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					Эта страница не была вычитана

встречается уже у одноклетцых растений, напр. у грибка Мпсог, у к-рого имеется сильно растущая и ветвящаяся верхушка и рано заканчивающее свой рост основание. У многоклетных слоевищных растений нередко каждая из клеток обладает П., аналогичной П. целого организма; напр. у многих видов водоросли кладофоры имеется базальная бесцветная клетка и ветвистые нити из зеленых клеток; при известных условиях после плазмолиза протопласт каждой из зеленых клеток облекается новой оболочкой и растет; «обновленная» клетка образует на конце, обращенном к основанию особи, вырост, бесцветный и загибающийся в сторону этого основания, а на противоположном конце — прямой зеленый вырост. У высших растений особь обычно обладает П., сохраняющейся, особенно у отрезков стебля, при регенерации. Например, у черенков ивы с пазушными почками, подвешенных отвесно во влажном пространстве в перевернутом верхушкой вниз положении, боковые побеги образуются близ физически нижнего конца (т. е. у стеблевого полюса), а корни — на противоположном конце (у корневого полюса). При прививке черенками тоже сказывается П.: сращивать с подвоем нужно морфологически нижний конец привоя, иначе сращение не произойдет или оно будет уродливое. Кроме П. осевой (по продольной оси органа), существует П. радиальная и тангентальная. Радиальную П. можно обнаружить, напр., путем вырезания кусков из стебля или корня (напр. свеклы) со вторичным приростом: если кусок вставить на место в прежнем положении, легко происходит срастание; если кусок предварительно перевернуть вокруг вертикальной оси на 180°, то срастание в тангентальной плоскости происходит замедленно, с образованием изогнутых анастомозов между сосудами и трахеидами, с образованием вздутия, или срастания вовсе не происходит.

Во многих случаях обнаружено, что П. зависит от условий среды: так, при прорастании споры хвоща первая перегородка располагается перпендикулярно к направлению падающего света, после чего теневая клетка становится ризоидальной, а обращенная к свету  — проталлиальной клеткой.

При прорастании зиготы (оплодотворенной яйцеклетки) у фукусовых водорослей направление падающего света (точнее  — распределение интенсивности освещения) влияет на П.: базальный («корневой») полюс располагается на более слабо освещаемой стороне; освещение оказывает «поляризующее» влияние лишь в случае, если оно длится не менее двух часов; позже действие освещения может лишь несколько сместить положение базального полюса, а затем оно становится вполне фиксированным. Что касается внутреннего механизма (динамики) П., то современные исследования устанавливают связь явлений П. с процессами образования и передвижения ростовых веществ (гормонов). Пирс (Pearse, 1938), напр., констатировал в опытах со спящими черенками ивы (Salix vitellina), что после обработки верхнего (стеблевого) конца черенка раствором одного из синтетических гормонов индолил-масляной кислоты на черенке образовывались корни, убывающие по «еличине в направлении от стеблевого полюса к корневому, тогда каку контрольных черенков, естественно, корни образовывались у корневого полюса.

В. Раздорский.ПОЛЯРНЫЕ ГРУППЫ, группы атомов или атомы в молекуле, обладающие электрич. асимметрией. В первом приближении П. г. представляют собой электрич. диполи (см.), величина момента к-рых определяется природой атомов, характером их связи и взаимным расположением. К П. г. относятся группы  — NO2, =С=О, — СООН и др. Напротив, углеводородные алифатические радикалы СН3 —, С2Н5 —, С5Ни — и т. д. считаются неполярными.

Дипольные моменты различных П. г., входящих в молекулу, векториально складываются и дают результирующий момент всей молекулы.

Во многих случаях, однако, эта аддитивность нарушается взаимным влиянием П. г. (изменение расстояний, поляризация). В симметрично построенных молекулах результирующая дипольных моментов П. г. равна нолю. Так, неполярны СС14, пара-С4Н4Вг2. Наличие П. г. в молекуле определяет физич. свойства вещества  — диэлектрич. постоянную, кохезионные константы, растворимость, поверхностную активность и пр. Связь же между характером П. г. и химич. свойствами соединения хотя и, несомненно, существует, но в наст, время еще не ясна. Свойства П. г. в наст, время интенсивно изучаются.

Лит.: Деб ай П., Полярные молекулы, пер. с нем., М. — Л., 1931; Дебай П. и 3 аккГ., Теория электрических свойств молекул, пер. с нем., Л. — М., 1936; Глесстон С., Успехи физической химии, пер. с англ., 2 изд., М., 1936; СмайсЧ. Ф., Диэлектрическая постоянная и структура молекул, пер. с англ., М., 1937; Ван-Аркел А. Е. и де-Бур, Химическая связь с электростатической точки зрения, 2 изд., Л., 1935; Стюарт Г., Структура молекул, физические методы изучения, пер. с нем., Харьков — Киев, 1937.

ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ на плоскости, си стема координат, базисом к-рой служат определенно выбранная точка (полюс) и выходящий из нее луч (полярная ось). Если О — полюс, Ох — полярная ОСЬ, ТО ПОЛО-; жение каждой точки М на плоскости определяется дву/ мя П. к.: 1) радиусом-век__________ тором (р) — расстоянием ОМ 0 * точки М от полюса — и 2) фазой (иначе — полярный угол) — углом (97), на к-рый надо повернуть ось Ох для того, чтобы придать ей направление луча ОМ (см. рис.). Если желают сделать соответствие между точками и парами П. к. взаимно-однозначным, то. ограничивают изменение П. к. промежутками: 0^p<H-oo, 0^<р<2л (при этом фаза полюса остается неопределенной).

Если же однозначности предпочитают непрерывность (чтобы при непрерывном движении точки П. к. ее изменялись также непрерывно), то, если <р0 есть угол жОМ, в качестве фазы берут любой из углов <р0+кл (к — произвольное целое число), а радиусу-вектору приписывают знак + или —, смотря по тому, совпадает ли направление луча ОМ с направлением, получающимся в результате поворота оси Ох на угол, равный выбранному значению фазы, или же эти направления противоположны.

О связи между П. к. и Декартовыми см. Преобразование координат. — П. к. имеют преимущество перед Декартовыми при исследовании нек-рых кривых, напр. спиралей. В астрономии и физике часто пользуются П. к. при исследовании конических сечений (полюс — в фокусе кривой, полярная ось — ось симметрии). О П. к. в пространстве см. Координаты.

ПОЛЯРНЫЕ КРУГИ, северный и южный, параллели, отстоящие от экватора к С. и Ю. на 66° 32' 47" и считающиеся грани-
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		 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 22:34.
	Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Подробнее см. Условия использования.
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