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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

хбдимб иметь точное представление о П. как о системе. Каким бы методом мы ни изучали П., мы прежде всего должны уяснить себе, что она есть материальная динамическая система.

П., или живое вещество, это — своеобразный вид движения материи, осуществляющийся в результате образования во времени не менее своеобразной организации. Надо помнить и понимать то, что динамика П. имеет своим источником не какие-то сверхматериальные силы, динамика ее не есть выражение управления «божьим духом», как это думали и думают старые и новые виталисты, а в основе всех процессов в П. лежат химич. превращения веществ, и химич. энергия является единственным источником энергии П. (см. Клетка). Живая П. состоит из тех же веществ, из к-рых состоят те Ла мертвой природы, а стало быть, в ней действуют те же силы, какие мы изучаем; в неорганич. природе. Но ее организация как раз сообщает ей качества, которые по отдельности мы находим и в мертвой природе, но к-рые, взятые во взаимодействии, дают явления, называемые проявлениями жизни.

Таким образом, отвергая механицизм как «теорию», не могущую ни в малейшей степени объяснить качества живого и развитие клеток, мы откидываем и витализм как лженаучную поповскую теорию и считаем, что только диалектико-материалистическое толкование понятия протоплазмы обеспечивает дальнейшее плодотворное ее исследование.

Литп.: Рубинштейн Д. Л., Физико-химические основы биологии, М.. — Л., 1932; Вильсон Э. Б., Клетка и ее роль в развитии и наследственности, т. I, М, — Л., 1936; Не i. denh a in М., Plasma und Zelle. Handfa ueh der Anatomie des Menschen, Bd VIII, Lfg. 1—2, Jena, 1911; Kiesel A., Chemie des Protoplasmas, B., 1930; He ilbrunn L. V., The colloid chemistry of protoplasm, B., 1928; Гельхорн Э.» Проблема проницаемости, ее физиологическое и патологическое значение, м., 1932.


 • • : А. Румянцев.

ПРОТОПЛАСТ, термин, применяемый не вполне одинаково различными авторами: или для обозначения всего протоплазматического содержимого клетки со всеми включениями, за исключением лишь оболочек, или, чаще, для обозначения лишь деятельного содержимого клетки  — протоплазмы, . ядра и пластид.

ПРОТОПОПОВ, Александр Дмитриевич (1866—1918), последний министр внутренних дел Николая II. Крупный помещик и промышленник. Избирался председателем совета съездов металлургической пром-сти. Октябрист, член 3-й и 4-й Государственных дум. В 1916 вел в Стокгольме тайные переговоры с германским послом Варбургом о возможности заключения сепаратного мира между Россией и Германией.

Назначенный в 1916 как ставленник Распутина министром внутренних дел, П. вскоре стал доверенным лицом Николая II и царицы и одной из самых ненавистных в стране фигур, как бы олицетворявшей всю гниль и мерзость царского режима. П. был сторонником самой крайней реакции. В основанной им черносотенной газете «Русская воля» вел погромную агитацию. Для борьбы с революцией в столице П. добился выделе'ния Петроградского военного округа из Северного фронта и образования из него особого округа, всецело подчиненного военному генерал-губернатору. В февральские дни 1917 по приказанию П. против революционных рабочих и солдат Петрограда были пущены в ход пулеметы, расставленные на крышах города.

В 1918 П. как ярый контрреволюционер был расстрелян по приговору ВЧК.ПРОТОПОПОВ, Михаил Алексеевич (1848—1915), литературный критик. Родился в г. Чухломе б. Костромской губ. в семье чиновника.

П. принадлежал к народникам и разделял их взгляды на общину как средство спасения России от капитализма. В критике П. являлся типичным представителем публицистического направления. В своих оценках П. игнорировал художественные достоинства произведения.

В 90  — х гг., в связи с общей эволюцией народничества в направлении к либерализму, П. выступал сторонником политического оппортунизма и культурничества.

Соч. П.: Литературно-критические характеристики 2 изд., СПБ, 1898; Критические статьи, М., 1903.

ПРОТОПТЕРУС, Protopterus, африканский представитель двоякодышащих рыб. Длина — до 180 см. Тело удлиненное, почти цилиндрическое. Парные плавники в виде длинных жгутов.

Зубы срослись в зубчатые пластинки, находящиеся на нёбных костях и на внутренней кости нижней челюсти (spleniale). Легкое парное.

Водится в пресных водах тропической Африки.

Во время засушливого периода зарывается в ил и впадает в спячку, в это время дышит легкими и кожей хвоста, в которой развивается сеть сосудов. Из икринок П. выходят личинки с наружными жабрами.

ПРОТОРЕНЕССАНС, наименование наиболее близких к античности течений романского зодчества вИталии в 11—13 вв., для которых типично широкое использование элементов римского зодчества (колонн, арок, пилястров) и цветных наборных мраморов. Термин«П.»применим к итальянскому искусству всего 13 в., когда впервые намечается, в связи с быстрым ростом городской буржуазной культуры, поворот от отвлеченного художественного языка Средневековья к реализму и когда использование античного наследия становится одним из определяющих стиль факторов. Развитие П. было задержано проникновением в Италию готических форм. Лишь в начале 15 в. традиция П. была вновь подхвачена основоположниками ренессансного стиля (Брунеллески и Мазаччо).

ПРОТОСТЕЛЬ, протостеле у растений, стель, тканевой комплекс, включающий проводящие ткани и имеющий единый перицикл, граничащий на периферии с эндодермой, в вида сплошного цилиндра, в котором флоэма окружает ксилему, без полости и без паренхимы внутри. На поперечном разрезе проводящая часть П. может иметь очертание б. или м. округлое, лопастное, угловатое. П. имеется в осевых органах высших растений у многих ископаемых форм; из современных — в стеблевыхs органах у плауновых, у немногих папоротников (у Gleichenia, Hymenophyllum, в осях проростков других папоротников).

ПРОТОТРОФНЫЕ БАКТЕРИИ (от греч. ргоtos — первый, trophe — питание), бактерии, синтезирующие органич. вещества и строящие свое тело путем хемосинтеза (см.). Название П. б. им дают, предполагая, что они были первыми живыми существами на земле; этот взгляд довольно распространен, но не общепринят [см. Филогения (и филогенез) низших растений].

ПРОТОФЛОЭМА, совокупность элементов первичной флоэмы (см.) у растений, наиболее рано дифференцирующихся в тяже (или в кольце) прокамбия. Элементы П. отличаются от элементов флоэмы, образующихся позже, меньшими размерами. В дальнейшем, при росте органа в длину и в толщину, П. подвергается
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