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Предисловие 

Изучение анатомии растений как обязательного раздела курса 
ботаники, преподаваемого во всех вузах биологического профиля, 
невозможно без знания терминологии. Однако во многих руковод
ствах по анатомии растений отсутствует точное объяснение упот
ребляемых терминов , что, естественно, затрудняет изучение этой 
дисциплины. 

«Словарь фитоанатомических терминов», составленный сотруд
никами кафедры высших растений Московского государственного 
университета им. М. В . Ломоносова , поможет читателю ориенти
роваться в терминологическом разнообразии, тем самым способ
ствуя л у ч ш е м у запоминанию учебного материала, точному и гра
мотному и з л о ж е н и ю результатов собственных исследований. 

Конечно , в отечественной биологической литературе имеются 
разные словари, объясняющие не только общебиологические, но и 
ботанические , в том числе и фитоанатомические термины, многие 
из них приведены в Интернете , пользование которым, к сожале
нию, пока не всем доступно. Однако специальных терминологиче
ских словарей по анатомии растений, насколько нам известно, в 
отечественной литературе нет. 

Анатомия растений неразрывно связана с другими биологиче
скими дисциплинами , прежде всего, с цитологией — учением о 
клетке как минимальной структурной единице организма. Именно 
строение клеток определяет функциональные особенности сла
г а ю щ и х растение тканей. Поэтому, включение в «Словарь . . .» неко
торых цитологических и физиолого-биохимических терминов мож
но считать вполне оправданным. 

Основная часть терминов , приведенных в «Словаре . . .» , посвя
щена особенностям развития анатомической структуры и взаимо
связи вегетативных органов, их возрастным изменениям, преобра
зованиям строения, обусловленным историческими и современными 
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Предисловие 

экологическими факторами. Небольшую часть «Словаря . . .» состав
ляют термины, употребляемые при анализе строения семян и пло
дов, а в связи с этим, и термины, используемые в описании процес
сов, предшествующих их развитию. 

«Словарь . . .» включает свыше 500 терминов , расположенных в 
алфавитном порядке. Для всех терминов, кроме русскоязычных, 
указано их лингвистическое происхождение. Наибольшее число 
иностранных терминов заимствовано из греческого и латинского 
языков. В отличие от многих других словарей, в которых термины 
греческого происхождения приведены в латинской транслитера
ции, в данном издании они написаны в оригинале. Поэтому для ин
тересующихся этимологией терминов в начале «Словаря . . . » поме
щены таблицы с древнегреческим и латинским алфавитами. 

В «Словаре . . .» приведены также 5 таблиц-иллюстраций, уточ
няющих некоторые анатомические особенности растений. Это строе
ние проводящих пучков, типы листовых пластинок , соединение 
проводящих систем листьев и пазушных почек с проводящей сис
темой материнского стебля, основные типы строения устьичных 
аппаратов, типы поровости стенок продольных трахеид хвойных и 
полей их перекреста с клетками древесинных лучей. 

Авторы весьма признательны рецензентам — Владимиру Вла
димировичу Коровину и Сергею Александровичу Баландину за цен
ные замечания, которые учтены при подготовке книги к изданию. 

Авторы будут благодарны всем, кто сообщит об обнаруженных 
в «Словаре . . .» недостатках. 

Л. И. Лотова 
М. В. Нилова 
А. И. Рудько 



Древнегреческий алфавит 

А а альфа а [a] краткое или долгое; <«п» читает

ся как [э] 

В Р бета b [6] 
Г Y гамма 

h 
n 

[ r ] , 
[н] 

* — перед у, к, х, £ произносится 
как [н], {ay^zkoq— [ангэлос], 
ёухица — [энхюма]) 

Л S дельта d [Д] 
Е Б эпсилон e [Э] всегда краткое; «ei» читается 

как [и] 

Z дзета z [дз, з] 

н л эта, ита ё, ё [э, и] всегда долгое 

0 е тета, 
фита 

th [т, Ф] в древности произносилось как 
[т] с придыханием 

I i йота i [и] краткое или долгое, выражает 
только гласный звук [и], а не 
согласный [ j ] 

к к каппа k [к] 
Л X ламбда 1 [л] 
м И ми, м ю m [м] 

N V ни, н ю n [н] 

k кси X [КС] 

0 о омик

рон 
0 [о] всегда краткое; «oi» читается 

как [э], «ои» — как [у] 

п я пи P [п] 
р р ро г [р] 

о 
У 
S 

сигма s [с] «а» употребляют в начале и се

редине слова, 
«9>  всегда в конце 
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Древнегреческий алфавит 

т X тау t [т] 

Y V ипси

лон 
и, 
** 

У 
[У, в] , 
[и] 

краткое или долгое; произноси

лось как немецкое [и]; 
** — в латинской транслитерации 
во многих случаях превратилось 
в игрек («и»греческое) , который 
читается как [и] 

Ф ф фи P h [ф] 
X X хи ch М 

V пси ps [пс] 

а со омега б, 
б 

[о] всегда долгое 

Надстрочные символы 

тонкое придыхание: в латинской 
и русской транслитерации не 
отображается 

« 
h [г] густое придыхание: 

 перед гласными озвучивается 
как [г] или [х] (произносилось 
близко к украинскому фрика

тивному (взрывному) [г]); 
 в сочетании с «р» в латинской 

транслитерации записывается 
как «rh» и не озвучивается 

так наз. облечённое (циркум

флексное) ударение 

знак краткого звучания слога 

знак долгого звучания слога 

определяет раздельное произне

сение гласных, составляющих 
дифтонг, ставится над 2й буквой 

Сдвоенные согласные (кроме «уу») произносятся как один звук 
(yew£TiKO<; — [генетикос]) 
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Латинский алфавит 

А а a [а] Сочетание букв «ае» или буква 
«ае» читаются как [э] 

В b бэ [б] 

С с цэ [ц] или 
[к] 

- произносится как [ц] перед е, i, 
у и дифтонгами ае (ав), ое (се); 
- произносится как [к] перед 
гласными а, о, и, перед согласны
ми и в конце слова; 
- «ch» произносится как [х] 

D d дэ [д] 
Е е e [э] 
F f эф [ф] 
G g гэ , жэ [г] 
Н h аш [г] или [х] 

I i и [и] 

J J йота [й] 
К k ка [к] 
L 1 эль [л] 
М m эм [м] 

N n эн [н] 
О 0 о [о] Сочетание букв «ое» или буква 

«се» читаются как [э] 

Р P пэ [п] « p h » произносится как [ф] 

Q q ку [к]* * — употребляется только перед 
буквой «и», это сочетание произ
носится как [кв] (aqua, quota) 
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Латинский алфавит 

R г эр [р] «rh» произносится как [р] 

S S эс [с] или 
[з] 

читается как [з] между двумя глас
ными или между гласным и звон
ким согласным (Rosa, mensura, 
plasma) 

т t тэ [т] «th» произносится как [т] 

и U У [у] 
V V вэ [в] 
W W Дубль 

-вэ 
[в] в античном латинском алфавите 

буква отсутствовала 

X X икс [КС] 

Y У ипси
лон, 

игрек 

[и] или 
[й] 

Z Z зета [з] 

Примечания: 

- буквы k, w, у, z употребляют для записи терминов и имен не-
латинского происхождения; 

- сочетания букв ch, ph, r h , th характерны преимущественно для 
слов греческого происхождения; 

- две точки над «е» в дифтонгах «ае» и «ое» означают раздель
ное произнесение звуков (например: Aloe [алоэ]), в этих случа
ях, если перед дифтонгом стоит буква «с», она будет читаться 
как [к]. 



Словарь терминов 

Абакс и аль н ая сторона (от лат. аЪ — от и axis — ось) — сто
рона бокового органа, противоположная оси побега, от которого 
отходит орган, например, нижняя сторона листовой пластинки, 
нижняя поверхность черешка. То же, что дорзальная. 

Абсорбц и онная ткань (от лат. absorptio — поглощение) — 
ткань , п о г л о щ а ю щ а я жидкие или газообразные вещества из внеш
ней среды (например, ризодерма, или эпиблема, веламен корней 
орхидных) . 

А в т о т р о ф н о с т ь (от греч. аитод — сам и трощ — питание) — 
вовлечение в обмен веществ клетки углерода, заключенного в мо
лекуле СО2, с п о м о щ ь ю световой энергии, улавливаемой хлоро
филлом (фотосинтез) , или энергии, освобождающейся при окисли
тельно-восстановительных реакциях, происходящих в самой клетке 
(хемосинтез) . 

А д а к с и а л ь н а я сторона (от лат. ad — к и axis — ось) — сторо
на бокового органа, обращенная к оси побега, от которого отходит 
орган, например верхняя сторона листовой пластинки, верхняя по
верхность черешка. То же, что вентральная. 

А д в е н т и в н ы й . . . (от лат. adventicus — пришлый, чуждый) — 
придаточный орган растения, развившийся не на обычном месте 
(например , корни на надземной части стебля, почки и побеги на 
междоузлиях , корнях или листьях) . 

А д д и т и в н о е деление (от лат. additio — прибавление) — про
дольное тангенциальное (см. периклинальное) деление клеток 
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Словарь терминов Альбуминовые клетки 

камбия, приводящее к увеличению радиального прироста вторич
ных флоэмы и ксилемы. 

Акропетальный рост (от греч. икра — вершина и лат. petere — 
устремляться , направляться) — последовательное з а л о ж е н и е и 
направление д а л ь н е й ш е г о роста б о к о в ы х органов ( б о к о в ы е поч 
ки, листья , боковые корни) от основания главного органа к его 
верхушке (боковые почки и листья — к в е р х у ш к е стебля , б о к о 
вые корни — к кончику главного корня) . Т о ж е , что б а з и ф у -
гальный рост. 

Актиностела (от греч. d/crfg— луч и стела) — модификация 
протостелы (см.), в которой ксилема на поперечном срезе имеет 
очертания звезды, вокруг которой и между лучами ксилемы распо
ложена флоэма. Протоксилема и протофлоэма экзархные. Из со
временных растений встречается у некоторых плаунов. 

Алейроновые зерна (от греч. akevpov — буквально: мука, 
здесь — запасной белок) — белковые зерна, или тельца, образую
щиеся внутри особых мелких вакуолей при созревании семени. 
Простые А. з. характерны для клеток семядолей зародышей бобо
вых растений, сложные А. з., встречающиеся в эндосперме клеще
вины, состоят из глобоида (см.), кристаллоида белка глобулина и 
аморфного альбумина. А. з. окружено тонопластом (см.). У злаков 
наиболее богат А. з. самый наружный слой эндосперма, содержа
щий ферменты. 

Алейроновый слой (от греч. SXsvpov) — один или несколько 
слоев клеток с алейроновыми зернами, расположенных под обо
лочкой зерновки злаков и семян некоторых растений. 

Альбедо (от лат. albus — светлый, белый) — белый рыхлый 
мезокарпий плодов цитрусовых с многочисленными лизигенными 
эфирно-масляными железками. 

А л ь б у м и н о в ы е клетки (от лат. albumen — белок) — см. 
Клетки Страсбургера. 
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Амилодекстрин Словарь терминов 

А м и л о д е к с т р и н (от греч. ajivXov — мука тонкого помола, 
крахмал и лат. dexter — правый, т. к. растворы декстрина отклоня
ют луч поляризованного света вправо) — начальный продукт рас
щепления крахмала. 

А м и л о з а (от греч. a/ivXov) — водорастворимая часть крах
мального зерна. 

А м и л о п е к т и н (от греч. ацьХоу и mj/crdg — сбитый, сплочён
ный, свернувшийся) — одна из форм полисахаридов, при кипяче
нии с с а х а р о м и ф р у к т о в ы м соком о б р а з у ю щ а я студень — желе . 
В б о л ь ш о м количестве содержится в сочных плодах (смородина, 
яблоки) . Используется в кондитерской промышленности . 

Амилопласт (от греч. d/ivkovn лЛаотдд— вылепленный, оформ
ленный) — бесцветная пластида растительной клетки, разновид
ность лейкопласта , осуществляющая синтез вторичного крахмала, 
откладывающегося в строме А. в виде простых или сложных зерен. 

А м и т о з (от греч . а приставка , о з н а ч а ю щ а я отрицание и 
fihog — нить) — деление ядра путем фрагментации, при котором 
возникают генетически неоднородные фрагменты. Чаще всего встре
чается в стареющих клетках. 

А м ф и в а з а л ь н ы й (от греч. ацср{— вокруг, около и лат. vas — 
сосуд) п р о в о д я щ и й пучок — концентрический п. п., в котором 
флоэма окружена ксилемой (Рис. 1. Д) . 

А м ф и к р и б р а л ь н ы й (от греч. ацср{\\ лат. cribrum — решето , 
сито) п р о в о д я щ и й пучок — концентрический п. п., в котором кси
лема окружена флоэмой. 

А м ф и с т о м а т и ч е с к а я листовая пластинка (от греч. i/ucpi и 
отб/ла, мн. ч. атб/латод — рот, уста, отверстие) — листовая пла
стинка с устьицами на обеих сторонах. 

А н а с т о м о з ы (от греч. avaaxoiicooig— отверстие, выход) — со
единения между трубчатыми структурами, например, жилками в 
листовых пластинках, проводящими пучками в узловых зонах 
стеблей, разветвлениями млечников и т. п. 
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Словарь терминов Апикальная клетка 

Анатомия (от греч. dvaro^rf — рассечение) — раздел ботани
ки, изучающий строение тканей, внутреннее строение органов, за
кономерности их развития и происхождение. А. связана с другими 
биологическими науками: цитологией, физиологией растений, па
леоботаникой, филогенией и др. 

Анизоцитный устьичный аппарат — см. Устьичный аппарат. 

Аномоцитный устьичный аппарат — см. Устьичный аппарат. 

Антиклинальный. . . (от греч. dvri— приставка, выражающая 
противоположность чему-либо и KX(VQ) — наклонять) — ориента
ция клеточной стенки перпендикулярно поверхности органа. 

Антохлор (от греч. avOog — цветок и х^Р^Я — желтовато-
зеленый) — пигмент клеточного сока, обусловливающий желтый 
цвет лепестков, плодов и осенних листьев некоторых растений. 

Антоциан (от греч. avdogw Kuavdg— темно-синий) — один из 
пигментов группы флавоноидов, содержащийся в клеточном соке, 
окраска которого зависит от рН: в кислой среде он красный, в ще
лочной — фиолетово-синий. Характерен для листьев, лепестков и 
околоплодников многих растений. 

Апекс (от лат. apex — вершина) — верхушка побега и кончик 
корня, состоящие из меристемы, обеспечивающей рост этих органов 
в длину и формирование первичных постоянных тканей. Самую 
верхнюю, обычно гладкую, конусообразную часть А. побега назы
вают конусом нарастания (см.). Под ним в виде бугорков заклады
ваются зачатки будущих листьев. Меристема кончика корня при
крыта чехликом, в образовании боковых органов она не участвует. 

Апертура поры (от лат. apertura — отверстие) — отверстие из 
полости клетки в пору. При рассмотрении в плане оно может быть 
округлым, овальным или щелевидным. 

Апикальная клетка (от лат. apicalis — верхушечный) — един
ственная инициальная клетка, занимающая дистальное положение в 
апексе побега или корня, несколько отличающаяся от своих производ
ных размером, формой, митотической активностью и др. признаками. 
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А п и к а л ь н ы й рост (от лат. apicalis) — см. Верхушечный рост. 

А п о п л а с т (от греч. &ло в сложных словах означает удале
ние, утрату, отсутствие чего-либо и лкаогбд — вылепленный, 
оформленный) — совокупность межфибриллярных пространств 
клеточных оболочек и межклетников , по которым осуществляется 
свободный транспорт водорастворимых веществ. 

Апотрахеальная древесинная паренхима (от греч. ало- и 
трахея) — тип расположения клеток осевой (тяжевой) паренхимы 
во вторичной древесине , не соприкасающихся с проводящими эле
ментами. 

А п п а р а т Г о л ь д ж и (в честь итал. гистолога К. Гольджи (Са-
millo Golgi, 1844-1926)) — субмикроскопическая органелла клетки, 
представляющая собой совокупность диктиосом (см.), и отшнуро-
в ы в а ю щ и х с я от их краев пузырьков и мелких вакуолей, заполнен
ных специфическими веществами. Участвует в процессе секреции, 
образовании оболочки клетки. 

