюжины железокъ вокругъ избранныхъ было предвари
тельно удалено. На восьми изъ этихъ листьевъ въ течейе одного или двухъ дней 
загнулось отъ шестнадцати до двадцати пяти короткихъ окружающихъ щупалецъ: 
такимъ образомъ двигательный нмпульсъ, исходящей изъ одной или двухъ железокъ 
пластинки, способенъ оказать столь значительное дМ ств!е. Я  включаю въ вышеука
занный числа те  щупальца, который были удалены, ибо, находясь такъ близко, они 
наверно уступили бы действие. На двухъ остальныхъ листьяхъ были загнуты почти 
вей коротйя щупальца пластинки. Употребляя стимулъ бол'Ье энергичный, ч ей  
мясо, именно небольшое количество фосфорнокислой извести, смоченной слюною, я 
видалъ, что загибайе распространялось еще дальше отъ одной железки, испытавшей 
такое раздражейе; но даже въ этомъ случай три или четыре внйшнихъ ряда щу
палецъ не уступали дййствш . Изъ этихъ опытовъ, повидимому, слйдуетъ, что им- 
пульсъ отъ одной железки, находящейся на пластинке, дййствуетъ на большее число 
щупалецъ, чймъ импульсъ отъ железки одного изъ внйшнихъ удлиненныхъ щупа
лецъ; вероятно, это зависитъ, по крайней мере, отчасти отъ того, что импульсъ 
долженъ пройти очень короткое разстояйе внизъ по ножкамъ центральныхъ щупа
лецъ и такимъ образомъ имйетъ возможность распространиться кругомъ на значи
тельное разстояйе.

Пока я разсматрпвалъ эти листья, мне бросилось въ глаза, что у шестц, а 
можетъ быть, и у семи изъ нихъ щупальца были пригнуты гораздо значительнее на 
дальнемъ и ближнемъ концахъ листа (т .-е . близъ верхушки и основайя), чймъ по 
бонами; а между тймъ щупальца по сторонами стояли такъ же близко къ железке, 
на которой лежало мясо, какъ и щупальца, на обоихъ концахъ. Такимъ образомъ 
казалось, будто двигательный импульсъ были переданъ изъ центра по пластинке 
свободнее въ продольномъ, чймъ въ чоперечномъ направлении а такъ какъ это об
стоятельство представлялось мне новыми и интересными фактомъ въ физшлош 
растейй , я сделали для его проверки тридцать пять новыхъ оиытовъ. Я положили 
крошечные кусочки мяса на одну или на несколько железокъ съ правой или левой 
стороны пластинки у восемнадцати листьевъ; друпе кусочки такой же величины 
были помещены на верхушечные или основные концы семнадцати другихъ листьевъ. 
Если бы двигательный импульсъ передавался по пластинке во всйхъ направлейяхъ 
съ равной силой или равной скоростью, то кусочекъ мяса, помещенный у одной 
стороны или у одного конца пластинки, долженъ былъ бы действовать равномерно 
на вей щупальца, находящаяся на одинаковомъ разстояйп отъ него; но это не
сомненно происходить иначе. Прежде чймъ приводить обпце результаты, можетъ быть, 
слйдуетъ описать три-четыре довольно необыкновенныхъ случая.

1) Крошечный кусочекъ мухи былъ помещенъ съ одной стороны пластинки, и 
черезЪ 32 м. загнулось семь внешнихъ щупалецъ возле кусочка; черезъ 10 ч. загну
лось еще несколько щупалецъ, а черезъ 23 ч. еще большее число; къ этому времеии 
пластинка листа съ этой стороны настолько загнулась внутрь, что образовала съ дру
гой стороною прямой уголъ. Ни листовая пластинка и ни одно щупальце на противо
положной стороне не обнаружили действ1я; лишя, разделявшая обе половины, про-



стиралась отъ черешка до верхушки. Листъ сохранялъ такое подожеше три дня, а 
на четвертый начадъ выпрямляться; ни одно щупальце на противоположной сторонй 
не было загнуто.

2) Я приведу здйсь случай, не включенный въ вышеуказанные тридцать пять 
опытовъ. Я нашелъ маленькую муху, которая прилипла ножками къ лйвой сторонй 
пластинки. Щупальца этой сторовы вскорй сомкнулись и убили муху: вероятно, вслйд- 
CTBie того, что она барахталась, пока была жива, листъ пришелъ въ такое раздра- 
жеше, что приблизительно черезъ 24 ч. вей щупальца противоположной стороны за
гнулись; но, не найдя добычи, такъ какъ железки ихъ не достигли мухи, они выпря
мились въ продолжете 15 ч.; щупальца же лйвой стороны остались нисколько дней 
сомкнутыми.

3) Кусочекъ мяса, нисколько больше тйхъ, которые я обыкновенно употреблялъ, 
былъ помйщенъ на срединную линш у основного конца пластинки, близъ черешка; черезъ 2 
ч. 30 м. загнулось нисколько сосйднихъ щупалецъ; черезъ 6 ч. были умеренно загнуты 
щупальца справа и слйва отъ черешка и на некоторое разстояше вверхъ по обйимъ 
сторонамъ; черезъ 8 ч. щупальца у дальняго или верхушечнаго конца были загнуты 
сильнее, чймъ по обйимъ сторонамъ; черезъ 23 ч. мясо было хорошо обхвачено вейми 
щупальцами, кромй самыхъ крайнихъ щупалецъ обйихъ сторонъ.

4) Еще кусочекъ мяса былъ положенъ на противоположный или верхушечный 
конецъ другого листа, совершенно съ тймъ же относительнымъ результатомъ.

5) Крошечный кусочекъ мяса былъ помйщенъ съ одной стороны пластинки; на 
слйдующШ день загнулись сосйдта коротщя щупальца, а также въ слабой степени 
загнулись три - четыре щупальца на противоположной сторонй близъ черешка. На 
второй день эти послйдшя щупальца обнаружили признаки выпрямлен1я, поэтому я 
прибавили свйжйй кусочекъ мяса на то же самое мйсто, и черезъ два дня загнулись 
нъкоторыя коротюя щупальца на противоположной сторонй пластинки. Какъ только 
они начали выпрямляться, я прибавили новый кусочекъ мяса, и на слйдуюшдй день 
вей щупальца противоположной стороны пластинки были пригнуты къ мясу; а между 
тймъ мы видйли, что щупальца той же стороны уступили дййствш перваго даннаго ими 
кусочка мяса.

Перехожу къ общими результатами. Изъ восемнадцати листьевъ, на которыхъ 
кусочки мяса были помйщены съ правой или лйвой стороны пластинки, у восьми загну
лось очень большое число щупалецъ на той же сторонй, и у четырехъ изъ нихъ загну
лась самая пластинка съ этой же стороны, тогда какъ на противоположной сторонй 
ни одно щупальце и ни одна пластинка не обнаружили дййств1я. Эти листья представ
ляли очень любопытный видъ, какъ будто только загнувшаяся сторона находилась въ 
состояли дйятельности, а другая была парализована. Въ остальныхъ десяти случаяхъ 
нйсколько щупалецъ загнулось за срединной лин1ей, на сторонй, противоположной той, 
гдй лежало мясо; но въ нйкоторыхъ изъ этихъ случаевъ они загнулись только на основ- 
номъ или на верхушечномъ концахъ листьевъ. Загибате на противоположной сторонй 
происходило всегда значительно позже, чймъ на той же сторонй, а въ одномъ случай 
«оно наступило только на четвертый день. Мы видйли также въ № 5, что понадобилось 
троекратное прибавлейе кусочковъ мяса, прежде чймъ загнулись вей к о р о т т  щупальца 
на противоположной сторонй пластинки.

Результатъ былъ далеко не тотъ, когда я помйщалъ кусочки мяса на срединную 
линш у верхушечнаго пли основного концовъ листа. Въ трехъ изъ семнадцати пронз- 
неденныхъ такимъ образомъ опытовъ, вслйдств1е ли состояли листа пли малыхъ раз- 
мйровъ кусочковъ мяса, дййствш уступили лишь непосредственно смежныя щуиальца; 
но въ остальныхъ четырнадцати случаяхъ загнулись щупальца на протявоположномъ 
жонцй листа, хотя' они находились на такомъ же разстоянш отъ мйста. гдй лежало 
мясо, какъ и щупальца одной стороны пластинки отъ мяса, лежавшаго на противопо
ложной сторонй. Въ нйкоторыхъ изъ случаевъ, о которыхъ пдетъ рйчь, щупальца по 
«бокамъ вовсе не уступали дййствш, или уступали ему въ меньшей степени, или спустя 
«большее время, чймъ щупальца на протнвоположноыъ концй. Стоить привести одпнъ 
рядъ опытовъ во вейхъ подробностяхъ. Кубики мяса, немного побольше тйхъ, которые я
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употреблялъ обыкновенно, были помещены съ одной стороны пластинки у четырехъ 
листьевъ, и такого же размера кубики были положены на основномъ или на верхушеч- 
номъ конце четырехъ другпхъ листьевъ. Когда я сравнплъ обе эти группы листьевъ 
черезъ 24 ч ., o rb  представляли резкое разлтп е . Тй, у которыхъ кубики лежали сбоку, 
обнаружили очень слабое дЬйств1е на противоположной стороне, тогда какъ у листьевъ, 
где кубики лежали на томъ или другомъ конце, почти вей щупальца противополояснаго 
конца, даже краевыя, были плотно пригнуты. Черезъ 48 ч. разница во внйшнемъ 
виде обйихъ группъ все еще была велика; однако, у листьевъ, где мясо лежало сбоку, 
щупальца пластинки и близкая къ краю на противоположной стороне несколько загну
лись, что зависало отъ большаго размера кубиковъ. Наконецъ, мы можемъ вывести пзъ 
этихъ тридцати пяти опытовъ, не считая предыдущихъ шести или семи, то заключеше, 
чч;о двигательный пмпульсъ передается отъ любой отдельной железки или небольшой 
группы железокъ черезъ пластинку другими щупальцами свободнее п успешнее въ про- 
дольномъ, чймъ въ поперечномъ направлена.

Пока железки остаются въ состоянии раздраж етя (а оно можетъ длиться много 
дней, даже до одиннадцати, какъ бываетъ при соприкосновети сь фосфорнокислой 
известью), онй продолжаютъ сообщать двигательныйимпульсъосновными, изгибающимся 
частями своихъ собственныхъ ножекъ, такъ какъ въ противномъ случай ножки выпря
мились бы. Большая разница во времени, въ дродолжете котораго щупальца остаются 
загнутыми надъ неорганическими предметами и надъ предметами той же величины, 
содержащими растворимое азотистое вещество, служить доказательствомъ тому же 
факту. Но интенсивность импульса, который передаетъ раздражаемая железка, на
чавшая изливать кислое вы дйлете, и въ то же время поглощающая, новидпмому, очень 
мала сравнительно съ тймъ имиульсомъ, который железка передаетъ въ самомъ на
чале раздраж етя. Такъ, напримйръ, когда кусочки мяса умеренной величины были 
помещены съ одной стороны пластинки, а щупальца на пластинке и близь края на 
противоположной стороне загнулись, такъ что ихъ железки наконецъ прикоснулись 
къ мясу и стали поглощать вещество изъ него, онй не сообщили никакого движу
щ а я  вл1ятя внйшнпиъ рядамъ щупалецъ на своей стороне, потому что тй совскъ 
не загнулись. Однако, если бы мясо было помещено на железки этихъ же самыхъ 
щупалецъ прежде, чймъ онй начали давать обильное выдйлете и поглощать, онй, 
безъ сомнйтя, передали бы импульс,ъ внйшнпмъ рядамъ. Тймъ не менйе, когда я 
далъ немного фосфорнокислой извести, которая служить чрезвычайно сильными воз- 
буждающимъ средствомъ, нйсколькимъ близкимъ къ краю щупальцамъ, уже въ зна
чительной степени загнувшимся, но еще не пришедшимъ вь соприкосновете съ фос
форнокислой известью, предварительно помещенной на две железки въ центре пла
стинки, внйш тя щупальца на той же стороне уступили дййствш.

Въ начале раздраж етя, испытываемая железкой, двигательный нмнульсъ 
передается въ несколько секундъ, какъ мы зяаемъ по изгпбанш щупальца; по- 
видимому. въ начале онь передается съ гораздо большей силой, чймъ после. Такъ, 
напримйръ, въ вышеоппсанномъ случай, когда маленькая муха была естественными 
образомъ поймана нйсколькимн железками съ одной стороны листа, пмпульсъ быль 
медленно переданъ отъ нихъ черезъ всю ширину листа и вызвать временное загпба- 
Bie протпвоположныхъ щуяалецъ; но железки, который оставались въ соприкосновен^ 
съ наейкомымъ, хотя и продолжали въ течете нйсколькихъ дней посылать ими улье ь 
внизъ по своимъ собственпымъ ножкамъ къ месту изгиба, не воспрепятствовали щу
пальцамъ противоположной стороны быстро выпрямиться. Итакъ двигательный тол
чок . долженъ былъ сначала быть гораздо энергичнее, чйиъ впослйдс/шп.

Когда предметъ какого бы то ни было рода бываетъ помйщенъ на пластинку 
и окружающая щупальца загнутся, ихъ железки дають болЬе обильное выдйлете и



в ы д а е т е  становится кпслымъ, следовательно некоторое вл!яше бываетъ послано кт. 
нимъ отъ железокъ пластинки. Это пзменеше характера п количества выделешя не 
можешь зависеть отъ ;?агпбаи1я щупалецъ, такъ какъ зкелезки короткихъ централь- 
ныхъ щупалецъ выделяготъ кислоту, когда на вихъ бываетъ помещенъ предыетъ, 
хотя сами эти щупальца не загибаются. Поэтому я пришелъ къ заключенно, что 
железки пластинки посылаютъ некоторое вл1яв!е вверхъ по окружающими щупаль
цами къ ихъ железка мъ, которыя, въ свою очередь, отразкаютъ двигательный импульсъ 
къ своими основными частями; но этотъ взглядъ вскоре оказался ошибочными. При 
помощи многихъ опытовъ было найдено, что щупальца, зкелезки которыхъ вплотную 
отрезаны острыми ноэкницами, часто загибаются и снова выпрямляются, при чемъ по 
ирезкнему кажутся здоровыми. Одно щупальце, за которыми я следили, оставалось 
здоровыми черезъ десять дней после операцш. Поэтому я отрезали железки у двад
цати пяти щупалецъ въ разное время п на разныхъ листьяхъ: семнадцать пзънихъ 
вскоре загнулись, а после выпрямились. Выпрямление началось приблизительно черезъ 
8 или 9 ч. и окончилось черезъ 2 2 — 30 ч ., считая со времени загибашя. День или 
два спустя сырое мясо со слюною было полозкено на, пластинки этихъ семнадцати 
листьевъ; на следуюпцй день при осмотре семь обезглавленныхъ щупалецъ оказались 
пригнутыми къ мясу такъ же плотпо, какъ пригнулись неповрезкденныя щупальца 
на техъ эке листьяхъ; восьмое безглавое щупальце загнулось спустя еще три дня. 
Мясо было снято съ одного пзъ этихъ листьевъ, поверхность листа вымыта струн
кой воды, и черезъ три дня обезглавленное щупальце выпрямилось во второй разъ. 
Эти лпшенныя зкелезокъ щупальца находились однако въ иномъ состоянш сравни
тельно съ теми, которыя были снабжены железками и поглотили вещество пзъ мяса, 
ибо протоплазма внутри клетокъ первыхъ щупалецъ подверглась аггрегацш въ гораздо 
меньшей степени. Изъ этихъ опытовъ надъ обезглавленными щупальцами становится 
очевидными. что по отношенш къ двигательному импульсу^сёлёзкГне^шеютъ реф- 
лективноГтг£&гельности, подооной деятельности нервныхъ узловъ у животных®;

Но существуетъ другая деятельность, именно образоваше аггрегацш; эта дея
тельность въ некоторыхъ случаяхъ можетъ быть названа рефлективной и является 
сдинственнымъ примеромъ, известными вамъ въ раотительномъ царстве. Следуетъ по
мнить, что этотъ процессъ ве зависитъ отъ предшествующаго загибашя щупалецъ, что 
мы ясно видимъ при погрузкенш листьевъ въ некоторые крепче растворы. Онъ не за
виситъ также и отъ усиленнаго выделешя изъ железокъ, чтб доказываюсь различные 
факты, особенно тотъ, что сосочки, не даюпце выделешя, все-таки подвергаются аггре-] 
гащи, если имъ дать углекислый аммошй или настой сырого мяса. Когда железка по-] 
лучаетъ прямое раздражен-ie какими бы то ни было способомъ, напрпмеръ, отъ давлешя, 
очень маленькой частицы стекла, прежде всего подвергается аггрегацш протоплазма 
внутри клетокъ зкелезки, затемъ въ клеткахъ непосредственно подъ железкою, нотомтч 
все ниже и ниже по щупальцами до ихъ оснований— если только стимулъ были доста
точно силенъ и не вреденъ. Далее, при раздраженш железокъ пластинки во внешнихъ 
щупальцахъ нроисходитъ совершенно то же самое: аггрегавдя всегда начинается въ ихъ 
железкахъ, хотя оне не испытали прямого раздражешя, но получили только некоторое 
вл1яше отъ пластинки, чему доказательствомъ служитъ ихъ усиленное кислое выделете. 
Затемъ действ1е обнаруживается въ протоплазме внутри клЬтокъ, расположенныхъ не
посредственно подъ железками, и такъ далее внизъ пзъ клетки въ клетку до основашй 
щупалецъ. Этотъ процессъ, невидимому, заслуживаешь, чтобы мы назвали его рефлек
тивными наподоб1е процесса, происходящаго въ то время, когда чувствительный 
нервъ испытываешь раздражешс и несетъ возбуждеше къ узлу, который, въ свою 
очередь, посылаешь некоторое вл1яше мускулу или железе,, вызывая движете или 
усиленное выде л ете . Но деятельность въ обоихъ случаяхъ, вероятно, совершенно раз-
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дична по своей природе. После того, какъ протоплазма въ щупальца подвергнется аггре- 
гащ и, ея обратное растворете всегда начинается въ нижней части и медленно восходить 
вверхъ по ножке къ железке, такъ что протоплазма, пришедшая въ состояте аггрега- 
цш  после всего, растворяется раньше всего. Это, вероятно, зависитъ просто отъ того, что 
протоплазма приходитъ въ состойте аггрегацш все слабее и слабее по мере нриближеш 
къ низу шупаледъ, чтб можно ясно видеть при слабомъ раздраж ена. Поэтому, какъ 
только AificTBie, производящее аггрегацпо, совершенно прекращается, обратное раство
р е те  естественнымъ образомъ начинается въ веществе. подвергшемся аггрегацш въ 
наименьшей степени, въ самой нижней части щупальца, и заканчивается тамъ ранее всего.

Ыаправлете пртнутыхъ щупалецъ. При помйщети какой бы то ни было 
частицы на железку одного изъ вяЬшнпхъ щупалецъ, оно неизменно двигается къ 
центру листа; то же самое происходить со всёми щупальцами листа, погруженнаго 
въ какую-нибудь возбуждающую жидкость. Железки внешнихъ щупалецъ образуютъ 
тогда кольцо вокругъ средней части пластинки, какъ показано на одномъ изъ рисун- 
ковъ раньше (рис. 4 ) . Короткая щупальца внутри этого кольца сохраняютъ 
свое вертикальное положете; они сохраняютъ его такж е, когда на ихъ железки бы- 
ваетъ пом'Ьщенъ большой предметъ, или когда они поймаютъ насекомое. Въ посл^днемъ 
случай можно видеть, что лригибав!е короткихъ центральныхъ щупалецъ было бы 
безполезно, такъ какъ ихъ железки уже находятся въ соприкосновен^ съ добычей.

Результатъ бываетъ совсймъ иной при раздраженш отдельной железки на одной 
стороне пластинки или группы изъ небольшого числа ихъ. Онй поеылаютъ импульсъ 
къ окружающимъ щупальцамъ, которыя на этотъ разъ загибаются не къ центру 
листа, нокъ точке раздраж етя . Мы обязаны этимъ важнейшими наблюден1емъ Ничке ’); 
после того, какъ я прочелъ его работу нисколько лйтъ тому назадъ, я не разъ про
веряли его наблюдете. Если пом естить крошечный кусочекъ мяса при помощи иглы 
на отдельную железку или на три - четыре железки вместе, на половине разстояшя 
между центромъ и окружностью пластинки, то ясно обнаруживается* что движеюе 
окружающихъ щупалецъ направлено въ определенную точку. Здесь воспроизведенъ 
точный рисунокъ листа, на которомъ мясо находится въ такомъ положенш (рис. 9); 
мы видимъ, что щупальца, въ томъ числе и несколько внешнихъ, направлены прямо 
въ ту точку, где лежитъ мясо. Но гораздо лучше другой пр1емъ: помещать частицу 
фосфорнокислой извести, смоченной слюною, на отдельную железку съ одной стороны 
пластинки большого листа, и другую частицу на отдельную железку противополож
ной стороны. Въ четырехъ такихъ опытахъ раздраж ете было недостаточно для того, 
чтобы оказать действ!е на внйш тя щупальца, но вей ближайппя къ обеимъ точкамъ 
щупальца направились къ ниаъ, такъ что на пластинке одного и того же листа 
составились два колесца: ножки щупалецъ образовали спицы, а железки, собравшись 
въ кучку надъ фосфорнокислой известью, изобразили ступицы. Точность, съ которою 
каждое щупальце указывало на частицу, была удивительна; въ нйкоторыхъ случаяхъ 
я не могъ найти уклонетя отъ полной правильности. Такъ, напримйръ, хотя короткая 
щупальца на середине пластинки не загибаются при прямомъ раздраженш ихъ железокъ, 
однако, получивъ двигательный импульсъ изъ какой-нибудь точки, лежащей сбоку, 
они и сами направляются къ этой точке наравне со щупальцами, расположенными по 
краямъ пластинки.

Въ этихъ опытахъ те короття щупальца пластинки, которыя направились бы къ 
центру, если бы листъ былъ погруженъ въ возбуждающую жидкость, загнулись теперь въ 
направлен^, какъ разъпротивоположномъ, т .-е .к ъ  окружности. Итакъ эти щупальца укло
нились на цёлыхъ 180° отъ того направлетя, которое они приняли бы, если бы ихъ соб-

‘) „Bot. Zeitung“, I860, стр. 240.
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ственныя железки получилираздраженк, и которое можноразсматривать, какъ нормальное. 
Между этимъ,самымъ больпшмъ изъ возможныхъ уклонешй и отсутствкмъ уклоненк отъ 
нормальнаго направлетая, на щупальцахъ этихъ шЬсколькихъ листьевъ можно было 
наблюдать вей переходы. Хотя ваправленк щупалецъ вообще было точнымъ, однако 
тФ, которыя находились близъ окружности одного листа, были не внолнЪ точно направ
лены къ частицЬ фосфорнокислой извести, лежавшей въ довольно отдаленной точк^ 
съ противоположной стороны пластинки. Казалось, будто двигательный импульсъ, про
ходя въ поперечномъ направлена почти черезъ всю ширину пластинки, нисколько 
уклонился отъ правильваго пути. Это наблюдение согласно съ гбмъ, чтб мы уже 
видели по отношение къ менйе свободной передач!; импульса въ поперечномъ направ
лена сравнительно съ продольнымъ. Въ нФкоторыхъ другихъ случаяхъ внФшнк щу
пальца, повидимому, не были способны къ такому точному движенш, къ какому спо
собны болФе короткк и болФе близкк къ центру.

Ничего не могло быть поразительнее вида вышеупоыянутыхъ четырехъ листьевъ; 
у каждаго изъ нихъ щупальца прямо указывали на два комочка фосфорнокислой 
извести, лежавш к на ихъ пдастинкахъ. Можно было вообразить, что передъ нами 
низко организованное животное, схватившее добычу руками. По отношенно къ Drosera 
объяснеше этой способности къ точному движенш, безъ сомнФнк, лежитъ въ томъ, 
что двигательный импульсъ расходится во всЬхъ нанравленкхъ; какой бы стороны 
щупальца онъ ни коснулся раньше всего, эта сторона сокращается, а щупальце, сле
довательно, загибается къ точке раздражения. Ножки щупалецъ приплюснуты или 
овальны въ разрезе. Влизъ основанк короткихъ центральныхъ щупалецъ приплюсну
тая или широкая сторона состоитъ приблизительно изъ пяти продольныхъ рядовъ клё- 
токъ, у внешнихъ щупалецъ пластинки она состоитъ приблизительно изъ шести - семи 
рядовъ; а у самыхъ крайнихъ щупалецъ более чемъ изъ двенадцати рядовъ. Такъ 
какъ приплюснутыя основанк состоятъ такимъ образомъ лишь изъ немногихъ рядовъ 
клетокъ, точность движенй щупалецъ становится еще замечательнее; ибо, когда дви
гательный импульсъ поражаетъ основанк щупальца очень косвенно сравнительно съ 
его широкой, поверхностью, импульсъ можетъ подействовать сначала едва ли более, 
чемъ на одну - две клетки съ одного края, а между темъ сокращеше этихъ клетокъ 
должно оттянуть все щупальце въ надлежащемъ направленк. Можетъ быть, именно 
потому, что внеш нк ножкп очень приплюснуты, оне пригибаются въ точке раздраженк 
не совсемъ такъ верно, какъ более центральный. Надлежащимъ образомъ направленное 
движенк щупалецъ является не единственнымъ случаемъ въ растительномъ царстве, 
такъ какъ усики ыногихъ растенк загибаются въ ту сторону, которая исиытываетъ 
прикосновеше; но примерь Drosera гораздо интереснее, такъ какъ здесь щупальца 
бываютъ раздражены не прямо, но получаютъ импульсъ отъ отдаленной точки; темъ 
не менее они правильно загибаются къ этой точке.

О природы тканей, черезъ которыя передается двигательный импульсъ 1). 
Сначала необходимо вкратце описать расположенк главныхъ сосудисто-волокнистыхъ 
пучковъ. Они показаны на прилагаемомъ схематическомъ рисунке (рис. 1 0 ); 
листа. Маленькк сосуды отходятъ отъ соседнпхъ пучковъ во все многочисленный 
щупальца, которыми усеяна поверхность; но здесь они не изображены. Центральный *)

*) [Въ одномъ письме (1862) къ сэру Джозефу Гукеру въ „Life and Letters of 
Charles Darwin", t . I ll, стр. 321, авторъ говорить о существовати въ Drosera „разс^ан- 
наго нервнаго вещества", до некоторой степени аналогичнаго по строешго съ нервнымъ 
иеществомъ животныхъ. Теперь, когда изсл'Ьдовагпями Гардинера („Phil. Trans." 1883) и 
другихъ установлено, что между растительными клетками существуетъ связь, образован
ная межклеточной протоплазмой, мы можемъ понять двигательный импульсъ, какъ молеку
лярное изменете въ протоплазме одной клетки за другою.—Ф.
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пучокъ, восходящш по- черешку, раздваивается близъ центра листа; каждая ветвь 
раздваивается еще и еще, сообразно съ размерами листа. Этотъ центральный пучокъ 
даетъ въ самомъ низу въ обгЬ стороны по тонкой ветви, который можно назвать второ
степенными боковыми ветвями. Каждая сторона имгЬетъ также по главной боковой 
ветви или пучку, который двоится, какъ и остальные. Раздвоете не предполагаем 
д^лешя какого бы то ни было отд^льнаго сосуда, но распаден1е пучка надвое. По- 
смотр^въ на любую сторону листа, мы увидимъ, что ветвь, пдущая отъ большого 
центрального раздвоешя, соединяется съ вгЬтвыо, идущею отъ бокового пучка, п что 
существуетъ меньшее соедивен1е между двумя главными ветвями бокового пучка. 
Расположейе сосудовъ у большого соединешя очень сложно; здесь сосуды, сохраняя 
прежшй д1аметръ, часто образуются отъ соединепя тупо заострепныхъ концовъ двухъ 
сосудовъ, но открываются ли эти концы одинъ въ другой своими соприкасающимися 
поверхностями, я не знаю. Посредствомъ этихъ двухъ соединенгй все сосуды на одной 
и той же стороне листа приводятся векоторымъ образомъ въ связь. Близъ окружности 
более крупныхъ листьевъ раздваивающаяся ветви также тесно соединяются, а потомъ 
снова делятся, образуя зигзагами безпрерыввую линш сосудовъ вдоль всей окруж
ности. Но сл1ян1е* сосудовъ въ этой образующей зигзаги линии, повидимому, гораздо 
менее тесно, ч'Ьмъ въ главномъ соединены. Сл’Ьдуетъ прибавить, что расположен 
сосудовъ нисколько различно на разныхъ листьяхъ и даже на противоположныхъ 
сторонахъ одного и того же листа, но главное соединеше всегда оказывается налицо.

Въ первыхъ моихъ опытахъ съ кусочками мяса, помещенными съ одной стороны 
пластинки, случилось такъ, что ни одно щупальце на противоположной стороне Re- 
загнулось; а когда я увпдадъ, что сосуды одной п той же стороны в се  связаны 
между собою посредствомъ двухъ соедоненпг, между темъ какъ ни одинъ сосудъ не 
нереходитъ на противоположную сторону, мне показалось вероятнымъ, что двигатель
ный имнульсъ проходить исключительно вдоль сосудовъ.

Для проверки этого взгляда я разделплъ концомъ ланцета средня жилки у че
тырехъ листьевъ поперекъ, какъ разъ иодъ главнымъ раздвоешемъ; а черезъ два дня 
поместилъ довольно больнпе кусочки сырого мяса (это чрезвычайно сильное возбуждаю
щее средство) близъ центра пластинокъ повыше надреза, то-есть несколько ближе къ 
верхушке; при этомъ получились следующее результаты:

т) Этотъ листъ оказался несколько оцепеневшпмъ: черезъ 4 ч. 40 м. (во все.хъ 
случаяхъ считая отъ того времени, когда было дано мясо) щупальца на верхушечномъ 
конце были слегка загнуты, но более нигде не загнулись; они остались въ такомъ поло
жены  три дия, а на четвертый день выпрямились. * Потомъ листъ былъ рас-члеиенъ, и 
срединная жилка вм есте съ обеими второстепенными боковыми ветвями оказалась 
перерезанною.

2) Черезъ 4 ч. 30 м. мнопя щупальца на верхушечномъ конце хорошо загнулись. 
Н а следуюпцй день пластинка и все щупальца на этомъ конце сильно загнулись и 
отделялись отчетливой поперечной лишей отъ основной половины листа, которая не 
обнаружила ни малейшаго действ1я. Внрочемъ на третШ день несколько короткихъ 
щупалецъ на пластинке близъ основашя очень слабо загнулось. При осмотрЕ оказалось, 
что надрезъ шелъ поперекъ листа, какъ и въ предыдущемъ случае.

3) Черезъ 4 ч. 30 м. сильное загибаше щупалецъ у верхушечнаго конца, которое 
въ течея!е двухъ следующихъ дней нисколько не распространилось на основной конецъ. 
Н адрезъ  прежяШ.

4) Я не ваблюдалъ этого листа до истечешя 15 ч.; къ этому времени все щу
пальца, кроме самыхъ крайнихъ, оказались одинаково хорошо загнутыми вокругъ 
всего листа. При тщательномъ осмотре, спиральные сосуды срединной жилки оказа
лись несомненно разрезанными, но надрезъ съ одной стороны не прошелъ черезъ 
волокнистую ткань, окружающую эти сосуды, хотя прошелъ черезъ эту ткань съ 
другой стороны *).______

*) Диглеръ лроизводилъ подобные опыты, отрезая спиральные сосуды у Drosera ml; r- 
media („Comptes rendus“, 1874, crp. 1417), но пришелъ къ результатами далеко не сход- 
ныыъ съ моими.



Видъ листьевъ (2) и (8) быль очень любопытенъ; его удобно было бы сравнить 
съ видомъ человека, у котораго сломанъ спинной хребетъ и нижшя конечности па
рализованы. За гЬмъ исключешемъ, что лишя между двумя половинами была здесь 
поперечной вместо продольной, эти листья находились въ такомъ же подоженш, какъ 
некоторые листья въ прежнпхъ опытахъ, когда кусочки мяса были помещены съ 
одной стороны пластинки. Примерь листа (4) доказываетъ, что спиральные сосуды 
срединной жилки могутъ быть разрезаны, а двигательный импульсъ все-таки пере
дается отъ верхушечнаго конца къ основному; поэтому я сначала предположила 
что двигательная сила посылается черезъ плотно прилегающую волокнистую ткань, 
и что если половина этой ткани остается неразрезанной, этого достаточно для полной 
передачи. Но этому заключение противоречить тотъ фактъ, что ни одинъ сосудъ 
не проходить прямо съ одной стороны листа на другую, а между темъ, какъ мы 
•видели, при помещение довольно большого кусочка мяса на одну сторону, двига
тельный импульсъ бываетъ пославъ, хотя медленно п несовершенно, въ поперечномъ 
направленна черезъ всю ширину листа. Этотъ лоследнй фактъ также не можетъ 
быть объяспенъ предположешемъ, что передача происходить черезъ два соединешя 
или черезъ окружную ломаную соединительную линпо, ибо въ такомъ случае внешни 
щупальца противоположной стороны пластинки обнаружили бы действ1е раньше, 
чёмъ более центральным, а этого ни разу не случилось. Мы видели также, что 
самыя крайтящ упальца, повидимому, не обладаютъ способностью передаватьнмпульсъ 
смежнымъ щупальцамъ; а между тёмъ малевыйе пучки сосудовъ, входящие въ каждое 
краевое щупальце, посылаютъ крошечную ветвь въ щупальца, расположенным по 
обе стороны, чего я не наблюдалъ ни въ какихъ другихъ щупальцахъ: такимъ 
образомъ краевыя щупальца теснее другихъ связаны между собою спиральными со
судами, однако же обладаютъ гораздо меньшей способностью сообщать другъ другу 
двигательный импульсъ.

Но., кроме этихъ разлпчныхъ фактовъ и доводовъ, мы пмеемъ убедительное до
казательство тому, что двигательный импульсъ не передается, по крайней мере 
псключительнымъ образомъ, по спиральнымъ сосудамъ или по ткани, непосредственно 
ихъ окружающей. Мы знаемъ, что если поместить кусочекъ мяса на железку (после 
удалетя непосредственно смежныхъ железокъ) въ любой части пластинки, все ко
ротки окружаюпця щупальца пригибаются къ нему почти одновременно и съ большою 
точностью. Между темъ на пластинке есть щупальца, напримеръ, близъ оконечно
стей второстепенныхъ. боковыхъ лучковъ (рис. 10), снабженный сосудами, которые 
сообщаются съ ветвями, входящими въ окружающая щупальца только очень длпн- 
нымъ и чрезвычайно обходнымъ путемъ. Темъ не менее, если поместить кусочекъ 
мяса на железку щупальца такого рода, все окружающая щупальца загибаются къ 
нему съ большою точностью. Возможно, конечно, что какой-нибудь импульсъ пере
дается длиннымъ и обходнымъ путемъ, но очевидно невозможно, чтобы такимъ обра
зомъ могло быть сообщено направление для точнаго загибашя всехъ окружающихъ 
щупалецъ къ точке раздражейя. Импульсъ, безъ сомнетя, передается по прямымъ 
лучеобразнымъ литямъ отъ раздражаемой железки къ окружающимъ щупальцамъ; 
поэтому онъ не можетъ передаваться вдоль сосудисто-волокнистыхъ пучковъ. То 
явлев1е, что перерезаше центральныхъ сосудовъ въ вышеописанныхъ случаяхъ пре
пятствовало передаче двигательнаго импульса отъ верхушечнаго конца листа къ 
основному, можетъ быть приписано разрезу клеточной ткани на значительномъ 
пространстве. Впоследствии, когда мы будемъ говорить о Dionaea, мы увидимъ 
ясное подтверждеше этому заключенш, то есть тому, что двигательный импульсъ не 
передается по сосудисто-волокнпстымъ пучкамъ; а профессоръ Конъ лрпшелъ къ
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тому же заклю чент по отношевш Aldrovanda— оба эти растен1я принадлежать къ 
Droseraceae *).

Такъ какъ двигательный импульеъ сообщается не по сосудамъ, для его передачи 
остается только клеточная ткань; строейе этой ткани до некоторой степени объясняетъ, 
почему импульеъ такъ быстро спускается по длиннымъ внйшнимъ щупальцамъ и го
раздо медленнее идетъ поперекъ листовой пластинки. Мы увидимъ также, почему онъ 
быстрее пересЬкаетъ пластинку въ продольномъ, чФмъ въ поперечномъ направленги; 
хотя, если времени достаточно, онъ можетъ пройти во всякомъ направлен^. Мы 
знаемъ, что одинъ и тотъ же стимулъ вызываетъ движ ете щупалецъ и аггрегацт про
топлазмы и что оба эти влгяшя получаютъ начало и исходную точку въ железкахъ въ 
одинъ и тотъ же краткий срокъ. Поэтому представляется вЗфоятнымъ, что двига
тельный импульеъ заключается въ первоначадьномъ молекулярномъ изм^нйтЩ'протЗ5'- 
плазмы, которое, будучи хорошо развито, ^Ш »вт^м сн о /п вд ам ы 1№  и было названо 
аггрегацТей: впрбчем'ъ, я еще ^ вёр у сь  къТтбмУ предмету. Дал4е, мы знаемъ, чтовъ 
передач^ производящего аггрегащю процесса главную задержку составляетъдрехождете 
черезъ-водвреднщ  кдФточиыя станки, ибо по мФрй того, какъ аггрёгащя спускается по 
щупальцамъ. наблющ1Ш к ^ ^  каждой последовательной клетки
превращается въ туманную массу почти съ быстротою молйи. Поэтому мы можемъ 
заключить, эдо.двжатедьный импульеъ подобнымъ же образомъ больше всего задержи-
ва^етсяпгрохождешемъ черезъ.. клеточный; стенки. ....
----- "БбльШая быстрота передали импульса внизъ по длиннымъ внФшнимъ щупальцамъ
сравнительно съ передачею поперекъ пластинки можетъ быть въ значительной мере 
приписана” тому, что онъ тесно замкнуть внутри узкой ножки вместо лучеобразяаго 
раехбждёшя во все стороны, которое бываетъ на пластинке. Но, кроме такого огранн-
чйЩГГ внеш ш я»^летки щ упадепъ.ровно вдвое длиннее клФтокъ пластинки; итакъна
данной д л и пе’щу пальца сравнительно съ такимъ же иространствомъ на пластинке пм- 
пульсъ долженъ пройти лишь половинное число поперечныхъ перегородокъ; въ той же 
пропорщи должна уменьшиться и задержка импульса. Кроме того, на разрезахъ вн$ш- 
нихъ щупалецъ данныхъ д-ромъ Вармингомъ 2), паренхиматичешя клетки оказы
ваются еще более удлиненными; а  оне-то и послужили бы самыми прямыми путями 
сообщешя между железкой и местомъ изгиба щупальца. Если импульеъ спускается по 
наружнымъ клёткамъ, ему нужно пересечь отъ двадцати до тридцати по
перечныхъ перегородокъ, но несколько менее при спуске по внутренней паренхпма- 
тической ткани. Въ обоихъ случаяхъ замечательно, что импульеъ способенъ пройти

*) [Бата л и нъ („Flora11, 1877) производилъ опыты надъ передачей двигательнаго им
пульса и подтверждаетъ наблюдешя Циглера („Comptes rendus“, 1874), на основаши кото- 
рыхъ этотъ естествоиспытатель заключила., что сосудистые пучки служатъ путемъ д.тя 
передачи импульса. Баталинъ заключаетъ, что импульеъ проходить гораздо легче вдоль 
сосудовъ, чймъ черезъ паренхиму, и что нормальвый ходъ стимула—почти исключительно 
вдоль сосудовъ.

Если мы предположимъ, что двигательный импульеъ проходить въ вид1!  молекуляр- 
наго измйнешя протоплазмы, мы не можемъ предполагать, что онъ проходить по трахеи- 
дамъ. Оливеръ („Annals of Botany", февр. 1888) высказалъ догадку, что у Masdevallia 
muscosa импульеъ проходить по влагалищу изъ тонкостенной паренхимы, сопровождающей 
ксилему. Если мы сдйлаемъ подобное же предположете для Dr о sera, мы избавимся огъ 
затруднешя, ибо, проходить ли импульеъ по направленно сосудистыхъ пучковъ, или попе
рекъ листа, онъ во всякомъ случай пойдетъ по паренхиматической ткани. Единственная 
разница въ обоихъ случаяхъ состоять въ томъ, что паренхима, сопровождающая сосуды, 
окажется спещально приспособленной къ быстрой передачй въ опредйленномъ направлешн, 
тогда какъ обыкновенная паренхима должна передавать импульеъ во всевозможных!, на- 
правлешяхъ. — Ф. Д-].

г) „Yidenskabelige Meddelelser de la Soc. d’Hist. nat. de Copenhague", J6№ 10—12, 
1872, гравюры IV и Y.
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черезъ такое количество перегородокъ, спускаясь почти по всей длине ножки, и подей
ствовать на м4сто изгиба въ течете десяти секундъ. Но я пе понимаю, почему импульсъ, 
спустившись такъ быстро по одному изъ самыхъ крайнихъ щупалецъ (около 1/20 дюйма 
длиною), никогда, насколько я вид'Ьлъ, не действуете на соседтя щупальца. Это я влете 
можно отчасти объяснить тЬмъ, что много энерпп тратится на быстроту передачи.

У большинства клетокъ пластинки, какъ поверхностныхъ, такъ и более крупг 
ныхъ, образующихъ пять или шесть слоевъ, лежащихъ ниже, длина приблизительно въ 
четыре раза превышаетъ ширину, (^располож ены  почти продольно, расходясь лу
чами отъ черешка. Поэтому двигательный импульсъ, при передаче поперекъ пластинки, 
долженъ пройти почти вчетверо больше клеточныхъ' стенокъ, чемъ при передаче въ 
проШ ьшмъ1даправлен1и. и следовательно опъ былъ бы очень задеряганъ въ первоыъ 

пластинкщ,сходятся у рсноватЙЧцуналецъ и та кимъ образомъ присно • 
соблены къдгйге!ач1 лвигательпаго импульса щупальцамъ со вс¥хъ сто^нъГЖ общемъ, 
расподожете и форма клетокъ,"какъ на пластинке,^^ т а К Т у  щуйОецъ, проливаютъ 
много света на скорость и способъ распространетя двигательнаго импульса. Но далеко 
не ясно, почему импульсъ, идупцй отъ железокъ внешнпхъ рядовъ щупалецъ, склоненъ 
направлятьсщзъ стороны и къ центру листа, а не центробежно.
-^'Ж ехапизмь движенгй и природа двигательнаго импульса. Какъ бы ни про
исходило движете, внеш тя щупальца загибаются съ большою силой,*если принять во 
внимате ихъ нежность. Щетинка, которую я держалъ такъ, что она выступала изъ 
ручки на 1 дюймъ, погнулась, когда я пытался приподнять ею загнутое щупальце, ко
торое было немного тоньше щетинки. Количество или протяжете движетя тоже велико. 
Вполне выпрямленный щупальца при загибати описываютъ дугу въ 180°; если же они 
были первоначально отогнуты, какъ часто случается, дуга бываетъ значительно больше. 
Вероятно сокращаются, главншГъ образомъ, или исключительно поверхностныя клетки 
въ месте изгиба, ибо внутренне клетки имеютъ очень нЪжныя стёнки и такъ мало
численны, что едва ли могли бы вызвать точное пригибате щупальца къ определенной 
точке. Не смотря на тщательный осмотръ, я никогда не могъ заметить сморщи в а тя  по
верхности въ месте изгиба, даже въ томъ случае, когда щупальце ненормальнымъ 
образомъ изгибалось въ полное кольцо при обстоятельствахъ, который еейчасъ бу- 
дутъ упомянуты.

Не все клетки, черезъ которыя проходите двигательный импульсъ, подвергаются 
действш. При раздражена железки одного изъ длинныхъ внешнихъ щупалецъ, 
верхшя клетки не обнаруживаютъ ни малейшаго действ1я; приблизительно на поло
вине разстоятя внизъ наступаете слабое загиба Hie, но главное движете ограничено 
короткимъ пространствомъ близъ основатя; внутрентя же щупальца не изгибаются ни 
въ какой части, кроме участка при основати. Что касается пластинки листа, двига
тельный импульсъ можетъ передаться черезъ много клетокъ отъ центра къ окружности, 
безъ того, чтобы оне обнаружили какое бы то ни было действ1е, пли же оне могутъ въ 
высокой степени уступить ему, и пластинка сильно загнется. Въ последнемъ случае 
движете, повидимому, зависите отчасти отъ силы стимула и отчасти отъ его природы, 
какъ, напримеръ, при погруженш листьевъ въ некоторый жидкости.

Способность къ движенш, которою обладаютъ раздичныя растетя при раздраже- 
нш, бща.дрлписанащвтрритетными лицами быстрому выходу воды изъ определенных ь 
ы йгокъ. котопыя. находясь предварительно въ с о с т о я т  'напряжения, „немедленно со
кращаются ') .  Такова ли иди нетъ первоначальная причина подобныхъ движеяй, жид
кость должна выходить изъ замкнутыхъ клетокъ, когда оне сокращаются или испыты- 
ваютъ сж апе въ одномъ направленш, если только оне одновременно не растягиваются

*) Саксъ, „Traite de Bot.“, 3-е изд., 1874, стр. 1038. Кажется, эготъ взглядъ быль 
впервые высказанъ Ламаркомъ.
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въ какомъ-нибудь другомъ направлена. Напримеръ, можно видеть, какъ высачивается 
жидкость на поверхности всякаго молодого и сильнаго побега, если медленно сгибать его 
въ дугу *). Что касается D rosera , то несомненно происходптъ сильное движете жид
кости по всемъ щупальдамъ, пока они подвергаются загибанию. Можно найти много 
листьевъ, у которыхъ пурпурная жидкость внутри клетокъ им^етъ одинаково темный 
цветъ на верхней и на нижней сторонахъ щупалецъ, простираясь также внизъ съ обенхъ 
сторонъ на разстояте , одинаково близкое къ ихъ освоватямъ. Если щупальца такого 
листа будутъ раздражены и придутъ въ движ ете, то черезъ несколько часовъ мы 
обыкновенно находимъ, что клетки на вогнутой стороне гораздо бледнее прежняго, или 
совершенно безцветны, тогда какъ клетки на выпуклой стороне стали гораздо темнее. 
Въ двухъ случаяхъ, после того, какъ частицы волоса были помещены на железки, и 
когда по протестriin 1 ч. 10 м. щупальца пригнулись къ центру листа до половины раз 
сто я тя , это изменете окраски на обеихъ сторонахъ было очень наглядно. Въ другомъ 
случае, после того, какъ на одну железку былъ помещенъ кусочекъ мяса, я наблюдалъ 
время отъ времени, какъ пурпурная жидкость медленно переходила изъ верхней части 
въ нижнюю, спускаясь по выпуклой стороне загибающагося щуиальца. Но пзъ этихъ 
наблюдений не следуетъ, что клетки на выпуклой стброне во время акта загпбашл на
полняются бблыпимъ количествоаъ жидкости, чемъ оне содержали раньше; ибо жид
кость можетъ в%е время переходить въ пластинку или въ железки, которыя тогда даготъ 
обильное вы делете.

Загибанге щупалецъ при погружеши листьевъ въ густую жидкость и ихъ после
дующее выпрямлете въ жидкости менее густой доказываютъ, что выходъ жидкости пзъ 
клетокъ или поступлоте ея въ клетки можетъ вызывать движ етя, подобныя естествее- 
иымъ. Но вызванное такимъ способомъ загибанге часто бываетъ неправильнымъ, при 
чемъ внепш я щупальца иногда изгибаются спиралью.* Друпя неестественныя движетя 
также бываютъ вызваны соприкосновешемъ съ густыми жидкостями, какъ, напримеръ, 
при лоыещ ети капель сиропа на нижная стороны листьевъ и щупалецъ. Такая движетя 
можно сравнить съ искривлетями, которыя исиытываютъ мнопя растительный ткани, 
будучи подвергнуты экзосмозу. Поэтому сомнительно, проливаютъ лп т а т я  движетя 
какой бы то ни было светъ на движ етя естественный.

Если мы допустимъ, что выходъ жидкости наружу является причиной загибашя 
щупалецъ, мы должны предположить, что клетки ранее акта загибатя находятся въ 
состоянш спльнаго напряж етя и что оне эластичны въ необычайной степени, ибо въ 
противвомъ случае сокращ ете ихъ не могло бы заставить щупальца часто описывать 
дугу (выше 180°. Профессоръ Конъ въ своей интересной работе* 2) о двпжстяхъ тычн- 
нокъ у некоторыхъ Compositae. утверждаетъ, что эти органы, будучи мертвы, эластичны, 
какъ  резиновыя нити, и бываютъ тогда вдвое короче, чемъ при жизни. Онъ полагаетъ. 
что живая протоплазма внутри ихъ клетокъ обыкновенно находится въ напряженного 
состоянш, но раздраж ете ее парализуетъ, или, можно сказать, она претерпеваетъ вре
менную смерть; тогда проявляется эластичность клеточныхъ стенокъ н вызываетъ со
кращ ете тычинокъ. Между темъ клетки на верхней или вогнутой стороне изгибающейся 
части у щупалецъ D rosera , невидимому, не находятся въ состоянии напряж етя п не обла- 
даютъ высокой эластичностью; ибо, когда листъ бываетъ внезапно убитъ или медленно 
умираетъ, не в е р х тя , а н и ж тя  стороны щупалецъ сокращаются вследств1е эластично
сти. Поэтому мы можемъ заключить, что ихъ движ етя нельзя объяснить эластичностью, 
присущей какимъ-либо определеннымъ клеткамъ, которой противодействуешь растяну

*) Саксъ, тамъ ж е, стр. 919.
2) „Abliandl der Schles. Gesell. fur vaterl. Cultur“, 1861, тетрадь 1. Превосходное 

извлечете изъ этой статьи дано въ „Annals and Mag. of Nat. H ist.“, 3-я cepia. 1863, т. IX, 
стр. 188— 197.
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тое cocTOAflio кл^точнаго содержпмаго, пока кл'Ьтки живы и не испытываютъ раздра- 
жейя.

Нисколько иной взглядъ былъ высказанъ другими физйлогами, именно, что прото
плазма при раздражейи сокращается, подобно мягкой саркодй мышцъ у животныхъ. У 
Drosera жидкость внутри кл'Ьтокъ щупалецъ въ м^сгб изгиба представляется нодъ ми- 
кроскопомъ водянистою и однородною, а лослй аггрсгацш состоитъ изъ маленькихъ, 
магкихъ комочковъ вещества, подвергающихся безпрерывнымъ изм^нейянь формы и 
нлавающихъ въ жидкости, почти безцв'Ьтной. Эти комочки вполне растворяются, когда 
щупальца снова выпрямятся. Представляется почти невозможнымъ, чтобы такое вещество 
обладало какою бы то ни было прямою механической силой; но если бы всл^ццуше 
какого-нибудь молекулярнаго пзы^нейя оно заняло меньше мйста, чЦмъ прежде, безъ 
еомнЬйя, кл’Ьточныя ст’Ьнкп спались бы и сократились бы. Но въ этомъ случав можно 
было бы ожидать, что на ст Ьнкахъ обнаружатся складки, а ихъ ни разу не было заме
чено. Кроме того, содержимое всЬхъ клётокъ, повидимому, бываетъ совершенно одина- 
ковымъкакъ до аггрегацш, такъ и после нея, а между темъ сокращается лишь неболь
шое число клетокъ при основами, въ прочихъ же частяхъ щупальце остается прямымъ.

Третгй взглядъ, котораго придерживаются некоторые физдологи, хотя большинство 
другнхъ его^хвергаетъ^состоптъ въ томъ, что вся клетка, включая и стенки, сокра-' 
щавтсамкшвво. Если стенки срсжощъ.только изъ бвзазотнстой_кд^тц^тки4 _ эедЁ L т е т е  
гагВВбшей степени неправдоподобно; но едва "ли можно сомневаться въ томъ. что оне 

"быть пропитаны б’Ьлковымъ веществомъ, по м е н ь ш е й онъ растттъ.
ТфагоЖ^каТйтся, йзтъ ничего явно нев'Ьроятнаго въ томъ, что клеточный стенки у 
Drosera сокращаются, принимая во внимаме ихъ высокую организации: по отношейш  
къ железкамъ это доказывается ихъ способностью къ поглощейю п выдЪлейю и ихъ  
чрезвычайной чувствительностью, благодаря которой он4 уступаютъ давлевш мельчай- 
шихъ частицъ. Клеточныя стенки ножекъ также пропускаютъ различиые импульсы, 
вызывающее дви^веаСГ'Тси л ! ^  Въ'оВщемъ то предифтоженге,
чт’О'^тейЕйТпрцдеденныхъ клетокъ сокращаются, при чемъ въ то же время-выталки
вается наружу..дасжь»СОЩЖ.а,ЩеЙСЯ дъ нихъ ж п я ^ .т 1уфмпует^ |Ц ть, дудпщ ШГО 
1’ласубтся"съ наблюдаемыми фактами. Если отвергнуть этотъ взглядъ, то наиболее 
щщащюдобнымъ будётъ тотъ'Гчтб жидкое содержимое клетокъ сжимается, всл'Ьдстйе 
нзм'Ьнейя его молекулярнаго строейя. и вследъ за темъ происходить спадейе стенокъ. 
Какъ бы то ни было, движение едва лп можно приписывать эластичности стенокъ. со
единенной съ предшествующими состояйемъ нанряжейя ').

Что касается характера_двпгательнаго импульса, пеъедаваемаго отъ железокъ 
внизъ по нояфймъ' 'Гдоя.ерекъ' пластяпкп7"прйД'ШвТяоГся" Довольно ''веррятнымъ~ что 
м о й  ЯИПульсъ очень блпзокъ къ тому вйяйю ,"которое вызываётъ а г г р еТа

*̂ »я1̂ ¥1ЙДетО^Щ|рбКГЙ''Щу1ГаЛВЦ7' «пТПгтпГ гттп'пбЬ лито п т г о о т лчто обе сплы получаютъT0I
•н5Шг-*^й«содщу10 'точку вь желёз к&хъ одновременно черезь несколько секундъ, п 
приходятъвь действие отъ одпнаковыхъ причпнъ. Аггрсгайя протоплазмы продолжается

Ч [См. интересную статью Гардинера „On the Contractility of the Protoplasm of  
Plant Cells1* („Proc. R. Soc.“, нояб. 24, 1SS7, т. XLIII), въ которой онъ приводить факты, 
указывающие на то, что нзгибъ щупалецъ у Drosera происходить отъ сокращешя прото
плазмы.

Баталинъ („Flora**, 1S77) производилъ опыты надь нзгнбашемъ щуиалецъ, а также 
надъ загибаш'емъ листовой пластинки. Онъ дЬ.талъ отмФтки на нижней поверхности н на- 
шелъ, что, когда происходить загпбаше, разстояше между отмЬткамп на той стор. нЬ листа 
или щупальца, которая становится выпуклой, увеличивается. Когда листъ открывается 
или щупальце выпрямляется, разстояше между отметками не возвращается къ первона
чальному, и это остающееся у ве.тп чеша показыиаетъ, что нзгибъ связанъ съ настодщнмъ 
роетомъ.—Ф. Д .\
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почти столько же времени, сколько щупальца остаются пригнутыми, хотя бы они 
оставались пригнутыми более недели; но протоплазма снова растворяется у места 
изгиба незадолго до выпрямлены щупалецъ, показывая этими, что причина, вызы
вавшая процессъ аггрегацш, совершенно перестала действовать. Углекислота вызы
ваете очень медленную передачу внизъ по щупальцамъ какъ процесса аггрегацш, 
такъ и двигательнаго импульса. Мы знаемъ, что процессъ аггрегацш задерживается 
при прохожденш черезъ клеточный стенки, и имеемъ в е с к к  причины полагать, что 
стенки представляютъ такую же задержку и для двигательнаго импульса, ибо въ 
такомъ случае мы можемъ понять разницу въ скорости его передачи по продольной 
и поперечной линш черезъ пластинку. При сильномъ увеличены первымъ признакомъ 
аггрегацш бываетъ появленье облачка и вскоре затемъ мельчайшихъ круппнокъ въ 
однородной пурпурной жидкости, находящейся внутри клетокъ; повидимому, это явленйе 
зависитъ отъ с л к н к  молекулъ протоплазмы. Съ другой стороны, не представляется 
вевероятнымъ взглядъ, что такое же предрасположите— именно, предрасположете 
сближать молекулы между собою— сообщается и внутренней поверхности клеточныхъ 
стенокъ, находящихся въ соприкосновенш съ протоплазмой; если же такъ, то ихъ 
молекулы приблизились бы одна къ другой и клеточныя стенки сократились бы.

Этотъ взглядъ можетъ встретить справедливое возраженйе, что при погружены 
листьевъ е ъ  различные крепые растворы, или при действш высокой температуры, 
выше 1 3 0 °  Фар. (5 4 ,4  Ц .) , наступаетъ аггрегацш, но движенк не происходить. 
Далее, разныя кислоты и некоторый другк  жидкости вызываютъ быстрое движете, но 
не производятъ аггрегацш, или производятъ ее ненормально, пли лишь спустя большой 
промежутокъ времени; но такъ какъ большинство этихъ жидкостей болёе или менее 
вредны, оне могутъ задерживать процессъ аггрегацш или препятствовать ему, повреж
дая или убивая протоплазму. Существуете и другое, болёе важное различйе между 
обоими процессами: когда железки на пластинке бываютъ раздражены, оне передаюсь 
вверхъ по окружающимъ щупальцамъ некоторое в л к т е ,  которое действуете на клетки 
у места изгиба, но не причиняете аггрегацш, пока не достигнете железокъ; послед- 
нш тогда посылаютъ обратно какое то другое в л к т е ,  которое вызываетъ аггрегацш 
протоплазмы сначала въ верхнихъ, а потомъ въ нижнихъ клеткахъ.

Выпрямлете щупалецъ. Это движ ете всегда бываетъ медленно и постепенно. 
При раздражены центра листа или при погруженш листа въ надлежащий растворъ, 
все щупальца загибаются прямо къ центру, а потомъ отгибаются прямо отъ него. Но, 
когда точка раздраженш находится съ одной стороны пластинки, окружающк щупальца 
пригибаются къ ней, а следовательно, загибаются косвенно по отношение къ своему 
нормальному направлению; когда они затемъ выпрямляются, они отгибаются назадъ 
вкось, чтобы возвратиться къ первоначальному положение. Щупальца, наиболее 
отдаленный отъ точки раздражены, где бы она ни находилась, испытываютъ д'ЬГт- 
ствйе после всехъ и слабее всехъ; вероятно, вследствйе этого они выпрямляются 
первыя. Согнутая часть плотно пригнутаго щупальца находится въ состоянш актпв- 
наго сокращены, чтб доказывается следующими опытомъ. На листе было помещено 
мясо; после того, какъ щупальца плотно пригнулись и совершенно перестали дви
гаться, я отрезали отъ пластинки у зк к  полоски съ прикрепленными къ ними н е 
сколькими внешними щупальцами и положили ихъ бокомъ поди мпкроскопъ. После 
несколькихъ попытокъ мне удалось отрезать выпуклую поверхность согнутой части 
щупальца. Д виж ете немедленно возобновилось, и уже сильно согнутый участокъ про
должали сгибаться, пока не образовали полнаго кольца; прямая, верхушечная часть 
щупальца перешла на ту сторону полоски. Итакъ выпуклая поверхность должна 
была предварительно находиться въ напряжены, достаточномъ для противодействуя
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напряженно вогнутой поверхности, которая, будучи освобождена, скрутилась въ 
полное кольцо.

Щупальца выпрямлеинаго и не раздраженнаго листа обладаютъ умеренной 
упругостью и эластичностью; если ихъ сгибать иглою, верхтй  конецъ уступаетъ 
легче, ч4мъ основная и более толстая часть, которая только одна способна заги
баться. Упругость этой основной части щупальца, невидимому, зависитъ отъ напря- 
жешя внешней поверхности, уравновешивающаго стремлете клетокъ внутренней поверх
ности къ активному и постоянному сокращ ена. Я  полагаю, что это такъ , ибо, когда 
листъ бываетъ окунуть въ кипящую воду, щупальца внезапно отгибаются, а  это, не
видимому, указываетъ, что напряжете внешней поверхности механическое, тогда какъ 
напряжете внутренней поверхности— жизненно, и мгновенно разрушается отъ кипящей 
воды. Такимъ образомъ мы можемъ также понять, почему щупальца, по мере того, 
какъ становятся старыми и слабыми, медленно приннмаютъ значительно отогнутое 
положение. Если листъ, Щупальца котораго плотно пригнуты, окунуть въ кипящую 
воду, они немного приподнимаются, но далеко не выпрямляются вполне. Это можетъ 
зависать отъ того, что высокая температура быстро уничтожаетъ напряжете и 
эластичность клетокъ выпуклой поверхности; но я почти не верю, чтобы напря
ж ете ихъ въ какое бы то ни было время могло вернуть щупальца въ первоначальное 
положеше, для чего они часто должны пройти дугу слишкомъ въ 180°. Более ве 
роятно, что жидкость, которая, какъ намъ известно, идетъ вдоль щупалецъ во 
время акта пригибашл, снова медленно притягивается въ клетки выпуклой поверх
ности, при чемъ напряжете ихъ постепенно и постоянно увеличивается.

Повторете главныхъ фактовъ и соображетй, изложенныхъ въ этой главе, 
будетъ приведено въ конце следующей главы.

ГЛАВА XI.

Повторете главныхъ наблюденш надъ Drosera
rotundifolia ‘).

Такъ какъ въ большей части главъ были приведены обзоры ихъ, здесь бу
детъ достаточно повторить, по возможности вкратце, главные факты. Въ первой 
главе было дано предварительное описате строетя листьевъ и способа, которымъ 
они ловятъ насекомыхъ. Эта ловля производится при помощи капель чрезвычайно 
липкой жидкости, окружающихъ железки, и при помощи движешя щупалецъ внутрь. 
Такъ какъ растешя получаютъ этимъ путемъ большую -часть своего питания, ихъ 
корни очень слабо развиты; они часто растутъ въ такихъ местахъ, где почти не 
можетъ существовать никакое растете, кроме мховъ. Железки могугъ не только 
давать виде л ете , но и поглощать. Оне чрезвычайно чувствительны къ разнымъ воз- 
буждающимъ средствамъ, именно къ повториш ь прпкосноветямъ, къ давленш мель- 
чайшихъ частицъ, къ поглощетю животнаго вещества п разлпчныхъ жидкостей, къ 
теплу и къ действыо гальванпческаго тока. Я  впделъ, какъ щупальце, на железке 1

1) [Читателю, который обратится къ этой главе, не прочтя предшеетвующихъ стра- 
ницъ, с.гЬдуегь просмотреть списокъ прибавлений къ настоящему пздашю, приведенный въ 
начале книги.—Ф. Д.\.



котораго лежалъ кусочекъ сырого мяса, начало загибаться черезъ 10 с ., было сильно 
согнуто черезъ 5 м. и достигло центра листа черезъ полчаса. Пластинка лпста 
часто изгибается такъ сильно, что образуетъ чашечку, въ которой лежитъ поме
щенный на пластинку предметъ.

При раздраженш железка не только посылаетъ некоторое вл1ян!е внизъ по 
собственному щупальцу, вызывая его загибате, но и къ окружающимъ щупальцамъ, 
которыя тоже загибаются; такимъ образоыъ место изгиба можетъ испытать дгЬйств1е 
импульса, полученнаго по противоположнымъ направлетямъ, именно отъ железки, 
находящейся на верхушке того же самаго щупальца, и отъ одной или ческолькихъ 
железокъ соседнихъ щупалецъ. Загнувипяся щупальца спустя некоторое время вы
прямляются и въ продолжете этого процесса железки даютъ менее обильное выде- 
л ете  или становятся сухими. Какъ только оне начнутъ снова давать выделеше, 
щупальца готовы опять прйти въ действие; это можетъ, повторяться по меньшей 
мёре три раза, а вероятно и гораздо больше.

Во второй главе было показано, что животныя вещества, будучи помещены 
Ьа пластинки, вызываютъ гораздо более быстрое и энергичное загибате, чемъ тела 
неорганическая того же размера или чемъ простое механическое раздражеше. Но 
еще резче различ!е сказывается въ томъ, что щупальца остаются пригнутыми надъ 
телами, дающими растворимое и питательное вещество, дольше, чёмъ надъ теми, 
которыя такого вещества не даютъ. Чрезвычайно мелктя частицы стекла, золы, во
лоса, нитки, осажденнаго мела и т. д ., будучи помещены на железки внешнихъ 
щупалецъ, заставляютъ ихъ загибаться. Если частица не проникнетъ сквозь выд4- 
л ете  и не придетъ въ действительное соприкосиовете съ поверхностью железки 
какою-нибудь одною точкой, она не оказываетъ никакого д ей ш и я . Чтобы вызвать 
движ ете, достаточно маленькаго кусочка тонкаго человеческаго волоса, въ 8/ 1000 дюйма 
(0 ,2 0 3  мм.) длиною и весомъ всего въ 1/ 78740 грана (0 ,0 0 0 8 2 2  мгр.), хотя его въ 
значительной степени лоддерживаетъ густое вы делете. Невероятно, чтобы въ этомъ 
случае давлете достигало' одной миллтнной доли грана. Даже более м елтя частицы 
вызываютъ слабое движ ете, что можно было видеть въ лупу. Частицы бол'Ье 
крулныя, чемъ те , размеры которыхъ были приведены, не вызываютъ никакого 
мцущ етя, будучи положены на языкъ —  одно изъ самыхъ чувствительныхъ месть 
человеческаго тела.

Д виж ете наступаешь, если прикоснуться на мгновете къ железке три-четыре 
раза; но, если тронуть ее только разъ или два, хотя бы со значительной силой и 
твердымъ нредметомъ, щупальце не загибается. Такимъ образомъ растете избавлено 
отъ многихъ безполезныхъ двнж етй, ибо при спльномъ вётре железки едва ли мо- 
гутъ избежать случайныхъ соприкосноветй съ листьями соседнихъ растетй . Не
чувствительным къ отдельному прикосновению, оне въ высшей степени воспршмчивы, 
какъ только что указано, къ малейшему давление, если оно продолжается несколько 
секундъ; эта способность, очевидно, оказываетъ растение услугу при ловле мелкихъ 
насекомыхъ. Даже комары, если они поставятъ на железки свои нежныя ножкп, 
бываютъ быстро и плотно обхвачены. Железки нечувствительны къ весу и повтор- 
нымъ ударамъ тяжелыхъ дождевыхъ . капель, чтб также избавляетъ растетя отъ 
многихъ безполезныхъ движений.

0писан1е движений щупалецъ было прервано въ третьей главе для описанья 
процесса аггрегацш. Этотъ процессъ всегда начинается въ клеткахъ железокъ, со
держимое которыхъ раньше всего становится туманнымъ; это явлете было наблю
даемо черезъ 10 с. после раздражения железки. Вскоре, иногда менее чемъ черезъ 
минуту, въ клеткахъ подъ железками показываются крупинки, едва различимым 
при очень спльномъ увелпчетп; затемъ оне собираются въ крошечные шарики.
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Потомъ продессъ спускается внизъ по щупальцамъ, остававливаясь на короткое 
время у каждой поперечной перегородки. Мелйе шарики сливаются въ более круп
ные, или въ овальныя, булавовидныя, нптчатыя. бусообразныя или иного вида 
массы протоплазмы, которыя, плавая въ почти безцв'Ьтной жидкости, обнаруживаютъ 
безпрерывныя, произвольный изменейя формы. Оне часто сливаются и снова де
лятся. Если железка была раздражена очень сильно, д4йств1е обнаруживается во 
всехъ клФткахъ до освованк щупалецъ. Въ кл’Ьткахъ, особенно если оне наполнены 
темнокрасной жидкостью, первою ступенью процесса часто бываетъ образовайе 
темнокрасной, мешкообразной массы протоплазмы, которая потомъ делится и под
вергается обычнымъ многократнымъ изменейямъ формы. Прежде ч4мъ произой- 
детъ аггрегацк, слой безцветной протоплазмы, содержаний крупинки (первичный 
мешечевъ Моля), течетъ вдоль ’ клеточныхъ стйнокъ; онъ становится отчетливее 
после того, какъ содержимое отчасти соберется въ шарики или мешкообразный массы. 
Но, спустя некоторое время, крупинки притягиваются къ центральнымъ массамъ и 
соединяются съ ними; тогда нельзя уже различать вращаюпцйся слой, но внутри 
клетокъ все еще остается токъ прозрачной жидкости.

Аггрегацш вызываютъ почти все возбуждающи средства, которыя являются 
причиной движенк, какъ, напримеръ, двукратное или троекратное прикосновейе къ 
железкамъ, давлеHie крошечныхъ неограническихъ частицъ, поглощейе различныхъ 
жидкостей, даже продолжительное пребывайе въ дистиллированной воде, экзосмозъ и 
нагревайе. Изъ многихъ возбуждающихъ средствъ, съ которыми были сделаны опыты, 
углекислый аммойй энергичнее всехъ и действуетъ всего быстрее; дозывъ 7 134400 грана 
(0 ,00048  мгр.), данной отдельной железке, достаточно, чтобы вызвать въ одинъ часъ 
хорошо выраженную аггрегацш въ верхнихъ клеткахъ щупальца. Процессъ продол
жается лишь до техъ поръ, пока протоплазма находится въ состояйи жизнедеятель
ности и снабжена кислородомъ.

Выла ли железка раздражена прямо или получила в л к й е  отъ другихъ, отда- 
ленныхъ железокъ, результатъ бываетъ совершенно одинаковъ во всехъ отношейяхъ. 
Но есть одно важное различ1е: когда раздражены центральный железки, оне лере- 
даютъ центробежно в л к й е  вверхъ по ножкамъ внешнихъ щупалецъ къ ихъ железкамъ; 
а самый процессъ аггрегацк идетъ центростремительно, отъ железокъ внешнихъ щу
палецъ внизъ по ножкамъ. йтакъ  возбуждающее в л к й е , передаваемое изъ одной 
части листа въ другую, должно отличаться отъ того, которое вызываетъ самую 
аггрегацш. Этотъ процессъ не зависитъ отъ того, что железки даютъ выделен1е 
обильнее прежняго; онъ не зависитъ также и отъ пригибайя щупалецъ. Онъ про
должается, пока щупальца остаются пригнутыми, а , какъ только они вполне вы
прямятся, все комочки протоплазмы снова растворяются; клетки наполняются одно
родной пурпурной жидкостью, какъ было до раздражейя листа.

Такъ какъ процессъ аггрегацк можетъ быть вызванъ несколькими прикосно- 
вейями или давлейемъ нерастворимыхъ частицъ, онъ. очевидно, не зависитъ отъ по- 
гдощейя какого бы то ни было вещества, и онъ, вероятно, молекулярной природы. 
Даже будучи вызванъ поглощейемъ углекислой или другой соли аммонк или же 
мясного настоя, процессъ, повидимому, идетъ совершенно одинаково. Протоплазматн - 
ческая жидкость, уступающая такимъ слабымъ и разнороднымъ деятелямъ, должна 
поэтому находиться въ своеобразно неустойчивомъ состояйи. Фнзклоги полагають, 
что, когда нервъ испытываетъ прикосновейе и передаетъ в л к й е  другимъ частямъ 
нервной системы, въ немъ происходить молекулярное изменейе, хотя для насъ оно 
не видимо. Поэтому весьма интересно наблюдать, какъ действуетъ на клетки желе
зокъ давлейе кусочка волоса, весящаго только грана и въ  большой степени
поддерживаемаго густымъ выделейемъ: это крайне слабое давлейе вскоре вызываетъ

Дарвинъ. Т. IV.
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въ протоплазме видимое измене Hie, которое передается внизъ по всей длине щу
пальца и наконецъ прндаетъ ему крапчатый видъ, заметный даже для невоору- 
женнаго глаза.

Въ четвертой главе было показано, что листья, помещенные на короткое время 
въ воду при температуре 110° Фар. (4 3 ,8 °  Ц .), несколько загибаются и становятся 
также чувствительнее прежняго къ действш  мяса. Будучи подвергнуты температуре 
отъ 115° до 125° (46 ,1 °— 51,6° Ц .) они быстро загибаются, а протоплазма при
ходить въ состоян!е аггрегащи; если ихъ поместить затемъ въ холодную воду, они 
выпрямляются. При температуре въ 130° (54 ,4° Ц.) не происходить непосредствен- 
наго загибашя, но листья парализуются лишь временно, такъ какъ, будучи оставлены 
въ холодной воде, они часто загибаются, а потомъ выпрямляются. У одного листа 
после такого опыта я ясно виделъ протоплазму въ движем in. Въ подобныхъ же 
опытахъ, у другихъ листьевъ, погруженныхъ затемъ въ растворъ углекислаго ам- 
д о тя , наступила резкая аггрегащя. Листья, положенные въ холодную воду, после 
мейств1я такой высокой температуры, какъ 145° (6 2 ,7 °  Ц .), иногда слегка заги
баются, хотя медленно; после того ихъ клеточное содержимое подвергается сильной 
аггрегащи отъ углекислаго аммоюя. Но продолжительность по гружен! я является важ- 
нымъ элементомъ, такъ какъ, если листья пролежать въ воде при 145° (62 ,7° Ц.) 
или только при 140° (60° Ц .) , пока она не остынетъ, они бываютъ убиты, а со
держимое железокъ становится белымъ и непрозрачнымъ. Последний результатъ, не
видимому, зависитъ отъ свертыващя белка и почти всегда наступалъ даже отъ крат- 
каго пребывания ьъ 150° (6 5 ,5 °  Ц .); но разные листья и даже отдельный клетки 
одного и того же щупальца въ значительной степени различаются своей способностью 
противостоять нагреваюю. Если нагреванйе было не настолько сильно, чтобы свер
нуть белокъ, углекислый аммоний затемъ вызываетъ аггрегацш .

Въ пятой главе были приведены результаты опытовъ, въ которыхъ я поме- 
щалъ капли различныхъ азотистыхъ и безазотистыхъ органическихъ жидкостей на 
пластинки листьевъ; мы нашли, что листья почти съ безошибочной точностью откры- 
ваютъ присутств1е азота. Отваръ зеленаго гороха или свежихъ капустныхъ листьевъ 
действуетъ почти такъ же энергично, какъ настой сырого мяса, между темъ какъ 
настой капустныхъ листьевъ, приготовленный продолжительнымъ настаиватемъ листь
евъ въ простой теплой воде, гораздо менее действителенъ. Отваръ листьевъ травы 
действуетъ слабее, чемъ отваръ зеленаго гороха или капустныхъ листьевъ.

Эти результаты побудили меня изследовать, ыожетъ ли Drosera растворять 
твердое животное вещество. Опыты, доказывающее, что листья способны къ настоя
щему пищеварение и что железки логлощаютъ переваренвое вещество, приведены 
подробно въ шестой главе. Эти опыты, можетъ быть, самые интересные изо всехъ 
моихъ наблюдейй надъ Drosera, такъ какъ раньше не было определенныхъ сведе
н а  о существовали такой способности въ растительномъ царстве. Интересенъ также 
тотъ ф актъ, что железки пластинки при раздражешл сообщаютъ некоторое в.йяюе 
железкамъ внешнихъ щупалецъ, заставляя ихъ давать более обильное выделете и 
делая его кислымъ, какъ будто эти железки были непосредственно раздражены по
мещенными на нихъ предметомъ. Желудочный сокъ животныхъ, какъ хорошо из
вестно, содержитъ кислоту и ферментъ, которые оба необходимы для пищевареюя; 
то же самое мы видимъ въ выделенш у Drosera. При механическомъ раздражении 
желудка животнаго онъ выделяетъ кислоту; когда же я помещали частицы стекла 
и другихъ тому подобныхъ предметовъ на железки у Drosera, выделевйе ихъ, а 
также окружающихъ и нетронутыхъ железокъ, увеличивалось количественно и ста
новилось кислымъ. Но, по Шиффу, желудокъ животнаго не выделяетъ свойствевнаго 
ему фермента, пепсина, пока не будутъ всосаны определенныя вещества, которыя



онъ называете пептогенами; изъ мовхъ же опытовъ, повидимому, следуете, что не
которое вещество должно быть поглощено железками Drosera, прежде чемъ оне вы
делять свойственный имъ ферментъ. Тотъ фактъ, что вы делете содержитъ фер
мента, который действуетъ на твердое животное вещество только въ прпсутствк 
кислоты, быль ясно доказанъ прибавлешемъ очень малыхъ дозъ щелочи, которая 
совершенно останавливала процессъ пищепарен)я, возобновлявш ая немедленно после 
нейтрализацк щелочи небольшимъ количествомъ слабой соляной кислоты. Посрет,- 
ствомъ опытовъ, произведенныхъ надъ болыпимъ числомъ веществъ, было найдено, 
что на те вещества, который растворяются выделетемъ Drosera вполне, или от
части, или совсемъ не растворяются, желудочный сокъ действуетъ совершенно такъ 
же. Изъ этого мы можемъ заключить, что ферментъ Drosera близко аналогиченъ 
пепсину животныхъ или тождественъ съ нимъ.

Вещества, которыя D rosera перевариваетъ, действуютъ на листья весьма раз
лично. Одни изъ нихъ вызываютъ гораздо более энергичное и быстрое загибате щу- 
палецъ и удерживаютъ ихъ пригнутыми гораздо дольше, чемъ другк. Поэтому мы 
склонны предположить, что первыя питательнее носледнпхъ; это заведомо справед
ливо по отношение некоторыхъ изъ техъ же самыхъ веществъ, если они даны жн- 
вотнымъ; напримеръ, мясо сравнительно съ желатиной. Въ виду того, что хрящъ 
такое неподатливое вещество и такъ мало уступаетъ действие воды, его быстрое 
растворете выделетемъ D rosera и последующее поглощете является, можетъ быть, 
однимъ изъ наиболее поразительныхъ случаевъ. Но въ сущности этотъ фактъ не 
более замечателенъ, чемъ перевариваше мяса, которое растворяется въ выделены 
теми же стадкми и совершенно такъ же, какъ въ желудочномъ соку. Выделете 
растворяетъ кость и даже зубную эмаль, но растворете происходить просто отъ боль
шого количества выделяемой кислоты; это зависитъ, повидимому, отъ потребности 
растенк въ фосфоре. Когда бываетъ дана кость, ферментъ не начинаетъ действо
вать, пока не будетъ разложена вся фосфорнокислая известь и не окажется свободной 
кислоты; тогда волокнистое основное вещество кости быстро растворяется. Наконедъ, 
выделете действуетъ на живыя семена и извлекаетъ изъ нихъ вещество, при чемъ 
иногда убиваетъ ихъ или повреждаетъ. какъ показываете болезненное состоите сеян- 
цевъ. Выделете поглощаете также вещество изъ пыльцы и изъ кусочковъ листьевъ.

Седьмая глава была посвящена действие аммкчныхъ солей. Все оне вызываютъ 
загибате щупалецъ, а часто и листовой пластинки, и аггрегацш протоплазмы. Оне 
действуютъ съ весьма различною силой: лимоннокислый аммотй наименее деятеленъ, 
а  фосфорнокислый, безъ сомневк, благодаря прпсутствш фосфора и азота, несрав
ненно энергичнее всехъ. Но тщательно была определена сравнительная сила дййствк 
только трехъ аммкчныхъ солей, именно: углекислаго, азотнокислаго и фосфорно
кислая аммонк. Я  пропзводилъ опыты, помещая нолумпнпмы (0 ,0 2 9 6  к. с.) раство- 
ровъ разной крепости на пластинка листьевъ,— прикладывая крошечный капли (около 
‘/ао минима или 0 ,0 0 2 9 6  к. с.) на несколько секундъ къ тремъ пли четыремъ же- 
лезкамъ, —и погружая целые листья въ отмеренное количество раствора. Въ связи 
съ этими опытами было необходимо сначала определить действ1е дистиллированной 
воды, и я нашелъ, какъ подробно описано, что более чувствительные листья под
даются ея дЬйствш, но только въ слабой степени.

Растворъ углекислаго аммонк поглощается корнями и вызываете аггрегацш  
въ ихъ клеткахъ, но не действуетъ при этомъ на листья. Пары поглощаются же
лезками и вызываютъ загибате, а также аггрегацш . Капля раствора, содержащая 
7 ggo грана (0 ,0675  ыгр.). является напменыппмъ количествомъ которое, будучи по
мещено на железки пластинки, заставляете внешшя щупальца пригибаться внутрь. 
Но крошечная капля, содержащая l/ U40n грана (0 ,0 0 4 4 5  мгр.) п приложенная на

П0ВТ0РЕН1Е ГЛАВНЫХЪ НАБЛЮДЕН1Й НАДЪ DROSERA ROTDNDIFOLIA. 147

10*



148 НАСЪКОМОЯДНЫЯ РАСТЕНШ.

нисколько секуядъ къ выделейю, окружающему железку, вызываетъ загибайе этого 
щупальца. Когда очень чувствительный листъ бываетъ погруженъ въ растворъ и 
времени для поглощейя вполне достаточно, 1/ 288800 доля грана (0 ,0 0 0 2 4  мгр.) уже 
вызываетъ движев1е отдельнаго щупальца.

Азотнокислый аммойй производить аггрегацш протоплазмы гораздо медленнее, 
чемъ углекислый, но энергичнее вызываетъ загибайе. Капля, содержащая г/ 2400 грана 
(0 ,0 2 7  мгр.) и помещенная на пластинку, действуете чрезвычайно сильно на все 
внёш йя щупальца, которыя сами по себе не получили раствора; тогда какъ капля 
въ Vaeoo грана вызвала загибайе лишь немногпхъ изъ этихъ щупалецъ, но подей
ствовала на пластинку несколько явственнее, чемъ на щупальца. Крошечная капля, 
приложенная къ железке, какъ было указано раньше, и содержавшая 7 т о о  грана 
(0 ,0 0 2 5  мгр.), вызвала загибайе щупальца, несшаго эту железку. Погружейемъ 
целыхъ листьевъ было доказано, что 1/ 6эиоо Д°Л11 грана (0 ,0 0 0 0 9 3 7  мгр.), погло
щенной отдельною железкой, достаточно для приведейя соответственнаго щупальца 
въ движейе.

Фосфорнокислый аммойй действуетъ гораздо сильнее, чемъ азотнокислый. 
Капля, содержащая 7 3840 грана (0 ,0 1 6 9  мгр.) и помещенная на пластинку чувстви- 
тельнаго листа, вызываетъ загибайе большей части внешнихъ щупалецъ, а также 
листовой пластинки. Крошечная капля, содержащая г/ 1Ш00 грана (0 ,000423  мгр.), 
будучи приложенаг на несколько секундъ къ железке, действуетъ, какъ показываетъ 
движейе щупальца. При ногружейи листа въ тридцать мпнимовъ (1 ,7748  к. с.) 
раствора, одна часть соли по весу на 21875000  частей воды, железке достаточно 
поглотить всего 7 i #760oo« Д°лю грана (0 ,0 0 0 0 0 3 2 8  мгр.), то-есть немногимъ более 
одной двадцати милл!онной доли грана, чтобы заставить соответствующее ей щупальце 
пригнуться къ центру листа. Въ этомъ опыте, вследств1е присутствк кристаллиза- 
Йонной воды, могло быть поглощено менее одной тридцатимиллкнной грана дей- 
ствующаго начала. Нетъ ничего замечательнаго въ томъ, что столь малыя коли
чества бываютъ поглощены железками, ибо все физюлоги допускаютъ, что амм1ачныя 
соли, въ еще меньшемъ количестве доставляемый корнямъ каждымъ дождемъ, вса
сываются корнями. Неудивительно и то, что D rosera обладаетъ способностью извле
кать пользу изъ поглощейя этихъ солей, такъ какъ дрожжи и друйе грибные орга
низмы процветаютъ въ амм1ачныхъ растворахъ, если прпсутствуютъ прочтя необхо
димый вещества. Но изумителенъ тотъ ф акта, о которомъ я не буду здесь опять 
распространяться, что столь непостижимо малое количество, какъ одна двадцати- 
миллкнная грана фосфорнокислаго аммойя, способно вызвать въ железке у Drosera 
некоторое изменейе, достаточное для того, чтобы возбудить двигательный пмпульсъ, 
посылаемый внизъ по всей длине щупальца; при движейи же, вызванномъ этимъ 
импульсомъ, щупальце часто описываете дугу свыше 180°. Не знаю, этому ли факту 
удивляться более всего, или тому, что давлейе крошечнаго кусочка волоса, поддер- 
чсиваемаго густымъ выделейемь, быстро вызываетъ заметное движейе. Кроме того, 
эта крайняя чувствительность, превосходящая чувствительность самыхъ нежныхъ 
частей человеческаго тела, а  также способность передачи различныхъ импульсовъ 
изъ одной части лпста въ другую, развились безъ посредничества какой бы то ни 
было нервной системы.

Такъ какъ въ настоящее время известно мало растейй , которыя обладайте 
железками, спещально приспособленными для поглощейя, мне казалось, что стоить 
испробовать, какъ подействуютъ на D rosera разныя друйя соли, кроме амм1ачныхъ, 
и разныя кислоты. Ихъ действ1е, какъ описано въ восьмой главе, далеко не строго 
соответствуете ихъ химическому сродству, выводимому изъ общепринятой классифп- 
кацш. Характеръ основайя влгяетъ гораздо сильнее, чемъ характеръ кислоты; какъ



известно, то же самое отвосится и къ животнымъ. Напримеръ, все девять солей 
натр1я вызвали ясно выраженное загибаше, и въ малыхъ дозахъ ни одна изъ в ихъ 
не была ядовита; тогда какъ семь изъ девяти соответственныхъ солей кал1я не ока
зали д'Ьйств1я; две вызвали слабое загибаше. Кроме того, малыя дозы некоторыхъ 
изъ посл'Ьднихъ солей были ядовиты. ДМств1е солей н атрк  и кал1я, нри впрыскиваши 
въ кровеносные сосуды животныхъ, тоже весьма различно. Такъ называемый соли 
земель почти не оказываютъ никакого дМств1я на D rosera . Съ другой стороны, 
соли тяжелыхъ металловъ, по большей части, вызываютъ быстрое и сильное заги- 
баше и въ высшей степени ядовиты; но есть некоторый странный псключешя изъ 
этого правила: такъ, хлористый свинецъ и хлористый цивкъ, а также две соли бар^я 
не вызвали загибашя и не оказались ядовитыми.

Вблыпая часть кислотъ, съ которыми были сделаны опыты, не смотря на слабый 
растворъ (одна часть на 437 воды) и малыя дозы, оказали на D rosera энергичное 
д$йств1е; девятнадцать кислотъ изъ двадцати четырехъ вызвали въ большей или 
меньшей степени загибаше щупалецъ. Большинство ихъ, даже кислоты органическая, 
ядовиты, часто въ высокой степени; это замечательно, такъ какъ въ сокахъ очень 
многихъ растешй содержатся кислоты. Бензойная кислота, безвредная для живот
ныхъ, повидимому, такъ же ядовита для D rosera, какъ синильная. Съ другой сто
роны соляная кислота не ядовита ни для животныхъ, ни для D rosera , и вызываетъ 
загибаше лишь въ умеренной степени. Мнопя кислоты вызываютъ выделеше изъ 
железокъ необычайнаго количества слизи, а протоплазма внутри ихъ клетокъ, по
видимому, часто бываетъ убита, какъ можно заключить изъ того, что окружающая 
жидкость вскоре становится розовой. Странно, что родственный кислоты дёйствуютъ 
весьма различно: муравьиная кислота вызываетъ очень слабое загибаше и не ядовита, 
тогда какъ уксусная кислота той же крепости действуетъ чрезвычайно энергично и 
ядовита. Молочная кислота тоже ядовита, но вызываетъ загибаше лишь по пстечешв 
значительнаго срока. Яблочная кислота действуетъ слабо, тогда какъ лимонная и 
виннокаменная кислоты не оказываютъ никакого действ!я.

Въ девятой главе было описано действ1е отъ поглощевш различныхъ алкалоидовъ 
и некоторыхъ другихъ веществъ. Такъ какъ, не смотря на ядовитое действге некото- 
рыхъ изъ нихъ, несколько веществъ, энергично действующихъ на нервную систему жн- 
вотныхъ, не оказываютъ действ1я на D rosera , мы можемъ заключить, что крайняя 
чувствительность железокъ и ихъ способность передавать другими частями листа 
вл1яше, которое вызываетъ движеше. или измененный составъ выделешя, или аггре- 
гацш , не зависятъ отъ прпсутств!я какихъ-нпбудь распределенныхъ въ листьяхъ эле- 
ментовъ, родственныхъ нервной ткани. Одинъ пзъ самыхъ замечательныхъ фактовъ со
стоите въ томъ, что продолжительное пребыван1е въ яде змеи кобры нисколько не за
держиваете, а скорее усиливаете произвольное движеше протоплазмы въ клеткахъ щу
палецъ. Растворы разныхъ солей п кислотъ вл1яютъ весьма различно въ смысле задержки 
или полнаго уничтожешя последующаго д е й с 'т я  отъ фосфорнокпслаго аммошя. Кам
фара, растворенная въ воде, действуетъ какъ возбуждающее средство, подобно малыми 
дозами некоторыхъ эепрьыхъ ыаселъ, ибо они вызываютъ быстрое и сильное загибаше. 
Алкоголь не является возбуждающими средствомъ. Пары камфары, алкоголя, хлоро
форма, сернаго и азотнаго эеировъ ядовиты въ неособенно болыпихъ дозахъ, но въ 
малыхъ дозахъ служатъ наркотическими пли анестезирующими средствами, очень задер
живая последующее дМсччие мяса. Но некоторые изъ этнхъ паровъ дЬйствуютъ также 
какъ возбуждаюнЦя средства, вызывая быстрыя, почти судорожный двпжешя щупалецъ. 
Углекислота тоже наркотическое средство и замедляете аггрегащю протоплазмы при по
следующими действии углекпслаго аммошя. Первый доступъ воздуха къ растенш гь, 
которыя были помещены въ этотъ газъ, иногда действуетъ, какъ возбуждающее сред
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ство и вызываетъ движ ете. Но, какъ замечено раньше, для описатя разнообраз- 
ныхъ дМ ствгё разныхъ веществъ на листья D rosera понадобилась бы спец1альная 
фармакопея.

Въ десятой главе было установлено, что чувствительность листьевъ, повидимому, 
всецело ограничена железками и клетками, лежащими непосредственно подъ.ними. 
Далее было показано, что двигательный импульсъ и друйя силы или вл1ятя, исхо- 
дяпця изъ железокъ при раздраж ети ихъ, проходятъ черезъ паренхиматическую ткань, 
а не по сосудисто-волокнистымъ пучкамъ. Железка посылаетъ свой двигательный им- 
пульсъ съ большою быстротою внизъ по ножке того же щупальца къ основной части, 
которая только одна изгибается. Импульсъ, идя зат$мъ впередъ, расходится во всё 
стороны къ окружающимъ щупальцамъ, действуя сначала на те , которыя стоять 
ближе всего, а потомъ на более отдаленный. Но всл$дств!е такого распространена и 
оттого, что клетки пластинки не такъ вытянуты, какъ клетки щупалецъ, онъ ослабе
ваешь и идетъ здесь гораздо медленнее, чемъ внизъ по ножкамъ. Благодаря также на
п равлена и форме кдётокъ, онъ проходитъ по пластинке въ продольномъ направлена 
съ большею легкостью и быстротою, чемъ въ поперечномъ. Импульсъ, исходящей изъ 
железокъ самыхъ крайнихъ щупалецъ, повидимому, не имеешь силы, достаточной для 
того, чтобы подействовать на смежныя щупальца; можетъ быть, это отчасти зависитъ 
отъ ихъ длины. Импульсъ отъ железокъ у следующихъ отъ края немногихъ рядовъ 
распространяется, главнымъ образомъ, на щупальца по обеимъ сторонамъ и по н а
правленно къ центру листа; но импульсъ, исходящей изъ железокъ более короткихъ щу
палецъ на пластинке, расходится лучеобразно, почти равномерно во все стороны.

Когда железка бываетъ сильно раздражена количествомъ или качествомъ поме- 
щеннаго на ней вещества, двигательный импульсъ проходитъ дальше, чемъ отъ же
лезки, раздраженной слабо; если же раздражены одновременно несколько железокъ, 
импульсы отъ всехъ ихъ соединяются и расходятся еще дальше. Какъ только железка 
испытаешь раз драже Hie, она посылаетъ импульсъ, который простирается на значительное 
разстояте; но потомъ, пока железка даетъ вы делете и поглощаетъ, импульса хватаетъ 
только на поддержате того же щупальца въ пригнутомъ положена, хотя загибате мо
жетъ продлиться мнойе дни.

Если место изгиба у щупальца получаетъ импульсъ отъ собственной железки, 
движ ете всегда бываетъ направлено къ центру листа; то же самое бываетъ со всеми 
щупальцами, когда железки ихъ возбуждены ногружетемъ въ соответствующую жид
кость. Коротйя щупальца на средней части пластинки нужно исключить, такъ какъ 
они вовсе не загибаются при такомъ раздраж евк. Напротивъ, когда двигательный им
пульсъ идетъ съ одной стороны пластинки, окружающая щупальца, въ томъ числе и 
коротки на середине пластинки, съ точностью пригибаются къ течке раздраж етя, где 
бы она ни была расположена. Это явлете во всёхъ отношенкхъ замечательно: мы по- 
лучаемъ ложное впечатаете, будто листъ одаренъ чувствами животнаго. Оно темъ 
более замечательно, что въ то время, когда двигательный импульсъ попадаетъ на осно- 
в а т е  щупальца косвенно по отношенш къ его приплюснутой поверхности, сокращете 
клетокъ должно ограничиваться однимъ, двумя или очень немногими рядами съ одного 
края. А между темъ для того, чтобы все окружающк щупальца съ точностью при
гнулись къ точке раздраж етя, импульсъ долженъ действовать на нихъ съ раз
ныхъ сторонъ.

Двигательный импульсъ, распространяясь по пластинке отъ одной или несколь- 
кихъ железокъ, входитъ въ основатя окружающихъ щупалецъ и непосредственно дей
ствуешь на место изгиба. Онъ не проходитъ сначала вверхъ по щупальцамъ къ желез- 
камъ, заставляя ихъ отражать импульсъ къ основанкмъ. Темъ не менее, какое-то 
в л к т е  восходитъ вверхъ къ железкамъ, такъ какъ количество ихъ выдЬлетя вскоре
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увеличивается ;и оно становится кисдымъ; а зат'Ьмъ железки, вспытавъ такое раздра
ж ите, посылаютъ обратно некоторое другое вл1яте (не зависящее ни отъ усиленнаго 
выд’Ь/ешя, ни отъ пригибатя щупаледъ), заставляющее протоплазму приходить въ со- 
стояте аггрегапди въ одной клг1ткгЬ за другою. Это дМ сийе можно назвать рефлектив- 
нымъ, хотя оно, вероятно, очень отличается отъ того, которое исходить изъ нервнаго. 
узла у животнаго; и это единственный известный намъ случай рефлективнаго д4й сотая 
въ растительномъ царств!}.

О механизм^ движений и природ!} двигательнаго импульса мы знаемъ очень мало. 
Во время акта загибатя жидкость, наверно, переходить изъ одной частп.щупалецъ въ 
другую. Но гипотеза, которая лучше всего согласуется съ наблюдаемыми фактами, со
стоять въ томъ, что двигательный импульсъ по природ!} близокъ къ процессу, произво
дящему аггрегащю, и въ томъ, что этотъ процессъ заставляетъ молекулы кл'Ьточвыхъ 
стЪнокъ сближаться между собою, подобно тому, какъ сближаются молекулы протоплазмы 
внутри клйтокъ; такимъ образомъ клеточный станки сокращаются. Но противъ э-ого 
взгляда можно сделать некоторый B'fecKia возраж етя. Выпрямлензе щупалецъ въ значи
тельной Mtp'fe зависитъ отъ эластичности ихъ вшЬшнихъ кл^токь, которая приходить 
въ дМствье, какъ только клетки на внутренней сторон^ перестантуъ сокращаться съ 
перевешивающей силой; но мы имеемъ причины предполагать, что жидкость безпре- 
рывно и медленно притягивается въ наружный клетки во время акта выпрямлешя, та
кимъ образомъ усиливая ихъ напряжете ‘).

Я  вкратцё повторилъ свои главныя наблогдешя надъ внешнпмъ видомъ, движе- 
шями, строетемъ и образомъ жизни Drosera rotnndifolia; мы видимъ, какъ мало было 
выяснено сравнительно съ тймъ, чтб остается необъясненнымъ и неизвестнымъ.

ГЛАВА XII.

О строенш и движешяхъ нЪкоторыхъ другихъ видовъ
Drosera. -

Drosera anglica .— Drosera intermedia.—Drosera eapensis.—Drosera spathulata.—Drosera 
filiform is.— Drosera binata.—Заключительный зам$чав1я.

Я изучилъ шесть другихъ видовъ D rosera, изъ которыхъ некоторые живутъ въ 
отдаленныхъ странахъ, главныиъ образомъ для того, чтобы узнать, ловятъ ли они на- 
сйкомыхн. Это представлялось тЪмъ бол'Ье необходимым^ что листья у нЬкоторыхъ вп- 
двоъ необыкновенно рйзко отличаются формою отъ округленныхъ лпстьевъ Droswa 
rotnndifolia. Однако, въ своихъ функщяхъ они разнятся очень мало.

Drosera anglica (Гудсовъ)* 2). Листья у этого вида, присланнаго мн'Ь изъ Ирландии 
очень вытянуты и постепенно расширяются отъ черешка къ тупо заостренной верхужк'Ь. 
Они стоятъ почти отвесно, а длина ихъ пластинокъ иногда превосходить 1 дюймъ, 
между тймъ какъ въ ширину они им'Ьютъ только 1/5 дюйма. Железки вс^хъ щупаледъ 
имйютъ одинаковое стр оете , такъ что самыя крайшя не отличаются отъ нрочихъ, въ 
противоположность Drosera rotundifoha. Когда онЬ бываютъ раздражены грубымъ при- 
косноветемъ, или давлетемъ крошечныхъ неорганическихъ частидъ, пли соприкосно- 
ветемъ съ жовотнымъ веществомъ, или поглощешемъ углекислаго аммотя, щупальца

*) [Увеличете количества жидкости во внЗппнихъ (выпуклыхъ) кл^ткахъ скорее пре
пятствовало бы выпрямленно, а не облегчало бы его.—Ф. ДУ].

2) М-съ Тригъ дала въ ,,The American N aturalist1', декабрь 1873, стр. 705, превос
ходное onncaHie Drosera longifolia (которая отчасти есть спноннмъ Drosera anglica), 
Drosera rotnndifolia  и filiform is.
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загибаются; въ движете приходить преимущественно ихъ основная часть. Порезы 
или уколы листовой пластинки не вызвали никакого движешя. Листья часто ловятъ 
насекомыхъ, а железки пригнутыхъ щупаледъ изливаютъ обильное кислое выд^леше. 
Кусочки жаренаго мяса были помещены на нисколько железокъ, и щупальца начали 
двигаться черезъ 1 м. или 1 м. 30 с.; черезъ 1 ч. 10 м. они достигли середины. Два 
кусочка прокипяченой пробки, одинъ—прокипяченой нитки и два кусочка древесной 
золы, вынутой изъ огня, были помещены при помощи инструмента, окунутаго въ ки
пящую воду, на пять железокъ; эти излишшя предосторожности были приняты на осно- 
ванш заявлений м-ра Циглера. Одна изъ частицъ золы вызвала некоторое загибаше 
черезъ 8 ч. 45 м., а черезъ 23 ч. подействовали также другая частица золы, кусочекъ 
нитки и оба кусочка пробки. Я прикоснулся разъ шесть къ тремъ железкамъ иглою; 
одно изъ щупалецъ хорошо загнулось черезъ 17 м. и выпрямилось черезъ 24 ч.; два 
остальныя вовсе не пришли въ движете. Однородная жидкость внутри клЬтокъ щупа
лецъ подвергается аггрегацш после того, какъ последшя пригнутся, особенно если 
имъ дань растворъ углекислаго аммошя;я наблюдалъ также обычныя движешя комоч- 
ковъ протоплазмы. Въ одномъ случае аггрегащя последовала черезъ 1 ч. 10 м. после 
того, какъ щупальце перенесло кусочекъ мяса въ середину. Изъ этихъ фактовъ ясно, 
что щупальце у Drosera anglica действуешь подобно щупальцамъ у Drosera rotundifolia.

Если поместить насекомое на центральный железки, или если оно было есте- 
ственнымъ образомъ поймано ими, верхушка листа закручивается внутрь. Напримеръ, 
мертвыя мухи были помещены на три листа близъ ихъ основашй, и черезъ 24 ч. 
первоначально прямыя верхушки совершенно перегнулись, такъ что обхватили и 
скрыли мухъ; такимъ образомъ оне описали дугу въ 180°. Три дня спустя верхушка 
одного листа вместе со щупальцами начала выпрямляться. Но, насколько я видалъ—а 
я сделалъ много онытовъ—бока листа никогда не загибаются, чтб составляешь един
ственное различ1е въ функщяхъ между этимъ видомъ и Drosera rotundifo lia.

Drosera intermedia (Гейнъ). Въ некоторыхъ частяхъ Англш этотъ видъ совер- 
шенно такъ же обыкновененъ, какъ Drosera rotundifolia. Листья отличаются отъ Drosera 
anglica только меньшими размерами и темъ, что ихъ кончики обыкновенно несколько 
отогнуты. Они ловятъ очень много насекомыхъ. Щупальца приходягъ въ движете отъ 
всехъ вышеизложенныхъ иричинъ; происходитъ аггрегащя вместе съ движея1емъ 
комочковъ протоплазмы. Я виделъ въ лупу, какъ щупальце начало загибаться менее, 
чемъ черезъ минуту после того, какъ частица сырого мяса была помещена на железку. 
Верхушка листа закручивается надъ возбуждающимъ предметомъ, какъ и у Drosera 
anglica. Кислое выделен1е обильно изливается на пойманныхъ насекомыхъ. Листъ, обхва- 
тивпий муху всеми щупальцами, выпрямился приблизительно черезъ три дня.

Drosera capensis. Это р астете, уроженецъ мыса Доброй Надежды, было прислано 
мне д-ромъ Гукеромъ. Листья удлиненные, слегка вогнутые вдоль середины и сужи
ваю шдеся къ верхушке, которая тупо заострена и отогнута. Они еидятъ на оси 
почти одеревенелой, а главнейшая ихъ особенность состоишь въ листовидныхъзеленыхъ 
черешкахъ, которые имеютъ почти одинаковую ширину съ пластинкой, несущей же
лезки, и даже длиннее ея. Итакъ этотъ видъ, вероятно, извлекаетъ больше питашя изъ 
воздуха и меньше изъ поймаиныхъ насекомыхъ, чемъ друпе виды того же рода. Темъ 
не менее пластинка густо усажена щупальцами, которыя чрезвычайно многочисленны; 
щупальца но краямъ значительно длиннее центральныхъ. Все железки одинаковой 
формы; ихъ вы делете очень липко и кисло.

Экземпляру который я изучалъ, только что оправился отъ хилаго состояшя. 
Этимъ, можетъ быть, объясняется, почему щупальца двигались очень медленно, когда я 
помещалъ частицы мяса, на железки, а можетъ быть, и то, почему мне ни разу не уда
лось вызвать движете, когда я по нескольку разъ прикасался къ нимъ иглою. Но 
для всехъ видовъ этого рода последнее возбуждающее средство наименее действи
тельно. Частицы стекла, пробки и древесной золы были помещены на железки шести 
щупалецъ; только одно изъ нихъ пришло въ движете спустя 2 ч. 30 м. Темъ не менее 
две железки оказались чрезвычайно чувствительными къ очень малымъ дозамъ азотно- 
кислаго аммошя, именно приблизительно къ - V20 минима раствора (одна часть на 
5250 воды), содержавшей только Vimoo грана (0,000562 мгр.) соли. Я поместилъ кусочки 
мухъ на два листа близъ ихъ верхушекъ, которыя завернулись черезъ 15 ч. Одна 
муха была также помещена на середине листа; черезъ несколько часовъ щупальца 
обхватили ее съ каждой стороны, а черезъ 8 ч. весь листъ какъ разъ подъ мухой не
много согнулся поперекъ. Къ следующему утру, 23 ч. спустя, листъ до такой степени 
перегнулся, что верхушка его лежала на верхнемъ конце черешка. Ни въ одиомъ слу
чае бока листа не загнулись. Я поместилъ раздавленную муху на листовидный чере- 
шокъ, но она не оказала действ1я.



О СТРОЕНШ И ДВИЖЕШЯХЪ Н'ЬКОТОРЫХЪ ДРУГИХЪ ВИДОВЪ DROSERA. 153

Brosera spathulata (присланная мне д-ромъ Гукеромъ). Я произвелъ лишь не
большое число наблюдешй надъ этимъ австралШскимъ видомъ, который имеетъ длинные, 
узк!е листья, постепенно расти ряюпцеся къ концамъ. Железки самыхъ крайнихъ 
щупалецъ вытянуты и отличаются отъ остальныхъ, какъ и у Brosera rotundifolia. Я 
поместилъ на листъ муху, и черезъ 18 ч ее обхватили соседшя щупальца. Капли сла- 
баго раствора гумми на несколькихъ листьяхъ не оказаш действ1я. Кусочекъ листа 
быль погружепъ въ нисколько капель раствора углекислаго аммотя, одна часть на 
146 частей воды; все железки мгновенно почернели; можно было видеть, какъ процессъ 
аггрегацш быстро спускался по кл^ткамъ щупалецъ; крупинки протоплазмы вскоре 
соединились въ шарики и комочки различной формы, проявивпйе обычныя движетя. 
Полминима раствора одной части азотнокислаго аммотя въ 146 частяхъ воды было 
затЗшъ помещено на середину листа; черезъ в ч. нисколько краевыхъ щупалецъ по 
обеимъ сторонамъ пригнулось, а черезъ 9 ч. они встретились въ середине' Боковые 
края листа также загнулись, такъ что онъ образовалъ полуцилиндръ; но верхушка 
листа не пригибалась ни въ одномъ изъ моихъ немногихъ опытовъ. Вышеуказанная 
доза азотнокислаго аммошя (именно 1/ 220 грана, или 0,202 мгр.) была слишкомъ сильна, 
потому что черезъ 2S ч. листъ былъ мертвъ.

Brosera filifo rm is. Этотъ северо-американсшй видъ растетъ местами въ Нью- 
Джерси въ такомъ изобилии, что почти закрываетъ землю. По словамъ м-съ Тритъ 
онъ ловить необыкновенно много мелкихъ и крупныхъ насекомыхъ, — даже 
болыпихъ мухъ рода Asilus, ночныхъ и дневныхъ бабочекъ. У экземпляра, который я 
изучалъ и который былъ мне присланъ д-ромъ Гукеромъ, листья были въ роде нитей, 
отъ 6 до 12 дюймовъ длиною; верхняя сторона ихъ — выпуклая, а нижняя — плоская и 
слегка рубчатая. Вся выпуклая поверхность, до самыхъ корней—ибо явнаго черешка 
петъ — покрыта короткими щупальцами, несущими железки, при чемъ щупальца по 
краямъ длиннее всехъ и отогнуты. Кусочки мяса, помещенные на железки несколь- 
кихъ щупалецъ, вызвали легкое загибаше ихъ черезъ 20 м.; но растете находилось 
въ состояши неполной жизнедеятельности. Черезъ 6 ч. они описали дугу въ 90°, а 
черезъ 24 ч. достигли середины. Къ этому времени окружаюпця щупальца начали 
загибаться внутрь. Наконецъ, крупная капля чрезвычайно липкаго, слегка кислаго 
выделешя вылилась на мясо изъ соединенныхъ железокъ. Я прикоснулся къ несколь- 
кимъ другимъ железкамъ неболыпимъ количествомъ слюны: щупальца загнулись ме
нее, чёмъ черезъ 1 ч., и выпрямились черезъ 18 ч. Частицы стекла, пробки, золы, нитки и 
листоваго золота были помещены на многгя железки двухъ листьевъ; приблизительно 
черезъ 1 ч. четыре щупальца приняли изогнутое положен1е, а друг1я четыре—спустя 
еще 2 ч. 30 м. Мне ни разу не удалось вызвать какое бы то ни было движете по- 
средствомъ неоднократнаго прикосповешя къ железкамъ иглою; м-съ Тритъ произво
дила для меня подобные же опыты безо всякаго успеха. Мелюя мухи были помещены 
па несколько листьевъ близъ ихъ кончиковъ, но похожая на нлть пластинка только 
въ одномъ случае очень слабо согнулась, какъ разъ подъ насекомыми. Можетъ быть, 
это служить указав1емъ на то, что * * пластинки растетй сильныхъ загнулись бы надъ 
пойманными насекомыми; д-ръ Кенби сообщаетъ мне, что оно такъ и бываетъ: но 
ото движете не можетъ быть резко выраженными, такъ какъ м-съ Трить его не 
наблюдала.

Brosera binata (или dichotoma) 1). Я весьма обязанъ леди Дороти Невплль за 
прекрасный экземпляръ этого почти гигантскаго австрал1йскаго вида, который отли
чается отъ рапее опнсанныхъ некоторыми интересными особенностями. У этого экзем
пляра черешки листьевъ, нохож1е на черешки ситника, имели 20 дюймовъ въ длину. 
Пластинка раздваивается у соединешя съ черешкомъ, и два-три раза после того, 
неправильно извиваясь. Она узка и имеетъ въ ширину только */10 дюйма. Одна пла
стинка имела въ длину 772 дюймовъ, такъ что длина целаго листа вместе съ череш
комъ превышала 27 дюймовъ. Обе стороны слегка вогнуты. Верхняя сторона покрыта 
щупальцами, которыя расположены чередующимися рядами; на середине они коротки 
и сидятъ тесно; щупальца более близтя къ краямъ длиннее и даже въ два-три раза 
превышаютъ ширину пластинки. Железки внешнпхъ щупалецъ гораздо гуще окрашены 
въ красный цвегь, чемъ железки центральныхъ щупалецъ. Все они имеютъ зеленыя 
ножки. Верхушка пластинки сужена и несетъ очень д л и н н ы й  щупальца. М-ръ Коп- 
лендъ сообщаетъ мне, что листья одного растетя, которое жило у него нескогько 
летъ, обыкновенно бывали покрыты пойманными насекомыми, прежде чемъ завядали.

*) „American Naturalist44, дек. 1873, стр. 705.
*) [См. Морренъ, „Bull, de l'Acad. Boyale Belgique44, 2-я cepia, т. 40. 1875. где 

это растете изображено и описаны некоторые опыты.— Ф. Д.].
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Эти листья не отличаются существенно ни по строению, ни по функцш отъ 
листьевъ ранее описанныхъ видовъ. Кусочки мяса или маленькое количество слюны, 
помещенные на железки внешнихъ щупаледъ, вызывали ясно выраженное движете 
черезъ 3 м., а частицы стекла действовали черезъ 4 м. Щупальца съ этими послед
ними частицами выпрямились черезъ 22 ч. У кусочка листа, погруженнаго въ не
сколько капель раствора углекислаго аммошя, одна часть на 437 частей воды, все 
железки почернели и все щупальца загнулись черезъ б м. Кусочекъ сырого мяса, по
мещенный на несколько железокъ по срединной борозде, былъ хорошо обхваченъ че
резъ 2 ч. 10 м. краевыми щупальцами съ обеихъ сторонъ. Кусочки жаренаго мяса и мелюя 
мухи действовали не совсемъ такъ же быстро, а белокъ и фибринъ — со скоростью 
еще меньшей. Одинъ изъ кусочковъ мяса вызвалъ такое количество выделешя (кото
рое всегда кисло), что оно потекло на некоторое разстояше внизъ по срединной 
бороздке, вызывая по пути затибаше щупалецъ съ обеихъ сторонъ. Частицы стекла, 
помещенный на железки по срединной борозде, не вызвали въ нихъ раздражешя, до
статочна™ для того, чтобы какой бы то ни было двигательный импульсъ былъ по- 
сланъ внешнимъ щупальцамъ. Ни въ одномъ случае пластинка листа или даже су
женная верхушка нисколько не загнулись.

Какъ на верхней, такъ и на нижней стороне пластинки находятся многочислеи- 
ныя, крошечныя, почти сидяч1я железки, состояния изъ четырехъ, восьми или двена
дцати клетокъ. На нижней стороне оне бледно-пурпурны, на верхней — зеленоваты. 
Почти подобные же органы встречаются на черешкахъ, но они мельче и часто бы- 
ваютъ сморщены. Крошечныя железки на пластинке могутъ быстро всасывать: такъ, 
напримеръ, кусочекъ листа былъ погруженъ въ растворъ углекислаго аммошя, одна 
часть на 218 частей воды (2 гр. на 1 унц.), и черезъ 5 м. все эти железки настолько 
потемнели, что стали почти черными, при чемъ ихъ содержимое подверглось аггре- 
гащи. Насколько я могъ заметить, оне не даютъ выделешя сами по себе; но черезъ 
2—3 минуты после того, какъ я потеръ листъ кусочкомъ сырого мяса, смоченнымъ 
слюною, оне, казалось, давали обильное выделен1е; впоследствш это закдючеше было 
подтверждено другими явлен1ями. Итакъ оне гомологичны сидячимъ железкамъ на 
листьяхъ Dionaea и Hrosophyllum, которыя после будутъ описаны. У этого последняго 
рода, какъ и въ яастоящемъ случае, оне находятся вместе съ железками, которыя 
даютъ выделев1е произвольно, то-есть не будучи раздражены.

Drosera binata представдяетъ другую, более замечательную особенность, именно— 
на нижнихъ сторонахъ листьевъ, близъ ихъ краевъ, есть несколько щупалецъ. Эги 
щупальца вполне развиты; спиральные сосуды восходятъ по ихъ ножкамъ; железки 
ихъ окружены каплями липкаго выделев1 я и обладаютъ всасывающею способностью. 
Последшй фактъ былъ доказанъ темъ, что железки немедленно почернели, а прото
плазма подверглась аггрегащи, когда листъ былъ помещенъ въ небольшое количество 
раствора углекислаго аммошя, одна часть на 437 частей воды. Эти щупальца изнанки 
коротки, далеко не равняясь но длине краевымъ щупальцамъ верхней стороны; неко
торый изъ нихъ такъ коротки, что почти переходятъ въ крошечныя сидяч1я железки. 
Ихъ присутств1е, число и размеры на разныхъ листьяхъ непостоянны,иони расположены 
довольно неправильно. На нижней стороне одного листа я насчиталъ ихъ до двадцати 
одного вдоль одного края.

Эти щупальца нижней стороны отличаются отъ щупалецъ верхней въ одномъ 
важномъ отно’генш, именно темъ, что не обладаютъ способностью къ движешю, ка- 
кимъ бы снособомъ мы ихъ ни раздражали. Такъ, напримеръ, я помещалъ кусочки 
четырехъ листьевъ въ разное время въ растворы углекислаго аммошя (одна часть 
на 437 или 218 воды) и все щупальца верхней поверхности вскоре плотно пригиба
лись; но щупальца изнанки не двинулись, хотя листья пробыли въ растворе мноие часы 
и хотя ихъ железки, судя по почерневшей окраске, очевидно, поглотили часть соли. 
Для такихъ опытовъ следуетъ выбирать довольно молодые листья, потому что щупальца 
изнанки, когда становятся старыми и начинаютъ вянуть, часто произвольно наклоняются 
къ середине листа. Если бы эти щупальца обладали способностью къ движешю, они отъ 
этого не стали бы полезнее для растешя; ибо они не настолько длинны, чтобы пере
гнуться черезъ край листа и достигнуть пойманнаго на верхней стороне насекомаго. 
Не было бы никакой пользы и отъ того, если бы эти щупальца могли двинуться къ 
середине нижней поверхности, потому что тамъ нетъ липкихъ железокъ, когорыя могли 
бы ловить насекомыхъ. Не обладая способностью къ движешю, они, вероятно, все-таки 
приносятъ некоторую пользу, поглощая животное вещество изъ всякаго мелкаго насе
комаго, которое они могутъ поймать, и поглощая амм1акъ изъ дождевой воды. Но ихъ 
непостоянное присутств1е и величина и неправильное положеше указываютъ, что они 
не приносятъ существенной пользы и что они находятся на пути къ вырожденно. Въ
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одной изъ сд'Ьдующихъ главъ мы увидимъ, что Drosophyllum со своими удлиненными 
листьями, вероятно, иредставляетъ состояте ранняго предка для рода Drosera; у Dro
sophyllum иикашя щупальца, ни на верхней, ни на нижней сторонахъ листьевъ, не 
способны къ движешю при раздраженш, хотя ловятъ много пас'Ькомыхъ, которыя слу
жить питатемъ. Поэтому представляется, что D rosera  b in a ta  сохранила остатки нЪко- 
торыхъ первоначальныхъ характервыхъ чертъ, именно—нисколько неподвижныхъ щу- 
палецъ на изнанкахъ листьевъ и довольно хорошо развитыя сидяч1я железки, утрач’ен- 
ныя большинствомъ или всеми другими видами этого рода.

Заключительный замгьчатя. Судя по виденному нами до сихъ поръ, не можетъ 
быть большого comhDhI h в ъ  томъ , что большинство пли вероятно все виды Drosera 
приспособлены къ ловле насекомыхъ приблизительно одинаковыми средствами. Кроме 
двухъ вышеописанныхъ австралшскихъ видовъ, говорятъ 1), два друг!е вида той же 
части света, именно Drosera pallida и Drosera sulphurеа «съ большою быстротой 
смыкаютъ свои листья надъ насекомыми; такое же явлете  представляетъ индйсшй 
впдъ, D. lunata, и несколько видовъ мыса Доброй Надежды, особенно D. Irinervis». 
Еще одинъ австралш сйй видъ, Drosera heterophylla (изъ котораго Линдлей сделалъ 
отдельный родъ, Sondera) замечателенъ листьями своеобразной формы, но я ничего 
не знаю объ его способности ловить насекомыхъ, такъ какъ видёлъ только высу
шенные экземпляры. Листья образуютъ крошечныя плосшя чашечки, при чемъ черешки 
прикреплены не къ одному краю, но ко дну ихъ. Внутренняя поверхность и края 
чашечекъ усажены щупальцами, которыя содержатъ сосудисто-волокнистые пучки, 
несколько иные, чемъ те , которые я виделъ во всехъ другихъ видахъ: ибо вместо 
спирадьныхъ сосудовъ у нихъ некоторые сосуды сетчатые и точечные. Железки вы- 
деляютъ обильно, судя по количеству приставшаго къ нимъ сухого виде л е т я .

Г Л А В А  X I I I .

Dionaea museipulao
Строеше листьевъ.—Чувствительность волосковъ.—Быстрое движете лоп степ, вызываемое 
раздражешемъ волосковъ.—Железки, ихъ способность давать выд4леше.—Медленное движе
т е ,  вызываемое поглощетемъ животнаго вещества.— Поглощете доказывается т4мъ, что 
железки находятся въ состояти аггрегацш.—Переваривающее свойство выд4летя.—Д -fcii- 
CTBie хлороформа, эвира и синильной кислоты.—Способъ ловли нас4комыхъ.—Назначете 
краевыхъ зубцовъ.— Какого рода насЬкомыя попадаются.— Передача двигательнаго импульса

и механизмъ движешй —Раскрывате лопастей.

Это растете, обыкновенно называемое мухоловкой Венеры, по быстроте и силе 
своихъ движен!й является однимъ изъ самыхъ удивительныхъ въ свФтФ * 2). ицо прп- 
надлежитъ къ небольшому семейству Droseraceae и встречается только въ восточной 
части Северной Каролины, где растетъ по сырымъ местамъ. Корни малы; у того 
недурного растетя . которое я изследовалъ, они состояли изъ двухъ ветвей около 
1 дюйма длиною, выходившихг изъ клубневпднаго утолщ етя. Вероятно, они служатъ, 
какъ и у Drosera, единственно для поглощетя воды, такъ какъ одинъ садовникъ, 
которому отлично удалась культура этого растетя , выращиваетъ его, какъ пара
зитную орхидею, на хорошо проницаемомъ влажномъ мхе, совсемъ безъ почвы 3).

*) „G ardener’s C h ro n ic le11, 1 8 7 4 , сг р . 2 0 9 .
г) Д-рь Гукеръ въ своемъ сообщены въ Британской Ассоцгащи въ Бельфаст4, 1874, 

далъ такой полный исторически обзоръ напечатанныхъ наблюдешй надъ образомъ жизни 
этого растетя, что съ моей стороны было бы нзлишнимъ повторять ихъ.

[Хорошш обзоръ ранней литературы приводить Курцъ въ „Архива44 Рейхерта я 
Дюбуа Реймона.— Ф. Д.]

3) „Gardener’s Chronicle4*, 1874, сгр. 461.
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Форма двулопастнаго листа, вместе съ листообразнымъ черешкомъ, показана на при- 
лагаемомъ рисунка (рис. 11). 06$ лопасти образуюсь другъ съ другомъ уголь, ко
торый нисколько меньше прямого. По три крошечныхъ заостренныхъ выступа или во
лоска, расположенныхъ треугольникомъ, торчать- на верхнихъ сторонахъ об$ихъ ло
пастей; но я вид$лъ два листа, где на об$ихъ сторонахъ было по четыре волоска 
и трейй листъ, где пхъ было только по два. Эти волоски замечательны своей край
ней чувствительностью къ прикосновенно, которую доказываетъ не ихъ собственное 
движете, но движете лопастей. Края листа удлинены въ острые, твердые выступы, 
которые я буду называть зубцами; въ каждый изъ нихъ входить пучокъ спиральныхъ 
сосудовъ. Зубцы сидятъ въ такомъ положены, что при закрывали лопастей они 
смыкаются наподоб1е зубьевъ ловушки для крысъ. Средняя жилка листа на нижней 
стороне сильно развита и выдается.

Верхняя сторона листа ‘), кроме частей близъ края, густо покрыта крошеч
ными железками красноватаго или слабо лурпурнаго цвета; остальныя части листа 
зелены. Ни на зубцахъ, ни на листообразномъ черешке железокъ н$тъ. Железки со
стоять изъ двадцати— тридцати многоугольныхъ клетокъ, наполненныхъ пурпурной 
жидкостью. Ихъ верхняя поверхность выпукла. 0н$ сидятъ на очень короткихъ нож- 
кахъ, куда спиральные сосуды не входятъ; въ этомъ отношены он$ отличаются отъ 
щупалецъ Drosera. 0н$ даютъ выд'Ьлете, но только тогда, когда он$ раздражены 
поглощетемъ определенныхъ веществъ; он$ обладаютъ поглотительной способностью. 
Крошечный возвыш етя, состоящая изъ восьми расходящихся лучей красновато-бураго 
или оранжеваго цв$та и похожьа подъ микроскопомъ на изящные цветочки, разсЬяны 
въ значительномъ числе по черешку, по нижнимъ сторонамъ листьевъ и по зубцамъ, 
при чемъ небольшое число ихъ находится на верхней стороне лопастей. Эти восьми- 
лопастныя возвыш етя, безъ сомнетя, гомологичны сосочкамъ на листьяхъ Drosera 
rotundifoha. Есть также немного очень мелкихъ, простыхъ, заостренныхъ волосковъ 2), 
около V 12000 Дюйма (0 ,0 1 4 8  мм.) длиною, на нижнихъ сторонахъ листьевъ.

Чувствительные волоски 3) состоять изъ несколькихъ рядовъ удлиненныхъ кле
токъ. наполненныхъ слабо пурпурной жидкостью. Въ длину они несколько превы- 
шаютъ 1/ и  дюйма; они тонки, нежны и оканчиваются остр1емъ. Я пзследовалъ 
основанья несколькихъ волосковъ, д$лая разрезы ихъ, но не могъ заметить призна- 
ковъ вхождешя какого бы то ни было сосуда. Верхушка бываетъ иногда раздвоена 
или даже разделена натрое, всл'Ьдстше легкаго расхождсшя конечныхъ заостренныхъ 
клетокъ. Близъ основатя находится перетяжка, состоящая изъ бол$е широкихъ кле
токъ; подъ нею расположено сочленете, поддерживаемое расширеннымъ основатемъ, 
которое, въ свою очередь, образовано многоугольными клетками иной формы. Такъ какъ 
волоски торчать подъ прямымъ угломъ къ поверхности листа, они могли бы ломаться 
при каждомъ смыкании лопастей, если бы не существовало сочленетя, которое позво
ляешь имъ прилегать къ листу.

Эти волоски, отъ верхушекъ и до основатй 4 *)> необычайно чувствительны къ мгно

’) [А. Фрауштадтъ, въ своей бреславльской диссертацш о Dionaea (Маргъ 1876) 
утверждаешь, что верхняя сторона листа лишена устьицъ. Де-Кандоль въ „Archives de Sciences 
Phys. et Nat.11, Женева, апрель 1876, упоминаешь о томъ же факгЬ. Легко вид'Ьть, что 
нижняя поверхность этого листа пригоднее для разви’пя устьицъ, ч’Ьмъ верхняя, которую 
постоянно можешь заливать выдфлеше.— Ф. Д

г) [Эгихъ волосковъ не было на экземплярахъ, изученныхъ Курцемъ („Arcliiv" Peii- 
херта и Дюбуа-Реймона, 1876)—Ф. Д.\

3) [И Фрауштадтъ, и Де-Кандоль описали строеше этихъ волосковъ и показали, что 
морфологически они представляюсь выросты листовыхъ тканей—Ф. Д.\.

4) [Баталинъ („Flora11, 1877) цитируешь Удемапса (R. Academy of Sciences of Am
sterdam, 1859), указывающаго, что эти волоски гораздо чувствительнее у основатя, ч'Ьмъ
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венному прикосновенш. Почти невозможно прикоснуться къ нимъ такъ  легко или такъ 
быстро какимъ бы то ни было твердымъ предметом!», чтобы не вызвать смы катя ло
пастей. Я  качалъ взадъ и впередъ кусочекъ очень тонкаго человйческаго волоса, 
свободно висйвпнй надъ волоскомъ, такъ, чтобы онъ задйвалъ его, но это не вы
звало никакого движ етя. Но при подобномъ к ач ати  довольно толстой бумажной витки, 
такой же длины, лопасти закрылись. Щепотки мелкой пшеничной муки, которыя я ро- 
нялъ съ высоты, не оказали дййств!я. Затймъ вышеупомянутый волосъ былъ укрйп- 
ленъ въ ручку и обрйзанъ такъ, что изъ нея торчалъ 1 дюймъ; при такой длин1}; 
онъ былъ достаточно упругъ для того, чтобы держаться приблизительно въ горизон- 
тальномъ положенш. Затймъ я привелъ конецъ его медленнымъ движетемъ сбоку въ 
соприкосновете съ кончикомъ волоска, и листъ мгновенно закрылся. Въ другихъ слу- 
чаяхъ нужно было произвести два или три подобныхъ прикосновешя, прежде чймъ 
наступало движ ете. Принявъ во внимате, какъ гибокъ тонкш волосъ, мы можемъ 
составить себй некоторое поняпе о томъ, какъ слабо должно быть прпкосновете кон
чика волоса въ 1 дюймъ длиною при медленномъ движенш.

