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для посева, на случай неурожая создаются страховые фонды: семенной (15—20% годовой потребности семян), фуражный (10—15% годовой потребности зернофуража) и продовольственный (2% валового сбора продовольственных культур).

СЕМЕННЫЕ ГОДЫ, название, применяемое гл. обр. в лесоводстве, для годов высоких урожаев плодов и семян дикорастущих и разводимых древесных и кустарниковых пород.

Не все породы плодоносят ежегодно обильно.

Сравнительно редко обильно цветут и плодоносят бук и дуб — в среднем через 5—7 лет, пихта — через 4—5 лет, сосна, ель, лиственница, Ольха, ясень — через 3—4 года; несколько чаще — липа, дикая груша и яблоня, рябина, клён, лещина и др., почти ежегодно — берёза, граб, ильмовые, осина, тополь, ива и др.

В зависимости от условий местопроизрастания промежуток между С. г. у одной и той же породы бывает различен. В центре области распространения у каждой породы С. г. в основном бывают чаще, чем на крайних пределах её распространения. — Изучение периодичности различных пород в различных районах СССР представляет важную хозяйственную задачу, изучением к-рой занимаются многие лесные научные учреждения, секция фенологии Научно-исследовательского ин-та краеведческой и музейной работы, а также зональные станции плодо-ягодных хозяйств.

СЕМЕННЫЕ ПАПОРОТНИКИ (Pteridospermae  — по Оливеру и Скотту, Cycadofilices — по Потонье), древнейшие голосеменные растения, просуществовавшие на земле со времён верхнего девона, кончая красным лежнем перми.

Остатки С. п. описывались ранее как ископаемые папоротники под разными родовыми названиями: отпечатки листьев — вайи — под родовыми названиями Sphenopteris, Neuropteris, Pecopteris, Odontopteris и др., черешки вайи под названием Rhachiopteris, корни — Kaloxylon, Myeloxylon, стебли — Lyginodendron, Heterangium, Medullosa, семена — Lagenostoma, Trigonocarpus, Sphaerostoma и др., микроспорофиллы — Crossotheca, Potoniea и др.

Благодаря хорошей сохранности анатомии, строения отдельных образцов й наличию доказуемой непосредственной связи этих ископаемых друг с другом англ. палеоботаникам Оливеру и Скотту удалось в 1905 доказать существование С. п. как такой группы голосеменных растений, которая в своём внешнем облике и внутреннем строении объединяет признаки папоротников и голосеменных растений. Характерно для С. п. и строение семяпочки, к-рая обнаруживает много черт сходства с семяпочкой саговников и кордаитовых; в ней на вершине нуцеллуса была пыльцевая камера, в к-рой найдены микроспоры с отверстиями в оболочке, что заставляет предполагать у них наличие подвижных сперматозоидов, как у современных гинкго и саговников.

Семяпочки у С. п. сидели на концах рахисов их вайе подобных листьев.

С. п. делятся на семейства Lyginodendraсеае и Medullosaceae, отличающиеся друг от Друга, помимо форм вайи и семяц, гл. обр. строением стеблей. Те и другие имели камбий и вторичный рост в толщину. Характерно для С. п. развитие в коре стеблей своеобразной ^механич. ткани из решетчатосплетённых склереидных пластинок, к-рые обеспечивали крепость и целостность стебля и предохра  — 744

ня ли от разрывов, возможных при лианоподобном габитусе большинства семенных папоротников.


 Л. Кречетович.

СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ, мешкообразное выпячивание стенки семявыносящего протока, расположенное между основанием мочевого пузыря и прямой кишкой, под предстательной железой. Длина каждого С. п. около 5 см, ширина ок. 2 см. Стенки С. п. состоят из трёх слоёв — соединительнотканного, мышечного и слизистой оболочки; последняя выделяет секрет — белковую жидкость, к-рая разжижает семя и действует возбуждающе на движение сперматозоидов.

СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, растения, характеризующиеся образованием семян (см.), служащих для распространения их, в противоположность споровым, у к-рых распространение происходит посредством спор (см.). Их обыкновенно подразделяют на голосеменные и покрытосеменные (см.). К первым относят также ископаемую, вымершую группу растений  — папоротникообразные семенные папоротники (Pteridospermae). К последним нек-рые авторы относят в качестве боковой ветви развития недавно найденные кейтониевые (см.). И те и другие имели уже примитивные семена. Образование семян известно и у настоящих папоротникообразных, а именно у ископаемых плауновидных — лепидокарпона (Lepidocarpon), древовидного растения, и у миадесмии (Miadesmia), травянистого растения, сходного с современной селагинеллой. У некоторых селагинелл также имеется уже образование примитивных семян. Это обстоятельство, а также различия в развитии женского гаметофита заставляют современных систематиков отказаться от объединения голосеменных и покрытосеменных растений под общим названием С. р.

(Spermatophyta). Старое обозначение этих двух групп растений как явнобрачные (Phanerogamae) и противопоставление их тайнобрачным (Cryptogamae) оставлено как устаревшее, не отвечающее современным представлениям и состоянию знаний об эволюции растений и о половом процессе у растений. Другие названия, употреблявшиеся для обозначения голосеменных и покрытосеменных, также мало удачны. Например, название Siphonogamae, т. е. образующие пыльцевую трубку, неприменимо, т. к. у нек-рых голосеменных (саговники, гинкговые) оплодотворение осуществляется подвижными сперматозоидами.

Наиболее удовлетворительным является название Anthophyta — цветковые растения, хотя и оно не является вполне правильным, т. к. применимо только к современным голо  — и покрытосеменным, ископаемые же (Pteridospermae), относимые к голосеменным, цветка не имели.

СЕМЁНОВ, город, районный центр в Горьковской области, ж. — д. станция, в 70 км к С.-В. от Горького; 12 тыс. жит. (1939). В С. и его районе (изобилующем лесом) развиты деревообрабатывающие промыслы (производство игрушек, ложек, посуды, мебели и художественная раскраска их). В С. имеются также лесопильный и металлообрабатывающий заводы. Открыты техникумы по обработке дерева, педагогии, училище, кустарная профтехнич. школа, кино, Дом культуры. В районе развиты льноводство, молочное хозяйство, лесные промыслы.

СЕМЁНОВ, Николай Николаевич (р. 1896), действительный член Академии наук СССР,
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