А п п о з и ц и я (от лат appositio — приложение) — утолщение 
клеточной оболочки путем последовательного отложения на нее 
новых слоев составляющих ее веществ. 

Ареола (от лат. areola — площадка) — небольшой участок мезо
филла листа, ограниченный мелкими анастомозирующими жилками. 

Артростела (от греч. apOpov— сустав и стела) — стела, свой
ственная хвощам, и м е ю щ и м ребристые, полые в центре стебли. 
Внутри ребер проходят закрытые коллатеральные проводящие 
пучки, протоксилема в которых рано разрушается, образуя водо
носный к а р и н а л ь н ы й (от лат. carina — ребро) канал. В стебле 
между ребрами образуются валекулярные (от лат. valecula — 
ложбинка) полости. Проводящие пучки расположены кольцом во
круг крупной внутренней воздухоносной полости. В междоузлии 
пучки расположены в один круг, в узлах они расщепляются на три 
веточки, одна из которых отходит в лист того же узла, а боковые 
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веточки двух соседних пучков, соединившись между собой, обра 
зуют пучок н и ж е р а с п о л о ж е н н о г о м е ж д о у з л и я . Т а к и м о б р а з о м , 
пучки соседних междоузлий чередуются. А . разных видов хвощей 
различаются расположением эндодермы: она может окружать каж
дый пучок, располагаться снаружи от всех пучков, а также с их на
ружной и внутренней сторон. 

Архитектоника растений (от греч. ApxireKtovitaj — строи
тельное искусство) — закономерности расположения механиче
ских и других тканей, обусловливающие их противодействие ди
намическим и статическим нагрузкам. 

Ассимиляторы (от лат. assimilatio — уподобление) — корот
кие нити хлорофиллоносных клеток, расположенные в специаль
ных камерах печеночных мхов (например, у маршанции) , и одно
слойные пластинки из хлорофиллоносных клеток на верхней сто
роне листа лиственных мхов (например, у кукушкина льна) . 

Астросклереида (от греч. diarpov — звезда и склереида) — 
звездчато-разветвленная склереида. 

Атактостела (от греч. &такгод — беспорядочный и стела) — 
тип стелы, х а р а к т е р и з у ю щ и й с я о б и л и е м б е с п о р я д о ч н о р а с п о л о 
женных на поперечных срезах стеблей закрытых коллатеральных 
проводящих пучков. А. свойственна преимущественно однодоль
ным растениям. У многих злаков стебель полый, пучки смещены к 
его периферии. 

Атипичное (от греч. д. приставка, означающая отрицание и 
тброд— образец, тип) вторичное утолщение — особый тип рабо
ты камбия, приводящий к нарушению нормальной анатомической 
структуры органа. Осуществляется деятельностью нескольких кам-
биев, закладывающихся одновременно (некоторые лианы) , или по
следовательно после прекращения работы предыдущего камбия 
(свекла, гнетум). У древовидных однодольных А. в. у. связано с 
деятельностью меристематической зоны — производной внутрен
ней части первичной коры или перицикла — в которой формиру
ются концентрические проводящие пучки (драцена, юкка) , распо-
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л а г а ю щ и е с я на поперечных срезах снаружи от первичных атакто-
стелических пучков. 

Атрихобласты (от греч. a-, rpfyiov — волосок и рХаогбд — 
росток, зародыш) — клетки поверхностной ткани молодого корня 
(ризодермы) , не образующие корневых волосков. 

Аэренхима (от греч. аёрюд— воздушный и ёухрра— букваль
но: налитое , наполняющее , внутренняя влага, здесь t — ткань) — 
ткань с крупными межклетниками или воздухоносными полостями; 
характерна для растений, растущих в воде или во влажных условиях. 

Базипетальный рост (от греч. fkloiq— основание и nxi.petere — 
стремиться) — последовательное заложение и направление даль
нейшего роста боковых органов побега, цветков в цимозных соцве
тиях, частей листовых пластинок у некоторых растений от верши
ны к основанию. 

Б а з и ф у г а л ь н ы й рост (от греч. fidaigw лат. fuga — бег, бегст
во) — см. А к р о п е т а л ь н ы й рост. 

Б а л к и С а н и о (в честь нем. ботаника К. Санио (Carl Sanio, 
1832-1891)) — см. Крассулы. 

Б е л к о в а я клетка (устаревший термин) — то же , что альбу
м и н о в а я клетка и клетка Страсбургера. 

Береста — пробка на стволе березы, состоящая из чередую
щихся слоев тонкостенных и толстостенных клеток, полости кото
рых заполнены бетулином. 

Беталаин (от лат. Beta — свекла) — красный пигмент, харак
терный для некоторых цветковых растений. Его много в корнепло
дах столовой свеклы. 

Бетулин (от лат. Betula — береза) — белое смолообразное ве
щество , з аполняющее полости клеток пробки в стволе березы, от
р а ж а ю щ е е солнечные лучи и з а щ и щ а ю щ е е ствол от ожогов. 
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Биколлатеральный (от лат. Ы дву-, со(1) вместе и lat
eralis — боковой) проводящий пучок — п. п. стеблей двудольных 
покрытосеменных растений, в котором флоэма примыкает к ксиле
ме с наружной и внутренней сторон. Б. п. п. — открытый, так как 
между наружной флоэмой и ксилемой находится камбий. 

Бифациальный лист (от лат. bifacialis — двусторонний) — 
лист со столбчатым мезофиллом на верхней стороне пластинки и 
губчатым — на нижней (Рис. 3. А) . 

Боковые корни — корни, зачатки которых закладываются в 
перицикле главного корня (Б. к. 1-го порядка ветвления) , боковых 
корней (Б. к. 2-го и последующих порядков ветвления) , а также в 
перицикле придаточных корней. 

Ботаника (от греч. pordvr] — трава, растение) — совокупность 
наук о растениях: их строении, физиологии, размножении, эколо
гии, географическом распространении, эволюции и классификации. 

Брахисклереида (от греч. Ppa%vg— короткий и склереида) — 
мертвая паренхимная клетка с толстой одревесневшей слоистой 
оболочкой, пронизанной многочисленными поровыми каналами. 
Встречается во всех вегетативных органах, околоплодниках айвы, 
груши, лещины. То же, что каменистая клетка. 

Вазицентрическая древесинная паренхима (от лат. vas — 
сосуд и греч. Kevrpov— средоточие, центр) — тяжевая (осевая) па
ренхима, о к р у ж а ю щ а я сосуды, ра зновидность п а р а т р а х е а л ь н о й 
паренхимы. Характерна для древесины ясеня, вяза. 

Вакуоль (от лат. vacuus — пустой) — полость в клетке, окру
женная тонопластом. Крупная центральная В. заполнена клеточ
ным соком, богатым веществами, определяющими величину осмо
тического давления и тургор клеточной оболочки. Наряду с круп-
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ной, клетка имеет и мелкие вакуоли, содержащие вещества запаса и 
продукты клеточного метаболизма. 

Васкулатура (от лат. vasculum — уменьшительное от vas — 
сосуд) — топография и структурные особенности проводящих тка
ней в органах растений. 

Васкуляризация (от лат. vasculum) — степень развития, топо
графия и структурные особенности проводящих тканей в органах 
растений. 

В а с к у л я р н ы е меристемы (от лат. vasculum и греч. церттбд— 
делимый) — прокамбий и камбий, первый из которых образует 
первичные , а второй — вторичные проводящие ткани. 

Веламен (от лат. veto — покров) — многослойная, серебристо-
белая поверхностная ткань воздушных придаточных корней эпи-
ф и т н ы х о р х и д е й , а р о и д н ы х , а т а к ж е некоторых наземных одно
д о л ь н ы х , состоящая из мертвых клеток со спиральными или сетча
т ы м и утолщениями с внутренних сторон оболочек. В дождливую 
погоду В. поглощает воду, п р о н и к а ю щ у ю внутрь его клеток через 
с к в о з н ы е отверстия . О д н а к о о п ы т ы с р а д и о а к т и в н ы м ф о с ф о р о м 
внесли сомнения в возможность осуществления этой функции по 
крайней мере у некоторых орхидей. 

Вентральная сторона (от лат. venter — живот) — см. Адакси-
альная сторона. 

В е р е т е н о в и д н ы е и н и ц и а л и — п р о з е н х и м н ы е клетки кам
бия , при д е л е н и и к о т о р ы х в т а н г е н ц и а л ь н о й плоскости образу
ю т с я структурные элементы продольной системы вторичных дре
весины и луба. 

Веретеновидные клетки — прозенхимные клетки с заострен
н ы м и концами, например , древесинные, лубяные волокна, волокна 
склеренхимы, а также клетки прокамбия и камбия. 

В е р х у ш к а побега — верхняя часть побега, состоящая из 4 зон: 
дистальной, представляющей собой конус нарастания (апекс), суб-
д и с т а л ь н о й , с з а к л а д ы в а ю щ и м и с я бугорками б у д у щ и х листьев , 
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субапикальной с хорошо заметными бугорками и зоны начинаю
щейся дифференциации постоянных тканей. 

Веточный прорыв — отсутствие проводящих тканей в местах 
соединения проводящих систем главного стебля и пазушной почки 
(Рис. 2. Б - Д ) . То же, что прорыв ветвления. 

Веточный след — совокупность проводящих пучков пазуш
ной почки, соединяющихся с проводящей системой главного стеб
ля (Рис. 2. Б - Д , И) . 

В и с ц и н (от лат. Viscum — омела (назв . п р о и с х о д и т от слова 
viscum — клей)) — клейкое вещество, продукт преобразования кле
точных стенок и протопласта. Обнаружен в плодах и коре омелы, 
пыльниках представителей семейств орхидных и ластовневых. 

Вместилища выделений — одиночные клетки или крупные 
межклетники , с о д е р ж а щ и е п р о д у к т ы о б м е н а в е щ е с т в ( с м о л ы , 
эфирные масла, дубильные вещества и др.) . Встречаются во всех 
органах. 

Водяное устьице — см. Гидатода. 

Волокнистая склереида — прозенхимная клетка с толстой 
слоистой оболочкой. В большом числе В . с. развиваются во вто
ричной флоэме лиственницы. 

Волокнистая трахеида — волокнообразная , о б ы ч н о толсто
стенная трахеида с узкой полостью и мелкими окаймленными по
рами, имеющими округлые или щелевидные очертания. Представля
ет собой переходную форму между обычными трахеидами и волок
нами либриформа. В. т. хорошо развиты у представителей семейства 
розоцветных. 

Волокно — прозенхимная, обычно мертвая клетка, входящая в 
состав склеренхимы и выполняющая механическую функцию. В дре
весине лиственных деревьев его называют древесинным В. или В. 
либриформа, во флоэме (лубе) — флоэмным или лубяным В. Не
редко В. составляют внутреннюю часть околоплодника, как у яблока. 

19 



Волокно древесинное Словарь терминов 

В о л о к н о древесинное — см. Либриформ. 

Волокно з а м е н я ю щ е е — живая веретеновидная клетка древе
синной паренхимы, служащая для отложения запасных веществ. 

В о л о к н о желатинозное — см. Желатинозное волокно. 

Волоски — см. Т р и х о м ы . 

В о р о н к о в и д н а я к л е т к а — клетка , по ф о р м е н а п о м и н а ю щ а я 
в о р о н к у , н а р у ж н а я , более ш и р о к а я часть которой п р и м ы к а е т к 
2-3 клеткам столбчатого мезофилла, оттягивая из них синтезиро
ванные сахара, поступающие через узкую н и ж н ю ю стенку в клетки 
губчатого мезофилла. То же , что собирательная клетка. 

В с т а в о ч н ы й рост — см. И н т е р к а л я р н ы й рост. 

Вторичная клеточная оболочка — клеточная оболочка, от
кладывающаяся на внутреннюю поверхность первичной оболочки 
путем аппозиции (см.); содержит по сравнению с первичной обо
лочкой больше целлюлозы, микрофибриллы которой расположены 
параллельно. Над первичными поровыми полями В. к. о. не откла
дывается . 

В т о р и ч н о е строение корня свойственно голосеменным и дву
д о л ь н ы м покрытосеменным растениям. Проводящая система пред
ставлена открытыми коллатеральными пучками, развивающимися 
между радиальными тяжами первичной ксилемы, не входящей в 
состав пучков. Пучки разделены широкими паренхимными лучами, 
образованными межпучковым камбием — производным перицик-
ла. В перицикле закладывается также феллоген, дающий начало 
феллодерме и феллеме (пробке) , после образования которой пер
вичная кора отмирает и сбрасывается. 

Вторичное у т о л щ е н и е — образование вторичных проводящих 
тканей камбием. У древнейших растений (лепидодендронов, кала
митов) основную роль в утолщении стволов играл феллоген. 

Вторичные ткани — ткани, производные камбия (ксилема, фло
эма) и пробкового камбия — феллогена (феллема и феллодерма) . 
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Выделительные ткани — ткани, служащие для удаления из 
растения ненужных продуктов метаболизма. В секреторных (от 
лат. secerno, secretum — отделять, выделять) тканях эти вещества 
остаются внутри одиночных клеток, млечников, лизигенных вме
стилищ, в экскреторных (от лат. excerno, excretum — отделять, 
выделять) — выделяются наружу (железистые волоски, нектарни
ки, гидатоды) или в межклетник (схизогенные вместилища) . 

Выполняющая ткань — рыхлая паренхима чечевички, обра
зованная феллогеном; состоит из клеток, оболочки которых у ряда 
растений опробковевают. 

Гадром (от греч. абрбд— крепкий, толстый) — водопроводя-
щие элементы ксилемы. 

Галлы (от лат. galla — чернильный орешек) — патологические 
разрастания паренхимы разных органов растений, вызываемые ви
русами, бактериями, грибами, нематодами, клещами, насекомыми. 

Гаплостела (от греч. апкбд— простой и стела) — протостела 
(см.), округлая в поперечном сечении. 

Гаустории (от лат. haustor — черпающий, пьющий) — видо
измененные корни растений-паразитов (повилика, заразиха) , при
сасывающиеся к корням растения-хозяина и извлекающие из его 
проводящей системы питательные вещества. 

Гемицеллюлоза (от греч. ///л в сложных словах означает 
«половину», «наполовину» и целлюлоза) — группа высокомолеку
лярных полисахаридов, близких к целлюлозе (клетчатке) , но в от
личие от нее имеющих разветвленные молекулы; составная часть 
матрикса оболочки. В оболочках клеток эндосперма некоторых 

21 



Гемицеллюлоза Словарь терминов 

растений (хурма, финиковая пальма, пальма этелифас и др.) служит 
веществом запаса. То же, что полуклетчатка. 

Г е т е р о г е н н ы й . . . (от греч . kzepoyevrjg — р а з н о р о д н ы й ) — 
структура, состоящая из разных по строению или происхождению 
клеток. 

Г е т е р о т р о ф н о с т ь (от греч. ётерод — другой , ра зличный и 
тро<рт]— п и т а н и е ) — с п о с о б н о с т ь н е к о т о р ы х организмов (пара
з и т и ч е с к и е в ы с ш и е растения , г р и б ы , м и к р о о р г а н и з м ы , живот
ные) и с п о л ь з о в а т ь для питания готовые органические вещества , 
п о с т у п а ю щ и е извне . Г . п р и с у щ а и н е к о т о р ы м тканям автотроф-
н ы х р а с т е н и й , н а п р и м е р , з а п а с а ю щ и м , в клетках которых обра
зуется к р а х м а л из м о н о с а х а р и д о в , в о з н и к а ю щ и х при фотосинте 
зе в х л о р е н х и м е . 

Г и а л и н о в ы е к л е т к и (от греч. vaXivog — прозрачный, бес
ц в е т н ы й , с т е к л я н н ы й ) — к р у п н ы е , с о д е р ж а щ и е воду мертвые 
клетки в листьях сфагновых мхов, со спиральными утолщениями и 
сквозными отверстиями («порами») в оболочках. 

Гиалодерма (от греч. ЬаХод— стекло, прозрачный бесцветный 
камень и 8ёрца — кожа) — одно- или многослойная бесцветная 
наружная ткань стебля сфагнового мха, состоящая из гиалиновых 
клеток, п о г л о щ а ю щ и х и удерживающих воду. 