Be смотря на такую чувствительность этихъ волосковъ къ мгновенному и нужному 
прикосновенш, они гораздо менйе, чймъ железки у D rosera, чувствительны къ про
должительному давлетю . Нисколько разъ мнй удавалось помещать на кончикъ волоска 
при помощи иглы, которую я двигалъ чрезвычайно медленно, кусочки довольно толстаго 
человйческаго волоса; но они не вызвали движ етя, хотя длина ихъ слишкомъ въ 
десять разъ превышала длину тйхъ кусочковъ, которые вызывали загпбате щупалецъ 
у Drosera, не смотря на то, что въ послйднемъ случай ихъ въ значительной мйрй под
держивало густое вы дйяете. Съ другой стороны, можно ударять по железкамъ Drosera 
иглою или любымъ твердымъ предметомъ одинъ разъ, два или даже три раза со зна
чительной силой, и движенья не происходить. Это своеобразное различье въ характер!; 
чувствительности волосковъ у Dionaea и железокъ у Drosera очевидно стоить въ связи 
съ образомъ жизни обоихъ растетй . Если крошечное насйкомое опустится своими нуж
ными ножками на железки D rosera, оно пристаетъ къ липкому выдйлешю и слабое, 
хотя продолжительное, давлете указываетъ на присутств1е добычи, которою и завладй- 
ваютъ щупальца, медленно пригибаясь. Напротивъ, чувствительные волоски у Dionaea 
не липки, и поимка насйкомыхъ можетъ быть обезпечена только чувствительностью во
лосковъ къ мгновенному прикосновенш, за которымъ слйдуетъ быстрое смыкаше ло
пастей х).

Какъ только что указано, волоски не снабжены железками и не даютъ вы дйлетя. 
Они также не обладаютъ поглощающей способностью, какъ можно заключить изъ того, 
что капли раствора углекислаго аммотя (одна часть на 146 частей воды), будучи 
номйщеньгна два волоска, не оказали никакого дййств1я на содержимое ихъ клйтокъ и 
не вызвали смы катя лопастей. Однако, когда я отрйзалъ маленьтй кусочекъ листа 
вмйстй съ прикрйпленнымъ къ нему волоскомъ и погружалъ въ тотъ же растворъ, 
жидкость внутри клйтокъ при основанш почти мгновенно подвергалась аггрегащн, обра
зуя слабо пурпурные или безцвйтные комочки вещества неправильной формы. Ироцессъ 
аггрегацш постепенно восходилъ вверхъ по волоскамъ, переходя изъ клйткп въ клйтку 
до ихъ концовъ, т .-е . въ обратномъ порядкй сравнительно съ тймъ, что происходить 
въ щупальцахъ у Drosera, когда ихъ железки нспытаютъ раздражеше. Нисколько * *)

въ другихъ мйстахъ. Баталинъ подтверждаетъ эготъ фактъ на основанш собственныхъ 
наблюдешй.—Д. Ф.]

*) [Мункъ (,,Archivu Рейхерга и Дюбуа-Реймона, 1876, стр. 105) сообщаетъ, что 
листья его расгешй часто закрывались после удалешя стекляннаго колокола, которымъ 
они были покрыты. Замечательно, что иереходъ пзъ влажной атмосферы въ сухую ока- 
зываеть такое действ^.—Ф. Д Д
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другихъ волосковъ были срезаны у самыхъ основатй и положены на 1 час. 30 мин. 
въ более слабый растворъ углекислаго аммонья, одна часть на 218 воды; этотъ рас
творъ вызвалъ аггрегацпо во всехъ клеткахъ, начавшуюся, какъ и раньше, у осно- 
вавьй волосковъ.

Продолжительное пребывав1е волосковъ въ дистиллированной воде тоже вызы- 
ваетъ аггрегацпо. Нередко также случается найти, что содержимое н'Ьсколькихъ конеч- 
ныхъ кл^токъ находится въ состоянш произвольной аггрегацш. Образованные аггрега- 
щей комочки безпрерывно подвергаются медлевнымъ изменетямъ формы, соединяясь и 
снова разделяясь; некоторые пзънихъ, повидимому, вращаются на собственныхъ осяхъ. 
Можно было также видеть, какъ струя безцветной зернистой протоплазмы идете вокругъ 
клеточныхъ стенокъ. Эта струя перестаетъ быть видимой, какъ только содержимое 
вполне подвергнется аггрегащи; но, вероятно, она еще продолжаетъ течь, хотя уже 
невидима веледств1е того, что все крупинки текущего слоя соединились съ централь
ными массами. Во всехъ этихъ отношешяхъ волоски Dionaea вполне сходны со щу
пальцами Drosera.

Не смотря на это сходство, существуете одно замечательное разлпч1е. Щупальца 
Drosera, после несколькихъ прикосновен^ къ ихъ железкамъ или после того, какъ 
на нихъ была положена какая-нибудь частица, пригибаются и испытываютъ сильную 
аггрегащю. Прикосновеше къ волоскамъ Dionaea не оказываетъ подобнаго дМствья; 
я сравнивалъ черезъ часъ или два волоски, къ которымъ я прикасался, съ другими, 
которыхъ я не трогалъ; друпе я сравнивалъ черезъ двадцать пять часовъ, и разницы 
въ содержиыомъ клетокъ не было. Я  все время держалъ листья открытыми посред- 
ствомъ зажимовъ; такимъ образомъ нити не были прижаты къ противоположной 
лопасти.

Капли воды х) или тонкая прерывистая струйка при паденш на волоски съ 
высоты не вызвали закры вала лопастей, хотя эти волоски после оказались весьма 
чувствительными. Безъ сомненья, это растете , подобно Drosera. невоспркмчиво къ са
мому сильному ливню. Я несколько разъ ронялъ съ высоты на волоски капли раствора, 
приготовленнаго изъ полъ-унца сахара на унцъ воды по объему, но оне не оказывали 
никакого действ!я, если только ве прилипали къ волоскамъ. Далее, я много разъ дуль 
на волоски изо всехъ сплъ черезъ тонкую заостренную трубку безо всякаго дейс'шл; 
эти дуновенья были встречены съ такимъ же равнодупйемъ, съ какимъ, безъ сомюЫя, 
растете относится къ  жесточайшему ветру. Итакъ мы видимъ, что чувствительность 
волосковъ обладаете спецьальньшп свойствами, такъ какъ приноровлена скорее къ мгно
венному прикосновенно, чемъ къ продолжительному давлению; при этомъ прикасаться 
должны не жидкости, какъ воздухъ или вода, но какой-нибудь твердый предмете.

Хотя капли воды и сахарнаго раствора умеренной крепости при паденш на во
лоски не раздражаютъ ихъ, однако погружете листа въ чистую воду иногда вызы
вало закры вате лопастей. Одинъ листъ оставался погруженнымъ 1 ч .  1 0 м ., а три 
друпе по нескольку минуте, въ воду, температура которой колебалась между 59° п 
65° (15°— 1 8 ,3 °  Ц .) безо всякаго действ1я. Впрочемъ одинъ изъ этихъ четырехъ 
листьевъ закрылся довольно быстро после того, какъ я осторожно вынулъ его изъ 
воды. Проч1е три листа оказались въ исправномъ состоянш, такъ какъ закрылись, 
когда я прикоснулся къ ихъ волоскамъ. Темъ не менее два свежнхъ листа, будучи 
окунуты въ воду при 73° и 62Y 2° (2 3 ,8 °  и 16 ,9° Ц .), мгновенно закрылись. Затёмъ 
они были помещены черешками въ воду и черезъ 23 ч. отчасти раскрылись; отъ при-

’) [Де-Кандоль („Archives des Sc. Pliys. et Nat.“, Женева, апр-Ьль 1876) утверждаешь, 
что капли воды, ударяюшДя по волоскамъ по ваправлешю ихъ длины, не раздражаютъ 
листа, но что его можно заставить закрыться посредствомъ струи воды, направленной подъ 
прямымъ угломъ къ волоску.— Ф. Д.\.
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косновенк къ волоскамъ одинъ изъ вихъ закрылся. Этотъ посл'бдий листъ спустя еще 
24 час. снова открылся, и на этотъ разъ отъ прикосновенк къ волоскамъ того и дру
гого листа оба они закрылись. Итакъ мы видимъ, что кратковременное пребываше въ 
воде нисколько не повреждаетъ листьевъ, но иногда возбуждаетъ лопасти, заставляя 
ихъ закрываться. Въ вышеприведенныхъ случаяхъ, очевидно, не температура воды 
вызвала движете. Выло показано, что продолжительное пребывате въ воде вызываетъ 
аггрегащю пурпурной жидкости внутри клетокъ у чувствительныхъ волосковъ; про
должительное пребывайте въ воде д ействуете нодобнымъ же образомъ на щупальца у 
Drosera, при чемъ часто они немного пригибаются. Въ обоихъ случаяхъ этотъ резуль
тате, вероятно, зависите отъ слабаго экзосмоза.

Мое предположете подтверждается темъ действ1емъ, которое обнаруживается 
приногруженк листа Dionaea въ растворъ сахара умеренной крепости; листъ пред
варительно пролежалъ 1 ч. 10 м. въ воде безо всякаго дей ствк , но теперь лопасти 
закрылись довольно быстро: концы краевыхъ зубцовъ скрестились черезъ 2 м. 30 с ., 
а черезъ 3 м. листъ совершенно закрылся. Далее, три листа были погружены въ 
растворъ сахара, полъ-унца на унцъ воды по объему, и все три листа быстро за 
крылись. Такъ какъ я сомневался, зависитъ ли это отъ действк экзосмоза на клетки 
верхней стороны лопастей, или отъ д ествк  его на чувствительные волоски, я сна
чала сдЬлалъ опыте надъ однинъ листомъ, наливъ немного того же самаго раствора 
въ бороздку между лопастями надъ средней жилкой, где главнымъ образомъ сосредо
точено движете. Растворъ былъ оставленъ тамъ на некоторое время, но движенк не 
последовало. Затемъ вся верхняя сторона листа была обмазана (кроме месте вокругъ 
самыхъ основатй чувствительныхъ волосковъ; этого я не могъ сделать, не рискуя 
задеть ихъ) темъ же растворомъ, но действ1я не обнаружилось. Такимъ образомъ 
клетки верхней стороны при этомъ npiene не пспытываютъ дей ствк . Но, когда после 
мяогихъ попытокъ мне удалось повесить каплю раствора на одинъ изъ волосковъ, 
листъ быстро закрылся. Изъ этого, я  думаю, мы можемъ заключить, что растворъ 
заставляете жидкость выходить изъ нежныхъ клетокъ волосковъ вследств1е экзо- 
смоза, и что последтй вызываетъ въ ихъ содержимомъ некоторое молекулярное и з 
мените, аналогичное тому, которое должно происходить отъ прикосновенк.

Отъ ног ружей in въ растворъ сахара листья закрываются на время, гораздо более 
продолжительное, чемъ отъ погружетя въ воду нли отъ прикосновенк къ волоскамъ, 
такъ какъ въ последнихъ случаяхъ лопасти начинаютъ раскрываться ранее, чемъ че
резъ день. Съ другой стороны, изъ трехъ листьевъ, пробывшихъ короткое время въ рас
творе и вымытыхъ затемъ пооредствомъ шприца, вставленнаго Между лопастями, 
одинъ листъ раскрылся черезъ два дня, второй— черезъ семь дней, третш— черезъ де
вять. Листъ, который закрылся потому, что капля раствора пристала къ одному пзъ 
волосковъ, открылся черезъ два дня.

Я былъ удивденъ, найдя въ двухъ случаяхъ, что тепло солнечныхъ лучей, со
средоточенное посредствомъ лупы на основанкхъ несколькпхъ волосковъ, такъ , что они 
были опалены и обезцветились, не вызвало никакого движенк; между темъ листья на
ходились въ состоянк жизнедеятельности, такъ какъ закрылись, хотя довольно ме
дленно, когда я прикоснулся къ волоску ва противоположной стороне. Въ третьемъ опыте 
свежй листъ спустя некоторое время закрылся, хотя очень медленно; скорость не уве
личилась отъ прпкосповенк къ одному пзъ волосковъ, который не былъ поврежденъ. 
Черезъ день эти три листа открылись и были довольно чувствительны, когда я трогалъ 
неповрежденные волоски. Внезапное погружете листа въ кипящую воду не вызываетъ 
его закрыванк. Судя по аналогк съ Drosera, въ этпхъ разлпчныхъ случаяхъ нагре- 
вате  было черезчуръ сильно п применено слишкомъ внезапно. Поверхность пластинки 
обладаете очень слабой чувствительностью; ее можно трогать безъ предосторожностей и
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грубо, при чемъ движешя не происходить. Я довольно сильно царапалъ листъ иглою, но 
онъ не закрылся; однако же, когда я ноцарапалъ такимъ образомъ треугольное простран
ство между тремя волосками на другбмъ лист'Ь, лопасти закрылись. ОнЬ всегда закрыва
лись при глубокихъ уколахъ или лорйзахъ пластинки или средней жилки. Неорганичесш 
т4ла, даже большого размера, какъ, наприм’Ьръ, кусочки камня, стекла и т. д., или ор- 
ганичесшя гЬла, не содержания растворимаго азотистаго вещества, каковы кусочки 
дерева, пробки, мха, или т^ла, содержания растворимое азотистое вещество, если они 
совершенно сухи, какъ, напримЪръ, кусочки мяса, б^лка, желатины и т. д ., могутъ быть 
подолгу оставлены (я пробовалъ класть много веществъ) на лопастяхъ, и движешя не 
происходить. Однако результата бываетъ совершенно иной, какъ мы сейчасъ увидишь, 
если на лопастяхъ оставить азотистыя органически т4ла, которыя сколько-нибудь 
влажны; ибо лопасти тогда закрываются медленнымъ и постепеннымъ движешемъ, со
вершенно непохожимъ на то, которое бываетъ вызвано прикосновешемъ къ одному изъ 
чувствительныхъ волосковъ. Черешокъ не обладаетъ ни малМшей чувствительностью: 
въ него можно воткнуть булавку или его можно отрезать, и движения не происходить.

Верхняя сторона лопастей, какъ уже указано, густо усйяна мелкими, слабо пур
пурными, почти сидячими железками 1). 0н4 обладаютъ какъ выделяющей, такъ и по
глощающей способностью; но, въ противоположность железкамъ Drosera, оне не даютъ 
выдЬлешя, пока не будутъ раздражены поглощешемъ азотистаго вещества. Насколько 
я видЬлъ, никакое другое раздражеше не оказываетъ такого дМств1я. T aK ie  предметы, 
какъ кусочки дерева, пробки, мха, бумаги, камня или стекла, могутъ пробыть долгое 
время на поверхности листа, и онъ остается совершенно сухимъ. Разницы ее бываетъ и 
въ томъ случае, если лопасти закроются надъ подобными предметами. Напримеръ, не
сколько шариковъ изъ пропускной бумаги были помещены на листъ, и я тронулъ одинъ 
волосокъ; когда черезъ24 ч. лопасти начали открываться, я снялъ шарики при помощи 
тонкаго пинцета, и они оказалась совершенно сухими. Съ другой стороны, если положить 
на поверхность открытаго листа кусочекъ влажнаго мяса или раздавленную муху, 
спустя некоторое время железки даютъ обильное выделеше. Въ одномъ подобномъ слу
чае оказалось немного выд-Ьлешя подъ самымъ мясомъ черезъ 4 ч .; спустя еще 3 ч. 
было значительное количество его какъ подъ мясомъ, такъ и вокругъ самаго мяса. Въ 
другомъ случае черезъ 3 ч. 40  м. кусочекъ мяса оказался совершенно мокрымъ. Но ни 
одна железка не давала выделешя, кроме техъ, которыя непосредственно соприкаса
лись съ мясомъ или съ выделешемъ, содержавшимъ растворенное животное вещество.

Однако, если заставить лопасти закрыться надъ кусочкомъ мяса или надъ насЬ- 
комымъ, результатъ бываетъ иной, такъ какъ въ этомъ случае железки по всей по
верхности листа даютъ обильное выд&неше. Такъ какъ въ этомъ случае железки обе- 
пхъ сторонъ бываютъ прижаты къ мясу или насекомому, количество выделешя съ са
маго'начала бываетъ вдвое больше, чемъ тогда, когда кусочекъ мяса положенъ на по
верхность одной лопасти; а такъ какъ обе лопасти соприкасаются почти вплотную, вы- 
д^леше, содержащее растворенное вещество, распространяется вследств!е капиллярнаго 
притяжешя, заставляя все расширяющееся кольцо новыхъ железокъ съ обеихъ сторонъ 
давать выделеше. Выделеше почти безцветно, слегка слизието и, судя по тому, какъ *

*1 [Гардинеръ описалъ эти железки въ ,,Proceedings of the R. Society41, т. XXXYI, 
стр. 180. Въ состояли повоя клетки железокъ состоять изъ зернистой протоплазмы, со
держащей большею частью одну большую вакуолю; ядро расположено у основашя клетки. 
Къ концу першда выделешя происходить следующая перемены. Ядро, повидимому, умень
шилось въ размере и заняло центральное положен!е; протоплазма гораздо меггЬе зерниста, 
чемъ прежде, и содержитъ много мелкихъ вакуолей, такъ что ядро представляется вися- 
щимъ въ центре клетки на лучеобразныхъ шиурахъ изъ протоплазмы.

Другое измЗшеше, производимое питашемъ листа, состоять въ томъ, что въ парен
химе появляются группы зеленовато-желтыхъ кристалловь неизвестной природы.—Ф.
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оно окрашиваетъ лакмусовую бумагу, обо болйе кисло, чймъ у D rosera. Оно такъ 
обильно, что въ одномъ случай, когда я разрез а лъ листъ, на который 45-ю часами 
раньше былъ помйщенъ маленыай кубикъ бйлка, съ листа скатились капли. Въ дру- 
гомъ случай, когда листъ, закрывппйся надъ кусочкомъ жаренаго мяса, произвольно 
открылся черезъ восемь дней, въ бороздкй надъ средней жилкой было такъ много вы
дйлетя, что оно потекло внизъ. Большая раздавленная муха (T ipula) была положена 
на листъ, отъ котораго я предварительно отрйзалъ маленьшй кусочекъ у основатя 
одной лопасти, такъ что осталось отверш е; черезъ это отверш е вы дйлете постоянно 
стекало внизъ по черешку въ течете  девяти дней, то-есть все время, пока я слйдилъ за 
нимъ. Насильственно отогнувъ одну изъ лопастей, я могъ видйть на некоторое раз- 
стоян1е между ними, и вей железки, которыя были видны, давали вы дйлете въ нзобилш.

Мы видйлп, что неорганичесше и безазотистые предметы, будучи помйщены 
на листья, не вызываютъ движ етя; но азотистыя тйла, если они сколько-нибудь 
влажны, заставляютъ лопасти черезъ нйсколько часовъ медленно закрываться. Такъ, 
напримйръ, кусочки совершенно сухого мяса и желатины были помйщены на проти- 
воположныхъ концахъ одного и того же листа и въ иродолжете 24-хъ  ч. не вызвали 
ни выдйлетя, ни дви ж етя. Затймъ я окунулъ кусочки въ воду, осушилъ ихъ по
верхности пропускной бумагой и снова по ложи лъ ихъ на тотъ же листъ, покрывъ 
на этотъ разъ растете  стеклянвымъ колпакомъ. Черезъ 2 4  ч. влажное мясо вызвало 
нйкоторое количество кислаго вы дйлетя, а лопасти у этого конца листа почти закры
лись. Съ другого конца, гдй лежала влажная желатина, листъ оставался вполнй 
открытымъ и вы дйлетя не было вызвано; такимъ образомъ, какъ и для D rosera, 
желатина является далеко не такимъ сильнымъ возбуждающимъ веществомъ, какъ 
мясо. Я испытывалъ выдйлете подъ мясомъ, просунувъ подъ него полоску лакмусовой 
бумаги (при чемъ не тронулъ волоскоьъ), и этотъ слабый стимулъ заставилъ листъ 
закрыться. На одиннадцатый день онъ открылся; но тотъ конецъ. гдй лежала желатина, 
открылся нйсколькими часами раньше противоположнаго конца, гдй находилось мясо.

Второй кусочекъ жаренаго мяса, который казался сухимъ, хотя не былъ вы- 
сушенъ намйревно, пролежавъ на листй 24  ч ., не вызвалъ ни двпженш, ни выдй- 
лев1я. Затймъ растете , росшее въ горшкй, было покрыто стекляннымъ колпакомъ, 
и мясо поглотило влагу изъ воздуха; этого было достаточно, чтобы вызвать кислое вы
дйлете, и къ слйдующему утру листъ плотно закрылся. Третгй кусочекъ мяса, 
настолько высушенный, что сталъ совершенно хрупкимъ, былъ положенъ на листъ 
иодъ стекляннымъ колпакомъ и также сталъ черезъ 24  ч. слегка влажнынъ, вызвалъ 
немного кислаго вы дйлетя , но не причпнилъ движ етя.

Довольно большой кусокъ совершенно сухого бйлка былъ оставленъ на 24  ч. 
на одномъ концй листа безо всякаго дййствтя. Затймъ я нйсколько мннутъ выначн- 
валъ его въ водй, покаталъ его по пропускной бумагй п опять положилъ на листъ; 
черезъ 9 ч. показалось слабо-кислое выдйлеше, а черезъ 24  ч. этстъ конецъ ласта 
былъ нйсколько закрыть. Кусочекъ бйлка, окруженный теперь обяльнымъ выдйде- 
шемъ, былъ осторожно снять, п, хотя я не тронулъ ни одного волоска, лопасти за 
крылись. Судя по этому п предыдущему случаю, поглощете животнаго : ещества желез
ками, повидимому, сообщаетъ поверхности листа гораздо большую чувствительность 
къ прикосновенно, чймъ та , которою она обладаетъ въ обыкновеннонъ состояшл; 
этотъ фактъ любопытенъ. Черезъ два дня тотъ конецъ листа, гдй ничего не лежало, 
началъ открываться, и на трейй день былъ открытъ гораздо больше протпвонолож- 
ваго конца, на которомъ лежалъ бйлокъ.

Наконецъ, крунныя капли раствора углекислаго аммошя, одна часть на 146 ч. 
воды, были помйщены на нйсколько листьевъ, но немедленнаго дви ж етя не произошло. 
Тогда я еще не зналъ о медленномъ двпжешп. вызываемомъ жпвотнымъ веществомъ,

Дарвинъ. Т. IV. 11
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иначе я сталъ бы дольше следить за листьями, и они, вероятно, закрылись бы, хотя 
растворъ (судя по Drosera) былъ, можетъ быть, слишкомъ кр'Ьпокъ.

Изъ прешдущихъ случаевъ очевидно, что кусочки мяса и белка, если они 
сколько-нибудь влажны, вызываютъ не только вы делете изъ железокъ, но и закрыва- 
Hie лопастей. Это движ ете резко отличается отъ быстраго закры ватя , вызываемаго 
прикосновен1емъ къ одному изь волосковъ. Мы увидимъ его важность, когда будемъ 
говорить о способа ловли насЬкомыхъ. Drosera и Dionaea представляютъ полную 
противоположность по отношение къ действие, оказываемому, съ одной стороны, ме- 
ханическимъ раздражетемъ, а съ другой— поглопршемъ животнаго вещества. Ча
стицы стекла, помещенный на железки вн'Ьшнихъ щупалецъ у Drosera, вызываютъ 
движ ете приблизительно въ тотъ же срокъ, что и частицы мяса, при чемъ последнее 
нисколько бол'Ье действительно; но, когда кусочки мяса бываютъ даны железкамъ на 
пластинке, эти железки передаютъ двигательный импульсъ внешнимъ щупальцамъ 
гораздо быстрее, чемъ те же железки, когда на нихъ лежатъ неограни честя частицы 
или когда онё раздражены повторными прикосноветями. Съ другой стороны, у Dionaea 
прикосновете къ волоскамъ вызываетъ движ ете несравненно более быстрое, чемъ 
поглощете животнаго вещества железками. Темъ не менее въ некоторыхъ случаяхъ 
этотъ последтй стимулъ является более энергичнымъ. чемъ первый. Въ трехъ слу
чаяхъ я нашелъ листья, которые по какой-то причине находились въ оцёпенеломъ 
состояши, такъ что ихъ лопасти закрывались лишь слегка, сколько бы янираздра- 
жалъ ихъ волоски; но, когда я вкладывалъ между лопастей раздавленныхъ насекомыхъ, 
оне черезъ день плотно смыкались.

Только что приведенные факты ясно показываютъ, что железки обладаютъ 
поглощающей способностью, такъ какъ иначе было бы невозможно столь различное 
действ1е, оказываемое на листья безазотистыми и азотистыми телами и последними 
въ сухомъ и влажномъ состоянш. Удивительно, какъ слаба должна быть влажность 
кусочка мяса или белка для того, чтобы вызвать вы делете и потомъ медленное дви
ж ете ; равнымъ образомъ удивительно, какъ мало количество животнаго вещества, ко
торое, будучи поглощено, оказывается достаточнымъ для того, чтобы произвести эти 
два дёйств1я. Представляется почти невероятными, а между темъ несомнененъ тотъ 
фактъ, что кусочекъ крутого яичнаго бёлка, сначала совершенно высушенный, за- 
темъ вымоченный въ течебте несколькихъ минутъ въ воде и осушенный пропускной 
бумагой, черезъ несколько часовъ доставляетъ железкамъ животное вещество въ коли
честве, достаточномъ для того, чтобы вызвать изъ нихъ вы делете, а затемъ закры- 
в а т е  лопастей. То, что железки обладаютъ поглощающей способностью, показываетъ 
также весьма различная продолжительность времени (какъ мы сейчасъ увидимъ), въ 
течете котораго лопасти остаются закрытыми надъ насекомыми и другими телами, 
содержащими растворимое азотистое вещество, и, напротивъ, надъ такими, который 
его не содержатъ. Но прямыми доказательствомъ поглощешя служптъ состоите же
лезокъ, пробывшихъ некоторое время въ соприкосновен^ съ животными веществомъ. 
Такъ, напримеръ, я несколько разъ клали кусочки мяса и раздавленныхъ насеко
мыхъ на железки и сравнивали ихъ черезъ нёсколько часовъ съ другими железками 
отдаленныхъ частей того же листа. П оследтя не обнаруживали никакихъ следовъ 
аггрегащп, между теми какъ находивпияся въ сопрпкосновети съ животными ве
ществомъ подверглись сильной аггрегацш. Можно видеть очень быстрое наступлете 
аггрегащп, если погрузить кусокъ листа въ слабый растворъ углекислаго аммотя. 
Далее, мелпе кубики белка и желатины были оставлены на восемь дней на лист!;, 
который былъ затемъ разрезанъ. Вся поверхность была залита кислыми выделешем г,. 
и содержимое всехъ до одной клетокъ у многихъ железокъ. которыябыли раземотрены, 
весьма наглядно подверглось аггрегащп, образовавъ темнопурпурные, или бледно
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пурпурные, иди безцв^тные шарообразные комочки протоплазмы. Они испытывали 
безпрерывныя, медленный изм^нетя формы; иногда они отделялись одинъ отъ дру
гого, загЬмъ снова соединялись, совершенно какъ въ кл4ткахъ у D rosera. Кипящая 
вода д^лаетъ клеточное содержимое железокъ белымъ и непрозрачнымъ, но не та- 
кпмъ чисто-белымъ и похожпмъ на фарфоръ, какъ у Drosera. Какимъ образомъ 
живыя насекомыя, будучи пойманы естественнымъ путемъ, такъ быстро вызываютъ 
выделете изъ железокъ, я не знаю; но предполагаю, что отъ большого давлетя , 
которому они подвергаются, изъ того или другого конца изъ тела выступаетъ 
немного извержешй; а мы видели, что для раздраж етя железокъ достаточно чрез
вычайно малаго количества азотистаго вещества.

Прежде, чемъ мы перейдемъ къ вопросу о пшцеваренш, можно упомянуть, что я 
старался открыть, безо всякаго успеха, функцш крошечныхъ восьмилопастныхъ высту- 
повъ, которыми усеяны листья. Судя по фактамъ, которые будутъ приведены после, 
въ главахъ объ ild ro v an d a  и U tricu laria , представлялось вероятнымъ, что они слу- 
жатъ для поглощетя разложившагося вещества, оставшагося отъ пойманныхъ насЬко- 
ыыхъ; но ихъ положете на нижнихъ сторонахъ лпстьевъ и на черешкахъ делало эту 
догадку почти невозможной. Темъ не менее листья были погружены въ растворъ моче
вины, одна часть на 437 частей воды, и черезъ 24 ч. оранжевый слой протонлазмы въ 
лопастяхъ этихъ выступовъ, казалось, подвергся аггрегацш не больше, чемъ у дру- 
гнхъ экземпляровъ, лежавшпхъ въ воде. Затёмъ я попробовалъ подвесить листъ въ 
сосуде надъ чрезвычайно зловоннымъ настоемъ сырого мяса, чтобы посмотреть, погло
тать ли они пары; но ихъ содержимое не обнаружило дМств1я.

Переваривающее свойство выдгь.тия 1). Когда листъ закрывается надъ ка
кимъ бы то ни было предметомъ, онъ, такъ сказать, образуетъ собою временный желу- 
докъ; если же этотъ предметъ даетъ сколько-нибудь животнаго вещества, оно служить,

*) Д-ръ Кенби, изъ Уильмингтона, которому я весьма обязанъ за св^д^шя относи
тельно жизни Dionaea на ея родине, напечаталъ въ „Gardener’s Monthly44, Филадельф1я. 
августъ 1868, интересным наблюдения. Онъ удостоверил^ что в ы д а е т е  неревариваетъ 
■животное вещество, какъ, напримйръ, внутреншя части насекомьгхъ, кусочки мяса и пр.? 
и что выд^ленте снова поглощается. Онъ также отлично зналъ, что лопасти остаются за
крытыми гораздо дольше, когда находятся въ соприкосновешп съ животнымъ вещеетвомъ. 
чемъ тогда, когда онЬ закрылись отъ простого прикосновешя или надъ предметами, не 
содержащими растворимыхъ питательныхъ веществъ; онъ зна.тъ и то, что въ этихъ ио- 
следнихъ случаяхъ железки не даютъ выделешя. Д-ръ Кертнсъ первый наблюдалъ выде
ление изъ железокъ („Boston Journal Nat. H ist.41, т. I, стр. 123). Могу прибавить, что 
одинъ садовникъ, м-ръ Наптъ, говорятъ („Introduction to Entomology44 Кёрби л Спенса. 
1818, т. I, стр. 295), яашелъ, что одинъ экземютяръ Dionaea, на листья котораго „онъ 
клалъ tobri'm волокна сырой говядины, росъ гораздо пышнее, чемъ друпя р астетя , съ 
которыми онъ этого не делалъ44.

[Более ранняя истор1я этого вопроса приведена въ „Address to the Department of 
Botany and Zoology44, сэра Джозефа Гукера, „British Association Keport44, 1S74, стр. 102, 
откуда заимствованы следующее факты.

Около 1768 г. Эллисъ, очень известный а н гл тстй  еетествоиспытатель, прпслалъ 
Линнею рисунокъ и образцы Dionaea со следующими замечашями („А Botanical Descrip
tion of the Dionaea muscijpula.... въ письме къ сэру Чарльзу Линнею44, стр. 37).

„Это растете, точное изображеше котораго я прилагаю.... иоказываетъ, что при
рода, можетъ быть, имела некоторый намерешя относительно его пнташя, устроивь верхтп  
суставъ его листа нaпoдoбie машины для ловли пищи4*.

Линней не былъ въ состояяш поверить тому, что это растете можетъ извлекать 
пользу изъ пойманныхъ насекомыхъ; онъ виделъ въ этомъ явлеши только „резкш прн- 
’меръ чувствительности лпстьевъ, которая заставляетъ ихъ складываться при раздражении, 
какъ свойственно чувствительному растешю; поэтому онъ смотрелъ на поимку безпокоя- 
щаго насекомаго, какъ на нечто просто случайное и не имеющее важности для растения.... 
Авторитетъ Линнея пересиливалъ критику, если таковая и была; его утверждеше отно
сительно поведешя листьевъ перепечатывалось изъ одной книги въ другую.... Д-ръ [Эразмъ] 
Дарвинъ (1791) удовлетворился предпо.тожетемъ, что Dionaea окружаетъ себя ловушками

11*
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употребляя выражевае И и ф ф а, пептогеномъ * 1), а железки на поверхности изливаютъ 
свое кислое в ы д а е т е ,  которое дМ ствуетъ подобно желудочному соку животныхъ. 
'1'акъ какъ было произведено очень много опытовъ надъ переваривающей способностью 
у Drosera, для Dionaea ихъ было сделано лишь немного, но вполне достаточно для до
казательства того, что лищеварете действительно происходить. Кроме того, это 
растете  менее удобно для наблюдешя, чемъ Drosera, потому что процессъ происходить 
внутри закрытыхъ лопастей. Насекомыя, даже жуки, находясь несколько днейподъ 
действ!емъ выдЪленк, удивительнымъ образомъ размягчаются, хотя ихъ хитиновыя 
оболочки не бываютъ разъедены.

I

Опытъ 1. Кубики белка въ 1/10 дюйма (2,540 мм.) былъ помещенъ на одномъ 
конце листа, а на другомъ конце продолговатый кусочекъ желатины въ Vs дюйма 
(5,08 мм.) длиною и 7 10 шириною; затемъ я заставилъ листъ закрыться. Черезъ 45 ч. 
онъ былъ разрезанъ. Белокъ былъ твердъ и плотенъ, углы его лишь немного округ
лились; желатина была разъедена, такъ что прюбрЪла овальную ферму; оба кусочка 
были залиты такимъ количествомъ кислаго выделешя, что оно капало съ листа. Про
цессъ пищеварешя невидимому, идетъ нисколько медленнее, ч'Ьмъ у Drosera, и это 
соответствуем  времени, въ теч ете  котораго листья остаются сомкнутыми надъ пере- 
варимыми предметами.

Опытъ £. Кусочекъ белка въ 7ю дюйма въ квадрате, но толщиною только въ 1/т  
и кусочекъ желатины прежняго размера были помещены на листъ, который я разре- 
задъ восемь дней спустя. Поверхность была залита слегка липкимъ, очень кислымъ 
выделешемъ, и все железки находились въ состояши аггрегащи. Отъ белка или жела
тины не осталось и следа. Кусочки подобнаго же разм ера были одновременно поме
щены на мокрый мохъ въ томъ же горшке, такъ что находились приблизительно въ 
одинаковыхъ услов1яхъ; черезъ восемь дней они побурели, разложились и были затя
нуты волокнами плесени, но не исчезли.

Опытъ 3. Я поместилъ кусочекъ белка въ 3/2о дюйма (3,81 мм.) длиною, въ 1/2С 
шириною и толщиною, и кусочекъ желатины прежняго размера на другой листъ, ко
торый былъ разрезанъ черезъ семь дней: не осталось и следа обоихъ веществъ и 
лишь умеренное количество выделешя на поверхности.

Опытъ 4. Кусочки белка и желатины, такого же размера, какъ и въ преды- 
дущемъ опыте, были помещены на листъ, который произвольно открылся черезъ 
двенадцать дней; здесь снова отъ обоихъ веществъ не осталось и следа, и лишь не
много выделешя у одного конца средней жилки.

Опытъ 5. Кусочки белка и желатины прежняго разм ера были помещены на другой 
лнстъ, который черезъ двенадцать дней оставался еще плотно закрытыми, но начали 
вянуть; онъ былъ разрезанъ и ничего не содержали, кроме следовъ бураго вещества 
на томъ месте, где лежали белокъ.

Опытъ 6. Кусочекъ белка въ 7 10 дюйма и кусочекъ желатины прежняго размера 
были помещены на листъ, который произвольно открылся черезъ тринадцать дней. 
Кусокъ белка, который былъ вдвое толще, чемъ въ предыдущихъ опытахъ, оказался 
слишкомъ большими, такъ какъ соприкасавппяся съ ними железки были повреждены 
и отваливались; осталась также пленка белка бураго цвета съ налетомъ плесени. Вся 
желатина была поглощена и осталось лишь немного кислаго выделешя на средней жилке.

Опытъ 7. Кусочекъ полупрожареннаго мяса (не измеренный) и кусочекъ жела
тины были помещены на два конца листа, произвольно открывшегося черезъ один
надцать дней; остались следы мяса, и поверхность листа въ этомъ м есте почернела; 
вся желатина исчезла.

Опытъ 8. Кусочекъ полупрожареннаго мяса (не измеренный) былъ помещенъ на 
листъ, который я насильственно держать открытыми при помощи зажима, такъ что 
мясо смачивалось выделешемъ (очень кислымъ) только съ нижней поверхности. Теми 
не менёв спустя только 221/2 ч. оно удивительно размягчилось сравнительно съ другими 
кусочкомЪ того же мяса, который я поддерживали во влажномъ состоянш.

для насекомыхъ, чтобы предохранить свои цветы отъ хищническихъ набеговъ. Д-ръ Кер- 
тисъ, учасгие котораго въ решенщ этого вопроса уже было упомянуто, описываетъ, что 
пойманный насекомыя находятся въ оболочке изъ жидкости слизистаго состава, которая, 
повидимому, действуетъ, какъ растворитель, причемъ насекомыя бываютъ более или менее 
уничтожены ею.—Ф. Д .].

1) [См. примечан1е на стр. 72.—Ф. Д.].
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Опышъ 9. Кубикъ очень жесткой жареной говядины въ ij10 дюйма былъ поме- 
щевъ на листъ, произвольно открывппйся черезъ двенадцать дней; на листе осталось 
такое количество слабо-кислаго выделешя, что оно стекало внизъ. Мясо совершенно 
разложилось, но не все растворилось; плесени не было. Этотъ маленьшй комочекъ 
оылъ положенъ подъ микроскопъ; на некоторыхъ изъ волоконъ въ середине еще была 
видна поперечная волосатость, на другихъ не осталось и следа полосатости; можно 
было проследить все переходы между этими двумя состояшями. Остались шарики, 
невидимому, жира, и некоторое количество непереваренной эластической соедини
тельной ткани. Итакъ мясо находилось въ такомъ же положенш, въ которомъ, какъ 
раньше было описано, находилось мясо, наполовину переваренное Drosera. И  здесь, 
какъ и для белка, переваривающей лроцессъ, повидимому, медленнее, чемъ у D rosera. 
У противоположнаго конца того же листа былъ помещенъ плотно скатанный шарикъ 
хлеба, онъ совершенно разложился; я полагаю, что это произошло вследств1е пере- 
варивашя клейковины, но, повидимому, шарикъ очень незначительно уменьшился 
въ объеме. *

Опышъ 10. Кубикъ сыра въ 1/20 дюйма и другой кусочекъ белка были помещены 
на нротивоположныхъ концахъ одного и того же' листа. Черезъ девять дней лопасти 
произвольно слегка открылись у того конца, где лежалъ сыръ, но онъ почти, или со- 
всемъ не растворился, хотя размягчился и былъ окруженъ выделешемъ. Два дня спустя 
конецъ съ белкомъ тоже произвольно открылся (т.-е. черезъ одиннадцать дней после 
того, какъ белокъ былъ положенъ), при чемъ оставались лишь следы почерневшаго 
и сухого белка.

Опышъ 11. Тотъ же опытъ съ сыромъ и белкомъ былъ повторенъ надъ другимъ, 
немного оцепенелымъ листомъ. Лопасти у конца съ сыромъ спустя шесть дней произ
вольно прюткрылись; кубикъ сыра очень размягчился, но не растворился, и если умень
шился въ размерахъ, то немного. Двенадцать часовъ спустя открылся конецъ съ бел
комъ, который теперь представлялъ крупную каплю прозрачной, некислой, липкой 
жидкости.

Опытъ 12. Опытъ—одинаковый съ двумя предыдущими; здесь опять листъ у конца, 
заключавшаго сыръ, открылся раньше противоположнаго конца, содержавшаго белокъ: 
но дальнейшихъ наблюдешй не было произведено.

Опышъ 13. Шарикъ химически приготовленнаго казеина, около 7м  дюйма въ 
Д1аметре, былъ положенъ на листъ, произвольно открывппйся черезъ восемь дней. 
Казеинъ въ это время представлялъ мягкую клейкую массу, если и уменьшившуюся 
въ размере, то очень мало, но залитую кислымъ выделешемъ.

Эти опыты въ достаточной степени показываютъ, что выделеше изъ жедезокъ 
Dionaea растворяетъ белокъ, желатину и мясо, если онп не даны въ слшпкомъ боль- 
шихъ кускахъ. Шарики жира п эластическая соединительная* ткань не перевариваются. 
Выделеше, вместе съ раствореннымъ пмъ веществомъ, если оно не находится въ 
избытке, затемъ поглощается. Съ другой стороны, хотя химпческп приготовленный 
казеинъ и сыръ (какъ и у Drosera) вызываютъ обильное кислое выделеше, вероятно, 
вследств1е поглощешя какого-нибудь содержащагося въ нпхъ белковаго вещества, 
орако эти вещества не перевариваются,‘и если уменьшаются въ размере, то неза
метно.

Дгьйствге паровь хлороформа, сгьрпаго эеира и синильной кислоты Растен1е, имев
шее одинъ листъ, было введено въ большой сосудъ, содержавш и одну драхму (3,549 
к. с.) хлороформа, при чемъ горлышко было неплотно закупорено ватой. Черезъ 1 м. 
пары вызвали едва заметное движ ете лопастей, но черезъ '3 м. зубцы скрестились и 
вскоре листъ совершенно закрылся. Однако доза была черезчуръ велика, такъ какъ 
черезъ 2— 3 часа листъ казался какъ бы обожженнымъ и вскоре умеръ.

Два листа въ 2-унцовомъ сосуде были подвергнуты на 30 м. действш  паровъ отъ 
30 минимовъ (1,774 к. с.) серваго эеира. Одинъ листъ спустя некоторое время за
крылся, а также и другой, пока я вынималъ его изъ сосуда, не прикасаясь къ нему. 
Оба листа сильно пострадали. Ещ е одинъ листъ, подвергнутый на 20 м. действш  i5  
минимовъ эеира, до некоторой степени закрылъ лопасти, и чувствительные волоски 
оказались въ это время совершенно невоспршмчпвымп. Черезъ 24 ч. чувствительность 
этого листа возстановилась, но онъ еще оставался несколько оцепенелымъ. Листъ, 
подвергнутый въ болыпомъ сосуде всего на 3 м. действш  десяти капель, утратплъ 
чувствительность. Черезъ 52 м. чувствительность возстановилась и лопасти закрылись 
отъ прикосновешя къ одному изъ волосковъ. Листъ началъ открываться черезъ 20 ч.
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Наконецъ, еще одинъ листъ былъ подвергнуть всего на 4 м. действию только четырехъ 
капель эеира; онъ утратилъ чувствительность и не закрывался, когда я по нискольку 
разъ трогалъ его волоски, но онъ закрылся, когда я отрезалъ конецъ открытаго листа. 
Это показываетъ или то, что внутрентя части не утратили чувствительности, или то, 
что пор$зъ является более сильными стимуломъ, ч'Ьмъ повторный прикосноветя 
къ волосками. Действовали ли более сильныя дозы хлороформа и эеира, вы- 
зывавш1я медленное закрывате листьевъ, на чувствительные волоски или же на 
самый листъ—я не знаю.

Щанистый кал1й, будучи оставленъ въ сосуде, даетъ щанистый водородъ 
или синильную кислоту. Листъ были подвергнуть на 1 ч. 35 м. образующимся при 
этомъ парами; за это время железки до такой степени обезцветились и сморщились, 
что стали едва видны, и я сначала подумали, что все оне свалились. Листъ не утра
тилъ чувствительности, такъ какъ закрылся, едва я прикоснулся къ одному изъ воло- 
сковъ. Однако онъ пострадали, такъ какъ снова открылся не ранее, какъ по про- 
шествш почти двухъ дней и даже тогда не обнаруживали ни малейшей чувствитель
ности. Спустя еще день его воспр1имчивость возвратилась; онъ закрылся отъ прико
сноветя, а после снова открылся. Съ другими листомъ произошло приблизительно то 
же после менее продолжительнаго действ1я этихъ паровъ.

О способгь ловли иастькомыхъ. Мы теперь разсмотримъ деятельность листьевъ 
при случайномъ прикосноветя насекомыхъ къ одному изъ чувствительныхъ волосковъ. 
Это часто случалось въ моей оранжерее, но я не знаю, лривлекаютъ ли листья на
секомыхъ какимъ-нибудь спещальнымъ средствомъ. На родине растете ловитъ ихъ 
въ большомъ числе. Какъ только волосокъ задетъ, обе лопасти закрываются съ уди
вительной быстротою; а тэкъ какъ оне составляютъ одна съ другою уголъ меньше 
прямого, оне имеютъ больные шансы поймать всякаго непрошеннаго посетителя. Уголъ 
между пластинкой и черешкомъ не изменяется при закрывали лопастей. Движете 
пропсходитъ главнымъ образомъ близъ средней жилки, но не ограничено этою частью, 
ибо при схождети лопастей обе оне загибаются внутрь по всей своей ширине; краевые 
зубцы однако не загибаются 1). Это движете всей лопасти было хорошо видно на 
одномъ листе, которому была дана большая муха и отъ котораго я отрезалъ большой 
кусокъ у конца одной лопасти; такымъ образомъ противоположная лопасть, не встре
чая съ этой стороны сопротивлетя, продолжала загибаться внутрь гораздо дальше 
средней л и ти . Вся пластинка, отъ которой я отрезалъ кусокъ, была затемъ удалена, 
и противоположная лопасть тогда совершенно загнулась, описавъ дугу отъ 120° до 
130°, такъ что приняла положете почти подъ прямымъ угломъ къ тому, которое 
занимала бы, если бы противоположная лопасть находилась на месте.

Вследств1е загибатя обеихъ лопастей внутрь по мере ихъ сближетя, прямые 
краевые зубцы скрещиваются сначала верхушками, а подъ конецъ своими основатямп. 
Тогда листъ бываетъ совершенно закрытъ и замыкаетъ собою плоскую полость. Если 
онъ закрылся только отъ прикосноветя къ одному изъ чувствительныхъ волосковъ или 
если онъ заключаетъ предметъ, не содержащей растворимаго азотистаго вещества, ло
пасти сохраняютъ внутри вогнутую форму, пика не раскроются. Янаблюдалъ въ десяти 
случаяхъ раскры вате при такихъ обстоятельствахъ, т .-е ., когда внутри не заклю
чено органическаго вещества. Во всехъ этихъ случаяхъ листья открылись приблизи
тельно на две трети всего разстоятя черезъ 24 ч ., считая со времени з а к р ы т .  Даже 
тотъ  листъ, отъ котораго была отрезана часть одной лопасти, слегка от
крылся въ течете того же срока. Однажды листъ открылся приблизительно на две 
трети полнаго разстоятя черезъ 7 ч ., а черезъ 32 ч. онъ открылся вполне; но въ 
этомъ случае закры вате произошло отъ простого прикосноветя волосомъ къ одному 
изъ волосковъ, какъ разъ достаточнаго для того, чтобы вызвать закрывате листа. *)

*) [Мункъ („Archiv“ Рейхерта и Дюбуа-Реймона, 1876, стр. 108) утверждаетъ, что 
на краю листа происходить самостоятельное движете, всл^дств1е котораго зубцы на
правляются внутрь.—Ф. Д.].
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Лишь немног1е изъ этихъ десяти лпстьевъ открылись вполне ранЬе двухъ дней; двумъ- 
тремъ понадобилось даже нисколько больше времени. Впрочемъ, еще раньше чЬмъ они 
вполне откроются, они бываютъ готовы немедленно сомкнуться отъ прикосновейя къ 
ихъ чувствительнымъ волоскамъ. Я  не знаю, сколько разъ листъ способенъ закры
ваться и открываться, если на немъ не остается животнаго вещества; но въ продол- 
жейе шести дней я заставилъ одинъ листъ четыре раза закрыться и затЬмъ от
крыться. Въ послЬдйй разъ онъ поймалъ муху и тогда остался закрытымъна много дней.

Эта способность быстро открываться послЬ случайнаго прикосновейя къ во
лоскамъ былинокъ травы или нредметовъ, налетЬвшихъ на листъ отъ вЬтра, какъ 
иногда случается на родинЬ растейя *), должна представлять для него некоторую 
важность; такъ какъ, пока листъ остается закрытымъ, онъ, конечно, не ыожетъ поймать 
насЬкомаго

Когда волоски раздражены и листъ закрывается надъ насЬкомымъ, надъ кусоч- 
комъ мяса, бЬлка, желатины, казеина и, безъ сомнЬйя, надъ всякимъ другимъ пред- 
метомъ, содержащимъ растворимое азотистое вещество, лопасти, вместо того, чтобы 
оставаться вогнутыми и образывать собою такимъ образомъ полость, постепенно 
плотно прижимаются одна къ другой по всей своей ширина. Пока это нропсходптъ, 
края постепенно слегка расходятся, такъ что зубцы, первоначально скрещенные, подъ 
конецъ торчатъ двумя параллельными рядами. Лопасти прижимаются другъ къ другу 
съ такою силой, что я видЬлъ кубикъ б'Ьлка, который былъ очень расплющенъ и по- 
лучилъ отчетливые отпечатки маленькпхъ выдающихся железокъ; но посдЬднее обстоя
тельство могло быть отчасти вызвано разъЬдающимъ дЬнств1емъ выдЬлейя. Лопасти 
прилегаютъ одна къ другой такъ плотно, что при поимкЬ круннаго насЬкомаго или 
другого крупнаго предмета съ внЬшвей стороны листа бываетъ ясно видно соотвЬтствую- 
щее возвышейе. Когда обЬ лопасти такимъ образомъ вполнЬ сомкнуты, онЬ съ уди
вительной силой противодЬйствуютъ насильственному открывайю, производимому, 
напримЬръ, при помощи узкаго клина, который я вводилъ между ними; обыкновенно 
онЬ скорЬе разрываются, чЬмъ уступаютъ. Если онЬ не разорвутся, то закрываются 
опять, какъ сообщаетъ мнЬ въ письмЬ д-ръ Кенби, «захлопываясь довольно громко». 
Но если крЬпко держать конецъ листа между болыпимъ и указательнымъ пальцами или 
зажимомъ, такъ , чтобы лопасти не могли начать закрываться, то въ этомъ положейи 
онЬ обнаруживаютъ очень мало силы.

Сначала я думалъ, что постепенное прижпмайе лопастей друтъ къ другу бываетъ 
вызвано исключительно тЬмъ, что пойманныя насЬкомыя ползаютъ и многократно 
раздражаютъ чувствительные волоски; этотъ взглядъ казался мнЬ наиболЬе правдопо 
добнымъ, когда я узналъ отъ д-ра Бурдона Сандерсона, что всяйй разъ, когда волоски 
закрытаго листа испытываютъ раздражейе, нормальный электрпчесйй токъ нарушается. 
ТЬмъ не менЬе такое раздражейе далеко не необходимо, ибо мертвое насЬкомое. или 
кусочекъ мяса, или кусочекъ бЬлка дЬйствуютъ одинаково хорошо; это доказываетъ, 
что въ такихъ случаяхъ медленное прпжимайе лопастей другъ къ другу бываетъ вы
звано поглощейемъ животнаго вещества. Мы видЬлп, что поглощейе крайне малаго 
количества такого вещества вызываетъ также медленное закрытии с вполнЬ открытаго 
листа; ясно, что это движейе аналогично медленному прижимайю вогнутыхъ лопастей 
другъ къ другу. Это послЬднее движейе представляетъ для растейя существенную 
важность, ибо железки обЬпхъ сторонъ прпходятъ такимъ образомъ въ сопрпкосновейе 
съ пойманнымъ васЬкомымъ п, слЬдовательно, даютъ выдЬлейе. ЗатЬмъ выдЬлейе 
вмЬстЬ съ раствореннымъ въ немъ жпвотнымъ веществомъ распространяется всдЬдств1е 
капиллярнаго притяжейя по всей поверхности листа, заставляя всЬ железки выдЬлять *)

*) По словамъ д-ра Кертиса, въ „Boston Journal of Hist. Jfist.“, г. I, 1S37, стр. 213-



168 НАСЪКОМОЯДНЫЯ РАСТЕН1Я.

и доставляя имъ возможность поглощать растворенное животное вещество. Движете, 
вызываемое поглощетемъ такого вещества, достаточно для его конечной цйли, между 
тймъ, какъ движ ете, вызываемое прикосноветемъ къ одному изъ чувствительныхъ 
волосковъ, быстро, чтб необходимо для поимки насйкомыхъ. Итакъ эти два рода дви
жения, вызываемые двумя столь' рйзко различными средствами, хорошо приспособлены, 
подобно всймъ другимъ функщямъ этого растетя , для тйхъ цйлей, которымъ служатъ.

Существуетъ другое резкое различ1е, съ одной стороны, въ дййствш листьевъ, 
содержащихъ въ себй TaKie предметы, какъ кусочки дерева, пробки, бумажные шарики, 
или такихъ, волоски которыхъ были только задйты, а съ другой стороны, въ дййствш 
листьевъ, которые заключаюсь въ себй органичестя тйла, содержания растворимое 
азотистое вещество. Какъ мы впдйли, въ первомъ случай листья открываются ранйе 
24 ч. и бываютъ тогда готовы, даже раньше, чймъ вполнй откроются, снова закрыться 
Но если они закрылись надъ содержащими азотъ тйлами, они много дней остаются 
плотно закрытыми; послй выпрямлетя они бываютъ нечувствительными и болйе не 
приходятъ въ дййств1е или дййствуютъ спустя значительный срокъ. Четыре раза 
листья послй поимки насйкомыхъ совеймъ не открылись, но начали вянуть, простоявъ 
сомкнутыми— въ одномъ случай пятнадцать дней надъ мухой; во второмъ— двадцать 
четыре дня, хотя муха была мала; въ третьемъ— двадцать четыре дня надъ древесною 
вошью, а въ четвертомъ— тридцать пять дней надъ большой T ipula. Въ двухъ другихъ 
случаяхъ листья оставались закрытыми надъ мухами по крайней мйрй по девяти дней, 
и не знаю еще, по скольку сверхъ того. Впрочемъ, слйдуетъ прибавить, что въ двухъ 
случаяхъ, когда были естественнымъ путемъ пойманы очень м елтя наейкомыя, лнетъ 
открылся такъ быстро, какъ будто ничего не попалось; по моему предположение, это 
завиейло отъ того, что т а т я  м елтя наейкомыя не были раздавлены или не отдйлили 
животнаго вещества, такъ что железки не пришли въ раздраж ете. М елте угловатые 
кусочки бйлка и желатины были помйщены на обоихъ концахъ у трехъ листьевъ; два 
изъ нихъ оставались закрытыми по тринадцати дней, а третий— двйнадцать. Два 
друие листа оставались закрытыми надъ кусочками мяса одиннадцать дней, третгё 
листъ— восемь дней, а четвертый (но этотъ былъ надломленъ и поврежденъ)— только 
шесть дней. Кусочки сыра или казеина были помйщены на одномъ концй, абйлокь— 
на другомъ концй трехъ листьевъ; концы съ первыми веществами открылись черезъ 
шесть, восемь и девять дней, между тймъ какъ противоположные концы открылись 
нйсколько позже. Ни одинъ изъ вышеупомянутыхъ кусочковъ мяса, бйлка п т. д. не 
превышалъ кубика въ ‘/ю  дюйма (2 ,5 4  мм.), иногда они бывали и мельче; однако 
этихъ маленькихъ порцШ было достаточно, чтобы много дней удерживать лпстья 
закрытыми. Д-ръ Кенби сообщаетъ мнй, что надъ наейкомымп листья остаются за
крытыми дольше, чймъ надъ мясомъ; сообразно видйнному мною, я вполнй могу по- 
вйрить, что оно такъ и бываетъ, особенно если наейкомыя крупны.

Во вейхъ вышеприведенныхъ случаяхъ и во многихъ другихъ, когда листья остава
лись закрытыми въ течете продолжительнаго, но неизвйстваго срока надъ наейкомымп. 
пойманными естественнымъ путемъ, они оказывались болйе или менйе нечувствитель
ными, когда открывались. Обыкновенно они бывали настолько нечувствительными въ 
течете многихъ послйдующпхъ дней, что никакое раздраж ете волосковъ не вызывало 
ни малййшаго двпж етя. Впрочемъ, въ одномъ случай на слйдуюпцй день послй того, 
какъ листъ, обхвативпйй муху, открылся, онъ крайне медленно закрылся, когда я 
прикоснулся къ одному изъ его волосковъ; хотя въ немъ не осталось никакого предмета, 
онъ находился въ такомъ оцйпенйтп, что открылся вторично лишь по прошествш 44 и. 
Въ другомъ случай листъ. который открылся послй того, какъ простоялъ закрытымь 
надъ мухой по меньшей мйрй девять дней, при сильномъ раздраженш прнвелъ въ дви
ж ете  только одну изъ двухъ лопастей и сохранилъ это необычное положете въ течете
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следу ющихъ двухъ дней. Трейй случай представляетъ самое резкое псключен!е, какое 
только я наблюдалъ: лпстъ, пробывпий закрытымъ надъ мухой неизвестное время, 
открылся, и, когда я прикоснулся къ одному изъ его волосковъ, онъ закрылся, хотя до
вольно медленно. Д-ръ Кенби, наблюдавпий въ Соединенныхъ Щтатахъ большое число 
растешй, который, хотя и не находились на родине, но были, вероятно, сильнее моихъ, 
сообщаетъ мнё, что «въ несколькихъ случаяхъ сильные листья пожирали свою добычу 
по нескольку разъ; но обыкновенно двухъ разъ и очень часто одного раза бывало доста
точно, чтобы они стали непригодными». Миссисъ Тритъ, которая кульвитировала много 
растетй въ Нью-Джерси, также сообщаетъ мне, что «несколько листьевъ поймали по
следовательно по три насёкомыхъ, но бблыпая часть ихъ не были въ состоянш перева
рить третью муху и умирали при этой попытке. Впрочемъ, пять листьевъ переварили по 
три мухи и закрылись надъ четвертою, но умерли вскоре после четвертой поимки. 
Мнойе листья не переварили даже одного крупнаго насекомаго». Итакъ, ловидимому, пи
щеварительная способность несколько ограничена; несомненно, что листья всегда оста
ются много дней закрытыми надъ насекомыми и что ихъ способность снова закрываться 
не возвращается въ течете многихъ последующихъ дней. Въ этомъ отношенш Dionaea 
отличается отъ Drosera, которая ловить и перевариваетъ многихъ насекомыхъ черезъ 
более краийе промежутки времени.

Теперь мы подготовлены къ понимание значетя краевыхъ зубцовъ, которые 
являются столь характерными внешними признакомъ растетя (рис. 11 ), и которые 
сначала, по моему неведетю , казались мне безполезными придатками. Когда лопасти 
сближаются вследCTBie загибатя внутрь, сначала краевые зубцы скрещиваются вер
хушками, а поди конецъ основатями. Пока края лопастей не придутъ въ соприкосно- 
вен!е между собою, продолговатые просветы между зубцами, шириною отъ Vis до 7,0 
(1 ,693— 2 ,5 4 0  мм.), смотря по размеру листа, остаются открытыми. Такими обра- 
зомъ насекомое, если его тело не превышаетъ этихъ размеровъ. легко можетъ вы
браться между скрещенныхъ зубцовъ, когда его обезпокоятъ закрывающаяся лопасти и 
наступающая темнота* одинъ изъ моихъ сыновей действительно видели, что одно 
маленькое насекомое спаслось такими способомъ. Напротивъ, если насекомое довольно 
крупное попытается убежать сквозь решетку, оно наверно будетъ оттолкнуто обратно 
въ ужасную тюрьму со сходящимися стенами, потому что зубцы продолжаютъ скрещи
ваться все более и более, пока края лопастей не придутъ въ соприкосновете. Однако 
очень сильное насекомое было бы въ состоянш освободиться, и миссисъ Тритъ видела 
въ Соединенныхъ Щ татахъ, какъ это сделали одинъ жуки (Macrodactylus subspim- 
sus). Очевидно, какъ великъ были бы ущербъ для растетя , если бы оно теряло много 
дней, оставаясь закрытымъ надъ крошечными насекомыми, и сверхъ того несколько 
дней или недель на последующее возстановлете своей чувствительности, теми более, 
что крошечное насекомое представляло бы мало питангя. Гораздо лучше было бы для 
растетя подождать, пока попадется довольно крупное насекомое, п выпускать на волю 
всехъ маленькихъ; такое преимущество обезпечено медленными сблпжетемъ краевыхъ 
зубцовъ, которые действуютъ наподоб1е крупныхъ петель рыболовной сети, выпускаю- 
щихъ на свободу мелкихъ и безполезныхъ рыбокъ.

Такъ какъ я чрезвычайно желалъ знать, правиленъ лп этотъ взглядъ (и такъ 
какъ онъ, повпдимому, наглядно показываетъ. съ какою осторожностью следуетъ пред
полагать, какъ сделали я по отношение къ краевыми зубцами, что какой нпбудь вполне 
развитой органъ безполезенъ), я обратился къ д-ру Кенби. Онъ посетили родину этого 
растенш въ начале лета, раньше чемъ листья достигли полнаго размера, и прислали 
мне четырнадцать листьевъ, которые содержали естественными путемъ пойманныхъ на
секомыхъ. именно три— муразьевъ, а четвертый—довольно маленькую муху: но осталь
ные десять все поймали крупныхъ насекомыхъ, пменно. пять щелкуновъ. двухъ ли-
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стоедовъ, одного долгоносика, толстаго, большого паука и сколопендру. Изъ этихъ де
сяти насекомых* целых* восемь были жуки ‘), и изъ вс'Ьхъ четырнадцати было только 
одно, именно двукрылое насекомое, которое легко могло вылетать. Drosera, напротив*, 
живетъ главнымъ образомъ насекомыми, хорошо летающими, преимущественно насчет*. 
D iptera, которых* она ловить при помощи липкаго выделешя. Но для насъ интереснее 
всего размеры десяти более крупныхъ насекомых*. В* среднем* их* длина от* головы 
до задняго кониа равнялась 0 ,2 5 6  дюйма, а лопасти листьев* в* среднем* имели в* 
длину 0 ,5 3  дюйма; так* что длина насекомых* была очень близка к* половине длины 
листьев*, внутри которых* они были заключены. Итак* лишь немногие из* этих* 
листьев* напрасно израсходовали силы на поимку мелкой добычи, хотя, вероятно, много 
мелких* насекомых* ползало по ним* и было поймано, но потом* вышло через* решетку.

Передача двигательнаго импульса и способы Достаточно при
коснуться к* любому из* шести волосков*, чтобы вызвать закрываше обеих* ло
пастей, которыя в* то же время загибаются внутрь по всей ширине. Следовательно 
стимул* должен* лучеобразно расходиться во всех* направлешяхъ от* каждаго во
лоска. Он* также должен* передаваться по листу с* большою быстротою, так* как* 
обыкновенно лопасти закрываются одновременно, если судить на глаз*. Большинство 
физмлоговъ полагает*, что в* раздражимых* растениях* возбуждение передается по 
сосудисто-волокнистым* пучкам* или в* тесной связи съ ними. У Dionaea располо- 
жеше этихъ сосудов* (состоящих* изъ спиральной и обыкновенной сосудистой ткани) 
на первый взгляд* как* бы благопр1ятствуетъ такому предположению; ибо они вос
ходят* по средней жилк* большим* пучком*, посылая в* обе стороны малевьше пучки 
почти под* прямым* углом*. Последние иногда раздваиваются, приближаясь к* краю; 
а у самаго края маленьыя ветви смежных* сосудов* соединяются и входят* в* крае
вые зубцы. В* некоторых* изъ этихъ соединительных* пунктов* сосуды образуют* 
своеобразный петли, подобныя темь, которыя описаны для Drosera. Таким* обра
зомъ безпрерывная ломаная л и в in сосудов* идет* вдоль всей окружности листа, а в* 
средней жилке все сосуды находятся в* тесном* соприкосновети; итак* все части 
листа, невидимому, приведены до некоторой степени в* -сообщен1е. Тем* не менее, 
присутств1е сосудов* не является необходимым* для передачи двигательнаго импульса, 
так* как* он* передается от* кончиков* чувствительных* волосков* (которые имеют* 
около 7м дюйма в* длину), куда никайе сосуды не входят*; я не мог* просмотреть 
их*, потому что делал* топкие поперечные разрезы листа у основами волосков*.

В* нескольких* случаях* я делал* ланцетом* надрезы, приблизительно в* 
7м дюйма длиною, у самых* основашй волосков*, параллельно средней жилке и сле
довательно как* раз* поперек* направлемя сосудов*. Иногда я делал* их* съ 
внутренней, иногда съ наружной стороны волосков*; через* несколько дней, когда 
листья открылись, я грубо прикасался к* этим* волоскам* (так* как* они всегда 
несколько утрачивали чувствительность от* этой операвди), и лопасти тогда закры
вались обыкновенным* способом*, хотя медленно и иногда лишь по прошествш зна
чительная срока. Эти случаи показывают*, что двигательный импульс* передается 
не по сосудам*; кроме того, они показывают*, что нет* необходимости в* прямой

*) Д-р* Кенби замечает* (Gardener’s Monthly, авг. 1868): „Вообще жуки и им* 
подобныя васйкомыя, хотя всегда бываютъ убиты, иовидимому, обладании, оболочкой че- 
резчуръ твердой для того, чтобы служить пищей, и спустя короткое время бываютъ отверг
нуты". Я удивляюсь этому заявленш, по крайней м^р1!» по отношент къ такимъ жу
кам*, какъ щелкуны, потому что тЬ пять, которых* я разсматривалъ, находились в* крайне 
хрупком* состояши и были пусты, какъ будто. всЬ их* внутреншя части были отчасти 
переварены. Миссис* Трит* сообщает* мн%, что растешя, которыя она культивировала 
в* Нью-Джерси, ловили главным* образомъ Diptera.
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линк сообщенк отъ волоска, который испытываетъ прикосновете, къ средней жилк'Ь 
и противоположной лопасти, или къ внЬшнимъ частямъ той же лопасти.

ДалЬе я сд^лалъ два надреза, одинъ возл1> другого, оба параллельно средней 
жилк^, такъ же, какъ раньше, по одному съ каждой стороны у основанк волоска, 
на пяти различныхъ листьяхъ, д ак ъ  что маленькая полоска, несущая волосокъ, 
была соединена съ остальнымъ листомъ только двумя своими концами. Эти полоски 
были приблизительно одинаковой величины; одну изъ нихъ я тщательно измЪрилъ: 
въ длину она им^ла 0 ,12  дюйма (3 ,0 4 8  мм.), а в ъ  ширину 0 ,0 8  дюйма (2 ,0 3 2  мм.); 
въ средин^ ея стоялъ волосокъ. Только одна изъ этихъ полосокъ завяла и погибла. 
Посл4 того, какъ листъ оправлялся отъ операцш, хотя надрезы были еще открыты, 
я грубо прикасался къ поставленнымъ въ т а к к  условк водоскамъ, и o6t  лопасти 
или только одна медленно закрывались. Въ двухъ случаяхъ прикосновете къ волоску 
не оказало д^йстви; но, когда я воткнулъ конецъ иглы въ полоску у основанк 
волоска, лопасти медленно закрылись. Въ этихъ случаяхъ импульсъ долженъ былъ 
направиться вдоль полоски но лиши, параллельной средней жилк'Ь, а зат4мъ долженъ 
былъ разойтись лучеобразно отъ обоихъ концовъ или только отъ одного конца полоски 
по всей поверхности обоихъ лопастей.

Дал’Ье, были сделаны два параллельные надреза, подобные первымъ, по одному 
съ каждой стороны у основатя волоска, подъ прямымъ угломъ къ средней жилкЬ. 
Когда лнстья (числомъ два) оправились, я грубо прикоснулся къ волоскамъ, и лопасти 
медленно закрылись; зд¥>сь импульсъ долженъ былъ пройти короткое разстояше по 
линш, образующей со средней жилкой прямой уголъ, а загЬыъ онъ долженъ былъ 
распространиться лучеобразно во веб стороны по об4имъ лопастямъ. Bd> эти случаи 
доказываютъ, что двигательный импульсъ расходится по всЬмъ направленкмъ черезъ 
клеточную ткань, независимо отъ расположена сосудовъ.

Мы видели, что у D rosera двигательный импульсъ передается подобнымъ же 
образомъ во Bcfexb направленкхъ черезъ клеточную ткань, но что его скорость въ 
значительной степени завиептъ отъ длины клйтокъ и отъ нанравлешя ихъ бол4е 
длинныхъ осей. Мой сынъ д’Ьлалъ тонше разрезы листа D ionaea, и оказалось, что 
клетки, какъ среднихъ, такъ и бол4е поверхноствыхъ слоевъ, очень вытянуты и 
нхъ бол^е длпнныя оси направлены къ средней жплк'Ь; именно въ этомъ направлеши 
двигательный импульсъ и долженъ передаваться съ большою быстротою отъ одной 
лопасти къ другой, такъ какъ об4 он4 закрываются одновременно. Среднк паренхи- 
матичеекк клетки крупнее, скреплены между собою свободнее и имкотъ болЪе н4ж - 
ныя станки, ч4мъ клетки бод$е поверхностный. Толстая масса клеточной ткани 
составляетъ верхнюю поверхность средней жилки надъ большимъ центральнымъ сост- 
дистымъ пучкомъ.

Когда я грубо прикасался къ волоскамъ, у основанк которыхъ были сделаны 
надрезы, съ о64ихъ ли сторонъ или съ одной, параллельно ли средней жпл1гЬ или 
подъ прямымъ угломъ къ ней, об4 лопасти или только одна двигались. Въ одномъ 
изъ этихъ случаевъ пришла въ движ ете лопасть съ той стороны, гд!> находился 
волосокъ, къ которому я прикоснулся; но въ трехъ другихъ случаяхъ пршпла въ 
движете только противоположная лопасть; такимъ образомъ поврежденк, котораго 
было достаточно, чтобы помешать движенью лопасти, не воспрепятствовало передач^ 
отъ этой лопасти стимула, вызвавшаго движ ете противоположной лопасти. И такъ 
мы еще узнаёмъ, что, хотя нормально об'Ь лопастп двигаются miierfc. каждая обла- 
даетъ способностью двигаться самостоятельно. Въ самомъ д'ЬлгЬ, уже былъ упомянуть 
случай, когда оц4пен4лый листъ, недавно открывдпйся посл4 поимки насЬкомаго, 
привелъ въ движ ете, будучи раздражёнъ, только одну лопасть. КромЪ того, одпнъ 
конецъ одной и той же лопастп можетъ закрываться л открываться независимо отъ 
другого конца, какъ мы видЬлп въ нЪкоторыхъ изъ предыдущихъ опытовъ.
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Когда лопасти, которыя довольно толсты, закрываются, не видно никакихъ 
сл'Ьдовъ сморщивания ни на какой части ихъ верхнихъ сторонъ. Итакъ, ловидимому, 
клетки должны сокращаться. Главное средотсте движ етя, очевидно, находится въ 
толстой массЬ клЬтокъ, лежащей надъ центральнымъ пучкомъ сосудовъ средней 
жилки. Чтобы узнать, сокращается ли эта часть, ji прикр’Ьпилъ листъ на столикЬ 
микроскопа такъ, что 06$ лопасти не могли вполне сомкнуться; я нанесъ дв-Ь кро- 
шечныя черныя точки на среднюю жилку, въ поперечномъ направлен^ и нисколько 
ближе къ одной сторонЬ, и определилъ посредствомъ микрометра, что разстояше 
между ними равняется 17/ 10оо дюйма. ЗатЬмъ я прикоснулся къ одному изъ волос- 
ковъ и лопасти закрылись; но, такъ какъ я воспрепятствовалъ ихъ сближение, я 
все еще могъ видеть обЬ точки, между которыми теперь было 15/)0С0 дюйма, такъ 
что маленькая часть верхней стороны средней жилки сократилась въ поперечномъ 
направленш на 2/ю оо дюйма (0 ,0508  мм.).

Мы знаемъ, что лопасти, пока закрываются, становятся слегка вогнутыми по 
всей своей пшрин'Ь. Это движ ете, повидимому, зависитъ отъ сокращетя поверх- 
ностныхъ слоевъ кл’Ьтокъ по всей верхней сторонЬ. Чтобы наблюдать ихъ сокращение, 
я вырЬзалъ изъ одной лопасти узкую полоску подъ прямымъ угломъ къ средней 
жилыЬ, такъ что въ этой части можно было при закрытомъ лисгЬ видЬть поверх
ность противоположной лопасти. Когда листъ оправился отъ этой операщи и открылся, 
я нанесъ три крошечныя черныя точки на поверхность противъ прореза или окна, 
подъ прямымъ угломъ къ средней жилк’Ь. Разстояте между точками оказалось въ 
‘%ооо дюйма, такъ что между двумя крайними точками было 8%ооо дюйма. ЗатЬмъ я 
прикоснулся къ одному изъ волосковъ, и листъ закрылся. При новомъ изм’Ьренш 
разстоятй между точками, двЬ ближайппя къ средней жилк’Ь сблизились сравни
тельно съ первоначальнымъ положешемъ на 1 2/юоо дюйма, а дв’Ь дальтя  на3 */шо 
дюйма; такимъ образомъ двЬ к р а й тя  точки стояли теперь приблизительно на 
дюйма (0 ,1 2 7  мм.) ближе одна къ другой, ч'Ьмъ раньше. Если мы предположпмъ, 
что вся верхняя сторона лопасти, имевшая въ ширину 400/юоо дюйма, сократилась въ 
той же пропорции. то общее сокращете дойдетъ приблизительно до “ /«.со, или Т» 
дюйма (0 ,6 3 5  мм.); но я не могу сказать, достаточно ли этого для объяснетя легкаго 
искривлетя всей лопасти внутрь *).

Наконецъ, что касается движ етя листьевъ, удивительное открытие, сделанное 
д-ромъ Вурдономъ Сандерсономъ 2), теперь всЬмъ известно, а именно то, что суще-

*) [Баталинъ обсуждалъ механизмъ закрывашя у Dionaea въ своемъ интересномъ 
очеркй въ „Flora14, 1877. Въ общемъ онъ соглашается съ вышеприведенными указашями, 
но какъ по отношенш къ Drosera, такъ и зд^сь онъ полагаетъ, что движетя до некоторой 
степени связаны съ настоящимъ ростомъ. Ыа нижней или внешней поверхности листа дйлаютъ 
отметки, и оказывается, что разстояше между ними увеличивается при закрываши листа 
Когда листъ откроется, разстояше не вполне точно возвращается къ своимъ первоначаль
нымъ разм-Ьрамъ; такимъ образомъ мы находимъ, что въ некоторой степени совершился 
постоянный ростъ. Какъ мы увидимъ, наблюдешя Баталина не подтверждаютъ той мысли 
(см. отр. 174), что открываше листа зависитъ отъ воявращешя внйшнихъ клйтокъ къ ихъ 
естественнымъ разм^рамъ, когда напряжеше, вызванное въ нихъ сокращешемъ внутрен
ней поверхности, прекращается. Мункъ (loc. c it.) и Ифефферъ („Osmotische Untersuchun- 
gen44, 1877, стр. 196) правильно указали на неудовлетворительность находящагося въ 
текста разсуждешя относительно механизма движешй. Далйе Баталннъ показывает^ что 
окончательное закрываше листа, когда об^ створки плотно прижимаются одна къ другой, 
производится укорачивашемъ или сокращешемъ внешней поверхности листа. Онъ приво
дить любопытный факгъ, который нигд4 въ другомъ мйстЪ не былъ отмйченъ, именно тотъ. 
что средняя жилка изгибается сильнее посл'Ь закрьгпя листа. Мункъ („Archiv4* Рейхе рта 
и Дюбуа-Реймона, 1876, стр. 121), напрогивъ, склоняется къ тому предположенно, что 
изгибъ средней жилки при закрываши листа уменьшается.— Ф. Д.).

2) „Ргос. Royal Soc.u, т. XXI, сгр. 495. и докладъ въ Royal Institution, шня о, 
1874, приведенный въ „Nature14, 1874, стр. 105 и 127.



ШОЯАЕА MUSCIPULA. 173

ствуетъ нормальный электрнчесшй токъ въ пластинк4 и черешке, и то, что яри 
раздраженш листьевъ токъ нарушается совершенно такъ же, какъ при сокращенш 
мускула у жнвотнаго 1).

Раскрываете листьевъ. Раскры вате происходить съ незаметною медленностью, 
будетъ ли въ листе заключенъ какой-нибудь предметъ или нетъ 2). Каждая лопасть

*) [Работу профессора Сандерсона критиковалъ^профессоръ Мункъ въ „Archiv" Рей- 
херта и Дюбуа-Реймона, 1876, и профессоръ Кункель въ „Arbeiten a. d. bot. Institut in 
Wurzburg" Сакса, т. II, стр. 1.

Профессоръ Сандерсонъ продолжалъ работать надъ этимъ предметомъ и привелъ 
свои результаты въ обстоятельной работе въ „Phil. Transactions", 1882. Достаточно от
метить его заключешя по двумъ водросамъ, упомянутымъ въ тексте. Во-первыхъ, обра
щаемся къ электрическому состоянш листа въ покое. Сандерсонъ отвергаетъ методъ, ко- 
торымъ Мункъ объясняетъ состояше листа при помощи механической схемы — приборомъ 
изъ медныхъ и динковыхъ цилиндровъ. Сандерсонъ делаетъ это не только потому, что 
счигаетъ „основною ту доктрину, что какими бы физ1о логическими свойствами ни обла- 
далъ листъ, онъ обладаетъ ими въ силу того, что является системой живыхъ клетокъ*, но 
также и потому, что факты въ этомъ случае не согласуются съ теоретическими выводами 
профессора Мунка. Онъ склоненъ допустить, что неравномерность электрическаго напря- 
жешя, наблюдаемая въ различныхъ частяхъ нераздраженнаго листа, можетъ быть отчасти 
объяснена передвижешемъ воды. „Ибо, съ одной стороны, мы знаемъ, что, вследств!е испа- 
решя съ поверхности, передвижеше воды несомненно существуетъ, тогда какъ^ съ другой 
стороны, мы имеемъ въ опытахъ д-ра Кункеля доказательство тому, что такое передвижение 
не можетъ происходить безъ нарушешя электрическаго равновешя". Иодобнымъ же обра- 
зомъ онъ склоняется къ предположена, что постепенное нарушеше въ распределен^ элек
трическаго напряжешя, являющееся результатомъ повторнаго раздражешя, а также на
ступающее впоследствы при одпократиомъ раздраженш, должно быть объяснено передви- 
жешемъ воды, сопровождающимъ движ ете листа. Съ другой стороны, онъ полагаетъ, что 
первоначальное и быстро распространяющееся нарушеше электрическаго напряжешя, какъ 
непосредственное слйдств1е раздражешя, не можетъ зависать отъ передвижешя воды, но 
что въ немъ выражаются молекулярный измйнешя листовой протоплазмы. Лроф. Сандер
сонъ пользуется случаемъ, чтобы исаравить внечатл^ше, произведенное некоторыми выра- 
жешями его доклада въ The Royal Institution, въ 1874. Проф. Мункъ вместе съ другими, 
повидимому, подумалъ, что профессоръ Сандерсонъ требуетъ абсолютной тождественности 
для мышечнаго действ1я и движешя листа у Dionaea. Едва ли нужно указывать, что проф. 
< андерсонъ не имелъ намерешя подразумевать что-либо подобное; онъ и теперь придер
живается взгляда, который имелъ въ 1874 г., именно, онъ полагаетъ, что только быстро 
распространяющееся молекулярное изменеше въ раздраженномъ листе Dionaea можетъ 
быть отождествлено съ соответсгвующимъ продессомъ въ раздражимыхъ тканяхъ жи- 
вотныхъ.

Некоторыя ненапечатанныя изслед овашя, сделанныя за последше два года, побу
дили профессора Сандерсона расширить свои взгляды въ вышеуказанномъ направлешя и 
заключить, что „листовой токъ", т.-е. различ1е въ электрическомъ напряжении верхней и 
нижней сторонъ листа, существеннымъ образомъ связано съ физшлогпчеекимъ состояшемъ 
той части верхней стороны, изъ которой выходятъ чувствительные волоски; такимъ обра
зомъ, вероятно, будетъ установлено, что „листовой токъ" и нарушеше напряжешя при 
раздраженш суть различный проявлешя одного и того же свойства. По измерешямъ, сде- 
ланнымъ его реотомомъ надъ жестью тщательно выбранными листьями, которые были взяты 
съ сильныхъ растеши (авг. 1887 г.), профессоръ Сандерсонъ нашелъ, что нарушеше электри
ческая» напряжешя, происходящее въ одной лопасти отъ раздражешя другой нндуктив- 
ны.мъ токомъ, начинается во вторую десятую  секунды после раздражешя. Въ пяти 
лисгьяхъ изъ шести не было заметно никакого действ1я въ первую десятую. Если мы при- 
мемъ, что разстояше, проходимое электрическимъ варушешемъ, равно одному сантиметру, 
то получимъ 100 миллиметровъ въ секунду для скорости расиространешя. Эта скорость, 
какъ указалъ профеосоръ Сандерсонъ, какъ разъ приблизительно равна скорости распро
странения электрическаго нарушешя при раздраженш мышечной ткани въ сердце ля
гушки.— Ф. Д . ] .

2) Нетталь въ „Gen. American Plants*, стр. 277 (примечаше), говорить, что, собирая 
эго растеше на его родине, „я имелъ случай наблюдать, какъ отдельный листъ делалъ неодно- 
кратныя yciu ia  открыться и поддаться действие солнца; эти попытки состояли въ волнообраз- 
номъ движенш краевыхъ ресничекъ, сопрово^сдаемомъ частичнымъ открывашемъ и после-
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можетъ выпрямляться самостоятельно, какъ случилось съ нечувствительнымъ листомъ, 
у  котораго закрылась только одна лопасть. Мы видели также въ опытахъ съ сыромъ п 
белкомъ, что два конца одной и той же лопасти могутъ до некоторой степени откры
ваться независимо другъ отъ друга. Но обыкновенно обе лопасти открываются одно
временно. Выпрямлеше не обусловлено чувствительныяи волосками: я отр'Ьзалъ у трехъ 
листьевъ на одной лопасти все три волоска при самыхъ основатяхъ, и эти три 
листа выпрямились, —  одинъ отчасти, черезъ 24  ч ., второй до такой же степени 
черезъ 48  ч .,  а  третсй, поврежденный раньше, только на шестой день. После 
того, какъ эти листья открылись, они быстро закрылись, когда я привелъ въ раз- 
драж ете волоски другой лопасти. ЗатЬмъ и эти были отрезаны у одного листа, 
такъ  что не осталось ни одного волоска. Этотъ изуродованный листъ, не смотря на 
потерю всйхъ своихъ волосковъ, открылся черезъ два дня обычнымъ способомъ. 
Когда я раздражалъ волоски погружетемъ въ растворъ сахара, лопасти не такъ 
скоро открывались, какъ после простого прикосновеия къ волоскамъ; я предпола
гаю, что это зависитъ отъ сильнаго дЬйств1я, испытываемаго ими вследствие экзо- 
смоза: такимъ образомъ они продолжаютъ некоторое время сообщать двигательный 
импульсъ верхней стороне листа.

Сл’ЬдуюпЦе факты заставляютъ меня думать, что нисколько слоевъ клетокъ, 
сос'тавляющихъ нижнюю поверхность листа, находятся всегда въ состоянш напря- 
жентя, и что именно всл4дств1е такого ихъ механическаго дгМ ств1я, которое, ве
роятно, усиливается отъ свежей жидкости, притягиваемой въ клетки, лопасти начи- 
наютъ раздвигаться или открываться, какъ только уменьшится сокращете верхней 
стороны. Одинъ листъ былъ срезанъ и внезапно окунутъ вертикально въ кипящую 
воду: я ожидалъ, что лопасти сомкнутся, но он£ вместо того немного разошлись. 
З а й м ъ , я взялъ другой отличный листъ, лопасти котораго стояли одна къ другой 
подъ угломъ приблизительно въ 80°; при подобномъ же погруженш уголъ внезапно 
увеличился до 90°. Трейй листъ былъ нечувствителенъ, потому что только что от
крылся после поимки мухи, такъ что многократный прикосновейя къ волоскамъ не 
вызывали ни малМ шаго движешя; тймъ не менее, когда я окунулъ его подобнымъ же 
образомъ, лопасти немного разошлись. Такъ какъ эти листья были опущены въ ки
пящую воду перпендикулярно, обе стороны и волоски должны были испытать оди
наковое действ1е; и я могу понять расхождеше лопастей только въ томъ случае, 
если мы предположимъ, что клеткп на нижней стороне вследCTBie своего напряжен
н а я  состояшя действовали механически и такимъ образомъ внезапно растянули ло
пасти немного врозь, какъ только клетки на верхней поверхности были убиты и 
потеряли свою сокращающую силу. Мы видели, что кипящая вода также застав- 
ляетъ щупальца у Drosera отгибаться назадъ; это движ ете аналогично расхождение 
лопастей у  Ш опаеа.

Въ несколькихъ заключительныхъ зам ечайяхъ относительно Droseraceae, въ 
пятнадцатой главе, будутъ сравнены разные виды раздражимости, свойственные 
различнымъ родамъ, и различные способы, которыми они ловятъ насекомыхъ.

дующимъ сиадешемъ пластинокъ; это движете наконецъ привело къ полному раскрытие 
и потере чувствительности1*. Я обязанъ проф. Оливеру за это св ед ете; но я не понимаю, 
чтб происходило.
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Aldrovanda vesiculosa.
Ловля ракообразныхъ.—Строеше листьевъ сравнительно съ листьями Dionaea.—Поглощеше 
железками, четырехлопастными выступами и остр1ями завернутыхъ внутрь краевъ.—АИго- 
vmda vesiculosa var. australis.—Ловля добычи.— Поглощеше животнаго вещества.— Aldro

vanda vesiculosa, var. verticillata.—Заключительный замЪчашя.

Это растете можно назвать митатюрною водяною Dionaea. Въ 187В г. 
Штейнъ открылъ, что двулопастные листья, обыкновенно находимые въ ЕвроиЬ въ 
закрытомъ вид4, открываются при достаточно высокой температур^ и внезапно за
крываю тся, есликънимъ прикоснуться1). Они открываются черезъ 24— 36 ч., но, 
повидимому, только въ томъ случай, когда въ нихъ заключены неорганичесше пред
меты. Листья иногда содержатъ пузырьки воздуха, и прежде ихъ считали пузырями; 
отсюда специальное имя— vesiculosa. Штейнъ замЪтилъ, что иногда попадаются водя- 
яыя насбкомыя, а проф. Конъ недавно нашелъ внутри листьевъ у растенй въ при- 
родномъ состоянш много разныхъ ракообразныхъ и личинокъ * 2 3). Онъ пом^щалъ ра- 
стешя, которыя содержались въ профильтрованной вод'б, въ сосудъ, гдЪ находилось 
большое число ракообразныхъ рода Cypris; на следующее утро мнопе изъ нихъ ока
зались въ пл’Ьну, они были живы и еще плавали внутри закрытыхъ листьевъ, но 
были осуждены на верную смерть.

Тотчасъ же посл'Ь того, какъ я прочелъ сообщете проф. Кона, я получилъ, 
благодаря любезности д-ра Гукера, живыя растетя изъ Гермати. Такъ какъ я ничего 
не могу прибавить къ превосходному описатю профессора Кона, я приведу только 
двй иллюстрацш, изображете розетки листьевъ, заимствованное изъ его работы, и 
рисунокъ листа въ разложенномъ вид^, сделанный моиаъ сыномъ Френсисомъ. 
Впрочемъ, я присоединю нисколько зам^чатй относительно различи между этимъ 
растетемъ и Dionaea.

Aldrovanda лишена корней и свободно плаваетъ въ вод Is. Листья расположены 
вокругъ стебля розетками. Ихъ широте черешки оканчиваются четырьмя— шестью 
жесткими продолжетямп 3), у которыхъ кончпкъ переходить въ жесткую, короткую 
щетинку. Дву лопастный листъ, средняя жилка котораго также оканчивается щетин-

*) После своей оригинальной работы Штейнъ нашелъ, что раздражимость листьевъ 
наблюдалъ де-Сассю, какъ занесено въ „Bull. Bot. Soc. de France1*, въ 1861 г. Дельпино 
говоритъ въ работа, напечатанной въ 1871 г. („Nuovo G-iornale Bot.Ital.M, т .Ш , стр. 174), 
что „una quantita di chioccioline е di altri animalcoli acquatici4* бываютъ пойманы и за
душены листьями. Я предполагаю, что chioccioline — пресноводные моллюски. Интересно 
было бы знать, бываютъ ли ихъ раковины сколько-нибудь разъедены кислотою пищевари- 
тельнаго выделешя.

[Покойный профессоръ Каспари напечаталъ въ „Bot. Zeitung“, 1859, стр. 117, обстоя
тельную работу объ Aldrovanda, главный предметъ которой составилетъ ея морфолопя, 
анатомия, положеше въ систематике и географическое распространен. Приведена также 
полная литература этого вида.— Ф. Д.].

2) Я чрезвычайно обязанъ этому выдающемуся натуралисту за то, что онъ прислалъ 
мне экземпляръ своей работы объ Aldrovanda прежде, чемъ она была напечатана въ его 
„Beitrage zur Biologie der PfJanzenu, III Heft, 1S75, стр. 71.

3) Было много споровъ между ботаниками о гомологической природе этихъ продол- 
жешй. Д-ръ Ничке („Bot. Zeitung“, 1S61, стр. 146) подагаетъ, что они соответствуютъ
бахромчатымъ, похожимъ на чешуйки образовашямъ, находящимся у основанш черешковъ 
Drosera.
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кой, расположенъ между этихъ продолжетй и, очевидно, защищенъ ими. Лопасти со
стоять изъ очень нужной ткани, такъ что прозрачны; оне открываются, по словаиъ 
Кона, приблизительно настолько же, насколько расходятся створки живой двустворчат, 
следовательно даже меньше лопастей Dionaea; это должно облегчить ловлю водяныхъ 
животныхъ. Внешняя сторона листьевъ и черешковъ покрыта крошечными двураз
дельными сосочками, которые, очевидно, соответствую т восьмилучевымъ сосочкамъ 
у D ionaea.

Каждая лопасть представляешь своимъ контуромъ несколько больше полуокруж
ности и состоять изъ двухъ весьма разлячныхъ концентрическихъ частей; внутрен
няя и меньшая часть, или та , которая ближе къ средней жилке, слегка вогнута и 
состоять, по Кону, изъ трехъ слоевъ клетокъ. Верхняя сторона ея усеяна бездет
ными железками, похожими на железки Dionaea, но более простыми; оне сидятъ на 
ясно выраженныхъ ножкахъ, состоящихъ изъ двухъ рядовъ клетокъ. Внешняя и 
более широкая часть лопасти плоска и очень тонка, будучи образована только двумя 
слоями клетокъ х). На ея верхней стороне нетъ железокъ, но вместо нихъ сидятъ 
маленьк1е, четырехлопастные выступы; каждый состоитъ изъ четырехъ заостряю
щихся продолжений, выходящихъ изъ общаго возвышешя. Эти выступы состоять изъ 
очень нежной перепонки, нодъ которой лежитъ слой протоплазмы; иногда они содер
ж ать подвергппеся аггрегащи шарики палиноваго вещества. Две изъ слегка расхо
дящихся рукъ направлены къ окружности, две— къ средней жилке, составляя вме
сте нечто въ роде греческаго креста. Иногда две руки бываютъ заменены одною, и 
тогда продолжение оказывается трехлопастнымъ. Мы увидимъ въ одной изъ буду- 
щихъ главъ, что эти продолжетя любопытнымъ образомъ сходны съ теми, который 
находятся внутри пузырьковъ у U tricu laria , особенно у TJtricularia montana, хотя 
этотъ родъ не близокъ къ Aldroyanda.

У зкй  край широкой, плоской, внешней части каждой лопасти загнуть внутрь, 
такъ что, когда лопасти закрыты, внепш я поверхности загнутыхъ частей приходятъ 
въ соприкосновеше. На самомъ краю сидитъ рядъ коническихъ, приплюснутыхъ, 
прозрачныхъ остр1евъ съ широкими основаньями, подобныхъ колючкамъ на стебле 
ежевики или Rubus. Такъ какъ край загнуть внутрь, эти остр1я направлены къ 
средней ж илке, и сначала кажется, будто они приспособлены къ тому, чтобы не 
давать добыче ускользнуть; но едва ли это можетъ быть ихъ главной функндей, 
такъ какъ они состоять изъ очень нежной и чрезвычайно гибкой перепонки, кото
рую легко можно сгибать или совершенно складывать вдвое, и она не даетъ  тре- 
щинъ. Темъ не менее, загнутые края вместе съ острыми должны иметь некоторое 
отношете къ отступательному движенйо всякаго ыаленькаго существа, к ак ъ  только 
лопасти начнутъ закрываться. Итакъ периферическая часть листа у A ldroyanda 
резко отличается отъ окружности листа у D ionaea; притомъ сидяпця по краю остр!я 
нельзя разсматривать, какъ гомологи зубдовъ вокругъ листьевъ у D io n a e a , такъ 
какъ последшя являются продолжетями пластинки, а не простыми эпидермальными 
образованиями. Повидимому, оне и служатъ совершенно иной цели.

На вогнутой, несущей железки части лопастей, а  особенно на средней жилке 
находятся многочисленные, длинные, тонко заостренные волоски, которые, какъ едва ли 
можно сомневаться по замечанию проф. Кона, чувствительны къ прикосновенью 2) п, *)

*) [„По словамъ Кона („И ога“, 1850) и Каспарн („Bot. Zeitung“, 1859) оба слоя кле
токъ расположены такъ, что производятъ впечатлен]'е одного слоя. Три слоя, образующее 
центральную часть, состоять изъ внЪшмяго и внутренняго эпидермальныхъ слоевъ и только 
одвого слоя паренхимы.— Ф. Д.]

г) [Въ одной стать4 въ „ N uoyo Giornale Botanico Italiano“, т. УШ, 1876, стр. 62, 
Мори утверждаетъ, что оно такъ и есть, именно, что раздражимость сосредоточена исклю
чительно въ центральной, снабженной железками области листа.— Ф. Д ] .
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испытавъ его, заставляютъ лисхъ закрываться. Они состоять изъ двухъ рядовъ кл4- 
токъ, или, по словамъ Кона, иногда изъ четырехъ, и не содержать сосудистой ткани. 
Они отличаются также отъ шести чувствительныхъ волосковъ Dionaea т^мъ, что без
д етн ы  и имеютъ, кроме основнаго сочленен1я, еще сочленеше посередине. Безъ со- 
мнетя, именно благодаря этимъ, двумъ сочленетямъ они, не смотря на свою длину, 
избегаюсь поломки при закрывали лопастей.

Р астетя , полученныя мною въ начале октября изъ Кью, совсенъ не открыли 
листьевъ, хотя я подвергалъ ихъ высокой температуре. Разсмотревъ строете на не- 
которыхъ изъ нихъ, я производплъ опыты только надъ двумя, такъ какъ надеялся, что 
растетя будутъ расти; теперь я сожалею, что не пожертвовалъ бблыпаго числа ихъ.

Одинъ листъ былъ разрёзанъ вдоль средней жилки, и железки разсмотрены при 
сильномъувеличена. Затемъ онъ былъ помещенъ въ несколько капель настоя сырого мяса. 
Черезъ 3 ч. 20 м. изменена не было, но при следующемъ осмотре, черезъ 23  ч. 20 м ., 
внешшя клетки железокъ содержали вместо прозрачной жидкости шарообразные ко
мочки зернистаго вещества, показывая этимъ, что изъ настоя было поглощено вещество. 
11о аналоги съ Dionaea также весьма вероятно, что эти железки выделяютъ жидкость, 
растворяющую или переваривающую животное вещество, извлекаемое изъ телъ существъ, 
которыхъ ловятъ листья. Если положиться на ту же аналогию, то вогнутыя, внутреншя 
части обеихь лопастей, вероятно, прилегаютъ одна къ другой медленнымъ движетемъ, 
какъ только железки поглотятъ малое количество уже растворимаго животнаго вещества. 
Содержащаяся вънихъ вода была бы такимъ образомъ выжата, и, следовательно, выде- 
лете не было бы слишкомъ разбавлено для последующаго действия. Что касается четы- 
рехлопастныхъ выступовъ на более внешнихъ частяхъ лопастей, я не былъ въ состоя
л и  решить, подействовалъ ли на нихъ настой, такъ какъ выстилающая ихъ протоплазма 
была несколько сморщена до погружетя. Во многихъ острыхъна загнутыхъ нраяхъ вы
стилающая ихъ протоплазма подобнымъ же образомъ съежилась, н они содержалп шаро
образный крупинки палиноваго вещества.

Затемъ я взялъ растворъ мочевины. Я  выбралъ это вещество отчасти потому, что 
его поглощаютъ четырехлопастные выступы, а особенно железки у U tricu laria— раете- 
шя, которое, какъ мы потомъ увидимъ, питается разложившимся жпвотнымъвеществомъ. 
Такъ какъ мочевина является однимъ изъ последнихъ продуктовъ изменены, пронсхо- 
дящихъ въ жпвомъ теле, она, невидимому, годится въ качестве представителя раннихъ 
стадий разложения мертваго тёла. Меня также побуднлъ сделать опытъ съ мочевиной 
одинъ любопытный маленькш фактъ, упомянутый проф. Кбномъ, именно тотъ, что когда 
между закрывающихся лопастей попадаются довольно крупныя ракообразный, они бы- 
ваютъ такъ крепко сжаты, пока вырываются, что часто выпускаютъ своп колбасообраз- 
дыя массы извержежй, которыя были найдены внутри большинства листьевъ. Эти массы, 
безъ сомненья, содержать мочевину. Ове остались бы или на шорокихъ внешнихъ поверх- 
ностяхъ лопастей, где расположены четырехлопастные выступы, пли внутри закрытой 
полости. Въ послёднемъ случае вода, насыщенная извергнутыми и разлагающимся ве- 
ществомъ медленно выдавливалась бы наружу и обмывала бы четырехлопастные выступы, 
если справедливо мое предположено, что вогнутыя лопасти спустя некоторое время со
кращаются, подобно лопастямъ у Dionaea. Испорченная вода также могла бы во всякое 
время высачиваться наружу, особенно когда внутри полости образуются пузырьки 
воздуха.

Одинъ листъ былъ разрезанъ и подвергнуть осмотру; оказалось, что внешшя 
клетки железокъ содержать только прозрачную жидкость. Некоторые изъ четырех- 
лопастныхъ выступовъ содержали небольшое число шарообразиыхъ круппнокъ, но 
несколько выступовъ были прозрачны п пусты; положешя пхъ были замечены. За
темъ этотъ листъ былъ погруженъ въ небольшое количество раствора одной части

Дарвинъ. Т. 1Y. 1 >
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мочевины въ 146 частяхъ воды, или три грана на унцъ. Черезъ 3 ч. 40 м. изм'Ь- 
ней ян е  было ни въ железкахъ, ни въ четырехлопастныхъ выступахъ; никакой опре
деленной перемены не было въ железкахъ и черезъ 24  ч .; итакъ, насколько можно 
судить по одному опыту, мочевина не дЬйствуетъ на ннхъ такъ, какъ настой сырого 
мяса. Иное дело— четырехлопастные выступы, ибо выстилающая ихъ протоплазма 
вместо того, чтобы представлять однообразное строейе, теперь слегка съежилась и 
обнаруживала во многихъ мйстахъ крошечныя, сгущенныя, неправильный, желтоватая 
пятнышки и.полоски, совершенно т а й я  же, к а й я  появляются внутри четырехлопастныхъ 
выступовъ у U tricu laria  при действш того же раствора. Кроме того, нисколько 
четырехлопастныхъ выступовъ, прежде пустыхъ, содержали теперь шарики желтова- 
таго вещества ум'Ьреннаго размера или очень мелйе, подверпйеся бол ыпей или мень
шей аггрегацй ; это происходить также въ U tricularia при подобнылъ же обстоя- 
тельствахъ. Шжоторыя ocTpia на завернутыхъ внутрь краяхъ лопастей обнаружили 
подобное же д$йств1е; ибо выстилающая ихъ протоплазма немного съежилась и содер
жала желтоватыя пятнышки; а те , которыя раньше были пусты, содержали теперь 
мелйе шарики и неправильный массы йалиновагб вещества, более или менее под
вергшиеся аггрсгацм; такимъ образомъ и ocTpia на краяхъ, и четырехлопастные 
выступы поглотили вещество изъ раствора въ течейе 24 ч.; но къ этому предмету 
я  вернусь. У другого довольно стараго листа, которому ничего не было дано, но 
который находился въ испорченной воде, некоторые изъ четырехлопастныхъ высту
повъ содержали образованные аггрегащей прозрачные шарики. Они не уступили дей
ствию раствора углекислаго аммойя, одна часть на 218 частей воды: этотъ отрицатель
ный результатъ согласуется съ т4мъ, что я наблюдалъ при подобныхъ же обстоя- 
ствахъ у U tricu laria .

Aldrovandn vesiculosa, таг. australis. Проф. Оливеръ прислалъ мне изъ гер- 
6apia въ Кью высушенные листья этого растейя, растущаго въ Квинсленд!; въ Австралии 
Нельзя сказать, сл’Ьдуетъ ли принимать его за самостоятельный видъ или за разно
видность, пока ботаникъ не изучить его цвйтовъ. Продолжейя на верхнемъ конце 
черешка (числомъ отъ четырехъ до шести) значительно длиннее по сравнение съ пла
стинкой и гораздо тоньше, чемъ у европейской формы. На значительное разстояше 
по своимъ концамъ они густо усажены загнутыми вверхъ колючками, которыя совер-. 
шенно отсутствуютъ у последней формы; обыкновенно они несутъ на кончикахъ две 
или три прямыя колючки вместо одной. Двулопастный листъ также, повпдимому, 
нисколько больше и немного шире, при чемъ ножка, которою онъ прикр’Ьпленъ къ 
верхнему концу черешка, немного длиннее. OcTpin на завернутыхъ внутрь краяхъ тоже 
отличаются: основайя у нихъ уже и они острее; кроме того, длинныя ocTpia чере
дуются съ короткими гораздо правильнее, чёмъ у европейской формы. Железки п 
чувствительные волоски у обйпхъ формъ сходны. На н4сколькихъ листьяхъ я не 
могъ разсмотр4ть четырехлопастныхъ выступовъ, но я не сомневаюсь въ томъ, что 
они были, хотя ихъ нельзя было различить BcneflCTBie ихъ нежности и оттого, что 
они сморщились; ибо они были совершенно ясно видны на одномъ листе при обстоя- 
тельствахъ, которыя сейчасъ будутъ изложены.

Некоторые изъ закрытыхъ листьевъ не содержали добычи, но въ одномъ лпсте 
былъ довольно крупный жукъ; судя по его приплюснутымъ голенямъ— вероятно во
дяной впдъ, но не родственный съ Colymbetes. Все более мягйя ткани этого жука 
были совершенно растворены, а хитиновые покровы были такъ чисты, точно были вы
варены въ едкомъ кали; следовательно, жукъ долженъ былъ пробыть внутри листа зна
чительное время. Железки были бурее и менее прозрачны, чемъ на другихъ листьяхъ, 
которые ничего не поймали; а четырехлопастные выступы, будучи отчасти наполнены 
бурымъ зернистымъ веществомъ, могли быть ясно различимы, чего не было, какъ уже
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указано, на другихъ листьяхъ. Некоторый остр1я на завернутыхъ внутрь краяхъ также 
«одержали буроватое зернистое вещество. Итакъ мы получаемъ еще разъ доказатель
ство тому, что и железки, и четырехлопастные выступы, и краевыя острш обладаютъ 
способностью поглощать вещества, хотя, вероятно, различныя.

Внутри другого листа находились распавппеся остатки довольно маленькаго живот - 
наго,неракообразнаго, котороеимело простыл, сильныя, непрозрачный чёлюстии большую 
слитную хитиновую оболочку. Комки чернаго органическаго вещества, можетъ быть, 
растительнаго происхождетя, были заключены въ двухъ другихъ листьяхъ; но въ 
одномъ изъ нихъ находился также маленький червякъ, очень разложившийся. Но не 
легко распознать происхождеше отчасти переваренныхъ и разложившихся тблъ, кото
рые были расплюснуты, подвергнуты продолжительной сушке, зат^мъ вымочены въ 
воде. ВсЬ листья содержали однокл'Ьточныя и друпя водоросли, все еще зеленоватыя, 
жоторыя, очевидно, жили тамъ въ качестве незванныхъ гостей, чтб также случается, по 
словамъ Кона, внутри листьевъ этого растешя въ Германш.

Aldrovanda vesiculosa, таг. verticillata. Д-ръ Кингъ, директоръ ботаническаго 
сада, любезно прислалъ мне высушенные экземпляры, собранные близъ'Калькутты.—  
Мне кажется, Уолличъ разсматривалъ эту форму, какъ отдельный видъ, подъ назва- 
шёмъ verticillata. Она гораздо ближе походитъ на австралМскую форму, ч4мъ на 
европейскую, именно т'Ьяъ, что продожешя у верхняго конца черешка очень тонки и 
покрыты загнутыми вверхъ колючками; они также оканчиваются двумя прямыми ма
ленькими колючками. Двулопастные листья, какъ мне кажется, больше и наверно шире 
листьевъ даже австралйской формы; такимъ образомъ более крутая дуга ихъ краевъ 
хорошо заметна. Если принять длину открытаго листа за 100 , то ширина бен
гальской формы будетъ приблизительно 173, австралийской формы 147 и герман
ской— 134. Остртя на загнутыхъ внутрь краяхъ подобны остр1ямъ австралшской 
формы. Изъ немногяхъ листьевъ, которые были разсмотр$ны, три содержали нпзпшхъ 
ракообразныхъ.

Заключительных замтьчатя. Листья трехъ вышеописанныхъ, близко родствен- 
яыхъ видовъ или разновидностей, очевидно, приспособлены къ ловле живыхъ существъ. 
Что касается функций различныхъ частей, едва ли можно сомневаться въ томъ, что 
длинные, снабженные сочленешями волоски чувствительны, подобно волоскамъ Dionaea, 
и что при прикосновенш они заставляютъ лопасти закрываться. То, что железки выде- 
ляютъ настоящую переваривающую жидкость и потомъ поглощаютъ переваренное веще
ство, въ высшей степени вероятно, судя по аналогов съ Dionaea, судя по тому, что про
зрачная жидкость внутри ихъ клетокъ подвергается аггрегапди, образуя шарообразные 
комочки после того, какъ оне поглотятъ настой сырого мяса, судя по ихъ непрозрач
ному и зернистому состоянш въ листе, который долгое время заключалъ въ себе ж ука, 
и судя по чистому состоянш покрововъ этого насекомаго, а также покрововъ раксюбраз- 
ныхъ (въ описанш Кона), долго пробывшпхъ въ плену. Далее, действ1е, оказываемое 
на четырехлопастные выступы 24-часовымъ пребывашемъ въ растворе мочевины,— при- 
сутств1е бураго зернистаго вещества внутри четырехлопастныхъ выступовъ листа, въ 
которомъ былъ пойманный ж укъ,— и аналопя съ Uti'icularia делаютъ вероятнымъ, 
что эти выступы поглощаютъ изверженное и разлагающееся животное вещество. Более 
любопытенъ тотъ фактъ, что острая на завернутыхъ внутрь краяхъ, невидимому, елу- 
жатъ для поглощешя разложившагося жпвотнаго вещества такъ же, какъ и четырехло- 
ластные выступы. Такимъ образомъ, мы можемъ понять значеше завернутыхъ внутрь 
краевъ лопастей, которые снабжены нежными, направленными внутрь остршмп. н зна
чеше широкихъ, плоскихъ, внешнихъ частей, несущихъ четырехлопастные выступы: 
ибо эти поверхности должны подвергаться обмывашю испорченной водой, вытекающей

1 2 *
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изъ полости листа, когда эха полость содержитъ мертвыхъ животныхъ *). Это можетъ 
происходить отъ разныхъ причины отъ постепеннаго сокращения полости, отъ выд^лейя 
жидкости, находящейся въ избытка, и отъ образовала пузырьковъ воздуха. Въ этомъ 
направления нужны еще наблюдены; но, если нашъ взглядъ правиленъ, мы имгЬемъ за
мечательный случай, когда разныя части одного и того же листа служить весьма раз- 
личнымъ ц^лямь: одна часть— для настоящаго пищеваретя, а другая— для поглощейя 
разложившагося животнаго вещества. Такимъобразомъ.мы можемъ также понять, какъ, 
посредствомъ постепенной утраты той или другой способности, растете могло постепенно' 
приспособиться къ одному отправлен!» при исключены другого; впоел'Ьдстйи будетъ по
казано, что два рода, именно Pinguicula и U tricu laria , принадлежащее къ одному к: 
тому же семейству, приспособлены для этихъ двухъ различныхъ функпдй.

Г Л А В А  X Y .

Drosophyllum.—Roridula.—Byblis.—Железистые волоски 
другихъ растенш.1—Заключительный замучан!я отно

сительно Droseraceae.
Drosophyllum.—Строеше листьевъ.—Характеръ выдЬлешя.—Способъ ловли нас'Ъкомыхъ.— 
Всасывающая способность.—Перевариваше животныхъ веществъ,—ОбзоръDrosophyllum.— 
Roridula.—Byblis.—Железистые вотоски другихъ растетй, ихъ способность къ поглоще- 
тю .—Saxifraga.—Primula.—Pelargonium.—Erica.—Mirabilis.—Nicotiana.—Обзоръ желези- 

стыхъ волосковъ.—Заключительный замЬчашя относительно Droseraceae.

. Drosophyllum lusitanicum.
Это редкое растете было найдено только въ Португалы и, какъ 

слышалъ отъ д-ра Гукера, въ Марокко. Я получилъ живые экземпляры бла
годаря большой любезности м-ра Тета, а лосл-Ь отъ м-ра Мо и д-ра Мура. М-ръ Теть 
сообщаетъ мн1>, что оно растетъ въ изобилй по склонамъ сухихъ холмовъ близъ Опорто, 
и что множество мухъ прилипаетъ къ листьямъ. Послйдтй фактъ хорошо изв!>стенъ 
сельскимъ жителямъ, которые называютъ растете мухоловкою и нарочно в1шаютъ его 
въ своихъ домахъ. Одно растете въ моей opaнжepet поймало въ начала апреля, хотя 
стояла холодная погода и насЬкомыхъ было мало, такъ много найзкомыхъ, что оно должно 
было почему-нибудь представлять для нихъ большую привлекательность. На четырехъ 
листьяхъ молодого и маленькаго растетя осенью было найдено 8, 10, 14 и 16 прилип- 
шихъ крошечныхъ насЬкомыхъ, преимущественно Dip ter а. Я пренебрегъ осмотромъ 
корней, но слйшалъ отъ д-ра Гукера, что они очень малы, какъ и у ран^е упомяну- 
тыхъ членовъ того же семейства— Droseraceae.

1) [Наблюдения Дюваль-Жува набрасываютъ некоторое сомнете на этотъ пунктъ. 
Онъ показалъ („Bull. Soc. Bot. de France^, т. XXIII, стр. 130), что въ зимиихъ ночкахъ у 
Aldrovanda листья редуцированы до черешка, а пластинка отсутствует!». Между гЬмъ пла
стинка несетъ и железки, которымъ въ текст!» приписывается пищеварительная функц1я, и 
также четырехлопастные выступы, которые, какъ предполагается, поглощаютъ продукты 
разложешя. Такъ какъ листья зимнихъ почекъ не имйютъ пластянокъ и, следовательно, не 
могутъ ловить добычи, мы должны предположить, что железки на черешкахъ им&ютъ просто 
общую поглотительную функцш, а не епещализованы по отношенш къ продуктам!» разлагаю
щихся жертвъ растетя. Дюваль-Жувъ описалъ подобныя же образоватя, встречающаяся на 
листьяхъ Callitnche, N u p h a r  luteurn и N ym phaea  alba\ татя же наблюдешя были сделаны 
покойнымъ Рей Ленкестеромъ („Brit. Assoc. Report, 1850й, напечатано въ 1851, 2-я часть 
тома, стр. 113). Въ виду этого мы должны повременить съ суждешемъ о функцш четырех- 
лопастныхъ выступовъ на внешней стороне пластинки у листьевъ Aldrovanda. Чарльзъ 
Дарвинъ, повидимому, находился подъ впечатлешемъ важности этихъ фактовъ, какъ я за
ключаю изъ заметки, написанной карандашомъ на переводе „Насекомоядныхъ растенш" 
проф. Мартина, где переводчик!» обсуждаетъ въ примечаши работу Дюваль-Жува.— Ф. Д.\,



Листья сидятъ на оси, почти одеревенелой; они линейны, очень сужены у кон- 
цовъ и имеютъ несколько дюймовъ въ длину. Верхняя сторона вогнута, нижняя выпукла, 
посередине идетъ узкая бороздка. Обе стороны, за исключешемъ бороздки, докрыты же
лезками, которыя сидятъ на ножкахъ и расположены неправильными продольными ря
дами. Я  буду называть эти органы щупальцами вследств1е ихъ близкаго сходства со 
щупальцами Drosera, хотя'они не имеютъ способности къ движенш. На одномъ и 
томъ же листе они бываютъ очень различной длины. Железки также неравны но ве
личине и окрашены въ ярко-розовый или пурпурный цветъ, ихъ верхшя поверхности 
выпуклы, а нижшя плоски пли даже вогнуты, такъ что съ виду оне похожи на ми- 
шатюрные грибы. Оне состоять (какъ мне кажется) изъ двухъ слоевънежныхъутло- 
ватыхъ клетокъ, окружающихъ собою восемь или десять более крупныхъ клетокъ 
съ более толстыми, ломаными стенками. Внутрь отъ этихъ более крупныхъ клетокъ 
лежать другая, отличаюпцяся спиральными утолщешями и, повидимому, связанный со 
спиральными сосудами, которые восходятъ позеленымъ, многоклеточнымъножкамъ. Же
лезки даютъ крупныя капли липкаго выделешя. Друйя железки такого же общаго вида 
■находятся на цветоножкахъ и чашечке.

Кроме железокъ, сидящихъ на ножкахъ большей или меньшей длины, й на верх
ней, и на нижней сторонахъ листьевъ есть многочисленный железки, настолько мелюя, 
что оне почти невидимы для невооруженнаго глаза. Оне безцветны и почти сидячи, 
круглы или овальны по очертант; после дшя попадаются главнымъ образомъ па нижней 
стороне листьевъ (рис. 13). Внутри оне имеютъ совершенно такое же строеше, какъ 
более крупныя железки, поддерживаемыя ножками; въ сущности обе эти формы почти 
переходятъ одна въ другую. Но сидяч1я железки имеютъ одно важное отличте, такъ 
какъ никогда не даютъ выделешя произвольно, хотя я разсматривалъ ихъ при болыпомъ 

'увеличена въ жаршй день, когда железки на ножкахъ давали обильное выделен!е. 
Темъ не менее, если поместить малёньше куски влажнаго белка или фибрина на эти 
сидячи железки, оне начинаютъ спустя некоторое время давать выделеше, совершенно 
какъ железки у Dionaea при такнхъ же услов1яхъ. Мне кажется, что оне также стали 
давать выделеше, когда я только потеръ ихъ кусочкомъ сырого мяса. Какъ сидячтя же
лезки, такъ и более крупныя на ножкахъ обладаютъ способностью быстро поглощать 
азотистое вещество.

Выделеше изъ более крупныхъ железокъ отличается отъ выделешя Drosera за
мечательною особенностью: оно бываетъ кисло, прежде чемъ железки испытаютъ ка
кое бы то ни было раздражеше; судя по изменение цвета лакмусовой бумаги, оно более 
кисло, чемъ у Drosera. Я  наблюдалъ это несколько разъ, въ одномъ случае я выбралъ 
молодой листъ, выделеше котораго не было обильно и который ни разу не поймалъ 
насекомаго; однако выделеше со всехъ железокъ окрашивало лакмусовую бумагу въ 
ярко-красный цветъ. Судя по быстроте, съ которою железки могутъ добывать живот
ное вещество изъ такихъ предметовъ, какъ хорошо промытый фпбринъ и хрящъ, я 
предполагаю, что небольшое количество соответствующаго фермента должно находиться 

■ въ выделеши, прежде чемъ железки будутъ раздражены; такъ что малое количество 
животнаго вещества быстро растворяется.

Благодаря свойству выделешя или форме железокъ капли необыкновенно легко 
снимаются съ нихъ. Бываетъ даже довольно трудно положить на одну изъ капель 
крошечную частицу какого бы то ни было рода при помощи полированной иглы съ 
тонкимъ остр1емъ, слегка смоченной водою, такъ какъ при удалеши иглы обыкновенно 
снимается и капля; между темъ при опытахъ съ Drosera такого затрудневга не пред
ставляется, хотя капли иногда тоже снимаются. Вследств1е этой особенности, когда 

' маленькое насекомое сядетъ на лпстъ Drosopliyllum, капли прнлнпають къ его крыльямъ, 
ножкам» или туловищу и отстаютъ отъ железки; тогда насекомое ползетъ дальше и къ
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нему пристаютъ друггя капли; такъ что наконецъ, будучи залито липкимъ выдЬле- 
тем ъ , оно падаетъ и умираетъ, лежа на маленькихъ сидячихъ железкахъ, которыми 
густо покрыта поверхность листа. У Drosera насекомое, прилипшее къ одной или не- 
сколькимъ внешнимъ железкамъ, переносится ихъ движетемъ въ центръ листа; у Droso- 
phillum  то же самое достигается ползашемъ нас^комаго, такъ какъ оно не можетъ уле
тать , потому что его крылья склеены выдйлетемъ.

Существуетъ другое различие въ отправлена между железками этпхъ двухъ ра- 
стенШ: мы знаемъ, что железки Drosera выдЪляютъ обильнее, когда испытаютъ со
ответствующее раздражеше. Но, когда я пом4щалъ на железки у Drosophyllum крошеч
ным частицы утлекислаго аммошя, капли раствора этой соли или азотнокислаго аммошя, 
слюну, мелкихъ наайкомыхъ, кусочки сырого или жаренаго мяса, белокъ, фибринъ 
или хрящъ, а также неорганическля частицы, количество выд4лен1я, ловидимому, ни 
разу нисколько не увеличилось. Такъ какъ насекомым обыкновенно не прилипаютъ къ 
болёе крупнымъ железкамъ, но стаскиваютъ съ нихъ вы делете, мы можемъ видеть, 
что было бы мало пользы, если бы железки обладали свойствомъ выделять обильно 
при раздраж ена; тогда какъ для Drosera это полезно, и такое свойство развилось. 
Темъ не менее, железки у Drosophyllum, не будучи раздражаемы, постоянно даютъ вы
д ел ете  для возмещешя потери отъ испаретя. Напримеръ, когда одно растете было 
помещено подъ маленьшй стеклянный колоколъ, внутренняя поверхность котораго и 
подставка были обильно смочены, потери отъ испаретя не было, и за день накопилось 
столько выделены, что оно стекало внизъ по щупальцамъ и покрывало болыте участки 
листьевъ.

Ж елезки, которымъ были даны вышепоименованныя азотистыя вещества и жид
кости, не стали, какъ только что указано, выделять более обильно; напротивъ, оне 
съ удивительною быстротою поглощали собственным капли выделешя. Кусочки влаж- 
наго фибрина были помещены на пять железокъ; когда я осмотредъ ихъ спустя 1 ч. 
12 м ., фибринъ былъ почти сухъ, такъ какъ все вы делете было поглощено. То же 
самое случилось съ тремя кубиками белка черезъ 1 ч. 19 м. и съ четырьмя другими 
кубиками; впрочемъ, я осмотрелъ эти последте только черезъ 2 часа 15 м. Тотъ же 
результатъ наступалъ черезъ 1 ч. 15 м.— 1 ч. 30 м., когда на несколько железокъ 
были помещены частицы хряща и мяса. Наконецъ, крошечная капля (около */J0 ми- 
нима) раствора азотнокислаго аммошя, одна часть на 146 частей воды, была распре
делена между вы делетемъ, окружавшимъ три железки, такъ что количество жидкости, 
окружавшей каждую изъ нихъ, слегка увеличилось; однако, когда я осмотрелъ ихъ че
резъ 2 часа, все три были сухи. Съ другой стороны, на десять железокъ было по
мещено семь частицъ стекла и три— древесной золы, приблизительно такого же раз
мера, какъ  частицы вышепоименованныхъ органическихъ веществъ; за некоторыми 
изъ этихъ железокъ я следидъ 18 ч ., за другими— д ва-тр и  дня; во не было ни ма- 
лейшихъ признаковъ поглощешя выделешя. Итакъ въ прежнихъ случаяхъ поглощение 
выделены должно было зависеть отъ присутствы какого-нибудь азотистаго вещества, 
которое или уже было растворимо, или сделалось таковымъ отъ выделешя. Такъ какъ 
фибринъ былъ чистъ и хорошо промыть въ дистиллированной воде после пребывашя 
въ глицерине, и такъ какъ хрящъ былъ вымоченъ въ воде, я предполагаю, что эти 
вещества должны были слегка уступить дЬйствш и сделаться растворимыми въ про
должение вышеуказаннаго краткаго срока.

Железки обладаютъ не только способностью быстро поглощать, но также могутъ 
снова быстро давать вы делете; это последнее свойство можетъ быть было приобретено 
вследств1е того, что насекомыя, прикоснувпаяся къ железкамъ, обыкновенно снимаютъ 
капли выделены, которыя должны быть заменены новыми. Точный срокъ вторичнаго 
выделены былъ записанъ лишь въ немногихъ случаяхъ. Железки, на которыя я поло-



жилъ кусочки мяса и которыя были почти сухи приблизительно черезъ 1 ч. 30 м ., при 
осмотре еще черезъ 22 ч ., какъ оказалось, давали выделеше; то же самое случилось 
черезъ 24  ч. съ одной железкой, на которую былъ помещевъ кусочекъ белка. Все три 
железки, между которыми была распределена крошечная капля раствора азотнокислаго 
аммошя и которыя высохли черезъ 2 ч ., спустя еще только 12 ч. начинали выделять.

Неспособность щупалецъ къ движент. Я тщательно наблюдалъ много крун-
ныхъ щупалецъ, къ которымъ прилипли насекомыя; клалъ на железки многихъ щула- 
лецъ кусочки насекомыхъ, кусочки сырого мяса, белокъ и т. д ., капли раствора двухъ 
солей аммошя и слюны; но я ни разу не могъ открыть никакихъ признаковъ двп ж еш я.. 
Я также несколько разъ раздражалъ железки иглою, царапалъ и кололъ пластинки, но 
ни пластинка, ни щупальца нисколько не загибались. Поэтому мы можемъ заключить, 
что они неспособны къ движешю.

О поглотительной способности желез Косвеннымъ образомъ уже было по
казано, что железки на ю ж кахъ поглощаютъ животное вещество; это доказывается далее 
изменешемъ цвета железокъ и аггрегащей ихъ содержимаго, после того какъ оне про- 
будутъ въ соприкосновеши съ азотистыми веществами или жидкостями. Следующк за
мечания относятся какъ къ железкамъ, поддерживаемымъ ножками, такъ и къ крошеч- 
вымъ сидячимъ. Прежде чемъ железка получитъ какое бы то ни было раздражеше, внеш
н и  клетки обыкновенно содержатъ только прозрачную пурпурную жидкость; более 
цевтральвыя заключаютъ въ себе массы пурпурнаго зернистаго вещества, похож1я на 
тутовую ягоду. Одинъ листъ былъ помещенъ въ небольшое количество раствора одной 
части углекислаго аммошя въ 146 частяхъ воды (3 гр. на 1 унц.); железки мгновенно 
потемнёли и очень скоро стали черными; это изменеше зависелоотъ резко выраженной 
аггрегащи ихъ содержимаго, особенно во внутреннихъ клеткахъ. Другой листъ былъ по
мещенъ въ растворъ азотнокислаго аммошя той же крепости; железки слегка потемнели 
черезъ 25 м., черезъ 50 м.— сильнее, а черезъ 1 ч. 30 м. были такого темнаго краснаго 
цвета, что казались почти черными. Друые листья были положены въ слабый настой 
сырого мяса и въ человеческую слюну; железки очень потемнели черезъ 25 м., а че
резъ 40 м. оне были такъ темны, что ихъ почти можно было бы назвать черными. Даже 
нребывав1е въ дистиллированной воде въ течеше целаго дня иногда вызываетъ слабую 
аггрегащю внутри клетокъ, такъ что оне пркбретаютъ более темный оттенокъ. Во всеёъ 
этихъ случаяхъ действ1е проявляется въ железкахъ совершенно такъ же, какъ у D rosera. 
Однако молоко, такъ энергично действующее на Drosera, повидимому, действуешь на 
Drosophyllum несколько слабее, такъ какъ железки лишь слегка потемнели, пробывъ 
въ немъ 1 ч. 20 м ., но черезъ 3 ч. стали положительно темнее. Листья, пролежавппе 7 ч. 
въ настое сырого мяса или въ слюне, были помещены въ растворъ углекислаго аммошя, 
и железки сделались тогда зеленоватыми; между темъ, если бы онё съ самаго начала 
были положены въ углекислый аммошй, оне стали бы черными. Въ последнемъ случае 
алшакъ, вероятно, соединяется съ кислотою выделенк и потому не действуешь на кра
сящее вещество; но когда мы действуемъ на железки сначала органическою жидкостью, 
то или кислота расходуется на работу пищеварешя, или клеточныя стенки становятся 
более проницаемыми, такъ что входитъ неразложивппйся углекислый аммошй и дей- 
ствуехъ на красящее вещество. Если положить на железку частицу сухого углекислаго 
аммонк, пурпурный цветъ быстро исчезаетъ, вероятно вследств!е избытка соли. Кроме 
того, железка бываетъ убита.

Обращаемся теперь къ д е й с т в т  органпческнхъ веществъ: железки, на которыя 
я клалъ кусочки сырого мяса, пркбрЪтали темный цветъ; черезъ 18 ч. ихъ содержи
мое заметно подвергалось аггрегащи. Несколько железокъ съ кусочками белка и фиб
рина потемнели черезъ 2— 3 часа, но въ одномъ случае пурпурный цвешь совершенно 
исчезъ. Я сравнидъ несколько железокъ, которыя поймали мухъ, съ другими, соседними:
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184 насекомоядный растенш.

хотя оне не очень отличались другъотъ друга по цвету, въ степени ихъ аггрегацш была 
большая разница. Впрочемъ въ н-Ькоторыхъ немногихъ случаяхъ такой разницы не было; 
повидимому, причина состояла въ томъ, что насЪкомыя были пойманы давно и железки 
возвратились къ первоначальному состоянш. Въ одномъ случае группа сидячихъ без- 
цв'Ьтныхъ железокъ, къ которымъ пристала маленькая муха, представляла своеобразный 
видъ, такъ какъ онё стали пурпурными, благодаря пурпурному зернистому веществу, 
выстилавшему кл^точныя станки. Здесь можно упомянуть въ видеоговорки, что весною, 
вскоре после п ри б ьта  н'Ькоторыхъ моихъ растеий изъ Португалш, железки не обнару
живали явственнаго дМств1я ни отъ кусочковъ мяса, ни отъ насЪкомыхъ, ни отъ 
амм1ачнаго раствора,— обстоятельство, котораго я не могу объяснить.

