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				Эта страница не была вычитана

сколькими, но не загнутыми внутрь и сросшимися друг с другом своими краями по периферии завязи. В дву-, много гнездной завязи перегородки образуются или завернувшимися внутрь и сросшимися краями плодолистиков (т. н. настоящие перегородки), или у нек-рых растений (губоцветные, крестоцветные и др.) развиваются наряду с настоящими (или и без них) т. н. ложные перегородки из выростов внутренней стенки завязи. У некоторых растений (гранат и др.), вследствие смещений при развитии пестика, гнезда в завязи располагаются в два этажа. У некоторых растений (некоторые крестоцветные и др.) ложные поперечные перегородки делят завязь на камеры, расположенные друг над другом. — Число плодолистиков, образующих П., может быть установлено большей частью (но не всегда) по числу гнезд завязи или числу столбиков, рыле1х, лопастей рыльца, по количеству средних жилок плодолистиков в стенке завязи.

Семяпочки развиваются внутри завязи на особых паренхимных выростах ее стенок,

Рис. 3. Схематические поперечные разрезы завязей, образованных несколькими плодолистиками: 1  — семяносцы постенные, 2  — центральные, 3  — осевые, 4  — семяносцы по перегородкам.

называемых плацентами, или семяносцами. Плаценты являются не только местом прикрепления семяпочек, но через них происходит и питание последних. Большей частью плаценты располагаются по сросшимся краям плодолистиков — вдоль по стенкам завязи (т. н. париэтальные, постенные или стенные плаценты) или же в центре завязи. В последнем случае различают: 1) центральные плаценты, если семяпочки расположены в центре дву-, многогнездной завязи (во внутренних углах гнезд или на отходящих от этих углов иногда разветвленных плацентах); 2) осевые плаценты, образованные все же из ткани плодолистиков, — если семяпочки сидят непосредственно на дне одногнездной завязи или на плаценте, поднимающейся со дна одногнездной завязи. Редко семяпочки располагаются по значительной части внутренней поверхности плодолистиков или возле их спинных швов (т. е. средних жилок). В зависимости от положения завязи по отношению к остальным частям цветка она бывает верхней, нижней или полунижней (см. Цветок). Число П. в цветке, форма и расположение завязи, число гнезд в ней, типы плацентации, число столбиков и рылец, форма рылец и другие особенности П. являются наследственно постоянными для определенных семейств, роцов, видов растений и играют важную роль в систематике покрытосеменных растений.

Часто П. называют женским половым органом растений, что с сравнительно-морфологической точки зрения неправильно, т. к. плодолистики, образующие его, гомологичны (тождественны по происхождению) т. н. макроспорофиллам высших споровых растений. Макроспорофиллы же являются органами бесполого размножения растений: на них развиваются макроспорангии (в пестике им гомологичнысемяпочки), а в последних бесполым путем! макроспоры (у покрытосеменных им гомологичен зародышевый мешок). Но у высших споровых растений из макроспоры развивается т. н. заросток — половое поколение с органами полового размножения, архегониями. У покрытосеменных же растений половое поколение и половые органы (т. н. яйцевой аппарат) редуцированы до нескольких клеток в зародышевом* мешке; а так как П. играет большую роль в половом процессе (в нем происходит оплодотворение и развитие семян), то биологически, приравнивание его к женскому половому органу цветка допустимо.


 Н. Комарницкий.

ПЕСТОВО, рабочий поселок, районный центр в юго-вост, части Ленинградской обл.; станция Кировской ж. д.; пристань нар. Мологе; 6, 6 тыс. жит. (1935). Лесопильный завод и леспромхоз. В районе значительные лесозаготовки; развито маслоделие.

ПЕСТРАЯ КОБЫЛКА, Arcyptera fusca, насекомое из группы саранчевых (см.). Оливкового* или желто-бурого цвета, с бархатно-черным и светложелтым рисунком; крылья черные. Длина тела до 40 мм. Кубышка твердая и шероховатая, широкая и изогнутая, ее крышечка толстая и крепкая. Кладет от 15 до 23 яиц. Самец при полете издает трещащий звук. Распространена П. к. в горах Западной ЕвропыТ на юге Европейской части СССР, на Кавказеи в Сибири; портит хлеб и луговую растительность.

ПЕСТРАЯ МЕДНАЯ РУДА, см. Борнит.

ПЕСТРОКРЫЛКИ, Trypetidae, семейство мушек. Личинки растениеядные, большинство* развивается в цветочных головках сложноцветных растений, в стеблях и корнях трав, мясистых плодах, в минах на листьях. Вредные П.: плодовая муха (Ceratitis capitata), живет в Юж. Европе, Африке, Юж. Америке, Австралии и на юге Европейской части СССР; личинки находятся в сочных плодах; вишневая муха (Rhagoletis cerasi), живет в Средней и Южной Европе и в СССР в ягодах вишни; дынная муха (Myiopardalispardalina), встречается на Кавказе, в Палестине, Белуджистане; живет в мякоти дынь, арбузов, реже  — тыкв и огурцов.

ПЕСТРОЛИСТНОСТЬ, неравномерная окраска листьев у растений, вследствие чего на них возникает своеобразный рисунок. Причины П. могут быть разные: неравномерное распределение волосков, образование воздухоносных полостей в мезофилле листа, образование антоциана и т. д. Однако чаще всего под П. или панашировкой понимают пеструю окраску листьев, возникающую вследствие недостаточного содержания хлорофилла в тех или других частях листа: светло окрашенные (желто-белые) участки листа резко граничат с зелеными участками. Иногда в листьях вовсе не сохраняется зеленой ткани, и тогда такое растение окрашено однородно в светлозеленый, желтый или белый цвет. Многие пестролистные растения ценятся в декоративном садоводстве, напр. пестролистный клен, Acer negundo f. albomarginata, пестролистный канареечник, Phalaris arundinacea fol. variegatis, пестролистная пеларгония, Pelargonium zonale fol. albovariegatis, и др. От мозаичных болезней (см. Мозаичные болезни растений) и хлороза (см. Хлороз растений), вызванного внешними факторами, отсутствием железа в почве, П. отличается тем, что она не является заразной, отличается стойко-
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