Г и а л о п л а з м а (от греч . vakog и яЫоца — в ы л е п л е н н о е , 
о ф о р м л е н н о е ) — о с н о в н о е в е щ е с т в о , матрикс ц и т о п л а з м ы , в ко
т о р о м н а х о д я т с я все о р г а н е л л ы клетки . В зависимости от усло
вий м о ж е т б ы т ь в с о с т о я н и и золя или геля. О с у щ е с т в л я е т пере
м е щ е н и е органелл , обеспечивает их химическое взаимодействие и 
у ч а с т в у е т в п е р в о м акте д ы х а н и я , п р о и с х о д я щ е м по типу спир
т о в о г о б р о ж е н и я . 

Г и д а т о д ы (от греч . vScop, в родит , падеже vSarog — вода и 
б8бд — путь, дорога) — анатомические структуры, выделяющие 
капельно-жидкую воду при низкой транспирации и высокой влаж
ности почвы. Морфологически представляют собой своеобразные 
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трихомы, группы тонкостенных э п и д е р м а л ь н ы х клеток л и с т ь е в 
некоторых растений (например, папоротников) , или видоизменен
ные устьица с постоянно открытой устьичной щелью, через кото
рую выступает роса. То же, что водяные устьица. 

Гидроморфность (от греч. vScop — вода и popcpd — облик, 
форма) — совокупность признаков, свойственных растениям, жи
вущим в воде. У одних растений листовые пластинки тонкие (у 
элодеи 2-слойные) ; эпидерма, состоящая из тонкостенных клеток 
со слабо развитой кутикулой, выполняет функцию фотосинтеза; 
устьиц нет, для поглощения воды, а при необходимости и для ее 
выделения служат гидропоты (см.), проводящая система практиче
ски не развита. У крупных растений с плавающими на поверхности 
воды листовыми пластинками стенки эпидермальных клеток обыч
но толстые; многочисленные устьица и хорошо развитая кутикула 
находятся на верхней стороне листа; мезофилл однородный или 
дифференцированный на столбчатый и губчатый; межклетники и 
воздухоносные полости многочисленные и крупные; проводящая 
система, особенно ксилема, а также механическая ткань в той или 
иной степени редуцированы. 

Г и д р о и д ы (от греч. vScop и eiSog— вид, облик) — д л и н н ы е 
водопроводящие элементы с у т о л щ е н н ы м и б о к о в ы м и и утон
ченными с к о ш е н н ы м и к о н е ч н ы м и стенками , не и м е ю щ и м и пор . 
Характерны для стеблей лиственных мхов , в частности , к у к у ш 
киного льна. 

Гидропота (от греч. vScop и логцд— много пьющий) — группа 
мелких тонкостенных эпидермальных клеток, через которые диф
фундирует вода с растворенными в ней веществами. Характерна 
для водных растений, чаще всего встречается на нижней стороне 
плавающих листьев. 

Гидроциты (от греч. vdcop и китод — вместилище, полость, 
здесь — клетка) — своеобразные клетки, з анимающие п р о м е ж у 
точное п о л о ж е н и е между клетками п а р е н х и м ы и т р а х е и д а м и . 
Г. имеют оболочки со спиральными, лестничными утолщениями 
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или мелкими окаймленными порами. При отмирании протопластов 
Г. ф у н к ц и о н и р у ю т в качестве водопроводящих или водозапасаю

щих элементов . О б ы ч н о Г. образуются в раневой ткани (каллусе) 
б л и з р а з в и в а ю щ и х с я в нем очагов м е р и с т е м ы , при прививках в 
зоне срастания привоя и подвоя; в листьях хвойных составляют 
т р а н с ф у з и о н н у ю ткань (см.). 

Гиперплазия (от греч. шёр— свыше, сверх и nkdoig— обра

зование) — увеличение числа клеток вследствие их делений. Ха

рактерна для патологических процессов. 

Г и п е р т р о ф и я (от греч . Ьлёр и трощ — питание) — увели

ч е н и е р а з м е р о в клеток вследствие их аномального разрастания . 
О б ы ч н а при п а т о л о г и ч е с к и х процессах . 

Г и п о д е р м а (от греч. Ьлб — внизу, снизу и Sepjia — кожа) — 
один или несколько слоев субэпидермальных клеток, не связанных 
происхождением с эпидермой; выполняет водоносную или механи

ческую функцию. 

Г и п о к с и л и я (от греч. Ьлби £vkov— древесина) — преимуще

ственное развитие вторичной древесины на нижней стороне гори

зонтальных, наклонных ветвей или изогнутых стволов, обусловли

вающее эксцентричность годовых приростов на поперечных спилах. 
Характерна для хвойных древесных пород (см. также Древесина 
реактивная) . 

Гипостоматическая листовая пластинка (от греч. ьлб и 
атб/ла, мн. ч. атб/латод — рот, уста, отверстие) — листовая пла

стинка с устьицами на нижней стороне. 

Гистогены (от греч. гатбд — ткань и yewrjTi/сбд — рождаю

щий) — Й. Ганштейн (1868) называет Г. каждый из 3 слоев апи

кальной меристемы, д а ю щ и х начало определенной зоне стебля или 
корня : д е р м а т о г е н — э п и д е р м е , п е р и б л е м а — первичной коре , 
плерома — центральному цилиндру. В настоящее время термины 
применяют иногда только по отношению к апикальной меристеме 
корня. 
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Глобоид (от лат. globus — шар и греч. elSog— вид, облик) — 
шаровидное тельце в сложном алейроновом зерне клещевины, со
стоящее из фитина (кальциевые и магниевые соли инозитфосфор-
ной кислоты). 

Глюкоза (от греч. уЛингид — сладкий) — водорастворимый 
углевод из группы моносахаридов (гексоз) , содержащийся в кле
точном соке. В практических целях получают путем гидролиза 
крахмала. 

Годичное кольцо — кольцо прироста вторичной древесины в 
плоскости поперечного среза, образуемое камбием за один вегета
ционный период. В тропических странах, в которых нет сезонных 
колебаний климата, Г. к. в древесине не выражены. 

Годичное кольцо ложное — дополнительное кольцо прироста 
древесины, образование которого происходит после временной ре
прессии камбия, вызванной отмиранием листьев во время весенних 
заморозков, сильной засухи, уничтожения вредителями. Активиза
ция деятельности камбия начинается после пробуждения остав
шихся почек и начала развития из них молодых побегов. Граница 
между Г. к. л. и обычным кольцом прироста древесины, образован
ным в том же году, выражена не отчетливо и нередко представляет 
собой лишь часть окружности. 

Г о м о г е н н ы й . . . (от греч . 6/лбд — р а в н ы й , о д и н а к о в ы й и 
уещгбд— рожденный, возникший) — структура, состоящая из од
нородных клеток. 

Граны (от лат. granum — зернышко) — стопки дисковидных 
тилакоидов в строме хлоропласта, содержащих много хлорофилла; 
играют важную роль в процессе фотосинтеза. 

Гумми (от лат. gummi, cummi, от греч. кбщл — камедь) — 
комплексные полисахариды, выделяемые некоторыми растениями 
в местах повреждений в виде прозрачных затвердевающих масс. То 
же, что камеди. 
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Г у м м и а р а б и к (от лат. gwnmi — камедь и arabicus — аравий
ский) — камедь (клейкое вещество) , выделяемая из стволов афри
канских и аравийских акаций. 

Г у м м о з (от фр. gummose — камедь) — камедетечение из ство
лов древесных, реже травянистых растений, происходящее при па
тологических процессах. 

Гуттаперча (англ. guttapercha, от малайск. getah — камедь, 
смола и pertja — дерево, источающее эту смолу) — затвердевший 
млечный сок некоторых растений, близкий по свойствам к каучу
ку. Содержится в эвкомии, бересклете. 

Гуттация (от лат. gutta — капля) — выделение листьями ка
пель воды через водяные устьица — гидатоды (см.). 

Д е д и ф ф е р е н ц и а ц и я (от лат. de- — приставка, означающая 
устранение , избавление от чего-л. и differentia — различие) — про
цесс в о с с т а н о в л е н и я м е р и с т е м а т и ч е с к о й активности полностью 
дифференцированной клетки или ткани. 

Дерматоген (от греч. 8ёрца, в родит, падеже дёрцатод— кожа 
и уеущтгкбд— р о ж д а ю щ и й ) — наружный слой клеток апикальной 
меристемы конуса нарастания побега, дающий начало эпидерме 
(см. Гистогены) . Термин предложен Ганштейном. 

Д е р м а т о к а л и п т р о г е н (от греч. 5ёр/латод, каХшхра — колпа
чок, покрывало и yevvrjTi/cdg) — дистальный слой инициалей апи
кальной меристемы корня двудольного растения, средняя часть ко
торого образует корневой чехлик, а боковые — ризодерму. 

Д е с м о с о м а (от греч. Sea/лбд — связь и асо/ла — тело) — см. 
Плазмодесма . 
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Детерминация (от лат. determinare — определять, обусловли
вать) — генетически обусловленный тип развития отдельных час
тей или всего организма. 

Диафрагма (от греч. Sidcppay/ла — перегородка) — клеточная 
перегородка, разделяющая воздухоносные полости у болотных и 
водных растений. Задерживая воду, она предохраняет воздухонос
ные полости от попадания воды. 

Диацитный устьичный аппарат — см. Устьичный аппарат. 

Диктиосома (от греч. SIKTUOV — сеть и о&ца — тело) — кле
точная органелла, представляющая собой стопку уплощенных, 
слегка изогнутых цистерн с одномембранными оболочками и пер
форированными краями. От них отчленяются мелкие пузырьки, 
участвующие в переносе специфических веществ. Участвует в про
цессе экскреции и образовании оболочки. См. Аппарат Гольджи. 

Диктиостела (от греч. SIKWOV и стела) — модификация ам-
фифлойной сифоностелы (см.), проводящая система которой име
ет вид сетчатого цилиндра, ячеи которого соответствуют листовым 
прорывам. На поперечном срезе тяжи проводящих тканей ( м е р и -
стелы (см.)) , о г р а н и ч и в а ю щ и е ячеи , р а с п о л о ж е н ы п р е р ы в и с т ы м 
кольцом. Д . характерна для многих наземных папоротников (щи
товника, кочедыжника и др.). 

Диктиостела полициклическая (от греч. noXvg — многочис
ленный, множественный и кбккод— круг) — усложненный тип Д., 
характеризующийся образованием в корневище некоторых папорот
ников нескольких последовательно закладывающихся, как бы встав
ленных одна в другую диктиостел. Наиболее простой вариант — 
дициклическая стела орляка, у которого наружные меристелы (см.) 
связаны с листьями, а внутренние — стеблевые. 

Дилатация (от лат. dilatatio — растяжение, расширение) — 
разрастание в тангенциальном направлении коры многолетних вет
вей, стволов, корней древесных растений путем деления и растя-
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жения паренхимных клеток. При лучевой Д . сильно расширяются 
лучи, как у липы, при диффузной — разрастается тяжевая флоэм-
ная паренхима (ольха, береза) , при диффузно-лучевой — и лучевая, 
и тяжевая паренхима (ясень, клен). 

Д и с а х а р и д ы (от греч. Si(a) дважды, {dxaprj (от санскр. 
sarkara — песок) — сахар и eiSoq— вид, облик) — группа водорас
творимых углеводов (сахароза, лактоза и др.) , молекулы которых 
состоят из двух остатков молекул моносахаридов. 

Д и с т а л ь н ы й . . . (от лат. distalis — отстоящий) — объект, кото
рый по сравнению с другим объектом находится дальше от точки 
отсчета в заданной системе координат. Например, верхушечная 
почка по о т н о ш е н и ю к нижней части побега, кончик корня по от
н о ш е н и ю к корневой шейке . 

Д и ф ф е р е н ц и а ц и я (от лат. differentia — различие) — процесс 
п о я в л е н и я р а з л и ч и й в с у б м и к р о с к о п и ч е с к о м строении клеток в 
многоклеточном организме, приводящий к образованию функцио
нально разных тканей и, как следствие этого, — усложнению орга
низации всего растения и его органов. 

Д и ф ф у з н а я (от лат. diffusio — распространение, рассеивание) 
древесинная паренхима — тяжевая паренхима, клетки которой 
расположены на поперечном срезе древесины беспорядочно, обыч
но поодиночке или небольшими группами. 

Д л а н е в и д н ы е клетки (от ст.-славянск. длань — кисть руки) — 
своеобразные хлорофиллоносные клетки с широкими инвагинация
ми верхней стенки в клеточную полость, как в мезофилле бузины 
черной и некоторых лютиковых, например борца. 

Д о р з а л ь н а я сторона (от лат. dorsalis — спинной) — см. Абак-
сиальная сторона. 

Дорзовентральность (от лат. dorsalis и ventralis — брюшной) — 
различия между спинной (верхней) и брюшной (нижней) сторона
ми плагиотропных (ориентированных горизонтально) органов. 
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Древесина (термин обычно применяют к древесным растени
ям) — см. Ксилема. 

Древесина колыдесосудистая — вторичная древесина лист
венных древесных пород, в которой сосуды ранней древесины зна
чительно крупнее сосудов поздней (ясень и др.) . 

Древесина колыдепоровая (устар. термин) — см. Д . кольце-
сосудистая. 

Древесина летняя — Д., образованная камбием поздним ле
том, в конце вегетационного периода. То же, что Д . поздняя. 

Древесина поздняя — см. Д . летняя. 

Древесина рассеянно-сосудистая — вторичная Д. , в которой 
сосуды равномерно распределены в пределах годичного кольца. 

Древесина реактивная — древесина с эксцентричными го
дичными кольцами в плоскости поперечных сечений плагиотроп-
ных (от греч. nkdyioq — косой, боковой и трбпод — направление) 
ветвей. У большинства лиственных древесных пород выражена 
эпиксилия, при которой наиболее широкие годичные приросты 
древесины образуются на верхней стороне ветви. Эту древесину 
называют тяговой, а расположенную на нижней стороне ветви — 
креневой. При эпиксилии тяговая древесина богаче лучами и либ-
риформом, а креневая — сосудами. При гипоксилии, также встре
чающейся у некоторых лиственных деревьев (яблоня, облепиха) , с 
преимущественным развитием древесины на нижней стороне вет
вей, наблюдается обратная картина. Ветви хвойных с эксцентрич
ным развитием древесины — гипоксиличны. 

Древесина ядровая — см. Ядровая древесина. 

Друза (от нем. Druse — щётка) — сложный кристалл оксалата 
кальция, состоящий из многочисленных мелких кристаллов. 

Дубильные вещества — сложные органические безазотистые 
вяжущие соединения , в с т р е ч а ю щ и е с я в клеточно м соке м н о г и х 
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растений. Особенно много Д . в. в «чернильных орешках» дуба. 
Д. в. использовали для дубления кожи, изготовления чернил, при
меняют в медицине . 

Д ы х а л ь ц е — воздухоносная полость с ассимиляторами, нахо
д я щ и м и с я на верхней с т о р о н е т а л л о м о в некоторых печеночных 
мхов (например, маршанции) . С внешней средой Д . сообщается с 
п о м о щ ь ю отверстия, ограниченного несколькими слоями, кольце
о б р а з н о р а с п о л о ж е н н ы х клеток , не с п о с о б н ы х к осмотическим 
д в и ж е н и я м . 

Ж е л а т и н и з и р о в а н н ы й слой вторичной оболочки — ослиз-
ненный слой оболочки, нередко отрывающийся от ее остальной 
части. 

Ж е л а т и н о з н о е волокно — волокно, слабо или совсем не лиг-
нифицированное , с желеобразной вторичной оболочкой. 

Ж е л е з и с т ы е волоски — многоклеточные трихомы стеблей и 
листьев , состоящие из ножки и головки, вырабатывающей секрет в 
виде э ф и р н ы х масел. Близки к Ж . в. жгучие волоски крапивы, вы
р а б а т ы в а ю щ и е г и с т а м и н ы , к о т о р ы е в ы з ы в а ю т о щ у щ е н и е ожога 
при попадании под кожу. У плотоядных растений, в частности у 
росянки, на листьях развиваются ловчие волоски, вырабатывающие 
п и щ е в а р и т е л ь н ы е ф е р м е н т ы и слизь , у д е р ж и в а ю щ у ю севшее на 
лист насекомое. 