Переваривате твердаго животнаго вещества. Пока я пытался положить на 
две изъ более крупныхъ железокъ маленьйе кубики бЬлка, они соскользнули внизъ и, 
обмазанные выдёлейемъ, были оставлены на несколькихъ мелкихъ сидячихъ железкахъ. 
Черезъ 2 4  ч. оказалось, что одинъ изъ этихъ кубиковъ совершенно превратился въ жид
кость, но еще было видно нисколько белыхъ нолосокъ; другой былъ очень округленъ, 
но не совсймъ растворился. Два друше кубика были оставлены на крупныхъ железкахъ 
иа 2 ч. 45  м .; за это время все выд'йлете было поглощено; но въ кубикахъ не произошло 
зам^тнаго изменейя, хотя, безъ сомнейя, небольшое количество животнаго вещества было 
поглощено изъ нихъ. Зат'Ьмъ я пом’Ьстилъ эти кубики на маленьйя сидяч1я железки, 
которыя после такого раздражейя выделяли обильно въ течейе 7 ч. Одинъ изъ этпхъ 
кубиковъ сильно растворился за этотъ кратйй срокъ; оба они совершенно превратились 
въ жидкость черезъ 21 ч. 15 м.; впрочемъ въ маленькихъ жидкихъ массахъ еще было 
видно нисколько белыхъ полосокъ. Эти полоски исчезли спустя еще б ч. 30 м., а къ 
следующему утру (т .-е . черезъ 48 ч. после того, какъ кубики были положены на же
лезки) превратившееся въ жидкость вещество было совершенно поглощено. Кубикъ белка 
былъ оставленъ на другой большой железке, которая сначала всосала выделеше, а че
резъ 24  ч . излила свйжШ запасъ его. Этотъ кубикъ, теперь окруженный выделеиелъ, 
былъ оставленъ на железке еще на 24  ч ., но если и уступилъ действия, то очень мало. 
Итакъ мы можемъ заключить или 'то, что выделейе изъ крупныхъ железокъ обладаетъ 
малою пищеварительною силою, хотя и очень кисло, или то, что количества, изливаемаго 
отдельною железкою, недостаточно для растворейя частицы белка, которая была бы 
растворена выделейемъ изъ несколькихъ мелкпхъ сидячихъ железокъ. ВслЬдсгйе смертп 
моего последняго растей я, я былъ не въ состоянш определить, которое изъ этихъ двухъ 
предположен^ правильно.

Выло положено четыре крошечныхъ клочка чистаго фибрина на более крупныя же
лезки, при чемъ каждый лежалъ на одной, двухъ или трехъ. Въ течейе 2 ч. 30 м. все 
вы делейе было поглощено и клочки остались почти сухими. Затймъ они были передви
нуты на сидячк железки. Одинъ клочокъ черезъ 2 ч. 30 м., казалось, вполне раство
рился, но, можетъ быть, это была ошибка. Второй кусочекъ при осмотре черезъ 17 ч. 
25  м. оказался превращеннымъ въ жидкость, но пэдъ микроскопомъ было видно, что 
жидкость еще содержитъ плаваюпця крупинки фибрина. Два друше клочка были совер
шенно превращены въ жидкость черезъ 21 ч. 30 м.; но въ одной изъ капель еще можао 
было разсмотреть очень немного круппнокъ. Впрочемъ оне растворились спустя еще б ч. 
30  м. и на некоторое разстояйе кругомъ поверхность листа была покрыта прозрачною 
жидкостью. Итакъ, повидимому, Drosophyllum перевариваетъ белокъ ифибринъ несколько 
скорее, чемъ ихъ можетъ переваривать Drosera; повидимому, это можно приписать тому, 
что кислота, вероятно вместЬ еъ некоторымъ небольшимъ количествомъ фермента, на
ходится въ выделейи прежде, чемъ железки испытаютъ раздражейе; такимъ образолъ 
пищеварейе начинается тотчасъ же.

Заключительный замтьчатя. Линейные листья Drosophyllum лишь слегка отли-



чаются отъ листьевъ некоторыхъ видовъ Drosera; главное различ1е состоитъ, во-пер- 
выгь, въ присутствш крошечныхъ, почти сидячихъ железокъ, который, подобно же- 
лезкамъ Dionaea, не даютъ выделейя, пока не будутъ раздражены поглощейемъ 
азотистаго вещества. Но железки такого же рода есть на листья хъ у Drosera binata 
и, невидимому, представлены сосочками на листьяхъ Drosera Во-вторыхъ,
на нижнихъ сторонахъ листьевъ находятся щупальца, но мы видели, что небольшое 
число щупалецъ, неправильно размещенныхъ и находящихся на пути къ исчезновении, 
сохранилось на нижней стороне листьевъ у Drosera binata. Различ1я въ функщяхъ 
между этими двумя родами более крупны. Важнее воЬхъ то, что щупальца у Dro- 
sophyllum не обладаютъ способностью къ движейю; этотъ ущербъ отчасти возмещается 
темъ, что капли липкаго выделейя легко отделяются отъ железокъ; такимъ обра- 
зомъ, когда насекомое приходитъ въ соприкосновейе съ каплею, оно можетъ отползти, 
но вскоре задеваетъ д р у ш  капли и тогда, задохнувшись въ выделейи, падаетъ на 
■сидячи железки и умораегъ. Другое различге состоитъ въ томъ, что выделейе изъ 
крупныхъ железокъ, прежде чёиъ онё испытаютъ какое бы то ни было раздражейе, 
бываетъ резко кислымъ и, можетъ быть, содержать небольшое количество соотвЬт- 
ствующаго фермента. Далее, эти железки не даютъ более обильнаго выдЬлейя, если 
будутъ раздражены поглощейеиъ азотистаго вещества; нанротивъ, оне тогда погло- 
щаютъ собственное выделейе съ удивительною быстротою. Немного спустя оне снова 
начинаютъ выделять. Все эти особенности вероятно связаны съ темъ, что насеко- 
мыя обыкновенно не пристаютъ къ железкамъ, съ которыми они сначала прндутъ въ 
■соприкосновейе (хотя иногда это случается), а также съ темъ, что животное ве
щество насекомыхъ растворяется преимущественно въ выделейи сидячихъ железокъ.

Boriduh dentata. Это растейе, родомъ изъ западныхъ частей мыса Доброй 
Надежды, было прислано мне въ высушенномъ виде изъ Кью. Стебель и вЬтвп у 
него почти одеревенелые, и, невидимому, оно достигаетъ роста въ несколько футовъ. 
Листья линейные, концы ихъ очень вытянуты. Верхйя и ниж йя стороны листьевъ 
вогнуты и имеютъ посередине рубчикъ; обе оне покрыты щупальцами весьма раз
личной длины; одни изъ щупалецъ очень длинны, особенно на кончикахъ листьевъ, 
.друш  очень коротки. Железки также весьма неравной величины и несколько вытя
нуты. Оне сидятъ на многоклеточныхъ ножкахъ.

Итакъ это pacTenie въ некоторыхъ отношейяхъ сходно съ Drosophyllnm, но 
отличается отъ него следующими особенностями. Я  не ыогъ найти сидячихъ желе
зокъ; оне и не принесли бы никакой пользы, такъ какъ верхняя сторона листьевъ 
густо усеяна заостренными, одноклеточными волосками, направленными вверхъ. Ножки 
щупалецъ не содержать спиральныхъ сосудовъ; внутри железокъ также нетъ клетокъ 
«о спиральными утолщениями. Листья часто сидятъ пучками и бываютъ перисты, 
при чемъ листочки расположены подъ прямымъ угломъ къ главной линейной пластинке. 
Эти боковые листочки часто бываютъ очень коротки и несутъ только одно конечное 
щупальце, и одно или два короткихъ щупальца по бокамъ. Нельзя провести ясной 
границы между ножкой длиннаго конечнаго щупальца и очень вытянутою верхушкою 
листа. Конечно, мы можемъ произвольно провести ее черезъ точку, которой достп- 
гаютъ спиральные сосуды, идушде отъ пластинки; но другого разлпч!я не существуетъ.

Судя по многочисленнымъ кусочкамъ грязи, прялипшпяъ къ железкамъ, было 
очевидно, что оне въ изобпл1п выделяютъ липкое вещество. На листьяхъ было также 
большое число приставшихъ разнородныхъ насекомыхъ. Я  нигде не могь найти ни- 
какихъ признаковъ того, чтобы щупальца были пригнуты къ пойманнынъ наеекомымъ: 
вероятно, это было бы видно даже навысушенныхъ экземплярахъ, еслп бы щупальца
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обладали способностью къ двнженш. Итакъ этою отрицательною чертою Koridula по
ходить на своего сЬвернаго представителя, Drosophyllum.

Byblis.
Byblis gigantea (Западная Австралия). Мне прислали изъ Кью высушенный 

экземпляръ около 18 дюймовъ высотою, съ крепкимъ стеблемъ. Листья ишёютъ въ 
длину нисколько дюймовъ, линейны, слегка сплющены; на нижней стороне находится 
маленький выступавший рубчикъ. Они со всехъ сторонъ покрыты железками двухъ ро- 
довъ: сидячими, которыя расположены рядами, и другими, которыя сйдятъ ва нож- 
кахъ умеренной длины. Близь узкихъ верхушекъ листьевъ ножки длиннее, ч'Ьмъ въ 
другихъ м4стахъ и равны здесь поперечнику листа. Железки слабо пурпурны, сильно 
приплюснуты и состоять изъ одного слоя расположенвыхъ лучеобразно клетокъ, ко- 
торыхъ въ более крупныхъ железкахъ бываетъ отъ сорока до пятидесяти. Ножка со
стоять изъ одной удлиненной клетки съ бездетными, чрезвычайно нужными ставками, 
на которыхъ намечены тончайшая пересекаюпцяся спиральныя лиши. Я не знаю, 
являются ли эти ливы результатомъ сокращены при высыханы ст^нокъ, но вся 
ножка часто оказывалась свернутою въ спираль. Эти железистые волоски гораздо 
проще по своему строению, ч$мъ такъ называемый щупальца предшествующихъ родовъ, и 
не отличаются существенно отъ волосковъ у безчисленныхъ другихъ растешй. Цве
тоножки несутъ подобный же железки. Самая своеобразная особенность листьевъ со
стоять въ томъ, что верхушка расширяется въ маленькую шишечку, которая покрыта 
железками и приблизительно ва треть шире смежной части суженнаго листа. Въ двухъ 
случаяхъ на железкахъ были нрилишпгя ыертвыя мухи. Такъ какъ неизвестно ни 
одного примера, чтобы одноклеточвыя образовашя обладали способностью къ движе
нию х), Byblis, безъ сомнетя, ловить насекомыхъ единственно посредствомъ своего 
липкаго выделены. Вероятно насекомыя иадаютъ, обмазанный выделешемъ, и ложатся 
на малевьшя сидячг'я железки, которыя, если позволительно судить по аналоги съ 
Drosophyllum, изливаютъ затемъ вы дёлете и впоследствии поглощаютъ переваренвое 
вещество.

Дополнительный наблюденгя надъ поглощающей способностью 
волосковъ у другихъ растенгй. Здесь будетъ удобно привести несколько наблю
дений по этому предмету. Такъ какъ железки у многихъ, вероятно у всехъ, видовъ 
Droseraceae поглощаютъ различвыя жидкости или по меньшей мере допускаютъ сво
бодный проходъ ихъ * 2), мне казалось желательнымъ определить, насколько железки 
другихъ растетй , не приспособленныхъ еиендально къ ловле насекомыхъ, обладают^ 
тою же способностью. Я  бралъ для опытовъ растешя подрядъ, кроме двухъ видовъ ка
мнеломки, которые я выбралъ потому, что они принадлежать къ семейству, родствен
ному съ Droseraceae. Я производили большинство опытовъ, погружая железки въ пастой 
сырого мяса или еще чаще въ растворъ углекислаго аммошя, въ виду такого быстраго 
и сильваго д е й а т я  этого вещества на протоплазму. Мне также казалось особенно же
лательнымъ определить, поглощается ли амм1акъ, такъ какъ небольшое количество его 
содержится въ дождевой воде. У Droseraceae вы делете липкой жидкости не нрепят- 
ствуетъ железкамъ поглощать; поэтому железки у другихъ растенш могли бы высачивать 
излишнее вещество, или выделять пахучую жидкость для защиты отъ нападенш насе
комыхъ, или съ какою-нибудь ивою целью, и все-таки обладать поглощающею способ
ностью. Я  сожалею, что въ нижеприведенныхъ случаяхъ не пробовалъ, можетъ лп
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г) Саксъ, „Trait6'de B ot.“, 3-е изд.2 1874, стр. 1026.
2) Различ1е между настоящимъ поглощешемъ и простымъ проникашемъ или пропи- 

тывашемъ далеко не вполне установлено: см. „Physiology1* Мюллера, англ, переводе, 183г>, 
т. I, стр. 280.
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BHA'feaeBie переваривать м и  делать растворимыми животвыя вещества; впрочемъ т ай е  
опыты были бы трудны вслйдств^е малаго размера железокъ и малаго количества вы- 
дФлевш. Мы увидимъ въ следующей главе. что выделеше изъ желсзистыхъ волосковъ 
y Pinguicula несомненно растворяетъ животное вещество.

Saxifraga umbrosa. Цветоножки и черешки листьевъ одеты короткими волос
ками, которые несутъ железки розовато цвета, состояния изъ несколькихъ многоуголь- 
ныхъ клетокъ; ножки ихъ разделены перегородками на отдельный клетки, обыкно
венно безцветныя, но иногда розовыя. Железки выделяютъ желтоватую липкую жид
кость, на которую иногда, хотя не часто, попадаются мелшя D iptera 1). Клетки же
лезокъ содержать ярко-розовую жидкость, которая переполнена крупинками или ша
рообразными комочками розоватаго рыхлаго вещества. Это вещество должно быть 
протоплазма, такъ какъ если железку поместить въ каплю воды и разсматривать ее, 
то видно, что оно подвергается медленнымъ, но безпрерывнымъ изменен1ямъ формы. 
Подобный же движешя были наблюдаемы, после того какъ железки пробыли въ воде  
1, 3, 5, 18 и 27 ч. Даже спустя последшй срокъ железки сохранили ярко-розовый 
цветъ; а аггрегащя протоплазмы внутри ихъ клетокъ, повидимому, не усилилась. Без- 
прерывное изменеше формъ, которому подвергаются комочки протоплазмы, зависитъ 
не отъ логлощешя воды, такъ какъ это изменеше было видно въ железкахъ, кото
рый оставались сухими.

Цветочная стрелка, которая оставалась прикрепленной къ растевш, была со
гнута (29 мая) такъ, что пробыла 23 ч. 30 м. въ крепкомъ настое сырого мяса. 
Цветъ содержимаго железокъ слегка изменился, такъ какъ пршбрелъ теперь более 
мутный и более темнопурпурный оттенокъ сравнительно съ прежнимъ. Содержимое 
также, повидимому, подверглось большей аггрегацш, потому что разстояшя между ко
мочками протоплазмы увеличились; но этотъ последв1й результата не наступалъ въне- 
которыхъ другихъ и подобныхъ опытахъ. Комочки, казалось, изменяли формы быстрее, 
чемъ въ .воде; такимъ образомъ черезъ каждыя четыре-пять млнутъ клетки пред
ставляли иной видъ. Продолговатый массы въ течен1е одной или двухъ минутъ становились 
шарообразными, шарообразный вытягивались и сливались съ другими. Крошечные комоч
ки быстро увеличивались въ размерахъ, и я виделъ, какъ три отдельныхъ комочка со
единились. Словомъ, движешя были совершенно одинаковы съ теми, который описаны 
для Drosera. Клетки ножекъ не уступили действш настоя; этого ве случилось и въ 
следующемъ опыте.

Другой цветочный стебель былъ помещенъ таквмъ же способомъ и на такой 
же срокъ въ растворъ одной части азотнокислаго аммошя въ 146 частяхъ воды (или 
3 гр. на 1 унц.); окраска железокъ изменилась совершенно такъ же, какъ отъ настоя 
сырого мяса.

Еще одинъ цветочвый стебель былъ погруженъ, какъ и раньше, въ растворъ 
углекислаго аммошя, одна часть на 109 воды. Черезъ 1 ч. 30 м. железки не изменили 
цвета, но черезъ 3 ч. 45 м. большая часть ихъ стала мутно-пурпурной, некоторый— 
черновато-зелеными; небольшое число осталось еще безъ изменешя. Я  виделъ, что 
комочки протоплазмы внутри клетокъ находятся въ движеши. Клетки ножекъ не из
менились. Я повторилъ опытъ; свеж1й цветочный стебель былъ помещенъ на 23 ч. въ 
растворъ, и на этотъ разъ обнаружилось резкое дейстые; все железки очень почер
нели, а бывшая прежде прозрачною жидкость въ клеткахъ ножекъ, до самыхъ осно- 
вашй ихъ, содержала шарообразные комочки зернистаго вещества. При сравневш  
многихъ отдельныхъ волосковъ становилось очевиднымъ, что углекислый аммошй 
сначала поглощается железками и что проявляющееся при этомъ "действ1е спускается 
по волоскамъ изъ клетки въ клетку. Первое изменея1е, которое я могъ заметить, есть 
туманность, появляющаяся въ жидкости вследств1е образовашя очень мелкихъ кру- 
линокъ, которыя затемъ собираются въ более крупныя массы. Вообще въ потемнешд 
железокъ и въ томъ, что процессъ аггрегацш спускается по кдеткамъ ножекъ. суще- 
ствуетъ очень близкое сходство съ явлешямв, происходящими при погружешн щу
пальца Drosera въ слабый растворъ той же соли. Впрочемъ железки поглощаютъ го- *)

*) Относительно Saxifraga tridactyUVs м-ръ Дрюсъ говорить („Pharmaceutical Jour
nal44, май 1875), что онъ осмотрелъ не одинъ десятокъ растенш и что почти въ каждомъ 
случае оказывались остами насекомыхъ, прнлиппйе къ лпстьямъ. То же самое, какъ я 
слышалъ отъ одного друга, можно видеть на этомъ растеши въ Црландш.
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раздо медленнее, ч'Ьмъ железки у Drosera. Кроме железистыхъ волосковъ, есть зв'Ьздо 
образные органы, невидимому, не даюздде выделешя и не обнаруживпие ни малейшаго 
д,Ьйств1я отъ вышеуказанныхъ растворовъ.

Хотя при неповрежденныхъ цв'Ьточныхъ стр'Ьлкахъ и листьяхъ углекислый аммо- 
шй поглощается только железками, однако онъ входитъ черезъ поверхность разреза 
гораздо скорее, чемъ въ железку. Я отрывалъ полоски кожицы на цветочной стргЬлке 
и видёлъ, что клетки ножекъ содержать только безцв’Ьтную прозрачную жидкость; 
клетки железокъ заключали въ себъ, какъ обыкновенно, некоторое количество зер- 
нистаго вещества. Затемъ я погрузилъ эти полоски въ тотъ же растворъ, что и 
раньше (одна часть угле ислаго аммошя на 109 воды), и черезъ н е с к о л ь к о  минутъ 
зернистое вещество показалось въ пижпихъ кл^ткахъ вс^хъ ножекъ. Это дМств1е 
неизменно начиналось (я нисколько разъ повторялъ опытъ) въ самыхъ нижнихъ кдЪт- 
кахъ, следовательно какъ разъ у оторванной поверхности; затемъ оно постепенно 
восходило по волоскамъ, пока не достигало железокъ, въ направлена, обратномъ 
тому, которому оно слёдуетъ въ неповрежденныхъ экземплярахъ. Затемъ железки 
изменяли цвётъ, и содержавшееся въ нихъ рапьше зернистое вещество образовывало 
вследств1е аггрегацш более крупные комочки. Далее, два коротме кусочка цветочной 
стрелки были оставлены на 2 ч. 40 м. въ более слабомъ растворе, одна часть угле- 
кислаго аммошя на 218 воды; въ обоихъ случаяхъ ножки волосковъ близъ срезанныхъ 
концовъ содержали къ этому времени много зернистаго вещества; а железки совер
шенно потеряли окраску.

Наконецъ кусочки мяса были помещены на несколько железокъ; я осмотрелъ 
ихъ черезъ 2В ч., а также и друпя железки, который, повидимому, незадолго до того 
поймали мелкихъ мухъ; но онё не представляли никакого отлич1я отъ железокъ дру- 
гихъ волосковъ. Можетъ быть, времени было недостаточно для поглощешя. Я думаю 
это потому, что некоторый железки, па которыхъ очевидно долго пролежали мертвыя 
мухи, были бледнаго, грязнаго пурпурнаго цвета или даже почти безцветны, а зер
нистое вещество внутри ихъ представляло необыкновенный и несколько странный 
видъ. Т о, что эти железки поглотили животное вещество изъ мухъ, вероятно волЪд- 
CTBie экзосмоза въ липкое выделеше, мы можемъ заключить не только по изменив
шемуся цвету железокъ, но и по тому, что при помещенш въ растворъ углекислаго 
аммошя некоторыя клетки ихъ ножекъ наполнились зернистымъ веществомъ; тогда 
какъ клетки другихъ волосковъ, которые не поймали мухъ, пробывъ въ томъ же рас
творе столько же времени, содержали лишь малое количество зернистаго вещества. 
Н о необходимы др уп е доказательства, прежде чемъ мы вполне согласимся, что же
лезки этой камнеломки могутъ поглощать, хотя бы въ неограниченный срокъ, живот
ное вещество изъ крошечныхъ насекомыхъ, которыхъ one иногда случайно ловятъ.

Saxifraga rotundifolia (?). Волоски на цветочныхъ стрелкахъ этого вида длинна 
только что описанныхъ и несутъ бледно-бурыя железки. Я разсматрывалъ много волос
ковъ; клетки ножекъ были совершенно прозрачны, Отогнутая стрелка была погружена 
на 30 м. въ растворъ углекислаго аммошя, одна часть на 109 частей воды; две или 
три самыхъ верхнихъ клетки на ножкахъ содержали теперь зернистое или подверг
шееся аггрегацш вещество; железки прюбрели яршй желтовато-зеленый цветъ. Итакъ 
железки этого вида поглощаютъ углекислый аммошй гораздо быстрее, чемъ железки 
S a x if гада umbrosa, и верхшя клетки ножекъ также гораздо быстрее обнаруживаюсь 
действ1е. Кусочки стрелки были отрезаны и погружены въ тотъ же растворъ; тогда 
процессъ аггрегацш пошелъ вверхъ по волоскамъ, въ обратномъ направлешо; клЬткп 
возле самихъ срезанныхъ поверхностей прежде всехъ уступили действш .

Prim u la sinensis. Цветочный стрелки, верхшя и нижшя стороны лнстьевъ и 
ихъ черешки одеты мяожествомъ волосковъ большей или меньшей длины. Ножки бол4е 
длинеыхъ волосковъ разделены поперечными перегородками на восемь-девять клетокъ. 
Расширенная конечная клетка шарообразна и образуетъ железку, которая выделяетъ 
изменчивое количество густаго, слегка линкаго, не кислаго, буровато-желтаго вещества.

Кусокъ молодой цветочной стрелки былъ сначала погруженъ въ дистиллирован
ную воду на 2 ч. 30 м., и железистые волоски не обнаружили никакого дейспня. 
Другой кусочекъ, иа которомъ было двадцать пять короткихъ и девять длинныхъ 
волосковъ, былъ тщательно осмотренъ. Железки последнихъ не содержали твердаго 
или полутвердаго вещества, и только железки двухъ волосковъ изъ двадцати пяти ко
роткихъ содержали несколько шарнковъ. Затемъ этоть кусокъ былъ погруженъ на 
2 ч. въ растворъ углекислаго аммошя, одна часть на 109 воды; после того железки 
двадцати пяти болёе короткихъ волосковъ, за двумя или тремя исключетямн, содер
жали по одному крупному комочку или отъ двухъ до пяти более мелкихъ шарообраз-



ныхъ комочковъ полутвердая вещества. Три изъ железокъ на девяти длинныхъ воло- 
свахъ также содержали подобные комочки. Въ неболыпомъ числе волосковъ шарики 
были также въ клйткахъ непосредственно подъ железками. Цри взгляде на вс* трид- 
дать четыре волоска не могло быть сомнешя, что железки поглотили некоторое коли
чество углекислаго аммошя. Другой кусочекъ былъ оставленъ только на 1 ч. въ томъ 
же растворе, и образовавшееся вследств1е аггрегащи вещество появилось во всехъ  
железкахъ. Мой сыяъ Френсисъ разсмотрелъ нисколько железокъ на более длинных^ 
волоскахъ, который содержали м аленьте комочки вещества раньше погружешя въ 
какой бы то ни было растворъ; эти комочки медленно изменяли формы, такъ что, безъ  
сомнешя, состояли изъ протоплазмы. Затемъ онъ смачивалъ эти волоски в̂ъ Teneaie 
1 ч . 15 м., пока они лежали подъ микроскопомъ, растворомъ углекислаго аммошя, 
одна часть на 218 воды; въ железкахъ не обнаружилось зам етн ая  действ1я; его и 
нельзя было ожидать, такъ какъ ихъ содержимое уже находилось въ состояяш аггре
гащи. Но въ кл'Ьткахъ ножекъ появились многочисленные, почтя безцв'Ьтные шарики 
вещества, мЗшявппе свои формы и медленно сливавшиеся; такимъ образомъ видъ кле- 
токъ совершенно изменялся въ последовательные промежутки времени.

Железки на молодой цветочной стрелке, пролежавъ 2 ч. 45 м. въ крепкомъ 
растворе углекислаго аммошя, одна часть на 109 воды, содержали въ изобилш обра- 
зовавниеся вследств1е аггрегащи комочки, но я не знаю, были ли они вызваны д*Ьй- 
ств1емъ соли. Этотъ кусочекъ былъ снова помещенъ въ растворъ, такъ что въ общемъ 
пробылъ въ немъ 6 ч. 15 м.; теперь произошло большое изменеш е, такъ какъ почти 
все шарообразные комочки внутри клетокъ, служащихъ железками, исчезли и были 
заменены зерпистымъ веществомъ более темнаго бураго цвета. Этотъ опытъ былъ 
повторенъ три раза приблизительно съ одинаковымъ результатоыъ. Въ одномъ случае 
кусокъ пробылъ въ растворе 8 ч. 30 м., и, хотя почти все шарообразные комочки 
превратились въ бурое зернистое вещество, небольшое число ихъ все еще оставалось. 
Если шарообразные комочки подвергшагося аггрегащи вещества первоначально обра
зовались просто отъ какого-нибудь химическаго или физическаго воздейств1я, пред
ставляется страннымъ, что несколько более продолжительное пребываше въ томъ же 
растворе производить такое полное изменеше ихъ. Но такъ какъ комочки, которые 
медленно и произвольно изменяли формы, должны были состоять изъ живой прото
плазмы, то нетъ ничего удивительнаго въ томъ, что она была повреждена или убита 
и что видъ ея совершенно изменился отъ продолжительнаго пребывашя въ такомъ 
крепкомъ растворе углекислаго аммошя. Растворъ такой крепости парализуетъ вся
кое движете у Drosera, но не убиваетъ протоплазму; еще более крепшй растворъ  
лрепятствуетъ протоплазме образовывать при аггрегащи обыкновенные шарообразные 
комочки надлежащаго размера; хотя они не распадаются, но становятся зернистыми 
и непрозрачными. Приблизительно такъ же горячая вода и некоторые растворы (на- 
иримеръ растворы солей натр1я и кал1я) вызываюгь сначала неполную аггрегацш  въ 
клеткахъ у Drosera; затемъ маленыае комочки распадаются въ зернпстое илп рыхлое 
бурое вещество. В се  предыдущде опыты были произведены надъ цветочными стрел
ками; впрочемъ кусокъ листа былъ погруженъ на 30 м. въ крепшй растворъ угде- 
кпслаго аммошя (одна часть на 109 воды), и ’наденьте шарообразные комочки вещества 
появились во всехъ железкахъ, прежде содержавшихъ лишь прозрачную жидкость.

Я сделалъ также несколько опытовъ надъ действ1емъ паровъ углекислаго аммо
шя на железки, по приведу лишь небольшое число случаевъ. Срезанный коиецъ черешка 
у молодого листа былъ загцищенъ деннымъ воскомъ и затемъ помещенъ подъ малень
кий стеклянный колоколъ съ большою щепотью углекислаго аммошя. Черезъ 10 мжн. 
въ железкахъ оказалась значительная аггрегащя, а протоплазма, выстилающая клетки 
ножекъ, немного отстала отъ стенокъ. Другой листъ былъ оставленъ на 50 м .? и полу
чился такой же результатъ, но съ темъ отлич1емъ, что волоски пркюрели буроватый 
цветъ по всей своей длине. У третьяго листа, который былъ подвергнутъ действ1ю 
на 1 ч. 50 м., въ железкахъ оказалось много образовавшагося отъ аггрегащи веще
ства, и некоторые изъ комочковъ обнаруживали признаки распадешя въ бурое зер
нистое вещество. Этотъ листъ былъ снова помещенъ въ пары, такъ что въ общемъ 
подвергался ихъ действш  5 ч. 30 м.; после того, хотя я осмотрелъ большое час jo 
железокъ, подверпшеся аггрегащи комочки были найдены только въ двухъ илп трехъ; 
во всехъ остальныхъ комочки, которые раньше были шарообразными’, превратились 
въ бурое, непрозрачное, зернистое вещество. Итакъ мы видимъ, что пары, въ иро- 
должеше значительная срока, производить такое же действ1е? какъ продолжительное 
пребываше въ крепкомъ растворе. Въ обопхъ сдучаяхъ едва лп можно сомневаться 
въ томъ, что соль была поглощена главнымъ образомъ или исключительно железками.
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Въ другомъ случай кусочки влажааго фибрина, капли слабаго настоя сырого 
мяса и воды были оставлены 24 ч. на несколькихъ листьяхъ; загЬмъ волоски были 
осмотрены, но, къ моему удивлевш, они ничФмъ не отличались отъ другихъ, къ ко- 
торымъ эти жидкости не прикасались. Однако большинство клетокъ содержало пали- 
новые, неподвижные шарики, которые, повидимому, состояли не изъ протоплазмы, но, 
какъ я предполагаю, изъ какого-нибудь смолистаго вещества или эеирнаго масла.

Pelargonium zonale (разнов. съ’белыми каемками).—Листья одеты множествомъ 
многокл'Ьточныхъ волосковъ; одни изъ пихъ просто заострены, друпе несутъ желе
зистая головки; они значительно отличаются между собою по длине. Я осмотрели 
железки на куске листа и нашелъ, что оне содержатъ лишь прозрачную жидкость; 
ббльшая часть воды была удалена изъ-подъ покровнаго стеклышка и была прибавлена 
крошечная капля углекислаго аммошя, одна часть на 146 частей воды; такимъ обра- 
зомъ была дана крайне малая доза. Спустя только 3 м. оказались признаки аггрегацщ 
внутри железокъ у более короткихъ волосковъ; спустя 5 м. во всФхъ нихъ показалось 
много мелкихъ шариковъ блйдно-бураго цвета; подобные же шарики, но более круп
ные, были найдены въ крупныхъ железкахъ более длинныхъ волосковъ. После того, 
какъ этотъ кусочекъ пролежалъ 1 ч. въ растворе, мнопе изъ более мелкихъ шариковъ 
изменили положеше, а внутри шЬкоторыхъ шариковъ покрупнее появились две-три 
вакуоли или мелкихъ шарика (ибо я не знаю, чтб это было) нисколько более темнаго 
оттенка. Теперь можно было видеть мелше шарики въ н'Ькоторыхъ изъ самыхъ верх- 
нихъ клетокъ на ножкахъ, а у более нижнихъ клетокъ выстилающая ихъ протоплазма 
слегка отделилась отъ стФнокъ. Черезъ 2 ч. 30 м., считая отъ начала пребывашя въ 
растворе, крупные шарики внутри железокъ у более длинныхъ волосковъ преврати
лись въ комочки более темнаго бураго зернистаго вещества. Итакъ, судя по тому, 
что мы видели у Prim u la sinensis, едва ли можно сомневаться, что эти комочки перво
начально состояли изъ живой протоплазмы.

Капля слабаго настоя сырого* мяса была помещена на листъ, и черезъ 2 ч. 30 м. 
внутри железокъ можно было видеть много шариковъ. Эти шарики при новомъ осмотра 
черезъ 30 м. слегка изменили свои положешя и формы; одинъ изъ нихъ разделился на 
два; но эти изменешя были не совсемъ сходны съ теми, которымъ подвергается прото
плазма у Drosera. Кроме того эти волоски не были осмотрены раньше погружешя, и 
подобные же шарики находились въ некоторыхъ железкахъ, который не приходили въ 
соприкосновеше съ настоемъ.

E rica  tetralix. Несколько длинныхъ железистыхъ волосковъ сидитъ по краямъ 
верхнихъ сторонъ листьевъ. Ножки состоятъ изъ несколькихъ рядов  ̂ клетокъ и под- 
держиваютъ довольно Оолышя шарообразный головки, выде.тяюшдя липкое вещество, 
па которое иногда, хотя редко, попадаются крошечныя насекомыя. Несколько листьевъ 
было -оложено на 2 3  ч. въ слабый настой сырого мяса п въ воду; затемъ я сравнить 
волоски между собою, но они представляли очень мало различ1я, или его совсемъ не 
было. Въ обоихъ случаяхъ клеточное содержимое казалось несколько более зернп- 
стымъ, чемъ раньше; но крупинки не обнаруживали никакого движешя. Друпе листья 
были помещены на 23 ч. въ растворъ углекислаго аммошя, одна часть на 218 воды; 
здесь также, повидимому, количество зернистаго вещества увеличилось; но одинъ такой 
комочекъ сохранилъ совершенно ту же форму, какую име1Ъ раньше, по прош ествш  
Ъ ч.; итакъ онъ едва ли могъ состоять изъ живой протоплазмы. Эти железки, повиди
мому, шгЬютъ очень слабую способность къ поглощенно, или совсемъ лишены ея; она 
наверно меньше, чемъ у предыдущихъ растешй.

M irab ilis longiflora. Стебли и обе стороны листьевъ несутъ лшше волоски. Моло- 
дыя растешя, отъ 12 до 18 дюймовъ вышиною, поймали въ моей теплице такъ много 
крошечныхъ Diptera, Coleoptera и личинокъ, что были совершенно усеяны ими. Волоски 
коротки, неравномерной длины, состоятъ изъ одного ряда клетокъ, зак ан ч и в аю щ аго ся  
наверху расширенной клЬткой, которая выде.шетъ липкое вещество. Эти кояечпыя 
клетки или железки содержатъ крупинки я часто шарики зернистаго вещества. Я 
наблюдалъ, какъ внутри одной железки, поймавшей мелкое насекомое, одииъ изъ та- 
кихъ комочковъ яспытывалъ безпрерывныя изменешя формы, при чемъ иногда появля
лись вакуоли. Но я не думаю, чуобы эта протоплазма образовалась изъ вещ ества, 
поглощенпаго изъ мертваго насекомаго, потому что при сравнеши несколькихъ желе
зокъ, который поймали и не поймали насекомыхъ, нельзя было заметить и г1ши раз- 
лич1я между ниш, и все оне содержали мелкозернистое вещество. Кусокъ листа быль 
помещенъ на 24 ч. въ растворъ углекислаго аммошя, одна часть'н а  218 воды, н » 
волоски, повидимому, очень мало уступили его действио, за тЬмь исключешемъ, что 
железки, можетъ быть, стали нисколько менее прозрачными. Впрочемъ, въ самомъ листе 
зерна хлорофилла близъ срезанн лхъ поверхностей слились или подверглись аггрсгациг.



Железки на другомъ лист!;, после 24-часового пребывашя въ настой сырого мяса, не 
обнаружили ни малМшаго Д'Ьйсния, но протоплазма, выстилающая клетки ножекъ, 
сильно отстала отъ сгЬнокъ. Можетъ быть, последнее явлеше зависало отъ экзосмоза, 
такъ какъ настой быль кр’Ьпокъ. Поэтому мы можемъ заключить, что или железки 
этого р астетя  не обладаютъ поглощающей способностью, или что на протоплазму, 
которую оне содержать, не дМ ствуетъ ни растворъ углекислаго аммошя (а это пред
ставляется почти невероятным!)), ни настой мяса.

ШеоЫапа tabacum . Это растете покрыто безчисленными волосками неравной 
длины, которые ловятъ много мелкихъ насъкомыхъ. Ножки волосковъ разделены попе
речными перегородками, а выд'Ьляюпця железки состоять изъ многихъ клетокъ, содер- 
жащихъ зеленоватое вещество съ маленькими шариками какой-то субстанщи. Листья 
были оставлены въ настой сырого мяса и въ водь на 26 ч., но изменешя не произо
шло. Некоторые изъ этихъ самыхъ листьевъ были затймъ помещены слишкомъ на 2 ч. 
въ растворъ углекислаго аммошя, но д'Ьйстгия не обнаружилось. Я сожалею, что не 
произвелъ другихъ опытовъ съ большимъ TinanieMb, такъ какъ Щлезингъ показа.хъ *), 
что экземпляры табака, снабжаемые парами углекислаго аммошя, даютъ при анализе 
большее количество азота, чемъ друйе экземпляры, не подвергавипеся действие этихъ 
паровъ; судя по тому, чтб мы видели, вероятно, часть паровъ можетъ поглощаться 
железистыми волосками.

Обзоръ наблюдетй надъ железистыми волосками. Изъ вышеприведенныхъ 
наблюдешй, какъ ихъ ни мало, мы видимъ, что железки двухъвидовъ Saxifraga, одной 
Primula и Pelargonium обладаютъ способностью быстраго поглощешя; тогда какъ 
железки одной Erica, Mirabilis и N icotiana или не имеютъ такой способности, или упо
требляемый жидкости, именно растворъ углекислаго аммошя и настой сырого мяса, не ока- 
зываютъAtflcTBifl на содержимое клетокъ. Такъ какъ железки у Mirabilis содержатъ прото
плазму, которая не подверглась аггрегацш отъ только что названныхъ жидкостей, хотя 
углекислый аммошй оказалъ сильное действ1е на клеточное содержимое въ пластинке 
листа, мы можемъ заключить, что эти железки не въ состоянш поглощать. Далее, мы 
можемъ заключить, что безчисленныя насекомыя, которыхъ ловитъ это растете, нрино- 
сятъ ему не больше пользы, чемъ те , которыя пристаютъ къ опадающимъ и лппкимъ 
чешуйкамъ листовыхъ почекъ у конскаго каштана.

Для насъ интереснее всего примеръ двухъ видовъ Saxifraga, такъ какъ этотъ 
родъ отдаленно родствененъ съ Drosera. Ихъ железки логлощаютъ вещество изъ настоя 
сырого мяса, изъ растворовъ азотнокислаго и углекислаго аммошя и, повидимому, изъ 
разложившихся насекомыхъ. Этому доказательствомъ служила изменившаяся, мутно- 
пурпурная окраска протоплазмы внутри клетокъ железокъ, то, что она находилась въ 
состоянш аггрегацш, и, повидимому, ея более быстрый произвольный движешя. Процессъ 
аггрегацш распространяется изъ железокъ внизъ по ножкамъ волосковъ; мы можемъ 
предположить, что всякое вещество, которое будетъ поглощено, въ конце концовъ до- 
стигаетъ тканей растетя . Съ другой стороны, процессъ восходить вверхъ по волоскамъ 
всякй разъ, когда дМ ствш  раствора углекислаго аммошя подвергается отрезанная 
поверхность.; *

Железки на цветоножкахъ и листьяхъ у sinensis быстро поглощаютъ
растворъ углекислаго аммошя, а содержащаяся въ нпхъ протоплазма подвергается аггре
гацш. Въ яекоторыхъ случаяхъ было замечено,что процессъ переходплъ пзъ железокъ 
въ верхшя клетки ножекъ. 10-минутное действ1е паровъ этой соли также вызвало аггре
гацш . При б— 7-часовомъ пребыванш листьевъ въ крепкомъ растворе пли при лро- 
должительноыъ действш паровъ, комочки протоплазмы распадались, становились бу
рыми, зернистыми и бывали, повидимому. убиты. Настой сырого мяса не оказалъ на же
лезки никакого действ1я.

Прозрачное содержимое железокъ у Pelargonium стало туманнымъ п зер-
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нистымъ черезъ 3— 5 мин., посл'Ь того какъ offfc были погружены въ слабый растворъ 
углекислаго аммотя; по истечети 1 ч. крупинки появились въ верхнихъ югёткахъ 
ножёкъ. Такъ какъ подвергшееся аггрегацш комочки медленно изменяли форму и такъ 
какъ они распадались, оставаясь значительное время въ кр^пкомъ раствор^, то едва ли 
можно сомневаться, что они состояли изъ протоплазмы. Сомнительно, оказалъ ли какое- 
нибудь дМств1е настой сырого мяса.

Ф изш оги вообще считали, что железистые волоски обыкновенныхъ растешй слу- 
ж атъ только выделяющими или извергающими органами, но мы теперь знаемъ, что 
они обладаютъ способностью, по крайней мере въ некоторыхъ случаяхъ, поглощать 
какъ растворъ, такъ и пары амм1ака. Такъ какъ дождевая вода содержитъ небольшой 
процентъ аммёака, а  атмосфера— весьма малое количество углекислаго аммотя, эта спо
собность едва ли можетъ не быть благодетельной. И самая польза не можетъ быть 
такъ незначительна, какъ мы подумали бы сначала, ибо средтй экземпляръ Primula sinen
sis несетъ удивительное число железистыхъ волосковъ, свыше двухъ съ половиной мил- 
л!оновъ *), и все они способны поглощать амм1акъ, доставленный имъ дождемъ. Кроме 
того, вероятно, что железки некоторыхъ изъ названныхъ выше растетй  получаютъ жи
вотное вещество изъ насекомыхъ, которыя иногда увязаютъ въ липкомъ выдЬлеш.

Заключительныя замтьчангя относительно Droseraceae.
Я  описалъ, какъ могъ, шесть известныхъ родовъ, составляющихъ это семейство, 

насколько они пмеютъ отношете къ нашему настоящему предмету. Все они ловятъ на
секомыхъ. У Drosophyllum, R oridula и Byblis эта ловля производится единственно 
посредетвомъ липкой жидкости, выделяющейся изъ ихъ железокъ; у Drosera темъ же 
способомъ и вместе съ темъ движевЬши щупалецъ; у Dionaea и Aldrovanda посред- 
ствомъ закрывашя пластинокъ листа. У этихъ двухъ последнихъ родовъ быстротою дви- 
жеш я возмещается недостача липкаго выд'Ьлетя. Во всехъ случаяхъ движется какая- 
нибудь часть листа. У А1 dr о van da, повидимому, сокращаются только основныя части и 
переносятъ съ собою ш ироте, тонте  края лопастей. У Dionaea вся лопасть, кромЪ 
краевыхъ продолженш или зубцовъ, загибается внутрь, хотя главнымъ образомъ движе
т е  сосредоточено близъ средней жилки. У Drosera движев1е главнымъ образомъ со
средоточено въ нижней части щупаледъ, которыя можно разсматривать гомоло
гически, какъ удлинетя листа; впрочемъ вся пластинка часто загибается внутрь, пре
вращая лястъ во временный желудокъ.

Едва ли можно сомневаться, что все растенк, принадлежащая въ этинъ шести 
родамъ, обладаютъ способностью растворять животное вещество при помощи своего вы
д е л е т я , которое содержитъ кислоту вместе съ ферментомъ, по природе почти тожде- 
ственнымъ пепсину, и что они впоследствш поглощаютъ переваренное такимъ способомъ 
вещество. Это достоверно для Drosera, Drosophylium и Dionaea; почти достоверно для 1

1) М ой сынъ Ф ренсисъ сосчиталъ волоски на п р остр ан ств е, измйренномъ при помощи 
м и к р ом етр а , и н а ш ел ъ , что и х ъ  35336 на квадратномъ дю йме съ верхн ей  стороны листа и 
30035 съ  ниж ней стороны , то-есть  число ихъ на верхн ей  стороне относится къ числу на 
ни ж н ей  приблизительно, какъ 100 къ 85. Н а квадратномъ дюйме съ обйихъ сторонъ было 
65371 волосокъ. Д а л е е , было вы брано ср ед н ее  р а стеш е, несш ее двенадцать листьевъ (при 
чемъ бол^ е крупны е им ели въ п оп ер еч н и к е несколько больше двухъ дюй.мовъ), н площадь 
в с е х ъ  листьевъ в м е с т е  съ  череш кам и (цветочны я стрелки не были включены) была о п р е 
д е л е н а  при помощи планиметра въ 39,285 квадратны хъ дюймовъ; итакъ площадь об'1шхъ 
сторонъ  равнялась 78,57 квадратны хъ дюймовъ. Такимъ образом ъ на растеш и (не считан 
цветочны хъ стр ел о к ъ ) должно было находиться удивительное число ж елезисты хъ волоскоп ь— 
2568099. Волоски были сочтены  позднею осенью , а на следую щ ую  весну (въ мае) листья 
н ек отор ы хъ  д р у ги х ъ  р а стеш й  той ж е  партш  оказались на одну треть— на одну четверть 
ш ире и длиннее п р еж н яго; итакъ , безъ  сом н еш я, число ж ел ези сты хъ  волосковъ увеличилось 
и в ер оя тн о  теп ерь  значительно превыш ало три миллшна.



Aldrovanda и по аналопи весьма вероятно для Roridula и Bvblis. Такимъ образомъ мы 
можемъ попять, почему три первые рода снабжены такими маленькими корнями ‘), а 
Aldrovanda совсЬмъ лишена ихъ; о корнях! же двухъ остальныхъ видовъ ничего не 
известно. Везъ сомн^шя, удивителенъ тотъ фактъ, что пфлая группа растестй (и, какъ 
мысейчасъ увидимъ, нЪкоторыя друпя растеря, не родственныя съ Droseraseae) под
держиваюсь существование отчасти при помощи перевариватя жпвотнаго вещества, а  
отчасти посредствомъ разложен!я углекислоты, вместо того, чтобы пользоваться исклю
чительно последним! средствомъ на ряду съ поглощеиемь вещества изъ почвы корнями. 
Впрочемъ мы им’Ьемъ столь же аномальный случай и въ животномъ царстве; корнего- 
ловыя ракообразный не питаются, какъ друпя животныя, черезъ рты, такъ какъ ли
шены пищеводнаго канала; но они существуют!, поглощая посредствомъ корнеобраз- 
ныхъ отростковъ соки изъ животныхъ, на которыхъ паразитируют! * 2).

Изъ этихъ шести родовъ Drosera безъ сравнетя болФе всЬхъ прсусцйла въ борьб’Ь 
за существован1е; успФхъ ея въ значительной степени можегъ быть приписанъ ея спо
собу ловли насйкомыхъ. Эта форма является господствующей, такъ какъ предполагаютъ, 
что она обхватывает! около 100 видовъ3), которые распространены въ Старой! CBtefc 
отъЪолярныхъ странъ до южной Индк, до мыса Доброй Надежды,' до Мадагаскара и 
Австралии, а въ Новомъ Св'бтй отъ Канады до Огненной земли. Въэтотъ отношестп она 
представляет! резкую противоположность съ пятью остальными родами, которые, пови- 
димому,'являются исчезающими группами. Dionaea представлена только однимъ видомъ, 
который ограничен! одною местностью въ Каролине. Три разновидности или очень близ
ких! вида Aldrovanda, подобно многимъ водянымъ растестямъ, широко распространены 
отъ средней Европы дс Вепгалш и Австралш. Drosophyllum представлен! только однимъ 
видомъ, который ограничен! Португал1ей и Марокко. Roridyla и Ryblis имеютъ по два 
вида (какъ я слышалъ отъ проф. Оливера); первая ограничена западными частями мыса 
Доброй Надежды, а последняя—Австрал1ей. Страненъ тотъф актъ, что Dionaea, которая 
является однимъ изъ растенш, превосходнее всего приспособленных!, повидпмому, очень 
близка къ вымиранло. Это темъ страннее, что у Dionaea органы выше дифферен
цированы, чЬмъ у Drosera; волоски ея служ ат! исключительно органами осязанга, ло
пасти— для ловли насекомыхъ, а железки, при раздраженш— для выдЬлеия и для по-
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’) [Фрауштадгь (Диссертац1я, Бреславдь, 1876) показывает!, что корни у Dionaea вовсе 
не малы. Въ другой бреславльской диссертацш (1887) Отто Пенцигъ показываегъ, что корни 
у Drosophyllum luitanieum  тоже хорошо развиты. Пфефферъ („Landwirth. Jahrbucher-. 
1877) указываетъ, что доказательство, выводимое изъ слабаго развила корней у некоторых! 
плотоядныхъ растешй ве нмЬетъ цены, такъ какъ то же самое можно найти у многихъ 
болотныхъ и водяныхъ растеши, который не ловятъ и не перевариваюсь насЬкомыхъ.— Ф. Л-

2) Фрицъ Мюллеръ, „Facts for Darwin“, англ, переводъ, 1S69. стр. 139. Корнеголо- 
выя ракообразвыя родственны усоыогимъ. Едва ли возможно представить себе различ1е 
больше того, которое существует! между живогнымъ, обладающпмъ хватательными органами, 
хорошо устроеннымъ ртомъ и пищеварительным! каналомъ, и жлвотнымъ, лишегашмъ вс%хъ 
этихъ органовъ и питающимся посредствомъ поглощешя черезъ разветвленные корнеобрас- 
ные отростки. Если бы одно редкое усоногое, Anelasma squalicola, вымерло, то был- бы 
очень трудно догадаться, какимъ образомъ могло постепенно произойти такое громадное 
изм^нете. Но, по замФчатю Фрида Мюллера, въ Anelasma мы пмеемъ животное почти въ 
прямо промежуючномъ состоянии ибо у него есть похож1е на корни отростки, внедренные 
въ кожу акулы, на которой оно паразитируетъ, а его хватательные усоножкп и ротъ какъ 
описано въ моей монографш о Lepadidae, „Ray Soc.“, 1851. стр. 169) находятся въ крлдн ■ 
слабомъ, почти зачаточпомъ состоянии Д-ръ Коссманъ даетъ очень интересное разстждеше 
объ этомъ предмете въ свс-ихъ „Suctoria and I.epadidaea. 1878. См. также ..Per Urspime 
der Wirbeltbiere“ , д-ра Дорна, 1875, стр. 77.

3) Бентамъ и Гукеръ, „Genera Plantarum". Австра.ия является метропо.пей этого 
рода: для этой части света былъ опнсанъ сорокъ одинъ видъ, какъ мне сообщает! проф. 
Оливеръ.
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глощ етя; тогда какъ у D rosera железки служатъ для всгЬхъ этихъ целей п выделяютъ, 
не будучи раздражены.

Сравнивая Строеве лиетьевъ, степень ихъ сложности и ихъ зачаточныя части 
у шести родовъ, мы склоняемся къ заключенью, что ихъ общш предокъ соединялъ при
знаки Drosophyllum, Roridula и Byblis. Листья этой древней формы были почти наверно 
линейны, можетъ быть, раздельны и несли на верхнихъ и на нижнихъ сторонахъ железки, 
который обладали выделяющей и поглощающей способностью. Некоторый изъ этихъ 
железокъ были приподняты на ножкахъ, друпя были почти сидячи; последтя давали 
вы делите только когда бывали раздражены поглощешемъ азотистаго вещества. У Byblis 
железки состоять изъ одного слоя клетокъ и поддерживаются одноклеточной ножкой; 
у R oridula onh имеютъ более сложное строете, и ихъ поддерживаютъ ножки, состояния 
изъ несколькихъ рядовъ клетокъ; у Drosophyllum оне, кроме того, содержать клетки 
со спиральными утолщ етяни, а ножки заключаютъ въ себе пучокъ спиральныхъ сосудовъ. 
Но у названныхъ трехъ родовъ эти органы не обладаютъ способностью къ движение, и 
нетъ причины сомневаться въ томъ, что они имеютъ характеръ волосковъ или трихомъ. 
Хотя въ безчисленныхъ случаяхъ листовые органы движутся при раздраженш, не из
вестно ни одного примера, чтобы такою способностью обладала трихома. Такимъ обра^омъ 
мы подходимъ къ вопросу, какимъ путемъ такъ называемыя шупальдау D rosera,который, 
очевидно, имеютъ одинаковую общую природу съ железистыми волосками вышеуказанныхъ 
трехъ родовъ, могли пртбрести способность къ движению1). Мнопе ботаники утверждаютъ, 
что эти щупальца состоять изъ продолжен^ листа, потому что содержать сосудистую 
ткань, но этотъ признакъ более нельзя считать надежными * 2). Способность къ движенно 
при раздраженш была бы более вернымъ показатемъ. Но, когда мы примемъ въ сообра- 
жеше огромное число щупалецъ на обеихъ сторонахъ лиетьевъ у Drosophyllum и на 
верхней стороне лиетьевъ у Drosera, представляется почти невозможнымъ, чтобы каждое 
щупальце первоначально существовало, какъ продолжете листа. Roridula, можетъ быть, 
показываетъ намъ, какъ мы можемъ примирить эти затруднетя по отношение къ гомо
логической природе щупалецъ Боковыя делетя лиетьевъ у этого растетя оканчиваются 
длинными щупальцами; эти же содержать спиральные сосуды, которые восходить по 
нимъ лишь на короткое разстояте, безъ ясной границы между темъ, что, очевидно, 
является продолжешемъ листа, и ножкой желсзистаго волоска. Поэтому не было бы 
ничего аномальнаго или необычнаго, если бы основный части этихъ щупалецъ, соответ- 
ствтющихъ краевымъ щупальцамъ у Drosera, приобрели способность къ движении; а мы 
знаемъ, что у Drosera изгибается только нижняя часть ихъ. Но, чтобы понять, какимъ 
образомъ у этого последняго рода не только краевыя, но и все внутрентя щупальца 
сделались способными къ движению, мы должны далее предположить одно изъ двухъ: 
или, согласно принципу соотноснтельнаго р а з в и т ,  эта способность была перенесена на 
основныя части волосковъ; или же поверхность листа продолжилась вверхъ въ миого- 
численныхъ точкахъ такъ, что соединилась съ волосками и образовала при этомъ 
основанья внутреннпхъ щупалецъ.

Три вышеуказанныхъ рода, именно Drosophyllum, Roridula и Byblis, невидимому, 
сохраннвийе первоначальное состоите, еще несутъ железистые волоски съ ооЬнхъ 
сторонъ лиетьевъ; но волоски на нижней стороне съ техъ поръ исчезли у более высоко 
развитыхъ родовъ, за частньгмъ исключетемъ одного вида, Drosera Мслкчя
сидяч1я железки также исчезли у некоторыхъ родовъ, будучи заменены у Roridula 
волосками, а у большинства видовъ Drosera поглощающими сосочками. Drosera

г 1 Савсъ, „Traitd de Botanique“ , 3-е изд., 1874 г., стр. 102(1.
2) Д-ръ Вармингъ. ,,Sur la Difference entre les Trichomes“ , Коиенгагенъ. 187:5, стр. 0. 

„Extrait des VidenskabeligeMeddelelser de la Soc. d’Hist. nat. de Copenhagne11, Л» 10—12. 1472.



«о своими линейными и раздваивающимися листьями находится въ нромежуточномъ 
состоянк. Она еще несетъ нисколько сидячихъ железокъ наобеихъ сторонахъ листьевъ, 
а  на нижней стороне небольшое число неправильно разм'Ьщенныхъ щупаледъ, которые 
неспособны къ движешю. Дальнейшее легкое изменеше превратило бы линейные листья 
этого последняго вида въ продолговатые листья , которые легко могли бы
перейти въ округленные листья съ черешками, подобные листьямъ Drosera rotundifolia. 
Черешки этого лоследняго вида несутъ многоклеточные волоски, которые, какъ мы 
ямеемъ в е ск к  основашя предполагать, иредставляютъ собою недоразвитыя щупальца.

Форма, бывшая общимъ предкомъ для Dionaea и Aldrovanda, повидимому, была 
близко родственна съ Drosera и имела округленные листья, сидевшк на отдельныхъ 
черешкахъ п снабженные щупальцами по всей окружности, при чемъ на верхней стороне 
находились друпя щупальца и сидячк железки. Я  думаю такъ потому, что краевые 
зубцы у Dionaea, повидимому, иредставляютъ самый крайнк щупальца Drosera, а шесть 
{иногда восемь) чувствительныхъ волосковъ верхней стороны и более многочисленные 
волоски у Aldrovanda представляютъ центральныя щупальца Drosera съ неразвившимнся 
железками, но сохранившеюся чувствительностью. При этомъ мы не должны упускать 
изъ вида, что верхушки щупалецъ у Drosera, нодъ самыми железками, чувствительны.

Три наиболее замечательный особенности, которыми обладаютъ различные члены 
семейства Droseraceae, состоять въ томъ, что листья у некоторыхъ изъ нихъ обла
даютъ способностью двигаться при раздражеши, что ихъ железки выделяютъ жидкость, 
переваривающую животное вещество, и въ томъ, что оне поглощаютъ переваренное 
вещество. Можно ли пролить сколько-нибудь света на ходъ развитк , при которомъ 
были постепенно пркбретены эти замечательный свойства?

Чтобы железки могли выделять, клеточныя стенки по необходимости должны 
быть проницаемыми для жидкостей; поэтому не удивительно, что оне допускаютъ сво
бодное поступлеше жидкостей внутрь; а это поступленк внутрь будетъ заслуживать, 
чтобы мы назвали его актомъ поглощенк, если жидкости соединятся съ содержпаымъ 
железокъ. Судя по вышеприведеннымъ доказательствамъ, выделительныя железки мно- 
гихъ другихъ растенк могутъ поглощать аммкчныя соли, малыя количества которыхъ 
оне должны получать изъ дождя. Это происходить у двухъ видовъ Saxifraga; железки 
одного изъ нихъ, повидимому, поглощаютъ вещество изъ пойманныхъ насекомыхъ и на
верно поглощаютъ его изъ настоя сыраго мяса. Итакъ нетъ ничего аномальнаго въ 
томъ, что Droseraceae пркбрели поглощающую способность въ гораздо более высокой 
степени развитк .

Гораздо замечательнее вопросъ о томъ, какимъ образомъ члены этого семейства, 
Pinguicula, и, какъ недавно показалъ д-ръ Гукеръ, Nepenthes, могли пркбрести спо
собность выделять жидкость, которая растворяетъ или перевариваетъ животное вещество. 
Шесть родовъ Droseraceae, вероятно, унаследовали эту способность отъ общаго предка, 
но это не приложимо къ Pinguicula или Nepenthes, такъ какъ этп растенк вовсе не 
близки къ Droseraceae. Однако трудность далеко не такъ велика, какъ кажется сначала. 
Во-первыхъ, у многихъ растенк соки содержать кислоту, а, повидимому, всякая кислота 
тодится для пищеваренк. Во-вторыхъ, какъ заметплъ д-ръ Гукеръ по отношешю 
къ настоящему предмету въ своемъ сообщенк въ ВельфастФ (1874) п какъ неодно
кратно настаиваетъ Саксъ 1), зародыши некоторыхъ растенк выделяютъ жидкость, 
которая растворяетъ оелковыя вещества изъ белка; хотя белокъ въ сущности не со- 
единенъ, а только соприкасается съ зародышемъ. Кроме того, все растенк обладаюгь 
способностью растворять белковыя или протеиновыя вещества, каковы протоплазма, 
хлорофиллъ, клейковина, алейроновыя зерна, п переносить пхъ изъ одной части своихъ *)
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*) ,,Traite de Botaniqueli, 3-е нзд., 1874, стр. 844. Д.тя с л ■Ьдткщнхъ фактовъ см. 
также стр. 64, 76, 828, 881.
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тканей въ друшя. Это должно пронсходпть при помощи растворителя, вероятно, со- 
стоящаго изъ фермента вместе съ кислотою *). Что же касается растен!й, которыя 
способны поглощать уже растворимое вещество изъ пойманныхъ насекомыхъ, хотя не 
способны къ настоящему нищеваретю, то только что упомянутый растворитель, ко
торый долженъ случайно присутствовать въ железкахъ. сталъ бы высачиваться изъ 
железокъ вместе съ липкимъ выд'Ълешемъ, поскольку эндосмозъ сопровождается экзос- 
мозомъ. Если бы такое вы сачивате когда-нибудь произошло, растворитель подФйство- 
валъ бы на животное вещество, содержащееся внутри пойманныхъ насекомыхъ, а это 
было бы настоящимъ пшцеваретмъ. Такъ какъ нельзя сомневаться, что этотъ процессъ 
былъ бы въ высшей степени полезенъ для растен1й, растущихъ на очень скудной почв'Ь, 
то онъ сталъ бы совершенствоваться посредствомъ естественнаго отбора. Поэтому всякое 
обыкновенное растете , имеющее лишая железки, которыя случайно ловятъ насекомыхъ, 
могло бы такимъ путемъ при благопрйятныхъ обстоятсльствахъ превратиться въ видъ, 
способный къ настоящему нищеваретю. Поэтому перестаетъ быть большой тайной во- 
просъ, какимъ образомъ несколько родовъ растений, вовсе не близкихъ между собою, 
независимо прмбрёли одну и ту же способность.

Такъ какъ существуютъ различный растетя , железки которыхъ не могутъ, на
сколько известно, переваривать животное вещество, а между темъ могутъ поглощать 
аммйачныя соли и животныя жидкости, то, вероятно, эта последняя способность со- 
ставляетъ первый шагъ къ переваривающей способности. Впрочемъ, при известныхъ 
услов1яхъ могло бы случиться, что растете, после того, какъ пртбрёло способность 
къ пш цеваретю, выродились въ растете, способное только поглощать животное ве
щество, находящееся въ растворе, или въ состоя Bin разложетя, или конечные про
дукты разлож етя, именно— амм1ачныя соли. Могло бы показаться, что это действи
тельно и случилось до некоторой степени съ листьями Aldrovandra, внешшя части ко
торыхъ обладаютъ поглощающими органами, но не пмеютъ железокъ, приспособлен- 
ныхъ къ выделетю  какой-нибудь переваривающей жидкости; последтя ограничены 
внутренними частями.

Мало света можно пролить на постепенное приобретете третьяго замечательнаго 
свойства, которымъ обладаютъ более высоко развитые роды Droseraeeae, именно на 
способность движ етя при раздраженш. Впрочемъ, не следуетъ упускать изъ вида, 
что листья и ихъ гомологи, а также цветоножки прьобрели эту способность въ без- 
численныхъ случаяхъ помимо наследоватя отъ какого-нибудь общаго предка. Напрн- 
меръ, мы это впдимъ у растетй  съ усиками и лазящихъ при помощи листьевъ (т.-е. 
въ техъ  случаяхъ, когда листья, черешки, цветоножки и т. д. изменены для цепля- 
н1я), принадлежащихъ къ большому числу самыхъ разнообразныхъ порядковъ; у 
листьевъ техъ многочисленныхъ растетй . которыя ложатся спать ночью и дви
гаются при сотрясети; у раздражимыхъ тычинокъ и пестиковъ немалаго числа видовъ. 
Поэтому позволительно заключить, что какимъ-то путемъ способность къ движенью мо- 
жетъ быть легко приобретена. Т а т я  движенйя предполагаюсь раздражимость или чув
ствительность, но, по замечание Кона * 2), ткани растетй , одаренныхъ этою способ
ностью, не отличаются какою-нибудь общею особенностью отъ тканей обыкновенных!)

J) Iloc.ii того, какъ эта фраза была написана, я получилъ статью Горупъ-Безанеца 
(„Berichte der Deutschen Chem. Gesellschaft“ , Берлинъ, 1874, стр. 1476), который при 
сод-ЬйствЬи д-ра Билля, фактически сд-Ьлалъ открытое, что семена вики содержать фермент :., 
который,будучи извлеченъ глицериаомъ,растворяетъ бФлковыя вещества, напрюгЬрт^фибринъ, 
и превращаетъ ихъ въ настояпце пептоны. [Впрочемъ см. Вайнзъ, „Physiology of Plants'1, 
стр. 190.— Ф- Д.].

2) См. извлечете изъ его труда о сокращающихся тканяхъ растешй въ „Anmiles and 
Mag. of Nat. Hist.“ , 3-я cepia, т. X I, стр. 188.



растетй; поэтому вероятно, что все листья въ легкой степени раздражимы. Даже 
если насекомое сядетъ на листъ, вероятно передается легкое молекулярное изнЪнеме 
на некоторое разстоянхо по его ткани, съ тймъ только р а зл ^ е м ъ , что не происходить 
замЬтнаго д4йств1я. У насъ есть некоторое показате въ пользу этого предположенхя. 
такъ какъ мы знаемъ, что однократное прпкосновеше къ железкамъ Drosera не вызы
ваете пригпбав1я; однако оно должно оказывать некоторое дМств1е, потому что, когда 
я погружалъ железки въ растворъ камфары, загибате отъ последующаго прикоснове- 
в1я наступало раньше, чйаъ оно наступало бы отъ дМств1я одной камфары. То же 
самое бываетъ у Dionaea: можно грубо трогать пластинки при ихъ обычномь состоя- 
иш и он4 не закроются, но какое-то д'Ьйств1е наверно бываетъ при этомъ вызвано и 
передано черезъ весь листъ, потому что если железки недавно поглотили животное 
вещество, то даже осторожное прикосновеше заставляетъ ихъ мгновенно закрыться. 
Итакъ мы можемъ заключить, что прмбр’Ьтень высокой чувствительности и способ
ности къ движенйо некоторыми родами Droseraceae представляетъ не больше непо- 
нятнаго, чемъ подобныя же, но более слабыя способности множества другихъ 
растетй.

Спещальный характеръ чувствительности, которою обладахотъ Drosera, Dionaea 
и некоторый друпя растешя, вполне заслуживаетъ вниманЬ. Железку Drosera можно 
сильно ударить одинъ разъ, два и даже три раза безо всякаго действхя, тогда какъ 
продолжительное давлейе крайне малой частицы вызываете движ ете. Съ другой сто
роны, частицу во много разъ тяжелее можно -осторожно положить на одинъ изъ волос- 
ковъ Dionaea безъ всякаго дейш пя, но если къ нему прикоснуться только однажды, 
медленно двигая тон sift волосъ, то лопасти закрываются; это различ1е въ характере 
чувствительности обоихъ растетй  явнымъ сбразомъ приноровлено къ ихъ способу ловли 
насекомыхъ. Съ этимъ способомъ стоите въ связи также то явлете, что при поглоще
н а  азотистаго вещества центральный железки у Drosera сообщаютъ двигательный 
имцульсъ внешнимъ щупальцамъ гораздо скорее, чймъ при механическомъ раздраженш; 
напротивъ, у Dionaea поглощенхе азотистаго вещества заставляетъ лопасти прижи
маться другъ къ другу съ чрезвычайной медленностью; тогда какъ прпкосновете вы
зываете быстрое движете. Какъ я показалъ въ другой работе, можно наблюдать 
отчасти аналогичные случаи надъ усиками различныхъ растенш: одни изъ нпхъ раз
дражаются более всего отъ сопрпкосновенхя съ тонкими волокнами, друпе— отъ сопри- 
ххосноветя со щетинками, третьи— съ плоскою пли изборожденною поверхностью. Чув
ствительные органы у Drosera и Dionaea также сдецхализировались, чтобы безполезно 
не уступать действш веса или удара дождевыхъ капель, или порывовъ ветра. Это 
можно объяснить предположейемъ, что названный растетя  д ихъ предки прпвыклп къ 
повторному дейетйю дождя и ветра, которое уже не вызываете молекулярнаго пзме- 
нетя; тогда какъ посредствомъ естественней) отбора растетя сделались чувствитель
нее въ более редкому падетю или давлетю твердыхъ телъ. Хотя поглощенхе желез
ками Drosera различныхъ жидкостей вызываете движeвie, однако существуете боль
шое разлшае въ действ1н близкпхъ между собою жидкостей; нанримеръ, нёкоторыхъ 
растите л ьныхъ кислоте, лимонокислаго п фосфорнокпслаго аммотя. Спецхальный ха
рактеръ и совершенство чувствительности у этпхъ двухъ pacTeHifi темь более удпвн- 
тсльнн, что никто не предполагаете, чтобы они обладали нервами; а при нспытатн 

. Drosera различными веществами, сильно действующими на нервную систему живот- 
ныхъ, не обнаруживается, чтобы эти растеадя содержали какое-нибудь разсеанное 
вещество, аналогичное нервной ткани.

Хотя клетки у Drosera и у Dionaea совершенно такъ же чувствительны къ неко- 
торымъ раздражающимъ веществамъ, какъ тканп, окружаюпця окоичайя нервоьъ у 
высшнхъ животиыхъ, однако эти растетя уступаютъ даже животным!, низко орга-
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низованнымъ, въ томъ, что поддаются действш  только т^хъ раздражающихъ средствъ, 
которыя соприкасаются съ ихъ чувствительными частями. Впрочемъ, эти растенья, 
вероятно, уступили бы действие лучистой теплоты, такъ какъ теплая вода вызываете 
энергичное движ ете. Когда железка у Drosera или одинъ изъ волосковъ у Dionaea 
бываютъ раздражены, двигательный импульсъ расходится лучеобразно во всбхъ на- 
правлетяхъ. а не бываетъ, какъ у животныхъ, направленъ къ какимъ-нибудь особымъ 
точкамъ или органамъ. Это происходить у Drosera даже тогда, когда какое-нибудь 
раздражающее вещество бываетъ помещено въ двухъ точкахъ пластинки и когда все 
окружаюпця щупальца съ удивительною точностью пригибаются къ двумъ точкамъ. 
Хотя скорость, съ Ёоторою передается двигательный импульсъ, велика у Dionaea, она 
гораздо меньше, ч$мъ у большинства или у всЪхъ животныхъ. Этотъ фактъ, а также 
то, что двигательный импульсъ не бываетъ спещально направленъ къ опред'Ьленнымъ 
точкамъ, безъ сомнетя, зависитъ отъ отсутствья нервовъ. Темъ не менее мы, ыожетъ 
быть, усматриваемъ первообразъ развится нервовъ у животныхъ въ томъ, что передача 
двигательнаго импульса на ограниченномъ пространстве внутри щупалецъ Drosera 
происходить гораздо скорее, ч^мъ въ другомъ месте, и нисколько быстрее въ про- 
дольномъ, чемъ Въ поперечномъ направленш по пластинке. Эти растетя  еще яснЬе 
обнаруживаютъ свое несовершенство сравнительно съ животными въ отсутствье какого 
бы то ни было рефлективнаго дМствхя, за тВмъ исключетемъ, что железки Drosera, 
получая раздраж ете отъ точки, находящейся на нВкоторомъ разстояти, посылаютъ 
обратно какое то вл1яте, которое заставляетъ клеточное содержимое подвергаться 
аггрегащидо самыхъ основашй щупалецъ. Но наибольшее изъ всЬхъ несовершенствъ 
состоитъ въ отсутствш центральнаго органа, способнаго получать впечатлйшя ото 
всЬхъ точекъ, передавать ихъ эффекты въ любомъ опред^ленномъ направлена, на
коплять и воспроизводить ихъ.

Г Л А В А  X Y I .

P i n g u i c u l a .
P ingu icu la vulgaris.—Строеше листьевъ.—Число попадающихся пас'Ько.чыхь и другихъ 
предметовъ.—Движете краевъ листьевъ.— Польза этого движешя.—Выд^леше, пищ евареш е 
и поглощ ете.—Д4йствЬе выд'Ьлетя на различный животныя и растительныя вещ ества ,— 
Д'ЬйствЬе предметовъ, не содержащихъ-растворимаго азотистаго вещества, на ж елезки .— 
P ingu icu la  grandiflora.—Pinguicula lusitanica, ловля нас/Ькомыхъ.—Движeнie листьевг,

выд4лете и пищевареше.

Pinguicula vulgaris. Это растете встречается въ  сырыхъ местахъ, обыкновенно 
на горахъ. Оно несетъ въ среднемъ восемь довольно толстыхъ, продолговатыхъ, светло- 
зеленыхъ М листьевъ, почти не имеющихъ черешка. Полный размерь листа—около 
1 ‘/ 2 дюймовъ въ длину и 3/ 4 дюйма въ ширину. Молодые центральные листья глубоко 
вогнуты и торчать вверхъ; более старые, наружные плоски или выпуклы и леж ать 
на самой земле, образуя розетку отъ 3 до 4 дюймовъ въ поперечнике. Края листьевъ 
загнуты внутрь. И хъ  верхтя  стороны густо покрыты железистыми волосками двоя- 
каго рода, различными по величине железокъ и по длине ихъ ножекъ. Более круп
ный железки имеютъ округленный контуръ, если смотреть сверху, п не особенно *)

*) [По Баталину („Flora", 1877) желтовато-зеленый ц1гЬтъ свойсгвененъ раете[няиъ 
на яркомъ св^ту; у растешй, которыя растутъ въ тЬнистыхъ местахъ, его аамЬияетъ 
6o.iie ярки! зеленый цветъ. Ояъ зависитъ отъ желтаго однороднаго вещества, находимагс 
въ эпндермальныхъ клеткахъ и въ железкахъ.—Ф. Д.].
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толеты; онгЬ разделены расходящимися лучеобразно перегородками на шестнадцать 
клйтокъ. содержащихъ светло-зеленую, однородную жидкость. Ихъ поддерживаютъ 
вытянутыя, однокл^точныя ножки (содержания ядро съ ядрышкомъ), опирающаяся на 
маленьшя возвышешя. Мелюя железки отличаются только т4мъ, что состоять при
близительно изъ половиннаго числа клйтокъ, содержащихъ жидкость гораздо блед
нее, и ихъ поддерживаютъ ножки гораздо более короткк. Близъ средней жилки, 
около основами листа, ножки многоклеточны, длиннее, чемъ въ другихъ м4стахъ, 
и несутъ более мелше железки. Все железки выделяютъ безцветную жидкость, ко
торая такъ липка, что я виделъ тонкую нить, вытянувшуюся на 18 дюймовъ; но 
въ этомъ случае жидкость была выделена железкой, испытавшей раздражение. Край 
листа лрозрачевъ и не имеетъ железокъ; въ этомъ месте спиральные сосуды, вы- 
ходяпце изъ средней жилки, оканчиваются клетками, который отмечены спиральной 
литей и несколько похожи на клетки, находящаяся внутри железокъ у D rosera.

Корни коротки. Три растешя были вырыты въ Северномъ Уэльсе 20 ш ня 
и тщательно промыты; на каждомъ изъ нихъ было пять - шесть неразветвленныхъ 
корней, изъ которыхъ самый длинный имелъ только 1 ,2  дюйма. Два довольно моло- 
дыхъ растешя были осмотрены 28 сентября; эти имели больше корней, а именно во
семь и восемнадцать; все они были короче дюйма и очень слабо ветвились.

Я былъ побуждевъ къ изследованш образа жизни этого растешя, уелыхавъ отъ 
м-ра Маршалл, что въ горахъ Кемберленда къ листьямъ прплппаетъ много насе» 
комыхъ.

Одинъ другъ прислалъ мне 23 ш ня изъ Севернаго Уэльса тридцать девять 
листьевъ, которые были выбраны потому, что къ нимъ прилипли предметы какого бы 
то ни было рода. Изъ этихъ листьевъ тридцать два поймали 142 насекомыхъ, иди въ 
среднемъ 4,4 на листъ, не считая крошечпыхъ обломковъ насекомыхъ. Кроме насеко
мыхъ, къ девятнадцати листьямъ прилипли мелше лпстья, принадлежавлие четыремъ 
разнороднымъ растешямъ, при чемъ чаще всего попадались лпстья E rica  tetralix . и 
три крошечныхъ проросшихъ семени, нанесенныя ветромъ. Одинъ листъ поймалъ 
целыхъ десять листьевъ Erica. Семена пли плоды, обыкновенно, отъ Сагех и одинъ отъ 
Juncus, кроме клочковъ мха и другого сора, тоже првлипли къ шести листьямъ изъ 
тридцати девяти. Тотъ же мой другъ 27 ш ня собралъ девять растеши, несшихъ семь- 
десятъ четыре листа, и все они, за исключешемъ трехъ молодыхъ листьевъ, поймали 
насекомыхъ; на одномъ листе онъ насчиталъ тридцать насекомыхъ, на другомъ восем
надцать, на третьеыъ шестнадцать. Другой другъ осмотредъ 22 августа нисколько 
растешй въ Донгале, въ Ирландш, п нашелъ насекомыхъ на 70 лпстьяхъ изъ 157; 
пятнадцать изъ этихъ листьеьъ были присланы мне; они поймали въ среднемъ по 2,4 
насекомыхъ. Къ девяти пзъ нихъ пристали лпстья (преимущественно отъ Erica  tetra- 
lix); но они были нарочно выбраны но этой причине. Могу прибавить, что въ начале 
августа мой сынъ нашелъ листья этой же самой Erica и плоды отъ Сагех на 
листьяхъ одной Pinguicula въ Швейцарш, вероятно Fingmcula alpina: несколько 
насекомыхъ, но не много, тоже прилипло къ листьямъ этого растешя, у котораго корня 
были развиты гораздо лучше, чемъ у Fmguicula vulgaris. Въ Кемберленде м-ръ Мар- 
шаль 3-го сентября тщательно осмотрели для меня десять растешй, несшихъ восем- 
десятъ лпстьевъ; на шестидесяти трехъ пзъ нихъ (т.-е. на 79-тп проц.). онъ нашелъ 
насекомыхъ, числомъ 143; такимъ образомъ на каждый листъ приходилось въ среднемъ 
2,27 насекомыхъ. Немного спустя онъ прислалъ мне несколько растешй, где шестнад
цать семянъ или н.тодовъ прнлнпло къ четырнадцати листьямъ. На каждые три листа 
одного и того же растешя приходилось но семени. Эти шестнадцать семянъ были 
девяти различныхъ родовъ, которыхъ нельзя было определить, кроме одного семени 
отъ Ranunculus и несколькихъ другихъ, принадлежавшихъ тремъ— четыремъ различнымъ 
видамъ Сагех. Повидимому, въ позднее время года попадается меньше насекомыхъ, 
чемъ въ раннее; такъ въ Кемберленде, въ половине поля было замечено на нйсколь- 
кихъ листьяхъ отъ двадцати до двадцати четырехъ насекомыхъ, тогда какъ въ начале 
сентября среднимъ числомъ ихъ было только 2,27. Большая часть насекомыхъ, во всехъ  
предыдущихъ случаяхъ, были D iptera, но было много крошечвыхъ Hyu.enoptera, въ 
томъ числе несколько муравьевъ; было небольшое число мелкнхъ Coleoptera, личинки, 
пауки и даже мелшя ночныя бабочки.
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Итакъ мы видимъ, что липш  листья ловятъ много насекомыхъ и другихъ 
предметовъ; но мы такъ же не имеемъ права заключать изъ этого факта, что это 
обычное явлете благотворно для растеря, какъ и въвышеприведенномъ случае Mira- 
bilis или конскаго каштана. Но мы сейчасъ увидимъ, что мертвыя насекомым н 
друшя азотистая тела  заставляютъ железки усиленно выделять, что выделете тогда 
становится кислымъ и обладаетъ свойствомъ переваривать животныя вещества, ка
ковы белокъ, фибринъ и т. д. Кроме того, растворенное азотистое вещество погло
щается железками; это доказывается т^мъ, что пхъ прозрачное содержимое подвер
гается аггрегацш, образуя медленно движущаяся зернистая массы протоплазмы. T t же 
результаты наступаютъ при поимке насекомыхъ естественнымъ путемъ, а такъ какъ 
растете  жпве/гъ на скудной почве и имйетъ маленькге корни, нельзя сомневаться въ 
томъ, что оно извлекаетъ пользу изъ своей способности переваривать и поглощать 
вещество изъ добычи, которую оно обыкновенно ловитъ въ такомъ болыпомъ числе. 
Впрочемъ, будетъ удобно сначала описать движетя листьевъ.

Движетя листьевъ Никто и не догадывался о томъ, что т а ш  толстые, 
крупные листья, какъ у Pinguicula vulgaris, обладаютъ свойствомъ закручиваться 
внутрь при ра_здраженш. Для опыта необходимо выбирать листья, железки которыхъ 
даютъ вы делете въ изобилш, и таше, которые не успели поймать много насеко
мыхъ, такъ какъ у старыхъ листьевъ, по крайней мере, въ естественномъ состоя- 
щ и, края уже настолько завернуты внутрь, что они обнаруживают мало способно
сти къ движетю или движутся очень медленно. Я  сначала приведу подробно пап- 
более важные изъ произведенныхъ опытовъ, а затемъ сделаю некоторый заключитель
ный замечаш я.

Опить 1. Я выбралъ молодой, почти вертикальный листъ, у котораго оба края 
по бокамъ были одинаково и очень слабо загнуты. Вдоль одпого края быль помещенъ 
рядъ мелкихъ мухъ. При осмотре на следующий день, черезъ 15 ч., этотъ край, но 
не другой, оказался загяутымъ внутрь, какъ край человйческаго уха, шириною въ 
въ Vю дюйма, такъ что онъ отчастн легъ сверху ряда мухъ (рис. 14). Железки, на 
которыхъ лежали мухи, а также железки на завернувшемся краю, приш'днпя в ъ  со- 
прикосновеп1е съ мухами, давали выделеше въ изобилш.

Опить 2. Рядъ мухъ былъ иомёщенъ на край довольно стараго листа, плоско 
лежавшаго на :емлё; на этотъ разъ край, спустя тотъ же срокъ, что и раньше, 
именно 15 ч., только началъ закручиваться внутрь; по излилось столько выдйлешя, 
что кончпкъ листа, имеюшдй форму ложки, быль наполненъ имъ.

Опить 3. Я поместилъ кусочки большой мухи у самой верхушки сильнаго листа, 
а также вдоль одного края до половины его. Черезъ 4 ч. 20 м. быль заметенъ несо
мненный изгибъ, который немного увеличился въ продолжеи1е дня, но на следующее 
утро находился въ томъ же подожеши. Ь’озле верхушки оба края завернулись внутрь. 
Я ни разу не видалъ. чтобы сама верхушка сколько-нибудь загибалась къ основание 
листа. Черезъ 48 ч. (всегда считая съ того времени, когда мухи были помещены на 
листъ) края всюду начали развертываться.

Опытъ 4. Большой кусочекъ мухи былъ ноложенъ на листъ но средней динш. 
немного ниже верхушки. Оба боковые края заметно загнулись черезъ 3 ч., а  ч е р е з ъ  
4 ч. 20 м. они загнулись до такой степени, что кусочекъ быль обхваченъ обоими к р а 
ями. Ч ерезъ 24 ч. оба завернутые края близъ верхушки (такъ какъ въ нижней ча: 
сти листа не обнаружилось никакого действ1я) были измерены, и разстояте м е ж д у  
ними оказалось въ 0,11 дюйма (2,795 мм.). Затемъ муха была снята и струя воды 
направлена на листъ, чтобы вымыть поверхность; черезъ 24 ч. между краями б ыл о  
0,25 дюйма (6,349 мм.), такъ что они въ значительной степени развернулись. Спустя 
еще 24 ч. они развернулись вполне Тогда я положилъ другую муху на то же самое 
место, чтобы посмотреть, придетъ ли опять въ движ ете э т о т ъ  л и с т ъ ,  на к о т о р о м ъ  
первая муха пролежала 24 ч.; черезъ 10 ч. оказались признаки загибатя, но оно ш* 
увеличилось въ т е ч ет е  следующихъ 24 ч. Кусочекъ мяса былъ также н о л о ж е н ъ  ил 
край листа, который за четыре дня до того сильно загнулся надъ кусочкомъ м у х и  и 
загЁмъ расправился: но мясо не вызваю даже признаковъ завертыватя. Иаиротикь. 
край несколько отогнулся, какъ бы поврежденный, и оставался въ такомъ положена' 
три слЪдуюшде дня, пока я наб.подалъ за нимъ.
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Опытъ 5. Большой кусочекъ мухи былъ положенъ на половине разстояшя между 
верхушкой и основашемъ листа и на половине разстояшя между средней жилкой и 
однимъ краемъ. Этотъ край, на небольшомъ пространстве нротивъ мухи, обнаружилъ 
признаки завертывашя черезъ 3 ч., а черезъ 7 ч. оно ясно выразилось. Черезъ 24 ч. 
завернутый край находился всего въ 0,16 дюйма (4,064 мм.) отъ средней жилки. Въ 
это время край началъ развертываться, хотя муха оставалась на листе, такъ что къ 
следующему утру (т.-е. черезъ 48 ч. после того' какъ была положена муха) завернув- 
нийся край почти вполне возвратился къ своему первоначальному положенно, нахо
дясь въ это время на разстоянш 0,3 дюйма (7,62 мм.), вместо 0,16 дюйма отъ сред- 
оей жилки. Впрочемъ еще были видны следы изгиба.

Орытъ 6. Я выбралъ молодой, вогнутый листъ, края котораго бы ш слегка за
вернуты отъ природы. Два довольно крупныхъ, пр долговатыхъ, прямоугольныхъ ку
сочка жаренаго мяса были положены такъ, что ихъ концы прикасались къ завернутому, 
краю, на разстоянш 0,46 дюйма (11.68 мм.) одинъ отъ другого. Черезъ 24 ч. край 
былъ сильно и равномерно загнуть (см. рис, 15) на всемъ этомъ разстоянш и на 
0,12 или 0,13 дюйма (3,048 или 3,302 мм.) выше и пиже обоихъ кусочковъ; такимъ 
образомъ между двумя кусочками, вследств1е ихъ совместнаго действ1я, край завер
нулся на ббльшемъ протяженш, чемъ въ обе стороны отъ нихъ. Кусочки мяса оказа
лись слишкомъ велики для того, чтобы край обхватилъ ихъ, по они были подперты, 
одинъ изъ пихъ настолько, что сталъ почти вертикально. Черезъ 48 ч. край почти 
развернулся, а кусочки опуститись. При повомъ ‘осмотре черезъ два дня край совер
шенно расправился, за исключеюемъ отъ природы завернутаго края; одинъ изъ ку
сочковъ мяса, конецъ котораго сначала прикасался къ краю, находился теперь на 
разстоянш 0,067 дюйма (1,70 мм.) отъ него; такимъ образомъ этотъ кусочекъ былъ 
передвинуть па указанное разстояше но пластинке листа.

Опытъ 7. Кусочекъ мяса былъ положенъ какъ разъ возле завернутаго края до
вольно молодого листа; когда листъ расправился, кусочекъ оказался дежащимъ въ 
0 ,11  дюйма (2,795 мм.) отъ края. Разстояше отъ края до средней жилки у вполне 
выпрямившагося листа равнялось 0,35 дюйма (8,89 мм.); такимъ образомъ кусочекъ 
былъ сдвинуть внутрь и поперекъ почти на третью часть половины листового по
перечника.

; Опытъ 8. Кубики губки, вымоченные въ крепкомъ настое сырого мяса, были 
положены такъ, что плотно прикасались къ завернутымъ краямъ двухъ дистьезъ, 
одного—постарше, другого помоложе. Разстояше между краями и среднею жилкою 
было тщательно измерено. Черезъ 1  ч. 17 м., повидимому, наступили признаки загн- 
башя. Черезъ 2 ч. 17 м. оба листа заметно загнулись; разстояше между краями и 
средними жилками теперь составляло лишь половину иервоначадьнаго. Загибаше 
слегка усилилось въ течеше следующихъ 41/* ч., но въ следуюшде 17 ч. 30 м. оста
лось приблизительно такимъ же. Черезъ 35 ч. съ того времени, когда губки были по
ложены на листья, края немного развернулись — въ большей степеии у того листа, 
который былъ помоложе. Более старый вполне развернулся только па третей день, и 
теперь оба кусочка губки очутились на разстоянш 0,1 дюйма (2,54 мм.) отъ краевъ. 
или приблизительно hi четверти разстояшя между краемъ и средней жалкой. Третш 
кусочекъ губки ирилипъ къ краю, и край при развертыван'ш оттащалъ его назадъ. 
въ его нервопачальное положеше.

Опытъ 9. Рядъ во.токонъ жаренаго мяса, толщиною въ щетинку, см ченныхъ 
слюною, былъ помещенъ вдоль одной стороны по всей ея длине, какъ разъ возле 
узкаго, естественаымъ образомъ загнутаго листового края. Черезъ 3 ч. эта сторона 
сильно загнулась по всей своей длине, а черезъ S ч. образовала цилиндръ. около 
V20 Дюйма (1,27 мм.) въ д1аметре, совершенно скрывъ мясо. Этотъ цилиндръ оставался 
сомкнутымъ 32 ч., но черезъ 48 ч. наполовину развернулся, а черчзъ 72 ч. былъ 
открыть въ такой же степени, какъ противоположный край, гдЬ не лежало мяса. 
Такъ какъ тонша мясныя волокна были совершеано прикрыты краемъ. они нисколько 
не передвинулись внутрь, поперекъ пластинки.

Опытъ 10. Шесть капустныхъ семянъ, вымоченныхъ въ воде въ продолжеше 
ночи, было помещено въ рядъ какъ разъ возле узкаго завернутаго края ласта. Кпо- 
следствш мы увидимъ, что эти семена доставляютъ железкамъ растворимое вещество. 
Черезъ 2 ч. 25 м. край заметно загнулся: черезъ 4 ч. онъ простирался надь семе
нами приблизительно до половины ихъ ширины, а черезъ 7 ч .— до трехъ четвертей 
ихъ ширины, образовавъ цилиндръ, не в пол ah сомкнутый съ внутренней стороны. 
Черезъ 24 ч. загибаше не увеличилось, а скорее уменьшилось. Железка, прншедипя 
въ соприкосновен1е съ верхними поверхностями се'мянъ, въ это время д\валд обиль
ное выделеше. Черезъ 36 ч. съ того времени, когда семена была иоложены на лисп.
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край развернулся въ значительной степени, а черезъ 48 ч. — вполне. Такъ какъ за- 
вернуый край более не удерживалъ семявъ и такъ какъ выдйлеше начинало убывать, 
они скатились на некоторое разстояше виизъ но краевому желобку.

Опытъ 11. Кусочки стекла были положены на края двухъ отличныхъ молодыхъ 
листьевъ. Черезъ 2 ч. 30 м. край одного листа несомненно слегка загнулся; но заги- 
бате  не усилилось и исчезло черезъ 16 ч. 30 м. оъ того времени, когда были поло
жены кусочки. У второго листа признаки изгиба появились черезъ 2 ч. 15 м., овъ 
сделался несомневвымъ черезъ 4 ч. 30 м., а черезъ 7 ч. выразился еще резче, но 
черезъ 19 ч. 30 м. явственно уменьшился. Если кусочки и увеличили количество 
выделения, то въ слабой и сомнительной степени; въ двухъ другихъ опытахъ нельзя 
было заметить никакой прибыли выделетя. Кусочки древеснаго угля, будучи поло
жены на листъ, не оказали действзя, или всле>дств1е своей легкости, или вследств1е 
того, что листъ былъ недеятеленъ.

Опытъ 12. Теперь мы обратимся къ жидкостямъ. Ряды капель крепкаго настоя 
сырого мяса были помещены вдоль краевъ двухъ листьевъ; квадратные кусочки губки, 
напитанные темъ же растворомъ, были положены на противоположные края. Цёль 
состояла въ томъ, чтобы определить, будетъ ли жидкость действовать такъ же энер
гично, какъ твердый предметъ, доставляющий железкамъ то же самое растворимое 
вещество. Явственнаго различ1я нельзя было заметить; въ степени загибашя его на
верно не было, но изгибъ вокругъ кусочковъ губки сохранился несколько долее, чтб 
мы и могли ожидать, такъ какъ губка оставалась влажной и доставляла азотистое 
вещество дольше. Края съ каплями заметно загнулись черезъ 2  ч. 17 м. После того 
загибаше несколько усилилось, но черезъ 24 ч. очень уменьшилось.

Опытъ 13. Капли того же крепкаго настоя сырого мяса были помещены вдоль 
средней жилки молодого и довольно глубоко вогн}таго листа. Въ самой широкой ча
сти листа разстояше между краями, естественвымъ образомъ загнутыми, равнялось 
0.55 дюйма (13,97 мм.). Черезъ 3 ч. 27 м. это разстояше едва заметно уменьшилось; 
черезъ 6 ч. 27 м. оно составляло ровно 0,45 дюйма (11,43 мм.), и следовательно умень
шилось на 0 ,1  дюйма (2,54 мм.). Спустя только 10  ч. 37 м. край началъ выпрямляться, 
такъ какъ разстояше отъ одного края до другого едва заметно увеличилось, а че
резъ 24 ч. 20 м. было такъ же велико, какъ тогда, когда капли были положены на 
листъ, или отличалось отъ первоначальнаго на толщину волоса. Изъ этого опыта мы 
узнаемъ, что двигательный импульсъ можетъ передаваться на разстояше 0,22 дюйма 
(5,590 мм.) въ поверечномъ направленш отъ средней жилки къ обоимъ краямъ; во 
будетъ вернее принять 0,2 дюйма (5,08 мм.), такъ какъ капли расплываются не
сколько далее средней жилки. Вызванное такимъ путемъ загибаше продолжалось не
обыкновенно короткое время.

О пытъ 14. Три капли раствора одной части углекислаго аммошя въ 218 ча- 
стяхъ воды (2  гр. на 1  унц.) были помещены на край одного листа. Оне вызвали столько 
выделешя, что черезъ 1  ч. 2 2  м. все три капли слились, но; хотя я следилъ за ли- 
стомъ 24 ч., ве наступило п призваковъ загибав1я. Мы знаемъ, что довольно крепшй 
растворъ этой соли, хотя и не повреждаетъ листьевъ у Drosera, но нарализуетъ ихъ 
способность къ движении, и я не сомневаюсь, судя по [этому и] следующему при
меру, что это относится и къ Pinguicula.

' Опытъ 15. Рядъ капель раствора углекислаго аммошя, одна часть на 875 воды 
( 1  гр. на 2 унц.), былъ номещевъ ва край одного листа. Черезъ 1  ч., ловидимому. про
изошло слабое загибаше; черезъ 3 ч. 30 м. оно было ясно выражено. Черезъ 24 ч. 
край почти вполне расправился.

Опытъ 16. Я ломестилъ рядъ круппыхъ капель раствора фогфорпокислаго аммошя. 
одна часть на 4375 воды (1 гр. на 10  унц.) вдоль края одного листа. Действ1я не обнаружи
лось, и черезъ 8 ч. были прибавлены свеж1я капли вдо.:Ь того же края безъ малейшаго дгЬй- 
ств1я. Мы знаемъ, что растворъ такой крепости очень сильно действуетъ на D ro sera , 
и весьма возможно, что растворъ былъ слишкомъ крепокъ. Я сожалею, что не иснробо- 
валъ раствора более слабаго.

Опытъ 17. Такъ какъ давлен1е кусочковъ стекла вызываетъ загибав1е, я не
сколько минутъ царапалъ края двухъ листьевъ тупой иглой, но действ]'я не последо
вало. Я также теръ въ течете Ю м. поверхность листа подъ каплей крепкаго настоя 
сырого мяса концомъ щетинки, въ нодрэжаше барахтанью пойманнаго насекомого; 
во эта часть края загнулась^не ранее, чемъ друпя части, где капли настоя лежали 
спокойно.

Изъ ьышеприведенныхъ олытовъ мы узнаемъ, что края листьевъ закручиваю т» я 
внутрь, будучи раздражены лростымъ давлешемъ предметовъ, не дающихъ раствори-

НАСЪКОМОЯДНЫЯ РАСТЕН1Я.
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маго вещества, предметами, дающими такое вещество, и некоторыми жидкостями—  
именно, настоемъ сырого мяса и слабыми растворомъ углекислаго аммошя. Более креп
к о  растворъ этой соли, два грана на унцъ воды, хотя и вызываетъ обильное вы делете, 
но парализуетъ листъ. Капли воды и раствора сахара или гумми не вызвали движ етя. 
При царапати поверхности листа въ продолжете несколькихъ минуть действк не про
изошло. Итакъ, насколько намъ теперь известно, только две причины, а именно слабое 
продолжительное давлете и поглощете азотистаго вещества вызываютъ движ ете. За
гибаются только края листа, такъ какъ верхушка никогда не пригибается къ основание. 
Ножки железистыхъ волосковъ не имеютъ способности къ движение. Я въ несколькихъ 
случаяхъ наблюдалъ, что поверхность листа становилась слегка вогнутой въ томъ месте, 
где долго пролежали кусочки мяса или крупныя мухи, но это могло зависеть отъ повреж
дены при чрезмерномъ возбуждены ') .

Кратчайшй срокъ, въ который я наблюдалъ ясно выраженное движ ете, б ы л ъ 2 ч . 
17м.; оно происходило, когда я помещали на листья азотистыя вещества или жидкости; 
но я полагаю, что въ некоторыхъ случаяхъ признаки загибашя показывались черезъ
1 ч . или 1 ч. 30 м. Отъ давлешя кусочковъ стекла движете наступаетъ почти такъ же 
скоро, какъ отъ логлощетя азотистаго вещества, но степень изгиба, вызваннаго при 
этомъ, бываетъ гораздо меньше. После того, какъ листъ хорошо загнется и снова распра
вится, онъ не скоро уступаетъ новому стимулу. По длине край уступали, действйо, вверхъ 
или внизъ, на протяжеши 0 ,1 3  дюйма (3 .302  мм.) отъ точки раздраж етя, нона протя- 

' женш 0 ,4 6  дюйма между двумя раздраженными пунктами, въ поперечномъ же направ
лены на протяжении 0 ,2  дюйма (5 ,08  мм.). Въ противоположность Drosera, двигатель
ный импульсъ не сопровождается некоторыми вл1ятемъ, вызывающими усиленное вы
делете; ибо, когда отдельная железка была сильно раздражена п обильно выделяла, окру
жающая железки не обнаружили ни малейшаго дМств!я. Закручивав1е края не завпситъ 
отъ усиленнаго виде л етя , такъ какъ кусочки стекла вызываютъ мало или вовсе не вы
зываютъ вы делетя, однакоже причпняютъ движете; между теми какъ к р еп тй  рас
творъ углекислаго аммошя быстро вызываетъ обильное вы делете, но не движете.

Одною изъ наиболее любопытвыхъ особенностей въ двпжены листьевъ является 
краткость срока, въ течете котораго они остаются закрученными, хотя раздражаюпцй 
предметъ еще лежптъ на листе. Въ большинстве случаевъ заметное вы прям ленче насту
пало въ течете 24  ч. съ того времени, когда на листья были положены даже болыте 
кусочки мяса и т. д ., и во всехъ случаяхъ— въ течете 48 ч. Въ одномъ случае край 
листа оставался 32 ч. плотно загнутыми вокругъ тонкихъ мясныхъ волоконъ; въ дру- 
гомъ случае, когда на листъ были положенъ кусочекъ губки, пропитанной крепкими 
растворомъ сырого мяса, край начали развертываться черезъ 35 ч. Кусочки стекла 
держать край закрученными более короткое время, чемъ азотистыя тела, ибо въ пер- 
вомъ случае полное выпрямлете наступало черезъ 16 ч. 30 м. Азотистыя жидкости 
действуютъ на более короткое время, чемъ азотистыя твердыя тела; налрнмеръ, когда 
капли настоя сырого мяса были поыещевы на среднюю жилку листа, закрученные края 
начали развертываться уже черезъ 10 ч. 37 м. Это выпрямлете было самыми быстрыми 
изъ всехъ, который я наблюдалъ; но, можетъ быть, оно отчасти зависело отъ разстояшя 
между краями и средней жилкой, гдё лежали капли.

Мы естественно приходимъ къ вопросу: какая польза въ этомъ движенш, которое 
длится такое коротж е время? Если положить возле самаго края очень мельче предметы, 
напримеръ, мясвыя волокна, или предметы не особенно мелые, напрпмеръ, маленькнхъ 
мухи или капустныя семена, они бываютъ вполне пли отчасти обхвачены краемъ. Ж е- *)

*) [По шгЬшю Баталина ( ,,F lo ra l!, 1SST), м4стныя вдавлеш я за в и са ть  огь  того, что 
изгвбаш е листа сопровож дается  д'Ьйствптельнымъ ростомъ и такимъ образом ъ происходить  
постоянное изм'кнеше формы листа.— Ф. Д.J.
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лезки нависшаго края такими образомъ приходятъ въ сопрпкосновейе съ этими предме
тами и изливаютъ выдЬлейе. а затЬмъ поглощаютъ переваренное вещество. Но такъ 
какъ загибаше длится очень кратй й  сроки, всякая подобная выгода можетъ имЬть лишь 
малоезначейе, однако, пожалуй, большее, чЬми кажется сначала. Это растете живетъ въ 
сырыхъ мЬстностяхъ, и насЬкомыя, прилипаюгадя ко всЬмъ частями листа, смываются 
каждыми проливными дождеми ви узкую бороздку, которую образуютп естетвеннымъ 
образоми закрученные края. НапримЬръ, ви СЬверномъ УэльсЬ мой други положили на 
нисколько листьеви разныхи насЬкомыхи, а два дня спустя (послЬ прошедшаго за это 
время ливня) они нашели, что нЬкоторыя изи нихи совершенно смыты, а мнош друш 
надежно запрятаны поди края, теперь плотно пригнутыя,'железки которыхн вокругъ на- 
сЬмыхъ бези coMBtaia давали выдЬлейе. Итаки мы можеми понять, почему обыкновенно 
находяти таки много насЬкомыхи и кусочкови насЬкомыхи, лежащихп внутри заверну- 
тыхи краеви листьеви.

Закручивайе края, зависящее оти присутств1я раздражающаго предмета, должно 
быть полезными ви другоми, вЬроятно, болЬе ва’жноми отношении. Мы видЬли, что при 
помЬщейп начисти  крупяыхи кусочкови мяса или губки, напитанной мясными сокомъ, 
край не были ви состояйи обхватить пхи, но по мЬрЬ закручивайя очень медленно пе
редвигали кусочки къ’серсдннЬ листа, на разстояше до 0 ,1  дюйма (2 ,5 4  мм.) отъ внеш
ней стороны, то-есть на протяжейе, равное одной третп— одной четверти разстоятя 
между краеми и средней жилкой. Всяйй предметн, напримЬри, насЬкомое умЬренной ве
личины, при этоми медленно пришели бы въсоприкосновейе си гораздо большими числомъ 
железоки, вызывая выдЬлейе и поглощейе гораздо энергичвЬе, чЬми было бы въ дру
гоми случаЬ. Это ви высшей степени полезно для растейя, каки мы можеми заключить 
изи того, что D rosera прйбрЬла высоко развитую способность кп движенш только для 
того, чтобы приводить всЬ свои железки ви сопрпкосновейе си пойманными насЬко- 
мыми. ДалЬе, послЬ того, каки листи Dionaea поймаети насЬкомое, медленное пряжи- 
м айе лопастей други ки другу служити только для того, чтобы привести железки обЬихъ 
сторони ви соприкосяовейе съ добычею; оти этого прижимайя, кромЬ того, выдЬлеше, 
насыщенное животными веществомъ, вслЬдств1е каппллярнаго притяжейя расходится по 
всей поверхностп. Что касается P inguicula, то, каки только насЬкомое будетъ передви
нуто 'на небольшое разстояше къ средней жилкЬ, немедленное выпрямлсйе будет ь бла
готворно. таки каки края немогутъ поймать новой добычи, пока не развернутся. Услуга, 
оказываемая этими отодвпгайемъ, а также тЬмъ, что краевыя железки на короткое 
время прпходятъ въ соприкосновейе съ верхними поверхностями крошечныхъ пойаан- 
ныхъ насЬкомыхи, можетъ быть, объясняетъ своеобразный движейя листьеви; въ про- 
тивномъ случаЬ мы должны считать эти движейя остаткомъ болЬе высоко развитой 
способности, которою первоначально обладали предки этого рода.

У четырехъ брптанскихъ видовъ и, какъ я слышали оти проф. Дайера, у боль
шинства или у всЬхъ видовъ этого рода, края листьеви до некоторой степени за
кручены естественно и постоянно. Какъ уже сказано, этотъ изгибъ служити для того, 
чтобы препятствовать дождю смывать насЬкомыхи, но предназначенъ также и для 
другой цЬли. Когда большое число железоки пспытаетъ сильное возбуждейе оти ку- 
сочковъ мяса, насЬкомыхи или какого иного раздражающаго средства. выдЬлеше 
часто сползаетъ внизъ по листу и попадаетъ въ закрученные края, вмЬсто того, чтобы 
скатываться и пропадать. Пока оно стекаетъ по желобку, новый железки могутъ по
глощать животное вещество, содержащееся въ растворЬ. КромЬ того, выдЬлеше ча
сто собирается лужицами внутри желобка или на ложкообразныхъ кончикахь лнстьеиъ, 
и я убЬдился, что кусо 1ки бЬлка, фибрина и клейковины растворяются здЬсь быстрее 
и по.тнЬе, чЬми на поверхности листа, гдЬ выдЬ1ен1е не ыо.кегъ скопиться; то же 
самое произошло бы съ насЬкомыми, пойманными естественными путемъ. Я нисколько
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разъ видалъ, что выделеше такъ собиралось на листьяхъ растеей , защищенныхъ 
отъ дождя, а для растенй на воздухе была бы- еще ббльшая надобность въ какомъ- 
нибудь приспособлен!!!, которое по м$ре возможности препятствовало бы полной потере 
выделешя съ раствореннымъ въ немъ жнвотнымъ веществомъ.

Уже было указано, что j растенй на воле края листьевъ гораздо сильнее за 
кручены, чгЬмъ у растешй въ горшкахъ, который не могутъ ловить много насЪкомыхъ. 
Мы видёли, что насйкомыя, смываемый дождемъ со всехъ частей листа, часто по
мещаются внутри краевъ, которые при этомъ приходятъ въ раздражеше п закручи
ваются далее внутрь; и мы можемъ подозревать, что это дМсттие, много разъ по
вторяемое въ течеше жизни растешя, ведетъ къ постоянному и ясно выраженному 
изгибу листа. Жалею, что это соображеше не пришло мне въ голову своевременно 
для проверки его справедливости.

Здесь можно прибавить, хотя это и не имеетъ непосредственнаго отношения къ 
нашему предмету, что при выдергиванш растешя листья немедленно отгибаются внизъ, 
такъ что почти закрываютъ корни,— этотъ фактъ былъ замеченъ многими лицами. 
Я предполагаю, что это зависитъ отъ того же свойства, которое заставляетъ внеш
ние и более старые листья плашмя лежать на земле. Кроме того, новидимому цве
точный стрелки до некоторой степени раздражимы, такъ какъ д-ръ Джонсонъ утвер
ждаете что оне отгибаются назадъ, если делать съ ними резш я движешя 1).

В ы д г ь л е т е , поглощ ение и  п т ц е в а р е т е .  Сначала я приведу своя наблюдешя 
и опыты, а затемъ обзоръ результатовъ.

Д гьй ст вге  п р е д м е т о въ , с о д е р ж а гц и х ъ  р а с т в о р и м о е  а зо т и с т о е  в е щ е с ш о .

1) М у х и  были положены на много листьевъ и вызывали обильное вы делете нзъ 
железокъ; выделеше всегда становилось кнслымъ, хотя не бывало кпслымъ сначала. 
Спустя некоторое время эти насекомыя становились такими нежными, что можно было 
однимъ прикосновешемъ отделить ихъ члены отъ туловища, вероятно, всдедств1е того, 
что ихъ мышцы были переварены и распались. Железки, соприкаеавпияся съ малень
кой мухой, продолжали выделять въ течете четырехъ дней, а затемъ стали почти 
сухими. Я отрезалъ узкую полоску отъ этого листа; железки более длинныхъ и более 
короткихъ волосковъ, четыре дня пробывппя въ соприкосновеши съ мухой, были 
сравнены подъ микроскопомъ съ теми, который къ ней не прикасались, и представляли 
удивительную противоположность. Те, которыя прикасались, были наполнены бурова- 
тымъ зернистымъ веществомъ, а проч]'я — однородной жидкостью. Поэтому не могло 
быть сомнетя, что первыя поглотили вещество изъ мухи.

2 ) Мелше кусочки ж арепаго мяса. помещенные на листъ, всегда вызывали обиль
ное кислое выделеше черезъ несколько часовъ; въ одномъ случае—черезъ 40 м. Когда 
я положилъ тоншя мясныя волокна вдоль края одного листа, ’стоявшаго почти верти
кально, выделеше скатилось на землю. Угловатые кусочки мяса, положенные въ 
лужицы выделешя близъ края, черезъ два или три дня значительно уменьшались въ 
размерахъ, округлялись, становились более или менее бездетными и прозрачными, и 
настолько размягчались, что распадались на части отъ малейшаго прикоеновешя. 
Только въ одномъ случае очень мелкая частица вполне растворплагь, и это произошло 
въ течете 48 ч. Когда бывало вызвано лишь малое количество выделешя. оно обыкно
венно поглощалось черезъ 24—48 ч., и железки становились сухими. Но. когда коли
чество выделешя бывало обильно, вокругъ ли отдельна го довольн > крудааго кусочка 
мяса, и л и  вокругъ несколькихъ мелкичъ кусочковъ. железки становились сухими не 
ранее, какъ черезъ шесть-семь дней. Я наблюдалъ самое быстрое поглсщеше въ юмъ 
случае, когда на листъ была положена маленькая капля настоя сырого мяса: на этотъ 
разъ железки стали почти сухими черезъ 3 ч. 20 м. Железки, возбужленныя мелкими

*) ^English Botany*4 сэра Смита, съ раскрашенными рисунками Сиуэрби: изд. 1SB2 г., 
табл. 24, 25, 20. [Хорошо известно, что постоянные изгибы могутъ быть вызваны егпба- 
темъ или сотрясешемъ тургесцирунщаго стебля. Это легко могло бы случится во время .,рез- 
кихъ движений; и, можетъ быть, такимъ пттемъ объяснимы изгибы д-ра Джонсона.— Ф. X ] .
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частицами мяса и быстро поглотивпия собственное выдйлеше, снова начинаютъ выдйлять 
черезъ семь - восемь дней послй того, какъ имъ было дано мясо.

3) Я положили три кроше шые кубика жесткаго хрт ц а  съ бедренной кости 
овцы на листъ. Черезъ 10 ч. 30 м. появилось немного кислаго выдйяел1я, но хрящъ, 
невидимому, очень мало уступилъ его дййствш или совсймъ не уступилъ. Черезъ 24 ч. 
кубики округлились и значительно уменьшились; черезъ 32 ч. они размягчились до 
самаго центра, а одинъ совсймъ превратился въ жидкость; черезъ 35 ч. остались 
только слйды твердаго хряща, а черезъ 48 ч. можно еще было видеть въ лупу слйды 
его только въ одномъ изъ трехъ кубиковъ. Черезъ 82 ч. не только вей три кубика 
совершенно превратились въ жидкость, но все выдйлеше было поглощено, и железки 
остались сухими.

4) Мелше кубики бгьлка были положены на листъ; черезъ 8 ч. слабо кислое 
выдйлеше простиралось вокругъ кубиковъ почти на 7 ю дюйма, и углы у одного изъ 
нихъ округлились. Черезъ 24 ч. углы у всйхъ кубиковъ округли/ись, и они размяг
чились насквозь; черезъ 30 ч. выдйлеше начало убывать, а черезъ 48 ч. железки были 
сухи; но мельчайпие кусочки бйлка еще остались нерастворенными.

5) Болйе мелше" кубики бгьлка (около 7 50 или i/ 60 дюйма, 0,608 или 0,423 мм.) 
были положены на четыре железки; черезъ 18 ч. одинъ кубикъ совершенно растворился, 
nponie значительно уменьшились, размягчились и сделались прозрачными. Черезъ 24 ч, 
два изъ этихъ кубиковъ совершенно растворились, и выдйлеше на этихъ железкахъ 
было почти совсймъ поглощено. Черезъ 42 ч. два остальные кубика вполне раствори
лись. Эти четыре железки начали снова выделять черезъ восемь - девять дней.

6) Два крупныхъ кубика бгьлка (ровно 7 2С дюйма; 1,27 мм.) были помещены— 
одинъ возлй средней жилки, а другой возлй края листа; черезъ 6 ч. было обильное 
выдйлеше, которое черезъ 48 ч. скопилось лужицей вокругъ кубика близъ края. Этотъ 
кубикъ растворился гораздо больше, чймъ лежавпий на пластинкй листа, такъ что 
черезъ три дня онъ значительно уменьшился и вей углы его округлились, но онъ былъ 
черезчуръ великъ для того, чтобы вполнй раствориться. Выдйлеше было частью погло
щено черезъ четыре дня. Кубикъ на пластинкй уменьшился гораздо слабйе, а железки, 
на которыхъ онъ лежалъ, начали высыхать уже черезъ два дня.

7) Фибрипъ вызываетъ меньше выдйлешя, чймъ мясо или бйлокъ. Было сдйлано 
нисколько онытовъ, но я приведу изъ нихъ только три. Два крошечныхъ клочка были 
положены на нисколько железокъ, и черезъ 3 и. 45 м. ихъ выдйлеше замйтно при
было. Менышй пзъ двухъ клочковъ вполнй превратился въ жидкость черезъ 6 ч. 15 м., 
а другой —■ черезъ 24 ч.; но даже черезъ 48 ч. еще можно было видйть въ лупу не
большое число крупинокъ фибрина, плававшихъ въ обйихъ капляхъ выдйлешя. Черезъ 
56 ч. 30 м. эти крупинки совершенно растворились. Трет1й клочокъ былъ положенъ 
въ маленькую лужицу выдйлешя, внутри края листа, гдй прежде лежало еймя; этотъ 
клочокъ совершенно растворился черезъ 15 ч. 30 м.

8) Пять очень мелкихъ кусочковъ клейковины были положены на листъ и вызвали 
такое обильное выдйлеше, что одинъ кусочейъ соскользнули въ краевой желобокъ. 
Черезъ день вей пять кусочковъ, повидимому, значительно уменьшились, но ни одинъ 
не растворился внолнй. На трет1й день я передвинули два изъ нихъ, которые начали 
сохнуть, на свйж1я железки. На четвертый день еще можно было раземотрйть нерас- 
творивпиеся слйды трехъ кусочковъ изъ пяти, остальные два совершенно исчезли; 
но я сомнйваюсь, были ли они дййствительно вполнй растворены. Затймъ я положилъ 
два свйжихъ кусочка, одинъ близъ середины, а другой близъ края другого листа; 
оба они вызвали необычайное количество выдйлешя; вокругъ кусочка, лежавшаго у 
края, образовалась маленькая лужица, и онъ гораздо значительейе уменьшился, чймъ 
кусочекъ на пластинкй, но черезъ четыре дня не былъ вполнй растворенъ. Итакъ 
клейковина сильно раздражаетъ железки, но растворяется съ большими трудомъ, совер
шенно такъ, какъ бываетъ и у Drosera. Я жалйю, что не попробовали сначала погружать 
вещество въ слабую соляную кислоту, такъ какъ послй этого оно, вйроятно, стало бы 
растворяться быстро.

9) Маленьшй квадратный тоншй кусочекъ чистой оюелашипы, смоченный водою, 
былъ положенъ на листъ и вызвали очень мало выдйлешя въ течете 5 ч. 30 м., но въ 
т о т ъ  же день попозже количество выдйлешя увеличилось. Черезъ 24 ч. весь квадра
тики сдйлался совсймъ жидкими; а этого не случилось бы, если бы онъ былъ остав- 
ленъ въ водй. Жидкость эта была кисла.

10) Маленьюя частицы приготовленнаго химическими путемъ казеина вызвали 
кислое выдйлеше, но не вполнй растворились черезъ два дня; затймъ железки начали 
высыхать. Мы и не могли ожидать полнаго растворешя этихъ кусочковъ, судя по 
тому, чтб мы видйли у Drosera.
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11) Крошечный капли снятого молока были помещены на листъ и вызвали обиль* 
ное выделете изъ железокъ. Черезъ 3 ч. оказалось, что молоко свернулось, а черезъ 
23 ч..творогъ растворился. Когда я яом^стилъ капли, ставшая прозрачными, подъ 
микроскошь, нельзя было ничего различить, кроме н'Ьсколькихъ масляныхъ шариковъ. 
Итакъ выдел еше растворяетъ свежШ казеинъ.

12) Два кусочка листа были погружены на 17 ч., каждый отдельно, въ драхму 
раствора уълетслаю  аммопъя двоякой крепости, именно одна часть на 4 37  и на 218 
частей воды. Затемъ я осмотреть железки более длинныхъ и более короткихъ водо- 
сковъ, и оказалось, что ихъ содержимое подверглось аггрегацш, образовавъ зернистое 
вещество буровато - зеленаго цвета. Мой сынъ вид^лъ, что эти зернистые комочки 
медленно изменяли формы; безъ сомнЬшя, они состояли изъ протоплазмы. Аггрегашя 
была рйзче выражена и движетя протоплазмы были быстрее внутри железокъ, подверг- 
нутыхъ действш более крепкаго раствора, чемъ въ остадьныхъ. Опытъ былъ повто- 
ренъ съ тФмъ же результатомъ; въ этомъ случае я наблюдалъ, что протоплазма не 
много отстала отъ стеяокъ отдедьныхъ вытянутых?» клЬтокъ, образующихъ ножки. Чтобы 
наблюдать продессъ аггрегацш, узкая полоска листа была положена бокомъ подъ 
микроскопъ, и я вид'Ьлъ, что железки были совершенно прозрачны; затемъ я приба- 
вилъ небольшое количество более крепкаго раствора (именно одну часть на 218 воды) 
подъ покровное стеклышко; часъ или два спустя железки содержали очень мелко
зернистое вещество, которое медленно становилось крупно - зрряистьшъ и слегка мут- 
нымъ; но даже черезъ 5 ч. оно еще не приняло буроватаго оттенка. Къ этому времени 
появилось небольшое число довольно крупныхъ, прозрачныхъ, шарообразяыхъ комоч- 
ковъ внутри верхнихъ концовъ ножекъ, а протоплазма, выстилающая ихъ станки, 
немного отстала. Такимъ образомъ очевидно, что железку у Pinguicula поглощаютъ 
углекислый аммошй; но оне далеко не такъ быстро поглощаютъ его или устуиаютъ 
его дЬйствш, какъ железки у Drosera.

13) Маленьше комочки оранжевой пыльцы, съ обыкновеннаго гороха, помещенные 
на несколько листьевъ, вызвали изъ железокъ обильное выделете. Даже очень не - 
большое число зернышекъ, случайно упавшихъ на одну железку, вызвали такое увели- 
чете окружавшей ее капли, что черезъ 23 ч. она была заметно крупнее капель на 
соседнихъ железкахъ. Зерна, подвергавпияся действш выделешя въ течете 48 ч., не 
выпустили своихъ трубокъ; они совершенно обезцветилиоь и, повидимому, содержали 
меньше вещества* чемъ раньше; но то, которое осталось, было грязнаго цвета и содер
жало шарики масли, такимъ образомъ они отличались по виду отъ др\гихъ зерепъ. 
пробывшихъ столько же времени въ воде. Железки, соприкасавшаяся съ пыльцевыми 
зернами, очевидно,щоглотили изъ нихъ вещество, ибо оне утратили свой естественный, 
бледнозеленый оттенокъ и содержали образовавппеся оть аггрегацш шаровидные 
комочки протоплазмы.

14) Квадратные кусочки листьевъ шпината, капусты и камнеломки н целые 
листья E r ic a  te tra lix  вызывали усиленное выделен1е изъ железокъ. Шаннатъ действо- 
валъ сильнее всего, такъ какъ отъ него выделете заметно прибыло черезъ 1 ч. 40 м.. 
а въ конце концовъ стекло на некоторое разстояте по листу; но железки скоро начала 
сохнуть, именно черезъ 35 ч. Листья E r ic a  te tra lir  начали действовать черезъ 7 ч. 30 м.. 
но не вызвали большого количества выделея1я; его не вызвали и кусочки листа камне
ломки, хотя въ этомъ случае железки продолжали выделять въ течете семя дней. 
Мне прислали изъ Севернаго Уэльса несколько листьевъ Pinguicula, къ которымъ 
пристали листья E r ic a  te tra lix  и неизвестнаго растетя: въ содержимомъ железокъ. 
соприкасавшихся съ ними, произошла ясная аггрегащя, какъ будто оне соприкасались 
съ насекомыми; а между темъ друпя железки на техъ же дистьяхъ содержали лишь 
прозрачною однородную жидкость.

15) Я производилъ опыты со значительнымъ чпеломъ семанъ п плодовъ, выбрад- 
ныхъ наудачу; одни были свеж1е, друпе—прошлогодте; одни вымачивались короткое 
время въ воде, друпе — нетъ. Следующее десять еортовъ, именно капуста, редька. 
Anemone nemorosa, Rumex acetosa, Carex sy lva tica , горчица, репа, крессъ, Ranuncu lus 
acris  и Avena pubescens, вызвали обильное выделете, которое я нисколько разъ пспыты- 
валъ, и оно всегда оказывалось кислымъ. Первыя пять пзъ названныхъ семявъ раз
дражали железки сильнее прочихъ. Выделете редко становилось обильными раньше 
24-хъ ч., безъ сомнешя, вследств1е того, что оболочка семянъ не легко проницаемы. 
Темъ не менее каиуетныя семена вызвали некоторое количество выделения черезъ 
4 ч. 30 м.; черезъ 18 ч. это количество настолько увеличилось, что стекало вяазь но 
листьямъ. Семена, или собственно говоря, плоды Сагех гораздо чаще можно найти 
прилипшими къ лисгьямъ на воле, чемъ семена какого-либо другого рода: плоды же 
Ca/rex sy lvatica  вызвали столько выделетя, что черезъ 15 ч. оно затекло въ завернутые
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края; но железкп перестали выделять черезъ 40 ч. Съ другой стороны,.железки, на 
которыхъ лежали семена Rumex и A vena, девять дней не переставали давать выд'Ьлеше.

Девять слЪдующихъ сортовъ семянъ вызвали лишь малое количество выделетя, 
именно сельдерей, петрушка, тминъ, L in u m  g ran d iflo ru m , Cassia, Trifo lium pannonicum , 
Plantago, лукъ и Bromus. Большинство этихъ семянъ совсемъ не вызывало выделетя 
ранее 48 ч.; при опыте съ Trifolium подействовало только одно семя, и i о лишь на 
трет1й день. Хотя семена Plantago вызвали очень мало выделетя, железки шесть дней 
не переставали выделять. Наконецъ, пять следующихъ сортовъ не вызвали выделяя, 
хотя пролежали на листьяхь по два или по три дня, именно латукъ, E r ic a  tetralixr 
A tr ip le x  hortensis, P h a la r is  eanariensis и пшеница. Темъ не меиее, когда семена латука, 
пшеницы и Atriplex были разрезаны и приложены къ листьямъ, выделете явилось 
въ значительиомъ количестве черезъ 10 ч., и мне кажется, что некоторое количество 
его появилось черезъ шесть часовъ. Въ опыте съ Atriplex выделете стекло къ краю, 
и черезъ 24 ч. въ моихъ запискахъ о немъ сказано: „огромное количество, и пратомъ 
квслоа . Разрезанный семена Trifolium и сельдерея тоже подействовали энергично и 
быстро, хотя цельныя семена, какъ мы выдели, вызвали очень мало выделен^, и то 
спустя долпй срокъ. Ломтикъ обыкновенна™ гороха, котораго я впрочемъ не пробо- 
валъ класть цельнымъ, вызвалъ BbiieneHie черезъ 2 ч. Изъ этихъ фактовъ мы можемъ 
заключить, что большое различие въ количестве выделетя и скорости, съ которою 
различные сорта семянъ вызываютъ выделете, зависитъ преимущественно или всецело 
отъ различной проницаемости ихъ покрововъ.

Несколько тонкихъ срезовъ обыкновенного гороха, предварительно вымоченныхъ 
въ воде въ продолжеше 1 ч., были помещены на листъ и быстро вызвали обильное 
кислое выделете. Черезъ 24 ч. я сравнилъ эти срезы при болыпомъ увеличены съ дру
гими, пролежавшими столько же времени въ воде; последте содержали такъ много мелкнхъ 
крупинокъ легумина, что срезъ казался мутнымъ; тогда какъ срезы, подвергнутые 
д ё й с т в т  выделетя, были гораздо чище и прозрачнее, потому что крупинки легумина, 
повидимому, растворились. Капустное семя, два дня пролежавшее на листе и вызвав
шее обильное кислое вы делете, было разрезано на ломтики, которые я срэвнилъ со 
срезами семени, столько же времени пролежавшими въ воде. СрЬзы, подвергнутые дМ- 
ствш выделетя, были более бледнаго цвета; оболочки семянъ отличались больше 
всего, такъ какъ имели бледный грязный оттенокъ, вместо каштаново-коричневато. 
Железки, на которыхъ лежали капустяыя семена, а также т е , который были залиты 
окружавшимъ семена выдeлeвieмъ, весьма отличались по виду отъ лрочихъ железокъ 
того же листа, такъ какъ все онё содержали буроватое зернистое вещество,—доказа
тельство, что оне п о г л о т и л и  вещество изъ семянъ.

JfeficTBie выделетя на семена сказалось также въ томъ, что некоторыя изънихъ 
были убиты* или ростки были повреждены. Четырнадцать капустныхъ с)мянъ были 
оставлены три дня ва листьяхъ и вызвали много выделетя; затемъ я положилъ ихъ 
на влажный песокъ при усломлхъ, заведомо благоир1ятныхъ для прорастатя. Три 
семени совсемъ не проросли, и этотъ процентъ смертности бытлъ гораздо больше, чемъ 
въ семенахъ той же нартш, не подвергнутыхъ действш выделетя, но вообще нахо
дившихся въ такихъ же усл<шяхъ. Изъ одиннадцати взошедтпихъ сеяндовъ у трехъ 
края семядолей были буроваты, какъ бы опалены; а у одного сеянца выросшая семя
доли имели странную выемчатую форму. Два горчичныхъ семени проросли, но на ихъ 
семядоляхъ были бурыя пятна, а ихъ корни—уродливы. Изь двухъ семянъ редьки ни 
одно не проросло, тогда какъ многочисленный семена той же партси, не подвергнутый 
действш  выде. ев1я, проросли все. кроме одного. Изъ двухъ Спмянъ Rumex одно умерло, 
другое приросло; но корешокъ былъ бурый и скоро завяль, Оба семени Aveiia про
росли: одно росло хорошо, а у другого корешокъ былъ бурый и завяль. Изъ шести 
семянъ Erica . ни одно не проросло, а, когда я разрезалъ ихъ после того, какъ они 
пролежали пять месяцевъ на влажномъ пескё, только одно казалось живымъ.Л нашелъ 
двадцать два семени разныхъ сортовъ прилипшими къ листьямъ растетй , росшнхъ 
на воле; хотя эти семена пролежали пять месяцевъ на влажномъ песке, ни одно не 
проросло и некоторый были очевидно мертвы.

Дгьйсшвге предметовъ, не содержащихъ растворимаго азотистаго вещества. 16

16) Уже было показано, что кусочки стекла, помещенные да листья, вызываютъ 
мало выделетя или совсемъ его не ёызываютъ. Небольшое количество выделетя, ле
жавшее подъ кусочками, было испытано и не оказалось кислымъ. Куоочекъ дерева не 
вызвалъ выделетя; его не вызвали и различные сорта семянъ, оболочки которыхъ
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непроницаемы для выделешя и который, следовательно, действовали, какъ неорга- 
ничесшя тела. Кубики жира, пролежавшие два дня на листе, не оказали действ!я.

17) Частица рафинада, положенная на листъ, вызвала черезъ 1 ч. 10 м. крупную 
каплю жидкости, которая въ т еч ет е  следующихъ 2 ч. сбежала въ край, завернутый 
отъ природы. *Эта жидкость нисколько не была кисла и начала высыхать, или, что 
вероятнее, была поглощена черезъ 5 ч. 30 м. Этотъ опытъ былъ повторенъ*, одне ча
стицы я положилъ на листъ, а друия частицы того же размера были смочены и по
мещены на стеклянную пластинку; и те и друия я покрылъ стекляняымъ колпакомъ. 
Это было сделано для того, чтобы посмотреть, можетъ ли увеличеше количества жид
кости на листьяхъ зависеть отъ простого расплывашя; но оказалось, что это не такъ. 
Частица на листе вызвала столько выделешя, что за 4 ч. оно стекло внизъ на две 
трети листа. Черезъ 8 ч. листъ, имевшей вогнутую форму, былъ совершенно наполненъ 
очень липкою жидкостью; особенно стоитъ отметить, что эта жидкость, какъивъ пер- 
вомъ случае, нисколько не была кисла. Это большое количество выделешя можно при
писать экзосмозу. Железки, который 24 ч. были покрыты этою жидкостью, при осмотре 
подъ мнкроскопомъ не отличались отъ другихъ на томъ же листе, не прпходившихъ 
съ жидкостью въ соприкосновеше. Этотъ фактъ иытересенъ въ сопоставлении съ неиз- 

.меннымъ наступлешемъ аггрегащи въ железкахъ, когда ихъ смачиваетъ выделеше, 
содержащее въ рл створе животное вещество.

