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Предисловие 

 

Терминологический словарь составлен для преподавате-

лей,аспирантов,магистрантов и студентов бакалавров биоло-

гических специальностей, изучающих цитологию, гистологию, 

морфологию, анатомию, систематику, географию, фитоцено-

логиюи экологию растений. 

Целью даннойработы является попытка объяснить в до-

ступной форме наиболее часто употребляемые в учебной ли-

тературе ботанические термины и понятия. 

При составлении терминологического словаря были ис-

пользованы словари и учебники по различным отраслям бота-

ники и биологии, как отечественных, так и зарубежных изда-

ний. 

В работе содержится более 2300 терминов и понятий, ко-

торые для удобного поиска, расположены в алфавитном по-

рядке. Этимологические сведения о них даны в случае проис-

хождения их от иностранных слов. Термины и понятия приве-

дены, как правило, в именительном падеже единственного 

числа; исключения составляют лишь те из них, которые тра-

диционно употребляются во множественном числе. Если тер-

мины и понятия имеют разночтение, то приводятся варианты. 

Ударения даются для всех слов, кроме односложных,а в слу-

чаях колебания ударения в слове даются оба возможные, с 

указанием предпочтительности. Если термин или понятие 

представляет собой словосочетание, то они приводится без 

изменения естественного порядка слов. При синониме делает-

ся отсылка к основному термину. 

В пособии синезеленые водоросли и грибы представлены 

как составная часть ботаники. 

Автор не претендует на полноту охвата ботанической 

терминологии и понимает, что настоящее пособие не свободно 

от недостатков. Поэтому все критические замечания будут 

приняты с благодарностью.  
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РУССКИЙ АЛФАВИТ 

 

А а [а]   К к [ка]  Х х [ха] 

 

Б б [бэ]   Л л [эль]  Ц ц [це] 

 

В в [вэ]   Мм [эм]  Ч ч [че] 

 

Г г [гэ]   Н н [эн]  Ш ш [ша] 

 

Д Д [дэ]   О о [о]   Щ щ [ща] 

 

Е е [е]   П п [пэ]       Ъъ [твердый знак] 

 

Ее [е]   Р р [эр]  Ы ы [ы] 

 

Ж ж[жэ]  С с [эс]         Ь ь [мягкий знак] 

 

3 з [зэ]   Т т [тэ]  Э э [э оборотное] 

 

И и [и]   У у [у]   Ю ю [ю] 

 

Й й [и краткое] Ф ф [эф]               Я я  [я] 
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А 

Абиотические факторы (греч. «а» – отрицание + «биос»– 

жизнь) – воздействующие на растения или растительные со-

общества элементы неживой природы: климат (температура, 

влажность, свет, воздух), почва, рельеф и др. 

Аборегенные растения (лат. «аб оригене» –от начала) – 

растения возникшие и первоначально эволюционировавшие в 

данной местности и поныне в ней обитающие. 

Аборигены (лат. «аб оригене» –от начала) – коренные 

обитатели данной страны или местности. 

Автогамия или аутогамия (греч. «аутос» – сам + «гамос» – 

брак) – самоопыление и самооплодотворение, состоящее в по-

падании пыльцы на рыльце пестика своего же цветка и в по-

следующем слиянии половых клеток (гамет), принадлежащих 

одному и тому же растению. 

Автокарпия (греч. «аутос» – сам + «карпос»– плод) – об-

разование нормальных семян в результате самоопыления (ав-

тогамии). 

Автолиз (греч. «аутос» – сам + «лизис» – растворение) – 

саморастворение, распад содержимого клеток и тканей, под 

влиянием ферментов, содержащихся в этих же клетках и тка-

нях. 

Автотрансплантация (позднелат. «трансплантацио» –

пересаживание) –наблюдаемая в природе естественная при-

вивка – сращение перекрещивающихся или сближенных вет-

вей одного дерева. 

Автотропизм (греч. «аутос» – сам + «тропос» – поворот, 

направление) – способность органов растений распрямляться 

после того, как сила, вызвавшая изгиб, перестает действовать 

(напр., поднятие полегших стеблей ржи, пшеницы и др.). 

Автотрофы (греч.«аутос»– сам + лат. «трофе» – питание, 

пища) – организмы, способные синтезировать для себя необ-

ходимые питательные вещества. 

Автохория (греч. «аутос» – сам + «хорео» – иду, распро-

страняюсь) – распространение растений с помощью приспо-
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соблений самого растения, без вмешательства внешних аген-

тов. Различают механохорию, геокарпию и барохорию. 

Автохоры (греч. «аутос» – сам + «хорео» – иду, распро-

страняюсь) – растения, распространяющиеся без содействия 

внешних факторов. 

Агранулярная эндоплазматическая сеть (греч. «а»– 

частица отрицания + лат. «гранум» – зерно; греч. «эндон» – 

внутри + «плазма» –вылепленная фигура) – эндоплазматиче-

ская сеть, не несущая на мембранах рибосом. 

Агробиоценоз (греч. «агрос» – поле + «биос» – жизнь + 

«кайнос»– общий) – сообщество растений, животных и мик-

роорганизмов, созданное и регулярно поддерживаемое чело-

веком для получения сельскохозяйственной продукции. Ха-

рактеризуется малой экологической надежностью (агробиоце-

ноз не способен самовосстанавливаться и саморегулировать-

ся), но достаточно высокой урожайностью (продуктивностью). 

Основу агробиоценоза составляет агрофитоценоз – искус-

ственное растительное сообщество, создаваемое на основе аг-

ротехнических мероприятий (напр., посевы и посадки зерно-

вых, овощных, плодовых и технических культур). Раститель-

ный покров агрофитоценоза обычно образован одним видом 

(сортом) культивируемого растения и соответствующими сор-

ными видами. Замена естественного растительного покрова 

монокультурой приводит в агробиоценозе к резкой перестрой-

ке его зооценоза. Животные, не способные питаться возделы-

ваемым растением и переносить условия его культуры, исче-

зают, а другие (главным образом насекомые-фитофаги) нахо-

дят благоприятные условия, размножаются (вплоть до массо-

вых вспышек) и могут вредить посевам. Исследования струк-

туры, устойчивости и продуктивности агробиоценоза состав-

ляют самостоятельный раздел биогеоценологии – агробиоце-

нологию. 

Аграрник (лат. «аграриус» – земельный < «агер» земля, 

пашня, поле) [разг.]– специалист по сельскому хозяйству. 
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Аграрный (лат. «аграриус» – земельный < «агер» земля, 

пашня, поле) – земельный, относящийся к землепользованию. 

Агрономия (лат. «агер» – земля, пашня, поле; греч. «аг-

рос» –поле + «номос»– закон) – комплекс наук о возделывании 

сельскохозяйственных культур. Основными разделами совре-

менной А. являются земледелие, агрохимия, агрофизика, рас-

тениеводство, селекция, семеноведение, фитопатология, сель-

скохозяйственная энтомология, сельскохозяйственная мелио-

рация. 

Агрофиты (греч. «агрос» – поле + «фитон» – растение) – 

растения, возделываемые человеком. 

Агроценоз (греч. «агрос»– поле + «кайнос» – общий) – 

неустойчивое сообщество, искусственно создаваемое челове-

ком на более-менее продолжительное время (не обладает са-

морегуляцией и обладает, как правило, высокой продуктивно-

стью одного или нескольких видов, сортов растений). См. 

ещеагробиоценоз. 

Адаптация (ср.-лат. «адаптацио» – приспособление) – 

эволюционно возникшее приспособление организмов к усло-

виям среды, выражающиеся в изменении их внешних и внут-

ренних особенностей. 

Адвентивные почки(лат. «ад» – приставка в значении 

дополнительности + «венио» – приходить, возникать; «адвен-

тикус»– случайный, пришлый) – придаточные почки. См. при-

даточные почки. 

Адвентивные растения (лат. «ад» – приставка в значе-

нии дополнительности + «венио» – приходить, возникать; «ад-

вентикус» – случайный, пришлый) – растения, занесенные че-

ловеком в местность, где они раньше не произрастали. 

Адвентивный (лат. «ад» – приставка в значении допол-

нительности + «венио» – приходить, возникать; «адвентикус» – 

случайный, пришлый) – орган растения, происходящий не из 

эмбриональных тканей точки роста, а из более старых частей 

растения и развивающийся не на обычном месте (напр., почки 

на корнях или листьях). 
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Адвентивный (придаточный) корень (лат. «ад» – при-

ставка в значении дополнительности + «венио» – приходить, 

возникать; «адвентикус» – случайный, пришлый) – см. прида-

точный корень. 

Адвентивный (придаточный) побег (лат. «ад» – при-

ставка в значении дополнительности + «венио» – приходить, 

возникать; «адвентикус» – случайный, пришлый) – см. прида-

точный побег. 

Аденин –пуриновое основание. Содержится во всех жи-

вых организмах в составе нуклеиновых кислот (одна из 

4 «букв» генетического кода), аденозинфосфатов, некоторых 

коферментов и др. биологически важных веществ. 

Аденозиндифосфорная кислота (АДФ) – сложное орга-

ническое соединение, содержащее макроэргическую (богатую 

энергией) связь. А. к. играет важнейшую роль в обмене ве-

ществ и энергией в процессе жизнедеятельности организмов. 

Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) – сложное ор-

ганическое соединение, содержащее две макроэргические (бо-

гатые энергией) связи. А. к. играет важнейшую роль в обмене 

веществ и энергией в процессе жизнедеятельности организ-

мов. 

АДФ (аденозиндифосфорная кислота) – см. аденозин-

дифосфорная кислота. 

Азональная растительность (греч. «а» – частица отри-

цания + «зоне» – пояс, зона) – см. растительность. 

Акклиматизация (лат. «ак» – к, при + греч. «клима, кли-

матос» – наклон. Древние греки связывали климатические 

различия непосредственно с наклоном солнечных лучей к 

земной поверхности) – приспособление растительного орга-

низма к жизни в новых и непривычных для него условиях су-

ществования, прежде всего почвенно-климатических. 

Акрогамия (греч. «акрос» – вершина + «гамос» – брак) 

– то же, что порогамия. См. порогамия. 

Акропетальное развитие (греч. «акрос» – вершина + 

«петомай» – стремлюсь) – развитие боковых ветвей или ча-



 

9 

 

стей какого-либо органа начиная от основания к вершине, в 

результате чего молодые части расположены ближе к вер-

шине, а старые – к основанию; так развиваются ветви и листья 

на стеблях большинства растений, так же идет развитие стеб-

лей и корней при их верхушечном росте. 

Акрофиты (греч. «акрос – вершина + «фитон» – расте-

ние) – высокогорные, или альпийские растения. 

Актиномицеты (греч. «актис» – луч + «микес» – гриб) – 

микроскопические организмы (иначе называемые лучистые 

грибы), близкие к бактериям. Живут в почве, воде или на по-

верхности растений; некоторые А. вызывают инфекционное 

заболевание – актиномикоз, из ряда видов получают антибио-

тики группы актиномицинов. 

Актиноморфный (правильный) цветок (греч. «актис»– 

луч + «морфе» – форма) – правильный, радиально-

симметричный цветок, т. е. цветок, через который можно про-

вести не менее двух плоскостей симметрии. 

Алейроновые зёрна (греч. «алейрон» – мука) – твердые 

отложения запасных белков в клетках семян многих растений. 

А. з. образуются при созревании семян при обезвоживании 

вакуолей. Различают простые и сложные алейроновые зерна. 

Простые – представлены только аморфной белковой массой, 

сложные – в аморфной массе белка нередко имеют выкристал-

лизовавшийся белок (кристаллоид) и образование не белковой 

природы – глобоид. 

Алкалоиды (арабск. «алькали» – щелочь + греч. «эйдос»– 

вид) – азотсодержащие органические вещества щелочного ха-

рактера, имеющие горький вкус. Многие из них являются про-

изводными органических кислот. Накапливаются в вакуолях. 

Описано свыше 2000. К алкалоидам принадлежат раститель-

ные яды – атропин, хинин, кофеин, морфин, никотин, эфедрин 

и др. 

Аллелопатия (греч. «аллелон» – взаимно + «патос» – 

страдание, болезнь), – взаимное влияние растений друг на 
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друга в результате выделения ими в окружающую среду раз-

личных веществ. 

Аллогамия (греч. «аллос» – другой + «гамос» – брак) –

опыление, заключающееся в опыление одного цветка пыльцой 

другого цветка того же или другого индивидуума. Термин 

объединяет понятия гейтоногамия и ксеногамия. 

Аллохория (греч. «аллос» – другой, иной + «хорео» – 

иду, распространяюсь) – распространение плодов и семян с 

помощью внешних факторов (ветра, воды, животных и др.). 

Аллохоры – распространение растений с помощью 

внешних факторов (ветра, воды, животных и др.). 

Альгология (лат. «альга» – водоросль + греч. «логос» – 

учение) – раздел ботаники, изучающий водоросли.  

Альпийский пояс (кельт. «альп» – высокая гора) – один 

из поясов вертикальной зональности гор умеренных и субтро-

пических широт, расположенный выше субальпийского пояса, 

но ниже вечных снегов и ледников. На Западном Кавказе рас-

положен на высоте от 2300 до 3000 м над уровнем моря. 

Альпинарий (от Альпы < кельт. «альп» – высокая гора) – 

участок сада или парка (обычно в виде каменистой горки) для 

выращивания горных (альпийских) растений. 

Амигдалин (греч. «амигдале» – миндаль) – гликозид, со-

держащийся в листьях и семенах горького миндаля, а также 

семенах абрикоса, сливы, яблони и некоторых других Розо-

цветных. 

Амилаза (греч. «амилон» – крахмал) – фермент, катали-

зирующий процесс гидролиза крахмала до мальтозы. 

Амилоза (греч. «амилон» – крахмал) – составная часть 

естественного крахмала. Молекулы А. представляют собой 

неразветвленные цепочки, состоящие из нескольких сотен 

глюкозных остатков, соединенных попарно в мальтозы.При 

набухании в теплой воде А. образует растворимую часть клей-

стера; окрашивается йодом в синий цвет. 

Амилопектин (греч. «амилон» – крахмал + «пектос» – 

студнеобразный) – составная часть естественного крахмала; 
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при набухании крахмальных зерен образует студенистую 

часть клейстера; молекулы амилопектина представляют собой 

разветвленные цепочки и состоят из 2000 и более глюкозных 

остатков; окрашивается йодом в красно-фиолетовый цвет. 

Амилопласты (греч. «амилон» – крахмал + «пластос» – 

вылепленный, созданный) – лейкопласты, накапливающие 

крахмал. 

Аминокислоты – органические кислоты, содержащие 

одну или две аминогруппы (NH2) и карбоксильные группы (–

COOH), определяющие их амфотерные свойства и образова-

ние специфических пептидных связей при соединении их 

между собой в макромолекулы белка. Всего известно около 

150 А., и лишь 20 являются протеиногенными. 

Амитоз (греч. «а» – частица отрицания + «митос» – нить) 

– прямое деление ядра, при котором происходит его перешну-

ровка без возникновения структур, характерных для митоза. 

Амитоз встречается, в специализированных тканях, в обре-

ченных на гибель клетках. 

Ампельные растения (нем. «ампель» – висячая ваза)– 

растения, имеющие свисающий стебель. См. еще свисающий 

стебель. 

Амфивазальный пучок (греч. «амфи» – с обеих сторон, 

вокруг + лат. «ваз» – ваза) – концентрический проводящий пу-

чок, в котором ксилема окружает флоэму (напр., пучки в кор-

невищах ландыша – Convallaria, ириса – Iris). 

Амфикрибральный пучок (греч. «амфи» – с обеих сто-

рон, вокруг + лат. «крибрум» – сито, решето) – концентриче-

ский проводящий пучок, в котором флоэма окружает ксилему 

(напр., пучки в коневищах папоротников). 

Амфимиксис (грч. «амфи» – с обеих сторон, вокруг + 

«миксис» – смешение) – обычный тип полового процесса, при 

котором происходит слияние ядер мужской и женской поло-

вых клеток (гамет); характерен для большинства растений. 

Амфитропный или двусторонне изогнутый семяза-

чаток (грч. «амфи» – с обеих сторон, вокруг + «тропос» – по-
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ворот, направление) – семязачаток, у которого нуцеллус имеет 

подковообразную форму (представители сем. Тутовые –

Moraceae, и др.). 

Анабиоз (греч. «а» – частица отрицания + «биос» – жизнь) – 

максимальная приостановка жизнедеятельности организма, 

при которой все видимые проявления жизни отсутствуют, од-

нако они могут восстанавливаться при наличии соответству-

ющих условий. В состоянии А. находятся, напр., сухие семена, 

споры растений и др. 

Анаболизм или ассимиляция (греч. «анаболе» – подъ-

ем; лат. «ассимиляция» – уподобление) – совокупность хими-

ческих процессов в живом организме, направленных на обра-

зование и обновление структурных частей клеток и тканей. 

А. составляет противоположную катаболизму сторону обмена 

веществ и заключается в синтезе сложных молекул из более 

простых с накоплением энергии. Известны два типа А. фото-

синтез и хемосинтез. Наиболее важный процесс А., имею-

щий планетарное значение – фотосинтез. 

Аналогичные органы (греч. «аналогиа» – соответствие; 

греч. «органон» – орудие, инструмент) – органы, выполняю-

щие одинаковую функцию и сходные по внешнему строению, 

но различные по происхождению (колючка гледичии – видо-

измененный побег, а колючка барбариса – видоизмененный 

лист). 

Анастомоз (греч. «анастомозис» – отверстие, выход) – 

соединение структур (напр., тяжей клеток, млечников и др.) в 

единую сеть. 

Анатомия растений (греч. «анатоме» – рассечение) – 

раздел ботаники о внутреннем строении растений. 

Анатропный илиобратный (обращённый) семяза-

чаток (греч. «ана» – противно + «тропос» – поворот) – се-

мязачаток, повернутый на 180о, при этом микропиле и рубчик 

расположены рядом, причем микропиле обращено к плаценте. 

Это самый распространенный тип семязачатка. 
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Анафаза (греч. «ана» – противно + «фазис» – появление) – 

третья фаза митоза, при которой хроматиды расходятся к про-

тивоположным полюсам клетки. 

Ангстрем (по имени шведского физика А.Й. Ангстрема – 

1814 – 1874) – внесистемная единица длины, равная 10 – 10 м., 

сокращенно обозначается Å. 

Андрогамия (греч. «андрос» – мужчина + «гамос» – брак) – 

оплодотворение женской гаметы мужской. 

Андрогинофор (греч. «андрос» – мужчина + «гине» – 

женщина + «форос» – несущий), удлиненная часть цветоложа 

в цветке в виде ножки между околоцветником и андроцеем 

(каперсы – Capparis, страстоцвет –Passiflora). 

Андроцей (греч. «андрос» – мужчина + «ойкос» – дом) – 

совокупность тычинок цветка. 

Анемофилия (греч. «анемос» – ветер + «филео» – люблю) – 

приспособленность растений к опылению при помощи ветра. 

Анемохория (греч. «анемос» – ветер + «хорео» – иду, 

распространяюсь) – распространение плодов и семян ветром. 

Анемохоры (греч. «анемос» – ветер + «хорео» – иду) – 

растения, приспособившиеся к распространению с помощью 

ветра. 

Анизогамия (греч. «анизос» – неравный + «гамос» – 

брак) – тип полового процесса, при котором происходит слия-

ние (копуляция) половых клеток (гамет), различающихся по 

размеру, форме или поведению при копуляции; тождественно 

гетерогамии, анизомерогамии и коренным образом отличается 

от изогамии, когда сливаются одинаковые клетки – изогаметы. 

Анизотропные побеги (греч. «анизос» – неравный + 

«тропос» – поворот) – побеги, изменяющие направление ро-

ста, напр., восходящие или приподнимающиеся. 

Анизофиллия (греч. «анизос» – неравный + «филлон» – 

лист) – неравнолистность; различия в форме, величине и 

структуре листьев, расположенных в одном и том же узле по-

бега. 
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Анималофиллия (лат. «анимал» – животное + «филео» – 

люблю) – опыление растений с помощью животных. 

Антеридиальная клетка пыльцевого зерна(греч. «ан-

терос» – цветущий) – клетка, образующаяся при прорастании 

пыльцы Голосеменных и микроспор разноспоровых Плаунов и 

Папоротников; из антеридиальной клетки возникает антери-

дий (у Голосеменных сильно редуцированный). 

Антеридий (греч. «антерос» – цветущий) – одноклеточ-

ный или многоклеточный мужской половой орган, в котором 

образуются мужские половые клетки, чаще всего сперматозо-

иды. 

Антибиотики (греч. «анти» – против + «биотикос» – 

жизненный) – вещества биологического происхождения, спо-

собные подавлять рост микробов или даже убивать их. 

Антиклинальное деление клеток (греч. «анти» – против 

+ «клино» – гну, выгибаю) – деление клеток с образованием 

перегородок перпендикулярно поверхности конуса нараста-

ния. При этом происходит увеличение числа поверхностных 

клеток и их площади. 

Антиподы (греч. «анти» – против + «подус» – нога) – 

клетки в зародышевом мешке семязачатка, лежащие напротив 

яйцевого аппарата, т. е. на противоположном конце от микро-

пиле. 

Антитеза (греч. «антитезис» – противоположение) – по-

ложение, суждение, противопоставляемое тезе. 

Антофеин (греч. «антос» – цвет, цветок + «фанос» – тем-

ный) – темнобурый пигмент, содержащийся в клеточном соке 

некоторых растений. 

Антохлор (греч. «антос» – цвет, цветок + «хлорос» – зе-

леный, зеленовато-желтый) – желтый пигмент (близкий к ан-

тоцианам), находящийся в растворенном виде в клеточном со-

ке. Окрашивает плоды цитрусовых, лепестки георгины, льнян-

ки и др. 

Антоцианы (греч. «антос» – цвет, цветок + «цианос» – 

лазурь) – безазотистые соединения, близкие к гликозидам. 
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А. являются пигментами клеточного сока, которые окрашива-

ют его от синего до красного цвета (зависит от рН клеточного 

сока). А. определяют цвет плодов и лепестков цветков у мно-

гих растений; встречаются также в корнях, стеблях и листьях. 

Антропогенная растительность (греч. «антропос» – 

человек + «генос» – род, племя, рождение, происхождение) – 

сообщества растений, возникающие в результате деятельно-

сти человека (посевы и посадки растений, выпас скота, вы-

рубка леса, осушение болот и др.). 

Антропогенные факторы (греч. «антропос» – человек 

+ «генос» – род, племя, рождение, происхождение; лат. «фак-

тор» – делающий, производящий) – факторы, обусловленные 

деятельностью человека. 

Антропохория (греч. «антропос» – человек + «хорео» – 

иду, распространяюсь) – распространение плодов и семян 

растений при непроизвольном участии человека. 

Антропохоры (греч. «антропос» – человек + «хорео» – 

иду, распространяюсь) – растения распространяемые челове-

ком непреднамерено (напр., сорные растения). 

Апекс (лат. «апекс» – вершина) – меристематическая 

верхушка стебля или корня; конус нарастания. 

Апертура (лат. «апертура» – отверстие) – действующее 

отверстие оптического прибора, определяемое размерами 

линз или диафрагмами. Угловая апертура – угол между 

крайними лучами конического светового пучка, входящего в 

систему. Числовая апертура – число А = n х Sin·(a/2) (n – 

показатель преломления среды); определяет освещенность 

изображения, пропорциональную A
2
, и разрешающую спо-

собность прибора, пропорциональную А. 

Апертура пыльцевого зерна (лат. апертура – отвер-

стие) неутолщенное место или отверстие в экзине, служащие 

для выхода пыльцевой трубки при прорастании пыльцевого 

зерна. 
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Апикальные (верхушечные) меристемы (лат. 

«апекс» – вершина + «меристес» – делитель) – меристемы 

находящиеся на верхушках стеблей и корней. 

Апикальный (лат. «апекс, апиксис» – верхушка, маковка) 

– верхушечный; расположенный на морфологически верхнем 

конце органа. 

Апогамия (греч. «апо» – частица отрицания + «гамос» 

– брак) – развитие зародыша семени без оплодотворения, 

причем не из яйцеклетки, а из синергид или антипод. 

Апокарпный гинецей (греч. «апо» – частица отрицания + 

«карпос» – плод + «гине» – женщина) – гинецей, состоящий из 

одного или нескольких не сросшихся между собой плодолисти-

ков. 

Апокарпный мономерный гинецей (греч. «апо» – ча-

стица отрицания + «карпос» – плод; «монос» – один + «ме-

рис» – часть, доля; «гине» – женщина) – гинецей, состоящий 

из одного плодолистика. 

Апокарпный плод (греч. «апо» – частица отрицания + 

«карпос» – плод) плод, возникший из апокарпного гинецея. 

Апокарпный полимерный гинецей (греч. «апо» – ча-

стица отрицания + «карпос» – плод; «поли» – много + «ме-

рис» – часть, доля; «гине» – женщина) – гинецей, состоящий 

из нескольких не сросшихся между собой плодолистиков. 

Апомиксис (греч. «апо» – частица отрицания + «миксис»– 

смешение) – развитие зародыша семени без слияния половых 

клеток (без оплодотворения). Различают: партеногенез, апо-

гамию и апоспорию. 

Апопласт (греч. «апо» –от, без + «пластос» – вылеплен-

ный, созданный) – система взаимосвязанных межклетников и 

клеточных стенок, которая служит для транспорта веществ. 

Апоспория (греч. «апо» – частица отрицания + «спора» 

– сев, семя) – развитие зародыша семени из клеток нуцеллуса 

или интегументов семязачатка. 
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Апотеций (греч. «апо» – частица отрицания + «теке» – 

ящик) – открытое, чаще блюдцеобразное, плодовое тело у 

сумчатых грибов. 

Аппарат Гольджи(комплекс Гольджи) – совокуп-

ность всех диктиосом и пузырьков Гольджи одной клетки. 

Иногда этот термин применяется по отношению к одной дик-

тиосоме. А. г. синтезирует полисахариды для клеточной 

стенки, а пузырьки Гольджи транспортируют их к плазма-

лемме. Мембрана пузырьков Гольджи, встраиваясь в мем-

брану плазмалеммы, пополняет последнюю, что важно при 

росте клетки. Кроме того, А. г. участвует во внутриклеточ-

ном транспорте веществ, образовании вакуолей и лизосом. 

Аппозиция (лат. «аппозицио» – прибавление, прикла-

дывание) – рост клеточной стенки путем накладывания но-

вых мицелл целлюлозы и других веществ, вырабатываемых 

протопластом, на внутреннюю поверхность первичной кле-

точной стенки. При этом клеточная стенка растет в толщину 

и формируется вторичная клеточная стенка. 

Арборетум (лат. «арбор» – дерево) – то же, что и денд-

рарий. См. дендрарий. 

Ареал (лат. «ареа» – площадь, пространство) – часть 

земной поверхности, в пределах которой распространен тот 

или иной таксон (вид, род, семейство и т. д.). 

Ареалогия (лат. «ареа» – площадь, пространство + греч. 

«логос»– слово, учение) – то же, что и хорология. См. хоро-

логия. 

Аридные области (лат. «аридус» – сухой) – засушли-

вые области, где годичное количество осадков меньше, чем 

то количество воды, которое может испариться с этой же 

площади в течение года; аридный климат характерен для пу-

стынь и полупустынь. 

Ариллу(ю)с или присемя(е)нник (позднелат. «арил-

люс»– мантия, кровелька, сушенный виноград) – мясистое, 

нередко ярко окрашенное образование, частично или полно-

стью покрывающие семя и имеющие вид выроста в области 
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микропиле, халазы или рубчика (бересклет – Euonymus, му-

скатный орех – Myristica fragrans и др.). Иногда А. участвует 

в образовании мякоти плода (напр., у смородины – Ribes). 

Способствует распространению семян. А., располагающийся 

близ семявхода (микропилярного следа семени), известен под 

названием карункула. 

Архегониальные растения (греч. «архе» – начало + 

«гоне» – рождение) – группа таксонов высших растений, га-

метофит которых формирует многоклеточные женские поло-

вые органы – архегонии. Термин А. р. является условным и 

не имеет таксономического значения. 

Архегоний (греч. «архе» – начало + «гоне» – рождение) 

– многоклеточный женский половойорган размножения у 

Моховидных, Папоротниковидных, Плауновидных, Хвоще-

видных и Голосеменных. Обычно А. имеет колбовидную 

форму, в расширенной части которой находится яйцеклетка. 

Археспорий (греч. «архе» – начало + «спора» – сев, семя) 

– клетка(и), из которой(ых) образуются споры, мега- или 

микроспоры. 

Асимметричный (несимметричный) цветок (греч. 

«а» – не, без + «симметрия» – соразмерность) – цветок, через 

который невозможно провести ни одной плоскости симмет-

рии. 

Аск или сумка (греч. «аскос» – мешок) – специализиро-

ванная клетка (спороносный орган) сумчатых грибов, в кото-

рой(м) развиваются аскоспоры. А. возникает в результате по-

лового процесса. 

Аскомицеты (греч. «аскос» – мешок + «микес» – гриб) – 

один из обширных классов грибов, включающий более 30 

тысяч видов. Их еще называют Сумчатыми грибами. 

Аскоспора или сумкоспора (греч. «аскос» – мешок + 

«спора» – сев, семя) – спора, образующаяся в аске (сумке) у 

аскомицетов (сумчатых грибов). 

Аспект (лат. «аспектус» – вид) – внешний вид фитоце-

ноза, изменяющийся на протяжении года в соответствии с 
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чередованием фаз развития растений. Называются А. по 

окраске аспективных видов, напр., золотисто-желтый – во 

время массового цветения адониса в этом фитоценозе и т. д. 

Ассекаторы (лат. ассекатор – постоянный спутник) – по-

стоянные, но не доминирующие в сообществе виды. 

Ассимилирующие корни (лат. «ассимиляцио» – упо-

добление,слияние, усвоение) – корни содержащие хлорофилл 

и способные к ассимиляции (усвоению веществ из внешней 

среды и образованию из них более сложных органических ве-

ществ); развиваются обычно в воде или воздушной среде). 

Ассимиляционная паренхима (лат. «ассимиляцио» – 

уподобление,слияние, усвоение; «пар» – равный + греч. «эн-

хима» – налитое) – ткань, состоящая из клеток, содержащих 

хлоропласты. В зависимости от формы клеток различают 

столбчатую, губчатую и складчатую А. п. 

Ассимиляционный или первичный крахмал (лат. «ас-

симиляцио» – уподобление,слияние, усвоение) – крахмал, ко-

торый откладывается в виде зерен в хлоропластах при избытке 

продуктов фотосинтеза. 

Ассимиляцияили анаболизм(лат. «ассимиляцио» – упо-

добление,слияние, усвоение; греч. «анаболе» – подъем) – про-

цесс усвоения организмами веществ из внешней среды и обра-

зование из них более сложных, присущих организму органи-

ческих веществ. А. происходит с поглащением энергии 

(в узком смысле – это процесс фотосинтеза). 

Ассоциация (лат. «ассоциацио» – соеденение) – основная 

классификационная единица растительного покрова, пред-

ставляющая собой совокупность однородных фитоценозов, 

сходных по структуре, видовому составу и взаимоотношения-

ми между собой и средой. А. называется по господствующим 

видам одного или нескольких ярусов, напр., в лесу ассоциация 

ельника-черничника. 

Атрихобласты (греч. «а» – частица отрицания + «трихос»–

волос + «бластос» – росток, побег, ветвь, зародыш) –клетки 
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поверхностнго слоя молодого участка корня, из которого не 

образуются корневые волоски. 

Атропный (ортотропный, прямой) семязачаток 

(греч. «а» – частица отрицания + «тропос» – поворот, направ-

ление; «ортос» – прямой) – семязачаток, обращенный своим 

микропиле вверх в сторону рыльца (напр., у видов сем. Гре-

чишные –Polygonaceae). 

АТФ (аденозинтрифосфорная кислота) – см. аденозин-

трифосфорная кислота. 

Ауксибласт (греч. «ауксано»– расту + «бластос» – ро-

сток, образование) – то же, что и удлиненныйнный побег. 

См. удлиненный побег. 

Ауксины (греч. «ауксано» –расту) – группа фитогормо-

нов, которыерегулируют на разных этапах жизни растения его 

рост, дифференцировку органов, ростовые реакции на свет и 

силу тяжести. По химической природе – производные индола. 

Основной представитель – индолилуксусная кислота. 

Аутогамия – то же, что и автогамия. См. автогамия. 

Аэренхима (греч. «аэр» – воздух + «энхима» – налитое) 

– то же, что и воздухоносная паренхима. См. воздухоносная 

паренхима. 

 

Б 

Багрянки– см. красные водоросли. 

Базальный (греч. «базис» – основание) – расположенный 

в основании, на морфологически нижнем конце. 

Базидиоспора (греч. «базидион» – маленькое основание + 

«спора» – сев, семя) – спора, образующаяся на поверхности 

базидии. 

Базидия (греч. «базидион» – маленькое основание) – ор-

ган спороношения базидиальных грибов; на ее поверхности 

развиваются базидиоспоры. 

Базипетальное развитие (греч. «базис» – основание + 

«петомай» – стремлюсь) – развитие от верхушки органа к ос-
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нованию, в результате чего молодые части расположены бли-

же к основанию, а старые – к верхушке. 

Бактерии (греч. «бактерион» – палочка) – прокариотиче-

ские микроскопические организмы. 

Бальзамы (греч. «бальзамон» –ароматическая смола) – 

природные вещества, в состав которых входят эфирные масла 

и растворенные в них смолы, ароматические и другие соеди-

нения. 

Барохория (греч. «барос» – тяжесть + «хорео» – иду, 

распространяюсь) – осыпание плодов и семян под влиянием 

силы тяжести, без участия посторонних агентов. 

Барохоры (греч. «барос» – тяжесть + «хорео» – иду, рас-

пространяюсь) – растения, плоды и семена которых поступают 

на почву под влиянием силы тяжести, без участия посторон-

них агентов; принадлежат к группе автохоров. 

Бахромчатый (араб. «махрама» – платок)– надрезанный 

на тонкие,узкие полоски. 

Безлистный стебель – лишенный хорошо заметных ас-

симилирующих листьев. 

Белки – высокомолекулярные соединения, построенные 

из аминокислот; важнейшие полимеры живой клетки, выпол-

няющие многообразные функции как конституционных, так и 

запасных веществ. 

Бентос (греч. «бентос» – глубина) – совокупность орга-

низмов, обитающих на грунте морских и материковых водое-

мов. 

Бесплодный цветок – цветок не имеющий ни тычинок 

ни пестика(ов) и служит обычно лишь для привлечения насе-

комых-опылителей (краевые цветки в соцветиях калины –

Viburnum, василька –Centaurea). 

Беспокровный (голый) цветок – цветок без около-

цветника. (ива –Salix, осока –Carex, молочай –Euphorbia). 

Бесполое размножение растений– размножение расте-

ний, при котором новый организм развивается без участия по-
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ловых клеток и оплодотворения из спор, зооспор или вегета-

тивных органов. 

Бесстебельные растения – то же, что и розеточные рас-

тения. См. розеточные растения. 

Биколлатеральный пучок (лат. «би» – два + «кон» – 

вместе + «латералис» – боковой)– проводящий пучок, в кото-

ром к древесине (ксилеме) примыкают два тяжа луба (флоэмы) 

– один с наружной, а другой с внутренней стороны древесины. 

Бинарная номенклатура (лат. «би» – два; «номенклату-

ра» – роспись имен) – номенклатура, одним из основных 

принципов которой, являются бинарные названия видов; пра-

вило давать видам название, состоящее из двух слов, напр.: 

клевер луговой –Trifolium pratense. 

Бинарное название (лат. «би» – два) – название таксона 

(вида!) из двух составных элементов (родового названия и ви-

дового эпитета). Б. н. видов является обязательным составным 

элементом современной ботанической номенклатуры. 

Биогеография (греч. «биос» – жизнь + «гео» – земля + 

«графо» – пишу) – наука, изучающая закономерности распре-

деления растительного покрова и животных и их сообществ по 

Земному шару. 

Биологические мембраны (греч. «биос» – жизнь + «ло-

гос» – учение, речь, слово; лат. «мембрана» – пленка, перепон-

ка) – тончайшие (4–10 нм) пленки, состоящие из двойного слоя 

молекул фосфолипидови молекул белков, расположенных на 

обеих сторонах липидного бислоя или внедрены в него на раз-

личную глубину, а некоторые пронизывают мембрану 

насквозь, образуя в ней гидрофильные «поры». Характерными 

особенностями Б. м. является их замкнутость, непрерывность 

(концы мембран никогда не бывают открытыми) и избира-

тельная проницаемость (полупроницаемость).Б. м. создают 

границу органоидов клетки и участвуют в образовании их 

внутренней структуры, во многом являясь носителями функ-

ций. 
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Биологический тип – см. жизненная форма растения. 

Биология (греч. «биос» – жизнь + «логос» – учение, речь, 

слово) – совокупность наук о живой природе. 

Биом (греч. «биос» – жизнь + лат. «ома» – окончание, 

означающее совокупность, объединение) – совокупность раз-

личных групп организмов и среды их обитания в определен-

ных природных зонах и поясах, например, в умеренном поясе 

степь, тайга, в аридном поясе пустыня. 

Биоморфа (греч. «биос» – жизнь + «морфе» – форма) – то 

же, что и жизненная форма. См. жизненная форма. 

Биосферный заповедник (греч. «биос» – жизнь + 

«сфайра» – шар) – охраняемая территория (заповедник, наци-

ональный парк и др.), на которой защита наиболее представи-

тельных для данной зоны природных комплексов сочетается с 

научными исследованиями, долговременным мониторингом 

среды и образованием в области охраны природы. Создание 

биосферных заповедников (с 1973г.) связано с программой 

«Человек и биосфера». К 1994 году в мире было свыше. 

300 биосферных заповедников; в России – 18, в том числеКав-

казский, Сихотэ-Алинский, Приокско-террасный и др. 

Биотип (греч. «биос» – жизнь + «типос» – отпечаток, 

форма, образец) – совокупность особей данного вида, одно-

родная генетически и экологически. 

Биотические факторы (греч. «биос» – жизнь + «фак-

тор»– делающий, производящий) – совокупность факторов ор-

ганического мира, которые влияют на растения или непосред-

ственно, или косвенно, через изменения абиотических факто-

ров, определяя их условия обитания в том или ином регионе. 

Биоценоз (греч. «биос» – жизнь + «кайнос» – общий) – 

сообщество – природное единство живых компонентов: фи-

тоценоза, микробиоценоза и зооценоза, расположенных на од-

ной территории и связанных различными формами взаимоот-

ношений. 

Биоценология (греч. «биос» – жизнь + «кайнос» – общий + 

«логос» – наука, учение) – наука о биоценозах, их составе, 
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структуре, развитии, происхождении, внутренней (биоценоти-

ческой) среде, использовании и охране. 

Биоценотический отбор (греч. «биос» – жизнь + «кай-

нос» – общий) – происходящий при формировании и суще-

ствовании биоценозов отбор видов и формирование их попу-

ляций для совместного существования. Обуславливает ста-

бильность биоценозов. 

Боб – простой сухой одногнездный плод, образованный 

одним плодолистиком и обычно раскрывающийся по двум 

швам. Характерен для представителей семейства Бобовые 

(Fabaceae). 

Боковая почка – то же,что и пазушная почка. См. па-

зушная почка. 

Боковой побег (пазушный побег) – побег, развиваю-

щийся из боковой (пазушной) почки; в более широком смысле – 

побег бокового ветвления. 

Боковой корень – корень любого порядка ветвления; 

часто обозначается как вторичный корень (Б. к. на главном 

корне), третичный (Б. к. на вторичном корне) и т. д., или как 

корень первого, второго и т. д. порядка ветвления. В более уз-

ком значении корень, закладывающийся эндогенно вблизи от 

апекса главного или материнского корня. 

Боковые (латеральные)меристемы (лат. «латералис» – 

боковой; греч. «меристес» – делитель) – образовательные тка-

ни, располагающиеся по окружности осевых органов. Б. м. 

обеспечивают рост органов в толщину. 

Болото – участок суши с избыточным застойным увлаж-

нением грунта, заросший влаголюбивой растительностью. Для 

болот характерен процесс накопления неразложившихся рас-

тительных остатков и образования торфа. 

Бор – сосновый лес, растущий на бедных, малоплодород-

ных песчаных повах. 

Бороздчатый или желобчатый стебель – стебель с уз-

кими бороздками (желобками) и более широкими разделяю-

щими их участками. 
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Ботаника (греч. «ботанэ» – растение, трава) – комплекс 

наук (разделов) о растениях. Иногда ботанику называют фи-

тологией (греч. «фитон» – растение + «логос» – учение, речь, 

слово). 

Ботаническая география (греч. «ботане» – растение, 

трава; «гео» – земля + «графо» – пишу, описываю) – раздел 

ботаники, изучающий закономерности распределения расти-

тельного покрова по земной поверхности. 

Ботаническая номенклатура (греч. «ботане» – расте-

ние, трава; лат. «номенклатура» – роспись имен) – номенкла-

тура, применяемая в ботанике. См. еще номенклатура. 

Ботанический сад (греч. «ботанэ» – растение, трава) – 

научно-исследовательское учреждение, главной задачей кото-

рого является коллекционирование, изучение и культивирова-

ние растений. 

Ботрические или рацемозные соцветия (греч. «бо-

трис» – кисть; лат. «рацемус» – виноградная кисть) – монопо-

диальные (неопределенные) соцветия. См. моноподиальные 

соцветия. 

Ботанические уровни таксономической иерархии 

(греч. «ботанэ» – растение, трава; «таксис» – расположение в 

порядке, строй + «номос» – закон; «хиерос» – священный + 

«архе» – начало) – таксономическая категория (отдел, класс, 

порядок, семейство, род, вид и т. п.). 

Брактеозные соцветия (лат. «брактея» – прицветник, 

прицветничек) – соцветия, у которых прецветники представ-

лены чешуевидными листьями верховой формации – брактея-

ми (ландыш –Convallaria, сирень – Syringa, вишня –Cerasus и 

др.). 

Брактея или прицветник (греч. «брактея» – прицвет-

ник, прицветничек) – видоизмененная, чаще редуцированная 

листоподобная структура (обычно прицветник или кроющий 

лист соцветия). См. еще прицветник. 

Брактеола или прицветничек (лат. «брактеола» –

прицветничек) – см. прицветничек. 



 

26 

 

Брахибласты (греч. «брахис» – короткий + «бласте» – 

росток) – 1) укороченные побеги хвойных, несущие по два 

(сосна обыкновенная) или по пять (сосна веймутова) игольча-

тых листьев; 2) укороченные цветоносные побеги плодовых 

деревьев (кольчатки, плодушки). 

Бриология (греч. «брион» – мох + «логос» – наука, уче-

ние) – раздел ботаники, изучающий мхи. 

Бровки – листовые рубцы, образовавшиеся после опаде-

ния чешуек у клубня картофеля. В пазухе каждой Б. распола-

гаются группы почек – глазки. 

Брюшной шов – шов у апокарпного гинецея, образован-

ный линией срастания краев плодолистика. С утратой эпи-

дермальных структур в процессе эволюции Б. ш. остается ско-

рее как воображаемая, чем реальная структура. 

Бульбы (лат. «бульбус» – луковица) – луковицы. 

Бурые водоросли (Phaeophyta)– отдел настоящих водо-

рослей. Самые крупные среди современных водорослей, до-

стигающие 60 м в длину. Все без исключения виды являются 

многоклеточными. Клетки, содержащие одно ядро и одну или 

несколько вакуолей, имеют сильно ослизняющиеся стенки. 

Хлоропласты бурого цвета из-за того, что помимо хлорофил-

лов «a», «c»и «b»-каротина в них содержится избыток бурых 

пигментов – ксантофиллов, особенно фукоксантина. В каче-

стве запасных питательных веществ в цитоплазме клеток Б. в. 

откладываются полисахарид – ламинарин, а также шестиатом-

ный спирт маннит и различные жиры. Размножаются вегета-

тивным, бесполым и половым путем. Для подавляющего 

большинства в жизненном цикле характерна смена полового и 

бесполого поколений. Насчитывается около 1500 видов из 

250 родов. Населяют прибрежную полосу, главным образом, 

холодных морей. Некоторые бурые водоросли (напр., ламина-

рии, фукусы, саргассы) образуют подводные «леса». 

Наибольшее хозяйственное значение имеют виды рода лами-

нария, представители которого известны как «морская капу-

ста». Ее используют как ценный пищевой продукт, богатый 
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йодом, а также для получения кормовой муки для сельского 

хозяйства и йода для медицинских целей. 

Бутон (франц. «бутон» – почка, бутон) –почка, которая 

имеетзачаток только одного цветка. 

 

В 

Вайя(греч. «байон» – пальмовая ветвь) – лист папоротни-

ка, б. ч. крупный и сильно расчлененный.Нарастает верхуш-

кой, которая «раскручивается» в виде улитки.Иногда В. назы-

вают листья пальм. 

Вакуоли (лат. «вакуус» – пустой) – полости в клетке, от-

граниченные от цитоплазмы тонопластом и заполненные 

обычно водянистым содержимым – клеточным соком. В со-

став клеточного сока входят вещества, являющиеся продукта-

ми жизнедеятельности протопласта. Это растворимые углево-

ды – глюкоза, фруктоза, сахароза, инулин и др.; органические 

кислоты – лимонная, яблочная, янтарная, щавелевая и др., а 

также – белки, алкалоиды, гликозиды, пигменты, ферменты и 

др. вещества. Функции В. – регуляция водносолевого обмена, 

поддержание тургорного давления, накопление водораствори-

мых веществ, выведение из обмена токсических веществ. 

Валидное название растения (лат. «валидус»– креп-

кий, сильный) –правильное,действительное название таксона, 

т. е. осуществленное с соблюдением правил международного 

кодекса ботанической номенклатуры (МКБН). 

Вегетативная клетка пыльцевого зерна(лат. «вегетус»– 

полный сил, деятельный; «вегетативус» – растительный) – 

большая из двух клеток пыльцы, из которой образуется пыль-

цевая трубка. 

Вегетативная почка (лат. «вегетус» – полный сил, дея-

тельный; «вегетативус» – растительный) – почка, из которой 

развивается только стебель с листьями и почками. 

Вегетативно-генеративный побег или смешанный 

побег (лат. «вегетус» – полный сил, деятельный; «вегетати-

вус» – растительный + «генераре» – рождать, производить) – 
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побег, стебель который несет нормально развитые листья и 

цветок или соцветие. 

Вегетативное размножение растений (лат. «вегетус» – 

полный сил, деятельный; «вегетативус» – растительный) – 

размножение растений вегетативными органами; увеличение 

числа особей данного вида путем отделения жизнеспособных 

частей вегетативного тела организма. 

Вегетативные клетки (лат. «вегетус» – полный сил, де-

ятельный; «вегетативус» – растительный) – клетки тела расте-

ния,не участвующие непосредственно в спорообразовании и 

половом воспроизведении. 

Вегетативные органы (лат. «вегетус» – полный сил, де-

ятельный; «вегетативус» – растительный; греч. «органон» – 

орудие, инструмент) – органы (корень, стебель, лист), выпол-

няющие функции, связанные с индивидуальной жизнью рас-

тения (обеспечивают питание и рост растения) и не участву-

ющие непосредственно в спорообразовании и половом вос-

произведении. 

Вегетативный побег (лат. «вегетус» – полный сил, дея-

тельный; «вегетативус» – растительный) – побег, не несущий 

генеративный(е) орган(ы). 

Вегетационный период (лат. «вегетус» – полный сил, 

деятельный; «вегетативус» – растительный; «периодос» – об-

ход, круговращение, определенный круг времени) – период 

года, в течение которогорастение проявляет активную жизне-

деятельность, проходит полный цикл развития у однолетних 

растений: от посева до созревания семян; у многолетних – от 

пробуждения их напр., веснойдо перехода в состояне покоя 

(летнего или зимнего). 

Вегетация (ср. –лат. «вегетацио» – оживление, произрас-

тание) – состояние активной жизнедеятельности растений (в 

отличие от состояния покоя), выражающееся в питании, росте 

и развитии. 

Веламен (лат. «велум» – покрывало) – специализирован-

ная многослойная водопоглащающая ткань, состоящая из 
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мертвых клеток со спиральным или сетчатым утолщением 

клеточных стенок. Влага, попадающая на поверхность В., че-

рез большие поры и сквозные отверстия в наружных оболоч-

ках проникает внутрь клеток по капиллярным пространствам. 

Изнутри В. подстилает экзодерма с пропускными клетками, 

через которые вода передается в более глубокие слои коры и в 

центральный цилиндр. В. характерен для воздушных корней 

эпифитов, а также найден у подземных корней некоторых ви-

дов рода спаржа –Asparagus. 

Вентиляционные корни – то же, что и дыхательные 

корни. См. дыхательные корни. 

Венчик – совокупность лепестков цветка. 

Веретеновидная клетка – вытянутая клетка и заострен-

ная на концах. 

Веретеновидный корень – вздутый, но постепенно 

утончающийся к обеим концам. 

Веретено деления клетки – фигура (образование) в ви-

де толстого веретена, возникающая во время деления клетки и 

исчезающая по окончанию деления. В. д. к. состоит из прото-

плазматических нитей, одним концом прикрепляющихся к 

хромосомам, другой конец их сходится к полюсам клетки. 

Вертикальная зональность – см. поясность раститель-

ности. 

Вертикальная поясность – см. поясность растительно-

сти. 

Верхняя завязь – завязь, которая располагается на цве-

толоже свободно, не срастаясь с другими частями цветка. Цве-

ток, имеющий В. з, называют подпестичным. У некоторых 

розанных, напр., у шиповника, вишни и др., свободная(ые) за-

вязь(и) сиди(я)т глубоко в цветке, на дне кувшинчатого гипан-

тия. Такая завязь тоже верхняя, а цветок – околопестичный. 

Верхняя формация листьев – см. формация листьев и 

верховой лист. 

Верхняя цветковая чешуя– элемент околоцветника 

мятликовых (злаковых) растений, который состоит из двух 
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сросшихся чешуй, вследствие чего имеет два продольных реб-

ра – киля. 

Верховая формация листьев – см. формация листьев и 

верховой лист. 

Верховой лист – лист, расположенный в верхней части 

побега или его прироста и по своей форме и размерам заметно 

отличающийся от срединного листа. Обычно верховым листом 

называют лист, расположенный около цветка или соцветия: 

прицветник, прицветничек и т. п. 

Верхушечная (терминальная) почка (лат. «терминус» 

– предел, конец) – почка, образующаяся на верхушке побега. 

Верхушечные меристемы (греч. «меристес» – делитель) – 

см. апикальные меристемы. 

Верхушечный цветок – цветок, располагающийся на 

верхушке побега. 

Верхушка листовой пластинки – верхняя часть листо-

вой пластинки. В. л. п. может быть: тупая. острая, заост-

ренная, остроконечная, усеченная, выемчатая. 

Весеннее кольцодревесины –кольцо древесины, стебля 

или корня древесного растения, сформированное весной. См. 

еще ранняя (весенняя) древесина. 

Весеннезелёные растения – многолетние травянистые 

растения, у которых надземная часть сохраняется лишь на 

протяжении весеннего сезона. 

Весенняя (ранняя)древесина – см. ранняя древесина. 

Ветвепад – естественное опадение одно-, многолетних 

побегов (ветвей) из кроны дерева или кустарника; обычно рас-

сматривается как один из способов регуляции водного режима 

растения. 

Ветвистый стебель – имеющий ветви. 

Ветвление –б. или м. сильное расчленение тела растений. 

Ветвь (ответвление) – широко используемое понимание 

для обозначения различных побегов ветвления (напр., ветви 
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соцветия); в специальном значении ветвями называют одре-

весневшие, многолетние стебли кроны древесных растений, а 

для многолетних органов травянистых растений, напр., - кор-

невищ используют термин - ответвление. 

Ветроопыление илианемофилия. См. анемофилия. 

Вечнозелёные растения – многолетниерастения покры-

тые зелеными листьями в течение всего года, причем листья 

живут более одного астрономического года (ель, сосна, брус-

ника и др.). 

Вёсла – два боковых лепестка венчика у цветка предста-

вителей сем. Бобовые –Fabaceae. 

Взрослый период жизни растения – см. период поло-

вой зрелости. 

Вивипария (лат. «вивус» – живой + «парио» – рожаю) – 

живорождение. См. живородящие растения. 

Вид – основная структурная единица в системе живых ор-

ганизмов, особый качественный этап их эволюции. Общепри-

нятого определения В. до сих пор нет. Обычно под В. пони-

мают совокупность популяций особей, потенциально способ-

ных в природных условиях к скрещиванию друг с другом с 

образованием плодовитого потомства, занимающих общий 

или частично разорванный ареал, обладающих рядом общих 

морфологических признаков и типов взаимодействия со сре-

дой и отделенных от др. же совокупностей практически пол-

ным отсутствием гибридных форм. 

Видовое название – название конкретного вида. По дей-

ствующему Международному кодексу ботанической номен-

клатуры должно состоять из двух частей: родового названия и 

видового эпитета. 

Видовой эпитет (греч. «эпитетон» – букв. приложение) – 

вторая часть бинарного названия вида, состоящая из одного 

слова (допустимы сложносоставные слова, написанные через 

дефис), согласованного (за очень редкими исключениями) в 

грамматическом роде с родовым названием. Пишется со 

строчной буквы, но не считается нарушением правил написа-
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ния видовых эпитетов, происходящих от собственных имен, с 

заглавных букв. 

Видоизменение клеточной стенки – изменение хими-

ческого состава и свойств клеточной стенки в процессе жиз-

недеятельности клетки. Различают следующие видоизмене-

ния: одревеснение, опробковение, кутинизация, минерали-

зация, ослизнение. 

Видообразование – процесс образования новых видов. В 

основе В. лежат микроэволюционные процессы. 

Викариат (лат. «викариус» – замещающий) – явление, 

при котором близкие виды растений (называются викарирую-

щими видами) занимают различные области распространения 

(географический викариат) или обитают на одной территории, 

но в разных экологических условиях (экологический викари-

ат). См. ещевикарирующие виды. 

Викарирующие виды (лат. «викариус» – замещающий) 

– замещающие виды, родственные виды, занимающие раз-

личные ареалы (напр., ель обыкновенная и ель сибирская), или 

встречающиеся в пределах одного ареала, но в разных эколо-

гических условиях (напр., чабрец степной и чабрец песчаный), 

или замещающие друг друга во времени на одном и том же 

месте (напр., весенняя и летняя форма очанки). 

Вильчатое жилкование – то же, что и дихотомическое 

жилкование. См.дихотомическое жилкование. 

Виргинильный период жизни растения (лат. «вирго» 

– девственный, целомудренный) – период жизни растения от 

прорастания диаспоры до первого формирования генератив-

ных органов или их видоизменений (напр., при вивипарии). 

Иногда В. п. называют ювинильным. 

Вислоплодник илидвусемянка. См. двусемянка. 

Витамины (лат. «вита» – жизнь) – низкомолекулярные 

органические соединения различной химической природы, не-

обходимые в небольших количествах для нормальной жизне-

деятельности организма. Одна из основных функций витами-

нов заключается в том, что они являются составной частью 
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коферментов и необходимы для важнейших ферментативных 

реакций. Известно около 40 витаминов. Принято обозначать 

их буквами латинского алфавита: А, В (B1, В2, и др.), С, D, Е и 

т. д. 

Включения – компоненты клетки, представляющие со-

бой отложения веществ, временно выведенных из обмена или 

конечные его продукты. 

Влагалище листа– расширенное основание листа б. или 

м. охватывающее стебель. Различают замкнутое В. (со срос-

шимися краями) и открытое (с несрошимися краями). 

Влагалищный лист – лист, имеющий влагалище. 

Влаголюбивые растения – то же, что и гигрофиты. См. 

гигрофиты. 

Вместилища выделений – полости различной формы в 

тканях растений или часто видоизмененные клетки, в которых 

образуются и находятся конечные продукты обмена веществ 

(смолы, дубильные вещества и т. п.). 

Внеплодник – то же, что и экзокарпий. См. экзокарпий. 

Внеярусные растения – растения, не образующие само-

стоятельных ярусов и не учавствующие в их образовании 

(напр., лианы, эпифиты). 

Внутривидовая гибридизация – см. гибридизация. 

Внутривидовой таксон(лат. «таксаре» – оценивать и 

греч. «таксис» – расположение в порядке)– таксон рангом ни-

же вида: подвид, разновидность, форма и т. д. 

Внутриплодник – то же, что и эндокарпий. См эндокар-

пий. 

Водные растения – обитатели водоемов. 

Водоносная паренхима (лат. «пар» – равный + греч. 

«энхима» – налитое) – специальная ткань, состоящая из живых 

тонкостенных клеток заполненных водой и лишенных хлоро-

пластов. В. п. характерна для растений, обитающих в засуш-

ливых местах. 

Водоросли (Algae) – сборная группа таксонов низших 

растений (тело не разделено на органы и ткани), объединяю-
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щая фотосинтезирующие организмы, которые обитают пре-

имущественно в воде. В настоящее время В. делят на два под-

царства: Багрянки (Rhodobionta) и Настоящие водоросли 

(Phycobionta). 

Водяные устьица – наиболее сложный тип гидатод, 

имеющих выходные отверстия для гуттационной жидкости. 

См. еще гидатоды. 

Воздухоносная паренхима или аэренхима (лат. «пар» 

– равный + греч. «энхима» – налитое; «аэр» – воздух) – ткань, 

имеющая крупные межклетники, по которым происходит цир-

куляция газов. В. п. формируется чаще у водных и болотных 

растений. 

Воздушные корни – придаточные корни, которые раз-

виваются из надземных участков стебля и не достигаюие поч-

вы. В. к. способны поглащать влагу из воздуха и атмосферных 

осадков. Характерны для тропических растений, напр., пред-

ставителей сем. Орхидные (Orchidaceae). 

Войлочное опушение – опушение, образованное густо 

расположенными, спутанными, обычно ветвистыми волоска-

ми, сплошь покрывающими кожицу. 

Волнистый край листа– краевая конфигурация листа, 

появляющаяся если ткань листовой пластинки по краю разрас-

тается сильнее срединной части. 

Волокнистые растения – с тканью стебля, содержащей 

в большом числе волокна, большей частью относительно лег-

ко отчленяющиеся, как например стебли у конопли посевной –

Cannabis sativa и др. 

Волоски– одно- или многоклеточные выросты клеток 

эпидермиса. Для В. характерно чрезвычайное многообразие 

формы, строения и размещения на органах. 

Волчкиили жировые побеги – побеги, развивающиеся 

из спящих или придаточных почек на стволах деревьев и от-

личающиеся от других побегов быстрым ростом и крупными 

размерами. 
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Воска– органические жироподобные вещества, содержа-

щиеся в кутикуле эпидермиса и выполняющие защитную 

функцию. 

Восковая спелость семян – степень зрелости семян, 

выражающаяся в пожелтении, когда их содержимое по плот-

ности сходно с воском. 

Восходящий стебель – см. приподнимающийся побег. 

Воронковидные цветки– цветки со сростнолепестным 

венчиком, имеющим вид воронки, напр., краевые цветки в 

корзинке у василька. 

Воронковидный венчик – сростнолепестной венчик с 

расширяющейся трубкой как у вьюнка (Convolvulus). 

Восковой налет – покрывает растение тонким слоем, 

делает поверхность гладкой и обычно придает ей сизоватый 

оттенок. 

Восходящий поток (ток) – поток воды и растворенных в 

ней минеральных веществ, движущихся по трахеям и трахе-

идам от корней к листьям. 

Восходящий стебель – то же, что и приподнимающийся 

стебель. См. приподнимающийся стебель. 

Вращательное или круговое движение цитоплазмы 

(греч. «китос» – оболочка, сосуд + «плазма» – вылепленная 

фигура) – см. круговое движение цитоплазмы. 

Временные корни – то же, что и эфемерные корни. См. 

эфемерные корни. 

Вскрывающийся плод – плод, который вскрывается по-

сле созревания для освобождения семян (листовка, коробочка 

и др.). 

Вставочные меристемы – см. интеркалярные меристе-

мы. 

Вставочный рост – то же, что и интеркалярный рост. См. 

интеркалярный рост. 

Всходы – понимание, обычно рассматриваемое как сино-

ним термина «проростки»;молодые растения, возникшие из 

семян или иного зачатка, которые в начальном периоде жизни 
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морфологически отличаются от ювенильных растений нали-

чием семядольных листьев, отсутствием надземных органов и 

др.; реже всходами называют растения, несущие семядольные 

и настоящие листья, а проростками растения в период от про-

растания до появления первых настоящих листьев. 

Всхожесть семян – способность семян давать за уста-

новленный срок нормальные проростки или всходы. Опреде-

ляется отношением (в %) числа проростков (лабораторная 

всхожесть семян) или всходов (полевая всхожесть семян) к 

числу высеянных семян. 