Ж е л ё з к а — э п и д е р м а л ь н о е образование , и м е ю щ е е ножку и 
многоклеточную головку. При накоплении клетками головки боль
шого количества эфирного масла или смолы, оболочки клеток ло
паются , кутикула приподнимается , и в образовавшейся полости 
скапливается секрет, выделяющийся наружу после разрыва кути
кулы, которая обычно не восстанавливается. Ж . могут быть наруж
ными, в ы с т у п а ю щ и м и на поверхности органа в виде бородавочек, 
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и внутренними, развитыми у плотоядных растений, и м е ю щ и х лов
чие структуры в виде пузырьков (пузырчатка) , кувшинчиков (не
пентес), на внутренних поверхностях которых много Ж. , выраба
тывающих пищеварительные ферменты. 

Живица — масла, бальзамы, смоляные кислоты, образующие
ся в смоляных ходах хвойных растений. При поранении дерева эти 
вещества выступают наружу, превращаются в смолу и, застывая на 
поверхности ствола, заживляют рану. Ж. служит сырьем для полу
чения скипидара и канифоли. 

Жилка — проводящий пучок листа и органов листового про
исхождения. 

Ж и л к о в а н и е — совокупность ж и л о к листа . Ж . м о ж е т б ы т ь 
параллельным, дуговидным, перистым, в котором хорошо вы
ражены главная и боковые жилки. В пальчатом Ж . главная жилка 
не выявляется. Если при перистом и пальчатом Ж . жилки ветвятся 
очень активно, они образуют густую сеть. Такое Ж . называют сет
чатым. Наиболее примитивным считают дихотомическое Ж., свой
ственное папоротникам, а из древесных растений — гинкго. Ж . на
зывают открытым, если дихотомически разветвленные жилки за
канчиваются слепо близ края листа , и з а к р ы т ы м , если ж и л к и 
соединены между собой в сеть. Ж . может быть краевым (крае-
бежным), если боковые жилки доходят непосредственно до краев 
листовой пластинки, и петлевидным, если боковые жилки петле-
видно изгибаются, присоединяясь к выше расположенным, также 
петлевидно изогнутым жилкам. 

Заболонь — н а р у ж н ы е , наиболее м о л о д ы е слои д р е в е с и н ы , 
расположенные близ камбия, активно проводящие воду и депони
рующие питательные вещества. 3. обычно более светлая и менее 
прочная, чем граничащая с ней с внутренней стороны спелая или 
ядровая древесина. 
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Задний д в о р и к устьица — вход из устьичной щели в поду-
стьичную полость, ограниченную кутикулярными выростами. 

Закон Заленского — возрастание степени ксероморфности 
листа с увеличением его ярусности, что связано с ухудшением во
доснабжения и активной транспирацией. 3. 3. разработан для тра
вянистых растений. 

З а к р ы т ы й проводящий пучок — проводящий пучок, в кото
ром нет камбия, ксилема и флоэма в нем первичные. 

З а м ы к а ю щ а я пленка поры — тонкая трехслойная мембрана 
между с м е ж н ы м и клетками, разделяющая канал, образованный па
рой супротивно расположенных пор. В живых клетках 3. п. п. про
низана цитоплазматическими канальцами с плазмодесмами, по 
которым осуществляется обмен веществ между клетками. В мерт
вых клетках, например , в трахеидах, плазмодесм нет, цитоплазма-
тические канальцы пустые. 

З а м ы к а ю щ и е клетки устьица — парные эпидермальные клет
ки, соприкасающиеся концами и разделенные межклетником — 
устьичной щелью. 3. к. характеризуются наличием хлоропластов и 
утолщением стенок, ограничивающих устьичную щель, расшире
ние и сужение которой основано на осмотических явлениях. 

З а м ы к а ю щ и й слой — слой плотно расположенных опробко-
вевших клеток з а п о л н я ю щ е й ткани чечевички, образующийся до 
начала листопада для предохранения от проникновения внутрь по
бега холодного воздуха. 

З а п а с а ю щ а я ткань — ткань, состоящая из паренхимных кле
ток, д е п о н и р у ю щ и х запасные вещества: водорастворимые сахара в 
в а к у о л я х , з а п а с н о й крахмал — в амилопластах , запасной белок 
(алейрон) — в мелких вакуолях, ж и р ы — в элайопластах, а также в 
гиалоплазме в виде капель, гемицеллюлозу — в утолщенных обо
лочках. 

З а п о л н я ю щ а я ткань — то же , что В ы п о л н я ю щ а я ткань. 

32 



Словарь терминов Изолатеральный лист 

Защитный слой — слой клеток, развивающийся в основании 
черешков у некоторых растений до опадения листьев и п р и м ы 
кающий с внутренней стороны к отделительному слою. Наружные 
стенки клеток 3. с. нередко одревесневают, а внутренние — опроб-
ковевают. В дальнейшем под ним развивается перидерма. 

Зональная концепция строения конуса н а р а с т а н и я побе
га — концепция, разработанная в 50-х гг. X X века, служащая до
полнением к теории туники и корпуса. Внешний слой конуса на
растания назван мантией, которая образует эпидерму, а если она 
двух-многослойная, то и наружную часть первичной коры. У цвет
ковых растений наружный слой мантии, клетки которого делятся 
только антиклинально, сохранил название туники. В корпусе выде
ляют зону центральных материнских клеток, которые в период 
вегетативного развития растения делятся редко, составляя мери
стему ожидания (см.), фланговую зону, подстилающую с боков 
мантию, и клетки медуллярной зоны, образующей сердцевину. 
Стеблевой прокамбий образуется из фланговой зоны или только 
внутренней ее части, в этом случае наружная ее часть, как и ман
тия, за исключением туники, дает начало первичной коре. 

И д и о б л а с т (от греч . iSwq — о с о б е н н ы й , с в о е о б р а з н ы й и 
рХаогбд — росток, зародыш) — одноклеточная или многоклеточ
ная структура, функционально отличающаяся от однородной тка
ни, в которой она расположена. 

Изодиаметрическая клетка (от греч. ioo — равный и Sid/лет-
род— поперечник круга, диаметр) — клетка, имеющая более или 
менее одинаковые размеры во всех направлениях. 

Изолатеральный лист (от греч. ioo и лат. lateralis — боко
вой) — лист, в котором столбчатый мезофилл расположен на обеих 
сторонах листа, например, лист эвкалипта (Рис. 3. Е). 
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И н в а г и н а ц и я (от лат. in — внутрь и vagina — ножны, оболоч
ка) — врастание оболочки внутрь клетки, увеличивающее площадь 
ее внутренней поверхности. 

И н в е р т и р о в а н н ы й (от лат. invertus — перевернутый) бифа-
ц и а л ь н ы й л и с т — лист, в котором столбчатый мезофилл находит
ся на нижней стороне листовой пластинки (Рис. 3. Б). 

Индентура (от лат. indentus — выемка) — углубление танген
циальной стенки клеток древесинного луча в месте соединения ее с 
поперечной стенкой клетки. Встречается у некоторых хвойных. 

И н и ц и а л ь (от лат. initialis — начальный, первичный) — см. 
И н и ц и а л ь н а я клетка. 

И н и ц и а л ь н а я древесинная паренхима (от лат. initialis ) — 
тип расположения клеток тяжевой паренхимы на поперечном срезе 
древесины в самом начале годичного прироста. 

И н и ц и а л ь н а я клетка (от лат. initialis) — клетка меристемы, 
образующая при делении сестринские клетки, одна из которых ос
тается в составе меристемы, а другая дифференцируется и входит в 
состав той или иной постоянной ткани. То же, что инициаль. 

И н и ц и а л ь н ы й слой (от лат. initialis) — слой наиболее активно 
делящихся клеток меристемы, например, внутренний слой камби
альной зоны. 

И н т е р к а л я р н ы й рост (от лат. intercalarius — вставной, доба
вочный) — рост, осуществляемый деятельностью интеркалярной 
меристемы, наиболее активно проявляющийся в основании междо
узлий (особенно у злаков) и черешков листьев. При И. р. меристе-
матические клетки делятся, а клетки, дифференцирующиеся в по
стоянные ткани, удлиняются . 

Интрузивный рост (от лат. intrusio — внедрение, вторжение) — 
рост клетки путем внедрения между другими клетками. Характерен 
для прозенхимных клеток. 
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Интуссусцепция (от лат. intus — внутрь и susceptio — приня
тие на себя) — рост первичной оболочки клетки путем встраивания 
в нее новых микрофибрилл целлюлозы. 

Инулин (от лат. Inula — девясил) — водорастворимый поли
сахарид с небольшой степенью полимеризации молекул моносаха
ридов. Характерен для подземных органов сложноцветных и коло-
кольчиковых. В материале, фиксированном в спирте, образует 
крупные сферокристаллы (см.). 

Калиптроген (от греч. каХттра— покрывало и yswrjri/cdg — 
рождающий) — зона апикальной меристемы корня злаков и неко
торых других однодольных, образующая корневой чехлик. 

Каллоза (от лат. callus — толстая кожа, мозоль) — полисаха
рид из остатков молекул глюкозы, участвующий в формировании 
ситовидных пластинок. По мере их развития К. выстилает стенки 
пронизывающих их канальцев, диаметр которых, и, следовательно, 
проводимость ситовидных трубок со временем уменьшаются , а по
сле отложения К. с обеих сторон ситовидной пластинки ток ве
ществ прекращается совсем. См. также Мозолистые тела. 

Каллус (от лат. callus) — ткань, состоящая из тонкостенных 
меристематически активных клеток, образующаяся в местах по
вреждений органов растения и обеспечивающая зарастание раны. 
К. развивается в прививках, обеспечивая срастание привоя и под
воя, при вегетативном размножении черенками, а также в культуре 
in vitro. 

Камбиальная зона (от лат. cambium — смена, обмен) — ма
теринские клетки ф л о э м ы и к с и л е м ы вместе с о б р а з у ю щ и м их 
инициальным слоем камбия. Материнские клетки способны к де
лению, их производные дифференцируются в элементы вторич-
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ных п р о в о д я щ и х т к а н е й , р а с п о л о ж е н н ы е на поперечных срезах 
р а д и а л ь н ы м и рядами . 

К а м б и й (от лат. cambium) — однорядный слой клеток образо
вательной ткани, осуществляющей вторичное утолщение осевых 
о р г а н о в г о л о с е м е н н ы х и д в у д о л ь н ы х покрытосеменных расте
ний . Клетки К., делясь п е р и к л и н а л ь н о (тангенциально) , отделяют 
н а р у ж у б у д у щ и е э л е м е н т ы ф л о э м ы , а внутрь — элементы ксиле
м ы . Клетки К. б ы в а ю т двух типов : д л и н н ы е веретеновидные, 
п р о и з в о д н ы е которых составляют п р о д о л ь н у ю систему древеси
н ы и ф л о э м ы , и цепочки коротких клеток, д а ю щ и х начало лубо-
д р е в е с и н н ы м л у ч а м , ф о р м и р у ю щ и м поперечную систему. В за
висимости от о б щ е й структуры органа камбий может быть пучко
в ы м , м е ж п у ч к о в ы м , д о б а в о ч н ы м . 

К а м б и й д о б а в о ч н ы й — К., который в отличие от обычного 
возникает не из прокамбия, а из живых клеток постоянных тканей. 
Образованию К. д . предшествует деление клеток двумя перикли-
нальными перегородками, средняя из возникших клеток становится 
клеткой К. д . Ч а щ е всего К. д . закладывается в паренхиме пери-
цикла или в первичной коре до или после прекращения действия 
обычного камбия. Характерен для растений с атипичным утолще
нием осевых органов. См. Атипичное вторичное утолщение. 

К а м б и й м е ж п у ч к о в ы й — К., клетки которого вычленяются из 
паренхимных клеток сердцевинных лучей стебля на уровне пучко
вого камбия. Образует паренхиму лучей, а у некоторых растений и 
мелкие проводящие пучки. В корнях К. м. закладывается в пери
цикле и формирует паренхимные лучи. 

К а м б и й неярусный — К., в котором на тангенциальных сре
зах концы клеток длинных веретеновидных инициалей располо
ж е н ы на разных уровнях. 

К а м б и й пробковый — см. Феллоген. 

К а м б и й ярусный — К., в котором на тангенциальных срезах 
окончания клеток расположены на одном уровне. 
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Камеди (от греч. icdfifiiSiov — гумми , от лат . gummi — ка
медь) — высокомолекулярные полисахариды — продукт фермен
тативного или патологического растворения клеточных оболочек. 
К. выделяются в виде бесцветной или бурой жидкости на поверх
ности поврежденных органов и затвердевают на воздухе. Их много 
у косточковых плодовых растений, некоторых астрагалов. Исполь
зуют в пищевой и фармакологической промышленности , в произ
водстве бумаги, клея гуммиарабик. 

Каменистые клетки — см. Брахисклереиды. 

Кариокинез (от греч. icdpvov— орех, позже ядро и tdvrjcig— 
движение) — деление ядра. Различают 3 типа К.: митоз, мейоз и 
амитоз (см). 

Кариофиллоидный устьичный аппарат (по назв. сем. Сагуо-
phyllaceae (Гвоздичные)) — то же, что д и а ц и т н ы й у. а., см. Усть
ичный аппарат. 

Каротиноиды (от лат. carota — морковь и греч. eiSog— образ, 
подобие) — желтые, оранжевые и почти красные пигменты. Входят 
в состав хлоропластов, обеспечивают окраску околоплодников , ле
пестков. 

Катафиллы (от греч. ката- — приставка, означающая пони
жение и (риЛЛоу — лист) — листья низовой формации, например, 
почечные чешуи, на абаксиальной стороне которых обычно разви
вается перидерма, и непосредственно п р и м ы к а ю щ и е к ним изнутри 
листовидные образования, морфологически отличающиеся от на
стоящих листьев. 

Каучук (caoutchouc — европейская транскрипция названия ве
щества у перуанских индейцев из языковой семьи тупи-гуарани — 
«дерево плачет» или «слезы дерева») — эластичный материал, об
разующийся вследствие коагуляции млечного сока (латекса) у кау
чуконосных растений (гевея, кок-сагыз , тау -сагыз и др . ) . М о ж е т 
накапливаться также в паренхимных клетках (гваюла), хлоренхиме 
(крестовник). Из натурального К. получают резину. 
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Клетка — минимальная структурная единица растения, со
стоящая из оболочки и живого содержимого — протопласта, вклю
чающего ядро , пластиды, митохондрии, эндоплазматический рети-
кулум и другие органеллы. Некоторые К. (склереиды, сосуды, тра-
хеиды) утрачивают в процессе развития содержимое, выполняя 
специфические функции в организме. 

К л е т к и - с п у т н и ц ы — см. С о п р о в о ж д а ю щ и е клетки. 

К л е т к и С т р а с б у р г е р а (в честь нем. ботаника Э. Страсбург 
гера (Eduard Strasburger, 1844-1912)) — клетки ф л о э м ы , функ
ц и о н а л ь н о с х о д н ы е с к л е т к а м и - с п у т н и ц а м и , но онтогенетически 
не с в я з а н н ы е с с и т о в и д н ы м и э л е м е н т а м и . У голосеменных рас
т е н и й К. С. в о з н и к а ю т из клеток т я ж е в о й или лучевой флоэмной 
п а р е н х и м ы . П о д о б н ы е клетки о б н а р у ж е н ы и у других архегони-
а л ь н ы х р а с т е н и й . 

Клеточная оболочка — продукт деятельности протопласта, 
составляющий наружную часть клетки. К. о. определяет форму 
клетки, з ащищает ее от повреждений, участвует в проведении ве
ществ , у некоторых растений выполняет функции запаса питатель
ных веществ (гемицеллюлоза) . К. о. состоит из микрофибрилл цел
л ю л о з ы и аморфного матрикса (гемицеллюлозы и пектиновых ве
ществ) . В первичной К. о. микрофибриллы расположены в виде 
сети, а во вторичной они откладываются плотными слоями. В обо
лочке могут происходить химические изменения, придающие ей 
особые свойства: одревеснение, опробковение, кутинизация, ос-
лизнение , минерализация . 

Клеточная пластинка — см. Межклеточная пластинка. 

Клетчатка — см. Целлюлоза . 

Клубеньки — галлы на корнях бобовых и некоторых других 
растений, вызванные разрастанием паренхимы при заражении кор
ней а зотфиксирующими бактериями. 

К о ж и ц а — см. Эпидерма. 
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Коллатеральный (бокобочный) проводящий пучок (от лат. 
со(1) вместе и lateralis — боковой) — пучок, в котором флоэма 
расположена снаружи от ксилемы, может быть открытым (с камби
ем) и закрытым (Рис. 1. В , Г). 