18) Две частицы гумми-арабика были положены на листъ и черезъ 1 ч. 20 м. не
сомненно вызвали легкую прибыль выделешя. Оно, не переставая, прибывало въ те
чете следующихъ 5 ч., то-есть все время, пока я следилъ за листомъ.

19) Шесть мелкихъ частицъ сухого продажнаго крахмала были помещены на 
листъ; одна изъ нихъ вызвала немного выделешя черезъ 1 ч. 15 м., а остальныя че
резъ 8—9 ч. Железки, которыя были такимъ образоыъ раздражены и дали выделеше, 
вскоре высохли и начали снова выделять только на шестой день. Затемъ на листъ 
былъ положенъ кусочекъ покрупнее; черезъ 5 ч. 80 м. выделешя не было; но черезъ 
8 ч. оно появилось въ значитёлы.омъ количестве, которое за 24 ч. настолько при
было, что скатилось по листу на разстояше 3/4 дюйма. Это выделеше, несмотря на 
такое обил1е, нисколько не было кисло. Въ виду такого обилгя и такъ какъ къ ли- 
стьямъ растенШ на воле нередко прилипаютъ семена, мне пришло въ голову, что же
лезки, можетъ быть, обладаютъ способностью выделять ферментъ, подобный шпалпну и 
могушдй растворять крахмаль; поэтому я внимательно следилъ за вышеупомянутыми 
жестью мелкими частицами несколько дней, но объемъ ихъ, новидиыому, нисколько не 
уменьшился. Я оставилъ также одну частицу на два дня въ лужице выделешя. кото
рое стекло съ кусочка шпинатнаго листа; но хотя частица была чрезвычайно мала, 
нельзя было заметить ея уменыпешя. Поэтому можно заключить, что выделеше не 
растворяетъ крахмала. Прибыль, вызываемую этимъ вещеетвомъ. можно, какъ я пред
полагаю, объяснить экзосмозомъ. Но я удивлеиъ темъ. что крахмаль подействовалъ 
такъ быстро и энергично, хотя въ более* слабой степени, чемъ еахаръ. Известно, 
что коллоиды имеютъ слабую способность къ д1алпзу; при помещенш листьевъ одной 
Primula въ воду, другихъ же листьевъ въ сиропъи разведенный крахмаль, листья 
въ крахмале становились дряблыми, но въ меньшей степени и гораздо медленнее, 
чемъ въ сиропе; листья же въ воде все время оставались свежими.

Изъ нредыдущпхъ опытовъ и наблюденш мы впдпмъ, что предметы, не содержание 
растворнмаго вещества, обладаютъ лишь въ слабой степенн способностью вызывать нзъ 
железокъ выделеше, или совсемъ лишены ея. Безазотпстыя жидкости, если оне густы, 
заставляюсь железки излпвать обильное количество липкой жидкости, но она вовсе не 
кисла. Напротивъ, выделеше изъ железокъ, раздраженныхъ сопрнкосноьешемъ съ азо
тистыми твердыми телами или жидкостями, неизменно бываетъ кпслымъ п такъ обильно, 
что часто стекаетъ но лпстьямъ п скопляется внутри еетествешшмъ образомъ заверну- 
тыхъ краевъ. Въ такомъ состояши выделеше обладаетъ свойствомъ быстро растворять, 
то-есть переваривать, мышцы насекомыхъ, мясо, хрящъ, белокъ, фпбрпнъ, желатину 
и казеинъ въ томъ виде, въ какомъ онъ находится въмодочномъ твороге 1). Железки

*) [Нфефферъ („Ueber fleiscbfressende Ptianzenu въ „Landw irtbsehaft. Jabrbiieber**, 
1877) цитлруетъ слова Линнея („F lora Lapponica“ , 1787, стр. 10) о томъ, что некоторым 
лапландсшя племена употребляютъ листья Pinguicula для евертывашя молока. Пфефферъ 
узналъ отъ одного стараго пастуха, что ея листья употребляютъ съ тою же целью въ итальяг-

Дарвинъ. Т. IY . 14
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приходятъ въ сильное раздражеме отъ приготовленнаго химическимъ путемъ казенна и 
клейковины; но эти вещества (при чемъ последнее не было вымочено въ слабой соляной 
кислот!;) растворяются лишь отчасти, что мы также видели и при речи о Prosera. Выд'Ь- 
л ете  быстро поглощается, когда оно содержитъвъ раствор!; животное вещество, получено 
ли оно изъ твердыхъ гЪлъ или изъ жидкостей, каковы настой сырого мяса, молоко или 
слабый растворъ углекислаго аммомя; а железки, которыя прежде были прозрачными 
и имели зеленоватый дв!.тъ, становятся буроватыми и содержать комочки образовав- 
шагося вследств1е аггрегацш зернистаго вещества. Это вещество, судя по его произволь- 
нымъ двпжетяыъ, безъ coMHtoin, состоитъ изъ протоплазмы. Д4йств1е безазотистыхъ жид
костей не вызываетъ подобныхъ яв л етй . После того, какъ железки были раздражены и 
дали обильное вы де л ете , оне на некоторое время лерестаютъ его давать; но черезъ ни
сколько дней вы делете снова появляется.

Железки, при соприкосновети съ пыльцою, съ листьями другихъ растснш н съ 
разнородными семенами, изливаютъ обильное кислое вы делете, а затемъ поглощаютъ 
изъ нихъ вещество, вероятно, белковое. Притомъ извлекаемая такимъ нутемъ выгода 
не можетъ быть пичтожной, такъ какъ значительное количество пыльцы съ ыногочпс- 
ленныхъ, оплодотворяемыхъ ветромъ осокъ, травъ и т. д ., растущихъ тамъ, гд1в жипеть 
P inguicu la , должно налетать на листья, густо усеянные липкими железками и обра
зующее больная розеткп. Даже небольшое число пыльцевыхъ зеренъ на одной железй 
вызываетъ изъ нея обильное в ы д а е т е .  Мы видели также, какъ часто къ листьямъ 
прплипаютъ мелте листья Erica tetralix и другихъ растстй , а также разнородны!! 
семена и плоды, особенно Сагех. Одинъ лнстъ Pinguicula поймалъ десять лпсточковъ 
E rica, и три листа на одномъ и томъ же растети  поймали по семени. Семена, подверг- 
нутыя дМствио вы де л е т я , иногда погибаютъ, или сеянцы бываютъ повреждены. 
Поэтому мы можемъ заключить, что Pinguicula , при ея малыхъ корпяхъ, не
только извлекаетъ значительную поддержку изъ необычайнаго множества насекомыхъ, 
которыхъ обыкновенно ловить, но также добываетъ некоторое пи тате  изъ пыльцы, 
листьевъ и с'Ьмянъ другихъ растетй , которыя часто пристаютъ къ ея листьямъ. Сле
довательно она питается отчасти растительной пищей на ряду съ животной.

Pinguicula grandif ora.

Этотъ видь такъ близокъ къ предыдущему, что д-ръ Гукеръ считаетъ его раз
новидностью. Онъ отличается главнымъ образомъ более крупными листьями и гЬмъ, 
что железистые волоски у основной части средней жилки длиннее. Но онъ отличается 
также строетемъ; я слышалъ отъ м-ра Рофса, который любезно прпслалъ мне эгира- 
с тетя  изъ Корнуола. что оно растетъ въ несколько иныхъ местностяхъ; а д-ръ Мурь, 
изъ Гласнивпнскаго Вотаническаго сада, сообщаетъ мне, что этотъ видь гораздо лене 
поддается культуре, растетъ хорошо и ежегодно цветстъ, тогда какъ Pinguicula vul
garis требуетъ ежегоднаго возобновлетя. М-ръ Рофсъ нашелъ много насекомыхъ и ку- 
сочковъ насекомыхъ, прилппшихъ почти ко всемъ листьямъ. Насекомыя состояло пре
имущественно изъ Diptera, было несколько Hyiuenoptera, Homoptera, Coleoptera я одна 
ночная бабочки; на одномъ листе было девять мертвыхъ насекомыхъ, не считая несколь- 
кихъ еще жнвыхъ. Онъ заметилъ также несколько плодовъ Сагех и. кроне
того, семена этой самой P inguicula, прилншшя къ листьямъ. Я сделалъ  только два 
опыта съ этимъ видомь: во первыхъ, я положилъ муху у края листа, и черезъ 16 ча-
скихъ Алыгахъ. Это свойство растеш я, понидимому, пользуется широкою nairferiносгьи» 
среди первобытны хъ людей, потому что не бол'fee 80 лФтъ тому назадь горные фермера 
въ С3> верно.мъ Уэльса употребляли его какъ закваску. IVhrfe самому удалось свернуть мо
локо этой j астительноц закваской. — Ф. Д . \
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<ювъ оказалось, что онъ хорошо загнулся. Во-вторыхъ, нисколько мелкихъ мухъ было 
помещено въ рядъ вдоль края другого листа и къ следующему утру весь этотъ край 
закрутился внутрь, совершенно какъ у Pinguicula vulgaris.

Pinguicula lusitanica.

Этотъ видъ, живые экземпляры котораго мне нрислалъ м-ръ Рофсъ изъ Корнуола, 
очень отличается отъ двухъ предыдущихъ. Листья весколько мельче, гораздо про
зрачнее и изрезаны пурпурными ветвящимися жилками. Края листьевъ гораздо сильнее 
закручены; у более старыхъ листьевъ края занпмаютъ треть пространства между 
средней жилкой и внешней стороной. Какъ и у двухъ другихъ видоьъ. железистые 
волоски бываютъ подлиннее и покороче и имеютъ такое же строеше; но железки от
личаются темъ, что окрашены въ пурпурный цветъ и часто содержатъ зернистое 
вещество раньше, чемъ придутъ въ раздражеше. Въ нижней части листа почти по
ловина пространства по обе стороны между средней жилкой и краемъ лишена зйелезокъ; 
оне заменены длинными, довольно жесткими, многоклеточными волосками, которые 
перекрещиваются надъ средней жилкой. Эти волоски, можетъ быть, служатъ къ тому, 
чтобы препятствовать насекомымъ садиться на эту часть листа, где нетъ липкпхъ 
железокъ, на который они могли бы попасться; но почти невероятно, чтобы они раз
вились для этой цели. Спиральные сосуды, отходяпце отъ средней жилки, оканчиваются 
на самомъ краю листа спиральными клетками; но оне не такъ хорошо развиты, какъ 
у двухъ предыдущихъ видовъ. Цветоножки, чашелистики и лепестки усеяны такими же 
железистыми волосками, как1е находятся на листьяхъ.

Листья ловятъ много мелкихъ насекомыхъ, которыхъ можно найти преимуще
ственно подъ закрученными краями; вероятно, они бываютъ смыты туда дождемъ. Цветъ 
железокъ, на которыхъ долго лежали насекомыя, изменяется ьъ буроватый или блёдно- 
пурпурный, а содержимое железокъ становится крупно-зернистымъ;итакъ оне. очевидно, 
логлощаютъ вещество изъ своей добычи. Листья Erica tetralix, цветы одного Galium, 
чешуйки травъ и т. д. тоже прилипли къ некоторымъ днстьямъ. Несколько опытовъ, 
сделанныхъ надъ Pinguicula vulgaris, было повторено надъ Pinguicula lusitanica: 
здесь я привожу ихъ.

1) Угловатый кусочекъ бгълка средней величины былъ положеоъ сбоку листа, на 
половине разстояшя между средней жилкой и закрученнымъ отъ природы краемъ. 
Черезъ 2 ч. 15 м. железки излили много выделешя, и эта сторона завернулась силь
нее противоположной. Загибаше усиливалось п черезъ 3 ч. 30 м. оно простиралось 
почти до верхушки. Черезъ 24 ч. край скатался въ цилиндръ, внешняя поверхность 
котораго прикасалась къ пластинке листа и на 7 20 дюйма не доходила до средней 
жилки. Черезъ 48 ч. онъ началъ развертываться, а черезъ 72 совершенно распра
вился. Кубикъ округлился, и размеры его значительно уменьшились; остатки находи
лись въ подужидкомъ состояли.

2) Кусочекъ б)ьлка средней величины былъ положенъ блозъ ^зрхушки листа, 
подъ завернутымъ отъ природы краемъ. Черезъ 2 ч. 30 м. появилось много выделешя. 
а на следующее утро край съ этой стороны былъ загнутъ сильнее, чемъ съ проти
воположной, но не въ такой степени, какъ въ предыдущемъ случае. Край развернулся 
съ такою же скоростью, какъ раньше. Очень много белка растворилось, но часть- его 
еще оставалась.

3) Крупные кусочки бтълка были положены въ рядъ на ереднпхъ жшкахъ двухъ 
листьевъ, но за 24 ч. не оказали действ1я: его и нельзя было ожидать, такъ какъ. 
если бы даже тамъ существовали железки, длпнныя щетинки помешали бы бедку 
прШти въ соприкосповеше съ ними. На обоихъ листьяхъ кусочки были затемъ пе̂ - 
) 0двинуты къ самому краю съ одной стороны, и черезъ 3 ч. 30 м. онъ такъ сильно 
-загнулся, что внешняя поверхность прикасалась къ пластинке; противоположный 
край не обнаружилъ ни малейшаго действ1я. Черезъ три дня края обонхъ листьевъ. 
где лежалъ белокъ, были все такъ же сильно загнуты, н железки еще давали выделение 
въ нзобилш. У P in g u icu la  r-uhjaris я никогда не впдалъ такого продолжительная 
загнбашя.

1 4 *
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4) Два капустпы хь ыъмени, вымоченныя въ воде въ т еч ет е  часа, были положены 
у края листа, и черезъ 3 ч. 20 м. вызвали прибыль выд'Ьлешя и завертываше. Че- 
]>езъ 24 ч. листъ отчасти расправился, но железки все еще обильно выделяли. Черезъ 
48 ч. онЬ начали высыхать, а черезъ 72 ч. были почти сухи. Тогда я положилъ эти 
два семени на влажный песокъ при благопр1ятныхъ для роста услов1яхъ, во они не 
проросли и спустя некоторое время оказались гнилыми. Безъ сомнешя, они были 
убиты выд'Ьлвшемъ.

5) Мелше кусочки ш пш атнаъо л и ста  вызвали черезъ 1 ч. 20 м. прибыль вы* 
дедешя, а черезъ 3 ч. 20 м. ясное загибаше края. Край былъ хорошо загнуть черезъ 
9 ч. 15 м., но черезъ 24 ч. почти совсемъ расправился. Железки, соприкасавшаяся 
съ шпинатомъ, высохли черезъ 72 ч. Кусочки белка были положены днемъ раньше 
на противоположный край того же листа, а также на край листа съ капустными 
семенами, и эти края оставались плотно загнутыми 72 ч., что показываетъ, насколько 
д1’>йств1е белка продолжительнее действ1я шпинатпыхъ листьевъ или капустныхъ 
сЬмянъ.

И) Рядъ мелкихъ кусочковь стекла  былъ положенъ вдоль края одного листа; че
резъ 2 ч. 10 м. действ!я не оказалось, но черезъ 3 ч. 25 м., повидимому, появились 
признаки загибашя, и оно стало отчетливымъ, хотя не резко выраженнымъ, черезъ 
6 ч. Железки, соприкасавшаяся съ кусочками, теперь выделяли обильнее прежняго; 
итакъ оне, повидимому, легче раздражаются отъ давлешя неорганическихъ предметовъ, 
чемъ железки у P in g u icu la  vu lga ris . Вышеупомянутое слабое загибаше края не уси
лилось черезъ 24 ч., и въ это время железки начали сохнуть. Я некоторое время 
теръ и дарапалъ поверхность одного листа близъ средней жилки и у основашя, но 
движешя не последовало. Я делалъ то же, самое съ расположенными здесь длинными 
волосками, но безъ успеха. Я произвелъ этотъ последшй опытъ, думая, что эти во
лоски, можетъ быть, чувствительны къ прикосновенно, подобно волоскамъ Bionaea.

7) Цветоножки, чашелистики и лепестки несутъ железки, по общему виду сход
ный съ железками на листьяхъ. Поэтому я положилъ кусокъ дветоножки на i  ч. въ 
растворъ углекислаго аммошя, одна часть на 437 воды; это вызвало изменеше окраски 
железокъ изъ ярко-розовой въ тускло-пурпурную, но въ ихъ содерясимомъ не обнару
жилось отчетливой аггрегацш. Черезъ 8 ч. 30 м. оне стали безцветными. Два кро- 
шечныхъ кубика белка были положены на железки цветоножки, и еще кубикъ на 
железки чашелистика; но изъ нихъ не появилось усиленнаго выделешя, а белокъ че
резъ два дня нисколько не размягчился. Итакъ функщя этихъ железокъ, повидимому, 
весьма отличается отъ функщй железокъ на листьяхъ.

Изъ вышеприведенныхъ наблюденш надъ Pinguicula lusitanica мы видпмъ, 
что очень загнутые отъ природы края листьевъ завертываются еще далее внутрь, 
когда бываютъ раздразнены соприкосновешемъ съ органическими п неорганическими 
тфлами; что белокъ, капустный семена, кусочки листьевъ шпината и осколочки стекла 
вызываютъ изъ железокъ более обильное выделеше; что белокъ растворяется выдг&- 
лешемъ, а капустный семена бываютъ убиты имъ; наконецъ, что железки поглощаютъ 
вещество изъ насекомыхъ, который въ болыномъ числе попадаются на липкое вы
делеше. Железки на цветоножкахъ, повидимому, ве обладаютъ такою способностью. 
Этотъ впдъ отличается отъ Pinguicula vulgaris п grandiflora темъ, что края  листьевъ, 
при раздраженш органическими телами, завертываются сильнее и заги баш е ихъ длится 
большее время. Кроме того, железки, повидимому. легче даютъ усиленное выделеше, 
раздражаясь телами, не содержащими растворимаго азотистаго вещества. Въ прочихъ 
отношешяхъ, насколько можно судить по моимъ наблюдешямъ, все три вида сходны 
въ своихъ отиравлешяхъ.
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Г Л А В А  X V I I .

U t r i e u l a r i a .
U trie u la ria  neglecta.—Строеше пузырька.—Назначение различныхъ частей.—Число попав- 
шихъ въ плйнъ животныхъ.—Способъ ловли.—Пузцръки не могутъ переваривать живот- 
наго вещества, но поглощаютъ продукты его разложеш я.— Опыты надъ поглощешемъ нй- 
которыхъ жидкостей четырехлопастными выступами.— Поглощение железками.—Обзоръ на- 
бдюдешй надъ поглощешемъ.—Развтгпе пузырьковъ.— U trie u la r ia  vu lg a ris . — U tr ie u la r ia

m inor. — U tr ie u la r ia  e landestina .

Меня побудило пзелйдовать образъ жизни и строен1е видовъ этого рода отчасти 
то, что они принадлежать къ общему съ Pinguicula естественному семейству, но осо
бенно заявлете м-ра Холленда, что «въ пузырькахъ часто можно найти понавпшхъ 
въ пл^нъ водяныхъ нас4комыхъ», который, по его догадке, «предназначены для пи- 
татя растешя» *)., Растетя, которыя я сначала получилъ подъ именемъ Utrieularia 
vulgaris изъ Нью-Фореста въ Гемпшире и изъ Корнуола и надъ которыми я пре
имущественно работалъ, по опред'Ьленш д-ра Гукера, оказались очень рйдкпмъ бри- 
танскимъ видомъ, Utrieularia neglecta Lehm. 2). Впосл'Ьдствш я получилъ настоя
щую Utrieularia vulgaris изъ 1оркшира. После того, какъ я составилъ изъ соб- 
ственныхъ наблюдетй и изъ наблюдетй моего сына, Френсиса Дарвина, приводимое 
ниже описате, появилась важная работа проф. Кона объ Utrieularia vulgaris3); къ 
немалому своему удовольствие я нашелъ, что мое описате почти вполне сходится съ 
описатемъ этого выдающагося наблюдателя. Я  приведу свое описате въ тонъ виде, въ 
какомъ оно находилось прежде, ч'Ьмъ я прочелъ описате проф. Кона; иногда я буду 
прибавлять некоторый указав1я, ссылаясь на его авторитетъ.

Utrieularia neglecta. Обпцй видъ ветки (увеличенной приблизительно въ два 
раза) съ перистыми листьями, несущими пузырьки, изображенъ на следующемъ рисунка 
(рис. 16). Листья все время раздваиваются, такъ что вполне выросшей листъ оканчи
вается двадцатью— тридцатью концами. Каждый конецъ завершается короткой, прямой 
щетинкой; и легкая углублетя по бокамъ листьевъ несутъ подобныя же щетинки. На 
об'Ьихъ сторонахъ много мелкихъ сосочковъ, оканчивающихся двумя полукруглыми клет
ками, которыя плотно соприкасаются. Растешя плаваютъ близъ поверхности воды и 
совершенно лишены корней, даже въ самомъ раннемъ первде развитая 4 * * *). Обыкновенно 
они живутъ, какъ мне указывали несколько наблюдателей, въ крайне зловонныхъ ка- 
иавахъ.

Наиболее интересную особенность представляюсь пузырьки. Ихъ часто бываеть 
по два или по три на каждомъ раздельномъ листе, обыкновенно близъ оеновашя его; 
впрочемъ я виделъ одинъ пузырекъ, выроеппй на стебельке. Они ендятъ на короткихъ 
ножкахъ. Вполне развитые пузырьки пмеютъ почти l/ lu дюйма (2 ,5 4  мм.) въ длину. 
Они прозрачны, зеленаго цвета, п стенки нхъ состоять пзъ двухъ слоевъ клетокъ.

’) „Quart. M ag.of the High Wycombe I\a t. H ist. Soc.“ , Поль 1S68, стр. 5. Дельппно 
(,,Ult. Osservaz. sulla D icogam ia“ и т. д. 1S6S— 1S69, стр. It!) такж е ссылается на К руана, 
нашедшаго (1858) ракообразныхъ внутри пузырьковъ у

г) Я весьма обязанъ м-ру Уилькинсону изъ Бнстерна за неоднократную присылку 
отличныхъ экземпляровъ этого вида изъ Нью-Фореста. М-ръ Рофсъ такж е любезно прпелалъ 
мн'Ь живые экземпляры того же вида изъ окрестностей Пензанса въ Корнуо.гЬ.

3) „Beitrage zur Biologie tier P flanzeu‘\  третш  выпускъ, 1875.
‘) Я заключаю, что это такъ, по рисунку с4янц,а, приводимому д-ромъ Вармин-

гомъ въ его статье „Bidrag ti l  Kundskabeu о т  L entibulariaceae", изъ Yidenskabelige Med-
delelser11. Копенгагенъ, 1874, As 3—7, стр. 33 — 58. [Cp. KaMetiCKifi, ..Bot. Zeit.“ , 1877.
стр. 765].
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Внйнш я клетки многоугольны и довольно крупны; но во многихъ м'Ьстахъ, гд4 углы 
сходятся, лежать бол'Ье мелкья, округлыя клетки. Последим служатъ основатемъ ко- 
роткимъ коническимъ возвышейямъ, которыя сверху оканчиваются двумя полукруглыми 
клетками, лежащими такъ близко одна къ другой, что онЪ представляются слившимися; 
но онЪ часто немного разъединяются при погруженш въ н^которыл жидкости. Образо
ванные такимъ образомъ сосочки совершенно сходны съ сосочками на поверхности листьевъ. 
На одномъ и томъ же пузырькЪ они бываютъ весьма различной величины; небольшое 
число сосочковъ, особенно на очень молодыхъ пузырькахъ, имЗиотъ вместо круглаго 
контура овальный. Дв$ конечвыя клетки прозрачны, но въ нихъ находится много раство- 
реннаго вещества, судя по количеству, которое свертывается отъ продолжптельпаго пре- 
б ы в атя  ихъ въ алкогол'Ь или эеир!>.

Пузырьки наполнены водою. Обыкновенно, но далеко не всегда, они содержать 
пузырьки воздуха. Судя по количеству содержащейся въ нихъ воды и воздуха, они бы
ваютъ очень различной толщины, но всегда нисколько сдавлены. Въ ранней стадш 
роста, плоская или брюшная поверхность обращена къ оси или стеблю; но ножки должны 
обладать некоторою способностью къ движенью, такъ какъ у растетй , которыя я дер- 
жалъ въ своей теплиц^, брюшная поверхность была обыкновенно повернута прямо или 
наклонно внизъ. М-ръ Уилькинсонъ осматривалъ для меня растетя  на волЪ и нашелъ 
то же самое; но у бол'Ье молодыхъ пузырьковъ клапаны часто обращены вверхъ.

Обпцй видъ пузырька сбоку, при чемъ придатки изображены только на ближайшей 
сторон^ его, показанъ на рис. 17 . Нижняя сторона, откуда выходить ножка, почти 
пряма, и я назвалъ ее брюшною поверхностью. Другая или спинная поверхность вы
пукла и оканчивается двумя длинными продолжетями, которыя состоять изъ нЬсколь- 
кпхъ рядовъ клЬтокъ, содержащихъ хлорофиллъ, инесутъ, преимущественно съ внешней 
стороны, шесть или семь длинныхъ, заостренныхъ, многокл'Ьточиыхъ щетинокъ. Эти 
продолжешя пузырька можно съ удобствомъ назвать , такъ какъ весь пу-
зырекъ (см. рис. 16) представляетъ любопытное сходство съ низшимъ ракообразнымъ, 
гд’Ь короткая ножка изображаетъ хвостъ. На рис. 17 показано только ближайшее щу
пальце. Подъ обоими щупальцами конецъ пузырька нисколько срЬзанъ, и здЬсь распо
ложена важнейшая часть всего снаряда, именно входъиклапанъ. По обЬ стороны входа 
наружу торчитъ отъ трехъ до семи (последнее число бываетъ рЬдко) длинныхъ мно- 
гокл'Ьточпыхъ щетинокъ; но на рисункЬ показаны только щетинки съ ближней стороны 
(числомъ четыре). Эти щетинки, вм1>ст1> съ тЬмп, которыя сидятъ на щупальцахъ, со- 
ставляютъ н^что въ родЬ полаго конуса, окружающаго входъ.

Клананъ отлого входить въ полость пузырька или вверхъ на рис. 17. Онъ со 
всЬхъ сторонъ прикр'Ъпленъ къ пузырьку, кромЬ своего задняго края, или нижняго на 
рис. 18, который свободенъ и составляетъ одну сторону щелеобразнаго отверстья, ве- 
дущаго въ пузырек ь. Этотъ край остеръ, тонокъ и гладокъ; онъ лежитъ на краю бор
тика, и л и  воротничка, который вдается далеко въ пузырекь, какъ показано на про- 
дольномъ разрЬзЬ (рис. 19) воротничка и клапана; онъ показанъ также подъ буквою с, 
на рпс. 17. Край кланана можетъ такимъ образомъ открываться только внутрь. Такъ 
какъ и клапанъ, п воротничокъ вдаются въ пузырекъ, въ этомъ мЬстЬ образуется по
лость или впадина, на днй которой расположено щелеобразное отверстье.

Клапанъ безцвЪтенъ, чрезвычайно прозрачепъ, гибокъ и эластиченъ. Онъ выпукль 
въ поперечномъ направлена, но нарпсованъ (рис. 18) въ выпрямленномъ вид1>, что уве- 
личнваетъ на рисунка его ширину. По Кону, онъ состоитъ изъ двухъ слоевъ мелкнхъ 
кл^токъ, соединенныхъ непосредственно съ двумя слоями бол’Ье крупныхъ клйтокъ, ко
торыя образують собою станки пузырька; клапанъ, очевидно, является продолжешемъ 
этихъ сгЬнокъ. Дв'й пары прозрачныхъ заостренныхъ щетинокъ, приблизительно оди
наковой длины съ самымъ клапаномъ, сидятъ блпзъ свободнаго задняго края (рис. 18)
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и направлены наклонно наружу, въ сторону щупалецъ. На поверхности клапана рас
положено также много железокъ, какъ я ихъ буду называть, потому что онй обладаютъ 
способностью поглощать, хотя я сомневаюсь, даютъ ли онй когда-либо выд-feленте. Онй 
бываютъ трехъ родовъ, которые до некоторой степени постепенно переходить одинъ въ 
другой. Тй, которыя расположены вокругъ передняго края клапана (верхйй край на 
рис. 18), очень многочисленны и сидятъ тйсно; онй состоять изъ продолговатой головки 
на длинной ножкй. Самая ножка состоитъ изъ удлиненной клетки, на которой сверху 
сидитъ короткая. Железки возлй свободнаго задняго края гораздо крупнее, малочисленны 
и почти шарообразны, такъ какъ имйютъ коротшя ножки; головка состоитъ изъ двухъ 
слившихся клйтокъ, гд$ нижняя соотвйтствуетъ короткой верхней клйткй ножки у про- 
долговатыхъ железокъ. У железокъ третьяго рода головки вытянуты въ поперечномъ на- 
правленш и сидятъ на очень короткихъ ножкахъ; такпмъ образомъ онй расположены 
параллельно поверхности клапана и какъ разъ возлй нея; ихъ можно назвать двуло
пастными железками. Клетки, составлявшая вей эти железки, содержать ядро и выстла
ны тонкимъ слоемъ болйе или менйе зернистой протоплазмы— первпчнымъ мйшечкомъ 
Моля. Онй наполнены жидкостью, которая, должно быть, содержитъ много вещества въ 
растворй, судя по тому количеству, которое свертывается послй того, какъ онй пробу- 
дутъ долго въалкоголй или эвирй. Впадина, въ которой лежптъклапанъ, тоже выстлана 
безчисленными железками; расположенныя по бокамъ имйютъ продолговатыя головки и 
вытянутыя ножки, совершенно какъ железки на сыежныхъ частяхъ клапана.

Воротничокъ (по наименовавш Кона -перистомъ), очевидно, состоитъ,подобно кла
пану, изъ внутренний» выроста стйнокъ пузырька. Клйткй, составляющая внйшнюю поверх
ность, или ту, которая обращена къ клапану, имйютъ довольно толстыя стЬнки. буро
ваты, чрезвычайно мелки, очень многочисленны и вытянуты; ннж нк разделены надвое 
вертикальными перегородками. Все вмйстй представляетъ сложный и изящный видъ. 
Клйткй, образующая внутреннюю поверхность воротничка, являются продолжешемъ клй
токъ, выстилающихъ всю внутреннюю поверхность пузырька. Пространство [между вну
тренней и внйшней поверхностью состоитъ изъ грубой клйточной ткани (рис. 18). Внутрен
няя сторона густо уейяна нйжнымп двулопастными выступами, которые сейчасъ будутъ 
описаны. Такпмъ образомъ воротничокъ оказывается плотнымъ; онънеподатлпвъ и сохра
няем  одну и ту же форму, содержитъ ли лузырскъ мало или много воздуха и воды. Это 
чрезвычайно важно, такъ какъ въ лротпвномъ случай тонйй игпбый клапанъ могъбы 
искривляться и тогда дййствовалъ бы неправильно.

Вообще вей органы, образуюшде входъ въ пузырекъ— прозрачный клапанъ съ его 
четырьмя торчащими наклонно щетинками, съ его многочисленными железками различной 
формы, окружающш этотъ клапанъ воротничокъ, который несетъ железки на внутренней 
сторонй и щетинки на внйшней, кромй того щетинки, несомый щупальцами —  все это 
вмйстй представляетъ подъ микроскопомъ необыкновенно сложный видъ.

Теперь мы разсыотрпмъ внутреннее Строеве пузырька. Вся внутренняя поверх
ность, кромй клапана, представляется при слабомъ увеличеншпокрытон густою чащей 
выстуловъ (рпс. 19). Каждый выступъ состоитъ пзъ четырехъ расходящихся вйтвей, 
откуда произошло ихъпазвайе— четырехлопастные выступы. Они торчать взъ мелкпхъ 
угловатыхъ клйтокъ, въ томъ мйстй, гдй сходятся углы болйе крупныхъ клйтокъ, со- 
ставляющпхъ внутренность пузырька. Средняя часть верхней поверхности этнхъ мелкпхъ 
клйтокъ немного выступаетъ, азатймъ суживается въ очень короткую и тонкую ножку, 
на которой сидятъ четыре вйтвп (рнс. 20). Изъ этпхъ вйтвей двй длинны, но часто 
не совсймъ равны; онй торчать ваклонно внутрь и по налравлешю къ заднему концу 
пузырька. Двй друпя вйтвп гораздо короче н торчать подъ меныпнмъ угломъ, то-есть 
онй ближе къ горизонтальному положенью и направлены къ переднему концу пузырька. 
Эти вй твп  не особенно заострены; онй состоять пзъ чрезвычайно тонкой прозрачной обо
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лочки, такъ что ихъ можно отклонять или сгибать пополамъ въ любомъ направленш, 
и оне не ломаются. Оне выстланы пежнымъ слоемъ протоплазмы, который находится 
такж е въ короткихъ коническихъ возвышеияхъ, поддерживающихъ ветви. Каждая 
ветвь обыкновенно (но не неизменно) содержитъ крошечную бледно-бурую частицу, 
округленную или, чаще, вытянутую, которая проявляетъ безпрерывныя Броуновшя двп- 
жешя. Эти частицы медленно изменяютъ положеше и переходятъ изъ одного конца ветви 
въ другой, но обыкновенно ихъ можно найти у основанй. О не существуютъ въчеты- 
рехлопастныхъ выступахъ молодыхъ пузырьковъ, когда посл'Ьдйе достигли только при
близительно трети своего полнаго размера . Эти частицы не похожи на обыкновенныя 
ядра, но я думаю, что это видопзмененныя ядра, потому что въ отсутств1е ихъ я иногда 
могъ смутно различить на ихъ месте легкое облачко вещества, содержавшее въ себе более 
темное пятнышко. Кроме того, четырехлопастные выступы у Utricularia montana 
заключаютъ въ себе несколько более крупныя и гораздо правильнее округленный, но 
въ прочихъ отношешяхъ тащ я же частицы, которыя очень похожи на ядра клетокъ. 
составляющихъ стенки пузырьковъ. Въ настоящемъ случае иногда бывало по две, по 
три, или даже большее число приблизительно одинаковыхъ частицъ внутри одной и 
той же ветви; но, какъ мы сейчасъ увидимъ, п р п су тсте  несколькихъ частицъ всегда, 
казалось, стояло въ связи съ поглотаетемъ разложпвшагося вещества.

Внутренняя сторона воротничка (см. рис. 18) покрыта несколькими частыми ря
дами выступовъ, у которыхъ единственное важное отлич1е отъ четырохлопастньш. 
выступовъ состоитъ въ томъ, что они имеютъ только две ветви вместо четырехъ: 
впрочемъ, они несколько тоньше и нежнее. Я  буду называть ихъ двулопастными вы
ступами. Они торчатъ внутрь пузырька и направлены къ его заднему концу. Четырех
лопастные и двулопастные выступы, безъ сомшЫя, гомологичны сосочкамъ на внешней 
стороне пузырька и на лпстьяхъ; мы увидимъ. что они развиваются изъ сосочковъ. 
близко сходныхъ между собою.

Назначете различныхъ частей. После вышеприведеннаго длпннаго, но необ- 
ходимаго описан1я частей, обращаемся къ ихъ назначению. Некоторые авторы полагали, 
что пузырькп служатъ плавательнымъ снарядомъ; но ветви, па которыхъ пузырьковъ 
не было, и друг1я, съ которыхъ они были удалены, плавалп вполне хорошо, благодаря 
воздуху въ межклеточныхъ пространствахъ. Пузырьки, въ которыхъ находятся мертвыя 
и пойманныя животным, обыкновенно содержатъ воздухъ, но онъ не можетъ происхо
дить только отъ процесса разлож ейя, такъ какъ я часто видалъ воздухъ въ мо
лодыхъ, чпстыхъ и пустыхъ пузырькахъ, а въ шЬкоторыхъ старыхъ пузырькахъ, 
где находилось много разлагающагося вещества, воздуха не было.

Действительное назначен1е пузырьковъ— ловить мелкихъ водныхъ животныхъ, 
чтб они н делаютъ въ лшрокихъ размёрахъ. Въ первой партк  растенш, полученныхъ 
мною изъ Ныо-Форсста въ начале ноля, значительное большинство вполне выросшнхъ 
пузырьковъ содержало добычу; у второй парши, полученной въ начале августа, боль
шинство пузырьковъ оказалось пустымъ, но въ этомъ -случае были выбраны растешя. 
роения противъ обыкновеия въ чистой воде. Въ первой парши мой сынъ осмотрЬлъ 
семнадцать пузырьковъ, содержавшихъ какую бы то ни было добычу: въ восьми изъ 
нихъ находились низнйя ракообразныя, въ трехъ— личинки насекомыхъ, при чемъ одна 
была еще ж ива, и въ шести— остатки животныхъ, такъ сильно разложившихся, что ихъ 
уже нельзя было распознать. Я  выбралъ пять пузырьковъ, которые показались мне 
очень полными, и нашслъ въ нихъ четыре, пять, восемь и десять ракообразпыхъ. а 
въ пятомъ одну очень длинную личинку. Въ пяти другнхъ пузырькахъ, которые я 
выбралъ потому, что они содержали остатки, но не казались очень полными, были 
одно, два, четыре, два и пять ракообразныхъ. Одннъ экземпляръ Utricularia 
который предварительно держали въ почти чистой воде, Конь однажды вечеромъ по-
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мЪстйлъ въ воду, кишевшую ракообразными, и къ следующему утру большинство 
пузырьковъ заключило въ плени этихъ животныхъ, который не переставая плавали 
вокругъ своей тюрьмы. Они несколько дней оставались живыми, но наконецъ погибли,—  
какъ я полагаю, отъ удупишя, вследств1е того, что весь кислородъ въ воде былъ 
потребленъ. Конъ нашелъ также въ несколькихъ пузырькахъ пресноводныхъ червей. 
Во всехъ случаяхъ пузырьки съ разложившимися остатками кишели разнородными 
живыми водорослями, инфузорсями и другими низшими организмами, которые, очевидно, 
жили въ качестве непрошенныхъ гостей.

Животныя входятъ въ пузырьки, отгибая внутрь задшй, свободный край клапана, 
который, благодаря своей чрезвычайной эластичности, мгновенно опять закрывается. 
Такъ какъ край чрезвычайно тонокъ и плотно прилегаетъ къ краю воротничка, при чемъ 
оба они вдаются въ пузырекъ (см. разрезъ, рис. 18), то, очевидно, всякому животному 
очень трудно выбраться, разъ оно попалось въпленъ, и, повидпаому, они никогда не спа
саются. Чтобы показать, какъ плотно прилегаетъ край, можно упомянуть, что мой сынъ 
нашелъ одну Daphnia, которая всунула одно изъ своихъ щупалецъ въ щель, и оно оста
валось защемленными целый день. Въ трехъ, четырехъ случаяхъ я впделъ длинныя, 
узйя личинки, и мертвыя, и жпвыя, застрявпия между угломъ клапана и в^ротнпчкомъ, 
при чемъ половина ихъ тела находилась внутри пузырька, а половина снаружи.

Сильно затрудняясь понять способъ, которымъ такая крошечныя и слабыя жи
вотныя, к а и я  часто попадаются, могутъ дробиться въ пузырьки, я сделалъ много 
опытовъ, чтобы узнать, какъ это происходитъ. Свободный край клапана отгибается такъ 
легко, что мы не чувствуемъ сопротпвленш при введенш иглы или тонкой щетинки. 
Тоншй человеческШ волосъ, который я укрепилъ въ ручку и отрезалъ настолько, что 
онъ торчалъ едва на */4 дюйма, входплъ съ некоторымъ затруднейемъ; более длинный 
кусочекъ гнулся вместо того, чтобы входить. Три раза я клалъ крошечныя частицы 
спняго стекла (которыя легко можно было различить) на клапаны подъ водою: когда я 
осторожно пробовали передвинуть ихъ иглою, оне исчезали такъ внезапно, что я. не 
видя случившагося, подумалъ, не сбросплъ ли я ихъ прочь; но, когда я осмотрели пу
зырьки, частицы оказались внутри ихъ. То же самое наблюдали мой сынъ, когда клали 
маленыае кубики зеленаго буксоваго дерева (около 1/60 дюйм., 0 ,4 2 3  мм.) на несколько 
клапановъ; три раза, пока онъ клалъ пли осторожно передвигали ихъ на другое место, 
кдапанъ внезапно открывался, и кусочки проваливались. Когда же онъ поместили по
добные кусочки дерева на друйе клапаны и некоторое время двигали ихъ, они не вошли. 
Затемъ я положили частицы синяго стекла на три клапана п чрезвычайно мелше ку
сочки наскобленнаго свинца на два друйе клапана; черезъ 1— 2 ч. ни одпнъ не вошелъ. 
но черезъ 2— 5 ч. все пять попали внутрь. Одна нзъ частпцъ стекла имела форму 
длиннаго осколка, который лежали вкось одними концомъ на клапане; черезъ несколько 
часовъ оказалось, что онъ застряли наполовину внутри пузырька п наполовину наружп, 
при чемъ край клапана плотно прилегали вокругъ осколка, кроме одного угла, где оста
лось небольшое открытое пространство. Подобно вышеупомянутыми личинками, оеколо- 
чекъ засели такъ крепко, что я оторвали пузырекъ отъ веткп, потряси его, п все-такп 
осколокъ не выпалъ. Мой сынъ положили также на трп клапана маленькие кубнкп 
(около Yes дюйма, 0 ,391  мм.) зеленаго буксоваго дерева, которые былп какъ разъ до
статочно тяжелы, чтобы тонуть въ воде. Онъ осмотрели клапаны черезъ 19 ч. 30 м.. п 
кусочки лежали еще ва клапанахъ; но черезъ 22 ч. 80 м. одпнъ пзъ ннхъ оказался 
внутри пузырька. Здесь можно упомянуть, что я нашелъ въ пузырьке одного росшаго 
на воде растеия песчинку, а въ другомъ пузырьке три песчинки: вероятно, оне какъ 
нибудь случайно попали на клапаны, а затемъ вошли, подобно частицами стекла.

Медленное сгпбайе клапана подъ тяжеейю частпцъ стекла и даже буксоваго 
дерева, которому впрочемъ весьма содействуетъ вода, вероятно, аналогично медлен
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ному сгвбанш  коллоидальныхъ веществе. Напримеръ, я клалъ частицы стекла на 
различные пункты узкихъ полосъ изъ влажнаго желатина; последжя уступали и чрез
вычайно медленно сгибались. Гораздо труднее понять, почему осторожное передвигате 
частицы съ одной части клапана на другую заставляете его внезапно раскрываться. 
Чтобы узнать, одарены ли клапаны раздражимостью, я царапалъ поверхности нЬко- 
торыхъ клапановъ иглою или проводилъ по нимъ тонкою кистью изъ верблюжьяго во
лоса, подражая движежямъ при ползажп маленькихъ ракообразныхъ, но клапанъ не 
открывался. Я  держалъ нисколько пузырысовъ, прежде ч4мъ проводить по ниме 
кистью, некоторое время въ вод1!  при температуре между 80° и 130° Ф. (26 ,6— 54,4° 
Ц .) , такъ  какъ , если судить по весьма распространенной аналопи, пузырыш отъ этого 
стали бы болФе чувствительными къ раздраженш, или же нагреваже само по себе 
могло вызвать движеже; однако д4йств1я не оказалось. Изъ этого мы можемъ заклю
чить, что животныя при входе просто сами пробиваются нарочно черезъ щелеобраз
ное отверспе; ихъ головы служатъ при этомъ клиномъ. Но я удивляюсь, что таьчя 
мелыя и слабыя существа, каж я часто попадаются ( H a n p . ,n a u p l i u s  ракообразнаго и 
тихоходе), находятъ силы пробиться: мы видели, что было трудно вдвинуть кусочекъ 
волоса въ 7 4 дюйма дливою. ТФмъ не менее несомненно, что слабыя и мелжя суще
ства действительно входятъ; миссисъ Тритъ, изъ Ныо-Джерси, производила наблю- 
дежя успешнее всехъ другихъ и часто бывала свидетельницей этого процесса у 

Utricularia clandestina *)• Она видела, какъ одинъ тихоходъ медленно обошелъ вокругъ 
пузырька, какъ бы осматривая его, наконецъ онъ вползъ въ углублен1е, где лежите 
клапанъ, и тогда легко вошелъ внутрь.Она видела также, какъ попадались разлпчныя мел
ж я  ракообразный, Cypris «очень остороженъ, но теме не менее часто попадается. По
дойдя ко входу въ пузырекъ, онъ иногда на мгновеже прюстанавливается и затемъ 
бросается прочь; пли же онъ подходить совсемъ близко и даже осмеливается загля
нуть во входъ, потомъ пятится назадъ, какъ бы испугавшись. Друпя, более безпеч- 
ныя, открываютъ дверь и входятъ; но, едва очутившись внутри, они приходятъ въ тре
вогу, втягиваютъ ножки и щупальца и закрываютъ раковину». Личинки, повидпмому, 
комаровъ, когда «оне кормятся близъ входа, почтя неизбежно попадаютъ головами въ 
сеть, откуда ветъ  спасежя. Иногда на проглатываже крупной личинки идете 3 —4 ч.; 
этотъ процессе напоминаете мне то, чтб происходите, когда крупная лягушка попа
дется въ добычу маленькой зм ее». Но такъ какъ клапанъ, повидпмому, не обладаете 
раздражимостью 2), медленное проглатываже, вероятно, является следствьемъ поетупа- 
тельнаго движен1я личинки.

Трудно представить себе, чтб можете привлекать такое множество существе, 
плотоядныхъ и травоядныхъ ракообразныхъ, червей, тихоходовъ, разлпчныхъ личи- 
нокъ, и заставлять ихъ входить въ пузырьки. Миссисъ Тритъ говорптъ, что только 
что упомянутый личинки питаются растительною нищею и что имъ поводимому, особенно 
вравятся длияныя щетинки, окружаюпця клапанъ; но такое предпочтенье не объясняете, 
почему входятъ ракообразный, пптаюпцяся животною пищей. Можете быть, м елия во
дя иы я животныя въ поискахъ за пищей или прйотомъ вообще пытаются войти во вся
кое маленькое о т в е р с т , подобное тому, какое находится между клапаномъ и воротнпч- 
комъ. Невероятно, чтобы замечательная прозрачность клапана являлась обстоятель- 
ствомъ случайными; можете быть, образуемое пмъ светлое пятнышко служить приман
кою. Длинныя щетинки, окружаюпця входъ, повидпмому, служатъ топ же цели. Я по
лагаю , что это именно такъ , потому что пузырьки нЬкоторыхъ паразитны.чъ п болот- 
ныхъ впдовъ U tricu laria , которые живутъ пли въ перепутанномъ слое растительности *

’) „New York Tribune-1 перепечатано въ „Gard. Cliron11. 1875, стр. 303. 
г) [На основанш свопхъ наб.подешп [„Harper's Magazine11, февр. 187(5) иадъ л о п . н ч о  

жнвотныхъ, миссисъ Тритъ заключаете, что клапанъ обладаете раздражимостью,—
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пли въ илу, не имеютъ щетинокъ вокругъ входа; при такпхъ услов1яхъ посл4дн1я 
были бы безполезны въ качеств1!  указателей. Т!мъ не менее у этихъ паразитныхъ и 
болотныхъ видовъ на поверхности клапана торчать дв! пары щетинокъ, какъ и у 
водянаго вида; вероятно, назначете ихъ— препятствовать слишкомъ крупнымъ жнвот- 
нымъ насильственно пробиваться въ пузырекъ и такимъ образомъ разрывать отверсйе.

Такъ какъ при благопр!ятныхъ обстоятельствахъ большинству пузырьковъ 
удается поймать добычу (въ одномъ случае ц!лыхъ десять ракообразныхъ), такъ 
какъ клапанъ отлично приспособленъ къ впуску животныхъ и препятствуетъ ихъ выходу, 
и такъ какъ внутренность пузырька, выстланная безчисленными четырехлопастяыми 
и двулопастными выступами, представляетъ столь своеобразное строете, невозможно 
сомневаться, что растете  спещально приспособлено къ ловл! добычи. Судя по аналогш 
съ Pinguicula, принадлежащей къ тому же семейству, я естественнымъ образомъ ожи- 
далъ, что пузырьки перевариваютъ свою Добычу; но этого не бываетъ, и растенья не 
имеютъ железокъ, нриспособлевныхъ къ вы д!летю  соответствующей жидкости. Т!мъ 
не менее, для проверки способности къ пищеварение, я вдвинулъ черезъ отверстае 
въ пузырьки сильныхъ растетй  крошечные кусочки жаренаго мяса, три маленькихъ 
кубика белка, и три кубика хряща. Я оставилъ ихъ внутри отъ одного дня до трехъ, 
зат!мъ разр!залъ пузырьки: но ни на одномъ изъ вышеупомянутыхъ веществъ не было 
видно ни малейшихъ признаковъ перевариватя или растворешя; углы кубиковъ оста
вались попрежнему отчетливыми. Я производилъ эти наблюдешя поел! опытовъ надъ 
Drosera, Dionaea, Drosophyllum и Pinguicula; поэтому мн! былъ знакомь видь 
этихъ веществъ въ ранней и конечной стадш перевариватя. Итакъ позволительно 
заключить, что U tricularia  не можетъ переваривать животныхъ, которыхъ обыкновенно 
ловить.

Въ большей части пузырьковъ пойманный жпвотныя такъ сильно разлагаются, 
что образуютъ бледно-бурую рыхлую массу, а ихъ хитиновыя оболочки становятся та
кими нежными, что съ велпчайшей легкостью распадаются на части. Черный глазной 
пигментъ сохраняется лучше вс!хъ другихъ частей. Ножки, челюсти и т . д. часто 
оказываются совсемъ отделенными; я предполагаю, что эти части отрываются отъ тщет- 
ныхъ усилий животныхъ, который попадаются поел!. Иногда я удивлялся относительно 
малому количеству пойманныхъ животныхъ, находившихся еще въ свежемъ состоянии 
сравнительно съ чпеломъ животныхъ, совершенно разложившихся ’). Мпссисъ Трптъ 
сообщаетъ, говоря о вышеупомянутыхъ личинкахъ, что «обыкновенно ран!е двухъ дней 
после поимки крупной личинки, жидкое содержимое, пузырьковъ начпнаетъ принимать 
мутный или грязный впдъ, и часто становится такимъ густымъ, что очертатя жпвот- 
наго пропадаютъ изъ вида». Это сообщете даетъ поводъ заподозрить, что пузырьки 
выделяютъ какой-то ферментъ, ускоряющш продессъ разлож етя. Въ этомъ предполо
жена н!тъ ничего невероятнаго, такъ какъ мясо прп десятимпнутномъ вымачиватп 
въ вод!, смешанной съ млечнымъ сокомъ дыннаго дерева, становится очень нежнымъ 
и скоро переходить, по зааечавш  Броуна въ его «Natural History of Jamaica» въ 
гнилостное состоите.

Ускоряется ли разложете попавшихся въ пленъ животныхъ какимъ бы то нн было 
образомъ или нетъ, но достоверно то, что четырехлопастные п двудопаетные выступы 
поглощаютъ изъ нихъ вещество. Чрезвычайная нежность оболочки, изъ которой состоять 
эти выступы, и большая поверхность, которую они собою представляютъ, тесно сидя въ 
огромномъ числе по всей внутренней поверхности пузырька, являются условппш, благо- 
мятными для процесса поглощен1я. Я  вскрывалъ много совершенно чнетыхъ пузырьковъ, *)

*) [Шпмперъ („Botanisclie Zeituug" 1 SS2 , стр. 245) былъ пораженъ тЬмъ же фактом ъ 
при осмотрф ZJ.cornuta.—Ф. Д .)
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которые ни разу не поймали добычи, и съ объективомъ Л1» 8 Гартнака ничего не могъ 
различить внутри нужной, безструктурной протоплазмы, выстилающей лопасти, крой 
находившейся въ каждой изъ нихъ отдельной желтоватой частицы или впдоизмйненнаго 
ядра. Иногда въ лопастяхъ находилось по двй или даже по три такихъ частицы; но 
въ этомъ случай обыкновенно можно было замйтпть слйды разлагающагося вещества. 
Напротивъ, въ пузырькахъ, содержавшнхъ одно крупное или нисколько мелкихъ разло
жившихся животныхъ, выступы имйли совершенно иной видъ. Я  тщательно осаш- 
трйлъ шесть такихъ пузырьковъ; въ одномъ находилась длинная свернувшаяся ли
чинка, въ другомъ— одно крупное низшее ракообразное, въ остальныхъ— отъ двухъ до 
пяти болйе мелкихъ; вей они разложились. Въ этихъ шести пузырькахъ большое число 
четырехлопастныхъ выступовъ содержало прозрачные, часто желтоватые, болйе или 
ыенйе слитные шарообразные или неправильные комочки вещества. Впрочемъ, неко
торые изъ выступовъ содержали только мелкозернистое вещество, частицы котораго 
были такъ малы, что ихъ нельзя было ясно различить въ № 8 Гартнака. Нйжный слой 
протоплазмы, выстилающей ихъ стйнки, въ нйкоторыхъ случаяхъ немного съежился ’). 
Въ трехъ случаяхъ я слйдилъ за вышеупомянутыми мелкими комочками вещества и 
зарисовывалъ йхъ черезъ коротйе промежутки времени; они несомнйнно измйняли по
ло жешя по отношеюю другь къ другу и къ стйнкамъ лопастей. Отдйльные комочки 
иногда сливались и затймъ снова дйлились. Случалось, что одинъ комочекъ выпускаль 
изъ себя отростокъ, который черезъ нйкоторое время отдйлялся. Итакъ не могло быть 
сомнйнк .въ томъ, что эти комочки состояли изъ протоплазмы. Принимая во внимаше, 
что я осмотрйлъ съ такимъ же тщ айемъ много чистыхъ пузырысовъ и что они не имйлп 
подобнаго вида, мы можемъ смйло рйшить, что протоплазма въ вышепрпведеиныхъ 
случаяхъ произошла отъ поглощетя азотистаго вещества изъ разлагающихся живот
ныхъ. Въ двухъ-трехъ другихъ пузырькахъ, которые показались мнй сперва совсймъ чи
стыми, при внимательныхъ поискахъ я нашелъ небольшое число выступовъ, внйишя 
стороны которыхъ были немного запачканы бурымъ веществомъ; это показывало, что 
было поймано и разложилось какое-то крошечное животное. Въ этомъ ыйстй лопасти 
содержали очень малое число болйе или  менйе шарообразныхъ, образовавшихся отъ 
аггрегацш комочковъ, а въ другихъ частяхъ пузырьковъ выступы были пусты п про
зрачны. Съ другой стороны, нужно указать, что въ трехъ пузырькахъ, которые содер
жали мертвыхъ ракообразныхъ, выступы тоже были пусты. Этотъ фактъ можно объяс
нить тймъ, что животныя недостаточно разложились, или тймъ. что протоплазма не 
успйла еще образоваться, или  тймъ, что она послй всосалась и была перенесена въ 
друйя части растешя. Впослйдствд.и мы увидимъ, что у трехъ или четырехъ другихъ 
видовъ U tricularia  четырехлопастные выступы, которые соприкасались съ разлагаю
щимися животными, тоже содержали образовавшееся вслйдств1е аггрегацш комочки 
протоплазмы.

О поглощенги нгькоторыхъ 'жидкостей четырехлопастными и двухлопаст
ными выступами. Я  сдйлалъ эти опыты, чтобы узнать, окажутъ ли нйкоторыя жид
кости, повидимому, пригодныя для этой цйлп, такое же дййств1е на выступы, какъ по- 
глощейе разложпвшагося вещества.

Однако так1е опыты сложны: недостаточно просто положить вйточку въ жидкость, 
потому что клананъ закрывается очень плотно, и если жидкость и входитъ, то, неви
димому, не скоро. Даже когда я вставляли въ отверейе щетинки, тонйй, гпбк!й край *)

*) [Шимперъ (loc. c i t стр. 247) зам'Ьтилъ значительное разлхгпе по внйшнемъ пнд1; 
волосковъ у т’Ьхъ пузырьковъ U. cornuta, которые содержатъ пойманную добычу. Протоплазма 
иногда бываетъ бо.гЬе зерннста, ч̂ мл* въ пустыхъ пузырькахъ, но чаще всего п:;мi,nenie 
состоитъ въ томъ, что протоплазма собирается на оси клетки, гд'Ь бываетъ иодвЬшена па 
лучеобразныхъ шнурахъ къ нужному слою протоплазмы, выстилающей сгЬнкн. — Ф. |
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клапана въ я'Ьсколькихъ случаяхъ такъ плотно облегалъ ихъ, что жидкость, повидимому, 
не попадала; итакъ опыты, произведенные по этому методу, сомнительны, и ихъ не стоптъ 
приводить. Лучше всего было бы прокалывать пузырьки, но мнй это пришло въ голову 
слишкомъ поздно, если не считать нйсколькихъ случаевъ. Однако во всйхъ такихъ 
опытахъ нельзя поручиться наверное, что пузырекъ, хотя и прозрачный, не содержитъ 
какого-нибудь крошечнаго животнаго въ последней стадш разложешя. Поэтому я про- 
изводилъ большинство своихъ опытовъ, разрезая пузырьки вдоль на две части. Я  осма- 
тривалъ четырехлопастные выступы съ № 8 Гартнака, потомъ смачивалъ ихъ подъ по- 
кровнымъ стеклышкомъ нисколькими каплями испытываемой жидкости, держалъ ихъ во 
влажной камерой снова осматривалъ черезъ указанные промежутки времени при томъ же 
увеличенш.

Сначала я пропзвелъ коптрольыый опытъ съ четырьмя пузырьками, по только 
что описанному методу, въ растворе гумми-арабика (одна часть на 218 воды), и съ двумя 
пузырьками въ растворе сахара, одна часть на 437 воды: въ обоихъ случаяхъ черезъ 
2 1  ч. въ четырехлопастныхъ или двулопастныхъ выступахъ не было заметной пере
мены. З&тЪчъ я смочилъ точно такъ же четыре пузырька растворомъ азотнокислаго 
аммошя, одна часть на 437 воды, и снова осмотрелъ ихъ черезъ 2 1  часъ. Въ двухъ 
изъ этихъ пузырьковъ четырехлопастные выступы теперь представлялись наполнен
ными очень мелкозернистымъ веществомъ, и выстилающая ихъ протоплазма или пер
вичный мешочекъ несколько съежился. Въ третьемъ пузырьке четырехдопастные 
выступы содержали ясно различимый крупинки, а первичный мешочекъ немного съежился 
уже черезъ 8 ч. Въ четвертомъ пузырьке первичный мешочекъ у большинства высту
повъ местами сгустился въ мелшя неправильяыя желтоватыя пятнышки: судя но града- 
щямъ, которыя можно было проследить въ этомъ и другихъ случаяхъ, эти пятнышки, 
повидимому, являются началомъ болёе крупиыхъ свободныхъ крупияокъ,которыя заклю
чаются внутри некоторыхъ выступовъ. Друпе пузырьки, которые, насколько можн<> 
было судить, ни разу не поймали добычи, были наколоты и оставлены въ томъ ж<‘ 
растворе на 17 ч.; ихъ четырехлопастные выступы теперь содержали счень мелко
зернистое вещество.

Далее, я разрезалъ пузырекъ надвое, осмотредъ его и смочилъ растворомъ 
углекислаго аммошя, одна часть на 437 воды. Черезъ 8 ч. 30 м. четырехлопастные 
выступы содержали довольно много крупинокъ, а первичный мешочекъ несколько 
съежился;, черезъ 23 ч. четырехлопастные и двулопастные выступы содержали много 
шариковъ палиноваго вещества: въ одной лопасти я насчиталъ двадцать четыре та
кихъ шарика умеренной величины. Два разрезанныхъ пополамъ пузырька, предвари
тельно пролежаыше 2 1  ч. въ растворе гумми (одна часть на 218 воды) и не обнару
жившие действ1я, были смочены растворомъ углекисдаго аммошя; у обоихъ пузырь
ковъ четырехдопастные выступы изменились приблизительно такъ же, какъ се’йчасъ 
описано—одинъ только черезъ 9 ч., а другой черезъ 24 часа. Два пузырька, повиди
мому, ни разу не поймавппе добычи, были наколоты и помещены въ растворъ; черезъ 
17 часовъ я осмотрелъ четырехдопастные выступы одного пзъ нпхъ и нашелъ ихъ 
слегка помутневшими; у четырехлопастныхъ выступовъ другого пузырька, осмотрен- 
наго черезъ 45 ч., первичные мешочки более или мевйе съежились п * одержали сгу
щенный, желтоватыя пятнышки, подобный тъмъ, каша появляются отъ действ1 я азотно
кислаго аммошя. Я оставилъ несколько неповрежденныхъ пузырьковъ въ томъ же 
растворе, а также въ более слабомъ, одна часть на 1750 воды, или 1 гр. на 4 унд.; 
черезъ 2 дня четырехлопастные выступы более или менее помутнели, и ихъ содержимое 
стало мелкозернистымъ: но я не знаю, вошелъ ли растворъ черезъ отверст1е или 
былъ поглощенъ извне.

Два разрезанныхъ надвое пузырька были смочены растворомъ мочевины, одна 
часть на 218 воды, но, употребляя этотъ растворъ, я позабылъ. что онъ пробылъ 
несколько дней въ теплой "комнате и что поэтому, вероятно, образовался амм!акъ: какъ 
бы то ни было, черезъ 21 ч. четырехлопастные выступы обнаружили такое же деп- 
CTBie, какъ при употреблеши раствора углекисдаго аммошя:* первичный мешочекъ 
сгустился пятнышками, которыя, повидимому, постепенно переходили въ отдельным кру
пинки. Я смочи лъ также три разрезанныхъ пузырька свежимъ растворомъ мочевины 
прежней крепости: черезъ 2 1  ч. ихъ четырехлопастные выступы обнаружили гораздо 
меньше действ1я, чемъ въ первомъ случае. Темъ не менее первичный мешочекъ въ 
некоторыхъ лонастяхъ немного съежился, а въ другпхъ разделился на два почти 
симметричныхъ мешочка.
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Три разрезаниыхъ надвое пузырька noci’b осмотра были смочены гнилыаъ 
и зловоннымъ настоемъ сырого мяса. Черезъ 23 ч. четыре хлопастные и двулопастные 
выступы во всЬхъ трехъ препаратахъ изобиловали крошечными палиновыми шаро
образными комочками; местами первичные мешочки немного съежились. Три разрЬ- 
занныхь надвое пузырька были также смочены свЬжимъ настоемъ сырого мяса; къ 
мцему удивленно, черезъ 23 ч. четырехлопастные выступы одного изъ нихъ представля
лись мелко-зернистыми, при чемъ ихъ первичные мешочки нисколько съежились и были 
отмечены сгущенными желтоватыми пятнышками: итакъ дМств1е было одинаково еъ 
дМств1емъ гнилого настоя или амм1ачныхъ солей. Во второмъ пузырьке некоторые 
четырехлопастные выступы обнаружили подобное же дМств1е, хотя въ очень слабой 
степени^ тогда кагсъ въ третьемъ пузырьке не было заметно никакого д е й с т в у я .

Изъ этихъ опытовъ ясно, что четырехлопастные н двулопастные выступы обла- 
даютъ способностью поглощать углекислый и азотнокислый аммошй и какое-то веще
ство изъ гнилого мясного настоя. Я  выбралъ для опыта амайачныя соли потому, что 
OB’S, какъ известно, быстро образуются при разложешп животнаго вещества въ прнсут- 
ствш воздуха и воды и, следовательно, образуются внутри пузырьковъ, содержащпхъ 
пойманную добычу. Действ1е этихъ солей и гнилого настоя сырого мяса на выступы отлича
ется отъ действия, производимаго разлагающимися, естественно пойманными животными, 
только темъ, что получпвппеся вследств1е arrperauin комочки протоплазмы въ послед
ив мъ случае крупнее; но мелйя крупинки и маленьше палиновые шарики, происшедние 
отъ действ!я растворовъ, вероятпо, слились бы въ более крупные комочки съ течешемъ 
времени. Мы видели при описанш Drosera, что действ1е слабаго раствора угле- 
кислаго аммойя на клеточное содержимое прежде всего сказывается въ образована 
мельчайшихъ крупинокъ, который впоследствм собираются въ более крупные, более 
или менее округленные комочки; и что крупинки въ слое протоплазмы, текущемъ вокругъ 
стенокъ, въ конце концовъ сливаются съ этими комочками. Однако изменешя такого 
рода гораздо быстрее происходятъ у Drosera, чемъ у U tricu laria. Такъ какъ пузырьки 
не обладаютъ способностью переваривать белокъ, хрящъ или жареное мясо, я былъ 
удивленъ поглощешемъ вещества, хотя бы въ одномъ случае, изъ свежаго настоя сырого 
мяса. Принимая во внимаше то, что мы сейчасъ увидимъ по отношенш къ железкамъ, 
окружающимъ отверспе, я былъ также удивленъ, что свеж1й растворъ мочевины ока- 
5алъ лишь умеренное действ!е на четырехлопастные выступы.

Такъ какъ четырехлопастные выступы развиваются изъ сосочковъ, которые сна
чала очень похожи на сосочки, находящееся съ внешней стороны пузырьковъ и на по- 
верхностяхъ листьевъ, здесь можно указать, что две полукруглый клетки, которыми 
оканчиваются последив сосочки и которые въ естественномъ состоянья бываютъ совер
шенно прозрачны, тоже поглощаютъ углекислый и азотнокислый аммошй. После 28-ча
сового лребывашя въ растворахъ обеихъ этихъ солей, одна часть на 437 воды, пхъ пер
вичные мешочки немного съежились, прйбрели бледно-бурый оттенокъ и местами сде
лались мелкозернистыми. Тотъ же результатъ наступилъ при погруженш целой веточки 
почти на три дня въ растворъ углекислой соли, одна часть на 1750 воды. Верна хлоро
филла въ клеткахъ листьевъ на этой веточке тоже во многихъ местахъ подверглись 
аггрегацш, образовавъ малевьше зеленые комочки, которые часто бывали связаны 
между собою тончайшими нитями.

О поглощемги нгькоторыхъ жидкостей железками на клапангь и в о р о т н и ч к и .  
Железки вокругъ отверш й у пузырьковъ, которые еще молоды или долго пробыли ьъ 
довольно чистой воде, безцветны, а ихъ первичные мешочки лишь слабо зеряисты пли 
совсемъ не зернисты. Но у большинства растеши въ природномъ состопши (а следует!, 
помнить, что они обыкновенно растутъ въ очень гнилой воде) и у растении жппущихъ 
въ аквар1уме въ гнилой воде, ббльшая часть железокъ имела бледный буроватый от
тенокъ; ихъ первичные мешочки более или менее съеживаются и иногда разрываются, 
при чемъ содержимое часто бываетъ крупнозернпстымъ или вследстше аггрегацш обра-
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зуетъ маленыие комочки. Я не могу сомневаться въ томъ, что подобное состоите желе
зокъ завпсптъ отъ поглощешя пмп вещества изъ окружающей воды; ибо, какъ мы сейчасъ 
увидимъ, почти тай е  же результаты наступаютъ отъ погружешя железокъна несколько 
часовъ въ различные растворы. Не можетъ быть, чтобы это поглощеше являлось безпо- 
лезнымъ, въ виду того, что оно почти всегда происходить въ растешяхъ, растущпхъна 
воле, кроме техъ случаевъ, когда вода особенно чиста.

Ножки железокъ, расположенныхъ какъ разъ у щелеобразнаго о т в е р т я , на кла
пане и на воротничке, коротки; тогда какъ ножки более отдаленныхъ железокъ очень 
удлинены и направлены внутрь. Итакъ размещеше железокъ какъ разъ приноровлено къ 
тому, чтобы всякая жидкость, выходящая изъ пузырька черезъ о т в е р т е , обмывала ихъ. 
Клапанъ прилсгаетъ такъ плотно, судя по результатамъ погружешя неповрежденныхъ 
пузырьковъ въ различные растворы, что сомнительно, выходить ли вообще какая бы то 
ни было гнилая жидкость наружу. Но следуетъ помнить, что въ пузырекъ попадается не 
одно животное; и что каждый разъ, когда входить новое животное, струя гнилой воды 
должна выходить наружу и обмывать железки. Кроме того, я несколько разъ замечалъ, 
что если осторожно сжимать пузырьки, содержание воздухъ, крошечные пузырьки воз
духа выступаютъ изъ о т в е р т я ; а если положить пузырекъ на пропускную бумагу и 
осторожно надавить его, высачивается вода. Въ последнемъ случае, какъ только дав- 
леше ослабеваешь, воздухъ поступаетъ внутрь и пузырекъ возвращается къ прежней 
форме. Если его теперь поместить нодъ воду и снова осторожно нажать, крошечные пу
зырьки воздуха выходятъ изъ о т в е р т я  но более нигде не показываются: следовательно, 
стенки пузырька не были разорваны. Я упоминаю объ этомъ, потому что Конъ цитируешь 
указаше Тревирануса, будто нельзя выгнать воздухъ изъ пузырька, не разорвавъ его. 
Итакъ мы можемъ заключить, что всякш оазъ, когда внутри пузырька, уже наполнен- 
наго водою, скопляется воздухъ, некоторое количество воды медленно выходитъ черезъ 
отверте . Поэтому я почти не могу сомневаться, что многочисленный железки, тесно 
сидянця вокругъ о т в е р т я , приспособлены къ поглощение вещества пзъ гнилой воды, 
которая иногда выступаешь изъ пузырьковъ, где находятся разложпвпйяся жпвотныа.

Для проверки этого заключешя, я пропзводилъ надъ железками опыты сь раз
личными растворами. Какъ и въ опытахъ надъ четырехлопастными выступами, я 
употреблялъ амм1ачныя голи, потому что оне образуются при конеччомъ разложен!п 
животнаго вещества подъ водою. Къ несчастш, нельзя тщательно осмотреть железки, 
пока оне прикреплены къ пузырькамъ въ цельномъ виде. Поэтому я срезалъ верхушки 
пузырьковъ, въ томъ числе клапанъ, воротничокъ и щупальца, п пзеледовалъ железки: 
зашЬмъ я смачивалъ пхъ растворами подъ нокровнымъ стеклышкомъ. и спустя неко
торое время снова осматрпвалъ ихъ при нрежнемъ увеличеши, именно 8 Гартнака. 
По такому методу были произведены с.едуюшде опыты.

Для контрольная опыта я сначала взялъ растворы рафинада и гумми (одна 
часть на 218 воды), чтобы посмотреть, произведутъ ли они какое-нибудь йзмЪнеыге въ 
железкахъ. Необходимо было также посмотреть, не пострадали ли железки отъ того, 
что верхушки пузырьковъ были отрезаны. Я сделалъ так1е опыты гъ верхушками 
четырехъ пузырьковъ; одну я осмотрелъ черезъ 2 ч. 30 м., а три остальная’ черезъ 
23 ч., но въ’ железкахъ ни одной изъ нихъ не произошло заметнаго нзменен!я.

Две верхушки, неспия совершенно безцветныл железки, были смочены раство- 
ромъ углекислая аммошя той же крепости (т.-e. одна часть на 2 1 S воды), п черезъ 
5 м. первичные мешочки у большинства железокъ несколько сократились: они также 
сгустились въ пятнышки или комочка и приняли бледно-бурый оттепокъ. При новомъ 
осмотре черезъ 1 ч. 30 м. ббдыпая часть пхъ представляла несколько иной видъ. 
ТреНй нреларатъ былъ смоченъ более слабымъ раствпромъ углекислой соли, одна 
часть на 437 воды, и черезъ 1 ч. железки стали бледно-бурымп,’ прн чемъ содержали 
многочисленная крупинки.

Четыре верхушки были смочены растворомъ азотнокислая аммошя, одна часть 
на 437 воды. Я осмотрелъ одну нзъ нихъ черезъ 15 м., п жедезкп. казалось, уступили 
действпо; черезъ 1 ч. 10  м. произошло более резкое изменение: первичные мешочки 
въ большинстве железокъ несколько съежились и содержали много круппнокъ. У вто-
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рого препарата первичные мешочки значительно съежились н стали буроватыми черезъ 
2 ч. Я заметплъ подобное же действ1е въ двухъ прочихъ препаратахъ, но осмотреть 
ихъ только по прошеств1и 2 1  ч. Ядра многихъ железокъ новидимому увеличились. Съ 
веточки, долго пробывшей въ довольно чистой воде, было срезано и осмотрено пять 
пузырьковъ: ихъ железки оказались олень мало измененными. Остатокъ этой веточки 
былъ помйщенъ въ растворъ азотнокислой соли, и черезъ 2 1  ч. я осмотрелъ два пу
зырька: все ихъ железки стали буроватыми, при чемъ ихъ первичные мешочки нисколько 
съежились и сделались мелкозернистыми.

Верхушка еще одного пузырька, железки котораго находились въ совершенно 
прозрачномъ состояши, была смочена нисколькими каплями смешанныхъ раетворовъ 
азотнокислаго и фосфорнокислаго аммошя, одна часть на 437 воды. Черезъ 2 ч. не
большое число железокъ сделались буроватыми. Черезъ 8 ч. почти все продолговатыя 
железки побурели и стали гораздо мутнее прежняго; ихъ первичные мешочки нисколько 
съежились и содержали небольшое количество зернистаго вещества, образовавшагося 
отъ аггрегащи. Шарообразныя железки были еще белы, но ихъ первичные мешочки 
разбились на три-четыре мелкихъ гаалиновыхъ шарика, при чемъ въ середин в основной 
части находилась неправильно сократившаяся масса. Эти более мелк1е шарики въ те- 
neHie н'йсколькихъ часовъ изменили формы, а некоторые изъ нихъ исчезли. Къ следу
ющему утру, черезъ 23 ч. 30 м., все они исчезли, а железки сделались бурыми; ихъ 
первичные мешочки образовали теперь въ середине шарообразную спавшуюся массу. 
Первичные мешочки продолговатыхъ железокъ съежились очень мало, но* ихъ содер
жимое подверглось некоторой аггрегащи. Наконецъ, верхушка пузырька, который 
раньше былъ смоченъ на 2 1  ч. растворомъ сахара, одна часть на 218’ воды, и не обна- 
ружилъ действ1я, была смочена теперь вышеупомянутымъ смешанными растворомъ: 
черезъ 8 ч. 30 м. все железки побурели и ихъ первичные мешочки слегка съежились.

Четыре верхушки были смочены гнилыми настоемъ сырого мяса. Въ течете 
несколькихъ часовъ въ железкахъ нельзя было заметить никакой перемены, но черезъ 
24 ч. большая часть ихъ стали буроватыми, менее прозрачными и более зернистыми, 
чемъ ранее. Въ этихъ препаратахъ, а также въ техъ, которые были смочены аммиач
ными солями, размеры и плотность ядеръ, новидимому, увеличились, но я не изме
ряли ихъ.

Далее, пять верхушекъ были смочены свежцмъ настоемъ сырого мяса; три изъ 
нпхъ въ течете 24 ч. не обнаружили никакого действ1я, но железки остальныхъ двухъ, 
можетъ быть, сделались более зернистыми. Одинъ изъ препаратовъ, которые не усту
пили действш, былъ затемъ смоченъ смешанными растворомъ азотнокислаго и фос
форнокислаго аммошя: уже черезъ 25 мин. железки содержали отъ четырехъ - пяти до 
дюжины крупинокъ. Спустя еще 6 ч. ихъ первичные мешочки очень съежились.

Я осмотрели верхушку одного пузырька, и все железки оказались безцветными, 
при чемъ ихъ первичные мешочки нисколько не находились въ спавшемся состояши; 
однако многая продолговатыя железки содержали крупинки, едва различимый при по
мощи дь 8 Гартнака. Затемъ ирепаратъ былъ смоченъ несколькими каплями раствора 
мочевины, одна часть на 218 воды. Черезъ 2 ч. 25 м. шарообразныя железки еще 
оставались безцветными, тогда какъ продолговатыя и двулоиастиыя прюбрели буро
ватый оттенокъ, а ихъ первичные мешочки очень съежились, при чемъ некоторые изъ 
ннхъ содержали ясно различимый крупинки. Черезъ 9 ч. некоторый шарообразный 
железки сделались буроватыми, а продолговатыя железки изменились еще сильнее, но 
содержали меньшее число отдельныхъ крупинокъ; вапротивъ, ихъ ядра казались более 
крупными, какъ будто они поглотили крупинки. Черезъ 23 ч. все железки были буры, 
ихъ первичные мешочки сильно съежились и во многихъ случаяхъ порвались.

Затемъ я произвелъ опытъ надъ нузырькомъ, который уже несколько устуиилъ 
действию окружающей воды; ибо у шарообразныхъ железокъ, хотя и безцветныхъ, 
первичные мешочки немного съежились, а продолговатыя железки были буроваты, 
при чемъ ихъ мешочки съежились сильно, но неправильно. Я смочилъ верхушку рас
творомъ мочевины, но черезъ 9 ч. действ1я оказалось мало; темъ пе менее, черезъ 
23 ч. шарообразныя железки побурели, а ихъ мешочки съежились сильнее; некоторый 
другая железки побурели еще больше, ири чемъ ихъ мешочки сократились въ непра
вильные комочки.

Две другая верхушки, железки которыхъ были безцветны, а мешочки не нахо
дились въ спавшемся состоянш, были смочены темъ же растворомъ мочевины. Черезъ 
5 ч. мнопя железки прюбрели бурый оттенокъ и ихъ мешочки слегка съежилось. 
Черезъ 20  ч. 40 м. небольшое число железокъ сделались совсемъ бурыми и содержали 
неправильные комочки, образовавшиеся отъ аггрегащи; другая желёзки еще оставались 
безцветными, хотя ихъ мешечки съежились, но большинство железокъ пе обнаружило
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сильнаго дЬ йстя. Этотъ случай былъ хорошимъ примеромъ того, какъ неравномерно 
иногда сказывается действ1е на железкахъ одного» того же пузырька; это также часто 
случается съ растениями, живущими вь испорченной вод!;. Д ве друпя верхушки были 
смочены растворомъ, простоявшимъ нисколько дней въ теплой комнате, и при осмотре 
черэзъ 2 1  ч. въ ихъ железкахъ не обнаруясилось никакого дМств1я. -•

Затймт я произвелъ опытъ съ бол’Ье слабымъ растворомъ мочевины, одна часть 
на 437 воды, надъ шестью верхушками; вей он!; были внимательно осмотрены передъ 
погружешемъ. Первую изъ яихъ яосмотрйлъ вторично черезъ 8 ч. 30 м., и железки, въ 
томъ числе и шарообразный, были бурыми; у многихъ продолговатыхъ железокъ пер
вичные мешочки сильно съежились и содержали крупинки. Вторая верхушка передъ 
смачивашемъ нисколько уступила дййствш окружающей воды, такъ какъ продолго
ватая железки им!; л и не совсймъ одинаковый видъ; небольшое число продолговатыхъ 
железокъ были бурыми и ихъ первичные мйшечки съежились. Т!; продолговатыя же
лезки, которыя сначала были безцвйтншми, побурели черезъ 3 ч. 1 2  м. поел!; емачи- 
ваюя, при чемъ ихъ первичные мйшочки слегка съежились. Шарообразныя железки 
не побурели, но ва видъ ихъ содержимое, казалось, изменилось; черезъ 23 ч. онй 
изменились еще сильнее и сделались зернистыми. Ббльшая часть продолговатыхъ же
лезокъ теперь сделались темнобурыми, но ихъ железкп не очень съежились. Осталь
ные четыре препарата были осмотрены черезъ 3 ч. 30 м., чере'зъ 4 ч. и 9 ч.; доста
точно вкратце описать ихъ состоите. Шарообразныя железки не побурели, но неко
торый изъ нихъ были мелкозернистыми. Мнопя продолговатый железки побурели; у 
лоследнихъ, а также у другихъ, которыя оставались еще бездетными, первичные 
мешочки oojrbe или менее съежились; некоторые мешочки содержали мельче комочки 
вещества, образовавнйеся отъ аггрегащи.

Обзоръ наблюдент надъ поглощетемъ. После вышеизложенныхъ фактовъ не
можетъ быть сомнешй въ томъ, что железки различной формы на клапане и вокругъ 
воротничка обладаютъ способностью поглощать вещество изъ слабыхъ растворовъ неко- 
торыхъ амн1ачныхъ солей, мочевины и изъ гнилого настоя сырого мяса. Проф. Конъ 
полагаетъ, что железки выделяютъ слизистое вещество, но я не могъ заметить ника- 
кихъ признаковъ подобнаго отправлешя. за темъ исключешемъ, что после погружешя 
железокъ въ алкоголь иногда можно было видеть чрезвычайно тонкая лиши, лучеобразно 
расходивпаяся отъ ихъ поверхности. Иоглощеше проявляется въ железкахъ различно: 
one часто пркбретаютъ бурый цветъ; иногда оне содержать очень мелк1я крупинки, 
или зерна умеренной величины, иди образовавнйеся отъ аггрегащи неправильные ко
мочки; иногда размеры ядеръ какъ бы увеличиваются; обыкновенно первичные мешочки 
более или менее съеживаются и иногда разрываются. Въ железкахъ растеши, кото
рыя живутъ и благоденствуютъ въ испорченной воде, можно наблюдать совершенно 

‘татя  же изменешя. На шарообразныхъ железкахъ действ1е обыкновенно сказывается 
несколько иначе, чемъ на продолговатыхъ и двулопастныхъ. Первыя не такъ часто 
буреютъ и медленнее уступаютъ действию. Итакъ мы можемъ заключить, что нхъ 
естественный отправлешя несколько различны.

Замечательно, какъ неравномерно действуешь испорченная вода, въ которой жп- 
вутъ растешя, и растворы, которые я употреблялъ, на железки пузырьковъ одной н 
той же веточки и даже на одинаковый железки одного п того же пузырька. Я  предпо
лагаю, что въ первомъ случае эта неравномерность завиентъ или отъ того, что мел.ля 
струйки приноеятъ вещество къ однемъ железкамъ, а къ другимъ— нетъ. или же отъ 
неизвестнаго различ1я въ ихъ строена. Когда растворъ действуетъ на железки 
одного и того же пузырька неодинаково, мы можемъ подозревать, что некоторый пзъ 
нихъ раньше поглотили небольшое количество вещества изъ воды. Какъ бы то ни было, 
мь^видели, что железки одного и того же листа у Drosera иногда очень неравномерно 
поддаются действие, особенно при опытахъ съ некоторыми парами.

Ес-щ-смочить однимъ пзъ хорошо действующихъ растворовъ железки, которыя 
уже поб^елц и у которыхъ первичные мешочки съежились, оне не обнаружлваюгь 
д е й с т я , ,  иди уступаютъ ему лишь слабо п медленно. Однако, если железка содержишь 
только нем рш ое число крупныхъ зернышекъ, это не препятствуетъ д е й с тв т  раствора.

Дарвинъ. Т. 1Y. 15
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Я  ни разу не видалъ такого явлейя, которое хотя бы отдаленно указывало на то, 
что железки, испытавдпя сильное %Ьйств1е при поглощейи вещества какого бы то 
ни было рода, могутъ возвращаться къ своему первоначальному, бездетному и одно
родному состоянию и возстанавливать свою способность къ поглощенно.

Судя по характеру растворовъ, съ которыми были сделаны опыты, я предпола
гаю, что железки поглощаютъ азотъ; но ни я, ни мойсынъ ни разу не видали, чтобы 
измененное, буроватое, более или менее спавшееся и испытавшее аггрегапдю содер
жимое продолговатыхъ железокъ подвергалось произвольнымъ изм'Ьнейянъ формы, ха- 
рактернымъ для протоплазмы. Съ другой стороны, содержимое более крупныхъ шаро- 
образныхъ железокъ часто делилось на мелйе йалиновые шарики или неправильные 
комочки, которые очень медленно изменяли формы и наконецъ сливались, образуя въ 
въ центре спавшуюся массу. Каковъ бы ни былъ характеръ содержимаго этохъ разно- 
родныхъ железокъ после того, какъ оне подвергнутся действш  испорченной, воды или 
одного'изъ азотистыхъ растворовъ, вероятно, полученное такимъ путемъ вещество полезно 
растенш и въ конце концовъ переносится въ друйя части.

Новидимому, железки поглощаютъ быстрее, чемъ четырехлопастные и двулопаст
ные выступы; согласно съ вышейзложеннымъ взглядомъ (что онЬ поглощаютъ вещество 
изъ гнилой воды, которую иногда выпускаютъ пузырьки), оне и должны действовать 
быстрее выступовъ, такъ какъ последив находятся въ постоянномъ соприкосновен^ 
съ пойманными и разлагающимися животными.

Наконецъ, после вышеизложенныхъ опытовъ и наблюдений,мы приходимъ кътому 
заключению, что пузырьки не имеютъ способности переваривать животное вещество, 
хотя свеж й  настой сырого мяса повидпмому оказываетъ некоторое действ1е на четы
рехлопастные выступы. Несомненно, что выступы внутри пузырьковъ и железки на 
наружной стороне поглощаютъ вещество изъ аммтачныхъ солей, изъ гнилого настоя сы
рого мяса и изъ мочевины. Повпдимому, растворъ мочевины действуетъ сильнее на же
лезки, чемъ на выступы, а настой сырого мяса— слабее. Примерь мочевины особенно 
интересенъ, такъ какъ мы видели, что она не действуетъ на Drosera, листья которой 
приспособлены въ  перевариванию свежаго животнаго вещества. Но важнее всего тотъ 
фактъ, что у настоящаго и следующаго видовъ четырехлопастные и двулопастные вы
ступы у техъ пузырьковъ, которые заключаютъ въ себе разложившихся жпвотныгь, 
обыкновенно содержать маленьйе комочки произвольно движущейся протоплазмы; 
тогда какъ въ совершенно чистыхъ пузырькахъ никогда нельзя видеть такихъ ко-
МОЧБОВЪ.

Развитге пузырьковъ. Мой сынъ и я потратили много времени на этотъ во- 
просъ безъ большого успеха. Наши наблюдения относятся къ настоящему виду н къ 

U tricu la ria  vulgaris, но были произведены главнымъ образомъ надъ последней, 
такъ какъ ея пузырьки вдвое больше, чемъ у U tricu laria  neglecta. Въ начале осени 
стебли оканчиваются крупными почками, который отпадаютъ и лежать всю зиму въ 
покое на дне. Молодые листья, составляющее эти почки, несутъ пузырьки въ  различ
и ш ь  раннихъ стад1яхъ развийя. Когда пузырьки у U tricu laria  vulgaris  имеютъ 
около 7i„o дюйма (0 ,2 5 4  мм.) въ поперечнике (или 7 гоо для U tricularia neglecta) 
они имёютъ круглую форму и узкое, почти замкнутое, поперечное отверсй е, ведущее 
въ полость, наполненную водою; но пузырькп уже бываютъ полыми, когда нмеють 
гораздо меньше 1/ 10Одюйма въ д1аметре. Въэтомъ раннеыъ возрасте пузырькп приплюс
нуты въ той плоскости, въ которой лежитъ отверсйе, и следовательно подъ прямымъ 
угломъ къ приплюснутой поверхности зрелыхъ пузырьковъ. Съ внешней стороны она 
покрыты сосочками разныхъ размеровъ, изъ которыхъ мнойе имеютъ овальны я очер- 
т а й я . Пучокъ сосудовъ, состоящихъ изъ простыхъ удлиненныхъ клетокъ, восходить 
по короткому черешку и делится у основайя пузырька. Одна ветвь достпгаетъ соре-
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дивы спинной поверхности, а другая— середины брюшной поверхности. У взросл ыхъ 
лузырьковъ брюшной пучокъ делится подъ еамымъ воротничкомъ, и эти две ветви 
идутъ по обйимъ сторонамъ почти до того места, где углы клапана соединяются съ 
воротничкомъ; во я не могъ увидать этихъ ветвей въ очень мододыхъ пузырькахъ.

На приложенномъ рисунке (рис. 22) изображенъ разрйзъ, случайно оказавшёйся 
какъ разъ ыедёальнымъ, вдоль черешка и между зарождающихся щупалецъ у пузырька 

Utricularia vulgaris, y ioe дюйма въ дёаметрй. Этотъ экземпляръ быль мягокъ, и мо
лодой клапанъ отделился отъ воротничка сильнее, чймъ ему свойственно; въ такомъ 
вид1!  онъ и изображенъ. Здесь мы ясно видимъ, что клапанъ и воротничокъ являются 
завернутыми внутрь лродолженёями стйнокъ пузырька. Даже въ этомъ раннемъ возрасте 
на клапан!} можно было различить железки. Состоите четырехлопастныхъ выступовъ 
сейчасъ будетъ описано. Щупальца въ этомъ перёодй состоять изъ крошечныхъ кле- 
точныхъ возвышенёй (которыя не показаны на вышеприведенномъ рисунка, такъ какъ 
они не лежать въ средней плоскости), на которыхъ вскоре показываются зачаточныя 
щетинки. Въ пяти случаяхъ молодыя щупальца были не совсЬмъ одинаковой длины: 
этотъ фактъ понятенъ, если справедливо мое предположен, что щупальца представляютъ 
собою две доли листа, выходящёя изъ конца пузырька; ибо у настоящихъ ллстьевъ, 
пока они очень молоды, доли никогда не расположены строго одна противъ другой, 
насколько я впдалъ; итакъ он'Ь должны развиваться одна после другой, и точно такъ 
же должны появляться и два щупальца.

Въ возраст!} гораздо болёе раннемъ. когда наполовину сформировавшееся пу
зырьки им^ютъ только у з00 дюйма (0 ,0 8 4 6  мм.) въ дёаметрй или немногимъ бол’Ье, 
они представляютъ совершенно иной видъ. Такой .пузырекъ изображенъ на левой сто- 
рон!} прилагаемаго рисунка (рис. 23 ). Въ этомъ возрасте молодые листья имеютъ ши- 
роые приплюснутые сегменты, а ихъ будущёя доли представляются въ виде возвы
шенёй; одно изъ такихъ возвышенёй изображено на правой сторон!}. Далее, у боль
шого числа экземпляровъ, осмотр!}няыхъ моимъ сыномъ, молодые пузырьки, казалось, 
состояли изъ верхушки и одного края съ возвышенёемъ, наклонно перегнувшихся къ 
противоположному краю. Круглая впадина между завернувшейся верхушкой и завер
нувшимся возвышенёемъ, по видимому, совращается въ узкое отверстёе, въ котороыъ ра
зовьются клапанъ и воротничокъ; а самый пузырекъ образуется отъ сблпженёя про- 
тивоположныхъ краевъ остальной части листа. Но этому взгляду можно противопоста
вить вйскёя возраженёя, такъ какъ въ этомъ случай мы должны предположить, что 
клапанъ и воротничокъ симметрично развиваются изъ боковъ верхушки и возвышенёя. 
Кроме того, пучки сосудистой ткани должны образовываться въ направленёяхъ, со
вершенно несообразныхъ съ первоначальною формою листа. Пока мы не докажемъ, 
что существуютъ переходы между этимъ наиболее раннпмъ состоянёемъ и молодымъ, 
но законченнынъ пузырькомъ, наше объясненёе остается сомнительнымъ.

Такъ какъ четырехлопастные и двулопастные выступы представляютъ одну изъ 
величайшихъ особенностей этого рода, я внимательно слйдилъ за пхъ развптёемъ у 
Utricularia neglecta. У пузырьковъ, имйющпхъ около ’/юо дюйма въ дёаметрй, вну
тренняя поверхность усеяна сосочками, которые выходятъ изъ мелкихъ клйтокъ въ 
месте соедипенёя ихъ съ болйе крупными. Эти сосочки состоять пзъ нйжнаго кони- 
ческаго возвышенёя, которое суживается въ очень короткую ножку, несущую наверху 
две крошечныя клетки. Итакъ эти сосочки, кроме своихъ меньшпхъ размйровъ, н ни
сколько большей высоты, занимаютъ такое же относительное положенёе и близко на- 
поминаютъ сосочки на наружной стороне пузырьковъ и на поверхности листьевъ. Две 
коицевыя клйткп сосочковъ сначала сильно вытягиваются въ направленёи, параллель- 
номъ внутренней поверхности пузырька. Далее, каждая клетка делится продольной 
перегородкою. Б скор!; образовавшёяся такимъ путемъ две полуклйткп отделяются одна

15*
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отъ другой: теперь мы имеемъ четыре клетки, или начинающейся четырехлопаетной вы- 
ступъ. Такъ какъ для двухъ новыхъ клетокъ не хватаетъ места, чтобы увеличиваться 
въ ширину въ ихъ первоначальной плоскости, одна клетка немного соскальзываетъ 
подъ другую. Ихъ способъ роста теперь изменяется: вместо ихъ верхушекъ продол- 
жаютъ расти внешн1я стороны. Две нижйя клетки, который немного соскользнули 
подъ две верхия, составляютъ более длинную ^и более отвесную пару выступовъ, 
между темъ какъ две верхн!я клетки составляютъ более короткую и более горизон
тальную пару; все четыре клетки вместе составляютъ полный четырехлопастной вы- 
етупъ. Между основан1ями более длинныхъ выступовъ еще можно видеть следы пер- 
воначальнаго делеия двухъ клетокъ на верхушкахъ сосочковъ. Развгше четырехло- 
пастныхъ выступовъ весьма часто останавливается. Я  виделъ одинъ пузырскъ, въ 
V50 дюйма длиною, содержавший только первичные сосочки; другой пузырекъ, до
стигш и приблизительно половины своего полнаго размера, содержалъ въ себе четы
ре хлопастные выступы, которые находились въ ранней стадш развиНя.

Нажолько я могъ заметить, двулопастные выступы развиваются совершенно 
такъ же, какъ четырехлопастные, за темъ исключен!емъ, что две первоначальный 
кондевыя клетки никогда не делятся и только увеличиваются въ длину. Железки на 
клапане и воротничке появляются въ такомъ раннемъ возрасте, что я не могъ про
следить ихъ развшчя; но мы имеемъ основайя предполагать, что оне развиваются 
изъ сосочковь, подобныхъ темъ, которые находятся на внешней стороне пузырька, 
но что при этомъ ихъ копцевыя клетки не делятся надвое. ДвЬ доли, образующая 
ножки железокъ, вероятно, соответствую т коническому возвышенно и короткой ножке 
четырехлопастного и двулопастного выступовъ. Въ томъ ф акте, что у Utricularia 
amethystina железки простираются по всей брюшной поверхности пузырька вплоть 
до черешка, я нахожу подтверждено догадке, что железки развиваются пзъ такихъ 
же сосочковъ, каНе находятся на внешней стороне пузырьковъ.

Utricularia vulgaris.

Д-ръ Гукеръ приелалъ мне изъ 1 оркшира живыя растеы1я. Этотъ видъ отли
чается отъ предыдущего темъ, что стебли и листья толще и грубее; ихъ доли соста
вляютъ другъ съ другомъ более острый уголъ; выемки на листьяхъ несутъ три-четыре 
коротшя щетинки вместо одной; пузырьки вдвое крупнее, т.-е. имеютъ около 1/5 
дюйма (5,08 мм.) въ д1аметре. Во всехъ существенныхъ признакахъ пузырьки сходны 
съ пузырьками у utricularia neglecta, но бока перистома можетъ быть несколько более 
выдаются и всегда, насколько я виделъ, несутъ семь-восемь длинныхъ многоклеточ- 
ныхъ щетинокъ. На каждомъ щупальце находятся одиннадцать длинныхъ щетинокъ, 
считая въ томъ числе пару конечныхъ щетинокъ. Я осмотреть пять пузырьковъ, ео- 
державшихъ добычу какого бы то не было рода. Въ первомъ находились пять Cypris, 
крупное усоногое и одинъ Diaptomus; во второмъ-—четыре Cypris; въ т р ет ь е м ъ —одно 
довольно крупное ракообразное; въ четвертомъ—шесть ракообразныхъ и въ  п я т о м ъ -  
десять. Мой сынъ осмотрелъ четырехлопастные выступы у пузырька, содержавш аго 
остатки двухъ ракообразныхъ, и нашелъ, что некоторые выступы были полны шаро- 
образныхъ или неправильныхъ комочковъ; онъ виделъ, что эти комочки двигались п 
сливались. Следовательно они состояли изъ протоплазмы.

Utricularia minor.

Я получилъ этотъ редкШ видъ живымъ изъ Чешира, благодаря любезности 
М-ра Джона Прайса. Листья и пузырьки гораздо мельче, чемъ у Utricularia туЫЬа. 
На листьяхъ щетинокъ меньше, и оне короче, а пузырьки более ш ар о о б р азп ы . Щу
пальца, вместо того, чтобы торчать впереди пузырьковъ, закручены подъ клаиаиъ и 
вооружены двенадцатью или четырнадцатью чрезвычайно длинными многоклеточными 
щетинками, обыкновенно расположенныхъ попарно. Последе1я, в м е с т е  съ семью или 
восемью длинными щетинками, находящимися по обеимъ сторонамъ п ери стом а , пора-
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зуютъ надъ клапаномъ нечто въ роде сети, которая можетъ препятствовать всемъ &и- 
вотнымъ, кроме очень мелкихъ, входить въ нузырекъ. Клапанъ и воротничокъ въ 
существеннкхъ чертахъ построены такъ же, какъ у двухъ вредыдущихъ видовъ; но 
железки нисколько менее обильны; вродолговатыя нисколько сильнее вытянуты, тогда 
какъ двуловастныя железки вытянуты немного менее. Четыре щетинки, которыя на
клонно торчатъ на нижнемъ краю тел ап ана, коротки. Ихъ малая длина сравнительно 
еъ длиною щетинокъ на клапанахъ предыдущего вида понятна, если правиленъ мой 
е з г л я д ъ ,  что лхъ назначеше—-препятствовать слишкомъ крупнымъ животными насиль
ственно пробиваться въ клапанъ и при этомъ повреждать его: клапанъ уже до неко
торой степени защищенъ закрученными щупальцами, а также боковыми щетинками. 
Двулопастные выступы сходны съ выступами предыдущаго вида; но четырехлопастные 
выступы отличаются темъ, что ихъ четыре ветви (рис. 24) направлены въ одну и ту 
же сторону; две более длинныя стоятъ посредине, а две более коротюя по бокамъ.

Растешя были собраны въ половине поля; я осмотрели содержимое пяти пузырь- 
ковъ, которые, судя по ихъ непрозрачному виду, были полны добычи. Вь пзрвомъ на
ходилось до двадцати четырехъ крошечныхъ пресноводныхъ ракообразныхъ, при чемъ 
бблыпая часть ихъ состояла изъ пустыхъ скорлупокъ или содержала лишь несколько 
капель краснаго маслянистаго вещества; во второмъ пузырьке ихъ было двадцать; въ 
третьемъ—пятнадцать; въ четвертомъ—десять, изъ которыхъ некоторый ракообразный 
были немного крупнее обыкновенна! о; а въ пятомъ пузырьке, который представлялся 
биткомъ набитыми, ихъ было только семь, но изъ нихъ пять были необыкновенно 
крупны. Итаки, если судить по этими пяти пузырьками, добыча состоитъ исключи
тельно изъ пресноводныхъ ракообразныхъ, которыя большею частью, казалось, при
надлежали къ иному виду, чемъ те, которыхъ я находили въ пузырькахъ двухъ пре- 
дыдущихъ видовъ. Въ одномъ пузырьке четырехлонастпые выступы, соприкасавдпеся 
съ разлагающеюся массою, содержали множество шариковъ зернистаго вещества, ко
торые медленно изменяли формы и положешя.

Utricularia clandestina.

Этотъ северо-американскШ видъ, который растетъ въ воде подобно тремъ пре
дыдущими, былъ описанъ миссисъ Тритъ е з ъ  Нью-Джерси, превосходный наблюдешя ко
торой я уже много разъ цитировали. Я еще не видели даннаго ею полнаго описашя 
строешя пузырька, но, повидимому, онъ выстланъ четырехлопастными выступами. 
Огромное число пойманныхъ животныхъ было найдено внутри пузырьковъ; одни изъ 
нихъ были ракообразный, но большинство — нежныя, вытянутыя личинки, вероятно 
Culicidae. На некоторыхъ стебляхъ „до девяти пузырьковъ изъ каждаго десятка со
держали этихъ личинокъ или ихъ остатки41. Личинки подавали признаки жизни въ 
течете двадцати четырехъ—тридцати шести часовъ после того, какъ попадали въ 
пленъ, затемъ оне погибали.

ГЛАВА XVIII.
U tr  i e u l a r i a  (продолжете).

' tricularia Montana.— OmicaHie иузырьковъ на корневищахъ. — Довля добычи пузырьками 
культивироваиныхъ растешй и растешй на воле. — Поглощеше черезъ четырехлопастные 
выступы и железки. — Клубни, служанке резервуарами для воды.— Различные друпе виды 
Utricularia Polypompholyx. —-Genlisea, иной видъ ловушки для добычи.— [Sarracenia].—

Различные способы, которыми питаются растешя.

Utricularia montana. Этотъ видъ жпветъ въ троднчеекпхъ чаетяхъ Южной 
Америки и, какъ говорятъ, принадлежитъ къ эппфитамъ; но судя по состоянию корней 
(корневища) некоторыхъ высушенныхъ экземпляровъ пзъ repoapia въ Кью. этотъ вндъ 
живетъ также въ земле, вероятно въ трещпнахъ скалъ. Въ англШскпхъ оранжереяхъ
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его выращиваюхъ на торфяной почв4. Леди Дороти Невилль была такъ любезна, что 
дала мн'Ь отличное растете, а другое я получилъ отъ д-ра Гукера. Листья пильные, 
вместо того, чтобы быть глубоко раздельными, какъ у предыдущихъ водяныхъ видовъ. 
Они вытянуты, ш ’Ьютъ около 17а дюйма въ ширину и снабжены отчетливымъ черешкоиъ. 
Р астете  производитъ множество безцвФтныхъ корневищъ‘)> тонкихъ, какъ нити, ко
торый несутъ крошечные пузырьки и иногда вздуваются клубнями, какъ сейчасъ будетъ 
описано. Эти корневища вполне похожи на корни, но иногда даютъ зеленые ростки. 
Они проникаютъ въ землю иногда глубже двухъ дюймовъ; но, когда растете живстъ 
какъ эпифитъ, корневища должны цепляться за мохъ, корни, гнилую кору и т. д., ко
торыми густо покрыты деревья въ техъ странахъ.

Такъ какъ пузырьки прикреплены къ корневищамъ, они по необходимости на
ходятся подъ землею. Растете производитъ пузырьки въ пеобыкновенномъ изобилш. 
На одномъ изъ моихъ растешй, хотя оно было молодо, ихъ, вероятно, было несколько 
сотенъ; ибо отдельная веточка, взятая изъ спутанной массы, несла тридцать два пу
зырька, а другая веточка, имевшая около двухъ дюймовъ въ длину (но конецъ ея и 
одна боковая ветвь отломились) несла семьдесятъ три пузырька 2). Все пузырьки 
сжаты и округлены, при чемъ брюшная поверхность, т .-е . та , которая находится между 
верхушкой длиннаго пЬжнаго черешка и клапаномъ, чрезвычайно коротка (рис. 25). 
Они безцветны и прозрачны, почти какъ стекло, такъ что размеры ихъ представ- 

| ляются меньше действительныхъ; более крупные пузырьки имеютъ менее */20 дюйма 
(1 ,2 7  мм.) въ более длинномъ поперечнике. Пузырьки состоять изъ довольно крупныхъ 
угловатыхъ клетокъ, при соединети которыхъ торчатъ продолговатые сосочки, со- 
отвФтствуюпце темъ, которые находятся на поверхностяхъ пузырьковъ у предыдущихъ 
видовъ. Подобные же сосочки находятся въ изобилш на корневищахъ и даже на цельвыхъ 
листьяхъ, но на последнихъ они несколько шире. Сосуды, обозначенные параллельными 
полосами вместо спиральной линш, восходятъ по черешкамъ и едва входятъ въ осно
ванья пузырьковъ; но они не раздваиваются и не простираются на спинную и брюшную 
поверхности, какъ у предыдущихъ видовъ.

Щупальца не особенно длинны и заканчиваются тонкимъ остр1емъ; они заметно 
отличаются отъ техъ , которые описаны раньше, такъ какъ въ этомъ случае они не 
вооружены щетинками. Ихъ основатя такъ круто закругляются, что ихъ кончики 
обыкновенно лежать по одному съ каждаго бока пузырька близъ середины, но иногда- 
возле края. Ихъ изогнутыя основатя благодаря этому образуютъ крышу надъ впадиной, 
где лежитъ клапанъ; но съ обФихъ сторонъ всегда остается небольшой круглый входъ 
въ полость, какъ видно на рисунке; остается также узк!й проходъ между основашямп

*) [Ховелакъ, въ „Comptes Rendus", т. СУ, стр. 692, и т. CVI, стр. 310, обсуждалъ 
природу подземныхъ огростковъ; онъ считаетъ ихъ въ морфологическомъ отношенiп листьями, 
въ противоположность инФнш Шенка („Jahrbiicher", т. XVIII, стр. 218, Прингсхейма), 
который считаетъ ихъ корневищами. Ill им не ръ, въ своей статье о Вестъ-Индскнхъ эпн- 
фитахъ ("„Bot. Centralblatt“, т. XVII, стр. 257) придерживается такого же взгляда, какъ 
Шенкъ, на отзФтвлешя или отростки уноваго вида, U. открытаго нмъ въ горахъ
Доминики. Utricularia cornuta, описанная Шимперомъ въ „Bot. Zeitung11, 1882, стр. 241, 
им^етъ т а т е  же подземные отростки, а также воздушные органы, которые обыкновенно 
описываютъ подъ именемъ листьевъ. Онъ обсуждаетъ возможность морфологическая тожде
ства между отростками и „листьями" съ точки зр^шя, противоположной взгляду Хове- 
лака,—именно, что „листья11 наравне съ отв'Ьтвлешями могутъ морфологически быть стеб
лями. — Ф. Д .].

г) Ироф. Оливеръ изобразилъ экземпляръ Utricularia Jamesoniana („Ргос. Linn. Soc.“, 
т. IV. стр. 169), пм'Ьющш цельные листья и корневища, подобно нашему настоящему виду; 
но края концевыхъ половинъ унекоторыхъ листьевъ превращены въ пузырьки. Этотьфактъ 
ясно указываешь, что пузырьки на корневищахъ настоящаго и следующаго видовъ являются 
измененными долями листа; такиыъ образомъ они соответствують пузырька мъ, которые 
прикреплены къ разде.тьнымъ и илавающимъ листьямъ водяныхъ видовъ.



U T R I C U L A R  I А. 231

двухъ щупалецъ. '1'акъ какъ пузырьки находятся подъ землею, то при отсутствш крыши 
земля и мусоръ моглп бы забивать впадину, въ которой лежитъ клапанъ; итакъ изгибъ 
щупалецъ приноситъ пользу. На наружной сторонЬ воротничка или перистома н!>тъ ще- 
тинокъ, какъ у предыдущего вида.

Клапанъ малъ и очень покатъ; его свободный задшй край упирается въ полу
круглый, глубоко вдаюпцйся воротничокъ. Клапанъ довольно прозраченъ и несетъ дв’Ь 
пары короткихъ жссткихъ щетинокъ, которыя занимаютъ такое же положейе, какъ 
у другихъ видовъ. Присутств1е этихъ четырехъ щетинокъ, при сопоставленш съ от- 
Сутств1емъ ихъ на щупальцахъ и воротничке, указываетъ на то,, что они имеютъ 
важную функщю, именно, какъ я полагаю, опЬ препятствуютъ слишкомъ крупнымъ 
животными насильственно пробиваться чсрезъ клапанъ. Многочисленныя железки раз- 
личныхъ формъ, прикр’Ьпленныя къ клапану п вокругъ воротничка у предыдущихъ 
видовъ, здесь отсутствуютъ, за исключейемъ двулопастныхъ или вытянутыхъ въ по- 
перечномъ направлен»! железокъ, числомъ около двенадцати, которыя расположены 
близъ краевъ клапана и сидятъ на очень короткихъ ножкахъ. Эти железки имеютъ 
только 3/ 40О0 дюйма (0 ,019  мм.) въ длину; не смотря на таи е  малые размеры, оне 
олужатъ органами поглощейя. Воротничокъ толстъ, ненодатливъ и имеетъ почти 
полукруглую форму; онъ состоитъ изъ такой же своеобразной буроватой ткани, какъ 
у предыдущихъ видовъ.

Пузырьки наполнены водою и иногда содержатъ пузырьки воздуха. Внутри ихъ 
находятся довольно коротйе, толстые, четырехлопастные выступы, расположенные при
близительно концентрическими рядами. Две пары лопастей, изъ которыхъ они состоятъ, 
лишь немного не равны по длине и занимаютъ своеобразныя положейя (рис. 27); две 
более длинныя лопасти составляютъ одну лишю, а две более короткая— другую, па
раллельную пергой. Каждая лопасть содержитъ маленьйй, шарообразный комочекъ 
буроватаго вещества; если раздавить этотъ комочекъ, онъ распадается на угловатые 
кусочки. Я не сомневаюсь, что эти шарики— ядра, потому что совершенно т а й е  же 
шарики находятся въ клеткахъ, составляющихъ стенки лузырьковъ. Двухлопастные 
выступы, имевшие довольно коротйя, овальныя ветви, сидятъ въ обычномъ положейи 
на внутренней стороне воротничка.

Итакъ эти пузырьки во всехъ существенныхъ прпзнакахъ похожи на более круп
ные пузырьки предыдущихъ видовъ. Ихъ главное отлич!е состоитъ въ отсутствш много- 
числёвныхъ железокъ на клапане и вокругъ воротничка, при чемъ на клапане находится 
лишь небольшое число крошечныхъ одинаковыхъ железокъ. Более заметное отлич1е со
стоитъ въ отсутствш длинныхъ щетинокъ на щупальцахъ и на внешней стороне ворот
ничка. Присутствие этихъ щетинокъ у ранее упомявутыхъ видовъ, вероятно, связано съ 
ловлею водяныхъ животныхъ.

Мне представлялось интереснымъ определить, не служить ли крошечные пузырьки у 
Utricularia montana, какъ у предыдущихъ видовъ, для ловли животныхъ, живущихъ 

въ земле или въ густой растительности, покрывающей деревья, на которыхъ этотъ 
видъ растетъ эпифитомъ; въ этомъ случае мы имели бы новый подклассъ плото- 
ядныхъ растейй, а именно— растейя, питающаяся подъ землею. Съ этою целью я 
осмотрели много пузырьковъ и получили следующее результаты.

1) Маленький пузырекъ, менее ‘ / 30 дюйма (0,847 мм.) въ поперечнике, содержали 
крошечный комочекъ бураго, сильно разложившегося вещества; въ этомъ комочке я 
ясно различилъ подъ микроскопомъ лапку съ четырьмя или пятью суставами, оканчи
вающуюся двойнымъ коготкомъ. Я предполагаю, что это былъ остатокъ какой-нибудь 
Thysanoura. Четырехлопастные выступы, соирикаеавпиеея съ этнмъ разложившимся 
остаткомъ, содержали или мелие комочки прозрачнаго, желтоватого вещества, обыкно
венно более или менее шарообразные, или мелкая крупинки. Въ отдаленныхъ частяхъ 
того же пузырька выступы были прозрачны и совершенно пусты, если не считать ихъ 
твердыхъ ядеръ. Черезъ коротше промежутки времени мой сынъ зарисовывали одинъ



232 НАСЪКОМОЯДНЫЯ РАСТЕШЯ.

изъ вышеупомяпутыхъ, образовавшихся отъ аггрегащи, комочковъ и нашелъ, что ко
мочки беспрерывно и совершенно изменяюсь формы; иногда они отделялись другъ отъ 
друга и опять сливались. Очевидно, отъ поглощешя какого-то начала изъ разлага- 
ющагося животнаго вещества образовалась протоплазма.

2) Второй пузырекъ содержалъ еще меньшее пятнышко разложившагося бураго 
вещества; въ смежныхъ четырехлодастныхъ выступахъ находилось вещество, образо
вавшееся вследств1е аггрегацш, совершенно какъ въ предыдущемъ случае.

3) Трет1й пузырекъ содержалъ более крупный организмъ, который очень сильно 
разложился; я едва могъ различить, что онъ былъ покрытъ колючками или волосками. 
Въ этомъ случае четырехлопастные выступы не обнаружили сильнаго действгя, затемъ 
исключетемъ. что размеры ядеръ въ различныхъ лопастяхъ были весьма не равны; 
некоторый лопасти заключали въ себе два комочка сходнаго вида.

4) Въ четвертомъ пузырьке находился членистый организмъ, потому что я ясно 
виделъ остатокъ членика, оканчивающагося коготкомъ. Четырехлопастные выступы нё 
были осмотрены.

б) Въ пятомъ пузырьке находилось много разложившагося вещества, повидимому, 
после какого - нибудь животнаго; но нельзя было различить никакихъ частей его. 
Четырехлопастные выступы, соприкасавииеся съ веществомъ, содержали много шари- 
ковъ протоплазмы.

6) Я осмотрелъ небольшое число пузырьковъ на растеши, полученномъ мною изъ 
Кью; въ одномъ пзъ нихъ было червеобразное животное, очень мало разложившееся, 
и отчетливые остатки другого, подобнаго же, сильно разложивпиеся. Некоторыя ло
пасти выступовъ, соприкасавшихся съ этими остатками, содержали два шарообразные 
комочка, такого же вида, какъ отдельное твердое ядро, обыкновенно находящееся въ 
каждой лопасти. Еще въ одномъ пузырьке была крошечная крупинка кварца, напом
нившая мне два такихъ же случая ръ U tr icu la r ia  neglecta .

Такъ какъ мне казалось вероятвымъ, что это растеше можетъ поймать у себя 
на родине больше животныхъ, чемъ при искусственной культуре, я получилъ позволеше 
удалить маленыае кусочки корневищъ съ высушенеыхъ экземпляровъ изъ гербар1я въ 
Кью. Сначала мне не пришло въ голову, что лучше всего вымачивать корневища два- 
три дня, и что необходимо вскрывать пузырьки и раскладывать ихъ содержимое на 
стекле, такъ какъ иначе нельзя хорошо различить, какого ироисхождешя эти остатки. 
вследств1е того что они разложились, высохли и сжались. Прежде всего я осмотреть 
несколько пузырьковъ на растеши, которое росло въ черноземе Новой Гранады; че
тыре пузырька содержали остатки животныхъ. Въ первомъ находился волосатый 
Acarus, такъ сильно разложившийся, что отъ него ничего не осталось, кроме прозрачной 
оболочки; тамъ была также желтая хитиновая голова какого-то животнаго съ внут
ренней вилочкой, къ которой былъ подвешенъ пишеводъ; но я не могъ разсмотр1т> 
челюстей; былъ также двойной коготокъ отъ ланки какого-то животнаго; кроме того, 
вытянутое, сильно разложившееся животное и, паконецъ, странный фляжкообразный 
организмъ, стенки котораго состояли изъ округлеаныхъ клетокъ. Нроф. Клаусъ осма- 
тривалъ этотъ последшй организмъ и полагаетъ, что это раковина корненожки, веро
ятно одной изъ Arcellidae. Въ этомъ пузырьке, какъ и въ несколькихъ другихъ, было 
несколько одноклеточныхъ водорослей и одна многоклеточная водоросль, которыя, безъ 
сомнешя, жили въ качестве непрошенеыхъ посетителей.

Второй пузырекъ содержалъ одного Acarus, гораздо меньше разложившагося, 
чемъ первый: его восемь вожекъ сохранились; тамъ были также остатки несколькпхъ 
другихъ членистыхъ животныхъ. ТреНй пузырекъ содержалъ конецъ брюшка съ двумя 
задними ножками Acarus, какъ мне кажется. Въ четвертомъ были остатки явственна 
членистаго, покрытаго щетинками животнаго и несколькихъ другихъ организмовъ, а 
также большое количество темнобураго органическаго вещества, происхождеше ко
тораго нельзя было определить.

Далее, я осмотрёлъ, хотя менее внимательно, чемъ прежде, несколько пузырь
ковъ съ растешя, которое жило въ качестве эпифита въ Тринидаде, въ Вестъ-Инднг, 
эти пузырьки были кроме того недостаточно размочены. Четыре изъ нихъ содержали 
много бураго, прозрачнаго зернистаго вещества, вероятно, органическаго. при чемъ 
отдельныхъ частей нельзя было различить. Четырехлопастные выступы въ двухъ 
пузырькахъ были буроваты и ихъ содержимое зернисто; они, очевидно, поглотили 
вещество. Въ пятомъ пузырьке находился фляжкообразный организмъ, подобный выше
упомянутому. Шестой пузырекъ содержалъ очень длинное, сильно разложившее:., 
червеобразное животное. Наконецъ, въ седьмомъ пузырьке находился организмъ. л 
происхождеше его нельзя было определить.



С Т К I С D L A R 1 А. 233

Я произвелъ только одинъ опытъ надъ четырехлопастными выступами и желез
ками, для определейя ихъ способности къ поглощение. Одинъ пузырекъ былъ на- 
ко.ютъ и оставленъ на 24  ч. въ растворе мочевины, одна часть на 437 воды; четы
рехлопастные и двулопастные выступы, какъ оказалось, въ значительной мерё усту
пили действие. Въ н1;которыхъ лопастяхъ находилась только одна. симметричная 
шарообразная масса, которая была крупнее обыковеннаго ядра и состояла изъ желто- 
ватаго вещества, большею частью прозрачнаго, но иногда зернистаго: въ другнхъ 
лопастяхъ находились два комочка разной величины, одинъ крупный, а другой ма- 
леньйй; еще въ нЪкоторыхъ лопастяхъ были неправильные шарики, такъ что пред
ставлялось, будто прозрачное содержимое выступовъ вслйдств1е поглощейя вещества 
изъ раствора подверглось аггрегацш то вокругъ ядра, то отдельными комочками; 
казалось, что въ последнемъ случае комочки имеютъ стремлейе слиться. Первичный 
мешочекъ или иротоплазма. выстилающая выступы, также местами сгустилась въ 
неправильные и имеюпце разную форму пятнышки желтоватаго, прозрачнаго вещества, 
что произошло также въ пузырькахъ Utricularia neglecta при действш того же ра
створа. Эти пятнышки, повидимому, не изменяли формы.

Крошечныя двулопастныя железки на клапане также уступили дейстйю рас
твора; теперь оне содержали несколько, иногда до шести или восьми, почти шаро- 
образныхъ комочковъ прозрачнаго вещества, которые имели желтый оттенокъ и 
медленно изменяли формы и положейя. Я  никогда не замечалъ такпхъ комочковъ 
въ этихъ железкахъ, когда последйя находятся въ обычномъ состояйи. Итакъ мы 
можемъ заключить, что оне служатъ для поглощейя. Всякш разъ, когда небольшое 
количество воды выталкивается изъ пузырька, содержащаго животные остатки (опи
санными раньше способами, а особенно при образована пузырьковъ воздуха), оно 
паполкяетъ полость, въ которой лежнтъ клапанъ; такимъ образомъ железки имеютъ 
возможность использовать разложившееся вещество, которое иначе пропало бы даромъ.

Наконецъ, такъ какъ это растейе у себя на родине и въ культивпрованномъ 
•состояйи ловитъ много мёлкихъ животныхъ, не можетъ быть сомнЬйя, что пузырьки 
отнюдь не находятся въ зачаточномъ состояйи, не смотря на свои мелйе размеры; 
напротивъ, они представляютъ собою отлично действующая ловушки. Нетъ сомнЬйя 
и въ томъ, что четырехлопастные и двулопастные выступы чоглощаютъ вещество изъ 
разложившейсядобычи, и что при этомъ образуется протоплазма. Но я не могу догадаться, 
чтб побуждаетъ такихъ разнородныхъ животныхъ входить въ полость подъ изогну
тыми щупальцами и затемъ пробиваться черезъ маленькое щелеобразное отверспе. 
между клапаномъ и воротничкомъ, въ пузырьки, наполненные водой.

Клубни. Эти органы, изъ которыхъ одинъ нзображенъ на рис. 25  въ нату
ральную величину, заслуживаютъ несколькихъ зам ечайй. Я  нашелъ на корневище 
юдного растейя двадцать клубней, но ихъ нельзя сосчитать точно, потому что, кроме 
этихъ -двадцати, на томъ же растейп находились всевозможные переходы между ко- 
роткпмъ, чуть заметно вздутымъ корневящемъ и такимъ, который вздулся настолько 
сильно, что его можно было бы, пожалуй, назвать клубнемъ. Достпгнувъ полнаго раз
витая, они бываютъ овальны п симметричны более, ч-Ъмъ показано на рисунке. Самый 
крупный изъ впденныхъ мною клубней имелъ 1 дюймъ (2 5 ,4  мм.) въ длину и 0 .4 5  
дюйма (11 ,43  мм.) въ ширину. Клубни обыкновенно лежатъ близъ поверхности, но 
некоторые находятся на глубине 2 дюймовъ. Лежашде въ земле бываютъ грязнобе
лыми, но те , которые отчасти подвергаются действш  света, становятся зеленова
тыми вследств1е развитая хлорофилла въ ихъ поверхностныхъ клеткахъ. Клубни 
оканчиваются кориевищемъ, но иногда оно загниваетъ и отпадаетъ. Онп не содер
жать воздуха и тонуть въ воде; ихъ поверхности покрыты обычными сосочками. Пу- 
чокъ сосудовъ, восходяпцйпо каждому корневищу, войдя въ клубень, разделяется на
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три отд^львыхъ пучка, которые снова соединяются у противоположнаго конца. До
вольно толстый ср$зъ клубня почти такъ же прозраченъ, какъ стекло, и можно ви
деть, что онъ состоптъ изъ крупныхъ угловатыхъ к л й о к ъ , наполненныхъ водою и не 
содержащихъ крахмала или какого-либо другого твердаго вещества. Я  оставили ни
сколько ср4зовъ въ алкоголе на нисколько дней, но на сй н к ах ъ  кл^токъ осЬло лишь 
небольшое число чрезвычайно мелкихъ крупинокъ; эти крупинки были гораздо мельче 
и малочисленное й х ъ ,  которыя осаждаются на клОточныхъ сйнкахъ  кореевищъ и 
пузырьковъ. Итакъ мы можемъ заключить, что клубни не служатъ складочными 
мОстомъ продуктови п и татя , но являются резервуарами для воды, ви течев1е сухого 
времеви года, которое, вероятно, растете должно переносить. Многочисленные мелие 
пузырьки, наполненные водою, могутъ содОйствовать достижение той же цОли.

Чтобы проверить этотъ взглядъ, я обильно полили маленькое растете, росшее 
ви легкой торфяной почв^ въ го р ш й  (м^рою по наружной сторон'Ь только 4 7 2Х^7» 
дюйма); зай м и  растете было поставлено въ оранжерею безъ единой капли воды. 
Предварительно я обнажилъ и измерили два верхнихъ клубня, а зай м и  опять рыхло 
прикрылъ ихъ землею. Недели черезъ дв4 земля въ го р ш й  казалась совершенно су
хою. но листья нисколько не обнаружили д4йств1я до тридцать пятаго дня: въ это 
время они слегка повисли, хотя еще оставались мягкими и зелеными. Это растете, 
на которомъ было десять клубней, вероятно, устояло бы лередъ засухой даже дольше, 
если бы я предварительно не удалили трехъ клубней и не отрезали нисколько длин- 
ныхъ корневищъ. Когда на тридцать пятый день я высыпали землю изъ горшка, она, 
повидимому, была такъ же суха, какъ пыль на дорой . У в й х ъ  клубней поверхности 
сильно сморщились, вместо того, чтобы быть гладкими и растянутыми. B et клубни съежи
лись, но я не могу сказать въ точности, на сколько: такъ какъ сначала они были 
симметрично овальны, я измерили только ихъ длину и толщину; но въ поперечномъ 
разрез! они сократились гораздо сильнее въ одномъ направлены!, ч'Ьмъ ви другомъ, 
такъ что значительно сплющились. Одинъ изъ двухъ клубней, которые были изме
рены, им$лъ теперь три четверти первоначальной длины и дв1з трети первоначальной 
толщины въ томъ ваправлетп, въ которомъ онъ былъ изм’Ьренъ, но въ другомъ на- 
правлевк онъ нм'Ьлъ только одну треть прежней толщины. Другой клубень стали 
на о р у  четверть короче, на одну восьмую тоньше въ измйрепномъ направлены), и 
сохранили только половину толщины въ другомъ направлен^.

Я  сделали ср^зъ одного изъ этпхъ сморщенныхъ клубней и осмотрели его. 
Клетки все еще содержали много поды и не содержали воздуха, но были гораздо бол$е 
округлены или мен^е прежняго угловаты, а ейнки  ихъ далеко не были такъ прямы; 
итакъ ясно, что клетки сократились. Клубни, пока остаются живыми, сильно при
тягивании воду; сморщивпайся клубень, съ котораго я взялъ ср!>зъ, былъ оставлен и 
въ вод^ на 22 ч. 30 м., и поверхность его стала такою же гладкою и натянутою, какою 
была первоначально. Съ другой стороны, съеживнпйся клубень, который по какой-то 
случайности отделился отъ своего корневища и, повндпмому, умеръ, нисколько не на- 
бухъ, хотя пробылъ нисколько дней въ вод'Ь.

У многихъ родовъ растенш клубни, луковицы и т. д ., безъ сомн^тя, отчасти 
служатъ резервуарами для воды, но, KpoMt настоящаго случая, я не знаю ни одного, 
гд! подобные органы развились бы исключительно съ этою ц'Ьлыо. Проф. Олнверъ 
сообщаетъ MHt, что два-три другихъ вида Utricnlaria снабжены такими придат
ками; группа, къ которой они принадлежать, получила потому назвате 
B et npoaie виды Utricularia, а также нйоторые весьма родственные роды суть или 
водяныя, или болотвыя растешя; сл^овательно, по тому принципу, что близко род
ственный растешя обыкновенно HMtiorb сходное строете, не пзсякаюшдй запасъ воды, 
BtpoflTHO, представляетъ большую важность для нашего настоящаго вида. Такимъ об-
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разомъ мы можемъ понять смыслъ развипя на немъ клубней и ихъ значительное 
число на одномъ и томъ же растеши, доходившее въ одномъ случай по крайней 
мере до двадцати.
Utricularia nelumbifolia, amethystina, griff orbiculata, multicaulis

. [cornutci].
Такъ какъ мне хотелось узнать, им'Ьютъ ли пузырьки на корневищахъ у другихъ 

впдовъ U tricularia и у видовънекоторыхъ близкихъ родовъ такое же строеше въ главныхъ 
чертахъ,какъ у Ulricutaria montana,в  ловятъ ли они добычу,я лопросилъ профессора
Оливера прислать мне части растешй пзъ гербар!я въ Кью. Онъ любезло выбралъ не- 
которыя наиболее замечательный формы, которыя имели цельные листья и, какъ онъ 
предполагалъ, жили въ болотистой почве или въ воде. Мой сынъ, Френсисъ Дарвинъ, 
изучилъ эти формы и сообщилъ мне следуюпця наблюдешя; однако следуетъ помнить, 
что чрезвычайно трудно проследить строеше такихъ крошечныхъ и нежныхъ предметовъ, 
после того, какъ они были высушены и сжаты *).

