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Работа посвящена изучению способы питания насекомоядных 
растений. Листья их трансформированы в специальные ло-
вушки, которые нужны им не только для фотосинтеза, но и 
для поимки добычи. 

Все растения-хищники – зеленые, хотя часто кожица листьев или 
волоски у них бывают окрашены в яркие цвета, но и в листьях, и в сте-
блях у них всегда есть зелёные хлорофилловые зёрнышки, которые с 
помощью солнечных лучей перерабатывают частницы углекислого газа 
и воды и сахар и крахмал.

Насекомоядные растения стали известны в 18-ом столетии. Самое 
первое точное ботаническое описание венериной мухоловки было сде-
лано английским натуралистом Д. Эллисом в письме к К. Линнею в 1769 
году.

Одним из важнейших этапов в изучении насекомоядных растений 
стала исследовательская работа Ч. Дарвина, начатая с наблюдений за 
росянками в 1860г. Дарвина привлекла способность растений перева-
ривать пищу, их хватательные движения, высокая чувствительность к 
прикосновениям – то есть свойства, схожие с таковыми у животных.

Насекомоядные являются преимущественно многолетними тра-
вянистыми растениями, но также встречаются полукустарники и не-
большие кустарники. Обитают на заболоченных лугах и болотах, в воде 
пресных водоёмов. Корневая система у наземных насекомоядных рас-
тений развита слабо, у водных обычно редуцирована. Однако все по-
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добные растения могут существовать за счёт веществ, впитываемых из 
почвы или воды. Листья насекомоядных растений трансформированы в 
специальные ловушки. Наряду с фотосинтезом они служат для поимки 
добычи. По способу её ловли насекомоядные растения можно разде-
лить на две группы. При пассивном типе ловли добыча может прили-
пать к листьям, желёзки которых выделяют липкую слизь, содержащую 
кислые полисахариды, или попадать в специальные ловушки в виде 
кувшинов, урн, трубочек, окрашенных в яркие цвета и выделяющие 
сладкий ароматный секрет (саррацения, гелиамфора) [1, 2, 3].

Для активного захвата насекомых используются: приклеивание 
добычи липкой слизью и обволакивание её листом или волосками (жи-
рянка, росянка), ловлю по принципу капкана – с захлопыванием ловчих 
листьев над добычей (венерина мухоловка), ловчие пузырьки, в кото-
рых насекомые втягиваются с водой благодаря поддерживаемому в них 
вакуума (пузырчатка). 

Общим для всех типов ловчих приспособлений является привле-
чение насекомых с помощью полисахаридных слизей или ароматного 
секрета (нектара), выделяемых или самими ловчими аппаратами, или 
желёзками вблизи от ловушки. Быстрые движения ловчих органов, осу-
ществляются путём изменений в них тургора и запускаются с помощью 
распространяющихся потенциалов действия в ответ на раздражения 
чувствительных волосков, вызванное движениями насекомого. Попав-
шее в ловушку или приклеившееся к липкой поверхности листа насеко-
мое переваривается под действием секрета многочисленных желёзок. 
Некоторые насекомоядные парализуют добычу алкалоидами, содержа-
щимися в выделяемой слизи. Так, росянка выделяет алкалоид конитин, 
парализующий насекомое [1, 4].

Дарвин, изучавший изумившие его своей странностью насекомо-
ядные растения, объяснил их хищничество как приспособление к оби-
танию в условиях недостатка питательных веществ. Но такой способ пи-
тания – крайность для растений, поэтому они всегда остаются неболь-
шими и ловят мелких насекомых [1, 5].
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The work is devoted to the study of these types of representatives 
of plants like the insectivorous, namely, how their food. In the study 
the scientists found that the leaves are transformed into special 
traps, they need not only for photosynthesis, but also to capture prey. 
According to the type of fishing can be divided into: active and passive 
capture of the type of fishing.