Колленхима (от греч. кбХХа — клей и ёухр/ла — буквально: 
налитое, наполняющее, внутренняя влага, здесь — ткань) — меха
ническая ткань, встречающаяся в первичной коре стеблей и листь
ях преимущественно у двудольных растений. Целлюлозные пер
вичные оболочки ее клеток неравномерно утолщены. По характеру 
утолщения клеточных стенок различают уголковую, пластинчатую 
и рыхлую К. В уголковой К. утолщены оболочки в местах сопри
косновения нескольких клеток, в рыхлой — оболочки вокруг меж
клетников, в пластинчатой — тангенциальные стенки клеток. В ы 
полнение механических функций К. основаны на осмотических 
явлениях. В ее клетках обычно встречаются хлоропласты. 

Колумелла (от лат. columella, уменьш. от columna — столб, 
колонна) — см. Столбочек. 

Конус нарастания — самая наружная часть дистальной зоны 
верхушки побега, состоящая из апикальной меристемы. См. также 
Зональная концепция развития конуса нарастания побега и 
Теория туники и корпуса. 

Концентрический проводящий пучок — см. А м ф и в а з а л ь -
ный и Амфикрибральный п. п. 

Кора — общее название для совокупности тканей, располо
женных снаружи от камбия. 

Кора вторичная — внутренняя часть коры, примыкающая 
снаружи к камбию и являющаяся его производной. 

Кора первичная — наружная зона стебля или корня, распо
ложенная под первичной покровной тканью. В стеблях двудольных 
покрытосеменных о б ы ч н о состоит из к о л л е н х и м ы и п а р е н х и м ы , 
внутренний слой которой выполняет ф у н к ц и и к р а х м а л о н о с н о г о 
влагалища. Нередко в К. п. встречается с у б э п и д е р м а л ь н а я хло -
ренхима (табак-махорка, представители семейства зонтичных и др.). 
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У однодольных колленхима бывает редко, но у многих растений 
развивается склеренхима. В корне К. п. обычно паренхимная, но у 
некоторых пальм в ней могут быть склереиды или волокна. 

Корень — осевой вегетативный радиально симметричный ор
ган растения, в ы п о л н я ю щ и й функции закрепления его в почве, по
глощения почвенной воды с растворенными в ней минеральными 
веществами и передачи ее в вышерасположенные органы. В К. 
первичного строения проводящий пучок радиальный (Рис. 1. А, Б), 
протоксилема и протофлоэма закладываются экзархно. Зачатки 
боковых К. возникают в перицикле. Вторичное утолщение К. свой
ственно только голосеменным и двудольным покрытосеменным 
растениям. Наряду с пучковым камбием, закладывающимся с внут
ренней стороны от флоэмы, в перицикле К. возникает также меж
пучковый камбий, образующий паренхимные лучи, а также фелло-
ген, д а ю щ и й начало перидерме, с образованием которой связано 
отмирание и последующее сбрасывание первичной коры. 

Корка — наружная часть коры многолетних стволов, ветвей и 
корней, состоящая из омертвевших участков первичной коры и вто
ричной флоэмы, разделенных перидермами, образуемыми деятель
ностью неоднократно закладываемых в глубине коры феллогенов. 
П о характеру заложения феллогена различают К. кольцевую (вино
град, ломонос) и чешуйчатую (дуб, сосна). К. защищает дерево от 
перегрева, испарения воды, вымерзания, солнечных ожогов, по
вреждения вредителями. Периферические слои К. опадают, и вме
сте с ними растение освобождается от накопившихся с течением 
времени вредных продуктов клеточного метаболизма. У винограда, 
земляничного дерева К. опадает ежегодно, у других растений — 
постепенно. Практическое значение имеет пробка, получаемая из 
К. пробкового дуба, амурского бархата. То же, что ритидом. 

К о р н е в о й ч е х л и к — колпачок , п р и к р ы в а ю щ и й а п и к а л ь н у ю 
меристему корня. Х о р о ш о выражен у растений, произрастающих в 
сухой или слабо увлажненной почве. Состоит из паренхимных кле
ток с крахмальными зернами. Оболочки клеток наружных слоев 
чехлика ослизняются и «сползают» с его поверхности. Слизь при
тягивает воду, а сохранившиеся в клетках ферменты привлекают 
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микроорганизмы, осуществляющие разложение некоторых ве
ществ, делая их доступными для питания корня. Все это улучшает 
условия роста корня. Богатую микроорганизмами зону, окружаю
щую молодой корень, называют ризосферой (см.). 

Корпус (от лат. corpus — тело) — см. Теория туники и корпуса. 

К р а н ц е в ы й тип м е з о ф и л л а (от нем. Kranz — корона , ве
нец) — клетки мезофилла , р а с п о л о ж е н н ы е венцом вокруг круп
ноклеточной п а р е н х и м н о й обкладки п р о в о д я щ е г о пучка . Х а р а к 
терен для растений с С4-ТИПОМ фотосинтеза , н а п р и м е р , кукуру
зы, щирицы, лебеды. 

Крассулы (от лат. crassus — толстый) — утолщения межкле
точного слоя и первичных оболочек в виде тонких полосок на ра
диальных стенках трахеид хвойных между парами двурядно распо
ложенных окаймленных пор. То же, что балки Санио. 

Крахмал (от польск. krochmal (искажен, нем. Kraftmehl — тя
желая (сильная) мука, т. е. мука тонкого помола)) — основной уг
левод растений, состоящий из амилозы, имеющей д л и н н у ю линей
ную молекулу, и амилопектина, молекула которой сильно разветв
лена. Откладывается в виде зерен в амилопластах. Накапливается в 
семенах, клубнях, луковицах, клубнелуковицах. Используется для 
получения глюкозы, главными источниками которой служат кар
тофель, кукуруза, рис, пшеница и др. 

Крахмал ассимиляционный (от лат. assimilatio — уподобле
ние) — то же, что К. первичный, см. Фотосинтез , Хлоропласт . 

Крахмал запасной — крахмал, откладывающийся в амило
пластах (см.). 

Крахмал первичный — см. К. ассимиляционный. 

Крахмал оберегаемый — К., существующий в виде зерен в 
клетках крахмалоносного влагалища (см.), корневого чехлика, 
млечниках молочая. Считают, что он не используется растением 
даже при сильном голодании. 

Крахмал транзиторный (от лат. transitorius — преходящий, 
временный) — а с с и м и л я ц и о н н ы й К., п е р е х о д я щ и й в г и д р о л и з о -
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в а н н о м состоянии из хлорофиллоносных клеток в другие клетки, 
где он может временно образовывать зерна. Процесс перехода К. 
из одной ф о р м ы в другую может происходить неоднократно, пока 
он не достигнет места окончательного хранения. 

К р а х м а л о н о с н о е влагалище — самый внутренний слой пер
вичной коры стебля, клетки которого содержат крахмальные зерна. 
Иногда К. в. называют эндодермой. 

К р а х м а л ь н о е зерно — отложение запасного крахмала в бес
цветных пластидах — амилопластах. К. з. могут быть простыми, 
если в амилопласте имеется один центр крахмалообразования, по
л у с л о ж н ы м и — с несколькими центрами, вокруг которых откла
дываются общие слои крахмала, и сложными, тоже с несколькими 
центрами крахмалообразования, но крахмал откладывается вокруг 
каждого из них, а общие слои, как в предыдущем случае, не обра
зуются . Очень мелкие К. з. характерны для клеток эндосперма риса 
(4-6 мкм) , крупные (до 147 мкм) — для клубней картофеля, очень 
крупные , состоящие из нескольких тысяч мелких зерен — для кле
ток запасающей ткани представителей семейства щирицевых. 

К р е м н и е в ы е тельца — отложения кремния в коротких клет
ках эпидермы некоторых злаков. 

Креневая древесина — см. Древесина реактивная. 

К р и п т ы (от греч. крьтт] — сокровенное место, тайник) — на
ходящиеся в мезофилле на нижней стороне листа полости, вы
стланные эпидермой с устьицами и обильным опушением, защи
щ а ю щ и м растение от чрезмерного перегрева и транспирации. 
Классический пример растений с К. — олеандр. 

Кристаллы (от греч. криатаЯЯод— первоначально: лёд, в даль
нейшем — горный хрусталь, кристалл) — кристаллические вклю
чения в клетках, состоящие, главным образом, из солей кальция: 
щ а в е л е в о к и с л о г о (оксалат кальция) , у глекислого , сернокислого . 
К. либо одиночные призматические, либо в виде друз (см.) и иголь
чатых кристаллов — рафид (см.). Крупные К. оксалата кальция 
называют стилоидами (см.). К. представляют собой побочные про
дукты метаболизма, подлежащие удалению из клетки. В сложных 
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алейроновых зернах (см.) образуются К. (кристаллоиды) белка, а 
в хромопластах некоторых растений (например, в лепестках л ю т и 

ка) кристаллизуется каротин. 

К р у ц и ф е р о и д н ы й (по назв. сем. Cruciferae (Крестоцветные)) 
устьичный аппарат — то же, что анизоцитный у. а. (см. Усть

ичный аппарат). 

Ксероморфность (от греч. £ер6д — сухой и {лорсрг^ — облик, 
форма) — совокупность признаков, способствующих перенесению 
растениями избыточного перегрева и обезвоживания. Для ксеро

морфных растений характерны мелколистность, многочисленные 
мелкие устьица, густая сеть жилок, толстая кутикула, опушение 
и др. анатомоморфологические признаки. 

Ксилема (от греч. %vXov— первоначально: срубленное дерево , 
в дальнейшем — древесина) — сложная ткань высших растений, 
осуществляющая восходящий ток воды с растворенными в ней ми

неральными соединениями, выполняющая также механическую 
функцию и депонирующая запасные вещества. Выполнение этих 
функций достигается структурной дифференциацией слагающих К. 
элементов на водопроводящие — сосуды, или трахеи, продольные 
трахеиды, а у некоторых хвойных — и лучевые трахеиды; механи

ческие — трахеиды поздней древесины с толстыми стенками у 
хвойных растений; древесинные волокна (либриформ) — у лист

венных пород; запасающие — тяжевая (осевая) и лучевая парен

хима. Для многих хвойных характерны также смоляные ходы. То 
же, что древесина. 

Ксилема вторичная — водопроводящая ткань голо и покры

тосеменных растений, образованная камбием при вторичном утол

щении. То же, что вторичная древесина. 

Ксилема первичная — К., образованная прокамбием (см. 
Протоксилема и Метаксилема) . 

К с и л о т о м и я (от греч. %vXov и rofirj — разрезание , р а с с е ч е 

ние) — раздел анатомии растений, занимающийся изучением строе

ния ксилемы (древесины). 
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Кутикула (от лат. cuticula — кожица) — гладкая или структу
рированная бесцветная пленка, покрывающая наружные стенки кле
ток эпидермы обычно вместе с эпикутикулярным воском, и защи
щ а ю щ а я растение от излишнего перегрева и испарения. Часто от
кладывается в самой клеточной стенке, образуя кутикулярные слои. 
К. пронизана тончайшими гидрофильными канальцами, содержит 
некоторое количество воска, что определяет ее з а щ и т н е е свойства. 
Наиболее толстая К. характерна для растений открытых сухих ме
стообитаний. Ультраскульптура К., наличие на ее поверхности греб
ней, борозд, бугорков, ячеек и т. п. имеет диагностическое значение. 

К у т и к у л я р и з а ц и я (от кутикула) — процесс образования на 
внешней поверхности клеточных стенок кутикулы. 

К у т и н (от лат. cutis — кожа) — воскоподобное вещество, сек-
ретируемое клетками эпидермы. Его предшественник — прокутин. 
На наружных стенках клеток он окисляется и затвердевает, пре
вращаясь в бесцветную пленку — кутикулу. 

К у т и н и з а ц и я (от кутин) — образование в наружных стенках 
эпидермальных клеток кутикулярных слоев. 

Л а к у н а листовая (от лат. lacuna — углубление, впадина) — 
см. Л и с т о в о й прорыв. 

Л а м е л л ы (от лат. lamella, уменьш. от lamina — пластинка) — 
С м . Т и л а к о и д ы . 

Л а т е к с (от лат. latex — жидкость , сок) — содержимое млечни
ков (млечный сок) , представляющее собой эмульсию — жидкость, 
в которой во взвешенном состоянии находятся микроскопические 
капельки другой жидкости . В млечном соке могут быть вещества 
разной химической природы: инулин, глюкозиды, алкалоиды и др., 
реже — белковые и крахмальные зерна. Л . может быть белым 
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Словарь терминов Лигнификация 

(одуванчик), желтым (чистотел) и даже красным (сангинария) . Из 
Л. мака получают опий, а из Л . бразильской гевеи — каучук. 

Лейкопласты (от греч. Хеикбд— светлый, белый и яХаегбд— 
вылепленный, о ф о р м л е н н ы й ) — бесцветные п л а с т и д ы со слабо 
развитой системой внутренних мембран. 

Лептом (от греч. Хелтбд — тонкий, легкий) — совокупность 
тонкостенных элементов флоэмы. 

Либриформ (от лат. liber — луб и forma — форма) , или древе
синные волокна — длинные мертвые клетки с заостренными 
окончаниями и щелевидными порами (см.) в толстых одревес
невших стенках. Наличие Л . определяет твердость и механическую 
прочность древесины. 

Либриформ перегородчатый — древесинные волокна, кото
рые после окончания роста в длину и утолщения стенок претерпе
вают деления поперечными перегородками, остающимися тонкими 
и неодревесневающими. Л . п. выполняет ф у н к ц и ю хранения запас
ных веществ. Встречается в древесине винограда, зверобоя, п л ю щ а 
и др. растений. 

Л и г н и н (от лат. lignum — дерево , древесина ) — о р г а н и ч е 
ское вещество , п р и н а д л е ж а щ е е к с о е д и н е н и я м п о л и ф е н о л ь н о г о 
ряда. Л . з аполняет промежутки м е ж д у м и к р о ф и б р и л л а м и цел 
люлозы, вытесняя из оболочки матрикс ( г е м и ц е л л ю л о з у , пекти
новые вещества) . 

Лигнификация (от лигнин) — появление в оболочке лигнина. 
Его наличие свойственно элементам склеренхимы (волокнам, скле-
реидам), лубяным волокнам и всем структурным элементам древе
сины. Иногда одревесневают стенки эпидермальных клеток и ос
новной паренхимы. Во всех случаях первичные оболочки одревес
невают сильнее, чем вторичные. Л . сопровождается прекращением 
роста клетки. Протопласты в них за редким исключением (клетки 
древесинной паренхимы) отмирают. Клетки приобретают механи
ческую прочность и твердость. То же, что одревеснение. 
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Лизигенные Словарь терминов 

Л и з и г е н н ы е . . . (от греч. Xvaig— освобождение, растворение и 
ysvrjrdg — р о ж д е н н ы й , в о з н и к ш и й ) — м е ж к л е т н и к и и крупные 
полости , о б р а з о в а н н ы е в результате растворения оболочек и про
топластов г р у п п ы клеток. Л . вместилища выделений обычно со
держат эфирные масла (напр. , в кожуре цитрусовых, листьях руты, 
эвкалипта) . 

Л и з и с (греч. Xvaig) — растворение живого содержимого клет
ки ферментами лизосом. 

Лизосомы (от греч. Xvaig w о&ца— тело) — мелкие (0,2-0,8 мкм) 
внутриклеточные органеллы, с одномембранной оболочкой, бога
тые гидролитическими ферментами. Л . осуществляют растворение 
содержимого клеток в процессе дифференциации водопроводящих 
и м е х а н и ч е с к и х э л е м е н т о в , а также ф о р м и р о в а н и и лизигенных 
вместилищ выделений. 

Л и с т о в а я пластинка — основная часть листа, осуществляю
щая функции фотосинтеза , транспирации, дыхания. 

Л и с т о в о й бугорок — зачаток листа, возникающий в виде бу
горка в основании конуса нарастания побега. Л . б. закладываются 
акропетально. 

Л и с т о в о й п р о р ы в — место в х о ж д е н и я п р о в о д я щ и х пучков 
листового следа в стелу стебля (Рис. 2. А, Е - Д ) . То же, что лакуна 
листовая . 