Вторичная клеточная стенка (оболочка) – внутрен-

ний слой клеточной стенки, формирующийся у некоторых 

клеток после завершения их роста в объеме. При этом толщи-

на оболочки увеличивается, а объем, занимаемый полостью 

клетки сокращается. 

Вторичная кораили перидерма(греч. «пери» – около, 

вокруг + «дерма» – кожа) – комплекс тканей, состоящий из 

пробки (феллемы), феллогена и феллодермы. Формируется из 

вторичной боковой образовательной ткани – феллогена. 

Вторичная ксилема (греч. «ксилон» – дерево, древесина)– 

ксилема, которая формируется из камбия. 

Вторичная флоэма(лат. «флойос» – кора, лыко) – флоэ-

ма, которая формируется из камбия. 

Вторичное строение корня – структура корня, которая 

сформировалась в результате деятельности вторичных мери-

стем: камбия и феллогена. 

Вторичное строениестебля– структура стебля, которая 

сформировалась в результате деятельности вторичной мери-

стемы – камбия. 

Вторичное (центральное) ядро– см. центральное ядро. 

Вторичные бугорки– маленькие боковые бугорки в ос-

новании конуса нарастания стебля, из которых возникают па-

зушные почки. 

Вторичные меристемы (греч. «меристес» – делитель) – 

образовательные ткани, возникшие из первичных меристем 
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или из постоянных тканей. К вторичным мирестемам относят 

камбий и феллоген. 

Вторичные ткани – ткани, возникшие из вторичных ме-

ристем. 

Вторичный корень – см. боковой корень. 

Вторичный крахмал – то же, что и запасной крахмал. 

См. запасной крахмал. 

Вторичный сердцевинный луч – радиальный тяж кле-

ток паренхимы в стебле, который имеет начало в древесине и, 

как и первичный тянется до первичной коры. 

Второстепенный слой фитоценоза (греч. «фитон» – 

растение + «кайнос» – общий) – см. слой фитоценоза. 

Втягивающие корни – то же, что и контрактильные 

корни. См. контрактильные корни. 

Выводковые почки – почки закладывающиеся в пазу-

хах листьев или в соцветиях некоторых растений. Опадая, В. 

п. дают начало новому растению. 

Выделительные ткани – ткани растений, в которых со-

бирается избыточное количество воды, образуются и сосредо-

тачиваются конечные продукты обмена веществ в виде раз-

личных смол, масел, камедей, слизей и др. 

Выполняющая ткань чечевички – ткань чечевички, 

клетки которой имеют развитые межклетники и слабо опроб-

ковевшие клеточные стенки. 

Выполняющий слой фитоценоза (греч. «фитон» – рас-

тение + «кайнос» – общий) – см. слой фитоценоза. 

Высотная зональностьрастительности – см. пояс-

ностность растительности. 

Высотная поясность – см. поясностность растительно-

сти. 

Выстилающийслой– то же, что и тапетум. См. тапетум. 

Высшие или теломные растения (греч. «телос» – ко-

нец, окончание) – сложно организованные растения, у боль-

шинства которых тело состоит из хорошо развитых тканей и 

расчленено на вегетативные (корень, стебель, листья) и поло-
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вые органы. К высшим растениям относят Моховидные, Па-

поротниковидные, Голосеменные, Покрытосеменные (Цветко-

вые) и др. 

Вьющаяся лиана (исп. «лиар» – обвивать, виться) – 

лазящее растение, побеги которого в результате нутации обви-

вают опору по винтовой линии (вьюнок –Convolvulus, хмель – 

Humulis, и др.). Большинство В. л. завиваются против часовой 

стрелки. 

Вьющийся стебель – стебель, обвивающийся вокруг 

опроры. См. еще вьющаяся лиана. 

 

Г 

Габитус (лат. «габитус» – внешний вид, облик) – внеш-

ний облик растения. 

Газовые вакуоли (лат. «вакуус» – пустой) – полости в 

протоплазме клеток синезеленых водорослей, наполненные 

азотом и придающие клеткам в проходящем свете микроскопа 

черно-бурый цвет. 

Газообмен – обмен газов между внешней средой и внут-

ренней системой межклетников, пронизывающих тело расте-

ния. 

Галлы (лат. «галла» – чернильный орешек) – патологиче-

ское разрастание участков тканей, чаще всего листьев, а ино-

гда и др. органов у многих растений под влиянием какого-

либо паразита. 

Галофиты (греч. «галос» – соль + «фитон» – растение) – 

растения, приспособившиеся к жизни на засоленных почвах. 

Гаметангии(греч. «гаметес» – муж, супруг + «ангейон» – 

сосуд) –одноклеточные или многоклеточные половые органы 

растений, в которых развиваются гаметы. Г. являются оого-

нии, антеридии, архегонии. У Покрытосеменных растений Г. 

считают тычинки и пестики цветков. 

Гаметангиогамия (греч. «гаметес» – муж, супруг + «га-

мос» – брак) – слияние содержимого двух морфологически 
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разнородных гаметангиев с еще не сформированными поло-

выми клетками (гаметами). 

Гаметогамия (греч. «гаметес» – муж, супруг + «гамос» – 

брак) – слияние двух различающихся по полу гамет. 

Гаметогенез (греч. «гаметес» – супруг + «генезис» – 

происхождение) – процесс образования гамет (половых кле-

ток). 

Гаметофит (греч. «гаметес» –муж, супруг; «гамете» – 

жена) + «фитон» – растение) – половое поколение в жизнен-

ном цикле растений от споры до зиготы. Образуется из споры, 

имеет гаплоидный набор хромосом, продуцирует гаметы либо 

в клетках вегетативного таллома, либо в специальных органах 

размножения – гаметангиях. Строение Г. у разных групп рас-

тений разнообразно и может быть самостоятельным организ-

мом (заросток у щитовника мужского) или сильно редуциро-

ванным и полностью потерявшим автономность (зародыше-

вый мешок у Покрытосеменных). 

Гаметы (греч. «гаметес» – муж, супруг; «гамете» – жена) – 

специализированные половые клетки, служащие для полового 

размножения путем слияния. В норме имеют гаплоидный 

набор хромосом. При половом процессе Г. попарно сливаются, 

образуя зиготу, из которой впоследствии развивается новый 

организм. 

Гаплоид (греч. «гаплос» – простой, одиночный + «эйдос»– 

вид) – организм, в клетках которого имеется гаплоидный 

(одинарный) набор хромосом. 

Гаплоидный наборхромосом (греч. «гаплос» – про-

стой, одиночный + «эйдос» – вид; «хрома» – краска, цвет + «со-

ма»– тело) – то же, что и гаплоидный хромосомный набор. См. 

гаплоидный хромосомный набор. 

Гаплоидный хромосомный набор (греч. «гаплос» – 

простой, одиночный + «эйдос» – вид; «хрома» – краска, цвет + 

«сома» – тело) – основное (или исходное, одинарное) число 

хромосом, наблюдаемое после мейоза в клетках гаметофита 

растений. 
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Гаптотропизм (греч. «гапто» – касаюсь + «тропос» – по-

ворот) – изгибание растения в ответ на раздражение прикос-

новением (трением), например, у лазающих и вьющихся рас-

тений. 

Гаустории (лат. «гаустор» – пьющий, глотающий) – 1. 

Присоски, с помощью которых растения-паразиты высасыва-

ют питательные вещества из растения-хозяина. 2. Гифы пара-

зитических грибов, проникающие в клетки хозяина. 3. Нижняя 

часть ножки спорогония мхов, внедряющаяся в ткань гамето-

фита. 4. Многоклеточные тяжи или отдельные клетки, служа-

щие для извлечения питательных веществ из нуцеллуса и по-

кровов семязачатка и передвижения их к растущему зародышу 

и эндосперму; могут возникнуть из различных частей семяза-

чатка (из эндосперма, подвеска, зародышевого мешка и т. д.); 

встречаются у многих Покрытосеменных. 

Гейтоногамия (греч. «гейтон» – сосед + «гамос» – брак) 

– соседнее опыление; опыление, которое заключается в том, 

что оно происходит в пределах одного растения, путем пере-

носа пыльцы с одного цветка на рыльце пестика другого цвет-

ка. 

Гексозы (греч. «гекс» – шесть + «озе» – суффикс, озна-

чающий углевод) – моносахариды, содержащие в молекуле 

шесть атомов углерода. 

Гелиотропизм или фототропизм (греч. «гелиос» – 

солнце + «тропос» – поворот; «фос», род. падеж «фотос» – 

свет) – см. фототропизм. 

Гелиофиты (греч. «гелиос» – солнце + «фитон» – расте-

ние) – см. светолюбивые растения. 

Гелофиты (греч. «гелос» – болото + «фитон» – растение) – 

болотные растения, в большинстве случаев гигрофиты; рас-

тения, приспособившиеся к жизни на почвах насыщенных во-

дой. 

Гель (лат. «гело» – застываю) –дисперсная студнеобраз-

ная или твердая система с жидкой или газообразной дисперси-

онной средой и пространственной структурой, образуемой ча-
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стицами дисперсной фазы. Г. Образуется из золей при их коа-

гуляции. 

Гемикриптофиты (греч. «геми» – полу + «криптос» – 

скрытый + «фитон» – растение) – одна из категорий жизнен-

ных форм в классификации по К. Раункиеру, объединяющая 

многолетние травянистые растения, у которых почки возоб-

новления в неблагоприятные для вегетации время года распо-

ложены на уровне почвы или иногда немного выше и защище-

ны листовым опадом и/или снежным покровом. 

Гемитропный или (полуповернутый) семязачаток 

(греч. «геми» – полу + «тропос» – поворот) – семязачаток, в 

котором нуцеллус с интегументами повернуты на 90о по от-

ношению к плаценте и фуникулусу (отдельные представители 

сем. Норичниковые – Scrophulariaceae, Примуловые – 

Primulaceae). 

Гемицеллюлоза (греч. «геми» – полу + лат. «целлюла» – 

клетка) – полуклетчатка, группа близких к клетчатке углево-

дов, входящих в состав клеточных стенок и придающая им 

дополнительную прочность, и не препятствующая их росту. 

Молекулы гемицеллюлоз представлены группами полимерных 

углеводов, в основе которых лежит не глюкоза, как у целлю-

лозы, а другими мономерами – различными сахарами, важ-

нейшими из которых являются ксилоза, манноза и изомер 

глюкозы, в меньшей степени – арабиноза и галактоза. Для Г. 

характерно нитчатое строение, но в отличие от целлюлозы, их 

молекулы разветвлены и не имеют строгой пространственной 

ориентации. Некоторые гемицеллюлозы (глюкоманнан) могут 

откладываться в оболочках клеток семян в качестве запасных 

питательных веществ. 

Гемициклический цветок (греч. «геми» – полу + «кик-

лос» – круг) – цветок, у которого части околоцветника распо-

ложены по кругам, а тычинки и пестики – по спирали. 

Ген (греч. «генос» – род, племя, рождение, происхожде-

ние) – единица наследственности. Последовательность нук-

леотидов в ДНК, кодирующая первичную структуру белка, 
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тРНК или рРНК или регулирующая транскрипцию таких по-

следовательностей. 

Генеративная клетка пыльцевого зерна(лат. «гене-

раре» – рождать, производить) – меньшая из двух клеток 

пальцевого зерна, из которой образуется два спермия. 

Генеративная почка (лат. «генераре» – рождать, произ-

водить) – почка, содержащая зачаток цветка или соцветия. 

Генеративные (репродуктивные) органы (лат. «гене-

раре» – рождать, производить; «ре» – вновь + «продукцио» – 

производство, произведение) – органы, связанные с функцией 

полового размножения. 

Генеративный (репродуктивный) период жизни рас-

тения (лат. «генераре» – рождать, производить; «ре» – вновь + 

«продукцио» – производство, произведение) – период жизни 

растения от первого до последнего формирования генератив-

ных органов или их видоизменений (напр., при вивипарии). 

Синонимы: период плодоношения, репродуктивный период. 

Генеративный (репродуктивный или цветоносный) 

побег (лат. «генераре» – рождать, производить; «ре» – вновь 

+ «продукцио» – производство, произведение) – побег с реду-

цированными листьями или безлистный, несущий цветок или 

соцветие. 

Генетика (греч. «генезис» – происхождение) – наука о 

законах наследственности и изменчивости организмов и мето-

дах управления ими. 

Генетическая инженерия или генная инженерия 

(греч. «генетикос»– относящийся к рождению, происхожде-

нию; лат. «ингениум» – способности, ум; образованность, зна-

ния) – методы молекулярной биологии и генетики, связанные 

с целенаправленным конструированием новых, не существу-

ющих в природе сочетаний генов. 

Генетическая спираль или основная спираль (греч. 

«генетикос»– относящийся к рождению, происхождению; 

«спериа» – виток) – воображаемая линия на стебле, соединя-



 

43 

 

ющая места прикрепления листьев и проходящая от листа к 

листу в порядке их возникновения в конусе нарастания. 

Генная инженерия (греч. «генос» – род, племя, рожде-

ние, происхождение; лат. «ингениум» – способности, ум; об-

разованность, знания) – то же, что и генетическая инженерия. 

См. генетическая инженерия. 

Геном (греч. «генос» – род, племя, рождение, происхож-

дение + лат. «ома» – окончание, означающее совокупность, 

объединение) – совокупность генов, содержащихся в гаплоид-

ном (одинарном) наборе хромосом данного организма. Дипло-

идные организмы содержат 2 генома – отцовский и материн-

ский. Термин «геном» в современной генетике употребляют и 

по отношению к совокупности генов у бактерий, вирусов, ор-

ганелл (митохондриальный геном, хлоропластный геном). 

Генотип (греч. «генос» – род, племя, рождение, проис-

хождение + «типос» – отпечаток, образ) – наследственная ос-

нова организма; совокупность всех генов организма, опреде-

ляющая норму его реакции при всех возможных условиях сре-

ды. 

Генофонд (греч. «генос» – род, племя, рождение, проис-

хождение +лат. «фонд» – основание, запас) – совокупность 

генов, которые имеются у особей, составляющих данную по-

пуляцию. Подчеркивая необходимость сохранения всех ныне 

живущих видов, говорят также о генофонде Земли (биосфе-

ры). Разрабатываются методы сохранения генетических ресур-

сов биосферы, особенно генофонда растений и животных, 

имеющих практическое значение или находящихся под угро-

зой исчезновения. 

Геоботаника (греч. «гео» – земля + «ботанэ» – трава, 

растение) – наука о растительном покрове Земли. Большин-

ство советских ученых включает в геоботанику фитоценоло-

гию и ботаническую географию. Иногда синоним фитоцено-

логии. 

География растений или фитогеография (греч. «гео» – 

земля + «графо» – пишу, описываю; «фитон» – растение) – 
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раздел ботаники, изучающий закономерности распростране-

ния растений по поверхности земного шара как в прошлом, 

так и в настоящем. 

Геокарпия (греч. «гео» – земля + «карп» – плод) – способ 

распространения плодов, заключающийся в том, что завязи 

после оплодотворения зарываются в почву, где и происходит 

развитие плода (арахис –Arachis hypogaea). 

Геотропизм (греч. «гео» – земля + «тропос» – поворот) – 

реакция органов растения на действие земного притяжения. 

Различают положительный (рост вниз) и отрицательный 

(рост вверх) геотропизм. 

Геофилия (греч. «гео» – земля + «филео» – люблю) – 

способность растений погружать в почву, подстилку и другой 

субстрат свои многолетние побеги или корни. Г. наблюдаются 

у растений, имеющих контрактильные корни. 

Геофиты (греч. «гео» – земля + «фитон» – растение) – 

травянистые многолетние растения, почки возобновления ко-

торых в неблагоприятный для вегетации период года распо-

ложены в почве. В зависимости от характера подземных ча-

стей различают: корневищные, луковичные и др. геофиты. К. 

Раункиер геофиты относит к криптофитам. 

Гербаризация (лат. «герба» – трава) – сбор и консерви-

рование (обычно сушка) растений с целью составления герба-

рия. 

Гербарий (лат. «герба» – трава) – коллекция специально 

собранных и засушенных растений, подвергшаяся научной об-

работке (определение, классификация и др.), а также учрежде-

ние, в котором она хранится. Первые гербарии созданы в эпо-

ху Возрождения,в России – в начале 18 века. В мире около. 

500 крупных гербариев, в которых хранятся св. 300000 видов 

растений. Наиболее крупные гербарии имеются в Ботаниче-

ском саду в Кью (Великобритания) – св. 6 млн. листов и в Бо-
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таническом институте РАН (Санкт-Петербург) – св. 5 млн. ли-

стов. 

Гербарная сетка или гербарный пресс (лат. «герба» – 

трава; «прессо» – давлю, жму) – простейшее приспособление 

(две жесткие рамки с натянутой на них проволокой или про-

волочной сеткой) для сушки растений в спрессованном виде. 

Гербарный образец– см. гербарный экземпляр. 

Гербарный пресс – см. гербарная сетка. 

Гербарный экземпляр (образец) (лат. «герба» – трава) 

– высушенное и закрепленное на листе плотной бумаги расте-

ние. Обычно Г. э. сопровождается этикеткой с указанием ме-

ста сбора, местообитания, даты сбора и фамилии коллектора. 

Гермафродитные растения(греч. Гермафродитос – в 

античной мифологии сын Гермеса и Афродиты, соединенный 

богами с нимфой Солманидой так, что их тела образовали од-

но целое) – растения, все цветки которых имеют развитые ты-

чинки и пестики, т. е. обоеполые растения. 

Гермафродитный (обоеполый) цветок (греч. Герма-

фродитос – в античной мифологии сын Гермеса и Афродиты, 

соединенный богами с нимфой Солманидой так, что их тела 

образовали одно целое) – цветок, который содержит и тычин-

ки и пестики. 

Гесперидий или померанец (в греч. мифологии Геспе-

риды – дочери Атланта, оберегавшие в его садах дерево с зо-

лотыми яблоками; «померанец», то же, что нем. Бигардия или 

горький апельсин (Citrus aurantium) – сочный многосемянный 

плод, который состоит из железистого богатого эфирными 

маслами экзокарпия, губчатого мезокарпия и разросшегося 

сочного эндокарпия, имеющего вид соковых мешочков (лимон 

– Citrus limon и др). 

Гетеробазидия (греч. «гетерос» – другой, различный 

+«базидион» – маленькое основание)– базидия, часто имею-

щая неопределенную форму и обычно снабженная перегород-

ками. Г. несет четыре стеригмы с базидиоспорами. 
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Гетеробатмия (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«батмос» – степень, ступень) – явление, когда у одного и того 

же вида сочетаются признаки различных эволюционных уров-

ней (напр., у растения Аконит высокоспециализированный зи-

гоморфный венчик, приспособленный к опылению насекомы-

ми, сочетается  с примитивным плодом – сборной листовкой). 

Гетеробластия (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«бластос» – побег, росток, зародыш) – резкое изменение фор-

мы листьев в онтогенезе растения. 

Гетерогамия (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«гамос» – брак) – форма полового процесса, при которой обе 

гаметы подвижны, но различаются по величине. 

Гетерозигота (греч. «гетерос» – другой, различный 

+«дзиготос» – запряженный в ярмо, двуупряженный) –зигота, 

возникшая в результате слияния различных по генетической 

конструкции гамет и в свою очередь продуцирующаягенети-

чески неодинаковые гаметы. 

Гетерозис(греч. «гетерозис» – изменение, превращение) – 

мощное развитие гибридов первого поколения, значительно 

превосходящих по своим размерам, жизнестойкости и плодо-

витости родительские формы. В последующих поколениях 

Г.постепенно угасает. 

Гетерокарпия (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«карпос» – плод) – образование на одной и той же особи неод-

нородных плодов (напр., вскрывающиеся и невскрывающиеся 

или имеющие существенные морфологические отличия и т. 

п.). 

Гетероспермия (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«сперма» – семя) – образование на одной и той же особи не 

однородных семян (крылатые и бескрылые; крупные и мелкие 

и т. д.). 

Гетероспория (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«спора» – сев, семя) – разноспоровость, образование растени-
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ем двух видов спор (мега- и микроспор). Г. характерна для 

водных папоротников, селагенелловых и семенных растений. 

Гетеростилия (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«стилос» – столб) – разностолбчатость – наличие цветков с 

различной длинной столбиков у пестиков и нитей тычинок на 

разных экземплярах одного и того же вида растений. одного и 

того же вида, затрудняющая самоопыление. 

Гетеротрофы (греч. «гетерос» – другой, различный + лат 

«трофе» –лат. «трофе» – питание, пища) – организмы, неспо-

собные синтезировать органические вещества непосредствен-

но из неорганических и питающиеся готовыми органическими 

веществами. 

Гетерофиллия (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«филлон» – лист) – разнолистность, т. е. наличие на одном 

растении листьев, отличающихся по форме, размерам и струк-

туре. 

Гетероцисты (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«кистис» – пузырь) – крупные своеобразные азотофиксирую-

щие клетки в нитях некоторых цианобактерий (синезеленых 

водорослей). Г. имеют двуслойную оболочку и содержимое, 

лишенное пигментов, газовых вакуолей и зерен запасных ве-

ществ. По ним обычно происходит разрыв нити на гормого-

нии. 

Гиалоплазма (греч. «гиалос» – стекло, прозрачный + 

«плазма» – вылепленная фигура) – матрикс, основное веще-

ство цитоплазмы. Г. это сложная, бесцветная, оптически про-

зрачная, вязкая водная коллоидная система, способная пере-

ходить из золя в гель и обратно. От клеточной стенки отгра-

ничена плазмалеммой, от вакуоли – тонопластом. Важнейшая 

роль – объединение всех клеточных структур в единую систе-

му и обеспечение взаимодействия между ними. 

Гиббереллины (лат. «гибберелла» – паразитический 

гриб, вызывающий заболевание риса) – вещества, стимулиру-

ющие рост растения, способствуют формированию плодов и 

семян, а также прорастанию семян, клубней и луковиц. По 
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химической природе – дитерпеновые тетрациклические кисло-

ты. Гиббереллины обнаружены японскими учеными при вы-

яснении причины болезни риса, вызванной микроскопическим 

грибом Gibberella fujikuroi. 

Гибрид (греч. «гибрида» – помесь) – потомок двух осо-

бей, различающихся, по крайней мере, по одному наслед-

ственному признаку; потомок двух особей, относящимся к 

различным видам, разновидностям, линиям, сортам и т. д. 

Гибридизация (греч. «гибрида» – помесь) – скрещивание 

разнородных в наследственном отношении организмов. Один 

из важнейших факторов эволюции биологических форм в 

природе. Г. применяют для получения хозяйственно-ценных 

форм растений. Скрещивание особей одного и того же вида 

(различных подвидов, сортов, или линий) называется внутри-

видовой гибридизацией, а различных видов или родов – от-

даленной гибридизацией. 

Гигрофиты или влаголюбивые растения (греч. «гиг-

рос» – влажный + «фитон» – растение) – растения, живущие в 

местах избыточного увлажнения почвы и во влажной атмо-

сфере. 

Гидатоды (греч. «гидор» – вода + «одос» – путь, дорога) – 

система клеток, приспособленная для выделения растением 

капельно-жидкой воды (гуттация) из внутренних частей листа 

на его поверхность. Специальной секреторной ткани здесь, как 

правило, нет. Вода подается непосредственно трахеидами 

(окончаниями проводящих пучков). Г. могут иметь вид много-

клеточных волосков, устьиц, потерявших способность регули-

ровать величину своей щели, и, наконец, представлять собой 

специальные образования из большого числа клеток, распо-

ложенных под водяным устьицем. 

Гидропоника (греч. «гидор» – вода +«понос»– работа) – 

выращивание растений без почвы на искусственных средах. 

Гидрофилия (греч. «гидор» – вода + «филео»– люблю) – 

приспособление растений к опылению при помощи воды. 
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Гидрофиты (греч. «гидор» – вода + «фитон» – растение) – 

водные растения с плавающими или погруженными листьями, 

почки возобновления которых в неблагоприятный для вегета-

ции период года находятся под водой. К. Раункиер гидрофиты 

относит к криптофитам. 

Гидрохория (греч. «гидор» – вода + «хорео» – иду) – 

распространение растений при помощи воды. 

Гидрохоры (греч. «гидор» – вода + «хорео» – иду) – рас-

тения, приспособившиеся к распространеию при помощи во-

ды. 

Г(Х)илум (лат. «хилум» – мелочь) – то же, что и рубчик. 

См. рубчик. 

Гимений (греч. «гимен» – пленка, кожица, покров) – спо-

роносный слой клеток, выстилающий плодовые тела многих 

грибов. 

Гименофор (греч. «гимен» – пленка, кожица, покров + 

«форе» – нести) – поверхность плодовых тел грибов, несущая 

спорообразующий гимений. 

Гинецей (греч. «гине» – женщина + «ойкос» – дом) – со-

вокупность плодолистиков в цветке, образующих один или 

несколько пестиков. 

Гинофор (греч. «гине» – женщина + «форос» – несу-

щий), удлиненная часть цветоложа в цветке в виде ножки 

между андроцеем и гинецеем, на которой сидит пестик (капер-

сы – Capparis). 

Гипантий (греч. «гипо» – под + «антос» – цветок) – во-

гнутая структура, образованная цветоложем и сросшимися 

нижними частями чашелистиков, лепестков и тычинок. Г. ха-

рактерен для представителей семейства Розовые (Rosaceae). 

Гипантодий (греч. «гипо» – под + «антос» – цветок + 

«эйдос» – вид) – вогнутое соцветие или соплодие, как, напр., у 

смоковницы (Ficus carica). 

Гипертонический раствор (греч. «гипер» – над, сверх + 

«тонос» – напряжение) – раствор, концентрация которого до-
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статочно высока для извлечения воды из другого раствора, от-

деленного полупроницаемой перегородкой. 

Гиподерма (греч. «гипо» – под, снизу, ниже + «дерма» – 

кожа) – слой или слои клеток со склерифицированными обо-

лочками, расположенный(ые) под эпидермой и отличаю-

щий(е)ся от лежащих под ним(и) клеток основной ткани. 

Встречается в хвое голосеменных и семенах. 

Гипокотиль (греч. «гипо» – под, снизу, ниже + «котиле»– 

углубление) – подсемядольное колено, участок стебля у про-

ростка цветковых растений между корневой шейкой и местом 

прикрепления семядолей. 

Гипотонический раствор (греч. «гипо» – ниже, менее + 

«тонос» – напряжение) – раствор достаточно низкой концен-

трации, отдающий воду другому раствору, отделенному полу-

проницаемой перегородкой. 

Гистогенез (греч. «гистос» – ткань + «гинезис» – проис-

хождение) – формирование тканей. 

Гистология растений (греч. «гистос» – ткань + «логос» 

– наука, учение) – раздел ботаники, изучающий растительные 

ткани. 

Гифы (греч. «гифе» – ткань, сеть) – тонкие трубчатые, 

одно- или многоклеточные обычно ветвящиеся нити, образу-

ющие тело грибов – мицелий. 

Главный корень или первичный корень – корень, 

развивающийся из зародышевого корешка семени. 

Главный побег – побег, который начинает развиваться с 

момента формирования проростка и заканчивает при прекра-

щении меристематической деятельности его конуса нараста-

ния. Г. п. снизу ограничен корневой шейкой. 

Главный слой фитоценоза (греч. «фитон» – растение + 

«кайнос» – общий) – см. слой фитоценоза. 

Гладкая эндоплазматическая сеть – агранулярная эн-

доплазматическая сеть См. агранулярная эндоплазматическая 

сеть. 
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Глазки – почки, расположенные в небольших углублени-

ях на клубне картофеля. 

Глазок (прививочный) – почка с небольшим участком 

стебля, предназначенная для прививки. 

Гликоген или животный крахмал (греч. «гликес» – 

сладкий + «генос» – рождение) – запасной полисахарид – 

(C6H10O5)n организма человека, животных, бактерий и грибов. 

Г. является полиглюкозаном, сходным по строению с амило-

пектином, но с большей разветвленностью молекулы и с более 

короткими цепями, поэтому форма молекулы ближе к сфери-

ческой. В противоположность амилопектину Г. растворим в 

воде. Синтезируется непосредственно в цитоплазме. 

Гликозиды (греч. «гликис» – сладкий + «эйдос» – вид) – 

соединения сахаров со спиртами, альдегидами и др. вещества-

ми. Ряд гликозидов используется в медицине (например, сер-

дечные гликозиды, добываемые из наперстянки и ландыша). К 

гликозидам принадлежат также пигменты клеточного сока – 

антоцианы. 

Глобоид (лат. «глобус» – шар + греч. «эйдос» – вид) – 

шаровидное тело сложного органического состава, которое 

входит в состав алейроновых зерен. 

Глюкоза (греч. «гликис» – сладкий) – виноградный са-

хар, наиболее распространенный моносахарид из группы гек-

соз. Содержится в свободном виде во всех зеленых растениях 

и является важнейшим источником энергии и исходным про-

дуктом биосинтеза многих веществ. 

Глюкозиды – то же, что и гликозиды. См. гликозиды. 

Гнезда завязи – одна или несколько полостей завязи, со-

держащие семязачатки. 

Гнезда пыльника – микоспорангии(пыльцевые гнезда 

или пыльцевые мешки)в пыльнике у представителей отдела 

Покрытосеменные растения. 

Годичное кольцо– годичный прирост ксилемы у дре-

весныхрастений. Представлено весенним и летне-осенним 

кольцами. Весеннее кольцо отличается более высоким содер-
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жанием крупнопросветных элементов. Иногда в течение одно-

го года может быть сформировано более одного кольца приро-

ста. 

Годичный побег – побег данного года вегетации, цикл 

развития которого длится один вегетационный период; часто 

Г. п. называют: годичный прирост. 

Голая почка или открытая почка – почка, не имею-

щая наружных чешуй. 

Головка – моноподиальное соцветие шаровидной формы 

с сильно укороченной главной осью; цветки на оси могут быть 

сидячими или с короткими цветоножками. 

Головка корнеплода – часть корнеплода, возникшая из 

подсемядольного колена (эпикотеля). Несет листья. 

Гологамия (хологамия) – см. хологамия. 

Голое растение – растение, не имеющее волосков (опу-

шения). 

Голосеменные или Сосновые (Pinophyta)– отдел се-

менных растений, у которых имеются семяпочки (в отличие от 

папоротников), но отсутствуют плодолистики (в отличие от 

цветковых). Семена лежат открыто (голо) на семенных чешуях 

шишек. Произошли в девоне от примитивных папоротнико-

видных. Имеют моноподиальное ветвление, сложное анатоми-

ческое строение. В ксилеме, у большинства, отсутстствуют 

сосуды, а во флоэме ситовидные трубки формируют ситечки 

на боковых стенках, при этом отсутствуют клетки спутницы. 

Являются разноспоровыми растениями. Среди Г. есть одно-

домные и двудомные растения. Насчитывают около 900 видов, 

представленных деревьями, реже кустарниками и лианами. 

Распространены широко и составляют около 35% запасов ми-

ровой древесины. К Г. относятся классы саговниковых, гинк-

говых, хвойных и гнетовых, а также ископаемые семенные па-

поротники и беннеттиты. Хозяйственное значение имеют в 

основном хвойные, особенно сосновые (сосна, лиственница, 

ель, пихта, кедр и др.), а также представители семейства 

таксодиевых и кипарисовых. 
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Голые соцветия – см. эбрактеозные соцветия. 

Голый цветок – см. беспокровный цветок. 

Гомеостаз (греч. «гомойос» – подобный, одинаковый + 

«статис» - неподвижность, состояние), относительное динами-

ческое постоянство состава и свойств внутренней среды и 

устойчивость основных физиологических функций организма. 

Понятие Г. применяют и к биоценозам (сохранение постоян-

ства видового состава и числа особей), и в генетике. 

Гомобластия (греч. «гетерос» – другой, различный + 

«бластос» – побег, росток, зародыш) – постепенное изменение 

формы листьев в онтогенезе растения. 

Гомогамия (греч. «гомос» – равный, одинаковый + «га-

мос» – брак) – 1. Одновременное созревание рыльца и пыль-

ников у обоеполого цветка. При гомогамии возможно само-

опыление.2. Передача особями мужского и женского пола 

одинаковых комбинаций генов. 

Гомогенное вещество (греч. «гомос» – одинаковый, та-

кой же, сходный) – однородное вещество. 

Гомологичные органы (греч. «гомология» – согласие; 

«органон» – орудие, инструмент) – органы, которые имеют 

одинаковое происхождение, но могут различаться по форме и 

выполняемой функции (усик винограда и луковица лука). 

Гомостилия (греч. «гомос» – равный, одинаковый, вза-

имный + «стилос» – столб) – равностолбчатость – одинаковая 

длина столбиков и тычиночных нитей в цветках всех растений 

одного вида. 

Гормогонии (греч. «гормос» – цепь + «гоне» – семя, 

рождение) многоклеточные участки нитей, на которые распа-

даются нитчатые цианобактерии (синезеленые водоросли) при 

их размножении. 

Гормоны – см. фитогормоны. 

Городчатый крайлиста– край листа с одинаковыми 

тупыми зубцами и острыми выемками между ними. 

Грана (лат. «гранум» – зерно) – группа плоских диско-

видных мешочков (тилакоидов гран), которые лежат друг на 
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друге, образуя стопки. Формируются в пластидах. В гранах 

сосредоточен хлорофилл и каротиноиды. 

Гранатина (лат. «гранатус» – наполненный зернами) – 

плод, развивающийся из нижней многогнездной завязи и име-

ющий сухой кожистый околоплодник, раскрывающийся при 

созревании неправильными трещинами. Гнезда гранатины за-

полнены крупными семенами, имеющими сочную кожуру. 

Гранулярная эндоплазматическая сеть (лат. «гранум» 

– зерно; греч. «эндон» – внутри + «плазма» – вылепленное, 

оформленное) – эндоплазматическая сеть, несущая на мембра-

нах рибосомы. 

Грибница – см. мицелий. 

Грибокорень – см. микориза. 

Грибы– одно из царств живых организмов (ранее отно-

сили к низшим растениям). Сочетают признаки как растений 

(неподвижность, верхушечный рост, наличие клеточных сте-

нок и др.), так и животных (гетеротрофный тип обмена, нали-

чие хитина, образование мочевины и др.). Свыше 100 тыс. ви-

дов, наибольшее число в Европе и Сев. Америке. Вегетативное 

тело в виде грибницы, или мицелия (за исключением внутри-

клеточных паразитов). Размножаются вегетативным, беспо-

лым (спорами) и половым путем. 

Гуанин (2-амино-6-оксипурин) – пуриновое основание. 

Содержится в клетках всех организмов в составе нуклеиновых 

кислот (одна из 4 «букв» генетического кода), нуклеотидных 

коферментов и других биологически важных веществ. 

Губа– см. двугубый венчик. 

Губчатая паренхима (лат. «пар» – равный + греч. «эн-

хима» – налитое) – ассимиляционная ткань, имеющая парен-

химную форму клеток с большим количеством межклетников. 

Служит, главным образом, для газообмена и транспирации и в 

меньшей степени – для фотосинтеза. 

Гумми (лат. «гумми», греч. «комми» – камедь) – ком-

плексные полисахариды, оразующие вязкие и клейкие раство-

ры; выделяются в виде густого клея, затвердевающего на воз-
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духе, при повреждении коры вишневых, сливовых и других 

деревьев, растворимы в воде и нерастворимы в спирте. 

Гуммоз (лат. «гумми», греч. «комми» – камедь) – выде-

ление камеди или густой клейкой желтой жидкости, образую-

щейся в клетках коры и древесины многих косточковых по-

род, цитрусовых, шелковицы, хлопчатника, и др. растений. 

Причиной Г. является неблагоприятные условия культуры, ра-

нения, морозобоины, повреждения насекомыми и патогенны-

ми микроорганизмами. 

Гумус (от лат. «гумус» – земля, почва) –

высокомолекулярные темноокрашенные органические веще-

ства почвы. Состоит из гумусовых кислот (гуминовых и фуль-

вокислот), гумина и др. Образуется в результате разложения 

органических остатков. Содержит элементы питания растений, 

которые после разложения гумуса переходят в доступную для 

них форму. Почвы, богатые гумусом, плодородны. Или: 

сложный комплекс особых, присущих только почве, органиче-

ских веществ, синтезируемых почвенными микробами из про-

дуктов частичного распада растительных и животных остат-

ков. Придает почве темную окраску. Количество Г. определяет 

ее плодородие. 

Гутта (лат. «гутта» – капля) – клейкая масса, содержаща-

яся в млечном соке или особых замкнутых вместилищах у ви-

дов рода эвкоммия (Eucommia) и др. 

Гуттаперча (англ. «гуттаперча», от малайск. «гета» – ка-

медь, смола и «перча» – дерево, источающее эту смолу, а так-

же одно из названий о. Суматра), –продукт жизнедеятельности 

гуттаперченосных растений (эвкоммия –Eucommia и др.). При 

комнатной температуре техническая Г. – твердый кожеподоб-

ный продукт от белого до желтовато-коричневого цвета. 

Гуттация (лат. «гутта» – капля) – выделение растениями 

капельно-жидкой воды с растворенными солями из внутрен-

них частей листа на его поверхность. Г. наблюдается в теплую 

и влажную погоду, когда затруднена транспирация. Значение 
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Г., видимо, заключается в том, что растение освобождается от 

избыточной воды и солей. 

 

Д 

Двигательные (моторные) клетки эпидермиса (греч. 

«эпи» – на, над, сверх, при, после + «дерма» – кожа) – группы 

крупных сильно вакуолизированных клеток в эпидермисе ли-

стьев злаковых растений. При недостатке влаги тургор в этих 

клетках падает, и листья свертываются в трубку, что уменьша-

ет транспирацию. 

Движения растений – изменение положения органов 

растений в пространстве, обусловленное разными факторами: 

изменением величины тургора, различиями в темпах роста 

разных частей и сторон органа (настии, тропизмы), наличи-

ем специальных сократительных белков или изменением 

оводненности клеточных оболочек. Д. р. осуществляется под 

воздействием внешних раздражителей (свет, температура, си-

ла земного тяготения), но могут иметь и эндогенный характер. 

Двойное оплодотворение – половой процесс у Покры-

тосеменных растений, заключающийся в слиянииодного 

спермия с яйцеклеткой, в результате чего образуется зигота 

(2n) и слияние другого спермия с центральным (вторичным) 

ядром с образованием триплоидного (3n) ядра. Д. о. открыто в 

1898 г. русским ученым С.Г. Навашиным. 

Двойной околоцветник – околоцветник, состоящий из 

чашечки чаще зеленого цвета и венчика иной окраски. 

Двойные интегументы (лат. «интегументум» – покров) 

– интегументы, имеющие два слоя. 

Двоякозубчатый край листа – край листа, у которого 

по крупным зубцам располагаются более мелкие. 

Двубокобочные проводящие пучки– см. биколлате-

ральные проводящие пучки. 

Двубратственные тычинки – см. двубратственный ан-

дроцей. 
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Двубратственный андроцей (греч. «андрос» – мужчина, 

+ «ойкос» – дом) – андроцей, у которого тычинки срастаются 

в две группы или часть из них срастается, а часть остается 

свободной. 

Двугубый венчик – сростнолепестный венчик, разде-

ленный на две части – губы, как, напр., у яснотки (Lamium), 

шалфея (Salvia). Верхняя губа состоит из двух сросшихся ле-

пестков, нижнияя – из трех. 

Двудольные или двусемядольные – класс отдела По-

крытосеменные. Представители класса Д. характеризуются 

следующими основными признаками: зародыш семени с дву-

мя семядолями, листья простые и сложные с перистым и паль-

чатым жилкованием, корневая система стержневая, имеется 

камбий, цветок, главным образом, пяти-, реже четырехмер-

ный. 

Двудомные растения –растения, у которых мужские и 

женские цветки развиваются на разных особях. В связи с этим 

самоопыление отсутствует. 

Двулетнее растение – травянистое растение, которому 

для завершения жизненного цикла требуется два вегетацион-

ных периода, причем цветение, опыление и образование пло-

дов и семян происходит на второй год. 

Двулетник – см. двулетнее растение. 

Двумембранные структуры клетки (лат. «мембрана» 

– пленка, перепонка; «структура» - строение, расположение, 

порядок) – структуры клетки, окруженные оболочкой, состо-

ящей из двух мембран. К ним относят: ядро, пластиды, мито-

хондрии. 

Двуполые растения – растения с обоеполыми цветками 

или с мужскими и женскими цветками на одной особи. 

Двуполый цветок – обоеполый цветок т. е.цветок, име-

ющий, по крайней мере, одну функциональную тычинку и 

один функциональный плодолистик. 
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«Двуручки» – формы озимых растений, которые как при 

осеннем, так и при яровом посеве способны цвести и плодоно-

сить. 

Двурядно-супротивное листорасположение – см. су-

противное листорасположение. 

Двусемянка или вислоплодник – сухой плод, состоя-

щий из двух семянок на ножках. 

Двусильный андроцей (греч. «андрос» – мужчина + 

«ойкос» – дом) – андроцей, состоящий из четырех тычинок, 

при этом две из них более длинные. 

Двусторонне изогнутый семязачаток – то же самое, 

что и амфитропный семязачаток. См. амфитропный семязача-

ток. 

Дегенерирующий слой или слой исчезающих клеток 

(лат. «дегенераре» – вырождаться) – 1 – 3 слоя тонкостенных 

клеток между фиброзным и выстилающим слоями пыльника, 

которые исчезают во время мейоза в материнских клетках 

микроспор. 

Дедифференциация клеток (лат. «де» – частица отри-

цания + «дифференциа» – различие) – процесс, обратный 

дифференциации, который, как полагают, происходит тогда, 

когда более или менее дифференцированная клетка (или 

ткань) восстанавливает меристематическую активность. 

Дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК) – нуклеино-

вые кислоты, являющиеся природными полимерами нуклео-

тидов, в состав которых входят фосфорная кислота, дезокси-

рибоза и азотистые основания – аденин, гуанин, тиамин и ци-

тозин. ДНК – линейные, двуцепочные и зкрученные по спира-

ли структуры, за исключением кольцевых одноцепочных у 

бактерий, пластид и митохондрий. Д. к. являются материаль-

ными носителями наследственной информации. 

Декоративные растения (позднелат. «декорацио» – 

украшение) – культурные и дикорастущие растения (деревья, 

кустарники, многолетние и однолетние травы), применяемые в 

озеленении, для украшения жилых помещений и обществен-



 

59 

 

ных зданий. Отличаются красивой формой, разнообразной 

окраской листьев, цветков и плодов. 

Делектус семян (лат. «делектус» – выборка) – перечень 

семян для обмена. Обычно издается ежегодно ботаническими 

садами и рассылается по ботаническим учреждениям. 

Деление клеток – увеличение числа клеток в результате 

их размножения путем деления исходной клетки. 

Дендрарий или арборетум (греч. «дендрон», лат. «арбор»– 

дерево) – участок территории, на котором размещена коллек-

ция живых древесных растений (деревьев, кустарников, лиан), 

культивируемых в открытом грунте. Д. имеет научное, учеб-

ное, культуропросветительское или опытно-производственное 

назначение. 

Дендрология (греч. «дендрон» – дерево + «логос» – 

наука, учение, слово) – раздел ботаники, изучающий древес-

ные растения. 

Дендропарк (греч. «дендрон» – дерево + средневек. лат. 

«паррикус» – отгороженное место) – сравнительно большой 

по площади парк, в котором выращивают древья и кустарники 

и проводят научно-исследовательские работы. 

Дерево – многолетнее растение (обычно не ниже 2 м) с 

одревесневшей, отчетливо выраженной осью (стволом), от ко-

торой отходят боковые ветви и побеги. 

Деревянистый стебель – стебель с одревеснением тка-

ней. Сохраняетсяв течение б. м. долгого промежутка времени 

или в течение всей жизни растения; характерен для деревьев и 

кустарников. 

Дерматоген (греч. «дерма» – кожа, «генос» – рождение) 

– наружный слой клеток меристемы кончика корня, из которо-

го образуется эпиблема (ризодерма) и корневой чехлик. 

Дернина – верхний слой почвы, густо переплетенный 

живыми и мертвыми корнями,побегами и корневищами мно-

голетних трав. Содержит повышенное количество органиче-

ских веществ. Наиболее развита в целинной степи и на лугах. 
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При перегнивании Д. образуется богатый гумусом почвенный 

горизонт. 

Дерновина – совокупность многочисленных более или 

менее плотно расположенных друг к другу разновозрастных 

побегов растений с отмершими остатками стеблей и листьев 

предыдущих лет, включающих также частицы почвы. Д. свой-

ственна преимущественно злакам и осокам. Вследствие 

накопления отмерших остатков Д. часто возвышается над по-

верхностью почвы. 

Десмоген (греч. «десмос» – связь, связка, канат + «генос»– 

рождение) – меристематический тяж, который дифференциру-

ется в проводящий пучок 

Детки – дочерние луковицы, развивающиеся из пазуш-

ных почек материнской луковицы и обеспечивающие вегета-

тивное размножение растения. Если луковица однолетняя, то 

Д. отделяются в год своего образования, если многолетняя – 

остаются связанными с ней (зубки) до разрушения кроющих 

чешуй. 

Джунгли(англ. «джангл», от джангал, на яз. хинди и ма-

ратхи – лес, густые заросли) – древесно-

кустарниковыезаросли в сочетании с высокими грубостебель-

ными злаками. Д. наз. также непроходимые густые леса ику-

старники, перевитые деревянистыми лианами. Типичные Д. 

распространены в Индии, в местах свлажным тропическим 

или субтропичческим климатом и болотистой почвой. 

Дефинитивный период жизни (лат. «дефинитивус» – 

окончательный) – то же, что и период половой зрелости. См. 

период половой зрелости. 

Диагностические признаки (греч. «диагностикос» – 

способный распознавать) – совокупность морфологических, 

анатомических и др. признаков, свойственных объекту иссле-

дования и позволяющих определить его подлинность. 

Диаграмма цветка(греч. «диаграмма» – рисунок) – схе-

матическое изображение условными значками взаимораспо-

ложения частей цветка на плоскости. При этом чашелистики 
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изображаются скобкой с килем на спинке; лепестки – круглой 

скобкой; тычинки и пестики – очертанием их поперечного 

разреза. См. приложение. 

Диархныепроводящие пучки(греч. «дис» – два + «ар-

хе» – начало) – радиальные проводящие пучки, состоящие из 

двух тяжей первичной ксилемы и двух тяжей первичной фло-

эмы. 

Диаспора (греч. «диаспора» – рассеяние) – часть расте-

ния (спора, семя, плод, клубень и т. п.), естественно отделяю-

щаяся от материнского организма и служащая для размноже-

ния и расселения. 

Диатомеи, диатомовые водоросли (греч. «дис» – два + 

«томе» – рассечение) – отдел настоящих водорослей. Одно-

клеточные одиночные или колониальные организмы. Клетки 

лишены целлюлозной оболочки и окружены снаружи твердым 

кремнеземным панцирем. У большинства видов он состоит из 

двух половинок. Створки панциря пронизаны многочислен-

ными мелкими порами, через которые происходит обмен ве-

ществ между клеткой и внешней средой. Хлоропласты окра-

шены в желто-бурый цвет, так как среди пигментов преобла-

дают каротин, ксантофилл и диатомин – особый пигмент из 

группы ксантофиллов, присутствующий только у Д. в. В каче-

стве запасного питательного продукта в клетках откладывает-

ся масло. Размножение чаще всего происходит в результате 

деления надвое. Каждая дочерняя клетка получает только одну 

створку материнского панциря, а вторую достраивает само-

стоятельно. Половой процесс диатомовых водорослей проте-

кает по типу гологамии, изогамии, гетерогамии и оогамии. В 

жизненном цикле диатомей преобладает диплоидная фаза, га-

плоидный набор хромосом наблюдается только у гамет. Д. в. 

известны с юрского периода. В настоящее время описано бо-

лее 12 тыс видов. Населяют различные пресные и морские во-

доемы, достигая наибольшего разнообразия в бореальной 

зоне. Предпочитают, как правило, неглубокие места. Состав-

ляют значительную часть планктона и бентоса. Служат основ-
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ным источником корма и первоначальным звеном в цепях пи-

тания для многих водных животных. Скопления створок диа-

томовых водорослей в геологическом прошлом образовали 

мощные осадочные породы – диатомиты. Современные виды 

образуют на дне морей диатомовые илы. 

Диатомин (от диатомеи) – бурый пигмент бурых водо-

рослей, который представляет собой смесь нескольких, близ-

ких к ксантофиллу пигментов. 

Дивергенция листьев (лат. «дивергере» – обнаруживать 

расхождение) – угол окружности, на который отстоит один 

лист от другого, расположенного над ним или под ним. 

Дидифференциация (греч. «дис» – два + лат. «диффе-

ренциа» – различие) – образование специализированными 

клетками одинаковых недифференцированных клеток в про-

цессе культивирования тканей растений на искусственных пи-

тательных средах. 

Дикарион (греч. «дис» – два + «карион» – ядро) – сбли-

женная пара гаплоидных ядер в одной клетке, которая возни-

кает при половом процессе у грибов. 

Диктиосома (греч. «диктион» – сеть + «сома» – тело) – 

органелла клетки, состоящая из стопки, обычно из 5 – 7 плос-

ких цистерн, ограниченных мембраной и заполненных мат-

риксом. По краям цистерны переходят в состоящую из трубо-

чек сеть, от которой отчленяются пузырьки Гольджи. Иногда 

Д. называют тельцем Гольджи или аппаратом Гольджи. Д. 

синтезирует полисахариды для клеточной стенки, а пузырьки 

Гольджи транспортируют их к плазмалемме. Мембрана пу-

зырьков Гольджи, встраиваясь в мембрану плазмалеммы, по-

полняет последнюю, что важно при росте клетки. Кроме того, 

Д. участвует во внутриклеточном транспорте веществ, образо-

вании вакуолей и лизосом. 

Диплогамные растения (греч. «диплос» – двойной 

+«гамос» – брак) – растения, имеющие наряду с обоеполыми 

цветками еще либо мужские, либо женские, либо бесплодные, 
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или, наконец, только нераскрывающиеся бутоны (напр., у ви-

дов рода Осока –Carex). 

Диплоид (греч. «диплос» – двойной + «эйдос» – вид) – 

организм, в клетках которого имеется двойной (2n) набор 

хромосом. 

Диплоидный хромосомный набор (греч. «диплос» – 

двойной + «эйдос» – вид; «хрома» – цвет, краска + «сома» – 

тело) – удвоенное число хромосом в зиготе и соматических 

клетках взрослого растения. 

Дисахариды (греч. «дис» – два + «сакхарон» – сахар + 

«эйдос» – вид) – группа углеводов, молекулы которых постро-

ены из соединенных между собой остатков двух молекул мо-

носахаридов; к дисахаридам относятся сахароза, мальтоза, 

целлобиоза и др. 

Диссимиляция или катаболизм(лат. «диссимилис» – 

несходный; греч. «катаболе» – сбрасывание, разрушение)– со-

вокупность протекающих в живом организме ферментативных 

реакций расщепления сложных органических веществ. В про-

цессе Д. происходит освобождение энергии, заключенной в 

химических связях крупных органических молекул, и запаса-

ние ее в форме богатых энергией фосфатных связей аденозин-

трифосфата (АТФ). Катаболические процессы – дыхание, гли-

колиз, брожение, в результате которых, основными конечны-

ми продуктами катаболизма являются Н2O, CO2 и NH3, моче-

вина, молочная кислота. 

Дистальный (лат. «дистаре» – быть удаленным) – наибо-

лее удаленный от места возникновения или прикрепления; 

морфологически верхний конец органа или части органа 

(например, черенка). 

Дифференциация (лат. «дифференциа» – различие) – 

физиологические и морфологические изменения, происходя-

щие в клетке, ткани, органе или растении в процессе развития 

от меристематической, или ювенильной, стадии до зрелой, или 

дефинитивной стадии. Д. связана с возрастанием степени спе-

циализации. 
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Дихазий (греч. «дис» – два + «хазис» – щель) – 1. Тип 

симподиального ветвления, когда из двух супротивных почек, 

распложенных под верхушечной почкой образуются два рав-

ноценных побега, перерастающие главную ось; данный тип 

ветвления, нередко называемый также ложнодихотомическим, 

характерен, например, для сирени. 2. Тип симподиального со-

цветия, у которого главная ось заканчивается верхушечным 

цветком, а ниже его возникают две боковые оси, заканчиваю-

щиеся цветками и которые дальше могут ветвиться таким же 

образом. 

Дихогамия (греч. «диха» – отдельно, врозь + «гамос» – 

брак) – разновременное созревание пыльников и рылец в од-

ном и том же цветке. Д. встречается в двух видах – протанд-

рия (протерандрия) ипротогиния(протерогиния). 

Дихотомическое ветвление (греч. «дихе» – на две части 

+ «томе» – сечение) – вильчатое ветвление, когда старая точка 

роста разделяется на две точки роста, дающие новые ветви. Д. 

в. встречается у водорослей, плаунов. 

Дихотомическое (вильчатое) жилкование (греч. «дихе»– 

на две части + «томе» – сечение) жилкование, при котором 

многочисленные жилки последовательно ветвятся каждая на 

две равные части. 

Дициклические монокарпики (греч. «дис» – два + «ки-

клос» – круг; «монос» – один, единственный + «карп» – плод) 

– монокарпические растения, требующие для завершения 

жизненного цикла двух вегетационных периодов – озимые и 

двулетние растения. 

Дланевидныйлист (церковно-славянское слово «длань»– 

рука, пясть с пальцами, кисть, вся лапа, ладонь) – лист с ча-

стями, расходящимися как бы из одной точки наподобие паль-

цев руки. Д. л. называют ещепальчатым. 

Длиннодневные растения – растения, зацветающие ли-

бо при непрерывном освещении, либо в условиях длинного 

дня, т. е. при длине дня выше критической. Д. р. считаются те, 

у которых продолжительность дня для индукции генеративно-
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го развития не меньше 12–14 часов. К Д. р. относятся расте-

ния, происходящие из северных районов. 

Длиннокорневищное растение – растение с подземным 

удлиненным корневищем. 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. См. дезоксири-

бонуклеиновые кислоты. 

Добавочные почки – слаборазвитые почки, располо-

женные группами в пазухах листьев. 

Доли листа– участки листовой пластинки между выем-

ками (вырезами, надрезами) у раздельного листа. 

Доминанты (лат. «доминантис» – господствующий) – 

виды растений, которые господствуют (преобладают) в глав-

ных слоях фитоценозов. 

Донце – сильно укороченный стебель луковицы, который 

имеет обычно дисковидную или конусовидную форму. 

Дорс(з)о(и)вентральное строение (лат. «дорзум» – спина + 

«вентер» – живот) – строение плоского органа, у которого до-

статочно резко различаются нижняя и верхняя стороны. 

Досковидные корни – придаточные корни некоторых 

тропических древесных растений (напр., отдельных видов ро-

да фикус – Ficus), отходящие от основания ствола, имеющие 

уплощенную по вертикали форму и служащие для опоры де-

рева. 

Дочерние луковицы – маленькие луковицы (детки, зуб-

цы), закладывающиеся в пазухах сочных листьев взрослых лу-

ковиц и развивающиеся в дальнейшем в нормальные лукови-

цы. 

Дочерний побег – боковой побег. См. боковой побег. 

Доядерные организмы– то же, что и прокариоты. См. 

прокариоты. 

Древесина – то же, что и ксилема. См. ксилема. 

Древесинные волокна или либриформ (лат. «либер» – 

луб, лыко + «форма» – форма, вид) – специализированные ме-

ханические элементы древесины, состоящие в основном из 
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прозенхимных, заостренных на концах клеток с толстыми од-

ревесневшими оболочками. 

Древесные растения – растения, имеющие многолетние 

надземные побеги с почками возобновления. 

Дремлющие почки– спящие почки. См. спящие почки. 

Дробный плод – плод, распадающийся после созревания 

продольно по местам срастания плодолистиков. При этом об-

разуются замкнутые односеменные “плодики” – мерикарпии. 

Друза(чешск. «друза» – щетка, группа) – шаровидный 

сложный кристалл оксалата кальция с многочисленными кри-

сталлами, выступающими над его поверхностью. 

Дубильные вещества(танины) или танниды (фр. 

«таннер» – дубить кожу) –сложные безазотистые органиче-

ские веществавяжущего вкуса (сложные эфиры сахаров и га-

ловой кислоты), содержащиеся в клеточном соке некоторых 

растений в большом количестве, например, у видов рода дуб – 

Quercus, ива – Salix и др. 

Дуговидное (дугонервное) жилкование листа– жил-

кование, при котором от основания листа в пластинку вступа-

ют ряд жилок сравнительно одинакового размера и пронизы-

вают ее дугообразно. 

Дудчатый лист – сочный лист, полый внутри, длина ко-

торого во много раз превышает ширину (напр.,у некоторых 

видов рода Лук – Allium). 

Дыхание – внутриклеточный процесс окисления органи-

ческих веществ. В результате Д. освобождается энергия в виде 

АТФ, необходимая для жизнедеятельности организма. Глав-

ным субстратом Д. служат углеводы. 

Дыхательные корни (пневматофоры) (греч. «пнеумо-

тос» – дыхание + «форос» – несущий) – корни, развивающиеся 

у некоторых растений, произрастающих на почвах с дефици-

том кислорода. Д. к. формируются на подземных корнях или 

корневищах, растут вертикально вверх и выставляются вер-

хушками из воды или почвы; обеспечивают подземные органы 
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растения воздухом. Д. к. называют ещевентиляционными 

корнями. 

 

Е 

Естественная система классификации (греч. «система» – 

целое, составленное из частей; соединение; лат. «классис» –

разряд, класс + «фацио» – делаю, раскладываю) – классифика-

ция, отражающая историческое развитие форм в процессе эво-

люции. Пришла на смену искусственной системе К. Линнея. 

Естественный отбор – процесс, в результате которого 

выживают и оставляют потомство особи с полезными в дан-

ных условиях наследственными признаками. В основе Е. о. 

лежат изменчивость, наследтвенность и выживаемость, что 

приводит к возникновению новых форм, разновидностей и ви-

дов. 

 

Ж 

Жгутики – б.м. длинные (чаще неболее десятков мкм), 

но немногочисленные выросты клеток, зооспор, гамет или 

структур тела. Ж. служат главным образом для передвижения 

в водной среде. 

Жгучие волоски– железистые волоски, заполненные 

жидкостью и имеющие острый хрупкий кончик; кончик, вон-

заясь в кожу, обламывается, содержимое волоска попадает в 

ранку и вызывает жжение (крапива – Urtica). 

Железистое опушение – опушение из железистых во-

лосков. 

Железистые (секреторные) волоски(лат. «секрецио» – 

отделение) – трихомы, имеющие одноклеточную или много-

клеточную головку, состоящую из секреторных клеток; обыч-

но располагаются на ножке из нежелезистых клеток. 

Железки – одноклеточные или многоклеточные образо-

вания на эпидермисе некоторых растений, часто заканчиваю-

щихся головками, наполненными эфирными маслами или 

смолами. 
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Желобчатый стебель – см. бороздчатый стебель. 

Женский (пестичный) цветок – однополый цветок, 

имеющий только пестик(и), при этом тычинки отсутствуют 

или недоразвиты. 

Женское растение – особь двудомных растений, несу-

щая только женские цветки, способные к опылению и образо-

ванию семени. 

Желтозеленые водоросли (Xanthophyta) – отдел насто-

ящих водорослей, объединяющий как одноклеточные (иногда 

подвижные), так и многоклеточные, нередко колониальные 

виды. Комбинация пигментов, содержащихся в хлоропластах – 

хлорофиллов a и c, a- и b-каротинов, а также ксантофиллов – 

определяет своеобразную окраску этих водорослей, которая 

может быть светло- и темно-желтой, зеленой и даже голубой. 

Продукты ассимиляции – масло, крахмал отсутствует. Раз-

множаются, в большинстве случаев, бесполым путем в резуль-

тате деления надвое или зооспорами. У некоторых видов изве-

стен половой процесс, протекающий по типу изогамии. Оби-

тают в пресных водах, где входят в состав планктона; реже 

встречаются на сырой почве (ботридиум) и в морской воде. 

Жёлудь– сухой односемянный невскрывающийся плод, 

имеющий кожистый или тонкодеревянистый околоплодник, 

не срастающийся с семенем и частично или полностью погру-

женный в плюску. 

Живица– бесцветная вязкая смолистая жидкость (баль-

зам), выделяющаяся при ранении хвойных деревьев. Ж. про-

дуцируется железистыми клетками смоляных ходов. Сырье 

для получения канифоли, скипидара, бальзамов, репеллентов. 

Живое тело – самоорганизующаяся система, т. е. систе-

ма способная к саморегуляции. 

Живородящие растения – растения, на надземных ор-

ганах которых формируются небольшие зеленые растеньица, 

падающие на землю и развивающиеся во взрослую особь. 

Ж. р. называют и растения, которые могут размножаться пу-

тем формирования луковичек или клубеньков, образующихся 
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в области соцветия, или путем образования выводковых по-

чек. 

