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Афинах в 30  — х  — 20  — х гг. 5 в. до хр. э. наблюдается переход от дорического ордера к ионическому, после чего он получил широкое распространение в греческой архитектуре (см. Греция, Греческое искусство).

ИОНИЧЕСКОЕ МОРЕ, часть Средиземного м. между Юж. Италией и Зап. Грецией. На С. соединяется широким Отрантским проливом с Адриатическим морем. Отличается значительной глубиной почти на всем протяжении кроме узкой прибрежной зоны — больше 2 тыс. м, на Ю. — больше 3 тыс. м. В И. м. находится наиболее глубокое место Средиземного моря  — 4.404 м. Берега моря изрезаны многочисленными заливами и бухтами с рядом удобных естественных гаваней. На В. у берегов Греции расположены Ионические о-ва (см.).

ИОНИЯ, название, данное древними греками части западного берега Малой Азии, по греческой традиции, колонизованной ионянами (см.) в 8 в. до хр. эры. В историческое время И. состояла из союза 12 городов, из к-рых важнейшие: Милет, Приена, Эфес, Теос, Самос и Хиос (последние три расположены на одноименных островах). Выгодное географическое положение И. как транзитной страны для торговли Запада с Востоком способствовало пышному расцвету торговли и промышленности, обусловившему и развитие в ней наук и искусств.

Рост торговли и промышленности обострил противоречия между отдельными слоями населения; это вызвало ожесточенную классовую борьбу. И. с ее богатыми городами, привлекавшими восточных завоевателей, ослабленная внутренними противоречиями, в середине 6 в. до хр. эры подпадает под власть лидийского царя Креза, а в 546 до хр. эры — персов, к-рые в большинстве случаев оставляли в городах Ионии туземных правителей (тиранов), опиравшихся на аристократию. Около 500 до хр. э.

И. подняла против персов восстание, послужившее поводом к греко-персидским войнам. — Дальнейшую историю И. см. Греция, История.

ЙОНКЕРС (Yonkers), город в штате Нью Иорк (США); расположен к северу от г. Нъю Иорка (см.), пригородом к-рого он фактически является; 134.645 жит. (1930). Разнообразная промышленность. Крупный ж. — д. узел (ж. д. на Бостон, Монреаль и др.). Первый европейский дом на территории И. был построен в 1682; он сохранился до наст, времени и как один из лучших образцов колониальной архитектуры превращен в гос. музей (Philipse Manor-hall).

ИОННА (Yonne), судоходная река в Северной Франции, левый приток Сены; одна из важнейших водных артерий т. н. Парижского бассейна (см.). Берет начало в горах Морван (902 м над ур. моря), течет на С. — С.-З., увлекая в этом направлении и воды Сены после слияния. В верхнем течении И. соединена каналом с р. Луарой.

Важнейшие (правые) притоки — Кюр, Серен и Армансон; последний связан Бургундским каналом с р. Соной, притоком Роны.

ИОННАЯ ТЕОРИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ, правильнее ионная теория раздражения.

Основу И. т. р. составляют обширные исследования Леба о ритмических сокращениях вырезанной из тела поперечнополосатой мышцы, спонтанно наступающих в нек-рых растворах.

В жидкостях, лишенных электролитов, мышца никогда не впадает в-это состояние. Для появления ритмических сокращений необходимо наличие солей и прежде всего соли натра.

Мышца, погруженная в чистый раствор хлори 104

стого натрия, начинает сокращаться; ритмика останавливается при добавлении соли кальция: очевидно кальций тормазит возбуждающее действие натрия.

В чистом растворе хлористого натрия ритмические сокращения через нек-рое время тоже прекращаются, но при добавлении хлористого кальция возобновляются. Очевидно присутствие кальция также необходимо для сокращения: начальная фаза ритмики при погружении в чистый раствор хлористого натрия может наступить потому, что мышца всегда содержит в себе нек-рое количество кальциевой соли. При продолжительном же пребывании в этом растворе сокращения приостанавливаются потому, что наступает момент, когда количество кальция становится уже недостаточным — вследствие его диффузии из мышцы в окружающий раствор и одновременного обогащения мышцы натриевой солью. Очевидно для сокращения мышцы необходимо, чтобы соотношение ионов натрия и кальция в мышце не было бы слишком низким или чрезмерно высоким; в покойной мышце это соотношение мало; в мышце, омываемой раствором хлористого натрия, соотношение повышается до нек-рого порогового значения; в дальнейшем соотношение становится слишком высоким и ритмика приостановится, пока не будет добавлена к раствору кальциевая соль. Леб обозначает это соотношение конСхг центраций ионов дробью . Закономерность эта имеет более широкое значение; подобно натрию, раздражающе действуют и другие одновалентные ионы. Точно так же и тормазпщее влияние на ритмику оказывает не только кальций, но и другие двухвалентные ионы (магний). Так. обр. раздражающее действие солевых растворов на мышцу наступает, по Лебу, тогда, когда отношение концентраций одновалентных и двухвалентных ионов  — «ион0 ный коэффициент» _ Na> — возрастает до опреbCa, Mg деленного порогового значения. Но при чрезмерном увеличении этой дроби мышца опять возвращается в покойное состояние. Мышцы и нервы нашего организма не находятся в состоянии постоянного возбуждения, омываясь солевым раствором внутренней среды — крови; по мнению Леба, это происходит потому, что в нормальных физиологических условиях ионный коэффициент недостаточен для раздражения. При нек-рых патологических состояниях организма, когда содержание кальция в крови значительно понижается и ионный коэффициент возрастает, может наступить картина чрезвычайного повышения возбудимости нервов и мышц, приводящая к припадкам судорог и смерти (при заболеваниях паращитовидных желез внутренней секреции). Существенно, что раздражающее действие солей на мышцу должно быть отнесено именно за счет металлических ионов (катионов), а не нейтральных молекул.

Ритмические сокращения наступают не только в растворе хлористого натрия, но и в растворах других солей этого металла, образованных разнообразными кислотами: уксусной, щавелевой, янтарной, лимонной, тартроновой, фтористой.

Повидимому не молекула соли производит раздражающий эффект на ткани, а один из продуктов ее расщепления («электролитической диссоциации»), наступающего в растворах, — металлический ион, несущий на себе электри-
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