Л и с т о в о й след — с о в о к у п н о с т ь п р о в о д я щ и х пучков листа , 
входящих в стебель. М о ж е т быть одно-, трех-, пяти- и многопучко
вым (Рис. 2. Ж , 3). 

Л и с т о п а д — опадение листьев, связанное с их старением или 
наступлением неблагоприятных условий. У растений зоны умерен
ного климата Л . происходит ежегодно, у растений субтропиков и 
тропиков Л . бывает тоже ежегодно, но опадают не все листья. 

Л и т о ц и с т а (от греч. Хгвод — камень и кбатгд — пузырь) — 
крупная, обычно одиночная клетка с цистолитом (см.). 
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Словарь терминов Луч гомоцеллюлярный 

Луб — в русской литературе термин обычно применяют к дре
весным растениям. См. Флоэма. 

Луб вторичный — см. Флоэма вторичная. 

Луб мягкий — луб, состоящий из тонкостенных клеток (сито
видные элементы, паренхимные клетки). 

Луб твердый — луб, состоящий из клеток с толстыми, одре
весневшими оболочками (склереиды, волокна) . 

Луч — радиальная полоса паренхимных клеток между двумя 
проводящими пучками или внутри проводящих тканей. 

Луч агрегатный (от лат. aggregatus — присоединенный) — 
группа сближенных между собой, но разделенных осевыми эле
ментами, лучей во вторичных проводящих тканях. Л . а. похож на 
один многослойный многорядный луч. 

Луч веретеновидный — луч, и м е ю щ и й на тангенциальном 
срезе вид веретена без длинных однорядных окончаний. 

Луч вторичный лубо-древесинный — луч , развивающийся в 
любом возрасте из производных лучевых инициалей камбия. Ха
рактерен только для вторичных древесины и луба, не доходит до 
сердцевины и первичной коры. 

Луч гетероцеллюлярный (от греч. hepoq — другой, различ
ный и лат. cellula, буквально — комнатка, клетушка, здесь — клет
ка) — древесинный или лубяной луч, состоящий из двух или трех 
морфологически и (или) ф у н к ц и о н а л ь н о р а з н ы х т и п о в клеток : у 
некоторых хвойных (сосна, лиственница, ель) — из лучевых трахе-
ид и паренхимных клеток, у лиственных растений — из стоячих 
(вытянутых в радиальном направлении, почти квадратных в очер
тании) и лежачих (вытянутых в горизонтальном направлении) па
ренхимных клеток. 

Луч гомоцеллюлярный (от греч. бцбд— равный, одинаковый 
и лат. cellula) — луч, состоящий из однородных клеток. 
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Луч двурядный Словарь терминов 

Л у ч д в у р я д н ы й — л у б о - д р е в е с и н н ы й луч ш и р и н о й в две 
клетки . 

Л у ч л и н е й н ы й — луч , у которого на тангенциальном срезе 
обе стороны на значительном протяжении параллельны. 

Л у ч п е р в и ч н ы й — лубо-древесинный луч, закладывающийся 
в период первичной дифференциации проводящей системы. На по
перечных срезах многолетней ветви или ствола Л . п. начинается от 
сердцевины и доходит до первичной коры. 

Л у ч сердцевинный — радиальная полоса паренхимных клеток, 
проходящая от сердцевины до перицикла, а при его отсутствии — 
до первичной коры. Наиболее широкие Л . с. характерны для стеб
лей двудольных растений, и м е ю щ и х пучковое строение. 

Л у ч с л о ж н ы й — лубо-древесинный луч со смоляным ходом. 
Характерен для некоторых хвойных (сосна, ель, лиственница) . 

Л у ч е в а я паренхима — см. Паренхима лучевая. 

Л у ч е в ы е и н и ц и а л и (от лат . initialis — начальный , первич
н ы й ) — короткие клетки камбия, образующие при делении в тан
генциальной плоскости клетки древесинных и лубяных лучей. На 
тангенциальных срезах камбиальной зоны Л . и. расположены про
д о л ь н ы м и о д н о - м н о г о р я д н ы м и тяжами. 

Л у ч е в ы е т р а х е и д ы — см. Трахеиды лучевые. 

М а к р о с к л е р е и д ы (от греч . цакрод — д л и н н ы й , б о л ь ш о й и 
склереида) — у д л и н е н н ы е цилиндрические толстостенные скле-
реиды с прямыми окончаниями. Характерны для эпидермы семен
ной к о ж у р ы бобовых и околоплодников некоторых плодов. То же, 
что м а л ь п и г и е в ы клетки. 
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Словарь терминов Мезофилл 

Мальпигиевы клетки (в честь итал. врача и анатома М. Моль-
пиги (Marcello Malpighi, 1628-1694)) — см. Макросклереиды. 

Мантия (от греч. fiavSvj] — плащ) — см. Зональная концеп
ция строения конуса нарастания. 

Масляные клетки — паренхимные клетки, содержащие масло 
как продукт запаса. 

Материнские клетки ксилемы — клетки, п р и м ы к а ю щ и е к 
инициальному слою камбия с внутренней стороны, способные к 
делению в тангенциальном направлении. 

Материнские клетки флоэмы — клетки, п р и м ы к а ю щ и е к 
инициальному слою камбия с наружной стороны, способные к де 
лению в тангенциальном направлении. 

Матрикс оболочки (от лат. mater — основа или matrix — мат
рица) — аморфная часть оболочки, состоящая из пектиновых ве
ществ и гемицеллюлозы. 

Мацерация (от лат. maceratio — вымачивание, размягчение) — 
процесс разъединения клеток вследствие растворения соединяюще
го их оболочки пектинового межклеточного вещества. М о ж е т быть 
естественной, например, при созревании плодов, и искусственной, 
путем химического растворения. 

Межклетник — пространство между клетками, образующееся 
при их рыхлом расположении. 

Межклеточная пластинка — пектиновая перегородка, возни
кающая в процессе цитокинеза (нередко ее называют клеточной, 
или срединной пластинкой). 

Мезокарпий (от греч. цёоод— средний и карпбд— плод) — 
средняя часть околоплодника, может быть сухим и сочным. 

М е з о ф и л л (от греч . рёаод и <pvXXov — л и с т ) — х л о р о ф и л -
лоносная паренхима листовой пластинки , р а с п о л о ж е н н а я м е ж д у 
верхней и нижней эпидермами. Клетки М. имеют только первич
ные оболочки. 
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Мезофилл губчатый Словарь терминов 

М е з о ф и л л г у б ч а т ы й — М . с к р у п н ы м и м е ж к л е т н и к а м и , в 
бифациальных листьях приуроченный к нижней стороне листовой 
пластинки; участвует в газообмене и фотосинтезе. 

М е з о ф и л л д и ф ф е р е н ц и р о в а н н ы й — М. , состоящий из двух 
или трех т и п о в клеток. 

М е з о ф и л л однородный — М., состоящий из одинаковых кле
ток с небольшими межклетниками между ними. < 

М е з о ф и л л складчатый — М. со складчатыми стенками кле
ток, при этом складки образуются вследствие инвагинации стенок в 
полость клетки или образования выростов на внутренней поверхно
сти оболочки. Складчатость увеличивает общую поверхность при
стенного слоя цитоплазмы, в которой может разместиться большее 
число хлоропластов . Х о р о ш о выражен у сосны обыкновенной. 

М е з о ф и л л столбчатый — М. из плотно расположенных узких 
клеток , в ы т я н у т ы х п е р п е н д и к у л я р н о верхней поверхности листа . 
В б и ф а ц и а л ь н о м листе м о ж е т быть 1-3-слойным, в изолатераль-
ном — расположен с обеих сторон листовой пластинки. 

М е й о з (от греч. jieicoaig— уменьшение ) — деление ядра, при 
котором из одной диплоидной образуются 4 гаплоидных клетки — 
мейоспоры. 

М е м б р а н а поры (от лат. membrana — выделанная кожа, пер
гамент) — тонкая трехслойная пленка, разделяющая посередине 
канал пары пор, пронизанная плазмодесменными канальцами, по 
которым осуществляется обмен веществ между клетками. 

М е р и с т е л а — (от греч. цергд — часть, доля и стела) — каж
д ы й из тяжей д и к т и о с т е л ы (см.) , и м е ю щ и й вид амфивазального 
концентрического пучка. На поперечных срезах корневищ папо
р о т н и к о в пучки р а с п о л о ж е н ы в один или несколько кругов. 

М е р и с т е м а (от греч. цергатбд— делимый) — образовательная 
ткань , состоящая из тонкостенных клеток с крупным ядром, ЭПР, 
пропластидами, митохондриями, диктиосомами, мелкими вакуолями. 
Клетки М . и м е ю т только первичные оболочки. Основная функция 
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Словарь терминов Меристема массивная 

М. — образование новых клеток. М. классифицируют по происхож
дению, характеру производных, морфологии клеток и топографии. 

М е р и с т е м а а п и к а л ь н а я — (от лат . apicalis — в е р х у ш е ч 
ный) — совокупность тонкостенных крупноядерных клеток, со
ставляющих апексы побега и корня, осуществляющая рост этих 
органов в длину. 

Меристема боковая — М., участвующая в утолщении осевых 
органов (камбий, феллоген). 

Меристема васкулярная — см. Васкулярные меристемы. 

Меристема верхушечная — см. М. апикальная. 

Меристема вторичная — М., возникающая из другой мери
стемы, например, камбий, образующийся из прокамбия, или из жи
вых постоянных тканей (добавочный камбий, феллоген) . 

Меристема интеркалярная (от лат. intercalarius — вставной, 
добавочный) — активно растущая зона первичной ткани, удаленная 
на некоторое расстояние от апикальной меристемы, содержащая на
ряду с меристематическими клетками также дифференцированные 
или приступившие к дифференциации элементы постоянных тканей. 

Меристема колончатая — морфологический тип М., клетки 
которой р а с п о л о ж е н ы п р о д о л ь н ы м и р я д а м и и делятся а н т и к л и 
нально. В стеблях некоторых растений образует сердцевину. 

Меристема краевая — М., возникающая на ранней стадии 
развития листа, вдоль будущей средней жилки, д а ю щ а я начало 
листовой пластинке. 

Меристема латеральная (от лат. lateralis — боковой) — см. 
М.боковая. 

Меристема м а р г и н а л ь н а я (от лат . margo — край) — см. 
М. краевая. 

Меристема массивная — морфологический тип М., клетки 
которой имеют многоугольные очертания, их деления происходят в 
разных направлениях. 
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Меристема ожидания Словарь терминов 

М е р и с т е м а о ж и д а н и я — часть апикальной М., клетки кото
рой в период вегетативного роста не проявляют высокой меристе-
матической активности, а начинают усиленно делиться при пере
ходе растения к флоральному периоду развития. 

М е р и с т е м а о с н о в н а я — М., о б р а з у ю щ а я все п а р е н х и м н ы е 
т к а н и . 

М е р и с т е м а остаточная — М., представляющая собой остаток 
фланговой зоны конуса нарастания побега. На поперечном срезе 
расположена кольцом, в котором закладывается стеблевой прокам
бий, как продолжение прокамбия листового. У некоторых растений 
наружная часть М. о. дифференцируется в перицикл. То же, что 
образовательное кольцо. 

М е р и с т е м а первичная — апикальная М., дающая начало спе
циальным м е р и с т е м а м : п р о т о д е р м е , основной меристеме и про
к а м б и ю . 

М е р и с т е м а пластинчатая — морфологический тип М., клет
ки которой расположены в один слой и делятся антиклинально. 

М е р и с т е м а р а н е в а я — М. , в о з н и к а ю щ а я из клеток, окру
ж а ю щ и х место поранения органа, вследствие их дедифференциа-
ции ( см. ) и в о з в р а щ е н и я с п о с о б н о с т и к д е л е н и ю . П р о и з в о д н ы е 
этих клеток закрывают раневую поверхность. По способу образо
вания сходна с феллогеном. 

М е р и с т е м а с п е ц и а л ь н а я — М., д а ю щ а я начало определен
н ы м т и п а м т к а н е й ( п р о т о д е р м а — э п и д е р м е , п р о к а м б и й — кам
б и ю и п е р в и ч н ы м п р о в о д я щ и м т к а н я м , основная — всем д р у г и м 
т к а н я м ) . 

М е р и с т е м а стержневая — см. М. колончатая. 

М е р и с т е м а ш н у р к о в а я — см. М. колончатая. 

М е р и с т е м о и д ы (от меристема и греч. eiSog — вид, облик) — 
отдельные меристематические клетки или их небольшие группы, 
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образующие структуры, отличные от клеток окружающих их тка
ней, например, устьица, схизогенные вместилища выделений. 

Местомное влагалище (от греч. /леатбсо— наполнять; местом — 
термин, соответствующий нем. Fiillgewebe ( выполняющая ткань) , 
предложенный С. Ш в е н д е н е р о м для о б о з н а ч е н и я м е х а н и ч е с к о й 
ткани, примыкающей к проводящему пучку) — внутренняя из двух 
обкладок проводящих пучков листьев некоторых злаков, состоящая 
из клеток с толстыми одревесневшими оболочками. 

Метадермизация (от греч. /лета- — приставка, означающая 
следование за чем-либо в пространстве или во времени и 8ёрца — 
кожа) — пропитывание (импрегнирование) бурыми пигментами из 
группы флобафенов оболочек клеток наружного слоя первичной 
коры корней некоторых растений, не имеющих экзодермы. Обо
лочки этих клеток, оставаясь целлюлозными, приобретают боль
шую прочность и непроницаемость. М. выявлена у видов люпина , 
капусты, гречихи, сверции, у которой метадермизируются клетки 
ризодермы. У кукушкина льна М. подвержены самые наружные 
слои клеток стебля. 

Метаксилема (от греч. /лета- и ксилема) — ксилема, о б р а з у е 
мая прокамбием после п р о т о к с и л е м ы ; в р а д и а л ь н о м пучке корня 
она расположена с внутренней стороны от нее, в коллатеральном 
пучке стебля — снаружи. 

Метатрахеальная древесинная паренхима (от греч. цетб и 
трахея) — тяжевая паренхима, клетки которой собраны в короткие 
тангенциально вытянутые группы на поперечном срезе древесины 
обычно не соприкасающиеся с сосудами. 

Метафлоэма (от греч. от греч. /лета- — приставка, означающая 
следование за чем-либо в пространстве или во времени, и флоэма) — 
флоэма, дифференцирующаяся из клеток прокамбия после образо
вания протофлоэмы. 

Механические ткани — опорные, или арматурные ткани, про
изводные основной меристемы, обеспечивающие прочность расте-
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ния и ориентацию его органов. Морфологически разные, обычно 
мертвые клетки с толстыми одревесневшими оболочками состав
л я ю т склеренхиму (см.), а живые клетки с неравномерно утолщен
ными оболочками — колленхиму. 

М и к р о ф и б р и л л а (от греч. /лТкрбд — малый и лат. fibrilla — 
волоконце , ниточка) — нитевидный структурный компонент кле
точной оболочки, состоящий из центральной кристаллической цел
люлозной зоны, окруженной аморфным футляром из молекул цел
л ю л о з ы и гемицеллюлозы, количество которой уменьшается к пе
риферии . 

М и к р о т р у б о ч к и (от греч. цТкрбф — трубчатые внутриклеточ
ные структуры, состоящие из белка тубулина; в неделящейся клет
ке они обычно расположены в ее наружной части, а в делящейся — 
образуют веретено деления клетки и фрагмопласт (см.), в котором 
закладывается клеточная, или межклеточная, пластинка. 

Миксотеста (от греч. /лб^а— слизь и лат. testa — скорлупа) — 
ослизняющийся слой клеток семенной кожуры. 

М и т о з (от греч. цгтод— нить) — наиболее распространенный 
тип деления соматических клеток, обеспечивающий равное распре
деление хромосом между двумя образующимися сестринскими 
клетками. В нем выделяют четыре фазы: профазу, метафазу, анафа
зу, телофазу . 

М и т о х о н д р и я (от греч. ц(тод и x6vSpog— зернышко) — орга-
нелла эвкариотической клетки, обеспечивающая ее энергией. С о 
стоит из белковой стромы (от греч. отр&ца— подстилка) с рибо
с о м а м и и кольцевой молекулы Д Н К . Строма окружена оболочкой 
из двух л и п о п р о т е и д н ы х мембран , внутренняя из которых образу
ет н а п р а в л е н н ы е в строму выросты (кристы) , несущие грибовид
ные тела в виде мелких глобул, синтезирующих А Т Ф — источник 
энергии . 