Жизненная форма растения или биоморфа, или эко-

морфа – (греч. «биос» – жизнь + «морфе» – форма; «ойкос» –

дом) внешний облик (габитус) растения, отражающий приспо-

собленность его к условиям внешней среды. Часто вместо 

термина Ж. ф. используют близкое понятие биологический 

тип. Существуют различные классификации Ж. ф.: по Раун-

киеру, Серебрякову др. 

Жизненый цикл растения (греч. «киклос» – круг) – со-

вокупность всех последовательных фаз развития растения от 

одного исходного состояния (зиготы при половом размноже-

нии, диаспоры при вегетативном размножении) до его повто-

рения (до формирования зрелой особи, способно дать начало 

следующему поколению – зиготе или диаспоре); различают 

одно-, дву- и многолетние Ж. ц. р. 

Жизнеспособность семян – выраженное в процентах 

количество живых семян в семенном материале независимо от 

того, находятся семена в периоде покоя или нет. 

Жилкалиста – структура листа, состоящая из проводя-

щего пучка с окружающими его тканями и выступающая, как 

правило, с нижней стороны листа особенно резко. 

Жилкование (нервация) листа(лат. «нервус», греч. 

«неурон» – жила, нерв) – расположение жилок в листовой 

пластинке. 

Жировые побеги – см. волчки. 

Жиры – высокомолекулярные органические вещества, 

состоящие из глицерина и молекул насыщенных жирных кис-

лот. Они не растворимы в воде, но растворимы в органических 

растворителях. Жидкие жиры называют маслами. Ж. являются 

одним из важнейших источников энергии, выполняют также 

структурные функции, входя в состав мембран. 

 

З 
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Заболонь – наружные, примыкающие к камбию слои 

древесины (ксилемы) стебля или корня древесных растений, 

которые имеют функционирующие проводящие элементы. З. 

обычно более светлоокрашенная, чем ядровая древесина. 

Завиток – симподиальное соцветие монохазиального ти-

па, состоящее из направленных в одну сторону боковых одно-

цветковых осей. 

Завязь – нижняя б. м. расширенная часть плодолистика 

(простой пестик) или гинецея (сложный пестик), содержа-

щий(ая) семязачаток(ки). 

Заказники – территории (акватории), на которых посто-

янно или временно запрещены отдельные формы хозяйствен-

ной деятельности для обеспечения охраны одного или не-

скольких компонентов природного комплекса: растений, жи-

вотных, сообществ, минералов и т. д. По деятельноси функци-

онирования З. могут бессрочными (постоянными), долгосроч-

ными (срок функционирования более 5 лет) и краткосрочными 

(до 5 лет). В зависимисти от охраняемого объекта заказники 

подразделяются на ботанические (охраняется флора и расти-

тельность), зоологические (охраняется фауна), ландшафтные 

(охраняется пейзаж) и т. д. 

Законное (валидное) название растения (лат. «валидус»– 

крепкий, сильный)– см. валидное название растения. 

Закрытая почка – почка, имеющая наружные чешуи. 

Закрытые соцветия – см. определенные соцветия. 

Закрытый проводящий пучок – проводящий пучок, в 

котором не развивается камбий. 

Закрытый узел – узел, полностью окруженный основа-

нием(ями) листа(ьев). 

Замещающие луковицы – однолетние луковицы, разви-

вающиеся из почек у основания цветочного побега вместо от-

мирающих материнских луковиц, смена их происходит еже-

годно (Тюльпан –Tulipa и др.) 

Замещающий побег – см. побег замещения. 
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Замкнутое листовое влагалище – влагалище листа у 

цветковых растений, имеющее форму цельной трубки. 

Замыкающая плёнка поры – пленка в поре, которая 

состоит из двух первичных клеточных стенок соседних клеток 

и межклеточного вещества между ними. 

Замыкающие клетки – пара специализированных эпи-

дермальных клеток, окружающих устьичную щель. Изменение 

тургора в З. к. приводит к открытию или закрытию этой щели. 

Замыкающий слой клеток чечевички – слой доста-

точно плотно сомкнутых (имеются небольшие межклетники) и 

опробковевших клеток, который закладывается под выполня-

ющей тканью чечевички перед наступлением холодного сезо-

на. 

Запасающая паренхима (лат. «пар» – равный + греч. 

«энхима» – налитое)– основная ткань, клетки которой приспо-

соблены к накоплению запасных питательных веществ. 

Запасающие корни – утолщенные с хорошо развитой 

запасающей паренхимой корни, в которой накапливаются за-

пасные питательные вещества. 

Запасной или вторичный крахмал – крахмал, образу-

ющийся в амилопластах частей растений, лишенных света, из 

притекакющих сюда сахаров. 

Запасные питательные вещества – продукты обмена 

веществ, временно выведенные из метаболизма клетки. 

Заповедник – участок земли либо водного пространства, 

в пределах которого весь природный комплекс полностью и 

навечно изъят из хозяйственного использования и находится 

под охраной государства. Заповедником называют также 

научно-исследовательские учреждения, за которыми закреп-

лены указанные территории. В Российской Федерации (на 

1994) около. 90 заповедников и заповедно-охотничьих хо-

зяйств. В заповеднике запрещается всякая деятельность, 

нарушающая природные комплексы или угрожающая их со-

хранности. См. также Биосферный заповедник, Национальный 

парк. 
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Зародыш – молодой спорофит до начала быстрого роста 

(у семенных растений – прорастания); зачаток нового расте-

ния, состоящий полностью или в значительной степени из ме-

ристем и имеющий в клетках диплоидый набор хромосом. Яв-

ляется составной частью семени. 

Зародышевая почка – почка зародыша семени, которая 

находится на верхушке зародышевого стебелька. 

Зародышевый корешок – зачаточный корешок заро-

дыша семени, дающий начало корневой системе растения. 

Зародышевый лист – первый листовой орган растения, 

возникающий в семени на апикальном полюсе зародыша до 

начала формирования почечки. По форме, анатомическому 

строению и функции часто резко отличается от настоящих ли-

стьев; при надземном прорастании нередко зеленеет и фото-

синтезирует, а при подземном прорастании выполняет запа-

сающую (Quercus) или гаусториальную функцию (щиток). З. 

л. еще называют семядолей. У растений из класса Однодоль-

ные развивается один З. л. (одна семядоля – щиток), у расте-

ний из класса Двудольные – два З. л. (две семядоли). 

Зародышевый мешок – женский гаметофит покрытосе-

менных растений, развивающийся из мегаспоры. З. м. распо-

ложен в семязачатке и обычно содержит яйцеклетку, две си-

нергиды, три антиподы (все гаплоидны) и центральное (вто-

ричное) ядро (дикарион). 

Зародышевый стебелёк– укороченный зачаток стебля, 

зародыша семени. 

Заросток или проталлий (греч. «про» – раньше, перед + 

«таллос» –отпрыск, росток) – половое поколение (гаметофит) 

у хвощей, плаунов, папоротников и селагинелл. На заростке 

развиваются мужские (антеридии) и женские (архегонии) по-

ловые органы. После оплодотворения из зиготы на З. развива-

ется бесполое поколение (спорофит). Обычно З. имеют не-

большие размеры (от нескольких миллиметров до 5 см), фор-
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му цельных или рассеченных пластинок, нитей, клубеньков, 

очень простого анатомического строения. Продолжительность 

жизни б. ч. невелика, но З. у плаунов живут 15 – 20 лет. 

Зацветание – раскрывание околоцветника и начало вы-

деления пыльцы мужскими цветками или появление рылец в 

женских цветках. 

Зачаток – первичная структура или группа клеток, от ко-

торой начинается развитие органа или части тела. 

Защитный слой – слой клеток, образующийся в месте 

опадения листа или другой части растения, который благодаря 

веществам, пропитывающим его оболочки, несет защитную 

функцию. 

Звездчатые волоски– ветвистые волоски со звездчато 

растопыренными лучами. 

Зев – место перехода трубки в отгиб у сростнолепестных 

венчиков. 

Зелёные водоросли (Chlorophyta)– отдел настоящих 

водорослей, объединяющий как одноклеточных, так и много-

клеточных, нередко колониальных организмов. Размеры от 

нескольких мм до 50 см. От большинства других водорослей 

отличаются зеленым цветом талломов, обусловленным преоб-

ладанием хлорофилла над другими пигментами. Из асимиля-

ционных пигментов в клетках зеленых водорослей помимо 

хлорофиллов a и b присутствуют a- и b- каротины. Хлоропла-

сты, как и у высших растений, окружены двойной мембраной. 

У большинства видов клетки покрыты плотной целлюлозной 

или пектиновой оболочкой, реже – только плазматической 

мембраной. В качестве запасного питательного вещества в 

хлоропластах З. в. откладывется крахмал, реже масло. Раз-

множение как половое, так и бесполое. В жизненном цикле 

многих видов наблюдается чередование полового и бесполого 

поколений. 

Насчитывается около 20 тыс. видов из 400 родов, населя-

ющих преимущественно пресные воды; некоторые виды 

встречаются в морях, на стволах деревьев и в почве. 
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«Земляничина»– ложный плод, мякоть которого образо-

вана разросшимся мясистым цветоложем, в которое погруже-

ны настоящие плодики – семянки (орешки). Формируется у 

видов рода земляника –Fragaria. 

Зерновка – простой односемянный невскрывающийся 

плод, околоплодник которого тонкий пленчатый, реже мяси-

стый (у некоторых бамбуков) срастающийся с семенем. 

Зигогамия (греч. «дзигон» – пара, чета + «гамос» – брак) – 

форма полового процесса, когда сливаются, как правило, два 

многоядерных и морфологически одинаковых гаметангия с не 

дифференцированными гаметами. З. наблюдается у низших 

грибов. 

Зигомицеты (Zigomycetes) –(греч. дзигон – пара, чета+ 

«микес»– гриб) – один из классовнизших грибов, характери-

зующийся вегетативным телом в виде хорошо развитого не-

клеточного или в зрелолом состоянии разделенного на клетки 

мицелия. Половой процесс – зигогамия. Бесполое размноже-

ние – спорами, лишенными жгутиков или конидиями. Боль-

шинство З. ведут наземный образ жизни и являются сапрофи-

тами. Насчитывается свыше 500 видов. 

Зигоморфный или неправильный цветок (греч. «дзи-

гон» – пара, чета + «морфе» – форма) – цветок, через который 

можно провести только одну плоскость симметрии, делящую 

его на две равные половины. 

Зигоспора (греч. «дзигон» – пара, чета + «спора» – сев, 

семя) – продукт полового процесса (зигогамии) у грибов; про-

дукт слияния двух копулирующих клеток одного пола у гри-

бов. 

Зигота (греч. «дзиготос» – запряженный в ярмо, двуу-

пряженный) – диплоидная клетка, получившаяся в результате 

слияния мужской и женской гамет. 

Зимнезелёные растения – травянистые растения, кото-

рые теряют листья или побеги на лето, а осенью и зимой веге-

тируют. К З. р. относят, растения, которые произрастают в 

районах с жесткой летней засухой и мягкой теплой зимой. 
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Зимний покой – приспособительное свойство многолет-

него растения, для которого характерно прекращение видимо-

го роста и жизнедеятельности (отмирание надземных побегов 

у травянистых и опадение листьев у древесных и кустарнико-

вых растений). 

Золотистые водоросли – отдел настоящих водорослей. 

Одноклеточные, колониальные, реже многоклеточные орга-

низмы, длиной не более 2 см. Большинство видов имеют 1-2 

жгутика и могут активно передвигаться в толще воды. Клетки 

некоторых видов одеты панцирем из чешуек. В хлоропластах 

помимо хлорофиллов «a» и «c»содержатся каротиноиды. Чаще 

всего это фукоксантин, определящий золотисто-желтую 

окраску. З. в., как правило, являются автотрофами, однако не-

которые виды перешли на гетеротрофное питание. В качестве 

запасного вещества в цитоплазме откладываются хризолами-

нарин и масла. Подавляющее большинство видов размножает-

ся бесполым путем – зооспорами или простым делением 

надвое. Распространены широко, главным образом в умерен-

ных широтах. Встречаются, чаще всего, в чистых пресных во-

дах, а также в кислых водах сфагновых болот; реже – в морях 

и соленых водоемах. Являются типичными представителями 

фитопланктона – первичные продуценты органических ве-

ществ в водных экосистемах. Некоторые виды вызывают 

«цветение» воды, приводящее к заморам рыб. Наиболее опас-

но массовое размножение видов рода примнезия, выделяющих 

в воду нейротоксины. 

Золь (нем. «сол» –коллоидный раствор)– двухфазная ге-

терогенная система с высокой дисперсностью. 

Зона всасывания, зона корневых волосковилизона 

дифференциации (греч. «зона» – пояс; лат. «дифференциа» – 

различие) – участок кончика корня (чаще 1–4 см. длинной), 

характеризующийся наличием корневых волосков и диффе-

ренцированными постоянными тканями. 
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Зона деления (греч. «зона» – пояс) – участок кончика 

корня (около 1 мм длинной), который находится под чехликом 

и состоит из апикальных меристем. 

Зона дифференциации – см. зона всасывания. 

Зона корневых волосков– см. зона всасывания. 

Зона кущения (греч. «зона» – пояс) – участок главного 

побега растения со сближенными узлами, в котором происхо-

дит ветвление. Располагается вблизи основания побега. В аг-

рономической практике З. к. часто называют узлом кущения, 

что не верно, потому что З. к. включает несколько сближен-

ных узлов. 

Зональная растительность (греч. «зона» – пояс) – ти-

пичная растительность для какой-либо определенной природ-

ной зоны. Для З. р. тундры характерны мхи, лишайники, лес-

ной зоны – древесные растения, степной – травянистые расте-

ния, и т. п. 

Зональность (греч. «зона» – пояс) – географическая 

дифференциация земной поверхности на зоны по климатиче-

ским и биогеографическим особенностям в связи с преимуще-

ственно широтным распределением солнечной радиации. З. 

наиболее типично проявляется на равнинах. В пределах гор-

ных массивов в связи с уменьшением тепла и изменением 

увлажнения от подножий к вершинам выделяются высотные 

пояса. См. еще пояс растительности и поясность растительно-

сти. 

Зона перехода (греч. «зона» – пояс) – зона на оси расте-

ния, в которой сливаются побег и корень и которая обнаружи-

вает первые структурные признаки перехода между стеблем и 

корнем. З. п. лучше выражена в проростках. 

Зона проведения (греч. «зона» – пояс) – участок корня, 

следующий за зоной всасывания. По ксилеме этой зоны пере-

двигаются от зоны всасывания к стеблю вода с растворенными 

минеральными веществами, а по флоэме – раствор органиче-

ских веществ к клеткам корня. 

Зона растяжения (роста) – см. зона роста. 
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Зона роста илирастяжения(греч. «зона» – пояс) – – 

участок кончика корня (несколько мм), который состоит из 

растущих клеток. 

Зонтик – моноподиальное соцветие с укороченной глав-

ной осью и равными или почти равными цветоножками, выхо-

дящими из верхушки генеративной оси. 

Зонтичек – элементарное соцветие у сложного зонтика, 

т. е. зонтик второго порядка. См. ещезонтик. 

Зоны кончика корня (греч. «зона» – пояс) – части кон-

чика корня по длине, характеризующиеся определенными 

особенностями в строении и выполняющие неодинаковые 

функции. 

Зоогаметы (греч. «дзоон» – животное + «гаметес» – муж, 

супруг) – подвижные гаметы, называемые иногда планогаме-

тами. 

Зооспора (греч. «зоон» – животное + «спора» – сев, семя) – 

спора, имеющая жгутики и благодаря которымспособна пере-

двигаться в воде. 

Зоофилия (греч. «зоон» – животное + «филио» – люблю)– 

опыление растений животными. 

Зоохория (греч. «зоон» – животное + «хорео» – иду, 

продвигаюсь) – распространение плодов и семян растений жи-

вотными. Различают: эпизоохорию, эндозоохорию, синзоохо-

рию, орнитохорию, мирмекохорию. 

Зубки– см. детки. 

Зубчатый край листа– край листа с острыми зубчиками 

и закругленными выемками. 

 

И 

“Иванов побег“ – второй за вегетационный период при-

рост побега древесного растения, примерно совпадающий по 

времени с древним восточнославянским праздником “Иванов 

день“. 
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Игловидный (игольчатый) лист – узкий, часто жест-

кий и колючий лист, не дифференцированный на пластинку и 

черешок (напр., хвоя ели, сосны). 

Идиобласты (греч. «идиос» – своеобразный, особенный 

+ «бластос» – росток, образование) – тип ветвистых или удли-

ненно-цилиндрических склерефицированных клеток, распо-

ложенных одиночно. 

Иерархия (греч. «хиерос» – священный + «архе» – нача-

ло) – порядок последовательного подчинения таксономиче-

ских категорий (что за чем следует по рангу); расположение 

частей или элементов целого в порядке от высшего к низшему. 

Избирательная проницаемость или полупрони-

цаемость мембраны – свойство биологической мембраны 

пропускать одни вещества и не пропускать другие. 

Извилина – симподиальное соцветие, у которого оси бо-

лее высоких порядков возникают попеременно то в одну, то в 

другую сторону. Является одним из видов монохазия. 

Изменчивость – 1. Наличие разнокачественности и раз-

личий между особями одного вида. 2. Возникновение измене-

ний в процессе исторического развития систематической 

группы или биотического сообщества (популяции, вида, био-

ценоза). И. наряду с наследственностью и отбором является 

основой органической эволюции. 

Изобилатеральный лист (греч. «изос» – равный» + 

«бис» – дважды + «латерис» – бок) – лист, в котором палисад-

ная паренхима находится на обеих сторонах листа. 

Изогаметы(греч. «изос» –равный + «гамос» –брак) – не 

отличающиеся по внешним признакам мужские и женские га-

меты. 

Изогамия (греч. «изос» –равный + «гамос» –брак) – тип 

полового процесса, при котором сливающиеся гаметы сходны 

по размеру и подвижности. 

Изолатеральный лист (греч. «изос» – равный» + «лате-

рис»– бок) – лист, у которого обе стороны по анатомическому 
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строению одинаковые, т. е. нет деления на палисадную и губ-

чатую паренхиму и весь мезофилл имеет однородный. 

Изоспория (греч. «изос» – равный» + «спора» – сев, семя) – 

равноспоровость,образование растением спор одинаковых по 

форме и размерам. 

Изоспоры (греч. «изос» – равный + «спора» – сев, семя) – 

споры равного между собой размера. 

Инвазия (лат. «инвазио» – нападение, нашествие) – 1. 

Проникновение в сообщество новых для него видов. 2. Втор-

жение в какую-то местность вида не характерного для данной 

территории. 3. Включение в сообщество новых для него видов. 

Т.А. Работнов различает четыре периода влияния на ценоз 

внедрившейся популяции какого-либо вида: период нараста-

ния влияния, максимального влияния, снижения влияния и по-

следствия инвазии. Ср. элизия. 

Ингибиторы ( лат. «ингебео» – удерживаю) – вещества, 

снижающие скорость химических, в том числе ферментатив-

ных, реакций или подавляющие их. 

Индивидуальное развитие (лат. «индивидуум» – неде-

лимый) – см. онтогенез. 

Индивидуум или индивид (лат. «индивидуум» – неде-

лимый) – отдельный организм. 

Индузий или индузиум (греч. «индузиум» – верхняя ту-

ника) – вырост на листовой пластинке папоротников покры-

вающий группы спорангиев (сорусы). 

Инициальные клетки (лат. «инициалис» – начальный) – 

клетки, способные делиться неопределенное количество раз с 

сохранением меристематического характера в течение всей 

жизни растения. 

Интегумент (лат. «интегументум» – покров) – покров 

семязачатка(семяпочки), имеющий отверстие (микропиле 

пыльцевход), через которое врастает пыльцевая трубка.После 

оплодотворения из И. формируется семенная кожура. 

Интеркалярная (вставочная) меристема (лат. «интер-

каляриус» – вставной, добавочный) – меристема, расположен-
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ная в основании междоузлия или в основании листа и является 

остатком верхушечных меристем, поскольку их преобразова-

ние в постоянные ткани задерживается по сравнению с сосед-

ними участками. Функционирует непродолжительное время. 

Интеркалярный (вставочный) рост (лат. «интеркаля-

риус» – вставной, добавочный) – тип ограниченного роста 

стебля и листа в длину, связанный с деятельностью интерка-

лярной (вставочной) меристемы. 

Интеркинез (лат. «интер» – между + греч. «кинезиз» – 

движение) – см. интерфаза. 

Интерфаза или интеркинез (лат. «интер» – между + 

греч. «фазис» – проявление; «кинезиз» – движение) – стадия 

жизненного цикла клетки между двумя митозами. 

Интина (лат. «интус» – внутри) – внутренняя оболочка 

споры или пыльцевого зерна. 

Интродукция (лат. «интродукцио» – введение) – 1. 

Преднамеренный или случайный перенос особей какого-либо 

вида растений за пределы его ареала. 2.Успешное внедрение 

какого-то чуждого вида в местные природные комплексы. 

Интродуцент (лат. «интродукцио» – введение) – новый 

для данного региона вид, преднамеренно или случайно вве-

денный человеком. 

Интразональная растительность (лат. «интро» – внутрь+ 

греч. «зоне» – пояс, зона) – см. растительность. 

Интуссусцепция (лат. «интус» – внутри + «сусципио» – 

воспринимаю) – рост первичной клеточной стенки путем 

внедрения нового материала в уже сформированную клеточ-

ную оболочку. При этом клетка растет в объеме. 

Инулин (лат. «инуля» – девясил) – растворимый в воде 

полисахарид, которыйобразуется в подземных органах неко-

торых растений. 

Информационная рибонуклеиновая кислотаили 

(иРНК) (лат. «информацио» – разъяснение, изложение; лат. 

«рибес» – смородина + «нуклеос» – ядро) – рибонуклеиновая 

кислота, выполняющая роль переносчика генетической ин-
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формации от ДНК ядра к рибосомам цитоплазмы (транскрип-

ции). 

иРНК или информационная рибонуклеиновая кислота– 

см. информационная рибонуклеиновая кислота. 

Искусственная система классификации растений 

(греч. «система» – целое, составленное из частей, соединение; 

лат. «классис» – разряд, класс + «фацио» – делаю, расклады-

ваю) – система, принимающая во внимание один или несколь-

ко морфологических признаков, без учета родственных связей 

в филогинии (напр., система К.Линнея). 

Искусственный отбор растений– сознательный и бес-

сознательный отбор человеком из поколения в поколение осо-

бей растений, обладающих определенными признаками, для 

дальнейшего разведения. Благодаря И. о. созданы множество 

хозяйственно-ценных сортов сельскохозяйственных и декора-

тивных растений. 

 

К 

Каликс (лат. «каликс» – чаша) – чашечка цветка. 

Калиптра (греч. «калиптра» – покрывало, чехол) – 

1. Колпачек, покрывающий сверху коробочку спорангия 

мхов; 2.Корневой чехлик. 

Калиптроген (греч. «калиптра» – покрывало, чехол + 

«генос» – рождение) – наружный слой клеток точки роста 

корня, дающий начало корневому чехлику. 

Каллёзаили каллоза (лат. «каллюс» –толстая кожа, мо-

золь) – полисахарид из остатков глюкозы, соедененных в спи-

ральную цепочку. К. в виде аморфной массы закупоривает по-

ры и перфорации ситовидных трубок, что прекращает их дея-

тельность. 

Каллоза (лат. «каллюс» – толстая кожа, мозоль) – см. 

каллеза. 

Каллус или каллюс (лат. «каллюс» – толстая кожа, мо-

золь) – ткань, развивающаяся в местах повреждения органов 

растений, на раневых поверхностях, при прививках или куль-
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туре изолированных тканей. Состоит из более или менее од-

нородных не дифференцированных паренхимных клеток, 

начало которым дает раневая меристема. Способствует зарас-

танию ран, срастанию подвоя и привоя, образованию корней 

при вегетативном размножении растений. 

Каллусная ткань (лат. «каллюс» – толстая кожа, мозоль) – 

см. каллус. 

Каллюс (лат. «каллюс» – толстая кожа, мозоль) – то же, 

что и каллус. См. каллус. 

Кальцефилы (лат. «кальцис» – известь + греч. «филео» – 

люблю) – растения, произрастающие, главным образом, на 

щелочных почвах, богатых известью. 

Кальцефобы (лат. «кальцис» – известь + греч. «фобос» – 

страх) – растения хорошо растущие на кислых и нейтральных 

почвах и плохо растущие на почвах богатых известью. 

Камбий (лат. «камбиум» – обмен) – вторичная образова-

тельная ткань, возникающая из прокамбия стебля или парен-

химы корня. Состоит из тонкостенных клеток, заостренных на 

концах и вытянутых вдоль оси органа. Клетки камбия делятся  

в основном перегородками параллельными поверхности орга-

на с образованием вторичной флоэмы и ксилемы. 

Камеди– полисахариды, выделяемые растениями в виде 

бурых застывающих жидкостей, напр., в виде клея у поранен-

ных ветвей вишни. Является продуктом ферментативного или 

патологического растворения клеточных оболочек. 

Каменистые клетки – паренхимные клетки с очень тол-

стой одревесневшей клеточной стенкой. Являются разновид-

ностью склереид. См. еще склереиды. 

Кампилотропный или односторонне изогнутый 

(согнутый) семязачаток (греч. «кампилос» – согнутый, кри-

вой + «тропос» – поворот) – семязачаток, характеризующийся 

односторонним разрастанием нуцеллуса и интегументов, при-

чем нуцеллус изогнут только односторонне микропилярным 

концом, поэтому микропиле и рубчик расположены рядом. К. 
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с. имеют представители сем. Мальвовые – Malvaceae, Марено-

вые – Rubiaceae. 

Кап – наплыв на стволах, ветвях и корнях деревьев, воз-

никающий в местах обильного развития побегов и разрастания 

тесно сидящих придаточных и спящих почек. 

Каприфиги или козьи фиги (лат. «капрификус» – фи-

говое дерево) – 1. Сиконии, формирующие мужскиие и жен-

ские короткостолбиковые (галловые) цветки. 2. Жесткие не-

съедобные соплодия, формирующиеся из сикония с мужскими 

и женскими короткостолбиковыми (галловыми) цветками. 3. 

Деревья смоковницы или инжира или фигового дерева (Ficus 

carica), несущие сиконии только с мужскими и женскими ко-

роткостолбиковыми (галловыми) цветками. 

Кариогамия (греч. «карион» – ядро + «гамос» – брак) – 

слияние ядер половых клеток (гамет) в ядро зиготы. К. состав-

ляет сущность процесса оплодотворения. 

Кариокинез (греч. «карион» – ядро + «кинезиз» – движе-

ние) – устаревшее название митоза. См. митоз. 

Кариолимфа (греч. «карион» – ядро + лат. «лимфа» – 

влага) – ядерный сок или нуклеоплазма. См. нуклеоплазма. 

Кариоплазма (греч. «карион» – ядро + «плазма» – вы-

лепленная фигура) – ядарный сок или нуклеоплазма. См. нук-

леоплазма. 

Кариотип (греч. «карион» – ядро + «типус» – тип) – со-

вокупность признаков хромосомного набора, характерных для 

вида. 

Карликовость – одна из основных адвентивных реакций 

растения на неблагоприятные условия произрастания, прояв-

ляющаяся в уменьшении общих размеров особи; наиболее яр-

ко выражена у растений, произрастающих в Арктике и высо-

когорьях. 

Каротиноиды (лат. «карота» – морковь) – жирораство-

римые растительные пигменты желтого, оранжевого, красного 

цвета, предшественники витамина «А» (провитамины). К. от-

носятся к тетратерпенам иделятся на каротины – ненасыщен-
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ные углеводороды и ксантофиллы – кислородосодержащие 

каротиноиды. Синтезируются высшими растениями грибами и 

бактериями; животные их не образуют, а используют для син-

теза витамина «А». Широко распространены в растениях α-, β- 

и γ- каротины, ликопин, зеаксантин, виолаксантин, флаоксан-

тин и др. В значительных количествах К. накапливаются в 

корнеплодах моркови, плодах шиповника, рябины, смороди-

ны, томатов, абрикоса, цветках календулы, листьях шпината, 

салата и др. К. играют существенную роль в процессах фото-

синтеза и дыхания. 

Карпелла или плодолистик. (греч. «карпос» – плод) – 

см. плодолистик. 

Карпофор (греч. «карп» – плод + «форео» – несу) – осо-

бый орган, на котором висят семянки Сельдерейных (Зонтич-

ных). Образуются из краевых частей плодолистиков и пред-

ставляют собой продолжение цветоножки, разделенной навер-

ху на две веточки, к которым прикрепляются семянки. 

Карункула (лат. «карункула» – кусочек мяса, мясистая 

бородавка, мясистый нарост). См. ариллус. 

Катаболизм (греч. «катаболе» – сбрасывание, разруше-

ние)– см. диссимиляция.  

Катафилл (греч. «ката» – приставка со значением 

направления вниз + «филлон» – лист) – видоизмененный ни-

зовой лист (или его часть) с редуцированной пластинкой; 

обычно выполняет функцию специализированной почечной 

чешуи; у древесных растений нередко развиваюся в конце ви-

димого роста и представляют переходные формы между фор-

мациями срединных листьев двух приростов одного побега. 

Каулифлория (греч. «каулос» – стебель, ствол + лат. 

«флорео» – цвету) – развитие цветков прямо на стволе или 

старых ветвях. 

Киль – 1. Острое ребро в колосковых или цветковых че-

шуях злаков; 2.Выдающаяся острая линия, образуемая двумя 

сходящимися сторонами. 
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Кисть – моноподиальное соцветие с удлиненной осью, на 

которой расположены цветки на цветоножках, имеющих более 

или менее одинаковую длину. 

Кладодий (греч. «кладос» – ветвь + «эйдос» – вид) – 

уплощенный стебель, обладающий способностью к длитель-

ному росту и выполняющий функцию листа. Кладодии фор-

мируются у коллеции (Colletia) и др. 

Класс (лат. «классис» – разряд, класс) – таксономическая 

категория в систематике растений, объединяющая родствен-

ные порядки растений. 

Классификациярастений (лат. «классис» – разряд, класс + 

«фацио» – делаю, раскладываю) – распределение растений в 

соответствии с их сходством и различием по определенной 

системе соподчиненных (иерархических) категорий; процесс 

объеденения растений в группы по ряду случайных или взаи-

мосвязанных признаков. 

Клейкий волосок – многоклеточный вырост или много-

клеточный волосок, выделяющий клейкий секрет. Встречается 

на почках многих видов древесных растений. 

Клейковина –белок, находящийся во внутренних частях 

эндоспермазерновки злаков,обуславливающий хлебопекарные 

качества пшеничной муки – объемный выход хлеба. 

Клейстогамия(греч. «клейстос» – закрытый + «гамос» – 

брак) – самоопыление и самооплодотворение растений с 

нераскрывающимися (клейстогамными) цветками. 

Клейстогамные цветки– (греч. «клейстос» – закрытый 

+ «гамос» – брак) – нераскрывающиеся цветки во время цве-

тения. В них возможно только самоопыление (льнянка, ара-

хис, кислица и др.). 

Клейстотеций (греч. «клейстос» – закрытый + «теке» – 

ящик) – замкнутое шаровидное плодовое тело у грибов класса 

Сумчатые грибы или Аскомицеты (Ascomycetes). 

Клетка – структурная и функциональная единица, лежа-

щая в основе строения и жизнедеятельности организма. 
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Клетка пыльцевой трубки или сифоногенная 

клетка (греч. «сифон» – трубка, насос + «геннао» – рождать, 

производить) – см. сифоногенная клетка. 

Клетка-спутница– специальная клетка, прилегающая к 

длинной (боковой) стороне клетки ситовидной трубки, и 

управляющая деятельностью ситовидной трубки, лишенной 

ядер. 

Клеточная мембрана (лат. «мембрана» – пленка, пере-

понка) – то же, что и плазматическая мембрана или плазма-

лемма. См. плазмалемма. 

Клеточная оболочка (стенка) – См. клеточная стенка. 

Клеточная пластинка – пластинчатое образование, воз-

никающее внутри фрагмопласта в экваториальной плоскости 

делящейся клетки на стадии телофазы. К. п. является основой 

при формировании клеточной стенки. 

Клеточная стенка (оболочка) – продукт деятельности 

протопласта, располагающееся по периферии клетки. К. с. за-

щищает содержимое клетки и придает ей определенную фор-

му.Кроме того, она участвствует в поглощении и проведении 

веществ, транспирации, процессах выделения благодаря нали-

чию разных по форме и структуре пор и перфораций. Каркас 

оболочки состоит из параллельно-перекрестных или сетчатых 

группфибрилл целлюлозы, погруженных в аморфную массу 

(матрикс) из пектинов и гемицеллюлоз. Различают первичную 

и вторичную клеточную стенку. К с. может подвергаться од-

ревеснению, опробковению и др. 

Клеточная теория – научное представление, согласно 

которому в основе строения и развития всех организмов лежит 

клетка. К. т. сормулирована немецким зоологом Т. Шванном и 

ботаником М. Шлейденом в 1839 году. 

Клеточный сок– жидкое содержимое вакуоли. См. ваку-

оли. 

Клеточный или митотический цикл (греч. «киклос» – 

круг) – время существования клетки, как таковой, от деления 
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до деления. Серия процессов, в результате которых из одной 

клетки образуется две новые. 

Клеточный эндосперм – см. целлюлярный эндосперм. 

Клетчатка – см. целлюлоза. 

Клон (греч. «клон» –ветвь, побег, отпрыск), ряд следую-

щих друг за другом поколений наследственно однородных ор-

ганизмов (или отдельных клеток в культурах), образующихся 

в результате бесполого или вегетативного размножения от од-

ного общего предка. Выделение К.– один из методов получе-

ния генотипически однородного материала. Однако в резуль-

тате происходящих в пределах К. мутаций генотипическая од-

нородность его относительна. У вегетативно размножаемых 

культурных растений (напр., картофеля) часто сорта представ-

ляют собой отдельные К. В микробиологии и протистологии 

К. наз. совокупность потомков одной клетки-родоначальницы, 

потомство одного растения, полученное путем вегетативного 

размножения. 

Клочковатое опушение – опушение из разбросанных 

отдельных пучков волосков. 

Клубень – утолщенная часть стебеля, побега или корня, 

служащая для запасания питательных веществ и вегетативного 

размножения. 

Клубеньки– утолщения на корнях бобовых и некоторых 

других растений, населенные симбиотическими азотофикси-

рующими бактериями. 

Клубеньковые бактерии– бактерии-симбионты, раз-

вивающиеся на тканях корней Бобовых и некоторых др. рас-

тений, способные связывать свободный азот воздуха и делать 

его доступным для высших растений. 

Клубнелуковица – укороченный и утолщенный, верти-

кально расположенный побег с запасом питательных веществ 

и внешне похожий на луковицу (напр., гладиолус –Gladiolus, 

Шафран –Crocus). 
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Клубневидное корневище – корневище с различными 

утолщениямиразличной формы, служащее вместилищем пита-

тельных веществ(напр., упредставителей рода ирис –Iris). 

Клубочек – соцветие или соплодие с тесно скученными 

цветками или плодами, напр., у свеклы (Beta vulgaris). 

Кожистый лист – плотный и жесткий лист. 

Кожица – см. эпидермис. 

Кожура семени или спермодерма (греч. «сперма» – семя + 

«дерма» – кожа) – см. семенная кожура. 

Колеоптиль (греч. «колеос» – ножны, футляр + «птилон»– 

перо) – оболочка в виде колпачка, покрывающая апикальную 

меристему и листовые зачатки зародыша семени злаков. К. 

оценивается по-разному: как влагалищный лист зародыша, как 

вырост семядоли (щитка) как предлист почечки. В более ши-

роком смысле К. рассматривается как первый лист проростка 

однодольных. Служит «буравом» пробивающим острым кон-

чиком слой почвы и защищает почку от механических повре-

ждений. 

Колеориза (греч. «колеос» – ножны + «риза» – корень) – 

корневое влагалище, окружающее в виде чехла первичный ко-

рень, заключенный в семени растения. Выполняет защитную 

функцию. К. характерна для злаков, имеется у эвкалиптов. 

При прорастании семени (зерновки) ее прорывают растущие 

корешки. 

Колесовидный венчик – венчик с очень короткой труб-

кой и плоским отгибом, как, напр., у картофеля (Solanum 

tuberosum). 

Коллатеральные почки (лат. «кон» – вместе, «латера-

лис» – боковой) – горизонтальный ряд почек в пазухе листа. 

Коллатеральный проводящий пучок (лат. «кон» – 

вместе, «латералис» – боковой) – бокобочный пучок, т. е. про-

водящий пучок, в котором флоэма примыкает к ксилеме толь-

ко с одной стороны; при этом флоэма расположена ближе к 

наружной стороне органа. К. п. п., не имеющий камбия, назы-

вается закрытым, а имеющий камбий – открытым. 
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Колленхима (греч. «колла» – клей + «энхима» – налитое) – 

механическая ткань, состоящая из живых, вытянутых или па-

ренхимных клеток, с неравномерно утолщенными клеточными 

стенками. По характеру утолщения стенок различают уголко-

вую (утолщены стенки в уголках клеток), пластинчатую 

(утолщены стенки параллельные поверхности органа) и рых-

лую (утолщены стенки, прилегающие к межклетникам) кол-

ленхиму. 

Колокольчатый венчик – венчик с постепенно расши-

ряющейся трубкой и отогнутыми зубцами (долями), напр., как 

у колокольчика – Campanula. 

Колониальные водоросли (лат. «колония» – поселение) – 

группа совместно живущих, главным образом, одноклеточных 

водорослей, объединенных слизью в одно целое. У большин-

ства К. в. клетки внутри колонии не обнаруживают различий, 

только у немногих из них наблюдается разделение на вегета-

тивные, отличающимися меньшими размерами, и на более 

крупные, служащие для размножения; в некоторых случаях 

клетки бывают связаны друг с другом плазмодесмами. 

Колончатая плацентация – см. центрально-осевая пла-

центация. 

Колос – моноподиальноесоцветие с удлиненной главной 

осью, на которой расположены сидячие цветки. 

Колосковые(ая) чешуи(я) – чешуи (чаще, в количестве 

двух), находящиеся у основания колоска злаков. Видоизме-

ненные листья у основания колоска злаков, причем их расши-

ренная часть соответствует влагалищам листьев, а ость – пла-

стинкам. 

Колосок – небольшой колос; элементарное соцветие зла-

ков. 

Колошение – фаза развития колосовых злаковых расте-

ний (пшеница, ячмень и др.), характеризующаяся появлением 

колоса из верхнего листового влагалища. 

Кольцо прироста – слой прироста вторичной ксилемы 

или вторичной флоэмы, хорошо различимый на поперечном 
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срезе стебля или корня; это может быть годичное кольцо или 

ложное кольцо. 

Кольчатка – см. укороченный побег. 

Кольчатые сосуды или трахеи (греч. «трахейа» – ды-

хательное горло)– сосуды, у которых утолщения вторичной 

клеточной стенки представлены в виде валиков – колец, по-

вторяющихся в сосуде через то или иное расстояние. Такие 

сосуды могут легко растягиваться, и поэтому они свойственны 

проводящим пучкам у растущих органов. 

Кольчатые трахеи (греч. «трахейа» – дыхательное горло) – 

см. кольчатые сосуды. 

Колючка – твердое, одревесневшее и заостренное на 

конце образование. Может иметь стеблевое происхождение 

(яблоня, груша, гледичия), листовое (барбарис, кактусы); а у 

лжеакации белой в колючки превращаются прилистники. 

Комплекс Гольджи – см. аппарат Гольджи. 

Конденсор (лат. «конденсо» – сгущаю, уплотняю) – ко-

роткофокусная линза (или система линз либо линз и зеркал), 

используемая в оптических приборах для концентрации свето-

вого потока и равномерного освещения всего поля изображе-

ния. Применяется в проекционных аппаратах, микроскопах, 

спектральных и фотометрических приборах. 

Кондоминанты (лат. «кон» – вместе + «доминантис» – 

господствующий) – содоминирующие в фитоценозах виды 

растений. К. участвуют в сложении главного слоя в количе-

стве двух и более видов. 

Конидиеносец (греч. «кониа» – пыль + «эйдос» – вид) – 

гифа, на которой образуется одна или несколько конидий. 

Конидия (греч. «кониа» – пыль + «эйдос» – вид) – спора 

у грибов; образуется на концах особых вертикальных ответв-

лений мицелия – конидиеносцах. 

Конкуренция (лат. «конкурере» – бежать вместе, сопер-

ничать) – соперничество, антагонистические взаимоотноше-

ния между растениями одного и того же или разных видов, в 

ходе которых они соревнуются за одни и те же средства суще-
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ствования и условия размножения при совместном их произ-

растании. 

Консументы (лат. «консумо» – потребляю) – организмы, 

питающиеся органическим веществом (все животные, часть 

микроорганизмов, паразитические и насекомоядные растения). 

Контрактильные корни (лат. «контрактура» – сужение, 

сокращение) – мясистые корни с резко выраженной способно-

стью к сокращению в продольном направлении, благодаря че-

му многолетние побеги (с почками возобновления) затягива-

ются в почву. 

Конус нарастания (лат. «конус» – шишка) – апекс. 

См. апекс. 

Концентрический проводящий пучок (лат. «кон» – 

вместе + «центрум» – центр) – проводящий пучок, в котором 

ксилема окружает флоэму (амфивазальный пучок) или флоэ-

ма окружает ксилему (амфикрибральный пучок). 

Концентрическое крахмальное зерно(лат. «кон» – 

вместе + «центрум» – центр) – крахмальное зерно, у которого 

крахмалообразовательный центр расположен в центре крах-

мального зерна, а слои крахмала отложены равномерно вокруг 

него. 

Кончик корня – окончание молодого корня. 

Конъюгация (лат. «конъюгацио» – сопряжение, совокуп-

ление; «конъюгатус» – спаренный) – форма полового процес-

са, при котором происходит слияние двух внешне не отлича-

ющихся друг от друга клеток. 

Копра (греч. «копрос» – помет, навоз) – высушенная мя-

коть плода (эндосперм) кокосовой пальмы (Cocosnucifera). 

Копрофильные растения (греч. «копрос» – помет, навоз + 

«филео» –люблю) – растения, обитающие преимущественно 

на экскрементах животных, а также на разложившихся трупах 

мелких животных и птиц. 

Копулировка (лат. «копуляцио»– соединение, связь) – 

прививка черенком, состоящая в сращивании с подвоем отрез-

ка однолетнего побега с несколькими почками (привоя). 
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Копьевидный лист – лист, сходный со стреловидным, но 

с отогнутыми в стороны острыми лопастями основания листо-

вой пластинки (напр., у вьюнка полевого – 

Convolvulusarvensis). 

Кора– периферическая часть стебля или корня, окружа-

ющая центральный цилиндр. Выделяют первичную кору (об-

разуется из первичных меристем и, как правило, состоит из 

трех тканей – колленхимы, коровой паренхимы и эндодермы в 

стебле, а в корне – из экзодермы, мезодермы и эндодермы) и 

вторичную коруили перидерму(образуется из вторичной бо-

ковой образовательной ткани феллогена и состоит из пробки, 

феллогена и феллодермы). В широком смысле под К. понима-

ют периферический комплекс тканей, лежащий кнаружи от 

камбия. 

Корень – осевой вегетативный орган растений, нараста-

ющий верхушкой, имеющий радиальную симметрию и вы-

полняющий в типичном случае функции, связанные с закреп-

лением растений в субстрате и поглощением веществ из поч-

вы. Он не несет листья и расположеных в определенном по-

рядке почек. 

Корзинка – простое моноподиальное соцветие, у которо-

го на главной расширенной и окруженной оберткой оси рас-

полагаются плотно сомкнутые сидячие цветки; характерна для 

представителей сем. Астровые (Asteraceae). 

Корка или ритидом – (англ. «rhytidome» – наружная ко-

ра)третичная покровная ткань, возникающая в результате мно-

гократного заложения феллогена и состоящая из нескольких 

перидерм и отмерших тканей между ними. 

Кормофиты (греч. «кормос» – ствол + «фитон» – расте-

ние) – растения, тело которых дефференцировано на корень, 

стебель и листья. 

Корневая поросль – надземные побеги, вырастающие из 

придаточных почек, образующиеся на корнях некоторых рас-

тений. 
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Корневая система – совокупность подземных корней у 

растения. 

Корневая шейка – место перехода корня в стебель. 

Обычно внешне отличается более темной окраской, иногда 

бывает утолщенной. 

Корневище – более или менее долговечный подземный 

видоизмененный побег, выполняющий функции запаса пита-

тельных веществ и вегетативного размножения. К несет поч-

ки, придаточные корни и чешуевидные листья. 

Корневищный злак – злаковое растение, у которого раз-

вивается корневище, при этом из пазушных почекего форми-

руются надземные побеги. 

Корневой отпрыск – надземный побег, образующийся 

из придаточной почки, расположенной на корне. 

Корневой чехлик– группа клеток прикрывающая зону 

деления кончика корня и постоянно обновляющаяся. Выпол-

няет защитную функцию. 

Корневые волоски– трубчатые выросты клеток эпибле-

мы, образованныепутем выпячивания клеточных стенок. К. в. 

развиваются в зоне всасывания (поглощения) кончика корня и 

служат растению для увеличения площади контакта с почвой, 

всасывая из нее воду и растворимые минеральные соединения. 

Корневые выделения – выделение корнями растения 

различных веществ в почву в процессе жизнедеятельности. 

Корневые клубеньки– см. клубеньки. 

Корневые клубни (корнеклубни) – утолщенные боко-

вые или придаточные корни растения, в которых откладыва-

ются питательные вещества (батат –Ipomoea, геогина – Dahlia 

и др.). 

Корневые черенки–отрезки корней с придаточными 

почками, служащие для вегетативного размножения. 

Корневые шишки – корневые клубни небольшого раз-

мера, напр., как у чистяка (Ficaria). 

Корнеклубни – то же, что и корневые клубни. См. корне-

вые клубни. 
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Корнелазящая лиана (исп. «лиар» – обвивать, виться) – 

лазящее растение, закрепляющееся на опоре с помощью цеп-

ляющихся корней, которые развиваются на стебле обычно со 

стороны , обращенной к опоре и проникают в ее неровности 

(плющ обыкновенный –Hedera helix); специфические выделе-

ния корней некоторых К. л. способствуют освоению ими так-

же опор с гладкой поверхностью (фикус мелколистный –Ficus 

pumila). 

Корнеотпрысковые растения – растения, способные 

образовывать на своих корнях придаточные почки и развивать 

из них надземные побеги (корневая поросль), превращающие-

ся в новые растения (напр., вьюнк полевой – Convolvulusarven-

sis). 

Корнеплод – осевая ортотропная утолщенная структура, 

служащая местом отложения запасных питательных веществ. 

Состоит из головки (формируется из эпикотеля), шейки (фор-

мируется из гипокотеля) и собственно корня (формируется из 

корня); относительно толстые мясистые сочные корни, при-

сущие некоторым кормовым и овощным двулетникам (свекла 

– Beta, морковь – Daucus, репа – Brassica rapa и др.).Термин К. 

является агрономическим термином, однако широко распро-

странен в отечественной ботанической литературе. 

Корни-подпорки – см. опорные корни. 

Корни-присоски или гаустории – см. гаустории. 

Корни-прицепки– название используется для обозначе-

ния выростов эндогенного происхождения на стебле, обеспе-

чивающих прикрепление некоторых лиан к опоре, напр., 

плюща - Hedera. 

Коробочка – сухой вскрывающийся различными спосо-

бами (крышечкой, зубчиками и т. п.) простой плод, который 

развивается из двух и более сросшихся плодолистиков. Имеет 

от одного до множества гнезд. 
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Коробочковидные плоды– многосемянные, вскрываю-

щиеся плоды с сухим околоплодником (листовка, стручок и 

др.). 

Королла (лат. «королла» – венчик) – венчик. 

Коронка – 1. Лепестковидные выросты тычиночных ни-

тей (напр., у видов рода гвоздика – Dianthus). 2. См. привен-

чик. 3. Круг или валик (обычно пленчатый, иногда хрящевид-

ный), образующийся на месте чашечки (напр., у семянок неко-

торых видов сем. Астровые – Asteraceae). 4. Так называемый 

луч корзинок (у видов сем. Астровые – Asteraceae). 5. Придат-

ки или (чаще) чашечка, остающиеся и хорошо заметные у зре-

лых плодов (напр.,у отдельных видов рода груша – Pyrus). 6. 

Образование на верхушке оогония Харовых водорослей, пред-

ставляющее собой сросшиеся верхушки коровых клеток, спи-

ралеобрастающих яйцеклетку. 

Короткодневные растения – растения, зацветающие в 

условиях короткого дня, т. е. при длине дня 8–12 часов. К К. р. 

относятся растения, происходящие из тропических районов. 

Короткокорневищное растение – растение с подзем-

ным укороченным корневищем. 

Корпус (лат. «корпус» – тело) – первичная образователь-

ная ткань, располагающаяся в центральной части конуса 

нарастания стебля, и клетки которой делятся в различных 

направлениях. Снаружи К. покрыт туникой. 

Космополитные растения (греч. «космополитес» – 

гражданин мира) – растения, распространенные на всех (кроме 

Антарктиды) континентах земного шара, где есть подходящие 

условия для их произрастания (тростник – Phragmites, рогоз – 

Tipha, дурман – Datura, одуванчик – Taraxacumи др.). 

Косточка – деревянистая внутренняя часть околоплодни-

ка костянки, внутри которой находится семя. 

Косточковые –группа плодовых пород, имеющих плод 

костянку (сливы, вишни, персик и др.). 
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Костянка – простой плод, имеющий деревянистый эндо-

карпий – косточку и одно семя. Различают: сочную костянку 

(вишня –Cerasus и др.) и сухую (миндаль –Amygdalus и др.). 

Костянковидные плоды – плоды, характерной особен-

ностью которых является наличие деревянистого эндокарпа 

(косточки) и одного семени (сочная костянка у вишни –

Cerasus, сухая костянка у миндаля –Amygdalus и др.). 

Кофермент (лат. «ко» – вместе + «ферментум» – броже-

ние, закваска) – небелковая активная часть фермента, которая, 

отделяясь, может существовать самостоятельно. Обуславлива-

ет активность фермента. Часто К. являются различные вита-

мины. 

Кочан – чрезвычайно разросшаяся, но не развернувшаяся 

верхухечная почка капусты первого года жизни. Состоит из 

большого количества плотно расположенных листьев и укоро-

ченного стебля. 

Кочка – высокая плотная, дерновина полусферической 

или цилиндрической формы, почки возобновления которой 

находятся на несколько см выше уровня почвы. 

Краебежное жилкование – жилкование, при котором 

боковые жилки доходят до края листовой пластинки. 

Краевая плацентация (лат. «плацента» – лепешка) – см. 

сутуральная плацентация. 

Красная книга –аннотированный перечень редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов растений и жи-

вотных. Красная книга содержит документальные данные о 

биологии, распространении, причинах сокращения численно-

сти и исчезновения отдельных видов. Сбор информации для 

Красной книги был начат Международным союзом охраны 

природы и природных ресурсов в 1949 году и выпускается по-

ныне. В 1966 году вышли первые тома «Красной книги фак-

тов» («Red Data Book»), в 1979 году в соответствующие тома 

Красной книги было включено: млекопитающих 321 вид и 

подвид, птиц 485, земноводных 41, пресмыкающихся 141, рыб 

194. В ряде стран (Австралия, США, Швеция, Германия, Япо-
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ния) созданы национальные Красные книги. В СССР Красная 

книга была учреждена в 1974 году. На основе Красной книги 

опубликованы специальные сборники, например «Красная 

книга. Дикая природа в опасности» (1969; русский перевод 

1978), «Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угро-

зой исчезновения виды животных и растений» (тома 1-2, 

1984). В 1980-х годах Красные книги были созданы в РСФСР 

(«Красная книга РСФСР: Животные», Москва, 1983; «Крас-

ная книга РСФСР: Растения», Москва, 1988). Ведение и     

издание Красной книги Российской Федерации проходит в 

рамках принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро международ-

ной конвенции о биологическом многообразии. В соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции Красная книга должна издаваться не реже, чем один раз в 

десять лет. В 2000 году при активном участии Института про-

блем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской 

академии наук в свет вышло очередное издание Красной кни-

ги России. В Красной книге РФ приняты шесть категорий ред-

кости таксонов и популяций: 0 – вероятно исчезнувшие, 1 – 

находящиеся под угрозой исчезновения, 2 – сокращающиеся в 

численности, 3 – редкие, 4 – неопределенные по статусу, 5 – 

восстанавливаемые и восстанавливающиеся. 

Красные водоросли или багрянки (Rhodophyta)– под-

царство водорослей, объединяющее как одноклеточные, так и 

многоклеточные организмы. Таллом чаще всего имеет вид 

разветвленных нитей, прикрепленных к субстрату при помощи 

ризоидов. Клетки одно- или многоядерные, с двуслойной кле-

точной оболочкой. Наружный слой состоит из пектина, а 

внутренний – из гемицеллюлоз, которые могут сильно набу-

хать, образуя обильную слизь. Отличительной особенностью 

красных водорослей является набор пигментов, содержащихся 

в хлоропластах. Помимо хлорофиллов «a»и«d»и каротинои-

дов, у них имеются особые водорастворимые пигменты – 

фикобилины: красные фикоэритрины, а также синие фикоциа-

нины и аллофикоцианины. От их соотношения зависит окрас-
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ка таллома, которая может изменяться от малиново-красной 

до голубовато-стальной. В отличие от других растений, у 

красных водорослей в цитоплазме откладывается так называ-

емый «багрянковый крахмал», напоминающий гликоген жи-

вотных. Размножение вегетативное, бесполое и половое. К. в. 

насчитывается около 3800 видов из 600 родов, распространен-

ных преимущественно в морях. Обитают как в прибрежной 

полосе, так и на больших глубинах (до 200 м). По набору пиг-

ментов и отсутствию жгутиковых стадий в жизненном цикле 

красные водоросли напомингают цианобактерии, но отлича-

ются от них строением клеток и наличием полового процесса. 

Используются для получения агара и других студнеобразных 

веществ (анфельция). Некоторые виды (напр., порфира) съе-

добны или используются на корм скоту. 

Крахмал – нерастворимый полисахарид (C6 H10 O5)п, яв-

ляющийся основным запасным питательным веществом рас-

тений; молекула включает более 1000 остатков глюкозы. От-

кладывается в виде крахмальных зерен. 

Крахмалоносное влагалище – самая внутренняя зона (в 

один или несколько слоев клеток) коры стеблей растений, ес-

ли эта зона характеризуется интесивным и довольно постоян-

ным накоплением крахмала. К. в. в стебле соответствует эндо-

дерме. 

Крахмальные зерна – слоистые твердые включения рас-

тительных клеток. Образуются в лейкопластах (амилопластах) 

в процессе синтеза. Состоят в основном из амилазы и амило-

пектина. Имеют сложное строение с концентрическим и экс-

центрическим расположением слоев. Различают простые, 

сложные и полусложные крахмальные зерна. 

Криофиты (греч. «криос» – холод + «фитон» – растение) – 

холодолюбивые растения,нормально развивающиеся при от-

носительно низких температурах. 

Криптофиты (греч. «криптос» – скрытый + «фитон» – 

растение) – одна из категорий жизненных форм в классифика-

ции по Раункиеру, объединяющая растения, почки возобнов-
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ления которых закладываются в органах находящихся глубоко 

под землей (геофиты) или под водой (гелофиты и гидрофиты). 

Кристаллоид (греч. «кристаллос» –кристалл)– выкри-

сталлизовавшийся белок алейронового зерна; набухает в воде. 

Кристы (лат. «криста» – гребень) – трубчатые или пла-

стинчатые складки внутренней мембраны митохондрии, вда-

ющиеся в ее полость. 

Крона – совокупность ветвей и побегов древесного рас-

тения. 

Кроющая чешуя – элемент околоцветника у видов сем. 

Осоковые (Cyperaceae), который представляет собой пленча-

тый прицветный лист, срастающийся своими краями и обра-

зующий вокруг плода мешочек. 

Кроющий лист цветка (соцветия) – нормальный или 

недоразветый лист, в пазухе которого развивается цветок (со-

цветие). 

Круговое движение цитоплазмы – движение цито-

плазмы по кругу вдоль стенки клетки в одном направлении. 

Круговой цветок – см. циклический цветок. 

Крылатка – сухой, односемянный плод с крыловидным 

выростом околоплодника. 

Крылатый стебель – стебель, у которого по острым 

граням тянутся плоские травянистые выросты (чина лесная - 

Lathyrus silvestris и др.) или низбегающие на стебель основа-

ния листьев (некоторые виды чертополоха –Carduus, окопник 

лекарственный –Symphytum officinale и др.). 

Ксантофиллы (греч. «ксантос» – желтый + «филлон» – 

растение) – окисленные каротиноиды. К. не растворимы в во-

де, имеют желтый цвет, локализуются в хлоропластах и хро-

мопластах. 

Ксеногамия ( греч. «ксенос» – чужой + «гамос» – брак) – 

перекрестное опыление, которое заключается в том, что пыль-

ца с цветка одной особи переносится на рыльце цветка другой 

особи. 
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Ксероморфизм (греч. «ксерос» – сухой + «морфе» – 

форма) – морфологические и анатомические особенности 

строения растений, связанные с засухоустойчивостью: мощ-

ные и глубокие корневые системы, сбрасывание листьев в за-

сушливый период, сильное опушение органов, наличе толсто-

го слоя кутина на листьях и стеблях и др. 

Ксерофиты (греч. «ксерос» – сухой + «фитон» – расте-

ние) – растения, приспособившиеся к жизни в засушливых ме-

стообитаниях. 

Ксилема или древесина (греч. «ксилон» – дере-

во,древесина) – комплекс тканей, состоящий из трахей, трахе-

ид, ксилемной паренхимы и либриформа (древесных волокон). 

У голосеменных растений трахеи отсутствуютак как обеспе-

чивает транспорт воды с растворенными минеральными веще-

ствами от корня к местам потребления. 

Ксилоподий – (греч. «ксилон» –дерево, древесина + «по-

диум» – нога) – толстый подземный одревесневший побег у 

древесных растений, несущий почки возобнавления (шипов-

ник –Rosa, лещина – Corylusи др.). 

Культивар (лат. «культура» – возделывание) – группа 

особей культивируемых растений, отличающихся от других 

того же вида (гибрида) какими-либо признаками (цитологиче-

скими, морфологическими, физиологическими, химсоставом и 

т. д.), важными для сельского хозяйства или лесоводства и со-

храняющая свои отличительные черты при воспроизведении 

половым или бесполым путем (по русски культивар именуют 

сортом). См. ещесорт. 

Куртина (от франц. «куртине») – 1. В декоративном са-

доводстве свободно стоящая группа деревьев, кустарников 

или цветочных растений; клумба; или обложенная дерном 

гряда для цветочных и других растений. 2. В лесоводстве 

группа деревьев или кустарников одной породы в смешанном 

лесу или группа лучших деревьев, оставленных после рубки 

леса для обсеменения вырубок. 
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Куст – широко используемое понимание для обозначения 

не только системы побегов кустарника, полукустарника или 

кустарничка, но и дерновин злаков и осок, поросли деревьев и 

более или менее плотно стоящих побегов некоторых двудоль-

ных трав. 

Кустарник – деревянистое многолетнее растение, фор-

мирующее не один единственный ствол, а несколько (их назы-

вают стволиками), которые возникают из спящих почек ба-

зальной части первого ствола. 

Кустарничек – низкорослый (от 5–7 до 50–60, реже 80 см 

высотой) кустарник. 

Кустовидное дерево – то же, что и многоствольное де-

рево. См. многоствольное дерево. 

Кутикула (лат. «кутикула» – кожица) – прозрачная плен-

ка, покрывающая с наружной стороны эпидермис и прерыва-

ющаяся лишь над устьицами. Состоит главным образом из ку-

тина, а у некоторых растений содержит воск. 

Кутин (лат. «кутис» – кожа) – жировое воскоподобное 

вещество, смесь высших карбоновых оксикислот и их эфиров. 

Выделяется клетками эпидермиса растений и откладывается в 

виде водо- и газонепронецаемой пленки – кутикулы на по-

верхности клеток, обращенных к внешней среде. 

Кутинизация (лат. «кутис» – кожа) – процесс отложения 

на внешней поверхности клеточных стенок пограничных тка-

ней пленки кутина. 

Кущение – образование скученной группы боковых по-

бегов вблизи основания главного побега (в зоне кущения). Ха-

рактерно для злаков и осок. 

 

Л 

Лазящие растения – растения, которые не способны са-

мостоятельно сохранять вертикальное положение ииспользу-

ют в качестве опоры другие растения, скалы, постройки и т. п. 

См. еще лианы. 
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Лакуна (лат. «лакуна» – углубление, впадина, яма, про-

бел, пропуск) – 1. Участок паренхимы узла, через который 

проходит проводящий пучок в ось побега. Л. называют еще-

листовой щелью. 2.Утонченный участок экзины пыльцевого 

зерна. Л. может быть поровой (с проростковой порой) или 

безпоровой. 