Utricularia nelumbifolia (Оргавныя горы, Бразил1я). Образъ жизни этого вида 
замечателенъ. Открывшей его м-ръ Гарднеръ* 2) говоритъ, что это растеше водяное, но 
что „его можно найти только въ той воде, которая собирается на дне листьевъ одной 
большой T illandsia,растущей въ изобидь на безплодвой каменистой части горы, на вы
соте около 5 .000  футовъ надъ уровнемъ моря. Кроме обыкновеннаго размножешя се
менами, оно размножается усиками, которые выходятъ при осиовашп цветочнаго стебля; 
этотъ успкъ всегда направляется къ ближайшей Tillandsia, где онъ опускаетъ свой 
конецъ въ воду к даетъ начало новому растенш, которое,въ свою очередь,поеылаетъ 
новый усикъ. Я виделъ до шести растешй, связанныхъ такпмъ способомъ въ одно 
целое“ . Во всехъ существенныхъ чертахъ пузырьки сходны съ пузырьками Utricularia 
montana, на клапане даже находятся въ небольшомъ числе крошечныя двулопастныя 
железки. Внутри одного пузырька оказался остатокъ брюшка какой-то личинки пли 
крупнаго ракообразнаго, на верхушке котораго находилась кисточка пзъ длинныхъ 
острыхъ щетинокъ. Друпе пузырьки содержали кусочки члевистыхъ животныхъ, а во 
многихъ пузырькахъ находились обломки своеобразнаго организма, пропсхождеше ко
тораго не определили никто изъ техъ лицъ, кому я его показывали.

Utricularia amethystina (Тв1ана). Этотъ видъ имеетъ мелше цельные листья 
и,невидимому,живстъ въ | болоте; но онъ долженъ расти въ такихъ местахъ, где есть 
ракообразный, потому что внутри одного изъ пузырьковъ находились два мелкпхъ вида 
ракообразныхъ. Пузырьки имФютъ приблизительно такую же форму, какъ у Utricu
laria montana, и покрыты съ внешней стороны обычными сосочками; но пхъ замеча
тельное отлшйе состоитъ въ томъ,что щупальца сокращевыдо двухъ короткпхъ иголо- 
чекъ, соединенныхъ перепонкою, которая въ середине имеетъ полость. Эта перепонка 
покрыта безчисленными продолговатыми железками, сидящими на длинныхъ ножкахъ; 
большинство пхъ расположено двумя рядами, которые сближаются по мере приближены 
къ клапану. Впрочемъ, несколько железокъ расположено по краямъ перепонки, а ко
роткая брюшная поверхность пузырька, между черешкомъ и клапаномъ, густо покрыта 
железками. Большая часть головокъ свалилась и остались одне ножки; такимъ образомъ 
брюшная поверхность и отверспе при слабомъ увеличены представлялись какъ бы усе
янными тонкими щетинками. Клананъ узокъ и несетъ небольшое число почти сндячнхъ 
железокъ. Воротничокъ, къ которому прялегаетъ край, желтоватъ п имеетъ обычное

*) Проф.Ошверъ („Proc.Linn. S o c . ^ t . IV, стр. 169) даль рисунки пузырьковъ двухъ 
ыжно-американскнхъ вндовъ, именно, U tr ic u la r ia  u p d ta ta : но.повиднмому.
онъ не обратилъ большого инннашя на эти органы.

2) „Travels in the Interior of Brazil44, 1836—41, стр. 527.
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строейе. Судя по большому числу железокъ на брюшной поверхности и вокругъ отверспя, 
зто тъ  видъ, вероятно, живетъ въ очень испорченной воде, изъ которой онъ поглощаетъ 
вещество, а также изъ пойманной имъ и разлагающейся добычи.

Utricularia griffithii (Малайсйй архипелагъ и Борнео). Пузырьки прозрачны 
и очень мелки; одинъ, который я изм'Ьрилъ, им’Ьлъ въ поперечнике только 28/ 1000 дюйма 
(0 ,711м м .). Щупальца не особенно длинны и торчатъ впередъ; у своихъ основайй они 
на неболыпомъ пространстве соединены перепонкою и несутъ небольшое число щетинокъ 
или волосковъ, не простыхъ, какъ было до сихъ поръ, но съ железками на концахъ. 
Пузырьки тоже весьма отличаются отъ пузырьковъ предыдущихъ видовъ, такъ 
какъ внутри ихъ н'Ьтъ четырехлопастныхъ выступовъ, а только двулопастные. Въ 
одномъ пузырьке находилась крошечная водяная личинка; въ другомъ— остатки какого- 
то членистаго животнаго; въ большей части пузырьковъ были песчинки.

Utricularia caerulea (Инд1я). Пузырьки похожи на пузырьки нредыдущаго вида 
какъ общимъ видомъ щупалецъ, такъ и тЬмъ, что имеютъ исключительно двулопастные 
выступы. Пузырьки содержали въ себе остатки низшихъ ракообразныхъ.

Utricularia orbiculata (Ищця). Круглые ластья и стебли, несупце пузырьки, 
ловидимому, плаваютъвъ воде. Пузырьки мало отличаются отъ пузырьковъ двухъ пре
дыдущихъ видовъ. Щупальца, на короткое разстояйе соединенный при основайяхъ, 
несутъ на вн’Ьшнихъ поверхностяхъ и верхушкахъ многочисленные длинные, многокле
точные волоски, съ железками на концахъ. Внутри пузырьковъ находятся четырехло
пастные выступы, при чемъ четыре расходяпцяся лопасти имеютъ одинаковую длину. 
Пойманная пузырьками добыча состояла изъ низшихъ ракообразныхъ.

Utricularia multicaulis (Ищця, Сиккимъ, 7 .0 0 0 —11 .000  футовъ). Пузырьки, 
прикрепленные къ корневищамъ, замечательны строейемъ щупалецъ. Последйя ши
роки, приплюснуты и крупны; по ихъ краямъ сидятъ многоклеточные волоски, которые 
оканчиваются железками. Основайя щупалецъ соединены въ общую довольно узкую 
ножку и такимъ образомъ имеютъ видъ большого пальчатаго продолжейя на конце 
пузырька. Внутри пузырьковъ расходяпцяся ветви четырехлопастныхъ выступовъ имеютъ 
одинаковую длину. Пузырьки содержали остатки членистыхъ животныхъ.

[Utriculariacornuta.Michx. (Соединенные Ш таты).— Этотъ видъ былъ изученъ 
Шимперомъ въ Америке и служить предметомъ короткой статьи въ „Botanische Zei- 
tu n g “ 1). Это растейе живетъ на болотистой почве и имеетъ замечательный видъ: на 
первый взглядъ кажется, что воздушная часть растейя состоитъ только изъ цветоч- 
ныхъ стеблей въ футъ высотою, почти обнаженныхъ и несущихъ отъ двухъ до пнтн 
крупныхъ желтыхъ цветовъ. U. cornuta не имеетъ корней; ея подземный стебель 
или корневище сильно разветвлено п несетъ множество крошечныхъ пузырьковъ. Ветви 
корневища местами даютъ травянистые листья, которые покрываютъ землю, не имея 
видимой связи съ цветочнымъ стеблемъ. Строенье пузырьковъ ничемъ не замечательно 
и въ общихъ чертахъ сходно со строейемъ пузырьковъ европейскаго вида. Пузырьки 
обыкновенно содержать органичесше остатки; ихъ не было только въ 11 пузырькнхъ 
изъ 114 . Содержимое состоитъ изъ д1атомей и мелкихъ животныхъ— червей, коловра- 
токъ, маленькихъ ракообразныхъ; состояйе волосковъ. выстилающихъ внутреннюю по
верхность пузырьковъ, показываетъ, что они поглотили вещество изъ разлагающейся 
массы.— Ф. Д .] .

Polypompholyx
Этотъ родъ, живупцй только въ Западной Австралш, отличается темъ, что 

имеетъ «четырехраздельяую чашечку». Въ прочихъ отношейяхъ, по замечайю про»j■- 
Оливера ’), «это настоящая U tricu laria» .

‘) [„Notizen iiber Insectfressende Pflanzen‘;, 1882, crp. 241]. 
■j „Proc. Linn. Soc.“, t. IV, стр. 171.
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Polyjpompholyx multifida. Пузырьки прикреплены розеткою къ верхушкамъ 
жесткнхъ стеблей. Два щупальца заменены здесь крошечной перепончатой вилочкой, 
основная часть которой образуетъ надъ отверспемъ нечто въ роде капюшона. Этотъ ка- 
шошонъ расходится въ виде двухъ крыльевъ по обе стороны пузырька. Третье крыло, 
или гребешокъ, повидимому, образовано продолжешемъ спинной поверхности черешка; 
но я не могъ ясно разсмотреть строеше этихъ трехъ крыльевъ, вследствде плохоги 
состояшя образцовъ. Внутренняя поверхность капюшона выстлана длинными простыми 
волосками, которые содержать образовавшееся вследств1е аггрегацш вещество, та
кое же, какое бываетъ внутри четырсхлопастныхъ выступовъ у раньше описанныхъ 
видовъ, при соприкосновенна выступовъ съ разложившимися животными. Итакъ эти 
волоски, повидимому, служатъ для поглошенк. Я виделъ клапанъ, но не могъ опре» 
делить его строенк. Па воротничке вокругъ клапана вместо железокъ находится мно
жество одноклеточныхъ сосочковъ, имеющихъ очень коротки ножки. Расходящкся 
ветви четырехлопастныхъ выступовъ одинаково длинны. Внутри пузырьковъ я на- 
шелъ остатки низшихъ ракообразныхъ.

Polypompholyx tenella. Пузырьки мельче, чемъ у предыдущаго вода, но въ 
общемъ имеютъ такое же строеше. Они были полны остатковъ, повидимому, органи- 
ческихъ, но я не могъ различить остатковъ отъ членистыхъ животвыхъ.

Genii sea.

Этотъ замечательный родъ технически отличается отъ TJtricularia, к ак ъ ясд ы - 
шалъ отъ проф. Оливера, пятираздельною чашечкою. Виды этого рода встречаются 
въ разныхъ частяхъ света, и говорятъ, что они «herbae ашшае paludosae».

Genlisea ornata.(Бразилк). Этотъ видъ былъ описанъ и изображенъ д-ромъ 
Вармингомъ 1), который сообщаетъ, что это растеше имеетъ два рода лпстьевъ, на
званные имъ лопатообразными и мешконосными. Доследше содержать въ себе поло
сти, а такъ какъ эти полости очень отличаются отъ пузырьковъ предыдущихъ ви
довъ, будетъ удобно называть ихъ мешочками. Прилагаемый рисунокъ (рис. 28) одного 
изъ мешконосныхъ листьевъ, приблизительно въ три раза увеличеннаго, послужить 
вллюстрапдей къ следующему описашю, которое сделано моимъ сыномъ и во всехъ 
существенныхъ чертахъ сходится съ описашемъ д-ра Варминга. Мешочекъ (Ъ) со
стоять изъ легкаго расширенк узкой листовой пластинки. Полая шейка кото
рая въ пятнадцать разъ длиннее самаго мешочка, составляетъ переходъ пзъ попе- 
речнаго щелеобразнаго отверстк (о) въ полость мешочка. У мешочка, пмевшаго 
Узе дюйма (0 ,705 мм.) въ более длинвомъ поперечнике, длина шейки равнялась 
15/ 36 дюйма (10 ,583  мм.), а ширина— 1/ 1С0 дюйма (0 ,254  мм.). По обе стороны 
отверстк находится по длинной спиральной доле, или трубке (а ): мы лучше всего яой- 
мемъ ея строеше на следующемъ примере. Возьмемъ узкую ленту и навернемъ ее 
спирально на тонкий цилиндръ такъ. чтобы края ея пришли въ сопрпкосновеше по всей 
длине цилиндра; затемъ сблизимъ немного края, такъ чтобы онп образовали малень- 
ый рубчикъ, который, конечно, пойдетъ спиралью вокругъ цилиндра, какъ нить во
кругъ винта. Если мы теперь вынемъ цилиндръ. мы получимъ трубку, похожую на 
спиральную долю. Два выдавшиеся края въ сущности не соединены, и между ними 
легко можно вдвинуть иглу. Во многпхъ мЬстахъ онп даже немного отстаютъ другъ 
отъ друга, образуя узше входы въ трубку; но это, можетъ быть, произошло отъ вы- 
сыханк растенк. Пластинка, пзъ которой состонтъ трубка, невидимому, является 
боковымъ продолжен1емъ губы отверстк; а спиральная лпнк между двумя высту-

’) „Bidrag til Kundskaben о т  Lentibulariaceae", Копенгаген-!,, 1874.
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лающими краями есть продолжейе угла отверспя. Если въ одну изъ долей ввести 
тонкую щетинку, она проходить въ верхнюю часть полой шейки. Я не могъ опреде
лить, открыты или закрыты доли на кондахъ, такъ какъ все экземпляры были сломаны: 
д-ръ Вармингъ тоже, повидиыому, не установилъ этого пункта.

Вотъ все. что мы знаемъ о внешнемъ строенш. Внутри нижняя часть мешочка 
покрыта круглыми сосочками, которые состоять изъ четырехъ клетокъ (иногда, по 
д-ру Вармингу, изъ восьми) и очевидно соответствую т четырехлопастнымъ выступамъ 
внутри пузырьковъ у U tricularia. Эти сосочки идутъ на некоторое разстояйе по спин
ной и брюшной поверхности; небольшое число ихъ, по Вармингу, можно найти въ верх
ней части. Эта верхняя область покрыта многими поперечными рядами короткихъ, тесно 
сидящихъ волосковъ, направленныхъ внизъ; ряды расположены одинъ надъ другимъ. 
Эти волоски имеютъ широйя основайя, а кончики ихъ состоятъ изъ отдельной клетки. 
Ихъ нетъ въ нижней части мешочка, где сосочки находятся въ изобилш. Шейка по 
всей своей длине тоже выстлана поперечными рядами длинныхъ, тонкихъ. прозрачныхъ 
волосксвъ, которые имеютъ ш иройя, луковицеобразныя основами (рис. 29) и тайе же, 
какъ выше указано, острые кончики. Волоски выходятъ изъ маленькихъ выдающихся 

•рубчиковъ, состоящнхъ изъ прямоугольныхъ эпидермальныхъ клетокъ. Длина волосковъ 
не совсемъ одинакова, но ихъ кончики обыкновенно заходятъ на ближайлйй къ низу 
рядъ; такъ что если разрезать и развернуть шейку, внутренняя поверхность похожа на 
бумажку, въ которую воткнуты булавки: волоски изображаютъ булавки, а малейше 
поперечные рубчики представляютъ собою складки бумаги, въ которыя воткнуты бу
лавки. На предыдущемъ рисунке (28) эти ряды волосковъ. обозначены многочисленными 
поперечными лийями, которыя нересекаютъ шейку. Внутренняя сторона шейки также 
усеяна сосочками; въ нижней части они шарообразны и состоятъ изъ четырехъ кле
токъ, какъ въ нижней части мешочка; въ верхней части сосочки состоятъ изъ двухъ 
клетокъ, которыя очень вытянуты внизъ оть своихъ точекъ прикреплейя. Эти дву
клеточные сосочки, невидимому, соответствуютъ двулопастному выступу въ верхней 
части пузырьковъ у U tricu laria. Узкое поперечное отверспе (о, рис. 28) расположено 
между основайями двухъ спиральныхъ долей. Я  не могъ заметить здесь клапана, п 
д-ръ Вармингъ тоже не видалъ такого органа. Губы о т в е р т я  вооружены многими ко
роткими, толстыми, очень заостренными, несколько загнутыми волосками, или зуб
чиками.

Оба выдающихся края спирально закрученной пластинки, составляющей доли, 
снабжены короткими загнутыми волосками или зубчиками, совершенно такими же, каше 
находятся на губахъ. Эти волоски торчать внутрь подъ прямымъ угломъ къ спиральной 
соединительной лийи обоихъ краевъ. Внутренняя поверхность пластинки несетъ двуклЬ- 
точные, удлиненные сосочки, которые сходны съ находящимися въ верхней части шейки, 
но слегка отличаются отъ нихъ, по Вармингу, темъ, что ихъ ножки состоятъ изъ про- 
должейй крупныхъ эпидермальныхъ клетокъ; тогда какъ сосочки внутри шейки опи
раются на мелйя клетки, которыя вставлены между более крупныхъ. Эти спиральныя 
доли составляютъ рЬзкое отлич1е настоящаго рода отъ U tricularia.

Наконецъ, существуетъ пучокъ спиральныхъ сосудовъ, который, восходя по ниж
ней части линейнаго листа, делится подъ самымъ мешочкомъ. Одна ветвь восходитъ- 
по спинной, а другая по брюшной поверхности какъ мешочка, такъ и шейки. Одна изъ 
этихъ двухъ ветвей входить въ одну спиральную долю, а другой пучокъ— въ другую.

Мешочки содержали много остатковъ или грязнаго вещества, повпдимому органи- 
ческаго; хотя отдельныхъ организмовъ нельзя было распознать. Действительно, почти 
невозможно, чтобы какой-нибудь предметъ, кроме живого существа, вошель въ малень
кое отверспе и спустился внизъ по длинной узкой шейке. Впрочемъ, я нашелъ внутри 
шеекъ у некоторыхъ экземпляровъ червя съ втянутыми роговыми челюстями, брюшко
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какого-то членистаго животнаго и пятнышки грязи, вероятно остатки другихъ кро- 
шечныхъ существъ. Мноше сосочки внутри мЪшочковъ и шеекъ были обезцв^чены, 
какъ будто поглотили вещество.

Изъ этого оппсанк довольно ясно, какимъ епособомъ Genlisea ловить добычу. Для 
мслкихъ животныхъ, входящихъ въ узкое отверсйе (но такъ же, какъ и для U tricu- 
laria, мы не зпаеаъ, что побуждаетъ ихъ входить), выходъ быль бы затрудяенъ 
острыми загнутыми волосками на губахъ; а какъ только они спустятся на некоторое 
разстояйе по шейке, имъ почти невозможно вернуться изъ-за многихъ поперечныхъ ря- 
довъ длинныхъ, прямыхъ, направленныхъ внизъ волосковъ и рубчиковъ, изъ которыхъ 
торчать волоски. Следовательно, т а к к  существа погибли бы или внутри шейки, или 
въ мешочке, а четырехлопастные и двулопастные сосочки поглотили бы вещество изъ 
разложившихся остатковъ. Поперечные ряды волосковъ настолько многочисленны, что 
ихъ изобил1е представлялось бы излишнимъ, если бы они только препятствовали бегству 
добычи, а такъ какъ они тонки и нежны, они, вероятно, служатъ добавочными орга
нами ноглощенк, совершенно такъ же, какъ гнбкк щетинки на завернутыхъ внутрь 
краяхъ листьевъ у Aldrovanda. Спиральныя доли, безъ сомненк, служатъ вспомогатель
ными ловушками. Пока не будутъ изучены свеж1е листья, нельзя сказать, открыта ли 
слегка соединительная линк спирально закрученной пластинки по всей своей длине, 
или же она открыта только местами; но маленькому существу, которое пробьется въ 
трубку въ какомъ бы то ни было месте, загнутые волоски помешаютъ убежать, и она 
Найдетъ Открытою дорогу внизъ по трубке въ шейку и далее въ мешочекъ. Если это 
существо погибнетъ внутри спиральныхъ ветвей, двулопастные сосочки поглотятъ его 
разлагавшееся остатки и воспользуются ими. йтакъ мы видимъ, что Genlisea ловить 
животныхъ не при помощи эластическаго клапана, какъ у предыдущихъ видовъ, 
но посредствомъ снаряда, лохожаго на ловушку для угрей, хотя болёе сложнаго.

Genlisea africana (Южная Африка) Кусочки мёшкоаосныхъ листьевъ этого 
вида имели такое же строейе, какъ у Genlisea ornata . Внутри мешочка пли въ 
шейке листа я нашелъ почти цельнаго Acarus, но не записалъ, где именно.

Genlisea аигеа (Бразилк). Кусочекъ шейки одного мешочка былъ выетланъ 
поперечными рядами волосковъ и снабженъ удлиненными сосочками, совершенно та
кими же, к ай е  находятся внутри шейки у Genlisea ornata. Поэтому вероятно, что 
строейе всего мешочка сходно съ мешочкомъ у Genlisea ornata

Genlisea filiformis (B ak , Бразилк). Я  осмотрелъ много листьевъ и не на
шелъ ни одного, снабженнаго мешочкомъ, между темъ какъ я безъ труда находилъ 
TaKie листья у предыдущпхъ видовъ. Съ другой стороны, корневища несутъ пу
зырьки, въ существенныхъ чертахъ сходные съ пузырьками на корневищахъ у U t r i -  
cularia. Эти пузырьки прозрачны и очень мелки, именно только въ \  1(к. дюйма 
(0 ,254 мм.) длиною. Щупальца не соединены при основайяхъ и, повидимому, несутъ 
несколько длинныхъ волосковъ. Съ наружной стороны пузырьковъ находится лишь 
небольшое число сосочковъ, а внутри очень малое количество четьгрехлопастныхъ 
выступовъ. Впрочемъ, последйе необыкновенно крупны сравнительно съ пузырькомъ 
и ихъ четыре расходядцкся лопасти одинаково длинны. Внутри этнхъ крошечныхъ 
пузырьковъ я не могъ разсмотреть добычи. Такъ какъ корневища этого вида снаб
жены пузырьками, я внимательно разсмотрелъ корневища у africana.
ornata и аигеа, но не нашелъ пузырьковъ. Что должны мы вывести изъ этихъ 
фактовъ? Имели ли три только что названные вида, подобно свонмъ близкпмъ еро- 
дичамъ, различнымъ видамъ U tricularia, первоначально пузырьки на корневищахъ. 
которые впоследствш были утрачены, когда вместо нпхъ были приобретены мешко
носные листья? Въ пользу этого взгляда можно заметить, что пузырьки у Genlisea 
filiformis, судя по ихъ малымъ размерамъ п по малому числу ихъ четыре хлопает-
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ныхъ выстуловъ, ваходятся на пути вырождешя, яо почему этотъ видь не npiodpto 
м'Ьшконосныхъ лпстьевъ, подобно своимъ сродичамъ?

Заключите. Мы показали, что мнопе виды U tricularia и двухъ близко род- 
ственныхъ родовъ, живущпхъ въ отдаленвМшихъ частяхъ света, въ Европа, въ 
Африке, въ И ндк, въ Малайскомъ архипелаге, въ Австралш, въ Северной и Юж
ной Америке, превосходно приспособлены къ ловле мелкихъ водяныхъ пли сухопут- 
ныхъ жпвотныхъ двумя способами, и что эти растешя поглощаютъ продукты раз- 
ложешя своей добычи.

Обыкновенный растен1я высшихъ классовъ добываютъ нужныя неорганичесш на
чала изъ почвы посредствомъ своихъ корней и поглощаютъ углекислоту изъ атмосферы 
посредствомъ лйстьевъ и стеблей. Но мы видели въ бол$е ранней части этой работы, 
что существуетъ классъ растешй, который перевариваютъ и затймъ поглощаютъ жи
вотное вещество, именно, вей Droseraceae, Pinguicula и, какъ открылъ д-ръ Гукеръ, 
Nepenthes; почти наверно въ этому классу вскоре будутъ прибавлены друйя растешя. 
Эти растешя могутъ растворять вещество нйкоторыхъ предметовъ растительнаго ироис- 
хождешя. каковы пыльца, еймена и кусочки лйстьевъ. Везъсомнйшя, ихъ железки по
глощаютъ также амм1ачныя соли, доставляемый дождемъ. Выло также показано, что 
нйкоторыя друпя растен1я могутъ поглощать амм1акъ своими железистыми волосками; 
эти растешя наверно извлекаютъ пользу изъ амм1ака дождевой воды. Существуетъ 
второй классъ растевй , которыя, какъ мы только что видели, не могутъ переваривать, 
но поглощаютъ продукты разложешя пойманныхъ ими животныхъ, именно Utricularia ') 
и ея близше сродичи; судя по превосходнымъ наблюдешямъ д-ра Мелличемпа и д-ра 
Кенби, едва ли можно сомневаться, что къ этому классу нужно прибавить Sarracenia и 
H arlingtonia; впрочемъ, до сихъ поръ едва ли слйдуетъ считать этотъ фактъ вполне 
доказан нымъ.

[А. Шимперъвъ интересной статьеа) доказываетъ, что кувшинчики у Sarracenia 
p u rp u rea 3) поглощаютъ продукты разложешя. Въ эпидермальныхъ клйткахъ у основаш 
кувшинчика, измйнешя, производимыя присутств1емъ разлагающагося животнаго ве
щества, поразительно ясны и очень походятъ на процессъ аггрегащи, виденный нами 
у Drosera. Клеточный сокъ богатъ танниномъ (какъ и у Drosera) и при наступивши 
аггрегащи одна вакуоля, содержащая клеточный сокъ, заменяется несколькими сильно 
преломляющими каплями. Этотъ пронесет въ сущности похожъ на-депеше и концен
траций вакуоли, описанныя Де-Фризомъ (см. примечаше на стр. 25). Шимперъпред- 
полагаетъ, что клеточный сокъ отдаетъ протоплазме часть своей воды; по его опи
саны), концентрированный, содержащая таннинъ капли, которыя при этомъ образуются, 
лежатъ въ набухшей водянистой протоплазме, занимающей теперь больше места, чемъ 
въ нераздраженномъ состояши. Статья Шнмнера содержитъ также хорошее общее 
опнсаше кувшинчиковъ у S arracen ia .— Ф. Д.] * 2 3

* | [Покойный проф. Де-Бари показывалъ мне иъ Страсбурге два высушенные экзем
пляра Utricu laria (vulgaris"?), которые наглядно свидетельствовали о выгоде, извлекаемой 
этимъ растешемъ изъ пойманныхъ насевомыхъ. Одно pacTeHie жило въ воде, которая ки
шела крошечными ракообразными, а другое—въ чистой воде; разница въ размерах !, между 
„навормленнымъ11 и „голоднымт>“ растешями была поразительна.— Ф.

2) [„Notizen iiber Insectfressende Pflanzen", „Bot. Zeitung“, 1882, стр. 225.].
3) [Въ „Quarterly Journal of Science and Art-1, 1829, т. II, стр. 290, Бернетт, (какъ 

мне указываете м-ръ Тизельтонъ Дайеръ) писалъ следующее: „говорятъ, что если устра
нить доступъ мухъ къ Sarracenia, то растешя развиваются не такъ успешно, какъ т о г д а ,  

когда каждый мешочевъ служите настоящей м о г и л о й 11. П о слопаиъ Февра („Comptes ren- 
dus“, т. LXXXIII, 1876, стр. 1155) и Nepenthes, и Sarracenia растутъ лучше, к о г д а  и х т .  

кувшинчики снабжены водою, а Вн.чнеръ утверждаете, что Sarracenia можетт. оста патт,см 
свежею целыми месяцами безъ поливки корней, если кувшинчики хорошо снабжены 
водою. („Elemente der Anat. und Phys. der Pflanzen-1, второе изд., 1885, стр. 226.—



U T R I C U L A R !  А. 241

Есть третей классъ растешй, которыя питаются, какъ теперь всЬмп допущено, 
продуктами разложешя растительпаго вещества, наприм'Ьръ, некоторый орхидеи (Neottia) 
и т. д. 1). Наконецъ, существуетъ хорошо известный четвертый классъ паразптовъ, 
(напрнм'Ъръ омела), которые питаются соками живыхъ растешй. Впрочемъ, большинство 
растешй, прпнадлежащихъ къ этимъ четыремъ классамъ, извлекаютъ часть своего 
углерода, подобно обыкновеннымъ видамъ, изъ атмосферы. Таковы, насколько теперь 
известно, разнообразный средства, которыми высппя растешя добываютъ себ$ ппташе. * Ill,

*) [.Dischidia Bafflesiana% W all., иногда получаетъ неточное назваше нас^комо- 
яднаго растешя. Изсл-Ьдовашя Трейба („Annales du Jardin botanique de Buitenzorg", t .

I l l ,  1883, стр. 13) показываюсь, что это неверно. Dischidia растетъ на деревьяхъ въ ка
честве лазящаго эпифита и несетъ гроздья видоизменениихъ листьевъ или кувшинчиковъ. 
Они интересны морфологически, потому что нижней поверхности листа соответствуете 
внутренняя сторона кувшинчика; такимъ образомъ кувшинчики являются заворотомъ или 
складывашемъ листа внутрь нижнею стороною, вместо верхней, какъ у ^Nepenthes, Sarra- 
cenia и Cephalotus (см. Диксонъ „Journal of Botany", 1881, стр. 133). Кувшинчики у  
Dischidia покрыты изнутри и снаружи восковой оболочкой, которая своеобразнымь обра
зомъ нагромождена вокругъ устьидъ и образуете кругомъ каждаго изъ этпхъ отверстш 
нечто въ роде башенки. На поверхности кувшинчиковъ нетъ железокъ, а жидкость, ко
торая часто ихъ наполняете, есть просто собранная дождевая вода. Придаточные корни 
многочисленны и обыкновенно входятъ въ полости кувшинчиковъ. Делышно (цитировано 
по Трейбу) полагаетъ, что Кувшинчики служатъ для собирашя Муравьеве и пр., мертвыя 
тела которыхъ могутъ доставлять питаше корнямъ. Съ другой стороны, Трейбъ полагаете, 
что, когда муравьи тонутъ внутри кувшпнчиковъ, это происходите скорее случайно, чемъ 
по произволу растешя. Онъ указываете на отсутств1е приспособивши для задержлвашя 
муравьевъ и на то, что придаточные корни служатъ лесенками, по которьпгь муравьи 
могутъ убежать; кроме того, внутри кувшпнчиковъ весьма часто можно найти муравьевъ, 
которые живы и благоденствуютъ. Трейбъ склоняется къ предположешю, что назначеше 
кувшинчиковъ—служить вместилищами или цистернами для воды; но ихъ роль въ обиходе 
растешя нельзя считать прочно установленной.— Ф. Д.].





Указатель къ сочинешю „Насекомоядный растешя“ .

А .

Аггрегащя протоплазмы у Drosera, 23.

м1ачвыхъ солей, 27.
Аггрегащя протоплазмы у Drosera отъ ма- 

лыхъ дозъ углекислаго аммошя, 80. 
Аггрегащя протоплазмы у Drosera, какъ 

рефлективное действ1е, 133.
Аггрегащя у различныхъвидовъDrosera, 151. 

у Dionaea, 157, 162. 
у Drosophyllum, 183, 184.

„ у Pinguicula. 200, 210.
у Utricularia,220,222,228,229,231. 

Азотный эеиръ действ1е его на Drosera, 122. 
Aldrovanda vesiculosa, 175.

,, ,, поглощеше и пере-
варияаше, 177.

„ ея разновидности, 
178.

Алкоголь разбавленный, дгМств1е его на 
Drosera, 45, 120.

Алюмишй, действ1е его солей HaDrosera,10l. 
Амм1акъ, количество его въ дождевой воде,95. 
АммонШ азотнокислый, малые размеры дозъ,

вызываюшихъ заги- 
баше у Drosera, 81,93.1

Аммон1й углекислый, малые размеры дозь,
вызывающихъ заги- 
6aHie у Drosera, 80,83. 

отъ ам* Аммошй фосфорнокислый, малые размеры
дозъ, вызываю
щихъ загибан1е 
у Drosera, 84,93. 

„ ,, размеры час-
тицъ, действую- 
щнхъ на Dro
sera, 95.

Ареолярная соединительная ткань, переза- 
рнваше ея у Drosera, 58.

Атропинъ, действ1е его на Drosera. 112.

Bapifi, действ1е его солей на Drosera, 101. 
Баталинъ, о двиггтельномъ импульсе у Dro

sera, 138.
о сгпбаши щупалецъ у Drosera. 

141.
о Dionaea, 158.

1 о смыкающемъ механизме у Dio
naea, 172.

о цвете дистьевъ у Pinguicula. 198. 
,, о движeяiи у Pinguicula, 203. 

дейстше его солей на ! Белладонна, действ1е ея экстракта на Dro-
Drosera, 10. sera, 48.

Аммошй сернокислый, предварительное но- Беннетъ, о Drosera, 5

Аммошй углекислый,

гружеше въ воду и въ | 
различные растворы j 
вл1яетъ на действе j 
его солей, 117. 
соли его вызываютъ | 
аггрегащю у Dro-; 
sera, 27.
различным соли его ! 
вызываютъ загибаше 1 
у Drosera, 91. 
дeйcтвie его на на
гретые листья Dro
sera, 40.
малые размеры дозъ, 
вызывающихъ аггре
гащю у Drosera, 80. 
действ1е его на Dro- j 
sera, 78. I
поглощеше паровъ! 
его железками у Dro
sera, 78.

насекоиыя не перевариваютъ обо- 
лочекъ пыдьцевыхъ зеренъ, 65. 

Бернетъ, о Sarracenia, 240.
Byblis. 186.
Бнпзъ, о действ1и хинина на бедыя кровя

ным тельца. 111.
„ о ядовптомъ действ1и хинина на 
HU3niie организмы, 111.

Брентонъ Лодеръ. о переваривая жела
тины, 62.

о составе казенна. 64. 
о переваривашл моче

вины. 69.
о переварпванш хлоро

филла. 70.
о переварнвашп пепсина. 

69.
Белена, действ1е ея на Drosera, 48. 113. 
Бедокъ, переваркваше его у Drosera, 58.

„ жидк1й, дейстше его на Drosera. 46. 
Бюсгенъ. о пнташн v Drosera. 13.
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В.

Вайнзъ, о переваривающей жидкости у Ne
penthes, 55.

„ о фермент^ вики, 196.
Вармингъ, о Drosera, 57.

„ о корняхъ у Utricularia, 213.
,, о трихомахъ, 191.
„ о G-enlisea, 237.
„ о паренхиматическихъ кл^ткахъ

въ щупальцахъ Drosera, 138. 
Вератрииъ, д^йств1е его на Drosera, 112. 
Визнеръ, о Sarracenia, 240.
Вилькинсонъ, объ Utricularia, 214.
Вода, капли ея ве вызываютъ загибашя у 

Drosera, 22.
„ способность ея вызывать аггрегащю 

у Drosera, 32.
„ способность ея вызывать загибате у 

Drosera. 77.
„ вл1ян1е ея и различныхъ растворовъ 

на последующее действ1е аммон1я,117. 
Водоросли, аггрегад1я въ ихъ листьяхъ, 38. 
Волокнистое основное вещество кости, пере- 

варпван1е его у Drosera, 61.
Волокнистый хрящъ, перевариваше его у 

Drosera, 59.
Волоски железистые, поглощеше иосред-

ствомъ ихъ, 186.
„ „ обзоръ ихъ, 191.

Выд^лете у Drosera, обшдй обзоръ, 10.
„ " „ его антисептичестя

свойства, 13.
„ ,, становится кислымъ

при раздраженш, 49. 
„ ,, характеръ его фер

мента, 53, 55.
„ у Dionaea. 160.
,, у Drosophyllum, 181.
„ у Pinguicula, 205.

Г .

Гайдеигалнъ, о пептогенахъ, 72. 
Гальванический токъ, вызываетъ загибате

у Drosera, 23.
„ „ действ1е его на Dio

naea, 172.
Гардинеръ, о Drosera dichotoma, 7.

„ о рабдоиде, 24.
„ объ аггрегащн, 25.
г о процессе выделен1я y Drosera,

49.
о межклеточной протоплазме, 

135.
,, о сократимости растительныхъ

клетокъ, 141.
„ о железистыхъ клеткахъ у Dro

sera, 160.
Гарднеръ, объ Utricularia nelumbifolia, 235. 
Гвоздичное масло, действа его на Drosera. 

117.

Геккель, о состояши тычинокъ барбариса 
после раздражетя, 26.

Гематпнъ, переваривате его у Drosera, 67. 
Genlisea africana, 239.

„ filiformis, 239.
„ ornata, ея строение, 237.
„ способъ ловли добычи, 239. 

Глауеръ, объ аггрегац1и, 28.
Глицеринъ вызываетъ аггрегацш у Drosera. 

32.
„ действ1е его на Drosera, 117. 

Глобулинъ, перевариваше его у Drosera, 67. 
Говелакъ, объ Utricularia, 230.
Голландъ, объ Utricularia, 213.
Горохъ, действ1е его отвара на Drosera, 47, 
Горупъ Безанецъ, о присутствш раствори

теля въ семенахъ вики, 196. 
Гофмейстеръ, остановка движенш прото

плазмы при давлеши, 36.
Грей Аза, о Droseraceae, 5.
Гренландъ, о Drosera, 5, 7.
Гукеръ, о плотоядныхъ растетяхъ, 5.

„ о пищеварительной способности у
Nepenthes, 55.

„ истор1я наблюдетй надъ Dionaea,
155, 163.

Гумми, действие его на Drosera, 44.

д
Дарвинъ Френсисъ, о действш индуктив-

наго гальваническаго 
тока на Drosera, 23.

„ „ - объ аггрегацш у Dro
sera, 24, 28.

г „ о питати у Drosera. 13.
,. о перевариванш зеренъ 

хлорофилла, 70.
Дарвииъ Чарльзъ, статьи о дЪйствш аммо-

Б1Я на корни, 38. 
Дарвинъ Эразмъ, о Dionaea, 164. 
Двигательный импульсъ.у Drosera, 129, ш .

,, „ у Dionaea, 170.
Движете, происхождете способности къ 

нему, 196.
Движefliя листьевъ у Pinguicula, 200.

„ щупалецъ у Drosera, способы пхъ.
139.

,, у Dionaea, способы ихъ, 170. 
Де-Бари, VfeflCTBie животной пищи на П- 

ricularia, 240.
Де-Кандоль, о Dionaea, 156. 158.
Дельпино, объ Aldrovanda, 175.

,, объ Utricularia, 213, 241.
„ о Dischidia, 241.

Дентинъ, перевариван1е его у Drosera. 60. 
Джонсонъ, о движенш цвЪточиыхъ стр4- 

локъ у Pinguicula, .205.
Лигитадпнъ. д^Шгте его на Drosera, 1П. 
Dionaea, ранняя литература о ней, 155. 
Dionaea imtscipula. малые размеры корней.

155.
отроете листьевъ. 15 г.
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Dionaea muscipula, чувствительность волос- 
ковъ, 157.

„ поглощеше, 160.
„ „ вы даете, 160.
„ „ переваривате, 163.
„ ,, дМств1е хлороформа на

нее, 165.
„ч ,, способъ ловли пасЪко-

мыхъ, 166.
,, ,, передача двигательнаго

импульса, 170.
„ „ раскрывашелопастей,173.

Dischidia* Rafflesiana, 241.
Дождеваявода, количество аммЫкавъ ней, 95. 
Дондерсъ, малое количество атропина дМ - 

ствуетъ на радужную оболочку собаки, 95. 
Дорнъ,о корнеголовыхъ ракообразныхъ, 193. 
Drosera* поглощеше, 5, 12.

„ чувствительность, 14.
„ anglica, 151.

- „ binata, vel dichotoma, 153.
„ capensis, 152.
„ dichotoma, 7.
,, filiformis, 153.
„ heterophylla, 155.
„ intermedia, 152.
„ rotundifolia, строеше листьевъ, 6.
„ ,т искусственное пита-

me, 13.
„ ., дгЬйств1е азотистыхъ

жидкостей, 44.
„ ., д!зйств1е тепла, 89.
„ способность къпище-

варешю, 48.
„ „ пижшя стороны ли

стьевъ не чувстви
тельны, 127.

„ передача двигатель
наго импульса, 129.

„ обшдй обзоръ, 143.
„ spathulata, 153.

Бго8егасеае,заключнтельныя зам^чатя, 192. 
„ ихъ чувствительность сравни

тельно съ чувствительностью 
животныхъ, 197.

Drosophyllum, строеше листьевъ, 180.
„ выдЪлеше, 181.
,, поглощеше, 183.
„ пищевареше, 184.

Дынное дерево, сокъ его ускоряетъ гше- 
т е , 219.

Дюваль-Жувъ, объ Aldrovanda, 180.

Е .
Erica tetralix, железистые волоски, 190. 
Euphorbia, процессъ аггрегацш въ кор- 

няхъ, 38.

Ж .

Желатина нечистая, д1>йств1е на Drosera, 46. 
,, чистая, переваривате у Drosera,62.

Железистые волоски, поглощеше ими, 186.
,, ,, обзоръ, 191.

Железо хлористое, д$йств1е на Drosera, 102. 
Жидкости азотистыя, Д'Ьйствхе на Dro

sera, 44.
Жиръ, Drosera не перевариваетъ, 70.

3 .
Запахъ пепсина отъ листьевъ Drosera, 50. 
Золото хлористое, д,Ьйств1е на Drosera, 120.

И .

Известь, углекислая осажденная, вызываетъ 
загибаше у Drosera, 21.

„ фосфорнокислая, д!>йств1е на Dro
sera, 61.

К .

КадмШ хлористый, д1*йств1е на Drosera, 101. 
Казеинъ, переваривате у Drosera, 64. 
Кал1й, соли его вызываютъ аггрегацш у 

Drosera, 31.
„ дМств1е солей его на Drosera. 99.
,, фосфорнокислый, Drosera не разда- 

гаетъ, 99, 103.
Еалыцй, дМствш его солей на Drosera, 100. 
Камфара, д^йств1е ея на Drosera, 115. 
Капуста. дМств1е ея отвара на Drosera, 48. 
Каспари, объ Aldrovanda. 175, 176. 
Келлермапъ и Фонъ-Раумеръ, о питанш Dro

sera, 13.
Кепби, о Dionaea, 163, 168, 170.

„ о Drosera filiformis, 153.
Кертисъ, о Dionaea, 164.
Кислота, характеръ ея въ ппщеварнтель- 

номъ выд!>ленщ у Drosera, 50.
,, находящаяся въ переваривающей 

жидкости у разлпчныхъ видовъ 
Drosera, у Dionaea. Drosophyllum 
и Pinguic’ula, 152, 163, 184, 205. 

Кислоты различный, дМств1е ихъ на Dro
sera, 104.

., уксуснаго ряда зам^няють соляную 
въ пищевареши, 50.

„ мышьяковистая и хромовая. дЪй- 
CTBie ихъ на Drosera, 102.

„ разбавленный вызываютъ отрица
тельный осмозъ, 109.

Клей рыбш, дЬйств1е его раствора на Dro
sera. 46.

Клейковина, переваривате ея у Drosera. 65. 
Нлейнъ, о микроскопическомъ строенш по- 

лупереваренной кости, 59.
,, о состоянщ полуперевареннаге во- 

локннстаго хряща, 59.
„ о размЪрахъ мпкрококковъ. 95. 

Клубни у Utricularia montana, 233. 
Клетчатка, Drosera ея не переварпваетъ, 69. 
Кобальтъ хлористый, дЪйеийе его на Dro

sera. 1 0 2 .
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Кобры ядъ. дЪйсшйе на Drosera, 113. 
Колхидияъ, дМств1е на Drosera, 112.
Конъ, объ Aldrovanda, 175.

„ о сокращающихся ткавяхъ въ расте- 
шяхъ, 196.
о движешяхъ тычииокъ у Compositae, 
140.

„ объ Utricularia, 213.
Кореи у Drosera, 12.

„ „ нроцессъ аггрегацш въ
нихъ, 38.

„ „ поглощаютъ углекислый ам-
мошй, 78.

„ у D ionaea, 155.
„ у Drosophyllum, 180.
„ у Pinguicula, 199.

Коссманъ, о корнеголовыхъ ракообразныхъ, 
193.

Кость, перевариваше у Drosera, 59. 
Крахмаль, дЪйств1е на Drosera, 45, 70. 
Кригталлинъ, перевариваше у Drosera, 67. 
Кункель, объ электрическихъ явлешяхъ у 

D ionaea, 173.
Кураре, д,Ьйств1е на Drosera, 112.
Курдъ, о Dionaea, 155, 156.

Л .

Легуминъ. перевариваше у Drosera. 65. 
Ленкестеръ, о железкахъ водяныхъ расте- 

Hill, 180.
Линней, о D ionaea, 163.
Листья Drosera, нижшя стороны ихъ нечув

ствительны, 127.
Лит1й, действ1е его солей на Drosera, 100.

М .

Магшй, действ1е его солей на Drosera, 100. 
Марганецъ хлористый, дМств1е на Drosera, 

102.
Маршаль, о Pinguicula, 199.
Масло оливковое, дгЬйств1е на Drosera, 45, 70. 
M irabilis longiflora, железистые волоски, 190. 
Могрпджъ Трегериъ, о повреждешп с4мянъ 

кислотами, 71.
Мокрота, действ]е на Drosera, 46.
Молоко вызываетъ аггрегац1ю у Drosera, 31. 

,. действ1е на Drosera, 45- 
.. . перевариваше у Drosera, 63.

Мори, объ A ldm vanda, 176.
М орренъ,о Drosera binata, 153.
МорфШ уксуснокислый, дгЬйств1е на Dro

sera, 1*13.
Моча, д1>йств1е па Drosera, 45.
Мочевин^, Drosera ея не перевариваетъ, 69. 
Мункъ, о Dionaea, 166.

объ электрическихъ явлешяхъ у 
Dionaea, 172.

Муръ, о P inguicula, 210.
Муцинъ, Drosera его не перевариваетъ, 68. 
Мышьяковистая кислота, действ1е на Drosera, 

102.

Медь хлористая, д1>йств1е на Drosera, 102. 
М'Ьлъ осажденный вызываетъ загпбате у 

Drosera, 21.
Мюллеръ Фрицъ, о корнеголовыхъ ракооо- 

разныхъ, 193.
Мясо, настой его вызываетъ аггрегащю у 

Drosera, 31.
,, д1зйств1е настоя на Drosera, 46.
„ перевариваше у Drosera. 56.

Н .
H arptBanie вызываетъ аггрегащю у Dro

sera, 32.
„ действ1е его на Drosera. 89.
„ „ ,, Dionaea, 159,

174.
Найтъ, о кормленш Dionaea, 163. 
Направлеше иригнутыхъ щупалецъ у Drosera, 

134.
Натр1й, дМствге его солей на Drosera, 96.

„ соли его вызывають аггрегащю у
Drosera, 30.

Nepenthes, способность къ пищеварение, 55. 
Нетталь, о раскрыBanin у Dionaea. 173. 
Никкель хлористый, д’Ьпств1е на Drosera. 102. 
N icotiana tabacum . железистые волоски. 191. 
Никотинъ, действ1е на Drosera, 112. 
Ничке, ссылки на его статьи о Drosera. 5. 

„ о чувствительности нижнихъ сто-
ронъ листьевъ у Drosera. 127.

„ о направлен1и ’ иригнутыхъ щупа-
ледъ у Drosera, 134.

„ объ Aldrovanda, 175.

О .

Обратное выпрямлеше обезглавленныхъ щу-
палецъ у Drosera, 12*6. 
щупалецъ т Drosera, 
142.

Олпверъ о двигательномъ импульсе. 138.
„ проф., объ Utricularia. 230. 234— 

236.
Олово хлористое, действие на Drosera. 102. 
Основашя солей, перевешивающее д4йств1е 

ихъ на Drosera, ЮЗ.
Основное волокпистое вещество кости, пе

ревариваше его у Drosera, 61.

П.
Pelargonium zonale, железистые волоски. DO. 
Пендигъ Отто, о корняхъ Drosopliyllum, 193. 
Пепсинъ, запахъ его отъ листьевъ I л ,  

50.
Drosera его не перевариваегь, 
69.

,, его выде.тешеу животных;. п.<егу.-
паетъ лишь после поглощешя. 72. 

Пептогены, 72.
Г1еревариван1е различныхъ веществь у От- 

паеа, 163.
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Перевариваше разлпчныхъ веществъ у Dro- 
sera, 48; — у Drosophyllum, 184;— у P in 
guicula, 205;—происхождеше этой способ
ности, 195.

Передача двигательнаго импульса у Drosera,
129.

„ „ у Dionaea,
170.

Pinguicula grandiflora, 210.
„ lusitanica, 211.
„ vulgaris, строеше листьевъ и

корней, 198.
„ „ число нас'йкомыхъ, пой-

манныхъ ею, 199.
„ способность къ движе-

Hiio, 200.
„ „ в ы д а е т е  и поглощеше.

205.
,, „ пищевареше, 205.
„ „ листья ея употребляются

для свертывашя молока, 
209.

„ „ д!*йств1е выдйлешя на
живыя семена, 210.

Ш т а т е . различные способы его у расте- 
шй, 240.

Платина хлористая, дМств1е на Drosera, 103. 
Поглощеше у D ionaea, 160.

„ у Drosera, 5, 12.
„ у Drosophyllum, 183.
„ у Pinguicula, 205.
„ железистыми волосками, 186.

железками у Utricularia, 222,225. 
„ четырехлопастными выступами

у Utricularia, 220, 225.
„ у Utricularia montana, 233.

Polypompholyx, строеше, 236.
Прайсъ, объ Utricularia, 228.
Прикосновешя повторныя вызываютъ за- 

гибаше у Drosera, 22.
Primula sinensis, железистые волоски, 188. 

„ „ число железистыхъ водос-
ковъ, 192.

Протоплазма, подвергшаяся аггрегацш, об
ратное раствореше, 32.

„ аггрегащя ея у Drosera, 23—25.
и г г 11 и  ОТЪ

малыхъ дозъ углекислаго ам- 
мошя, 80.

,, аггрегащя ея у Drosera, какъ 
рефлективное дЪйств1е, 133. 
аггрегащя ея у различныхъ 

,, „ видовъ Drosera,
152.

,. ,, ,, у Dionaea, 158,
162.

„ v у Drosophyllum,
183, 184.

„ ,, vPinguicula, 200,
'  210.

.. YUtricularia,220, 
* 222, 228, 232.

Пфефферъ, о чувствительности D rosera къ 
прикосновешю, 17, 23.

„ объ ядр^ у Drosera, 24.
„ объ аггрегащя, 25.
„ о Dionaea, 172.
„ о корняхъ плотоядныхъ ра

с т е т # , 193.
„ о Pinguicula, 209.

Пыльца, перевариваше ея у D rosera, 65.

Р .
Рансомъ, о дМствш ядовъ на яичные желтки. 

124.
Раскрываше у D ionaea, 173.
Рисъ и Билль, о переваривающемъ д^йствш 

Drosera, 50, 55.
Roridula, 185.
Рофсъ, о Pinguicula, 211.
Ртуть двухлористая, дМ ств1е на Drosera. 

101.
Рубщцй хлористый, AisficTBie на Drosera. 100. 
Ряска, аггрегащя въ ея листьяхъ, 38.

С .

Saxifraga umbrosa, железистые волоски, 187. 
Саксъ, о дМствш нагр^ватяна протоплазму. 

3 9 ,4 1 .
,, о раствореши б'Ьлковыхъ, сложныхъ 

тйль въ тканяхъ растешй, 195 
Сандерсонъ Бурдонъ, о свертыванш б-йлка

при нагр-йванш, 43.
„ о кислотахъ, заагй-

НЯЮЩИХЪ СОЛЯНУЮ въ 
пищеварешп, 50.

,, о переваривашн во-
локнистаго основного 
вещества кости. 61. 

г о переваривашн клей
ковины, 66.

,, ,. о nepeBapuBaHiH гло
булина. 67.

г о’переваривашн хло
рофилла, 70. 
о различш ьъ д'йн- 
CTBin натр1я я кал1я 
на животныхъ, 103.

.. г объ электрнческихъ
токахъ у D ionaea. 172.

Sarracenia, 240.
Сахаръ, д1шств1е его растворовъ на Drosera. 

45.
,, растворъ еговызываетъ аггрегацш  

у Drosera, 31.
Свинецъ хлористый, д'ййств1е на Drosera. 

102.
| Серебро азотнокислое, действ!© на Drosera,I 100.

Синильная кислота, дЪйств1е на D ionaea. 165 
Синтонпнъ, д*ййетв1е па Drosera, 58. 
Скннидаръ, AtficTBie на Drosera, 117.
Скотъ, о Drosera. 5.
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Слюна, дЪйетв1е uaD rosera, 40.
Соли и кислоты различвыя, влгянте ихъ на 

последующее д!>йств1е углекислаго ам
мония, 118.

Sondera heterophylla, 155.
Сорби, о красящемъ веществе у D rosera, С.
Сосуды въ листьяхъ у D r o s e r a /185.

„ „ у D ionaea, 170.
Спектроскопъ, средства его сравнительно со 

средствами Drosera, 94.
Способы движешя у D ionaea, 170.

,, ,, у Drosera, 189.
Стрекоза, пойманная Drosera, 6.
Стрихнинъ, действ1е его солей на Drosera, 

110.
Стронщй, действ1в его солей на Drosera,

101.
Сурьма виннокаменнокислая, дМств1е на 

Drosera, 102.
Сыръ. переваривате у Drosera, 85.
Семена живыя, действие Drosera на яихъ,

71.
Pinguicula нанихъ.
207, 210.

Серный эеиръ, действ1е на Drosera, 121.
,, „ „ D ionaea, 185.

Т.

Тейлоръ, объ обнаруживали малейшихъ 
дозъ ядовъ, 94.

Теинъ, действ1е на Drosera, 112.
Тетъ, о Drosophyllum, 180.
Ткани, по которымъ у Drosera передается

имнульсъ, 185.
,, ,, ,, у D ionaea передается

импульсъ, 170.
Ткань ареолярная соединительная, перева- 

риван1е ея у Drosera, 58.
„ эластическая соединительная,Drosera
ея не перевариваетъ, 88.

Тминное масло, дЪйств1е на Drosera, 117.
Трава, действ1е ея отвара на Drosera, 48.
Траубе, объ искусственныхъ клкткахъ, 119.
Трейбъ, о D ischidia, 241.
Трекюль.о Drosera, 5, 7.
Тритъ м-съ, о D rosera filiformis, 158.

,, ,, о D ionaea, 189.
1 ., о клапан^ у U tricularia,218,229. У.

У .

Углекислота, AhncTBie на Drosera, 122.
задерживаетъ аггрегацш  у Dro
sera, 35.

Удемансъ, о D ionaea, 156.
U tricularia clandestina, 229.

„ minor, 228.
., m ontana, CTpoeaie пузырьковъ, 

280.
,, .. пойманный ею ж и в о т 

н ы й . 231.

Utridnlaria m outana, поглощен*е, 232.
„ „ клубни служатърезер

вуарами, 233.
,, .. строеше пузырьковъ,

213.
„ пойманный животныя,

216.
„ „ поглохцеше, 220.

„ обзоръ поглоще!ш,
225.

., pa3BiiTie пузырьковъ,
226.

„ vulgaris, 228.
„ друпе виды ея, 235.

Ф.

Февръ, о Nepenthes и Sarracenia. 240. 
Фейреръ, о характер^ яда кобры, 113.

„ о дМ ствш  яда кобры на животвую 
протоплазму, 115.

,, ядъ кобры парализуетъ нервные 
центры, 124.

Ферментъ, характеръ его въ в ыдЪлеши Dro
sera, 53, 55.

Фибринъ, переваривате у Drosera, 57. 
Фогель, о дМ ствш  камфары на растешя, 116. 
Фонъ-Горупъ и Билль, о процесс^ пищева- 

р е т я  у Drosera, 50, 55.
Франкландъ,о характер^ кислоты въ выдЪ- 

ленш Drosera, 50.
Фрауштадтъ, о D ionaea, 156.

„ о корняхъ Dionaea. 193. 
Фризъ, де-, объ аггрегацш, 25, 28.
Фурнье, кислоты вызываютъ движете тычи- 

нокъ барбариса, 108.

.

Хининъ, д4шств1е солей его на Drosera, ПО. 
Хитинъ, Drosera его не перевариваетъ, 09. 
Хлопчатобумажный порохъ, Drosera его не 

перевариваетъ, 70.
Хлорофиллъ, Drosera перевариваетъ зерна 

его, находящаяся въ жпвыхъ 
растешяхъ, 70.

„ чистый, Drosera его не пере
вариваетъ, 70.

Хлороформъ, дййств1е на Drosera, 120.
,, \ ,  на Dionaea, 165.

Хопдринъ, переваривате у Drosera, 63. 
Хромовая кислота, AtfiCTBie на Drosera, 102. 
Хрящъ, переваривате у Drosera, 58.

д .
ЦезШ хлористый, дМств1е на Drosera, 100. 
Диглеръ, его ук азатя  относительно Drosera, 

16, 138.
„ опыты над в иерерЬзашемь со-

судовъ у Drosera. 136.
Динкъ хлористый, д1>йств1е на Drosera. 101.



я.
Чай, дфйств1е настоя на Drosera, 45. 
Частицы мельчашшя вызываютъ загибан1е, 

у Drosera, 18, 21.
Чувствительность. средоточ1е ея у Drosera,

126.
„ „ „ у Dionaea,

156.
я я я У Pingui-

cula, 200.
Ш.

Шенкъ, объ Utricularia, 230.
Шпмперъ, объ аггрегащи, 25.

„ объ Utricularia, 219, 220.
м о Sarracenia purpurea, 240.

Шиффъ, соляная кислота растворяетъ свер
нувшийся бФлокъ, 49.

,, о способа переварнвашя бФлка,52.
„ объ измФнешяхъ, происходящихъ

въ мяс'Ь во вредш переваривашя, 
56.

„ о свертыванш молока, 64.
„ о перевариванш казеина, 65.
„ ,о переваривав^ мокроты, 68.
„ о нептогенахъ, 72.

Шлезингъ, о поглощенш азота у Nicotiana 
191.

Штейнъ, объ Aldrovanda, 260.

Щ
Щелочи останавливаютъ пищеварительный- 

дроцессъ у Drosera, 53.
Щупальца у Drosera движутся, когда же.

лезкп отрезаны, 23,126 
„ .. загибаше,направлен1е

134.
„ способы движешя. 139.
„ „ выпрямлете, 142/

Э .

Эвальдъ, о пептогенахъ, 72.
Экзосмозъ изъ нижнихъ сторонъ листьевъ 

у Drosera, 124.
Эластическая соединительная ткань, Dro

sera ея не перевариваетъ, 68.
Эллисъ, о Dionaea, 363.
Эльсъ, о сравнительной анатоши Drosera, 

сеае, 5.
Эмаль, перевариваше у Drosera, 60.
Эхидны ядъ, дМств1е на Drosera. 113.
Эеиръ, д*Ьйств1е его на Drosera. ;121.

„ „ „ на D ionaea, 165.

Я .

Яды кобры эхидны, дЪйств1е ихъ на D ro
sera, 113.
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25 Ошибочность того заклю четя, что

подвергппеся аггрегащи комочки 
суть протоплазма и производятъ 
произвольеыя движев1я.

28 Де-Фризъ о характере arrperanin. вы
зываемой углекислымъ аммошемъ.

49 Гардинеръ объ изм^нешяхъ. происхо
дящихъ во время выд'Ьлешя въ же
лез кахъ у D rosera  dicliotom a.

50 Рлсъ и Билль о характере кислоты
въ выд'Ьленш Drosera.

55 Рисъ, Билль, фонъ-Горупъ и Вайнзъ 
о выд'Ьленш кислоты и фермента у 
Drosera и N epenthes.

5S Ненадежность результатовъ съ синто- 
ниномъ.

65 Ненадежность результатовъ съ казеи- 
номъ.

72 Пептогенная Teopia Шиффа.

jgg J Передача двигательнаго импульса.
141 Гардинеръ и Баталинъ о механизме 

движешя у Drosera.
156 Фрауштадтъ и Де-Кандоль объ устьи

ца хъ у Dionaea.
156 Фрауштадтъ. ДеКандоль и Баталинъ о 

чувствдтельныхъ волоскахъ у Dionaea.
157 Мункъ о чувствительности D ionaea

къ влажности воздуха.

стран.
158 Де-Кандоль 6 дййствш водяныхъ ка

пель на чувствительный волокна у 
D ionaea.

160 Гардинеръ о железкахъ Dionaea.
163 Гукеръ о старой литературно Dionaea. 
166 Мункъ о движенш краевъ листа у 

Dionaea.
172 Баталипъ и Мункъ о механизме дви

жешя у D ionaea.
173 ВурдонъСандерсояъ.Кункель и Мункъ

объ электрическихъ явлешяхъ у 
Dionaea.

175 Каспари объ Alcirovanda.
176 Конъ.и Каспари объ Aldrovanda.
176 Мори о средоточш раздражимости у

Aldrovanda.
180 Дюваль-Жувъ о функщи н^которыхъ 

железокъ у Aldrovanda.
193 Фрауштадтъ, Пенпигъ и Пфефферъ

о корняхъ Dionaea и Drosopliyl- 
lum.

198 Баталинъ о желтовато-зеленой окраске
Pinguicula.

203 Баталинъ объ ямкахъ пли углубле- 
шяхъ на листьяхъ Pinguicula.

209 Пфефферъ объ употребленш Pingui-
cula вместо закваски.

213 Каменсшй объ отсутствш корней у
Utricularia.

220 Шимперъ О томъ, что Utricularia с or- 
nuta несомненно поглощаетъ про
дукты разложен1я.

230 Говелакъ, Щенкъ и Шимперъ о мор- 
фолоии U tricu la r ia  montana.

236 Шимперъ объ U tricu la ria  со г nuta.
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Рис. 3. JDrosera rotundifolia. Продольный 
разрЬзъ железки: сильно увеличено. По Бармпнгт.

Рис. 5. JDrosera rotundifolia. 
Лпстъ (увеличенный), укотораго 
вс'Ь щупальца съ одной стороны 
пригнуты къ кусочку мяса, по
ложенному на пластинку.

Рис. 2. JDrosera rotundifolia. Вндъ стараго листа 
сбоку; увеличено приблизительно въ пять разъ.

Рис. 4. J D r o s e r a  r o t  к n d ifo lia . 
. 1пс1Ъ увеличенный , у котор а го 
вс'Ь щупальца плотно пригнуты 
отъ ногружешя въ растворъ 
фосфорвокислаго аммоша (одна 
часть па 87.500 частей воды

*) Рисунки Drosora и Dionaea, приводимые къ  т о м ь  сочинен in. * ыла . к . длд м-нл 
моимъ еыномъ-. Джордже мъ Дарвиыомъ; рисунки  же А1 Ixovanda и кТск л и х ъ  . ..
моимъ еыномъ Френсисомъ. Ихъ превосходно кос:.
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Ласгъ ком оя дни я  р  а с ш е п гя . Табл. II.

а,

Рис. 6. JDrosera rotundifolia. Схемати
ческое изображеше одного изъ вн4ш- 
нихъ щупалецъ, плотно пригнутаго; два 
смежныхъ щупальца въ обыкновенном!, 
поло жен in.

Рис. S. JDrosera rotundifol а. Схе
матическое изображеше одной и топ же 
клетки щупальца, показывающее раз
личным последовательным формы ко- 
мочковъ протоплазмы, которам подвер
глась аггрегащи.

A B O D E  7 G H

Рис. 7. JDrosera rotindifolia. Схемати
ческое изображеше одной и той же клетки 
щупальца, показывающее различным после
довательным формы комочковъ протоплазмы, 
которая подверглась аггрегацпг.

Рис. 10, JDrosera rrotundifolm. Схемати
чески рлсунокъ, изображавший расиредФлете 
сосудистой ткани въ маленькомъ листе.

Piic. 9. JDrosera rotundifolia. Лисгь (уве
личенный), щупальцы котораго пригнулись къ 
кусочку ммса, помещенному у края пластинки.

Рпс. 11. JDionaea museipula. Вндъ рас
крытая листа сбоку.
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Рлс. 12. Aldrovanda vesiculosa. Верхнш 
рлсунокъ—розетка листьев?» (но проф. Кону). 
Нижтй рисунок?»—распластанный и сильно 
у в е ли ч е н н ьт й ли стъ.

Рис. 1G. Utricularia neglccta. ВгЬтвь съ 
раздельными листьями, несущими пузырьки; 
увеличено приблизительно вдвое.

Рис. 13. JJrosophyllum lusitanicum. 
Часть нижней поверхности листа; уве
личено въ семь разъ.

Рис. 14. Pinguicula vulgaris. Схе
матическое изображеше листа, левый 
край котораго загнулся надъ рядомъ 
мелкихъ нухъ.

Рис. 15. PinyuieuJa vulgaris. Схе
матическое изображев!е .гнета, правые 
край котораго пригнулся къ двумт. 
кубпкамъ мяса.
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с—воротничокъ, не
ясно просв&чивающдп сквозь стопки.

Рис. 19. Utricularia negleeta. Про* 
дольный вертикальный разрйзъ брюш
ной части пузырька, виденъ клапанъ 
я воротничокъ. г*—клапанъ; весь выс- 
тупъ выше с составаяетъ воротничокъ; 
Ъ—двулопастные выступы; s—брюшная 
поверхность пузырька.

Рис. 20. Utricu laria negleeta. Не
большая часть внутренней поверхности 
пузырька съ четырехлопастнъгми выс
тупами; сильно увеличено.

Рис. 21. Utricularia negleeta. Одинъ нзъ четы- 
рехлопастныхъ выступовъ, сильно увеличенный.

Рис. 22. Utricu laria negleeta. Про
дольный разрйзъ молодого пузырька. 
Vioo дюйма длиною, отвергпе котораго 
широко открыто.
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Рис. 23. Utricularia vulgaris. 
Молодой листъ изъ зимней почки; 
съ л&вой стороны виденъ пузырекъ 
въ самой ранней стадш развхгпя.

Рис. 24. Utricu laria  
minor. Четырехлопастный 
выступъ; сильно увеличено.

Рис. 26. Utricularia montana. 
Пузырекъ, увеличенный прибли
зительно въ 27 разъ.

Рис. 27. Utricularia 
montana. Одинъ изъ че
тырех лонастныхъ высту- 
повъ; сильно увеличено.

Рис. 2S. Genlisea ornata. 
Мйшконосныйлистъ;увели- 
чено приблизительно втрое. 

I—верхняя часть листо
вой пластинки.

Ь—мйшочекъ, или пузы
рекъ.

п—шейка мешочка. 
о—отверсНе. 
а—спирально закручен

ный доли, концы ко- 
торыхъ отломаны.

Рис. 25. Utricu laria  
montana. Корневище, взду
тое въ клубень: в&тви
несутъ крошечные пу
зырьки; натуральная вели
чина.

Рис. 29. Genlisea ornata. 
Часть внутренней поверх
ности шейки, ведущей въ 
мйшочекъ; сильно увели
чено. Видны направленный 
внизъ щетинки и мелшя 
четырехлопастныя клетки, 
или выступы.
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ВВ В Д Е Д  IE,
■г В ъ настоящ ей' книге речь идетъ объ участш , принимаемомъ червями въ 

чбр'аЭованш того слоя пахотной зем л я ,* который покрываетъ собою поверхность 
зёвного ш ара въ каждой умереййо влажной стране. Этотъ растительный слой 
обыкновенно бываетъ черноватаго цвета и достигает. нйсколькихъ дюймовъ 
толщ ины.-Хотя этотъ слой м ож ет. залегать на разной подпочве, тймъ не ме
нее, Вйятый изъ различныхъ л ес ть , онъ мало Отличается по наруж ному виду. 
Одинъ изъ наиболее характерны хъ признаковъ растительнаго слоя составляет, 
равномерное измельчеше образующихъ его частицъ, что можно хорошо наблю
дать во-всякой песчаной стране, гд е  недавно вспаханное поле непосредственно 
йримыкаетъ къ участку, который въ т е ч е т е  долгаго времени оставался п о д ъ п а ет - 
•бищемъ нетронутымъ и гд е  растительный слой обнаЖенъ на бокахъ рва иди ямы. 
Выборъ предмета можетъ показаться неимеющимъ з н а ч е т я , но мы увидймъ, 
что ояъ представляет. еобою достаточный интересъ, и положеш е „de m inim is 
lex non c u ra t“ не должно иметь места въ н ау к е . Д аж е Эли-де-Бомонъ (B lie  
de‘ Beaum ont), который обыкновенно умаляетъ значеш е мелкихъ явлеш й и вы- 
текаюпця изъ нихъ следств1я, зам еч ает . *): „1а conehe tres-m ince  de ' la  te rre  
vegetale e s t un monument d ’une hau te  an tiq u ite , e t, par le fa it  de sa  perm a
nence, un objet digne d ’occuper le  geologue. e t  capable de lu i fourn ir des r e 
m arques in te ressan te s“ . Х отя поверхностный растительный слой, какъ  нечто 
целое, безъ с о м н е т я , имеете за собой очень глубокую древность, тем ъ не 
йейее, со стороны его постоянства, мы ймеемъ достаточное о сн о вате  при
нять, что соетавляюпця его частицы въ большинстве случаевъ исчезаютъ не 
•особенно медленно и замещаются другими вследств1е разруш еш я ниже л еж а- 
Щаго матер1ала;
; Т акъ какъ я  былъ вынужденъ въ т е ч е т е  многихъ м есяцевъ держ ать въ 

моемъ рабочемъ кабинете червей въ наполненныхъ землею горш кахъ, то я  на
чале ими интересоваться и мною овладело ж елаш е узнать, насколько созна
тельно они дейетвуютъ и въ какой степени развиты ихъ умственный епособно- 
•стй. Темъ* сильнее хотелось мне что-нибудь узнать объ этомъ, что, сколько 
мне было известно, подобныхъ наблю детй  надъ животными, стоящими на т а 
кой низкой ступени и еъ столь мало развитыми органами чуветвъ, какъ дож 
девые черви, было сделано лишь очень немного.

В ъ 1887 году я  прочелъ въ Лондонскомъ Геологическомъ Общ естве н е 
большую заметку „Объ образовали раетительнаго елоя“ 2), въ которой было 
указано на то, что н еболы те  кусочки обожженнаго мергеля, ш лака и т . д . .  
разбросанные въ большомъ количестве по поверхности многихъ луговъ. сп устя  
несколько летъ находятся залегающими подъ дерномъ, хотя и въ одномъ съ 
йимъ слое. Это каж ущ ееся погруж етеповерхноегны хъпредм етовъ, какъ  впер
вые пояснилъ мне Веджвудъ (W edgwood) изъ Мэръ-Галле въ Стаффордш ире, 
■есть прямое следствие того, что черви постоянно выбрасываютъ на поверх
ность большое количество мелкой земли въ виде своихъ цнлиндрическихъ эке- 
крементовъ. Рано или поздно эти экскременты разносятся и покрывають веякш  

.лежапцй на поверхности предмет». В с л е д с ш е  этого я  пришелъ к ъ  заключе
нно, что весь растительный слой страны уже не разъ прошедъ черезъ киш еч
ный каналъ червей и еще пройдетъ много разъ. Н а этомъ основанш назваш е 
„животный слой1* въ некоторыхъ отнош еш яхъ годилось бы более, чемъ обык

новенно употребляемое „растительный слой“ или „перегной“ . * V
') Legons de Geolog-ie p ratique, m. I ,  1845, p . 140.
V Transactions Geolog. Soc., vol. Y, p, 505. Читано 1-го ноября Л837 года. ' (*



4

Спустя десять лЪтъ после и з д а т я  моего со о б щ етя , Д ’Арнйакъ (D ’Ar- 
chiac), очевидно подъ в .н я т е м ъ  учеш я 9ди-де-Бом она, говоря о моей „sin
g u la r  е th eo rie 1',  заметили. что она приложима только . къ  „ les prairies basses, 
e t  hum ides" и что „les te r re s  labourees, les bois, les p ra irie s  elevees, n ’ap- 
p o rten t aacune p reuve а  l ’appui de c e tte  m aniere de v o ir“ *)• Однако Д ’Ар- 
нлакъ могъ пршти къ  этому выводу только по своему внутреннему, убеж де
нно. а  не на основанш  наблю дет® , такъ какъ  н а  огородахъ, гд е  земля по
стоянно обрабатывается, черви встречаю тся въ необычайномъ количестве, хотя 
въ такой рыхлой земле большая часть ихъ экскрементовъ попадаетъ не на 
поверхность, а  остается въ пустотахъ и старыхъ норкахъ, Гензенъ (H ensen) 
вычислили, что въ садахъ почти вдвое больше червей, чемъ на х л еб и ы х ъ  по- 
ляхъ 2). Что касаетея „p ra irie s  e lev ees" , то я  не знаю, какъ о б сто ять  дело 
во Ф ранщ и, въ А нглш  ж е я  нигде не видали такого изобшпя экскрементовъ, 
покрывающихъ почву, какъ  н а  лугахъ, на высоте несколькихъ еотъ футовъ 
надъ уровнемъ моря. З а тем ъ , если въ лесу  осенью смести опавние листья, 
то можно найти, что вся поверхность покрыта экскрементами червей. Д окторъ 
К ингъ (K ing), главный директоръ ботаническаго сада въ К алькутте, любезно
сти котораго я  обязанъ многими наблю детям и надъ дождевыми червями, сооб- 
щ аетъ  м не. что подъ Н анси, во Ф ранщ и, они наш елъ въ го р о д ск и х ъ  рощ ахъ 
почву на протяженш  многихъ акровъ. покрытую губчатыми слоемъ, образован
ными опавшими листьями и бесчисленными экскрементами червей. Тамъ же онъ 
слышали, какъ профеесоръ „A m enagem ent des fo re ts" , обращаясь къ своими 
слуш ателями, указалъ имъ на этотъ фактъ, какъ на „удивительный примеръ 
естественной культуры почвы, такъ  какъ экскременты червей годъ за  годъ 
покрываютъ осыпавнпеся листья, и въ результате получается жирный humus 
значительной толщ ины ",

Въ 1869 году Фиши (F ish ) 8) отвергъ мои заклю чеш я объ участш, нринп- 
маемомъ червями въ образовании расгительнаго слоя, только изъ предвзятой 
идеи о ихъ неспособности произвести такую работу. „П ри ихъ слабости и ихъ 
незначвтельной величинё, говорить онъ, работа, которую имъ приписы ваю гь, 
должна для нихъ быть совершенно непосильной". З д ё сь  мы о п я т ь  сталки
ваемся съ теми неуменьемъ суммировать результаты постоянно повторяю щ ихся 
явлеш й, которое уж е часто задерживало д в и ж е т е  науки впереди, и напр.,. 
преж де проявлялось въ геологш . а въ последнее время— въ основныхъ поло- 
ж е т я х ъ  эволющоннаго ученья.

Х отя различныя приведенныя в о зр а ж е тя , какъ мне к а ж е т с я ,  н е  имеютъ 
никакой цены , теми не менее, я реш ился сделать ещ е большее число наблю- 
денш , подобныхъ прежними, и подойти къ вопросу съ другой стороны, а 
именно: вместо о п р е д е л е т я  скорости, съ которой закапываю тся червями ле- 
жашде на поверхности предметы, определить весь  экскрементовъ, извергае- 
мыхъ червями въ данное время на известный участокъ. О д н ак о  н адо  сказать, 
что некоторый изъ моихъ наблюденш сделались почти лишними после выхода 
въ еветъ  въ 1877 году интересной работы Г ензена, о которой у ж е  было упо
мянуто. Прежде чемъ я  перейду къ подробноегямъ, касающимся экскремеи- 
товъ червей, я  нахожу целесообразными дать обшдй очерки о б р аза  жизни чер
вей, составленный по наблю детям и  своими и другихъ н а ту р а л и с т о в ъ .

В В Е Д Е Н 1 Е .

*) Histoire des. progr6s de la G6ologie, t. I . 1847, p. 224. 
г) Zeitschr. fur wissenschaft. Zoologie, В. XXVIII, 1877, p. 361. 

Gardener's Chronicle. April 17, 1869, p. 418.



Образъ жизни червей.

Меёрбнахожхешя,— Черви могутъ долго жить подъ водой.—-Черви—ночныя животныя.—  
Жощыя. странствовашя.-—Они часто лежатъ у входа въ свои норки и потому въ оолыпомъ

доедаются птицами.—Йхъ строен!е.—У нихъ н'Ьтъ.глазъ, но они могутъ различать 
ев|тъ и мракъ.—При яркомъ осв^щеши они быстро прячутся въ норки, но это движете 
не4|(|^ста!вляётъ собою рефлекса.—Способность внимашя.—Чувствительность по отношетю 

* МРфШ&у и холоду.—Они совершенно глухи.—Чувствительность по отношению къ сотрясешю 
и прикосновешю. Мало развитое чувство обоняшя.—Вкусъ.—Душевныя способности.— 
Пища^т-Черви—всеядны.—Пищевареше.—Листья до заглатывашя смачиваются жидкостью, 
подобноji панкреатическому соку.—Иеревариваше пищи вне желудка.—Сгроешеизвестко- 
вш£ь жёлезокъ.—Известковый скоплетя, образующаяся въ передней паре железокъ.-^- 
Швестковая масса прежде всего есть отбросъ; второстепенное ея значеше—нептрализн-

ровать развивающаяся при пищеваренш кислота.

Дождевые черви, въ качестве представителей небольшого числа родовъ, крайне 
лохожпхъ другъ на друга по наружному виду, распространены но всему земному шару. 
Британские виды Lumbricus монографически никогда не были описаны, но о нхъ s i -  
роятномъ числе мы можемъ судить по тЬмъ, которые населяютъ еоседшя страны. По 
‘Свидетельству Эйзена г) (Eisen), въ Скандинавш найдено восемь вндовъ, но два изъ нихъ 
зарываются въ землю только въ р-Ьдкихъ случаяхъ, прп чемъ одинъ изъ нихъ нуждается 
въ очень влажной почве илп даже въ воде, тогда какъ здесь мы имеемъ дело только съ 
теми видами, которые выбрасываютъ землю на поверхность въ виде экскрементовъ. Что 
касаетсй Германш, то, по Гофмейстеру (Hoffmeister), дождевые черви этой страны не 
достаточно известны, но приводимое пмъ число видовъ то же, чтб п у Эйзена, только съ 
лрибавлешемъ несколькихъ резко разгранйченныхъ разновидностей * 2).

Во многихъ и прптомъ очень разнообразныхъ местностяхъ Ангши дождевые черви 
необычайно многочисленны. На пастбищахъ и меловыхъ холмахъ выброшенные изъ ихъ 
кишечнаго канала экскременты встречаются въ такомъ громадномъ количестве, что по- 
крываютъ собою почти всю поверхность въ местахъ, где тощая почва покрыта низкой и 
хилой травой. Но почти плп даже совершенно также многочисленны онп пвънекоторыхъ 
изъ лондонскихъ парковъ, где трава растетъ хорошо п почва кажется плодородной.

Съ другой стороны, на одномъ п томъ же поле, безъ всякаго видимаго р азл тп я  
въ особенностяхъ почвы, въ однпхъ местахъ черви гораздо многочисленнее, чемъ въ 
другвхъ. На вымощенныхъ дворахъ около самыхъ домовъ онп очень обыкновенны, а въ 
одномъ случае онп понаделали свои норки даже въ полу очень сырого подвала. Впделъ 
я червей на одномъ болотистомъ поле въ черномъ торфе, но въ сухомъ, буромъ, водокнн- 

чстомъ торфе, который такъ высоко ценится садоводамн, онп очень редки или даже со- 
всемъ не встречаются. На сухихъ песчаныхъ пли кремнпстыхъ поляхъ, где, вместе съ 
верескомъ, растетъ только дрокъ, папоротнпкъ, сорная трава, мохъ п лпшан. едва ли

') Bidrag till Skandinaviens Oligochaetfaima, 1871.
2) Die bis jetzt bekannten Arten aus der Familie der Regenwarmer, 1S45.
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можно найти хоть одного червя. Во многихъ частяхъ Англги, где только тропинка пере- 
сЬкаетъ лугъ, последняя бываетъ покрыта тонкимъ и короткимъ дерномъ. Отчего про
исходить это измЪнепе въ растительности, оттого ли, что выспйя растешя случайно 
затаптываются челов^комъ и животными, или оттого, что почва случайно удабривается 
пометомъ животныхъ,— я не знаю *), только на нодобныхъ, поросшихъ травою, тропнн- 
кахъ экскременты червей встречаются часто. На тщательно изследованномъ поле въ 
Серрее, тамъ, где тропинки были сильно покаты, найдено было немного экскремеитовъ; 
напротивъ, въ местахъ более ровныхъ, где отлагался смытый съ более крутыхъ месть 
слой мелкой земли въ несколько дюймовъ толщиною, экскременты червей были очень 
многочисленны. Казалось, эти места были населены червями сверхъ меры, такъ что 
последте принуждены были разселиться на несколько футовъ въ сторону отъ покрытой 
дерномъ тропинки; здесь, между верескомъ, были разсеяны кучки ихъ помета, но за. 
этими пределами нельзя было найти ни одного экскремента. Слой измельченной земли, 
хотя бы,и тошйй, но который въ течете продолжительнаго времени остается до известной 
степени влажнымъ, по моему мневйо, во всякомъ случае необходимъ для существовала 
червей; простое утаптываще почвы до известной степени, кажется, также благопр1ят- 
ствуетъ этому, такъ какъ на старыхъ усыпанныхъ щебнемъ дорогахъ и в а троппнкахъ 
черезъ поля они часто бываютъ необыкновенно многочисленны.

Подъ большими деревьями въ известное время года бываетъ только немного экскре- 
ментовъ червей, но это, очевидно, является нрямымъ следств1емъ того, что влага выса
сывается изъ почвы безчисленными корнями деревьевъ, такъ какъ после сильвыхъ 
осеннихъ дождей можно видеть, что подобный места покрыты экскрементами. Хотя въ 
большинстве зарослей и десовъ черви живутъ въ болыпомъ количестве, однако въ Кноль- 
ларке, въ лесу изъ высокихъ и старыхъ буковъ, подъ. которыми, почва лишена всякой 
растительности, на большомъ .пространстве нельзя было найти ни одного экскремента 
червя даже осенью. Т4мъ не менее н а  векоторыхъ поросшихъ травою росчистяхъ и про- 
секахъ,. проходящихъ черезъ этотъ лесъ, экскременты червей были очень многочисленны. 
На горахъ сев. Валлиса и на Альнахъ, судя но сделаннымъ мне сообщетямъ, въ боль
шинстве местностей черви редки, чтб, быть можетъ, является следств1емъ непосред
ственной близости лежащихъ подъ почвою каменныхъпородъ, не позволяющихъ червямъ 
зимою закапываться настолько глубоко, чтобы избежать замерзатя. Д-ръ Мэкъ-Интошъ 
(M c-Intosh) нашелъ однако экскременты червей на Ш ихэллкше. въ Шотландш при 
1 5 0 0 ' высоты. На некоторыхъ горахъ вблизи Турина, при высоте отъ 2000 до 3000' 
Ладъ уровнемъ моря, они многочисленны', равно какъ и на значительной высоте въ горахъ 
Нильгири (южная И ндя) и на Гималае.

Дождевые черви могутъ считаться наземными животными, хотя въ известномъ 
смысле они всегда полуводныя, подобно другимъ членамъ большого класса кольчатыхъ 
червей, къ которому они принадлежать. Перрье (Perrier) нашелъ, что сухой комнатный 
воздухъ убиваетъ ихъ въ  одну ночь. Съ другой стороны, при содержали многихъ боль- 
шихъ червей совершенно въ воде, тому же наблюдателю удавалось сохранять ихъ жи
выми приблизительно въ течете четырехъ месяцевъа). Летомъ, при сухой почве, черви * 2

г) Такимъ образомъ есть некоторое основаше принять, что давлеше на самомъ дйл'Ь- 
благопр1ятствуетъ росту травы; къ тому же и проф. Бекманъ (Buckman), сдклашшн нпдь 
ростомъ травъ много наблюденш въ опытномъ саду при „Royal Agricultural Collegeu, на- 
мкчаетъ (Gardener’s Chronicles, 1854, p. 619): „другое услов1е при культурк травъ, отдельно 
и ли на неболыппхъ нространствахъ,—невозможность хорошо укатать или утоптать землю, 
безъ чего хорошо не идетъ никакое травяное поле“.

2) Мнк часто придется ссылаться на любопытную статью Perrier „Organisation ties 
Lombriciens terrestresu, помещенную въ Archives de Zoolog. ехрёг. T. Ill, 1874, p. 372. 
C. J. Morren (De Lumbrici terrestris hist, nat., 1829, p. 14) нашелъ, что лктомъ черни 
выдерживаютъ погруженге въ воду на 15—20 дней, но зимою при такомъ содержант 
умираютъ.
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зарываются на большую глубину и п р ек р ащ ать  свою работу, точно такъ же, какъ и 
§ймой при замерзшей почве. По образу жизни черви животныя ночныя, и въ занятой ими 
местности ночью можно видеть, что они копошатся всюду въ большомъ числе, оставаясь 
обыкновенно при этомъ своими хвостами въ норкахъ. Всл$дств1е растяж ейя названной 
части тела и благодаря присутствт слегка загнутыхъ назадъ щетинокъ, которыми во
оружено-ихът'Ьло, черви держатся въ норке такъ крепко, что вынуть ихъ изъ земли, 
не разорвавши на части, удается только въ р-Ьдкихъ елучаяхъ ‘) .  За исключейемъ 
периода спаривайя, когда животныя, занимающая соседвк норки, выставляются изъ 
нихъ раннимъ утромъ на одинъ или два часа большею частно своего тела, въ течейе дня 
черви остаются въ своихъ жилищахъ. Изъ этого правила еще надо исключить больныхъ 
Особей, но большей части зараженныхъ паразитными личинками мухи, такъ какъ оне 
днемъ бродятъ туда и сюда и умираютъ на поверхности. Иногда, после сильнаго дождя, 
сл4дующаго за засухой, мертвые черви покрываютъ землю въ громадномъ количестве. 
Гэлыонъ (Galton) сообщаетъ мне, что въ одномъ изъ подобныхъ случаевъ (мартъ 
1881 года) на дороге въ че’гыре шага шириною въ Гайдъ-парк4 среднимъ числомъ одинъ 
Мертвый червякъ приходился на два съ половиною шага длины. Въ одномъ месте, длиною 
в£; шестнадцать шаговъ, онъ насчиталъ не менее 45  мертвыхъ червей. Принимая во 
вйймайе сказанное выше, допустить, что эти черви могли утонуть,— невероятно, такъ 
какъ въ такомъ случае они могли бы утонуть и въ норкахъ; поэтому я думаю, что они 
уже были больными, и иаводнейе только ускорило ихъ смерть.
- Часто говорено было, что при нормальныхъ услов1яхъ здоровые черви ночью ни
когда совсемъ не оставляютъ своихъ норокъ или оставляютъ ихъ очень редко; но это 
ошибка, на которую уже давно указалъ Уайтъ (W hite) изъ Зельборна. Утромъ, после 
Очень сильнаго дождя, следы ихъ часто бываютъ ясно заметны на тонкомъ слое грязи 
идя мелкаго песку, которымъ усыпаны дорожки. Я  замечалъ это отъ августа до мая 
включительно и, вероятно, также бываетъ и въ остальные два месяца, если только они 
Дождливы! Въ этихъ елучаяхъ мертвыхъ червей всюду видно мало. 31 января 1881 года 
после продолжительная и очень сильнаго холода съ болыпимъ колячествомъ снега, какъ 
только настала оттепель, дорога испещрилаеь безчисленными следами. Въ одномъ случае 
можно было насчитать пять следовъ, перекрещивающихъ площадку въ квадратный 
дюйнъ. Некоторые следы можно было проследить по дорожке отъ норки или къ норке 
на иротяжейи отъ 2 или 3 до 15 ярдовъ. Я  никогда не видадъ двухъ следовъ къоднЪй 
норке, а судя по тому, чтб будетъ сказано объ ихъ о р ган о в  чувствъ, равнымъ обра- 
зомъ невероятно и то. чтобы червь, разъ оставивппй свою норку, могъ въ нее вернуться 
опять. Судя по всему, они оставляютъ свое жилище, отправляясь на разведки и на 
этомъ пути находятъ новыя жилища.

Морренъ (Morren) говорить 2) , что черви часто по целымъ часамъ почти безъ дви- 
ж ейя лежать какъ разъ подъ отверспемъ норки. Я  имелъ случай наблюдать это на 
червяхъ, содержимыхъ дома въ горшкахъ; заглядывая въ ихъ норки, сейчасъ же можно 
было видеть ихъ головы. Сиявши вдругъ выброшенную землю нлп кучку надъ норкой, 
часто можно видеть быстро втягиваемый конецъ тела червя. Это обыкновейе лежать 
вблизи отъ поверхности влечетъ за собою страшное уничтожейе червей. Въ известное 
время года серые п черные дрозды каждое утро вытаекпваютъ изъ норокъ по всемъ 
нолянамъ страны громадное количество червей, чего, конечно, не случалось бы, лежи 
последйе дальше отъ поверхности. Такъ какъ мы видели, что черви вънродолжейе 
долгаго времени могутъ оставаться подъ водою, то нетъ основайн предполагать, что 

. они держатся вблизи отъ поверхности съ темъ, чтобы дышать чнетымъ воздухомъ. Я  
думаю, что они занимаютъ такое ноложейе ради тепла, особенно по утрамъ; къ тому же *)

*) Morren, Be Lumbrici texrestris etc., 1829, p. 67. 
s) De Lumbrici terrestris etc., p. 14.
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позднее мы увидимъ, что они часто выстилаютъ входъ въ норку листьями, чтб делается, 
судя по всему, съ той целью, чтобы не прикасаться прямо теломъ къ холодной влажной 
земле. О томъ, что на зиму они совершенно закупориваютъ своп норки, будетъ сказано 
позднее.

Отроете. Относительно этого здесь можно ограничиться двумя-тремя зам^ча- 
шями. Тело большого червя состоим изъ 100— 200 почти цплиндрическихъ колецъ или 
сегментовъ, изъ которыхъ каждый несем  на себе маленькая щетинки. Мышечная си
стема развита хорошо. Черви могутъ такъ же хорошо ползать впередъ, какъ и назадъ, 
а съ помощью своего крепко прицепляющагося хвоста могутъ съ необычайной быстротой 
скрываться въ норку. Ротъ лежитъ напереднемъ конце тела и и м еем  впереди небольшой 
выступъ (лопасть, или губа, какъ ее называютъ), приспособленный къ захватыванно. 
Внутри, позади рта, лежитъ мощная глотка, въ томъ виде, какъ она представлена на 
приложенномъ рисунке (рис. 1), которая, когда животное ёстъ , выпячивается впередъ; 
по мн1шш Перрье, эта часть соответствуем выпячиваемому хоботку (proboscis) другихъ 
кольчатыхъ червей. Глотка ведетъ въ пищеводъ; на нижней части его съ каждой сто
роны находятся по три болыпихъ железки, выд4ляющихъ поражающее количество угле
кислой извести. Эти известковыя железки въ высшей степени замечательны, такъ какъ 
ни у какого другого животнаго неизвестно ничего имъ лодобнаго. О значенш ихъ будетъ 
Сказано, когда речь пойдетъ о процессе ппщеварешя. У большинства видовъ пищеводъ 
передъ жевательнымъ желудкомъ расширяется въ зобъ. Жевательный желудокъ выстланъ 
гладкой, толстой хитинной кожицей и одетъ слабыми продольными и сильными попереч
ными мышцами. Перрье виделъ эти мышцы въ состоянш очень энергичной деятельности, 
и размельчейе пищи, по его мнейю , совершается предпочтительно этимъ аппаратомъ, 
такъ какъ у червей нетъ ни челюстей, ни зубовъ. Въ жевательномъ желудке и въ 
кишкахъ по большей части находятъ песчинки и маленыае камешки отъ */2о ДО 7ю Д* 
или немного более въ поперечнике, Такъ какъ нетъ никакого сомнейя, что черви 
заглатываютъ большое количество мелкихъ камешковъ помимо техъ , которые прогла
тываются ими при рытье норки, то нетъ ничего невероятнаго въ томъ. что эти ка
мешки въ качестве жернововъ служатъ имъ для измельчейя пищи. Жевательный 
желудокъ открывается въ кишку, которая идетъ прямо къ заднепроходному отвергаю 
на заднемъ конце тела. Въ кишке существуем замечательная особенность, такъ на- 
зйваемая Typhlosolis или, какъ называли это старинные анотомы, кишка въ кишке,* 
Кляпарэдъ (Clapar6de) показалъ а) , что это глубокая продольная складка стенки кишки, 
благодаря которой выигрывается бблыпая всасывающая поверхность.

Сосудистая система развита хорошо. Дышатъ черви всей кожей, такъ какъ у 
нихъ нетъ никакихъ спещальныхъ дыхательныхъ органовъ. Оба пола соединены въ 
одной и той же особи, но совокуплейе происходим всегда между двумя. Нервная си
стема развита довольно хорошо, и два почти сливпиеся головные узла залегаютъ вблизи 
передняго конца тела.

Чувства. У червей нетъ глазъ, и сначала я думалъ, что они совершенно не 
чувствительны къ свету, такъ какъ содержавшееся въ неволе часто наблюдались при 
свече, друпе на свободе съ помощью фонаря и, не смотря на свою робость, обнаружи
вали при этомъ безпокойство только въредкихъ случаяхъ. Точно такъ же и друпя лица 
не встретили никакого затруднейя при наблюдении червей ночью съ помощью тЬхъ же 
средствъ * 1 2).

Однако Гофмейстеръ сообщаем 3), что черви, за псключейемъ немногихъ особей.
*) Histolog. Untersuchungen fiber die Regenwfirmer. Zeitsclirift fur v i s s e n s c h a f t .  

Zoologie, Б. XIX, 1869, p. 611.
1) Такт., напр., Бриджменъ (Bridgman) и Ньюманъ (Newman) (The Zoologist, vol. VII,

1849, p. У576), равно какт. и некоторые мои друзья, наб.тюдавипе червей для меня.
3) Fam ilie der Regenwiirmer, 1845, р. IS.
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крайне воспрпшчивы къ свету, только прибавляете, что въ большинства случаевъ для 
.его возд4йств1я необходимо известное время. Это указате  заставило меня въ течете ш о - 
гихъ сл4довавшихъ другъ за другомъ ночей наблюдать червей, содержимыхъ въ горшкахъ 
и отъ движешя воздуха защищенныхъ стеклянной пластинкой. Я  приближался къ гор- 
шкамъ очень осторожно, чтобы не вызвать ни малМшаго сотрясенк земли, и когда при 
такйхъ условгяхъ черви были освещаемы глухимъ фонаремъ съ темнокрасными и темно- 
голубыми стеклами, настолько ослаблявшими светъ, что разсмотреть червей можно было 
только съ нЪкОторымъ трудомъ, это количество света не оказывало на нихъ никакого 
в л к н к , хотя бы Они подвергались ему и въ течете долгаго времени. Сколько я могу 
судить, этотъ свете былъ ярче луннаго. ЦвЬтъ его, судя по всему, не оказывалъ 
никакого в л к н к  на результата Если черви освещались свечей или даже яркой па
рафиновой лампой, то и это сначала не оказывало на нихъ никакого действк. То же 
самое было п въ томъ случае, когда светъ попеременно то допускался, то удалялся. 
Однако иногда они вели себя при этомъ совершенно иначе, такъ какъ едва светъ дости
гал^ до нихъ, какъ они почти съ моментальной быстротой скрывались въ норки. Такъ 
бывало, можетъ быть, одинъ разъ изъ двенадцати. Если они не скрывались моментально 
въ норки, то часто поднимали надъ землей передтй утоньшенный конецъ своего тела, 
какъ будто что-либо остановило на себе ихъ внпмате или удивило, или же двигали 
своимъ теломъ изъ стороны въ сторону, какъ бы ощупывая предметы. Въ этихъ слу- 
чалхъ светъ, казалось, пугалъ ихъ, но я сомневаюсь, чтобы такъ действительно было, 
таке какъ два раза, спустя много времени после того, какъ я медленно удалился, они 
все еще оставались въ томъ же самомъ положети: ихъ передтй конецъ немного выстав
ляйся изъ норки, и они какъ бы готовы были моментально спрятаться.

4 Когда светъ свечи посредствомъ большой линзы собирался на переднюю часть 
тела червей, то по большей части они моментально втягивали ее назадъ; но, быть мо
жете, разъ изъ полдюжины этотъ собранный светъ не оказывалъ никакого в л к н к . 
Однажды светъ былъ наведенъ на червя, который лежалъ въ блюдечке подъ водою, 
и онъ моментально спрятался въ свое убежище. Продолжительность освещ етя, если 
только оно не было очень слабо, во всякомъ случае, вызывала весьма различные резуль
таты; такъ черви, подвергавппеся действш  света парафиновой лампы или свечн, все 
безъ исключенк прятались въ норки въ течете пяти или пятнадцати мннутъ; если 
съ вечера горшки освещались прежде, чемъ черви вылезали изъ своихъ норокъ, то 
лоследте совсемъ не показывались.

Изъ приведенныхъ фактовъ следуете, что на червей действуете напряженность 
света п продолжительность освещ етя. Прп этомъ вл к н к ) света подчиняется только 
передтй конецъ тела, где лежать головные нервные узлы, какъ тб указалъ Гофмей- 
стеръ и чтб много разъ замечалъ я. Если эта часть тёла была затемнена, друга части 
ложно было освещать полнымъ светоыъ, п это не оказывало никакого в л к н к . Такъ какъ 
глазъ у описываемыхъ животныхъ нетъ, то можно принять, что светъ проникаете че- 
резъ ихъ кожу и такъ или иначе раздражаете головной мозгъ. Сначала мне казалось 
вероятнымъ, что ихъ различное въ разныхъ обстоятельетвахъ поведете можно объяснить 
или степенью растяжимости ихъ кожи и зависящей отъ того прозрачностью последней 
или известнымъ падет еаъ света, но я не могъ открыть никакого подобнаго отношенк. 
Одно было дознано, а именно: когда черви были заняты леретаскиватемъ въ норки 
листьевъ или ихъ едой и даже во время короткихъ промежутков^ въ течете которыхъ 
они отдыхали отъ своей работы, они или не воспринимали световыхъ ощущешй илп не 
обращали на нихъ вниманк; то же самое было даже тогда, когда светъ собирался на 
нихъ большой линзой. Затемъ, во время совокупленк они остаются чаеъ илн два вне 
норокъ и при этомъ вполне подвергаются влкнпо утренняго света, но, судя по тому, чго 
говорить Гофмейстеръ, кажется, свете оказываете в л к т е  на расхождете спарив
шихся особей.
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Тотъ ф актъ, что быстро освещенный червь, выражаясь словами одного моего 
друра, какъ заяцъ, прячется въ нору, прежде всего мы склонны были объяснить ре-, 
флекторными движениями. Раздражеше головного мозга, казалось,-неизбежно вызываетъ 
сокращеще извесхныхъ мышцъ, совершенно независимо отъ воли, или сознашя живот
н а я ,  какъ въ автомате. Но различные результаты, вызываемые вл1ятемъ света въ 
различныхъ случаяхъ, и особенно тотъ ф актъ, что червь, занятый чемъ-нибудь, а 
также въ промежуткахъ между заняйями, когда могъ бы сделаться игрою группы 
мышцъ и нервныхъ узловъ, часто не замечаетъ света, противоречить тому, что 
быстрое втягивате въ нору есть просто рефлекторный актъ. Если у высшихъ жи- 
вотвыхъ напряженное внимате по отношенцо къ какому-либо предмету приводить къ 
тому, что не воспринимаются впечатления отъ другихъ предметовъ, то это мыобъясняемъ 
темъ, что все ихъ внимате въ такомъ случае поглощено чемъ-нибудь однимъ; но ввп- 
м ате  предполагаете ирисуTCTBie сознан!я. Каждый охотникъ знаете, что подкрасться 
къ животному, когда оно пасется, дерется или занимается ухаживашями, гораздо легче, 
чемъ въ другое время. Такимъ образомъ, состоите нервной системы высшихъ животныхъ 
въ. различное время очень различно, такъ, напр., въ одно время лошадь пугается гораздо 
легче, чемъ въ другое, Приведенное здесь сравнеше состоятя высшихъ животныхъ съ 
состоятемъ одного изъ занимающихъ въ лестнице живыхъ существъ столь низкое место, 
какъ дождевой червь, можетъ казаться натянутыми, такъ какъ вместе съ темъ мы 
пршшсываемъ. земляному червю внимате и даже некоторую мыслительную способность, 
но я не вижу никакого основания .сомневаться въ справедливости подобнаго сравнешя.

Хотя о развитомъ чувстве зреш я у дождевыхъ червей говорить нельзя, однако 
ихъ способность воспринимать световыя впечатлен1я даетъ имъ возможность различать 
день п ночь, и вместе съ темъ избегать той страшной опасности, которая угрожала бы 
имъ со стороны многихъ дневныхъ животныхъ, избравшихъ ихъ нредметомъ своей охоты. 
Однако лребываше вътечещ едня въ норке обратилось для нихъ, кажется, въ привычку; 
но крайней мере, черви, содержавлпеся въ горшкахъ, покрытыхъ стеклами, накоторыхъ 
лежала черная-бумага, и стоявшихъ передъ окномъ, обращенномъ на северо-востокъ, 
въ течете дня оставались въ своихъ норкахъ и каждую ночь выходили наружу; это про
должалось целую неделю. Безъ сомнешя, небольшое количество света могло проникать 
между стекломъ и черной бумагой, но, по опытами съ цветными стеклами, мызваемъ, 
что черви къ слабому свету относятся безразлично.

Къ средней лучистой теплоте черви, кажется, менее восприимчивы, чемъ къ 
яркому свету. Пришелъ я къ этому выводу, помещая въ разное время доведенную до 
темнокраснаго калешя кочергу на такомъ разстояши отъ весколькихъ червей, что моя 
рука испытывала весьма заметную степень нагревав1я. Одинъ изъ нихъ не обратили на 
это никакого вниматя; другой скрылся въ норку, но не быстро; третш и четвертый 
спрятались быстрее, пятый— съ такой скоростью, съ какой только могъ. Светъ отъ 
свечи, собранный линзой и пропущенный черезъ стекло, задерживающее большую часть 
тепловыхъ лучей, по большей части вызываетъ гораздо более быстрое исчезан1е въ норку, 
чемъ накаленная кочерга. О воспрдпмчпвостп червями низкой температуры можно судить 
по тому, что во время холодовъ они не выходятъ изъ своихъ норокъ.

Слухъ совсемъ не развитъ у дождсвыхъ червей. Резкихъ тоновъ металлпческаго 
свистка, повторенныхъ вблизи ихъ несколько разъ, они решительно совсемъ не зам'Ь- 
чаютъ; такъ же мало обращаютъ ови ввимашя на ннзте и вы соте тоны ф агота. Къ 
крику, если только принять меру къ тому, чтобы на нихъ не попало д ы х а т е , они отно
сятся’ безразлично. Баходясь на столе, плотно приставленномъ къ клавишами рояля, 
они остаются спокойны при самой громкой игре.

Хотя дождевые черви и не способны воспринимать колебания воздуха, доходянця 
до нихъ въ виде звуковыхъ волнъ, зато они въ высшей степени вослршмчивы къ сотри-
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сетями каждаго твердаго тела. Если горшки съ двумя червями, которые остались совер
шенно нечувствительны къ звуками рояля, поставить на инструмента и взять ноту въ  
басовомъ ключе, то оба червя моментально скрываются въ своихъ норкахъ. Спустя не
которое время, они опять вылезаютъ и, если теперь взять ноту G вадъ лишей въ скри- 
пияномъ ключ4, они снова прячутся. При такихъ же услов!яхъ на другую ночь одинъ 
червь быстро ушелъ въ свою норку, какъ только ударили разъ по очень высокой ноте, 
а, другой, когда была взята нота О въ скриничвомъ. ключе. Въ этомъ случае черви не 
прикасались къ стенкамъ горшковъ, которые стояли на лоддонкахъ, и, следовательно, 
Сотрясете, прежде чемъ дойти до телъ червей, должно было пройти черезъ гармониче
скую, доску рояля, черезъ поддонки, дно горшка и влажную, не очень плотную землю, 
где своими хвостовыми частями въ норкахъ и сидели черви. Часто обнаруживали 
ори свою чувствительность и въ техъ случаяхъ, когда нечаянно слегка толкали горнши, 
въ которыхъ они жили, или столъ, на которомъ горшкй стояли, но къ  такими раздраже
ны,мъ,они относились съ меныпей воспрымчивостью, чемъ къ сотрясетю, передаваемому 
оттцрояля; равнымъ образомъ, изменяется степень ихъ воспршмчивости и по времени. 
Часто говорено было, что если топнуть по земле ногою или какими другими спосо- 
бомъ привести ее въ сотрясете, то черви оставляютъ свои жилища, думая, что ихъ 
преследуетъ крота. Согласно полученными мною извесиямъ, я теперь не сомневаюсь, 
что., они делаютъ это действительно . въ случае лреследованк кротами; влрочеыъ, 
одинъ знакомый сообщили мне, что онъ видели недавно 8 или 10 дождевыхъ червей, 
покинувпшхъ свои норки и ползавшихъ во траве иа несколько рыхлой почве, на ко
торой только что были двое ставивтихъ западню; это случилось въ  такой местности 
йрданщи, где не водится кротовъ. Я  стучали ногою въ землю во многихъ местахъ, где 
черви бщ п  крайне многочисленны, но ни одинъ нзъ нихъ не выходили наружу. Но 
если .земля вскапывается вилкою и сильно разрывается подъ червемъ, то онъ часто 
'поспешно оставляетъ свою норку.
щр- Прикосновете дождевой червь чувствуетъ всеми теломъ. Легкаго дувоветя изо 

рта? достаточно, чтобы вызвать моментальное исяезновеше червей. Стекло, которыми 
щшкрыты горшки, закрываетъ ихъ не совсемъ плотно, и стОитъ только дунуть черезъ 
оетаю лцяся очень узгая щели, чтобы заставить червя быстро сократиться. Иногда они 
чувствуютъ то колебате воздуха, которое происходить при быстромъ снятш стекла. 
Когда червь только что вылезаетъ нзъ своей норки, они, по большей части, водить 
сильно вытянутыми передними кондомъ своего тёла по всеми навравлешямъ нзъ сто
роны въ сторону, очевидно, употребляя свой переднй конецъ, какъ органъ осязаны; 
вместе съ тёмн, какъ увидиыъ въ ближайшей главе, есть некоторое основанье при
нять, что при этомъ черви въ состояти составить общее представленье о форме предмета.
- Изъ всехъ развитыхъ у червей чувствъ чувство осязаны, понимая подъ этими 
выражещемъ и воспришше сотрясетй, какъ кажется, развито гораздо более всехъ дру- 
гдхъ. Чувство обонятя у червей, судя во всему, ограничивается распознаватемъ только 
векоторыхъ запаховъ и развито слабо. До техъ поръ, пока я дышали на нихъ очень 
осторожно, они совершенно не чувствовали моего дыханья. Это было испробовано на томи 
основаны, что для нихъ казалось возможными узнавать такимъ образомъ о приближены 
врага. Точно такъ же безразлично относились онп къ моему дыханью, когда я жевали та- 
бакъ иди когда держали во рту вату съ несколькими каплями духовъ (m ille-fleurs-parfuin) 
или уксусной кислоты. Кусочки ваты, вымоченные въ табачномъ соке, въ духахъ л въ 
парафине брались пинцетомъ и водились туда и сюда на разстояти приблизительно ота 
двухъ до трехъ дюймовъ отъ большого числа червей, и носдедте решительно не замечали 
этого. Однако, одинъ или два раза, когда на вату взята была уксусная кислота, чер
вями, казалось, это было непрытно, но вероятно это происходило вслёдств!е раздражены 
кожи. Отъ распозвавав1я такихъ, не встречающихся въ естественномъ состоянья, зале-
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ховъ червямъ нетъ никакой пользы, и такъкакъ  почти наверное можно сказать, , что 
■столь робшя животныя какими-либо знакомь выразили бы воспринята какого-либо но- 
ваго впечатлетя, то можно прШти къ заключен™, что этпхъ яапаховъ распознавали.

Иной рёзультатъ были въ тЬхъ случаяхъ, когда въ дело употреблялись капустные 
листы или кусочки лука, т .-е. так!я вещества, который съ удовольств1емъ поддаются 
червями. Маленьще четырехугольные кусочки свйжнхъ и полузавядшихъ капуетныхъ 
листовъ и лука девять разъ зарывались въ мопхъ горшкахъ приблизительно н а 1 / 4 дюйма 
глубины въ обыкновенную садовую землю, и черви всегда пхъ находили. Одйнь капустный 
кусочекъ былънайденъи унееенъ въ течете двухъ чаеовъ, три— ближайшими утромъ, 
следовательно, спустя одну ночь, два другихъ— черезъ две ночи и седьмой кусочекъ— 
черезъ три. Два кусочка лука были найдены и унесены черезъ три ночи. Кусочки све- 
жаго краснаго мяса, которое черви очень лгобятъ, были зарыты и не открыты червями 
въ течете  сорока восьми чаеовъ, т .-е . въ течете такого срока, когда они еще не загнили. 
Земля надъ различными зарываемыми веществами по большей части была только слегка 
надавлена, такъ что выходу какого-либо запаха это помешать не могло. Но два раза 
земля была хорошо полита и черезъ это сделалась нисколько плотнее. Поел! того, 
какъ кусочки капусты и лука были унесены, я заглядывалъ поДъ нихъ, чтобы убе
диться, не подходили ли къ нимъ черви случайно снизу, но никакого следа норокъ 
не было; два раза зарытыя вещества положены были на кусочки листового олова, п 
послЬдте совершенно не переменили своего места. Нетъ ничего невозможная) въ томъ, 
что черви, укрепившись своими хвостами въ норкахъ, двигаются туда и сюда по по
верхности земли и могутъ при этомъ зарываться своими головами въ те  места, где 
были зарыты вышеназванный вещества; но я никогда не видалъ, чтобы черви посту
пали такимъ образомъ. Несколько кусочковъ капуетныхъ листовъ и лука два раза 
были зарыты подъ очень мелйй железистый песокъ, который слегка былъ придавленъ 
и хорошо политъ водою, отчего онъ сталъ очень плотными, и эти кусочки совсемъ 
не были найдены червями. Въ третШ разъ тбтъ же самый песокъ не былъ пи при
мять, ни политъ, и кусочки капусты черезъ две ночи были червями найдены и уне
сены. Все эти различные факты указываютъ на то, что до известной степени черви 
обладаютъ чувствомъ обонятя и что, благодаря ему, они открываютъ naxynie и более 
скрытые виды пищи.

Надо вообще принять, что чувство вкуса развито у всехъ жпвотныхъ, питаю
щихся различными веществами, и это несомненно подтверждается на червяхъ. Лпстья 
капусты очень любимы червями, которые, кажется, могутъ даже различать между ними 
различный разновидности, но, быть можетъ, это обусловливается различ1емъ въ ихъ 
строети. Одинадцать разъ давали червямъ кусочки свежихъ листьевъ обыкновенной 
зеленой разновидности и употребляемой на салатъ красной, и они предпочитали зеле
ную, или совсемъ не дотрогиваясь до красной, или поедая ея гораздо меньше. Однако 
два другихъ раза они, казалось, предпочли красную разновидность. Полусгнивпйе 
листья красной разновидности п свежее лпстья зеленой потреблялись почти одинаково. 
Если имъ вместе давали лпстья капусты, хрена (одно пзъ любимыхъ ппщевыхъ ве- 
ществъ) и лука, очевидное предпочтете всегда отдавалось последними. Листья капусты, 
липы, Ampelopis, пастернака (Pastinaca) и сельдерея (Apium) также давались одновре
менно, и первыми поедались листья сельдерея. Но если червямъ одновременно давало 
листья капусты, репы, свеклы, сельдерея, дикихъ вишенъ и моркови, то, на псключс- 
тем ъ  листьевъ сельдерея, всеми остальными предпочитались последтя два р а с т е т я , и 
особенно листья моркови. Изъ многихъ опытовъ несомненно вытекаетъ также и то, что 
листья дикихъ вишенъ сильно предпочитаются лпстьямъ липы и орешины (Corylus). 
По свидетельству Бриджмёнъ. (Bridgm an), черви особенно любятъ полусгниште лиспи 
Phlox verm  ‘). *)

*)The Zoologist, vol. VII, 1349, p. 2576.



Кусочка капустных® листов®, листьевъ репы ,хрена и лука в® течете 22  дней 
клались на. горшки, все употреблялись червями въ пищу и должны были заменяться 
новыми;- но въ то же самое время перемешанные вместе съ ними листья одного вида 
Artemisia, шалфея, тим1ана и мяты, за псключетемъ мятных® листьевъ, которые были 
объедены случайно и очень мало, оставались совершенно нетронутыми. ПослЪдше четыре 
рода листьевъ вовсе не отличаются ч$мъ-либо такимъ въ своемъ отроети, чтб могло бы 
быть ненрктно червям®; веб они имеют® р е зт й  вкус®, что присуще также и четыремъ- 
прежде названнымъ родамъ листьевъ, и большая разница в® результате можетъ быть 
объяснена только предночтетемъ червями одного вкуса другому.

Душевный способности.Относительно этого можно сказатьтолько немногое. Мы ви- 
д|Ли, что черви трусливы. Можно сомневаться, что они, въ случае поранешя, испыты- 
ващъ;такую большую боль, какую можно себе представить, судя по их® движемямъ. 
Судя по ихъ пристрасгаю къ известным® родамъ пищи, они могутъ находить удовольствт 
въ!' еде. Ихъ половое стремлен1е достаточно сильно для того, чтобы на известное время 
победить въ нихъ боязнь света. Выть можетъ, у нихъ есть следы общественна™ чувстваг 
•такъ какъ, переползая другъ черезъ друга, они не обнаруживаюсь никакого безпокойства 
ичасто лежатъ рядомъ другъ съдругомъ. Согласно Гофмейстеру, они зимуют® или по
одиночке, или свившись другъ съ другомъ въ клубокъ на дне норокъ ‘). Хотя черви 
являются замечательно недостаточно развитыми со стороны различныхъ органов® 
чувств®, однако это вовсе не должно необходимо исключать у нихъ npncyTCTBie смышле
ности, сколько мы можем® судить объ этомъ по такимъ фактамъ, какъ факты, приве
денные Лаурой Вриджменъ; равнымъ образомъ, мы видели, что въ то время, когда ихъ 
вянмгше напряжено, они не воспринимают® впечатлейй, который не прошли бы без- 
следно при других® обстоятельствах®; внимате, въ свою очередь, указывает® на суще- 
ствовате у них® въ том® или другомъ виде сознатя. Точно так® же въ одно время они. 
приходят® въ возбужденное состояте гораздо легче, чем® въ другое. Существует® у 
вйхъ и несколько инстинктивных® действк, т .-е. таких®, которыя выражаются при
близительно одинаково у всех® особей, включая сюда и молодых®. Так®, напр., сюда 
относится то, какъ виды Perichaeta выбрасывают® свои экскременты (башенкой); или 
то, как® норка обыкновенного дождевого червя гладко выстилается очень мелкой землей, 
и зачастую маленькими камешками, а вход® въ норку листьями. Одним® из® самыхъ- 

"резких® проявлений инстикта служит® закулоривате входных® отверстШ въ норки раз
личными предметами, так® какъ и очень молодые черви поступают® точно так® же. Однако, 
как® мы увидим® въ ближайшей главе, при этой работе, кажется, проявляется извест
ная доля сообразительности— результат®, который относительно червей удивил® меня 
больше всех® других®.

■ Пища и пищеварете. Черви всеядны. Они заглатывают® огромное коли
чество земли, из® которой усвоиваютъ всякое находашееся въ ней переваримое вещество, 
но к® этому я еще возвращусь со временем®. Точно так® же поедают® они большое коли
чество всевозможных® полусгнивших® листьевъ, за псключетемъ только немногих®, обла
дающих® непр]ятнымъ вкусом® или слишком® для нихъ твердых®; равнымъ образомъ, 
черешки листьевъ, стебельки цветов® и полусгнпвпйе цветы. Неоднократный опыт® убе
дил® меня, впрочем®, и въ том®, что они едят® также свенае листья. По свидетельству 
Норрена s), они едят® кусочки сахара и солодковый корень, а черви, содержащиеся у 
меня, уносили къ себе въ норки большое количество кусочков® сухого крахмала, из® 
которых® у наибольшего края округлились под® кшийемъ выделенной на него изо рта 
жидкости. Но так® какъ они часто втаскивали въ своп норки кусочки нетвердых® мине- *)
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ральныхъ породъ, напр., мела, то я  весьма сомневаюсь въ томъ, чтобы они употребляли 
крахмаль, какъ пищевой матерталъ. Кусочки сырого и жаренаго мяса многократно укре
плялись длинными иглами на поверхности моихъ горшковъ, и ночь заночь можно было 
видеть, какъ черви теребили эти кусочки, захватив^ себе въ  ротъ ихъ края, и большая 
часть ихъ была съедена. Сырой жиръ они, казалось, предпочитали даже сырому мясу, 
не говоря уже .о всякомъ другомъ изъ предлагаемыхъ имъ веществъ, и онъбылъ съедешь 
въ болыпомъ количестве^ Судя по тому, что две половинки мертваго червя, положенный 
въ  два горшка, были унесены червями въ норки и съедены, черви могутъ считаться кан
нибалами; сколько я могу судить, вообще они предпочитаются свежее мясо испорченному, 
и въ этомъ я расхожусь еъ 1’в|фме|стеромъ. •.

Леонъ Фредерикъ (Leon Fr^dericq) утверждаете *), что пищеварительный сокъ 
червей одного состава,, съ ввделентомъ, поджелудочной железы высшихъ животныхъ, и 
это заключете находится въ нолномъ соответствш со всеми видами вещества, употреб- 
ляемаго червями въ дищу. Поджелудочный сокъ переводить жиры въ эмульсш, и мы 
только что видели д о ; чего-: черви падки на жиръ; онъ разрушаете фибринъ, и черви 
4;дятъ сырое мясо; онъ съ необычайною быстротой переводите крахмалъ въ гликозъ, и 
мы только что видели, нримеръ того, какъ пищеварительной сокъ червей действуете на 
крахмалъ * 2)i Но преимущественно. черви питаются полусгнившими листьями и, не пере
варивайся образующаяклеточныя стенки клетчатка въ пшцеварительномь соке червей, 
листья пропадали бы для нихъ безъ пользы, такъ какъ известно, что все эстальныя 
иитательныя, вещества исчезаютъ изъ листа почти совсемъ, прежде чемъ онъ спадете. 
Однако теперь известно, что клетчатка, на которую желудочный сокъ высшихъ живот
ныхъ действуете очень мало или даже совсемъ не действуете, подчиняется действт 
сока поджелудочной железы 3). ,

; Полусгнивпце или свежле листья, выбранные червями на еду, втаскиваются ими 
черезъ о т в е р с т  норокъ на глубину отъ двухъ до трехъ дюймовъ и тамъ смачиваются 
выделяемой ими жидкостью. Можно, принять, что эта жидкость служите для ускорешя 
распадетя листьевъ, но большое количество листьевъ, вынутыхъ дважды изъ норокъ,. 
въ течете  нескольвихъ недель сохранялось :въ очень влажной атмосфере подъ стекляннымъ 
колпакомъ въ мрей рабочей комнате, и, темь не менее, части листьевъ, смоченныя чер
вями, разрушались врвее незаметно скорее другихъ. Если яервямъ, содержимымъ въ не
воле, давали вечеромъ свежде листья, которые изследовались на следуюпцй день ран- 
иимъ утромъ, следовательно, спустя не много часовъ после того, какъ они были унесены 
въ норки, то смачивающая ихъ жидкость съ нейтральной лакмусовой бумажкой давала 
щелочную реакцш . Это было несколько разъ подтверждено на листьяхъ сельдерея, ка- 
лусты и репы. ЗатсЬмъ, части листьевъ, не смоченныя червями, толклись съ нескольг 
ними каплями дестилированной воды, но полученная такимъ образомъ жидкость не была 
щелочной. Однако несколько листьевъ, втащенныхъ въ норки свободно живущими чер
вями неизвестно когда и изеледованныхъ подобно лервымъ, редко обнаруживали даже 
-следы щелочной реакцш, хотя еще и были влажны,

До.техъ лоръ, пока листья свежи или ночти свежи, та жидкость, которою они 
смачиваются, действуете на нихъ весьма удивцтельнымъ образомъ, такъ какъ она быстро 
умерщвляете и обезцвечиваетъ ихъ., Такимъ образомъ, концы свежаго листа моркови, 
втащеннаго въ норку, спустя двенадцать часовъ пршбрели темнобурую окраску. По-

*) Archives de Zoologie expdrimentale, t. VII, .1878, p. 394.
2) 0  дМствш панвреатическаго фермента, см. A Text-Book of Physiology, by Michael 

Foster, 2nd edit., 1878, p. p. 198—203.
3) Schmulewitseh, Action des Sues digestifs sur la Cellulose. Bull, de l’Acad. Imp. 

-de St. Petershourg, t. XXV, p. 549, 1879.



дббнымъ же образомъ действовала жидкость на листья сельдерея, репы, клена, вяза, 
липы* на TOHicie листья плюща и обыкновенные капустные листы. Конец® листа ТгШ - 
cnm repeiisy еще сидящаго на растущемърастеши, быль втащен®: въ -норку, и втащенная 
пасть его была темнобураго цвета и отмерла, тогда как® остальной лнстъ'быль еще 
свеж® и зелень. Большое число липовыхъ и вязовых® листьев®, взятых® изъ норок® 
бвОбоднО,живущих® червей, были изменены различным® образом®. Первое измйнеше со- 
сШт®; кажется, в® том®, что жилки становятся грязнаго красновато-аранжеваго цвета. 
ЗаТ&м® хлорофиловыя клеточки теряют® более или менее свой зеленый цвет® и нако
нец® становятся бурыми. Измененный таким® образомъ части листьев® при отражен
ном® свете кажуеся часто почти черными; по если их® разсматривать, как® прозрачный 
йредметъ, съ помощью микроскопа, в® таком® Случае свет® проходит® через® них® очень 
маленькими пятнышками, чего нет® на неизмененных® частях® того же самаго листа. 
.ЭШ® ’результат® указывает® однако только на то, что выделяемая червями жидкость 
действует® на листья очень вредно или ядовито, так® как® почти тот® же самый ре
зультат® достигается в® течете промежутка времени от® одного до двухъ дней при обра
ботке молодых® листьев® разных® пород® не только искусственным® панкреатическим® 
соком®, смешанным® съ тимолом® или без® него, но также быстро и одним® раство
ром® тимола. В® одном® случае листья Corylus были сильно обезцвечены тем®, что 
въ’продолжете восьмнадцати часов® лежали в® .панкреатическом® соке, не содержащем® 
дй'ШолёйпГей примеси тимола. На молодые и нежные листья вымачиваше их® въ до
вольно теплое время въ слюне человека действует® так® же, как® панкреатически сок®, 
тбЛько не так® быстро. Во всех® приведенных® случаях® листья часто были напитаны 
Мдкостью.
s*inv'v.”Вольные листья плюща, растущаго на стене, были так® жестки,, что черви не 
могли их® есть, но, спустя четыре дня, они были изменены выпущенною червями изо рта 
Жидкостью особенным® образомъ. Верхняя сторона листьев®, но которой черви ползали, 
о чем® можно было судить по оставленной на ней грязи, была покрыта извитыми лишями, 
Образованными непрерывной или прерывающейся цепью беловатых® и часто звездча
тых® пятен® почти въ 2 мм. въ поперечнике..По наружному виду каждый такой лист® 
былъ въ высшей степени похож® на лист®, въ котором® зарылась личинка какого-нибудь 
.очень маленькаго насекомаго. Но мой сын® Фрэнсис® (Francis), пзследуя сделанные 
им® разрезы, ни разу не мог® найти прорванных® клеточных® стенок® или продырав- 
леннаго эпидермиса. На разрезах®, прошедших® через® беловатая пятна, можно было 
видеть, что зерна хлорофила были здесь более или менее обезцвечены, а въ некото
рых® изъ палисадных® или мезофильныхъ клеток® не было ничего, кроме раскрошенной 
зернистой массы. Этот® результат® может® быть приписан® просачиванно секрета въ 
клетки через® эпидермис®.

Выделете, которым® черви смачивают® листья, действует® равным® образомъ н 
на заключенный въ клетках® крахмальныя зерна. Мой сын® пзследовалъ несколько 
листьев® ясени и большое число липовыхъ, опавших® съ деревьев® и отчасти втащен
ных® червями въ норки. Известно, что у опавших® листьев® крахмальныя зерна сохра
няются въ клеточках®, защищающих® устьица. Въ данном® случае у одних® листьев® 
крахмал® отчасти или совсем® исчез® изъ клеток® въ тех® частях® листа, который 
были смочены известным® выделешемъ,. н хорошо сохранился въ других® частях® тех® 
же самых® листьев®. У других® листьев® крахмал® растворился только въ одной изъ 
числа двухъ защищающих® устьице клеток®. Выдъ и такой случай, где вместе съ 
крахмалом® исчезло и ядро клетки. Простое зары вате липовыхъ листьев® во влажную 
землю на девять дней совсем® не привело к® разрушетю крахмальных® зерен®, но 
вымачиваше свежих® липовыхъ и вишневых® листьев® въ течете восемнадцати часов® 
въ искусственном® панкреатическом® соке привело к® растворетю крахмальных® 
зерен® как® въ защищающих® устьица клетках®, так® и въ других®.
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Изъ того, что ж идкость, которою смачиваются листья, имгЬетъ щелочную реакцт 
и дЬйствуетъ какъ на крахмал ьныя зерна, такъ п на плазматическое содержимое 
клетки,, мы можемъ нрйти  къ заключенш, что по своему составу она походить не 
на слюну *), а на сокъ поджелудочной железы, и мы знаемъ отъ Фредерика, что вы- 
д4лвше этого рода действительно находится въ кишечномъ канале червей. Такъ какъ 
листья, втаскиваемые червями въ норки, часто высыхаютъ и съеживаются, то, для того, 
чтобы черви могли разжевать ихъ своими невооруженнымъ ртомъ, смочить и размягчить 
ихъ передъ этимъ необходимо; что ж е касается свежихъ листьевъ, то они обрабаты
ваются такимъ образомъ, независимо отъ ихъ мягкости и нежности, вероятно но при
вычке. Результатомъ этого является то, что отчасти листья перевариваются прежде, 
чемъ попадутъ въ кишечный каналъ. Мне неизвестно, чтобы где-либо былъ описанъ 
какой-нибудь другой случай пищ еваретя вне желудка. Правда, Boa constrictor покры- 
ваетъ свою жертву слюной, но это делается имъ только съ тЬмъ, чтобы облегчить 
заглатываше. Наибольшую аналоги) съ описаннымъ явлешемъ, быть можетъ, пред- 
Ставляютъ тагая р астетя , какъ Drosera и Dionaea, такъ какъ у нихъ животное ве
щество переваривается и превращается въ пептоны не внутри желудка, а на поверхности 
листьевъ.

Известковый железки. Судя по величине и по богатству кровеносными 
сосудами, эти железки должны иметь для животнаго большое значете. Но для объяснешя 
ихъ роли было предложено почти столько же теорШ, сколько было наблюдателей. 
Известковыя железки развиты въ числе трехъ паръ и у обыкновеннаго дождевого червя 
открываются въ кишечный каналъ передъ мускульнымъ желудкомъ, а у Urochaeta и 
некоторыхъ другихъ родовъ позади его 1 2). Две зад тя  пары образованы листками, ко
торые по свидетельству Кляпарэда, суть расширешя пищевода 3). Эти листки выстлаиы 
изнутри мягкимъ клеточнымъ слоемъ, къ которому въ безчисленномъ количестве прпле- 
гаютъ свободный клетки. Если одну изъ этихъ железокъ проколоть и подавить, то пзъ 
нея выступаетъ белая мозгоподобная масса, состоящая изъ упомянутыхъ свободныхъ 
клетокъ. Величина ихъ незначительна, и лоперечникъ колеблется отъ 2 до 6 р.. Внутри 
ихъ содержимаго находится небольшое количество крайне мелкозернистаго вещества, но 
они до того походятъ на капельки жира, что Клянарэдъ и друйе сначала обрабатывали 
ихъ эеиромъ. Такая обработка не привела ни къ чему, но въ уксусной кислоте out, 
растворялись очень быстро и съ шипеньемъ, а когда прибавлялся растворъ щавелево- 
кислаго аммошя, то оседалъ белый осадокъ. Отсюда мы должны заключить, что эти 
клетки содержать углекислую известь. Если клетки положить въ очень небольшое коли
чество кислоты, то оне становятся прозрачнее, какъ бы начинаютъ походить на тЬнь, 
и скоро совсемъ исчезаютъ; если кислоты прибавлено много, то оне исчезаютъ момен
тально. Если было растворено большое количество клетокъ, то остается клочковатый 
осадокъ, который, очевидно, состоитъ изъ нежныхъ разорванныхъ клеточныхъ сгЬнокъ. 
Углекислая известь, находящаяся въ клеткахъ двухъ заднихъ паръ железокъ, иногда 
образуетъ ромбичесйе кристаллы или сростки, которые лежать между листками; я 
виделъ одинъ подобный случай, Кляпарэдъ несколько, но все-таки очень немного.