М и ц е л л а (от лат. micella, уменьш. от mica — крошка, крупин
ка) — участок м и к р о ф и б р и л л ы (см.) с плотным параллельным 
расположением молекул целлюлозы. 
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Млечник — секреторная структура, содержащая млечный сок, 
латекс. М. бывают членистыми и нечленистыми. Членистые М. 
многоклеточные, о б р а з у ю щ и е р а з в е т в л е н н у ю систему ( с л о ж н о 

цветные, маковые) ; нечленистые п р е д с т а в л я ю т собой одну раз 

ветвленную клетку, которая закладывается рано, нередко близ ко

нуса нарастания, и дорастает до гигантских размеров (маклюра) . То 
же, что млечный сосуд. 

Млечный сок — см. Латекс. 

Млечный сосуд — см. Млечник. 

Мозолистые тела — мощные отложения каллозы (см.) с обе

их сторон ситовидной пластинки, обусловливающие полное пре

кращение деятельности ситовидных трубок. 

Моносахариды (от греч. pdvog— один, единственный, £ахарт] — 
сахар и eiSog— вид, облик) — простые углеводы из группы гексоз, 
содержащие гидроксильные, а также альдегидную или кетонную 
группы. В свободном виде в живых организмах встречаются редко 
(кроме глюкозы и фруктозы). Остатки молекул М. как структурный 
элемент входят в состав ди , олиго и полисахаридов (см.), иг

рающих важную роль в жизнедеятельности растений. 

Моторные клетки — см. Пузыревидные клетки. 

Мультикомпликативное деление (от лат. multi в сложных 
словах означает множественность, многократность и complicatio — 
умножение) — деление клеток камбия, приводящее к увеличению 
числа его клеток по окружности. 

Нектар (греч. уёктар — нектар, напиток богов) — продуци

руемая нектарником сахаристая жидкость , выделяющаяся через 
тонкие, покрытые кутикулой оболочки клеток или с п е ц и а л ь н ы е 
устьица. 

55 



Нектарник Словарь терминов 

Н е к т а р н и к (от греч. vetcrap ) — флоральная (от лат. flos, в 
родит, падеже floris — цветок) или экстрафлоральная (от лат. 
extra — вне, снаружи и floris) секреторная структура, вырабаты
вающая нектар, привлекающий опылителей. 

Н е п о л н ы е проводящие пучки — проводящие пучки, состоя
щие только из флоэмы или только из ксилемы. Наряду с проводя
щ и м и элементами Н. п. п. могут содержать паренхимные клетки. 

Нуцеллус (от лат. nucella — орешек) — состоящая из дипло
и д н ы х клеток внутренняя часть семязачатка , в которой развива
ются 4 мейоспоры, одна из которых дает начало редуцированному 
гаплоидному поколению: эндосперму у голосеменных и зародыше
вому мешку у покрытосеменных. 

Образовательное кольцо — термин, предложенный О. В. Ба-
ранецким (1883), соответствующий остаточной меристеме (см.) 
фланговой зоны конуса нарастания двудольных покрытосеменных 
растений. 

Одревеснение — см. Л и г н и ф и к а ц и я . 

О к о л о у с т ь и ч н ы е клетки — клетки эпидермы, граничащие с 
з а м ы к а ю щ и м и клетками устьица, составляя вместе с ним устьич
ный аппарат. О. к. и з а м ы к а ю щ и е клетки могут быть связаны он
тогенетически, если образуются из одной клетки (меристемоида 
(см.)) вследствие 2-3 последовательных, определенно ориентиро
ванных делений. 

О к с а л а т ы (от лат. Oxalis — кислица, «древесный щавель» 
(слово греч. происхождения: б^од — уксус, кислота)) — кристал
лические включения в клетках, представляющие собой соли каль-
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ция и щавелевой кислоты — продукта жизнедеятельности клетки. 
См. Кристаллы. У некоторых растений, например, у араукарии, 
О. кальция инкрустирует стенки лубяных волокон. 

Опробковение — отложение в толще оболочки жироподобно-
го вещества — суберина, в состав которого входит феллоновая ки
слота. Суберин предотвращает проникновение в клетку воды и га
зообразных веществ. О. характерно для клеток пробки, или фелле-
мы. То же, что суберинизация. 

Опушение — наличие на эпидерме выростов в виде разнооб
разных по форме волосков и чешуек. 

Органы (от греч. dpyavov — орудие, орган) — взаимосвязан
ные части организма, служащие для обеспечения его жизни и в 
связи с этим имеющие своеобразное строение. Различают вегета
тивные (от лат. vegeto — расти, произрастать) (корень, стебель, 
лист) и генеративные (от лат. genero — рождаю, произвожу) орга
ны (цветок, плод). 

Ослизнение — превращение полисахаридов клеточной обо
лочки и (или) всего протопласта в высокомолекулярный углевод — 
слизь, хорошо поглощающую воду. 

Остеосклереиды (от греч. doreov — кость и склереида) — 
склереиды в виде берцовой кости. 

Отделительный слой — тонкий слой клеток, образующийся у 
основания черешка незадолго до листопада или раньше. Разруше
ние межклеточного вещества приводит к разъединению клеток и 
появлению трещины. Лист удерживается на растении проводящим 
пучком средней жилки и опадает при сильном ветре, когда пучок 
разрывается. Впоследствии вдоль края трещины образуется пробка. 

Открытый проводящий пучок — проводящий пучок с кам
бием, дифференцирующимся из прокамбия обычно до окончания 
образования им первичных проводящих тканей. Биколлатеральные 
и коллатеральные пучки стеблей двудольных растений — откры
тые (Рис. 1. В). 
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J —.«Zk MR 
П а л и с а д н а я т к а н ь — хлоренхима, состоящая из узких, плотно 

расположенных субэпидермальных клеток (как в стебле табака-
махорки) . П. т. листьев называют столбчатым мезофиллом (см.). 

П а п и л л ы (от лат . papilla — сосок) — короткие сосочковид-
ные волоски , обилие которых придает поверхности органа барха
тистость . 

П а р а д е р м а л ь н ы й срез — см. Срез парадермальный. 

П а р а т р а х е а л ь н а я древесинная паренхима (от греч. пара — 
возле и трахея) — тип расположения клеток тяжевой паренхимы, 
о б р а з у ю щ и х полную или частичную обкладку вокруг сосудов в 
древесине лиственных пород. 

П а р а т р а х е и д а л ь н а я древесинная паренхима (от греч. пара и 
трахеида) — тип тяжевой паренхимы, клетки которой расположе
ны среди трахеид. 

П а р а ц и т н ы й у с т ь и ч н ы й а п п а р а т — см . У с т ь и ч н ы й а п 
п а р а т . 

П а р е н х и м а (от греч . пареухщ^ буквально : налитое рядом , 
здесь — т к а н ь ) — т к а н ь , с о с т о я щ а я из клеток , размеры которых 
в р а з н ы х н а п р а в л е н и я х о д и н а к о в ы или их д л и н а немного больше 
ш и р и н ы . 

П а р е н х и м а губчатая — ткань с крупными межклетниками и 
(или) воздухоносными полостями. 

П а р е н х и м а л у ч е в а я — паренхимные клетки лубо-древесин-
ных лучей . П о очертаниям на радиальных срезах они могут быть 
с т о я ч и м и ( в ы т я н у т ы м и в п р о д о л ь н о м направлении) , л е ж а ч и м и 
( в ы т я н у т ы м и в р а д и а л ь н о м н а п р а в л е н и и ) и квадратными . 
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Паренхима осевая — см. П. тяжевая. 

Паренхима тяжевая — паренхимные клетки, расположенные 
в древесине и лубе тяжами, параллельными оси органа. 

Паренхотеста (от паренхима и лат. testa — скорлупа) — часть 
семенной кожуры, состоящая из паренхимных клеток. 

Патологическая анатомия — раздел анатомии растений, изу
чающий влияние патологических факторов биологической , хими
ческой и другой природы на анатомическую структуру растений. 

Пектиновые вещества (от греч. щктод — сплочённый, свер
нувшийся) — группа высокомолекулярных соединений, производ
ных галактуроновых кислот. Входят в состав матрикса клеточной 
оболочки, особенно много их в срединной пластинке. П. в. богаты 
околоплодники яблок, смородины, некоторые корнеплоды. 

Пельтатный волосок (от лат. peltatus — щитовидный) — во
лосок, состоящий из железистой, нередко сплюснутой в виде шляп
ки гриба головки и короткой ножки. П. в. часто называют чешуй
ками и щитовидными волосками. 

Первичная кора — см. Кора первичная. 

Первичная оболочка — наружный тонкий стекловидно-про
зрачный слой, образованный протопластом на ранней стадии раз
вития клетки. Рыхлая сеть микрофибрилл целлюлозы, способная к 
растяжению, погружена в аморфный матрикс из пектиновых ве
ществ и гемицеллюлозы. Связь между клетками осуществляется с 
помощью цитоплазматических тяжей — плазмодесм, находящихся 
в пересекающих оболочку канальцах, сгруппированных в первич
ные поровые поля. 

Первичное поровое поле — небольшой участок тонких смеж
ных стенок двух клеток, состоящий из первичных оболочек и сре
динной (межклеточной) пластинки, пронизанный плазмодесменны-
ми канальцами. Впоследствии между П. п. полями откладывается 
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более толстая вторичная оболочка, и образуется канал, который 
пересечен трехслойной замыкающей пленкой (мембраной поры). 

П е р в и ч н о е строение корня характеризуется наличием закры
т о г о р а д и а л ь н о г о п р о в о д я щ е г о пучка, о б ы ч н о немногослойного 
(часто однослойного) перицикла и первичной коры, наружный слой 
которой в очень молодых корнях представлен ризодермой с корне
выми волосками, а внутренний слой — эндодермой, Состоящей из 
клеток с пятнами, а позднее с поясками Каспари на радиальных 
с т е н к а х . П о с л е о т м и р а н и я р и з о д е р м ы покровной т к а н ь ю служит 
экзодерма — наружная часть первичной коры, паренхимные клет
ки которой имеют опробковевшие стенки. 

П е р в и ч н о е у т о л щ е н и е свойственно некоторым однодольным, 
и м е ю щ и м меристему первичного утолщения, расположенную под 
конусом нарастания. У двудольных растений оно может происхо
дить при разрастании и делении клеток первичной коры (корти
кальное (от лат. cortex — кора) утолщение) или сердцевины (ме
д у л л я р н о е (от лат. medulla — сердцевина) утолщение) . 

П е р е д а т о ч н ы е к л е т к и — к р у п н ы е клетки с ж и в ы м прото
п л а с т о м и о б р а щ е н н ы м и внутрь п р о т у б е р а н ц а м и оболочки , уве 
л и ч и в а ю щ и м и в н у т р е н н ю ю поверхность полости клетки . Распо
л о ж е н ы в местах активного перемещения веществ из одной клет
ки в д р у г у ю . 

П е р е д н и й д в о р и к устьица — наружная расширенная часть 
устьичной щели , открывающаяся во в н е ш н ю ю среду, ограниченная 
снаружи двумя кутикулярными выростами. 

П е р и б л е м а (от греч . пергрХцца — покров , оболочка) — см. 
Г и с т о г е н ы . 

П е р и д е р м а (от греч. nepi— около, вокруг, кругом и дёр/ла — 
кожа) — комплекс тканей, состоящий из феллогена и образован
ных им ф е л л е м ы и ф е л л о д е р м ы (см.). В стеблях, кроющих чешу-
ях почек замещает первичную покровную ткань — эпидерму (см.), 
предохраняя внутренние ткани от высыхания. В корнях двудоль
ных и голосеменных растений П. развивается под первичной ко-
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рой, которая отмирает и сбрасывается, потеряв связь с проводящей 
системой органа. 

П е р и к л и н а л ь н ы й . . . (от греч. xepin KXIVCO — наклонять) — 
параллельный поверхности органа (периклинальное деление, пе-
риклинальная стенка клетки). 

Перимедуллярная зона (от греч. nepin лат. medulla — серд
цевина) — наружные слои довольно мелких паренхимных клеток 
сердцевины стебля, играющие важную роль в процессе накопления 
запасного крахмала. 

П е р и с п е р м (от греч. жерьи опёрра— семя) — з а п а с а ю щ а я 
ткань семени, состоящая из диплоидных клеток (например, у гвоз
дичных). Возникает из нуцеллуса (см.). 

Перицикл (от греч. nepiu кбкХод— круг) — наружная часть 
стелы (см.), состоящая из склеренхимы и паренхимы или только 
одной из этих тканей. В стеблях многих растений П. нет. В П. кор
ня всех растений закладываются боковые корни, а у голосеменных 
и двудольных покрытосеменных — также межпучковый камбий и 
феллоген. 

Перламутровая оболочка — обводненная, кажущаяся утол
щенной целлюлозная серебристо-белая оболочка ситовидных эле
ментов первичной флоэмы, осуществляющих перемещение углево
дов по апопласту (см.) до развития вторичной флоэмы, после чего 
оболочки утончаются и теряют перламутровый блеск. 

Перфорации (от лат. perforatio — пробуравливание) — сквоз
ные отверстия в стенке членика сосуда. П. могут быть одиночными 
и множественными. 

Перфорации эфедроидные (по назв. рода Ephedra (эфедра)) — 
многочисленные округлые в очертаниях сквозные отверстия, воз
никающие вследствие разрушения мембран окаймленных пор. П. э. 
расположены без особого порядка на к о н ц е в ы х участках стенок 
члеников сосуда (например , у эфедры) . С о е д и н е н и е с б л и ж е н н ы х 
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между собой перфораций приводит к образованию одной крупной 
(гнетум, вельвичия) . 

П е р ф о р а ц и о н н а я пластинка — конечная перфорированная 
стенка членика сосуда. 

П е р ф о р а ц и о н н а я пластинка лестничная — конечная, обыч
но с и л ь н о с к о ш е н н а я стенка членика сосуда с несколькими или 
м н о г о ч и с л е н н ы м и , в ы т я н у т ы м и поперек стенки п е р ф о р а ц и я м и , 
р а с п о л о ж е н н ы м и в о д и н р я д и и м е ю щ и м и овальные или почти 
щ е л е в и д н ы е о ч е р т а н и я на р а д и а л ь н ы х срезах древесины (береза, 
ольха ) . 

П е р ф о р а ц и о н н а я п л а с т и н к а простая — конечная , слегка 
скошенная или перпендикулярная продольной оси членика стенка 
сосуда с единственной крупной перфорацией (ясень, дуб) . 

П е р ф о р а ц и о н н а я п л а с т и н к а сетчатая — конечная стенка 
ч л е н и к а с о с у д а с м н о ж е с т в е н н ы м и п е р ф о р а ц и я м и , р а с п о л о ж е н 
н ы м и в виде ячеек сети . 

Пигменты (от лат. pigmentum — краска) — биологическая груп
па разных по составу красящих веществ, содержащихся в расти
тельных тканях. П. бывают пластидными (хлорофилл, каротинои-
д ы ) и вакуолярными (антохлор, антоциан) . 

П л а з м а л е м м а (от греч. пХаоца — нечто вылепленное, оформ
ленное и Хёцца — оболочка, кожица) — полупроницаемая липо-
протеидная мембрана , п р и м ы к а ю щ а я изнутри к оболочке клетки. 

П л а з м о д е с м а (от греч. пХбора и деацбд — связь) — тончай
ший тяж цитоплазмы, связывающий протопласты соседних клеток 
и о с у щ е с т в л я ю щ и й симпластический транспорт веществ. То же, 
что десмосома . 

П л а с т и д а (от греч. пХаатбд — вылепленный, оформленный и 
eiSog — образ , подобие) — органелла растительной клетки, со
стоящая из белковой стромы, окруженной двумя липопротеидными 
мембранами , внутренняя из которых образует в строму выросты 
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(тилакоиды, или ламеллы) . Р а з л и ч а ю т три типа пластид : л е й к о 
пласты, х л о р о п л а с т ы и х р о м о п л а с т ы (см.) . 

Пластохрон (от греч. жХааюди ХРОуо$— время) — промежу
ток времени между последовательным образованием конусом на
растания бугорков 2-х будущих листьев. 