Ламелла (лат. «ламелла» – пластинка) – см. тилакоид 

стромы. 

Ламинальная плацентация (лат. «ламина» – пластинка) – 

расположение семязачатков по всей внутренней поверхности 

плодолистика или в определенных местах ее, но не вдоль 

брюшного шва. 

Ламинарин (лат. «ламинария» – название рода Бурых 

водорослей, происходящее в свою очередь от лат. «ламина» – 

пластинка) – растворимый в воде запасной полисахарид бурых 

водорослей, состоящий из остатков глюкозы, соединенных 

маннитом. 

Ландшафт (нем. «ландшафт» – общий вид местности, 

пейзаж) – 1. Относительно однородная по своему генезису 

территория, на которой наблюдается закономерное повторе-

ние участков, тождественных по геологическому строению, 

форме рельефа, гидрологии, микроклимату, почвам, расти-

тельности. 2. Синоним природного территориального ком-

плекса (напр., зона тайги). 3. Общий вид местности. 

Ланцетный лист (лат. «ланцеа» – копье) – лист, у кото-

рого длина листовой пластинки превышает ширину в 3–4 раза, 

при этом наибольшая ширина расположена ближе к основа-

нию пластинки, и листовая пластинка постепенно суживается 

к острой верхушке. 

Латекс (лат. «латекс» – сок, жидкость) – млечный сок, 

жидкость, заполняющая млечники (млечные сосуды) и содер-

жащая белки, сахара, камеди, алкалоиды, каучук, смолы, 

крахмал и др. вещества. 

Латентный период жизни растения(лат. «латентис» – 

скрытый, невидимый) – период жизни, в течение которого 
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растение находятся в состоянии покоя в виде семян, плодов 

или иных зачатков. 

Латеральные меристемы (лат. «латералис» – боковой) 

– см. боковые меристемы. 

Лежачие или стелющиеся растения – растения, побеги 

которых лежат на поверхности земли, но не укореняются. 

Лейкопласты (греч. «лейкос» – белый + «пластос» – 

оформленный, вылепленный) – обычно мелкие бесцветные 

пластиды со слабо развитой внутренней мембранной структу-

рой. Их функция – синтез и накопление запасных питательных 

веществ, чаще всего крахмала. 

Лепестки– элементы венчика, часто яркой окраски; ви-

доизмененные верхушечные листья покрытосеменных расте-

ний, образующие венчик цветка. 

Лес – природный комплекс, состоящий из древесных рас-

тений одного или многих видов, растущих близко друг от дру-

га, образующих более или менее сомкнутый древостой и свя-

занных с ними других организмов из разных царств природы 

вместе с почвами, подпочвами, грунтовыми и поверхностны-

ми водами, а также прилежащем слое атмосферы; вечнозеле-

ная или летнезеленая, преимущественно мезофильная, древес-

ная растительность с летним (летние листопады) или зимним 

(зимние листопады) перерывом вегетации. 

Лесные полосы – искусственно созданные лесные 

насаждения в виде лент из рядов деревьев – полезащитные, 

садозащитные, приовражные, балочные и др. Задерживают 

снег, предотвращают эрозию почвы, защищают объекты от 

снежных и песчаных заносов и т. д. 

Лесопарк – лесной массив, находящийся в зеленой зоне 

городов, промышленных центров, рабочих поселков и др. 

мест. 

Лесостепная зона (греч.«зона» – пояс) – одна из зон, в 

которой естественная растительность образована чередующи-

мися лесами и степями. 
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Лестничная поровость – наличие удлиненных пор, рас-

положенных одна над другой у примитивных проводящих 

элементов. 

Лестничные сосуды или трахеи (греч. «трахейа» – ды-

хательное горло) – сосуды, у которых формируются удлинен-

ные поры, а утолщение клеточной стенки носит характер по-

перечных выступов, чередующихся с не утолщенными попе-

речными полосами первичной стенки, что напоминает форму 

лестницы. 

Лестничные трахеи – см. лестничные сосуды. 

Летнее кольцо древесины– кольцо древесины стебля 

или корня древесного растения, сформированное летом. См. 

еще поздняя (летняя) древесина. 

Летне-зелёные растения– растения с полностью отми-

рающими на зиму надземными побегами или сбрасывающие 

листву на холодное время года древесные растения. 

Летне-зимне-зелёные растения – многолетние травя-

нистые растения имеющие круглый год зеленые листья, но 

при этом отдельные листья живут меньше года и сменяются 

(кислица, манжетка, земляника и др.). 

Летняя (поздняя) древесина– см. поздняя древесина. 

Летучка – одно- или двусемянный сухой плод с около-

плодником, имеющий пленчатые или волосистые выросты, 

служащие для переноса плодов ветром (напр., у видов родов 

клен – Acer, ясень – Fracsinus, одуванчик – Taraxacum и др.). 

Лианы (исп. «лиар» – обвивать, виться) – вьющиеся или 

лазящие растения; растения с длинными побегами, не способ-

ные самостоятельно сохранять вертикальное положение и ис-

пользующие в качестве опоры другие растения, скалы, по-

стройки и др. По способу освоения опоры различают опира-

ющиеся, корнелазящие, вьющиеся и усиконосные лианы. 

Либриформ (лат. «либер» – луб, лыко + «форма» – фор-

ма, вид) – см. древесинные волокна. 

Лигнин (лат. «лигнум» – дерево) – полимерное вещество 

ароматического ряда не растворимое в воде. Л. пропитывают-
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ся клеточные стенки при их одревеснении (лигнификации); 

придает клеточным стенкам прочность, твердость и химиче-

скую устойчивость. После целлюлозы это самый распростра-

ненный растительный полимер. 

Лигнификация (лат. «лигнум» – дерево) – см. одревес-

нение. 

Лигула (лат. «лигула» – язычок) – см. язычок. 

Лизигенные вместилища выделений (греч. «лизис» – 

растворение» + «генезис» – происхождение) – вместилища 

выделений, возникшие путем растворения группы клеток. 

Лизикарпный гинецей (греч. «лизис» – растворение, 

расторжение, уничтожение + «карпос» – плод; «гине» – жен-

щина + «ойкос» – дом) – ценокарпный гинецей с одногнездной 

завязью и центральной плацентацией; возникает из синкарп-

ного гинецея путем разрушения боковых стенок. 

Лизикарпный плод (греч. «лизис» – растворение, рас-

торжение, уничтожение + «карпос» – плод) – плод, образован-

ный из лизикарпного гинецея. Л. п. имеет одно гнездо, в цен-

тре которой расположена колонка несущая семена. 

Лизосомы (греч. «лизис» – растворение + «сома» – тело) – 

мелкие органоиды клетки (0,5–2 мкм), отграниченные от гиа-

лоплазмы мембраной и содержащие гидролитические фермен-

ты. Основная функция Л. – локальный автолиз, т. е. расщепле-

ние отдельных участков (переваривание) цитоплазмы соб-

ственной клетки. Локальный автолиз у высших растений име-

ет защитное значение: при временном недостатке питательных 

веществ так какклетка может сохранять жизнеспособность за 

счет использования конституционных веществ. Другая функ-

ция – удаление «изношенных» или избыточных клеточных ор-

ганелл клетки. Наконец, ферменты Л. могут очищать полости 

клетки после отмирания ее протопласта (напр., при образова-

нии водопроводящих элементов). 

Ликопин (лат. «ликоперсикум» – томат) – пигмент, изо-

мер каротина. Встречается в хромопластах и обуславливает 

красный цвет плодов томатов, арбуза, хурмы и др. 
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Линейный лист – лист, у которого длина пластинки в 5 раз 

и более превышает ее ширину, а края пластинки более или ме-

нее параллельны (пшеница –Triticum, ячмень – Hordeum и др.). 

Линия – потомство одной гомозиготной особи у само-

опыляющихся растений. 

Липаза (греч. «липос» – жир) – фермент, катализирую-

щий реакцию гидролиза липидов (жира и жироподобных ве-

ществ) на глицерин и жирные кислоты. 

Липиды (греч. «липос» – жир + «эйдос» – вид) – группа 

органических веществ, в состав которых входят жиры и липо-

иды. Содержатся во всех растительных организмах как струк-

турная составная часть протоплазмы клеток или в виде т. наз. 

резервного жира. 

Липоиды (греч. «липос» – жир + «эйдос» – вид)– высо-

комолекулярные жироподобные вещества цитоплазмы из 

группы липидов. Входят в состав клеточных структур.Л. из 

группы фосфолипидов являются транспортной формой жиров 

в организме. 

Лировидный лист – простой перисто-расчлененный 

лист, у которого верхняя доля (сегмент) крупная, гораздо 

крупнее боковых, расположенных ниже. 

Лист – боковой, как правило, уплощенный орган с огра-

ниченным ростом, приспособленный к выполнению функций 

фотосинтеза, газообмена и транспирации. Типичный Л. состо-

ит из листовой пластинки, черешка, основания листа и при-

листников. 

Лиственные породы – деревья и кустарники с пластин-

чатыми листьями. 

Листец – название, используемое для обозначения веге-

тативного “тела“ рясковых, не дифференцированного на сте-

бель и лист, и внешне напоминающего слоевище низших рас-

тений. Часто в том же смысле используют названия: побег, 

лист, филлокладий, вайя, щиток, пластинка, листоветвь, 

фронд. 
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Листовая мозаика (итал. «мозаико» – изображение, вы-

лепленное из отдельных, плотно пригнанных друг к другу ча-

стиц) – взаимное расположение листьев, благодаря которому 

они не затеняют друг друга; обычно наблюдается у теневы-

носливых растений (плющь –Hedera, вяз –Ulmus, липа – Tilia, 

клен –Acer и др.). 

Листовая обертка (обвёртка) – совокупность видоизме-

ненных листьев (прицветников), окружающих соцветие «кор-

зинка» у представитьелей сем. Астровые (Asteraceae) или ро-

зетка прицветников, расположенных на главной оси соцветия 

«сложный зонтик» у представителей сем. Сельдерейные 

(Apiaceae). 

Листовая пазуха – см. пазуха листа. 

Листовая пластинка – расширенная и уплощенная 

часть листа. Л. п. является основной частью листа у большин-

ства растений. 

Листовая подушечка – вздутая или утолщенная часть 

черешка листа, посредством которой лист прикрепляется к по-

бегу. 

Листовая подушка – то же, что и листовой рубец. См. 

листовой рубец. 

Листовая щель – то же, что лакуна. См. лакуна. 

Листоветвь – см. листец. 

Листоветка – то же, что филлокладий. См. филлокладий. 

Листовка – сухой одногнездный плод, образующийся из 

одного плодолистика и вскрывающийся по брюшному шву, к 

которому прикрепляются семена. 

Листовое влагалище – нижняя часть черешка листа, 

расширенная и в той или иной степени охватывающая стебель. 

Листовой рубец – место на стебле, где прикреплялся 

опавший лист. 

Листовой след – совокупность всех проводящих пучков 

листа, входящих в узел. Л. с. может быть одно-, двух-, трех- 

или многопучковым. Протяженность Л. с. измеряется от осно-

вания листа и до слияния его пучков с проводящими тканями 
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стебля. После осеннего листопада участки проводящих пучков 

легко заметны на месте прикрепления листа к стеблю. 

Листовой (стеблевой) узел – см. узел. 

Листовой цикл (греч. «киклос» – круг) – число листьев в 

генетической спирали не считая последнего, сидящего на од-

ной ортостихе с первым; совокупность листьев, расположен-

ных на генетической спирали филлотаксиса, не считая по-

следнего листа находящегося на одной ортостихе с первым. 

Листовые бугорки– см. первичные бугорки. 

Листовые суккуленты (лат. «суккулентус» – сочный) – 

многолетние растения с сочными, мясистыми листьями, в па-

ренхиме которых запасается большое количество воды (алоэ –

Aloe, очиток –Sedum и др.). 

Листовые черенки– черенки листьев растений, способ-

ные к вегетативному размножению (у декоративных комнат-

ных растений). 

Листовые щели – прорывы в осевом цилиндре растения, 

вызываемые отхождением части проводящих пучков в листья. 

Листопад – сбрасывание листьев растениями, вырабо-

танное в процессе эволюции. 

Листопадные растения – растения, сбрасывающие ли-

стья на неблагоприятный (засушливый или холодный) период 

года. 

Листорасположение или филлотаксис (греч. «фил-

лон»– лист + «таксис» – расположение, порядок) – порядок 

размещения листьев на оси побега. Различают очередное, су-

противное и мутовчатое Л. 

Листочек – часть сложного листа, состоящая из листовой 

пластинки и более или менее выраженного черешка (черешоч-

ка). 

Листочки околоцветника – части простого околоцвет-

ника, также чашелистики и лепестки двойного околоцветника. 

Литофиты (греч. «литос» – камень + «фитон» – растение) – 

растения, растущие на скалах и каменистых местах. 
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Лишайники (Lichenophyta) – группа организмов, обра-

зованных симбиозом гриба (аскомицета или базидиомицета) и 

водоросли (зеленой, реже желтозеленой, бурой) или цианобак-

терии. Вегетативное тело представлено слоевищем, окраска 

которого очень разнообразна и зависит от образующихся в 

теле пигментов. Различают три основных типа слоевищ: 

накипные (корковые), листоватые и кустистые, между 

каждым из которых существует множество переходных 

форм.Наиболее примитивными являются накипные, а наибо-

лее организованными – кустистые. Основу слоевища обра-

зуют гифы гриба, в стенках клеток которых содержатся пиг-

менты и жировые капли. В результате переплетения гиф, об-

ладающих верхушечным ростом, образуется ложная ткань – 

плектенхима. 

Лодикулы (лат. «лодикуле» – пленочка) – листочки 

внутреннего круга околоцветника злаков. Л. представляют со-

бой маленькие бесцветные чешуйки (пленки), набухающие во 

время цветения, что способствует раскрыванию цветка. 

Лодочка – два нижних лепестка венчика у представаите-

лей сем. Бобовые (Fabaceae), сросшиеся у основания своими 

краями. 

Ложнодихотомическое ветвление (греч. «дихе» – на 

две части + «томе» – сечение) – одновременное развитие двух 

супротивных боковых побегов, сочетающееся с отмиранием 

верхушечной почки. Л. в. является частным случаем симподи-

ального ветвления. Характерно, напр., для сирени –Syringa, 

клена – Acer. 

Ложное годичное кольцо– кольцо прироста во вторич-

ной ксилеме, образовавшееся сверх одного – обычного для се-

зонного прироста. Определяется на поперечном срезе. 

Ложно-мутовчатое листорасположение – см. мутовча-

тое листорасположение. 

Ложноязычковый цветок – цветок с зигоморфным 

сростнолепестным венчиком, состоящим из трубочки и язычка 
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с тремя зубчиками на верхушке, напр., краевые цветки в кор-

зинке у ромашки (Matricaria). 

Ложный плод или псевдокарпий (греч. «псеудос» – 

ложь + «карпос» – плод) – плод, в образовании которого при-

нимает участие не только пестик, но и другие части цветка, 

напр., цветоложе у земляники (Fragaria), сросшиеся основа-

ния околоцветника, тычинок, часть цветоложа у яблони 

(Malus). 

Локус (лат. «локус» – место) –участок хромосомы, в ко-

тором расположен ген. 

Лопасть листа– часть листовой пластинки между двумя 

соседними надрезами (выемками), не доходящими до середи-

ны листа, как, напр., у клена полевого – Acer platanoides. 

Лопастный лист – лист, у которого вырезы по краю ли-

стовой пластинки не заходят глубже половины ширины по-

лупластинки. 

Луб – см. флоэма. 

Лубяная паренхима – см. флоэмная паренхима. 

Лубяные волокна – склеренхимные волокна, располо-

женные в лубе (флоэме). 

Луг – участок земной поверхности, занятый луговой рас-

тительностью; биогеоценоз, растительный компонент которо-

го составляют сообщества многолетних трав. Большая часть 

лугов возникла на месте сведенных лесов и кустарниковых 

зарослей, осушенных болот и озер. Луга – ценные сенокосы и 

пастбища. 

Луговая растительность – злаковые и разнотравные со-

общества из мезофильных, преимущественно корневищных 

трав, имеющих зимний перерыв вегетации. 

Луковица – видоизмененный, чаще подземный побег, с 

сильно укороченным стеблем, и мясистыми основаниями ли-

стьев, содержащими воду и питательные вещества (гл. обра-

зом сахара). Л. является органом возобнавления и вегетатив-

ного размножения. 
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Луковички – мелкие надземные луковицы, образующие-

ся из пазушных почек побега или из цветочных почек. Л. лег-

ко отделяются от стебля и, падая на землю, быстро укореня-

ются, образуя новые растения. 

Луковичные чешуи – видоизмененные листья, входя-

щие в состав луковицы. Представляют собой мясистые низо-

вые листья, служащие для накопления питательных веществ 

(напр., у видов рода тюльпа, –Tulipa) или являются разросши-

мися мясистыми основаниями ассимилирующих листьев 

(напр., у лука репчатого –Alliumcepa). 

Лыко – внутренняя часть коры молодых лиственных де-

ревьев, в которых находится много тяжей твердого луба. 

 

М 

Макробласт (греч. «макрос» – большой + «бластос» – 

росток, образование) – тоже, что и удлиненный побег. См. 

удлиненный побег. 

Макроспора (греч. «макрос» – большой + «спора» – сев, 

семя) – то же, что и мегаспора. См. мегаспора. 

Макроспорангий (греч. «макрос» – длинный, большой + 

«спора» – сев, семя + «ангейон» – сосуд) – то же, что мегаспо-

рангий. См. мегаспорангий. 

Макроспорогенез (греч. «макрос» – длинный, большой + 

«спора» – сев, семя + «генезис» – рождение) – то же, что и ме-

гаспорогенез. См. мегаспорогенез. 

Макроспорофиллы (греч. «макрос» – длинный, большой + 

«спора» – сев, семя + «филлон» – лист) – то же, что и мегаспо-

рофиллы. См. мегаспорофиллы. 

Макроэволюция (греч. «макрос» – длинный, большой + 

лат. «эволюцио» – развертывание) – эволюция надвидовых 

таксонов. В широком смысле это вся эволюция жизни на Зем-

ле, которая отражена с точностью до рода. 

Малолетник – понятие обычно используется для обозна-

чения монокарпических растений, длительность жизни кото-

рых не превышает одного, двух лет. 
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Мальтоза (нем. «мальц» – солод) – солодовый сахар, ди-

сахарид, молекула которого состоит из двух остатков молекул 

глюкозы; образуется при гидролизе крахмала. 

Маргинальная меристема (лат. «марго» – край + греч. 

«меристес» – делитель) – меристема по краю листового при-

мордия, обеспечивающая маргинальный (краевой) рост пла-

стинки листа. 

Маслянистый эндосперм (греч. «эндон» – внутри + 

«сперма» – семя) – эндосперм, в клетках которого откладыва-

ются жирные масла, нередко в сочетании с запасными белка-

ми в виде алейроновых зерен (семена клещевины – Ricinus, 

ириса – Iris). 

Материнская клетка мегаспор или мегаспороцит 

(греч. «мегас» – большой + «спора» – сев, семя + «китос» – 

оболочка, сосуд) – диплоидная клетка в нуцеллусе формиру-

ющегося семязачатка покрытосеменных, из которой образу-

ются мегаспоры. 

Материнские клетки микроспор или микроспоро-

циты (греч. «микрос» – малый + «спора» – сев, семя + «ки-

тос» – оболочка, сосуд) – клетки, образующиеся в результате 

митотических делений клеток спорогенной ткани гнезд пыль-

ника. М. к. м. имеют диплоидный набор хромосом. Из них по-

средством мейоза образуются микроспоры. 

Материнский корень – название используется для обо-

значения корня любого порядка ветвления, который несет бо-

ковой корень и является по отношению к нему основным. 

Материнский побег – главный побег или побег любого 

порядка ветвления, который дал боковое ответвление и в силу 

чего является по отношению к этому боковому (дочернему) 

побегу основным побегом. 

Материнское растение – исходное растение при вегета-

тивном размножении. 

Маточники – корнеплоды, луковицы и др. органы дву-

летних культур, выращиваемые в первый год их жизни специ-
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ально для высадки в поле весной следующего года с целью 

получения семян. 

Матрикс (лат. «матрикс» – субстрат, основа, «матер» 

букв. – мать) – коллоидная система, заполняющая клеточные 

структуры; основное вещество ряда клеточных структур: ци-

топлазмы, органоидов, ядра; мелкозернистое полужидкое ве-

щество, заполняющее внутриклеточные структуры (ядра, ми-

тохондрии, пластиды и др. органоиды) и пространства между 

ними. 

Махровые цветки– цветки с ненормально увеличенным 

числом лепестков как у культурных роз (Rosa) или пионов 

(Paeonia). 

Мацерация (лат. «мацерацио» – размягчение) – есте-

ственное или искусственное разъединение клеток ткани в ре-

зультате растворения межклеточного вещества. 

Мегаспора или макроспора (греч. «мегас» – большой + 

«спора» – сев, семя; «макрос» – длинный) – спора (чаще круп-

нее микроспоры) у разноспоровых растений, из которой раз-

вивается женский гаметофит – заросток или зародышевый 

мешок. 

Мегаспорангий или макроспорангий (греч. «мегас» –

большой + «спора» – сев, семя + «ангейон» – сосуд; «макрос»– 

длинный) – спорангий, в котором развиваются мегаспоры; у 

голосеменных и покрытосеменных растений мегаспорангием 

является нуцеллус семязачатка (семяпочки). 

Мегаспорогенез (греч. «мегас» – большой + «спора» – 

сев, семя + «генезис» – рождение) – процесс образования ме-

гаспор у высших растений. 

Мегаспорофиллы или макроспорофиллы (греч. «мегас»– 

большой + «спора» – сев, семя + «филлон» – лист; «макрос» – 

длинный) – видоизмененные листья, на которых развиваются 

мегаспорангии. 

Мегаспороцит (греч. «мегас» – большой + «спора» – сев, 

семя + «китос» – оболочка, сосуд) – см. материнская клетка 

мегаспор. 
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Мегафанерофиты (греч. «мегас» – большой + «фанерос»– 

явный + «фитон» – растение) – жизненная форма растений, к 

которой относятся деревья высотой не менее 30 м с почками 

возобновления, расположенными высоко над землей. 

Медовые железки – см. нектарники. 

Медоносные растения – обширная группа покрытосе-

менных растений, с которых пчелы собирают нектар и пыль-

цу. 

Медулла (лат. «медулля» – сердцевина) – сердцевина. 

Медуллярное влагалище (лат. «медулля» – сердцевина) – 

см. перимедуллярная зона. 

Междоузлие (стеблевое междоузлие) – участок стебля 

между соседними узлами. 

Межклетник – полое пространство между клетками в 

ткани. 

Межклеточное веществоили срединная пластинка – 

слой межклеточных веществ, главным образом пектиновых, 

цементирующих первичные оболочки соседних клеток. 

Межплодник – то же, что и мезокарпий. См. мезокарпий. 

Межпучковая зона – участок паренхимы, расположен-

ный между проводящими пучками в стебле; называется также 

сердцевинным лучом. 

Межпучковый камбий (лат. «камбиум» – обмен) – кам-

бий, расположенный между проводящими пучками. 

Межсосудистая поровость – поровость между трахе-

альными элементами. 

Мезогамия (греч. «мезос» – средний + «гамос» – брак) – 

проникновение пыльцевой трубки в зародышевый мешок че-

рез фуникулус или интегументы. 

Мезодерма (греч. «мезос» – средний + «дерма» – кожа) – 

средний слой первичной коры корня, представленный парен-

химой. 



 

115 

 

Мезокарпий или межплодник (греч. «мезос» – средний 

+ «карпос» – плод) – средний слой тканей перикарпия (около-

плодника). 

Мезокотиль (греч. «мезос» – средний + «котиледон» – 

чаша) – часть зародышевого стебля злаков, лежащая между 

щитком и основанием первого листа – колеоптеле; участок 

проростка злаков между щитком и колеоптеле. 

Мезофанерофиты (греч. «мезос» – средний + «фанерос»– 

явный + «фитон» – растение) – жизненная форма растений, к 

которой относятся деревья средней высоты (обычно от 8 до 30 м). 

Мезофиллили мякоть листа(греч. «мезос» – средний, 

«филлон» – лист) – ассимиляционная ткань листа, располо-

женная между верхним и нижним эпидермисом. 

Мезофиты (греч. «мезос» средний + «фитон» – растение) – 

растения, произрастающие в условиях достаточного, но не из-

быточного увлажнения. 

Мейоз (греч. «мейон» – меньше, уменьшение) – образо-

вание тетрады (четырех) клеток с гаплоидным набором хро-

мосом в результате двух последовательных делений. Первое 

деление является редукционным, при котором происходит об-

мен генетическим материалом между гомологичными хромо-

сомами и каждое из двух дочерних ядер получает половинное 

– гаплоидное число хромосом по сравнению с материнским – 

диплоидным. Второе деление эквационное, оно осуществляет-

ся по типу митоза. 

Меланины (греч. «мелас» – черный») –коричневые и 

черные (эумеланины) или желтые (феомеланины) высокомо-

лекулярные водо-нерастворимые пигменты. Широко распро-

странены в растительных, и животных организмах; определя-

ют окраску покровов и их производных. Предшественником 

М. в организме является аминокислота тирозин. 

Мембраны(лат. «мембрана» – пленка, перепонка) – см. 

биологические мембраны. 

Мерикарпии (греч. «мерис» – часть, доля + «карпос» – 

плод) – части, на которые распадается дробный плод. 
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Меристема (греч. «меристес» – делитель) – образова-

тельная ткань, клетки которой долго сохраняют способность к 

делению. Меристематические клетки мелкие, недифференци-

рованные, имеют густую цитоплазму, крупное ядро и тонкие 

клеточные стенки. Из М. образуются все постоянные ткани 

растения. 

Местонахождение вида – географический пункт, где 

наблюдалось илисобрано отдельное растение. 

Местообитание вида – спецефическая среда(лес, пусты-

ня и др.), в которой произрастает растение. 

Метаболизм (греч. «метаболе» – изменение, превраще-

ние) – процесс обмена веществ в организме; совокупность хи-

мических процессов в клетке. 

Метаболиты (греч. «метаболе» – изменение) – продукты 

обмена веществ в организме. 

Метаксилема (греч. «мета» – префекс, означающий, 

промежуточное состояние, между, после, через, сообща + 

«ксилон» – дерево) – элементы первичной ксилемы, образую-

щиеся из прокамбия вслед за протоксилемой. В состав М. вхо-

дят лестничные, сетчатые и точечные сосуды и широкопо-

лостные трахеиды. Элементы М. не способны удлиняться. 

Метамер или фитомер (греч. «мета» – префекс, означа-

ющий, промежуточное состояние, между, после, через, сообща 

+ «мерис» – часть, доля; «фитон» – растение) – повторяющий-

ся элемент побега; чаще М. представлен листом (мутовкой ли-

стьев) отходящим(и) от узла и нижележащим междоузлием с 

почкой. 

Метамерия (греч. «мета» – префекс, означающий, про-

межуточное состояние, между, после, через, сообща + «мерис» 

- часть, доля) – последовательная повторяемость структурно и 

(или) функционально сходных частей (метамеров) в теле рас-

тения. 

Метамерное строение (греч. «мета» – префекс, означа-

ющий, промежуточное состояние, между, после, через, сообща 

+ «мерис» – часть, доля) – тип строения тела или органа рас-
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тения, при котором он представлен подобными между собой 

частями – метамерами. 

Метаморфоз (греч. «метаморфозис» – превращение од-

ной части в другую) – изменение формы и строения органов в 

процессе исторического развития в результате их приспособ-

ления к выполнению различных функций (напр., преобразова-

ние листьев в колючки или усики). 

Метафаза (греч. «мета» – префекс, означающий проме-

жуточное состояние, между, после, через, сообща, вместе + 

«фазис» – проявление) – вторая фаза митоза, во время которой 

хромосомы располагаются в срединной (экваториальной) 

плоскости клетки перпендикулярно нитям веретена деления. В 

течение М. хромосомы расщепляются продольно на хромати-

ды. 

Метафазная пластинка (греч. «мета» – префекс, озна-

чающий промежуточное состояние, между, после, через, со-

обща, вместе + «фазис» – появление) – плоскость посередине 

делящейся клетки, где располагаются хромосомы. 

Метафлоэма (греч. «мета» – префекс, означающий, про-

межуточное состояние, между, после, через, сообща + «флоэ-

ма» – луб, лыко) – элементы первичной флоэмы, образующие-

ся из прокамбия после протофлоэмы, т. е. после завершения 

роста органа в длину. 

Метелка – или сложная кисть. См. сложная кисть. 

Механические ткани(греч. «механе» – орудие) – специ-

ализированные группы клеток, имеющие толстые клеточные 

стенки, и обеспечивающие прочность органов растения. М. т. 

могут быть представлены склеренхимой, колленхимой и скле-

реидами. 

Механохория (греч. «механе» – орудие + «хорео» – иду) – 

способ распространения семян, при котором зрелые плоды 

быстро вскрываются, разбрасывая при этом семена. 

Механохоры (греч. «механе» – орудие + «хорео» – иду) – 

растения, у которых плоды быстро вскрываясь, разбрасывают 
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семена (желтая акация, кислица, недотрога и др.); принадле-

жат к группе автохоров. 

Мечевидный лист – плотный, обычно крупный и доста-

точно толстый линейный лист, имеющий острые края и 

острую верхушку (ирис –Iris, аир –Acorus). 

Мешочек – особый прицветник с двумя килями, сидящий 

в пазухе кроющего листа, в котором размещается цветок пред-

ставителей семейства Осоковые (Cyperaceae). 

Миграция растений (лат. «миграцио» –перехожу, пере-

селяюсь) – расселение видов растений из центров их возник-

новения в новые регионы. 

Микология (греч. «микес» – гриб + «логос» – наука, уче-

ние) – наука о грибах. 

Микориза или грибокорень (греч. «микес» – гриб + 

«риза» – корень) – сожительство (симбиоз) гриба с корнями 

растений. 

Микрогаметангий (греч. «микрос» – малый + «гаметес»– 

супруг + «ангейон» – сосуд) – гаметангий, в котором образу-

ются микрогаметы. 

Микрогаметогенез (греч. «микрос» – малый + «гаметес»– 

супруг + «генезис» – рождение) – процесс образования муж-

ского гаметофита из микроспоры (у Покрытосеменных сво-

дится к одному делению – микроспора делится митотически, в 

результате чего из каждой микроспоры формируется пыльце-

вое зерно). 

Микрометр (греч. «микрос» – малый) – единица длины, 

равная 10 – 6 м, сокращенно обозначается – мкм. 

Микрон (греч. «микрос» – малый) – устаревшее название 

единицы длины, равной 10 – 6 м, сокращенно обозначалась – 

мк. 1 мк равен 1 микрометру (мкм). 

Микропиле (греч. «микрос» – малый + «пиле» – ворота) 

– пыльцевход, отверстие между интегументами семязачатка 

(семяпочки), через которое обычно проходит пыльцевая труб-

ка при прорастании. 
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Микроскоп (греч. «микрос» – малый + «скопио» –

смотрю), инструмент, позволяющий получать увеличенное 

изображение мелких объектов и их деталей, не видимых нево-

оруженным глазом. Увеличение микроскопа, достигающее 

1500–2000, ограничено дифракционными явлениями. Нево-

оруженным глазом с расстояния наилучшего видения (250 мм) 

наблюдатель со средней остротой зрения может отличить одну 

мелкую частицу (или деталь объекта) от другой, лишь если 

они отстоят друг от друга на расстоянии не менее 0,08 мм. Оп-

тический М. дает возможность рассмотреть структуры с рас-

стоянием между элементами до 0,25 микрометра, электронный 

микроскоп – порядка 0,01–0,1 нанометра. 

Микроспорангий (греч. «микрос» – малый + «спора» – 

сев, семя + «ангейон» – сосуд) – спорангий, в котором разви-

ваются микроспоры; у Голосеменных растений микроспоран-

гиями являются пыльцевые мешки чешуй мужской шишки, у 

Покрытосеменных – гнезда пыльника. 

Микроспорогенез (греч. «микрос» – малый + «спора» – 

сев, семя + «генезис» – рождение) – процесс образования мик-

роспор. 

Микроспорофиллы (греч. «микрос» – малый + «спора» – 

сев, семя + «филлон» – лист) – видоизмененные листья, на ко-

торых развиваются микроспорангии; у Голосеменных расте-

ний микроспорофиллами являются чешуи мужских шишек с 

микроспорангиями, а у Покрытосеменных – тычинки. 

Микроспороциты (греч. «микрос» – малый + «спора» –

сев, семя + «китос» – оболочка, сосуд) – см. материнские 

клетки микроспор. 

Микроспоры (греч. «микрос» – малый + «спора» – сев, 

семя) – гаплоидные клетки, образующиеся в микроспорангиях 

в процессе мейотического деления материнских (археспори-

альных) клеток. У семенных растений М. преобразуются в 

пыльцевые зерна, а у споровых при прорастании дают начало 

мужскому гаметофиту. 
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Микротельца(греч. «микрос» – малый) – см. пероксисо-

мы. 

Микротрубочки (греч. «микрос» – малый) – надмолеку-

лярные белковые образования в виде трубочек диаметром 

около 25 нанометров и длиной несколько микрометров. М. 

находятся в гиалоплазме эукариот, располагаясь параллельно 

друг другу в непосредственной близости от плазмалеммы. Яв-

ляются очень неустойчивыми образованиями и постоянно 

находятся в состоянии распада и сборки. Участвуют в прове-

дении веществ по цитоплазме, в ориентации образуемых 

плазмалеммой целлюлозных микрофибрилл клеточной стенки, 

в перемещении хромосом во время деления клетки и в под-

держании формы протопласта. 

Микрофанерофит (греч. «мегас» – большой + «фанерос» – 

явный + «фитон» – растение) – фанерофит (по произвольно 

установленной высоте), высотой от 2 до 8 м. 

Микрофибриллы (греч. «микрос» – малый + лат. «фиб-

ра» – волокно) – тончайшие (1,5–4 нм) волоконца, неопреде-

ленной длины, состоящие из объединенных между собой ми-

целл. 

Микрофиламенты (греч. «микрос» – малый + лат. «фи-

лум» – нить) – плазматические нити диаметром 4–10 нм, со-

стоящие из спирально расположенных белковых сферических 

субъединиц, но в отличие от микротрубочек они не полые. 

М. и микротрубочки составляют цитоскелет, который влияет 

на изменение формы клетки и перемещение внутриклеточных 

структур. 

Микроэволюция (греч. «микрос» – малый + лат. «эво-

люцио» – развертывание) – совокупность эволюционных про-

цессов, протекающих внутри отдельных или смежных попу-

ляций вида, приводящих к изменению генетической структу-

ры этих популяций, возникновению различий между организ-

мами и образованию новых видов. 

Миксотрофное питание (греч. «миксис» – смешение + 

лат. «трофе» – питание, пища) – смешанное питание, т. е. 
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наряду с фотосинтезом организм усваивает готовые органиче-

ские вещества. 

Миксотрофность (греч. «миксис» – смешение + лат. 

«трофе» – питание,пища) – способность организма к смешан-

ному питанию. 

Миллимикрон (лат. «милле» – тысяча + греч. «микрос» – 

малый) – устаревшее название единицы длины, равной 10 -9, 

обозначалась ммк. Современное название: нанометр (нм). 

Минерализация (лат. «минера» – руда) – процесс отло-

жения минеральных веществ (чаще кремнезема и солей каль-

ция) в толще клеточной стенки или на ее поверхности, а ино-

гда в особых выростах стенки. 

Мирмекофилия (греч. «мирмекос» – муравей +«филио»– 

любовь, склонность), использование муравьями особенностей 

строения или выделений некоторых растений. М. распростра-

нена главным образом в тропиках Америки и Юго-Восточной 

Азии. Муравьи селятся в полых стволах растений, колючках, 

междоузлиях или в сообщающихся ходах клубнеобразных 

стеблей. В др. случаях муравьи питаются железистыми выде-

лениями растений, содержащими белки, сахара и жиры. 

Мирмекохория (греч. «мирмекс» – муравей + «хорео» – 

иду, распространяюсь) – один из видов зоохории, распростра-

нение диаспор растений с помощью муравьев, которые рас-

таскивают семена, имеющие съедобные выросты – ариллусы 

(фиалки, чистотел, хохлатка медуница, марьянник и др.). 

Мирмекофильные растения (греч. «мирмекс» – муравей 

+ «хорео» – иду, распространяюсь) – растения, на которых по-

селяются муравьи, находящие здесь убежище в полостях тех 

или иных органов и употребляющие в пищу в виде богатых 

жиром, сахаром волосков, сахаристых выделений и т. п. 

Митоз, митотическое деление (греч. «митос» – нить) – 

непрямое деление ядра, при котором сначала происходит 

удвоение каждой хромосомы, а затем половинки хромосомы 

(хроматиды) расходятся к полюсам клетки и образуются два 
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генетически идентичных ядра. М. обычно завершается цито-

кинезом. Характерен для деления соматических клеток. 

Митотический или клеточный цикл (греч. «митос» – 

нить; «киклос» – круг) – см. клеточный цикл. 

Митотическое веретено(греч. «митос» – нить) – сово-

купность нитей, которые одним концом прикрепляются к цен-

тромерам хромосом, а другим – к полюсам делящейся клетки. 

Митотическое деление (греч. «митос» – нить; «киклос» 

– круг) – см. митоз. 

Митохондрии или хондриосомы (греч. «митос» – нить, 

«хондрион» – зерно, гранула; «сома» – тело) – органоиды 

клетки эллиптической или округлой формы, которые снаружи 

окружены двумя мембранами, причем внутренняя – имеет 

многочисленные трубки или кристы, увеличивающие рабочую 

поверхность. Промежутки между трубочками заполнены мат-

риксом. В М. осуществляется процесс дыхания, в них синте-

зируется АТФ, характеризующаяся наличием макроэргиче-

ских фосфорных связей. 

Мицелий (греч. «микес» – гриб) – грибница; вегетатив-

ное тело грибов, состоящее из гиф. 

Мицелла (лат. «мицелла» – уменьшительное от «мика» – 

крошка, крупица) – структурное образование, состоящее из 

параллельно расположенных нитей целлюлозы (40–50 шт.) и 

связанных между собой. Обычно длина мицелл 600, а диаметр 

50–70 ангстрем. 

Млечники – элементы секреторной системы растений, 

содержащие млечный сок. В растении М. соединяются между 

собой анастомозами, образуя общую сеть. 

Млечный сок, латекс(лат. «латекс» – сок, жидкость) – 

см.латекс. 

Многобратственные тычинки – тычинки цветка, срос-

шихся в несколько пучков. 

Многобратственный андроцей (греч. «андрос» – муж-

чина, + «ойкос» – дом) – андроцей, у которого все тычинки 

свободные. Сравни: многобратственные тычинки. 
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Многобрачные растения– см. многодомные растения. 

Многодомные, многобрачные,полигамные рас-

тения(греч. «поли» – много + «гамос» – брак) – цветковые 

растения, которые наряду с обоеполыми цветками имеют и 

однополые. На одном и том же растении могут быть обоепо-

лые и мужские цветки (андромонэция, напр, у чемерицы); 

обоеполые и женские цветки (гиномонэция, напр., у смолевки 

и мн. растений сем. астровых); как обоеполые, так и мужские 

и женские цветки (тримонэция, напр., у конского каштана). 

На одних экземплярах М. р. бывают обоеполые цветки, на 

других – мужские (андродиэция – у куропаточьей травы и 

др.) или женские (гинодиэция – у незабудок, мн. растений 

сем. яснотковых). Наконец, обоеполые, мужские и женские 

цветки могут быть на разных растениях (триэция– у ясеня, 

винограда). Между указанными типами имеются переходы. 

Многодомность у растений способствует перекрестному опы-

лению. 

Многогнездная завязь – завязь, образованная из срос-

шихся своими боковыми поверхностями плодолистиков, в ре-

зультате чего формируется столько гнезд, сколько срослось 

плодолистиков. 

Многозародышевость – см. полиэмбриония. 

Многокостянка (сборная костянка) –сложный плод, 

состоящий из множества костянок.Образуется из апокарпного 

полимерного гинецея (малина – Rubus и др.). 

Многолакунный узел – узел стебля, имеющий много-

численные лакуны (щели) и многочисленныелистовые следы, 

относящиеся к одному листу. 

Многолетние надземные побеги– надземные побеги, 

живущие несколько лет. Присущи деревьям и кустарни-

кам,реже встречаются у травянистых растений – тогда они 

укороченные, розеточные. 

Многолетниерастения – травянистые растения, которые 

живут более двух лет. Характеризуются наличием многолет-

них подземных органов – корнвищ, клубней, луковиц, корней 
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и ежегодно отмирающих надземных образований. Иногда, что 

правильнее, М. р. называют также деревья и кустарники с 

многолетней длительностью жизни. 

Многолетники (многлетние растения) – см. много-

летние растения. 

Многолистовка (сборная листовка) – сложный плод, 

состоящий из множества листовок.Образуется из апокарпного 

полимерного гинецея (пион – Paeonia, водосбор – Aquilegiaи 

др.). 

Многоорешек (сборный орешек) – сложный плод, со-

стоящий из множества орешков.Образуется из апокарпного 

полимерного гинецея (лютик – Ranunculus, лапчатка – 

Potentila и др.). 

Многорядный сердцевинный луч – сердцевинный луч 

состоящий на поперечном разрезе более чем из двух рядов 

клеток. 

Многослойный эпидермис (греч. «эпи» – на, над, сверх, 

при, после + «дерма» – кожа) – эпидермис, состоящий из двух 

или большего числа слоев клеток, но только самый наружный 

слой дифференцируется как типичная эпидерма. 

Многоствольное дерево – дерево с несколькими ство-

лами во взрослом состоянии, которые образуются в результате 

раннего пробуждения спящих почек в основании ствола из-за 

задержки роста или отмирания главной скелетной оси. Сино-

нимы: кустовидное дерево, плейокормное дерево. 

Мозолистое тело – отложения на ситовидных пластин-

ках в виде аморфной массы углеводного вещества каллозы 

(каллезы), закупоривающей на зиму ситовидные трубки. Вес-

ной, как правило, М. т. рассасывается и ситовидные трубки 

возобновляют свою деятельность. 

Монокарпические растенияили монокарпики(греч. 

«монос» – один + «карпос» – плод) – растения, которые цветут 

и плодоносят один раз в своей жизни и после плодоношения 

отмирают. В зависимости от продолжительности жизни раз-

личают однолетники (моноциклические монокарпики), дву-
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летники (дициклические монокарпики) и многолетники (по-

лициклические монокарпики). 

Моноподиальное ветвление (греч. «монос» – один + 

«подос» – нога) – система ветвления, при которой главная ось 

не прекращает рост в длину, развиваясь из верхушечной поч-

ки, и образует ниже своей точки роста боковые ветви. 

Моноподиальные, рацемозные, или ботрические со-

цветия (греч. «монос» – один + «подос» – нога; лат. «раце-

мус» – кисть, гроздь; греч. «ботрис» – кисть, гроздь) – соцве-

тия, которые имеют моноподиальное ветвление; соцветия с 

верхушечным ростом и зацветанием в восходящем порядке, 

поэтому верхние цветки самые молодые. При этом главная  

 ось заканчивает свой рост нескоро, число боковых ветвей 

неопределенное. 

Моносахариды (греч. «монос» – один + «сакхарон» – са-

хар + «эйдос» – вид) – простые сахара; представляют собой 

альдегидоспирты или кетоноспирты; среди моносахаридов 

различают триозы, тетрозы, пентозы, гексозы и др. 

Монохазий (греч. «монос» – один + «хазис» – щель) – 

тип симподиального соцветия, у которого главная ось закан-

чивается верхушечным цветком, а ниже возникает одна боко-

вая ось, также заканчивающаяся цветком, и так может повто-

ряться много раз. 

Моноциклические монокарпики (греч. «моно» – один 

+ «киклос» – круг; «карп» – плод) – монокарпические расте-

ния, завершающие свой жизненный цикл не более чем в один 

вегетационный перид – однолетние растения. 

Морозостойкость – способность растения переносить 

низкие отрицательные температуры как в течение всей зимы, 

так и в виде весенне-летних заморозков. 

Морфа (греч. «морфе» – форма) – морфологически резко 

выделяющийся (дискретный) тип (фенотип) внутри вида или 

отдельной его популяции. Виды и популяции, имеющие раз-

ные М., называются полиморфными. 
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Морфогенез (греч. «морфе» – форма + «генезис» – про-

исхождение, возникновение) – процесс формирования (зало-

жение, рост и развитие) у растений структур различного уров-

ня: органов (органогенез), тканей (гистогенез) и клеток (ци-

тогенез); трансформация в рамках одной дискретной матери-

альной системы. 

Морфология растений (греч. «морфе» – форма + «логос»– 

учение) – раздел ботаники о внешней форме растений, зако-

номерностях строения органов и их развития в процессе онто-

генеза и филогенеза. М. р. называют и структурной ботаникой. 

Моторные клетки – то же, что и двигательные клетки 

эпидермиса. См. двигательные клетки эпидермиса. 

Мотыльковый венчик – венчик, состоящий из широко-

го верхнего лепестка с коротким ноготком – паруса (флага), 

двух длинноноготковых боковых лепестков – весел (крыльев) 

и двух нижних длинноноготковых лепестков, обычно срос-

шихся краями и образующих лодочку. М. в. характерен для 

представителей семейства Бобовые (Fabaceae). 

Моховидные (Bryophyta) – отдел высших растений, 

включающий более 27000 видов. Преимущественно М. явля-

ются многолетними низкорослыми растениями, характеризу-

ющиеся групповыми формами роста (дерновинки, куртинки, 

подушки). Тело примитивных форм представлено слоевищем, 

у более организованных расчленено на стебель и лстья. Кор-

ней нет, их заменяют ризоиды. Внутреннее строение относи-

тельно простое. Характерной особенностью М. является до-

минирование гаметофита в цикле развития. Другой особенно-

стью является то, что спорофит, представляющий ножку с ко-

робочкой, самостоятельно не существует, а развивается и все-

гда находится на гаметофите, получая от него воду и пита-

тельные вещества. Органы полового размножения – архегонии 

и антеридии.М. распространены повсюду, кроме морей и 

сильно засоленных почв, но всегда предпочитают увлажнен-

ные местообитания. Отдел делят на 3 класса: Антоцерото-

вые, Печеночные(ики) и Листостебельные мхи. 
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Мочковатая корневая система – корневая система, со-

стоящая из относительно одинаковых по величине и форме 

корней. Чаще всего М. к. с. состоит из многочисленных при-

даточных корней. 

Мужское растение – особь двудомных растений, несу-

щая только мужские цветки. 

Мужской (тычиночный) цветок – цветок, имеющий 

только тычинки (пестик отсутствует). 

Муреин – полимерное вещество, состоящее из ацетилг-

люкозоамина и ацетилмурамоновой кислоты. М. является 

главным компонентом, из которого состоит каркас клеточной 

стенки бактерий и синезеленых водорослей. 

Мутации (лат. «мутацио» – изменение, перемена), – пре-

рывистые, скачкообразные наследственно-устойчивые изме-

нения, определенным образом влияющие на признаки. М. яв-

ляются основой наследственной изменчивости в живой при-

роде. 

Мутовка – круг листьев или частей цветка. 

Мутовчатое листорасположение – расположениелисть-

ев, при котором от каждого узла отходят три и более листьев. 

М. л. возникает при более или менее одновременном заклады-

вании на одном уровне конуса нарастания нескольких при-

мордиев, которые образуют общий узел.Примордии следую-

щей мутовки обычно закладываются над промежутком между 

примордиями предыдущей мутовки.У некоторых растений М. 

л. образуется в результате недоразвития междоузлий при оче-

редном или супротивном листорасположении (т. наз. ложно-

мутовчатое листорасположение). Часто супротивное ли-

сторасположение рассматривают как частный случай М. л. 

Мучнистый налёт – порошковидные выделения покров-

ных тканей, откладывающиеся на поверхности растения. 

Мучнистый эндосперм (греч. «эндон» – внутри + 

«сперма» – семя) – эндосперм, в клетках которого крахмаль-

ные зерна лежат б. или м. рыхло. 
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Мягкий луб – часть луба (флоэмы), состоящая из сито-

видных трубок с клетками спутницами и флоэмной паренхи-

мы. 

Мякоть листа– то же, что и мезофилл.См. мезофилл. 

Мясистый стебель – стебель с сильно развитой запаса-

ющей паренхимой, как, напр., у многих представителей се-

мейства Толстянковые – Crassulaceae. 

 

Н 

Набухание семян– увеличение объема семян, связанно-

го с поглощением ими большого количества воды. 

Надземное прорастание семян– прорастание семян, 

при котором вытягивающийся гипокотиль выносит ассимили-

рующие семядоли над поверхностью почвы. 

Надпестичный цветок – цветок с нижней завязью. 

Надсвязник – продолжение связника в виде выступа над 

пыльником. 

Надсемядольное колено – см. эпикотиль. 

Наклёвывание семян – появление кончика зародышево-

го корня из разрыва семенной оболочки при прорастании се-

мени растения. 

Накрест-супротивное листорасположение – см. су-

противное листорасположение. 

Налив зерна– развитие зерна злаковпосле обособления в 

нем зародыша семени. В это время в зерне повышается коли-

чество углеводов и белка и уменьшается количество воды. 

Нанометр (греч. «нанос» – карлик) – единица длины, 

равная 10 - 9 м, сокращенно обозначается – нм. 

Нанофанерофиты (греч. «нанос» – карлик + «фанерос» – 

видимый + «фитон» – растение) – фанерофиты, имеющие вы-

соту от 0,3 до 2 м (по произвольно установленной высоте). 

Наплыв – утолщение или нарост овальной формы на 

стволах, ветвях и корнях древесных растений, появляющийся 

в результате местного разрастания тканей. Причинами появ-

ления Н. являются различные раздражения и повреждения 
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клеток камбия и спящих почек, которые могут быть вызваны 

действиями грибов, мороза, пожара и механическими усилия-

ми (удары, надрезы и др.). 

Нарастание – рост растения или его части, например, 

побега; обычно используется для характеристики роста ске-

летной оси многолетнего побега. 

Насекомоядные (плотоядные) растения – растения, 

улавливающие насекомых и использующие их как дополни-

тельный источник питания. 

Наследственность – свойство организмов повторять в 

ряду поколений сходные типы обмена веществ и индивиду-

ального развития в целом. Обеспечивается самовоспроизведе-

нием материальных единиц наследственности – генов, локали-

зованных в специфических структурах ядра клетки (хромосо-

мах) и цитоплазмы. Вместе с изменчивостью Н. обеспечивает 

постоянство и многообразие форм жизни и лежит в основе 

эволюции живой природы. 

Настии (греч. «настос» – давящий, уплотненный) – реак-

ции растения (движения листьев, лепестков и других органов) 

на действие раздражителей (света, температуры, влажности и 

др.), не имеющие определенного направления; обратимые 

движения органов или частей растений обусловленные не од-

носторонними (как в случаях тропизмов), а равномерно дей-

ствующими раздражителями (изменением уровня освещенно-

сти, температуры и др.). Н. проявляются в результате нерав-

номерного роста клеток на сторонах органа или неодинаково-

го изменения тургора в этих клетках. 

Настоящий плод – плод, образующийся только из завя-

зи. Остальные части цветка в его образовании участия не при-

нимают. 

Натурализация (лат. «натуралис» – природный, есте-

ственный, подлинный) – способность растений приживаться и 

давать потомство в новых для них природных биоценозах. В 

период Н. организм приспосабливается не только к новым 
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экологическим условиям, но и к новому живому окружению – 

растениям и животным, в том числе микроорганизмам и т. д. 

Научное название – название таксона на латинском 

языке, образованное в соответствии с правилами Междуна-

родного Кодекса Ботанической Номенклатуры (МКБН). В 

обиходе научными названиями считаются и название таксонов 

на национальном языке, если ботаническая номенклатура на 

этом языке достаточно разработана и стабилизирована, т. е. 

каждому таксону соответствует только одно закрепленное за 

ним название. 

Национальный парк (природный национальный 

парк) (лат. «нацио» – народ, нация;нем. «ландшафт» – общий 

вид местности, пейзаж)– территория (акватория), на которой 

охраняются ландшафты и уникальные объекты природы. От 

заповедника отличается допуском посетителей для отдыха. 

Первый в мире Йеллоустонский национальный парк основан в 

1872 в США. К 1982 в мире создано более 1200 национальных 

парков и других охраняемых территорий, близких к ним по 

организации, площадь более 2,7 млн. кв. км, в том числе Банф, 

Гауя, Казиранга, Корбетт, Лахемаа, Серенгети, Цаво. 

Невскрывающийся плод – плод, с невскрывающимся 

околоплодником для освобождения семян, например, зернов-

ка, семянка, желудь и др. 

Незамкнутое (открытое) листовое влагалище – вла-

галище листа с несросшимися краями. 

Нектар («нектар» – в древнегреческой мифологии – 

напиток богов, дарующий им бессмертие и вечную юность) – 

сладкий сок, выделяемый нектарниками (железками, располо-

женными обычно в цветках). Н. это водный раствор сахаров 

(фруктозы, глюкозы, сахарозы, мальтозы и др.), а также может 

содержать аминокислоты, чаще, аспарагиновую и глютамино-

вую, серин, глицин и аланин, аскорбиновую кислоту, белки 

(большей частью ферменты); у некоторых покрытосеменных – 

также алкалоиды и гликозиды. Н. – важнейший источник пи-
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щи для насекомых, некоторых птиц и др. и приспособление 

растений для обеспечения перекрестного опыления. 

Нектарники или медовые желёзки(«нектар» – в древ-

негреческой мифологии – напиток богов, дарующий им бес-

смертие и вечную юность) – железки, расположенные обычно 

внутри цветка, выделяющие сладкую жидкость (нектар), слу-

жащую для привлечения опылителей. 

Немембранные структуры клетки (лат. «мембрана» – 

пленка, перепонка; «структура» – строение, расположение, 

порядок) – структуры клетки, не имеющие мембран. К ним 

относят: рибосомы, микротрубочки, микрофиламенты и др. 

Неопределенные,открытые, ботрические или ра-

цемозные соцветия (греч. «ботрис» – кисть; лат. «рацемус» 

– виноградная кисть)– соцветия, у которых апикальные мери-

стемы остаются долго в вегетативном состоянии и число бо-

ковых ветвей неопределенное. См. еще моноподиальные со-

цветия. 

Неотения (греч. «неос» – незрелый, юный + «тейно» – 

растягиваю, удлиняю) – преждевременное завершение онтоге-

неза, когда более примитивная предшествующая фаза превра-

щается в дефинитивную (окончательную), а более поздние фа-

зы выпадают.Н. проявляется, напр., в том, что у цветущих и 

плодоносящих растений сохраняются морфологические осо-

бенности ранневозрастного состояния. Некоторые ботаники 

придают этому явлению у растений большое значение, рас-

сматривая, напр., цветок как неотеническую форму примитив-

ного стробила голосеменных предков (А.Л. Тахтаджян). 

Непарноперистосложный лист – сложный перистый 

лист, заканчивающийся непарным листочком на верхушке. 

Неправильный цветок – см. зигоморфный цветок. 

Непрямое деление – см. митоз. 

Нервация листа – см. жилкование листа. 

Несимметричный цветок – см. асимметричный цветок. 

Несущий побег – то же, что и материнский побег. См. 

материнский побег. 
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Нечленистые млечники – млечники, состоящие из од-

ной живой, многоядерной сильно разветвленной клетки, за-

полненной млечным соком. Н. м. характерны для представи-

телей родов молочай (Euphorbia), клещевина (Ricinus) и др. 

Нижняя завязь – завязь, которая до самой верхушки 

срастается с околоцветником и цветоложем так, что все части 

цветка находятся над завязью. Цветок, имеющий нижнюю за-

вязь называют надпестичным. 

Нижняя формация листьев – см. формация листьев. 

Нижняя цветковая чешуя– редуцированный прицвет-

ный лист злаковых растений. 

Низбегающий лист – сидячий лист, основание которого 

на некотором протяжении прирастает к стеблю. 

Низовая формация листьев – см. формация листьев. 

Низовой лист – лист, расположенный в основании побе-

га или его прироста и отличающийся небольшими размерами 

и редуцированной листовой пластинкой; часто имеет вид че-

шуи или пленки, лишенной зеленой окраски, и представляет 

собой видоизмененное основание листа (катафилл); у травяни-

стых растений. Н. л. иногда называют прикорневым. 

Низшие растения (слоевцовые, слоевищные или 

талломные растения) – группа наиболее примитивно устро-

енных растений. Их тело представлено талломом, или слое-

вищем, не расчлененным на корень, стебель и лист. Ткани от-

сутствуют. В настоящее время низшими растениями считают-

ся только представители двух подцарств: красных и настоя-

щих водорослей. Ранее к ним относились бактерии, актино-

мицеты, слизевики, грибы, водоросли и лишайники. 

Нисходящий поток (ток) – поток воды и растворенных 

в ней питательных веществ, движущийся по ситовидным 

трубкам от листьев к корням. 

Нитевидный стебель – очень тонкий стебель и по фор-

ме напоминающий нить. См еще тонкий стебель. 

Нитратные растения – см. нитрофилы. 
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Нитрофилы (нитратные растения) (греч. «нитро – се-

литра + «филео» – люблю) – растения, предпочитающие поч-

вы, богатые соединениями азота, главным образом солями 

азотной кислоты, аммония и др. (крапива, и др.). 

Ниша (фр. niche < лат. «нидус» – гнездо) – специфиче-

ское положение организма в своей экосистеме. См. еще эколо-

гическая ниша. 

Ноготок – нижняя узкая часть свободного лепестка вен-

чика, чашелистика или листочка простого околоцветника. 

Нода (лат. «нодус» – союз, узел) – 1. Элементарная еди-

ница учета растительности, напр., площадка.2. Группа описа-

ний сходного флористического состава, установленная, напр., 

методом дендрита, т. е. анализом сходства фитоценозов по их 

описаниям. 

Номенклатура (лат. «номенклатура» – роспись имен) – 

система названий, включающая, с одной стороны, термины, 

обозначающие ранг таксономических групп или единиц, с 

другой – научные названия, которые присваиваются отдель-

ным таксономическим группам; вся совокупность существу-

ющих названий таксонов. 

Номенклатурная единица (лат. «номенклатура» – рос-

пись имен) – см. таксон. 

Нормальный побег – то же, что и удлиненный побег. 

См. удлиненный побег. 

Носик – верхняя суженная часть плода, не несущая се-

мя(н). 

Нуклеарный эндосперм (лат. «нуклеус» – ядро; «эн-

дон»– внутри + «сперма» – семя) – эндосперм, при развитии 

которого первое деление ядра и несколько последующих не 

сопровождаются образованием клеточных перегородок; при 

этом клеточные перегородки или вообще не возникают или 

возникают позже. 

Нуклеиновые кислоты (лат. «нуклеус» – ядро) – поли-

нуклеотиды; высокомолекулярные органические соединения, 

обеспечивающие хранение и передачу наследственной (гене-
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тической) информации в живых организмах из поколения в 

поколение. В зависимости от того, какой углевод входит в со-

став нуклеиновой кислоты – дезоксирибоза или рибоза, разли-

чают дезоксирибонуклеиновую (ДНК) и рибонуклеиновую 

(РНК) кислоты. Последовательность нуклеотидов в нуклеино-

вых кислотах определяет их первичную структуру. 

Нуклеоплазма или кариоплазма, или кариолимфа, 

или ядерный сок (лат. «нуклеус» – ядро +греч. «плазма» – 

вылепленное, оформленное; «карион» – ядро) – основное ве-

щество (матрикс) ядра служащее средой, где размещаются 

хроматин, ядрышки и рибосомы. Другие (Р.Ригер, А.Михаэлис) 

утверждают, что кариоплазма – это содержимое клеточно-

го ядра, заключенное в ядерную оболочку. 

Нутация (лат. «нуто» – качаться, колебаться) – враща-

тельное движение растущего органа растения, обусловленное 

смещением по кругу ростовой зоны или чередованием более 

быстрого роста то одной, то другой его стороны. Н. свой-

ственна верхушкам побегов растений, но наиболее ярко про-

является у вьющихся стеблей и усиков. У большинства расте-

ний вращение идет слева направо (если смотреть снизу, по ча-

совой стрелке). 

Нуцеллу(ю)с (лат. «нуцелла» – орешек) – центральная 

многоклеточная часть семязачатка, окруженная одним или 

двумя интегументами. Н. по происхождению соответствует 

микроспорангию споровым растениям. В нуцеллусе из макро-

споры развивается зародышевый мешок (женский гаметофит) 

у покрытосеменных растений, а у голосеменных формируются 

архегонии. 

Нуцеллюс – см. нуцеллус. 