Две передни железки отличаются по наружному виду отъ четырехъ заднихъ своей 
несколько более овальной формой. Такъ же ясно отличаются оне и темъ, что по большей 
части содержать въ себе или много маленькихъ, или два или три болыпихъ, или един
ственный очень большой сростокъ углекислой извести до Р Д  мм. въ поперечнике. Если 
въ железке находится только небольшое количество очень маленькихъ сростковъ или,

1) Кляпарэдъ сомневается въ выде.тенш червями слюны. См. Zeitschrift fur wissonsch. 
Zool., В. XIX, 1869, p. 601.

2) Perrier, Archives de Zool. ехрёг., July, 1874, p. 416, 419.
3) Zeitschr. f. wissenschafft. Zool., В. XIX, 1869, p. 603—606.
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чтб иногда бываете, этихъ сростковъ въ ней совсЬмъ н^тъ, то ее легко просмотреть. 
Большее сростки имеютъ круглую или овальную форму и снаружи почти гладки. Однажды 
мне попался такой, который наполнялъ не всю железку, чтб бываетъ часто, а  только 
ел шейку, такъ что железка походила на бутылку съ прованскимъ масломъ. Если 
эти сростки раскрошить, то можно видеть, что-но своему строейю они более или 
менее кристалличны. Какъ они выходятъ изъ железокъ— составляетъ загадку, но что 
они выходятъ—это несомненно, такъ какъ ихъ часто находятъ въ мускульномъ желудке, 
въ кишке и въ экскрементахъ червей, какъ содержимыхъ въ неволе, такъ и живущихъ 
на свободе.

Кляпарэдъ говорить очень мало о строенш двухъ переднихъ железокъ и выска
зываете предположеше, что известковое вещество, изъ котораго образуются сростки, 
откладывается на счете четырехъ заднихъ железокъ. Но если переднюю железку, ко- 

•торая содержите только неболыйе сростки вымочить въ уксусной кислоте и потомъ 
отпрепарировать или сделать разрезы черезъ такую железку, не обработывая ее кислотой, 
таможне ясно видеть листочки, подобные листочкамъ заднихъ железокъ и выстланные 
клеточной субстанщей, вместе со множествомъ свободныхъ клеточекъ, содержащихъ 
известь и легко растворимыхъ въ уксусной кислоте. Если железка совершенно выпол
нена однимъ большими сросткомъ, товъ ней никакихъ свободныхъ клеточекъ нетъ, такъ 
какъ при образованна сростка все они соединяются вместе. Но если подобный сростокъ 
или сростокъ средней величины растворить въ кислоте, то остается большое коли
чество перепончатаго вещества, которое, кажется, состоитъ изъ остатковъ прежде д$я- 
тельныхъ листковъ. После образовашя и выхождешя большого сростка какими-либо 
образомъ должны развиваться новые листки. На одномъ разрезе, сделанномъ моимъ сы- 
номъ, этотъ процессъ очевидно начался, хотя железка и заключала въ себе два довольно 
болынихъ сростка, такъ какъ вблизи стенокъбыло перерезано множество цилиндрическихъ 
и овальныхъ трубочекъ, выстланныхъ клеточными веществомъ и совершенно выполнен- 
ныхъ свободными содержащими известь клеточками. Значительное увеличейе большого 
числа овальныхъ трубочекъ въ одномъ направлен^ могло бы повести къ образова
ние листка.

Кроме свободныхъ клеточекъ, содержащихъ известь, въ которыхъ ядра не видно, 
три раза видны были друпя гораздо бблыйя клеточки съ ясными ядромъ п ядрышкомъ. 
Действ1е уксусной кислоты проявлялось на нихъ только темъ, что после этого резче 
обрисовывалось ядро. Изъ промежутка между- двумя листками внутри одной передней 
железки былъ вынутъ очень небольшой сростокъ извести. Она лежала въ мягкой кле
точной массе, въ которой было много свободныхъ содержащихъ известь клеточекъ вместе 
со множествомъ большихъ свободныхъ имеющихъ ядра клеточекъ, на последйя уксусная 
кислота не действовала, тогда какъ нервыя въ ней растворялись. Этотъ и дртпе по
добные случаи привели меня къ заключение, что клеточки, содержания известь, обра
зуются изъ большихъ клеточекъ, нмеющпхъ ядра; но какъ это происходить— просле
жено не было.

Если въ одной изъ переднихъ железокъ находится большое количество маленькихъ 
сростковъ, то некоторые изъ нихъ въ своихъ очертайяхъ вообще угловаты пли крн- 
сталлоподобны, большинство же округлы, съ неправильной поверхностью, подобной по
верхности тутовой ягоды. На многихъ частяхъ этихъ подобныхъ тутовымъ ягодамъ массъ 
бываютъ прикреплены содержания известь клетки и постепенное нсчезновейе нослед- 
нлхъ можетъ быть прослежено въ то время, какъ оне еще остаются прикрепленными. 
Отсюда ясно, что сростки образуются на счетъ извести, содержащейся внутри свобод
ныхъ известковыхъ клеточекъ. По мере того, какъ маленыае сростки становятся больше, 
они прпходятъ другъ съ другомъ въ соприкосновейе, соединяются и такпмъ образомъ 
окружаютъ теперь бездействующ^ лпстокъ; образовайе такимъ нутемъ большихъ срост-

Дарвинъ, т. IV. 2
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ковъ можетъ быть прослежено. Почему этотъ процессъ нормально имеетъ место въ двухъ 
передним, железкахъ и только изредка совершается въ четырехъ задннхъ— совершение 
неизвестно.

Морренъ говорить, что эти железки зимою исчезаютъ, и я виделъ этому несколько 
прпмеровъ, равно какъ и друие случаи, когда или передйя, или зад й я  железки въэто 
время года были такъ сжаты и пусты, что ихъ можно было различить только съ боль- 
шимъ трудомъ.

Что касается функция известковым железокъ, то на нервомъ месте, вероятно, 
должно поставить ихъ значейе, какъ органовъ вы делейя, и на второмъ-—какъ органовъ, 
способствующихъ лищеварейю. Черви истребляютъ большое количество упавшихъ 
листьевъ, а известно, что до техъ поръ, пока листья не упали съ дерева, известь по
стоянно накопляется въ нихъ, вместо того, чтобы опять потребляться стволомъ или кор
нями, какъ это бываетъ съ различными другими органическими и неорганическими веще
ствами 1). Изследовайя показали, что въ золе листа акацш  содержится не менее 72 про- 
центовъ извести. Отсюда, не будь у червей какого-либо спейальнаго приспособлешя 
для выделейя извести, они подвергались бы опасности переполниться этимъ минераломъ, 
н для этой цели известковым железки являются хорошимъ приспособлейемъ. Черви, 
живупце въ растительномъ слое прямо надъ меломъ, часто имеютъ кишечный кавалъ 
совершенно наполненный этимъ веществомъ, и ихъ экскременты бываютъ почти белые. 
Въ этомъ случае избытокъ известковаго вещества очевиденъ. Темъ не менее у многихъ, 
собранныхъ на такпхъ местахъ, червей въ известковыхъ железкахъ было столько же 
свободныхъ содержащихъ известь клеточекъ и столько же и такой же величины срост- 
ковъ, какъ и въ железкахъ червей, живущихъ на такихъ местахъ, где извести мало 
пли совсемъ нетъ; это указы ваем  на то, что известь вовсе не представляем собою вы
делей я , имеющаго для ппщеварительнаго канала то или другое спещальное значенье, а 
просто— отбрось.

Съ другой стороны следуюпця соображейя делаютъ въ высшей степени вйроят- 
нымъ, что углекислая известь, выделенная железками, при обыкновенныхъ условдяхъ 
помогаетъ нищеварейю. При своемъ распадейи листья выделяютъ большое количество 
различныхъ кислотъ, известныхъ подъ общинь назвайемъ гумусовыхъ кислотъ. Къ 
этому мы еще вернемся въ пятой глав6, пока же я укажу только на то, что эти кислоты 
сильно действуютъ на углекислую известь. Следовательно, полусгнивпае листья, ко
торые заглатываются червями въ такомъ болыпомъ количестве, будучи смочены и 
измельчены въ кишечномъ канале, должны выделять эти кислоты въ болыпомъ коли
честве. У многихъ червей изследовайе съ лакмусовой бумажкой показало, что содер
жимое кишечнаго канала давало кислую реакйю . Последняя не могла быть приписана 
природе переваривающей жидкости, такъ какъ панкреатически сокъ щелочной, и мы 
видели, что выдйлейе, выпускаемое червями изо рта съ целью ириготовлейя листьевъ 
къ размельчейю, также щелочное. Едва ли также могла быть кислая реакщя слйд- 
ств1емъ мочевой кислоты, такъ какъ кпслымъ часто бывало содержимое и верхней части 
кишки. Въ одномъ случае содержимое жевательнаго желудка дало слабую кислую 
реакщю, а верхняго отдела кишки— ясно кислую. Въдругомъ случай содержимое глотки 
не было кислымъ, содержимое жевательнаго желудка было сомнительно кпслымъ, а со
держимое кишки наразстояйи 5 цм. ниже жевательнаго желудка— ясно кпслымъ. Даже 
у высшихъ животныхъ, питающихся растейями и всеядныхъ, содержимое толстой 
кишки даетъ кислую реакщю. «.Однако это вовсе не обусловливается какимъ-либо 
кислымъ выделен1емъ слизистой оболочки: реакщя стенокъ кишечнаго кан ал а , какъ 
въ отделе толстыхъ кишекъ, такъ и въ отделе тонкихъ кишекъ, щ елочная; поэтому *)

*) De Vries, Landwirth. Jahrbticlier, 1881, p. 77.
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вислая реакцк можетъ быть следств!емъ кислаго броженк, совершагощагося только въ 
самомъ содержимомъ кишечнаго канала... Известно, что у хшцныхъ животяыхъ содер
жимое слепой кишки даетъ щелочную реакц1ю и совершенно естественно, что резуль
тате броженк въ большой M'fep'fe зависитъ отъ свойствъ пищп> 1).

У червей не только содержимое кишки, но и выброшенная изъ нея масса по боль
шей части даетъ кислую реакцйо. Тридцать комочковъ экскрементовъ, собранныхъ изъ 
различныхъ местъ, за тремя или четырьмя исключенкми, дали при изследованш кислую 
реакцию; что же касается исключешй, то они были следств1емъ того, что экскременты 
не были толькб что выброшенными, такъ какъ некоторые, сначала кислые, на сле
дующее утро, после того какъ они высохли и опять были смочены, не были более 
кислыми; это, вероятно, было результатомъ того, что гумусовый кислоты, какъ 
.известно, легко разлагаются. Пять свежпхъ комочковъ экскрементовъ червей, жпв- 
шихъ въ перегное прямо надъ меломъ, были беловатаго цвета и очень богаты извест- 
.ковымъ веществомъ, и въ нихъ не было ни малейшаго следа кислоты. Это показываетъ, 
жакъ сильно нейтрализпруетъ углекислая известь кислоты содержимаго кишечнаго ка
нала. F m h  черви содержались въ горшкахъ, наполненныхъ железистымъ пескомъ, то 
.ясно было, что окись железа, которою были покрыты кремнистый частицы, разрушалась 
твыбрасывалась вместЬ съ экскрементами.

Пищеварительная жидкость червей, какъ уже было сказано, по своему действш  
подобна соку поджелудочной железы высшихъ животныхъ; панкреатическое перевари- 
наие пищи у посдеднпхъ существенно щелочное, и «процессъ не совершается, если нетъ 
какой-либо щелочи; при окисленш действ1е щелочнаго сока прекращается, при нейтра- 
лпзацш затрудняется» * 2). Поэтому въ высшей степени вероятно, что безчисленныя со
держания известь клеточки, которыя выбрасываются изъ четырехъ заднихъ железокъ 
въ пищеварительный каналъ червей, служатъ для того, чтобы более пли менее нейтра- 
лизировать кислоты, выделяемый здесь наполовину разложившимися листьями. Мы ви
дели, что эти клеткп моментально разрушаются небольшимъ количествомъ уксусной 
кислоты, и такъ какъ пхъ не всегда бываетъ достаточно даже для того только, чтобы 
нейтрализпровать содержимое верхней части пищеварительнаго канала, то, быть можетъ, 
шъ передней паре железокъ известь собирается въ известковые сростки съ той целью, 
чтобы часть ея разрушалась въ заднемъ отделе кишечнаго канала, где эти сростки ле
ж ать  между кусочками кислаго содержимаго. Находимые въ кишке и въ экскрементахъ 
•сростки часто имеютъ потертый видь, но есть ли это следств1е трен!я пли химическаго 
разрушенш— я не могу сказать. Кляпарэдъ думаетъ, что известковые сросткп образуются 
•съ тёмъ, чтобы действовать подобно жерновнымъ камнямъ и помогать при размельченш 
шищи; конечно, какъ вспомогательный аппаратъ, они могутъ действовать такпмъ обра- 
зомъ, но я совершенно согласенъ съ Перрье, что такая роль должна иметь для нихъ со
вершенно второстепенное значенье, если мы обратпмъ вниманбе на то, что та же цель 

достигается въ большинстве случаевъ присутств1емъ въ мускульномъ желудке н кшпкахъ 
•червя камней.

*) М. Foster, A Text-Book of Physiology, 2nd. edit.. 1878, p. 243.
2) M. Foster, Ib id .,  p. 200.
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ГЛАВА II.

Образъ жизни червей. (П р о д о л ж ен ье].

О томъ, какъ черви схватываюгь различные предметы.—Способность червей присасываться — 
Инстинкте, проявляюпцйся въ затыканш норокъ.—.Камни, собираемые червями надъ нор
ками.—Вытекающая изъ этого польза.—Сообразительность, проявляющаяся въ томъ, какимъ 
образомъ черви еакупориваютъ свои норки.—При этомъ употребляются листья разныхъ 
растетй и друпе предметы.—Бумажные треугольники.—Суммировате фактовъ, доказы- 
вающихъ, что черви обладаютъ некоторой долей разума.—Способъ вырыватя норокъ пу- 
темъ выбрасывашя и заг.татывашя земли.—Земля заглатывается-также ради находящихся 
въ ней пищевыхъ частидъ.—Глубина, до которой черви зарываются, и устройство ихъ но
рокъ.—Станки норокъ покрываются экскрементами и вверху—листьями.—Самая нижняя 
часть устилается маленькими камешками или семенами.—Какимъ образомъ выбрасываются 
экскременты.—Спадеше старыхъ норокъ.—Распространеше червей.—Башенкообразные 
экскременты въ Бенгали.—Гигангскле экскременты въ горахъ Нильгири.—Экскременты,,

выбрасываемые червями во всЪхъ странахъ.

-Къ землф горшковъ, въ которыхъ содержались черви, прикалывались иглами 
листья, и каждую ночь можно было видеть, какимъ образомъ черви управлялись съ ними. 
Черви всегда старались втащить листья въ свои норки, и если листья были достаточно 
нйжны, то всегда отрывали или отсасывали отъ нихъ небольшие кусочки. По большей 
части они захватывали тонйй край листа ртомъ, между выдающейся верхней и нижней 
губой, одновременно съ чФмъ толстая и мощная глотка, какъ замФчаетъ Перрье, подви
гается внутри т4ла впереди и т$мъ самымъ представляетъ собой для верхней губы точку 
опоры. Если червяку приходится имФть дФло съ широкимъ и плоскимъ предметомъ, въ 
такомъ случай онъ ведетъ себя совсймъ иначе. Заостренный переднй конецъ гбла, 
придя въ соприкосновете съ такимъ предметомъ, втягивается въ прилежания сзади кольца, 
такъ что становится тупымъ и одной толщины съ остальнымъ тйломъ. Тогда можно ви
деть, что эта часть немного вздувается, что, я думаю, является слФдств1еаъ того, что> 
глотка немного подается впередъ. Зат'Ьмъ, или благодаря оттягивание глотки назадънлп 
благодаря ея расширенш, подъ тупымъ липкимъ концомъ тФла, въ то время когда онъ 
еще прилозкенъ къ предмету, образуется . безвоздушное пространство, всдФдспие чего 
передшй конецъ т4ла червя и предМетъ крепко соединяются другъ съ другомъ ') . Что 
при такихъ услов1яхъ образуется безвоздушное пространство, можно было ясно видФть 
въ томъ случай, когда червь старался унесть завядпий капустный листъ, находясь подъ 
нпмъ, такъ какъ поверхность листа прямо надъ концомъ гЬла червя образовала при этомъ 
глубокую впадину. Въ другомъ случай червь вдругъ оторвался отъплоскаго листа, и на 
мгновенье передйй конецъ его гйла остался чашкообразно углубленнымъ. Точно такимъ 
же образомъ черви могутъ ухватываться за предметы подъ водою; я впдФлъ, какъ 
одпнъ тащилъ подъ водою кусочекъ затонувшаго лука.

Края свФжихъ или почти свФжихъ лпстьевъ, ирикрФпленныхъ къ земл1!, обгла
дываются червями вовсе не рФдко; иногда эпидермисъ п вся паренхима съ одной стороны 
бываютъ объедены такъ чисто, что эпидермисъ противуположной стороны является со
вершенно обнаженнымъ. Къ жилкамъ черви никогда не прикасаются, и потому въ н'Ь- 
которыхъ случаяхъ листья превращаются до известной степени въ скелетъ. Такъ какъ 
у червей совсЬмъ шЬтъ зубовъ и такъ какъ стФнкп ихъ рта состоять изъ очень мягкой 
ткани, то должно принять, что они разрываютъ края и паренхиму свФжихъ лпстьевъ

’) Кляпарэдъ заи’Ьчаетъ (Zeitschrift fur wissenschaftl. Zoologie. Б. 19, 1869, p. 602), 
что глотка по своему строешю приспособлена къ сосанпо.
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сосаньемъ, послй обработки ихъ пищеварительнымъ сокомъ. Т а т е  толстые листья, какъ 
листья морской капусты, и болыте и толстые листья плюща черви не могутъ захва
тывать; однако одинъ листъ послйдняго растенм, послй того, какъ загнилъ, местами 
быль превращенъ въ скелетъ.

Черви употребляютъ листья и друпе предметы не только на пищу, но и на то, 
чтобы затыкать входы въ норки, чтб безъ сомнйтя является однимъ изъ сильнййшихъ 
прорлетй  ихъ инстинкта. Они работаютъ надъ этимъ иногда такъ энергично, что Симп- 
сонъ, владйюпцй въ Bayswater маленькимъ обнесеннымъ стеной садомъ, гдй черви осо
бенно многочисленны, сообщаетъ, что онъ услыхалъ въ одинъ ти х й  вечеръ, при влаж
ной погодt ,  такой неббыкновенно сильный шумъ подъ однимъ деревомъ, потерявшими 
уже много листьевъ, что выжелъ со свйчей и убйдплся, что этотъ шумъ происходили 
оттого, что многочисленные дождевые черви тащили cyxie листья и старались втиснуть 
ихъ въ свои норки. Съ этой цйлью они втаскиваютъ въ свои норки листья и листовые 
черешки многихъ растений, ножки нйкоторыхъ цвйтовъ, и нередко завядппя веточки 
деревьевъ, кусочки бумаги, перья, клоки шерсти и конскш волосъ. Я  видйлъ не менйе 
семнадцати листовыхъ черешковъ Clematis, выставившихся черезъ отверстае одной норки 
и десять, выставившихся черезъ о т в е р т е  другой. Некоторые изъ прпведенныхъ лред- 
метовъ, какъ, напр., листовые черешки, перья л т. д ., никогда не употребляются чер
вями въ пищу. На одной усыпанной щебнемъ аллей моего сада я нашелъ, что нисколько 
сотъ хвой одной сосны (Р. a u s t r i a c a  или n i g r i c a n s )  были втащены своимъ основа- 
шемъ въ норки червей. Поверхности, съ помощью которыхъ эти хвои прикрепляются 
къ листьямъ, устроены такъ же оригинально, какъ сочдешя между костями конечностей 
млекопптающихъ животныхъ, и если бы эти поверхности были объйдены хоть немножко, 
это сейчасъ же бросилось бы въ глаза, но не было и слйда ихъ обгладывашя. Изъ листь
евъ обыкновенныхъ двуеймедольныхъ объйдаются не вей тй, которые втаскиваются въ 
норки. Я  видйлъ не менйе девяти липовыхъ листьевъ, втащенныхъ въ одну и ту же 
норку, и далеко не вей были объйдены; но т а т е  листья могутъ служить запасоыъ для 
будущей йды. Тамъ, гдй осыпавшихся листьевъ очень много, иногда надъ входнымъ от- 
вершемъ въ норку собирается гораздо больше листьевъ, чймъ можетъ быть употреблено 
въ дйло, такъ что небольшая кучка не употребленныхъ въ дйло листьевъ остается какъ 
крыша надъ тйми, которые отчасти втащены въ норки.

Листъ, втащенный на короткое разстояше въ цилиндрическую норку, необходимо 
долженъ быть или сложенъ въ большое число складокъ, или очень смятъ. Если втаски
вается еще листъ, то онъ помйщается снаружи отъ перваго и такъ со веймн послйдую- 
щпмн листьями; наконецъ вей они плотно складываются и сдавливаются другъ съ дрт- 
гомъ. Иногда червь расширяетъ о тв е р те  своей норки или дйлаетъ новую рядомъ, чтобы 
пмйть возможность набрать еще большее количество листьевъ. Промежутки между вта
щенными листьями черви не только часто, но даже вообще наполвяютъ выброшенной 
изъ нихъ кишечнаго канала влажной и клейкой землей, и такимъ образомъ о т в е р т е  
норки совершенно закупоривается. Т а т я  закупоренный норки встрйчаются во многихъ 
мйстахъ сотнями, особенно въ течете осеннихъ или первыхъ зимнпхъ мйсяцевъ. Однако, 
какъ позднйе будетъ объяснено, листья втаскиваются въ норкп не только для того, чтобы 
закупорить лослйдшя и служить пшцевымъ матер1аломъ, но вмйстй съ тймъ п для того, 
чтобы выстилать собою верхнюю часть норки или входъ.

Если черви не могутъ найти для закупорпвашя входныхъ отверетш свопхъ норокъ 
ни листьевъ, ни листовыхъ черешковъ, ни кусочковъ вйточекъ п т. п ., въ такомъ слу
чай они часто загораживаютъ ихъ небольшими кучками камней, п ташя кучки глад- 
кихъ округленныхъ камешковъ можно часто впдйть на усыпанныхъ щебнемъ аллеяхъ. 
Въ этомъ случай, естественно, не можетъ быть и рйчп о ппщй. Одна дама, интересо
вавшаяся образомъ жизни червей, сняла кучки камешковъ съ входныхъ отверстйй норокъ
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червей и очистила поверхность на нисколько дюймовъ кругомъ. На следующую ночь 
она пришла на это место съ фонаремъ и увядала, какъ черви, укрепившись своими 
хвостами въ норкахъ, втаскивали внутрь камешки съ помощью своего рта, безъ сомн1шяг 
присасываясь къ нимъ. «Спустя две ночи, на некоторыхъ норкахъ лежало отъ 8 до 
9 камешковъ; спустя четыре ночи, на одной было почти 30 , на другой 34  камешка» ’).. 
Камень, дотащенный по осыпанной пескомъ аллее до входа въ норку, весилъ две унщиг 
чтб указываетъ на силу червей. Но они проявляютъ еще большую силу темъ, что иногда 
на хорошо убитой щебнемъ аллее сдвигаютъ камни съ места; что черви это действи
тельно делаютъ, доказывается темъ, что въ ямки, остающаяся после сдвигатя съ места, 
камней, какъ я самъ убедился, какъ разъ приходятся камни, лёжапце надъ входами 
близъ лежащихъ норокъ.

Подобная работа обыкновенно производится ночью; но случайно я узналъ, что 
предметы утаскиваются въ полость и днемъ. Сомнительно, чтобы для червей имело ка
кое-нибудь преимущество то, закупорятъ ли они свои норки листьями и т. д., или нало
жить надъ ними камни. Въ то время, когда они выбрасываютъ изъ норки большое коли
чество земли, они поступаютъ иначе, такъ какъ въ такомъ случае для закрывавья от
верстий норокъ червямъ служить ихъ экскременты. Если садовникъ хочетъ уничтожить 
на поляне всехъ червей, то необходимо, во-первыхъ, смести или сгрести съ поверхности, 
все кучки экскрементовъ и, во-вторыхъ, дать вместе съ темъ доступъ къ иоркамъ 
известковой воде 1 2). Изъ этого можно бы вывести, что входы въ норки затыкаются листья
ми и т. д. съ темъ, чтобы воспрепятствовать проникноветю въ нихъ при спльныхъ дож- 
дяхъ воды, но противъ этого можно привести то, что небольшое число округленныхъ и 
не плотно прилегающихъ другъ къ другу камней довольно плохо пригодно на то, чтобы 
задержать воду. Кроме того, въ вертикально обрёзанныхъ дерновыхъ окрапнахъ усы- 
панныхъ щебнемъ дорожекъ я виделъ много норокъ, въ которыя едва ли могла прони
кать вода, и которыя все-таки были закупорены такъ же хорошо, какъ норки на ровной: 
поверхности. Невероятно, чтобы затычки или каыенныя кучки служили для того, чтобы 
скрывать норки отъ тысяченожекъ, которыя, по Гофмейстеру, суть злейппе враги дож- 
девыхъ червей, или же противъ крупныхъ видовъ жужелицъ, безпощадно нападающихъ 
на нихъ; потому что эти животныя ночныя, а норки червей по ночамъ открыты. Не мо- 
гутъ ли дождевые черви, когда о т в е р с т  ихъ норокъ защищены такиыъ образомъ, оста
ваться въ нихъ покойно и безопасно приближать голову къ входному отверстие, что, 
какъ известно, они очень любятъ, но что стоить многимъ изъ нихъ жизни? Или не 
должны ли пробки мешать свободному входу въ норки самаго нижняго слоя воздуха, ко
гда, вследств!е ночного лучеиспускания, онъ становится холодвымъ отъ почвы и травы? 
Я склоненъ принять последнее объяснете, во-первыхъ, потому, что черви, содержимые 
въ горшкахъ въ топленой комнате, когда холодный воздухъ проникнуть въ норки не мо- 
жетъ, закупориваютъ входы въ норки небрежно, а во-вторыхъ, потому, что они часто 
выстилаютъ верхнюю часть свопхъ норокъ листьями, очевидно съ той целью, чтобы по
мешать прикосновенью своего тела къ холодной и влажной земле, Парфиттъ высказала 
мне предположете, что отверстая норокъ червей закрываются для того, чтобы находя
щейся внутри ихъ воздухъ сохранялъ постоянно свою влажность, и это, какъ мне кажется, 
самое правдоподобное объяснете этой привычки. Впрочемъ, закупоривате приносить 
пользу по отношетю ко всемъ приведеннымъ предположетямъ.

Ч то бы ни вызывало закупоривайте, судя по всему, черви оставляют!» входы въ

1) Ссылка на эти наблюдешя приведена въ „Gardener’s-Chronicle44, March 28, 18iiS,
р. 321.

2) Loudon’s .,Gard. Mag.41 XVII, p. 216, цитиропано иъ- „Catalogue of the British  
Museum Worms14, 1865, p. 327.
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свои норки открытыми крайне неохотно. Тймъ не менее ночью они снова открываютъ 
ихъ, независимо отъ того, могутъ или нйтъ закрыть ихъ опять потомъ. На свйжевсконан- 
ной почве можно видеть большое число отнрытыхъ норокъ. такъ какъ въ этомъ случай 
вместо того, чтобы собирать экскременты надъ входомъ въ свои норки, черви выбра- 
сываютъ ихъ въ оставшаяся въ почвй полости или въ старыя норки, и не могутъ найти 
на поверхности никакого предмета, годнаго для защиты входа. Затймъ, на помосте не
давно открытой римской виллы въ Абингерй (она будетъ описана позднее) черви настой
чиво открывали свои норки почти каждую ночь, если онй закрывались вслйдетше частой 
ходьбы, хотя возможность добыть нисколько маленькихъ камешковъ, съ помощью кото- 
рыхъ закупоривались норки, представлялась имъ не часто.

Сообразительность, проявляющаяся у червей въ способгъ 
ими норокъ. Если бы кто-нибудь заткнулъ маленькую цилиндрическую трубочку
такими предметами, какъ листья, листовые черешки или веточки, то червь вдер- 
вулъ или втащилъ бы ихъ острыми концами; если бы эти предметы были очень тонки 
сравнительно съ величиною полости, то некоторые изъ нихъ онъ вероятно втащилъ бы 
ихъ толстымъ или широкимъ концомъ. Въ этомъ случай въ образе дййствк червя про
является сообразительность. Поэтому тщательное изучение того, какъ черви втаскиваютъ 
листья въ свои норки, ихъ вершиной, основашемъ или средней частью, мне казалось 
стоющимъ труда. Особенно желательнымъ казалось мне сделать эти наблюдешя по отно
шение къ такимъ растешямъ, которыя нс являются уроженцами рашей страны, такъ 
какъ, хотя обыкновеше червей втаскивать листья въ норки, безъ сомнйшя, инстинктивно, 
тймъ не менее объяснять инстинктомъ ихъ поведете въ томъ случай, когда имъ прихо
дится иметь дйло съ листьями, которые были совсймъ неизвестны ихъ предкамъ, совер
шенно невозможно. Кроме того, если бы въ этомъ случай черви поступали только въ силу 
инстинкта или не измененной унаследованной привычки, то они втаскивали бы въ свои 
норки всевозможные листья однимъ и тймъ же способомъ. Если у нихъ нйтъ такого опре- 
деленнаго инстинкта, то можно ждать, что захватывайте листа за его вершину, основа- 
ше или середину определяется случаемъ. Если исключить обй эти альтернативы, то 
остается обратиться только къ сознашю, если только въ каждомъ такомъ случай червь не 
переьробываетъ сначала различныхъ снособовъ и не останавливается потомъ на един
ственно возможномъ или легчайшемъ, но и такое поведете вмйстй съ предварительною 
пробою различныхъ способовъ уже значительно приближается къ сознатю.

На первый разъ изъ норокъ червей, сдйланныхъ въ разныхъ мйстахъ, вынуто 
было 227 завядшпхъ листьевъ различныхъ видовъ по большей части анш йскихъ расте
ний. Изъ нихъ 181 были втащены въ норки прямо пли почти своей вершиной, такъ 
что черешки листьевъ торчали изъ входныхъ отверстш норокъ почти вертикально: 
20 были втащены основашями, и въ этомъ случай кверху торчали вершины листь- 
евъ; наконецъ 26 были захвачены приблизительно по середине, следовательно вта
щены были поперекъ, и очень смяты. Такимъ образомъ 80 процентовъ (при этомъ 
всегда берется ближайшее цйлое) было втащено вершинами, 9— основашемъ пли череш- 
комъ, и 11— поперекъ или по середине. Уже этпхъ чпселъ почти достаточно для 
того, чтобы показать независимость отъ случая того, какнмъ образомъ листья вта
скиваются въ норки.

Изъ выше упомянутыхъ 227 листьевъ 70 были опавппе листья обыкновенной 
липы, которая почти наверное не можетъ считаться уроженкой Англш. Эти листья 
съ очень заостренной вершиной, очень широкимъ основашемъ и хорошо развптымъ 
черешкомъ. Они тонки и когда наполовину завянуть, то становятся совершенно гиб
кими. 11зъ числа 70 липовыхъ листьевъ 79 процентовъ были втащены въ норки при
близительно за вершину, 4  процента основашемъ или почти основашемъ н 17  про
центовъ поперекъ или по середине. Что касается листьевъ втащеввыхъ вершиной.
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то последнее числовое отнотеше очень близко къ сообщенному раньше, но процент
ное содержите листьевъ, втащенныхъ основашемъ, меньше, и это можетъ быть при
писано ширинй основашя листа. Изъ этого мы видимъ также то, что присутсиш; 
листового черешка, относительно котораго можно бы предполагать, что онъ служить 
червямъ удобнымъ мйстомъ для схватывашя, имйетъ очень мало или даже не нм t e n  
никакого вл1яшя на то, какимъ концомъ липовые лестья втаскиваются въ норки. 
Сравнительно большое число листьевъ, именно 17 процентовъ, втащенныхъ въ норки 
болйе или менйе поперекъ, безъ сомнйшя, зависитъ отъ гибкости полузавядшихъ листь
евъ липы. Тотъ ф актъ, что большое число листьевъ было втащено въ норки за сере
дину и только немнопе за основаше, дйлаетъ невйроятнымъ допущеше, что черви 
пытались сначала втащить большинство листьевъ какимъ-либо однимъ или и тймъ и 
другимъ изъ двухъ послйднихъ способовъ, и что только позднее они втащили 79 про
центовъ вершинами, такъ какъ очевидно, что имъ не трудно было бы втащить листья 
основашемъ или по серединй.

Затймъ, съ той же стороны изслйдованы были т а т е  листья чужеземныхъ ра- 
стешй, которые къ вершинй заострены не болйе, чймъ къ основание. Таковы листья 
альпйскаго ракитника (помйсь между Cytisus alpinus и laburnum), которые, будучи 
перегнуты поперекъ, какъ разъ приходятся своей вершинной половиной на основную, 
или, если между последними и бываетъ какое-либо различ!е, то оно состоитъ въ толь, 
что основная половпра нисколько ^ж е. На этомъ основанш можно бы ожидать, что 
въ норки втаскивается приблизительно одно и то ж е число листьевъ какъ вершиной, 
такъ- и основашемъ, или что небольшой излишекъ приходится на долю листьевъ, 
втащенныхъ послйднимъ путемъ. Но изъ 73 листьевъ (они не были въ числй первыхъ 
227), вытащенныхъ изъ норокъ червей, 63 процента было втащено вершинами, 27 
основашемъ и 10 поперекъ. Здйсь мы видимъ, что основашемъ было втащено срав
нительно гораздо большее количество, именно 27 процентовъ, чймъ лпповыхъ листьевъ, 
очень широкихъ у своего основашя и втащенныхъ такимъ образомъ только въ раз- 
мйрй 4  процентовъ. Тотъ ф актъ , что основашемъ было втащено сравнительно не
большое число листьевъ альшйскаго ракитника, мы, быть можетъ, въ состоя шн объ
яснить тймъ, что черви вообще имйютъ привычку втаскивать листья вершинами, 
чтобы такимъ образомъ избежать черешковъ. Такъ какъ основной край листа у мно- 
гихъ растешй образуетъ съ черешкомъ большой уголъ, то если подобный листъ втаски
вается за черешокъ, онъ вдругъ упирается своимъ основнымъ краемъ съ двухъ сто- 
ронъ въ края отверстш норки и тймъ самымъ очень затрудняетъ втаскпваше.

Тймъ не менйе въ томъ случай, когда черешокъ служптъ удобнымъ средствомъ 
для втаскивашя листьевъ въ норки, черви оставляютъ свое обыкновеше избегать 
черешковъ. Листья безконечно гибрпдизированныхъ разновидностей а
варьируютъ по своему наружному виду весьма сильно: одни изъ нихъ у ж е  всего у 
основашя, друпе— у вершины. Нослй того, какъ листья опали, пластинка листа, 
высыхая, часто закручивается по обйимъ сторонамъ срединной жилки или по всей 
своей длинй, или преимущественно у основашя, или у вершины. Между 28  опав
шими листьями на торфяной грядкй въ моемъ саду было не менйе 2 3 ,  которые въ 
основной части своей длины были уже, чймъ въ вершинной, что преимущественно 
было слйдств1емъ закручивашя въ трубочку краевъ. Между 3 6  опавшими листьями 
другой грядки, на которой росли различный разновидности а, было
только 17 съ основашямп болйе узкими, чймъ вершина. Мой сынъ Вильямъ (William), 
который первый обратилъ на это мое внимаше, собралъ въ своемъ саду (гдй родо
дендроны растутъ просто въ землй) 2 3 7  опавшпхъ листьевъ. н изъ нпхъ 65  процен
товъ червямъ легче было втащить въ норки основашемъ или черешкомъ, чймъ вер
шиной; отчасти это было слйдств!емъ очертанШ листа и только въ небольшой степени
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следств1емъ. завертывашя краевъ; 27 процентовъ могло быть втащено легче вершиной, 
чемъ основашемъ. а 8 процентовъ почти съ одинаковой легкостью могли быть вта
щены и вершиной, и основашемъ. Очертанае упавшаго съ дерева листа можетъ быть 
определено только, до техъ лоръ, пока его конецъ не ноиалъ въ норку, такъ какъ 
после этого.,свободный конецъ,. будетъ ли это вершина или основаше, высыхаетъ 
скорее того, который находится во влажной почве; вследств1е этого остаюпцеся сна
ружи края свободнаго конца завертываются внутрь трубочкой больше, чемъ въ то 
время, когда листъ только что былъ захваченъ червемъ. Мой сынъ нашелъ 91 листъ, 
втащенный червями въ норки, хотя и не на большой глубине; изъ нихъ 66 процен
товъ было втащено, основатель или черешкомъ и 34, процента вершиной. Отсюда 
следуетъ,. что черви пришли къ весьма справедливому заключение о тоиъ, какимъ 
образомъ легче втаскивать въ свои норки полувысохпае листья этого инсземнаго ра- 
стешя, не смотря даже на то, что имъ пришлось при этомъ отказаться отъ своей 
привычки избегать листовыхъ черешковъ.

i!i. На усыпанныхъ щебяемъ аллеяхъ моего сада: черви обыкновенно втаскивали 
въ о т в е р т я  своихъ норокъ очень большое количество хвой трехъ видовъ Finns 
(Р, austriaca, nigricans и sylvestris). Хвои эти, достигающая значительной длины
у двухъ нервыхъ видовъ и коротшя у последняго, соединяются своими основашямп 
по щве вместе и почти безъ исключешя втаскиваются въ норки последней частью. 
Уi червей, въ ихъ природной обстановке, я встретилъ или только два, или никакъ 
не'.больше трехъ, исключешй изъ этого правила. Такъ какъ очень заостренный иглы 
немного расходятся и такъ какъ въ одной и той же норке ихъ помещается большое 
количество, то каждый пучекъ, ихъ образуетъ совершенно chevaux de . Два раза, 
вечеромъ большое количество такихъ пучковъ вынималось изъ норокъ, а . на следую
щее утро были втащены уже новыя хвои, и норки были опять хорошо защищены. 
Иначе, какъ основаиемъ, соединенный попарно хвои не могли быть втащены въ норки 
хоть на сколько-нибудь, такъ какъ сразу схватить обе хвои червь не можетъ, а 
еслибы за вершину была схвачена только одна, то другая уперлась бы въ землю и 
затруднила втаскиваше. Въ двухъ или трехъ вышеупомянутыхъ случаяхъ это было 
очевидно. Такимч. образомъ, для того, чтобы черви могли вести свою работу, какъ 
следуетъ, они должны втаскивать хвоп основашемъ, которымъ оне соединены попарно. 
Но какъ они совершаютъ эту работу— вопросъ довольно трудный.

, Последнее обстоятельство заставило моего сына Фрэнсиса и меня самого въ течете  
многихъ ночей наблюдать червей въ неволе при помощи слабаго света въ то время, 
когда они таскали въ своп норки хвои выше перечпсленныхъ сосенъ. Они двигали пе- 
реднимъ коицомъ своего тела кругомъ хвои и не разъ замечено было, какъ при сопри
косновения съ острой вершиной, отдергивали его назадъ, какъ будто бы почувствовавъ 
уколъ. Однако я сомневаюсь въ томъ, что они были при этомъ поранены, такъ какъ 
онп относятся къ острымъ предметамъ безразлично и заглатываютъ даже пптпы розъ и 
маленьше осколки стекла. Также подвержено сомнЬнш и то, что острые концы хвой 
указываютъ червямъ на то, что онп взялись не за тотъ конецъ, такъ какъ у многихъ 
хвой вершины были срезаны почти на дюймъ и пятьдесятъ семь изъ нихъ были втащены 
въ норки основашямп и ни одна срезаннымъ концомъ. Содержимые въ неволе черви 
часто схватывали хвои почти по середине и тащили ихъ въ входному отверстш норки, 
а  одинъ сделадъ совершенно безсмысленную попытку втащить ихъ въ норку согнутыми. 
Въ некоторыхъ случаяхъ они собирали надъ входными отверсттямн норокъ гораздо 
больше хвой (чтб было и въ ранее упомянутыхъ случаяхъ съ липовыми листами), чемъ 
могло туда войти, однако въ другпхъ случаяхъ они велп себя совершенно иначе, такъ 
какъ едва прикасались къ основашю хвой, такъ сейчасъ же схватывали его, при 
чемъ иногда оно совершенно исчезало въ ихъ рту, иди же схватывали хвои на самомъ
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близкомъ разстояши отъ основашя и после этого быстро втаскивали или, лучше ска
зать, вдергивали ихъ въ норки. И моему сыну, и мне казалось, что въ тйхъ случаяхъ 
когда хвои схвачены были какъ следуетъ, черви узнавали объ этомъ моментально. Та- 
кихъ случаевъ наблюдалось девять, но одинъ разъ червю не удалось втащить хвою В! 
свою норку, потому что она запуталась въ другихъ, лежащпхъ рядомъ съ ней. Въ дру 
гомъ случай сросшаяся пара хвой стояла почти прямо, вершинами спустившись нё 
сколько въ норку, но какъ она приняла такое положеше замечено не было; но тогд; 
червь снова выставился наружу и, схвативъ хвои за основа Hie, втащилъ ихъ, согнув
ши, въ отверсйе норки. Съ другой стороны, было дватакихъ случая, что не известно 
почему червь бросалъ хвои, схвативъ ихъ передъ этимъ за основаше.

Какъ уже было замечено, обыкновеше червей затыкать своп норки различным! 
веществами, безъ сомнйшя, является инстпнктивнымъ актомъ, и одинъ очень молодо} 
червь, содержащийся въ одномъ изъ моихъ горшковъ, тащилъ. на некоторое разстоянн 
хвою шотландской сосны одной съ нимъ длины и почти такой же толщины, какъ и ей 
тело. Но такъ какъ въ этой части Ашчпи не растетъ ни одного вида сосны, то не
вероятно, чтобы настояпцй способъ втаскивав1я въ норки иголъ хвойныхъ деревьев! 
могъ быть у нашихъ червей инстинктивнымъ. Такъ какъ черви, на которыхъ были сде
ланы вышеупомянутыя наблюдешя, зарывались въ землю подъили вблизи нискольким 
сосенъ, которыя росли здесь около сорока лйтъ, то желательно было доказать, что ихч 
дййств1я были не инстинктивными. Съ этой целью, сосновыя хвои были разбросаны м 
местами, лежащихъ вдали оаъ какого бы то ни было сосноваго дерева, и 90 изъ ним 
были втащены въ норки основашеиъ. Только две пары хвой были втащены вершинами, 
но и это не представляло собой никакого серьезнаго исключена, такъ какъ одна из! 
нихъ была втащена не глубоко, а обе иглы другой слиплись другъ съ другомъ. Другн 
сосновыя хвои были даны червямъ, которые содержались въ горшкахъ въ теплой ком
нате, и въ этомъ случай результатъ былъ иной, такъ какъ изъ 42 хвой, втащенных! 
въ норки, не.менее 16 было втащено вершинами иголъ. Однако эти черви работали не
брежно и неряшливо, такъ какъ о две хвои были втащены только на небольшую глубину, 
друйя образовали только кучку надъ входомъ въ норку, и третьи совсймъ не были вта
щены въ нее. Я  думаю, что эта неряшливость можетъ быть объяснена темъ, что воз- 
духъ комнаты былъ теплый и черви вследств1е этого не очень заботились о томъ, чтобы 
какъ с-ледуетъ закупорить свои норки. Горшки съ червями, покрытые сетью, съ целью 
дать доступъ току холоднаго воздуха, въ продолжеше нйсколькихъ ночей выставлялись 
наружу, и тогда въ норки было втащено 72 листа, и притомъ все какъ следуетъ, т.-е. 
основатемъ.

Изъ приведенныхъ до сихъ поръ фактовъ, быть можетъ, следуетъ, что черви со- 
ставляютъ какнмъ-либо образомъ представлеше о виде или строешп сосновыхъ хвой н 
приходятъ къ заклю чена, что имъ надо схватывать ихъ за основаше, которыыъ оий 
соединены. Но слйдуюпце случаи дйлаютъ это болйе чймъ сомвительвымъ.

Концы большаго числа хвой Р .  austria были склеены растворенными въ алко
голе шеллакомъ и выдерживались въ продолжение несколькихъ дней, пока, какъ я думалъ, 
исчезъ всякгй запахъ или вкусъ; потомъ они были положены на землю вблизи норокг 
червей, изъ которыхъ затычки были вынуты, въ такихъ местахъ, где сосенъ не было. 
Подобные листья одинаково легко могли быть втащены въ норки любыми концомъ и, 
судя по аналойи и еще болйе по тймъ случаями съ черешками Clem atis топ tana, ко
торые сейчасъ будутъ приведены, я ожидали, что они предпочтутъ вершинные концы. 
Но результатъ былъ тотъ, что изъ 121 пары хвой съ склеенными концами, 10 8  было 
втащено оснбвашемъ и 13 вершинами. Въ виду того, что черви могли почувствовать 
вкусъ или запахъ шеллака и найти его вепр1ятнымъ, хотя это было п очень невероятно, 
особенно после того, какъ листья въ течегйе многпхъ ночей лежали на чнстомъ воздухе,
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концы многихъ паръ хвой были связаны тонкой витью. Изъ 150 паръ такихъ хвой черви 
втащили въ норки 123 основатемъ и 27 соединенными вершинными концами, то-ееть 
основатемъ было втащено отъ 4 до 5 разъ более, чемъ вершиной. Нетъ ничего невоз- 
можнаго въ томъ, что коротко обрезанные концы нитей, которыми хвои были связаны, 
обусловили собою то, что вершинами было втащено сравнительно большее число хвой, 
ч4мъ въ томъ случае, когда хвои были склеены. Вели считать хвои связанныя и 
скленныя вместе (числомъ 271), то 85 процентовъ изъ нихъ было втащено основатемъ 
и 15 процентовъ вершиной. Отсюда мы можемъ лр!йти къ заключенно, что расхождете 
вершинъ попарно соединенныхъ иголъ не можетъ считаться причиной, почти безъ исклю- 
чешя вызывающей у червей, живущихъ въ естественныхъ услов1яхъ, втаскиваше въ 
норки хвой основатемъ.

Острая вершина хвои также не можетъ вызывать этого, такъ какъ мы видели, 
• что основатемъ втаскиваются въ норки мнопе листья съ обрезанной вершиной. Отсюда 
мы должны пргйти къ заключешю, что въ основавш сосновыхъ хвой,.есть что-то, при
манивающее червей, не смотря на то, что изъ обыкновенныхъ листьевъ основатемъ или 
черешкомъ втаскиваются только немнопе.

Черешки. Теперь мы хотимъ возвратиться къ черешкамъ сложныхъ листьевъ, 
после того какъ пхъ листочки опали. Черешки Clematis montana, растущей на ве
ранде, ежегодно, въ январе месяце, втаскивались въ болыпомъ числе въ норки червей, 
вырытыя по соседнимъ аллеямъ, полянамъ п въ цветнике. Длиной эти черешки отъ 2*/2 
до 4*/2 дюймовъ, трудно гнутся и приблизительно одной толщины на всемъ своемъ про- 
тяжеши, исключая толстаго основан1я, где они вдругъ утолщаются и становятся почти 
вдвое толще, чемъ въ другомъ месте. Вершина ихъ несколько заострена, но скоро вя- 
нетъ и тогда легко обламывается. Изъ этихъ черешковъ 314  вынуты были изъ норокъ 
червей, вырытыхъ въ только что перечисленныхъ местахъ, и относительно ихъ полу
чилось, что 76 процентовъ было втащено вершинами, и 24 основатемъ, такъ что вер
шинами втащено было немного более, чеыъ втрое, сравнительно съ числомъ втащенныхъ 
основатемъ. Некоторые изъ нихъ. вытащенные изъ норокъ, вырытыхъ въ плотно уби- 
тыхъ щебнемъ дорожкахъ, были отделены отъдругихъ,п изъ нихъ (числомъ 59) втащен- 
выхъ вершинами было почти въ пять разъ больше, чемъ втащенныхъ основатемъ, тогда 
какъ изъ черешковъ, взятыхъ изъ норокъ, вырытыхъ на полянахъ и въ цветнике, 
где вследств1е большей уступчивости почвы нужна была меньшая тщательность въ за
купоривании норокъ, отношете числа черешковъ, втявутыхъ вершинами (130 ), къ 
числу черешковъ, втянутыхъ основатемъ (48), было несколько менее трехъ къ единице. 
Что эти черешки были втащены въ норки для ихъ закупориватя, а не для еды, ясно 
следовало изъ того, что, сколько я могъ видеть, ни тотъ, ни другой конецъ пхъ не 
былъ объеденъ. Такъ какъ на закупорку норки употреблялось большое число череш
ковъ, въ одномъ случае не менее десяти, въ другомъ не менее пятнадцати, то, быть 
можетъ, черви втаскивали сначала небольшое число ихъ толстымъ концоаъ съ темъ, 
чтобы сберечь трудъ; потомъ же, для более совершенной закупорки, втаскивалось боль
шое число черешковъ заостреннымъ концомъ.

Затемъ наблюдетя производились надъ опавшими лпстовыми черешкамп нашего 
обыкновеннаго ясеня, и въ этомъ случае то, чтб было правпломъ для большинства, т.-е. 
то, что большинство ихъ втаскивается въ норку заостреннымъ концомъ, не подтверди
лось; сначала это меня очень удивило. Этп черешки ‘колеблются въ своей длине огь 5 
до 8 Уз дюймовъ, у своего основатя толсты п мясисты п отсюда къ вершине постепенно 
утоньшаются; вершина, где первоначально былъ укренленъ конечный лпсточекъ, не
сколько утолщена и притуплена. Изъ норокъ червей, вырытыхъ подъ несколькими раз
бросанными во волянё ясенями, въ начале января было вынуто 229 черешковъ в изъ 
нихъ 5 1 ,5  процента было втащено основатемъ и 4 8 ,5  процента вершиной. Однако эта



2 8 0БРЛ30ВЛН1Ё РАСТИТЕЛЬНАГО СЛОЯ.

аномал1я легко объяснилась, какъ только была изследована утолщенная основная часть 
черешковъ. такъ какъ у 78 изъ 103 черешковъ прямо надъ подковообразной сочленов
ной поверхностью эта часть черешка была объедена. Въ большинстве случаевъ относи
тельно бъедатя  не могло быть никакой ошибки, такъ какъ необъ'Ьденные черешки, 
пзсл’Ьдооанные спустя еще восемь недель, въ течете которыхъ они подвергались влш ш  
атмосфервы, были у основатя разрушены или испорчены не более, ч'Ьмъ во всякомъ дру- 
гомъ месте. Отсюда очевидно сл’Ьдуетъ, что толстый основной конецъ черешка втаски
вается въ норки не только для затыкантя ихъ входныхъ отверсйй, но и какъ пища. У 
небольшого числа черешковъ были объедены даже узк!е обрезанные вершинные концы, 
что было у 6 изъ 37 изследованныхъ съ этой целью черешковъ. Втащивши и объевши 
основной конецъ, черви после этого часто опять вытаскивали черешокъ изъ норки п 
нотомъ втаскивали на его место новый, или основатель.—на ъду, или вершиной—для 
настоящаго закупориватя входа. Изъ 37 черешковъ, втащенныхъ въ норки своими вер
шинами, 5 были предварительно втащены ихъ основатемъ, такъ какъ эта часть ихъ 
была объедена. Йотомъ я собралъ горсть черешковъ, лежащпхъ просто на земле рядомъ 
съ несколькими заткнутыми норками червей въ такомъ месте, где поверхность густо 
была покрыта другими черешками, къ которыми очевидно черви никогда не прикаса
лись, и оказалось, что 14  изъ 47 (следовательно, приблизительно треть), после того, 
какъ ихъ основаше было объедено, были выброшены изъ норокъ и лежали теперь просто 
на.земле. Изъ этихъ различныхъ фактовъ мы можемъ нр1йтп къ заключенно, что одни 
черешки ясеня черви втаскиваютъ въ норки основатель и употребляютъ на еду, а 
друйе— вершиною, чтобы заткнуть норки более существенными образомъ.

. Черешки Robinia-pseudo-acacia изменяются по длине отъ 4 — 5 почти до 12 дюй- 
мовъ; прямо у основатя, пока более нежныя части не сгнили, они толсты, къ верхнему 
концу значительно утоньшаются. Черешки эти такъ гибки, что я виделъ несколько 
сложенныхъ вдвое и въ такомъ виде втащенныхъ въ норки. Къ несчастью, эти черешки 
были изследованы только въ* феврале, когда ихъ более мягкая части уже совершенно 
«гнили, и не было никакой возможности определить, объедали черви ихъ основанья пли 
нетъ, хотя само по себе это и было вероятно. Изъ числа 121 черешка, вынутыхъ изъ 
норокъ въ начале февраля, 68 были втащены основатель и 5 3  вершиной. 5-го февраля 
все черешки, втащенные въ норки червей подъ одной Robinia, были выброшены вонъ; 
спустя 11 дней, 35 изъ нпхъ были опять втащены, и прптомъ 19 основатель и 16 вер
шиной. Если взять оба эти случая вместе, то окажется, что 56 процентовъ было вта
щено основатель и 4 4  вершиной. Такъ какъ все м ягтя части этихъ черешковъ уже 
давнымъ давно сгнили, то очевидно, особенно въ последнемъ случае, что ни одинъ пзъ 
нпхъ не былъ втащенъ въ норку на кормъ. Следовательно, въ это время года черви вта
скиваютъ въ норки названные черешки одинаково и телъ , и другими концомъ, при чемъ 
основание отдается некоторое предпочтете. Последнее должно быть объяснено трудно
стью заткнуть норку столь необычайно тонкими предметами, какъ верхте концы на- 
званныхъ черешковъ. Въ подтверждете этого м нетя молено привести то, что изъ 16 
черешковъ, втащенныхъ въ норки верхними концами, у семи самые тонте вершинные 
концы случайно были обломаны.

Бумажные треугольники. Удлиненные треугольники были вырезаны 
изъ бумаги средней плотностп и съ обепхъ сторонъ смазаны сырымъ жиромъ, чтобы 
воспрепятствовать ихъ размоканш въ случае, если бы они въ течете ночи попали подъ 
дождь или росу. Стороны всехъ этихъ треугольннковъ были въ три дюйма длины; 
основате у 120 было въ одинъ дюймъ и у 183 въ полдюйма длины. Посл'Ьдте тре
угольники были очень узки и очень заострены 1). Для поверки только что сообщен-

*) У этихъ узкихъ треугольннковъ вершинный уголь былъ въ 9°34/ , основной въ 
So^lS'; у шпрокнхъ треугольннковъ вершинный уголъ былъ въ ТЭ0!©', основной въ 80'-о.
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яыхъ набльодейй подобные треугольники во влажномъ виде брались очень острымъ 
пинцетомъ въ разныхъ м 'ктахъ и во ве/Ьхъ возможныхъ положешяхъ относительно 
краевъ и лотомъ втаскивались въ короткую, трубку одного поперечника съ норкой червя. 
Если треугольнпкъ брался за вершину, то втаскивался, въ трубочку прямо съ загну
тыми внутрь краями; если онъ брался на неболыпомъ разстоянш отъ вершины, напри- 
м$ръ, на разстоянш полудюйма, то эта часть внутри трубочки загибалась. То же было 
и въ томъ случай, если его брали за основанье или за основной уголь, хотя при этомъ 
треугольники, какъ этого и можно было ожидать, встречали гораздо более сопротив- 
лешя втаскнванью. Еслп треугольнпкъ брали вблизи середины, то онъ сгибался лопо- 
ламъ, и какъ вершина, тэкъ и основан!е оставались снаружи трубки. Такъ какъ стороны 
треугольниковъ были въ три дюйма длины, то результаты, наблюдейй того, какъ они 
втаскиваются въ трубочку или норку, совершенно удобно- делятся на три группы: уЪ 
листья, которые втаскивались въ нору взятые за вершину или въ предйлахъ одного 
дюйма отъ нея; т е , которые были взяты за основайе или въ пред'Ьлахъ одного дюйма 
отъ него, и т е , которые были взяты где-либо въ пред^лахъ срединнаго дюйма.

t Чтобы видеть, какъ треугольники будутъ взяты червями, некоторые изъ нихъ 
были, нисколько смочены и даны червямъ, содержимымъ въ невол^. Оба вида треуголь
никовъ, и узй е , и широйе, захватывались тремя различными способами, именно за
край, заодпнъ изъ трехъ угловъ, которые въ такомъ случай совершенно заглатывались, 
и наконедъ за какую-нибудь часть плоской поверхности, къ которой червь присасы
вался. Проведя черезъ треугольнпкъ, сторона котораго равнатремъ дюймамът две лпйи, 
параллельный основание, на разстоянш дюйма одна отъ другой, мы д^лимъ его на три 
части равной длины. Если черви берутъ треугольникъ за ту или другую часть слу
чайно, то . очевидно основная часть или отр’Ьзокъ долженъ захватываться гораздо чаще- 
любого изъ двухъ другихъ. Такъ какъ поверхность основной части относится къ поверх
ности вершинной, какъ 5 къ 1, то вероятность, что посредствомъ прысасывайя въ- 

. норку будетъ захвачено основаие, относится къ тому же по отношейю къ вершине, какъ- 
5 къ 1. У основанья два угла, у вершины одинъ, и потому у перваго вдвое более шап- 
совъ (совершенно, независимо отъ величины угловъ) попасть въ ротъ червя, чемъ у вер
шины, Однако можно привести, что собственно вершинный уголъ захватывается червями 
не часто: ему предпочитаются оба края на неболыпомъ разстоянш отъ вершины. Я  
заключаю это изъ того, что въ 40 изъ 46 случаевъ, когда треугольники были вта
щены въ норки своими вершинными концами, оказалось, что внутри норки вершпиы 
были загнуты на разстоянш отъ 1/ 2Пдо одного дюйма. Наконецъ отношенье между 
краями.основной ы вершинной части для более шпрокаго треугольника 3 къ 2 и для 
более узкаго 2 ‘/ 2 къ 2. Имея въ виду все эти услов1я ы принимая, что черви берутъ 
треугольники, такъ илы иначе случайно, очевидно можно бы ждать, что основной 
частью ихъ втаскивается въ норки сравнительно гораздо большее число, чемъ вершин
ной; но мы сейчасъ увпдпмъ. на сколько иной былъ полученный результатъ.

Треугольники, величина которыхъ подробно приведена выше, иъ течейе несколь- 
кихъ следовавшихъ другъ за другомъ ночей раскладывались на земле во многыхъ ме- 
стахъ вблизи норокъ червей, изъ которыхъ были вынуты закупоривавшие ихъ листья, 
черешки, ветви и т. д. Всего было втащено червямп въ норкп 303 бумажныхь тре
угольника; еще 12 были втащены обоими концами, но такъ какъ не было возможности 
определить, за какой конедъ онп быльь взяты сначала, то они были исключены. Изъ 
303 треугольниковъ 52 процента были втащены вершиной (подъ это опред'Ьлен1е по
дошли все те , которые были втащены за вершинную часть въ дюймъ длины), 15 про- 
центовъ было втащено за середину н 23 процента за основную часть. Если бы треуголь
ники втаскивались безразлично за льобую часть, то процентное отношенье для каждой 
изъ нихъ, вершинной, средней и основной, было бы 3 3 ,3 ; принимая во вннмате выше
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сказанное, можно бы надеяться, что, сравнительно съ другими, гораздо большее число 
должно быть втащено за основаше; однако, какъ свидетельствуюта факты, за вершину 
было втащено приблизительно втрое более, чемъ за основаше. Если мы возьмелъ шп- 
роше треугольники сами по себе, то пзъ нихъ 5 9  процентовъ было втащено вершиной, 
2 5  серединой и 16 основашемъ. Изъ узкихъ треугольниковъ 6 5  процентовъ было вта
щено вершиной, 14 серединой и 21 процента основашемъ; следовательно въ этпхъ слу
чаяхъ за вершину было втащено втрое более, чемъ за основаше. Отсюда мы можемъ 
заключить, что то, какпмъ образомъ втаскивались бумажные треугольники въ норки, 
вовсе не было дЬломъ случая.

Въ восьми случаяхъ въ одну и ту же норку было втащено по два треугольника, 
и въ семи пзъ нихъ одинъ треугольникъ былъ втащенъ вершиной и другой основа- 
шемъ. Это опять указываетъ на то, что результата не зависелъ отъ случая. Во время 
.акта втаскивашя треугольниковъ черви, какъ кажется, иногда вертятся, такъ кань 
пять изъ всего числа были завиты въ неправильную спираль постенкамъ норокъ. Черви, 
■содержав япеся въ теплой комнате, втащили въ свои норки 63 треугольника; но какъ 
въ  томъ случае, когда имъ пришлось иметь дело съ сосновыми хвоями, такъ и теперь 
■они работали довольно необдуманно, такъ какъ только 44  процента было втащено вер
шиной, 22 серединой и 33 основашемъ. Въ пяти случаяхъ въ одну и ту же норку было 
втащено по два треугольника.

Что касается того, что сравнительно столь большое число треугольниковъ вта
скивается въ норки вершинами, то можно бы съ большой долей вероятности предполо
жить, что это происходить не потому, что черви выбпраютъ вершинный конецъ, какъ 
наиболее подходящий, но потому, что сначала они пробовали сделать это инымъ спосо- 
бомъ,и это имъ не удалось. Этотъ взглядъ находить себе поддержку въ томъ, какпмъ 
■образомъ содержимые въ неволе черви свертываютъ бумажные треугольники и опять 
ихъ бросаютъ; но въ этомъ случае они совершаютъ свою работу необдуманно. Сначала 
я не придали этому важности и заметили только то, что основная часть треугольнн- 
ковъ, втащенныхъ вершиной, въ большинстве случаевъ бываетъ чистой и не смятой. 
Позднее я обратили на это большее ввимаше. Прежде всего несколько треугольни
ковъ, втащенныхъ основными угломъ, самими основашемъ или за место несколько выше 
его и потому сильно смятыхъ и выпачканныхъ, были положены на несколько часовъ въ 
воду и поди водою еще сильно всполоснуты; но этими не были удалены ни грязь, ни 
складки. Только неболышя морщины можно было расправить, пропуская несколько 
разъ мокрые треугольники между пальцами. Благодаря выделяемой теломъ червей 
■слизи, грязь не легко обмывалась. Отсюда мы можемъ заключить, что если бы треуголь
ники, прежде чемъ быть втащенными вершиной, былъ втащенъ въ норку основашемъ. 
хотя и съ небольшой силой, то на его основной части еще долго оставались бы какъ 
«кладки, такъ и грязь. Изследовано было 8 9  треугольниковъ (6 5  узкпхъ и 2 4  шпро- 
кихъ), втащенныхъ вершиной, п только у 7 пзъ нпхъ основная часть была вообще смята 
и въ то ,же самое время по большей части загрязнена. Изъ 8 2  несаятыхъ треугольни
ковъ у 14 основанia были грязныя,— но изъ этого не следуетъ, что они сначала были 
втащены въ норки червей основашями, такъ какъ черви иногда покрываютъ большую 
часть треугольника слизью, и если они после этого тащится за вершину по земле, то 
естественно грязнится; въ дождливое время у треугольниковъ часто была сплошь за
грязнена не только одна сторона, но даже обе. Если бы черви втаскивали треуголь
ники въ отверспя своихъ ворокъ такъ же часто основан1емъ, какъ и вершиной, п 
узнали при этомъ, не производя даже втаскиванья на самомъ деле. что innpoKirt ко
нецъ не удобенъ для этого, то и въ этомъ случай у сравнительно большого числа тре- 
угольнпковъ основная часть была бы выпачкана. Отсюда мы можемъ заклю чить, какъ 
•бы невероятно это нп казалось, что черви въ состоянш какими-либо образомъ опре
делить, какой конецъ треугольника удобнее для втаскиванйя последняго въ норку.
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Процентный результатъ предыдущихъ наблюдший надъ тймъ, какпмъ образомъ 
втаскиваютъ черви различные предметы въ отверстая свонхъ норокъ, коротко можетъ 
быть представленъ въ такомъ видй:

Н А ЗВ А Н Ы  П РЕДМ ЕТО ВЪ .

В тащ ен ны хъ  
въ  норки  з а  
верш ину или 

з а  м £сто  
вблизи  н ея .

В тащ ен кы х ъ  
в ъ  н о р к и  за  
середи н у  или 

з а  м йсто  
в б л и зи  н ея .

В тащ ен н ы хъ  
в ъ  норки з а  

основан ie 
или з а  м'Ьсто 
вблизи  н его .

Л и с т ь я  различныхъ видовъ 1 ........................................... 80 11 9
„ липы, съ расширеннымъ основпымъ краемъ 

и заостренной верш иной................................... 79 17 4
„ Laburnum, съ основной частью листа такой 

же узкой, какъ и вершинная, а иногда и 
t ^ e .......................................................................... 63 ! Ю 27

„ рододендрона, основная часть которыхъ 
часто уже верш инной....................................... 34 — 66

„ сосенъ, образующее пучки изъ пары хвой, 
соединенныхъ основаш емъ............................... _ __ • 100

Черешки Clematis, нисколько заостренные къ вер- 
шинй, вздутые у основаш я.......................... 76 __

!1
24

„ ясеня, съ толегымъ основнымъ концомъ, 
который часто употребляется на &ду . . 48,5 — j  51,5

„ JEfcobinia, очень тошае, особенно къ вер- 
шинЪ, и мало пригодные на затычку но
рокъ........................................................................ 44 56

Бумажные треугольники, щироые и узк1е . . . . 62 15 ! 23
„ „ широте.............................. 59 25 ie
„ « узкге................................... 65 ! 14- 21

Принимая во внимате вей приведенные случаи, едва ли можно отрицать вы- 
водъ, что черви въ способй закупориванк норокъ проявляютъ известную степень 
мыслительныхъ способностей. Каждый предметъ той или другой категорк беретея 
извйстнымъ способомъ и въ силу прпчинъ, понятныхъ для насъ вообще настолько, 
что мы не можемъ приписывать известный результатъ простому случаю. То обстоя
тельство, что не вей предметы втаскиваются въ норку свопмъ острынъ концомъ. 
находить себй объясненк въ сохраненк труда при втаекпванк нйкоторыхъ изъ нихъ 
болйе широкимъ или толстымъ концомъ. Безъ сомнйнк, на закупориванк норокъ 
черви вызываются инстинктомъ, и даже можно бы ожидать, что пнетпнктомъ же, 
независимо отъ разеудка, они доведены н до того, какъ лучше вести себя въ каж - 
домъ отдйльномъ случай. Мы впдпмъ, какъ трудно опредйлпть, заийшано въ эгомъ 
сознание или нйтъ, такъ какъ иногда можно думать, что такъ руководятся даже 
растенк, такъ, напр., когда выведенный пзъ своего положенк листъ крайне елож- 
нымъ движенкмъ и кратчайшимъ путемъ опять обращаетъ къ свйту свою верхнюю 
поверхность. У животныхъ дййетвк, каж ущ кея сознательными, могутъ быть просто 
унаслйдованной привычкой и совсймъ не завиейть отъ сознанк, хотя первоначально 
■они все-таки вызываются имъ. Или можетъ быть такъ, что привычка пркбрйтается 
черезъ сохранена и унаслйдован!е полезныхъ измйнен1й какой-либо другой привычки 
л  въ этомъ случай новая привычка пркбрйтается независимо отъ сознанк въ теченк 
всего пути своего развптк. Отсюда dpriori нйтъ ничего невйроятнаго въ томъ. что 
черви иркбрйли спецкльные инстинкты какимъ-лпбо изъ зтпхъ двухъ путей. Тймъ 
не менйе невйроятно, чтобы инстинкты могли развиться по отношение къ такпмъ 
предметамъ, какъ листья или черешки пноземныхъ растенк. совершенно непзвйст- 
ныхъ предкамъ тйхъ червей, привычки которыхъ только что были описаны. Къ
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тому же и привычки червей вовсе не такъ неизменны или неизбежны, какъ боль
шинство настоящихъ инстинктовъ.

• Такъ какъ въ каждомъ отд'Ъльномъ случае черви не руководятся спещаль- 
нымъ инстинктомъ, хотя общее пнстинктивое стремлете закупоривать норки имъ при
суще, и такъ какъ случайность исключена, то, кажется, наиболее вероятный вы- 
водъ состоитъ томъ, что они пробовали втаскивать въ свои норки предметы различными 
образомъ и наконедъ остановились на одномъ. Но было бы въ высшей степени удивитель
но, что животное, стоящее столь низко, какъ червь, имеете способность действовать такимъ 
образомъ, такъ какъ этой способности н4тъ у многихъ высшихъ жпвотныхъ. Такъ, 
нанр., можно видеть, что муравьи тщетно пытаются пронести предметъ, держа его 
поперекъ своей дороги, тогда какъ онъ легко проносится вдоль, хотя въ большинстве 
случаевъ, спустя некоторое время, они и делаютъ это наддежащимъ образомъ. Фабрь 
(РаЬге) говоритъ * 1), что одинъ видъ Spliex— насекомое, принадлежащее къ тому же 
высоко стоящему отряду, какъ и муравей— снабжаетъ. свое гнездо приведенными въ 
параличное состоите сверчками, которые втаскиваются въ гнездо неизменно за усики. 
Если усики обрезать у самой головы, то Sphex схватываетъ сверчковъ за щупальца; 
но если обрезать и щупальца, въ такомъ случае попытка втащить свою добычу въ 
гнездо остается совершенно безуспешной. Sphex не имеетъ достаточно соображеш, 
чтобы схватить сверчка за одну изъ шести ногъ или за яйцекладъ, которые, по 
словамъ Фабра, могли бы оказать ту же услугу, что усики и щупальца. Зат'Ьмъ, 
если приведенная въ параличное состоян1е добыча вместе, съ прнкрепленнымъ къ ней 
яйцомъ вынута изъ ячейки, Sphex, вайдя по возвращена ячейку пустою, не смотря 
на это, закрываете ее съ обычной тщательностью. Пытаясь улететь, пчелы по цгЬ- 
лымъ часамъ съ жужжаньемъ бьются около окна, одна половина котораго открыта. 
Даже щука въ течете трехъ месяцевъ продолжала толкаться въ стеклянныя стенки 
акварЁума, въ тщетной попытке схватить пискарей, находившихся по другую сто
рону разгородки 2). Но Лейярдъ (Layard) виделъ 3), что кобра вела себя гораздо 
умнее щуки или Sphex; она заглотнула въ щели сидящую тамъ жабу и после этого 
не могла вытащить своей головы назадъ; тогда жаба была выпущена и начала дви
гаться; змея снова ее заглотнула и снова выпустила; но теперь змея была научена 
опытомъ: она схватила жабу за ноги и вытащила ее изъ щели. Даже высппя жо- 
вотныя следуютъ часто своимъ инстинктамъ независимо отъ разеудка и совершенно 
безцельно; такъ, напр., ткачъ постоянно навертываете на прутья своей клетки нити, 
какъ будто онъ строите гнездо; белка стучите орехами по деревянному полу, какъ 
будто закапываете ихъ въ землю; бобръ отрезываете куски дерева и таскаетъ нхъ 
кругомъ, хотя нете воды для запруды, и такъ въ многихъ другпхъ случаяхъ.

Ромэнсъ (Romanes), спевдально занимавшийся психической жизнью жпвотныхъ, 
думаете, что мы только въ техъ  случаяхъ можемъ признать у нпхъ несомненный 
разумъ, когда животное совершенствуется въ силу своей личной опытности. Следуя 
этому,, кобра обнаруживаете некоторую степень разума, но это было бы еще оче
виднее,. если бы она вытащила лягушку за ногу во второй же разъ. Sphex оче
видно не подходите подъ такое определеше. Если червп пытаются втаскивать пред
меты въ своп норки сначала однпмъ способомъ, потомъ другимъ, до техъ норъ пока 
имъ это удастся, то они очевидно, по крайней мере въ каждомъ отдельном!, случае, 
совершенствуются вследств1е своей собственной опытности.

Но можно привести свидетельства въ пользу того, что черви обыкновенно не 
пытаются втаскивать предметы въ свои норки темъ или инымъ способомъ. Такъ, что.

’) См. его интересную работу „Souvenirs entomologiques11, 167!), р. 168—177.
l ) Mobius, „Die Bewegungen der Thiere“ etc., 1873, p. i l l .
3) Annals and Mag. of Natur, Hist., series II, vol. IX, 1852, p. 333.
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касается полусгнившихъ листьевъ липы, то по пхъ гибкости черви могли бы втаски
вать ихъ за среднюю пли основную часть и даже такимъ образомъ втащить ихъ въ 
норки въ большомъ числе, и, однако, значительное большинство липовыхъ листьевъ 
втаскивается все-таки за вершину или за какое-либо место вблизи ея. Листки Cle
matis, очевидно, одинаково легко могли бы быть втащены и вершиной, и основайемъ, 
и, однако, вершиной было втащено втрое, а въ н^которыхъ случаяхъ вершиной было 
втрое, а въ н'Ькоторыхъ случаяхъ даже впятеро больше, ч£мъ основайемъ. Можно 
бы думать, что черешки листьевъ могутъ служить для червей очень удобнымъ орудемъ 
для захватыванья, и, однако, они вовсе 'не приносятъ большой пользы, исключая т^хъ 
случаевъ, когда основан1е листа уже вершины. Такимъ образомъ втащено было большое 
число листовыхъ черешковъ только ясеня, но основайе последнихъ идетъ червямъ на 
кормъ. Своимъ обращейемъ съ сосновыми хвоями черви очевидно доказываютъ, что, по 
крайней м'Ьр'Ь, ихъ они берутъ не случайно, но пхъ выборъ, кажется, обусловливается 
не расхождейеыъ двухъ пголъ и зависящими отъ этого нреимуществомъ или необходи
мостью втаскивания ихъ въ норки основайемъ. Что касается бумажныхъ треутольни- 
ковъ, то у т'Ьхъ, которые втащены вершиной, основайе бываетъ смято и выпачкано 
только въ редкихъ случаяхъ, ч’Ьмъ доказывается, что черви пробуютъ втаскивать ихъ 
бсновнымъ кондомъ вовсе не часто.

Если черви, прежде или после втаскпвайя предмета въ норки, въ состояли бы- 
ваютъ решить, какими образомъ его удобнее втащить, то они должны иметь какое-либо 
представлейе объ общемъ виде предмета. Последнее, вероятно, достигается теми, что 
они во многихъ м$стахъ ощупываютъ его своимъ передними концомъ, который служить 
у нихъ органомъ осязайя. Здесь не м'Ьшаетъ припомнить, какъ высоко развито чувство 
осязайя у человека, родпвшагося слепыми и глухими, какъ червь. Если черви обла- 
даютъ способностью составлять хоть какое-либо грубое представлейе объ общемъ виде 
предмета и своей норки, чтб, кажется, действительно им'Ьет ь место, они заслуживаютъ 
названы животныхъ, обладающихъ разумомъ, такъ какъ въ данномъ случай они ве- 
дутъ себя такъ же, какъ человеки, находяпцйся въ подобныхъ услов!яхъ.

Чтобы связать то, что способъ втаскивайя червямп предметовъ въ норки обусло
вливается не случаями и что существовайе спещальныхъ пнстпнктовъ не можетъ быть 
принято для каждаго отдЬльнаго случая, можно обратиться къ первому и наиболее есте
ственному допущение, которое состоптъ въ томъ, что черви перепробовали все способы, 
пока, наконецъ, остановились на одномъ; но некоторые отдельные факты говорятъ про- 
тивъ такого предположейя. Такими образомъ остается единственное допущейе, именно, 
что черви, несмотря на низкую степень своей организацш, обладаютъ известной до
лей мышлейя. Такое допущейе каждому покажется совершенно невероятными, но 
можно сильно сомневаться въ томъ, что мы достаточно знаемъ нервную систему нпз- 
шихъ животныхъ, чтобы доказать справедливость нашего врожденнаго недовер1я къ та
кому заключенно. Что касается небольшой величины головныхъ узловъ, то не мешаетъ 
припомнить, какая масса унаследованныхъ знайй вместе съ некоторой способностью 
приспособлейя къ известной цели заключена въ крайне мадомъ головномъ мозге рабо- 
чаго муравья.

Способы вытпывангя червями норокЭто производится двумя способами: 
раздвигайемъ земли во все стороны и заглатывайемъ ея. Въ первомъ случае червь 
забирается вытянутыми утоньшенными концомъ своего тела въ какое-либо неболь
шое углублейе или полость, и затемъ, какъ говорить Перрье 1) , вылачнваетъ сюда 
глотку, вследств1е чего передйй конецъ взбухаетъ п раздвпгаетъ землю во все сто
роны. Следовательно, передйй конецъ употребляется, какъ клннъ, п служить вместе 
съ теми, какъ мы раньше видели, для захваты вайя, ю сай я  и ощупывайя.

‘) Archives de Zool. ехрёг. Т. 3. 1S74, р. 405. 
Дарвиыъ, т. IV.
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Червь, положенный на растительный слой, зарылся въ немъ въ течете 2—3 
минуть. Вь другомъ случай четыре червя въ течете 15 минуть исчезли между стан
ками горшка и нисколько убитой землей. Въ третьемъ случай, три болыпихъ червя 
и одинъ маленыНй, положенные на рыхлый перегной, хорошо смйшанный съ мелкимъ 
лескомъ и плотно убитый, за исключетемъ хвоста одного животнаго, исчезли вей 
въ течете 35 минуть. Въ четвертомъ случай шесть большихъ червей положены были 
на перемйшанную съ пескомъ и плотно убитую грязь и, за исключетемъ самыхъ кон- 
цовъ двухъ изъ нихъ, исчезли въ 40 минуть. Сколько можно было видйть, ни въ 
одномъ изъ этихъ случаевъ черви рйшительно -не заглатывали земли. По большей ча
сти они забирались въ землю у самыхъ стйнокъ горшка.

Затймъ, одпнъ горшокъ былъ наполненъ очень мелкпмъ желйзистымъ пескомъ, 
который былъ придавленъ и хорошо полить, вслйдств1е чего рдйлался очень плот- 
нымъ. Положенному на поверхность песка червю не удавалось зарыться въ него въ те
ч ете  цйлыхъ часовъ, и совершенно зарылся онъ только черезъ 25  часовъ 40 ми
нуть. Послйднее было достигнуто заглатыватемъ песка, о чемъ безошибочно можно 
было судить по тому, что во все то время, пока тйло червя постепенно исчезало, 
большое количество песка выбрасывалось черезъ задне проходное отверспе. Масса 
экскрементовъ подобнаго же состава выбрасывалась изъ норки въ нродолжете всего слй- 
дующаго дня.

Такъ какъ нйкоторымп было выражено сомнйте относительно того, что черви 
иногда заглатываютъ землю только для прорьшя норки, то въ подтверждете этого 
можно привести еще нйсколько фактовъ. Куча мелкаго красноватаго песка въ 23 дюйма 
вышиною лежала на землй въ продолжете почти двухъ лйтъ и во многихъ мйстахъ была 
прорыта норками червей, экскременты которыхъ отчасти состояли изъ красноватаго 
песка, отчасти изъ чернозема, добытаго изъ-лодъ кучи. Этотъ песокъ былъ вырыть на 
значительной глубинй и такъ бйденъ органическими веществами, что на немъ не могла 
расти трава. На этомъ основати въ высшей степени невйроятно, чтобы онъ заглатывался 
червями въ качествй пищевого матерлала. Далйе, экскременты, находимые на полй вблизи 
моего дома, часто состояли почти изъ чистаго мйла, который въ этомъ мйстй лежпгъ 
недалеко отъ поверхности; и въ этомъ случай опять совершенно невйроятно, чтобы мйлъ 
заглатывался ради того небольшого количества органпческихъ веществъ, которое прони- 
каетъ въ него изъ почвы тощаго лежащаго надъ нимъ луга. Паконедъ, кучка экскремев- 
товъ, выброшенныхъ черезъ цементъ и разрушившуюся замазку между черепицей, кото
рой прежде выстлано было теперь разрушившееся крыло больевскаго аббатства (Beaulieu 
Abbay), была промыта такъ, что осталась только грубая масса, состоявшая изъ зерень 
кварца, слюдяного сланца, другихъ минеральныхъ породъ и черепицы или черепковъ, 
изъ которыхъ мнопе достигали въ д1аметрй отъ ‘До до 7 ,о дюйма. Никто не предполо
жить, чтобы эти зерна заглатывались, какъ пищевой матер1алъ, и однако они составляли 
болйе половины кучки экскрементовъ, такъ какъ они вйспли 19 грань, а кучка экскре
ментовъ— 33.

Всякш разъ, какъ только червь зароется на глубину нйсколькихъ футовъ, въ не- 
разрыхленную, плотную почву, онъ можетъ тамъ двигаться, только заглатывая землю, 
такъ какъ невйроятно, чтобы почва могла со вейхъ сторонъ уступать давлению глотки, 
хотя бы послйдняя выпячивалась и внутри тйла.

Тотъ фактъ, что черви заглатываютъ землю въ большемъ колпчествй, ради извле
ч е т  изъ нея какого бы то ни было пищевого матер1ала, чймъ при прорытш норокъ, мнй 
кажется несомнйннымъ. Но такъ какъ въ этомъ давно добытомъ свйдйтп усумнн.кя 
столь вы сотй  авторитетъ, какъ Кляпарэдъ, то примЬры, доказывающее его справедли
вость, должны быть собраны очень тщательно. A  priori въ этомъ нйтъ ничего новйрояг- 
наго, такъ какъ,кромй другихъ кольчатыхъ червей, пзъ которыхъ особенно замйчательна
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Arenicolapiscatorum, выбрасывающая свои экскременты въ громадномъ количествй на 
пескй нашихъ береговъ на границй прилива, и относительно которой принято, что оЕа 
питается такпмъ образомъ, извйстны животныя совершенно разлпчныхъ классовъ, не за
рываю шдяся, но заглатываюпця большое количество песка, именно Onchidium изъ моллю- 
сковъ и мноия иглокож1я *).

Если бы земля заглатывалась червями только тогда, когда они углубляютъ свои 
норки или роютъ новыя, въ такомъ случай экскременты выбрасывались бы только слу
чайно; но во многихъ мйстахъ свйж1я кучки экскрементовъ можно видйть каждое утро, и 
количество земли, выброшенной изъ одной и той же норки въ течете многихъ дней бываетъ 
значительно. И, однако, черви не зарываются на большую глубину, исключая тйхъ слу- 
чаевъ, когда очень сухо или чрезмерно холодно. У меня на полянй слой растительнаго 
■чернозема достигаетъ толщины приблизительно только въ 5 дюймовъ и залегаетъ на 
•свйтломъ красноватомъ глинистомъ слой; если экскременты выбрасываются въ этомъ 
мйстй даже въ самомъ болыпомъ количествй, то и тогда свйтло покрашенныхъ между 
ними бываетъ только сравнительно небольшое число, и невйроятно предположить, чтобы 
черви стали ежедневно прорывать себй по всймъ направлетямъ въ тонкомъ поверхно- 
стномъ слой черной растительной земли новыя норки, если бы они ве извлекали для себя 
лзъ этой земли какого-либо пищевого матер1ала.

Въ высшей степени аналогичный случай я наблюдалъ на полй вблизи моего дома, 
тдй свйтлокрасная глина лежитъ прямо подъ поверхностью. Далйе, въ одной части мй- 
ловыхъ холмовъ вблизи Венчестера на мйлй лежитъ растительный слой, толщина кото- 
раго достигаетъ только отъ 3 до 4  дюймовъ; выброшенные здйсь въ болыпомъ количествй 
экскременты были черны, какъ чернила, и не разрушались кислотами, изъ чего слйдуетъ, 
что черви ограничивались тонкимъ новерхностнымъ слоемъ растительной земли, которую 
и заглатывали ежедневно въ очень болыпомъ количествй. Въ другомъ мйстй, недалеко 
•отсюда, экскременты были бйлаго двйта; почему черви въ однихъ мйстахъ зарывались 
®ъ мйлъ, а  въ другихъ нйтъ,— я не могу сказать.

Двй больная кучи листьевъ были оставлены въ моемъ помйетьи на rmeme, и 
■спустя мйсяцыпосдй того, какъ онй были свезены, оставшееся послй нихъ обнаженное 
пространство, въ нйсколько ядровъ въпоперечникй, въ продолжете нйсколькнхъ мйсядевъ 
такъ  густо покрывалось экскрементами, что они образовали на немъ почти сплошной слой; 
-большое число жившихъ здйсь червей могло питаться въ течете этихъ мйсяцевъ находя
щимися въ черноземй пищевыми веществами.

Самый ниж тй , перемйшанный съ небольшимъ количествомъ земли слой другой кучи 
■опавшихъ листьевъ былъ пзслйдованъ при большомъ увеличешп, п вайденное въ немъ 
количество споръ разной формы и величины было громадно; разрушаясь въ жевательномъ 
•желудкй червя, послйдшя въ весьма сильной степени способствуютъ его пптанш . Всюду, 
гдй экскременты червей выбрасываются въ очень болыпомъ количествй, въ норки или 

•совсймъ не втаскивается листьевъ или втаскивается немного; такъ, напр , дернъ вдоль 
.изгороди приблизительно въ 200 ярдовъ длины, наблюдался осевью ежедневно въ течете 
нйсколькнхъ недйль, и новые экскременты находились тамъ каждое утро, а въ норки не 
было втащено ни одного листа. Основываясь на черномъ цвйтй экскрементовъ и на осо- 

■бенностяхъ подпочвы, можно сказать, что онп были выброшены съ глубины не болйе 
•6— 8 дюймовъ.

Чймъ же могли бы существовать черви въ течете всего этого времени, если бы не 
'веществомъ, содержащимся въ черноземй? Напротпвъ, тамъ, гдй въ норкп втаскивается 
большое количество листьевъ, черви, кажется, преимущественно питаются пмп, такъ какъ 
въ этомъ случай ва поверхность выбрасывается только небольшое число землпстыхъ

*) Въ этомъ случай я основываюсь на авторнтетй Семпера. _Reisen im Archipel dor 
.Philippinen‘\  Th. II, 1877, p. SO.
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экскрементовъ. Этимъ различ1емъ въ поведенш червей въ разное время, быть можетъ, и 
объясняется показате Кляпарэда, что въ различныхъ частяхъ кишечнаго канала червей 
всегда встречаются именно растертые листья и земля.

Иногда черви бываютъ необыкновенно многочисленны даже въ такихъ м'Ьстахъ, гдЬ 
никогда или только изредка могутъ добыть отмерппе или cnfoide листья, такъ,напр.,подъ 
мостовой на хороню выметенныхъ дворахъ, куда листья могутъ попадать только слу
чайно. Мой сынъ Горащй (Horace) изследовалъ одинъ домъ, уголъ котораго оселъ, и 
нашелъ здесь, въ очень сыромъ подвале, небольшая кучки экскрементовъ, выброшенным 
между камнями, которыми иодвалъ былъ вымощенъ; въ этомъ случае совершенно неве
роятно, чтобы черви вообще откуда-нибудь могли добывать листья.

Но лучше изъ всехъ известныхъ мне доказательствъ въ пользу того, что черви, по 
крайней мере, въ течете значительнаго перюдаживутъ исключилельно на счетъ органиче- 
скихъ веществъ, содержащихся въ земле, заключается въ несколькихъ фактахъ, сооб- 
щенныхъ мне д-ромъ Кингомъ. Вблизи Ниццы больная кучки экскрементовъ встречаются 
въ страшно болыпомъ количестве, такъ что зачастую можно найти 5— 6 кучекъ на пло
щади въ одинъ квадратный футъ.Оне состоятъизъ мелкой, светлой, содержащей извест
ковое вещество земли, которая, пройдя черезъ тело червя и высохши, сплачивается 
очень крепко. Я имею основате думать, что эти кучки экскрементовъ выбрасываются 
видами рода Perichaeta, попавшаго сюда съ востока и здесь акклиматизировавшагося1), 
Своими вершинами, часто более широкими, чемъ основате, эти кучки экскрементовъ под
нимаются, подобно башенкамъ (рис. 2), на высоту иногда до 3 и часто до 2 7 2 дюйновъ. 
Самая высокая изъ такихъ изм'Ьренныхъ кучекъ была въ 3, 3 дюйма высоты и въ 1 дюймъ 
въ поперечнике. Въ середине каждой такой башенки кверху идетъ у зт й  цплиндричешй 
ходъ, черезъ который червь выставляется, чтобы извергнуть заглотанную имъ землю п 
темъ самымъ несколько увеличить высоту башенки. Строеше такого рода не пригодно къ 
втаскиванию въ норки листьевъ съ окружающей почвы, и д-ръ Кингъ, тщательно искав
ший ихъ, ни разу не нашелъ въ норке даже кусочка листа. Равнымъ образомъ нельзя 
было найти никакого у к азатя  и на то, что черви, отыскивая листья, ползали кругоаъ 
башенокъ, такъ какъ если бы они это делали, то, очевидно, на верхней части башенки, 
пока она еще была мягкою, остались бы следы. Однако, изъ этого еще не следуетъ. чтобы 
черви не втаскивали въ свои норки листья въ какое-нибудь другое время, когда они не 
возводятъ такихъ башенокъ.

На основатиразличныхъ сообщенныхъ до сихъ поръ фактовъ, едва ли можно cosmt- 
] аться, что черви заглатываютъ землю не только съ темъ, чтобы вырывать свои норки, 
но п съ темъ, чтобы добывать изъ нея пищу. Однако, Гензенъ, на основати сделаннаго 
имъ анализа гумуса, приходить къ заключенно, что черви, вероятно, не могутъ жить 
однимъ обыкновеннымъ лерегноемъ, хотя допускаетъ, что они могутъ до известной сте
пени кормиться перегноемъ листьевъ 2). Но мы видели, что черви охотно едятъ сырое 
мясо, жиръ и мертвыхъ червей, а едва ли обыкновенный перегной можетъ быть безъ боль-

Д-ръ Кингъ передалъ мпТ. нисколько собранаыхъ подъ Ниццей червей, которые, 
по его мнЬшю, откладываютъ эти башенкообразныя кучки экскрементовъ. Они были ото
сланы къ Перрье, и иослТ.дши былъ настолько любезенъ, что иэсл'Ьдовалъ ихъ и определил 
для меня: это были Perichaeta affinis, уроженецъ Кохинхины и Филиппинскихъ о-вовъ, 
Р . luzonica- урожене цъ Лузона и Филиппинскихъ о-вовъ, и Р . Houlleti, живу при вблизи 
Калькутты.Перрье сообщилъ мне, что виды Perichaeta акклиматизированы въ садахъ вблизи 
Монпелье и въ Алжире. Прежде чемъ я получилъ какое-либо основаше подозревать, что 
башенкообразныя кучки экскрементовъ изъ-подъ Ниццы отложены не туземными червями, 
я былъ въ высшей степени удивленъ необычайнымъ сходствомъ этихъ кучекъ съ доставлен
ными мне изъ окрестностей Калькутты, где, какъ известно, виды Perichaeta очень 
обыкновенны.

г) Zeitscbrift fur wissenschaftl. Zoolog. В. XXVIil, 1877, p. 804.
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того количества яицъ, личинокъ и маленькпхъ живыхъ и мертвыхъ существъ, споръ 
тайнобрачныхъ растешй и мпкрококковъ, подобныхъ тЪмъ, которые позволяютъ возни
кать селитре. Эти различные организмы вместе съ некоторыми количествомъ клетчатки 
пзъ не вполне сгнившихъ листьевъ и корней должны давать совершенно удовлетворитель
ное объяснете тому, что черви заглатываютъ столь большое количество перегноя. Выть 
можетъ, здесь не лишнее вспомнить тотъ фактъ, что известные виды U tricu laria , жпву- 
тц!е въ сырыхъ мгЬстахъ подъ тропиками, имеютъ удивительно приспособленные для ловли 
мелкихъ подземныхъ животныхъ пузыри; и эти ловушки не развились бы, если бы въ та
кой почве не было большого количества маленькихъ животныхъ.

Глубина, до которой черви зарываются, и устройство норокь. Хотя
обыкновенно черви живутъ вблизи поверхности, однако, во время продолжительной засухи 
или сильныхъ холодовъ они закапываются на значительную глубину. По свидетельству 
Эйзена. въ Скандинавы и, по свидетельству Линдзея Карнэджп (Lindsay Carnagie), въ 
Шотландди они проводятъ свои норки до глубины 7 и 8 футовъ; но въ северной Германы, 
по Гофмейстеру, они зарываются на 6 и 8 футовъ, а по Гензену— до глубины только отъ 
3 до 6 футовъ. Последнй наблюдатель виделъ замерзшихъ червей на разстоятп 1 */, фута 
отъ поверхности. Самому мне не представлялось возможности произвести большое число 
наблюдены, но я часто виделъ червей на глубине отъ 3 до 4 футовъ. Въ лежащемъ на 
меле слое мелкаго песка, который никогда не былъ тронуть, одинъ червь былъ перере- 
занъ пополамъ на глубине 55 дюймовъ, а другой найденъ здесь въ декабре на дне своей 
норки, на глубине 61 дюйма. Наконецъ, въ земле по соседству съ старой римской вил
лой, которую не трогали много столетий, былъ найденъ червь на глубине 66 дюймовъ; 
это было въ середине августа.

Норки идутъ илп вертикально, или немного вкось. Иногда было говорено, что оне 
ветвятся, но, сколько я знаю,этого не бываетъ, за псключешемъ техъ случаевъ, когда 
оне проводятся въ свеже-вскопанной земле и вблизи отъ поверхности. По большей части 
или, какъ я думаю, всегда безъ исключены, оне выстилаются тонкимъ слоемъ мелкой 
темнаго цвета земли, изверженной червями, такъ что первоначально оне должны быть 
въ поперечнике больше, чемъ въ окончателъномъ виде. Выстланныя такимъ образомъ 
норки я виделъ въ болыпомъ числе и въ нетронутомъ песке на глубине 4 футовъ 6 дюй
мовъ, и ближе къ поверхности, въ свеже-вскопанной земле. Стенки новыхъ норокъ 
часто бываютъ усажены маленькими округлыми комочками мягкой и вязкой земли, вы
брошенной изъ кишечнаго канала; какъ кажется, эти комочки распределяются червемъ 
по всемъ стенкамъ норки движешенъ въ норке внпзъ и вверхъ. Образованная такимъ 
образомъ выстилка, высохши, становится очень твердой и гладкой и тесно прплегаетъ 
къ телу червя. Очень маленьйя загнутыя назадъ щетпнкп, которыя спдятъ рядами по 
всемъ сторонамъ тела, имеютъ вследств1е этого превосходный точки опоры и вся норка 
является хорошо приспособленной къ быстрому двпженно червя. Какъ кажется, выстилка 
укр4пляетъ стенки норки и, быть можетъ, предохраняетъ тело червя отъ цараппнъ. Я 
прихожу къ этому заключены), основываясь на томъ, что мношя норки, проведенный 
черезъ слой просеянныхъ каменноугольныхъ шлаковъ (coal-cinders), насыпанныхъ на 
дернъ слоемъ въ 1 ‘Д  дюйма толщиною, были выстланы по стенкамъ очень толстымъ 
слоемъ такой замазки. Судя по экскрементамъ, черви въ этомъ случае раздвигали шлаки 
во все стороны, но не заглатывали ихъ. Въ другомъ месте выстланныя такимъ же обра
зомъ трубки были проведены черезъ слой крупныхъ каменноугольныхъ шлаковъ въ З 1 
дюйма толщиною. Отсюда мы впдимъ, что норки червей не простым углублены, а скорее 
ногутъ быть сравнены съ тоннелемъ, стенки котораго выстланы цементомъ.

Отверсия норокъ, кроме того, часто выстилаются листьями, чтб является проявле
н а  мъ инстинкта, отлпчнымъ отъ другого—закупоривать норки, н чтб до епхъ поръ. 
кажется, не было замечено. Несколько хвой сосны (Pinas были даны чер-
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вямъ, содержавшимся въ неволе въ горшкахъ, и когда, спустя несколько недель, земля 
была осторожно разрыта, то оказалось, что верхшя части трехъ идущихъ вкось норокъ 
были выстланы на протяжеши 7, 4  и З 'Д  дюймовъ сосновыми хвоями вместе съ дру
гими листьями, данными червямъ въ пищу. Стеклянныя бусы и кусочки черепицы, раз
бросанные на поверхности, были втиснуты въ промежутки между сосновыми хвоями и 
равными образомъ покрыты клейкими экскрементами, изверженными червями. Устроен
ный описанными способомъ образования бываютъ таки крепки, что мне удавалось выни
мать ихъ вместе съ небольшими количествомъ приставшей къ нимъ земли. Каждое изъ 
нихъ представляетъ собой слабо изогнутую цилиндрическую трубочку, внутренность ко
торой можно видеть черезъ о т в е р т я  въ бокахъ и на обоихъ концахъ. Вей хвоп были 
втащены основавйемъ, а ихъ острые концы были вдавлены въ выстилку изъ изверженной 
земли. Если бы хвои не лежали описанными образомъ, ихъ острые концы мешали бы 
червямъ скрываться въ норкахъ, и такое устройство походило бы на мышеловку, воору
женную сходящимися концами проволоки, что позволяетъ животному легко входить и 
затрудняетъ или даже дйлаетъ для него невозможными выходи. Проявляемая въ этомъ 
случай червями сообразительность не можетъ не обратить на себя ввимамя, и она т$мъ. 
замечательнее, что въ этой части Англш сосны не туземныя растешя.

Изследовавши норки, сделанныя червями, содержавшимися въ неволе, я перешелъ 
къ норкамъ въ цветнике, вырытыми вблизи несколькихъ сосенъ. По обыкновенно, вей 
онй были заткнуты хвоями названнаго дерева, которым были втащены въ норки на 
разстояше отъ 1 до Г / 2 дюйма, но, кроме того, у многихъ изъ нихъ теми же хвоями, 
только перемешанными съ кусочками другихъ листьевъ, втащенными до глубины отъ 
4  до 5 дюймовъ, были выстланы входы. Какъ уже было сказано, черви зачастую подолгу 
остаются вблизи входныхъ отверстий своихъ норокъ, чтб делается, очевидно, ради тепла, 
и сделанное изъ листьевъ подоб!е корзины предохраняетъ при этомъ ихъ тело отъ со- 
прикосновенйя съ холодной влажной землей. Что они обыкновенно покоятся на сосновыхъ 
хвояхъ, весьма вероятно на томъ основати,что поверхность послйднихъ чистая и почти 
отполированная.

Спускающаяся глубоко въ землю норки оканчиваются въ большинстве случаевъ, 
или по крайней мере часто, неболыпимъ расширенйемъ или камерой. Здесь, по Гоф
мейстеру, черви проводятъ зиму или въ одиночестве, или свившись въ клубокъ по не
сколько вместе. Линдзей Карнэджи сообщили мне (1 8 3 8 ), что онъ наблюдали большое 
число норокъ червей на одной каменоломне въ Шотландш, где поверхностные слои леса 
и перегноя незадолго нередъ тймъ были сняты и остался только небольшой вертикальный 
утесъ. Во многихъ случаяхъ одна и та же норка несколько расширялась въ лежащпхъ 
другъ надъ другомъ двухъ или трехъ мйстахъ, и вей норки на глубине 7 или 8 футовъ 
оканчивались довольно большой камерой. Въ этихъ камерахъ заключалась большое число 
маленькихъ острыхъ обломковъ камней и шелуха льняного семени. Однако въ нихъ мо- 
гутъ попадаться и целыя семена, такъ какъ на следующую весну Карнэджи увпделъ, 
что изъ нйкоторыхъ перерезанныхъ камеръ выросли травяныя растешя. Въ АбпнгерЬ 
въ Серрей я нашелъ две норки, оканчивающаяся на глубине 3 6  и 41 дюйма подобными 

• же камерами, который были выстланы небольшими камешками, величиною приблизи
тельно съ горчичное зерно; въ одной изъ этихъ камеръ было сгнившее овсяное зерно и 
его оболочки. Гензенъ также говоритъ, что дно норокъ выстилается маленькими камеш
ками; а где этого нельзя сделать, тамъ на выстилку употребляются семена и. какъ 
кажется, преимущественно семечки груши; въ одну норку такихъ семянъ было втащено 
не менее пятнадцати, и одно изъ нихъ даже проросло J). Отсюда мы видимъ, какъ легко 
можетъ ошибиться ботаникъ, желаюпцй узнать, какъ долго сохраняетъ въ себе способ- *)

*) Zeitschrift fiir wissenscbaftl. Zoolog., В. XXVIII, 1877, p . 856.
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ность прорастакя зарытое въ землю семя, если онъ берстъ землю на значительной глу
бине, предполагая, что въ ней могутъ быть семена, попавная сюда только давно. Какъ 
камешки, такъ и семечки уносятся въ норки съ поверхности, вероятно, путемъ загла- 
ты вакя, такъ какъ содержавшиеся въ горшкахъ червп уносили въ норки громадное 
количество стеклянныхъ бпсеринокъ, кусочковъ стекла п черепицы, очевидно, такимъ 
образомъ; однако, некоторые изъ этихъ предметовъ могутъ быть унесены и прямо во рту. 
Единственное возможное объяснеке, которое я могу дать на воиросъ, зач'Ьмъ черви вы- 
стплаютъ свои зимкя жилища камешками и семенами, состоитъ въ томъ, что они хо- 
тятъ этимъ воспрепятствовать соприкосновенно своихъ сильно завитыхъ т4лъ съ окру
жающей холодной землей; быть можетъ, подобное соприкосновеке помешало бы ихъды- 
ханщ, которое производится всей кожей.

После того, какъ земля заглотана, будетъ ли это сделано ради прорьшя норки или 
ради nm anin, червь въ скоромъ времени приближается къ поверхности, чтобы выбро
сить изъ себя землю. Выброшенная земля насквозь пропитана выдйлетями стЪнокъ ки- 
шечнаго канала и вследств1е этого становится вязкой; высохши, она делается очень 
твердой. Я  наблюдалъ червей во время извержекя ими экскрементовъ: если земля была 
очень разжижена, она выбрасывалась брызгами, если она была не такъ жидка, то вы
брасывалась медленнымъ перистальтическимъ дйижекемъ. Выбрасывается земля не 
безразлично на ту или другую сторону, но съ достаточной тщательностью сначала на 
одну и потомъ на другую сторону; хвостъ употребляется при этомъ червемъ почти какъ 
лопата. Когда маленькая кучка отложена, червь, ради безопасности, очевидно, пзб’Ьгаетъ 
выпячивать свой хвостъ, и землистое вещество выбрасывается черезъ ранее отложенную 
мягкую массу. Отверсие одной и той же норки употребляется на это въ течете значи
тельная промежутка времени. Что касается башенкообразныхъ скоплекй экскрементовъ 
(рис. 2) изъ-подъ Ниццы и подобныхъ, только еще бблыпихъ, изъ Бевгалш (онибудутъ 
описаны и изображены позднее), то въ ихъ образовали большую роль играетъ случай. 
Д-ръ Кингъ наблюдалъ, что вертикальный ходъ въ башенкообразной массе едва ли когда 
находится на одной и той же лики съ ниже лежащей полостью норки, и потому тонки 
цилиндрически предметъ, такъ, напр., стебель травы, не можетъ быть введенъ въ норку 
черезъ башенку; это измёнеке въ направлеки хода норки и кучки экскрементовъ, ве 
роятно, служитъ какъ-либо для защиты. Если червь выходитъ на поверхность, чтобы 
извергнуть землю, онъ вытягиваетъ впередъ свой хвостъ, если же для собпракя лпсть- 
евъ, то онъ долженъ выставить свою голову. Следовательно, черви обладаютъ способно
стью перевертываться въ своихъ норкахъ, чтб, кажется, представляетъ собою дЬло не 
легкое, такъ какъ д!аметръ норки какъ разъ подходитъ къ толщине тела червя.

Черви не Есегда выбрасываютъ свои экскременты на поверхность почвы. Если 
они могутъ найти какую-либо'полость, такъ ,н ап р ., если они проводятъ своп норки 
въ недавно взрытой земле или между стволами окопавныхъ деревьевъ, то они откла- 
дываютъ свои экскременты сюда. Затемъ, ихъ экскрементами наполняется въ скоромъ 
времени каждая полость подъ лежащимъ на поверхности болынпмъ камнемъ. По свиде
тельству Гензена, для той же цели служатъ обыкновенно старыя норки, но, скольъо я 
знаю, это бываетъ только въ техъ случаяхъ, когда норки лежатъ вблизи отъ поверх
ности въ незадолго передъ темъ взрытой почве. Я  думаю, что Гензенъ былъ введенъ 
въ ошибку сдавливакемъ или спадекемъ выстланныхъ черноземомъ стенпкъ норокъ. 
такъ какъ" вследств1е этого образуются чериыя полосы, которыя, проходя черезъ свет
лоокрашенный слой почвы, бросаются въ глаза и могутъ быть приняты за норки, со
вершенно наполненный экскрементами.

Спадете съ течекемъ времени стенокъ всехъ норокъ червей не подлежптъ со
мнению, потому что, какъ мы увидимъ въ ближайшей главе, выброшенная червями 
мелкая земля, отлагаясь равномерно, образовала бы въ течете года во многпхъ местахъ
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слой въ ‘А дюйма толщины, такъ что во всякомъ случай значительное количество ея 
откладывается не въ старыя незанятыя норки. Если бы норки не спадались, въ та- 
комъ случай вся почва сначала была бы густо продыравлена норками, приблизительно 
на десять дюймовъ толщины, и въ течете пятидесяти лйтъ подъ поверхностью образова
лась бы ничймъ не поддерживаемая полость въ десять дюймовъ вышины. Съ течетемъ 
времени спадаются етйнки даже тйхъ полостей, который остаются нослй разрушешя 
лослйдовательно образующихся корней деревьевъ и другихъ растешй.

Норки червей идутъ внизъ или вертикально, или нисколько вкось, и тамъ, гдй 
почва вообще нйсколько глиниста, нйтъ никакого затруднетя принять, что при очень 
сырой погодй етйнки норокъ медленно сдвигаются или сдавливаются. Но если почва 
песчана или содержптъ въ себй большое количество мелкихъ камешковъ, едва ли она 
можетъ быть достаточно вязкой для сдвигатя стйнокъ даже въ самую сырую погоду, н 
въ этомъ случай надо принять въ расчетъ друпя услов1я. Послй спльнаго дождя почва 
взбухаетъ и, не имйя возможности раздаваться въ бока, поднимается кверху; при сухой 
погодй она опять оейдаетъ. Такъ, напримйръ, лежавшш на поверхности одного поля 
большой плоскШ камень оейлъ при сухой погодй въ промежутокъ времени отъ 9 мая 
по 13 ш ня на 3 ,3 3  мм., а въ промежутокъ времени отъ 7 по 19 сентября, при силь- 
ныхъ дождяхъ въ концй этого переда, поднялся на 1 ,91  мм. При морозахъ и отте
пели это движ ете становится вдвое энергичнйе.

Эт и  наблюдетя были сдйланы мопмъ сыномъ Горацдемъ, и сообщаемый имъ свй- 
д й т я  о движети этого камня въ течете  слйдовавшихъ другъ за другомъ перадовъ сы
рого и сухого времени, вмйстй съ подрыватемъ его червями, найдутъ себй мйсто въ 
послйдующемъ изложены. Если почва пронизана цилиндрическими полостями, какъ 
норками червей, етйнки ихъ при взбухаши земли слегка сдавливаются и подаются 
внутрь; вслйдств1е значительной тяжести выше лежащихъ слоевъ, сдавливаше на 
большой глубинй (предполагая равномйрную влажность почвы) больше, чймъ въ ча- 
стяхъ, лежащихъ ближе къ поверхности. Если земля ссыхается, етйнки полостей не
много ссйдаются и полости нйсколько расширяются. Однако, ихъ расширенно вслйдствь1 
бокового ссйдатя почвы тяжесть выше лежащей земли не только не бдагощнятствуетъ. 
но даже мйшаетъ.

Географическое распростраиенге червей. Дождевые черви найдены во вейхъ 
странахъ земного шара, и нйкоторые рода ихъ имйютъ громадное распростравете ')• 
Они  живутъ даже на самыхъ уединенныхъ островахъ; въ Исландии они очень много
численны, и мы знаемъ, что они существуютъ также въ Вестъ-Индш, на Св. Еленй, 
Жадагаскарй, Новой Каледоши и Таити. Изъ антарктической области Рай-Ланкастеръ 
описалъ червей земли Кергуэленъ, я нашелъ ихъ на Фалкландскихъ островахъ. Какъ 
они попадаютъ на т а т е  уединенные острова, до сихъ пбръ остается совершенно непз- 
вйстнымъ, такъ какъ въ соленой водй они легко гибнутъ, а въ предположены, что 
молодые черви или капсули яицъ переносятся вмйстй съ землей, приставшей къ но- 
гамъ или клюву наземныхъ птицъ, нйтъ ничего вйроятнаго. Впрочемъ, въ землй Кер
гуэленъ въ настоящее время нйтъ даже ни одной наземной птицы.

Въ лежащей передъ читателемъ книгй мы преимущественно имйемъ дйло съ вы
брошенной червями землей, и въ этомъ направлены я собралъ нйкоторыя свйдйшл, 
касаюпцяся отдаленныхъ странъ. Въ Соединенныхъ Ш татахъ черви выбрасывают!» 
массы экскрементовъ. Въ Венецуэлй, какъ я узналъ отъ д-ра Эрнстъ (Ernst) въ Кара- 
каей, экскременты червей, выбрасываемые, вероятно, видами Urochaeta, обыкновенны 
въ садахъ и на поляхъ. но рйдки въ лйсахъ. На дворй при своемъ домй, занимающем!, 
площадь въ 200 квадратныхъ ярдовъ, онъ собралъ 156 кучекъ экскрементовъ. Вели- *)

*) Perrier, Archives de Zoologie ехрёг. T. 3, р. 378, 1874.
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чина этпхъ кучекъ колеблется отъ половины до пяти кубическпхъ центиметровъ, сле
довательно, въ среднемъ равняется тремъ кубическлмъ центпметрамъ. Такиыъ обра- 
зомъ, сравнительно съ тёмн, которыя часто находятся въ Англш, эти кучки малы, 
такъ какъ шесть болыпихъ кучекъ экскрементовъ, собранныхъ съ поля вблизи моего 
дома, достигали въ среднемъ величины 16 кубическпхъ центиметровъ. Въ Св. Екатерине 
въ южной Бразилш обыкновенны мнопе виды дождевыхъ червей, и Фрицъ Мюллеръ 
(Fritz Miiller) сообщаетъ мне, что «въ лесахъ и лугахъ почва до глубины четверти 
метра во многихъ местахъ имеетъ такой видъ, какъ будто она несколько разъ прошла 
черезъ кишечный каналъ червей, хотя на поверхности нельзя видеть ни одной кучки 
экскрементовъ». Изредка здесь встречаются гигантсие виды, которыхъ норки иногда 
достигаютъ не менее двухъ центиметровъ или почти 4/ 8 дюйма въ поперечнике и кото
рые, судя по всему, прорываютъ землю до значительной глубины.

Я съ трудомъ могъ ожидать, что черви могутъ быть обыкновенны въ сухомъ 
климате Новаго Южнаго Валлиса, но д-ръ Г. Крефтъ (6 . Krefft) изъ Сиднея сообщилъ 
мне, что, по справкамъ у садовниковъ и другихъ лпцъ и по его собственнымъ наблюде- 
шямъ, экскременты червей въ этой стране очень обыкновенны. Онъ даже прислалъ мне 
некоторые изъ нихъ, собранные после сильнаго дождя: они представляли собою не- 
болытя кучки приблизительно въ 0 ,15  дюйма въ поперечнике; частицы черной песча
ной земли, изъ которой экскременты состояли, держались другъ съ другомъ все еще 
очень крепко.

Покойный Джонъ Скоттъ (John Scott) изъ ботаническаго сада въ Калькутте сде
лал ъ для меня большое число наблюдетй надъ червями, живущими въ жаркомъ и сы- 
ромъ климате Венгалш. Кучки экскрементовъ здесь всюду обыкновенны, и въ джунг- 
ляхъ, и на открытой почве, и, какъ онъ думаетъ, даже гораздо обыкновеннее здесь, 
чемъ въ А н т и .  Спустя некоторое время после того, какъ вода сольетъ съ затоплен- 
иыхъ ею рисовыхъ полей, вся поверхность ихъ густо покрывается экскрементами,—  
фактъ, очень удививши! Скотта, такъ какъ последтй не зналъ, какъ долго могутъ 
черви жить подъ водою. Въ ботаническомъ саду они причиняли множество непр1ятно- 
•стей, «такъ какъ лучная изъ нашихъ полянъ, пишетъ Скоттъ, содержались хоть въ 
некоторомъ порядке только темъ, что ежедневно укатывались; если пхъ оставляли въ 
покое хоть на несколько дней, оне густо покрывались большими кучками экскремен
товъ». Последил въ высшей степени похожи на упомянутыя кучки экскрементовъ 
изъ-подъ Ниццы и вероятно предетавляютъ собою экскременты видовъ Perichaeta. Они 
поднимаются,какъ маленыия башенки съ проходомъ внутри.

Здесь прилагается нзображете одной изъ такихъ кучекъ, снятое съ фотографии 
(рис. 3). Самая большая изъ бывшихъ у меня имела З'Д дюйма вышины и 1 ,35  дюйма 
въ поперечнике; другая была только 3/ 4 дюйма въ поперечнике и 2 3/ 4 дюйма вышины. 
На следуюпцй годъ Скоттъ измерилъ несколько самыхъ большнхъ кучекъ; одна была 
въ G дюймовъ вышины и приблизительно въ 1 ‘/ 2 дюйма въ поперечнике; две друпя 
были въ 5 дюймовъ вышины п въ 2 и 2 1/ 2 дюйма въ поперечнике. Среднш весъ 22 
присланныхъ мне кучекъ экскрементовъ былъ 35 граммъ (IV* унцъ), а одна изъ нпхъ 
вёсила 4 4 ,8  грамма (или 2 унца). Т аи я кучки экскрементовъ откладываются или въ те
чете одной ночи, или вътечеше двухъ. Тамъ, где въ Венгалш почва суха, какъ, напр., 
подъ большими деревьями, экскременты различной формы находятся въ огромномъ ко
личестве и состоять изъ маленькихъ овальныхъ или конпческпхъ телъ  приблизительно 
отъ 7 И до 7 10 дюйма длины. Очевидно, они откладываются различными видами червей.

Першдъ, въ течете котораго черви вблизи Калькутты проявляютъ такую необы
чайную деятельность, редко продолжается долее двухъ месяцевъ, такъ какъ онъ при
ходится на долю холоднаго времени, после дождей. Въ это время большая часть червей 
находится приблизительно на глубине 10 дюймовъ.
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Въ течете жаркаго времени черви зарываются на бблыпую глубину и тогда сви
ваются въ комочки по нисколько штукъ и, очевидно, предаются летнему сну. Скоттъ 
никогда не находилъ ихъ глубже 2 1/ 2 футовъ, но слышалъ, что въ это время ихъ 
находили на глубине въ 4 ф ута. Въ л4сахъ св4ж1я кучки экскрементовъ встречаются 
даже въ жаркое время. Въ течете  холоднаго и сухого времени года черви ботаническаго 
сада, подобно нашимъ ан тп ски ы ъ  дождевымъ червямъ, втаскивали въ своп норки 
большое количество листьевъ и маленькие кусочки веточекъ, въ дождливое время они 
делали это только въ редкихъ случаяхъ.

Скоттъ виделъ массы экскрементовъ на высокихъ горахъ Сиккима въ северной 
Инда. Въ южной Инда, на плоскогорш Нильгири, при высоте въ 7 0 0 0 ', д-ръ Кингъ 
нашелъ довольно много экскрементовъ, интересныхъ по своей значительной величине. 
Откладываюпце ихъ черви видимы только въ течете дождливаго времени года и, судя 
по сообщенвыыъ ему сведешямъ, достигаютъ отъ 12 до 15 дюймовъ въ дливу п тол
щины въ мизинецъ человека.

Д-ръ Кингъ собралъ эти кучки экскрементовъ после перада бездождея, продол- 
жавшагося 110 дней; ове могли быть отложены или во время северо-восточнаго мои- 
суна или, чтб вероятнее, во время предшествовавшаго юго-западнаго монсува, такъ 
какъ ихъ поверхность была несколько разрушена и они были пронизаны болыпвмъ чи- 
сломъ тонкихъ корешковъ. Здесь приложено изображете одной изъ такихъ кучекъ 
(рис. 4 ), которая, казалось, лучше другихъ сохранила и свою первоначальную величину, 
и свой первоначальный видъ.

Несмотря на некоторую потерю въ весе вслгЬдств1е разрушешя, пять самыхъ 
большихъ кучекъ весили каждая (после того, какъ оне хорошо были высушены на 
солвце) среднимъ числомъ 8 9 ,5  граммъ или более 3 унцовъ, а самая большая весила 
1 2 3 ,1 4  грамма или 4 ‘/ 3 униа, т .-е. более четверти фунта! Самые больные извивы были 
несколько более одного дюйма въ поперечнике; но этотъ д1аметръ надо считать до неко
торой степени преувеличенвымъ, такъ какъ пока экскременты были мягки, они, вероятно, 
несколько осели. Некоторый изъ кучекъ экскрементовъ растеклись такъ сильно, что 
представляли собою столбики изъ плоскихъ соединенныхъ другъ съ другомъ кусочковъ. 
Все оне состояли изъ мелкой и вообще светлой земли и были удивительно тверды и 
плотны, чтб, безъ сомнетя, обусловливалось животнымъвеществомъ, соединявшимъ от
дельный землявыя частицы. Оне не распадались даже въ томъ случае, если ихъ остав
ляли въ течете несколькихъ часовъ въ воде. Хотя ове были выброшены на поверхность 
песчаной почвы, темъ не менее, оне содержали въ себе только очень небольшое количе
ство камешковъ, изъ которыхъ самый большой имелъ только 0 ,16  дюйма въ попе
речнике.

Д -р ъ  Кингъ виделъ на Цейлоне червя почти въ 2 фута длиною и въ ’Д  дюйма въ 
поперечнике; ему было сказано, что въ дождливое время года это очень обыкновенный 
видъ. Эти черви должны бы выбрасывать кучки экскрементовъ по меньшей мер!, такой 
же величины, какъ добытый на горахъ Нильгири, но д-ру Кингу не удалось видеть ни 
одной изъ нихъ во время своего кратковременнаго пребывав1я на Цейлоне. Теперь при
ведено достаточное количество фактовъ, доказывающихъ, что черви, выбрасывая на 
поверхность мелкую землю въ большей части пли даже во всехъ странахъ земного шара 
и при самыхъ разнообразныхъ климатическнхъ услшйяхъ, лроизводятъ темъ самьшъ 
большую работу.
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ГЛАВА Ш.

Количество выбрасываемой червями на поверхность
мелкой земли.

Быстрота, съ которою покрываются экскрементами червей различные предметы, находя
щееся на поверхности поросшихъ травою пространств!..— Зарываше вымощенной дороги.—  
Медленное осЬданёе лежащих!. на поверхности болыпихъ камней.— Число червей, живу- 
щвхъ на изв'Ьстно.мъ участий.—В4съ земли, выброшенной изъ одной норки и изъ всйхъ 
норокъ, находящихся на изв^ствомь участк-Ь. — Толщина растительнагс слоя, который 
образовался бы изъ экскрементовъ, отложенвыхъ въ известный перёодъ времени на извест
ный участокъ, если бы они были распределены равномерно.—Малая скорость отложен]я 

растительнаго слоя значительной толщины.—Заключение.

Теперь мы подходимъ къ более спещальной части содержания настоящей книги, 
именно къ вопросу о томъ, какое количестю земли выбрасывается червями на поверх
ность и позднее распределяется здесь более или менее равномерно деятельностью дождя 
и ветра. Определить это количество можво двумя способами: определяя скорость зака- 
пывашя лежащихъ на поверхности предметовъ и, точнее, определяя весь земли, выбро
шенной въ течение известнаго першда времени. Мы начнемъ съ перваго способа, такъ 
какъ онъ былъ первый изъ употребленвыхъ нами.

Вблизи Мэр-Галле въ Стаффордшире, около 1827 года, на лугу, нокрытомъ хоро
шей травой и давно Еепахавномъ, была разсыпана негашеная изгесть. Въ начале 
октября 1837 года на поле было вырыто несколько четырехугольныхъ ямъ, и на раз
резе, на вертикальныхъ стенкахъ ямъ, былъ виденъ слой дерна въ у 2 дюйма толщи
ной, образованный корнями травъ, а подъ нимъ, на глубине 2 1/., дюймовъ (или 3 , счи
тая отъ поверхности), слой измельченной извести и известковыхъ кугочковъ. Подъ 
известковымъ слоемъ почва была или мелко- или круинопесчаиая и по своему виду 
резко отличалась отъ выше лежащаго мелкаго, темиоокрашеннаго растительнаго слоя. 
На то же самое ноле, въ 1833 или въ 1834 году, были выброшены каменноугольвые 
шлаки, и когда только что упомянутыя ямы были вырыты, следовательно, три или четыре 
года спустя, шлаки образовывали кругомъ на ихъ стенкахъ, на глубине одного дюйма, 
лишю изъ черныхъ пятенъ, лежащую надъ и параллельно съ белымъ известковымъ 
слоемъ. На другое место этого поля шлаки были выброшены приблизительно за полгода, 
и одни изъ нихъ еще продолжали лежать на поверхности, а друпе уже попали между 
корнями травъ; здесь я, очевидно, имелъ дело съ началомъ процесса закапы ватя, такъ 
какъ на многихъ маленысихъ кусочкахъ лежали скопленя экскрементовъ. Спустя 47» 
года это поле было вновь пзследовано, и оказалось, что два слоя извести и шлаковъ 
почти всюду лежали приблизительно на 1 дюймъ, точнее, на 7* дюйма, глубже, чемъ 
прежде. Такимъ образомъ, червями ежегодно выкидывался наверхъ и распределялся на 
поверхности растительный слой въ 0 ,22  дюйма толщиной.

На другомъ поле,, только нельзя точно определить, въ какое время, каменноуголь
ные шлаки были выброшены въ такомъ количестве, что (октябрь 1837) на глубине 
приблизительно 3 дюймовъ образовали слой въ дюймъ толщиною. Слой былъ такъ вепре- 
рывенъ, что лежавшей надъ нимъ темный перегной соединялся съ подпочвой пзъ красной 
глины только корнями травъ; если слой шлаковъ разрушался, растительный слой от
делялся отъ глины. На третьемъ поле, где въ развое время много разъ выбрасывались 
каменноугольные шлаки и жженый мергель, въ 1842 году были вырыты ямы; и здесь, 
на глубине ЗУ 2 дюймовъ, можно было найти слой шлаковъ, подъ которымъ, на глубине
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9 ‘/ 2 дюймовъ, шла л и тя  нзъ шлаковъ, перем^шавныхъ съ жженымъ мергелемъ. На 
бокахъ .одной ямы, на глубин^ 2 и 3 ‘/ 2 дюймовъ, найдено было два слоя шлаковъ, а 
лодъ ними, ва глубин!; 9 1/ 2 и 10 */2 дюймовъ, находились куски‘жженаго мергеля. На 
четвертомъ полгЬ ясно можно было различить лежавнпе другъ надъ другомъ два слоя 
извести и подъ ними, на глубин!» отъ 10 до 12 дюймовъ, слой шлаковъ и жжеваго 
мергеля.

Участокъ пустыннаго болотистаго м'Ьста былъ обнесенъ заборомъ, осушенъ, вспа- 
ханъ, взбороненъ и въ 1822 году густо усыпанъ жженымъ мергелемъ и шлаками. Потоп 
этотъ участокъ былъ засЬянъ травами и теперь иокрытъ довольно хорошей, но грубой 
луговой растительностью. Въ 1837 году, следовательно, спустя 15 л!;тъ после его прп- 
ведетя въ порядокъ, на немъ были вырыты ямы и на ириложенномъ рисунке (рис. 5), 
сделанномъ въ половину естественной величины, мы видимъ, что лодъ дерномъ, который 
въ  это время былъ въ 1j 2 дюйма толщины, залегалъ растительный слой въ 2 ‘/ 2 дюйма 
толщины. Въ этомъ слое нетъ никакихъ постороннихъ телъ, но ниже его лежитъ слой 
въ 1 1/ 2 дюйма толщины съ кусками жженаго мергеля, которые бросаются въ глаза сво- 
пмъ краснымъ цветомъ (одинъ изъ нихъ, лежавпцй почти на основами слоя, былъ въ 
1 дюймъ длиною), и другими телами, каменноугольными шлаками и небольшимъ чпсломъ 
белыхъ кремней. Подъ этимъ слоемъ. на глубине 4 J/ 2 дюймовъ, залегалъ слой подпочвы 
лзъ черной торфяной песчаной земли съ небольшимъ количествомъ кремней. Такимъ 
образомъ, въ этомъ месте куски жженаго мергеля и каменноугольные шлаки въ течете 
15 летъ  покрылись слоемъ мелкой растительной земли только въ 2*/2 дюйма толщиною, 
не считая дерна. Спустя 6V2 летъ это поле было снова изследовано, и куски разныхъ 
веществъ были найдены на глубине отъ 4 до 5 дюймовъ. Следовательно, въ течете 61/, 
летъ  къ поверхностному слою былъ прибавленъ растительный слой приблизительно въ 
IV , дюйма толщины. Меня удивило, что въ течете 2 1 V2 года не было вырыто ббльшаго 
количества земли, тагсъ какъ въ слое черной торфяной земли, лежащемъ прямо подъ 
растптельнымъ слоемъ, черви встречались въ болыпомъ числе. Но возможно, что 
прежде, пока почва была тощею, черви были редки, и въ такомъ случае растительный 
слой могъ скопляться, конечно, только медленно. Въ среднемъ выводе ежегодный при
роста растительнаго слоя въ толщину на. весь пер1одъ равняется 0 ,1 9  дюйма.