Плектостела (от греч. пХёктод — п л е т е н ы й , с к р у ч е н н ы й и 
атт]Лт] — столб) — модификация протостелы (см.), в которой кси
лема расчленена на отдельные, местами соединяющиеся тяжи, ме
жду которыми и по периферии стелы расположена флоэма. Про-
токсилема экзархная. Перицикл и эндодерма плохо различимы. 
Листовые следы причленяются к стеле, не образуя листовых про
рывов. Встречается у плаунов. 

Плерома (от греч. лХцрсора— заполнение, содержимое) — см. 
Гистогены 

Подустьичная полость — расположенный под устьицем круп
ный межклетник, в котором накапливается вода в парообразном 
состоянии, подлежащая испарению через устьичную щель. 

Покоящийся центр — небольшая группа клеток апикальной 
меристемы корня с низкой митотической активностью, возрастаю
щей при повреждении остальной части меристемы под действием 
химических , т ехногенных и других н е б л а г о п р и я т н ы х ф а к т о р о в , 
способствуя ее регенерации и в о з в р а щ е н и ю в н о р м а л ь н о е со
стояние. 

П о к р о в н ы е т к а н и : э п и д е р м а — с л о ж н а я первичная ткань , 
развивающаяся из протодермы; хорошо развита в листьях, моло
дых стеблях. В молодых корнях двудольных и корнях однодольных 
растений первичная покровная ткань представлена э к з о д е р м о й . 
В корнях и стеблях голосеменных и двудольных покрытосеменных 
растений со временем развивается вторичная покровная ткань — 
феллема (пробка) — производная феллогена (см.). 

Поле перекреста — участок смежных стенок водопроводяще-
го элемента и клетки древесинного луча. 
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П о л и д е р м а (от греч. noXvg — многочисленный, множествен
ный и Sepfia — кожа) — защитная ткань, состоящая из чередую
щихся слоев суберинизированных и несуберинизированных клеток, 
с о х р а н я ю щ и х живое содержимое . 

П о л и к а м б и а л ь н о с т ь (от греч. жоЛиди камбий) — образование 
в стебле нескольких камбиев , осуществляющих вторичное утолще
ние. Одновременная деятельность этих камбиев встречается у не
которых тропических лиан, у которых в очень молодом, почти не 
о д р е в е с н е в ш е м стебле , н а ч и н а ю щ е м обвиваться вокруг опоры, 
к а м б и й о б р а з у е т петли или складки . О б о с о б л я я с ь от исходного 
камбия , петли смыкаются концами, образуя самостоятельно рабо
т а ю щ и е камбии, активность которых, однако, слабее, чем у исход
ного камбия . О б щ и й стебель лианы становится похожим на пере
плетенные тяжи , которые впоследствии отделяются один от друго
го. В отличие от главного, отделившиеся стебли не имеют 
сердцевины и состоят только из вторичных тканей. В других слу
чаях П. связана с последовательным заложением обычно в пери-
цикле , а в более старом возрасте — во вторичной флоэме добавоч
н ы х камбиев , каждый из которых начинает функционировать после 
прекращения деятельности предыдущего , но активность их дея
тельности постепенно ослабевает, как в гипокотиле и корне свеклы. 
У многих лиан первые добавочные камбии закладываются вокруг 
ф л о э м ы кольцом, а более поздние — отдельными дугами. В ре
зультате их деятельности стволы и многолетние ветви приобретают 
асимметричные очертания поперечных сечений. 

П о л и с а х а р и д ы (от греч. noXvg, ^dxapr] — сахар и eiSog— вид, 
облик) — высокомолекулярные полимеры на основе моносахари
дов . Наиболее в а ж н у ю роль в жизни высших растений играют 
крахмал , целлюлоза , каллоза и гемицеллюлозы (см.). 

П о л у к л е т ч а т к а — см. Гемицеллюлоза . 

П о л у с и т о в и д н о е п о л е — о с о б ы й тип цитоплазматического 
контакта ситовидного элемента флоэмы и сопровождающей клетки 
или клетки Страсбургера , при котором в стенке ситовидного эле-
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мента развивается ситовидное поле, а в сопровождающей клетке — 
простая пора. 

Пора (от греч. жород— отверстие, проход) — канал в том мес
те клеточной оболочки, в котором над первичным поровым по
лем (см.) не откладывается вторичная оболочка. П о р ы возникают в 
смежных стенках соседних клеток, одна напротив другой, состав
ляя пару пор, разделенных замыкающей пленкой, или поровой мем
браной, представляющей собой первичное поровое поле (см.). 
Различают несколько типов пор. 

Пора ветвистая — пора, разветвленная на одном из концов 
вследствие слияния двух или нескольких простых пор в процессе 
утолщения вторичной оболочки. 

Пора о к а й м л е н н а я — П., о к а й м л е н и е которой составляет 
куполообразно приподнятая над поровой м е м б р а н о й вторичная 
оболочка. В плане П. о. имеет вид двух о к р у ж н о с т е й , н а р у ж н а я 
из которых соответствует о к а й м л е н и ю , а внутренняя — отвер 
стию (апертуре) , о т к р ы в а ю щ е м у с я в полость клетки . П. о. свой
ственны водопроводящим элементам, при развитии которых живое 
содержимое отмирает , мембрана поры теряет матрикс (пектино
вые вещества , г е м и ц е л л ю л о з у ) , остается только сеть м и к р о ф и б 
рилл целлюлозы, составляющая б о л ь ш у ю ф и л ь т р у ю щ у ю поверх
ность, обеспечивающую проведение воды из одной трахеиды (тра
хеи) в д р у г у ю . 

Пора полуокаймленная — пара пор, одна из которых — про
стая, другая — окаймленная. Образуется в смежных стенках трахе-
ид хвойных и паренхимных клеток древесинных лучей. Характерна 
также для лиственных древесных пород. 

Пора простая — канал во вторичной оболочке паренхимных 
клеток и склереид, имеющий одинаковую ширину на всем протя
жении. В плане П. п. может быть округлой, овальной, щелевидной. 

Пора слепая — канал во вторичной оболочке только одной из 
двух соседних клеток, так как в другой вторичная оболочка закры
вает первичное поровое поле, такая пора не функционирует . 
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П о р а щ е л е в и д н а я — пора с апертурой в виде косой щели; 
о б р а з у ю т с я в п р о з е н х и м н ы х клетках, например , древесинных во
локнах . 

П о р о в о с т ь водопроводящих элементов — типы расположе
ния окаймленных пор на стенках трахеид и сосудов. Различают не
сколько типов П. в. э.: * 

П. в. э. беспорядочная — отсутствие закономерности в распо
ложении и плотности пор на стенке водопроводящего элемента 
(багульник и др.) ; 

П. в. э. лестничная — расположение пор в один ряд на каждой 
стенке трахеиды или сосуда с многоугольными очертаниями попе
речного сечения, при этом поры вытянуты поперек стенки, их кон
т у р ы нередко щелевидные (папоротники, тюльпанное дерево); 

П. в. э. межсосудистая — расположение пор в смежных стен
ках контактирующих сосудов; 

П. в. э. очередная — расположение пор косыми рядами (граб, 
л е щ и н а и др.) . У некоторых хвойных П. в. э. о. называют араука-
р и о и д н о й (от лат . Araucaria — араукария и греч. eiSog — образ , 
п о д о б и е ) , или с о м к н у т о й , т. к. п о р ы , и м е ю щ и е многоугольные 
очертания окаймления , плотно прилегают одна к другой (араука
рия , агатис) (Рис. 5. А) . 

П. в. э. супротивная — расположение пор продольными ря
дами, строго одна под другой (тюльпанное дерево, сциндапсус и 
др.) . В трахеидах хвойных 2 варианта П. в. э. с : однорядная, или 
абиетоидная (от лат. Abies — пихта и греч. eiSog) (сосна, ель, кедр 
и др.) (Рис. 5. Д) , и двурядная, или таксодиоидная (от лат. Тахо-
dium — таксодиум, болотный кипарис и греч. eiSog), — характери
зующаяся расположением окаймленные пор двумя продольными 
рядами на радиальных стенках трахеид (Рис. 5. Б). Таксодиоидная 
П. в. э . может сочетаться с абиетоидной (лиственница). 
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П о р о в о с т ь полей перекреста (см.) — у х в о й н ы х растений 
различают несколько типов: 

П. п. п. купрессоидная (от лат. Cupressus — кипарис и греч. 
eiSog — вид, облик) — расположение на поле перекреста несколь
ких окаймленных пор со щелевидными отверстиями (кипарис, мож
жевельник) (Рис. 5. В); 

П. п. п. оконцевая — наличие на поле перекреста одной круп
ной простой поры (сосна обыкновенная) ( Рис. 5. Д) ; 

П. п. п. пиноидная (от лат. Pinus — сосна и греч. efSog) — на
личие на поле перекреста 2, реже 3 пор с едва заметными, часто 
односторонними окаймлениями и крупными отверстиями (сосна ко
рейская) (Рис. 5. Г); 

П. п. п. пицеоидная (от лат. Picea — ель и греч. efSog) — на
личие на поле перекреста мелких пор, щелевидные отверстия ко
торых выходят за пределы окаймлений (ель, старая древесина ) 
(Рис. 5. Е); 

П. п. п. т а к с о д и о и д н а я (от лат. Taxodium — т а к с о д и у м , б о 
лотный кипарис и греч. eiSog) — наличие пор на поле перекреста 
со слабо выраженными окаймлениями и довольно крупными отвер
стиями (Рис. 5. Б). 

Почечные чешуи — кроющие чешуи, закрывающие снаружи 
внутреннюю часть почки и отличающиеся от зачатков настоящих 
листьев более плотным строением, наличием фенольных соедине
ний, обычно слабо развитой проводящей системой, развитием пе
ридермы на абаксиальной, а иногда и на адаксиальной сторонах. 
Весной П. ч. опадают, оставляя на стебле листовые рубцы (см. Ка-
тафиллы). 

Пояски Каспари (в честь нем. ботаника Р. Каспари (Robert 
Caspari, 1818-1887)) — опробковевшие и одревесневшие участки 
поперечных и продольных радиальных стенок клеток эндодермы и 
иногда экзодермы в виде кругового пояска. П. К. характерны для 
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корней, также встречаются в эндодерме хвоинки сосны и в корне
вищах некоторых цветковых растений. 

П р и м о р д и й (от лат. primordium — зачаток) — орган на самой 
ранней стадии его развития. Наиболее часто термин применяют к 
зачаткам листьев . 

П р о б к а — см. Феллема. 

П р о б к о в ы й камбий — см. Феллоген. 

П р о в о д я щ и е ткани — постоянные ткани, развивающиеся из 
васкулярных меристем — прокамбия (первичные П. т.) и камбия 
(вторичные П. т.). К П. т. относят ксилему, или древесину, осуще
с т в л я ю щ у ю восходящий ток воды с растворенными в ней мине
р а л ь н ы м и веществами, и флоэму, или луб, обеспечивающую нис
х о д я щ и й ток водных растворов продуктов фотосинтеза. Первичные 
ткани делят на протоксилему и метаксилему, протофлоэму и ме-
тафлоэму . 

П р о в о д я щ и й пучок — основной элемент проводящей систе
м ы растений. Состоит из ксилемы и флоэмы. П. п. развивается из 
тяжа клеток прокамбия и сначала состоит только из первичных 
тканей. В первую очередь дифференцируется протофлоэма, затем 
протоксилема, а в дальнейшем — метафлоэма и метаксилема. В 
стеблях двудольных растений до окончания дифференциации пер
вичных проводящих тканей из расположенных в средней части тя
жа прокамбия клеток вычленяются клетки камбия, и П. п. стано
вится открытым. Камбий образует вторичные ксилему и флоэму. 
П о взаимному расположению проводящих тканей, наличию или 
отсутствию камбия различают несколько типов П. п.: амфивазаль-
ный, а м ф и к р и б р а л ь н ы й , биколлатеральный, коллатеральный, 
р а д и а л ь н ы й (см.) . 

П р о в о д я щ и й п у ч о к н е п о л н ы й — см . Н е п о л н ы е проводя
щ и е п у ч к и . 

П р о з е н х и м ная клетка (от греч. прбд— сверх и ёухрра— бук
вально: внутренняя влага, налитое, наполняющее, здесь — ткань) — 
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клетка, длина которой во много раз превышает ее ширину (волокна 
склеренхимы, древесинные, лубяные волокна). 

Прокамбий (от греч. про — прежде, ранее и камбий) — пер
вичная васкулярная (от лат. vas — ваза, сосуд) меристема, состоя
щая из однородных прозенхимных тонкостенных клеток, диффе
ренцирующихся в элементы первичных флоэмы и ксилемы; у дву
дольных покрытосеменных и голосеменных дающая также начало 
камбию. 

Прокариотическая клетка (от греч. про и mpvov— ядро) — 
клетка, не имеющая оформленного ядра (бактерии, сине-зеленые 
водоросли — цианеи). Содержит Д Н К в виде кольцевой молекулы. 

Проксимальный. . . (от лат. proximus — ближайший) — объект, 
который по сравнению с другим объектом находится ближе к точке 
отсчета в заданной системе координат. 

Пропластида (от греч. про — прежде, ранее и пластида) — 
ранняя стадия развития пластид. П. имеет обычно амебоидную 
форму, состоит из белковой стромы и 1-2 зачатков тилакоидов в 
виде выростов внутренней мембраны. 

Пропускная клетка — клетка эндодермы корня с тонкими 
целлюлозными стенками и живым протопластом, находящаяся ме
жду мертвыми клетками с толстыми одревесневшими и опробко-
вевшими стенками, на поперечных срезах имеющими U-образные 
очертания. П. к. осуществляют физиологическую связь между пер
вичной корой и стелой корня. Характерны для корней многолетних 
однодольных растений. 

Прорыв ветвления — см. Веточный прорыв. 

Протеинопласты (от новогреч. npcoreiv — белок, протеин и 
пХаогбд — вылепленный, оформленный) — разновидность л е й к о 
пластов, в которых откладывается кристаллический или ф и б р и л 
лярный белок (протеин) . Встречается в п а р е н х и м н ы х клетках 
клубнелуковицы безвременника, развивающихся ситовидных эле-
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ментах некоторых хвойных (сосна, кедр, псевдотсуга), однодоль
ных растений и представителей двудольных центросеменных (дре
ма, щирица и др.) . В отличие от амилопластов, запасающих крах
мал ( К - т и п , S-type), П. относят к Б - т и п у (P-type) пластид. 

П р о т о д е р м а (от греч. пр&тод — первый и 8ёр/ла — кожа) — 
поверхностный слой меристемы конуса нарастания побега, даю
щ и й начало покровной ткани — эпидерме. 

П р о т о к с и л е м а (от греч. пр&тод и ксилема) — первые элемен
ты ксилемы, д иффе ре нцирующиеся из прокамбия. Состоит из тра
хеид или сосудов с кольчатыми и спиральными одревесневшими 
утолщениями боковых стенок и паренхимных клеток. 

Протоксилема мезархная (от греч. рёаод— средний и apxrf — 
начало) — заложение первых элементов ксилемы внутри прокам-
биального тяжа , из которого в д а л ь н е й ш е м развивается сифоно-
стела. Встречается у некоторых папоротников. 

П р о т о к с и л е м а центрархная (от. греч. кёутроу— средоточие, 
центр и &РХП) — заложение первых элементов ксилемы в централь
ной части прокамбиального тяжа. Отмечена у древнейших расте
ний наземной флоры (например, у ринии) . 

П р о т о к с и л е м а экзархная (от греч. ё^со— снаружи и dpxrf) — 
заложение первых элементов ксилемы в наружной части прокамби
ального тяжа, граничащей с перициклом. Характерна для стеблей 
некоторых архегониальных растений, напр. плаунов, и корней се
м е н н ы х растений. 

Протоксилема эндархная (от греч. evSov— внутри и &рхп) — 
з а л о ж е н и е первых элементов протоксилемы из клеток прокамбия, 
граничащих с сердцевиной. Свойственна стеблям семенных растений. 

П р о т о п л а с т (от греч. пр&тод— первый, главный и жкаатод— 
вылепленный, оформленный) — живая часть клетки, состоящая из 
ядра , пластид , м и т о х о н д р и й , структурированной цитоплазмы (эн-
д о п л а з м а т и ч е с к о г о ретикулума , сферосом, лизосом, пероксисом, 
аппарата Гольджи) и гиалоплазмы. Снаружи П. ограничен плаз-
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