 

О 

Обертка илиобвёртка– совокупность верхушечных ли-

стьев (прицветников), окружающих соцветие. У Сельде-

рейных – Apiaceae О. располагается у основания первичных 
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лучей сложного зонтика, у Астровых – Asteraceae О. распола-

гается снизу и по периметру соцветия – корзинка. 

Обилие – численность особей, отнесенная к определен-

ной площади и выраженная в баллах той или иной шкалы. 

Оберточка илиобвёрточка– совокупность прицветников 

у основания лучей второго порядка сложного зонтика (зонтич-

ков). О. характерна для представителей сем. Сельдерейные – 

Apiaceae. 

Обкладка проводящего пучка– слой или несколько 

слоев клеток, окружающих проводящий пучок. Может состо-

ять из клеток склеренхимы или паренхимы или тех и других. 

Облигатные паразиты (лат. «облигатус» – обязатель-

ный; греч. «паразитос» – нахлебник) – организмы, которые 

могут питаться только за счет живых организмов и неспособ-

ные к сапрофитному питанию. Цикл развития О.п. согласуется 

с жизнью растения-хозяина. 

Облиственные соцветия – см. фрондозные соцветия. 

Облиственный стебель – травянистый стебель или по-

бег древесного растения, несущий ассимилирующие листья. 

Обмен веществ – метаболизм. См. метаболизм. 

Обоеполый цветок – цветок, имеющий хорошо разви-

тый андроцей и гинецей. 

Оболочка растительной клетки – см. клеточная стен-

ка. 

Образовательные ткани – то же, что и меристемы. См. 

меристемы. 

Обратноланцетный лист (лат. «ланцеа» – копье) – лист, 

у которого длина листовой пластинки превышает ширину в 

3–4 раза, при этом наибольшая ширина расположена ближе к 

верхушке пластинки. 

Обратноширокояйцевидный лист – лист, у которого 

длина листовой пластинки равна ширине, при этом наиболь-

шая ширина располагается ближе к верхушке пластинки. 

Обратнояйцевидный лист – яйцевидный лист, прикреп-

ленный к черешку узкой частью. 
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Обратный семязачаток – то же, что и анатропный се-

мязачаток. См. анатропный семязачаток. 

Обращенный семязачаток – то же, что и анатропный 

семязачаток. См. анатропный семязачаток. 

Обтураторы (лат. «обтю(у)ро» – закрываю) – вздутие 

участка плаценты, имеющее вид капюшона, над нуцеллусом в 

микропиле семязачатка, а также образования в семяножке, 

внутреннем интегументе, стенке завязи и столбике пестика. 

О. способствуют росту и питанию пыльцевой трубки, проник-

новению ее в зародышевый мешок. Вскоре после оплодотво-

рения О. исчезают. 

Объектив – оптическая система, образующая переверну-

тое действительное изображение объекта. В большинстве оп-

тических приборов (микроскоп, зрительная труба) изображе-

ние, создаваемое объективом, рассматривается через увеличи-

вающую оптическую систему – окуляр. 

Овальный лист – лист, у которого длина листовой пла-

стинки превышает ширину в 1,5–2 раза, при этом наибольшая 

ширина располагается в середине пластинки. 

Ограничивающий фактор (лат. «фактор» – делающий, 

производящий) – фактор, останавливающий или сильно за-

держивающий тотили иной процесс (напр., рост растения). 

Одиночные цветки – цветки, располагающиеся по од-

ному на верхушке побега или в пазухе листа. 

Однобратственные тычинки – см. однобратственный 

андроцей. 

Однобратственный андроцей (греч. «андрос» – мужчи-

на, + «ойкос» – дом) – андроцей, у которого все тычинки срас-

таются между собой. 

Одногнездная завязь – завязь, имеющая одно гнездо, 

независимо от того, образавана она одним или несколькими 

сросшимися плодолистиками. 

Однодольные или односемядольные – класс отдела 

Покрытосеменные, представители которого характеризуются 

следующими основными признаками: зародыш семени с од-
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ной семядолей, листья простые с дуговым или параллельным 

жилкованием, корневая система мочковатая, цветок трехмер-

ный. Насчитывает около 90 семейств, 2600 родов и более 

60000 видов. 

Однодомные растения – растения с раздельнополыми 

цветками, находящимися на одном и том же экземпляре 

(напр., кукуруза, береза, орех грецкий и др.). 

Однокостянка – плод–костянка с одной косточкой 

(напр., у видов родов вишня, абрикос). 

Однолетнее растение – растение, жизненный цикл ко-

торого (от семени до семени) полностью завершается в тече-

ние одного вегетационного периода, после чего отмирает. 

Однолетник – см. однолетнее растение. 

Однолистовка – тип апокарпного плода, состоящий из 

одной листовки (напр., у видов рода Сокирки). 

Одномембранные структуры клетки (лат. «мембрана» 

– пленка, перепонка, «структура» - строение, расположение, 

порядок) – структуры клетки, ограниченные одной мембра-

ной. К ним относят: эндоплазматическую сеть, лизосомы, дик-

тиосомы, пероксисомы и др. 

Однополые растения – растения с цветками только од-

ного пола – мужскими или женскими. 

Однополый цветок – цветок, имеющий только тычинки 

или только пестик(и). 

Односемядольные – см. однодольные. 

Односемянные плоды– плоды, содержащие одно семя. 

Односторонне изогнутый (согнутый) семязачаток – 

см. кампилотропный семязачаток. 

Односторонняя кисть – кисть, в которой цветки распо-

ложены только с одной стороны (напр., вика мышиный горо-

шек – Viciacracca). 

Одревеснение(лигнификация) (лат. «лигнум» –дерево) – 

процесс отложения лигнина в толще клеточной стенки. Лиг-

нин в виде аморфной массы заполняет пространства между 

фибриллами целлюлозы, вследствие чего клеточные стенки 
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становятся более твердыми, прочными и химически устойчи-

выми. 

Озимые культуры – однолетние растения (озимые пше-

ница, рожь, ячмень, рапс, рыжик, вика и др.), нормально раз-

вивающиеся при осеннем посеве; дают урожай на следующий 

год. Более урожайны, чем соответствующие яровые. Хорошие 

предшественники для других культур севооборота, уменьша-

ют напряженность весенних посевных и уборочных работ. См. 

еще озимые растения. 

Озимые растения – растения, всходы которых для 

успешного цветения (ивообще дальнейшего развития) требуют 

б. м. длительного периода пониженной (близкой 0о) темпера-

туры. Обычно они прорастают осенью, перезимовывают и в 

следующем году зацветают и дают плоды и семена. 

Окаймлённые поры (греч. «порос» – отверстие) – отвер-

стия во вторичных клеточных стенках смежных клеток, диа-

метр которых расширяется по направлению к первичным кле-

точным стенкам, при этом, образованная шаровидная полость 

перегорожена торусом. О. п. характерны для трахеид. 

Околопестичный цветок – цветок с верхней завязью. 

См. ещеверхняя завязь. 

Околоплодник – см. перикарпий. 

Околоцветник – совокупность листочков в цветке, 

окружающих тычинки и пестики. О. бывает простым и двой-

ным. 

Округлый лист – лист, у которого длина листовой пла-

стинки равна ширине, при этом наибольшая ширина распола-

гается в середине пластинки. 

Окулировка (лат. «окулярис» – глазной) – способ при-

вивки (приращивания) к подвою отдельной почки (глазка). 

Окулянт (лат. «окулус» – глаз, почка) – по-

бег,развивающийся на подвое из окулированной почки. 

Окуляр (лат. «окулярис» – глазной) – оптическая систе-

ма, обращенная к глазу наблюдателя и увеличивающая изоб-

ражение, даваемое объективом или комбинацией объектива с 
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другими оптическими системами. Наиболее распространены 

окуляры Гюйгенса и Рамсдена. 

Олеопласты (лат. «олеум» – масло + «пластос» – оформ-

ленный, вылепленный) – лейкопласты, накапливающие масла. 

Олиготрофы (греч. «олигос» – малый + «трофее» – пи-

тание) – растения, живущие на бедных минеральными солями 

субстратах, напр., верховых болотах, пустошах. 

Онтогенез (греч. «онтос» – существо + «генезис» – про-

исхождение) – индивидуальное развитие организма от зарож-

дения до естественной смерти. 

Оогамия (греч. «оон» – яйцо + «гамос» – брак) – форма 

полового процесса, когда мужскоя половоя клетка сливается с 

крупной и неподвижной женской половой клеткой (яйцеклет-

кой). 

Оогоний (греч. «оон» – яйцо + «гонос» – рождение) – 

женский половой орган многих водорослей и некоторых низ-

ших грибов. В большенстве случаев О. одноклеточный и лишь 

у Харовых водорослей многоклеточный. Внутри О. развивает-

ся одна или несколько яйцеклеток. 

Оомицеты (Oomycetes)(греч. «оон» – яйцо + «микес» – 

гриб) – один из классов низших грибов характеризующимся 

вегетативным телом в виде хорошо развитого неклеточного 

мицелия, хотя у отдельных видов оно представлено голым 

плазмодием. Половой процесс – оогамия. Известно около 

800 видов. 

Ооспора (греч. «оон» – яйцо +«спора» – сев, семя) – зи-

гота с многослойной оболочкой, возникшая в результате 

оогамного полового процесса. Характерна для оомицетов. 

Опад – отмершие и опавшие части растений. 

Опирающаяся лиана (исп. «лиар» – обвивать, виться) – 

растение, не имеющее специальных приспособлений для лаза-

ния (цепляющихся корней, вьющихся стеблей, усиков), длин-

ные побеги которого взбираются на опору полегая (опираясь) 

на нее; большей частью кустарники, реже травянистые расте-

ния, стебли которых удерживаются на опоре с помощью жест-
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ких волосков, шипиков, колючек или черешков листьев и по-

бегов ветвления, отстоящих часто под прямым углом или за-

гнутых к низу. 

Оплодотворение – процесс слияния двух гамет с образо-

ванием зиготы. 

Опорные клетки – разновидность склереид. Одиноч-

ные, крупные, обычно разветвленные клетки, с утолщенными 

одревесневающими стенками без живого содержимого. Фор-

мируются в листовых пластинках некоторых видов растений. 

Опорные корни (корни-подпорки) – придаточные 

корни, которые образуются на стеблях, достигают почвы и 

служат растениям дополнительной опорой. Одревесневшие О. 

к., которые поддерживают развесистую крону дерева, как, 

напр., у баньяна – фикуса бенгальского (Ficus benghalensis) 

называют столбовидными корнями. О. к., развивающиеся в 

нижней части ствола и достигающие земли в наклонном 

направлении назывпают ходульными корнями (панданус – 

Pandanus). 

Опорные ткани – механические ткани. См. механиче-

ские ткани. 

Определенные,цимозные, симподиальныеили за-

крытые соцветия (греч. «кима» – волна, «сим» – вместе + 

подос» – нога) – соцветия, у которых апикальные меристемы в 

конце концов расходуются на формирование верхушечного 

цветка. См. еще – симподиальные соцветия. 

Опробковение или суберинизация(лат. «субер» –  

пробка) – процесс отложения в толще клеточной стенки субе-

рина (смесь жироподобных веществ); при этом клеточная 

стенка становится не проницаемой для воды, газов, грибной и 

микробной инфекции. 

Опушенность – наличие разнообразных выростов – во-

лосков на эпидермисе растений. О. характерна для растений, 

приспособившихся к произрастанию в условиях связанных с 

недостатком влаги. 
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Опыление растений – процесс переноса пыльцы с 

пыльников тычинок на рыльца пестиков у Покрытосеменных 

растений и с мужских шишек на семязачатки у Голосеменных. 

Различают перекрестноеопыление и самоопылениерасте-

ний. 

Орган (греч. «органон» – орудие, инструмент) – часть ор-

ганизма, выполняющая определенные функции и имеющая в 

связи с этим определенное строение (напр., корень, лист и 

т.д.). 

Органеллы клетки– см. органоиды клетки. 

Организм (лат. «организмус» – живое тело, живое суще-

ство) – живое существо; в самом общем смысле – любая био-

логически целостная система, состоящая из взаимозависимых 

и соподчиненных элементов, взаимоотношения которых и 

особенности строения определяются их функционированием 

как единого целого. 

Органогенез (греч. «органон» – орудие, инструмент + 

«генезис» – происхождение) – образование и развитие органов 

в процессе онтогенеза. 

Органоиды или органеллы (греч. «органон» – орудие, 

инструмент + «эйдос» – вид) – морфологически и функцио-

нально дефференцированные структурные образования клет-

ки, обладающие свойством непрерывности при размножении 

клетки; небольшие тельца цитоплазмы, выплняющие специ-

фические функции. К органоидам относят пластиды, митохон-

дрии, рибосомы диктиосомы, лизосомы и др. 

Орех – сухой невскрывающийся односемянный плод с 

деревянистым не сросшимся с семенем околоплодником. У 

Лещины О. заключен в плюску, сформированную из трех 

сросшихся прицветников. 

Ореховидные плоды– плоды с сухим околоплодником, 

односеменные, невскрывающиеся (орех, желудь, семянка, зер-

новка и др.). 

Орешек – мелкий сухой невскрывающийся односемян-

ный плод с деревянистым не сросшимся с семенем около-
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плодником (у представителей родов гречиха, щавель,конопля 

и др.). 

Орнитофилия (греч. «орнис» – птица + «филио» – люб-

лю) – приспособленность цветков растений к опылению при 

помощи птиц. 

Орнитофильные растения (греч. «орнис» – птица + 

«филио» – люблю) – растения,цветки которых приспособлен-

ны к опылению птицами. 

Орнитохория (греч. «орнис» – птица + «хорео» – иду, 

продвигаюсь) – распространение плодов и семян растений 

птицами.О. является частным случаем зоохории. 

Ортостиха (греч. «ортос» – прямой + «стихос» – ряд, ли-

ния) – условная прямая линия, соединяющая основания листь-

ев, расположенных на стебле друг над другом. 

Ортотропизм (от греч. «ортос» – прямой и «тропос» – 

поворот, направление) – ориентация растущих органов расте-

ний в сторону раздражителя (сила тяжести, источник света и 

др.) –О. положительный или от него –О. отрицательный. 

О. противоположен плагиотропизму, т. е. ориентации расту-

щих органов растения под тем или другим углом к направле-

нию раздражителя. Ортотропные органы (главный стебель или 

корень) имеют, как правило, радиально-симметричное строе-

ние. Однако в ходе развития растения нередко наблюдается 

изменение направления роста его органов. Понижение темпе-

ратуры, изменение светового режима, воздействия ростовых 

веществ в определенных дозах могут вызвать у побегов неко-

торых растений смену О. плагиотропизмом, в результате чего 

образуются ползучие или стелющиеся формы растений. См. 

также Тропизм. 

Ортотропные побеги (греч. «ортос» – прямой + «тропос» 

– поворот, направление) – побеги, развивающиеся перпенди-

кулярно к поверхности субстрата. 

Ортотропный орган (греч. «ортос» – прямой + «тро-

пос»– поворот, направление) – орган растения, расположен-
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ный вертикально и имеющий, как правило, радиально-

симметричное строение. 

Ортотропный (атропный) или прямой семязачаток 

(греч. «ортос» – прямой + «тропос» – поворот, направление; 

«а» – частица отрицания) – См. атропный семязачаток. 

Осевая плацентация (лат. «плацента» – лепешка) – рас-

положение плаценты на оси в центре завязи. 

Осевые органы – у высших сосудистых растений – сте-

бель, корень. При этом стебель является надземной восходя-

щей осью, а корень – подземной нисходящей. 

Ослизнение – процесс превращения полисахаридов кле-

точной стенки под действием ферментов в слизи и камеди. 

Ослизнение клеточных стенок – превращение полиса-

харидов клеточных стенок под действием ферментов в высо-

комолекулярный углевод – слизь. Слизи часто в твердом со-

стоянии отлагаются на поверхности клеточных стенок, но при 

действии воды они набухают и становятся вязкими, тягучими. 

Осмос (греч. «осмос» – давление, напористый, предпри-

имчивый) – однонаправленное движение молекул воды через 

полупроницаемую мембрану; О. осуществляется из области 

меньшей концентрации растворенных веществ в область более 

концентрированного раствора. 

Основание листа– нижняя часть черешка листа, с по-

мощью которой паследний связан со стеблем. 

Основание листовой пластинки – нижняя часть листо-

вой пластинки. О. л. п. может быть по форме клиновидное, 

суженное, срезанное, неравнобокое, округлое, сердцевидное, 

копьевидное, стреловидное. 

Основная (генетическая) спираль – см. генетическая 

спираль. 

Основная ткань или паренхима (лат. «пар» – равный + 

греч. «энхима» – налитое) – совокупность клеток, заполняю-

щих пространство в органах между другими постоянными 

тканями. Это, как правило, живые малодифференцированные 

клетки, имеющие паренхимную форму. Различают: запасаю-
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щую, ассимиляционную (хлоренхиму), аэренхиму и водонос-

ную паренхиму. 

Основной побег – то же, что и материнский побег. См. 

материнский побег. 

Основной слой фитоценоза (греч. «фитон» – растение + 

«кайнос» – общий) – см. слой фитоценоза. 

Ость – тонкий и заостренный отросток на верхушке или 

спинке колосковой или цветковой чешуи у злаковых растений. 

Осями в структуре тела высшего растения, являются его 

части, имеющие по одному основанию и по одной верхушке, 

служащие опорами для других частей, проводниками, а иногда 

и вместилищами воды и питательных веществ. 

Отава – отросшая после стравливания или скашивания 

часть травостоя. 

Отбор – см. естественный и искусственный отбор. 

Ответвление – см. ветвь. 

Отводок – дугообразно отогнутый к почве и образующий 

корни надземный побег. Может быть отделен от материнского 

растения и использован для вегетативного размножения. 

Отгиб венчика – верхняя расширенная часть лепестка, 

расположенная под углом к ноготку или трубке венчика. 

Отдаленная гибридизация – см. гибридизация. 

Отдел – таксономическая категория в систематике расте-

ний, объединяющая родственные классы растений. 

Отделительная зона – зона в основании листа, цветка, 

плода или другой части растения, которая содержит отдели-

тельный и защитный слой, участвующие в опадении какой-

либо из этих частей растения. 

Отделительная ткань – пробковидная ткань, образую-

щаяся у основания черешка листа, цветка или плодоножки пе-

ред наступлением их опадения. При этом происходит распад 

межклеточного вещества отделительного слоя клеток, в ре-
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зультате чего они разъединяются и способствуют опадению 

листьев, цветков или плодов. 

Отделительный слой – см. отделительная ткань. 

Открытое(незамкнутое) листовое влагалище – см. 

незамкнутое листовое влагалище. 

Открытая почка – голая почка. См. голая почка. 

Открытые соцветия – неопределенные соцветия. См. 

неопределенные соцветия. 

Открытый проводящий пучок – проводящий пучок, в 

котором между флоэмой и ксилемой располагается камбий. 

Открытый узел – узел, который не полностью окружен 

основанием(ями) листа(ьев). 

Отрицательный геотропизм (греч. «гео» – земля + 

«тропос» – поворот) – рост органов растения в противополож-

ном направлении от действия силы тяжести. 

Отрицательный тропизм (греч. «тропос» – поворот, 

направление) – движение и изгибы органов и частей растения 

в противоположную от источника раздражения сторону. 

Отрицательный фототропизм (греч. «фотон» – свет + 

«тропос» – поворот) – изгиб органа растения в сторону, про-

тивоположную источнику света. 

Очередное (очерёдное) листорасположение – листо-

расположение, при котором от каждого узла побега отходит 

один лист. О. л. возникает при закладывании примордиев по 

одному последовательно на разных уровнях и сторонах конуса 

нарастания, так что основания примордиев одного листового 

цикла полностью покрывают окружность стебля. В зависимо-

сти от угла дивергенции различают двурядное или двурядно-

очередное (ирис –Iris), трехрядное (осока –Carex) и т. д. ли-

сторасположение. О. л. еще называют спиральным и рассеян-

ным листорасположением. 

Очередные (очерёдные) почки– одиночные боковые 

почки. 

 

П 
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Пазуха листа (листовая пазуха) – угол, образованный 

листом и вышележащим участком стебля.  

Пазушная почка – почка, расположенная в пазухе ли-

ста. П. п. называют еще боковой почкой. 

Пазушный побег – то же, что и боковой побег. См. бо-

ковой побег. 

Пазушный цветок – цветок, располагающийся в пазухе 

листа. 

Палеоботаника (греч. «палайос» – древний +«логос» – 

наука, учение) – раздел ботаники, изучающий виды растений, 

существовавшие в далекие геологические времена и вымер-

шие, но дошедшие до нас в виде окаменелостей и отпечатков в 

горных породах. П. помогает восстановить ход эволюционно-

го развития растений. 

Палинология (греч. «палине» – тонкая пыль + «логос»– 

слово, учение, наука) – раздел ботаники, изучающий пыльцу и 

споры растений, их форму, строение и развитие (особенно 

оболочек), закономерности рассеивания и захоронения. 

Палисадная (столбчатая) паренхима (лат. «пар» – 

равный + греч. «энхима»– налитое) – ассимиляционная ткань, 

имеющая удлиненные тонкостенные клетки, ориентированные 

длинной стороной перпендикулярно поверхности листа и не-

большие межклетники. П.п. выполняет основную фотосинте-

тическую деятельность, так как клетки ее содержат значитель-

но больше хлоропластов, чем другие клетки мезофилла. 

Пальчатое жилкование листа– жилкование, при кото-

ром из черешка в листовую пластинку выходит несколько бо-

лее или менее равных жилок, и каждая из них разветвляется 

(клен – Acer и др.). 

Пальчато-лопастный лист – лист с пальчатым жилко-

ванием и выемками (вырезами) по краю листовой пластинки, 

которые не заходят глубже половины ширины полупластинки. 

Пальчато-раздельный лист – лист с пальчатым жилко-

ванием и выемками (вырезами) по краю листовой пластинки, 

которые заходят глубже половины ширины полупластинки. 
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Пальчато-рассеченный лист – лист с пальчатым жил-

кованием и рассечением его пластинки до средней жилки на 

сегменты. 

Пальчатосложный лист – лист, имеющий более трех 

листочков, которые радиально отходят из верхней точки об-

щего черешка. 

Пальчатый лист – лист, у которого части (лопасти, доли, 

сегменты) и жилки листа или листочки сложного листа расхо-

дятся радиально из верхней точки черешка. П. л. еще называ-

ют дланевидным. 

Пампа илипампасы (исп. «пампа» – равнина) – степная 

растительность в основном из многолетних злаков Юж. Аме-

рики (в основном в Аргентине). Аналог степей Евразии и пре-

рий Северной Америки. Природная растительность пампы 

сильно изменена, местами почти не сохранилась в результате 

бессистемного выпаса скота. 

Папоротниковидные (Polypodiophyta) – отдел высших 

споровых растений, у которых спорофит (представлен взрос-

лым растением) преобладает над гаметофитом – заростком 

(обычно сердцевидная зеленая пластинка диаметром 1 см.), 

который произрастает обособленно. Древесные и травянистые 

растения, распространенные по всему земному шару и встре-

чающиеся в самых разных местообитаниях. У большинства 

растений есть корни, стебли и листья сложного строения – 

вайи. П. насчитывается около 12 тыс. видов. 

Паразиты (греч. «паразитос» – нахлебник) – организмы, 

живущие на поверхности или внутри другого организма и пи-

тающиеся за его счет. 

Паракарпный гинецей (греч. «пара» – возле + «карпос»– 

плод; «гине» – женщина) – ценокарпный гинецей с одногнезд-

ной завязью и париетальной (постенной)плацентацией. П. г. 

образуется в результате срастания плодолистиков краями. 

Паракарпный плод (греч. «пара» – возле + «карпос» – 

плод) – плод, образованный из паракарпного гинецея. 
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Параллельное жилкование листа– жилкование, при 

котором жилкирасположены в листовой пластинки параллель-

но. 

Парастихи(греч. «пара» – возле, мимо, вне + «стихос» – 

ряд, линия) – условные линии, которые соединяют косые ряды 

тесно примыкающих друг к другу боковых придатков побега 

(листьев) или цветков в корзинке и спирально закручиваются 

от центра к периферии вокруг оси с разной степенью наклона. 

Обычно выделяются П., идущие в противоположных направ-

лениях (против и по часовой стрелке). Понимание использует-

ся напр., при описании «листорасположения» в почке, на ко-

нусе нарастания или укороченном побеге. По количественно-

му отношению между П. определяют формулу листорасполо-

жения. 

Парашют (фр. «парашют» – парашют) – зонтиковидное 

образование при плодах, состоящее из пучка волосков, кото-

рое служит для переноса плодов ветром (напр., у одуванчика). 

Паренхима (лат. «пар» – равный + греч. «энхима» – 

налитое) – ткань растений, состоящая чаще из изодиаметриче-

ских или цилиндрических клеток обычно с тонкими целлю-

лозными клеточными стенками. В зависимости от выполняе-

мой функции различаютассимиляционную (хлоренхиму), за-

пасающую и др. П. 

Паренхима коры(лат. «пар» – равный + греч. «энхима» 

– налитое) – паренхима, расположенные в коровой части стеб-

ля. 

Паренхимные клетки (лат. «пар» – равный + греч. «эн-

хима» – налитое) – клетки, имеющие диаметр примерно оди-

наковый во всех направлениях. Оболочки П. к. обычно тонкие 

целлюлозные. 

Париетальная или постенная плацентация (лат. «па-

риеталис»– стенной; «плацента» – лепешка) – расположение 

семязачатков вдоль внутренних стенок завязи, на месте краев 

соседних плодолистиков. П. п. встречается у растений с пара-
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карпным гинецеем. Является одним из типов сутуральной 

плацентации. 

Парк (ср.-век. лат. «паррикус» – отгороженное место) – 

сочетание зеленых насаждений с дорожками, аллеями и водо-

емами, предназначенное для украшения местности, где отды-

хают люди. 

Парковый ландшафт (ср.-век. лат. «паррикус» – отго-

роженное место; нем. «ландшафт» – общий вид местности, 

пейзаж) – изреженные леса естественного и искусственного 

происхождения. 

Парма – горы, покрытые хвойным лесом (Сибирь). 

Парноперистосложный лист –перистосложный лист, 

общий черешок которого заканчивается двумя листочками или 

усиком, остевидным окончанием, шипиком. 

Партеногенез (греч. «партенос» – девственный + «гене-

зис» – происхождение) – развитие зародыша семени из не-

оплотворенной яйцеклетки. 

Партенокарпия (греч. «партенос» – девственница + 

«карпос» – плод) –развитие плода без оплодотворения. Такие 

плоды либо бессемянные, либо не содержат зародыша. 

Партикуляция (лат. «партис» – часть, «патикула» – ча-

стица) – расщепление материнской особи на несколько жизне-

способных частей – партикул. Отделившиеся партикулы, хотя 

и сохраняют жизнеспособность в течение определенного вре-

мени, все же, не служат для активного расселения и размно-

жения, а представляют скорее результаты старческого распада 

и лишь доживают свой век, иногда уже не способные цвести и 

плодоносить. 

Парус (флаг) – верхний лепесток венчика у представите-

лей сем. Бобовые (Fabaceae). П. состоит из нижней узкой ча-

сти – ноготка и верхней широкой – отгиба.  

Парциальные соцветия (франц. «парцелла» от лат. 

«партикула» – частица) – частные соцветия, расположенные 

на боковых ветвях сложного соцветия. 
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Паскуальные растения (лат. «паскуа» – пастбище, вы-

гон) – сорняки, растущие на пастбищах. 

Пасока – жидкость, выделяющаяся из перерезанных со-

судов древесины стеблей или корней живых растений под 

влиянием корневого давления. При срезании всего стебля П. 

стекает с поверхности пенька. Процесс выделения П. известен 

под названием «плача» растений. В П. содержатся в раство-

ренном состоянии минеральные и органические вещества. 

Наиболее обильное выделение П. наблюдается у деревьев 

ранней весной, что связано с передвижением запасных пита-

тельных веществ к распускающимся листьям. 

Пасынки – см. побег обогощения. 

Паутинистое опушение – опушение из длинных тонких 

извилистых волосков, прилегающих к поверхности органа. 

Пектины (греч. «пектос» – студнеобразный, застывший) – 

высокомолекулярные органические вещества углеводной при-

роды. Встречаются в клеточном соке, в оболочках раститель-

ных клеток, а также являются главной составной частью меж-

клеточного вещества, скрепляющего соседние клетки. П. 

сильно набухают в воде, а некоторые из них в ней растворя-

ются. 

Пентозы (греч. «пенте» – пять + «озе» – суффикс, озна-

чающий углевод) – моносахариды, содержащие в млекуле 

пять атомов углерода. Среди природных П. наибольшее зна-

чение имеют рибоза и дезоксирибоза как компоненты нуклеи-

новых кислот. 

Первичная клеточная стенка (оболочка) – слой кле-

точной стенки, формирующийся, главным образом, в то время, 

когда клетка увеличивается в размере. Содержит от 60 до 90% 

воды. В сухом веществе преобладают (60–70%) матричные 

полисахариды (пектины и гемицеллюлоза). Содержание цел-

люлозы не превышает 30%; структурного белка – 10%; лигнин 

отсутствует. Толщина П. к. с. невелика (0,1–0,5 мкм). Она до-

вольно легкопроницаема для растворенных веществ. 
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Первичная кора– периферическая часть стебля или 

корня, находящаяся между центральным цилиндром и эпи-

дермой в стебле и центральным цилиндром и эпиблемой в 

корне. Формируются в стебле – из корпуса, и состоит, как пра-

вило, из колленхимы, коровой паренхимы и эндодермы. В 

корне формируется из периблемы и состоит из экзо-, мезо-, и 

эндодермы. 

Первичная ксилема (греч. «ксилон» – дерево) – ксиле-

ма, образованная из прокамбия. 

Первичная флоэма (лат. «флойос» – кора, лыко) – фло-

эма, образованная из прокамбия. Обычно подразделяется на 

более раннюю протофлоэму и более позднюю метафлоэму. 

Первичное строение корня – структура корня, ткани 

которой образовались из первичных меристем и не подвер-

гавшаяся вторичным изменениям. 

Первичное строение стебля – структура стебля, ткани 

которой образовались из первичных меристем и не подвер-

гавшаяся вторичным изменениям. 

Первичные бугорки– маленькие боковые бугорки в ос-

новании конуса нарастания стебля, из которых возникают за-

чаточные (примордиальные) листья. П. б. называют ещели-

стовыми бугорками. 

Первичные меристемы – образовательные ткани, воз-

никающие из инициальных клеток точек роста (промеристем). 

К первичным меристемам относят ткани, составляющие апек-

сы, а также боковые образовательные ткани – прокамбий и пе-

рицикл. 

Первичные ткани – ткани, образующиеся из апикаль-

ных и первичных меристем. 

Первичный корень – см. главный корень. 

Первичный крахмал – то же, что и ассимиляционный 

крахмал. См. ассимиляционный крахмал. 

Первичный сердцевинный луч – радиальный тяж кле-

ток паренхимы, тянущийся от сердцевины до первичной коры. 

См. ещесердцевинный луч. 
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Перга– пыльца растений, собираемая пчелами и откла-

дываемая ими в соты для кормления личинок. 

Перекрестное опыление – перенос пыльцы с пыльников 

тычинок одного цветка на рыльце пестика другого цветка того 

или другого растения. Различают гейтоногамию и ксенога-

мию.  

Перекрестно-супротивное илинакрест-супротивное 

листорасположение– см. супротивное листорасположение. 

Перепончатый – тонкий, полупрозрачный, суховатый. 

Периблема (греч. «периблема» – покров, одежда) – 

обычно несколько слоев меристематических клеток кончика 

корня, из которых формируется первичная кора корня (иногда 

клетки корневого чехлика и ризодермы). 

Перидерма (греч. «пери» – около, вокруг + «дерма» – 

кожа) – комплекс тканей, состоящий из феллогена (пробково-

го камбия), пробки (феллемы) и феллодермы. Формируется из 

вторичной боковой образовательной ткани – феллогена. П. 

еще называют вторичной корой. 

Перикарпий, околоплодник или стенка плода(греч. 

«пери» – около, вокруг + «карпос» – плод) – часть плода, об-

разующаяся из стенок завязи. Состоит из трех слоев: наружне-

го – экзокарпия, среднего – мезокарпия, внутреннего – эндо-

карпия. 

Периклинальное деление клеток (греч. «пери» – око-

ло, вокруг + «клино» – гну, выгибаю) – деление клеток с обра-

зованием перегородок расположенных параллельно поверхно-

сти ткани или органа и приводящее к образованию двух смеж-

ных слоев. 

Периклинальный срез (греч. «пери» – около, вокруг + 

«клино» – гну, выгибаю) – продольный срез, проходящий па-

раллельно поверхности цилиндрической структуры, напр., 

корня или стебля. 

Перимедуллярная зона (греч. «пери» – около, вокруг + 

«медулля» – сердцевина) – периферические слоиклеток серд-

цевины,которые долгое время остаютсяживыми и служат для 
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отложения в них запасных питательных веществ. Часто в П з. 

включают и элементы первичной ксилемы. 

Период вегетации (лат. «периодос» – обход, круговра-

щение, определенный круг времени; «вегетус» – полный сил, 

деятельный; «вегетативус» – растительный) – См. вегетацион-

ный период. 

Период плодоношения – см. генеративный период. 

Период покоя растения– см. покой растения. 

Период покоя семян– состояние покоя семян,когда они 

претерпевают процесс послеуборочного дозревания. В П. п. 

семена отличаются пониженными всхожестью и энергией 

прорастания или совсем не прорастают. 

Период половой зрелости – период в жизни растения, 

когда оно преобритает способность к цветению. 

Перисперм (греч. «пери» – около, вокруг + «сперма» – 

семя) – ткань семени, развивающаяся и нуцеллуса и богатая 

питательными веществами. П. функционально сходен с эндо-

спермом, но в отличие от него беден белками и содержит 

главным образом крахмал, реже жир. 

Перистое (перистонервное) жилкование листа– жил-

кование, при котором в листовой пластинке от главной жилки 

по всей длине под углом отходят боковые и обычно в свою 

очередь многократно ветвятся (сирень – Siringa и др.). 

Перистое рыльце – рыльце, имеющее вид перышка 

(напр., у видов семейства Мятликовые). 

Перисто-лопастный лист – лист с перистым жилкова-

нием и выемками (вырезами) по краю листовой пластинки, 

которые не заходят глубже половины ширины полупластинки. 

Перисто-раздельный лист – лист с перистым жилкова-

нием и выемками (вырезами) по краю листовой пластинки, 

которые заходят глубже половины ширины полупластинки. 

Перисто-рассечённый лист – лист с перистым жилкова-

нием и выемками (вырезами) по краю листовой пластинки, 

которые доходят до средней жилки. 
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Перистосложный лист – лист, состоящий из листочков, 

которые расположены с обеих сторон по длине общего череш-

ка. П. л. может заканчиваться одним или двумя листочками, 

усиком, остевидным окончанием, шипиком. 

Перистый лист – лист, части которого расположены с 

обеих сторон по длине черешка. Различают перисто-

лопастные, перисто-раздельные, перисто-рассеченые и пе-

ристосложные листья. 

Перитеций (греч. «пери» – около, вокруг + «теке» – 

ящик) – полузамкнутое кувшиновидное плодовое тело сумча-

тых грибов. 

Перицикл (греч. «пери» – около, вокруг + «киклос» – 

круг) – наружный слой (реже несколько слоев) меристемати-

ческих клеток центрального цилиндра молодого корня или 

стебля, из которого могут формироваться соответственно бо-

ковые или придаточные корни, а также другие ткани и струк-

туры. 

Перициклическая склеренхима (греч. «пери» – около, 

вокруг + «киклос» – круг; «склерос» – твердый + «энхима» – 

налитое) – склеренхима, сформированная из перицикла и рас-

полагающаяся на наружной границе центрального цилиндра 

стебля. 

Пероксисомы или микротельца(лат. «пер» – очень, че-

рез, по + греч. «оксис» – кислый + «сома» – тело) – сфериче-

ские или палочковидные (0,2–1,5 мкм) одномембранные орга-

неллы с плотным матриксом, состоящим в основном из окис-

лительно-восстановительных ферментов. Функции П. зависят 

от типа клеток. При прорастании семян участвуют в превра-

щении жирных масел в сахара; в фотосинтезирующих клетках 

в них происходят реакции светового дыхания – поглощение О2 

и выделение СО2 на свету с образованием аминокислот. 

Перфорации (лат. «перфораре» – пробуравливание) – 

сквозные отверстия в клеточной стенке, соединяющие полости 

соседних клеток. Образуются в результате лизиса (растворе-

ния) участков клеточной стенки. 
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Пестик – центральный орган цветка, представленный од-

ним или несколькими сросшимися плодолистиками – мега-

спорофиллами. П., состоящий из одного плодолистика, назы-

вается простым, а из нескольких сросшихся – сложным. В 

типичном случае П. состоит из нижней полой, обычно вздутой 

части, содержащей семязачатки, – завязи, тонкого цилиндри-

ческого образования – столбика, находящегося на завязи, и 

различной формы рыльца, которым заканчивается столбик. 

Пестичный цветок – однополый цветок, имеющий 

только пестик(и), а тычинки отсутствуют или недоразвиты. 

Перышко – 1. зачаток первого листа проростка злаков; 

2.первыйзеленый лист злаков. 

Пигменты (лат. «пигментум» – краска, красящее веще-

ство) –вещества, обладающие окраской и избирательно по-

глощающие свет. Хлорофиллы и каротиноидылокализуются в 

пластидах, антоцианы и флавоны – клеточном соке, меланины – 

клеточных стенках. П. учствуют в прцессах фотосинтеза, ро-

ста, развития и движения растений, определяют окраску орга-

нов, способствуют приспособлению к условиям внешней сре-

ды, предохраняют растения от чрезмерной инсоляции. 

Пикировка (франц. «пике» – колоть) – пересадка моло-

дых растений с обрыванием кончика корня (напр., огородных 

и декоративных растений) с целью предоставления каждому 

растению большей площади питания и получения более мощ-

ной корневой системы, так как удаление кончика главного 

корня приводит к усиленному развитию боковых и придаточ-

ных корней. 

Пильчатый край листа– край листа с острыми зубцами 

и острыми выемками, при этом зубцы направлены в одну сто-

рону. 

Пинцировка (нем. «пинцирен» – удалять конец) – при-

щипка, удаление верхушки молодого растущего побега. При-

меняется в растениеводстве для задерживания роста побега с 

целью ускорения процесса одревеснения, усиления роста дру-
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гих побегов, усиления ветвления, образования цветков, уско-

рения созревания плодов. 

Пиренарий (греч. «пирен» – косточка в плодах + лат. 

«ареа» – площадь, пространство) – ценокарпная костянка, т. е. 

костянка, которая развивается из ценокарпного гинецея; мо-

жет содержать от нескольких косточек (женьшень – Panax 

ginseng) до одной (кокосовая пальма – Cocos nucifera). 

Пиреноиды (греч. «пирен» – косточка в плодах + «эйдос»– 

вид) – бесцветные белковые тельца, расположенные в хрома-

тофорах многих водорослей и некоторых печеночников. Во-

круг П. откладывается крахмал. 

Плавни – длительно затапливаемые поймы и дельты рек, 

покрытые зарослями тростника, рогоза, осоки,ив и других рас-

тений. 

Плагиотропизм (греч. «плагис» – косой, поперечный + 

«тропос» – поворот) – рост органов растения под тем или 

иным углом к направлению источника раздражения (силе тя-

жести, света и др.). 

Плагиотропные органы (греч. «плагис» – косой, попе-

речный + «тропос» – поворот) – органы, расположенные гори-

зонтально или под косым углом к горизонту. 

Плазма – (устар.) – то же, что и цитоплазма. См. цито-

плазма. 

Плазмалемма (греч. «плазма» – вылепленная фигура + 

«лемма» – кожица, скорлупа) – мембрана цитоплазмы, которая 

прилегает к клеточной стенке. Типичная элементарная мем-

брана. Называется также плазматической или клеточной 

мембраной. Служит не только механическим барьером, но, 

главное, ограничивает свободный двусторонний поток в клет-

ку и из нее низко- и высокомолекулярных веществ. Более того, 

П. выступает как структура, «узнающая» различные химиче-

ские вещества и регулирующая избирательный транспорт этих 

веществ в клетку. Как и другие мембраны клетки, она возни-

кает и обновляется за счет синтетической активности эндо-

плазматического ретикулума. 
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Плазматическая мембрана (греч. «плазма» – вылеп-

ленная фигура; лат. «мембрана» – пленка, перепонка) – то же, 

что и клеточная мембрана или плазмалемма См. плазмалемма. 

Плазмодесмы (греч. «плазма» – вылепленная фигура + 

«десмос» – связка) – тончайшие цитоплазматические тяжи, 

пересекающие оболочки смежных клеток и объединяющие их 

протопласты. С помощью П. осуществляется физиологическая 

связь между клетками. 

Плазмолиз (греч. «плазма» – вылепленное, оформленное + 

«лизис» – разжижение) – отхождение,отслоение протопласта 

от клеточной стенки из-за потери тургора (потери воды клет-

кой). 

Планктон (греч. «планктос» – блуждающий) – совокуп-

ность организмов, проводящих жизнь в толще воды во взве-

шенном состоянии и не способных противостоять переносу 

при движении воды. 

Планоспора – (греч. «планос» – блуждающий + «спора» 

– сев, семя) то же, что и зооспора. См. зооспора. 

Планогаметы (греч. «планос» – блуждающий + «гаме-

тес» – муж, супруг) – то же,что и зоогаметы. См. зоогаметы. 

Плантация (лат. «плантацио» – посадка растений, от 

«планто» – сажаю)– территория или акватория, занятая какой-

либо растительной культурой. 

Пластидом (греч. «пластидес» – создающие, образую-

щие,от «пластос» – вылепленный, оформленный) – совокуп-

ность всех пластид в клетке. 

Пластиды (греч. «пластос» – вылепленный, оформлен-

ный, «пластидес» – создающие, образующие) – окрашенные 

или бесцветные относительно крупные органеллы, характер-

ные только для клеток растений. В зависимости от окраски, 

связанной с функциями различают три типа: хлоропласты 

(П. зеленого цвета), хромопласты (П. желтого, оранжевого 

или красного цвета), илейкопласты (бесцветные П.). Все П. 

имеют общее происхождение, развиваясь из т. н. инициальных 

частиц молодых дифференцирующихся клеток. Благодаря 
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наличию специфической ДНК, РНК и рибосом обладают неко-

торой генетической автономностью. В процессе развития рас-

тения П. одного типа могут превращаться в П. другого  типа. 

Пластинка листа– расширенная плоская часть листа. 

Пластинчатая колленхима – см. колленхима. 

Пластичность в физиологии растений (греч. «пластикос»– 

годный для лепки, податливый) – степень (амплитуда) вынос-

ливости растений или их сообществ к воздействиям факторов 

среды; способность клеток и органов растений менять в из-

вестных пределах свои свойства в зависимости от условий их 

функционирования;способность популяции, заселяющей не-

кий ареал, образовывать с определенной частотой новые ком-

бинации. Для всех эволюционных механизмов характерно 

наличие компромисса между приспособляемостью (см. адап-

тация) и пластичностью. 

Пластом (греч. «пластос» – вылепленный, созданный) – 

совокупность генетических элементов клетки, локализован-

ных в пластидах. Посредством П. осуществляется пластидная 

наследственность. 

Плауновидные (Lycopodiophyta) – отдел высших спо-

ровых растений. Многолетние, обычно вечнозеленые растения 

с дихотомическим ветвлением. На хорошо развитом стебле 

спирально, супротивно или мутовчато расположены неболь-

шие листовидные органы (энации). В почве закрепляются при 

помощи корневищ, на которых образуются придаточные кор-

ни. Характерной особеностью П. является ограниченность в 

росте из-за того, что верхушечная меристема со временем те-

ряет способность к делению. Спорофиллы по стеблю образуют 

особые спороносные зоны или собираются в расположенные 

на концах стеблей спороносные «колоски» (стробилы). Среди 

П. есть как равно-, так и разноспоровые растения. Гаметофиты 

обоеполые или разнополые. Время их развития сильно варьи-

рует у представителей разных классов и составляет от 1–3 

недель до 15 лет. Для оплодотворения необходима капельно-

жидкая вода. Отдел насчитывает около 1000 видов. 
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Плацента (лат. «плацента» – лепешка) – место возникно-

вения и прикрепления семязачатка(ов) к плодолистику или 

место прикрепления спорангиев у папоротников. 

Плацентация (лат. «плацента» – лепешка) – характер 

(тип) расположения семязачатков на плодолистике в завязи 

цветка. Различают два основных типа плацентации: лами-

нальная или поверхностная плацентация и сутуральная 

или краевая плацентация. 

Плач растений – см. пасока. 

Плейокормное дерево (греч. «плейон» – больше + 

«кормос» – ствол) – см. многоствольное дерево. 

Плейоморфный (греч. «плейон» - больше + «морфе» – 

форма) – многообразный по форме. 

Плейохазий (греч. «плейон» – больше + «хазис» – щель) – 

многолучевой верхоцветник; тип симподиального соцветия, 

главная ось которого заканчивается цветком, а ниже его воз-

никает более двух боковых осей, заканчивающихся цветками 

и способные дальше ветвиться таким же образом. 

Плектенхима (греч. «плектос» – сплетенный + «энхима»– 

налитое) – ложная ткань грибов, состоящая из плотно пере-

плетенных и даже срастающихся гиф, напр., плодовое тело 

белого гриба, подосиновика и др. 

Плерома (греч. «плерома» – полнота, заполнение) – 

внутренний слой первичной ткани кончика корня, из которого 

формируется центральный цилиндр. 

Плети– стелющиеся по земле, иногда укореняющиеся 

побеги. Существуют не больше одного вегетационного перио-

да и с отмиранием междоузлий дают самостоятельные расте-

ния (напр., у лапчатки ползучей или усы земляники). См. 

ещестолон. 

Пленчатый – тонкий, суховатый, полупрозрачный. 

Плод – орган Покрытосеменных растений, развивающий-

ся из цветка, как правило, после оплодотворения и содержа-

щий семя(ена). Предназначен для формирования, защиты и 

распространения семян. По выражению А. Имса плод – это 
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зрелый цветок. У некоторых растений П. может формировать-

ся без оплодотворения и без семян. 

Плодики– отдельные, обычно мелкие плоды, составля-

ющие часть апокарпного полимерного (сложного) плодаи раз-

вивающиеся из не сросшихся между собой пестиков (плодо-

листиков). 

Плодовая почка – генеративная почка. См. генератив-

ная почка. 

Плодовое тело гриба– определенным образом органи-

зованная структура у Сумчатых и Базидиальных грибов, обес-

печивающая процесс размножения (формирует споры). 

Плодовый рубец – рубец на поверхности побега, возни-

кающий после опадения плода. 

Плодолистик(и) – мегаспорофилл(ы)несущий(е) семяза-

чатки; листовидная структура цветка, несущая семязачатки. П. 

является составной частью пестика, который образуется 

вследствие смыкания или срастания краев плодолистика. 

Плодоножка – часть стебля, несущая плод. Формируется 

из цветоножки. 

Плодушка – плодущий побег.См. плодущие побегии 

укороченный побег. 

Плодущие побеги – укороченные цветоносные побеги 

многих плодовых деревьев (напр., видов рода яблоня), на ко-

торых образуются цветки, а затем плоды. Для П. п. характерно 

симподиальное ветвление. В связи с тем, что годичный при-

рост П. п. незначителен, листовые рубцы на них размещены 

очень близко друг от друга. 

Плотнокустовой злак – злаковое растение, не имеющие 

выраженной горизонтальной части и боковые побеги которого 

(побеги кущения) растут сразу вертикально, почти параллель-

но материнскому побегу, как, напр., у щучки, белоуса, ковыля 

и др. Узел кущения обычно расположен над поверхностью 

почвы. 

Плотность видов – среднее число видов на единицу 

площади. 
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Плотность покрытия – заполненность поверхности 

почвы растениями при рассмотрении сверху. 

Плотность популяции (лат. «популюс» – народ, населе-

ние) – среднее число особей на единицу площади. 

Плотоядные растения – растения, улавливающие насе-

комых или мелких животных и использующие их как допол-

нительный источник питания. 

Площадь покрытия – площадь горизонтальной проек-

ции растения, популяции или всего растительного покрова на 

поверхность почвы, выраженная в процентах. 

Плюмула (лат. «плюмула» – почечка) – почка (почечка) 

стебелька зародыша семени. 

Плюска – образование, окружающее основание плода 

или весь плод. Имеет листовую (лещина –Corylus) или стебле-

вую (дуб –Quercus) природу. 

Пневматофоры (греч. «пнеумотос» – дыхание + «форос» 

– несущий) – дыхательные корни. См. дыхательные корни. 

Побег – неразветвленный стебель с листьями, почками 

и/или другими придатками и образующийся в результате дея-

тельности одной и той же верхушечной меристемы. 

Побег возобновления – побег, развивающийся из зиму-

ющей почки у травянистого растения (в более широком смыс-

ле и деревянистого) и обеспечивающий возобновление роста. 

Побег замещения (замещающий побег) – побег ветв-

ления, перерастающий материнский побег и обеспечивающий 

дальнейшее нарастание скелетной оси древесного растения. 

Побег обогащения – однолетний побег, развивающийся 

из незимующей почки, но находящийся некоторое время в со-

стоянии покоя или почки без периода покоя и одновременно с 

продолжающимся ростом его материнского побега. Обычно П. 

о. развивается в верхней части стебля и обеспечивает увеличе-

ние (обогощение) общей фотосинтезирующей поверхности 

растения. П. о. культурных растений называют «пасынки». 

Пасынки уменьшают интенсивность плодоношения, поэтому 

нежелательны. Их обычно удаляют (пасынкуют). 
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Побег размножения – специализированный побег, обес-

печивающий вегетативное размножение растения. К П. р. от-

носятся столон, корневище, усы, которые часто наз. побегами 

наземно- или подземно-ползучими или, реже – убегающими 

побегами. 

Побочные клетки устьиц – две или несколько клеток 

эпидермиса, которые примыкают к замыкающим клеткам 

устьица и отличаются от других эпидермальных клеток мень-

шей величиной и своеобразными очертаниями. 

Поверхностная плацентация (лат. «плацента» – лепеш-

ка) – явление плацентации, когда семязачатки сидят на сво-

бодной внутренней поверхности пластинки плодолистика. 

Повторность – число одинаковых вариантов, применяе-

мых в опыте для устранения возможных случайных отклоне-

ний. Обычно в полевом опыте П. должна быть четырехкрат-

ной. 

Поглощающая паренхима (лат. «пар» – равный + греч. 

«энхима» – налитое) – паренхима, расположенная во всасыва-

ющей зоне корня, функции которой заключается в поглоще-

нии водных растворов минеральных веществ из корневых во-

лосков и передаче их к проводящим элементам ксилемы. 

Подвесок – образование, с помощью которого зародыш 

растения прикрепляется к оболочке зародышевого мешка. 

Подвид – группа поуляций одного вида, отличающаяся 

от др. аналогичной группы одним или несколькими суще-

ственными устойчивыми признаками и пространственной изо-

ляцией. Особи разных П. одного и того же вида свободно 

скрещиваются между собой и дают вполне плодовитое потом-

ство. 

Подвой –растение, на которое производится прививка. 

Подземное прорастание – прорастание семени, при ко-

тором гипокотиль недоразвивается и семядоли остаются в 

почве. 
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Подкласс (лат. «классис» – разряд, класс) – таксономиче-

ская категория между классом и порядком, объединяющая ряд 

порядков. 

Подлесок – деревья и кустарники, растущие под пологом 

леса, но в отличие от подроста никогда не сменяющие основ-

ной древостой (жимолость, бересклет, крушина, рябина и др.). 

Подпестичный цветок – цветок с верхней завязью. См. 

ещеверхняя завязь. 

Подрост – совокупность молодых неплодоносящих дере-

вьев главной породы, растущих под пологом леса и способ-

ныхсо временем заменить основной древостой. 

Подсемядольное колено – см. гипокотиль. 

Подстилка – слежавшийся на поверхности почвы слой 

отмерших и опавших частей растений (листьев, плодов, ветвей 

и т.д.). 

Подушковидное растение – растение сомногими плотно 

расположенными короткими ветвями, сомкнутые концы кото-

рых образуют сплошную, часто полушаровидную поверх-

ность. 

Подчашие – наружный круг листочков чашечки. 

Поедаемость – большее или меньшее предпочтение, ока-

зываемое животными тем или другим видам растений при их 

поедании. 

Поздняя (летняя) древесина – древесина стебля или 

корня древесного растения, сформированная в летний период. 

Отличается от ранней древесины более узкими элементами с 

толстыми стенками (волокна и толстостенные трахеиды) и 

большей плотностью клеток. 

Пойма – б. или м. широкая часть речной долины, приле-

гающая к руслу реки и временно во время разливов, покрыва-

емая водой. В растительном покрове П. обычно преобладают 

луга. 

Пойменные луга– луга, расположенные в поймах рек, 

обычно б. или м. регулярно заливаемые водами при разливах 

рек. 
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Покой (период покоя) у растений – состояние расте-

ний, при котором резко снижаются скорость роста и интен-

сивность обмена веществ. В состоянии покоя могут находить-

ся семена, почки, клубни, споры и другие органы, а также де-

ревья зимой после листопада. Покой у растений возник как 

приспособление для переживания неблагоприятных условий. 

Поколение – 1. Группа особей в популяции с одинаковой 

степенью родства по отношению к общим предкам, т. е. непо-

средственное потомство особей предыдущего П. 2. При нали-

чии чередования поколений – фаза развития, продолжающаяся 

от одного акта размножения до следующего, т. е. охватываю-

щая две различные облигатные формы зародышевых клеток. 

Покоящаяся стадия – стадия, при которой обычные ас-

симилятивные и др. функции приостанавливаются из-за не-

благоприятных условий. 

Покоящиеся почки – см. спящие почки. 

Покоящийся центр – относительно неактивная внутрен-

няя область апикальной меристемы корня. 

Покров семязачатка – см. интегумент. 

Покров семяпочки – см. интегумент. 

Покровные ткани – комплексы сомкнутых клеток, по-

крывающие с поверхности органы растений и предохраняю-

щие ихот высыхания и неблагоприятных внешних воздей-

ствий (у корней еще и для поглощения воды и растворов ми-

неральных веществ из почвы). 

Покрывальце – то же, что и индузий. См. индузий. 

Покрытие проективное – см. проективное покрытие. 

Покрытосеменные или цветковые растения (Mag-

noliophyta)– самый молодой отдел в эволюционном отноше-

нии среди высших растений. Возникли в середине мезозой-

ской эры. Имеют сложное строение. Для них характерны до-

минирование спорофита,редукция гаметофазы, развитие се-

мязачатков внутри полости – завязи, образованной в резуль-

тате срастания краев плодолистиков, а также двойное опло-

дотворение, дающее диплоидный зародыш семени и трипло-
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идный эндосперм.В отличие от других отделов высших рас-

тений, П. имеют особый орган – плод, развивающийся из 

цветка. Это современная и наиболее интенсивно развиваю-

щаяся группа растений, которая включает более 500 семейств 

около 13000 родов и не менее 250000 видов древесных и тра-

вянистых растений., господствующих в современных ланд-

шафтах. 

Пол – совокупность признаков, имеющих прямое или 

косвенное отношение к размножению, по которым у боль-

шинства организмов можно различать мужские и женские 

особи. 

Полевой опыт – метод исследований в полевых усло-

виях, имеющий целью установления количественного и каче-

ственного воздействия удобрений или агротехнических при-

емов на урожай сельскохозяйственных культур. П. о. закла-

дывается на специально выделяемом участке поля, однород-

ном по почвенным условиям, рельефу, предыдущей обработ-

ке, предшественнику и удобрению. 

Полегание – изгибание или поломка у основания стеблей 

злаков под тяжестью колоса, метелки или под действием до-

ждя или ветра. П. усиливается при применении азотистых 

удобрений, поливе и др. В густом травостое обусловлено зате-

нением, что приводит к вытягиванию нижних междоузлий. 

Ползучий стебель – стебель, который имеет удлиненные 

междоузлия, стелится по поверхности почвы и укореняется в 

узлах. 

Полигамные (греч. «поли» – много + «гамос» – брак) – 

см. многобрачные растения. 

Поликарпические растения (греч. «поли» – много + 

«карпос» – плод) – многолетние растения, которые цветут и 

плодоносят многократно в течение своей жизни. 

Поликарпия (греч. «поли» – много + «карпос» – плод) – 

способность растений плодоносить несколько раз в жизни. 

Полимерный цветок (греч. «поли» – много + «мерос» – 

часть, доля) – цветок с многчленными членами. 
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Полиморфизм (греч. «поли» – много + «морфа» – форма) – 

наличие в пределах одного вида резко различающихся по об-

лику особей. 

Полиплоид (греч. «поли» – много + «эйдос» – вид) – ор-

ганизм, ткань, или клетка, имеющие более двух полных набо-

ров хромосом. Различают триплоиды (3п), тетраплоиды (4п) и 

т. д. 

Полиплоидия (греч. полиплоос – многократный и «эй-

дос» – вид) – наследственное изменение, заключающееся в 

кратном увеличении числа наборов хромосом в клетках орга-

низма. П. возникает в результате нарушения расхождения 

хромосом в митозе или мейозе под действием, напр., крайних 

температур, ионизирующих излучений, химических веществ. 

У многих полиплоидных форм растений более крупные раз-

меры, повышенное содержание ряда веществ, отличные от ис-

ходных форм сроки цветения и плодоношения. На основе по-

липлоидии созданы высокоурожайные сорта сельскохозяй-

ственных растений. 

Полирибосома или полисома (греч. «поли» – много + от 

«рибонуклеиновая кислота» + греч. «сома» – тело) – группа 

рибосом, связанных между собой нитевидной молекулой ин-

формационной РНК. 

Полисахариды (греч. «поли» – много + «сакхарон» – са-

хар + «эйдос» – вид) – сложные углеводы, молекулы которых 

построены из большого количества остатков молекул моноса-

харидов. К полисахаридам относятся крахмал, инулин, целлю-

лоза, гемицеллюлоза, пектины, гликоген и др. 

Полисома или полирибосома (греч. «поли» – много + от 

«рибонуклеиновая кислота» + греч. «сома» – тело) – см. поли-

рибосома. 

Полиспермия (греч. «поли» – много + «сперма» – семя) – 

вхождение в яйцеклетку многих спермиев. В одних случаях 

«добавочные» спермии в количестве одного или многих оста-

ются в протоплазме яйцеклетки, где постепенно ассимилиру-

ются, в других – ядра «добавочных» спермиев сливаются с яд-
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рами яйцеклетки, а протоплазма их – с протоплазмой яйце-

клетки. Подавляющее большинство описанных случаев П. у 

растений относится к первому случаю. 

Полихория (греч. «поли»– много + «хорео» – иду, рас-

пространяюсь) – способность того или иного вида растений 

распространять свои зачатки (плоды, семена) несколькими 

способами. 

Полициклические монокарпики (греч. «поли» – много + 

«киклос» – круг; «монос» – один + «карп» – плод) – монокар-

пические растения, вегетативная фаза которых длится не-

сколько лет. 

Полициклические побеги (греч. «поли» – много + «ки-

клос» – круг) – см. многолетние надземные побеги. 

Полиэмбриония или многозародышевость (греч. «по-

ли» – много + «эмбрион» – зародыш) – развитие нескольких 

зародышей в одном семени. 

Поллиний (лат. «поллен» – пыльца) – пыльцевые зерна 

из одного пыльцевого гнезда, склеенные в общую массу; 

встречается у представителей семейств Орхидные – 

Orchidaceae, Ластовневые – Asclepiadaceae. 

Полная спелость семян – состояние семени при созре-

вании, когда оно теряет значительную часть воды и становит-

ся совершенно твердым (не режется ногтем, как при восковой 

спелости). У хлебных растений при полной спелости процент 

воды снижается до 12–16. 

Полный цветок – цветок, который имеет все части: ча-

шечку, венчик, андроцей и гинецей. 

Половое поколение –поколение, развшееся после ре-

дукционного деления и меющее в ядрах клеток гаплоидное 

число хромосом. 

Половое размножение растений – размножение расте-

ний, при котором новый организм развивается из зиготы, об-

разовавшейся в результате оплодотворения. 

Половые клетки или гаметы (греч. «гаметес» – муж, 

супруг; «гамете» – жена) – специализированные клетки с гап-
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лоидным набором хромосом, образующиеся в половых орга-

нах и служащие для полового размножения. 

Половые органы растений – гаметангии; система ор-

ганов непосредственно связанных с размножением:оогонии, 

антеридии, архегонии. У Покрытосеменных растений обычно 

П. о. р. считают тычинки и пестики цветков. 

Полог – горизонтальная часть яруса растительности, со-

ставленная однотипными морфологическими образованиями 

(П. крон деревьев, П. листьев в ярусе степных злаков и т. п.). 

Положительный геотропизм (греч. «гео» – земля + 

«тропос» – поворот) – рост органов растения в направлении 

действия силы тяжести. 