О двухъ другихъ случаяхъ я знаю по сделаннымъ мне сообщешямъ. Весною 
1835 года одно поле, долго существовавшее въ качестве очень плохого луга и настолько 
болотистое, что легко колебалось, если по немъ топали ногой, было такъ густо покрыто 
краснымъ пескомъ, что сначала вся поверхность его имела светлокрасный цвета. Когда, 
спустя почти 27» года, въ этомъ поле были вырыты ямы, песокъ лежалъ на глубине 
3/4 дюйма отъ поверхности. Въ 1842 году (следовательно, спустя 7 летъ после того, 
какъ песокъ былъ насыпанъ) вырыты были новыя ямы, и въ это время красный песокъ 
залегалъ яснымъ слоемъ на 2 дюйма отъ поверхности или на 17» отъ дерна; такимъ 
образомъ ежегодно на поверхность выбрасывалось 0 ,21  дюйма растительнаго слоя. Не
посредственно подъ слоемъ краенаго песка залегала подпочва изъ чернаго песчанаго 
торфа. Поросши! травою участокъ поля,лежащаго въ свою очередь недалеко отъ Мэр- 
Галле, былъ усыпанъ толстыыъ слоемъ мергеля и на много л’Ьтъ оставался подъ лу- 
гомъ. Спустя 28 лгЬтъ поел!; того, какъ мергель былъ насыпанъ, одинъ изъ мопхъ дру
зей вырылъ на этомъ полгЬ три ямы, при чемъ обнаружился слой изъ кусочковъ мер

*) Этотъ случай былъ сообщенъ въ добавлении къ моей зам*ткг1>, помненной въ 
Transact. Geolog. Soc. (Vol. У, p. 505), и тамъ въ него вкралась большая ошибка, такъ 
какъ число 30 было прочтено за 80. Арендаторъ и ран-fee говорилъ, что онъ усыналъ поле 
мергелемъ тридцать л*тъ тому назадъ, и теперь далъ совершенно точное указаше. что это 
было 1809 году, следовательно, за двадцать восемь л-Ьтъ до перваго изслгЬдовашя этого 
поля моимъ другомъ. Что касается числа 80, то ошибка была исправлена мною нъ одной 
стать* въ Gardener’s Chronicle, 1844, р. 218.
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геля въ одпихъ м'Ьстахъ на глубин!; 12 дюймовъ, въ другпхъ— на глубин^ 14 . Это 
различ!е въ глубин^ объясняется тЬмъ, что слой былъ горизонталенъ, тогда какъ по
верхность, вслёдств1е того, что поле было вспахано, то повышалась, то понижалась.

' Арендаторъ ув-Ьрялъ меня, что онъ никогда не пахалъ глубже, какъ на 6 — 8 дюймовъ,. 
а такъ какъ мергель образовалъ непрерывный слой на глубин^ отъ 12 до 14 дюймовъ, 
то могъ быть закопанъ червями еще въ то время, когда поле было лугомъ,т.-е. прежде, 
ч4мъ было вспахано, такъ какъ въ протпвномъ случай мергель распределился бы плу- 
гомъ по всей толще почвы. Спустя 4 7 2 года, но моему приказание, на томъ же полё, 
которое незадолго передъ темъ было занято картофелемъ, было вырыто три ямы, н слой 
мергеля былъ найденъ на разстоянш 13 дюймовъ отъ дна бороздъ, т.-е. отъ общаго 
уровня поля находился, вероятно, на разстоянш 15 дюймовъ. Однако, надо заметить, что 
толщина слоя черноватой песчаной почвы, выброшеняаго червями въ течете 337* летъ 
надъ кусками мергеля, была бы меньше 15 дюймовъ, если бы поле все еще оставалось 
подъ лугомъ, такъ какъ въ этомъ случае почва была бы плотнее. Мергель лежалъ- 
почти прямо на нетронутой подпочве изъ белаго песка съ кремнями, и такъ какъ по- 
сл4дтй былъ мало прпгоденъ для червей, то позднее растительный слой могъ наро- 
стать только очень медленно.

Теперь мы хотпмъ привести несколько случаевъ деятельности червей на почве, 
весьма отличной п отъ сухой песчаной, и отъ оппсаннаго болотистаго луга. Окружающая 
мойдомъ въ Кенте меловая формащя, подвергаясь въ течете безчпсленнаго лертда времени 
разрушающему дМствно дождевой воды, пртбрела поверхность крайне неровную съ 
обрывистыми складками и подобными колодцамъ ямами 1) . Во время разрушешя мела не

*) Эти ямы или трубы все еще продолжаютъ развиваться. Въ теч ете посл'Ьднихъ со- 
роЕа лЪтъ я видйлъ или слышалъ о пяти случаяхъ, въ которыхъ круглая площадь, вели
чиною въ нисколько футовъ въ поперечнике, вдругъ осела и оставила на поле открытую 
яму въ нисколько футовъ глубиной и съ вертикальными станками. Это случилось и у меня * 
на поле во время его укатыващя, при чемъ коренная лошадь провалилась въ яму своими зад
ними ногами; чтобы заровнять яму, нужно было две или три телеги мусора. Провалъ со
вершился на месте, где осЪдаше почвы было уже на болыиомъ пространстве, какъ будто бы 
поверхность оседала въ различные пер!оды прежде. Я слышалъ объ одной яме, неожиданно 
образовавшейся на дне небольшого мелкаго пруда, въ которомъ уже въ продолжете многихъ 
л&тъ мыли оведъ, и куда, къ своему великому ужасу, упалъ занимавилйся этимъ человЪкъ. 
Дождевая вода проникаетъ въ почву вертикально на всемъ этомъ пространстве, но въ 
однихъ мйстахъ мелъ пористее, чемъ въ другпхъ. Следовательно, обезвожеше изъ выше 
лежащаго слоя глины распространяется на известный места, где известковое вещество 
растворяется въ болыиемъ количестве, чемъ въ другпхъ месгахъ. Иногда въ твердомъ меле 
образуются даже узые открытые каналы. Такъ какъ мелъ медленно разрушается во всей 
стране, только въ однехъ частяхъ более, чемъ въ другихъ, то неразрушимый остатокъ—  
онъ образованъ выше лежащею массою красной глины съ кремнями—въ свою очередь мед
ленно оседаетъ и стремится выполнить трубки или полости. По верхняя часть красной 
глины, вероятно, вследств1е скреплешя ея корнями растешй, остается нетронутой долыпег 
чемъ нижняя часть, и образуетъ такимъ образомъ крышу, которая рано или поздно ру
шится, какъ въ пяти упомянутыхъ случаяхъ. Оседаше глины или ея движ ете внизъ можно 
сравнить съ сползашемъ ледника, только совершается оно гораздо медленнее; это движете 
объясняетъ очень обыкновенный фактъ, что очень длинные кремни, залегаю гаде въ меле 
приблизительно горизонтально, въ красной глине лежать почти или совсемъ вертикально. 
Этотъ фактъ такъ обыкновененъ, что рабочёе уверяли меня, что это естественное поло- 
жеше камней. Я грубо измерилъ одинъ, стоявппй вертикально, и онъ былъ одной длины и 
той же самой относительной толщины, какъ моя рука. Эти удлиненные кремни могли при
нять вертикальное положете въ силу того же принципа, по которому лежашдй на леднике 
древесный стволъ принимаетъ положете параллельное направлетю движетя ледника. Зале- 
гаюшде. въ глине кремни, которые составляютъ приблизительно половину ея массы, очень 
часто бываютъ разбиты, но не бываютъ округлены или обтерты, что объясняется ихъ взаим- 
нымъ давлешемъ во время движетя всей массы внизъ. Прибавлю- еще, что, какъ кажется, 
мелъ первоначально покрыть былъ местами тонкимъ слоемъ мелкаго песка, вероятно, тре- 
тичнаго перюда, содержащаго въ себе небольшое количество совершенно округленныхъ крем
ней, такъ какъ такой песокъ часто наполняет'!» собою до известной степени глуботя ямы. 
или полости въ меле, такъ называемые „карманы".
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разрушающееся вещество, содержащее въ себе громадное количество неокругленныхъ крем
ней всевозможных! величпнъ, осталось на поверхности и образовало слой плотной крас
ной глины, со множествонъ кремней, и въ большинства случаев! отъ 6 до 14 футовъ 
толщиной. Надъ красной глиной везде, где только страна оставалась долгое время подъ 
лугомъ, отложился темный растительный слой въ нисколько дюймовъ толщиною.

20-го декабря 1842 года на одномъ участке прилежащаго къ моему дому поля, 
который, наверное, былъ подъ лугомъ 30 лета, а вероятно даже вдвое или втрое больше, 
было высыпано некоторое количество разбптаго мела. Это было сделано съ той целью, 
■чтобы позднее наблюдать, до какой глубины онъ будетъ зарытъ. Въ конце ноября 
18 7 1  года, следовательно, спустя 29 лета, на этомъ участке поля была вырыта яма и 
на ея стенкахъ, на глубине 7 дюймовъ, съ обйихъ сторонъ можно было проследить линш 
изъ маленькихъ беловатыхъ точекъ. Отсюда следуетъ, что растительный слой (не считая 
дерноваго слоя) откладывался среднимъ чпсломъ на 0 ,2 2  дюйма въ годъ. Подъ меловой ли- 
шей местами совсемъ не было свободной отъ кремней мелкой земли, местами она обра
зовала слой въ 2 ‘Л дюйма толщиною. Въ последнемъ случае толщина растительнаго слоя 
достигала въ общемъ 9 7 4 дюмовъ; въ одномъ такомъ месте на такой глубине были най
дены кусокъ мела и округленный кремень, которые прежде оба были на поверхности. На 
глубине отъ 11 до 12 дюймовъ тянулся нетронутый богатый кремнями слой красной 
■глины. Наружный видъ упомянутыхъ кусочковъ мёла сначала очень меня удпвилъ, такъ 
какъ они были весьма похожи на обточенные водою голышп, а свеже разбитые куски 
имели угловатый видъ. Но после того, какъ эти кусочки были изследованы съ помощью 
лупы, они не могли долее считаться округленными водою, такъ какъ, вслйдств1е неравно- 
мйрнаго разъй датя , ихъ поверхность была покрыта ямками и изъ нея торчали очень на
д ен ь те  острые шипики, образованные разрушенными ископаемыми раковинками. Отсюда 

. ясно было, что края кусковъ, существовавнйе во время ихъ отложетя, совершенно разре
шились вследств!е того, что представляли собою большую поверхность какъ действие 
углекислоты, растворенной въ дождевойводй и находящейся въ почве съ растительными 
•веществами, такъ и гумусовыхъ кислотъ а). Кроме того, выдающееся углы, сравнителыю 
съ другими частями, были охвачены бблыпимъ количествомъ живыхъ корешковъ, а по
следнее, какъ показалъ Саксъ (Sachs), способны разрушать даже мраморъ. Итакъ за
рытые угловатые куски мела въ течете 29 летъ превратились въ хорошо округленные.

Другой участокъ того же поля былъ покрыта мхомъ, н такъ какъ было высказано 
л а й т е ,  что просеянные каменноугольные шлаки могутъ улучшить качество травяной ра
стительности, товъ  1842 или 1848 году на этотъ участокъ былъ насыпанъ толстый слой 
названнаго вещества, чтб было повторено несколько лйтъ спустя. Въ 1871 году здйсь 

-была вырыта яма, и оказалось, что множество шлаковъ лежало въ линло на глубине 7 дюй
мовъ, тогда какъ другХе образовали линш на б 'Д  дюймовъ ниже первой и параллельно 

-ей. Въ другомъ мйсте этого поля, въ томъ прежнемъ отдйльномъ участке, относительно 
жотораго было известно, что онъ долйе полустолййя оставался лугомъ, были вырыты ямы 
.для опредйлетя толщины растительнаго слоя. Первая яма случайно была вырыта тамъ, 
где прежде, болйе чймъ за сорокъ лйтъ назадъ, была большая яма съ плотной красной 
глиной, кремнями, кусками мёла и щебнемъ; здесь тонтй  растительный слой достигалъ 
толщины только отъ 4 у а до 4 3/ 8 дюйма. Въ другомъ нетронутомъ месте толщина растн- 
тельнаго слоя изменялась значительно, именно отъ 6 1Д до 8 г/ 2 дюймовъ; подъ нимъ въ 

• одномъ мйсте найдено было несколько кусочковъ кирпича. На основати различным 
приведенных! фактовъ можно бы прйти къ заключенно, что за послйдтя 29  лйтъ ра
стительный слой откладывался среднимъ числомъ ежегодно слоемъ отъ 0 ,2  до 0 ,2 2  дюй
мовъ. Но если въ этомъ участке трава сменила пахотное ноле, въ такомъ случай растп- *)

*) S. W . Johnson, How Crops Feed, 1870, p. 139.
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тельный слой образовался съ меньшей скоростью. Равнымъ образомъ скорость можетъ 
очень сильно уменьшиться после отложейя растительнаго слоя въ нисколько дюймовъ 
толщины, такъ какъ въ такомъ случай черви живутъ преимущественно вблизи поверх
ности и закапываются на большую глубину только зимою, когда очень холодно (въ это 
время на томъ же самомъ поле находили червей на глубине 26  дюймовъ), и л4томъ, 
когда очень сухо.

Другое поле, прилегающее къ только что описанному, и въ одномъ месте очень по
катое (именно, отъ 10° до 15°), въ последйй разъ было вспахано въ своей покатой части 
въ 1841 году; зат4мъ оно было взборонено и запущено подъ лугъ. Въ продолжейе нгЬ- 
сколькихъ лёта  оно было покрыто крайне скудной растительностью и такъ густо усеяно 
маленькими и большими кремнями (некоторые изъ нихъ были величиною съ половину дат
ской головки), что мои сыновья звали его «каменн»шъ полемъ». Когда они бЬжалп внизъ 
по откосу, камни стучали другъ о друга. Я  помню, что сомневался въ томъ, увижу ли 
я  эти болыйе камни покрытыми перегноемъ и дерномъ. Но маленьйе камни исчезли прежде 
ч$мъ прошло большое число летъ, спустя некоторое время исчезли и болыйе камни, н 
черезъ тридцать летъ (1871) лошадь могла въ галопъ пронестись по густому дерну отъ 
одного конца поля до другого, не задевши своими подковами ни одного камня. Каждому, 
кто помнилъ это поле въ 1842 году, свершившееся съ нимъ изменейе не могло не ка
заться странными. Оно было несомненно следств1емъ деятельности червей, такъ какъ хотя 
въ продолжейе многихъ летъ экскременты червей встречались далеко не часто, темъ не 
менее они выбрасывались на поверхность месяцъ за месяцемъ, и по мере улучш ейя луга 
число ихъ увеличивалось. Въ 1871 году на вышеупомянутомъ склоне была вырыта яма, 
и стебли травы срезаны какъ разъ у корня, такъ что толщина дерноваго и раститель
наго слоя могла быть измерена точно. Толщина дерноваго слоя была несколько менее 
полудюйма, толщина растительнаго слоя, въ которомъ совсемъ не было камней, достигала 
2 ‘/а дюймовъ. Подъ нимъ залегала грубая глинистая земля со множествомъ кремней, какъ 
то было на всякомъ соседнемъ пахотномъ поле. При подшши лежащаго надъ грубой зем
лей растительнаго слоя лопатой, онъ отделялся отъ нея очень легко. Средняя ежегодная 
скорость утолщейя растительнаго слоя въ течейе всехъ тридцати летъ была только 
0,083 дюйма (т.-е. приблизительно одинъ дюймъ въ двенадцать летъ); однако, сначала 
эта скорость должна быть меньше и потомъ значительно увеличиться.

Совершившееся на моихъ глазахъ превратцейе съ наружнымъ видомъ этого поля, 
позднее, когда я изследовалъ въ Кноль-паркё густой лесъ изъ высокихъ буковъ, подъ 
которыми ничего не росло, приобрело для меня еще большее значейе. Почва была здесь 
густо покрыта обнаженными камнями, и экскрементовъ почти совсемъ не было. Неясныя 
полосы и неправильность поверхности указывали на то, что за несколько столейй эта 
местность была возделываема. Густая заросль изъ молодыхъ буковъ вероятно поднялась 
такъ быстро, что черви не имели времени покрыть камни своими экскрементами, прежде 
чемъ местность перестала быть для нихъ годной. Какъ бы то ни было, контрастъ между 
состояйемъ ныне неправильно называемаго <каменнаго поля», густо населеянаго чер
вями, и современнымъ состояйемъ почвы подъ старыми буковыми деревьями Кноль-парка, 
где, кажется, совсемъ нетъ червей, былъ полный.

Пересекающая одну изъ моихъ полянъ узкая тропинка въ 1843 году была вымо
щена небольшими поставленными ребромъ плитками, но черви выбрасывали между ними 
на верхъ большое количество экскрементовъ, сорная трава росла здесь же въ свою оче
редь. Въ продолжейе многихъ летъ дОрожка и выпалывалась, и чистилась, но трава и 
черви взяли, наконецъ, верхъ, и садовникъ пересталъ ее чистить, скашивая росшую на 
ней сорную траву столько разъ, сколько разъ скашивалась трава на поляне. Спустя не
много времени, дорожка почти совсемъ закрылась, а черезъ'несколько летъ отъ нея не 
•осталось и следа. Когда въ 1877 годутонйй поверхностный дерновый слой былъ. снять,



48 ОБРАЗОВАНА РАСТИТЕЛЬНАГО СЛОЯ.

плитки всЬ были найдены на своихъ м'Ьстахъ, только надъ ними лежалъ растительный 
СЛОЙ ВЪ ДЮЙМЪ толщины.

ЗдЬсь можно коротко упомянуть еще о двухъ елучаяхъ, въ которыхъ лежавнйе на 
поверхности луга предметы были зарыты червями. Г. Кей. (Н. С. Key) приказалъ вырыть 
на пол'Ь, гд^, какъ известно было, за восьмнадцать л1>тъ лередъ тФмъ была выброшена 
зола, яму; на хорошо обр'Ьзанныхъ вертикальныхъ бокахъ ямы, длиною въ 60 ярдовъ, 
на глубинё семи дюймовъ «ясно видна была идущая совершенно параллельно съ дерномъ 
прямая тонкая лишя золы, перемешанной съ небольшими кусочками угля» ’). Эта парал
лельность и длина разреза придаютъ данному случаю особенный интересъ. Во-вторыхъ, 
Дэнчеръ (Dancer) приводитъ, что на одномъ полё были разбросаны измельченным кости,, 
который «несколько летъ спустя» залегали «въ несколькихъ дюймахъ отъ поверхности 
на одинаковой глубине» * 2). Цинкъ сообщилъ мне, что онъ велелъ недавно взрыть одинъ 
огородъ на необычайную глубину4 футовъ. BepxHie 18 дюймовъ состояли изъ темно-окра
шенной растительной почвы, а следующее затёмъ 18 дюймовъ изъ песчаной глины, содер
жащей въ своей нижней части большое количество округленныхъ кусочковъ песчаника, 
а также кусочки черепицы и кирпича, вероятно римскаго происхождетя, такъкакъ не
подалеку отсюда были найдены остатки техъ временъ. Песчаная глина лежала на слое 
отвердевшей железистой желтой глины, на поверхности которой были найдены два вполнЪ 
сохранивпияся кремневыя оруд1я. Если посл'Ьдшя, чтб кажется вероятнымъ, лежали пер
воначально на поверхности земли, то впослфдствм они были покрыты слоемъ земли въ 
3 фута толщины, которая вероятно вся прошла сквозь тела червей, за исключейемъ 
камней, которые могли быть разбросаны на поверхности въ различное время, вместФ съ 
удобрейемъ или иными путями. Иначе трудно объяснить происхождейе 18-ти дюймоваго 
слоя глины, которая отличалась отъ лежащаго поверхъ его темнаго перегноя, поел! того 
какъ оба они были сожжены, только темъ, что была светлокраснаго цвета и не настолько 
мелкозерниста. Согласно этому воззрению, мы должны допустить, что углеродъ въ расти
тельной почве, если она расположена на незначительной глубине отъ поверхности п не 
получаетъ постояннаго приращены! разложившагося растительнаго вещества, теряетъ 
въ течеше вековъ свою темную окраску; то насколько это вероятно,—я не знаю.

Какъ кажется, черви одинаково деятельны и въ Европе, и въ Новой Зеландш, такъ 
какъ профессоръ Гаастъ (F. von H aast) описалъ 3) одинъ разрезъ вблизи берега, состоя- 
щаго изъ слюдяного сланца, «на которомъ былъ лёсъ толщиною до 5 или 6 футовъ, а 
на послФднемъ растительный слой приблизительно въ 12 дюймовъ». Между лёсомъ 
и растительнымъ слоемъ залегалъ слой толщиною отъ 3 до 6 дюймовъ и «состояний изъ 
каменпыхъ оруд!й, наконечниковъ и осколковъ крепкаго базальта». Отсюда вероятно, 
что въ какой-нибудь р ан тй  п е р щ ъ  туземцы оставили эти предметы на поверхности, 
и последн1е медленно покрывались экскрементами червей.

Англгйсйе фермеры очень хорошо знаютъ, что оставляемые на поверхности луга 
предметы, спустя некоторое время, исчезаютъ или, какъ они говорятъ, уходятъ внпзъ. Но 
вследств1е чего размельченная известь, шлаки и тяжелые камни могутъ съ одинаковой 
быстротой спускаться черезъ мочковатые корни покрытаго травою пространства, это 
вопросъ, на который они вероятно никогда не наталкивались 4).

’) Nature, November 1877, р. 28.
2) Proc. Phil. Soc. of Manchester, 1877, p. 247.
3) Trans, of the New Zeeland Institute, vol. XII, 1880, p. 152.
*) Линдзей Карнэджи въ письмЪ къ Ч. Ляйэллю (йонь 1838) зам'Ьчаетъ, что шотланд- 

cEie фермеры изб^гаготъ высыпать известь на поля ранЪе того, какъ они уже должны отойти 
подъ лугъ, думая, что у извести есть способность погружаться въ почву. Онъ прибавляете 
„нисколько л4тъ тому назадъ, осенью, я усычалъ известью овсяное лениво и вспахаль его; 
пос.гбднимъ известь приведена была въ непосредственное соприкосновеше съ отмершими 
растительными веществами, а полному ихъ емЬшенно помогали поздиЪйшимъ нерепахива-



Логруженге большшъ камней веледствге деятельности червей. Если камень 
большой величины и неправильныхъ очертайй лежитъ на поверхности, онъ естественно 
покоится на выдающихся частлхъ. Но черви въ скоромъ времени выполняютъ своими 
экскрементами всгЬ полости на его нижней сторон^, такъ какъ, по Гензену, они любятъ 
защиту, представляемую для нпхъ камнемъ.Какъ скоро полости подъ камнемъ наполнены, 
черви выбрасываютъ заглотанную ими землю кругомъ камня, всл$дств1е чего поверхность 
земли зд'Ьсь нисколько поднимается. ВслгЬдств1е спадейя норокъ, вырытыхъ прямо подъ 
камнемъ. камень нисколько осЬдаетъ 1).

Отсюда происходить то, что глыбы, скатившаяся въ какой-либо отдаленный пе- 
р щ ъ  съ скалистой горы или утеса п попавши на лугъ, всегда нисколько погружены въ 
землю, такъ что если ихъ вынуть, то на лежащей подъ ними мелкой растительной 
земл^ остается точный отпечатокъ ихъ нижней поверхности. Однако, если глыба такихъ 
гигантскихъ разм'Ьровъ, что земля подъ нею остается сухой, черви въ такой земл4 не 
жввутъ и глыба не погружается въ землю.

На лугу вблизи Лейтъ-Гилля (Leitli-Hill-Place) въ Ceppet прежде была печь для 
обжигайя извести; она была разрушена за 85 лгбтъ до моего посЬщейя того м^ста, гд4 
она была, и, за исключейемъ трехъ большпхъ камней кварцеваго песчаника, относи
тельно которыхъ думали, что они, быть можетъ, на что-нибудь пригодятся, весь остав- 
нпйся отъ нея мусоръ былъ свезенъ. Старый pa6onifi помнплъ. что эти камни лежали 
вблизи самой печи, на поверхности усыпанной бптымъ кирпичомъ и известкой; когда я 
былъ на этомъ гбегй, вся окружающая ихъ почва была покрыта дерномъ и растптель- 
нымъ слоемъ. Два самые болыше камня съ тгЬхъ поръ никогда не сдвигались съ м4ста, 
и сделать это было не легко, такъ какъ когда я ихъ велЪлъ снять, то на это понадоби
лась сила двухъ челов4къ. Одннъ изъ этпхъ камней, не самый большой, былъ въ 64 
дюйма длины, въ 17 дюймовъ ширины и отъ 9 до 10 дюймовъ вышины. Его нижняя 
поверхность посередине несколько выдавалась и этой частью все еще покоилась на би- 
томъ кирпиче и известке, подтверждая справедливость показаны стараго рабочаго. Подъ 
бптымъ кирпичомъ была найдена нетронутая песчаная почва съ болыппмъ количествомъ 
кусковъ песчаника; если она и могла вообще податься подъ тяжестью камня, чего можно 
бы ждать въ случае, если бы подпочвой была глина, то только немного. Поверхность 
поля возвышалась по мере приближения къ камню на разстояйи приблизительно 9 дюй
мовъ кругомъ него и во многихъ местахъ у самаго камня поднималась приблизительно 
на 4 дюйма надъ окружающей почвой. Основайе камня было на 1 илп на 2 дюйма ниже 
уровня почвы, а верхняя сторона поднималась приблизительно на 8 дюймовъ, т .-е . при
близительно на 4 дюйма надъ поднятымъ дерномъ.

По вынутш камня видно было, что одинъ изъ его острыхъ выступовъ прежде могъ 
выдаваться на несколько дюймовъ надъ почвой, а въ настоящее время былъ своей верх
ней стороной на одномъ уровне съ окружающпмъ дерномъ. Когда камень былъ поднятъ, 
на его месте остался точный отпечатокъ его нижней стороны, образовавший глубокую 
чашкообразную яму, внутренняя поверхность которой, исключая техъ местъ, где выро
сты камня лежали на битомъ кирпиче, была образована мелкимъ черноземомъ. Попереч
ный разрезъ этого камня и его ложа по промерамъ, сделаннымъ после его вы нуйя, нрп- 
веденъ здесь на рисунке въ масштабе * */» дюйма на футъ (рис. 6).
шемъ. ИмКя въ виду выше приведенное предубеждение, можно было думать, что я сделал, 
большув) ошибку, но результата былъ въ высшей степени удовоетворнтельным и отчасти 
обусловил!, дальыейипй образъ действии. Благодаря наблюдешямъ Дарвина, я думаю, что 
предубеждеше должно быть отброшено-.

*) Это заключеше, которое, какъ мы сейчасъ увидимъ, вполне справедливо, съ одной 
стороны не лишено практическая значешя, такъ какъ т. наз. верстовые камни, укреп
ляемые землемерами въ почве какъ метки для известная уровня, со временеиъ должны 
давать ложныя указашя. Мой сынъ ГоранДп имеетъ въ виду выяснить позднее, насколько 
это действительно имеетъ значеше.

Дарвинъ. Т. IV.

КОЛИЧЕСТВО ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ЧЕРВЯМИ НА ПОВЕРХНОСТЬ МЕЛКОЙ ЗЕМЛИ. 4 9
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Покрытый дерномъ выростъ, поднимавпайся по бокамъ камня, сосхоялъ изъ мелкой 
растительной земли и въ одномъ месте достигалъ 7 дюймовъ вышины. Последняя оче
видно состояла изъ экекрементовъ червей, изъ которыхъ большая часть была выброшена 
недавно. Весь камень въ тридцать пять лйтъ, сколько я могу судить, погрузился въ 
землю приблизительно,на IV* дюйма, что могло быть следств!емъ того, что слой битаго 
кирпича подъ выдающейся частью камня былъ подрытъ червями. При такой скорости 
поверхность камня, если бы его не трогали, въ 2 4 7  лйтъ спустилась бы до обыкновеннаго 
уровня поля; но прежде чймъ это случилось бы, на верхнюю поверхность камня попало 
бы некоторое количество земли въ виде кучекъ экекрементовъ изъ дерноваго обложешя 
камня.

Другой камень былъ больше описаннаго, а именно: въ 67 дюймовъ длины, 36  ши
рины и 15 вышины. Нижняя поверхность его была почти ровная, такъчто червямъ очень 
скоро пришлось выбрасывать свои экскременты за его очертаюя. Камень опустился въ 
землю цЪликомъ приблизительно на 2  дюйма. При такой скорости надо было 2 6 2  года, 
чтобы онъ спустился своею верхнею поверхностью до обыкновеннаго уровня поля. Посте
пенно поднимающейся покрытый дерномъ выростъ кругомъ камня былъ шире, чйнъ въ 
посл'Ьднемъ случай, именно отъ 14 до 16 дюймовъ, но причины этому я не видЪлъ. Боль
шая часть выроста была не такъ высока какъ въ послёднемъ случай, именно отъ 2 до 
27* дюймовъ, но въ нйкоторыхъ мйстахъ она была не менйе 51/* дюймовъ. Средняя вы
сота его прямо у камня приблизительно была, вероятно, въ 3 дюйма и кнаружи посте
пенно уменьшалась. Если это справедливо, то въ течете 35 лйтъ червями выброшенъ былъ 
на поверхность преимущественно изъ-подъ камня слой мелкой земли въ 15 дюймовъ ши
рины, 17* толщины и длины достаточной для того, чтобы окружить весь камень. Этого 
количества выброшенной земли было совершенно достаточно, чтобы объяснить погружеие 
камня въ почву приблизительно на 2  дюйма, особенно если принять во вниман1е, что 
значительная часть мельчайшей земли въ виде выброшенныхъ на покатой сторон! вы
роста экекрементовъ была смыта частыми дождями на поверхность поля. У самаго камня 
видно было нисколько экекрементовъ. Тймъ не менее, когда на томъ месте, где лежалъ 
камень была вырыта большая яма, глубиною въ 18 дюймовъ, видно было только два 
червя и нисколько норокъ, хотя почва была влажная и для червей казалась пригодною. 
Подъ камнемъ было нисколько большихъ колони! муравьевъ, и. быть можетъ, число чер
вей уменьшилось въ связи съ поселетемъ здесь муравьевъ.

Трети! камень былъ только въ половину величины другихъ,иего могли катить два 
сильныхъ мальчика. Я  не сомневаюсь, что сравнительно недавно онъ былъ сдвинуть съ 
места, такъ какъ я его нашелъ лежащимъ на вйкоторонъ разстоянш отъ двухъ другихъ, 
у поднож1я небольшого сосЪднлго откоса. Къ тому же и лежалъ онъ на мелкой землЬ 
вместо бптаго кирпича. Далее съ этпмъ вполне согласуется и то, что окружающш его 
выростъ въ однихъ мйстахъ достигалъ только дюйма высоты, въ другихъ— двухъ. Подъ 
этимъ камнемъ совсймъ не было муравьиныхъ колотй, и когда на его месте была вы
рыта яма, то найдено было много норокъ и червей.

Въ Стонхендже (Sfconechenge) еще и теперь лежатъ на земле некоторые изъ на- 
ружныхъ друидскихъ камней, оставпцеся здесь съ  тйхъ отдаленныхъ и неизвестныгь 
временъ; эти камни опустились въ землю на среднюю глубину. Они окружены покры
тыми дерномъ покатыми выростами, на которыхъ видны были свйжте экскременты. 
Прямо рядомъ съ однимъ изъ такихъ окруженныхъ дерновымъ виростомъ камней, ко
торый имйлъ 17 футовъ длины, 6 ширины и 287*  дюймовъ вышины, была вырыта 
яма, и оказалось, что здесь растительный слой достигалъ по крайней мере 97* дюй
мовъ. На этой глубине были найдены кремни, а несколько выше, на бокахъ ямы, 
кусочекъ стекла. Основате камня лежало приблизительно на 97* дюймовъ ниже 
уровня окружающей почвы, а его верхняя поверхность на 19 дюймовъ выше.



Рядомъ съ другимъ очень болынпмъ камнемъ, который при ладеши распался на 
два куска, также была вырыта яма; судя по выветрившейся поверхности разлома, это 
распадеше случилось задолго прежде. Основаше было врыто на глубину 10 дюймовъ, 
какъ объ'этомъ можно было судить, вводя подъ него горизонтально железный прутъ. 
Растительный слой, образовавши кругомъ камня покрытый дерномъ выростъ, на ко
торый черви выбросили недавно большое количество экскрементовъ, былъ въ 10 
дюймовъ толщиною, и большая часть этой растительной земли была выброшена чер
вями на поверхность изъ-подъ камня. На разстояши 8 ярдовъ отъ камня расти
тельный слой былъ только въ 5 1/ 2 дюймовъ толщины (на глубине 4  дюймовъ най- 
денъ былъ обломокъ трубки) и залегалъ на разбптыхъ кремняхъ и меле, который 
не легко можетъ подасться нодъ давлешемъ или тяжестью камня.

Прямой прутъ былъ укрепленъ горизонтально (посредствомъ ватерпаса) на 
третьемъ упавшемъ камне, въ 7 футовъ 9 дюймовъ длины; такимъ образомъ, опре
делено было очерташе выдающихся частей камня и прилежащей почвы, которая не 
была совершенно ровной, что и представлено на прилагаемомъ рисунке (рис. 7) въ 
масштабе */2 дюйма на футъ. Одетый дерномъ выростъ кругомъ камня на одной 
стороне возвышался надъ общимъ уровнемъ на 4 дюйма, а на противоположной—  
только на 2г/ 3 дюйма. На восточной стороне была вырыта яма, и оказалось, что 
основаше камня здесь было на 4 дюйма ниже общаго уровня почвы и на 8 ниже 
вершины покрытаго дерномъ выроста.

Теперь приведено достаточное количество доказательствъ въ пользу того, что не
большие лежание на поверхности предметы, въ такой местности, где черви обыкновенны, 
зарываются скоро, а болыше камни, благодаря тому же, погружаются въ землю медлен- 
ио. Въ этомъ процессе можно проследить каждый шагъ, начиная съ того, какъ на ле
жащий на поверхности предметъ попадаетъ единственный экскреиентъ и какъ этотъ нред- 
метъ попадаетъ между мочковатыми корнями дерна, и кончая темъ, какъ онъ зары
вается въ растительномъ слое на ту пли другую глубину. Если бы, спустя немного летъ, 
это поле снова было изследовано, подобные предметы найдены были бы на большей глу
бине, чемъ прежде. Прямое направлеше и правильность образованпыхъ зарытыми пред
метами лишй и ихъ параллельность съ поверхностью являются въ этомъ случае самымъ 
замечательными обстоятельствомъ, такъ какъ указываютъ на то, насколько равномерно 
работаютъ черви. Однако результатъ является отчасти сл£дств1емъ и того, что св1>ж1е 
экскременты смываются дождями въ более низшя места. Собственный весъ предметовъ 
не оказываетъ никакого влгяшя на быстроту ихъ погружешя, что можно видеть изъ 
того, что пористые шлаки, жженый мергель, мелъ и кремни въ одно и то же время 
все закапываются на одну и ту же глубину. Если принять во вннмаше особенность под
почвы, которая въ Лейтъ-Гилле является песчаными слоемъ съ болынпмъ количествомъ 
кремней, а въ Стонхендже— меловыми съ разбитыми кремнями; если далее принять во 
внимаше присутств1е на обоихъ местахъ вокругъ болыппхъ камней покрытыхъ дерномъ 
и покатыхъ на одну сторону выростовъ,— то окажется, что, не смотря на значительный 
■сами по себе вйсъ этихъ предметовъ, они не находятъ въ немъ помощи при погру- 
женш у .

О числтъ червей, ж и в у щ и х ъ н а  и Теперь мы хотпмъ
показать, во-первыхъ, какъ велико число червей, которые, оставаясь для насъ невпди-
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‘) Ма.т.тетъ (R. Mallet) (Quarterly Journal of Geologic. Soe., vol. ХХХШ, 1S77, p. 
745) зам&чаетъ, что то, „до какой степени сдавливается почва подъ фундаментами мае- 
•сивныхъ архитектурныхъ построекъ, какъ, напр., соборныхъ башенъ, настолько же уди
вительно, насколько поучительно и любопытно. Въ н'Ькоторыхъ случаяхъ сдавливате изме
ряется ф у т а м и К а к ъ  прим&ръ, онъ приводитъ башню въ Пиз’Ь. но прпбавляетъ, что.она 
.заложена на „плотной глин'Ь44.

4*
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мыми, живутъ у насъ подъ ногамя, п во-вторыхъ, каковъ действительный в ^ съ  земли, 
выбрасываемой ими въ данное время на известный участокъ. Гензенъ, издавпай столь 
полный и интересный обзоръ образа жизни червей *), основываясь на пхъ числе, най- 
денномъ въ какомъ-либо измеренномъ участке, приходитъ къ заключенно, что на гек
таре могутъ жить 1 3 3 ,000  червей, или 53 ,767  на акре. Если принять для червя тотъ 
средшй весь , который ему придаетъ Гензенъ, т .-е . граммъ, то все число червей, прихо
дящихся на акръ, должно весить 356  фунтовъ. Однако надо принять во внимаше, что 
это исчислеше основано на числе червей, найденныхъ въ саду; Гензенъ же думаетъ, что 
черви здесь вдвое многочисленнее, чемъ на хлебныхъ поляхъ. Какъ бы удпвителенъ 
этотъ результатъ ни былъ, онъ мне кажется совершенно вероятнымъ к а к ъ  по тому., 
сколько червей я иногда виделъ, такъ и потому, что виды червей не вымпраю тъ, не 
смотря на страшныя ежедневныя преследовайе и пстреблеше со стороны итицъ. Не
сколько бочекъ съ испорченнымъ пивомъ оставлено было на земле Миллера (M iller) * 2) 
въ надежде получить изъ пива уксусъ; но уксусъ вышелъ дурной, и бочки были опроки
нуты. Предварительно следуетъ заметить, что уксусная кислота является для черней: 
смертельнымъ ядомъ. Перье нашелъ, что если стеклянную палочку, окунутую въ уксус
ную кислоту, опустить потомъ въ большое количество воды, въ которой содержатся, 
черви, то последше все безъ исключейя умираютъ очень скоро. Утромъ, после того какъ 
бочки были опрокинуты, «масса мертвыхъ червей, покрывавдшхъ почву, была такъ 
велика, что если бы Миллеръ не виделъ этого, то счелъ бы невозможнымъ существоваше 
пхъ на известномъ участке въ такомъ громадномъ количестве». Следутопцй примерь,, 
говоряпцй за большое количество червей, живущихъ въ почве, приводитъ Гензенъ: въ 
саду, на площади въ 14*/а квадратныхъ футовъ, было найдено 64 открытыхъ норки, 
т .-е . 9 на 2 квадратныхъ фута. Но иногда норки бываютъ еще многочисленнее, потому 
что, копаясь на травяномъ поле вблизи Мэръ-Галле, я нашелъ коыокъ сухой земли вели
чиною въ мои две открытый ладони, который былъ пронизанъ семью норками шириною, 

- в ъ  гусиное перо.
Лтьсъ земли, выбрасываемой изъ одной норки и изъ воъхъ на из-

вгьетномъ участ кгъ. Относительно веса земли, ежедневно выбрасываемой червями, 
Гензенъ нашелъ, что у нееколькихъ червей, содержавшихся у него въ неволе и корми- 
мыхъ, кажется, листьями, оно равняется только 0 , 5  грамма или менее чемъ 8 гранамъ 
въ день. Но въ естественныхъ усж ш яхъ, когда вместо листьевъ на пищу идетъ земля и 
когда черви роютъ глубокгя норки, въ то же самое время ея можетъ быть выброшено- 
гораздо большее количество. Это становится въ высшей степени вероятными изъ  при;- 
водимыхъ весовыхъ количествъ экскрементовъ, собранныхъ надъ отдельными норками. 
Какъ кажется, вся масса экскрементовъ была выброшена въ непродолжительное время, 
что несомненно было въ некоторыхъ случаяхъ. Кучки экскрементовъ были высушены 
(за псключешемъ одного случая) или темъ, что несколько дней лежали на солнце, пли. 
темъ, что подвергались действия огня.

Вгьсъ экскрементовъ, собрапныхъ у отдгьлышхъ норокъ.

1. Доунъ, Кентъ (подпочва образована залегающей на м'Ьл'Ь красной '
глиной съ кремнями).—Самая болыпаякучка экскрементовъ изъ вс^хъ, 
найденныхъ мною на склонахъ глубокой долины, съ неглубоко зале
гающей подпочвой. Эта кучка не” была высушена................................... ,

2. Доунъ.—Самая большая кучка экскрементовъ (преимущественно с о - 1
стоящихъ изъ известковаго вещества) изъ вс'Ьхъ, найденныхъ мною } 
на очень тощемъ лугу на днЬ упомянутой долины (L ).......................... )

Унцы..

3,98

*) Zeitschrift fiir wissensch. Zool. Bd. ХХУШ , 1877, p. 354.
2) См. статью Dancer’a въ Proc. Phil. Soc. of Manchester, 1877, p. 248.
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3. Доунъ.—Большая, но не выдающаяся своими размерами кучка экс- \
крементовъ съ довольно ровнаго тощаго луга, запущеннаго прибли-} 
зительно за 85 г к г ъ ........................................................................................... .... J

4. Доунъ.—Средни! весь 11 небольшихъ кучекъ экскрементовъ, выбро-'
шенныхъ на склона одной изъ моихъ полянъ и нисколько умень
шившихся въ B tc t  всл Ьдств1е того, что въ нрододжеше значительная 
п ер я д а  времени подвергались действда дож дей ......................................

5. Изъ окрестностей Ниццы (Франщя).—Средн1й в'Ьсъ 12 кучекъ экскре-
ментовъ обыкновенвыхъ разм'йровъ, собранныхъ д-ромъ Кингомъ на 
такомъ месте, цп,е трава долго не косилась и где черви были нео
бычайно многочисленны, именно, на лугу, вблизи моря, защищен- 
номъ кустарникомъ. Почва песчаная и известковая; кучки экскре- ” 
зяентовъ, прежде чемъ были собраны, подверглись д'Ьйствш дождя, 
вслгЬдств1е чего могли нисколько уменьшиться въ в ёсе , но все еще 
сохранили свою форму, .......................................................................................

6. Самая тяжелая изъ приведеивыхъ двенадцати кучекъ экскремен-)
ТОВЪ.............................................................................................................................. I

7. Нижняя Бенгал1я. — Средни! весь собранныхъ Дж. Скоттомъ 22^ку-|
чекъ экскрементовъ, о которыхъ онъ говоритъ, что оне были выбро- J- 
шены въ течеше одной или двухъ н оч ей .....................................................;

8. Самая тяжелая изъ этпхъ 22 кучекъ экскрементовъ.............................
9. Горы Нильгири, южная Инд! я.—СреднШ весь 5 самыхъ большихъ ’

кучекъ экскрементовъ, собранныхъ д-ромъ Кингомъ. Оне попали 
иодъ дождь последняя монсуна и могли несколько потерять въ 
в е с е ............................................... .....................................................................................

1,22

0,7

1,87

1,76

1,24

2,09

3,15

10. Самая тяжелая изъ этихъ пяти кучекъ экскрементовъ.........................  4,34
Изъ этой таблицы мы видимъ, что экскременты, выброшенные изъ одной и той же 

норки, и въ большинстве случаевъ свеж!е и сохраняющее свой червеобразный впдъ, 
после того какъ были высушены, весили более унца и иногда приближались къ четверти 
фунта. Одна кучка съ горъ Нильгири весила даже больше этого. Въ Англш самыя боль- 
лия кучки экскрементовъ были найдены на очень тощихъ лугахъ, и, сколько я впделъ, 
находимые здесь экскременты вообще больше техъ, которые выбрасываются въ мест- 
ностяхъ, покрытыхъ богатой растительностью. Отсюда можетъ казаться, что въ бедной 
местности червямъ надо заглатывать большее количество земли для получения достаточ
н а я  количества пищи, чемъ въ богатой.

Что касается башенкообразныхъ кучекъ экскрементовъ пзъ окрестностей Ниццы 
(№№ 5 и 6 въ выше приведенной таблице), то д-ръ Кпнгъ часто находплъ ихъ по пяти 
или шести на площадь въ одпнъ квадратный футъ; въ среднемъ выводе все оне весили 
7 ‘/ 2 унцовъ, такъ что тяжесть экскрементовъ, выброшенныхъ на квадратный ярдъ, 
должна равняться 4 фунтамъ 3*/2 унцамъ.

Въ конце 1872года д-ръ Кпнгъ собралъ все, как1емогъ, экскременты, были ли они 
разрушены или н етъ —безразлично, только бы сохраняли свой червеобразный впдъ, на 
площади въ квадратный футъ на вершине холма, где черви были очень многочнсленны
и откуда экскременты не могли скатываться.

Насколько можно было судить по наружному виду экскрементовъ, принимая во 
внимаше сухое п дождливое время подъ Ниццей, они были выброшены въ течете пяти пли 
шести предшествовавшпхъ месяцевъ; они весили 972 унцевъ, т .-е . приходилось 5 фун- 
товъ 5V2 унцевъ на квадратный ярдъ.

Спустя четыре месяца, д-ръ Кпнгъ собралъ все экскременты, которые былп позднее 
выброшены на ту же площадь въ квадратный футъ, и они весили 27 , унца, т.-е. при
ходился 1 фунтъ 6 г/ а унцевъ на квадратный ярдъ, Отсюда приблизительно въ десять 
месяцевъ, или, говоря прямо, въ годъ на площадь величиною въ одпнъ квадратный ф угь 
было выброшено 12 унцевъ экскрементовъ, пли 6 ,75  фунта на квадратный ярдъ, что 
даетъ 14 ,58  тонны на акръ.
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На одноыъ поле, на дне долины въ м'бл'Ь (см. № 2 предыдущей таблицы) быль 
отмеренъ квадратный ярдъ тамъ, где болышя кучки экскрементовъ были очень обыкно
венны. Однако экскременты были почти также обыкновенны и на пЬкоторыхъ другнхъ 
местахъ. Эти экскременты, вполне сохранивпйе свой червеобразный видъ, были собраны 
и, когда высохли, то ихъ весь былъ 1 фунтъ 13'/2 унцевъ. Это поле за пятьдесятъ два 
дня было укатано тяжелымъ земле дельческимъ каткомъ. которымъ, очевидно все кучки 
экскрементовъ были придавлены. За две или за три недели иередъ днемъ сбора погода 
сделалась очень сухою, всл4дств1е чего не было ни одной свежей или недавно выбро
шенной кучки. Отсюда мы можсмъ принять, что те , которыя’были свешаны, были вы
брошены, скажемъ, въ течете сорока пяти дней со времени укаты ватя  почвы, т.-е. не
делей меньше всего лромежуточнаго п ер щ а . Я  изсл’Ьдовалъ эту часть поля незадолго до 
его укаты ватя , п тогда св^жгя кучки экскрементовъ были необычайно многочисленны. 
Летомъ, при сухой погоде, черви не работаютъ, равно какъ и зимой, при большнхъ ко- 
розахъ. Если мы примемъ, что они работаютъ только полгода,— хотя это и мало веро
ятно,— въ такомъ случае черви должны выкинуть на этомъ поле въ течете года 8,387 
фунта на квадратный ярдъ или 1 8 ,1 2  тонны на акръ, принимая, что вся поверхность 
равномерно покрыта экскрементами.

Въ приведенномъ случае некоторый изъ необходимыхъ данныхъ были допущетемъ, 
но въ двухъ следующихъ случаяхъ результатъ гораздо надежнее. Одна дама, на акку
ратность которой я могу безусловно положиться, решилась собрать вблизи Лейтъ-Гилля 
въ Сёррее все экскременты, выброшенные въ течете годана два отдельныхъ квадратныхъ 
ярда. Однако все собранное количество было несколько меньше, чемъ все отложенное 
червями, такъ какъ я не разъ наблюдалъ, что добрая часть мельчайшей земли уносится, 
если экскременты отложены были во время или незадолго до сильнаго дождя. Кроме 
того, неболытя частицы пристаютъ къ стебелькамъ окружающей травы, и надо много 
времени, чтобы отделить каждую изъ нихъ. На песчаной почве, какъ въ данномъ 
случае, кучки экскрементовъ при сухой погоде очень легко крошатся, вследств1е чего 
также теряются частицы. Къ тому же занимавшаяся сборомъ особа случайно отлучалась 
на одну или на две недели изъ дому, и въ это время кучки экскрементовъ могли пре
терпеть более серьезную потерю вследств1е того, что подвергались действие погоды. 
Однако до некоторой степени эта потеря уравнивалась темъ, что на одномъ квадратномъ 
ярде сборъ продолжался четыре, а  на другомъ два дня долее года.

Место было выбрано (9 октября 1870 г .)  на широкой, покрытой травою террасе, 
которая въ продолжете несколькихъ летъ выкашивалась и выметалась. Оно было обра
щено на югъ, но въ течете некоторой части дня затенялось деревьями. Эта терраса была 
образована по крайней мере столепемъ раньше изъ значительнаго скоплетя большнхъ 
и ыалыхъ кусковъ песчаника и некотораго количества ровно убитой песчаной земля. 
Сначала она вероятво нашла себе защиту въ томъ, что была покрыта дерномъ. Судя по 
количеству выброшенныхъ на этой терассе кучекъ экскрементовъ, сравнительно съ сосед
ними полями и выше лежащей террасой, она была не совсемъ удобна для жизни червей, 
но на самомъ деле странно было, что здесь жило даже столько червей, сколько яхъ 
было видно, такъ при вырыпи ямы на этой террасе оказалось, что черная раститель
ная земля вместе съ дерномъ была только въ 4 дюйма толщиною, а подъ ней находилась 
ровная поверхность светлоокрашенной песчаной почвы съ большимъ количествомъ ку
сковъ песчаника. Прежде чемъ начали собирать экскременты, все отложенные тамъ 
ранее были тщательно удалены. П оследтй день, въ которой производился сборъ, былъ 
14 ноября 1871 года. Потомъ экскременты были хорошо высушены и вытянули ровно 
З 1/ ,  фунта. Въ годъ на акръ подобной же местности это дастъ 7 ,56  тонны сухой земли, 
выбрасываемой червями.

Другой квадратъ былъ выбранъ'на не отгороженной общественной земле, на вы



сот'Ь приблизительно 700 футовъ надъ уровнемъ моря, въ в'Ькоторомъ разстояти отъ 
башни Лейтъ-Гилля. Поверхность была покрыта короткой травой и никогда не тронута 
рукой человека.

Выбранное м^сто не казалось ни особенно удобнымъ для червей, ни особенно не- 
удобнымъ, но я часто зам’Ьчалъ, что экскременты червей бываютъ особенно многочи
сленны на общественвкхъ земляхъ, и это, можетъ быть, должно приписать бедности зд^сь 
почвы. Толщина растительваго слоя была здЪсь отъ трехъ до четырехъ дюймовъ.

, Такъ какъ это м^сто лежало нисколько далеко отъ дома, гд4 жила выше упомя
нутая особа, то экскременты собирались не въ т ай е  коротйе промежутки, какъ на тер- 
pacfc, всл,Ьдств1е чего потеря мелкой земли во время дождя въэтомъ случай была больше, 
ч4мъ въ посл’Ьднемъ. Кромй того, экскременты были песчаны и при c6opt въ сухую по
году иногда раздроблялись въ пыль, вслЪдстйе чего значительная часть ихъ терялась. 
Отсюда очевидно, что черви выбросили гораздо болйе земли, чгЬмъ ея было собрано. По- 
сл’Ьдтй сборъ былъ произведешь 27 октября 1871 года, т .-е . черезъ 367 дней посл'Ь 
того, какъ квадратъ былъ отм'Ьченъ и его поверхность была очищена отъ вс^хъ прежде 
изверженныхъ экскрементовъ. Собранные экскременты, nocxfe хорошей просушки, весили 
7.453 фунта, что даетъ въ годъ на акръ такой же местности 16 ,1  тонны выброшен
ной земли.

Сводка четырехъ приведеиныхъ случаевь.
1. Кучки экскрементовъ изъ-подъ Ниццы, выброшендыхъ приблизительно въ тече- 

Bie года и собранныхъ д-ромъ Кингомъ па площади въ квадратный футъ, по вычисле- 
шю даютъ 14,58 тонна на акръ.

2. Кучки экскрементовъ, выброшенныхъвъ теч ете приблизительно 45 дней на ква
дратный ярдъ ноля съ тощей растительностью на дне большой долины въ меле, по 
вычисленш ежегодно даютъ на акръ 18,12 тоннъ.

. 3. Кучки экскрементовъ, собранный въ т еч ете  369 дней съ квадратнаго ярда на 
старой террасе въ Лейтъ-Гилле, по вычисленш ежегодно даютъ на акръ 7,56 тонны.

4. Кучки экскрементовъ, собранный въ т еч ет е  367 дней съ квадратнаго ярда на 
общественномъ лугу Лейтъ-Гилля, по вычисленш даютъ ежегодно на акръ 16,1 тонны.

Толщина расттпелъпаго слоя. который образовался бы изъ экскрементовъ, 
выброшенныхь вь течете года, если бы они были распределены равномерно. 
Такъ какъ изъ двухъ послФднихъ случаевъ, ломфщенныхъ въ выше приведенной сводка, 
мы знаемъ вФсъ сухихъ экскрементовъ червей, выбрасываемыхъ ими въ течете года на 
квадратный ярдъ, то я хочу теперь определить толщину того растительваго слоя, кото
рый они образовали бы, въ случае ихъ равномернаго распределена на квадратномъ 
ярде. Съ этой целью кучки экскрементовъ разламываются на маленьте кусочки п по
мещаются въ мерку, где они хорошо утрясаются и надавливаются. Количество экскре
ментовъ, собранныхъ на террасе, равняется 124.77  кубическпмъ дюймамъ и, будучи 
разсыпано на площади въ квадратный ярдъ, образовало бы слой толщиною въ 0 ,0 9 6 1 2  
дюйма. Собранные на общественномъ лугу даютъ 197 ,56  кубнческпхъ дюймовъ и ври 
техъ же услов1яхъ образовали бы слой толщиною въ 0 ,1524  дюйма.

Однако въ толщину того и другого слоя должна быть внесена поправка, такъ какъ 
размельченный кучки экскрементовъ, даже хорошо утрясенныяд сдавленвыя, не даютъ 
и приблизительно такой плотной массы, какъ растительная почва, хотя каждая ча- 

.стпца отдельно п очень плотна. Однако и растительная почва далека отъ того, чтобы 
быть совсемъ плотной, какъ а о сдёдуетъ и.зъ числа воздушныхъ пузырей, выходящихъ 
изъ вея, если поверхность залита водою. Кроме того, она пронизана большнмъ колпче- 
ствомъ тонкихъ корешковъ. Чтобы хоть приблизительно определить, насколько увели
чится растительная земля въ объеме после размельчетя д высушивашя, продолговатый 
кусочекъ несколько глинистой растительной земли (дернъ былъ обрезанъ) былъ изме- 
ренъ до размельчетя, потомъ высушевъ п снова измеренъ. Высушивание уменьшило его 
объемъ приблизительно на 1/1 его величины, судя только по наружнымъ измеретямъ.

КОЛИЧЕСТВО ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ЧЕРВЯМИ НА ПОВЕРХНОСТЬ МЕЛКОЙ ЗЕМЛИ. 55
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Потомъ этотъ кусочекъ быль пзмельченъ и отчасти превращенъ въ порошокъ, какъ ти 
делалось и съ кучками экскрементовъ, и после этого его объемъ увеличился (не смотря 
на сседате  отъ вы суш иватя) приблизительно на Vie величины неизмЪннаго кусочка 
сырой растительной почвы. На этомъ основати выше приведенная толщина слоя, обра
зованиям собранными на террасе экскрементами, после ихъ увлаж етя и равноМ'Ьр- 
наго распределения по поверхности въ квадратный ярдъ, должна уменьшиться при
близительно на Vie своей величины, т .-е . толщина слоя должна быть сведена на 0,09 
дюйма, следовательно, въ течете десяти л’Ьтъ такпмъ образомъ откладывается слой тол
щиною въ 0 ,9  дюйма. На томъ же самомъ основати масса экскрементовъ, собран- 
ныхъ на общественномъ лугу, въ течете одного года должна образовать слой толщиною 
въ 0 ,1 4 2 9  дюймовъ, или въ течете десяти летъ— толщиною въ 1 ,429  дюйма. Круг- 
лымъ числомъ толщина слоя въ первомъ случае въ десять летъ доходить приблизи
тельно до 1 дюйма, а во второмъ— до Г / 2 дюйма.

Чтобы сравнить эти результаты съ темъ, чтб, было выведено изъ скорости, съ 
которой зарываются малевьте предметы, оставленные на поросшемъ травою поле (это 
было описано въ первой части этой главы), я привожу здесь следующую сводку:
Сводка паблюдепгй надъ толщиною растительпаю слон, который образуется въ теченье десяти

лптъ надо оставленными па поверхности предметами.
Н акопаете гумуса въ теч ете  143/4 года на поверхности сухого несчанаго травя

ного ноля вблизи Мэръ-Галле даетъ для 10 летъ слой въ 2,2 толщиною.
Н акоплете въ течете 2 Г /, года на болотистомъ поле вблизи Мэръ-Галле даетъ для 

10 летъ толщину приблизительно въ 1,9 дюйма.
Н акоилете въ теч ете 7 летъ на очень болотистомъ поле вблизи Мэръ-Галле даетъ 

для 10 летъ толщину приблизительно въ 2,1 люйма.
Н акоплете въ теч ете 29 летъ на хорошемъ глинистомъ лугу надъ меломъ вблизи 

Доуна даетъ для 10 летъ толщину въ 2,2 дюйма.
Н акоплете въ теч ете 30 летъ на бокахъ долины надъ меломъ вблизи Доуна, гд1. 

почва глиниста, тоща и только что отведена подъ лугъ(такъ что въ т еч ет е  несколькихъ 
летъ оставалась для червей неудобной), для десяти летъ даетъ толщину въ 0,83 дюйма.

Въ этихъ случаяхъ (исключая последняго) мы видимъ, что количество земли, 
выбрасываемой на поверхность въ течете 10 летъ, несколько больше, чемъ при вы- 
чиеленш по смешаннымъ кучкамъ экскрементовъ. Этотъ избытокъ отчасти можете 
быть объясненъ потерею, выпавшею на долю свешенныхъ экскрементовъ вследствю 
обмыватя ихъ дождемъ, отчасти темъ, что частицы экскрементовъ остались па 
окружающихъ стебляхъ травъ, отчасти ихъ разрушетемъ при вы су ш и вай .

Не должно также забывать и друйя причины, которыя въ обыкновенныхъ усло- 
в1яхъ способствуютъ увеличетю количества растительной земли; я разумею въ этомъ 
случае мелкую землю, выбрасываемую на поверхность копающими личинками и на
секомыми, особенно муравьями. Земля, выброшенная кротомъ, большею частью ни
сколько отличается отъ растительной почвы, но, спустя некоторое время, она стано
вится неотличимой отъ нея. Кроме того, въ сухихъ странахъ большую роль при пе
реносе пыли съ места на место играетъ ветеръ, который даже въ Англк можете 
увеличить толщину растительнаго слоя на поляхъ вблизи болынихъ дорогъ. Но въ 
нашей стране все последтя услов1я пмеютъ совершенно подчиненное значете срав
нительно съ деятельностью дождевыхъ червей.

У насъ нетъ никакого средства для определетя веса земли, выбрасываемой 
въ течете  года однимъ совершенно взрослымъ червемъ. Гензенъ вычпслилъ, что на 
одномъ акре живутъ 5 3 ,7 6 7  червей, но это вычислете сделано на основанш числа 
червей, найденныхъ въ садахъ, а онъ думаетъ, что на хлебныхъ поляхъ жпветъ въ 
половину меньше червей. Въ какомъ числе они живутъ на старомъ лугу— неизвестно, 
по если мы лримемъ, что въ подобной местности жпветъ половина перваго количе



ства, т.-е. 2 6 ,8 3 6 , п дал-Ье, на основанш сделанной сводки, прпмемъ, что еже
годно на акръ выбрасывается 15 тоннъ экскрементовъ, то каждый червь ежегодно 
долженъ выбрасывать 20 унцовъ. Находящаяся у входа въ норку кучка экскремен
товъ надлежащей величины, какъ мы видели, часто весить более унца, и, вероятно, 
черви откладываютъ въ годъ более чг!мъ по 20 кучекъ экскрементовъ надлежащей 
величины. Если же они въ годъ выбрасываютъ бол'Ье, ч’Ьмъ но 20 унцовъ, то мы 
можемъ заключить, что число дождевыхъ червей, живущихъ на акре луга, менее 
2 6 ,8 8 6 . '

Черви преимущественно живутъ въ поверхностномъ растительномъ слое, который 
обыкновенно бываетъ толщиною отъ4 или 5 до 10 и даже до 12 дюймовъ; это именно и 
есть та растительная земля, которая постоянно проходить черезъ ихъ тело и вы
брасывается на поверхность. Но случайно черви зарываются и въ подпочву, на более 
значительную глубину, выбрасывая землю на поверхность, и это совершается въ течете 
неисчислпмаго перода времени. Всл$дств1е этого поверхностный слой достигъ бы, на- 
конецъ, хотя и съ постоянно возрастающей медленностью, такой толщины, которая рав
нялась бы глубин'!, до которой черви зарываются, если бы только не было другихъ про- 
тиводМствующихъ силъ, постоянно сносящихъ некоторое количество выброшенной чер
вями на поверхность мельчайшей земли въ более ни зтя  места. Я  не пм!лъ возможности 
наблюдать, до какой степени можетъ доходить толщина растительнаго слоя, но въ бли
жайшей глав1! , где мы коснемся погребетя древнихъ построекъ, мы найдемъ относи
тельно этого некоторый ук азатя . Въ двухъ посл’Ьднпхъ главахъ мы увидимъ, что, бла
годаря деятельности червей, количество почвы действительно увеличивается, хотя и въ 
незначительной степени; но ихъ главная работа состоитъ въ томъ, что они отделяютъ 
мелтя частицы отъ более крупныхъ, все смешпваютъ съ растительными остатками и 
насыщаютъ выделев1емъ своего кпшечнаго канала.

Наконецъ, я думаю, никто, познакомясь съ сообщенными въ этой главе фактами, 
т.-е. съ темъ, что неболыше лежание на поверхности предметы зарываются, а больные 
камни опускаются въ почву, что черви живутъ въ громадномъ количестве на неболь- 
шомъ участке земли, съ весомъ экскрементовъ, выбрасываемыхъ пзъ одной норки, и 
весомъ всехъ экскрементовъ, выброшенныхъ въ известный першдъ времени на извест
ный участокъ,— никто не усумнится, что черви пграютъ большую роль въ природе.
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ГЛАВА IY.

Участие, принимаемое червями въ зарыванш ста-
рыхъ построекъ.

Накопление мусора иа почвг1> большихъ городовъ независимо отъ деятельности червей.— 
Зарытая римская вилла въ Абингерй.—Полъ и ст'Ьны, пробуравленные червями.— Погру- 
жеше новой мостовой—-Зарытая мостовая больевскаго аббатства.—Римсшя виллы въ Шед- 
вортгЬ и Брадинг'Ь.—Остатки римскаго города въ Сильчестер'Ь.— Особенности разрушенной 
массы, покрывающей остатки.—Пробуравливаше червями выстланныхъ плитками половъ 
и стйнъ.—Осйдаше половъ.— Толщина растительнаго слоя.—Древний римский городъ Врок- 
■сетера. — Толщина растительнаго слоя. — Глубина фундамента нйкоторыхъ построекъ.—

Заключеше.

Археологи, вероятно, не знаютъ, какъ много обязаны они червямъ за сохранете 
большого количества древнихъ предметовъ. Монеты, золотыя украш етя, каменныя 
оруд!я п т. д ., попадая на поверхность земли, въ течете несколькихъ летъ непременно 
погребаются подъ экскрементами червей л темъ самымъ надежно сохраняются до техъ
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поръ, пока въ будущемъ покрывающая пхъ земля не будетъ снята. Такъ, напр., ни
сколько летъ тому назадъ на северной стороне Северна, недалеко отъ Шревсбюрп, 
было вспахано травяное поле; при этомъ на дне бороздъ найдено было поражающее 
количество ж елезны й, ваковечвиковъ стрелъ, которые, по мнению Блекуея (Blakeway), 
местяаго антпквар1я, представляютъ собою остатки битвы при Шревсбюри въ 1408 году 
и первоначально несомненно были разбросаны на поле битвы. Въ этой главе я хочу 
показать, что такпыъ образомъ сохраняются не только оруд1я и т. п ., но даже фунда
менты и остатки многихъ древнихъ здан1й Англ1и, который погребены были', преиму
щественно деятельностью червей, такъ совершенно, что въ наше время открывались 
единственно благодаря различнымъ случайностями. Громадный, въ несколько ярдовъ 
толщиною, залежи мусора, находящаяся подъ такими городами, какъ Римъ, Парпжъ и 
Лондонъ, самый нижн1й слойкоторыхъ долженъ считаться очень древнимъ, сюда не отно
сятся, такъ какъ деятельность червей по отношетю къ ними никакъ не проявилась. 
Если мы примемъ во внпмате, сколько матер1ала тратится ежедневно въ болыномъ го
роде на постройки, топливо, одежду и пищу, и то, что въ прежнее время, когда улицы 
были плохими и вывозка мусора производилась небрежно, вывозимо было сравнительно 
только небольшое количество мусора,— въ такомъ случае мы вполне можемъ подтвердить 
сказанное по этому поводу Эли-де-Воыономъ., что «pour une yoiture de matdriaux qui en 
sort, on у en fa it entrer cent-» ’). Кроме того, мы не должны забывать пожаровъ, раз
рушения старыхъ здайй и перевозку мусора на ближайшее свободное место.

Абитеръ Серрей. Поздней осенью 1876 года на лежащемъ здесь староыъ ху
торе была взрыта земля, на глубину отъ 2 до 27г футовъ, при чемъ рабочими найдены 
были различные предметы древности. Это заставило Т. Г. Фаррера (Т. Н. Farrer) въ 
Абпнгеръ-Галле приняться за поиски на прилежащемъ пахотномъ поле. При рытье ямы 
очень скоро былъ найденъ слой цемента, покрытый отчасти плитками (tesserae, неболь- 
пйя красныя черепицы)и съ двухъ сторонъ окружены разрушенными стенами. Можно 
принять * 2), что это место представляетъ собою часть a trium ’a, или ирьемной комнаты, 
римской виллы. Позднее были открыты стены еще двухъ или трехъ маленькихъ комнатъ. 
Здесь же были найдены обломки глиняной посуды, друпе предметы и монеты рпмски.хъ 
императоровъ отъ 138 до 361 и, быть можетъ, 375 года после Рождества Христова, 
а также полпенса (half-penny) Георга I, 1715 . Прпсутс'ше здесь последней монеты 
кажется аномальнымъ, но, безъ сомнетя, она упала на землю въ течете последняго сто- 
л е п я , и съ техъ  поръ прошло достаточно времени, чтобы она могла быть закопана 
червями на значительную глубину. Изъ данвыхъ, представляемыхъ римскими монетами, 
мы можемъ прйти къ заключенно, что эти жилища оставались незанятыми долгое 
время. Разрушены и оставлены они были, вероятно, около 1400 или 1500 л'Ьтъ 
тому назадъ.

Я присутствовалъ при начале раскопокъ (20 августа 1877 г .) , когда Фарреръ 
приказалъ вырыть на противоположныхъ концахъ a triu m ’a две глубоия ямы, всл1,д- 
CTBie чего я  могъ изучить особенности почвы вблизи развалинъ. Поле понижалось съ 
востока на западъ подъ угломъ приблизительно въ 7°; одна изъ двухъ ямъ, изображен
ная на приложенномъ рисунке (рис. 8 ), находилась на верхнемъ или восточномъ конце. 
Рисунокъ сдФланъ въ масштабе у 10 дюйма на дюймъ, но яма, ширина которой была 
между 4  и 5 футами, а  глубина местами свыше 5 футовъ по необходимости должна 
была быть уменьшена во всехъ отношешяхъ. Тонгай растительный слой на полу a tn u ru ’a 
колебался въ своей толщине отъ 11 до 16 дюймовъ и на бокахъ ямы въ  р азр 'Ы  
былъ немного болФе 13 дюймовъ. Когда растительный слой былъ снять, полъ вообще

*) Lecons de G6ologie pratique, 1845, p. 142.
2) Краткш отчетъ объ этпхъ открьтяхъ былъ пои4щенъ въ The Times, 2 января 

1878 года, подробное описате въ The Builder, 5 января 1878 года.



явился довольно ровнымъ, но въ н^которыхв своихъ частяхъ онъ понижался подъ 
угдомъ въ 1 а въ одномъ месте, вблизи края, не менее какъ на 8 °3 0 '. Окружающая 
полъ стена была выведена изъ нежлпфованныхъ камней и тамъ, где была вырыта яма, 
имела 23 дюйма въ толщину. Ея разрушенный верхгй край здесь былъ на разстоявл! 
13, а въ другомъ месте на разстоянш 15 дюймовъ отъ поверхности поля, и покрывался 
всею толщею растительнаго слоя. Однако въ одномъ месте онъ поднимался до разстоятя 
б дюймовъ отъ поверхности.

По двумъ сторонамъ a trium ’а, где место соединетя дементированнаго пола съ 
окружающими его стенами могло быть тщательно изследовано, въ немъ не было найдено 
ни щелей, ни какихъ другихъ раздйлешй. Позднее эта яма была проведена до одной изъ 
смежныхъ комнатъ (11 фут. и 11 фут. 6 дюйм, величины), о существовали которой, 
въ то время, когда я тамъ былъ, нельзя было и подозревать. На стороне ямы наиболее 
удаленной отъ зарытой стены (W) толщина растительнаго слоя колебалась отъ 9 до 
14 дюймовъ; онъ залегалъ на содержащемъ въ себе большое количество камней слое 
черноватой земли въ 23 дюйма толщины. Ниже лежалъ тонюй слой чернозема (С), затемъ 
слой разбитаго цемента и затемъ другой слой (около 3 дюймовъ толщины) чернозема 
(Е), который залегалъ на нетронутой подпочве изъ плотваго желтоватаго, глинистаго 
песка (Р). Слой въ 23 дюйма толщиною былъ вероятно насыпнымъ слоемъ, такъ какъ 
всдедств1е этого полъ этой комнаты былъ поднятъ на одинъ уровень съ поломъ a trium ’a. 
Два тонкихъ слоя чернозема на дне ямы очевидно указывали на две п реж тя поверхности 
земли.

Вне стенъ северной комнаты на глубине 16 дюймовъ позднее найдено было боль
шое количество костей, золы, устричныхъ раковинъ, разбитой глиняной посуды и целый 
горшокъ.

Вторая яма была вырыта на западной или нижней стороне виллы; растительный 
слой былъ здесь только въ б1/ ,  дюймовъ толщиною; онъ залегалъ на слое мелкой земли 
съ болыиимъ количествомъ камней, обломками черепицы и цемента въ 34  дюйма толщи
ною; за нимъ следовалъ нетронутый песокъ. Большая часть этой земли вероятно была 
смыта съ верхней стороны поля, и въ такомъ случае камни, обломки черепицы и лр. 
могли быть нанесены сюда съ непосредственно прилежащпхъ развалинъ.

На первый взглядъ можетъ показаться очень страннымъ, что поле, покрытое свет
лой песчаной почвой, обработывалось въ течете многихъ летъ, и, не смотря на это, на немъ 
не было найдено никакого следа построекъ. Ни у кого не было даже подозретя, что прямо 
подъ почвой могутъ лежать остатки римской виллы. Но дело становится менее удиви
тельными когда мы узнаемъ, изъ словъ управляющая, что поле никогда не пашется 
глубже 4  дюймовъ. Несомненно, что полъ и окружаюшдя его разломанныя стены были 
зарыты по крайней мере на 4  дюйма прежде, чёмъ местность была вспахана, такъ какъ 
въ другомъ случае разрушенный цементированный полъ былъ бы разбросанъ плугомъ, 
tesserae отворочены и верхшй край старыхъ стенъ разрушенъ.

Когда цементъ и tesserae были обнажены, сначала на пространстве только 14 и 
9 футовъ, на полу, покрытомъ утоптанной землей, не было видно нпкакпхъ указашй 
на то, что онъ былъ прорыть червями; и хотя лежапцй на немъ мелкий растительный 
слой въ высшей степени походилъ на тотъ, который во многихъ местахъ очевидно былъ 
отлОженъ червями, однако едва ли казалось возможнымъ, что этотъ растптелъвый слой 
могъ быть выброшенъ червями изъ-подъ неповрежденнаго пола. Въ высшей степени не- 
вероятнымъ казалось также и то, что черви подкопали окружаюпця a trium  и все еще 
соединенный съ цементированнымъ поломъ толстыя стены и что это заставило ихъ не 
только несколько погрузиться въ землю, но со временемъ привело даже къ ихъ полвому 
покрытло экскрементами. На этомъ основаюп сначала я пришелъ было къ заключетю, 
что вся мелкая растительная земля была нанесена на развалины съ верхней части поля,
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но мы скоро увидимъ, что это заклю чете было ложно, хотя и было сделано наблюдете, 
что большое количество мелкой земли съ верхней части поля въ его современномъ рае- 
паханномъ состояши смывается во время частыхъ дождей.

Хотя на первый взглядъ обпцй впдъ дементированнаго пола былъ не таковъ, что
бы можно было говорить о его пробуравливали червями, теми не мен'Ье на следующее 
утро небольшая комочки утоптанной земли были выброшены червями изъ отверстий семи 
норокъ, проведенныхъ черезъ м ягтя  части обнаженнаго цемента пли въ промежуткахъ 
между плитками. На третье утро насчитано было двадцать пять норокъ, и когда комочки 
четырехъ изъ нихъ были быстро сняты, можно было видеть, какъ внутрь ихъ быстро 
втянулись четыре червя. Въ течете третьей ночи на полъ были выброшены две кучки 
экскрементовъ, обе значительной величины. Время года было непригодно для полной 
деятельности червей, и, спустя некоторое время, погода стала жаркая и сухая, такъ что 
большинство червей забралось на значительную глубину. При рытье обеихъ ямъ найдено 
было много открытыхъ норокъ и несколько червей на глубине отъ 30 до 40 дюймовъ 
отъ поверхности, но на еще большей глубине они были редки. Однако одинъ червь былъ 
перерезанъ на глубине 48  7 2 и другой— 5 1 7 2 дюйма отъ поверхности. Кроме того, одинъ 
свеже выстланный гумусомъ ходъ былъ найденъ на глубине 57 и другой на глубин!; 
6 5 7 2 дюймовъ. На большей глубине не было найдено ни норокъ, ни червей.

Такъ какъ я хотелъ знать, сколько червей жило подъ поломъ— на пространств!; 
14 и 9 футовъ,— то Фарреръ былъ такъ любезенъ, что производилъ для меня наблюдет» 
въ течете ближайшихъ семи недель, когда черви въ окружающей местности были въ пол
ной деятельности и работали вблизи поверхности. Такъ какъ въ предположены!, что черви, 
после удалетя  съ прилежащаго участка поля поверхностнаго растительнаго слоя, въ 
которомъ они жили, перешли на небольшое пространство, занятое a trium ’омъ, нетъ ни
чего вероятнаго, то мы имеемъ полное право заключить, что норки и экскременты, 
найденные здесь въ течете следующихъ семи недель, были деломъ червей, уже ранее 
населявшихъ это пространство. Теперь я сообщу некоторый извлечетя изъ сообщстй 
Фаррера.

26 августа 1871 года, т .-е . спустя пять дней после очистки пола.— Прошедшей 
ночью прошелъ сильный дождь, сильно смочившш землю, и после этого было насчитано 
сорокъ отверстай норокъ. Местами цементъ казался очень твердыми, и здесь не было 
норокъ; въ этихъ местахъ стояла дождевая вода.

5 сентября.— Сделанные прошедшей ночью ходы червей были видны на поверх
ности пола, и черезъ пять или шесть изъ нихъ были выброшены экскременты. Послед- 
Hie разрушены.

12 сентября.— Въ течете последнихъ шести дней черви пребывали въ бездействш, 
хотя на прилежащихъ поляхъ ими выброшено было большое количество экскрементовъ; 
но въ этотъ день небольшое количество земли было выброшено черезъ о т в е р т я  норокъ. 
н экскременты отложены были въ десяти новыхъ местахъ. При этомъ следуетъ заме
тить, что если говорится о свежей норке, то это обыкновенно значить, что опять былъ 
открыть старый ходъ. Фарреръ не разъ наблюдали, съ какими старатель червп от
крывались снова свои ходы даже въ томъ случае, если изъ нихъ не выбрасывается 
земля. Я  тоже часто наблюдали это, и въ большинстве случаевъ отверстая норокъ 
защищались кучками камешковъ, веточками и листьями. Фарреръ въ свою очередь на
блюдали, что черви, живппе подъ поломъ a rtiu m ’a, часто собирали кругомъ входныхь 
отверстий въ норки крупныя зерна песка и т а т е  наденьте камешки, к а т е  только 
могли найти.

13 сентября; щнятная сырая погода.— Отверстая норокъ были вновь открыты и 
экскременты выброшены были въ 31 месте; все было разрушено.

14 сентября; 34 свежпхъ норки и кучки экскрементовъ, все разрушено.
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15 сентября;. 44 свежпхъ норки и только 5 кучекъ экскрементовъ; все разру
шено.

18 сентября; 43 св'Ьжихъ норки, 8 кучекъ экскреметовъ; все разрушено.
Число кучекъ экскрементовъ, выброшенныхъ на окружающихъ, поляхъ теперь было

очень значительно.
19 сентября; 40 норокъ, 8 кучекъ экскрементовъ; все разрушено.
22 сентября; 43 норки, только нисколько свЪжихъ кучекъ экскрементовъ; все 

разрушево.
23 сентября; 44 норки, 8 кучекъ экскрементовъ.
25 сентября; 50 норокъ; на число кучекъ экскрементовъ нетъ никакого ука

зами.
13 октября; (51 норка; на число кучекъ экскрементовъ нЪтъ никакихъ указаний.
По истеченш трехъ лЪтъ, Фарреръ, по моей просьбе, опять осмотрели цементи

рованный полъ и нашелъ червей за работой.
Такъ какъ я зналъ величину мускульной силы червей и видели, какъ мягокъ 

въ вФкоторыхъ мФстахъ цементированный полъ, то меня не удивило, что черви его 
прорыли; но удивительно было то, что открыли Фарреръ: пробуравленъ былъ цементъ 
между камнями толстыхъ комнатныхъ стенъ. 26 августа, следовательно, спустя пять 
дней после того, какъ развалины были открыты, на разломанномъ верхнемъ крае вос
точной стены (рис. 8) онъ впделъ четыре норки, а 15 сентября были замечены друйе 
подобные ходы. Еще можно заметить, что на вертикальной стенке ямы (которая была 
гораздо глубже, чемъ это представлено на рис. 8) видны были три свежпхъ норки 
червей, которыя шли вкось далеко внизъ подъ основатели старой стены.

Мы видимъ отсюда, что въто  время, когда производилась раскопка, подъ по
ломи и стенами a trium ’а жило большое число червей, которые позднее выбрасывали 
землю съ большой глубины на поверхность почти ежедневно. Нетъ никакого основа- 
н к  сомневаться въ томъ, что черви работали такими образомъ постоянно съ техъ 
поръ, какъ цементированный полъ распался достаточно для того, чтобы они могли 
въ немъ прорывать свои ходы; и даже раньше этого времени они жили подъ поломи, 
какъ только онъ сталъ проницаемъ для дождя и земля подъ нимъ сделалась влажной. 
Вследетчпе этого полъ и стены могли постоянно подрываться, а мелкая земля въ тече
т е  многпхъ столейй и даже, можетъ быть, тысячелетк не переставала на нихъ вы
брасываться. Если бы проведенныя подъ поломи и стенами норки червей, которыя ве
роятно и прежде были такъ же многочисленны, какъ и теперь, не спадались съ те- 
четемъ времени вышеописанными образомъ, то лежащая подъ старыми постройками 
земля была бы пронизана такими ходами, какъ губка; но такъ какъ этого нетъ, то 
очевидно оне спадались. Неизбежными результатами такого спаденквъ течете следую- 
щихъ другъ за другомъ столейй было медленное погружете въ почву пола и стёнъ 
и ихъ зары вате подъ выбрасываемыми на нихъ экскрементами. Погружете пола при 
томъ условк, что онъ остается при этомъ приблизительно горизонтальными, на пер
вый взглядъ должно показаться невероятными, но этотъ случай представляетъ собою 
не более существенное затруднете, чемъ другой, когда отдельные, лежащ к на по
верхности поля предметы, какъ мы видели, въ течете несколькпхъ дети зарываются на 
много дюймовъ подъ поверхность, все-такп образуя при этомъ параллельный съ по
верхностью слой. Аналогичный же этому случай представляетъ собою зарыйе вымо
щенной плитками и ровной тропинки на одной изъ моихъ полянъ, что я сами впделъ.- 
Даже те части цементированнаго пола, черезъ которыя черви не могутъ провести своп 
ходы, въ высшей степени вероятно, могутъ быть подрыты и погрузиться въ почву, 
подобно большими камнями Лейтъ-Гнлля и Стонхенджа, если только почва подъ ними 
будетъ сырою. Но степень погруженк для различныхъ частей не совершенно одина-
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нова и полъ не будетъ совершенно ровенъ. Фундаменты ст4нъ лежать, какъ это 
можно видеть на разрезе, на очень небольшой глубине отъ поверхности, и на этоаъ 
псновайи они должны опускаться приблизительно съ той же скоростью, какъ и полъ. 
Но этого не будетъ, если фундаментъ лежнтъ на большей глубине, съ чФмъ мы сей- 
часъ встретимся относительно другихъ римскихъ развалинъ.

Въ заклю чейе всего мы должны принять, что большая часть мелкой раститель
ной земли, которая покрываетъ полъ и погрузивпНяея стены этой виллы, местами 
слоемъ до 16 дюймовъ толщины, была выброшена сюда снизу червями. Изъ сооб- 
щаемыхх далее фактовъ несомненно следуетъ, что некоторое количество мельчайшей 
земли, выброшенной указаннымъ способомъ, во время каждаго сильнаго дождя сно
сится по несколько покатой плоскости легко внизъ. Если бы этого не было, то на 
развалинахъ скопилось бы большее количество растительной земли, чемъ это есть 
теперь. Но кроме экскрементовъ червей и некотораго количества земли, выброшенной 
насекомыми, и небольшого наноса пыли, на развалины можетъ быть нанесено боль
шое количество мелкой земли съ возвышенныхъ частей возделываемаго поля и съ по- 
крывающаго развалины слоя— внизъ по откосу, такь что современная толщина расти- 
тельнаго слоя является результатомъ этихъ различныхъ условш.

Я  хочу разсказать здесь объ одномъ недавнемъ случае погружейя мостовой, о 
которомъ сообщилъ мне, въ 1871 году, директоръ Англьйскаго геологическаго обще
ства Рамсей (Ramsay). Отъ его дома въ садъ велъ выстланный плитами портланд- 
.скаго камня ходъ безъ свода въ 7 футовъ длины и 3 фута 2 дюйма ширины. Боль
шинство этихъ плитъ было въ 16 квадратныхъ дюймовъ. друшя больше, некоторый 
немного меньше. По середине и вдоль прохода плиты опустились приблизительно на 
.3 дюйма, а по сторонамъ на 2 , что можно было вадеть по линш цемента, которымъ 
плиты первоначально были соединены съ боковыми стенками. Такимъ образомъ мосто
вая вдоль посередине стала несколько вогнутой, а на конце ея около дома не было 
никакого понижейя. Рамсей не могъ объяснить этого, до техъ поръ, пока ему не случи
лось заметить, что вдоль соединительныхъ лийй между плитами часто выбрысываются 
кучки экскрементовъ изъ чернозема, который аккуратно сметаются. Все линш соедине
н а ,  вместе взятия, включая сюда и линш соединейя плитъ съ боковыми стенами, имели 
въ длину 39 футовъ 2 дюйма, мостовая не имела подновленнаго вида, а домь, судя 
по общимъ отзывамъ, былъ выстроенъ около восьмидесяти семи летъ ранее. Принимая 
все это во внимайе, Рамсей не сомневался более, что выбрасывайе червями на по
верхность земли со времени устройства мостовой или скорее съ того момента, какъ 
разрушейе цемента позволило червямъ прорывать его, привело въ пертдъ времени 
несколько менее восьмидесяти семи летъ къ вышеуказанному опускайю мостовой, 
исключая части ея, прилежащей къ дому, где почва подъ плитами оставалась почти 
сухой.

Аббатство Болье, Гэмпширъ. Это аббатство было разрушено Генрпхомъ VIII, 
и въ настоящее время отъ него осталась только часть южной стены. Предполагаютъ, 
что большую часть камней король употребилъ на постройку замка, и несомненно, 
что они были свезены. Положейе трансепты аббатства было определено недавно, 
когда нашли фундаментъ; теперь это место отмечено оставшимися въ почве камнями. 
Тамъ, где прежде было аббатство, теперь тянется ровная, покрытая травою поверх
ность, во всёхъ отношейяхъ подобная остальной части поля. Старикъ сторожъ гово- 
рилъ, что при немъ поверхность не была уравниваема.

Въ 1853 году герцогъ Бекклейсйй приказалъ вырыть въ дерновомъ слое на 
западной стороне аббатства три ямы на разстояйи несколькихъ ярдовъ одна отъ дру
гой, при чемъ былъ открыть старый выстланный плитками полъ аббатства. Позднее 
эти ямы были выложены кирпичомъ и защищены опускными дверями, чемъ предохра-
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вили полъ отъ порчи и сделали легко доступными для пзученк.. Когда мой сыгь 
Вильяаъ изсл'Ьдовалъ это место 5 января 1872 года, онъ нашелъ, что полъ въ трехъ 
ямахъ лежитъ на глубине 67», 10 п 11‘А дюймовъ подъ покрытый дерномъ поверх
ностью. Старикъ еторожъ уверяли, что ему часто приходится удалять съ пола экскре
менты червей и что оиъ сделали это уже около шести мЬсяцевь прежде. Мой сынъ 
собрали все экскременты изъ ямы, дно которой равнялось 5 ,32  квадратными футами, 
и оказалось, что они весили 7 ,97  унца. Принимая, что столько было отложено въ 
полгода, количество отложейя на квадратный ярдъ въ течейе года должно быть 7 ,6 8  
фунта, что, являясь большими количествомъ вообще, сравнительно съ тЬмъ, какое 
мы видели, часто откладывается на поля и луга, оно очень мало. Когда я посетили 
аббатство около 22 ноня 1877 года, старикъ сторожи сказали мне, что онъ вычи
стили ямы приблизительно мЪсяцемъ раньше, но съ тЬхъ пори выброшено было до
вольно большое количество новыхъ кучекъ. Я  думаю, что онъ выметали полъ въ дей
ствительности не такъ часто, какъ говорили, таки какъ услов1я для скоплейя даже 
небольшого количества экскремевтовъ были во многпхъ отношейяхъ неблаголр1ятны. 
Плитки довольно широки, именно приблизительно въ 57» дюймовъ, и цементъ между 
ними большею частью остался неразрушившимся, такъ что черви въ состояйи были 
выбрасывать землю на поверхность только въ немногихъ местами. Плитки лежать на 
слое цемента, почему и экскременты состоять большею частью (именно въ отношейи 
19 къ 33) изъ кусочковъ цемента, песчннокъ, небольшими камешковъ, отбитыхъ ку- 
сочковъ черепицы или плитокъ,— все т а й я  вещества, который едва ли могутъ быть 
лр1ятны червями и, очевидно, не питательны.

Мой сынъ вырыли ямы на разныхъ местами внутри прежними сгбнъ аббатства, 
но на разстояйи нисколькими ярдовъ отъ вышеупомянутыми четырехугольными ямъ,- 
выложенныхъ кирпичомъ. Онъ не нашелъ плитокъ, хотя известно, что out. нахо
дятся въ некоторыми другими мЬстахъ. но въ одномъ месте онъ встретили 
цементъ, на которомъ прежде лежали плитки. Тонйй растительный слой подъ дер
номъ ца боковыми стенкахъ разныхъ ямъ изменялся въ своей толщине только отъ 
2 до 2 3/4 дюймовъ и залегали на настоящему изъ обломковъ цемента и мусора, 
слое, отъ 8 3/4 до 11 дюймовъ толщины, промежутки въ которомъ были плотно на
биты черноземомъ. На окружающемъ поле, въ разстояйи 20 ярдовъ отъ аббатства, 
толщина слоя мелкой растительной земли доходила до 11 дюймовъ.

Изъ этими фактовъ мы можемъ заключить, что после разруш ейя аббатства и 
свезейя его камней, на поверхности поля остался слой мусора, и какъ только черви 
въ состояйи были прорыться черезъ разрушившейся цементъ и пробраться въ проме
жутками между плитками, они начали медленно выполнять промежутки въ выше лежа- 
щемъ мусоре своими экскрементами, которые позднее скопились на всей поверхности 
слоемъ приблизительно въ три дюйма толщины. Если къ этому слою мы прибавили 
еще черноземъ между обломками камней, то пзъподъ цемента и л и  настилки мзъплитъ 
вырытъ были слой въ 5— 6 дюймовъ толщиною.

Вследств1е этого цементный слой и постилка или помостъ пзъ плитъ до извест
ной степени опустились. Основайя колонии крыльевъ теперь погребены подъ расти
тельными слоемъ и дерномъ, и невероятно, чтобы черви могли пхъ подрыть, такъ какъ, 
безъ сомнейя, пхъ фундаментъ были заложенъ на значительной глубине. Если же онё 
не опустились, то камни, изъ которыми оне были сложены, были удалены пзъ-подъ 
лрежняго уровня пола.

Шедвортъ, Глочестерширь. Въ 1866 году, на почве, съ незапамятными вре
мени покрытой лёсомъ, здесь найдены были остатки большой римской вдллы. Какъ 
кажется, никто и не подозревали, что здесь были зарытыя древйя постройки, пока
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векоторыхъ пхъ остатковъ не нашелъ *) при выкапывали изъ норъ кроликовъ смо
тритель за дичыо. Потомъ въ нЪкоторыхъ местахъ леса былъ найденъ выдающейся 
нисколько надъ поверхностью верхний край каменной стены. Большинство найденныхъ 
здесь монетъ принадлежали времени Констанщя (умеръ въ 350 г. по Р. X.) идинасш 
Константина. Въ ноябре 1877 г. мои сыновья Фрэнспсъ и Вильямъ изсл'Ьдовали это 
место съ д'Ьлыо определить степень учасия червей при зарьш и этихъ построекъ, но 
условйя не благопр1ятствовали этимъ изследовайяыъ, такъ какъ развалины съ трехъ 
сторонъ были окружены довольно крутыми откосами, съ которыхъ въ дождливую по
году земля смывалась. Кроме того, большая часть стараго номещешя была покрыта 
крышей для предохранейя отъ повреждешй изящно уложенныхъ плитами половъ.

Однако здесь можно сообщить несколько данныхъ о толщине слоя надъ этими 
развалинами. Прямо снаружи отъ северной комнаты находится разрушенная стена, 
верхтй  край которой покрытъ слоемъ чернозема въ 5 дюймовъ толщины; въ яме, вы
рытой снаружи стены въ томъ месте, где почву до техъ поръ никогда не трогали, 
на нетронутой подпочве изъ желтой глины былъ найденъ содержаний въ себе большое 
количество камней слой чернозема толщиною въ 26 дюймовъ. На глубине 22 дюймовъ 
была найдена челюсть свиньи и- обломокъ черепицы. Когда раскопки только что на
чались, надъ развалинами росло несколько болылпхъ деревьевъ; пень одного изъ нихъ 
былъ оставленъ какъ разъ надъ разгородкой вблизи ванной комнаты, для показашя 
толщины выше лежащаго слоя почвы, которая доходила здесь до 38 дюймовъ. Въ не
большой комнатке, которая после ея о т к р ы т  не была защищена крышей, мои сыновья 
видели норку червя, которая шла въ разрушившемся цементе, и внутри ея былъ най
денъ живой червь. Въ другой открытой комнате экскременты видны были на полу, 
на которомъ вследств1е этого было некоторое количество земли, и даже выросла трава.

Бродить, островъ Уайтъ. Въ 1880 г. здесь открыли прекрасную римскую 
виллу, и'уже въ конце октября почти очищево было не менее 18 комната. Выла най
дена монета, помеченная 3 3 7  г. по Р .  X . Мой сынъ Вильямъ посетилъ это место 
ранее, нежели роскопки были окончены; онъ сообщплъ мне, что большая часть половъ 
была покрыта мусоромъ и упавшими камнями, промежутки между которыми были со
вершенно выполнены растительной землей; подъ этой землей, которая, согласно указа- 
й ям ъ  работниковъ, содержала весьма значительное количество червей, лежалъ другой 
растительный слой безъ всякпхъ камней. Весь слой на большей части своего протлжешя 
имелъ толщину 3 — 4 футовъ. Въ одной очень большой комнате покрывавши! ее слой 
имелъ толщину лишь 2 ф . 6 д ., и когда онъ былъ удаленъ, между плитками выбрасы
валось столько экскрементовъ, что почти ежедневно приходилось выметать полъ. Въ 
большинстве случаевъ полы были довольно ровными. Верхняя часть разрушенныхъ 
стенъ въ некоторыхъ местахъ была, покрыта только 4 или 5 дюймами земли, такъ 
что оне случайно были задеты плугомъ; въ другихъ местахъ оне были покрыты 
слоемъ з$мли отъ 13 до 18 дюймовъ.

Невероятно, чтобы дождевые черви, мивировавъ эти стены, темъ самымъ довели 
пхъ до крушения, такъ какъ оне лежатъ на фундаменте изъ очень твердаго красна» 
песка, который черви только съ трудомъ могутъ пробуравливать. Между темъ мой сынъ 
нашелъ, что цементъ между камнями стенъ одной печи (hupocaust) былъ пробуравленъ 
многими норками червей. Остатки этой виллы лежатъ на участке земли, наклоненномъ 
подъ угломъ въ 3°, почва кажется издавна обработанной. Везъ сомненья, значительное

*) Существуешь нисколько описаюй этихъ развалинъ; лучших изъ нихъ принадле
жать James Farrer’y (Proc. Soc. of Antiquaires of Scotland, vol. VI, part II, 18(57, p. 
278) u J. W. Grover’y (Journal of the British Arch. Assoc. June 1866). Проф. Buckman въ 
свою очередь издалъ брошюру „Notes on the Homan Villa of Chedworth. 2 edit, 1878: 
Cirencester.
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количество мелкой земли смывалось съ более возвышенныхъ частей поля и содейство
вало въ значительной степени погребении этихъ развалинъ.

Силъчестерь, Гэмпшир».— Развалины этого маленькаго римскаго городка со
хранились лучше какихъ-либо другпхъ остатковъ подобнаго рода въ А н т и .  Растрес- 
нувшаяся стена, во многихъ местахъ отъ 15 до 18 ф. вышины и въ 1г/ 2 англ!йской 
мили длины, окружаетъ въ настоящее время пространство обработанной земли въ 
100 акровъ, на которомъ стоятъ мыза и церковь х). Прежде во время сухой погоды 
ваправлете стенъ можно было проследить по виду хлебнаго поля; въ последнее время 
герцогомъ Веллингтономъ произведены были подъ руководствомъ покойнаго г. Джойса 
(Joyce) раскопки, при помощи которыхъ были найдены мноия больная зд атя . Г. Джойсъ 
делалъ тщательно раскрашенные рисунки разрезовъ и измерялъ толщину каждаго слоя 
мусора, пока лроизведилъ раскопки; онъ былъ такъ добръ, что доставилъ мне к о ти  
съ не которыхъ пзъ этихъ рисунковъ. Когда мои сыновья, Фрэнсисъ и Горацй, посе
тили эти развалины, г. Джойсъ сопровождалъ ихъ и делалъ свои зам еч атя . Г. Джойсъ 
определяетъ время, когда этотъ городъ былъ обитаемъ римлянами, приблизительно Ш-мъ 
столешемъ, и, безъ сомнетя, въ этотъ долги! срокъ внутри стенъ накопилось значи
тельное количество веществъ. Повидимому, городъ погибъ отъ огня, при чемъ большей 
части камней, пзъ копхъ были сложены зд атя , не осталось. Эти услов1я не благолр!ятны 
для выяснетя того участй , которое черви принимали въ погребети развалинъ. Такъ 
какъ въ Англш прежде лишь очень редко или даже никогда не производилось тщатель- 
ныхъ разрезовъ слоевъ мусора, лежащихъ надъ древними городами, то я дамъ Konin 
векоторыхъ изъ наиболее характерныхъ частей рисунковъ изъ произведенныхъ г. Джой- 
сомъ; но такъ какъ они имеютъ довольно значительную длину, то и не могутъ быть 
изображены въ целомъ.

Разрезъ въ 30 ф. длины былъ проведешь съ в. на з. черезъ одно место базиликп, 
называемой въ настоящее время «Hall of the Merchants* (зала купцовъ).

Твердый, тамъ и сямъ вымощенный плитками, полъ изъ цемента былъ найденъ 
на глубине 3 ф. ниже поверхности находящагося здесь поля. На полу были найдены 
2 кучи обугленнаго дерева, изъ коихъ только одна изображена на приложенномъ здесь 
рисунке разреза. Одна куча покрыта мелкимъ белымъ слоемъ гитукко или гипса, подъ 
которымъ лежало значительное количество наброшенныхъ другъ на друга обломковъ 
плнтокъ, цемента, мусора и мелкаго грав1я, толщиною въ 27 д. Г. Джойсъ предпола- 
гаетъ, что гравш шелъ на прпготовлеше цемента, впоследствй снова разложившагося, 
такъ какъ часть извести исчезла. То, что мусоръ разрытъ, объясняется темъ, что въ 
немъ искали камней. Этотъ слой былъ покрыть растительной землей толщиной въ 9 д. 
Отсюда мы ыожетъ заключить, что дворъ сгорелъ, при чемъ полъ былъ усыпаръ боль- 
шимъ количествомъ мусора; пзъ него дождевые черви медленно выработали тотъ расти
тельный слой, который въ данное время образуетъ поверхность поля.

Поперечный разр’Ьзъ черезъ середину другой части базилики въ 32 ф . 6 д. длины, 
называемой Oevariuni, изображенъ на рис. 10. Мы находимъ здесь у к азате  на 2 по
жара, отделенные одинъ отъ другого известнымъ промежуткомъ времени, въ продол- 
жеше котораго накопилось 6 д. „цемента съ обломками плптокъ“ . Подъ однимъ изъ 
слоевъ обугленнаго дерева былъ найденъ весьма интересный древтй предметъ, бронзо
вый орелъ; это служить указатемъ на то, что солдаты покинули это место въ панпче- 
скомъ страхе. Смерть г. Джойса лишила меня возможности узнать, подъ которымъ изъ 
2-хъ слоевъ обугленнаго дерева найденъ орелъ. Слой мусора, лежапцй на нетронутомъ 
пласте грав1я, какъ мне кажется, первоначально образовывалъ полъ, такъ какъ онъ 
лежитъ на одномъ уровне съ корпдоромъ, находящимся вне стенъ базилики; корпдоръ 
на представленной здесь части рисунка не изображенъ.

‘) Эти подробности заимствованы изъ Penny Encyclopaedia, статья о Гэмпширй.
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Пластъ гумуса въ самыхъ глубокихъ местахъ равняется 16 д ., а разстояйе отъ 
покрытой растительностью поверхности поля до нетронутаго rpaBia равняется 40 д.

Разрезъ, помещенный на рпс. 11, представляетъ разрезъ раскопки, произведен
ной въ середине города, и помещенъ главнымъ образомъ потому, что слой плодородной 
земли достигъ здесь, согласно указаш ямъг. Джойса, необыкновенной толщины въ20 д. 
Грав1й былъ найденъ на глубине 48 д. отъ поверхности, но не было ничего сообщено о 
томъ, находится ли онъ здесь въ естественномъ состоянии или былъ сюда нанесенъ и на- 
битъ, какъ это случалось въ другихъ местахъ.

Разрезъ, помещенный на рис. 12 , снятъ въ середине базилики, и хотя онъ взять 
съ глубины 5 футовъ, темъ не менее настоящая подпочва не была найдена. Слой, назван
ный цементомъ, вероятно некогда служилъ поломъ, а слои, ниже лежанце, кажется, суть 
остатки еще более древнихъ построекъ. Слой пахотной земли имеетъ здесь толщину 
только въ 9 дюймовъ. Въ другихъ неприведенныхъ здесь разрезахъ мы находимъ также 
указаш я на то, что здашя воздвигались надъ развалинами другихъ, более древнихъ. 
Въ одномъ случае слой желтой глины неравной толщины былъ найденъ между 2 слоями 
мусора, изъ коихъ н и ж тй  представлялъ собой остатокъ пола, выстланнаго плитками. 
Старыя стены иногда пмеютъ такой видъ, какъ будто оне были нарочно сравнены съ 
землей, чтобы служить фундаментомъ какой-нибудь временной постройке. 1  Джойсъ 
высказалъ предположите, что некоторыя изъ этихъ построекъ были плетневые сараи, 
устланные глиной, чемъ и объясняется присутствие вышеупомянутаго слоя глины.

Обратимся къ темъ пунктамъ, которые насъ преимущественно интересуютъ. 
Кучки экекрементовъ червей были найдены во многихъ местахъ, и въ одномъ изъ нихъ 
плиты были вполне сохранившимися. Tesserae состояли здесь изъ маленькихъ кубиковъ 
твердаго песчаника около дюйма величины, изъ коихъ некоторые совсемъ вывалились, 
а друг!е лишь несколько выступили надъобщимъ уровнемъ. Между распавшимися tesse
rae находится случайно одна или две норки червей. Черви прорыли даже старыя стены 
этихъ развалинъ. Выла изследована одна стена, оказавшаяся прямо на виду во время 
раскопокъ. Она была сложена изъ кремня, имела 18 дюймовъ толщины и казалась 
хорошо сохранившейся, но, когда изъ-подъ нея была удалена земля, цементъ ока
зался настолько разрушеннымъ, что камни распались отъ собственной тяжести. Здесь, 
въ середине стены, ниже стараго пола на 29 дюмовъ и отъ поверхности поля на глу
бине 497а дюймовъ былъ найденъ живой червь и цементъ былъ прорытъ несколькими 
норками. Когда впервые была разрыта 2-я стена, на вершине ея была найдена откры
тая норка червя. Вынимая камни, открыли, что ходъ этотъ идетъ далеко внутрь стены, 
но такъ какъ некоторые камни лежали очень крепко, то при ихъ сняйи произошло 
крушение, такъ что до конца проследить этотъ ходъ оказалось невозможнымъ. Фунда
мента третьей стены, казавшийся тоже прекрасно сохраненнымъ, лежалъ на глубине 
4  футовъ подъ поломъ и, конечно, на значительно большей глубине отъ поверхности.

Большой камень былъ вынутъ изъ стены приблизительно на глубине ф ута отъ 
основанья. Такъ какъ цемента былъ крепокъ, то это потребовало значительнаго у сил и , 
но за камнемъ, въ середине стены, цементъ разсыпался, и тамъ были норки червей. 
Какъ въ этомъ случае, такъ и во многихъ другпхъ г. Джойсъ, а также и моп сыновья, 
были поражены чернымъ цветомъ цемента и лрисутств1емъ растительной земли внутри 
стенъ. Кое-что изъ этого могло быть употреблено древними строителями вместо цемента, 
но мы должны помнить, что черви выстилаютъ свои норки черноземомъ. Кроме того, 
можно съ уверенностью отметить, что пустые промежутки между большими неправиль
ной формы камнями были случайно оставлены свободными и несомненно, что они были 
наполнены экскрементами червей немедленно после того, какъ последними удалось про
рыть стену. Точно такъ же и дождевая вода, проникающая въ норки червей, должна была 
внести мельйя темныя частицы въ каждую малейшую трещину. Г. Джойсъ относился



вначале весьма недоверчиво къ той значительной степени у ч а т я  въ работе, которую я 
припысывалъ червямъ, однако свои заметки къ последней открытой стене онъ заклю- 
чаетъ следующими словами: «этотъ фактъ сильно меня поразилъ и убедилъ более 
всехъ остальныхъ. Я  бы поручился и даже ручался, что подобнаго рода стена не мо- 
жетъ быть прорыта дождевыми червями».Почти во всехъ помещешяхъ полы значительно 
•опустились, въ особенности въ середине, что изображено на рисункахъ следующихъ раз- 
резовъ. Измерешя производились такимъ образомъ, что веревка туго натягивалась гори
зонтально надъ поломъ. Разрезъ, помещенный на рис. 13, былъ проведенъ съ севера 
■на югъ, черезъ пространство въ 18 футовъ 4 дюйма длины, съ почти сохранившимся 
поломъ, близъ Red Wooden Hnt. Въ северной половине полъ опустился до 53/ 4 дюйм, 
ниже того уровня, на которомъ онъ теперь плотно прилегаетъ къ стЬнамъ; въ северной 
части понижеше было значительнее, чемъ въ южной, но, согласно указашямъ г. Джойса, 
ясно, что вся настилка опустилась.

Въ некоторыхъ местахъ кажется, какъ будто плиты нисколько оттащены отъ 
«тень, тогда какъ въ другихъ местахъ оне еще находятся въ соприкосновеши съ ними. 
На рисунке 14 видимъ разрезъ, проведенный черезъ вымощенный полъ южн. кори
дора или Ambulatorium квадратнаго очертания, открытаго вблизи Spring. Полъ пмеетъ 
7 ф. 9 д. ширины, и разрушенная стена въ настоящее время поднимается лишь на 3/ 4 д. 
надъ его уровнемъ. Поле, бывшее лугомъ, наклонено съ с. на ю. подъ угломъ въ 3 ° 4 0 '.

Отроете почвы по обе стороны коридора изображено на разрезё. Она состояла 
изъ земли, содержащей большое количество камней и другихъ обломковъ, и была покрыта 
черной растительной землей, которая на нижней или ю. стороне была толще, чемъ на 
северной. Полъ шелъ почти ровно вдоль лиши, параллельной боковыми стенкамъ, но въ 
середине опустился на 77* д. Маленькое помещеше, находившееся недалеко отъ дру
гого, изображеннаго на рис. 13, было увеличено римскими жителемъ съ ю. стороны въ 
ширину на 5 фут. 4 д.; для этой цели ю. стена была даже сломана, но фундаментъ 
старой стены остался на некоторой глубине подъ мощенными поломъ этого увеличеннаго 
номещешя. Г. Джойсъ предполагали, что эта разрушенная стена была воздвигнута въ 
правлеше Клавд1я II, умершаго въ 270 г. по Р. X. Мы видимъ на прпложенномъ раз
резе (рис. 15), что мощеный полъ опустился надъ разрушенной стеной менее, чемъ въ 
какомъ-либо другомъ месте; вотъ почему по прямой лиши, проведенной поперекъ поме- 
щешя, мы и видимъ небольшое возвышеше или выпуклость. Это послужило поводомъ 
•къ началу раскопокъ, и тогда была открыта разрушенная стена.

Мы видимъ изъ этихъ 3-хъ разрезовъ, равно какъ и изъ другихъ, не приведен- 
ныхъ здесь, что старые полы сильно понижаются и оседаютъ. Г. Джойсъ вначале при
писывали это понижеше единственно медленному осеташю почвы. Весьма вероятно, что 
почва несколько осела, и на рисунке разреза (рис. 15) можно видеть, что полъ, шири
ной въ 5 ф . надъ южной добавочной частью номещешя, построенной на новой почве, 
■опустился несколько больше, нежели на старой, северной стороне. Но весьма возможно 

'  и то, что это понижеше не имезтъ ровно никакой связи съ увелпчешемъ номещешя, 
такъ какъ на рис. 13 одна половина пола опустилась более другой безъ всякой види
мой причины.

Въ одномъ коридоре собственнаго дома г. Джойса, лишь за 6 летъ до этого 
выетланваго кирпичомъ, обнаружилось такого же рода понижеше, какъ и въ древнихъ 
достройкахъ. теми не менее невероятно объяснять эти понижешя одинаково. Рпмсше 
■строители возводили фундаментъ для ихъ прочныхъ п толстыхъ стенъ на необычайной 
глубине. Отсюда едва ли вероятно, чтобъ они могли небрежно отнестись къ плотноетп 
почвы, на которой настилался ихъ полъ, зачастую сложенный изъ разукрашенныхъ 
ллитъ. Какъ мне кажется, понижеше главнымъ образомъ должно быть приписано тому 
•обстоятельству, что находящееся въ вечной работе черви минировали полъ. Самъ
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г. Джойсъ въ кондЬ концовъ согласился съ тймъ. что это должно было имЬть значп- 
тельное в л к т е .  Этимъ объяснится и присутстрде большого количества мелкой земли, 
лежащей надъ намощеннымъ поломъ, что иначе является совершенно непонятнымъ. 
Сыновья мои нашли, что въ одной комнатЬ, гдЬ полъ опустился очень мало, на немъ 
лежитъ чрезвычайно незначительное количество растительной земли. Такъ какъ фун
дамента стЬнъ лежитъ на очень значительной глубинЬ, то понижете его, конечно, не 
стоить въ зависимости отъ подкоповъ, производимыхъ дождевыми червями, и къ тому 
же оно гораздо менЬе значительно, нежели пониже Hie пола.

Посл’Ьдтй результата проистекаетъ изъ того, что черви рЬдко работаютъ на зна
чительной глубин’Ь подъ фундаментомъ, а особенно же изъ того, что стЬны не подаются, 
когда онЬ пробуравлены червями, тогда какъ послЬдовательно прокладываемый норка 
въ массЬ земли, равной стЬнЬ по вышинЬ и толщинЬ, заставили бы ее податься, спустя 
нЬкоторое время послЬ того, какъ развалины были оставлены, и наконецъ осЬсть или 
опасть совсЬмъ.

Такъ какъ стЬны очень мало или, вЬрнЬе, даже совсЬмъ не осЬдали, то понятно, 
что и полъ, плотно къ нимъ прилегавшей, не подлежалъ понижение; отсюда понятенъ 
н теперешнШ изгибъ пола. Обстоятельство, вызвавшее во мнЬ по отношению къ Сильче- 
стеру наибольшее удивлете, было то, что, не смотря на столЬпя, истекиая со временя 
опустЬтя древнихъ построекъ, растительный слой не достигъ большей толщины, чЬыъ 
та, которая наблюдается въ данное время. Въ болыпинствЬ мЬстъ онъ имЬетъ не болЬе 
9 д. толщины, кое-гдЬ — 12 и нЬсколько болЬе. На рис. 11 толщина слоя равняется 
20  д ., но этотъ рязрЬзъ былъ нарисованъ г. Джойсомъ ранЬе того времени, какъ онъ 
обратилъ свое внимате на пзвЬстную сторону вопроса Пространство, заключенное 
между древними стЬнамп, нЬсколько покато къ ю .; есть однако и т а т я  мЬста, кото- 
рыя, согласно сообщетямъ г. Джойса, почти совершенно горизонтальны и, какъ кажется, 
именно на таковыхъ мЬстахъ слой гумуса толще, чЬмъ гдЬ бы то ни было. Въ другихъ 
мЬстахъ поверхность наклонена съ з. на в ., и г. Джойсъ оппсываетъ одинъ полъ, съ з. 
стороны покрытый слоемъ мусора и земли в ъ 2 8 У 2 д. толщины, а н а в . сторонЬ въ11 у, д. 
Достаточно самаго ничтожнаго наклона для того, чтобы свЬж1е экскременты во время 
дождливой погоды смывались. Такимъ образомъ значительное количество земли попа- 
даетъ въ сосЬдте ручейки и потоки и уносится далЬе. Это соображете выясняете, 
какъ мнЬ кажется, причину отсутствья очень толстыхъ слоевъ гумуса надъ древними 
развалинами; къ тому же значительная часть этого пространства обрабатывалась уже 
издавна, и это еще болЬе содЬйствовало смывание мелкихъ частидъ земли во время 
дождя.

Составъ почвы нЬкоторыхъ изъ этпхъ разрЬзовъ, лежащей непосредственно подъ 
пахотнымъ слоемъ, весьма сложенъ; такъ ,напр ., на разрЬзЬ одной раскопки, сдЬланной 
на лугу (рис. 14) и наклоненной подъ угломъ въ 3°40 ', мы видимъ, что пахотный слой 
достигаетъ на верхней сторонЬ толщины только б д ., а на нижней— 9 д. Эта раститель
ная земля лежитъ на слоЬ (въ 2 5 1/ ,  д. толщины на верхней сторонЬ) «темнобурой 
растительной земли», какъ оппсываетъ его г. Джойсъ. «въ пзобилш перемЬшанной съ 
маленькими обломками камней и черепидъ, находящихся здЬсь въ очень разъЬденномъ и 
разрушенномъ видЬ». Составъ темноокрашенной земли подобенъ тому, который имЬетъ 
давно обрабатываемое поле, такъ какъ эта земля перемЬшана съ камнями и всевозмож
ными обломками, издавна подвергавшимися влнонно воздуха. Если эти луга и друпя 
поля, въ данное время обрабатываемый, въ течете многпхъ столЬпй бывали то вспа
ханы, то запущены подъ пастбища, составъ почвы выше названныхъ разрЬзовъ будете 
намъ совершенно понятенъ. Черви постоянно выбрасываютъ на поверхность мелкую 
землю, которая поднимается плугомъ, когда мЬстность обрабатывается. Черезъ н1;кото
рый промежутокъ времени образуется однако слой мелкой землп болЬе толстый, чЬлъ
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тотъ, который можетъ быть захваченъ плугомъ; тогда получится слой, подобный тому, 
который ложитъ ниже поверхностная растительнаго слоя (имкющаго 2 5 1/ а д. толщины 
я изображенная на рисунка 14) и который съ течетемъ времени будетъ выброшенъ 
дождевыми червями на поверхность и какъ бы лроскянъ.

Вроксетеръ, Шротииръ. Древшй римстй городъ Урпкотумъ былъ основанъ еще 
въ первыхъ годахъ И столкпя, если не ранке; согласно предположетямъ г. Райта 
(W right), онъ былъ разрушенъ въ половинк V столпил. Жители были вырезаны, и 
женсте скелеты были найдены въ гилокостахъ. До 1859 г. единственнымъ остаткомъ 
города, уцклквшимъ на поверхности земли, былъ обломокъ массивной сткны въ 20 ф. 
вышиной. Прилегающая местность нисколько волнообразна и уже. давно обрабатывается. 
Сделано было наблюдете, что на нккоторыхъ узкихъ полосахъ хлкбъ зркетъ раньше и 
быстрее, и что снкгъ въ однихъ мкстахъ лежитъ дольше, чкмъ въ другихъ. Этинаблю- 
детя , какъ мнк сообщили, привели къ тому, что были произведены обширный раскопки, 
благодаря которымъ открыты фундаменты многихъ болылихъ зд атй  и улицъ. Простран
ство, заключенное между древними стенами, имкетъ видъ неправильнаго овала въ 13/ 4 
мили длины. Мнопе камни и кирпичи, употребленные на постройку зд атй , были отсюда 
удалены, но гипокоеты, ванны и друйя подземныя сооружетя, будучи засыпаны кам
нями, обломками черепицъ, ыусоромъ и землей, былп найдены совершенно сохранивши
мися. Старый полъ въ разныхъ мкстахъ былъ покрытъ землей. Такъ какъ мнк было 
очень важно узнать толщину слоя пахотной земли и мусора, столько времени покрывав
ш а я  эти развалины, то я обратился къ г. Джонсону (Н. Johnson), которому было пору
чено наблюдете за раскопками; съ величайшей любезностью посктплъ онъ дважды это 
мксто, чтобъ изслкдовать его, сообразуясь съ моими вопросами, и велклъ покрыть еще 
нисколько ямъ на 4 поляхъ, остававшихся до того времени нетронутыми. Результатъ 
« я  наблюдетй сообщенъ въ слкдующихъ таблицахъ. Онъ прислалъ мнк также образцы 
лахатной земли п отвктилъ по возможностп на век мои вопросы.

Измгьретя слоя растительной з е м л и , л надо римскими развалинами.,
согласно сообщетямъ г. Джонсона.

Ямы, в ы р ы ты я  въ  п о л к , н а зы в а е м о м ъ  Old W o rk s .
Толщина растительнаго 

слоя въ дюймахъ.
1. Н а глубинк 33 дюймовъ былъ найденъ нетронутый песокъ . . .  20
2. „ „ 3 3  дюймовъ былъ найденъ цем ентъ...................................  2L
3. „ „ 9 дюймовъ былъ найденъ цементъ...................................  9

Ямы, вы р ы ты я  н а  п о л к , н а зы в а е м о м ъ  Shop L ea so w s.
Это самое возвышенное мксто внутри сткнъ и оно понижается во век стороны отъ 

центра подъ угломъ въ 2°.
Толщина растительнаго 

слоя въ дюймахъ.
4. Вершина поля, яма въ 46 дюймовъ г л у б и н ы .......................................... 40
5. „ „ „ „ 36 дюймовъ г л у б и н ы ............................................ 26
6. „ „ „ „ 28 дюймовъ глубины . ....................................  2S
7. Вблизи вершины поля, яма въ 36 дюймовъ глубины............................  24
8. „ „ ' „ яма на одномъ концк въ 39 дюймовъ глу

бины; гумусъ постепенно переходить въ ниже лежашдй песокъ, 
его толщина взята приблизительно. Съ другого конца ямы, на 
глубинк 7 дюймовъ, была найдена мощеная дорога, и здксь иластъ 
гумуса былъ въ 7 дюймовъ толщ ины ................................... 24

9. Яма, лежавшая рядомъ съ вышеозначенной, въ 28 д. гдуб. . . .  15
10. Нижняя часть того же поля, яма въ 30 дюймовъ глубины . . . .  15
И . ■■ „ я „ ,, яма въ 30 дюймовъ глубины . . . .  17
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12. Нижняя часть того же поля, яма въ 36 дюймовъ глубины, на дне
которой найденъ нетронутый песокъ ........ .....................................................28

13. Въ другой части этого поля, яма въ 9‘/ г дюймовъ глубины, приле
гающая къ ц е м е н т у ............................................................................................  91/*

14. Въ другой части этого поля, яма въ 9 дюймовъ глубины, приле
гающая къ цементу ........................................................................................  9

15. Въ другой части этого поля, яма въ 24 дюйма глубины, где ле-
житъ п е с о к ъ .............................................................................................................  16

16. Въ другой части этого поля, яма въ 30 дюймовъ глубины, где най
дены камни; на одномъ конце пластъ гумуса въ 12‘/ 2 дюймовъ, а
на другомъ въ 14 дюймовъ толщины . • ................................................. 13

Маленькое поле между Old Works и Shop Leasows, какъ я предполагаю, такой же 
высоты, какъ верхняя часть послкдняго.

Толщина растительнаго 
слоя въ дюймахъ.

17. Яма въ 26 дюймовъ глубины ...............................  24
18. „ „ 10 дюймовъ глубины, примыкающая къ мощенной дор. . 10
19. „ „ 34 дюйма гл уби н ы .................................  30
20. „„ 31 дюймъ гл уби н ы ................   31
Поле на западной части пространства, лежащаго внутри сткнъ.

Толщина растительнаго 
слоя въ дюймахъ.

21. Яма глубиной въ 28 дюймовъ, где найденъ нетронутый песокъ . 16
22. „ „ „ 29 дюймовъ, где найденъ нетронутый песокъ . 15
23. „ „ „ 14 дюймовъ, где найденъ остатокъ здашя . . .  14

Д-ръ Джонсонъ наименовашемъ пахотной земли обозначаетъ ту землю, которая 
отъ ниже лежащаго песка или щебня отличается болке или менее резко своимъ темнымъ 
цвктонъ и строеюемъ. Въ присланныхъ мне образцахъ эта земля была подобна той, 
которая лежитъ на старыхъ ластбищахъ непосредственно за дерномъ, съ той лишь раз
ницей, что въ ней часто попадались камешки более крупные, нежели те, которые 
могутъ проходить черезъ кишечный каналъ червей.

Выше описанный ямы были вырыты на поляхъ, изъ коихъ ни одно не было запу
щено подъ пастбище и век издавна обрабатывались.

Если мы припомнимъ едклавныя нами по отношение къ Сильчестеру наблюдетя о 
в.пянш  издавна длящейся обработки почвы въ связи съ деятельностью червей, проявляю
щейся въ выбрасывали мелкихъ частицъ земли на ея поверхность, то наименовате 
пахотнаго слоя, употребленное д-р. Джонсономъ, будетъ вполне уместно. Въ тЬхъ 
местахъ, где подъ этимъ слоемъ не находилось никакихъ мостовыхъ, половъ и стЬнь, 
толщина его была значительнее, чемъ гд'Б-либо, и достигала въ некоторыхъ местахъ 
болке 2-хъ футовъ, а въ въ одномъ даже более 3-хъ футовъ.

Пахотный слой былъ всего толще и плотнее на горизонтальной верхней частя 
поля, называмаго Shop Leasows, и на маленькомъ прилегающемъ къ нему поле, кото
рое, какъ мне кажется, лежитъ на одинаковой съ нимъ высоте. Одна сторона перваго 
поля наклонена подъ угломъ более чемъ съ 2°, и я ожидалъ бы, что, вследств1е смыва- 
ш я гумуса во время сильныхъ дождей, слой его на нижней части поля будетъ толще, 
нежели на верхней, но ничего подобнаго не оказалось въ 2-хъ ямахъ изъ 3-хъ выры- 
тыхъ здесь.

Во многихъ местахъ, где прежде проходили дороги или стояли древн1я здашя, 
слой гумуса имелъ лишь 8 дюймовъ толщины, и д-ръ Джонсонъ былъ пораженъ т'Ьяъ 
обстоятельствомъ, что при обработке земли, насколько это ему было известно, разва
лины ни разу не были задеты плугомъ. Онъ предполагаетъ, что, когда эта местность 
впервые подверглась обработке, старыя стены были намеренно срыты, а образовнпясн 
при этомъ ямы были снова засыпаны.



Это легко могло случиться; когда же, после опустешя города, местность въ течеие 
многихъ стоящий оставалась невозделанной, черви вынесли достаточно большое коли
чество мелкой земли, и последняя совершенно прикрыла развалины, когда оне опусти
лись въ силу того, что были подрыты червями. Фундаменты некоторыхъ стенъ, напр., 
той части стены, которая еще въ данное время поднимается на 20 ф . надъ поверх
ностью, а также фундаментъ площади, лежать на выходящей глубине 14 ф ., но трудно 
допустить, чтобъ фундаментъ вообще закладывался такъ глубоко. Употребляемый при 
постройкахъ дементъ долженъ былъ быть превосходнаго качества, такъ какъ и до 
настоящего времени онъ местами еще очень крепокъ.

Всюду, где можно было видеть стены той или другой высоты, оне, по показа- 
я1ямъ г. Джонсона, стояли отвесно. Стены съ фундаментомъ, заложевнымъ на такой 
глубине, не могутъ быть подрыты червями и не могли опуститься, какъ то, невидимому, 
случилось въ Абингере и Сильчестере. Весьма трудно объяснить, почему оне въ данное 
время совершенно покрыты землей; какая часть прикрывающаго ихъ покрова состоитъ 
изъ пахатнаго слоя и какая изъ щебня— я не знаю. Площадь, где фундаментъ лежитъ 
на глубине 14 ф ., согласно предположение д-ра Джонсона, былъ покрыть слоемъ земли 
толщинойотъ6до24д.Верхняячастьобрушившихся стенъ одной бани (Caldarium ), нахо
дившаяся на глубине 9 ф ., была также покрыта слоемъ земли приблизительно въ 2 ф . 
Верхняя часть арки, ведущей въ зольникъ на 7 ф . глубины, была покрыта не болёе 
8 д. земли.

Везде, где только неопустивпияся постройки покрыты землей, мы должны принять, 
что или верхше камни въ то или другое время были удалены человекомъ, или что земля 
съ прилегающей местности смывалась во время сильныхъ дождей и сносилась во время 
сильныхъ бурь; это въ особенности должно было случаться тамъ, где земля издавна 
обрабатывалась. Въ выше приведенныхъ примерахъ, насколько я могу судить по сообще- 
шямъ д-ра Джонсона, местность, прилегающая къ тремъ упомянутымъ участкамъ, 
несколько выше ихъ. Если къ тому же развалины какого-либо здашя были засыпаны 
большимъ количествомъ обломковъ камней, цемента, гипса, дерева и пепла, то съ тече- 
шемъ времени разрушеше всего этого и просевающая работа червей окончательно скроетъ 
все подъ слоемъ мелкой земли.

Заключете. Приведенные въ этой главе факты доказываютъ, что дождевые 
черви играли значительную роль въ погребеши и сокрытш многихъ римскихъ и иныхъ 
древнихъ построекъ въ Англш; но, безъ сомнетя, смытые съ соседнихъ более возвы- 
шенныхъ местностей наносы земли и наслоетя пыли играли въ дёле ногребешя зна
чительную роль. Пыль накоплялась въ болыпомъ количестве всюду, где только суще
ствовали остатки разрушенныхъ стенъ, которые, превышая несколько уровень земной 
поверхности, представляли такимъ образомъ весьма удобное условие для ея задержки. 
Въ большинстве случаевъ мы видимъ, что полы въ этихъ древнихъ помещен1яхъ, за- 
лахъ и проходахъ совершенно опустились, причиной чему является частью ос^даше 
самаго грунта, но главнымъ образомъ опять-таки подкопы, совершаемые дождевыми 
червями; обыкновенно это оседаше является гораздо более значительными въ середине 
здашй, нежели вблизи стенъ. Даже самыя стены бываготъ источены и подкопаны чер
вями,* если ихъ фундаментъ заложенъ на значительной глубине. Происходящее вслед- 
CTBie этого неравномерное погружеше можетъ вероятно объяснить и пропехождеше ог- 
ромныхъ трещинъ, встречаемыхъ на многихъ старыхъ стенахъ, и уклонете самихъ 
стенъ отъ перепендикулярнаго направлешя.

УЧАСПЕ, ПРИНИМАЕМОЕ ЧЕРВЯМИ ВЪ ЗАРЫВАНШ СТАРЫХЪ ПОСТРОЕКЪ. 71
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ГЛАВА V.

У  чаете червей въ разрушенш поверхностныхъ
слоевъ земной коры.

Указашя на значительный изменен]я въ положены слоевъ.—Ранрущете горныхъ породъ 
подъ вл1яшемъ атмосферы.—Осаждеше пыли.—Перегной, его черный цвйтъ и тонкое строе- 
Hie въ большинства случаевъ—результатъ деятельности червей.—Разрушеше горныхъ по
родъ гумусовыми кислотами.—Однородный кислоты оченидно находятся въ кишечномъ ка
нале червей.—Действ!е этихъ кислотъ, облегчаемое непрерывнымъ движетемъ земляныхъ 
частидъ.— Толстый растительный слой задерживаетъ разрушение ниже лежащей почвы и 
горныхъ породъ.—Измельченные и раздробленные кусочки камней въ мускульномъ желудке 
червей.— Проглоченные камни, играюшде роль жернововъ.—Измельченное состояше экскре- 
ментовъ.—Обломки кирпича въ экскрементахъ, отложенные надъ древними постройками, 
хорошо округлены —Растирающая сила червей не лишена, значешя съ точки зр*Ьшя гео-

логовъ.

Никто не сомневается въ томъ, что наша земля состояла вначале изъ крпстал- 
лическихъ горныхъ породъ и что мы обязаны образован1емъ нашихъ осадочныхъ фор- 
мащй разложенш первыхъ посредствомъ действья воздуха, воды, климатическихъ изм'Ь- 
нешй, рекъ , морскихъ волнъ, землетрясешй и вулканпческихъ извержетй. Случалось 
нередко, что эти формащи, отвердевъ и снова кристаллизировавшись, вторично под
вергались разрушенью. Перемещете пластовъ объясняется переносомъ такихъ разру- 
шенныхъ породъ на более низкй уровень. Изъ многихъ изумнтельныхъ результатовъ, 
добытыхъ новейшими успехами геологи!, едва ли каюе-либо заслуживаютъ такого внп- 

• машя какъ те , которые относятся къ перемещение пластовъ. Уже съ давнихъ временъ 
усматривали, что это перемещен1е совершалось въ значительныхъ размерахъ, но до 
техъ поръ, пока следовавпйя одна за другой фюрмащи не были тщательно нанесены 
на карты и измерены, не представлялось никакой возможности точно определить, на
сколько великъ этотъ нроцеесъ. Одно изъ первыхъ замечательныхъ сочпнетй, обнародо- 
ванвыхъ по этому предмету, принадлежитъ Рамсэю (Ramsay *), который указалъ въ 
1846 г ., что въ Валлисе были перенесены на значительное разстояте массы горныхъ 
породъ, толщиной отъ 9000 до 1 1 ,0 0 0  футовъ. Быть можетъ, наиболее ясными указа- 
ньемъ на значительное лередвижеше могутъ служить те  трещины, который местами тя
нутся на мнопя мили и въ которыхъ слои на одной стороне воздымаются на десять 
тысячи футовъ вышины надъ соответствующими ими слоями противоположной стороны, 
при чемъ на самой поверхности страны не замечается ни малейшаго следа этого гпгант- 
скаго изменетя местности. Огромная масса горныхъ породъ опустилась съ одной сто
роны, не оставивъ по себе ни малейшаго следа.

