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				Эта страница не была вычитана

прерывное свечение дают лишь бактерии, у животных же каждая особь вспыхивает и затухает. Окраска света различна. Жгутиковые и гребневики дают голубоватый или зеленоватый свет, пирозомы (см.) меняют окраску от яркокрасного до зелёного и голубого, у головоногого моллюска Pterygoteuthis одни органы испускают яркосиний (ультрамариновый) свет, другие — голубой, третьи — красный. Рыбы чаще всего светятся зеленоватым светом. Биологическое значение С. ж. разнообразно и может заключаться в освещении ближайшего к животному пространства (напр., у глубоководного ракообразного Stylocherion, у которого органы свечения связаны с т. н. боковыми глазами), в защите от врагов путём внезапного освещения, в привлечении добычи, что доказано на практике малайскими рыбаками, пользующимися в качестве приманки органами свечения рыбы Protoblepharon. У насекомых свечение связано гл. обр. с половым диморфизмом и представляет средство к отысканию особей другого пола. Например, у европейского светляка и тропич. Phenogodes laticilis бескрылая самка обладает парными светящимися органами, расположенными на сегментах груди и брюшка. Светится или вся поверхность тела, выделяя светящуюся слизь, или, чаще, определённые места. По исследованиям Дюбуа свечение возникает в результате взаимодействия двух веществ — фермента люциферазы, находящегося в слизи, выделяемой животным, и легкоокисляющегося вещества — люциферина. У простейших светятся жировые включения плазмы. У кишечнополостных, низших червей и многих моллюсков светящееся вещество выделяют особые железы. У более высоко развитых животных органы свечения сложного строения: кроме части, представляющей источник света, имеется рефлектор и светопреломляющая линза.

Г. Шмидт, СВЕЧЕНИЕ РАСТЕНИЙ, явление редкое, имеющее место лишь у нек-рых низших растений, преимущественно грибов и бактерий. Они вызывают С. гнилого дерева, мяса, рыб, преимущественно морских. С. заметно лишь в темноте.

К светящимся грибам относятся нек-рые грибы из сем. пластинниковых (Agaricaceae). Светиться могут разные части гриба. У опёнка (Armillaria mellea) С. обнаруживается в нитях мицелия, разрастающегося в древесине, что производит впечатление С. самой древесины. У некоторых средиземноморских (Pleurotus olearius) и нек-рых тропических грибов из сем. пластинниковых светится не мицелий, а спороносный слой, находящийся под шляпкой, а иногда и ножка гриба. Яркость С. зависит до нек-рой степени от влажности. — Бактериальное С. вызывается многими видами светящихся бактерий, т. н. фотобактерий. Они поселяются на мясе, рыбе, вызывая их С.; поселяются на многих морских животных (моллюски, медузы, инфузории), живут в морской (реже пресной) воде и вызывают, наряду с нек-рыми светящимися простейшими животными и нек-рыми перидинеями, С. моря, заметное в темноте особенно при сильном движении волн, ударах вёсел и т. п. — Известно несколько десятков видов светящихся бактерий (Photobacterium phosphorescens, Ph. luminosum, Ph. balticum и др.), различающихся формой тела (шарики, палочки, извитые нити) и физиологическими проявлениями; большинство их подвижно; спор не образуют; хорошо растут на искус 488

ственных питательных средах (особенно на рыбном бульоне). С. сохраняется в искусственных культурах продолжительное время с постепенным ослаблением и прекращается вместе с гибелью микробной клетки. Испускаемый свет сходен со С. фосфора или с лунным освещением; у разных видов он различный (серебристо-белый, зеленоватый, синеватый, иногда оранжевый и пр.); богат световыми и беден химическими и тепловыми лучами. Светящиеся бактерии хорошо переносят холод, но очень чувствительны к теплу, солнечному свету, ядам, гнилостным продуктам (нередко наблюдаемое С. мяса в ледниках является признаком отсутствия гнилостного разложения).

Болезнетворными свойствами светящиеся бактерии не обладают.

Выделение световой энергии происходит в результате окислительного процесса внутри клеток. Яркость С. увеличивается с усилением притока кислорода, при отсутствии кислорода оно прекращается. Чтобы вызвать С., достаточно очень малого количества кислорода. Раньше считалось, что С. зависит непосредственно от дыхания, но в дальнейшем это не подтвердилось.

Высокая температура угнетает С. растений.

Способность С. зависит и от содержания определённых питательных веществ, чаще азотистых. Причиной С. является образование в клетках фотогена — вещества, способного при окислении светиться. Полагают, что его образование и окисление — процессы энзиматические и вызываются ферментами (фотогеназа, люцифераза). Образование фотогенных веществ происходит только в живых клетках, но свечение может происходить некоторое время и в убитых. Количество фотогена в клетках очень мало.

Н, Киселёв, А, Метёлкин, СВЕЧИ, источники света (светильники), изготовляемые из сала, воска, спермацета, парафина, стеарина и т. п. в виде цилиндрических стержней, в середине к-рых проходит фитиль из хлопчатобумажных нитей, пропитываемый иногда фосфорнокислым аммонием, сернокислым аммонием и т. п. Для повышения качества С. изготовляются из сплава, примерно состоящего из 2/3 парафина и х/з стеарина.

С. изготовляются путём протяжки или же посредством литья. В первом случае фитиль протягивают через расплавленный воск, повторяя операцию до тех пор, пока стержень С. не приобретёт требуемой толщины, после чего он подвергается калибровке. Литье С. производится на специальных станках и состоит в том, что в цилиндрические формы (из сплава свинца и цинка), в центре к-рых по вертикальной оси закреплён фитиль, заливается расплавленная масса, к-рая затем охлаждается.

СВЕЧИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, электрические приборы, служащие для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания (авиационных, автомобильных, мотоциклетных и пр.). Различают 2 основных типа С. з.: калильные и искровые. Зажигательное действие калильных С. з. основано на соприкосновении накалённой части С. з. *с горючей смесью, благодаря чему соприкасающиеся частицы последней нагреваются до температуры вспышки, воспламеняются и вызывают взрыв всей смеси. Накаливающейся частью является спиральная проволока, по к-рой проходит электрич. ток. Спираль изготовляется из металлов, стойких по отношению
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