Положительный фототропизм (греч. «фотос» – свет + 

«тропос» – поворот) – изгиб органа растения в сторону источ-

ника света. 

Полость клетки – пространство, окруженное клеточной 

стенкой. 

Полудревесные растения – растения, которые характе-

ризуются тем, что их надземные побеги частично сохраняются 

в течение ряда лет, тогда как верхние их части ежегодно отми-

рают и возобновляются за счет почек, расположенных на не-

которой высоте над землей. 

Полукустарники – растения с многолетними одревесне-

вающими нижними частями побегов и однолетними, ежегодно 

отмирающими верхними их частями. 

Полунадпестичный цветок – цветок, имеющий полу-

нижнюю завязь. См. ещеполунижняя завязь. 

Полунижняя (средняя) завязь– завязь, у которой толь-

ко нижняя ее половина срастается с цветоложем, тычинками, 

лепестками и чашелистиками. Цветок, имеющий П. з., назы-

вают полунадпестичным. 

Полуокаймлённые поры (греч. «порос» – отверстие) – 

поры, образующиеся между сосудом (трахеей) и клеткой па-

ренхимы. П. п. имеют со стороны сосуда окоймленный поро-
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вый канал, а со стороны клетки паренхимы простой поровый 

канал. 

Полупаразиты (греч. «паразитос» – нахлебник) – зеле-

ные растения, способные к самостоятельному фотосинтезу, а 

воду и минеральные вещества получающие за счет растения-

хозяина. 

Полуповёрнутый(полусогнутый)семязачаток –то же, 

что и гемитропный семязачаток. См. гемитропный семязача-

ток. 

Полупроницаемость мембраны – см. избирательная 

проницаемость мембраны. 

Полупустынная зона – одна из природных зон, или под-

зона Земли, характеризующаяся растительностью пустынного 

и степного типов. 

Полусложное крахмальное зерно– крахмальное зерно, 

состоящее из нескольких простых соприкасающихся между 

собой крахмальных зерен, которые охваченны общими для 

них слоями крахмала. 

Полусогнутыйсемязачаток –то же, что и гемитропный 

семязачаток. См. гемитропный семязачаток. 

Полустеблеобъемлющий лист – сидячий лист, расши-

ренное основание которого не полностью по окружности 

охватывает стебель и срастается с ним. 

Полый или трубчатый стебель – с пустой полостью 

стебля по всей длине или хотя бы только в междоузлиях. 

Поляна – открытое пространство среди леса, средняя 

ширина которого больше, чем высота окружыющих его дере-

вьев. 

Полярное ядро(греч. «полос» – ось, полюс) – одно из 

двух ядер, расположенныхв центре сформировавшегося за-

родышевого мешка. Эти два ядра происходят из групп ядер, 

лежащих на противоположных полюсах в восьмиядерном за-

родышевом мешке. 
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Полярность (греч. «полос» – ось, полюс) – морфофи-

зиологические различия противоположных концов клеток, 

органов, всего растения. 

Померанец – то же, что и гесперидий. См. гесперидий. 

Помология (лат. «помум» – плод + «логос» – наука, 

речь, слово) – прикладная наука о сортах плодовых и ягод-

ных культур. 

Поникающий стебель – травянистый стебель, имею-

щий резкий изгиб вниз у верхушки, (напр., у мака самосейки 

– Papaverrhoeas). 

Поперечный срез – срез, проведенный перпендикуляр-

но продольной оси данной части растения. 

Популяция (лат. «популюс» – народ, население) – сово-

купность особей одного вида растений, обладающая общим 

генофондом, занимающая определенную территорию и неко-

торым образом изолированная от П. соседних. П. является 

элементарной эволюционной единицей. 

Пора – два поровых канала соседних клеток, располо-

женных напротив друг друга и замыкающая пленка между 

ними. 

Пористая трахея (греч. «трахейа» – дыхательное горло) 

– то же, что и пористый сосуд. См. пористый сосуд. 

Пористый сосуд – сосуд с относительно небольшими 

округлыми порами. 

Поровый канал (греч. «порос» – отверстие) – не утол-

щенное место во вторичной клеточной стенке в виде узкого 

канала, который тянется от полости клетки до первичной кле-

точной стенки. 

Порогамия (греч. «порос» – отверстие» + «гамос» – брак) 

– проникновение пыльцевой трубки в семязачаток через мик-

ропиле (пыльцевход). 

Порядок – таксономическая категория в систематике 

растений, объединяющая родственные семейства. 
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Постенная плацентация (лат. «плацента» – лепешка) – 

то же, что и париетальная плацентация.См. париетальная пла-

центация. 

Постоянные ткани – ткани, клетки которых полностью 

дифференцированны. 

Початок – моноподиальное соцветие, у которого на 

главной удлиненной и утолщенной оси располагаются сидя-

чие, иногда очень сближенные, цветки. Часто П. окружен при-

цветным листом разной формы и окраски, который называют 

покрывалом или крылом. Формируетя у белокрыльника – Cal-

la, антуриума – Anthuriumи др. 

Почка – зачаточный побег с очень укороченными меж-

доузлиями. Состоит из оси, заканчивающейся точкой роста 

(конусом нарастания), листовых или цветочных зачатков (или 

тех и других) и зачатков пазушных почек; как правило, почка 

прикрыта чешуями. 

Почка возобновления – любая почка, которая после не-

которого периода покоя формирует новый побег. 

Почкование – тип бесполого размножения, при котором 

дочерние особи формируются из выростов тела материнского 

организма. П. характерно для некоторых грибов, печеночных 

мхов. 

Почковидный лист –лист с тупыми верхушкой и выем-

кой у основания, при этом листовая пластинка более широкая, 

чем длинная (будра – Glechomaи др.). 

Пояски Каспари – опробковевшие и одревесневшие 

утолщения на радиальных стенках клеток эндодермы корня, с 

помощью которых перекрывается радиальное передвижение 

растворов посредством клеточных стенок. 

Пояс растительности – один из вертикальных поясов, 

образованный определенным типом растительности. Является 

аналогом зоны растительности. 

Поясность растительности – закономерное изменение 

растительности в горной местности в виде поясов раститель-
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ности.П. р. обусловлена тем, что по мере подьема к вершинам 

гор меняются климатические условия, типы почв, состава воз-

духа, геоморфологические процессы, и мн. др.. 

Правило кратных отношений – закономерность, 

звключающаяся в том, что в различных кругах цветка имеется 

одинаковое или кратное число членов. 

Правило чередование кругов – закономерность раз-

мещения частей цветка,заключающаяся в том, что члены каж-

дого круга расположены напротив промежутков членов сосед-

них кругов. 

Правильный или актиноморфный цветок – см. акти-

номорфный цветок. 

Предлистья– нижние листья растения, иной формы, чем 

все остальные. 

Прерии (франц. «прерие» – луг) – степная раститель-

ность Северной Америки с господством злаков. Аналог степей 

Евразии и пампасов Южной Америки. 

Прерывистоперистый лист – простойперисторасчле-

ненный (перисторассеченный) лист, у которого чередуются 

более крупные и более мелкие доли – сегменты (напр., лист у 

картофеля). 

Привентивные (покоящиеся) почки (лат. «ад» – при-

ставка в значении дополнительности + «венио» - приходить, 

возникать; «адвентикус» – случайный)то же, что и спящие 

почки – см. спящие почки. 

Привенчик или коронка – выросты в зеве цветка, часто 

более ярко окрашенные, образующие как бы второй венчик 

(напр., у видов рода нарцисс – Narcissus). 

Прививка или трансплантация (позднелат. «транс-

плантацио» – пересаживание)– пересадка отрезка побега (че-

ренка) или почки с небольшим участком стебля (глазка) одно-

го растения (привоя) на другое (подвой) с последующим их 

срастанием. Существует множество способов прививки. 

Привой – 1. Черенок растения или почка, которые при-

виваются на корнесобственное растение. 2. Культурная 
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(надземная) часть растения, развившаяся из привитого черенка 

или почки. 

Придаточныеилиадвентивные почки(лат. «ад» – при-

ставка в значении дополнительности + «венио» – приходить, 

возникать; «адвентикус» – случайный) – почки, расположен-

ныене в пазухе листа. Возникают не в меристематической 

верхушке побега, а на взрослой, уже дифференцированной ча-

сти органа из внутренних тканей. Могут формироваться также 

на корнях, а иногда и листьях. 

Придаточный (адвентивный)корень (лат. «ад» – при-

ставка в значении дополнительности + «венио» – приходить, 

возникать; «адвентикус» – случайный) – корень, образующий-

ся эндогенно на стебле или листе. 

Придаточный (адвентивный)побег (лат. «ад» – при-

ставка в значении дополнительности + «венио» – приходить, 

возникать; «адвентикус» – случайный)– побег, развивающийся 

из придаточной почки. 

Прикорневые листья – зеленые ассимилирующие ли-

стья, размещенные в розетке на нижней части побега и обычно 

не отличающиеся от стеблевых листьев. 

Прилистники – парные боковые выросты основания ли-

ста. Форма, размеры, функции и продолжительность жизни П. 

различны у разных растений. 

Примордий (лат. «примордиум» – первоначально) – 1. 

зачаток листа в виде недифференцированного бугорка или ва-

лика, который образуется из наружного слоя клеток конуса 

нарастания почки; 2. клетка или орган на самой начальной 

стадии дифференцировки. 

Примордиальные листья (лат. «примордиум» – перво-

начально) – это зачатки листьев в виде не дифференцирован-

ных бугорков или валиков,образующиеся из наружного слоя 

клеток конуса нарастания почки. 

Приподнимающийся или восходящий стебель – сте-

бель с основанием, лежащим на поверхности субстрата, но с б. 

м. значительной верхней частью, приподнимающейся кверху. 
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Природный парк (от средневекового лат. «парикус» –

отгороженное место)– охраняемый обширный участок при-

родного или культурного ландшафта; используется главным 

образом для рекреационных целей (напр., организованного 

туризма). В отличие от заповедников, резерватов и некоторых 

других охраняемых территорий режим охраны в П. п. наиме-

нее строгий. 

Прирост – широко используемое понятие для обозначе-

ния увеличения размеров разных частей растения на неопре-

деленную или б. м. определенную величину за счет активно-

сти меристематических тканей; обычно годичный прирост по-

бега называют годичным побегом, а возобновление роста по-

бегов во второй половине лета – приростом вторичным или 

ивановым побегом. 

Присемянник – то же, что иариллус. См.ариллус. 

Прицветник или брактея (геч. «брактея» – прицвет-

ник)– обычно мелкий и видоизмененный лист у основания 

цветоножки или соцветия;лист, в пазухе которого развиваются 

цветок или соцветие. Прицветниками называют также малень-

кие листья (один или два) на цветоножке. 

Прицветничек или брактеола (лат. «брактеола» – при-

цветничек) – обычно мелкий прицветный верхушечный лист у 

основания цветка(между прицветником и цветком) или част-

ного соцветия при сложном соцветии. 

Прицветные листья – нередко вся совокупность крою-

щих листьев и прицветников при цветке в соцветии или его 

части. Иногда кроющие листья и/или прицветники могут быть 

ярко окрашенными. 

Пробка или феллема (греч. «феллос» – пробка) – 

наружный слой перидермы. Формируется путем тангентально-

го (параллельно поверхности) деления клеток феллогена. Име-

ет плотно сомкнутые мертвые клетки с опробковевшими кле-

точными стенками. 

Пробковый камбий (лат. «камбиум» – обмен) – то же, 

что и феллоген, См. феллоген. 
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Провитамины (греч. «про» – перед + лат. «вита» – 

жизнь) – химические вещества, из которых образуются вита-

мины. 

Проводящие ткани – совокупность разнообразных кле-

ток прозенхимного типа, выполняющих транспортную функ-

цию. 

Проводящие пучки– обособленные тяжи в органах рас-

тений, состоящие из нескольких типов тканей и выполняю-

щие, главным образом, функцию проведения воды с раство-

ренными в ней веществами по растению. Кроме проводящих 

тканей в П. п. могут входить механические, основные и обра-

зовательные ткани. В П. п. различают две части: флоэму и 

ксилему, между которыми может лежать камбий. 

Продолговатый лист – лист, у которого длина листовой 

пластинки превышает ширину в 3–4 раза и наибольшая шири-

на лежит в середине пластинки. 

Продуктивность – количество биомассы, произведенное 

популяцией или сообществом за определенное время, на еди-

ницу площади. 

Продуценты (лат. «продуценс» – производящий, созда-

ющий) –растения, осуществляющие фотосинтез, и бактерии, 

способные к хемосинтезу. П. создают (продуцируют) органи-

ческое вещество из неорганических соединений. 

Проективное покрытие – проекция общего контура 

растений на поверхность почвы. Выражается в %. 

Прозенхимные клетки (греч. «прос» – по направлению к 

+ «энхима» – налитое) – клетки, у которых длина клеток пре-

вышает ширину в 3 и более раз. 

Производящий побег – то же, что и материнский побег. 

См. материнский побег. 

Прокамбий (греч. «про» – раньше, перед + «камбиум» – 

обмен) – первичная образовательная ткань молодых частей 

органов растений, удлиненные клетки которой делятся во всех 

направлениях с образованием первичных флоэмы и ксилемы. 
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Из П. у Голосеменных и Покрытосеменных растений позднее 

может формироваться камбий. 

Прокариоты или доядерные (греч. «про» – раньше, пе-

ред; «протос» – первый, простой + «карион» – ядро) – орга-

низмы, лишенные морфологически оформленного ядра в клет-

ках. 

Промежуточные хозяева – растения, на которых прохо-

дит часть цикла развития у ржавчинных грибов – паразитов 

культурных растений. 

Промеристема или протомеристема (греч. «про» – 

раньше, перед; «протос» – первый, простой + «меристес» – 

делитель) – первичая, наименее дифференцированная, образо-

вательная ткань точек роста корня и стебля. Инициальные 

клетки также относятся П. 

Пронзённый лист – сидячий лист со срастающимися во-

круг стебля нижними частями пластинки. 

Пропластида (греч. «про» – раньше, перед + «пластос» – 

вылепленный, созданный) – мелкое самовоспроизводящееся 

тельце в протоплазме, из которого развивается пластида; пла-

стида на самых ранних стадиях ее развития. 

Пропускные клетки– клеткив эндодерме корня, кото-

рые остаются тонкостенными и не опробковевшими(в отличие 

от других клеток) и способны пропускать воду из клеток коры 

в центральный цилиндр к проводящим тканям. 

Прорастание – переход от состояния покоя к началу ро-

ста и развития споры, пыльцевого зерна, семени. 

Проросток – растение от момента прорастания зародыша 

до перехода на самостоятельное питание. 

Простое крахмальное зерно – крахмальное зерно, 

имеющее один центр крахмалообразования, вокруг которого 

откладываются слои крахмала. 

Простое соцветие – соцветие, у которого цветки разме-

щены на главной оси. 

Простой колос – см. колос. 
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Простой лист – лист, имеющий одну листовую пластин-

ку. 

Простой околоцветник – околоцветник, не дифферен-

цированный на чашечку и венчик, т. е. листочки околоцветни-

ка имеют одинаковую окраску, размеры и форму. 

Простой пестик – пестик, который образован одним 

плодолистиком. 

Простой плод – плод, развивающийся из одного или не-

скольких сросшихся плодолистиков. 

Простой стебель – стебель без боковых ветвей. 

Простые волоски– неветвящиеся волоски. 

Простые поры(греч. «порос» – отверстие) – поры, име-

ющие примерно одинаковый диаметр порового каналапо всей 

длине (характерны для паренхимных клеток). В прозенхимных 

клетках простые поры имеют щелевидные полости. 

Проталлиальные клетки (лат. «проталлиум» – заро-

сток; греч. «про» – раньше, перед + «таллос» – отпрыск, ро-

сток) – две маленькие клетки (гомолог – рудемент вегетатив-

ных клеток мужского заростка), отделяющиеся в результате 

деления микроспоры хвойного растения и вскоре рассасыва-

ющиеся. У Покрытосеменных П к. утрачены. 

Проталлий(ум) (лат. «проталлиум» – заросток; греч. 

«про» – раньше, перед + «таллос» – отпрыск, росток) – то же, 

что и заросток. См. заросток. 

Протандрия или протерандрия (греч. «протос» – первый 

+ «андрос» – мужчина; греч. «протерос» – первый из двух, бо-

лее ранний) – более раннее созревание тычинок в цветке по 

сравнению с созреванием рыльца(ми) пестика(ов) в том же са-

мом цветке. П. является одним из приспособлений к пере-

крестному опылению. 

Протеиды (греч. «протос» – первый, главный+ «эйдос» – 

вид) – сложные белки, представляющие собой соединение 

простых белков с углеводами, жирными кислотами и др. 

Протеиновые зерна (греч. «протос» – первый, главный + 

«пластос» – вылепленный) – см. алейроновые зерна. 
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Протеинопласты (греч. «протос» – первый, главный + 

«пластос» – вылепленный) – лейкопласты, накапливающие 

белки. 

Протеины (греч. «протос» – первый, главный) – простые 

белки, состоящие только из остатков аминокислот. 

Протеопласты (греч. «протос» – первый, главный + 

«пластос» – вылепленный) – то же, что и протеинопласты. См. 

протеинопласты. 

Протерандрия – то же, что и протандрия. См. протанд-

рия. 

Протерогиния – см. протогиния. 

Протогиния или протерогиния (греч. «протос» – первый 

+ «гине» – женщина; греч. «протерос» – первый из двух, более 

ранний) – более раннее созревание в цветке рыльца пестика по 

сравнению с тычинками в том же самом цветке. П. является 

одним из приспособлений к перекрестному опылению. 

Протодерма (греч. «протос» – первый + «дерма» – кожа) – 

сравнительно мало дифференцированный слой клеток, покры-

вающий все тело зародыша. По мере прорастания зародыша П. 

дифференцируется в покровные ткани растения, сохраняя эм-

бриональный характер только в конусах нарастания. 

Протоксилема (греч. «протос» – первый + «ксилон» – 

дерево) – элементы ксилемы, дифференцирующиеся первыми 

в том или ином органе растения. Первая часть первичной кси-

лемы. П. состоит из кольчатых и спиральных трахей и трахе-

ид, стенки которых способны растягиваться. 

Протомеристема или промеристема (греч. «протос» – 

первый + «меристес» – делитель; «про» – раньше, перед) – см. 

промеристема. 

Протонема (греч. «протос» – первый + «нема» – нить) – 

нитевидное или пластинчатое образование, развивающееся из 

споры, напр., у мхов, и дающее начало половому поколению 

(гаметофиту). Новое растение развивается на П. большей ча-

стью из особых почек, после чего П. обычно отмирает. 
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Протоплазма (греч. «протос» – первый + «плазма» – вы-

лепленная фигура) –тоже, что и протопласт. См. протопласт. 

Термин П. почти не употребляется в современной научной ли-

тературе. 

Протопласт (греч. «протос» – первый + «пластос» – 

оформленный) – живое содержимое клетки, состоящее из ци-

топлазмы и ядра. В П. осуществляются все основные процессы 

клеточного метаболизма. 

Протофлоэма (греч. «протос» – первый + «флоэма» – 

луб, лыко) – элементы флоэмы, дифференцирующиеся первы-

ми в том или ином органе растения. Первая часть первичной 

флоэмы. П. состоит из мелких ситовидных трубок и др. эле-

ментов, подвергающихся растяжению и сдавливанию со сто-

роны соседних растущих тканей. П. со временем деформиру-

ется и разрушается и ее функцию начинает выполнять вторич-

ная флоэма. 

Профаза (греч. «про» – впереди + «фазис» – появление) – 

первая фаза митоза, во время которой образуются хромосомы 

и нити веретена деления, и исчезают ядрышко и ядерная обо-

лочка. 

Прямой или ортотропный семязачаток(греч. «ортос» 

– прямой + «тропос» – поворот, направление) – то же, что и 

атропный семязачаток. См. атропный семязачаток. 

Прямостоячий стебель – стебель, растущий вертикаль-

но вверх. 

Пряные растения – растения, накапливающие в различ-

ных органах ароматические или островкусовые вещества, ис-

пользуемые в качестве пряностей. 

Псаммофиты (греч. «псаммос» – песок + «фитон» – рас-

тение) – растения, приспособленные к жизни на песках. 

Псевдантовая теория происхождения цветка(греч. 

«псеудос» – ложь + «антос» – цветок) – теория, согласно кото-

рой обоеполый цветок Покрытосеменных растений возник из 

“соцветия” разнополых “цветков” Голосеменных, цветки ко-

торого в процессе эволюции редуцировались, сближались и 
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срастались. П. т. или теория ложного цветка предложена 

австрийским морфологом Р. Веттштейном в начале ХХ ве-

ка.На основе этой теории наиболее архаичными следует счи-

тать представителей с невзрачными раздельнополыми цветка-

ми напр., виды сем. Ивовые – Salicaceae. 

Псевдогамия (греч. «псеудос» – ложь + «гамос» – брак) – 

образование зародыша без оплотворения, но при обязательном 

стимулирующем воздействии содержимого пыльцевой трубки, 

проникающей в зародышевый мешок, при этом эндосперм се-

мени, идущий на питание зародыша, обычно образуется лишь 

после слияния спермия с полярными ядрами зародышевого 

мешка. П. имеется у некоторых видов рода лапчатка – 

Potentilla, зверобой – Hypericum и др. 

Псевдокарпий (греч. «псеудос» – ложь + «карпос» – 

плод) – см. ложный плод. 

Психрофиты (греч. «психриа» – холод + «фитон» – рас-

тение) – холодостойкие растения влажных почв. 

Пузырьки Гольджи – пузыревидные образования раз-

личного диаметра, которые отчленяются от краев диктиосом-

ных цистерн или концов их трубок. 

Пульпа (лат. «пульпа» – мякоть)– мякоть сочного плода. 

Пустошь – сборное наименование территорий, занятых 

растительностью, которая не поедается животными. 

Пустынный тип растительности – разреженная расти-

тельность пустынь с летним покоем большинства растений из-

за крайней засушливости климата. 

Пучковый камбий (лат. «камбиум» – обмен) – камбий, 

формирующийся из прокамбия в проводящем пучке. 

Пыльник – обычно верхняя часть тычинки, в которой 

формируются микроспоры, а затем пыльцевые зерна. Часто 

состоит из двух пыльниковых мешков (тек), соединенных 

связником. 

Пыльниковая камера – внутренняя часть пыльника 

(полость), где находится пыльца. 



 

181 

 

Пыльниковые мешки- половинки пыльника (микро-

спорангии), в которыхобразуется пыльца. См. еще – тека. 

Пыльца– совокупность пыльцевых зерен, пылинок. См. 

еще пыльцевое зерно. 

Пыльцевая трубка – трубка, формирующаяся из инти-

ны пыльцевого зерна и проходящая к зародышевому мешку, а 

при проникновении в него, дает возможность одному спермию 

соединиться с яйцеклеткой, а другому – со вторичным ядром. 

Пыльцевое зерно– образование, формирующееся у По-

крытосеменных растений в пыльниках цветка из микроспоры, 

и, как правило, состоящее из экзины, интины, вегетативной и 

генеративной клеток. По сути дела, представляет собой муж-

ской гаметофит. У Голосеменных растений П. з. формируется 

в микроспорангиях из микроспор и состоит из экзины, инти-

ны, антеридиальной и сифоногенной клеток. 

Пыльцевой мешок – гнездо (микроспорангий) пыльни-

ка; одна из четырех камер пыльника с пыльцой. 

Пыльцевход или микропиле – см. микропиле. 

Пятичленный цветок –цветок, в каждом круге которого 

расположено пять его членов или количество членов кратное 

пяти. 

 

Р 

Равноспоровость или изоспория (греч. «изос» – рав-

ный» + «спора» – сев, семя) – см. изоспория. 

Равноспоровые растения (греч. «спора» – сев, семя) – 

растения, формирующие спорыодинаковыепо форме, разме-

рам. 

Радиальная симметрия (лат. «радиус» – луч; греч. 

«симметрия» – соразмерность) – симметрия, когда вдоль про-

дольной оси через центр можно провести несколько плоско-

стей. 

Радиальный луч(лат. «радиус» – луч) – совокупность 

клеток паренхимы, образованная камбием перициклического 

происхождения и составляющая довольно широкие тяжи во 



 

182 

 

вторичном строении корня. Обеспечивает проведение веществ 

в радиальном направлении. 

Радиальный проводящий пучок (лат. «радиус» – луч) 

– проводящий пучок, у которого ксилема, расположенная в 

центре органа растения, расходится к перифирии по радиусам, 

а участки флоэмы находятся в промежутках между лучами 

ксилемы. Р. п. п. характерен для корней первичного строения 

Хвойных и Покрытосеменных. 

Развитие – качественное изменение структуры и функ-

ций растения и его отдельных частей – органов, тканей и кле-

ток, возникающих в процессе онтогенеза. 

Раздельная чашечка – чашечка, состоящая из свобод-

ных (не сросшихся между собой) чашелистиков. 

Раздельнолепестный венчик – венчик, лепестки кото-

рого не срастаются между собой. 

Раздельнолистная чашечка – чашечка из элементов, 

разделенных более чем наполовину. 

Раздельнолистный околоцветник – околоцветник, ли-

сточки которого не срастаются между собой. 

Раздельный лист – лист, у которого вырезы по краю ли-

стовой пластинки заходят глубже половины ширины полупла-

стинки. 

Раздражимость растений – способность растений вос-

принимать влияние внешней среды и специфически реагиро-

вать на них. 

Размножение растений– увеличение числа особей дан-

ного вида; свойство организма воспроизводить себе подобное, 

которое обеспечивает непрерывность и преемственность у 

этого вида. Различают половое и бесполое размножение. 

Разновидность – внутривидовая таксономическая кате-

гория между формой и подвидом; группа организмов или по-

пуляция (гр. популяций), отличающаяся рядом относительно 

устойчивых второстепенных признаков (опушенность, окрас-

ка, характер роста). Обычно Р. географически не изолированы 

друг от друга. 
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Разнолистность – тоже, что и гетерофиллия. См. гетеро-

филлия. 

Разноспоровость или гетероспория (греч. «гетерос» – 

другой + «спора» – сев, семя) – см. гетероспория. 

Разноспоровые растения (греч.«спора» – сев, семя) – 

растения, формирующие споры различных типов, напр, мик-

ро- и мегаспоры. 

Разностолбчатость – то же, что и гетеростилия. См. ге-

теростилия. 

Разнотравье – термин из области луговедения и луговод-

ства. 1.Совокупность двудольных травянистых растений на 

какой-то площади. 2. Луговая растительность или часть ее, об-

разованная двудольными растениями (исключая бобовые). 

Ранг (нем. «ранг» – ряд) – положение таксона или таксо-

номической категории в номенклатурной (таксономической) 

иерархии. 

Раневая ткань – ткань , обычно в виде каллуса, возни-

кающая на месте ранения за счет деятельности раневой мери-

стемы. 

Раневые меристемы (греч. «меристес» – делитель) – 

меристемы, которые образуются в местах повреждения тканей 

и дают начало каллусу – особой ткани, состоящей из однород-

ных паренхимных клеток прикрывающих место поражения. 

См. еще каллус. 

Ранняя (весенняя) древесина – древесина стебля или 

корня древесного растения, сформированная в весеннийпери-

од вегетации. Располагается в первой части годичного кольца 

иотличается от поздней (летней) древесины более крупными 

клетками, меньшей их плотностью и большим количеством 

крупных сосудистых элементов. 

Раса (итал. «razza», фрац. «race» – порода) – таксономи-

ческая категория, не узаконенная Международным кодексом 

ботанической номенклатуры, применяемая в ботанике для 

обозначения хорошо обособленных в экологическом, а иногда 

и морфологическом отношении групп огрганизмов внутри ви-



 

184 

 

да или подвида. Часто разные Р. встречаются в одном и том же 

месте, отличаясь экологическими особенностями. Иногда Р. 

отождествляют с экотипом, а географические Р. – с подвида-

ми. 

Распадающийся плод – плод, распадающийся поперек 

продольной оси плодолистика (членистый) и в продольной – 

двусемянка и др. 

Расселение растений – расширение области распро-

странения ареала тех или иных видов посредством рассеива-

ния их зачатков (семян, спор) и натурализации на новых ме-

стах. 

Рассечённый лист – лист, у которого вырезы по краю ли-

стовой пластинки доходят почти до самой середины или до 

главной жилки. 

Рассеянное листорасположение – см. очередное листо-

расположение. 

Растение – организм, способный к фотосинтезу (за ис-

ключением сапрофитных и паразитных форм, утративших 

хлорофилл), т. е. организм, который питается за счет органи-

ческих веществ, образующихся у него из неорганических за 

счет энергии света. 

Растения длинного дня – см. длиннодневные растения. 

Растения-индикаторы (позднелат. «индикатор» – ука-

затель) – растения, которые обладают постоянной приурочен-

ностью к тем или иным условиям местообитания (напр., к из-

вестковым почвам, определенному уровню грунтовых вод, 

наличию тех или иных соединений в почве) и поэтому могут 

служить показателями этих условий. 

Растения короткого дня – см. короткодневные расте-

ния. 

Растения-перекрёстноопылители – растения, дающие 

нормально развитые семена только при условии переноса 

пыльцы с одной особи на другую. 

Растения-подушки – растения с сильно ветвистыми по-

бегами и укороченными междоузлиями. Совокупность побе-
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гов образует сплошную, часто шаровидную (или полушаро-

видную) проверхность. 

Растения-самоопылители – растения, способные к са-

моопылению и дающие при этом нормально всхожие семена. 

Растительность – совокупность растительных сообществ 

(фитоценозов) Земли или отдельных ее регионов. Р. называет-

ся зональной, если она соответствует ботанико-

географической зоне, напр., леса в лесной зоне. Если Р. ин-

тразональная, то она встречается в ряде зон, напр., луга в 

лесной и степной зонах. Азональная Р. не образует самостоя-

тельной зоны и встречается в ряде зон, где создаются благо-

приятные условия (напр., заливные луга, болота). Экстразо-

нальная Р. появляется в зоне, для нее не свойственной (напр., 

участки соснового леса в степи или степные участки на юж-

ных склонах в лесной зоне). 

Растительный покров – см. растительность. 

Растительные волокна – вытянутые, обычно заострен-

ные на концах склеренхимные клетки с равномерноутолщен-

ными и чаще одревесневшими оболочками. 

Раструб – трубчатое или воронковидное образование, ко-

торое расценивают либо как вырост влагалища, либо как ре-

зультат срастания прилистников. 

Расчленённый лист – простой лист, у которого глубина 

выемок (вырезов) больше, чем одна четверть ширины по-

лупластики. 

Рафиды (греч. «рафис», «рафидос» – игла) – игловидные 

кристаллы щавелевокислого кальция, обычно собранные в 

пучки в клетках некоторых растений. 

Рахис (греч. «рахис» –хребет, позвоночник) – 1. Часть 

оси сложного листа, несущая листочки. 2. Главная ось цвето-

носного побега. 3. Ось сложного колоса. 4. Ось вайи папорот-

ников. 

Рацемозные соцветия (лат. «рацемус» – кисть, гроздь) – 

см. моноподиальные соцветия. 
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Ребристый стебель – стебель с узкими выступающими 

продольными участками (ребрами) и более широкими борозд-

ками (ложбинками) между ними. 

Регенерация (лат. «ре» – префикс, означающий повтор-

ность действия, приставка обозначающая назад, вновь + «ге-

нерацио» – рождение, происхождение) – восстановление орга-

низмом утраченных частей тела. Р. лежит в основе вегетатив-

ного размножения растений. 

Регма (греч. «регма» – трещина, перелом) – дробная ко-

робочка, которая при созревании распадается на отдельные 

гнезда, а в центре остается колонка (напр., у видов сем. Моло-

чайные - Euphorbiaceae). 

Редукционное деление (лат. «редукцио» – уменьшение, 

возвращение назад) – см. мейоз. 

Редупликация (позднелат. «редупликацио» – удвоение) – 

процесс удвоения молекулы ДНК. 

Редуценты (лат. «редуценс» – возвращающий, восста-

навливающий) – организмы, разлагающие органические веще-

ства до простых органических,а в конечном итоге до мине-

ральных соединений, которые затем возвращаются в кругово-

рот веществ. Основными Р. являются бактерии и грибы. 

Редуцированные органы (лат. «редукцио» – уменьше-

ние, возвращение назад; греч. «органон» – орудие, инстру-

мент) – уменьшенные, упрощенные в строении (недоразвитые) 

или исчезшие органы, в связи с утратой их функций в ходе 

эволюции организма. 

Рекультивация (лат. «ре» – префикс, означающий по-

вторность действия, приставка обозначающая назад, вновь + 

ср.-лат. «культиво» – обрабатываю, возделываю) – полное или 

частичное восстановление ландшафта, нарушенного предше-

ствующей хозяйственной деятельностью (добычей полезных 

ископаемых, строительством, сведением лесов и т. п.). Р. 

включает выравнивание земель, лесопосадки, создание парков 

и прудов на месте горных выработок и др. мероприятия. 
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Реликтовая растительность (лат. «реликтум» – остаток) – 

вымирающая, сохранившаяся от прошлых исторических эпох, 

растительность в настоящее время сокращающая свой ареал и 

находящаяся в некотором несоответствии с современными 

условиями существования. 

Реликты (лат. «реликтум» – остаток) – популяции, виды, 

сообщества, входящие в состав растительного покрова данной 

страны или области как пережитки флор минувших геологи-

ческих эпох и находящиеся в некотором несоответствии с со-

временными условиями существования. 

Ремонтантные растения (франц. «ремонтант» – бук-

вально тот, кто поднимается) – растения, цветущие и плодоно-

сящие несколько раз в году. 

Репродуктивная почка – генеративная почка. См. гене-

ративная почка. 

Репродуктивные органы (лат. «ре» – вновь + «продук-

цио» – производство, произведение; греч. «органон» – орудие, 

инструмент) – органы, связанные с функцией размножения 

растений – полового (напр., цветок, плод, семя) бесполого, 

(напр., спорангий), вегетативного(напр., клубень, корневище, 

луковица и др.). 

Репродуктивный период (лат. «ре» – вновь + «продук-

цио» – производство, произведение) – см. генеративный пери-

од. 

Репродуктивный побег (лат. «ре» – вновь + «продукцио»– 

производство, произведение) – то же, что и генеративный по-

бег. См. генеративный побег. 

Репродукция (лат. «ре» – вновь + «продукцио» – произ-

водство, произведение) – воспроизведение особей в процессе 

размножения. 

Реснитчатое опушение – опушение из длинных торча-

щих волосков, расположенных в один ряд по краям, жилкам, 

ребрам органа. 

Ретикулум(лат. «ретикулум» – сеточка) – см. эндоплаз-

матическая сеть. 
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Рибоза (лат. «рибес» – смородина) – моносахарид, пен-

тозный сахар, входящий в состав нуклеотидов РНК. 

Рибонуклеиновые кислоты (РНК) (лат. «рибес» – 

смородина + «нуклеос» – ядро) – нуклеиновые кислоты, явля-

ющиеся полимерами нуклеотидов, в состав которых входят 

фосфорная кислота, рибоза и азотистые основания – аденин, 

гуанин, урацил и цитозин. РНК – в основном одноцепочные по 

структуре. В зависимости от локализации в клетке или функ-

ций различают: рибосомную, информационную и транс-

портнуюРНК. Участвуют в биосинтезе белка. 

Рибосомная РНК или рРНК (от рибонуклеиновая кисло-

та + греч. «сома» – тело) – РНК, которая находится в рибосо-

мах и составляет 85–90% всей РНК клетки. 

Рибосомы (от рибонуклеиновая кислота + греч. «сома» 

– тело) – наиболее мелкие (15–30 нм) органоиды клетки не 

мембранного строения, состоящие из двух субедениц: боль-

шой и малой. Содержат около 50% РНК и столько же белка. 

Располагаются поодиночке (моносомы) или объеденены (чаще 

по пять Р.) в группы (полисомы). Часть Р. прикрепляется к 

мембранам эндоплазматической сети, а часть находится сво-

бодно в гиалоплазме. Другие локализуются в ядре, пластидах 

и митохондриях. В Р. происходит синтез белка. 

Ризодерма (греч. «риза» – корень + «дерма» – кожа) – 

наружный слой клеток корня, осуществляющий поглощение 

веществ из окружающей среды и их селективное поступление 

во внутренние ткани.Состоит из двух типов клеток – образу-

ющих корневые волоски (трихобластов) и не образующих 

волоски (атрихобластов). Р. называют ещеэпиблемой. 

Ризоиды (греч. «риза» – корень + «оидес» – подобный) – 

нитевидные образования, не имеющие сложного строения и 

служащие для прикрепления организма к субстрату и извлече-

ния из последнего воды с растворенными в ней питательными 

веществами. 

Ризосфера (греч. «риза» – корень и «сфера» – шар) – 

слой почвы (2–3 мм), прилегающий к корням растений и ха-
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рактеризующийся повышенным содержанием микроорганиз-

мов. 

Ритидом (англ. «rhytidome» – наружная кора)– устарев-

шее название корки. См. корка. 

Ритмичность роста(греч. «ритмикос» – равномерный, 

размеренный) – регулярно повторяющаяся смена периодов ак-

тивного и замедленного роста. 

РНК – рибонуклеиновая кислота. См. рибонуклеиновые 

кислоты. 

рРНК или рибосомная РНК (от рибонуклеиновая кисло-

та + греч. «сома» – тело) – см. рибосомная РНК. 

Род – основная надвидовая таксономическая категория в 

систематике растений, объединяющая родственные виды рас-

тений. По правилам Международного кодекса ботанической 

номенклатуры каждый Р. обозначается одним словом – суще-

ствительным (напр., Triticum – пшеница,Picea– ель). 

Розарий(лат. «розариум» < «роза» – роза) – сад или пи-

томник, в котором разводят розы. 

Розеточное растение – растение, которое имеет сильно 

укороченные междоузлия, вследствие чего все листья сильно 

сближены на стебле и образуют розетку (напр., у видов рода 

одуванчик – Taraxacum). 

Рост – необратимое увеличение размеров и массы тела, 

связанное с новообразованием элементов структуры организ-

ма. Р. растения складывается из Р. клеток, тканей и органов. 

Ростовая почка – почка, дающая после распускания ве-

гетативный побег. 

Ростовой корень – название используется для обозначе-

ния быстро растущих корней, обычно слабо ветвящихся, не-

долговечных или со временем одревесневающих (скелетный 

корень) и обеспечивающих расширение границ ризосферы 

растения. 

Ростовые движения – см. движения растений. 

Рубец – след, оставленный на месте поранения или отде-

ления одной части растения от другой (напр., листа от стебля – 
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листовой рубец) и характеризующийся присутствием веществ, 

выполняющих защитнуюфункцию. 

Рубчик или х(г)илум (лат. «хилум» – мелочь) – 1. След, 

остающийся на месте прикрепления семени к семяножке (фу-

никулусу). 2. Место прикрепления семязачатка (семяпочки) к 

фуникулусу. 

Рудеральные растения (лат. «рудус» – мусор; «рудера-

тум» – пустырь) – “мусорные“ растения, сорняки, которые 

растут у жилья, по дорогам, пустырям, мусорным местам и т. п. 

Рудименты (лат. «рудиментум» – зачаток) – органы, 

утратившие свое значение в процессе эволюции и находящие-

ся в недоразвитом состоянии (на пути к исчезновению). 

Рыльце пестика,стигма(греч. «стигма» – укол, пятно) – 

верхушечная часть пестика, служащая для восприятия пыль-

цы. 

Рыхлая колленхима – см. колленхима. 

Рыхлокустовой злак – злак с рыхло расположенными 

побегами в кусте и узлом кущения ниже поверхности почвы. 

Для Р. з. характерно короткое корневище, напр., как у тимофе-

евки луговой (Phleum pratense) и др. 

Ряд – таксон, рангом меньше, чем подсекция, объединя-

ющий наиболее близкие виды. 

 

С 

Саванна(исп. «сабана»– саванна) – тип тропической и 

субтропической растительности, представленный травяни-

стым покровом в сочетании с отдельными деревьями, группа-

ми деревьев и зарослями кустарников. Растения – обитатели 

С. приспособлены к перенесению длительной засухи; листья у 

них жесткие, сильно опушенные или редуцированные (до ко-

лючек), кора у деревьев толстая. Среди трав преобладают зла-

ки. Деревья преимущественно низкорослые, часто с зонтико-

видной кроной; у некоторых (баобаб, бутылочное дерево и 

др.) стволы содержат большие запасы воды.  

Самооплодотворение – см. автогамия. 
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Самоопыление – опыление, при котором рыльце опыля-

ется пыльцой своего же цветка или пыльцой другого цветка 

того же растения. 

Самоопылители – растения, продуцирующие цветки, 

способные опыляться и оплодотворяться собственной пыль-

цой, давая при этом вполне жизнеспособное потомство. 

Самопрививка – см. автотрансплантация. 

Самосев – молодое поколение древесных растений в воз-

расте 3–5 лет, образовавшееся из семян естественным путем. 

Самостерильность (лат. «стерилис» – бесплодный) – не-

способность к самооплодотворению, являющаяся следствием 

самых разных причин.См. еще:протандрия, протогиния, 

двудомность и др. 

Самофертильность или автокарпия(греч. «аутос» – сам 

+ «карпос» – плод;лат. «фертилис» – плодородный, плодови-

тый) – см. автокарпия. 

Сапротрофы (греч. «сапрос» – гнилой + «трофе» – пита-

ние, пища) – организмы, питающиеся за счет органических 

веществ мертвых организмов. 

Сапрофиты (греч. «сапрос» – гнилой + «фитон» – расте-

ние) – растения, питающиеся за счет органических веществ 

мертвых организмов. 

Сахара(устар.)(греч. «сакхарон» – сахар) – группа угле-

водов с относительно небольшой молекулярной массой, до-

вольно высокой растворимостью в воде и способностью кри-

сталлизоваться, напр., глюкоза, сахароза и др. 

Сахароза (греч. «сакхарон» – сахар) – свекловичный, 

тростниковый сахар, дисахарид, молекула которого состоит из 

остатков молекул глюкозы и фруктозы. Сладость сахарозы в 

1,5 раза выше, чем у глюкозы. С. является одним из наиболее 

распространенных сахаров растительного происхождения. 

Сборная костянка (многокостянка) – см. многоко-

стянка. 

Сборная листовка (многолистовка) – см. многоли-

стовка. 
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Сборный орешек (многоорешек) – см. многоорешек. 

Сборный (сложный) плод– плод, развивающийся из 

апокарпного полимерного гинецея; состоит из нескольких от-

дельных плодиков, образованных одним цветком. 

Свекловичный сахар – см. сахароза. 

Световые листья – листья растения, выросшие при яр-

ком освещении. Они меньше и тоньше теневых, имеют тол-

стую кутикулу, более толстостенный эпидермис, больше ме-

ханических элементов. Иногда листья блестящие, отражаю-

щие свет, иногда покрыты восковым налетом и опушены. 

Клетки мезофилла резче дифференцированы на столбчатую и 

губчатую ткани. 

Светолюбивые растения или гелиофиты (греч. «ге-

лиос» – солнце + «фитон» – растение) – растения, нормально 

развивающиеся только при сильном освещении, так как у них 

процесс фотосинтеза начинает преобладать над процессом 

дыхания только при высокой интенсивности света (при зате-

нении у таких растений появляются признаки угнетения). 

Свисающий стебель – занимающий более или менее от-

весное положение, но верхушкой книзу. В практике декора-

тивного растениеводства растения с длинными свисающими 

побегами называются ампельными. 

Свободная завязь – см. верхняя завязь. 

Свободный андроцей (греч. «андрос» – мужчина, + 

«ойкос» – дом) – андроцей, состоящий из свободных (не 

сросшихся между собой) тычинок. 

Связник – верхняя часть тычиночной нити, соединяющая 

между собой две половинки пыльника. 

Севооборот – чередование в определенной последова-

тельности сельскохозяйственных культур, высеваемых на 

данной площади, с целью сдерживания развития насекомых-

вредителей и болезней, повышения плодородия почвы и сни-

жения эрозии. 
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Сегетальные растения (лат. «сегеталис» – растущий 

среди посевов) – сорные растения, приспособленные к произ-

растанию совместно с культурными растениями. 

Сегменты листа– участки между выемками (надрезами, 

вырезами) по краю листовой пластинки у рассеченного листа.  

Секреторная полость (лат. «секретус» – отделенный, 

выделенный) – обычно полость лизигенного происхождения, 

которая содержит секрет, образованный в клетках, разрушив-

шихся при формировании полости. 

Секреты (лат. «секретус» – отделенный, выделенный) – 

вещества, вырабатываемые и выделяемые специальными сек-

реторными клетками и тканями. Как правило, С. относятся к 

продуктам вторичного метаболизма (смесь терпеноидов, по-

лифенольных соединений, оксалат кальция и др.) и могут 

накапливаться внутри органов растения или выделяться наружу. 

Секреторные вещества(лат. «секретус» – отделенный, 

выделенный) – то же, что и секреты. См. секреты. 

Секреторные вместилища (полости) (лат. «секретус» 

– отдельный, выделенный) – полости, возникающие путем 

растворения клеток (лизигенно) или отделения клеток друг от 

друга (схизогенно), заполненные выделенными растением 

секретами (смолами, слизями, эфирными маслами и др.). 

Секреторные (железистые) волоски(лат. «секретус» – 

отдельный, выделенный) – см. железистые волоски. 

Секреторные клетки (лат. «секретус» – отдельный, вы-

деленный) – тонкостенные клетки, выстелающие вместилища 

эфирных масел, смоляных ходов и др. выделительных струк-

тур в виде слоя железистого эпителия и продуцирующие раз-

личные жидкие продукты (секреты). 

Секреторный ход (лат. «секретус» – отделенный, выде-

ленный) – обычно ход схизогенного происхождения; содержит 

секртет, выделенный клетками, выстилающими этот ход. 

Секреция (лат. «секрецио» – отделение) – деятельность 

выделительных клеток, выработка этими клетками камедей, 

смол, эфирных масел и других веществ. 
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Секция (лат. «секцио» – разрезание, разделение) – таксо-

номическая категория в ботанической номенклатуре, занима-

ющая промежуточное положение между подродом и рядом 

(серией). 

Селекция растений (лат. «селекцио» – выбор, отбор) – 

прикладная наука (совокупность знаний и методов) о выведе-

нии новых и совершенствовании существующих сортов куль-

турных растений. 

Семейство – таксономическая категория в систематике 

растений, занимающая промежуточное положение между по-

рядком и родом. С. объединяет родственные роды растений. 

Семена– все ботанические формы посевного материала: 

собственно семена, плоды, соплодия, части сложных плодов, 

луковицы, клубни и т. п. 

Семенная кожураили спермодерма (греч. «сперма» – 

семя + «дерма» – кожа) – наружный покров семени, развива-

ющийся из интегумента(ов) семязачатка. Предохраняет внут-

ренние части семени от неблагоприятных воздействий внеш-

ней среды. 

Семенная ножка – то же, что и семяножка илифунику-

лус. См. фуникулус. 

Семенной шов (семяшов) – особое утолщение на се-

менной кожуре семени, которое возникает в той части фуни-

кулуса, где он сливается с интегументами у анатропных се-

мязачатков. 

Семенные растения – высшие растения, размножающи-

еся с помощью семян. Сюда относят отделы Голосеменные – 

Pinophyta и Покрытосеменные – Magnoliophyta. 

Семенные чешуи – чешуи женской шишки у хвойных 

растений, несущие семязачатки, а после оплодотворения – се-

мена. 

Семя – структура, формирующаясяиз семязачатка (чаще 

всего после оплодотворения) и служащая для размножения и 

расселения растений. 
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Семявход – небольшое отверстие в кожуре семени, обра-

зовавшееся из микропиле семязачатка. С. способствует про-

никновению первых порций воды в семя в начале его набуха-

ния. 

Семядоли – видоизмененные первые листья зародыша 

семени двудольных растений, обычно содержащие запасные 

питательные вещества. 

Семязачаток (семяпочка) – структура у семенных рас-

тений, содержащая женский гаметофит с яйцеклет-

кой,окруженный нуцеллусом и одним или двумя интегумен-

тами. Из С. формируется семя. 

Семянка – простой сухой, не вскрывающийся плод, с 

кожистым не сросшимся с семенем околоплодником. 

Семяножка – то же, что и фуникулус. См. фуникулус. 

Семяпочка – см. семязачаток. 

Семяшов – см. семенной шов. 

Сенильный период жизни растения (лат. «сенилис» – 

старый, старческий) – период жизни растения от момента по-

тери способности к размножению до полного отмирания.У 

монокарпиков С. п. не выражен. 

Септа (лат. «септум» – перегородка) – перегородка. 

Сердцевина – центральная часть стебля растений, пред-

ставленная паренхимой. 

Сердцевинный луч или межпучковая зона – радиаль-

ный тяж клеток паренхимы, связывающий центральную и пе-

риферическую части стебля. Выполняет функцию транспорта 

веществ в радиальном направлении, а также является местом 

отложения запасных питательных веществ. Различают пер-

вичные и вторичные сердцевинные лучи. 

Серёжка– колосовидное или кистевидное соцветие с по-

вислой осью, несущей, обычно, мелкие невзрачные однополые 

цветки; после цветения или созревания плодов опадает вместе 

с осью. 

Сериальные почки (лат. «сериес» – ряд) – вертикаль-

ный ряд почек в пазухе листа. 
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Сетчатое жилкование – жилкование, при котором боко-

вые жилки многократно ветвятся, не доходя до края листовой 

пластинки, и образуют сетку без петель. 

Сетчатые сосуды (трахеи) (греч. «трахейа» – дыха-

тельное горло)– сосуды, в которых утолщения вторичной кле-

точной стенки имеют форму рельефных решеток, густых се-

ток, просветы которых составляют неутолщенные места. 

Сетчатые трахеи (греч. «трахейа» – дыхательное горло) 

– см. сетчатые сосуды. 

Сидячее рыльце – рыльце цветочного пестика без стол-

бика, т. е. размещенное непосредственно на завязи. 

Сидячие почки – почки, прикрепленные к побегу осно-

ванием. 

Сидячий лист – лист, не имеющий черешка и прекреп-

ляющийся к стеблю нижней частью пластинки. 

Сидячий пыльник – пыльник не имеющий тычиночной 

нити и прекрепленный непосредственно к цветоложу. 

Сидячий цветок – цветок, у которого цветоножка отсут-

ствует или имеется, но очень короткая, почти не заметная. 

Сикомор (греч. «сикоморос» – смоковница) – дерево из 

рода фикус семейства тутовых, (библейская смоковница). 

Древесина твердая, прочная (в Др. Египте использовалась на 

гробы для мумий). С древности культивируется из-за съедоб-

ных соплдий. Сикомором иногда называют явор, а также пла-

неру водную – дерево семейства ильмовых из Сев.Америки. 

Сиконий(ум) – соцветие шаровидной или грушевидной 

формы напоминающее ягоду с небольшим отверстием навер-

ху. Цветки располагаются по внутренней поверхности этого 

образования. Характерендля смоковницы или инжира (Ficus 

carica). 

Симбиоз (греч. «сим» – вместе + «биозис» – образ жизни) – 

сожительство двух различных организмов, между которыми 

установились тесные функциональные, а во многих случаях и 

морфологические связи. В широком смысле С. охватывает все 
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формы тесного сожительства разных организмов, включая и 

паразитизм. 

Симпласт (греч. «сим» – вместе + «пластос» – вылеплен-

ный, созданный) – объединенный протопласт клеток посред-

ством плазмодесм. 

Симподиальное ветвление (греч. «сим» – вместе + 

подос» – нога) –ветвление, при котором главная ось прекра-

щает свой рост или сдвигается вбок, а ее место занимает ветвь, 

формирующаяся из боковой почки и растущая в направлении 

главной оси. 

Симподиальные (цимозные, определенные, за-

крытые) соцветия(греч. «сим» – вместе + подос» – нога; 

«кима» – волна) – соцветия для которых характерно симподи-

альное или ложнодихотомическое ветвление. У них ось перво-

го порядка заканчивается цветком, то же самое происходит с 

осями последующих порядков. 

Сингамия (греч. «син» – вместе + «гамос» – брак) – 

оплодотворение, процесс слияние мужской и женской поло-

вых клеток (гамет). 

Синезелёные водоросли – то же, что и Ци-

анеи,илиЦианобактерии.См. Цианобактерии. 

Синергиды (греч. «син» – вместе + «эргон» – работа) – 

две клетки в зародышевом мешке семязачатка Покрытосемен-

ных растений, расположенные рядом с яйцеклеткой. 

Синзоохория (греч. «син» – вместе + «зоон» – животное + 

«хорео» – иду, продвигаюсь) – распространение плодов и се-

мян растений животными, которые при запасании корма (оре-

хи, желуди и др.) переносят их в новые места. 

Синкарпный гинецей (греч. «син» – вместе + «карпос» 

– плод; «гине» – женщина) – гинецей, который образуется при 

срастании плодолистиков своими боковыми стенками, в ре-

зультате чего в С. г. формируется столько гнезд, сколько срос-

лось плодолистиков. 

Синкарпный плод (греч. «син» – вместе + «карпос» – 

плод) – плод, сформировавшийся из синкарпного гинецея. 
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Синоним (таксономический) (греч. «синонимос» – од-

ноименный) – одно из двух или нескольких названий одного и 

того же таксона, по каким-то причинам отвергаемое в пользу 

валидного (законного) названия. 

Синузия (греч. «синузия» – сообщество, совместное пре-

бывание) – экологически и пространственно обособленная 

часть фитоценоза, состоящая из растений одной или несколь-

ких близких жизненных форм. 

Система главного корня или стержневая корневая 

система (греч. «система» –целое, сложение, соединение, «си-

стематикос» – упорядоченный) – см. стержневая корневая си-

стема. 

Систематика растений (греч. «система» –целое, сложе-

ние, соединение, «систематикос» – упорядоченный) – раздел 

ботаники о разнообразии живущих и вымерших растений, их 

таксономических группах и родственных связях между ними. 

Систематическая (таксономическая) категория (греч. 

«система» –целое, сложение, соединение, «систематикос» – 

упорядоченный; «таксис» – расположение в порядке, строй+ 

«номос» – закон; «категория» – высказывание, признак) – см. 

таксономическая категория. 

Систематические (номенклатурные)единицы (греч. 

«система» –целое, сложение, соединение, «систематикос» – 

упорядоченный; лат. «номенклатура» – роспись имен)– таксо-

ны. См. таксон. 

Ситовидная пластинка – поперечная стенка клетки си-

товидной трубки с множеством перфораций. 

Ситовидные поля–группы перфораций на боковых 

стенках ситовидных трубок. 

Ситовидные трубки – проводящие элементы флоэмы, 

состоящие из вытянутых клеток, соедененных своими конца-

ми, при этом конечные торцевые стенки превращены в сито-

видные пластинки. У большинства растений С. т. функциони-

руют от одного до нескольких лет (у некоторых пальм десятки 
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лет). По мере старения ситечки закупориваются каллозой, ток 

веществ прекращается, а отмершие трубки обычно сминаются. 

Сифоногенная клетка или клетка пыльцевой 

трубки (греч. «сифон» – трубка, насос + «геннао» – рождать, 

производить) – клетка пыльцевого зерна Голосеменных расте-

ний, которая после опыления формирует пыльцевую трубку. 

Скарификация семян (лат. «скарификаре» – царапать) – 

механическое повреждение кожуры твердых семян для повы-

шения их способности к набуханию с целью ускорения про-

растания. Осуществляется механически в скарификаторах (ца-

рапание, раскалывание, перетирание с песком) или действием 

крепкой серной кислотой с последующим промыванием во-

дой. 

Скелет растения – совокупность механических тканей 

растения. 

Скелетные ветви – боковые, многолетние ветви первого 

порядка, отличающиеся своими крупными размерами, часто с 

одревеснением тканей и сохраняющие жизнеспособность по-

сле одного или более сезонов вегетации. 

Скелетные корни – название используется для обозна-

чения многолетних, обычно одревесневающих корней, отли-

чающихся крупными размерами и несущих сосущие и росто-

вые корни. С. к. являются основой для формирования корне-

вой системы растения. 

Скелетный побег – побег многолетнего растения, в 

структуре которого есть многолетний участок; представляет 

собой основу формирования скелетной оси. 

Складчатая паренхима (лат. «пар» – равный + греч. 

«энхима» – налитое) – своеобразная ассимиляционная ткань 

хвои сосен, состоящая из клеток, стенки которых образуют 

складки, заходящие в полость клетки. 

Складчатый мезофилл – то же, что и складчатая парен-

хима. См. складчатая паренхима. 
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Склереиды (греч. «склерос» – твердый + «энхима» – 

налитое) – клетки паренхимной, удлиненной или ветвистой 

формы, имеющие сильно утолщенные и одревесневшие кле-

точные стенки. 

Склеренхима (греч. «склерос» – твердый, жесткий + 

«энхима» – налитое) – сборное название всех типов механиче-

ских тканей растительного организма (склереиды, лубяные 

волокна и либриформ), имеющих равномерно утолщенные 

обычно одревесневшие оболочки, способные противостоять 

механическим нагрузкам. Иногда С. считают лишь один из 

типов механической ткани, состоящей из толстостенных про-

зенхимных волокон, характерных для первичного строения 

стебля и корня (склеренхимное влагалище пучков однодоль-

ных, склеренхимные тяжи пучков двудольных и корней пер-

вичного строения). 

Склеренхимная обкладка (греч. «склерос» – твердый, 

жесткий) – то же, что и склеренхимное влагалище. См. скле-

ренхимное влагалище. 

Склеренхимное влагалище (греч. «склерос» – твердый, 

жесткий) – группа клеток склеренхимы, окружающих прово-

дящий пучок (напр., у видов рода пшеница – Triticum). 

Склеренхимное кольцо(греч. «склерос» – твердый, 

жесткий) – то же, что и склеренхимное влагалище. См. скле-

ренхимное влагалище. 

Склеренхимные волокна (греч. «склерос» – твердый, 

жесткий) – пучки волокнистых прозенхимных клеток склерен-

химы с заостренными концами, при полном своем развитии 

омертвевшие. 

Склерификация (греч. «склерос» – твердый, жесткий + 

«фацио» – делаю) – утолщение и одревеснение клеточных 

стенок различных тканей растения, способствующие повыше-

нию их механической прочности. Обычно С. приводит к от-

миранию клеток и превращению их в типичные элементы ме-

ханической ткани. 
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Склероций (греч. «склерос» – твердый, жесткий) – очень 

плотное сплетение гифов, заполненных питательными веще-

ствами и содержащих мало воды, благодаря чему С. хорошо 

перезимовывает. 

Скрещивание – естественное или искусственное соеди-

нение двух генотипически различных гамет при оплодотворе-

нии. 

Скрытые почки – едва заметные пазушные почки, 

находящиеся в углублениях побега, скрытые листовым руб-

цом или листовой подушечкой. 

Слепая пора – поровый канал, не имеющий комплемен-

тарного порового канала на стенке соседней клетки. 

Слизи – близкие к пектину гидрофильные полисахариды, 

выделяемые растениями в виде прозрачных затвердевающих 

скоплений при повреждениях. Характерной особенностью С. 

является способность сильно набухать в воде и затем раство-

ряться с образованием очень вязких растворов. С. ускоряют 

прорастание семян, предохраняют растения от перегрева и др. 

Слоевище илиталлом (греч. «таллос» – отпрыск, моло-

дая ветка)– тело организма, не расчлененное на корень, сте-

бель и листья. 

Слоевищные растения – см. низшие растения. 

Слоевцовые растения – см. низшие растения. 

Сложная кисть (метёлка) – моноподиальное соцветие, у 

которого на долго растущей главной оси расположены кисти 

или щитки. 

Сложная (сборная) листовка или многолистовка– см. 

многолистовка. 

Сложное крахмальное зерно – крахмальное зерно, со-

стоящее из нескольких мелких зерен, формирующихся в ами-

лопласте. С. к. з. является непрочным образованием и легко 

распадается на простые зерна. 

Сложные соцветия – соцветия, у которых на главной 

оси размещены простые соцветия. 
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Сложный гинецей – гинецей, состоящий из двух или 

нескольких пестиков. 

Сложный зонтик – моноподиальное соцветие, у которо-

го на главной укороченной оси расположены цветоносы, за-

канчивающиеся простыми зонтиками. 

Сложный колос – моноподиальное соцветие, у которого 

на главной оси расположены колоски. 

Сложный лист – лист, как правило, состоящий из не-

скольких листочков (листовых пластинок, имеющих черешоч-

ки). 

Сложный пестик – пестик, который образован двумя 

или большим числом сросшихся плодолистиков. 

Сложный (сборный) плод – см. сборный плод. 

Сложный щиток – моноподиальное соцветие, у которо-

го на главной оси расположены щитки или корзинки. 

Слой исчезающих клеток – см. дегенерирующий слой. 