Лети двадцать, тридцать тому назадъ большинство геологовъ предполагало, что 
морсюя волны были главными действующими силами при изменении положенья пластовъ; 
но мы можемъ сказать безошибочно, что воздухъ и дождь, вместе съ потоками п ре
ками, составляютъ въ этомъ отношеши несравненно более действительный силы, т.-е. 
если мы примемъ во внимайе всю поверхность земли. Длинныя гряды, пересек?гоытдя 
поперекъ различный части Англ in, въ прежнее время несомненно принимались за старыя 
береговыя лиши; но въ настоящее время намъ известно, что онё потому только пре- 
вышаютъ остальную поверхность, что оказались более способными бороться лротниъ

*) On the denudation of South W ales etc., Memoirs of the Geolog. Survey of Great 
Britain, vol. I, 1S46, p. 297.



воздуха, дождя и мороза, нежели близъ лежапця формащи. На долю геолога ркдко 
выпадаетъ такое счастье, чтобы убедить ваучнымъ образомъ свопхъ сотоварищей съ 
помощью одного только сочинсвья въ какомъ-либо спорномъ вопроск; но Уайтакеръ 
(Mr. W hitaker), членъ ав тй с к а го  геологическаго общества, быль настолько счаст
ливь, когда опубликовэлъ въ 1867 г. свое произведете: «On sub-aeriail Denudation 
and on Cliffs and Escarpments of the Chalk» ') .  Прежде, нежели появилось это сочпне- 
Hie, А. Тэйлоръ (Mr. A. Tylor) привелъ весьма важныя указашя на разруш етя, про- 
исходящ1я подъ в й ятем ъ  воздуха, при чемъ онъ доказывалъ, что громадный массы, 
уносимыя ркками, должны неминуемо повышать на нисколько футовъ дно русла и при 
томъ въ далеко незначительный промежутокъ времени. Это поможете было разработано 
самымъ интереснымъ образомъ въ цкломъ рядк сочинетй, полныхъ достопнствъ, пменно: 
Арчибальдомъ Гейки (Archibald Geikie), Кроллемъ (C roll)2) и др. Въ интерес!: ткхъ, 
которые никогда не останавливались на этомъ предмет!:, я считаю нужнымъ привести 
•одинъ примерь, именно о Мпсснссиппи, которую я избираю потому, что значительное 
количество осадковъ, уноспмыхъ этой огромной рккой, было тщательно изслкдовано 
по приказашю правительства Соединенныхъ Штатовъ. При этомъ, согласно указанно 
Кролля, результаты изслкдовавШ оказалп, что средний уровень ея громаднаго бассейна 
долженъ мельчать ежегодно на 'Дьев фута,или на одинъ футъ въ 4566 лктъ. Если прп- 
нять за точное опред'Ьлете средней высоты скверо-американскаго материка 748 футовъ 
л бросить при этомъ взглядъ на далекое будущее, то мы должны npifirn къ тому заклю
ченно, что весь громадный бассейнъ Мпссиссиппи менке нежели въ 4 ,5 0 0 ,0 0 0  лктъ бу- 
детъ окончательно смытъ и унесенъ въ море, еслп только не пропзойдетъ повышетя 
материка. Нккоторыя рккп, сравнительно съ своей величиной, уносятъ еще гораздо 
болке осадковъ, а пныя горадзо менке, нежели Мпссиссиппи.

Размельченный массы переносятся вктромъ такъ же легко, какъ и текущей во
дой. Во время вулканическихъ извержений раздробляется множество горныхъ породъ, 
вслкдств1е этого далеко распространяемых^ п во вскхъ сухихъ странахъ вктеръ играетъ 
выдающуюся роль при распространены этихъ массъ. Гонимый вктромъ песокъ пстачи- 
ваетъ самыя твердый горныя породы. Я указалъ 3), что въ течете четырехъ мксяцевъ 
въ году громадное количество пыли, гонимой вктромъ съ скверо-западныхъ береговъ 
Африки, падаетъ въ Атлантический океанъ на протяженна 1600 миль въ ширину и 
на разстояны 200— 600 мпль отъ берега. Въ другпхъ случаяхъ впдкли, что пыль 
опускается на разстоянш 1030 мпль отъ береговъ Африки. Во время моего трехнедкль- 
наго лребыватя въ Ст.-Яго, въ архппелагк Зеленаго мыса, атмосфера была почти все 
время туманная и постоянно падала въ высшей степени мелкая, занесенная изъ Африки, 
пыль. По изслкдовати этой пыли, опустившейся въ открытый океанъ приблизительно 
на разстояны 330— 380 миль отъ африканскаго берега, въ ней оказалось множество 
частпдъ горныхъ породъ, пмквшихъ около У1000 Дюйма въ квадратк. Ближе къ берегу 
было замкчено, что пыль такъ густо покрывала воду, что причалившШ въ это время *)
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*) Geological Magazine, Oct. and. Novem., 1867, vol. 1Y, p. 447 я 4S3. Въ г томъ 
замкчатедьномъ мемуары собраны многочисленным, относящаяся къ этому предмету укаэатя.

J) A. Tylor, On Changes of the Sea-level etc., Philosoph. Magazine, ser. 4th, vol. Y, 
1853, p. 258. Archibald Geikie, Transactions of the Geolog. Soc. Glasgow, vol. I l l ,  p. 
153, (читано in, niaprb 1868). Croll, On Geological Time, Philosoph. Magaz., May, August, 
and Novbr. 1868. Смотри также Croll, Climate and Time, 1S75, Chapt. XX. Касательно 
новыхъ сообщений о количеств!, осадка, наносимаго ркками, см. Nature, Sptm, 23ru, 
1880. Mr. T. Mellard Reade издалъ нисколько интересныхъ статей объ изумительномъ ко
ли чествк веществъ. наносимых!, въ растворенномъ видк ркками. См. Adress Geolog. 
Soc. Liverpool, 1876—77.

3) An account of the fine dust which often falls on Yessels in the Atlantic Ocean. 
Proc. Geolog. Soc. London, June 4, 1S45.
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корабль оставлялъ послЬ себя явный слЬдъ. Въ странахъ, подобныхъ архинелогу Зеле- 
наго мыса, гд-Ь весьма рфдко идетъ дождь и никогда не бываетъ морозовъ, горный по
роды тФмъ не менЬе разлагаются; согласно воззрЗшю, высказанному недавно однимъ 
замФчательнымъ бельпйскимъ геологомъ, Де-Конинкомъ (De-Koninck), подобное раз
ложенье можетъ быть большей частью приписано действие угольной и азотной кислотъ, 
въ соединенш съ азотнокислымъ и азотистокислымъ аммотакомъ, содержимыхъ росой.

Во всЬхъ сырыхъ, даже въ незначительной степени сырыхъ местностях!, дожде- 
выя черви способствуютъ различными путями разрушение земли. Растительный слой, 
покрывагопцй, подобно лелешЬ, верхнюю поверхность материка, прошелъ неоднократно 
черезъ ихъ т$ла. Перегной отличается по виду отъ подпочвы своимъ темнымъ цв^томъ 
и гЬмъ, что въ немъ отсутствуютъ обломки или частицы горныхъ породъ (если тако
вые находились въ подпочве) более значительной величины, нежели те , которыя мо
гу тъ проникнуть черезъ пищеварительный каналъ червя.

Этому разрушение способствуютъ, какъ было замечено выше, копаюшдяся жи- 
вотныя различныхъ видовъ и, главнымъ образомъ, муравьи. Въ странахъ, гд'Ь лето 
продолжительно и сухо, къ перегною, лежащему даже въ защищенной местности, 
должна въ значительной степени примешиваться пыль, наносимая съ другихъ открытыхъ 
м4стъ. Такъ, наприм^ръ, количество пыли, наносимой порой на равнины Ла-Платы, 
где не существуетъ никакихъ твердыхъ горныхъ породъ, такъ велико, что во время 
«gran seco» (великой засухи), съ 1827 по 1830 г ., самая внешность страны, где ни
когда не огораживаютъ полей, до того изменилась, что жители не могли распознать 
границъ своихъ собственныхъ владений и завели по этому поводу безконечныя судебный 
тяжбы. Громадное количество пыли наносится точно такъ же въ Египте и на юге Франции 

-Въ К итае, громадные, состояние какъ бы нзъ мелкихъ осадковъ пласты, именшце не
сколько сотъ футовъ толщины и занимающее огромныя пространства, обязаны, какъ 
утверждаетъ Рихтгофенъ (Richthofen), своимъ происхождейемъ лишь наносимой съ 
плоскогорья центральной Азш пыли *). Въ сырыхъ странахъ, какъ Велпкобритатя, пока 
страна сохраняетъ свой естественный, покрытый растительностью видъ, перегной мо
жетъ быть утолщенъ пылью лишь въ самыхъ незначительныхъ мФстахь; но и при настоя - 
шихъ услов1яхъ, поля, расположенныя близъ проезжихъ дорогъ, на которыхъ проис- 
ходитъ безпрерывное движете, получаютъ значительное количество пыли, и можно видеть 
какъ поднимаются целыя облака ея, когда боронятъ поле во время сухой ветренной по
годы. Но во всехъ этихъ случаяхъ поверхностный слой почвы только переносится съ 
одного места на другое. Пыль, падающая въ такомъ изобилии въ нашихъ доыахъ, со
стоять большей частью изъ органическаго вещества, и если бы ее раскинуть по земле, 
то она со временемъ разложилась бы и окончательно исчезла. Согласно новейшими пзсле- 
довашямъ снеговыхъ полей арктическихъ странъ, оказалось, что тамъ падаетъ постоян
но незначительное количество метеорической пыли.

Темный цветъ обыкновеннаго растительнаго слоя есть, безъ сомненья, следстме 
разлагающегося въ немъ органическаго вещества, находящагося здесь темъ не менее въ 
незначительномъ количестве. Потеря въ весе , которой подвергается растительная земля 
при н агревати  ея до температуры краснаго калешя, зависитъ, какъ кажется, большей 
частью отъ того, что вода при этомъ испаряется. При изследованш плодородной почвы, *)

*) О Ла-ПдагВ смотри мое соч. Journal of Researches', during the Voyage of the 
B eagle, 1845, p. 183. Эли-де-Бомонъ (Lemons de G6ologie pratique, tom. 1, 1845, p. 183) 
далъ превосходное описате громаднаго количества пыли, сносимой пъ нккоторыхъ стра
нахъ. Я могу только допустить, что M-r Proctor (Pleasant Ways in Science, 187ft, p . 379) 
немного преувеличилъ дЪпстые пыли въ такой сырой стран!, какъ Великобриташя. Jam es 
Geikie далъ (Prehistoric Europe, 1880, р. 165) подробное извлечете изъ воззрений l l ic h t -  
hofen’a, которыя онъ между прочими оспарииаетъ.
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итогъ органическаго вещества оказался лишь 1 ,76  процента; въ искусственно изго
товленной земле онъ достигалъ не менее 5,5 процента, а въ изв^стномъ черноземе 
Poccin отъ 5 и до 12 процентовъ *). Въ листовомъ перегное, образуемомъ преимуще
ственно разложешемъ листьевъ, итогъ гораздо более значителенъ, а въ торфе органи
ческаго вещества содержится нередко до 64 процентовъ; впрочемъ, послФдще факты не 
могутъ быть приняты нами во внимате. Обугливающееся вещество, находящееся въ 
земле, стремится къ постепенному окисленпо и исчезанш, за исключешемъ только 
т'Ьхъ местностей, где скопляется , вода и где прохладный климатъ* 2), такъчто въ самыхъ 
древнихъ луговыхъ земляхъ встречаются не особенно значительные остатки органиче
скаго вещества, не смотря на постоянное разложепе корней и подземныхъ стволовъ 
растешй, а  также случайную примесь навоза. Исчезновеме органическаго вещества 
изъ растительнаго слоя обусловливается вероятно въ значительной степени темъ, что 
оно доставляется непрерывно въ экскрементахъ червей на верхйй слой земли.

Съ другой стороны, дождевые черви способствуютъ въ значительной степени уве- 
личешю органическаго вещества въ почве посредствомъ изумительнаго количества полу- 
сгнившихъ листьевъ, которые они протаскиваютъ въ свои норки на глубину отъ 
2д оЗ  дюймовъ. Они делаютъ это преимущественно ради добывания пищи, частью же для 
того, чтобы закрыть о т в е р т я  своихъ норокъ и выстлать ихъ верхнюю часть. Листья, 
которые они пожираютъ, смачиваются, затемъ раздираются на тония волокна, частью 
перевариваются и хорошо смешиваются съ землей; этотъ-то именно нроцессъ н придаетъ 
плодородной почве ея темный цветъ. Известно, что различнаго рода кислоты разви
ваются вследств1е разложешя растительныхъ веществъ; а так ъ к ак ъ  содержимое кишекъ, 
равно какъ и экскременты червей кислы, то весьма вероятно, что процессъ ппщеварешя 
вызываетъ аналогичное химическое нзменеше въ заглотанныхъ, пзыельченныхъ и полу- 
разложившихся листьяхъ. Значительное количество извести, отделяемой известковыми 
железками, служить видимо къ тому, чтобы нейтралпзпровать происшедппя этпмъ 
путемъ кислоты, потому что пищеварительная жидкость дождевыхъ червей не произ
водить никакого действ1я, пока нетъ щелочной реакщн. Такъ какъ содержите и верх
ней части кишечнаго канала имеетъ кислую реакцпо, то едва ли это можетъ быть 
следств1емъ присутств1я мочевыхъ кислотъ. Следовательно, мы можемъ заключить, что 
кислоты образуются въ ппщеварительномъ канале дождевыхъ червей во время процесса 
пищеваретя и что оне вероятно однородны съ находимыми въ обыкновенной раститель
ной почве и въ перегное. Известно, что последтя имеютъ свойство раскислять или 
растворять железную окись, что можно видеть всюду, где только встречается торфъ, 
расположенный на красномъ песке или где, черезъ такой песокъ, проходить гнпопцй 
корень. Я  держалъ несколькпхъ червей въ горшке, наполненномъ очень мелкпмъ, 
красноватымъ пескомъ, заключавшпмъ въ себе весьма маленыая, кремнистыя частицы, 
покрытия красной железной окисью; норки, прорытыя червями въ этомъ песке, были 
по обыкновенно выстланы пхе экскрементами, состоявшими изъ песка, смешаннаго съ 
выделешями стенокъ ихъ кишекъ п съ переваренными листьями; при этомъ песокъ утра- 
тилъ почти вовсе свой красный цветъ. Когда маленькие кусочки последняго были поло
жены подъ микроскопъ, то можно было ясно видеть, что большая часть крупинокъ 
была прозрачна и безцветна, именно вследств1е растворетя железной окиси, тогда какъ 
почти все остальныя крупинки, взятыя изъ остальвыхъ местъ торфа, были покрыты 
окисью железа. Уксусная кислота не произвела почти никакого действгя на этотъ пе-

’) Эти указашя взяты изъ статьи В. Гензена въ Zeitschr. f. wiss. Zoolog. Bd. 
XXVIII, 1877, p. 360. Приведенныя свЪдйтя касательно торфа заимствованы у А. А. 
Julien, въ Proc. Amer. Assoc. Science, 1870, р. 314.

2) Некоторые факты относительно необходимыхъ или благопр1ятныхъ климатическихъ 
ycTOBifl при образованы! торфа я привелъ въ своемъ Journal of Researches, 1845, р. 287.
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сокъ, и даже соляная, азотная п серная кислоты, въ предпиеанныхъ формакопеей раст- 
ворахъ, оказали меньшее д,Ьйств1е, нежели кислоты въ кишкахъ дождевыхъ червей.

А. А. Жюльенъ (Julien) собралъ недавно вей опубликованныя до настоящаго вре
мени сообщешя о развивающихся въ черноземе кислотахъ, число которыхъ, согласно 
указашямъ нйкоторыхъ химпковъ, доходить болйе нежели до двенадцати разныхъ ви- 
довъ. Эти кислоты дййетвуютъ такъ же сильно, какъ и ихъ кислыя соли (т.-е. кислоты 
въ соединенш съ калтемъ, натромъ и аммошакомъ) на углекислую известь и на окись 
железа. Точно такъ же известно, что некоторый изъэтихъ кнелотъ, которыя уже съ 
давнихъ поръ наименованы Тенаромъ (Thenard) азогумусовыми кислотами, имйютъ 
свойство разлагать кремнезёмъ, сообразно количеству содержимаго въ нихъ азота *). При 
образовали этихъ кислотъ участвуютъ несомненно и дождевые черви, потому что д-ръ 
Джонсонъ (Johnson) сообщплъ мне, что, при посредствй реактива Несслера (Nessler), 
онъ нашелъ въ ихъ экскрементахъ 0 ,0 1 8  процентовъ аммотака.

Различный гумусовыя кислоты, которыя, какъ мы указали, развиваются, повпдп- 
мому, въ тйлахъ дождевыхъ червей во время процесса пищеварешя, и ихъ кислыя соли 
играютъ, согласно новейпшмъ изследован1ямъ Жюльена, въ высшей степени значитель
ную роль при разрушеши разлнчныхъ горныхъ породъ. Уже давно известно, что уголь
ная кислота и, безъ сомнййя, также азотная и азотистая кислоты, находящаяся въ 
дождевой водй, действуютъ такимъ же образомъ. Во вейхъ почвахъ и преимущественно 
въ жирныхъ земляхъ существуетъ значительное количество угольной кислоты, которая 
разлагается въ грунте при посредстве воды. Кроме того, живые корни растеши, какъ 
доказалъ это Саксъ (Sachs) и друпе, разъйдаютъ въ непродолжительное время поли
рованный, мраморный плиты, доломитъ и фосфорнокислую известь, оставляя на нихъ 
свои отпечатки; они действуютъ даже на базальтъ и на песчаникъ * 2). Но мы не иыЬемъ 
здйсь дела съ вл1яшямп, которыя совершенно не зависятъ отъ деятельности дожде
выхъ червей.

Соединеше какой-либо кислоты съ ея основашемъ значительно облегчается дви- 
жеш'емъ, такъ какъ при этомъ соприкасаются другъ съ другомъ новыя поверхности. 
Совершенно то же происходитъ съ каменными и земляными частицами въ кишкахъ 
червей во время процесса пищеварения, при чемъ слйдуетъ помнить, что вся масса рас
тительной земли любого поля проходить въ течеше немногихъ лйтъ черезъ ихъ пище
варительный каналъ. А такъ какъ, помимо того, старыя норки червей постепенно спа
даются, а свеж1я массы экскрементовъ доставляются постоянно на поверхность почвы, 
то обращение и чередоваше всего верхняго слоя перегноя совершается также посте
пенно, треше же отдйльныхъ частицъ другъ о друга неминуемо унпчтожаетъ тон- 
чайдйй покровъ разложившагося вещества сейчасъ же, какъ только онъ образуется. 
Этими различными путями мельчайпце каменные обломки разлнчныхъ породъ и отдель
ный частицы постоянно подвергаются въ земле химическому разложенпо, обусловливаю
щему увеличеше количества земли.

Такъ какъ дождевые черви выстилаютъ своп норки экскрементами и такъ какъ 
эти норки проникаютъ на глубину 5 , 6 и даже более футовъ, те внутрь землп 
проходить лишь незначительное количество гумусовыхъ кислотъ, которыя, следова
тельно, недочтаточно действуютъ на находящаяся въ ней горныя породы и обломки 
горныхъ породъ. Вследств1е этого толщина почвы будетъ хотя и медленно, но нп-

*) A. A. Julien, On the Geological Action of the Humusacids въ Proc. Amer. Assoc. 
Adv. Science, vol. XXVIII, 1879, p. 311; также On Chemical Corrosion on Mountain Sum
mits въ New-Jork Acad. of Sc., Oct. 14, 1878, приведено въ Amer. Naturalist; смотри также 
объ этомъ предмете: S. W. Johnson, How Crops Feed. 1870, p. 138.

2) Смотри свидетельства объ этомъ предмете S. W. Johnson, How Crops Food. 
1870, p. '326.
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стоянно увеличиваться, если ова не будетъ сносима съ поверхности; но это увелпчете 
будетъ со временемъ препятствовать разрушение ниже лежащпхъ частицъ, потому 
что перегнойныя кислоты, проявляющаяся главнымъ образомъ въ верхнемъ сло'Ь расти
тельной почвы, соединетя въ высшей степени непрочный, легко разлагаюпцяся прежде, 
нежели достигнута глубины1). Кромй того, поверхъ лежаний толстый слой земли бу
детъ задерживать вл!яте большихъ колебашй температуры, а въ холодныхъ стра- 
нахъ могучее д'Ьйствте мороза. Точно такъ же будетъ закрытъ и свободный до- 
ступъ воздуху. Всл1;дств1е всЬхъ этихъ разнородныхъ причинъ, даже самое разру- 
шев1е могло бы остановиться, если бы лежащей поверхъ растительный слой значи
тельно увеличился въ толщин^, т.-е. если бы съ его поверхности не сносилось ни
чего или по крайней м’Ьр’Ь весьма не много * 2 3). Я  встр’Ьтилъ въ собственномъ близ- 
комъ сосЬдств4 неоспоримыя доказательства тому, насколько сильно задержпваетъ 
глиняный слой, въ нисколько футовъ толщины, тЪ измгЬнен1я, которыя прете рп4ваютъ 
кремни, если они лежатъ на поверхности, потому что болышя глыбы кремня, лежав
шая некоторое время на вспаханныхъ поляхъ, были уже негодны для постройки: 
он1> не раскалывались правильно, и работники говорили, что онЪ сгнили 3). Поэтому 
необходимо для сохранев1я кремня для построекъ зарывать его въ слой красной глины, 
лежаний поверхъ м’Ьла (остатки его отъ разрушетя дождевой водой) плп же въ 
самый м1>лъ.

Дождевые черви непосредственно способствуютъ не только химическому разру
шение горныхъ породъ, но мы им'Ьемъ вФрныя данныя къ предположетю, что они 
действуйте прямымъ механическпмъ способомъ на незначительныя частицы. Все виды, 
поглощакгаце землю, снабжены жевательнымъ желудкомъ, который снабженъ такой 
плотной хитинистой оболочкой, что Перрье (Perrier) говоритъ о ней, какъ объ <ime 
Yeritable arm ature» 4). Жевательный желудокъ окруженъ сильными поперечными му
скулами, которые, согласно указангямъ Кляпарэда (Claparede). приблизительно въ де
сять разъ толще продольныхъ мускуловъ. Перрье же впделъ, какъ они энергично 
сокращаются. Дождевые черви, принадлежащее къ роду -Disaster, шгЬютъ два раз- 
дЬльныхъ, но вполн'Ь сходныхъ жевательныхъ желудка, а у другого рода— Monili- 
gaster— второй жевательный желудокъ состоитъ изъ четырехъ сумокъ, при чемъ одна 
слфдуетъ за другой, такъ что можно почти сказать, что они им^ютъ пять желуд- 
ковъ 5). Подобно тому, какъ куриныя и страусовыя птицы глотаютъ камни, чтобы 
помочь размельчетю пищи, такъ, повпдимому, приб’Ьгаютъ къ тому же способу и жн-

*) Это указаше взято изъ статьи Julien, въ Ргос. Ашег. Assoc. Adv. Sc., то]. 
XXVIII, 1879, р. 330.

2) Предохраняющая способность растительнаго слоя и дерна доказывается часто 
совершеннымъ состоян]е.мъ ледниковыхъ штриховъ при первоыачальномъ обнажеши утесовъ. 
J. Geikie утверждаетъ въ своемъ пос.тЬднемъ замкчательномъ сочинеши (Prehistoric Europe, 
1881), что самыя значительный трещины суть вероятно слкдств!е иосдкдняго насту плетя 
холодовъ и накоплетя льдовъ въ течете продолжительнаго, перемежавшагося ледниковаго 
периода.

3) Muorie геологи были весьма удивлены полнымъ исчезновешемъ кремня на обшир- 
ныхъ, почти совершенно плоскихъ равнинахъ, съ которыхъ мклъ исчезъ вслкдсте обыч- 
наго вывктриватя. Но поверхность каждаго кремня покрыта слоемъ непрозрачваго н з -  

мкненнаго вещества, уступающаго черчение стальнымъ остр]емъ, между тЬмъ какъ свкже 
взломанная, просвечивающая поверхность совершенно не чертится. Удалете верхняго. 
наружнаго, измкненнаго слоя, обнажая и предоставляя кремень дкйствш атыосфериче- 
скихъ агентовъ, ведетъ, вмкстЬ съ распространешемъ этого пзмкнешя внутрь камня, хоти 
и къ весьма медленному, но, какъ мы имкемъ основате допустить, полному разложению, 
не смотря на то, что кремни кажутся столь кркикимн.

*) Archives de Zool. experiment., t. Ill, 1874, p. 409.
5) Nouvelles Archives de Mus6um, t. Ill, 1872, p. 95, 131.
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вупце въ земле дождевые черви. При вскрытш тридцати восьми жевательныхъ же- 
лудковъ нашихъ обыкновенныхъ дождевыхъ червей, въ двадцати пяти были найдены 
маленьйе камешки и зерна песка, иногда въ соединены съ твердыми известковыми 
сростками, образовавшимися въ переднихъ известковыхъ железкахъ, а въ двухъ дру- 
гихъ были найдены только одни сростки. Въ жевательныхъ жулудкахъ остальныхъ 
червей не было камней, но некоторые изъ нихъ не могли служить действительными 
псключейями, такъ какъ ихъ жевательные желудки были вскрыты поздней осенью, 
когда черви перестали уже принимать пищу п ихъ желудки были совершенно пусты ').

Когда черви прорываютъ свои норки въ земле, въ которой встречается много 
-мелкихъ камешковъ, то несомненно, что они должны неминуемо проглатывать неко
торые изъ нихъ; но это предположейе не должно служить прямымъ объяснейемъ 
того ф акта, что въ ихъ жевательныхъ желудкахъ встречаютъ часто камни и песокъ. 
На поверхность земли, положенной въ горшокъ, въ которомъ содержались черви, про
рывные себе норки, насыпали стеклянный бисеръ, обломки кирпича и твердой чере
пицы, п мноше изъ этихъ бисеринокъ и осколковъ были подобраны и проглочены чер
вями, такъ какъ они были найдены въ ихъ испражнейяхъ, кпшкахъ и жевательныхъ 
желудкахъ. Они проглатывали даже грубую, красную, образовавшуюся отъ раздроб- 
д е й я  кирпича пыль. Точно такъ же нельзя наверное предположить, что они ошибочно 
принимали бисеръ и обломки за пищу, потому что мы видели, что ихъ вкусъ на
столько тонокъ, что они умеютъ делать различ1е между разными видами листьевъ.

Поэтому ясно, что они лроглатываютъ твердые предметы, какъ, наир., кусочкп 
камня, стеклянный бисеръ и угловатые обломки кирпича или черепицы, ради какой-ни
будь исключительной цели, и почти несомненно, что они делаютъ это ради того, чтобы 
помогать желудку при раздавливайи и пзмельчейи земли, которую они поглощаютъ 
въ такомъ значительномъ количестве. Что подобные твердые предметы не необхо
димы для размельчейя листьевъ, уже видно изъ того ф акта, что известные виды, 
жпвупце въ тине или воде и питаюпцеся отжившими или живыми растительными 
веществами, но не глотаюшде земли, не снабжены жевательными желудками * 2) и 
вследств1е этого не обладаютъ возможностью употреблять съ пользой камни.

Во время процесса размельчейя, частицы земли должны неминуемо растираться 
другъ о друга, равно какъ и между камнями, и о твердую выстилку жевательнаго 
желудка. Более м ягйя частицы тоже подвергаются вследств!е этого некоторому тренно 
п даже, быть можетъ, иногда раздавливаются. Этотъ выводъ подтверждается внеш
ностью свежихъ экскрементовъ, потому что последйе часто напоминали мне краску, 
только что растертую рабочими между двухъ плоскихъ камней. Морренъ (Моггеп) дё- 
лаетъ зам ечайе, что кишечный каналъ dm ple ta  tenuissim a te rra , yeluti in рйтегеш 
redacta» 3). Также и Перрье говорить о d ’e ta t de pate excessiyement fine a la quelle 
est rdduite la  te rre  qu’ils  re je tten t»  4).

Такъ какъ степень размельчейя, до которой доходятъ частицы земли въ  жева- 
тельномъ желудке дождевыхъ червей, представляетъ известный интересъ (к а к ъ  мы 
увидимъ вдоследствш), то я старался собрать объ этомъ предмете точныя указаш я 
съ помощью тщательнаго изследовайя камешковъ, прошедшихъ черезъ и х ъ  кишечный 
каналъ. У червей, живущихъ при естественныхъ услов1яхъ, конечно, невозможно 
определить, насколько размельчены были проглоченные ими кусочки. Между тем ь, ясно, 
что черви не выбираютъ именно отточенные камни, потому что острые, угловатые кусочки

*) Моггеп утверждаетъ, говоря о землй, находимой въ кишечномъ каналй червей: 
„praesepe cum lapillis commixtam vidi“. De Lumbrici terrestis hist, nat., 1829. p. 1(3.

2) Perrier, Archives de Zool. ехрёптепЦ t. I ll, 1874, p. 419.
3) Morren, De Lumbrici terrestris hist. nat. etc., p. 16.
4) Archives de Zool. experiment., t. Ill, 1874, p. 418.
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кремня и другихъ твердыхъ каменныхъ породъ были часто находимы и въ нхъ же
вательныхъ желудкахъ, и въ кишкахъ. Въ трехъ случаяхъ были найдены острые 
шипы отъ стволовъ розоваго кустарника. Содержимые въ неволе черви постоянно 
лроглатываютъ угловатые обломки твердаго кирпича, угля, шлаковъ и даже острые 
кусочки- стекла. Куриныя и страусовыя птицы удерживаютъ въ своихъ жеватель
ныхъ желудкахъ подобные камни долгое время, и посл'Ьдше въ нихъ достаточно 
•округляются; но, повидимому, этого не бываетъ у дождевыхъ червей, судя по тому 
значительному количеству осколковъ кирпича, стекляннаго /бисера, камней и т. д ., 
которое часто находится въ ихъ жевательныхъ желудкахъ и кишкахъ; такъ что, 
если упомянутые осколки не проходили неоднократно сквозь ихъ жевательный же- 
лудокъ, то нельзя разсчитывать найти явные следы ихъ стиратя, за псключетемъ 
разве гЬхъ случаевъ, когда камни были необыкновенно мягки.

Теперь я хочу сообщить те  у к азатя  на обтираше, которыя я им4лъ возмож
ность наблюдать. Въ жевательныхъ желудкахъ н-йкоторыхъ червей, вырытыхъ изъ 
тонкаго слоя перегноя, леж-авшаго надъ м'Ьломъ, были найдены мяопе, хорошо окру
гленные, маленьк1е кусочки мела и два осколка раковины земляного моллюска (какъ 
подтвердилось ея микроскопическими етроетемъ), при чемъ посл-Ьдше были не только 
■округлены, но даже нисколько отполированы. 'Въ пзвестковыхъ сросткахъ, образовав
шихся въ известновыхъ железкахъ и часто находимыхъ въ жевательныхъ желудкахъ, 
кишкахъ и случайно въ экскрементахъ дождевыхъ червей, более значительной вели
чины сростки также казались иногда нисколько округленными; но округленная форма 
всЬхъ известковыхъ т-Ьлъ должна быть приписана пли частью, или же вполне разъеди
ню  ихъ угольной и гумусовой кислотами. Въ жевательномъ желудке несколькихъ 
червей, собранныхъ въ моемъ огороде, поблизости теплицы, были найдены восемь 
маленькихъ обломковъ шлаковъ, изъ коихъ шесть имели более или менее округлен
ную форму, равно какъ и два кусочка кирпича; но некоторые друпе кусочки были 
вовсе не округлены. Одна тропинка, поблизости Абингеръ - Галля, была усыпана летъ 
семь тому назадъ кирпичнымъ щебнемъ на 6 дюймовъ толщины; на этомъ щебне, по 
обеимъ сторонамъ дороги, выросъ дернъ дюймовъ 18 въ ширину, и на этомъ дерне 
были найдены многочисленные остатки экскрементовъ червей. Некоторые изъ нихъ были 
■окрашены въ однообразный красный цветъ, вследств1е нахождетя въ нихъ значптель- 
наго количества кирпичной пыли. Кроме того они содержали въ себе много кусочковъ 
кирпича и твердаго цемента отъ 1 до 3 м.м. въ поперечнике, большинство кото- 
рыхъ было ясно округлено; но все эти кусочки могли быть округлены прежде, нежели 
защищены дерномъ и проглочены, подобно тому, какъ это случилось съ теми, кото
рые, находясь на открытыхъ местахъ улицы, оказались значительно округленнымп. 
Сдна яма на пастбище была одновременно съ этимъ, т .-е. семь летъ тому назадъ, 
наполнена кирпичнымъ щебнемъ, а въ настоящее время оказалась покрытой дерномъ; 
и здесь экскременты содержали значительное количество кусочковъ кирпича, которые 
вообще были более или менее округлены, но этотъ кирпичный щебень не могъ под
вергнуться обтираню после того, какъ быдъ насыпанъ въ яму. Далее, старымъ, мало 
разбитымъ кирпичемъ, вместе съ обломками цемента были выложены дорожки для 
пешеходовъ, усыпанныя поверхъ грагаемъ отъ 4 до б дюймовъ толщины; въ собран
ныхъ на этой тропинке экскрементахъ были найдены шесть маленькихъ обломковъ. 
кирпича, и три изъ нихъ были ясно обтерты. Точно такъ же было найдено оченъ много 
кусочковъ твердаго цемента, изъ которыхъ около половины были хорошо округлены; 
невозможно допустить, чтобы последите [подверглись такому значительному разъединю 
со стороны угольной кислоты, въ течете какихъ-нибудь семи летъ.

Самое лучшее доказательство обтирашя твердыхъ предметовъ въ жевательномъ 
желудке дождевыхъ червей представляютъ собой маленьте осколькп черепицы, кнр-



8 0 ОБРАЗОВа ШЕ РАСТПТЕЛЬНАГО СДОЯ.

пича п цемента, находимые въ экскрементахъ т'Ьхъ местностей, где прежде находи
лись древшя постройки. Такъ какъ вся растительная земля, покрывающая поле, про
ходить по пстечейи некотораго времени черезъ тела червей, то вероятно въ течете 
вековъ эти маленьше обломки были неоднократно проглатываемы и вновь возвращаемы 
на земную поверхность. Следуетъ еще заметить, что во всехъ приводимыхъ случаяхъ 
прежде всего более тонкая масса смывалась съ экскрементовъ и что все изследован- 
ные обломки кирпича, черепицы и цемента, собраны были уже после того.

Такимъ образомъ, въ кучкахъ экскрементовъ, выброшевныхъ между плитками 
разрытаго пола римской виллы въ Абпнгере, оказалось много кусочковъ черепицы и 
каменнаго цемента (величиной отъ А° 2 мил. въ поперечнике), которыхъ невоз
можно было разсмотреть простымъ глазомъ или съ помощью сильной лупы, при чемъ 
невозможно было сомневаться, что они подверглись значительному обтиранию. Я еще 
более стою за это после того, какъ изследовалъ малейш е сглаженные водой круг
лые камешки изъ римскаго кирпича, которые мне были любезно доставлены Гейнрн- 
хомъ де-Соссюромъ (Henri de Saussure), извлекшимъ ихъ нзъ песка и наслоешя грав1я, 
отложившихся на берегахъ Женевскаго озера въ более раннюю эпоху, когда вода была 
около двухъ метровъ выше настоящего^ уровня. Самые мелше изъ этихъ сглаженныхъ 
водой голышей, образованныхъ изъ женевскаго кирпича, имели большое сходство съ 
находимыми въ жевательномъ желудке дождевыхъ червей; но более крупные были 
несколько более вылощены.

Четыре кучки экскрементовъ, добытый недавно изъ штучнаго пола большого 
помещейя римской виллы въ Брадинге, содержали значительное количество кусочковъ 
черепицы или кирпича, равно какъ и известковаго и твердаго цемента, большинство 
которыхъ было ясно сглажено. Впрочемъ, кусочки цемента подверглись, повпдныому, 
скорее разъеданш , нежели обтиранпо, такъ какъ на поверхности ихъ встречались 
нередко кремневый зерна. Затемъ были собраны экскременты изъ местности, лежа
щей въ пределахъ Beaulieu Abbey, разрушенной Генрихомъ VIII; они были взяты 
изъ плоской дерновой поверхности, лежащей поверхъ плитняковой мостовой, просвер
ленной норками червей, и эти кучки заключали въ себе безчисленное количество ку
сочковъ черепицы, кирпича, каменнаго и обыкновеннаго цемента, изъ которыхъ боль
шая часть явнымъ образомъ подверглась или небольшому, или значительному обтпра- 
нйо. Были найдены также мельчайпйя чешуйки шифера, острыя части которыхъ были 
сглажены. Если выше изложенное предположете, что все эти крошечные осколки про
шли неоднократно сквозь жевательные желудки червей, будетъ отвергнуто, не взирая 
на свою правдоподобность, темъ не менее мы должны допустить, что во всехъ выше 
приведенныхъ случаяхъ, найденные въ кучкахъ экскрементовъ многочисленные сгла
женные обломки подверглись значительному обтиранио, прежде нежели они были про
глочены, что въ высшей степени неправдоподобно.

Съ другой стороны надо сказать, что осколки орнаментальной черепицы, более 
твердые, нежели обыкновенный кирпичъ, проглоченные лишь однажды содержимыми въ 
неволе червями, за сомнительнымъ исключетенъ одного пли двухъ самыхъ мелкпхъ 
камешковъ, оказались вовсе необтертыми. Темъ не менее, некоторые изъ нихъ пред
ставлялись еслп и не округленными, то несколько обтертыми. Если мы прпнемъ по 
внимайе вышеприведенным указаи я , то, вопреки этимъ фактами, не можетъ подле
жать сомненйо, что осколки, служалце жерновами въ жевательныхъ желудкахъ чер
вей, если они не слишкомъ твердаго строешя, подвергаются известной степени об- 
ти р атя , и что маленьыя частицы ихъ, находящаяся въ земле, заглатываемой въ та- 
комъ пзумительномъ количестве дождевыми червями, обтираются другъ о друга и всл Ьд- 
CTBie этого сглаживаются. Если этотъ фактъ достоверенъ, то «terra tenuissima». 
«pate e x c e s s iv e m e n t  fine», изъ которой состоять въ большинстве случаевъ экскре
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менты, есть отчасти результатъ механичеокаго д'Ьнствтя жевательнаго желудка ‘); это 
мелкое вещество, какъ мы увпдимъ въ следующей главй, и есть именно то, которое 
по преимуществу смывается во время сильнаго ливня съ безчисленныхъ кучекъ экскрс- 
ментовъ каждаго поля. Если бол'Ье м я т е  камни вообще поддаются перетиранш, то 
и бол’Ье крйшае подвергаются некоторой степени округлешя.

Измельчеше болйе мелкихъ камешковъ въ жевательномъ желудкй дождевыхъ чер- 
вейимйетъ гораздо бол'Ье важное значеше съ геологической точки зр^шя, нежели это 
можетъ показаться съ перваго взгляда, потому что Сорби (Sorby) ясно доказалъ, что 
обыкновенный средства разрушешя, именно текущая вода и морскгя волны, дййствуютъ 
съ наименьшей силой именно на самые мелйе осколки камни. Онъ замйчаетъ: «если 
даже мы не примемъво внимаше накоплеше и смываше въ потока воды очень мелкихъ 
частидъ, чтб зависитъ отъ силы притяжешя, то результаты стираная должны отражаться 
на видй камешковъ или въ полной, или же приблизительной зависимости отъ величины 
ихъ д1аметра. Если же это верно, то камешекъ, величиной въ 7™ дюйма въ поперечнике, 
долженъ стереться въ десять разъ более, нежели имйюицй 7юо дюйма въ поперечнике, и 
по меньшей мере во сто разъ болйе того, который имйлъ бы дюйма въ поперечник!.. 
Въ такомъ случай мы можемъ, позкалуй, допустить, что камешекъ, имйющхй 7ю дюйма 
въ д1аметрй, увлеченный на одну милю разстояшя, сотрется столько зке, если еще не 
болйе, незкели тотъ, который, имйя '/тодюйма въ д1аметрй, будетъ увлеченъ на 100 миль 
разстояшя. Согласно этому правилу, голышъ, имйющй одинъ дюймъ въ поперечник!;, 
сотрется сравнительно болйе на разстояши лишь несколько сотъ ярдовъ» * 2). Принимая 
во внимаше затрачиваемую червями силу при размельчеши каменныхъ обломковъ, мы 
не должны, между прочимъ, забывать, что имйемъ ясныя доказательства тому, что на 
каждомъ акре земли, которая достаточна сыра, не песчана, не хрящевата и не камени
ста, следовательно, удобна для пребывашя въ ней червей, болйе десяти тоннъ земли 
проходитъ ежегодно сквозь ихъ тйла и выбрасывается на поверхность. Такой результатъ, 
достигаемый съ геологической точки зрйшя въ весьма непродолжительный пер!одъ вре
мени, какъ, напр., миллкнъ лйтъ, не можетъ остаться безъ значешя для страны такихъ 
размёровъ, какъ Великобриташя, потому что эти десять тоннъ земли слйдуетъ помножить 
презкде всего на приведенное количество лйтъ, а затймъ на число акровъ земли, по
стоянно занятыхъ червями; въ А н ш и, совместно съ Шотлащцей, обработанной и вполне 
удобной для разселешя этихъ животвыхъ, земли считается болйе 32 мпллкшовъ акровъ. 
Следовательно, въ результате получится 320 ыиллкшовъ тоннъ.

') Этотъ выводъ вапомиваетъ мне о необычайно болыиоиъ количестве въ высшей сте
пени тонкой, меловой тины, находимой въ дагунахъ н4которыхъ атолловъ, где море покойно 
и где его волны не въ состоянии прорвать коралловыхъ рифовъ. Я полагаю, что эта тина 
должна быть приписана (The Structure and Distribution of Coral-Reefs, 2nd edit., 1S74. 
p. 19) многочисленнымъ кольчатымъ червямъ и другимъ животнымъ, просверливающимъ 
oT M epniie  кораллы, а также рыбаыъ, голотур1ямъ и др. животнымъ, питающимся живыми 
кораллами.

2) Anniversary Address, The Quart. Journal of the Geolog. Society, London, Mav, 
1880, p. 59.

Дарвинъ, т. IV. a
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ГЛАВА VI.

У  часйе червей въ разрушетиповерхностныхъ слоевъ
земной коры.

(Продолжение).

Перемйщетю с.юевъ способствуетъ то, что вновь изверженные на покрытую травою по
верхность экскременты скатываются внизъ.—Огромное количество земли, ежегодно стекаю
щей внизъ.— Дййств1 е тропическихъ дождей на экскременты червей.—Мелъчайппя ча
стички земли, окончательно смываемыя съ экскрементовъ.—Распадеше сухихъ экскремен- 
товъ на шарики и скатываше послФднихъ по наклоннымъ плоскостямъ.—Образоваше не- 
значительныхъ выступовь на гориыхъ откосахъ отчасти является слФдстаемъ иакоплешя 
разрушившихся экскрементовъ.—Экскременты, переносимые вФтромъ на подвФтреную сто
рону.—Попытка определить количество иосл'Ьднихъ.— ОсФдаше древнихъ насыпей и хол- 
мовъ.—Сохранеше грядокъ и бороздъ на прежде-паханныхъ поляхъ.—Образоваше и коли

чество растительной земли надъ меловой формацией.

Въ настоящее время мы подготовлены къ раземотренш более прямого учаейя, 
принимаема™ червями въ разрушены! земли. Когда мне случалось еще ранее размыш
лять о происходящемъ подъ вл!ятемъ воздуха разрушенщ, то мне, какъ и другимъ. ка
залось, что ровная или слегка покатая поверхность, покрытая дерномъ, не можетъ пре
терпеть ущерба даже въ течетедолгаго промежутка времени. Хотя и можно предположить, 
что въ течете значительныхъ промежутковъ времени дождевая вода или потоки воды мо- 
гутъ смыть всю растительную землю даже съ весьма легкихъ покатостей, но когда я 
изеледовалъ крутыя, покрытыя дерномъ отлогости Glen-Roy, то былъ пораженъ г к ъ  
фактомъ, что подобнаго рода события свершались лишь весьма редко со времени ледяного 
нершда, что ясно усматривалось изъ хорошо сохранившагося состоятя следовавшнхъ 
одна за другой трехъ террасъ или морскихъ береговыхъ окраинъ— Roads, илп Lake-mar- 
g in s.— Между темъ, трудность предположетя, что земля, лежащая на незначительной 
покатости, покрытой растительностью и пронизанной корнями, можетъ быть удалена въ 
значительномъ количестве, устраняется деятельностью червей, потому что выбрасывае
мый во ‘время дождя многочисленная кучки экскрементовъ, вместе съ теми, который 
доставляются на поверхность земли незадолго до сильнаго дождя, стекаютъ на некоторое 
разстояте внизъ съ незначительной покатости. Кроме того, не мало мельчайшей земли 
вымывается окончательно изъ экскрементовъ. Во время сухой погоды экскременты не
редко распадаются на небольшие округлые комочки, которые скатываются внизъ по 
отлогости уже въ силу своего веса. Это случается но преимуществу тогда, когда они при
водятся въ движ ете ветромъ или же когда приходятъ въ соприкосновен^ съ какимъ- 
нибудь, даже самымъ маленькимъ, животиымъ, дающимъ имъ толчокъ.

Далее мы увидииъ, что сильный ветеръ вообще сметаетъ экскременты съ ровной 
поверхности на противоположную ветру сторону, какъ въ то время, когда они находятся 
еще въ мягкомъ состоянш, такъ и тогда, когда имеетъ дело съ сухими комочками. Если 
ветеръ дуетъ приблизительно по тому лее направленно, по которому идетъ наклонъ плос
кости, то скатываше экскрементовъ внизъ облегчается еще более.

И зследоватя, на которыхъ основаны эти различием показания, должны быть рас
смотрены несколько подробнее.

Вновь выбрасываемые экскременты липки, тягучи и мягки; во время дождя, когда 
дождевые черви, повидимому, предпочитаютъ ихъ выбрасывать, они бываютъ еще мягче, 
чтб позволяете предполагать, что черви поглощаютъ въ это время много воды. Впрочем-ь, 
какъ бы то ни было, даже незначительный, но довольно продолжительный дождь право-



дптъ сияние экскременты въ полужидкое состоя Hie, и тогда они расплываются на ровномъ 
пространстве въ тонкие, плош е круги, подобно тому, какъ это произошло бы съ такимъ же 
колпчествомъ меду или жидкой известки, при чемъ они теряютъ окончательно свой черве
образный видъ. Последнее подтверждается весьма наглядно въ то время, когда' червякъ 
просверливаетъ подобный плоскй кругъ и выбрасываетъ посередине свежую, черве
образную массу экскрементовъ. Послё дождя я неоднократно вид'Ьлъ подобные расплыв- 
днеся круги въ разлпчныхъ местахъ и на различномъ грунте земли.

О с т е к а н ш в н и з ъ  сырыхь экскрементовъ и о сухихъ раскро
шенных^ экскрементовъ по наклоннымь плоскостямъ. Когда экскременты выбра

сываются на наклонной плоскости во время сильнаго дождя или незадолго до послед
ил го, то невозможно, чтобы они не стекали несколько внизъ. Такимъ образомъ, после 
несколькихъ дождливыхъ дней (22 окт. 1872 г.) я встретилъ ясное подтверждетеэтого 
дредположетя на крутыхъ отлогостяхъ Кноль-Иарка, покрытыхъ жесткой травой и, по- 
видимому, существовавшихъ въ такомъ положении съ незапамятныхъ вреыенъ; почти все 
найденныя здесь многочисленныя кучки экскрементовъ были удлинены по направленно 
покатости и состояли изъ гладкихъ, лишь слегка конусообразныхъ кучекъ. Вообще всюду, 
где только встречались отверсйя норокъ червей, изъ которыхъ земля была выброшена, 
последней выше норки было более, нежели внизу. После несколькихъ проливныхъ дождей 
(25 января 1872 года) были изследованы два довольно круто наклонныя поля, по близо
сти Доуна, которыя первоначально обрабатывались, но въ настоящее время были по
крыты редкой, довольно бедной растительностью; мнопя кучки экскрементовъ спуска
лись по откосу, имея до 5 дюймовъ длины, чтб составляло вдвое и втрое более обыкно- 
веннаго поперечника экскрементовъ, изверженныхъ на ровной местности техъ же полей. 
На некоторыхъ прекрасныхъ травлннстыхъ покатостяхъ Гольвудъ-парка, наклоненныхъ 
къ горизонту подъ угломъ отъ 8° до 11° 3 0 ',  и поверхности которыхъ, повидимому, ни
когда не касалась человеческая рука, кучки экскрементовъ найдены были въ чрезвы- 
чайномъ количестве: пространство въ 16 дюймовъ длины поперекъ откоса и въ 6 дюй
мовъ ширины по направленш откоса было покрыто сплошнымъ однообразнымъ слоемъ 
слившихся и осевшихъ среди травы кучекъ экскрементовъ. Точно такъ же и здесь экс
кременты стекли во многихъ местахъ внизъ по откосу, образовавъ узкге, гладые уча
стки земли въ 6, 7 и 7 1А дюймовъ длины.

Некоторыя изъ нихъ состояли изъ двухъ кучекъ экскрементовъ, расположенныхъ 
одна на другой и до того слившихся, что ихъ трудно было распознать. На моемъ дерне, 
покрытомъ очень мелкой травой, большинство кучекъ экскрементовъ было чернаго цвета, 
иныя же несколько желтоватаго, вследств]е примеси земли, добытой съ большей про- 
тивъ обыкновенной глубины; стокъ этой желтой массы экскрементовъ после спльнаго 
дождя легко было распознать тамъ, где откосъ былъ наклоненъ на 5°; тамъ. гденакло- . 
неше достигало только 1°, стокъ былъ заметевъ, только гораздо меньше. Въ другомъ 
случае, после дождя, хотя и не особенно спльнаго, но продолжавшагося 18 часовъ, 
те же экскременты потеряли на вышеуказанномъ, покрытомъ дерномъ откосе свою черве
образную форму и размылись настолько, что полныя две трети выброшенной земли ле
жали ниже отверсий норокъ.

Эти наблюдешя побудили меня продолжать съ еще большей тщательностью нача
тия изследоватя. Восемь кучекъ экскрементовъ найдены были у меня на покрытомъ 
дерномъ пространстве, где произраставшая трава была мелкая и густая, а три друпя 
кучки— на покрытомъ грубой травой поле. Наклонен1е поверхности въ одиннадцати ме
стахъ, на которыхъ были расположены эти экскременты, колебалось между 4° 3 0 ' и 17° 
3 0 ';  средшй уровень угла наклонешя былъ 9° 2 6 '.  Прежде всего длина экскрементовъ 
была измерена по направленно откоса настолько точно, насколько это допускала не
правильность ихъ формы. Оказалось возможнымъ определить ихъ длину съ ошибкой не
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бол-fee одной восьмой дюйма, но одна изъ кучекъ экскрементовъ была настолько непра
вильна, что ее нельзя было измерить. Средняя длина остальныхъ десяти экспрементовъ 
по направленно откоса была 2 ,0 3  дюйма. ЗатЬмъ, массы экскрементовъ разделены были 
ножемъ по проходящей черезъ о т в е р с т  норокъ горизонтальной плоскости на две ча
сти; о т в е р с т  норокъ были отысканы после ср езатя  дерна; вся выброшенная земля 
была собрана отдельно, при чемъ лежащая поверхъ норокъ земля была отделена отъ ле- 
жащей внизу. Впоследствнг обе эти части были свешаны. Во всЬхъ отдельныхъ слу- 
чаяхъ сверху земли было более, нежели снизу; средтй весъ земли, лежащей новерхъ 
отверстий былъ 103 грана, лежащей внизу— 205 гранъ, чтб составляло почти вдвое 
более первой. Такъ какъ на горизонтальной поверхности экскременты выбрасываются 
обыкновенно почти равномерно вокругъ отверстй норокъ, то это различ1е въ весе ука- 
зываетъ на то количество выброшенной земли, которое должно было стечь съ откоса. 
Впрочемъ, для достижейя общаго вывода необходимо прибегнуть къ значительно боль
шему числу изследовашй, потому что свойства растенш, ихъ ростъ и иныя случайныя 
обстоятельства, какъ, напр., сила дождя, направлете и сила ветра и т. и ., имеютъ, 
повидимому, бблыпее значете при определена количества стекающей съ откоса земли, 
нежели уголъ наклонетя. Такимъ образомъ, въ четырехъ найденныхъ кучкахъ экскре
ментовъ (изъ числа одиннадцати), среднее наклонете которыхъ было 7° 1 9 ',  разливе 
въ количестве земли выше отверсий норокъ и ниже ихъ было значительнее, нежели 
въ другихъ кучкахъ экскрементовъ того же покрытаго дервомъ пространства, спускъ 
котораго равнялся 12° 5 '.

Попробуемъ темъ временемъ принять выше приведенные одиннадцать случаевъ, 
изследованныхъ точно и верно, за исходный пунктъ и исчислить весь выбрасываемой 
земли, ежегодно стекающей съ откоса, средтй наклонъ котораго будетъ 9 ° 2 6 / . Это 
было определено сыномъ моимъ Георгомъ. Мы уже сказали, что почти две трети выбро
шенной земли находятся ниже отверспй норокъ червей и только одна треть выше ихъ. 
Если теперь мы разделимъ две трети, лежанця ниже норки, на две равныя части, 
то верхняя половина этихъ двухъ третей будетъ совершенно соответствовать по весу 
той трети, которая лежитъ надъ входнымъ отверстм ъ ; следовательно, что касается 
трети надъ входнымъ отверстм ъ  и верхней половины нижнихъ двухъ третей, то въ 
этомъ случае не было стек атя  земли по откосу. Напротивъ, что касается нижней поло
вины двухъ третей, то она переместилась на некоторое разстояте, которое для каждой 
отдельной частицы различно, но можетъ быть измеренно разстояшемъ между,середпной 
нижней половины двухъ третей и отвершемъ норки. Отсюда среднее разстояше 
перемещешя равняется половине длины экскрементовъ червей. А такъ какъ  средняя 
длина десяти изъ одиннадцати выше приведенныхъ экскрементовъ была 2 ,03  дюйма, 
то за половину ея мы можемъ принять одинъ дюймъ. Изъ этого можно заключить, что 
одна треть всей доставленной на поверхность земли была увлечена на одинъ дюймъ 
внизъ по наклонной плоскости.

Въ третьей главе было указано, что на лугу Лейтъ-Гилля въ течете одного года 
было доставлено дождевыми червями сухой земли, по меньшей мере, 7 ,453 фунта ве- 
сомъ на поверхность въ одинъ квадратный ярдъ. Если квадратный ярдъ, расположен
ный на наклонной плоскости, будетъ разграниченъ такимъ образомъ, что две его сто
роны будутъ иметь горизонтальное направление, то ясно, что только Vзв часть всей 
выброшенной на этотъ квадратный ярдъ земли лежитъ достаточно близко къ его ниж
ней стороне, чтобы передвинуться за неё, предполагая перемещете земли на одинъ 
дюймъ.

Далее ясно, что только * / , всей выброшенной на поверхность земли можетъ под
вергнуться скатыванпо внизъ; такимъ образомъ, за нижнюю границу нашего квадрат- 
него ярда спустится въ течете года 7з изъ 7»о, или 7 ш  изъ 7 ,453  фунта. 7 т  масть
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7,453 фунта равняется 1,1 унца. Следовательно, со всякаго горизонтально очерчев- 
наго ярда, расположеннаго на откосе съ выше указаннымъ наклономъ, спустится еже
годно внизъ 1 ,1  унца сухой земли, илн же около 7 фунтовъ переступать ежегодно за 
горизонтальную линдо въ 100 ярдовъ длины, на откосе, пмеющемъ выше указанный 
уголь наклона.

Еще более точное, хотя все-таки не вполне определенное псчислеше, можетъ 
быть дано для объема массы земли, стекающей ежегодно съ того же откоса въ ея есте- 
ственномъ, сыромъ состоянк черезъ горизонтальную, пересекающую его поперекъ линдо. _ 
После различныхъ приведенныхъ въ третьей главе фактовъ, намъ известно, что если бы 
разложить равномерно на квадратный ярдъ ежегодно доставляемую на поверхность 
почвы массу экскрементовъ, то они образовали бы слой въ 0 .2  дюйма толщины: изъ 
нодобнаго выше приведенному исчислейя явствуетъ, что 7с изъ 0 ,2 X 3 6 ,  или 2 ,4  
кубическихъ дюйма сырой земли стекало бы ежегодно далее горизонтальной лиши въ 
ярдъ длины по откосу съ выше означевнымъ наклономъ. Эта масса сырой земли оказы
вается весомъ въ 1 ,85  унца. Такимъ образомъ, вместо 7 фунтовъ сухой земли, до
бытой первымъ псчислетемъ, ежегодно стекало бы по наклонной плоскости, переступая 
линдо въ 100 ярдовъ длины. 11 ,56  фунтовъ сырой земли.

При этихъ исчислешяхъ принято было такое допущете, чтовъ течете года массы 
экскрементовъ постоянно спускаются понемногу; это верно лишь по отношендо къ темъ, 
которыя были выброшены или во время дождя или незадолго до последняго, откуда въ 
настоящемъ случае выше приведенныя данныя весьма преувеличены. Съ другой сто
роны, во время дождя съ массъ экскрементовъ смывается большое количество самой 
мелкой земли, которая уносится на значительное разстояте отъ последнихъ, и именно 
тамъ, где наклони почвы самый незначительный; это количество земли совершенно 
ускользаетъ отъ-вышеприведеннаго исчпслетя. Экскременты, выброшенные во время 
сухой погоды и, следовательно, высохпяе, теряютъ точно такъ же весьма много мелкой 
земли. Кроме того, cyxie экскременты распадаются весьма легко на маленьте шарики, 
которые часто скатываются со всякой наклонной поверхности пли же уносятся внизъ 
ветромъ. Поэтому вьшеприведенныя данныя, что 2 ,4  кубическихъ дюйма земли (въ 
сыромъ соетоятп весомъ 1 .85  унца) переходятъ ежегодно черезъ вышеуказанную 
линдо, если и преувеличены, то вероятно въ незначительной степени.

Это количество не велико; но мы должны помнить о томъ, сколько разветвлен- 
ныхъ долинъ пересекаютъ страну (общая длина этихъ долинъ должна быть очень велика), 
а также и то, что земля постоянно осыпается съ покрытыхъ дерномъ откосовъ каждой 
изъ нихъ, На каждые 100 ярдовъ длины долины, откосы которой спускаются согласно 
вышеприведенвымъ условиями, ежегодно будутъ достигать ея подошвы 480 кубиче
скихъ дюймовъ сырой земли, весяшде около 23 фунтовъ. Со временемъ здесь образуется 
толстый слой аллншя, способный быть смытымъ въ течете вековъ пзвилпстымъ тече- 
тем ъ потока.

Если бы можно было доказать, что дождевые черви прорываютъ своп норки во
обще подъпрямымъ угломъкъ наклонной плоскости— а это былъ бы для нихъ самый крат
чай ш е путь для добыватя земли снизу— то, по мере того, какъ спадались бы старыя 
норки червей, вследств1е давлешя поверхъ лежащей почвы, это самое спадете при
вело бы неминуемо къ тому, что весь растительный слой долженъ бы былъ спуститься 
или соскользнуть по наклонной плоскости. Но определить направлете значптельнаго 
количества норокъ червей оказалось черезчуръ затруднительнымъ и копотливымъ. Я 
пробовалъ проводить въ норки червей прямой кусокъ проволоки, при чемъ изъ двадцати 
пяти опытовъ, произведенныхъ на поляхъ съ различнымъ наклономъ, оказалось, что 
въ восьми случаяхъ норки были проложены почти что подъ прямыми угломъ къ склону, 
тогда какъ во всехъ остальныхъ случаяхъ оне были наклонены совершенно безпоря- 
дочно подъ разными углами, то кверху, то книзу по отношешю къ откосу/
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Въ странахъ, гд! падаютъ очень сильные дожди, какъ, напр., подъ тропиками, 
экскременты червей какъ и следовало бы ожидать, смываются, ловидимому, въ бол!е 
значительномъ количеств!, нежели въ Англш. М-ръ Скоттъ (Mr. Scott) сообщаетъ ми!, 
что близъ Калькуты высокая, колонообразныя кучки экскрементовъ (описанныя ран!е), 
им!юпця обыкновенно отъ 1 до 17» дюйма бъ  поперечник!, превращаются поел! сильнаго 
дождя, на ровной местности, почти что въ т о н ш , плосюе кружки, йм!юпце 8, 4, а 
порой и 5 дюймовъ въ поперечник1! .  Тщательно измерены были три св!жгя кучки экскре
ментовъ, выброшенный въ ботаническомъ саду «.на одномъ лишь незначительно наклон- 
номъ, иокрытомъ травой, искусственномъ глиняномъ откос!;» ихъ средняя высота была 
2 ,1 7 , а средний поперечникъ 1 ,43  дюйма, поел! же сильнаго дождя он! пм!ли видъ 
продолговатыхъ кучекъ земли, средняя длина которыхъ была 5 ,8 8  дюйма по направ- 
ленш откоса. Такъ какъ земля распространилась лишь въ весьма незначительномъ ко
личеств! вдоль откоса, то по первоначальному поперечнику этихъ кучекъ экскремен
товъ можно заключить, что значительная часть содержимаго ими вещества стекла при
близительно на 4 дюйма внизъ. Помимо того, должна была быть совершенно смыта 
и унесена на еще бол!е значительное разстояте н!которая часть самой мелкой земли, 
изъ которой он! состояли. Въ сухихъ м!стностяхъ близъ Калькутты одинъ видъ дожде- 
выхъ червей выбрасываетъ свои экскременты не червеобразными кучками, но различ
ной величины маленькими шариками; въ н!которыхъ м!стахъ они бывають весьма мно
гочисленны и Скоттъ говорить,, что они «могутъ быть смыты каждымъ проливнымъ 
дождемъ».

Такъ какъ поверхность старыхъ кучекъ экскрементовъ нер!дко покрыта грубыми 
частицами, то я пришелъ къ заключенно, что значительное количество мелкой земли 
смывается окончательно съ массъ экскрементовъ во время дождя. Всл!дств1е этого на 
верхушку н!сколькихъ кучекъ экскрементовъ было положено и слегка-съ ними см!шано 
немного мелкоосадившагося м !ла, смоченнаго слюной или камедной водой, чтб придало 
ему н!которую вязкость, весьма сходную съ той, которая встр!чается въ св!жихъ 
кучкахъ экскрементовъ. Поел! того эти кучки экскрементовъ были политы посредствомъ 
очень тонкаго сита, изъ котораго капли падали бол!е т!сно, нежели капли дождя, но 
далеко не въ такихъ крупныхъ разм!рахъ, какъ во время ливня; всл!дств1еэтого он! 
падали далеко не съ такой силой на почву, какъ проливной дождь. Подверженная та
кому опыту кучка экскрементовъ опустилась въ высшей степени медленно, какъ я пред
полагаю, въ силу своей вязкости. Она въ сущности не стекла съ поверхности, покрытой 
травой и им!вшей уголъ наклона въ 16° 2 0 ',  но т!мъ не мен!е на три дюйма ниже 
экскрементовъ было найдено много частицъ ы!ла. Этотъ опытъ былъ повторен!, съ 
тремя другими кучками экскрементовъ, расположенныхъ на различныхъ частяхъ покры
той дерномъ м!стности, наклоненной подъ угломъ отъ 2° 30 ' до 3° и 6°, и частицы м!ла 
встр!чались на разстоянш 4 и 5 дюймовъ ниже кучекъ экскрементовъ; поел! того, 
какъ поверхность высохла окончательно, въ двухъ случаяхъ найдены были частички 
м!ла на разстоянш 5 и 6 дюймовъ. Н!сколько другпхъ кучекъ экскрементовъ, вер
хушки которыхъ были политы осажденными м!лонъ, предоставлены были естественному 
дМствно дождя. Въ одномъ случа!, поел! не особенно сильнаго дождя, масса экскре
ментовъ оказалась покрытой б!лыми полосами. Въ двухъ другпхъ случаяхъ поверхность 
почвы на разстоянш одного дюйма отъ кучекъ экскрементовъ поб!л!ла, а земля, взя
тая приблизительно на разстоянш 2 1/ 2 дюймовъ (зд!сь наклонъ былъ въ 7°), отъд!й- 
ств1я кислоты слабо шип!ла. По прошествш одной или двухъ пед!ль, ы!лъ былъ 
вполн! или почти вполн! смытъ со вс!хъ  кучекъ экскрементовъ. на который былъ но- 
ложенъ, и лосл!дшя снова им!лп свою первоначальную окраску.

Сл!дуетъ еще зам!тить, что поел! каждаго очень сильнаго дождя на вс!хъ 
ровныхъ или почти ровныхъ поляхъ, гд! почва не пориста, образуются небольипя,
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мелыя лужи, вода которыхъ нисколько илиста. Когда подобныя маленыая лужи вы- 
сыхаютъ, то находящееся на дне ихъ листья и стебли травы оказываются въ боль
шинства случаевъ покрытыми тонкимъ слоемъ ила. Я  полагаю, что происхождеше 
этого ила сл'Ьдуетъ приписать вновь изверженнымъ экскрементамъ червей.

Д-ръ Кингъ (Dr. King) сообщаетъ мне. что большинство вышеописа.нныхъ 
нсполинскихъ кучекъ экскрементовъ, найдевныхъ имъ на совершенно открытомъ обна- 
женномъ кремвистомъ холме въ горахъ Иильгири, въ Инд1и, было более или менгЬе 
разрушено предшествующимъ сЬверо-восточнымъ монсуномъ; большинство изъ нихъ 
подверглось осЬдашю. Дождевые черви выбрасывали здесь свои кучки экскрементовъ 
лишь въ течете дождливаго времени года, и во время посЬщейя этой местности д-ромъ 
Кингомъ въ ней не выпадало дождя уже въ течете 110 дней. Онъ тщательно 
пзсл'Ьдовалъ почву между местностью, на которой были расположены эти колоссаль- 
ныя кучки экскрементовъ, и малевькимъ ручьемъ, текущимъ у подножья холма, но 
онъ не нашелъ нигде наслоешя мелкой земли, которая должна была бы неминуемо 
остаться после распадетя кучекъ экскрементовъ, если бы последтя не были удалены 
окончательно. Вследсийе этого мы имеемъ полное право . утверждать, что все эти 
исполинстя кучки экскрементовъ въ течете двухъ монсуновъ (когда выпадаетъ при
близительно около 100 дюймовъ дождя) смываются ежегодно въ маленький ручей, а 
оттуда уносятся въ равнины, лежапця ниже его на 3000— 4000  футовъ.

Экскременты, выбрасываемые во время сухой погоды или передъ нею, высы- 
хаютъ иногда до такой степени, что частицы земли оказываются какъ бы склеен
ными другъ съ другомъ выделетемъ кишечнаго канала. Невидимому, морозъ оказы- 
ваетъ менее вл1я т я  на ихъ разложение, нежели этого можно было бы ожидать, темъ 
не менее они легко распадаются на малейш е шарики, будучи попеременно смачи
ваемы дождемъ и высыхая снова. Те, которые стекли съ откоса во время дождя, 
распадаются совершенно такпмъ же способомъ. Подобные шарики скатываются часто 
на небольшое разстояте съ каждаго откоса, при чемъ этому скатыванло нередко спо- 
собствуетъ въ значительной степенн ветеръ. У меня въ именьи дно широкаго и 
сухого рва, где свегяйя кучки экскрементовъ встречались весьма редко, было бук
вально покрыто подобными шариками и распавшимися экскрементами, скатившимися 
сюда съ отвесной стороны, наклоненной подъ угломъ въ 27°.

Въ окрестностяхъ Ниццы, въ техъ местностяхъ, где встречаются въ значитедь- 
номъ количестве огромныя, цилиндричесия, ранее описанцыя, кучки экскрементовъ, 
почва состоите изъ весьма мелкой, песчано-известковой глины, и д-ръ Кингъ уведом- 
ляетъ меня, что во время сухой погоды эти экскременты весьма легко распадаются на 
малевьте кусочки, на которые дождь действуетъ затймъ весьма быстро; тогда они рас
плываются, и ихъ бываетъ весьма трудно отличить отъ окружающей ихъ почвы.

Онъ прислалъ мне массу подобныхъ распавшихся экскрементовъ, собранныхъ съ 
вершины одного откоса, куда они не могли скатиться съ более возвышенной местности. 
Ихъ извержете должно было произойти месяцевъ за пять пли за шесть передъ темъ, но 
въ настоящее время они состояли изъ более или менее округленныхъ кусочковъ всевоз
можной величины, начиная отъ 3/4 дюйма въ поперечнике п кончая самыми мельчайшими 
зернышками, даже наконецъ простой пылью. Д-ръ Кингъ наблюдалъ лично процессъ 
распадетя, высушцвъ несколько полныхъ кучекъ экскрементовъ, впоследствш прнслан- 
ныхъ имъ мне. Скоттъ также сообщилъ мае свои наблюдения касательно распадетя 
массъ экскрементовъ въ окрестностяхъ Кальку ты и на горахъ Сиккима въ течете жаркаго 
и сухого времени года.

Когда массы экскрементовъ близъ Ниццы были выбрасываемы на наклонной плос
кости, оне скатывались внизъ, не утрачивая своего характерваговида, и въвекоторыхъ 
местахъ ихъ «можно было собирать целыми корзинами». Д-ръ Кингъ вндедъ порази
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тельный тому примерь на дорой Corniche, где былъ вырыть отводный каналъ, при
близительно 2 ‘Д  футовъ ширины и 9 дюймовъ глубины, для стока воды съ сос'Ьднихъ 
горныхъ покатостей. Дно этого канала покрыто было на разстоянш несколькихъ сотъ 
ярдовъ слоемъ раскрошенныхъ экскрементовъ. все-таки не утратившихъ своей харак
терной внешности, отъ i y 2 до 3-хъ дюймовъ толщины. Почти все эти безчисленны- 
обломки скатились туда сверху, такъ какъ въ самомъ канале было выброшено весьма 
незначительное количество экскрементовъ. Склонъ холма былъ крутъ, но значительно 
колебался въ своемъ наклоне, который д-ръ Кингъ определилъ по отношенш къ гори
зонту отъ 30° до 60°. Взобравшись на откосъ, онъ «встр'Ьчалъ на каждомъ шагу ма- 
леньмя продольный насыпи, образовавшаяся на пути скаты ватя массъ экскрементовъ 
внизъ изъ ихъ частицъ, вслФдствье неровностей поверхности, присутствия камней, 
ветвей и т . п. Небольшой кустъ раетейя Anemone hortensis задержалъ такнмъ обра- 
зомъ частицы экскрементовъ, которые образовали здесь маленькую насыпь. Значитель
ная часть этой земли уже распалась окончательно, но достаточное количество ея все 
еще сохраняло прежнюю форму массъ экскрементовъ». Д-ръ Кингъ вырылъ это растете 
и былъ пораженъ толщиной слоя земли, которая должна была скопиться лишь незае 
долго вокругъ корневища, какъ то свидетельствовала длина лоблекшихъ черешковъ 
сравнительно съ черешками другихъ растенгй того же вида. Скопившаяся подобнымъ 
образомъ земля, безъ сомн-Мя (какъ я наблюдалъ это всюду), сдерживалась мелкими 
корешками растетя . Описавъ этотъ и тому подобные случаи, д-ръ Кингъ пришелъ къ 
такому заключенно: «я немоту сомневаться въ томъ, что дождевые черви поддерживании 
въ значительной степени процессъ разрушены! почвы».

Выдаюгцгсся земляные выступы на горныхъ откосахъ. Маленьюе
горизонтальные, выдающееся выступы, лежапце одинъ надъ другимъ, встречаются во 
многихъ нестностяхъ на крутыхъ травянистыхъ откосахъ. Ихъ образовате приписы
вали пасущимся здесь жпвотнымъ, которыя взбираются на откосы постоянно въ одноаъ 
и томъ же горизонтальномъ ваправленш; что они двигаются подобнымъ образомъ и поль
зуются этими выступами, это вполне верно, но профессоръ Генслоу (Henslow) (въ высшей 
степени тщательный изследователь) передавалъ I. Гукеру (Hooker), что онъ убежденъ 
въ томъ, что это не единственная причина образоватя этихъ выступовъ. Гукеръ 
виделъ подобные выдающееся выступы на горныхъ цепяхъ Гималаи и Атласа, где не 
существовало домашнихъ животныхъ и было немного дикихъ (последтя, весьма вероятно, 
пользуются этими выдающимися выступами въ течете ночи, когда они выходятъ на 
пастбища, подобно нашимъ домашнимъ животнымъ). Одинъ пзъ моихъ друзей изучали 
для меня выдающееся выступы въ швейцарскихъ Альпахъ и сообщплъ мне, что они 
расположены въ разстоянш отъ 3 до 4 футовъ одинъ надъ другимъ и имеютъ прибли
зительно около фута ширины. На нихъ глубоко отпечатлелись следы ногъ пасшихся 
коровъ. Подобные же выступы были наблюдаемы темъ же другомъ на нашихъ меловыхъ 
холмахъ. равно какъ и на древнемъ холме изъ меловыхъ обломковъ (добытыхъ изъ 
прежней каменоломни), покрытомъ дерномъ.

Мой сынъ Фрэнсисъ изследовалъ отвесный откосъ въ меловой формацш близъ 
Левеса; здесь, на одной весьма крутой его части, спускавшейся къ горизонту подъ 
угломъ-въ 40°, тянулось около 30 плоскихъ выступовъ расположеяныхъ горизонтально, 
приблизительно на разстоянш 20 дюймовъ другъ отъ друга и на протяженш боле» 
100 ярдовъ. Ширина выступовъ была отъ 9 до 10 дюймовъ. Разсматриваемые издалп- 
они представляли, вследствее своей параллельности, необычайное зрелище; при раз, 
сматриванш ихъ вблизи открывалось, что они иногда перевивались, порой одинъ выступъ 
переходилъ въ другой и какъ бы раздваивался. Они состояли изъ светлой земли и 
имели съ наружной, наиболее толстой стороны, въ одномъ случае 9 дюймовъ, а въ 
другомъ— между 6 и 7 дюймами толщины. Толщина земляного слоя, лежащаго надъ



меломъ поверхъ этихъ выступовъ, достигала въ первомъ случай 4 , а во второмъ 3 дюй- 
мовъ. На ихъ наружныхъ кра,яхъ встречалась более сильная растительность, нежели на 
остальныхъ частяхъ откоса, вс.т1здств1е чего здесь образовалась какъ бы густая изго
родь травы. Средняя часть ихъ была обнажена, но было ли это слгЬдств1емъ посещейя 
овецъ— этого мой сынъ не могъ определить. Точно также онъ не могъ прШти къ точ
ному заключение и относительно того, насколько въ среднихъ и обнаженныхъ частяхъ 
примешано было къ земле экскрементовъ червей, скатившихся съ верху, но онъ былъ 
убйжденъ, что часть ихъ попала туда такимъ способомъ; притомъ было ясно, что 
выдающееся уступы съ густой зарослью должны были задерживать каждый, самый 
маленьйй, скатываюпцйся съ верху, предметъ.

На одномъ конце откоса съ такими выступами поверхность состояла изъ чистаго 
мела и выступы были здесь весьма неправильны. На другомъ конце откоса склонъ 
делался внезапно менее крутымъ, и выдающееся выступы исчезали довольно внезапно; 
но темъ не менее маленькде плотинообразные выступы, отъ одного до двухъ футовъ 
длины, все еще виднелись.

Другой изъ мопхъ сыновей изеледовалъ на обращенномъ во внутрь страны откосе 
Beacliy Head, наклоненномъ подъ угломъ въ 25°, значительное количество маленькпхъ 
короткихъ валообразныхъ выступовъ, подобныхъ вышеприведеннымъ. Они были распо
ложены въ горизонтальномъ направлейи, имели отъ нёсколькихъ дюймовъ до двухъ 
футовъ длины, и были покрыты густыми пучками травы. Средняя толщина перегной- 
наго слоя, которому они обязаны были своимъ образовайемъ, оказалась после девяти 
измерейй въ 4 ,5  дюйма, тогда какъ средйй размеръ поверхъ и внизу ихъ лежащихъ 
перегнойныхъ наслоейй доходилъ лишь до 3 ,2  дюйма и на томъ же уровне, съ обеихъ 
сторонъ его, до 3 ,1  дюйма. На верхней части откоса эти платинообразные выступы не 
представляли ни малейшпхъ признаковъ недавняго пребывайя овецъ, тогда какъ на 
нижнихъ частяхъ его следы ихъ можно было усмотреть довольно ясно. Здесь не было 
никакихъ продолговатыхъ выступовъ.

Если бы маленьйе валообразные выступы по дороге Corniche, образовавпйеся 
вследств1е накоплейя разрушившихся и скатившихся экскрементовъ червей, процессъ 
образовайя которыхъ наблюдалъ д-ръ Кпнгъ, слились въ длинныя, горизонтальныя 
лийп, то изъ нихъ образовались бы тай е  же выступы. Каждая валообразная куча 
должна неминуемо расширяться въ обе стороны, вследств!е задерживаемыхъ въ своемъ 
падейи массъ экскрементовъ, и пасупцяся на'крутомъ откосё жпвотныя несомненно 
воспользуются каждымъ изъ лежащихъ на одномъ уровне выступовъ, при чемъ будутъ 
вдавливать растущш между ними дернъ; подобный промежуточный углублен1я будутъ 
въ свою очередь задерживать массы экскрементовъ при ихъ падейи. Неправильная 
гряда, если ужъ таковая образовалась, приметь более правильное и горизонтальное на- 
правлейе вследствде того, что некоторая часть экскрементовъ будетъ скатываться съ 
выше лежащихъ местъ на ниже лежапця гряды и этпмъ самымъ возвысить последйя. 
Несколько ниже лежаний выступъ перестанете въ силу этого получать новыя разрушен
ный вещества съ верху и будетъ окончательно разрушенъ дождемъ и др. атмосфери
ческими вл1яйями. Существуете некоторая аналопя между прнведеннымъ здесь образо- 
вайемъ грядъ и грядами и бороздами, образовавшимися вследств!е наноса ветромъ 
песка, и описанными Ляйэллемъ (Lyell) 1).

Крутые, покрытые травой склоны одной горной долины въ Вестморленде, имену
емой Гризедаль (Grisedale), были во многихъ мйстахъ изборождены безчпеленнымп почти 
горизонтальными маленькими выступами или, вернее сказать, подоб1емъ мийатюрныхъ 
скаль. Образовайе последнихъ было вполне независимо отъ деятельности червей, судя
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по тому, что нигде не встречалось ихъ экскрементовъ.— и это отсутств1е есть необъ
яснимый ф ак та ,— хотя во многихъ местахъ дернъ росъ на значительномъ слое лёсовой 
глины и осадковъ мореноваго щебня. Насколько я мота.заключить, не было также ни
чего общаго между образоваиемъ этвхъ маленькнхъ скалъ и движешемъ ногъ коровъ 
или овецъ. Казалось, 'какъ будто вся находившаяся на поверхности несколько глинистая 
земля, сдерживаемая отчасти корнями покрывавшей ее травы, соскользнула вннзъ и, 
подавшись несколько при своемъ падев!и, треснула въ горизонтальномъ направлении 
поперекъ откоса.

Экскременты, сдуваемые вгьтромъ на сторону. Мы видели,
что сырыя кучки экскрементовъ стекаютъ внпзъ со всякой накловной плоскости точно 
такъ же, какъ скатываются съ нея и распавшаяся массы экскрементовъ; теперь же мы 
увидимъ, что выброшенные на ровную покрытую травою поверхность свеж1е экскременты 
червей бываютъ сдуваемы во время сильныхъ бурь съ дождемъ на подветреную сторону. 
Я  наблюдалъ это лично намногихъ поляхъ въ течеше несколькихълетъ подъ рядъ. После 
подобныхъ бурь кучки экскрементовъ представляютъ со стороны ветра слегка наклон
ную, гладкую или порой изборожденную поверхность, а  на подветреной стороне име- 
готъ крутой, обрывистый склонъ, уподобляясь въ мипатю рё обтертымъ глетчерами 
обломкамъ скалъ. Кроме того оне нередко бываютъ испещрены съ подветреной стороны 
впадинами, вследств1е того, что верхняя часть ихъ изгибается надъ нижней. Во время 
одной необычайно сильной юго-западной бури, сопровождавшейся потоками дождя, мнопя 
кучки экскрементовъ были снесены на подвётреную сторону, вследств1е чего отвертя 
норокъ червей оказались на той стороне, откуда дулъ ветеръ, обнаженными и откры
тыми. Свеж1я кучки экскрементовъ необходимо стекаютъ по наклонной плоскости 
внизъ; но на одномъ покрытомъ травой поле, имевшемъ уголъ наклона отъ 10° до 15°, 
было найдено несколько кучекъ поднятыхъ сильной бурей вверхъ по откосу. То же самое 
случилось однажды на моемъ собственномъ лугу, наклонъ котораго былъ несколько 
менее значителенъ. Трепй случай былъ такого рода, что кучки экскрементовъ спусти
лись съ крутого покрытаго травой откоса долины, по которой пронеслась буря, наискось, 
а не прямо, очевидной причиной чему была соединенная сила ветра съ ихъ собственной 
тяжестью. После сильной юго-западной бури съ дождемъ четыре кучки экскрементовъ 
на моемъ лугу были снесены со своихъ мёстъ, имевшихъ наклонъ въ 0° 4 5 ',  1°, 3° и 
3° 3 0 ' (средними числомъ 2° 1 9 ')  къ северо-востоку; эти четыре кучки были раадёлены 
относительно отверстий норокъ и взвешены, какъ тб было объяснено выше. Среди ш 
весъ земли, лежащей ниже отвергай норокъ червей съ подветреной стороны, отно
сился къ весу земли, находившейся поверхъ отвергай и съ наветреной стороны, 
какъ 2 3/ 4 къ 1 , тогда какъ мы видели, что въ несколькихъ кучкахъ экскрементовъ, 
стекшихъ съ откосовъ, имевшихъ средни наклонъ въ 9° 2 6 ',  и въ трехъ массахъ 
экскрементовъ, при наклоне въ 12°, относительный весъ земли, лежащей ниже отверти, 
къ лежащей поверхъ ихъ равнялся лишь отношенью 2 къ 1. Эти различные факты 
показываютъ намъ, насколько действительна сила ветра вместе съ дождемъ при пере- 
движен1и свеже выброшенныхъ экскрементовъ. Изъ этого м ы въ праве заключить, что 
даже не особенно сильный ветеръ будетъ оказывать на нихъ известное ваияте.

Высохпйе и отвердевипе экскременты, после своего распадешя на маленькие 
кусочки или шарики, сносятся иногда, и даже вероятно довольно часто, сильвымъ в!;т- 
ромъ на подветреную сторону. Это наблюдалось однажды и мною, но я не придать 
тогда этому обстоятельству должнаго внимания: старая кучка экскрементовъ, лежавшая 
на слегка ваклонномъ откосе, была совершенно снесена сильнымъ юго-западнымъ тЛ.г- 
ромъ. Д-ръ Кингъ (King) того мнев1я, что въ Ницце ветеръ разноситъ большую часть 
старыхъ разрушенныхъ экскрементовъ. Несколько старыхъ кучекъ экскрементовъ на 
моемъ лугу были все помечены иглами и тщательно защищены отъ всякаго на нихъ
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посягательства. Он1!  были изследованы по прошествш 10 недель, въ течеше которыхъ 
погода стояла переменная, то сухая, то дождливая. Те, которыя были окрашены жел- 
товатымъ цветомъ, были почти совершенно смыты, что ясно видно было по цвету окру
жавшей ихъ почвы. Друия исчезли окончательно, несомненно снесенныя ветромъ. 
Наконецъ, третьи сохранились въ целости и, вероятно, могли долго остаться на томъ 
же месте, такъ какъ сквозь нихъ проросла трава. На тощей выгонной земле, которая 
никогда не укатывается и на которой редко бродятъ животныя, иногда вся поверхность 
бываешь покрыта маленькими бугорками, сквозь которые и на которыхъ растешь трава, 
и эти бугорки обязаны своимъ образовашемъ старымъ экскрементамъ червей.

Во всехъ изследованныхъ многочисленныхъ случаяхъ, когда были снесены на 
подветреную сторону свеяия кучки экскрементовъ, это свершалось при посредстве 
еильнаго ветра, сопрогождаемаго дождемъ. Такъ какъ подобные ветры дуютъ обыкно
венно въ Англ in съ юга и юго-запада, то следуетъ предположить, что вся земля дви
жется по нашимъ полямъ въ севервомъ и северо-восточноыъ направлена. Этотъ фактъ. 
интересенъ на томъ основашп, что вообще можно было бы предположить, что съ ровной 
покрытой травой поверхности земля не можетъ быть снесена. Въ густыхъ лесахъ, на. 
ровномъ месте и защпщенныхъ отъ действия ветра, экскременты червей не могутъ быть 
уничтожены, пока существуешь лесъ, и здесь перегной достигнешь той глубины, до кото
рой только способны работать черви. Я старался собрать указан а, насколько расти
тельный слой, находящейся еще въ состояши кучекъ экскрементовъ, можетъ быть пере- 
носимъ на северо-востокъ черезъ открытую плоскую местность нашими сырыми южными 
бурями, при чемъ я сравнивалъ уровень поверхности на противолсжащихъ сторонахъ 
старыхъ деревьевъ и терновниковъ; но это мне не удалось, отчасти вследаш е неравно- 
мернаго роста корней деревьевъ, а отчасти потому, что большая часть выгонной земли 
была некогда распахана.

Въ одной открытой доливе Стонхенджа встречаются малевьшя кольцевидныя 
канавки, обнесенныя съ наружнаго края низенькимъ валикомъ; эти канавки окружаютъ 
ровные участки, имеюшде 50 ярдовъ въ поперечнике, повидимому, весьма древняго 
происхождендя; существуетъ предположение, что они современники друидскихъ камней. 
Если бы экскременты червей, выброшенные внутри этихъ круглыхъ участковъ, сдува
лись юго-западвымъ ветромъ къ северо-востоку, они образовали бы въ канаве слой 
перегноя, который съ северо-восточной стороны былъ бы толще, нежели съ какой-либо 
другой. Но местность оказалась неблагоприятной для деятельности червей, судя по тому, 
что слой растительной почвы, лежалый на соседвей богатой кремнями меловой формации, 
имелъ лишь 3 ,37  дюйма толщины, согласно среднему выводу изъ шести изследован1й, 
яроизведенныхъ на разстояшп 10 ярдовъ вне валика. Толщина перегноннаго слоя, 
лежащаго внутри двухъ подобныхъ кольцевидныхъ канавъ, была измерена черезъ каж
дые 5 ярдовъ съ внутренней стороны у самаго края канавы. Мой сынъ Горащй нанесъ 

. все эти измерена на бумагу, и хотя кривая лпшя, изображающая толщину перегной- 
ваго слоя, была въ высшей степени неправильна, темъ не менее на обоихъ рисункахъ 
было ясно видно, что слой перегноя на северо-восточной стороне былъ толще, нежели 
где-либо въ другомъ месте. Когда былъ сделавъ средней выводъ изъ всехъ измерешй, 
произведенвыхъ въ обеихъ канавахъ, и лиши выровнены, тогда вполг.е выяснилось, 
что слой перегноя, лежалый въ четверти круга между северо-западомъ и с-еверо-восто- 
комъ, былъ наиболее толстымъ, а тотъ, который находился между юго-востокомъ и 
юго-западомъ и преимущественно въ последнихъ пувктахъ, наиболее тонкпыъ. Помимо 
вышепрпведенныхъ измерешй, были произведены еще шесть на близкомъ друтъ отъ 
друга разстоявш на северо-восточной стороне одной кольцевидной канавы, и здёсъ сред
няя толщина перегвойваго слоя была 2 ,29  дюйма, тогда какъ средвй выводъ шести 
другихъ измеревгй ва юго-западной стороне равнялся лишь 1 ,46  дюйма. Эти изследо-
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в а т я  указываютъ на то, что экскременты червей были сносимы юго-западнымъ вст
роив изъ замкнутаго, кругообразнаго пространства въ канаву на северо-восточной сторо
не, но для окончательна™ реш етя этого вопроса необходимо произвести гораздо большее 
число измерений.

Количество мелкой земли, доставляемой на поверхность въ виде экскрементовъ 
червей и затемъ сносимой сопровождаемымъ дождемъ ветромъ, или же стекающей и 
скатывающейся съ наклонной плоскости, безъ сомнетя, весьма незначительно, если 
брать только несколько десятковъ летъ, такъ какъ иначе неровности, нокрываюнця наши 
запущенныя поля, сглаживались бы несравненно скорее, нежели это дёлается теперь, 
Но количество сносимой, такимъ образомъ, земли должно быть весьма значительно въ 
течете тысячелейй и заслуживаетъ вниматя. Эли-де-Бомонъ смотритъ на раститель
ный слой, покрываюпцй земную поверхность, какъ на строго определенную литю , опи
раясь на которую, можно измерить величину свершающагося разрушешя 1). Онъ не 
лризнаетъ постояннаго образоватя новой растительной почвы посредствомъ разрушешя 
горныхъ породъи ихъ обломковъ; замечательно, насколько более философскимъ духомъ 
отличались воззретя Плайфера (P layfair), писавшаго еще въ 1802 году следующее: 
«постоянное возникновете растительнаго слоя на земной поверхности служить нагляд- 
нымъ довазательствомъ непрерывно совершающагося разрушешя горныхъ породъ»а).

Древте стоянки и курганы. Эли-де-Бомонъ смотритъ на современное состоя- 
me многихъ древнихъ стоянокъ и кургановъ, равно какъ и старыхъ камней, какъ на 
доказательство того, что земная поверхность не подвергается почти никакому измене
н а). Но это м нете вполне опровергается изследоватемъ толщины перегнойнаго слоя, 
покрывающаго различный части этихъ древнихъ остатковъ. Онъ полагается главными 
образомъ на косвенныя, хотя, повидимому, и достойный верояй я, у к азатя , будто бы 
склоны древнихъ холмовъ остаются неизменно такими, какими были въ начале своего 
происхождетя; между темъясно, что ихъ первоначальная высота не можетъ быть ему 
известна.

Въ Кноль-Парке позади мишени былъ наброшенъ холмъ, который состоялъ, пови
димому, изъ земли, по обыкновенно сдерживаемой четырехугольными кусками дерна. 
Насколько точно я могъ определить, бока этого холма обвалились подъ угломъ въ 45° 
или въ 50° къ горизонту и были покрыты, преимущественно съ северной стороны, 
длинной, глубокой травой, подъ которой найдено было много экскрементовъ червей. 
Последте отчасти стекли въ виде жидкаго вещества, отчасти скатились внизъ въ виде 
шариковъ. Поэтому несомненно, что пока въ подобномъ холме будутъ жить черви, 
высота его будетъ постоянно уменьшаться. Мелкая земля, стекающая или скатываю
щаяся съ боковъ подобнаго холма, собирается у его поднождя въ виде порогообразнаго 
выступа. Слой мелкой земли, даже самый незначительный, въ высшей степени благо- 
прхятенъ червямъ, и потому на подобномъ пороге будетъ выброшено более значительное 
количество кучекъ экскрементовъ, нежели где-либо, и последтя будутъ отчасти смы
ваться каждымъ сильнымъ дождемъ и распространяться на примыкающей ровной почве. 
Конечнымъ результатомъ будетъ понижете всего холма, тогда какъ его боковой на- 
клонъ уменьшится только незначительно. Вероятно, подобному же измененно подвер
гаются и старые стоянки и курганы, за исключетемъ техъ , которые возведены изъ 
гр а т я  или почти чистаго песка, такъ какъ подобный вещества неблагопр1ятны для чер
вей. Предполагаютъ, что большинство этихъ укрепленш и кургановъ существуетъ но 
меньшей мере около 2000  летъ ; при этомъ мы не должны забывать, что во многихъ

l ) Legons de Geologie pratique, 1845; cinquieme legon. Bet приведенные аргу
менты Elie de Beaumont въ высшей степени удачно опровергнуты Prof. A. Geikie иъ его 
стать!;, пом'Ьшенной въ Transact. Geolog. Soc. of Glasgow, vol. Ill, 18(58, p. 153.

J) Illustations of the Huttonian Theory of the Earth, p. 107.
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местахъ доставляется на поверхность въ течете пятп лйтъ около одного дюйма перег- 
ноя или въ 10 летъ около 2 дюймовъ. Следовательно, въ течете такого продолжи
тельная переда, какъ 2000 летъ, на большинство древнихъ стоянокъ или кургановъ 
и преимущественно на уступы, окружаюпце ихъ поднояйе, было доставлено огромное 
количество земли, которое отсюда и было смыто внизъ. Мы можемъ, следовательно, 
заключить, что все древте курганы, если они не воздвигались изъ матер1ала, небла
гоприятная для червей, должны были понизиться по нстечети несколькихъ сотъ летъ, 
хотя бы боковой ихъ наклонъ изменился при этомъ въ незначительной степени.

Пахапныя нтькогда поля. Въ весьма отдаленныя времена поля пахались во 
многихъ странахъ такимъ образомъ, что на нихъ проводились выпуклые выступы или 
гряды, имёвние приблизительно 8 футовъ ширины и отделенные другъ отъ друга 
бороздами. Борозды направлялись такимъ образомъ, что служили для стока собиравшейся 
на поверхности воды.
‘ Мое намерев1е определить точно, какъ долго могутъ сохраняться эти гряды и 
борозды после того, какъ пахотная земля была запущена подъ лугъ, встретило много 
различныхъ препятствие Трудно знать наверное, когда именно известное поле было 
вспахано въ последтй разъ, и некоторый поля, считавпяяся запущенными съ незапа- 
мятяыхъ временъ, оказывались обрабатываемыми летъ 50 , 60 тому назадъ. Въ начале 
нынешняя столе™ , когда цены на зерновой хлебъ были весьма высоки, въ Англш 
обработывался, повидимому, всяшй подходящи участокъ. Темъ не менее, шЬтъ осно- 
в а т я  сомневаться, что упомянутыя гряды и борозды сохранились отъ весьма отдален- 
ныхъ временъ1). Что оне могутъ сохранятьсявъ течете весьма различнаго переда времени 
вполне естественно уже потому, что въ разныхъ местностяхъ земля вспахивалась на 
разную глубину, чтб можно и теперь видеть по свеже венаханнымъ полямъ.

По измеретямъ старыхъ пастбищъ оказалось, что растительный слой земли въ 
бороздахъ былъ отъ */8 до 2 дюймовъ толще, нежели на самыхъ грядкахъ; это можно 
весьма естественно объяснить темъ, что более мелкая земля смывалась съ грядъ въ 
борозды прежде, нежели поле покрылось окончательно травой, и въ данномъ случае 
невозможно определить, какую роль играли при этомъ черви. Темъ не менее, согласно 
предыдущимъ изеледоватямъ, весьма легко допустить, что во время спльнаго дождя 
экскременты червей смывались съ грядъ въ борозды. Но лишь только откладывается, 
какимъ бы то ни было путемъ, слой мелкой земли, более благопр1ятной для червей, 
нежели всякая другая, такъ на немъ должно выбрасываться большее количество экскре- 
ыентовъ, нежели где-либо; а такъ какъ въ покатой местности борозды проводились 
такимъ образомъ, чтобы оне были способны отводить скоплявшуюся въ нихъ воду, то 
мелкая земля экскрементовъ должна была смываться и уноситься. Въ результате вы
ходить, что борозды должны весьма медленно сглаживаться, а гряды еще медленнее 
понижаться, такъ какъ экскременты червей должны были скатываться по легкому на
клону въ борозды.

Темъ не менее, можно было ожидать, что все борозды, особенно же лежащая въ 
покатой местности, съ течетемъ времени наполнятся и исчезнуть. А между темъ не

l) Е. Tylor въ своей президентской ркчи fJourn. of the Anthropological Institute, 
May,. 1880, p. 451), замкчаетъ следующее: „Изъ многихъ статен Берлинскаго Общества, 
касающихся „горныхъ** или „явыческихъ полей** Германш (Hochacker. Heidenacker), cai- 
дуетъ, что, по своему положешю въ горахъ и дикихъ мкстностяхъ, они совершенно соог- 
в'Ьтствуютъ „elf-furrow* Шотландш, когорымъ народная миеолопя даетъ такое объяснеше. 
что на поля наложенъ былъ папемй интердиктъ, вс.гйдств1е котораго жители стали обра- 
ботывать горы. Повидимому, есть основаше предположить, что подобно тому, какъ воздк- 
ланныя местности въ шведскихъ лксахъ приписываются предашемъ древннмь „гакерамъ**, 
такъ точно и „языческля поля** Германш указываютъ на елкды древняго, варварскаго на- 
селешя.
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которые точные изследователи, делавшие для меня изыскашя въ Глочестершире и Стеф- 
фордшир’Ь, не нашли никакого различ!я въ состоянш между верхними и нижними частями 
бороздъ полей, лежащихъ на покатости и по общему мнейю, весьма давно запущенныхъ; 
•они пришли къ тому заключенно, что гряды и борозды могутъ существовать безконечное 
количество столЬйй. Съ другой стороны, местами, невидимому, начался уже процессъ 
сглаж ивайя. Такъ на одномъ покрытомъ травой и покатомъ лодъ угломъ въ 15° къ 
северо-востоку поле Сев. Уэльса были точно измерены борозды, находивнияся лишь 
въ разетоянш 7 футовъ одна отъ другой, и оказалось, что оне имели въ верхней части 
откоса около 4 ‘/ а дюймовъ глубины, а у основашя только дюймъ, и здесь ихъ было весьма 
трудно проследить. На другомъ поле, покатомъ приблизительно лодъ темъ же угломъ 
на юго-западъ, н и ж тя  части бороздъ были еле заметны, хотя измерейе техъ же бороздъ 
въ более горпзонтальномъ участке дало отъ 2 1/ 2 до З х/ 2 дюймовъ глубины. Затемъ, они 
встретились съ третьимъ подобнымъ же фактомъ. Въ четвертомъ случае растительная 
почва бороздъ одного расноложеннаго на наклонной местности поля имела въ своей верх
ней части 2 ‘/ 2 дюйма, а въ нижней части— 4‘Д дюйма толщины.

На меловыхъ холмахъ приблизительно въ одной миле разстояйя отъ Стонхенджа 
мой сынъ Вилл1амъ изследовалъ одно покрытое травой и изборожденное поле, наклонен
ное подъ угломъ отъ 8° до 10°, и о которомъ одинъ настухъ говорилъ, что никто изъ 
жителей не помнитъ, чтобы оно когда-либо вспахивалось. Выла измерена глубина одной 
борозды въ 16 местахъ, на протяжейи 68 шаговъ, и последняя оказалась глубже 
именно на самомъ крутомъ месте склона, где очевидно земля могла всего менее скопиться 
и почти исчезала въ своемъ основами. Толщина перегноя въ этой борозде была въ верх
ней ея части 2 'Д  дюйма, а  несколько выше самаго крутаго места откоса доходила до 
5 дюймовъ; въ основании, въ самой середине узкой долины, въ такомъ пункте, котораго 
не могла бы миновать борозда, если бы она была проведена далее, эта толщина пере- 
гнойнаго слоя была не менее 7 дюймовъ. На противоположной стороне долины были 
усмотрены неясные, почти изгладивппеся следы бороздъ. Другой, хотя и менее убеди
тельный случай былъ наблюдаемъ въ несколькихъ миляхъ разстояйя отъ Стонхенджа. 
Въ общемъ можно npiflra къ тому заключенно, что гряды и борозды, проложенныя на 
некогда возделанномъ, но въ настоящее время покрытомъ травой ноле, изглаживаются, 
хотя и медленно, въ техъ местахъ, где почва поката, чтб въ большинстве случаевъ 
должно быть приписано деятельности червей, и сохраняются весьма продолжительное 
время на горизонтальныхъ местностяхъ.

Образовате и количество растительной почвы на мгъловой 
Экскременты червей выбрасываются часто въ чрезвычайномъ количестве на хакпхъ 
крутыхъ иокрытыхъ травой откосахъ, где мелъ лежитъ недалеко отъ поверхности. 
Мой сынъ Виллйанъ наблюдалъ это вблизи Винчестера и другихъ местностей. Если по- 
добнаго рода экскременты смываются въ значительномъ количестве сильнымъ дождемъ, 
то съ перваго взгляда трудно понять, какимъ образомъ можетъ сохраниться на нашихъ 
холмахъ какая-либо растительная почва, такъ какъ, повндимому, подобная убыль не 
можетъ ничемъ пополняться. Кроме того, мы усматриваемъ еще иную причину къ даль
нейшей убыли, именно, просачивайе мельчайшихъ земляныхъ чаетицъ какъ въ меловыя 
трещины, такъ и въ самый мелъ. Эти наблюдейя навели меня на сомнейе, не пре- 
увеличилъ ли я количество мелкой земли, сносимой и смываемой съ покрытыхъ травой 
откосовъ въ виде экскрементовъ червей, и вследсш е этого я приступилъ къ дальнМ - 
шимъ изследовайямъ. Въ некоторыхъ местахъ экскременты червей на меловыхъ хол
махъ состоятъ по преимуществу изъ известковаго вещества и ихъ лрирощейе здесь не
ограниченно. Въ другихъ местахъ, напр. въ одной части Teg Down’a вблизи Винчестера 
кучки экскрементовъ были вообще чернаго цвета, и кислоты не вызывали въ ннхь 
лгапейя. Растительный слой, покрывавши мелъ, былъ здесь не более 3 — 4 дюймовъ



УЧАСТ1Е ЧЕРВЕЙ ВЪ РАЗРУШЕН!!! ПОВЕРХНОСТНЫХЪ СЛОЕВЪ ЗЕМНОЙ КОРЫ. 95

толщины. На равнине близъ Стонхенджа средняя толщина, невидимому, свободнаго отъ 
известковыхъ веществъ перегноя была 8 1/ ,  дюйма. Почему дождевые черви въ иныхъ 
местахъ пробуравливаютъ и выбрасываютъ мЬлъ, а въдругихъ нЬтъ,— этого я не знаю.

Во многихъ округахъ, где страна им'Ьетъ приблизительно ровную поверхность, на 
меле лежитъ слой красной глины, наполненный еще невыветрившпмися кремнями и 
достигающШ несколькихъ футовъ толщины. Эта налегающая масса, поверхность кото
рой переработалась въ растительную почву, состоитъ изъ нерастворенныхъ остатковъ 
мела. Зд^сь не мЪшаетъ напомнить одпнъ случай, именно тотъ, въ которомъ куски мела 
на одномъ изъ моихъ полей были погребены подъ экскрементами червей, при чемъ края и 
углы этихъ кусковъ до того округлились въ течете 29 л'Ьтъ, что последте стали весьма 
походить на гладко обточенные водой голыши. Это вероятно произошло подъ влгятемъ 
углекислоты, находящейся въ воде и земле, гумусовыхъ кислотъ и при посредстве 
разъедающей силы жпвыхъ-корней. Почему толстаго слоя остатковъ не откладывается 
на м^ле тамъ, где поверхность приблизительно горизонтальна, можно объяснить погру- 
жешемъ мелкихъ частицъ въ щели, часто встречаемый въ меле или открытыми, или 
же наполненными нечистымъ меломъ, а также процеживатемъ частицъ въ плотный 
слой мела. Что подобное процеживате совершается, въэтомъне можетъ быть сома'Ыя. 
Мой сынъ собралъ некоторое количество размельченнаго и раскрошеннаго въ куски мела 
подъ дерномъ близъ Винчестера; согласно пзеледоваию Парсонса (Parsons), первый 
содержалъ 10, процентовъ, а вторые— 8 процентовъ землистаго вещества. На склонахъ 
одной покатости близъ Абингера въ Серрее незначительное количество мела, плотно 
прилегающаго къ слою кремня, имевшаго 2 дюйма толщины и покрытаго слоемъ пере
гноя въ8дюймовъ, дало 3 ,7  процента землистаго вещества. Съ другой стороны, верхней 
слой мела содержитъ обыкновенно, какъ сообщилъ мне покойный Давпдъ Форбсъ (David 
Forbes), произведши много анализовъ, лишь отъ 1 до 2 процентовъ землистаго вещества; 
а  два анализа, сделанные съ меломъ, взятымъ изъ ямъ вблизи моего дома, содержали 
1-,3 и0 ,6  процентовъ. Я  потому привожу последив факты, что, основываясь на тол
щине поверхъ лежащаго слоя красной глины съ кремнями, я предполагалъ, что лежапцй 
подъ нею слой долженъ быть менее чпетъ, нежели въ другихъ местахъ. Причина, вслЬд- 
CTBie которой остатки въ однихъ местахъ скопляются въ более значительной степени, 
нежели въ другихъ, можетъ состоять въ томъ, что въ одномъ случае глинистый слой 
отложился на меле въ более раннШ перщ ъ времени и препятствовалъ дальнейшему 
проникновению въ него землистыхъ частицъ.

Изъ всехъ сообщенныхъ фактовъ мы можемъ заключить, что экскременты 
червей, выброшенные на наши меловые холмы, претерпеваютъ известную убыль, 
вследств1е процеживатя пхъ мельчайшихъ частицъ въ мелъ. Если бы растворить 
такой поверхностный нечистый мелъ, то въ немъ оказалось бы более значительное 
количество осадковъ, принадлежащихъ растительной почве, нежели въ чпетомъ меле. 
Помимо убыли, причиняемой процеживатемъ, немного мелкой земли вероятно также 
смывается съ наклонной покрытой травой поверхности нашпхъ холмовъ. Впрочемъ, 
процессъ смываия по истечепи известнаго пермда времени начинаетъ задерживаться; 
хотя мне и неизвестно, насколько тонкий слой растительной почвы достаточенъ для 
пребываия въ немъ червей, темъ не менее известный пределъ рано или поздно 
долженъ быть достигнуть, и тогда выбрасываие экскрементовъ или прекратится 
вовсе, или жебудетъ происходить въ незначительномъ количестве.

Следующее факты доказываютъ намъ, что смывается значительное количество 
мелкой земли. Толщина растительнаго слоя была измерена въ несколькпхъ местахъ, 
на разстояии 12 ярдовъ одно отъ другого, поперекъ одной маленькой долины, ле
жащей на меловой формащи близъ Винчестера.

Склоны долины вначале спускались очень постепенно; затемъ они наклоня
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лись приблизительно подъ угломъ 20°, а потомъ шли снова бол!е отлого почти до 
дна долины, им!вшаго поперекъ почти горизонтальную поверхность въ 50 ярдовъ 
протяж етя. Средтй выводъ пяти изм !ретй  толщины перегнойнаго слоя на дн! до
лины далъ въ результат1!  8 ,3  дюйма, тогда какъ на откосахъ долины, гд! наклонъ 
былъ отъ 14° до 20°, средняя толщина перегнойнаго слоя была мен!е 3 ,5  дюйма. 
Такъ какъ покрытое дерномъ дно долины им!ло наклонъ лишь въ 2° и 3°, то 
весьма вероятно, что большая часть перегнойнаго слоя въ 8 ,3  дюйма была смыта 
сюда съ боковыхъ откосовъ долины, а не съ ея верхней части. Но такъ какъ 
бдинъ пастухъ утверждалъ, что онъ вид!лъ, какъ поел! внезапнаго т а я т я  сн!га 
хлынула въ эту долину вода, то весьма возможно, что н!которое количество земли 
скопилось также и съ верхней части, или, говоря иначе, что немного ея было при
несено въ долину сверху. Въ одной соседней долин! получились точно тай е  же 
результаты относительно толщины перегнойнаго слоя.

Холмъ Св. Екатерины близъ Винчестера им!етъ 327 футовъ вышины и со
стоять изъ крутаго м!лового конуса, им!ющаго приблизительно четверть мили въ 
поперечник!. Верхняя часть его была превращена римлянами (друпе полагаютъ древ
ними бриттами) въ обнесенный валомъ лагерь, ради чего кругомъ была вырыта ши
рокая и глубокая канава. Большая часть добываемаго при этомъ м!ла была выбра
сываема вверхъ, всл!дств!е чего образовался выдающейся выстунъ, препятствуюпцй 
экскрементамъ червей (которыхъ м!стами встр!чается весьма много), камнямъ и др. 
предметамъ смываться и скатываться въ канаву. Оказалось, что слой перегноя выс
шей укр!пленной части горы им!лъ толщину во ыногихъ м!етахъ лишь отъ 2 ‘Д  
до з у 2 дюймовъ, тогда какъ у поднож1я холма поверхъ канавы онъ наслоился во 
многихъ м!стахъ до толщины 8 и 9*Д дюймовъ. На самомъ выступ! толщина пе
регноя доходила только отъ 1 до I 1/,, дюйма, а внутри канавы, на самомъ дн! ея, 
она колебалась между 27» и 3 7 2 дюймами, доходя въ одномъ м !ст ! до 6 дюймовъ 
толщины. Съ с!веро-западной стороны горы или никогда не существовало подобнаго 
валообразнаго выступа, или же онъ былъ со временемъ уничтоженъ, такъ что зд!сь 
ничто не могло препятствовать экскрементамъ червей, земл! и камнямъ спускаться 
въ канаву, на дн! которой образовался слой перегноя отъ 11 до 12 дюймовъ тол
щины. При этомъ надо прибавить, что зд!сь, какъ и въ другихъ м!стахъ откоса, 
слой перегноя содержалъ въ себ! нер!дко осколки м!ла и кремня, которые видимо 
скатывались сюда сверху въ различное время. Скважины между нижележащими 
кусками м!ла были также наполнены растительной землей.

Мой сынъ изсл!довалъ поверхность этой горы до самаго ея основаная въ юго- 
западномъ направлевш. Ниже большой канавы, гд ! наклонъ откоса доходилъ прибли
зительно до 24°, слой перегноя былъ весьма тонокъ, именно отъ 17з до 27 i дюймовъ, 
тогда какъ ближе къ подножш, гд ! наклонъ былъ лишь отъ 3° до 4°, толщина его 
доходила до 8 и 9 дюймовъ. Изъ этого мы можемъ заключить, что на этой искусственно 
созданной гор!, такъ же, какъ и въ естественныхъ долинахъ сос!днихъ м!ловыхъ хол- 
мовъ, смывается и сносится въ нижележапця м!стности незначительное количество 
мелкой земли, обязанной, в!роятно, своимъ образовамемъ въ болышгнетв! случаевъ 
экскрементамъ червей, и кром! того неопред!ленное количество ея проц!живается въ 
лежащей подъ нею м!лъ; запасъ св!жаго землистаго вещества увеличивается при 
этомъ черезъ разложейе м !ла, посредствомъ атмосферическаго вл1яшя, такъ же какъ и 
отъ вл1ян1я другихъ агентовъ.
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ГЛАВА VII.

З а к л ю ч е н !  е.
Обзоръ деятельности дождевыхъ червей въ него pin образовашя земной коры.—Ихъ помощь 
при разрушеши горныхъ породъ, — при перем4щеши слоев-ь,—при сохранены! остатков!, 
древнихъ построекъ,—при подготовке почвы для произрастания растешй.—Душевныя спо

собности червей.—Заключен1е.

Дождевые черви въ исторш образовашя земной коры играли гораздо более важ
ную роль, нежели это можетъ казаться большинству съ перваго взгляда. Почти во B e ta  
влажныхъ местностяхъ они необыкновенно многочисленны и сравнительно съ ихъ ве
личиной обладаютъ весьма значительной мускульной силой. Во многихъ местностяхъ 
Англш на площадь въ акръ ежегодно выбрасывается более 10 тонвъ (10 ,516  килограм- 
мовъ) сухой земли, прошедшей черезъ ихъ тело, такъ что весь поверхностный слой 
растительной почвы вътечеше шкколькихъ лгЬтъ проходить черезъ ихъ тело. Вследств1е 
спаден1я ст^нокъ старыхъ норокъ червей растительный слой находится хотя и въ мед- 
ленномъ, но постоянномъ движенш, при чемъ составныя частицы его перетираются 
другъ о друга. Въ силу этихъ явлений св4ж1е поверхностные слои подвергаются постоянно 
дЪйствш углекислоты, содержащейся въ почве, и гумусовыхъ кислотъ, которыя при 
разрушение горныхъ породъ являются еще более действительными.

Образоваше гумусовыхъ кислотъ обусловливается, вероятно, переваривашемъ 
полу развалившихся листьевъ, заглатываемыхъ дождевыми червями.

Такимъ образомъ частицы земли, составлякшця верхвш гумусовый пластъ, нахо
дятся при такихъ услов1яхъ, которыя вполне благопр1ятствуютъ ихъ разрушению и 
распадешю. Кроле того, и частицы более мягкихъ горныхъ породъ подвергаются неко
то р ая  рода измельчешю въ мускульныхъ желудкахъ червей, где маленьше камешки 
действуютъ какъ мельничные жернова. Очень мелко растертые экскременты червей, 
попадая па поверхность ео влажномъ виде, стекаютъ во время дождливой погоды съ 
каждаго малейшаго возвышенк, и мельчайиця частицы уносятся даже далеко внизъ. 
Когда экскременты червей высыхаютъ, они часто распадаются на маленькие шарики, 
легко скатываюпцеся со всякой покатости. Тамъ, где местность совершенно горизон
тальна, покрыта растительностью и климатъ сырой, такъ что не можетъ получиться 
большого образовашя пыли, съ перваго взгляда кажется неыыслимымъ, чтобы разру- 
шев1е почвы подъ вл1яшемъ атмосферы обнаружилось хоть сколько-нибудь заметнымъ 
образомъ; но экскременты червей, въ особенности когда они влажны и вязки, распре
деляются въ одномъ и томъ же направленш господствующими ветрами, сопровождаемыми 
обыкновенно дождями. Эти различным причины мешаютъ образованно более толстаго 
поверхностнаго слоя, а толстый растительный слой различнымъ образомъ задерживаетъ 
разрушеше нпжележащихъ горныхъ породъ и ихъ обломковъ.

Удалеше экскрементовъ червей вышеозначенными способами ведетъ къ резуль
татам ^ последств1я которыхъ Еовсе не лишены значешя.

Относительно многихъ местностей доказано, что на площадь въ акръ на поверх
ности земли ежегодно отлагается слой въ 0 ,2  дюйма толщины, и если даже только не
значительная часть этого количества стекаетъ, скатывается или смывается съ какой- 
нибудь возвышенности хотя бы на небольшое разстояше или, наконецъ, постоянно уно
сится въ одномъ и томъ же направлена ветромъ, то по прошествш столетш обнару
жатся заметные результаты. Измерешями и вычнелешями доказано было, что 27ю 
кубическихъ дюйма земли, выброшенной дождевыми червями на поверхность плоскости, 
наклоненной въ среднемъ выводе на 9 °26 , вътечеше годапереходятъ за горизонтамь-

Дариинъ, т. IV’.



98

ную лннш  въ ярд» длины, и, следовательно, 240 кубических» дюймовъ спускаются 
ниже л и ти  въ 100 ярдов» длины. Эта масса въ сыром» состояши весить 117а фун- 
товъ. Такимъ образомъ значительное количество земли спускается постепенно по обоимъ 
склонамъ долины и достигаетъ современемъ дна последней. Наконедъ эта земля теку
щими въ долине ручьями и потоками уносится въ океанъ, этотъ громадный резервуаръ 
всего оторваннаго отъ суши. По количеству ила, приносимаго ежегодно Миссиссипи въ 
море, известно, что ея необычайно обширная водная площадь мельчаетъ каждый годъ 
на 0 ,0 0 1 6 3  дюйма, и это яв л ете  приведет» къ тому, что черезъ 47* миллиона летъ 
русло реки сравняется съ уровнем» океана. Если слой мелкой земли толщиною въ 0 ,1 
дюйма, выбрасываемой ежегодно дождевыми червями на поверхность, будетъ утол
щ аться, то,-без» сомнешя, по истеченш некотораго п е р щ а  времени, который ни од- 
нимъ геологомъ не будетъ принять за очень продолжительный, получатся очень круп
ные результаты. Археологи должны быть признательны дождевымъ червямъ за то, 
что они, погребая въ массе своихъ экскрементовъ различные предметы, которые раз
рушились бы, оставаясь на поверхности земли, темъ самымъ сохраняютъ и защищаютъ 
ихъ въ течете  неопределенно долгаго времени. Такимъ образомъ сохранились мнопя 
изящныя, достойный вниматя шлифованныя плиты и друие остатки древности, хотя 
несомненно, что въ этихъ случаях» дождевые черви находили себе значительную 
помощь въ том», что земля съ прилегающей местности, въ особенности если последняя 
была культивирована, смывалась или сдувалась. Даже старый маеснвныя зд атя  мо
гутъ быть минированы и доведены до крушенгя; в» этом» отношенш ни одно зданГе не 
можетъ считаться надежнымъ, если ф)ундаментъ его не лежите на 6 или на 7 футов» въ 
земле, т .-е . на такой глубине, на которой дождевые черви работать не могутъ. Весьма 
вероятно, что мноие обелиски и некоторый етарыя стены разрушились благодаря 
дождевымъ червямъ, минировавшимъ ихъ. Черви наилучшимъ образомъ приготбвляютъ 
почву для произрастатя растетй  съ мочковатыми корнями и для всякаго рода семен- 
ныхъ растетй . Они периодически подвергают» растительную почву действию воздуха 
разрыхляют» ее до такой степени, что въ ней не остается ни одного камешка 
крупнее техъ , которые они могутъ заглотнуть. Они равномерно перемешивают» все, 
подобно садовнику, готовящему. мелкую землю для своихъ избранных» растевм. Въ 
этомъ виде почва одинаково хорошо приспособлена какъ къ задерживанию влажности 
и логлощетю растворимых» веществ», так» равно и къ употреблению въ делоселитры.

Кости умерших» животных», твердыя части насекомых», раковинки наземных» 
слизней, листья, ветви и т. д. въ самое короткое время погребаются под» накопляю
щимися надъ ними массами экскрементовъ и такимъ образомъ, въ более или менее раз
рушенном» состояли, придвигаются ближе къ корням» растетй . Дождевые черви 
таскают» въ своп норки въ безчисленномъ количестве cyxie листья и др. части расте- 
т я ,  отчасти для закупориватя норок», отчасти как» пищевой матер1алъ. Листья, 
стаскиваемые въ норки червей на пищу, после того, какъ они разорваны на мельчайшая 
нити, отчасти переваренные, отчасти смоченные жидким» продуктом» вы делетя кшпеч- 
наго канала и азотистым» веществом», перемешиваются съ большим» количеством» 
земли. Эта земля образует» тогда тотъ темный, плодородный растительный слой, кото
рый почти сплошь покрывает» поверхнДбть аовопго обозначенной пеленой. В. Гензенъ 
(Hensen) ;) содержал» 2-хъ червей въ совудъу ъ 18 дюймовъ въ поперечнике
и наполненном» песком», по которому были разбросаны листья; последте весьма быстро 
оказались перенесенными въ норки червей, на глубину 3-хъ дюймовъ; по истечеши 
6 недель почти однообразный слой песка был» превращен» въ гумус» благодаря тому, 
что он» прошел» черезъ кишечный канал» этих» 2-хъ червей. Некоторые предпола-

’) Z e i t s c h r i f t  f t t r  w issen . Z ool. T .  28, 1877, стр . 360.
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гаютъ, что норки червей, пробуравливающихъ землю почти вертикально на глубину 
5 или 6 футовъ, существенно вл1яютъ на осушепе почвы гЬмъ, что скоплена вязкихъ 
экскрементовъ у отверсйй норокъ или задерживаютъ дождевую воду, или мешаютъ ей 
проникать внутрь ихъ. Черви даютъ свободный доступъ воздуху внутрь земли. Они 
значительно облегчаютъ ростъ корней средней величины, лолучающихъ питане отъ 
гумуса, которымъ выложены ихъ норки. Мнойя семена обязаны своимъ нрорастайемъ 
тому обстоятельству, что они были покрыты экскрементами червей, друйя, погребен
ный на значительной глубине, лежать безъ признаковъ жизни до тЬхъ поръ, пока слу
чайно они не будутъ обнажены и не лрорастутъ.

Дождевые черви одарены весьма слабо развитыми органами чувствъ, такъ какъ, 
хотя они и разлпчаютъ свЪтъ и мракъ, т4мъ не менее про нихъ нельзя сказать, что 
они обладаютъ зрейемъ; они совершенно нЪмы и им'Ьютъ лишь слабое обоняпе; только 
чувство осязашя развито у нихъ хорошо. Следовательно, они мало знаютъ внепш й 
м1ръ и т^мъ поразительнее, что при выстилайи норокъ экскрементами и листьями ц при 
воздвигайи некоторыми видами изъ экскрементовъ башенкообразныхъ построекъ они 
проявляютъ известную степень искусства. Но еще удивительнее то, что при закупори- 
вай и  норокъ они выказываютъ известнаго рода сообразительность и не подчиняются 
только слепому, инстинктивному побуждение. Они при этомъ поступаютъ приблизительно 
такъ же, какъ поступилъ бы человекъ, которому нужно было бы заложить цилиндри
ческую полость различнаго рода листьями, черешками, бумажными трехугольниками и 
т. д ., и подобные предметы схватываютъ обыкновенно за ихъ заостренный конецъ, тогда 
какъ, имея дело съ тонкими предметами, они втаскиваютъ ихъ за широкш конецъ. Они 
не поступаютъ одинаково во всехъ случаяхъ, какъ тб делаетъ большинство низшихъ 
животныхъ. Такъ, напр., они не втаскиваютъ листъ за стебелекъ, если основная часть 
листа не одинаковой величины съ вершиной или не уже ея.

Если мы разсматриваемъ большой участокъ, покрытый дерномъ, мы не должны 
забывать, что ровная поверхность его, которой въ столь высокой степени обусловли
вается его красота,должна быть, гдавнымъ образомъ, приписана тому обстоятельству, 
что все шероховатости на немъ медленно сглаживались дождевыми червями.

Нельзя не удивиться, когда подумаешь о томъ, что весь растительный слой уже 
прошелъ черезъ тела дождевыхъ червей и черезъ несколько летъ снова нройдетъ 
черезъ нихъ.

Плугъ принадлежать къ числу древнейшихъ и имеющихъ наибольшее значейе 
изобретен^ человека; но еще задолго до его изобретена почва правильно обрабатыва
лась червями и всегда будетъ обрабатываться ими.

Весьма сомнительно, чтобъ нашлись еще друйя животаыя, которыя въ исторк 
земной коры занялибы столь видное место, какъ эти низко организованный существа. 
Правда, некоторый друйя еще более низко организованныя животныя, именно полипы, 

/ проявили бросающуюся въ глаза деятельность, создавъ безчисленные рифы и острова 
въ обширныхъ океанахъ, но область ихъ распространена ограничивается тропическимъ 
поясомъ.
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Рис. 5. Разр'Ьзъ растительная 

слоя на пол*, осушенномъ и при- 

веденномъ въ порядокъ за 15 л*тъ 

прежде (рис. въ половину есте

ственной величины).

А—-дернъ; В —растительной слой, 

не содержаний въ себ'Ь никакихъ 

камней; С—растительный слой 

съ кусками жженаго мергеля, 

шлаковъи кремнями; D —подпочва 

изъ чернаго торфяного песка съ 

кремнями.

Рис. fi. Поперечный разр*зъ большого камня, оставленная на 
покрытой травою поверхности въ течете 35 л*тъ.

А, А—уровень поля. Ниже лежашдй битый кирпичъ на рисунк* 
не представленъ. Масштабъ: 1/1 дюйма на футъ.

Рис. 7. Поперечный разр*зъ черезъ уиавппп друидсшй камень 
въ Стонхендж* и для показашя того, какъ глубоко онъ опустился 

въ землю. Масштабъ: %/2 дюйма на футъ.
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Рис. 8. Разрезъ фундамента зарытой въ земле римской виллы въ Абингере.
А А —растительный слой; В—слой темной земли толщиною въ 13 дюймовъисъ боль- 
шимъ количествомъ камней; С— черноземъ; D —разбитый цементъ; Е —черноземъ; 
F F —нетронутая подпочва; G—п л и т к и  (tesserae); Н—цементъ; I—неизвестная по

своему строенш масса; W —зарытая стена.

Растительный слой 
въ 9 дюймовъ тол

щины.

Слой мусора въ 27 
дюйм, толщины, за- 
легающш на куче 
обуглившагося де

рева.

Плитки помоста,ле
жа ща го на цементе.

Рис. 9. Внутреншй разрезъ базилики въ Сильчесгере. Масштабъ 1/18. (Къ стр. 65).

А — Растительный 
слой въ 16 дюйм, тол
щины. В —■ Слой обу
глившагося дерева въ 10 
д. толщины. С — Слой 
мусора съ разбитыми 
плитками, въ 6 д. толщ. 
D — Слой обуглнвшаго- 
ся дереза въ 2 д. толщ. 
Е —Слой мусора въ 6 д. 
толщины. F —Нетрону
тый песокъ.

Рис. 10. Внутренней разрезъ базилики въ Сильчестере. Масштабъ */52.
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Растительный слой въ 20~дюйм. толщ.

Слой мусора С7> разбитыми плитками, 
въ 4 дюйма толщины.

Ч ер н ы й  слой и зъ  р азр у ш п в ш аго ся  де
р ев а ; н аи б о л ьш ая  толщ ина 6 дю ймовъ.

II е с о к ъ.

реди нъ  города С и л ьчестсра .

въ 9 дюйм. толщ.

Светлая земля съ большпмъ колпче- 
ствонъ разбитыхъ плитокъ: толщина

7 дюймовъ.

Темный мелкозернистый мусоръ съ не
большими обломками плитокъ; толщина 

20 дюймовъ.

Слой цемента въ 4 дюйма.

Слой штукко въ 2 дюйма.

Искусственная почва съ обломками пли
токъ; толщина слоя въ S дюймовъ.

Мелкозернистая искусственная почва 
съ остатками другихъ построекъ.

Тис. 12. Разрйзъ въ середин!» базилики въ Сильчестерй.





соч. „ О б р а з ,  р а с т . с л о я* . Табл. V,

С йверъ. Горизонтъ. Югъ.

Рис. 13. Разр'Ьзъ опустившагося, выстлавнаго плитками пола въ Сильчестерй. Масштабъ 1/k0.

Сйверъ.

Рис. 15. Раяр&зъ черезъ опустивппйся, выстланный плитками полъ и разрушенный стены 
строешя въ СильчестерЪ, которое еще прежде было расширено, при чемъ фувдамевлъ

старой стены остался зарытымъ. Масштабъ 1/40.

Рис. 14. Проведенный въ направлеши съ севера на югъ разр^зъ черезъ опустивпппся, 
выстланный плитками полъ коридора въ Си.тьчестерй. Снаружи отъ разрушенныхъ ст'Ьнъ 
на короткое разстояше видна разрытая почва. Особенности почвы подъ поломъ неизвестны.

Масштабъ 1/й6.

Югт. Горизонтъ. С4веръ.
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