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гочисленными пластидами и ядрами. Формально здесь можно говорить об одной многбядерПой К., но размеры и расчленение, а также филогенетические соображения о происхождении такой структуры скорее заставляют видеть здесь особый тип строения, к-рый мы называем неклеточным.

Продолжительность жизни К. Отдельные К. в многолетних органах часто умирают раньше смерти всего органа. Протопласт в сосудах, трахеидах, либриформе у деревьев отмирает через несколько недель. К. древесинной паренхимы в стволах деревьев могут оставаться живыми по нескольку десятков лет (у сосны их находили живыми в возрасте 35 лет, у секвойи — 100 лет, К. сердцевины нек-рых кактусов оставались живыми в возрасте 150 лет).

Многие отмершие К., особенно с одеревяневшими и опробковевшими оболочками, продолжают нести те или иные функции в теле многолетних растений (проведение воды и солей, механическая прочность, защита от транспирации).

Л. Курсанов.





III. К. — структурная жизненная единица

Поскольку клетка представляет некоторое физиологическое и морфологическое единство и является системой, в которой разыгрываются основные жизненные процессы, необходимо прежде всего описать материальный субстрат, входящий в систему клетки; каковы те процессы, которые развертываются в нем и придают ему качественную специфику; как приложимы к этому жизненному субстрату законы физики и химии; каковы те биологич. закономерности, сведение к-рых воедино необходимо для развития монистич. взгляда на организм и для определения движущих сил всего развития организмов в целом. Если анализировать организм путем расчленения, идя от общего к частному, то окажется, что организм построен из ряда соподчиненных систем, все менее и менее сложных; наиболее низшей системой, способной к самостоятельному существованию, надо считать К., хотя и она сама состоит из систем еще более низшего порядка; К. у многоклеточных животных и растений представляет последнюю систему, способную к проявлению жизненных свойств, последнюю живую структурную единицу.

Существуют и некоторые живые системы, к к-рым трудно (микробы) или почти невозможно (ультравирусы) приложить понятие К. Но и в микробах необходимо признать очень сложно построенную систему, состоящую из тех же компонентов, к-рые находятся в протоплазме К. Что же касается ультравирусов, то не решено еще, являются ли они существами (организованными системами) или же только веществами. Но поскольку можно установить их размножаемость и необходимость для размножения определенного биологич. субстрата в виде протоплазмы, можно думать, что если это — вещества, то во всяком случае стоящие на границе между живым и мертвым.

Клеточное расчленение не есть первичное свойство живой материи, а появилось в истории. развитии как результат наилучшего приспособления организмов к окружающей среде. Появилось ли оно однажды или могло появляться в эволюции много раз, не является существенным, важно то, что живое вещество, в какой бы оно системе не существовало, обладает такими качествами, к-рых нет в неорганич. природе, и только при наличии этих качеств может вообще существовать. Эти качественные отличия, эта основная специфика, общая всем живым системам, проявляются и в К., именно в протоплазме.

Протоплазма К. как хемо-динамическая система. Изучать К. можно только во взаимодействии с окружающей средой. Изменилась окружающая К. среда — сейчас же начинает изменяться и протоплазма. Процессы, возникающие в ответ на изменения в окружающей среде, называют реакциями протоплазмы на внешние раздражения. Подобные ответные состояния, наступающие иногда очень быстро, указывают на то, что протоплазма К. есть вещество, характеризующееся высокой неустойчивостью, подвижностью или, как говорят, лабильностью. Эта лабильность обусловлена физико-химическими свойствами протоплазмы. По своим физико-химическим свойствам протоплазма представляет очень сложную гетерогенную коллоидную систему, находящуюся в состоянии студня. Этот студень может легко уплотневать, образуя плотные и твердые структуры, но может и разжижаться; эти переходы из твердого в жидкое состояние в известных пределах обратимы. Коллоидные свойства протоплазмы имеют очень много общего с свойствами хорошо изученных коллоидных растворов. Но и среди коллоидных свойств есть такие, к-рые присущи только протоплазме. Так, известно, что ударом можно разбить любой коллоид на маленькие частички, но от этого маленькие частички не распадутся, а будут продолжать оставаться частицами того же коллоида; иногда от удара они могут разжижаться, но и при разжижении они не распадаются и могут быть вновь собраны и получены в том состоянии, в к-ром находятся до удара. Если же нанести удар по К., то ее протоплазма как система мгновенно разрушается, как бы взрывается, дезинтегрируя на отдельные компоненты, из к-рых она состояла. Вновь получить из рассыпавшихся компонентов протоплазму абсолютно невозможно. При повышении температуры коллоидные системы, приготовленные в лабораториях, всегда разжижаются, причем это разжижение находится в прямом отношении к температуре. Не то получается для протоплазмы. С повышением температуры против нормы в протоплазме сначала наступает небольшое разжижение, к-рое можно определить по изменению вязкости, но затем разжижение сменяется уплотнением, при дальнейшем повышении переходящим в необратимое состояние с исчезновением коллоидных свойств, причем эту уплотненную протоплазму нельзя уже больше вернуть к первоначальному состоянию. Вообще протоплазма при всяких резких изменениях окружающих условий быстро распадается как система, приводя К. к гибели. В настоящее время для всех известных нам условий, к-рые можно считать изменяющимися в окружающей К. среде, определены границы, внутри к-рых протоплазма может существовать без потери жизненных свойств. За пределами этих границ в протоплазме К. наступают изменения, ведущие к разрушению коллоидной системы и тем самым к гибели, к смерти К. При определении этих оптимальных границ выяснилось одно очень интересное обстоятельство. Оказалось, что отдельные выделенные из организмов К., напр., переживающий орган или тканевая культу-
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