Слой фитоценоза (греч. «фитон» – растение + «кайнос» 

– общий) – основная структурная, а вместе стем экологическая 

и энергетическая часть фитиценоза, образованная популяцией 

доминанта, субдоминанта или кондоминантов одной и той же 

экобиоморфы (с сопутствующими популяциями других ви-

дов). Различают слои Ф.: конституционные или основные 

(слои деревьев, кустарников, трав, мхов и лишайников) эда-

фические или внутрипочвенные (слои, создаваемые грибами, 

микробами), выполняющие (слои планктонных организмов). 

Важно различать также главные и второстепенныеслои. 

Первые построены доминантами или кондоминантами, вторые 

– субдоминантами. 

Смена ядерных фаз – смена гаплоидной генеративной 

фазы в онтогенезе растений диплоидной, и наоборот. 

Смешанные почки – почки, содержащие зачатки листь-

ев и цветков. 

Смешанный побег – то же, что вегетативно-

генеративный побег. См. вегетативно-генеративный побег. 
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Смолы – органические вещества, являющиеся продуктом 

полимеризации и окисления терпенов, которые вырабатыва-

ются растениями в процессе метаболизма. К смолам относят-

ся: канифоль, ладан, мирра и др. 

Смоляныежелёзки– железки, специализированные на 

выделении смол. 

Смоляные ходы – система каналов схизогенного проис-

хождения в органах растений, полость которых выстлана сек-

ретирующими клетками. С. х. содержат разные смолы и эфир-

ные масла. 

Согнутый семязачаток – см. кампилотропный семяза-

чаток. 

Созревание – заключительная фаза плодоношения у 

высших растений. 

Созревание побега – окончание роста побега древесного 

растения с одновременным его одревеснением как подготови-

тельный этап к перезимовке. 

Сокодвижение – усиленное передвижение пластических 

веществ в восходящем направлении в деревьях, сопровожда-

ющееся мобилизацией отложенных в стеблях и корняхзапас-

ных веществ. Главное С. весной; бывает и вторичное С. летом, 

сопровождающееся вторичным приростом. 

Соланины (лат. «соланум» – паслен)–группа органиче-

ских веществ, относящихся к гликозидам. Обладают горьким 

вкусом и, как полагают, наряду с др. алкалоидами предохра-

няют растения от поедания. С. характерны для представителей 

сем. Пасленовые –Solanaceae. 

Солитеры (лат. «солитариус» – еденичный, одиночный, 

одинокий) – одиночно высаженные, обычно высокодекора-

тивные, древесные породы. 

Соломина – тип стебля, который имеет полые междоуз-

лия и узлы выплненные паренхимой, где сливаются пучки 

идущие из листа, пазушных почек и вышележащих междоуз-

лий. С. характерна для представителей сем. Мятликовые 

(Poaceae). 



 

204 

 

Сома (греч. «сома» – тело) – совокупность вегетативных 

клеток тела организма. 

Соматические клетки (греч. «сома» – тело) – вегета-

тивные клетки тела организма. 

Соматогамия (греч. «сома» – тело + «гамос» – брак) – 

слияние двух вегетативных клеток грибницы (мицелия) у мно-

гих грибов. 

Сомкнутость крон – показатель соприкосновения крон 

деревьев, определяемый по занимаемой контурами крон дере-

вьев площади. 

Соплодия – в узком понимании – это сросшиеся плоды, 

возникшие из отдельных цветков одного соцветия (ананас – 

Ananas). В широком – совокупность зрелых плодов одного со-

цветия независимо от срастания (шелковица – Morus, инжир – 

Ficus carica). У свеклы соплодие называется клубочком и 

представляет собой несколько плодиков, сросшихся с листка-

ми околоцветника и друг с другом. 

Сорные растения (сорняки) – по определению С.А. 

Котт С. р. это растения, не культивируемые человеком, но ис-

торически приспособившиеся к жизни в условиях обрабатыва-

емой почвы и возделываемых культур, растущие вместе с ни-

ми и оказывающие отрицательное действие на урожай и его 

качество. 

Сорт – группа сходных по хозяйственно-биологическим 

свойствам и морфологическим признакам культурных расте-

ний, отобранных и размноженных для возделывания в опреде-

ленных природных и производственных условиях с целью по-

вышения урожайности и качества продукции. См. ещекульти-

вар. 

Сорус (греч. «сорос» – куча) – группа скученно располо-

женных спорангиев. 

Сосудистые растения – растения, в органах которых 

имеются сосуды или трахеи. 
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Сосудисто-волокнистые пучки– см. проводящие пуч-

ки. 

Сосуды (трахеи) (греч. «трахейа» – дыхательное горло) 

– водопроводящие элементы ксилемы, образующиеся путем 

сочленения продольного ряда клеток, поперечные стенки ко-

торых перфорированы, т. е. имеют одно или несколько сквоз-

ных отверстий. Различают кольчатые, спиральные, лестнич-

ные, пористые и др. сосуды. Обеспечивают восходящий поток 

(ток) в растении. 

Соцветие – 1. Специализированная система побегов, 

стебли которой несут цветки и более или менее видоизменен-

ные листья, и полностью отмирают после цветения и плодо-

ношения; 2. Система видоизмененных побегов покрытосемен-

ных растений, несущих цветки. Соцветия обычно в той или 

иной степени отграничены от вегетативной части растения. 

Сочленение – место соеденения двух однородных ча-

стей, причем концы их ясно разделены поверхностью сопри-

косновения. 

Сочный плод – плод, имеющий сочный или мясистый 

околоплодник. 

Сочный стебель – с тканью мясистого стебля (в особен-

ности паренхимой), богатой клеточным соком. С. с. имеют, 

напр., многие кактусы и молочаи. 

Спайнолепестный венчик – см. сростнолепестный вен-

чик. 

Сперматогенез (греч. «сперма» – семя + «генезис» –

происхождение) – процесс образования мужских половых кле-

ток – сперматозоидов. 

Сперматозоид (греч. «сперма» – семя + «зоон» – живот-

ное + «эйдос» – вид) – подвижная мужская половая клетка 

(гамета). Для передвижения имеет жгутик(и). 

Спермий (греч. «сперма» – семя) – неподвижная мужская 

половая клетка (гамета). 
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Спермодерма (греч. «сперма» – семя + «дерма» – кожа) – 

семенная кожура. См. семенная кожура. 

Спинной шов – шов у апокарпного гинецея, образован-

ный средней жилкой плодолистика. Находится напротив 

брюшного шва. 

Спиральное листорасположение – см. очередное ли-

сторасположение. 

Спиральные сосуды илиС. трахеи (греч. «трахейа» – 

дыхательное горло) – сосуды, у которых утолщения вторичной 

клеточной стенки в виде одного или нескольких валиков, рас-

положенных по спирали и имеющих большую или меньшую 

крутизну. Такие сосуды могут легко растягиваться, поэтому 

они свойственны проводящим пучкам растущих органов. 

Спиральные трахеи (греч. «трахейа» – дыхательное 

горло) – см. спиральные сосуды. 

Спиральный цветок – цветок, у которого все части рас-

положены по спирали. 

Спорангий (греч. «спора» – сев, семя + «ангейон» – со-

суд) – одноклеточный или многоклеточный орган, в котором 

образуются споры. 

Споровые растения (греч. «спора» – сев, семя) – расте-

ния, размножающиеся и распространяющиеся спорами, кото-

рые образуются бесполым и половым путем. С. р. иногда де-

лят на низшие и высшие растения. 

Спорогенез (греч. «спора» – сев, семя + «генезис» – про-

исхождение) – процесс образования спор. 

Спорогенная ткань (греч. «спора» – сев, семя + «гене-

зис» – происхождение) – ткань внутри спорангия, пыльцевого 

мешка, нуцеллуса семязачатка и т. д., клетки которой подвер-

гаются редукционному делению, давая в итоге споры. 

Спорогон (греч. «спора» – сев, семя + «гоне» – рождение) – 

спорофит (бесполое поколение) Мохообразных, состоящий из 

коробочки, ножки и присоски (гаустория), внедряющийся в 
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ткань гаметофита (половое поколение) и получающий от него 

питательные вещества. 

Спородерма (греч. «спора» – сев, семя + «дерма» – кожа) – 

многослойная оболочка споры или пыльцевого зерна. Состоит 

из двух главных слоев: наружного – экзины и внутреннего – 

интины. 

Спороносный лист – см. спорофилл. 

Спорообразующая ткань – то же, что и спорогенная 

ткань. См. спорогенная ткань. 

Спорофилл, спороносный лист (греч. «спора» – сев, 

семя + «филлон» – лист) – специализированный видоизменен-

ный лист, на котором образуется спорангии. У Покрытосе-

менных это тычинки и плодолистики. 

Спорофит (греч. «спора» – сев, семя + «фитон» – расте-

ние) – диплоидное (бесполое) поколение в жизненном цикле 

растения. С. развивается из зиготы и продуцирует споры; спо-

роносное растение. 

Спорофор (греч. «спора» – сев, семя + «форе» – нести) – 

любая несущая спору структура. 

Спороцит (греч. «спора» – сев, семя + «китос» – обо-

лочка, сосуд) – материнская клетка спор. 

Споры (греч. «спора» – сев, семя) – специализирован-

ные клетки грибов и растений, служащие для размножения, 

расселения и сохранения видов в неблагоприятных условиях. 

Спящие (покоящиеся) почки – боковые почки, кото-

рые длительное время не дают побегов. 

Среда обитания – условия сосущетвования (совокуп-

ность абиотических и биотических факторов) отдельного ор-

ганизма или биоценоза в целом, влияющие на их рост и раз-

витие. 

Срединная пластинка или межклеточное вещество 

– слой межклеточного вещества, состоящий обычно из пек-

тиновых веществ и связывающий (склеивающий) соседние 

клетки. 
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Срединная формация листьев – см. формация листь-

ев и срединные листья. 

Срединные листья – листья, расположенные в средней 

части побега или его прироста и отличающиеся максимально 

развитыми листовыми пластинками (ассимиляционные ли-

стья); С. л. часто называют стеблевыми листьями. 

Средняя завязь – см. полунижняя завязь. 

Сростнолепестный (спайнолепестный) венчик – 

венчик, у которого лепестки более или менее срастаются 

между собой. 

Сростнолистная чашечка – чашечка, состоящая из бо-

лее или менее сросшихся чашелистиков. 

Стадия (греч. «стадион» – стадий, известное расстоя-

ние, мера длины) – определенная ступень, период, этап в раз-

витии чего-либо, имеющие свои качественные особенности. 

Стаминодии (лат. «стамен» – тычинка, нить + греч. 

«эйдос» – вид) – стерильные (бесплодные) тычинки, не про-

изводящие пыльцы и нередко превратившиеся в нектарники, 

напр., у купальницы (Trollius), лепестковые образования у 

канн (Canna), махровых роз (Rosa), гвоздик (Dianthus) или 

нити у аистника (Erodium). 

Старение – эндогенно и экзогенно обусловленный про-

цесс возрастных изменений организма, проявляющийся в 

ослаблении его жизнедеятельности и, в конечном итоге, в 

естественном отмирании. 

Статолиты (греч. «статос» – стоять + «литос» – камень) 

– мелкие крахмальные зерна корневого чехлика корня или эн-

додермы молодого растущего стебля, обуславливающие вер-

тикальный рост этих органов. В отличие от обычных крах-

мальных зерен, С. расходуются растением только в крайних 

случаях. 

Ствол – главная ось (стебель) дерева, растущая в длину и 

толщину интенсивнее других осей – ветвей и побегов; глав-

ный стебель древесного растения, легко просматривающийся 

от верхушки до основания. 
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Стволик – отдельный крупный стебель у кустарника. 

Стебель – вегетативный осевой орган растения, состоя-

щий из узлов и междоузлий и растущий за счет как верхушеч-

ной, так и вставочных меристем. Наряду с листом, он является 

основной структурной частью побега. 

Стеблевое междоузлие – см. междоузлие. 

Стеблевой (листовой) узел – см. узел. 

Стеблевые суккуленты (лат. «суккулентус» – сочный) – 

многолетние растения с сочными, мясистыми стеблями, в па-

ренхиме которых запасается большое количество воды (какту-

сы и др.). 

Стеблекорень – то же, что и каудекс. См. каудекс. 

Стеблеобъемлющий лист – сидячий лист с расширен-

ным основанием, полностью охватывающим стебель в узле. 

Стекловидность семян – показатель, характеризующий 

технологические и биохимические качества пшеницы. С. с. 

обусловливается повышенным содержанием белка и мелко-

зернистого крахмала в зерне. 

Стекловидный эндосперм (греч. «эндон» – внутри + 

«сперма» – семя) –эндосперм,в клетках которого зерна крах-

мала, разрастаясь, сливаются в одну полупрозрачную массу. 

См. ещестекловидность семян. 

Стела или стель (греч. «стеле» – колона, столб) – цен-

тральный цилиндр оси (стебля, корня). См. центральный ци-

линдр. 

Стелющиеся растения – см. лежачие растения. 

Стенка плода, околоплодник или перикарпий – см. 

перикарпий. 

Степи – участки земной поверхности, занятые степной 

растительностью. 

Степная зона (греч. «зона» – пояс) – зона умеренных 

поясов Северного и Южного полушарий, характеризующиеся 

распространением травянистой, главным образом, злаковой 

ксерофильной растительности. 
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Степная растительность –растительность, образован-

ная травянистыми мезоксерофильными, ксерофильными дер-

новинными злаками, иногда луковичными и разнотравьем; 

сложилась в условиях продолжительного жаркого лета и более 

или менее холодной зимы, при количестве осадков от 200 до 

550 мм в год. С. р. занимает обширные площади Евразии. 

Стержневая корневая система – корневая система, со-

стоящая из главного и боковых корней разных порядков, при 

этом главный корень заметно превышает по своему развитию 

боковые корни. 

Стержневой корень – первый или первичный корень 

растения, формирующийся как непосредственное продолже-

ние корешка зародыша семени. 

Стеригмы (греч. «стеригм» – опора, поддержка) – 1. 

Тонкие отростки на верхушке базидий, на которых сидят ба-

зидиоспоры. 2. Короткие цилиндрические клетки, от которых 

отчленяются конидии. 3. Тонкий участок спороносца грибов, 

на котором развиваются споры. 

Стерильные тычинки (лат. «стерилис» – бесплодный) – 

тычинки, у которых пыльники и пыльца недоразвиты. 

Стерильный цветок (лат. «стерилис» – бесплодный) – 

бесплодный, лишенный способности к оплодотворению цве-

ток, т. е. цветок не имеющий ни тычинок ни плодолистиков. 

Стигма (греч. «стигма» – укол, пятно) – рыльце пестика. 

Стилодий (греч. «стилос» – колона, столб + «эйдос» – 

вид) – 1. Часть плодолистика, нередко развивающаяся между 

завязью и рыльцем (в ценокарпном гинецее стилодии, сраста-

ясь между собой, образуют столбик). 2. Разветвление рыльца, 

несущее так называемую воспринимающую ткань (напр., у 

Астровых –Asteraceae). 

Столбик – тонкая  и обычно вытянутая в виде цилиндри-

ческой колонки стерильная часть пестика, отходящая от вер-

хушки завязи и соединяющая ее с рыльцем. Формируется у 

ценокарпного гинецея в результате срастания стилодиев. 

Столбовидные корни – см. опорные корни. 
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Столбчатая (палисадная) паренхима – см. палисадная 

паренхима. 

Столон (лат. «столонис» – отпрыск, побег) – однолетний 

ползучий побег с длинными, тонкими междоузлиями и чешуе-

видными (катафиллы) или ассимилирующими листьями 

нижней формации (плеть). Обеспечивает вегетативное раз-

множение и расселение. С. бывают надземные (усы у земля-

ники, плети у лапчатки ползучей) и подземные (картофель, 

седмичник европейский). От корневищ отличаются тем, что 

отмирают обычно в год образования. 

Стратификация семян (лат. «стратум» – настил, слой + 

«фацере» – делать) – выдерживание семян труднопрорастаю-

щих растений во влажном песке, торфе, мхе при температуре 

1–5 °С или под снегом для ускорения прорастания. 

Стрелка – более или менее длинный, чаще пазушный 

цветоносный стебель лишенный листьев (нарцисс, –Narcissus, 

одуванчик –Taraxacum ,  подорожник –Plantago  и др.) 

С.  представляет собой удлиненное последнее подцветочное 

междоузлие укороченного побега. 

Стреловидный лист –треугольный в очертании листс 

треугольной выемкой у основания (напр., надводные листья 

стрелолиста – Sagittaria). 

Стробил (греч. «стробилос» - шишка хвойных, конус) – 

ограниченный в росте, укороченный спорофиллоносный по-

бег; укороченный побег, несущий видоизмененные листья, на 

которых развиваются спорангии. 

Стробилярная теория (эвантовая теория) происхож-

дения цветка(греч. «стробилос» – шишка хвойных, конус); 

«эу» – хороший, настоящий + «антос» – цветок) – одна из тео-

рий происхождения цветка, предложенная Арбером и Парки-

ным в 1907 г. Согласно С. т. цветок является видоизмененным 

репродуктивным побегом, возникшим в результате преобразо-

вания стробила древних голосеменных. На конической оси 

стробила (в последствии цветоложе) – спирально располага-

лись покроволистики (предшественники околоцветника), мик-



 

212 

 

роспорофиллы и мегаспорофиллы, преобразовавшиеся в ты-

чинки и плодолистики. На основе этой теории наиболее арха-

ичными следует считать представители сем. Магнолиевых – 

Magnoliaceae, Лютиковых – Ranunculaceae и т.п. 

Строма (греч. «строма» – ложе) – основное вещество 

(матрикс) пластид; бесцветная белково-фосфолипидная основа 

пластид, в которую погружены мембранные структуры и пиг-

менты. 

Струговидный лист – простой лист сильно и неравно-

мерно изрезанный на косотреугольные участки (одуванчик - 

Taraxacum). 

Струйчатое движение цитоплазмы – движение цито-

плазмы многочисленными тонкими струйками во всех направ-

лениях клетки. 

Структура урожая – совокупность элемен-

тов,слагающих продуктивность растений (напр., у зерновых 

культур такими элементами С. у. являются среднее число ко-

лосоносных стеблей, количество зерен в одном колосе, масса 

1000 зерен). 

Структурная ботаника (морфология растений) – см. 

мофология растений. 

Стручок – сухой плод, образующийся из двух плодоли-

стиков и вскрывающийся двумя створками от основания к 

верхушке; имеет ложную перегородку, к которой прикрепле-

ны семена. 

Стручочек – короткий стручок с длиной плода не боль-

ше, чем в три раза превышающей ширину. 

Субальпийский пояс (лат. «суб» – под + кельт. «альп» – 

высокая гора) – один из поясов вертикальной зональности 

горных систем умеренных субтропических широт, располо-

женный вышелесного, но ниже альпийского пояса и характе-

ризующийся господством стланниковых и травянистых пси-

хромезофитных сообществ. На Западном Кавказе располагает-

ся на высоте от 1700 до 2300 м над уровнем моря. 
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Субдоминант (лат. «суб» – под + «доминантис» – гос-

подствующий) – вид, который господствует (преобладает) во 

второстепенном слое фитоценоза; второй по численности вид 

после доминанта в фитоценозе. 

Суберин (лат. «субер» – пробка) – смесь жироподобных 

веществ, откладывающаяся в клеточной стенке при ее опроб-

ковении. Пояски Каспари в эндодерме корня тоже содержат С. 

Суберинизация или опробковение (лат. «субер» – 

пробка) – см. опробковение. 

Субкондоминанты (лат. «суб» – под + «кон» – вместе + 

«доминантис» – господствующий) – содоминирующие в фи-

тоценозах виды растений. С. участвуют в сложении второсте-

пенных слоев фитоценоза. 

Субстрат (лат. «субстратус» – расстеленный внизу, под-

стилка) – 1. Основа, к которой прикрепляется организм; 

2. Питательная среда (преимущественно для микроорганиз-

мов); 3. Вещество, на которое действует фермент. 

Субтропическая растительность (лат. «суб» – под + 

греч. «тропикос» (киклос)–поворотный круг)– растительность 

субтропических поясов земного шара, представленная сухими, 

полусухими и влажными субтропиками. 

Субэдификаторы (лат. «суб» – под + «эдификатор» – 

строитель) – эдификаторы второстепенных слоев в фитоцено-

зе; то же, что и субдоминанты и субкондоминанты; виды рас-

тений, занимающие второе, после эдификаторов, место в фи-

тоценозе. 

Субэпидермальный (лат. «суб» – под +греч. «эпи» – на, 

над, сверх, при, после + «дерма» – кожа) – лежащий (находя-

щийся) под эпидермисом. 

Суккуленты (лат. «суккулентус» – сочный) – многолет-

ние растения с сочными, мясистыми надземными органами, в 

водоносной паренхиме которых запасается вода. С. приуроче-

ны к засушливым местообитаниям; их относят к ксерофитам. 

Различают стеблевые и листовые суккуленты. 
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Сукцессии(лат. «сукцессио» – преемственность) – ряд 

последовательных смен растительных сообществ во времени, 

преемственно возникающих или на местах лишенных расти-

тельности (первичные С.), или на участках, где ранее суще-

ствовавший растительный покров уничтожен не полностью 

(вторичные С.). 

Султан – тип соцветия, у которого цветки сидят на очень 

коротких цветоножках (напр., у тимофеевки – Phleum). С. за-

нимает промежуточное положение между колосом и метелкой. 

Сумка – см. аск. 

Сумкоспора – см. аскоспора. 

Сумчатые грибы – см. Аскомицеты. 

Супротивное листорасположение – листорасположе-

ние, при котором от каждого узла побега отходит два листа, 

расположенных супротивно. При С. л. соседние пары листьев 

могут быть расположены строго друг над другом (двурядно-

супротивное листорасположение) или б. м. под прямым уг- 

лом относительно друг друга (перекрестно-, накрест-

супротивное листорасположение). Часто С. л. рассматрива-

ют как частный случай мутовчатого листорасположения. 

Сутуральная (краевая) плацентация (лат. «сутура» – 

шов + «плацента» – лепешка) – расположение семязачатков по 

краям плодолистиков, вдоль швов (сутур). Существует три ти-

па С. п.: центрально-угловая, париетальная или постенная 

и центрально-осевая или колончатая. 

Сухой плод – плод, имеющий сухой околоплодник после 

созревания семян. 

Сухостой – сухие, мертвые, но не упавшие на почву де-

ревья. 

Сферосомы (греч. «сфайра» – шар + «сома» – тело) – 

субмикроскопические округлые тельца, предположительно 

связанные с эндоплазматической сетью. Функция: синтез и 

превращение липидных веществ в клетке. 

Схизогенные вместилища (межклетники, ходы) 

(греч. «схидзо» – раскалываю + «генезис» – возникновение) – 
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межклеточные полости, образующиеся путем расхождения 

клеток по срединной пластинке, первоначально тесно примы-

кавших друг к другу. 

Схизокарпий (греч. «схидзо» – раскалываю + «карп» –

плод) – ценокарпный плод распадающийся на отдельные доли – 

мерикарпии (двукрылатка кленовых, вислоплодник зонтич-

ных, коробочка канатника и др.) или полумерикарпии (цено-

бий почти всех яснотковых и многих бурачниковых). 

 

Т 
Тавтоним (греч. «таутос» – то же самое) – видовой эпи-

тет, в точности повторяющий родовой. 

Тайга (тюрк.) – тип биома с хвойными бореальными (се-

верными) лесами в умеренном поясе Северного полушария, в 

Северной Америке и Евразии. Тайга занимает 10% суши Зем-

ли. В горах образует высотный пояс (горная тайга); на равни-

нах – природную зону (таежная зона), которая расположена 

между лесотундровой зоной на севере и зоной смешанныхле-

сов на юге. 

Таксон (систематическая или номенклатурная еди-

ница) (лат. «таксаре» – оценивать и греч. «таксис» – распо-

ложение в порядке; «система» – соединение; лат. «номенкла-

тура» – роспись имен) – конкретная таксономическая группа 

любого ранга, напр.,Salicales (порядок), Boraginaceae (семей-

ство), Veronica(род), Veronica аrvensis (вид) и др.; группа дис-

кретных (отдельных) объектов, связанных той или иной сте-

пенью общности свойств и признаков и благодаря этому даю-

щих основание для присвоения им определенной таксономи-

ческой категории; совокупность реально существующих или 

вымерших организмов, отнесенных к определенной таксоно-

мической категории. 

Таксономическая (систематическая) категория (греч. 

«таксис» – расположение в порядке, строй + «номос» – закон; 

«система» – соединение; «категория» – высказывание, при-
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знак) – уровень таксономической иерархии(отдел, класс, по-

рядок семейство, род, вид и т.п.). 

Таксономический синоним (греч. «таксис» – располо-

жение в порядке, строй + «номос» – закон; «синонимос» – од-

ноименный) – одно из двух или нескольких названий одного и 

того же таксона, по каким-то причинам отвергаемое в пользу 

законного названия. 

Таксономия (греч. «таксис» – расположение в порядке, 

строй + «номос» – закон) – теория и практика классификации 

организмов (имеет, обычно, иерархическое строение). 

Таллом (греч. «таллос» – отпрыск, молодая ветка)– то 

же, что и слоевище. См. слоевище. 

Талломные растения (греч. «таллос» – отпрыск, моло-

дая ветка)– см. низшие растения. 

Тангентальный срез (лат. «тангенс» – касающийся) – 

продольный срез, расположенный в плоскости, параллельной 

поверхности осевого органа(корня, стебля). Может совпадать 

с периклинальным. 

Танины или танниды или дубильные вещества(фр. 

«таннер» – дубить кожу) – гетерогенная группа фенольных 

производных; аморфные сильно вяжущие вещества, широко 

распространенные в растениях. Накапливаются в вакуолях. 

Обладают антисептическими свойствами, поэтому предохра-

няют растения от загнивания. Применяются для дубления кож, 

в медицине и др. 

Танниды – то же, что итанины.См. танины. 

Тапетумили выстилающий слой (греч. тапетос» – ко-

вер, покрывало) – внутренний слой клеток стенки пыльника у 

Покрытосеменных растений. По мере созревания пыльника 

питательные вещества клеток Т. идутна питание развиваю-

щейся пыльцы и он разрушается. 

Твёрдые масла– растительные масла с точкой плавления 

выше 20оС. 

Твёрдый луб – совокупность мертвых прозенхимных 

элементов коры стебля – лубяных волокон и склереид с тол-
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стыми одревесневшими оболочками, образующимися из лубя-

ной паренхимы. 

Теза (греч. «тезис» –положение, утверждение) утвежде-

ние, истинность которого должна быть доказана. 

Тека (греч. «теке» – футляр, коробка, гнездо, ячейка, 

хранилище, вместилище) – половинка пыльника. Предлагают 

также текой называть отдельный пыльник, а некоторые те-

кой называют пыльцевое гнездо. 

Телейтоспора или телиоспора (греч. «телеуте» – окон-

чание + «спора» – сев, семя) – спора последней стадии цикла 

ржавченных грибов, представляющая собой толстостенное 

двуклеточное образование, которое в конечном счете форми-

руют базидии с базидиоспорами; толстостенная зимующая 

спора ржавчинных грибов, состоящая из двух клеток, имею-

щих по два ядра, которые в последствии сливаются. 

Телом (греч. «телос» – конец, окончание) – безлистный 

цилиндрический осевой орган (веточка) примитивных назем-

ных высших растений (псилофитов), еще не имевших плоских 

листьев и настоящих корней. Путем срастания уплощенных 

теломов образовались листья – макрофиллы современных па-

поротников и семенных растений. 

Теломная теория(греч. «телос» – конец, окончание) –

теория, рассматривающая теломы как основные еденицы, на 

основе которых в процессе эволюции сформировались раз-

личные типы листьев и спорофиллов сосудистых растений. 

Теломные растения (греч. «телос» – конец, окончание) 

– то же, что и высшие растения. См. высшие растения. 

Телофаза (греч. «телос» – конец, окончание + «фазис» – 

появление) – последняя (четвертая) фаза митоза, во время ко-

торой исчезают хромосомы, формируются ядерные оболочки 

у новых (дочерних) ядер и исчезает веретено деления. 

Тельце Гольджи – то же, что и диктиосома. См. диктио-

сома. 

Теневые листья – листья растения, выросшие при недо-

статочной освещенности. Имеют тонкую кутикулу, без опу-
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шения. Механических тканей мало. Хлоропластов в клетках 

теневых листьев меньше, чем в световых, но они крупнее, 

хлорофилла больше и зеленая окраска листа темнее. Столбча-

тая паренхима отсутствует или салабо отличается от губчатой. 

Устьиц меньше. Сеть жилок сравнительно редкая. 

Теневыносливые растения – растения широкого диапа-

зона условий освещения, в которых могут нормально разви-

ваться (от сильного затемнения до полного солнечного света). 

Тенелюбивые растения – растения тенистых мест, не 

выносящие прямого солнечного света. 

Теория Дарвина – учение Ч. Дарвина об эволюции жи-

вой природы, основными движущими силами которой явля-

ются изменчивость, наследственность, естественный и искус-

ственный отбор, проявляющийся в процессе борьбы за суще-

ствование. 

Теория туники-корпуса. Теория организации апикаль-

ной меристемы побега, согласно которой эта меристема диф-

ференцирована на две зоны, различающиеся по способу роста: 

периферическую – тунику, в которой один или несколько сло-

ев клеток обнаруживают рост в поверхность (антиклинальные 

деления), и внутреннюю – корпус, или массив клеток, обеспе-

чивающих увеличение объема (деление в различных плоско-

стях). 

Теплолюбивые растения – растения, не переносящие 

низких положительных температур. Т. р. нормально развива-

ются при температуре, близкой к 26о С с незначительными ко-

лебаниями (суточными и годовыми). Тропические Т. р., напр., 

какао, и др. не выдерживают даже кратковременного сниже-

ния температуры до 5о С., а субтропические рис, хлопчатник, 

батат – до 1о С.  

Терминальная почка (лат. «терминус» – предел, конец)– 

верхушечная почка какой-либо оси растения. 

Терминальные цветки(лат. «терминус» – предел, конец) – 

верхушечные цветки какой-либо оси растения. 
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Термонастии (греч. «термос» – теплый + «настос» – да-

вящий, уплотненный) – движения листьев, цветков и др. орга-

нов растений, обусловленные изменением температуры окру-

жающей среды, напр., раскрывание цветков под действием 

тепла. 

Термотропизм (греч. «термос» – теплый + «тропос»– по-

ворот, направление) – изгибание растущих органов, вызывае-

мое неравномерным распределением температуры во внешней 

среде. При температурах ниже оптимума происходит изгиб в 

более теплую сторону, а при темтературах выше оптимума – в 

более холодную. 

Термофилы (греч. «термос» – теплый + «филео» – люб-

лю) – организмы, нормально существующие и размножающи-

еся при температуре выше 45 °С (гибельной для большинства 

живых существ). Некоторые рыбы, беспозвоночные (черви, 

насекомые, моллюски), микроорганизмы и растения. Обитают 

в горячих источниках, верхних слоях почвы, прогреваемых 

солнцем, в самонагревающихся субстратах (навоз, торф, зер-

но). 

Терофиты (греч. «терос» – лето + «фитон» – растение) – 

одна из категорий жизненных форм в классификации по Раун-

киеру, объединяющая растения, которые переживают небла-

гоприятный для вегетации период года в виде семян. 

Терпены – органические соединения растительного про-

исхождения – ненасыщенные углеводороды, являющиеся 

главными составными частями эфирных масел растений. Т. 

обусловливают аромат цветков, смолистый запах хвойных и т. д. 

Тетрада клеток(греч. «тетра» – четыре) – группа из че-

тырех гаплоидных клеток, образующихся в результате мейоза. 

Тетрозы (греч. «тетра» – четыре + «озе» – суффикс, 

означающий углевод) – моносахариды, содержащие в молеку-

ле четыре атома углерода. 

Тила или тилла (греч. «тилос» – вздутие, опухоль) – см. 

тилла. 
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Тилакоид граны (греч. «тилакоидес» – мешковидный + 

«оидес» – подобный; «гранум» – зерно) – плоский дисковид-

ный мешочек, который является структурной частью граны. 

Тилакоид стромы или ламелла (греч. «тилакоидес» – 

мешковидный + «оидес» – подобный; «стороме» – ложе; лат. 

«ламелла» – пластинка) – мембранная структура в виде длин-

ного плоского мешочка, пронизывающего граны и проходяще-

го вдоль пластиды. 

Тилла или тила (греч. «тилос» – вздутие, опухоль) – пу-

зыревидный вырост паренхимной клетки, проникающий через 

пору в трахею, или трахеиду и частично или полностью заку-

поривает их. Тем самым уменьшается водоемкость ядра дре-

весины, и повышается устойчивость ее к гниению. Внутри Т. 

могут накапливаться смолы, дубильные и др.вещества. 

Тимин – азотистое основание, производное пиримидина, 

входящее в состав нуклеотидов ДНК. 

Типичный побег (греч. «типос» - отпечаток,образ жиз-

ни,тип, образец)– то же, что и удлиненный побег. См. удли-

ненный побег. 

Тип растительности (греч. «типос» - отпечаток,образ 

жизни,тип, образец)– растительная группировка сходная в 

биологическом, экологическом и структурном отношени-

ях.Чаще всего в качестве основных Т. р. выделяют тундровый, 

лесной, степной, пустынный, а также луговой, болотный и др. 

Тирс (греч. «тирсос» – жезл Диониса, его спутников и 

участников празднеств в честь этого бога, увитый плющом, 

виноградными листьями и увенчанный еловой шишкой) – 

сложное разветвленное соцветие с моноподиально нарастаю-

щей главной осью, на которой располагаются симподиальные 

соцветия. Степень разветвления боковых соцветий уменьша-

ется от основания к верхушке, придавая Т. пирамидальную 

форму. 

Ткань – совокупность клеток однородных по происхож-

дению, строению и выполняемым функциям. 
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Токсины (греч. «токсикон» – яд) – ядовитые вещества 

белковой природы, способные угнетать физиологические 

функции, что приводит к заболеванию или гибели организма. 

Толерантность (лат. «толерантиа» –терпение)–

устойчивость живых организмов к действию факторов внеш-

ней среды. 

Толстый стебель – с отношением величины поперечно-

го сечения к длине стебля (ствола), не превышающим 1/10. 

Следует указать, что такое представление о толщине и длине 

стебля условно. 

Тонкий стебель – с отношением величины поперечного 

сечения к длине стебля (ствола), заметно превышающим 1/10. 

Если стебель очень тонкий и по форме напоминает нить, то он 

называется нитевидным. Следует указать, что такое пред-

ставление о толщине и длине стебля условно. 

Тонопласт (греч. «тонос» – напряжение + «пастос» – вы-

лепленный, создазданный) – мембрана, окружающая вакуоль 

клетки и сходная по структуре с плазмалеммой и мембранами 

энндоплазматической сети. Т. обладает избирательной прони-

цаемостью, обеспечивает активный транспорт ионов и др. 

Торус (лат. «торус» – узел, выпуклость) – центральная 

линзовидно-утолщенная часть замыкающей пленки в окайм-

ленной поре. 

Точечные сосуды (трахеи) (греч. «трахейа» – дыха-

тельное горло) – сосуды, имеющие неутолщенные места обо-

лочек в виде мелких пор. 

Точка роста – то же, что и апекс. См. апекс. 

Травостой – надземная часть слоя трав в сообществах. 

Травы – одно-, двух- или многолетние растения с травя-

нистыми надземными стеблями. У растений умеренного кли-

мата стебли существуют б. ч. лишь один вегетационный пери-

од, у некоторых сохраняются в течение ряда лет. 

Травянистоерастение – растение, не имеющее много-

летних надземных побегов. 
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Травянистый стебель – не подвергающийся одревесне-

нию и после одного вегетационного периода отмирающий; 

свойственен травянистым растениям. 

Транзиторный крахмал (лат. «транзитус» – прохожде-

ние) – крахмал в виде зерен, временно образующихся в лейко-

пластах крахмалоносного влагалища стебля по пути транспор-

та углеводов в запасающие органы и ткани. 

Транспирация (лат. «транс» – через + «спиро» – вды-

хать, извергать) – физиологический процесс выделения расте-

нием воды в парообразном состоянии. 

Трансплантация (позднелат. «трансплантацио» – пере-

саживание) – см. прививка. 

Транспортная рибонуклеиновая кислотаили тРНК 

(лат. «транспорто» – перемещаю; лат. «рибес» – смородина + 

«нуклеос» – ядро) – рибонуклеиновая кислота, которая пере-

носит аминокислоты в рибосомы для синтеза белка. 

Трахеальный элемент (греч. «трахейа» – дыхательное 

горло) – общий термин для водопроводящей клетки – трахе-

иды или членика сосуда. 

Трахеи (греч. «трахейа» – дыхательное горло) – см. сосу-

ды. 

Трахеиды (греч. «трахейа» – дыхательное горло + «эй-

дос» – вид) – мертвые одревесневшие и заостренные на концах 

прозенхимные клетки растений, обеспечивающие восходящий 

поток (ток) веществ. 

Третичный корень – см. боковой корень. 

Трехсильный андроцей (греч. «андрос» – мужчина + 

«ойкос» – дом) –андроцей, состоящий  из шести тычинок, при 

этом три из них более длинные. 

Трехчленный цветок – круговой цветок, в каждом кру-

ге которого расположено три члена или кратное трем. 

Триба (лат. «трибус» – делю, разделяю) – таксономиче-

ская категория в систематике растений, занимающая проме-

жуточное положение между подсемейством и родом. Приме-

няется для объединения близких родов. 
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Триозы (греч. «триес» – три + «озе» – суффикс, означа-

ющий углевод) – моносахариды, содержащие в молекуле три 

атома углерода. 

Трихобласты (греч. «трихос» –волос + «бластос» – ро-

сток, побег, ветвь, зародыш) – клетки поверхностного слоя 

молодого участка корня, из которых образуются корневые во-

лоски. 

Трихомы (греч. «трихома» – волосы) – различные по 

форме, строению и функции выросты клеток эпидермиса рас-

тений (волоски, щетинки, чешуйки и т. д.). Различают желе-

зистые и кроющие Т. железистые – образуют вещества, кото-

рые  рассматриваются как выделения. Кроющие – представле-

ны волосками, которые составляют шерстистый, войлочный 

или иной покров органов. Он отражает часть солнечных лучей 

и уменьшает нагрев, создает затишное пространство около 

эпидермы, что в совокупности снижает транспирацию. 

тРНК или транспортная рибонуклеиновая кислота– 

см. транспортная рибонуклеиновая кислота. 

Тройчатосложный лист – сложный лист, в состав кото-

рого входят три листочка (клевер – Trifolium, земляника – 

Fragaria и др.). 

Тропизм (греч. «тропос» – поворот, направление) – ори-

ентированное движение органов растения, выражающееся в 

направление роста или его изменении (изгибы) в ответ на од-

ностороннее воздействие различных факторов среды: земного 

притяжения (геотропизм), света (фототропизм), химиче-

ских веществ (хемотропизм) и др.; обусловлен 

(не)равномерным ростом клеток на разных сторонах органа 

из-за (а)симметричного распределения ауксинов и ингибито-

ров роста. 

Тропическая растительность– растительность тропи-

ческих поясов земного шара, включающая тропический лес, 

саванну, тропическое редколесье, заросли кустарников, сбра-

сывающих листву на сухое время года или вечнозеленых, тро-

пическую степь и тропическую пустыню. 
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Тропические пояса– природные географические пояса 

Земли в Северном и Южном полушариях, в основном от 20 до 

30° северной широты и южной широты между субтропиче-

ским и субэкваториальными поясами. Температуры зимой 

обычно не ниже 10 °С, летом 30–35 °С, в восточных секторах 

материков выделяются влажный и сухой сезоны. Полупусты-

ни и пустыни, в более увлажненных местах – саванны и ли-

стопадные леса. Под Т. п. иногда понимают всю полосу суши 

и океанов между субтропиками обоих полушарий. 

Тропический лес – лес тропическогопояса земного шара. 

Тростниковый (свекловичный) сахар или сахароза – 

см. сахароза. 

Трубка венчика – сросшиеся в трубку нижние части 

венчика цветка спайнолепестных цветковых растений. 

Трубчатые цветки– цветки с актиноморфным сростно-

лепестным венчиком в виде трубочки, напр., срединные цвет-

ки в корзинках у подсолнечника (Helianthus), ромашки 

(Matricaria). 

Трубчатый венчик – сростнолепестный венчик, имею-

щий длинную трубку и небольшой отгиб с зубчиками, как 

цветки в соцветии у бодяка (Cirsium) или срединные цветки в 

корзинке у ромашки (Matricaria). 

Трубчатый стебель – то же, что и полый стебель. См. 

полый стебель. 

Тундра (финск. «тунтури» –безлесная голая возвышен-

ность) – тип биома с характерным безлесием в субарктиче-

ском поясе Северного полушария. Занимает площадь около 3 

млн. км
2
, протягиваясь вдоль северного побережья Северной 

Америки и Евразии сплошной полосой шириной до 500 км.Т. 

встречается также на некоторых островах близ Антарктиды. В 

горах образует высотный ландшафтный пояс (горная Т.). 

Тундровые зоны (финск. «тунтури» –безлесная голая 

возвышенность) – природные зоны суши, главным образом в 

Северном полушарии, в субарктическом поясе между зонами 

лесотундры и арктических пустынь: в России (на севере Евро-
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пейской части, Зап. и Вост. Сибири), Канаде, США (Аляска). 

Длительная зима со снежным покровом в течение 7–9 месяцев, 

сильная заболоченность, широкое распространение многолет-

ней мерзлоты. В естественных ландшафтах преобладает тунд-

ра. 

Туника (лат. «туника» – оболочка) – периферическая 

часть конуса нарастания, состоящая из 1–4 слоев клеток, кото-

рые делятся в основном перегородками перпендикулярными 

поверхности органа (антиклинально). 

Тургор (лат. «тургор» – вздутие) – напряженное состоя-

ние клеточной стенки, возникающее вследствие осмотических 

свойств клетки. 

Тыквина – многосемянный ложный плод с твердым эк-

зокарпием и сочным мезо- и эндокарпием (дыня – Melo 

sativus); у арбуза – Citrullus разрастаются и становятся сочны-

ми плаценты. 

Тычинка – орган цветка, образующий микроспоры и 

пыльцу. Обычно состоит из тычиночной нити и пыльника. 

Тычиночная нить – стерильная часть тычинки. Нижним 

концом она прикрепляется к цветоложу, а на верхнем несет 

пыльник. 

Тычиночная трубка – трубка, образующаяся сросши-

мися вместе многочисленными нитями тычинок. 

Тычиночный цветок – см. мужской цветок. 

 

У 

Убегающий побег – см. побег размножения. 

Ублюдок (устар.) – см. гибрид. 

Углеводы – органические вещества, состоящие из угле-

родных цепочек, к которым присоединены атомы водорода и 

кислорода в отношении 2:1 (как у воды). 

Угловая плацентация (лат. «плацента» – лепешка) – 

образование плацент на краях сросшихся в конце завязи кар-

пелл (плодолистиков). 
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Угол расхождения – угол на горизонтальной проекции 

листового цикла, соответствующий отрезку спирали между 

двумя следующими друг за другом листьями. 

Уголковая колленхима (греч. «колла» – клей + «энхи-

ма»– налитое) – колленхима, у которой утолщение оболочек 

клеток происходит по углам смежных клеток. 

Удленённое корневище – корневище, стебель которого 

образован удлиненными междоузлиями. См. еще удлиненн-

ный побег. 

Удленённый побег (макробласт) или типичный по-

бег или нормальный побег – побег, у которого длина меж-

доузлий превышает их ширину (диаметр). У древесных расте-

ний У. п. называют ауксибластом. 

Узел (стеблевой, листовой) – участок стебля, б. м. 

утолщенный, от которого отходит лист или несколько листьев. 

Узел кущения – в агрономической практике не верное 

название зоны кущения, потому что зона кущения включает 

несколько сближенных узлов. См. ещезона кущения. 

Укореняемость – процент черенков, образовавших в 

опыте корни. 

Укороченное корневище – корневище, стебель которо-

го образован укороченными междоузлиями. См. еще укоро-

ченнный побег. 

Укороченный побег – побег, у которого длина междо-

узлий короче их ширины (диаметра). У древесных расте-

ний У. п. называют брахибластом (в плодоводстве известны 

под названием кольчаток, плодушек и др.). 

Урацил – пиримидиновое основание. Содержится во всех 

живых организмах в составе уридиловых нуклеотидов, рибо-

нуклеиновых кислот (РНК). Комплементарным к У. основани-

ем является аденин. 

Урединиоспора, уредиоспора, уредоспора (лат. «уре-

до»– ржавчина + «спора» – сев, семя) – см. уредоспора. 

Уредиоспора, урединиоспора, уредоспора (лат. «уре-

до»– ржавчина + «спора» – сев, семя) – см. уредоспора. 
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Уредоспора, урединиоспора, уредиоспора (лат. «уре-

до»– ржавчина + «спора» – сев, семя) – летняя спора ржавчин-

ных грибов. 

Урожай – 1.Количество уродившегося зерна, плодов, 

трав и т. д.2. Валовой сбор продукции сельскохозяйственной 

культуры. 

Урожай на корню– запасы биомассы на конкретной 

площади, определяемые в данный отрезок времени. 

Урожайность – количество полезной продукции, получа-

емой с определенной площади фитоценоза или агроценоза. 

Ус – см. столон. 

Усик – стебль, лист или часть стебля и (или) листа, видо-

измененные в тонкую спиралевидную структуру и служащие 

растению для прикрепления к опоре; нитевидный орган, чув-

ствительный к прикосновению и приспособленный для лаза-

ния растения. 

Усиконосная лиана (исп. «лиар» – обвивать, виться) – 

лазящее растение, закрепляющаяся на опоре с помощью чув-

ствительных на прикосновение твердых предметов усиков 

стеблевого или листового происхождения. 

Устьице – эпидермальное образование, состоящее из 

двух замыкающих клеток и щелевидного отверстия между 

ними. Величина устьичной щели зависит от тургорного состо-

яния замыкающих клеток. Функция устьица: регулирование 

газообмена и транспирации. При повышении тургора в замы-

кающих клетках устьичная щель увеличивается, а при падении 

тургора она закрывается. 

Устьичная щель – щель между двумя замыкающими 

клетками устьица. 

Устьичный аппарат или устьичный комплекс – 

устьице и физиологически связанные с ним побочные клетки. 

Устьичный комплекс – то же, что и устьичный аппарат. 

См. устьичный аппарат. 

Усы или флагеллы (лат. «флагеллум» – плеть) – удли-

ненные надземные ползучие побеги, образующие на верхуш-
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ках розетки листьев и укореняющиеся с помощью придаточ-

ных корней. Служат для вегетативного размножения (земля-

ника). У. часто называют надземными столонами или плетями. 

Ушки – парные боковые выросты в основании листовой 

пластинки у представителей сем. Мятликовые – Poaceae. 

Имеют большое диагностическое значение. 

 

Ф 

Фаза (греч. «фазис» - появление) – определенный этап в 

цикле роста и развития организма: Ф. роста клетки, цветения, 

опадения листьев у растений и т. д. 

Фазы развития растений (греч. «фазис» – появление) – 

изменение внешних признаков растений во время их роста. 

Морфологические проявления этапов онтогенеза связаны с 

появлением и развитием отдельных органов. Различают фено-

логические фазы и фазы формирования зачаточных органов в 

апикальной меристеме стебля. 

Факультативные паразиты (лат. «факультатис» – воз-

можность) – организмы, которые могут питаться как за счет 

живых организмов, так и за счет отмерших. 

Фанерофиты (греч. «фанерос» – видимый, открытый, 

явный + «фитон» – растение) – одна из категорий жизненных 

форм в классификации по К. Раункиеру, объединяющая расте-

ния, почки возобновления которых расположены высоко над 

поверхностью почвы в течение всего года (кустарники, дере-

вья и др.). 

Феллема или пробка (греч. «феллос» – пробка) – см. 

пробка. 

Феллоген или пробковый камбий (греч. «феллос» – 

пробка + «генос» – рождение), – вторичная боковая образова-

тельная ткань, откладывающая пробку (феллему) наружу и 

феллодерму внутрь органа. Ф. может возникать из клеток раз-

ных тканей. 
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Феллодерма (греч. «феллос» – пробка + «дерма» – кожа) – 

составная часть перидермы. Откладывается феллогеном во 

внутрь органа и состоит из живых хлорофиллоносных клеток. 

Фенологическая фаза или фенофаза (греч. «файно» – 

являю + «фазис» – проявление) – этап сезонного развития рас-

тения, определяемый по внешним изменениям. Обычно выде-

ляют следующие фенологические фазы: покой, распускание 

почек, вегетация, бутонизация, цветение, плодоношение, 

отмирание.У злаков – всходы, кущение, выход в трубку, ко-

лошение, цветение, спелость и др. 

Фенология растений (греч. «файно» – являю + «логос» 

– учение, наука) – раздел ботаники, изучающий сезонные яв-

ления в жизни растений, фазы их развития и роста, сроки и 

причины наступления этих этапов. 

Фенотип (греч. «файно» – являю + «типос» – отпечаток, 

образ) –совокупность всех признаков и свойств организма, 

сформировавшихся в процессе его индивидуального развития. 

Складывается в результате взаимодействия наследственных 

свойств организма – генотипа и условий среды обитания. 

Фенофаза или фенологическая фаза (греч. «файно» – 

являю + «фазис» – проявление) – см. фенологическая фаза. 

Ферменты (лат. «ферментум» – закваска) – органические 

катализаторы белковой природы, ускоряющие и направляю-

щие все биохимические процессы в живых организмах. 

Фертильность(лат. «фертилис» – плодородный, плодо-

витый,плодущий) –способностьзрелого организма давать жиз-

неспособное потомство. 

Фертильные тычинки (лат. «фертилис» – плодород-

ный, плодовитый, плодущий) – тычинки, у которых пыльца в 

пыльниках развита нормально. 

Фертильный побег (лат. «фертилис» – плодородный, 

плодовитый, плодущий) – то же, что и генеративный побег. 

См. генеративный побег. 

Фибриллы (лат. «фибра» – волокно) – структурные обра-

зования в виде пластинок или волокон, состоящие из микро-
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фибрилл в числе до 400 штук. Из Ф. формируется каркас кле-

точной стенки, который погружен в матрикс, состоящий из 

гемицеллюлоз и пектинов. Термин Ф. используется также для 

обозначения длинных нитевидных субклеточных единиц в 

протопласте. 

Фиброзный слой или эндотеций (лат. «фибра» – волок-

но; греч. «эндон» – внутри + «теке» – ящик, короб) – слой кле-

ток, расположенный под эпидермисом пыльника большинства 

Покрытосеменных растений. Оболочки клеток Ф. с. имеют 

сетчатое или спиральное утолщение и вследствие неравно-

мерного утолщения при подсыхании способствует вскрытию 

пыльника. 

Фиги – 1. Сиконии, формирующие только женские длин-

ностолбиковые цветки. 2. Съедобные соплодия формирующи-

еся из сикониев с женскими длинностолбиковыми цветками. 3. 

Деревья смоковницы или инжира или фигового дерева (Ficus 

carica), несущие сиконии с женскими длинностолбиковыми 

цветками, из которых формируются фиги. См. еще сиконии. 

Физиологическая спелость (греч. «физис» – природа + 

«логос» – понятие, учение) – состояние между восковой и 

полной спелостью у злаковых растений, при котором отложе-

ние запасных веществ в зерновках прекращается, но опадения 

их еще не происходит. 

Физиологически активные вещества– органические 

вещества разнообразной химической природы, обладающие 

активностью в очень малых концентрациях (0,001–0,0001 мкг) 

и большой специфичностью действия. Часть из них является 

регуляторами ростовых процессов (ауксины, гиббереллины, 

антибиотики и др.). 

Физиология растений (греч. «физис» – природа + «ло-

гос» – понятие, учение) – раздел ботаники, изучающий общие 

закономерности жизнедеятельности растительных организмов, 

сущность и взаимосвязь физиолого-биохимических процессов 

с окружающими условиями (напр., поглощения, транспорта, 

синтеза, обмена веществ, роста, развития, размножения и др.). 
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Фикобилины (греч. «фикос» – водоросль + лат. «билис»– 

желчь) – водорастворимые пигменты красных и синезеленых 

водорослей (цианобактерий). Делятся на красные – фико-

эритрины и синие – фикоцианины. Ф. участвуют в фотосин-

тезе. 

Фикомицеты – Phycomycetes(устар.) – включал три 

подкласса грибов Архимицеты, Оомицеты и Зигомицеты. 

Фикоцианины(греч. «фикос» – водоросль + «кианос» – 

лазурь) – синие пигменты (фикоцианин и аллофикоцианин) из 

группы фикобилинов, содержащиеся в синезеленых и красных 

водорослях. 

Фикоэритрины (греч. «фикос» – водоросль + «эритрос» 

– красный) – красные пигменты из группы фикобилинов, со-

держащиеся в красных и синезеленых водорослях. Выполняют 

роль светособирающей антенны, обеспечивая эффективную 

передачу поглощенной ими энергии солнечного света к фото-

химически активному хлорофиллу «а». 

Филлодий (греч. «филлон» – лист + «эйдос» – вид) – 

плоский листоподобный черешок листа, который выполняет 

функции листовой пластинки. Ф. свойственен растениям 

аридных областей. 

Филлокладий или листоветка (греч. «филлон» – лист + 

«кладос» – ветвь) – уплощенный листовидный стебель неко-

торых растений аридных областей, рано прекращающий рост 

и выполняющий функции листа. Ф. образуются, напр., у игли-

цы (Ruscus) и др. 

Филлотаксисилилисторасположение (греч. «филлон» – 

лист + «таксис» – расположение, порядок) – порядок располо-

жения листьев на оси побега, отражающий его радиальную 

симметрию. См. листорасположение. 

Филогенез (греч. «филе» – племя, род + «генезис» – про-

исхождение) – процесс исторического развития растений, как 

в целом, так и в отдельных таксономических группах; поток 

морфогенезов отдельной биоморфы, составляющих какую-
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либо родословную группу биосистем в ранге таксона (вид, 

род, и т. д.). 

Филогенетика (греч. «филе» – племя, род + «генезис» – 

происхождение) – наука, изучающая закономерности истори-

ческого развития организмов (групп организмов), их филоге-

нез. 

Филогенетическая система, (греч. «филе» – племя, род 

+ «генезис» – происхождение; «система» – целое, составлен-

ное из частей, соединение) – система, в которой отражена ис-

тория развития растительного мира, основанная на действи-

тельном родстве растений и общности их происхождения. 

Филогенетическое родство, филогения (греч. «филе» 

– племя, род + «генезис» – происхождение) – родственные 

связи между таксонами, основанные на происхождении; эво-

люционное родство между организмами; история развития 

группы организмов. 

Филогения (греч. «филе» – племя, род + «генезис» – 

происхождение) – то же, что и филогенетическое родство. См. 

филогенетическое родство. 

Фитобентос (греч. «фитон» – растение + «бентос» – глу-

бина) – совокупность растительных организмов, обитающих 

на дне водоемов. 

Фитогеография (греч. «гео» – земля + «графо» – пишу, 

описываю) – см. география растений. 

Фитогормоны (греч. «фитон» – растение + «гормао» – 

привожу в движение, двигаю, побуждаю) – физиологически 

активные вещества, вырабатываемые в одной части растения и 

транспортируемые в другие, где оказывают возбуждающее 

или угнетающее действие на те или иные процессы. К Ф. от-

носятся ауксины, гиббереллины и др. 

Фитодизайн (греч. «фитон» – растение + англ. «дизайн» 

– замысел, проект, чертеж, рисунок), – использование живых 

растений или растений в виде моделей для улучшения среды 

существования человека в искусственных системах. 
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Фитология(греч. «фитон» – растение + «логос» – учение, 

речь, слово) – то же,что и ботаника. См. ботаника. 

Фитомер или метамер (греч. «фитон» – растение + «ме-

рос» – доля, часть; «мета» – префекс, означающий, промежу-

точное состояние – между, после, через, сообща) – см. мета-

мер. 

Фитонциды (греч. «фитон» – растение + лат. «каедо» – 

убиваю), –биологически активные веществаобразуемые расте-

ниями, которые убивают или подавляютрост и развитие мик-

роорганизмов, а также играют важную роль в во взаимоотно-

шениях организмов в биоценозах. Накапливаются, напр.,у лу-

ка, чеснока, хрена и др. растений. 

Фитопланктон (греч. «фитон» – растение + «планктос» – 

блуждающий) – совокупность растительных организмов, оби-

тающих в толще воды во взвешенном состоянии. 

Фитоценоз (греч. «фитон» – растение + «кайнос» – об-

щий) – совокупность растений, обитающих на однородном 

участке земной поверхности с только им свойственными, ис-

торически сложившимися взаимоотношениями как между со-

бой, так и с условиями местообитания; устойчивое сообще-

ство, составленное растительными организмами одного или 

многих поколений и образующее внутреннюю среду (фито-

климат, обмен веществ и др.). 

Фитоценология (греч. «фитон» – растение + «кайнос» – 

общий + «логос» – наука, учение) – раздел ботаники, изучаю-

щий строение, жизнедеятельность и практическое значение 

фитоценозов или растительных сообществ. Нередко считается 

синонимом геоботаники, реже рассматривается как ее часть, 

наряду с географией растительности. 

Флавоноиды (лат. «флавус» – желтый) – группа пигмен-

тов фенольной природы, растворимых в воде, к которым отно-

сятся антоцианы,флавонолы и флавоны. Придают окраску 

цветкам, плодам, листьям и стеблям. 

Флаг или парус – см. парус. 
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Флагеллы (лат. «флагеллум» – плеть) – надземные, тон-

кие, ползучие безлистные стебли, образующиеся в результате 

вытягивания первого междоузлия побега ветвления; обеспечи-

вают вегетативное размножение и расселение. Ф. часто назы-

вают надземными столонами или плетями. Син. – усы. 

Флора (лат. «флос» – цветок; «Флора» – богиня цветов в 

древнеримской мифологии) – 1.Исторически сложившаяся и 

динамически развивающаяся совокупность всех видов и осо-

бей растений обитающих на определенной территории. 2. 

Список видов растений,обитающих на данной территории (ак-

ватории). 

Флористика (лат. «флос» – цветок; «Флора» – богиня 

цветов в древнеримской мифологии) – раздел ботаники, зани-

мающийся изучением и систематическим описанием видов 

растений, образующих флору земного шара или определенных 

его частей. Данные флористики важны для хорологии и гео-

графии растений. 

Флористические царства – см. флористическое райо-

нирование. 

Флористическое районирование (лат. «флос» – цветок; 

«Флора» – богиня цветов в древнеримской мифологии) – раз-

деление поверхности Земли на соподчиненные регионы, раз-

личающиеся главным образом по составу эндемических так-

сонов растений и истории становления и развития флор. Вы-

деляют шесть флористических царств: Голарктическое, Па-

леотропическое, Неотропическое, Капское, Австралийское 

и Голантарктическое, 34–37 областей, около 150 провинций, 

дающих обозримую и сопоставимую систему размещения рас-

тительного мира Земли. Иногда выделяют еще особое Океа-

ническое царство, охватывающее весь Мировой океан. 

Флорогенез (лат. «флос» – цветок; «Флора» – богиня 

цветов в древнеримской мифологии + «генезис» – происхож-

дение) – процесс формирования и развития флоры какой-либо 

территории. 
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Флоэма, луб (лат. «флойос» – кора, лыко) – комплекс 

тканей включающий ситовидные трубки с клетками спутни-

цами, лубяные волокна и флоэмную паренхиму у двудольных 

растений. У однодольных растений Ф. состоит только из сито-

видных трубок с клетками спутницами. Обеспечивает, глав-

ным образом, транспорт продуктов фотосинтеза от листьев к 

местам потребления и отложения их в запас. 

Флоэмная паренхима (лат. «флойос» – кора, лыко; 

«пар»– равный + греч. «энхима» – налитое) – паренхима, рас-

положенная во флоэме. Клетки Ф. п. выполняют преимуще-

ственно запасающую функцию. 

Флоэмный луч – та часть сердцевинного луча, которая 

расположена во вторичной флоэме. 

Форма(лат. «форма» – устройство, внешность, образ, 

форма) – внутривидовая таксономическая категория, стоящая 

рангом ниже разновидности. 

Форма листовой пластинки(лат. «форма» – устрой-

ство, внешность, образ, форма) – определяется по соотноше-

нию длины и ширины и по тому, на какую часть пластинки 

приходится ее наибольшая ширина. По этим признакам разли-

чают округлый, яйцевидный, овальный, продолговатый, ли-

нейный лист и др.  

Форма роста (лат. «форма» – устройство, внешность, 

образ, форма) – часто обусловлена направлением роста побе-

гов (прямостоячая, ползучая, вьющаяся и др.). 

Формация (лат. «формацио» – формирование, образова-

ние) – классификационная единица растительного сообщества, 

которая объединяет группы ассоциаций с общим видом – эди-

фикатором. Напр., формация сосны обыкновенной объединяет 

все ассоциации, где господствует этот вид сосны. 

