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					Эта страница не была вычитана

орфоэпия, единство. для немецкого языка было достигнуто в значительной мере искусственно, путем признания орфоэпическим сценического произношения, к-рое издавна в значительной мере опиралось на орфографию и к-рое в живой устной речи (за исключением театра, церкви и школы) обычно заменяется местным диалектальным произношением. — Для русского языка в основу литературного произношения легло произношение Москвы, культурно-экономического и политич. центра страны. Господствующая роль московского произношения поддерживалась тем, что в говоре Москвы, расположенной в географическом и этнография, центре России, были смешаны черты двух основных наречий русского языка — южного и северного (полоса средне-русских говоров). В настоящее время, в эпоху социалистич. перестройки общества, в связи с гигантским ростом образования, в результате возникновения множества новых экономических и культурных центров, нек-рые старо-московские черты литературного произношения, в особенности носившие более местный характер, сменяются новыми, общерусскими, свидетельствующими о том, что русский литературный язык действительно является достоянием всего народа.

Лит.: Кошутич Р. М., Грамматика русского языиа, ч. 1, Фонетика — А. Общая часть (литературное произношение), 2 изд., П., 1919 (на сербском яз.); Чернышев В  — И., Законы и правила русского произношения, 3 изд., П., 1915; Шахматов А. А., Очерк современного русского литературного языка, 3 изд., М., 1936, [дана библиография]; УшаковД. Н., Русская орфоэпия и ее задачи, в сб.:Русская речь, под ред. Л. В. * Щербы, новая серия, III, Л., 1928; Толковый словарь русского языка, иод ред. Д. Н. Ушакова, т. I, М., 1935 (см. вводную статью: Как пользоваться словарем, § 23); Богородицкий Б. А., Очерки по языковедению и русскому языку, 3 изд., Казань, 1910 (главы XIII и XIV); ЩербаЛ. В., Транскрипция иностранных «слов и собственных имен и фамилий (Труды Комиссии по русскому языку, Л., 1931, т. I, стр. 187—196); статьи Ю. И. Бернштейна, Л. В. Щербы и А. И. Аванесова в журналах «Говорит СССР», М.» 1936, №Ка 1, 3 и 6, и «Русский язык в школе», М., 1936, № 5, и 1937, № 3.


 С. В.

ОРХИДЕИ, представители семейства орхидных (см.), относящегося к классу однодольных ^растений.

ОРХИДНЫЕ, или ятрышниковые, Orchidaceae, сем. однодольных травянистых ‘растений. Представители этого семейства короче называются орхидеями. Семейство содержит до 15.000 видов и 500 родов, являясь, т. о., одним из наиболее крупных среди покрытосеменных. Распространены О. по всему земному шару, однако наибольшее их количество сосредоточено в тропич. областях. Нек-рые — ничтожных размеров, едва крупнее мха; лазящие стебли яванской галеоли иногда достигают до 40 м длины. Помимо наземных форм имеется много эпифитов; у нек-рых эпифитов развиты утолщенные листья или утолщенные стебли (туберидии), служащие вместилищем запасной воды. Наблюдается редукция листьев, причем тогда функцию фотосинтеза несут корни, окрашенные у таких О. в зеленый цвет и принимающие плоскую форму (Taeniophyllum, Phalenopsis). Часты воздушные корни для всасывания воды при содействии особых клеток периферия. части корня. Редукция корней наблюдается и у наземных О., где роль их принимает на себя корневище (Corallorhiza). Часты Фсорнеклубни. Некоторые ведут сапрофитный образ жизни (Epipogon, Neottia и др.). В связи с энтомофилией, а частью и орнитофилией у О. необычайное разнообразие формы, величины и окраски принимают цветы. Размер цве 416

тов — от 0, 2 до 25 см в поперечнике. Цветы собраны в колосовидные и кистевидные соцветия, часто крупных размеров; напр., у тропической ванды соцветие имеет до 2 м длины, у яванской исполинской грамматофиллум  — 2—2, 5ж длины.

При этом у последней на каждом соцветии (а таких до 50) сидят до 100 цветов ок. 1 дециметра в диаметре (одновременно наблюдалось до 4.600 цветов). Наблюдаются цветы диморфные и триморфные; напр., у катасетум есть мужские, женские и двуполые, различные по форме и окраске; это было в свое время причиной того, что такие растения с различными цветами описывались за различные роды. Околоцветник — трехчленный из двух кругов, венчиковидный, зигоморфный. Цветы — двуполые.

Верхний листок внутреннего круга околоцветника, лежащий к оси, отличается от остальных по форме и окраске и называется губой. У растений, имеющих вверх направленные соцветия, завязи вращаются кругом продольной оси и скручиваются (явление резупинации), после чего губа бывает направлена вниз (в почке она направлена кверху), что способствует более удобной посадке опыляющих насекомых. На губе у многих вырастает шпорец — вместилище нектара. Длина шпорца соответствует длине хоботка опыляющего насекомого. У некоторых О. шпорец достигает громадной длины. У ангрекум длина шпорца равна 30 см и иногда более, причем нектар занимает здесь только нижние 3—4 см шпорца; опыление производит крупная бабочка с длинным хоботком. Своеобразные изменения происходят в андроцее.

Число плодущих тычинок обычно уменьшается до 1 (наружного круга), реже до 2 (внутреннего круга), остальные превращаются в стаминодии. Наибольшее количество тычинок развито у Arundina (5). Пыльца склеена висцином в комочки-поллинии (см. Поллинарий), экзина — тонкая. Плодущая тычинка срастается со столбиком в колонку. Пестик из 3 плодолистиков, завязь нижняя одногнездная или трехгнездная; 2 боковых рыльца пестика служат для опыления, среднее превращается в мешочек, в котором помещаются липкие подушечки поллинариев. Женский гаметофит орхидных устроен очень различно, часты случаи образования весьма упрощенного зародышевого мешка; например, у Cypripedium развит четырехъядерный зародышевый мешок. Самоопыление  — очень редко, здесь господствует энтомофилия и отчасти орнитофилия, почему без искусственного опыления в оранжереях О. не дают семян.

Опылители привлекаются яркой окраской > причудливой формой, запахом, нектаром, причем развиваются самые разнообразные приспособления, устраняющие самоопыление и способствующие перекрестному опылению. Эти интересные явления изучали Шпренгель, Дарвин и другие исследователи. Есть случаи апогамии и у многих видов полиэмбрйонии. Плод — коробочка с мелкими семенами, распространяемыми ветром. Семя без эндосперма, с недифференцированным зародышем. Семя прорастает обычно при условии проникновения в зародыш нитей гриба, к-рый живет и в корнях взрослого растения (микориза). Прорастание медленно: тропические О. прорастают 3—4 года, Cypripedium calceolus  — 15—17 лет. Открытие у О. микоризы значительно понизило их цену, т. к. до этого не знали способа их размножения. В прежнее время за О. снаряжали крупные, дорого стоящие экспедиции в тропики (садовые фирмы Ан-
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