Формация листьев (лат. «формацио» – формирование, 

образование)– группа (категория) листьев, выделяемых по 

морфологическому сходству и топографическому положению 

на стебле. Различают нижние или низовые, срединные и 
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верхние или верховые формации листьев, границы между ко-

торыми не всегда отчетливо выражены. 

Формула листорасположения (лат. «формула» – форма, 

определенное правило) – представляет собой дробь, в числи-

теле которой указано число оборотов генетической спирали в 

одном листовом цикле, а в знаменателе – число ортостих, а 

соответственно и число листьев в этом листовом цикле. 

Формула цветка(лат. «формула» – форма, определенное 

правило) – условное обозначение строения цветка латинскими 

буквами, символами, цифрами и др. 

Фосфолипиды (от «фосфор», греч. «фос»,род. падеж 

«фотос»– свет + «форе» – нести + «липос» – жир + «эйдос» – 

вид) –липиды, близкие по структуре к жирам, но отличаются 

от них тем, что одна из трех жирных кислот связанных глице-

ролом замещена фосфоросодержащей молекулой. Фосфоли-

пиды являются важным компонентом клеточных мембран. 

Фоссопланктон (лат. «фосса» – канава + греч. «планк-

тос» – блуждающий) – планктон мелких водоемов – луж, ям, 

канав и др. 

Фотоавтотрофы (греч. «фос», род. падеж «фотос» – свет+ 

«аутос» – сам + «трофос» – питающий) –см. фототрофы. 

Фотоморфозы (греч. «фос», род. падеж «фотос»– 

свет+«морфе» – форма) – изменение листьев (или др. органов 

растения) под влиянием света. 

Фотонастические движения (греч. «фос», род. падеж 

«фотос»– свет+«настос» – давящий, уплотненный) – движе-

ния, связанные с изменением уровня освещенности. 

Фотопериодизм (греч. «фос», род. падеж «фотос» – свет+ 

«периодос» – обход, круговращение, определенный круг вре-

мени) – реакция на длину дня и ночи, проявляющаяся в харак-

тере роста, развития и зацветания растений. 

Фотосинтез (греч. «фос», род. падеж «фотос» – свет + 

«синтез» – соединение) – процесс образования органических 

веществ зелеными растениями из неорганических (углекисло-
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го газа и воды) при участии световой энергии, поглощенной 

хлорофиллом. 

Фототропизм(греч. «фос», род. падеж «фотос» – свет + 

«тропос» – поворот) – ориентировка осевых органов растения 

(стеблей и корней), а также листьев к одностороннему осве-

щению, выражающаяся в направленном росте или изгибе их к 

свету (положительный фототропизм) или от света (отри-

цательный фототропизм). 

Фототрофные растения (греч. «фос», род. падеж «фо-

тос» – свет + «трофе» – питание)– фотосинтезирующие расте-

ния, содержащие хлорофилл. 

Фототрофы (греч. «фос», род. падеж «фотос» – свет + 

«трофе» – питание) – организмы, для которых источником 

энергии синтеза органических веществ служит свет (группа 

противоположная хемотрофам); фотосинтезирующие расте-

ния, содержащие хлорофилл. 

Фотофилы или гелиофиты(греч. «фос», род. падеж 

«фотос» – свет + «филос» – любить; «гелиос» – солнце + «фи-

тон» – растение) –то же, что и светолюбивые растения. См. 

светолюбивые растения. 

Фрагмобазидия (греч. «фрагма» – перегородка + «бази-

дион» – маленькое основание) – базидия с перегородками. 

Фрагмопласт (греч. «фрагма» – перегородка + «пластос»– 

вылепленный) – структура цилиндрической формы в эквато-

риальной плоскости клетки во время телофазы, состоящая из 

волокон, образованных группами микротрубочек. Ф. является 

основой формирования клеточной стенки между дочерними 

клетками. 

Фронд (лат. «фронс, фрондис» – листва, листья, зелень) – 

то же, что и листец, см. листец. 

Фрондозные или облиственные соцветия (лат. «фронс, 

фрондис» – листва, листья, зелень) – соцветия, в которых при-

цветники (т. е. кроющие листья) имеют хорошо развитые зе-

леные пластинки (фуксия – Fuchsia, фиалка трехцветная – 
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Viola tricolor, вербейник монетчатый – Lysimachia nummularia 

и др.). 

Фруктоза (лат. «фруктус» – плод) – плодовый сахар, мо-

носахарид из группы гексоз. Это самый сладкий сахар (сла-

дость его в 2,2 раза выше, чем у глюкозы). 

Фукоксантин (лат. «фукус» – род бурых водорослей + 

греч. «ксантос» – желтый) – близкий к ксантофиллу пигмент 

бурого или желтого цвета, входящий в группу каротинои-

дов.Характерен для бурых, диатомовых и золотистых водо-

рослей. 

Фуникулу(ю)с или семяножка (лат. «фуникулюс» – ве-

ревка, канат) – часть семязачатка (ножка), с помощью которой 

семязачаток прикрепляется к стенке завязи. 

 

Х 

Хазмогамия (греч. «хасма» – зияние, щель + «гамос» – 

брак) – опыление растений с раскрывающимся во время цве-

тения околоцветником. 

Хазмогамный цветок (греч. «хасма» – зияние, щель + 

«гамос» – брак) – раскрывающийся цветок, т. е. цветок, кото-

рый опыляется в раскрытом состоянии. 

Халаза (греч. «халаза» – бугорок, зернышко, нарост) – 

основание (базальная часть) семязачатка; противоположная 

микропиле часть семязачатка, где нуцеллус и интегументы 

сливаются. 

Халазогамия (греч. «хасма» – зияние, щель + «гамос» – 

брак) – проникновение пыльцевых трубок со спермиями к за-

родышевому мешку и к яйцеклетке не через микропиле се-

мязачатка, а через халазу. 

Хамефиты (греч. «хамае» – низменный + «фитон» – рас-

тение) – одна из категорий жизненных форм в классификации 

по Раункиеру, объединяющая растения, почки возобновления 

которых в неблагоприятные для вегетации время года распо-

ложены не высоко (до 20–30 см) над поверхностью почвы и 
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обычно защищены почечными чешуями и/или снежным по-

кровом. 

Харовые водоросли (Charophyta) – отдел водорос-

лей,представляющий собой своеобразные крупные растения, 

резко отличающиеся по строению и биологическим особенно-

стям от всех остальных водорослей. Известно около 300 видов 

Х. в., относящихся к 6 родам. Обитают Х. в. в пресных водое-

мах иопресненных участках морей. 

Хвойные – 1. Древесные,реже кустарниковые, б. ч. веч-

нозеленые растения с игловидными или чешуйчатыми листь-

ями (напр., сосна –Pinus, ель –Picea, туя –Thuja и др.) 2. Отдел 

Голосеменные (Pinophyta). Класс Х. – Pinopsida. 

Хвоя – листья хвойных деревьев и кустарников. Бывают 

игловидными, линейными, трех-, четырехгранными, чешуе-

видными. 

Хвощевидные (Equisetophyta)– отдел высших споровых 

растений. Многолетние травянистые растения. Побеги состоят 

из четко выраженных члеников (междоузлий) и узлов. От уз-

лов отходят мутовки чешуйчатых листьев, сросшихся в труб-

чатое влагалище, и мутовки боковых побегов. В органах раз-

виты ткани, имеются коллатеральные проводящие пучки. В 

почве укореняются при помощи длинных корневищ, на кото-

рых образуются короткие придаточные корни. Х. являются 

разноспоровыми растениями. Обоеполый заросток (гамето-

фит) Х. не превышает в длину нескольких мм. Оплодотворе-

ние происходит только в присутствии капельно-жидкой воды. 

Зигота развивается сразу, без периода покоя. Отдел представ-

лен одним родом – Хвощ (Equisetum) и 25 видами. 

Хемосинтез (ср.-лат. «химия» – химия + греч. «синтезис» 

– соединение) – процесс синтеза органических веществ из уг-

лекислого газа за счет окисления аммиака, сероводорода и др. 

веществ, осуществляемый микроорганизмами в ходе их жиз-

недеятельности. 

Хемотропизм (ср.-лат. «химия» – химия + «тропос» – по-

ворот) – реакция движения органов и частей растения в ответ 
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на одностороннее действие химических факторов, напр., 

направленный рост корней в зону большей концентрации пи-

тательных веществ и др. 

Хемотрофы (ср.-лат. «химия» – химия + «трофе» – пита-

ние, пища) – организмы, синтезирующие питательные веще-

ства за счет энергии превращения веществ неорганической 

природы.  

Х(Г)илум (лат. «хилум» – мелочь) – 1. Рубчик или место 

прикрепления семени в плоде. 2. Апертура у пыльцевого зер-

на. 3. Центр крахмального зерна, вокруг которого откладыва-

ются слои крахмала. 

Химеры(Химера – в древнегреч. мифологии чудовище с 

огнедышащей львиной пастью, хвостом дракона и туловищем 

козы) – организмы, состоящие из генетически неоднородных 

тканей. Х. получаются в результате соматических мутаций, а 

также в результате прививок, когда почки закладываются в 

точках соприкосновения тканей различных растений. 

Хироптерофилия (греч. «хеир» – рука + «птерон» – кры-

ло + филио» – люблю) – приспособленность растений к опы-

лению при помощи летучих мышей. 

Хитин (греч. «хитон» – верхняя одежда у древних греков) – 

высокополимерное вещество, структурной единицей которого 

является ацетилглюкозамин. Х. – твердое вещество, нераство-

римое в воде, кислотах и щелочах.Является главным волокни-

стым компонентом, из которого формируется каркас клеточ-

ной стенки большинства грибов. 

Хитридиомицеты или хитридиевые грибы– Chytridi-

omycetes(греч. «хитро» – кучка + «микес» – гриб) класс низ-

ших грибов примитивной организации, большей частью одно-

клеточных и одноядерных. Для X. характерно полное отсут-

ствие грибницы или слабо разветвленная нетипичная грибни-

ца. Обитают преимущественно в воде; сапрофиты или парази-

ты на водорослях, микроскопических животных, др. грибах, 

реже на наземных растениях. Св. 90 родов, около 500 видов, 

распространенных по всему земному шару. Некоторые виды 
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X. вызывают болезни растений: черную ножку капусты 

(Olpidium brassicae), рак картофеля (Synchytrium endobioticum). 

X. иногда наз. архимицетами. См. еще архимицеты. 

Хламидоспора (греч. «хламис» – плащ, мантия + «спора»– 

сев, семя) – спора некоторых грибов, покрытая твердой обо-

лочкой. Образуется в результате распада гифов на отдельные 

клетки. 

Хлоренхима (греч. «хлорос» – зеленый + «энхима» – 

налитое) – ткань, клетки которой содержат хлоропласты. 

Хлороз (греч. хлорос – бледно-зеленый) – пожелтение 

листьев вследствие функционального или инфекционного за-

болевания растений. Снижение содержания хлорофилла и 

обесцвечивание хлоропластов происходит в результате нару-

шения условий питания (недостаток усвояемых форм железа, 

магния и некоторых других элементов минерального питания), 

продолжительного воздействия чрезмерной влажности, недо-

статочного освещения, а также поражения вирусами, бактери-

ями и грибами. 

Хлоропласты (греч. «хлорос» – зеленый + «пластос» – 

вылепленный, оформленный) – зеленые пластиды раститель-

ных клеток, в которых осуществляется фотосинтез. 

Хлорофилловые зёрна(устар.) – см. хлоропласты. 

Хлорофиллы (греч. «хлорос» – зеленый + «филлон» – 

лист) – зеленые пигменты, обуславливающие окраску расте-

ний в зеленый цвет. Высшие растения обычно имеют хлоро-

филлы “a” и “b”, a низшие – “a”, “b”, “c” и “d”. Биологическое 

значение Х. заключается в том, что они поглощают световую 

энергию и трансформируют ее в химическую энергию органи-

ческих веществ, образующихся при фотосинтезе. 

Ходульные корни – одна из разновидностей опорных 

корней. См. опорные корни. 

Хозяин – растение на (в) котором существует паразит-

ное(ый) растение, гриб. 

Холобазидия (греч. «холос» – целый + «базидион» – ма-

ленькое основание) – не разделенная на клетки базидия. 
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Хологамия (греч. «холос» – целый + «гамос» – брак) – 

форма полового размножения, когда сливаются гаплоидные 

одноклеточные организмы, внешне неотличимые друг от дру-

га. 

Холодостойкость – способность растений переносить 

низкие положительные температуры (от 1 до 10о С) и не терять 

жизнеспособности при заморозках.  

Хондриосома(греч. «хондрион» – гранула + «сома»–тело) 

– устар. назв. митохондрии. См. митохондрия. 

Хорология илиареалогия (греч. «хорос» – место + «ло-

гос» – слово, учение; лат. «ареа» – площадь, пространство) – 

наука об областях распространения (ареалах) отдельных ви-

дов, семейств и других систематических групп (таксонов) рас-

тений и животных. 

Хохолок (летучка) – совокупность волосков или чешуек 

на верхушке плодов, способствующая их распространению 

(напр., у представителей семейства Астровые – Asteraceae). 

Хроматида (греч. «хрома» – цвет, краска, + лат. «ид» – 

дочь) – одна из двух продольных единиц хромосомы, соеди-

ненных центромерой; «полухромосома». 

Хроматин (греч. «хрома» – цвет, краска) – вещество кле-

точного ядра, принадлежащее к нуклеопротеидам, которое хо-

рошо окрашивается анилиновыми красителями. Содержит всю 

ДНК ядра. В интерфазном ядре представлено в виде нитей. 

Хроматоплазма (греч. «хрома» – цвет, краска + «плазма»– 

вылепленная фигура) – периферическая часть цитоплазмы 

клеток синезеленых водорослей, окрашенная хлорофиллами, 

фикоцианом, каротиноидами и др. пигментами. 

Хроматофоры (греч. «хрома» – цвет, краска + «форос» – 

несущий) – особый тип хлоропластов различной формы у во-

дорослей. 

Хромомеры (греч. «хрома» – цвет, краска + «мерис» – 

часть, доля) – конечные видимые под микроскопом структур-

ные элементы (хроматиновые частицы), имеющие определен-

ное положение на хромонеме и связанные между собой ахро-
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матиновыми нитями. Они б. м. четко различимы в профазе 

мейоза. 

Хромонема (греч. «хрома» – цвет, краска + «нема» – 

нить) – нуклеопротеидная нить хроматиды. 

Хромопласты (греч. «хрома» – цвет, краска + «пластос» 

– вылепленный, оформленный) – пластиды, содержащие пре-

имущественно каротиноиды, которые придают им красную, 

желтую или оранжевую окраску. Биологическое значение Х. – 

привлечение насекомых для опыления (яркая окраска цветков) 

и животных для распространения плодов (яркая окраска пло-

дов). 

Хромосомный набор (греч. «хрома» – цвет, краска + 

«сома» – тело) – совокупность хромосом ядре. Различают гап-

лоидный, диплоидный и т. д. Х. н. 

Хромосомы (греч. «хрома» – цвет, краска + «сома» – те-

ло) – 1. Нитевидные структуры клеточного ядра, формирую-

щиеся перед его делением из хроматина и хорошо окрашива-

ющиеся анилиновыми красителями. Х. являются носителями 

генов и определяют наследственные свойства клеток и орга-

низмов. 2. Самовоспроизводящиеся ядерные структуры, носи-

тели генов или генетически активных локусов, подчиняющие-

ся во время деления ядер и клетки характерным закономерно-

стям. 

В норме Х. состоят из двух функциональных единиц – 

хроматид, которые распадаются на две полухроматиды. Ос-

новная морфологическая единица Х. – хромонема, или хромо-

фибрилла, представляющая собой нить молекулы ДНК в со-

единении с белками. 

 

Ц 

Царство – высшая таксономическая категория живых ор-

ганизмов (Ц. растений, животных грибов и др.). 

Цветение – 1. Период в жизни растения от раскрывания 

бутона до засыхания околоцветника отдельного цветка. 2. Пе-
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риод в жизни растения от начала раскрывания первых цветков 

до отцветания последних. 

“Цветение” воды– массовое развитие в водоемах обыч-

но какой-либо одной планктической водоросли, б. м. вытес-

няющей других планктенеров и окрашивающей толщу воды в 

цвет, соответствующий оттенку самой водоросли(напр., сине-

зеленый, ярко-зеленый, желтый, коричневый или красный). 

Цветковые растения – то же, что и Покрытосеменные 

растения. См. Покрытосеменные растения. 

Цветковые чешуи (чешуйки)– чешуи у основания от-

дельного цветка каждого колоска сложного колоса. 

Цветоводство – раздел растениеводства, цель которого – 

выращивание цветочно-декоративных культур. 

Цветок – укороченный специализированный побег, 

предназначенный для обеспечения полового процесса и в ко-

нечном счете для образования семени(ян) и плода(ов). 

Цветоложе – верхняя часть цветоножки, к которой при-

креплены части цветка; укороченная стеблевая часть цветка, 

несущая органы цветка – листочки околоцветника, тычинки и 

пестик или пестики. 

Цветоножка – участок побега между прицветником и 

цветком; междоузлие под цветком; боковой побег, несущий 

цветок, (т. е. побег, развивающийся в пазухе кроющего листа 

цветка). 

Цветонос – безлистный участок побега, несущий цветок 

или соцветие. 

Цветоносный побег – то же, что и генеративный побег. 

См. генеративный побег. 

Цветочная (генеративная) почка (лат. «генераре» – 

рождать, производить) – почка, содержащая только зачаток 

цветка или соцветия. 

Цветочная стрелка – см. стрелка. 

Цедра – наружный, окрашенный слой околоплодника 

цитрусовых растений. В Ц. содержатся эфирные масла, обу-

славливающие запах плодов. 
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Целлюлоза или клетчатка(лат. «целлюла» – клетка), – 

нерастворимый в воде, кислотах, щелочах и органических рас-

творителях полисахарид, который является главной составной 

частью оболочек растительных клеток. Молекулы Ц. пред-

ставляют собой очень длинные (несколько микрометров) не 

разветвленные цепи, состоящие из остатков D – глюкопирано-

зы и связанных между собой гликозидными  - (1→ 4) - связя-

ми. В среднем на молекулу Ц. приходится 8 тысяч остатков 

глюкозы. Повторяющимся звеном в молекуле Ц. является 

остаток целлобиозы. 

Целлюлярный эндосперм (лат. «целлюла» – клетка; 

«эндон» – внутри» + «сперма» – семя) – эндосперм, при разви-

тии которого первое, и большинство последующих делений 

ядра сопровождается формированием перегородок между до-

черними клетками. 

Цельнокрайний лист – лист с цельным (без зубцов или 

выемок) краем, т. е. край листа не надрезан. 

Цельный лист – лист без надрезов (выемок) по краю или 

с надрезами, глубина которых не превышает одной четвертой 

части ширины полупластинки. 

Ценобий (греч. «коинобиос» – совместная жизнь) – цено-

карпный сухой плод, распадающийся на четыре доли – эремы. 

Каждая доля несет семя. Характерен для представителей се-

мейств Бурачниковые – Boraginaceae и Яснотковые – 

Lamiaceae. 

Ценобиоз (греч. «кайнос» – общий + «биос» – жизнь) – 

сообщество живых организмов. 

Ценоз (греч. «кайнос» – общий) – сообщество вообще, т. е. 

любое биотическое сообщество (биоценоз, фитоценоз, зооце-

ноз и т. п.). 

Ценокарпный гинецей (греч. «кайнос» – общий + «кар-

пос» – плод; «гине» – женщина) – гинецей, образованный не-

сколькими сросшимися между собой плодолистиками. В зави-

симости от способа срастания плодолистиков различают три 

варианта Ц. г. – синкарпный, паракарпный и лизикарпный. 
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Ценокарпный плод (греч. «кайнос» – общий + «карпос»– 

плод) – плод, формирующийся на основе ценокарпного гине-

цея. 

Ценопопуляция (греч. «кайнос» – общий + лат. «попу-

люс» – народ, население) – совокупность особей одного вида в 

фитоценозе. 

Центральная плацентация (лат. «плацента – лепешка) 

– то же, что и центрально-угловая плацентация.См. централь-

но-угловая плацентация. 

Центральное (вторичное) ядро– диплоидное ядро, 

расположенное в центре зародышевого мешка и образующего-

ся в результате  слияния двух гаплоидных ядер, которые схо-

дятся к центру с полюсов. С Ц. я. при оплодотворении слива-

ется один из спермиев, после чего развивается триплоидный 

вторичный эндосперм. 

Центрально-осевая или колончатая плацентация 

(лат. «плацента – лепешка) – расположение семязачатков на 

колонке в центре завязи. Характерна для лизикарпного гине-

цея. Ц.-о. п. является одним из типов сутуральной плацента-

ции. 

Центрально-угловая плацентация (лат. «плацента – 

лепешка) – явление, при котором плаценты с семязачатками 

расположены во внутренних углах гнезд завязи по краям за-

вернувшихся плодолистиков. Ц.-у. п. характерна для синкарп-

ного гинецея и является одним из типов сутуральной плацен-

тации. 

Центральный цилиндр, стела (лат. «центрум» – центр 

+ греч. «стеле» – колонна, столб) – область осевых органов 

(корня, стебля), включающая систему проводящих и основных 

тканей. Наружным слоем центрального цилиндра, отделяющм 

его от коры, является перицикл или ткани перициклического 

происхождения. 

Центромера (лат. «центрум» – центр + греч.«мерис» – 

часть, доля) – место, где плечи хромосом соединяются друг с 
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другом. Во время анафазы к Ц. прикрепляются нити веретена 

деления. 

Центроплазма (лат. «центрум» – центр + греч. «плазма»– 

вылепленная фигура) – центральная неокрашенная пигмента-

ми часть цитоплазмы клетки синезеленых водорослей, содер-

жащая ДНК. 

Цепляющиеся плоды– плоды, которые с помощью раз-

личных добавочных образований (крючков, якорей, колючек, 

прицепок) распространяются, цепляясь к шерсти и перьям жи-

вотных, а также к одежде человека. 

Цепляющийся корень – то же, что корень-прицепка. 

См. корень-прицепка. 

Цепляющийся стебель – стебель, прикрепляющийся к 

опоре с помощью прицепок или крючков. 

Цианеи или Цианобактерии, или Синезеленые 

водоросли. См. Цианобактерии. 

Цианобактерии или Цианеи, илиСинезелёные 

водоросли –Cyanobacteria, Cyanophyta (греч. «кианос» – 

лазурь + «бактерион» – палочка) – одна из древнейших прока-

риотических групп одноклеточных,колониальных и нитчатых 

организмов. Для них характерно следующее: сине-зеленая 

окраска, наличие помимо хлорофилла, каротиноидов, фикоци-

ана, фикоэритрина и др. пигментов, не оформленное ядро, от-

сутствие хроматофорови митохондрий, основной компонент 

клеточных стенок – муреин, половой процесс не известен. 

Продуктом ассимиляции является гликоген. Способны к мик-

сотрофному (смешанному) типу питания. Ц. насчитывается 

1500–2000 видов, распространенных по всем континентам и 

водоемам. Могут существовать в экстремальных условиях 

обитания (на снегу, в горячих источниках и т. п.). Некоторые 

рассматривают Ц. как класс, подцарство или отдел Дробянок 

(Mychota). 

Циатий (греч. «циатос» – ковш, чаша) – см. циаций. 

Циаций или циатий (греч. «циатос» – ковш, чаша) – 

сильно редуцированное соцветие типа плейохазия у видов се-
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мейства Молочайные (Euphorbiaceae). Ц. состоит из одиноч-

ного женского цветка, в нижней части которого находится 

группа цимозных соцветий из редуцированных мужских цвет-

ков, окруженных прицветниками с четырьмя разросшимися 

железками (мужские цветки представленны только одной ты-

чинкой). 

Циклический (круговой) цветок (греч. «киклос» – круг) 

– цветок, у которого все части на цветоложе располагаются по 

циклам (кругам). 

Цикл развития (греч. «киклос» – круг) – широко исполь-

зуемое название для обозначения периода развития метамеров 

разного уровня: побега (малый Ц. р.), системы побега (основ-

ной Ц. р.), особи (большой Ц. р.) и др.; биологические про-

цессы развития, протекающие в период между определенной 

стадией жизненного пути организма и той же стадией жизнен-

ного пути его потомства. 

Цикл роста (греч. «киклос» – круг) – совокупность про-

цессов, образующих законченный период роста. 

Цимозные,цимоидыили симподиальные соцветия, 

или(греч. «кима» – волна) – см. симподиальные соцветия. 

Цинородий – многоорешек у шиповника. Плодики 

(орешки) сидят внутри сильно вогнутого кувшинчатого сочно-

го гипантия. 

Цитозин – пиримидиновое основание. Содержится во 

всех живых организмах в составе нуклеиновых кислот (одна 

из 4 «букв» генетического кода). 

Цитокинез или цитотомия (греч. «китос» – оболочка, 

сосуд + «кинезис» – движение; «томе» – разрезание) – 1. Фор-

мирование перегородки в экваториальной плоскостиклетки 

между телофазными ядрами. 2. Деление цитоплазмы. 

Цитология (греч. «китос» – оболочка, сосуд + «логос» – 

наука, учение) – раздел ботаники о развитии, строении и 

функций клетки. 

Цитоплазма (греч. «китос» – оболочка, сосуд + «плазма» 

– вылепленная фигура) – внеядерная часть протопласта клет-
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ки; гиалоплазма с органоидами за вычетом ядра. Основу Ц. 

составляет гиалоплазма (матрикс), в которую погружены ор-

ганоиды и включения. Ей присущи все основные физиологи-

ческие функции живой материи: питание, рост, дыхание, раз-

дражимость, размножение и др. Термин предложен Э. Страс-

бургером (1882). 

 

Ч 

Чашелистики – элементы чашечки,образующие наруж-

ныйпокров цветка. Бывают свободными или в разной степени 

сросшимися между собой. Обычно окрашены в зеленый цвет. 

Чашечка – наружный покров цветка с двойным около-

цветником, состоящий из чашелистиков. 

Чаща – древовидная, сомкнутая вечнозеленая или листо-

падная, обычно труднопроходимная растительность. 

Чашечковидный околоцветник– простой околоцвет-

ник, состоящий из однородных, обычно зеленых листочков. 

Чередование поколений – последовательная смена гап-

лоидного (полового поколения – гаметофита) диплоидным 

(бесполым поколением – спорофитом) в жизненном цикле 

растения; закономерная смена поколений у организмов, раз-

личающихся способом размножения (половым и бесполым). 

Черенкование растений – один из способов вегетатив-

ного размножения растений, заключающийся в выращивании 

новых растений из частей стебля, корня или листа материн-

ского растения. 

Черенок– отделенная от материнского растения часть 

стебля, корня или листа, способная восстановить недостаю-

щие органы и жизнедеятельность растения как целого. 

Черепитчатый – налегающий краями друг на друга. 

Черешковый (черешчатый) лист – типичный лист по-

крытосеменных растений, состоящий из черешка и пластинки, 

как, напр., у липы – Tilia. 
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Черешок листа – узкая стеблевидная часть листа, по-

средством которой листовая пластинка прикрепляется к стеб-

лю. 

Черешочек – нижняя (узкая стеблевидная) часть листоч-

ка, посредством которой он прикрепляется к общему черешку 

(рахису) сложного листа. 

Черешчатый лист – то же, что и черешковый лист. 

См.черешковый лист. 

Четырёхсильный андроцей (греч. «андрос» – мужчина 

+ «ойкос» – дом) – андроцей, состоящий из шести тычинок, 

при этом четыре из них более длинные. 

Четырёхчленный цветок – круговой цветок, в каждом 

круге которого расположено четыре члена или кратное четы-

рем. 

Чечевички– участки перидермы в виде бугорков с рыхло 

расположенными и слабо опробковевшими клетками. По меж-

клетникам этой ткани осуществляется газообмен и транспира-

ция.Ч. обычно развиваются в местах расположения устьиц. 

Чешуевидные листья – небольшие по размерам листья 

различной формы. 

Чешуйки – выросты эпидермиса, соответствующие во-

лоскам и служащие для защиты органов от колебаний темпе-

ратуры. 

Чешуйчатый лист – небольшой, обычно полустеблеобъ-

емлющий и заостренный на верхушке лист, всегда сидячий и 

прижатый к стеблю. 

Чешуйчатый стебель – стебель, покрытый чешуевид-

ными, не ассимилирующими листьями. 

Чёрный список – международный список вымерших ви-

дов животных и растений. В Европе в Ч. с. внесено более 3 

тыс. видов растений, их гибель вызвана загрязнением воды, 

почвы, сбором в качестве лекарственного сырья, на букеты и 

др. Многие из исчезнувших растений остались только в бота-

нических садах; в природе их нет. 
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Чистые линии – поколение, берущее начало от одной 

особи самоопыляющихся растений и путем близкородственно-

го скрещивания или самоопыления в течение нескольких по-

следующих поколений сохраняющее генетическую однород-

ность. 

Членик ситовидной трубки – одна из клеток, состав-

ляющая ситовидную трубку. Имеется, главным образом, у 

Цветковых растений и обычно связан с клеткой-спутницей. 

Членик сосуда (трахеи) – одна из клеток, составляю-

щих сосуд (трахею). 

Членистые млечники – млечники, состоящие из ряда 

вытянутых клеток, поперечные перегородки которых раство-

ряются. Ч. м. характерны для представителей семейств Астро-

вые (Asteraceae), Маковые (Papaveraceae), Вьюнковые 

(Convolvulaceae). 

Членистый плод – плод, который при созревании распа-

дается поперек на односемянные членики («плодики»), при 

этом членики остаются замкнутыми благодаря формированию 

поперечных перегородок между ними. 

Членистый стебель – стебель, состоящий из отдельных 

участков, разделенных перетяжками. 

Чубук – черенок винограда. 

Чуждые виды – случайные или реликтовые, не свой-

ственные данному сообществу виды. 

 

Ш 

Шейка корнеплода – часть корнеплода, возникшая из 

подсемядольного колена (гипокотиля) проростка. Не несет ли-

стья и боковые корни. 

Шелковистое опушение – опушение из густо располо-

женных прямых прижатых волосков, направленных в одну 

сторону, часто блестящие (напр., на листьях лапчатки чудес-

ной – Potentila divina и др.). 

Шильце – то же, что и колеоптиль. См. колеоптиль. 
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Шип – твердый колючий вырост на органах растений, 

возникающий из эпидермиса или субэпидермальных тканей. 

Шипики – очень короткие грубые выросты на поверхно-

сти органа, придающие ему шероховатость (листья многих ви-

дов злаков и осок и др. 

Широкояйцевидный лист – лист, у которого длина ли-

стовой пластинки равна ширине, при этом наибольшая шири-

на располагается ближе к основанию пластинки. 

Широтная зональность – взаимообусловленная сово-

купность климата, почв и растительности, изменяющаяся в 

зависимости от широтного распределения солнечной энергии 

и переноса воздушных масс на земном шаре. 

Шишка – генеративный орган у хвойных растений, со-

стоящий из микро- или мегаспорофиллов; собрание строби-

лов. 

Шлем – расширенный и удлененный верхний чашелистик 

(цветок борца – Aconitum), накрывающий все остальные части 

цветка, как капюшон. 

Шов – место соединения плодолистиков в завязи покры-

тосеменных растений; семенной шов. 

Шпора или шпорец (нем. «спорн» – толчок) – полый 

удлиненный вырост чашелистика или лепестка цветка, слу-

жащий, обычно, для скопления выделяемого нектара. 

Шпорец – см. шпора. 

Штамб (нем. «стамм» – ствол) – часть ствола дерева от 

корневой шейки до первого разветвления (до первой скелет-

ной ветви кроны). 

Штамм культуры ткани (нем. «стамм» – ствол) – сово-

купность растительных клеток, имеющих общее происхожде-

ние и одинаковые маркерные признаки. 

 

Щ 

Щетинистое опушение – опушение, состоящее из жест-

ких, чаще прямостоячих волосков; опушение, при котором 

сквозь густо расположенные ветвистые и обычно б. м. спутан-
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ные волоски видна поверхность кожицы (некоторые виды бо-

дяка – Cirsium, коровяка – Verbascum и др.). 

Щетинистые волоски– см. щетинки. 

Щетинки, щетинистые волоски – длинные грубые и 

ломкие волоски. 

Щитовидный лист – простой цельный лист, у которого 

черешок прикрепляется не к краю пластинки, а к центру ее 

нижней поверхности (настурция –Tropaeolum). 

Щиток – 1. Единственная семядоля зародыша семени 

злаков, прилегающая к эндосперму и приспособленная для по-

глощения питательных веществ из эндосперма для обеспече-

ния ими зародыша при его прорастании (видоизмененный гау-

сторий). 2. Моноподиальное соцветие, у которого краевые 

цветоножки длиннее центральных, в результате чего, все 

цветки в соцветии располагаются почти в одной плоскости. 

Щуплость семян –деформация семян вследствие сни-

жения их выполненности. К Щ. с. приводит быстрое снижение 

влажности семян (до 40–50%) в период их формирования в 

результате резкого воздушного (запал) или почвенного (за-

хват) дефицита влаги. 

Э 

Эбрактеозные или голые соцветия (лат. «э» – в значе-

нии: без + «брактея» – прицветник, прицветничек) – соцветия, 

у которых прицветники вообще редуцированны (пастушья 

сумка – Capsella bursa-pastoris и др. представители сем. Ка-

пустные –Brassicaceae). 

Эванемохоры (греч. «эу» – хорошо, хороший, настоящий 

+«хорео» – иду, распространяюсь) – растения, зачатки кото-

рых в силу их абсолютной или относительной легкости могут 

разноситься воздушными течениями на большие расстояния. 

Эвантовая или стробилярная теория происхождения 

цветка – см. стробилярная теория происхождения цветка. 

Эвгленовые водоросли (Euglenophyta) – отдел микро-

скопических водорослей. Одноклеточные,подвижные, реже 

колониальные формы. Имеют ясно выраженное ядро, зеленые 
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(редко бесцветные)хлоропласты с пиреноидами или без них, 

плазматическую оболочку (перипласт), поверх которой неко-

торые Э. в.имеют твердые, инкрустированные железом доми-

ки. На переднем конце тела находится полость (глотка), через 

которую выходят наружу 1–2 (иногда более) жгута, а сбоку к 

ней прилегают сократительные вакуоли и стигма (глазок). 

У ползающих форм жгут недоразвит. Размножаются Э. в. про-

дольнымделением. При неблагоприятных условиях некоторые 

Э. в. сбрасывают жгуты и образуют покоящиесяспоры (ци-

сты). Питание у зеленых Э. в. преимущественно фототрофное, 

у бесцветных – сапрофитное иголозойное (по животному ти-

пу), паразиты немногочисленны. Запасными веществами слу-

жат углевод парамилон и масло. Насчитывается 60 родов, 

более 900 видов, распространенных обычно в мелких, бога-

тыхорганическими веществами водоемах. При массовом раз-

витии придают водезеленый, красный или бурый цвет. Многие 

зоологи относят Э. в. к простейшим. 

Эволюция (лат. «эволюцио» – развертывание) – необра-

тимое историческое развитие живой природы. Определяется 

изменчивостью, наследственностью и естественным отбором 

организмов. Сопровождается приспособлением их к условиям 

существования, образованием и вымиранием видов, преобра-

зованием биогеоценозов и биосферы в целом. 

Эвриадаптивные растения (греч. «эври» – широкий + 

ср.-лат. «адаптацио» – приспособление) – растения, приспо-

собленные к широкому кругу внешних условий. 

Эврихорные растения (греч. «эври» – широкий 

+«хорео» – иду, распространяюсь) – растения, имеющие ши-

рокое распространение. 

Эвтрофные растения (греч. «эу» –хорошо, хороший, 

настоящий + лат. «трофе» – питание, пища) – растения, хоро-

шо растущие только на плодородных почвах. 

Эдафические условия (греч. «эдафос» – почва, основа-

ние) – почвенные условия (плодородие почв, их увлажнение, 
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присутствие микроэлементов и пр.), влияющие на жизнедея-

тельность растений и их распределение. 

Эдафический слой фитоценоза (греч. «эдафос» – почва; 

«фитон» – растение + «кайнос» – общий) – см. слой фитоцено-

за. 

Эдификаторы (лат. «эдификатор» – строитель) – виды 

растений в растительном сообществе, слагающие основу фи-

тоценоза и играющие главную роль в создании фитоценотиче-

ской среды. Обычно это доминанты, напр., в сосновых лесах – 

сосна, в степи – ковыль. 

Эквационное деление (лат. «эквалис» – равный) – вто-

рое деление при мейозе – митоз (кариокинез). 

Экзина (греч. «экзо» – снаружи) – наружный слой обо-

лочки споры или пыльцевого зерна. 

Экзогенные органы (греч. «экзо» – снаружи + «генос» – 

рождение; греч. «органон» – орудие, инструмент)– боковые 

органы, возникающие из наружных тканей осевого органа 

(напр., боковые побеги). 

Экзодерма (греч. «экзо» – снаружи + «дерма» – кожа) 

один или несколько наружных слоевплотно сложенных клеток 

первичной коры корня.После отмирания корневых волосков 

наружные и боковые стенки клеток Э. опробковевают. В мощ-

но развитой Э. нередко встречаются клетки с неопробковев-

шими стенками, которые заменяют функционально эпиблему. 

Экзокарпий или внеплодник (греч. «экзо» – снаружи + 

«карпос» – плод) – наружный слой перикарпия (околоплод-

ника). 

Экзотические растения или экзоты (греч. «экзотикос» 

– чуждый, иноземный) – растения, выращиваемые человеком в 

районах, где они в естественных условиях не произрастали. 

Экологические факторы (греч. «ойкос» – дом, жилище 

+ лат. «фактор» – делающий, производящий) – совокупность 

абиотических и биотических факторов среды, воздействую-

щие на растения или сообщества, при этом последние реаги-

руют приспособительными реакциями. 
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Эковид (греч. «ойкос» – дом, жилище) – группа экоти-

пов, генетически настолько близких друг другу, что между 

ними возможен свободный обмен генами, не влияющий на 

плодовитость и жизнеспособность потомков. Э. генетически 

изолированы друг от друга, вследствие чего обмен генами 

между ними невозможен или сильно затруднен. Э. может в 

известных случаях соответствовать таксономическому виду. 

Экологическая ниша (греч. «ойкос» – дом, жилище + 

«логос» – наука, учение; фр. niche < лат. «нидус» – гнездо) – 

совокупность всех факторов природной среды, в пределах ко-

торых возможно существование того или иного вида организ-

ма. К таким факторам относится не только положение вида в 

пространстве (его местообитание), но также его взаимоотно-

шения с другими видами (конкуренция за пищу, наличие вра-

гов и т. п.). 

Экология (греч. «ойкос» – дом, жилище + «логос» – 

наука, учение) – наука об отношениях живых организмов и 

образуемых ими сообществ между собой и с окружающей 

средой. 

Экология растений (греч. «ойкос» – дом, жилище + 

«логос» – наука, учение) – раздел экологии о закономерностях 

взаимоотношения и взаимозависимости между растениями, а 

также между растениями и средой их обитания. 

Экоморфа (греч. «ойкос» – дом, жилище + «морфе» – 

форма) – то же, что и жизненная форма. См. жизненная форма. 

Экосистема (греч. «ойкос» – дом, жилище + «система» – 

целое, сложение, соединение) – природный комплекс, образо-

ванный живыми организмами и средой их обитания, связан-

ными между собой обменом веществ и энергией. 

Экотип (греч. «ойкос» – жилище, местопребывание + 

«типос» – образ) – группа однородных популяций в пределах 

одного и того же вида растений, у которых в процессе приспо-

собления к условиям местообитания выработались наслед-

ственно закрепленные морфологические, физиологические, 

биохимические и другие особенности. Чем обширнее ареал 
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вида и разнообразнее экологические условия, тем больше у 

него число экотипов (напр., у сосны обыкновенной выделяют 

36 экотипов); генетически и физиологически отграниченные 

экологические биотипы внутри эковида приспособленные к 

определенным условиям среды. С генетической точки зрения 

Э. представляет собой группу биотипов одного и того же вида, 

характеризующуюся определенной комбинацией аллелей. Раз-

личные Э. одного вида могут обмениваться генами. Морфоло-

гически различающиеся Э. носят таксономическое название 

подвид. 

Экотопический отбор (греч. «ойкос» – жилище, место-

пребывание + «топос» – местность) – отбор видов под дей-

ствием факторов внешней среды, происходящий при заселе-

нии свободной среды. Ср. биоценотический отбор и есте-

ственный отбор. 

Эксикат (лат. «эксикко» – сушить) – буквально: засу-

шенный образец. Гербарный экземпляр определенного вида с 

указанием места и времени сбора, автора сбора и определения, 

используемый при таксономических исследованиях. 

Экскреторные клетки (лат. «экскретум» – выделенное) 

– клетки растений, выделяющие те или иные вещества наружу 

(напр., клетки железистых волосков, нектарников и т. п.). 

Экскреты (лат. «экскретум» – выделенное) – выделения, 

вырабатываемые разнообразными наружными железками рас-

тений и выводящиеся во внешнюю среду. 

Экскреция (лат. «экскретум» – выделенное) – активное 

выделение веществ клеткой. К Э. относят также освобождение 

экскретовпутем растворения железистых клеток, вырабатыва-

ющих эти вещества. 

Эксперимент (лат. (экспариментум» – испытание, проба) 

– научно поставленный опыт, позволяющий наблюдать иссле-

дуемое явление в точно учитываемых условиях. 

Экстразональная растительность (лат. «экстра» – вне 

+ греч. «зоне» – зона) – см. растительность. 
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Эксцентрическое крахмальное зерно (лат. «экс» – вне, 

из, от, + «центрум» – центр круга) – крахмальное зерно, у ко-

торого крахмалообразовательный центр смещен относительно 

геометрического центра и слои крахмала откладываются не-

равномерно: на одной стороне интенсивнее, на другой слабее. 

Эктотрофная микориза (греч. «эктос» – вне, снаружи + 

лат. «трофе» – питание, пища; греч. «микес» – гриб + «риза» –

корень) – тип микоризы, при которой мицелий оплетает корни 

растения-симбионта снаружи, образуя чехол из грибной ткани 

с многочисленными свободными концами гиф, отходящими в 

почву. 

Экто-эндотрофная микориза (греч. «эктос» – вне, сна-

ружи + «эндон» – внутри + лат. «трофе» – питание, пища; 

греч. «микес» – гриб + «риза» – корень) – тип микоризы, при 

которой мицелий развивается и снаружи, и внутри корня рас-

тения-симбионта. 

Элайопласты (греч.»элайон» – оливковое масло + «пла-

стос» – оформленный, вылепленный) – то же, что и олеопла-

сты. См. олеопласты. 

Элементарный побег (лат. «элементариус»– первона-

чальный, простейший, основной) – побег, вырастающий из 

почки за один период роста. За год у некоторых растений 

формируется несколько Э. п. 

Элита (франц. «этите» – лучшее, отборное, от лат. «эли-

го» – выбираю) – в растениеводстве высококачественные се-

мена с.-х. культур, получаемые от урожая суперэлиты и явля-

ющиеся исходными при размножении районированных сор-

тов. 

Элитные растения (франц. «этите» – лучшее, отборное, 

от лат. «элиго» – выбираю) – лучшие родоначальные растения, 

отобранные в питомниках исходного материала для создания 

нового сорта. 

Элизия (лат. «элизио» – выталкивание) – исключение ви-

да из сообщества. Ср. инвазия, экотопический отбор и биоце-

нотический отбор. 
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Эмбриогенез (греч. «эмбрион» – зародыш + «генезис» – 

происхождение, рождение, возникновение) – процесс развития 

зародыша из зиготы. 

Эмбриология (греч. «эмбрион» – зародыш + «логос» – 

наука, учение) – раздел ботаники, изучающий зарождение 

рост и развитие зародышей растений. 

Эмбриональный период (греч. «эмбрион» – зародыш + 

«логос» – наука, учение) – развитие особи с момента возник-

новения зиготы или зародышевой (эмбриональной) особи до 

обособления от родительской особи и при наличии постна-

тального покоя – до начала ее видимого роста. 

Эмергенцы (лат. «эмергере» – выдаваться, выступать) – 

выросты на поверхности растений, в образовании которых 

участвует не только эпидермис, но и глубоко лежащие ткани 

(шипы роз, цепкие волоски хмеля и т. п.). 

Энации (лат. «энатус» – произращенный) – листоподоб-

ные выросты осевых органов, выполняющие функцию фото-

синтеза. Характерны для представителей отдела Плауновид-

ные. 

Эндем(ик) (греч. «эндемос» – местный) – вид, род, се-

мейство или др. таксон, ограниченный в своем распростране-

нии определенной территорией. 

Эндогенные органы (греч. «эндон» - внутри + «генос» – 

рождение; «органон» – орудие, инструмент)– боковые органы, 

возникающие из глубоко расположенных тканей осевого орга-

на (напр., боковые корни). 

Эндогенный (греч. «эндон» – внутри + «генос» – рожде-

ние) – происходящий из тканей, расположенных в глубине. 

Эндогенный мицелий (греч. «эндон» – внутри + «ге-

нос»– рождение; «микес» – гриб) – мицелий, развивающийся 

внутри мертвого субстрата или организма хозяина. 

Эндодерма (греч. «эндон» – внутри + «дерма» – кожа) – 

внутренний слой первичной коры корня или стебля. В корне 

Э. состоит, как правило, из одного слоя плотно сомкнутых 

клеток. При этом часть клеток мертвые с опробковевшими 
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клеточными стенками (они расположены напротив участков 

флоэмы и выполняют барьерную функцию), а клетки, распо-

ложенные напротив лучей ксилемы остаются живыми, т. н., 

пропускные клетки и через них проходит вода с растворенны-

ми минеральными веществами. Для клеток Э. корня характер-

но образование поясков Каспари. В стебле клетки Э. заполне-

ны мелкими крахмальными зернами, которые, по все вероят-

ности, выполняют функцию статолита. Э. стебля называют 

ещекрахмалоносным влагалищем. 

Эндозоохория (греч. «эндон» – внутри + «зоон» – живот-

ное + «хорео» – иду, продвигаюсь) – способ распространения 

семян растений животными, при котором семена проходят не 

поврежденными через пищеварительный тракт животного. 

Эндокарпий или внутриплодник (греч. «эндон» – внут-

ри + «карп» – плод) самый внутренний или внутренние 

слой(и) перикарпия (околоплодника). 

Эндоплазматическая сеть (э.п.с.) или эндоплазма-

тический ретикулум (греч. «эндон» – внутри + «плазма» – 

вылепленная фигура; лат. «ретикулум» - сеточка) – система 

канальцев и полостей, пронизывающих гиалоплазму. Участву-

ет в синтезе белков, эфирных масел, смол, транспортировании 

молекул и ионов. Является ценром образования и роста кле-

точных мембран, вакуолей, лизосом и диктиосом. 

Эндоплазматический ретикулум (греч. «эндон» – 

внутри + «плазма» – вылепленная фигура; лат. «ретикулум» – 

сеточка) – см. эндоплазматическая сеть. 

Эндосперм (греч. «эндон» – внутри + «сперма» – семя) – 

запасающая ткань семени растений, в которой откладываются 

питательные вещества, необходимые для развития зародыша. 

Хорошо развит у злаков, пасленовых, зонтичных и некоторых 

других растений. Э. у Голосеменных гаплоидный, у Покрыто-

семенных триплоидный. 

Эндотеций (греч. «эндон» – внутри + «теке» – ящик, ко-

робочка) – то же, что и фиброзный слой. См. фиброзный слой. 
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Эндотрофная микориза (греч. + «эндон» – внутри + лат. 

«трофе» – питание, пища; греч. «микес» – гриб + «риза» – ко-

рень) – тип микоризы, при которой мицелийпроникает внутрь 

корней растений-симбионтов. 

Энзимы или ферменты – (греч. «эн» – в + «дзиме» – за-

кваска) – см. ферменты. 

Энтомофилия (греч. «энтомон» – насекомое + «филео» – 

люблю) – приспособленность растений к опылению цветков 

при помощи насекомых. 

Энтомофильные растения (греч. «энтомон» – насекомое 

+ «филео» – люблю) – растения, цветки которых опыляются 

насекомыми. 

Эпибласт (греч. «эпи» – на, над, сверх, при, после + 

«бластос» – росток) – тонкая чешуйка, находящаяся против 

щитка в семени у злаковых растений и обычно принимаемая 

за редуцированную вторую семядолю. 

Эпиблема (греч. «эпиблема» – покрышка, ковер) – пер-

вичная покровная ткань кончика корня, возникающая из дер-

матогена и характеризующаяся формированием корневых во-

лосков. Э. выполняет функцию поглощения воды и менераль-

ных веществ из почвы. См. еще ризодерма. 

Эпидерма(ис) или кожица (греч. «эпи» – на, над, сверх, 

при, после + «дерма» – кожа) – первичная покровная ткань, 

почти всегда состоящая из живых, плотно сомкнутых и кути-

низированных клеток, часть которых дифференцируется в 

устьица. 

Эпидермальный слой (греч. «эпи» – на, над, сверх, при, 

после + «дерма» – кожа) – то же, что и эпидерма. См. эпидер-

ма. 

Эпизоохория (греч. «эпи» – на, над, сверх, при, после + 

«зоон» – животное + «хорео» – иду, продвигаюсь) – способ 

распространения семян и плодов растений животными. Семе-

на прикрепляются к телу (обычно к шерсти) щетинками, 

крючками и др. Э. свойственна репейнику –Agrimonia, череде 

–Bidens, и др. 
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Эпикарпий (греч. «эпи» – на, над, сверх, при, после + 

«карп» – плод) – то же, что и экзокарпий. См. экзокарпий. 

Эпикотиль (греч. «эпи» – на, над, сверх, при, после + 

«котиле» – углубление) – надсемядольное колено, участок 

стебля проростка между семядолями и первым настоящим ли-

стом. 

Эпитет – греч. «эпитетон» – букв. приложение. 

Эпифилл (греч. «эпи» – на, над, сверх, при, после + «фи-

лум» – лист) – растение, поселяющееся на листьях других рас-

тений (водоросли, мхи, редко цветковые растения). 

Эпифиты (греч. «эпи» – на, над, сверх, при, после + «фи-

тон» – растение) – растения, поселяющиеся на других расте-

ниях, главным образом, на стволах и ветвях, используя их 

только как место прикрепления (без паразитизма). 

Эргастические вещества(греч. «эргон» – работа) – про-

дукты жизнедеятельности протопласта растительной клетки, 

откладывающиеся в ней в виде крупинок, капель, кристаллов 

и т. п. К Э. в. принадлежат крахмальные и алейроновые зерна, 

капли жира,дубильные вещества, отложения минеральных со-

лей и др. 

Эрем(а) (греч. «эремос» – безлюдный, пустынный) – по-

лумерикарпий. Э. получается вследствие распада плода, обра-

зованного из двух плодолистиков, на четыре части (единицы 

распространения). Характерен для видов сем. Яснотковые – 

Lamiaceae, Бурачниковые – Boraginaceae. 

Эремофит (греч. «эремос» – пустыня + «фитон» – расте-

ние) – растение с резко выраженными ксероморфными при-

знаками. 

Этапы онтогенеза (франц. «этапе» – часть, отрезок пу-

ти, дистанция; греч. «онтос» – существо + «генезис» – проис-

хождение) – последовательные периоды онтогенеза с харак-

терными морфофизиологическими особенностями: эмбрио-

нальный, ювенильный, зрелости, размножения, старости. 
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Эукариоты или ядерные (греч. «эу» – хороший, насто-

ящий, подлинный + «карион» – ядро) – организмы, клетки ко-

торых имеют морфологически оформленное ядро. 

Эфемерные корни (греч. «эфемерос» – мимолетный) – 

обычно тонкие слабо ветвящиеся корни, развивающиеся у 

многих пустынных растений только во влажные периоды года 

и погибающие при последующем пересыхании почвы. Э. к. 

называют ещевременные корни. 

Эфемерные цветки(греч. «эфемерос» – мимолетный) – 

цветки,раскрывающиеся только на один день или даже часть 

дня и затем отмирающие. 

Эфемероиды (греч. «эфемерос» – мимолетный + «эйдос» 

– вид, т. е. похожий на эфемер) – многолетние травянистые 

растения, теряющие всю надземную часть очень быстро (к 

началу лета) – тюльпаны, ветреницы и др. 

Эфемеры (греч. «эфемерос» – мимолетный) – весенние 

или осенние однолетники, вегетирующие очень короткий срок 

(от 2–3 недель до 1–2 месяцев). 

Эфирные масла– летучие жидкие смеси органических 

веществ, вырабатываемые растениями и обуславливающие их 

запах. 

Эфиромасличные растения – растения, содержащие 

эфирные масла. 

Эцидии (греч. «айкидзо» – повреждать, обезображивать) – 

спороносные органы ржавчинных грибов, в которых образу-

ются эцидиоспоры. 

Эцидиоспора (греч. «айкидзо» – повреждать, обезобра-

живать + «спора» – семя) – двуядерная спора, образующаяся в 

эцидии. 

 

Ю 

Ювенильные растения (лат. – «ювенилис» – молодой) – 

растения на ранних фазах своего развития (до формирования 

органов размножения). 
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Ювенильный или виргинильный период (этап) 

жизни растения(лат. «ювенилис» – молодой; лат. «вирго» – 

девственный, целомудренный) – см. виргинильный период 

жизни растения. 

 

Я 

Яблоко – ценокарпный ложный сочный плод, в образо-

вании которого, кроме завязи, принимают участие др. элемен-

ты цветка – сросшиеся основания околоцветника, тычинок, 

часть цветоложа и др. (напр., у видов рода яблоня – Malus). Я. 

имеет пленчатый экзокарпий, мясистый мезокарпий и хряще-

ватый эндокарпий. 

Ягода – ценокарпный невскрывающийся, чаще многосе-

мянный плод с пленчатым экзокарпием и сочными мезокарпи-

ем и эндокарпием. 

Ягодовидные плоды– плоды с мясистым или сочным 

околоплодником, экзокарпий которого кожистый или деревя-

нистый. Возникают из ценокарпного гинецея, как с верхней, 

так и с нижней завязью. Являются невскрывающимися и 

большей частью многосемяннымиплодами (померанец, тык-

вина и др.). 

Ядерная оболочка – двуслойная мембрана, отделяющая 

ядро от окружающей его цитоплазмы. При делении клетки (в 

профазе) Я. о. разрушается,а в анафазе – вновь образуется. 

Ядерный сок или нуклеоплазма – см. нуклеоплазма. 

Ядро – наиболее крупный органоид клетки чаще шаро-

видной или эллипсовидной формы. По химическому составу 

Я. резко отличается от других органоидов высоким содержа-

нием ДНК. Снаружи окружено двойной мембраной – ядерной 

оболочкой, пронизанной порами. Содержимое неделящегося 

Я. составляет нуклеоплазма (кариоплазма или ядерный сок), в 

которую погружены хроматин, ядрышки и рибосомы. Я. явля-

ется местом хранения и воспроизводства наследственной ин-

формации, и центром управления метаболизма в клетке. 
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Ядро древесины – центральная часть древесины (ксиле-

мы) многолетнего стебля или корня древесного растения, со-

держащая не функционирующие проводящие элементы. У 

многих пород Я. д. имеет темную окраску, вследствие насы-

щения клеток смолами, дубильными и др. веществами. 

Ядровая древесина – см. ядро древесины. 

Ядрышко – плотное шаровидное тельце, находящиеся 

внутри ядра клетки, в состав которого входят белки и рибону-

клеиновая кислота. Оно является местом образования рибо-

сомных РНК и предшественником рибосом (субединиц), из 

которых в цитоплазме происходит сборка рибосом. 

Язычковый цветок – цветок с зигоморфным сростноле-

пестным венчиком, состоящим из трубочки и язычка с пятью 

зубчиками на верхушке (одуванчик –Taraxacum). 

Язычок или лигула (лат. «лигула» – язычок) – пленча-

тый вырост на границе листовой пластинки и влагалища ли-

ста. Я. препятствует проникновению воды и микроорганизмов 

внутрь влагалища листа; формируется преимущественно у ви-

дов сем. Мятликовые (Poaceae). 

Яйцевидный лист – лист, у которого длина листовой 

пластинки превышает ширину в 1,5–2 раза, при этом 

наибольшая ширина располагается ближе к основанию пла-

стинки. 

Яйцевой аппарат – совокупность яйцеклетки и синер-

гид зародышевого мешка в семязачатке покрытосеменных 

растений. 

Яйцеклетка – крупная и неподвижная женская половая 

клетка, из которой может развиваться новый организм (в ре-

зультате оплодотворения или путем партеногенеза). 

Якорные корни – мощные корни ряда древесных расте-

ний, глубоко и крепко сидящие в субстрате и препятствующие 

выворачиванию растения при сильных ветрах. 

Яровизация – индуцирование процесса образования 

цветков холодом. 
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Яровые культуры – однолетние растения (зерновые, 

технические, овощные, бахчевые и др.), нормально развиваю-

щиеся (в отличие от озимых культур) при посеве весной. Дают 

урожай в год посева. 

Ярус – структурная часть фитоценоза, обособленная от 

других Я. не только морфологически, флористически и эколо-

гически, но и фитоценотически. 

Ярусность фитоценоза(греч. «фитон» – растение + 

«кайнос» – общий) – расчлененность фитоценозав его надзем-

ной или подземной частях по вертикали на достаточно четко 

отграниченные слои или яруса. Я.ф. способствует оптималь-

ному использованию факторов местообитания, главным обра-

зом света. 
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Список сокращений 

 

Англ. – английское, слово английского происхождения. 

Б. или м. (б. м.) – более или менее. 

Б. ч. – большей частью. 

Гр. – группа. 

Греч. – греческое, слово греческого происхождения. 

Исп., – испанское, слово испанского происхождения. 

Итал. – итальянское, слово итальянского происхождения. 

Кельт. – кельтское, слово кельтского происхождения. 

Лат. – латинское, слово латинского происхождения. 

Малайск. – малайское, слово малайского происхождения. 

Мн. – многие. 

Мн. др. – многое другое. 

Нем. – немецкое, слово немецкого происхождения. 

Позднелат. – позднелатинское, слово позднелатинского про-

исхождения. 

Разг. – разговорное, слово,употребляемое в разговоре. 

Род. падеж – родительный падеж. 

Св. – свыше. 

Сем. – семейство. 

Син. – синоним. 

См. – смотри. 

Ср-век – средневековое. 

Ср. – сравни. 

Ср.-лат. – среднелатинское, слово средневекового латинского 

происхождения. 

Т. д. – так далее. 

Т. е. – то есть. 

Т. наз. – так называемое(ые). 

Т. п. – тому подобное. 

Тюрк. – тюркское, слово тюркского происхождения. 

Устар. – устаревшее, устаревшее название. 



 

271 

 

Финск. – финское, слово финского происхождения. 

Франц. – французское, слово французского происхождения. 

Чешск. – чешское, слово чешского происхождения. 
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Условные обозначения, применяемые в ботанике 

 

 

Жизненные формы растений 

 

 или – однолетник 

 или – двулетник 

– многолетник 

Ө–озимое 

 – кустарник 

– дерево 

 

 

Формула цветка 

 
– спиральный цветок 

или – актиноморфный (правильный) цветок 

– двустороннесимметричный цветок 

↑ или ↓– зигоморфный (неправильный) цветок 

 или – асимметричный цветок 

♀ –пестичный (женский) цветок 

♂ – тычиночный (мужской) цветок 

♀– обоеполый цветок, т. е. цветок, который имеет тычин-

ки и пестик 

Ca – чашечка 

Co – венчик 
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P – простой околоцветник 

A – андроцей 

G – гинецей 

Са5– цифра рядом с символом органа указывает на количе-

ство частей составляющих данный орган. 

Ca(5)– скобки указывают на сростность (в данном случае 

чашелистиков) между собой. 

Ca5–чашелистики не сросшиеся между собой. 

Ca5+5– плюс указывает, что органы цветка (в данном случае 

чашелистики) располагаются в разных кругах (по 5 в каждом). 

А ∞– знак «бесконеность» обозначает, что органов (в дан-

ном случае тычинок) в цветке больше, чем 12. 

G(2)– черточка под цифрой, указывающей число плодоли-

стиков, означает, что завязь верхняя. 

G(2)– черточка над цифрой, указывающей число плодоли-

стиков, означает, что завязь нижняя. 

G (2) – – черточка рядом с цифрой, указывающей число 

плодолистиков, означает, что завязь средняя. 

 

Диаграмма цветка 

 

 или   – чашелистик 

(– лепесток венчика 
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– скобка, соединяющая органы (в данном случае ле-

пестки венчика) означает, что они сросшиеся между собой 

 

 – тычинка 

○– плодолистик 

Другие обозначения 

 

×– гибрид 

+ –химера, прививочный гибрид 

±– более или менее 

( – направо вращающееся растение 

) – налево вращающееся растение 

§ – секция 

§§ – подсекция  
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