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ваются крахмал, масла, дубильные вещества, кристаллы, щавелевокислая известь.

У многих травянистых и у некоторых древесных растений С. разрушается, за исключением периферической её части, вдоль по всему междоузлию, и стебель становится уже в первый год полым (напр., стебли у многих злаков, губоцветных, зонтичных); в узлах С. сохраняется в виде диафрагм. В корнях С. имеет б. ч. слабую мощность, нередко и вовсе отсутствует, и тогда центральную часть корня занимает древесина (напр., у лютиков). В отдельных случаях С. корней очень мощна (напр., в корневых клубнях георгин). В общежитии у древесных растений С. обычно называет центральную часть стеблей, состоящую, кроме собственно С., ещё из старых слоёв древесины.

СЕРДЦЕВИННЫЕ ЛУЧИ, тканевые участки центрального (осевого) цилиндра стебля и корня, расположенные между проводящими тканями и имеющие на поперечных разрезах органа наибольший размер в направлении радиусов органа. Так называемые первичные С. л., — возникающие в первичном строении органа, тянутся от сердцевины (см. Сердцевина у растений) до перицикла (см.); т. к. они представляются — на поперечных разрезах — радиальными (в виде лучей) отрогами сердцевины, то отсюда и название С. л. В продольном направлении первичные С. л. тянутся в стебле от узла до узла. Первичные С. л. построены в основном из паренхимы. У некоторых травянистых растений и у лазящих древесных (лиан) и во вторичном строении первичные С. л., разрастаясь в радиальном направлении в сторону вторичной древесины и вторичного луба, сохраняют характер б. или м. широких прослоек паренхимной ткани, и за ними сохраняется название первичных С. л. У многих же растений дело обстоит иначе: камбий межпучковый и пучковый, образующий вторичные древесину и луб, лишь в некоторых своих участках, узко ограниченных в тангентальном и продольном направлениях, производит в сторону древесины и луба соответствующие древесинные и лубяные лучи; лубяной и древесинный лучи, расположенные на одном радиусе (составляющие взаимное продолжение), объединяются под названием вторичного С. л. Клетки С. л. в лубе имеют обычно целлюлозные, а в древесине — одревесневшие стенки. Чем позже образуется в камбии инициальная группа клеток С. л., тем дальше отстоят концы (вершины) С. л. от сердцевины. Следовательно, вторичные С. л. отличаются от первичных С. л. происхождением, расположением, размерами; имеются различия и в гистологии, строении. Так как к тому же вторичные С. л. с сердцевиной в соприкосновение не входят, то термин «вторичные С. л.» является мало удачным и его следовало бы упразднить, заменив терминами «древесинный луч», «лубяной луч», «древесинно-лубяной луч». — В корнях вторичные С. л. — те же по строению, расположению и функции, что и в стеблях; первичных С. л. у корней, строго говоря, нет. С. л. в узком (и точном) смысле слова' имеются в стеблях огромного большинства двудольных растений. Функцией С. л. и вторичных С. л. являются главным образом хранение запасов и передвижение в радиальном (по отношению к органу) направлении пластических веществ и воздуха (поскольку в лучах имеются радиальные межклетники).

В. Раздорский.СЕРДЦЕ-КАМЕНЬ, мыс на сев. берегу Чукотского п-ова под 66°57' с. ш. и 171О41' в. д.

Возвышен. Склоны круто обрываются в море.

Близ мыса расположено чукотское поселение.

СЕРЕБРО, Ag, химич. элемент I группы периодич. системы Менделеева; порядковое число 47, ат. в. 107, 88; изотопы с ат. в. 107 и 109; уд. вес 10, 5, темп-pa плавления 960, 5°; темп-pa кипения ок. 2.150°; очень тягуч: 1 г С. может быть вытянут в проволоку длиной в 1.800 л; цвет белый; относится к числу благородных металлов. Из всех металлов С. выделяется наибольшей электропроводностью. Распространение С. в земной коре равно 4  — Ю"8; в природе встречается в самородном виде; в минералах — аргентите, или серебряном блеске (AgaS), полибазите (8 Ag? S-Sb2S3), стефаните (5 Ag2S • Sb2S3), пираргирите (3 Ag2S • Sb2S3) и др., в полиметаллич. рудах, в смеси с медными и свинцовыми рудами (см. Серебряные руды).

Самородное С. образуется обычно в верхних частях серебряных рудников, представляя конечный продукт распадения первичных серебросодержащих минералов.

С. не окисляется на воздухе даже при нагревании. В присутствии сероводорода С. быстро темнеет вследствие образования Ag2S. При температуре плавления С. легко реагирует с хлором, бромом и иодом. Разбавленные соляная и серная кислоты на С. не действуют; при нагревании в токе хлористого водорода С. переходит в хлористое С. В своих соединениях С. одновалентно, лишь в AgO и в нек-рых комплексных соединениях оно двувалентно. Многие соединения С. нерастворимы в воде, что используется в химич. анализе. При добавлении аммиака, гипосульфита, цианида калия соли С. быстро растворяются в воде с образованием комплексных соединений. Окись С.

(AgaO) чрезвычайно мало растворима в воде, но всё же сообщает щелочную реакцию вследствие образования AgOH. На сильном свету уже при обыкновенной темп-ре Ag2O распадается на кислород и С. В водном аммиаке Ag2O даёт комплексное соединение, к-рое при длительном стоянии выделяет чрезвычайно сильное взрывчатое вещество — гремучее С.

(Ag3N). Важное технич. значение имеет азотнокислое С. (AgNO3). Виноградный сахар, винная кислота и др. органич. соединения восстанавливают аммиачный раствор AgNO3 до металлич. С., образуя на стекле блестящее зеркало. На этом свойстве основано производство зеркал. Нитрат С. (AgNO3) применяется в медицине под названием ляписа. Прибавлением избытка цианистого калия к раствору AgNO3 образуется серебряно-синеродистый калий [K-Ag(CN) 2], применяемый для гальванич. серебрения предметов, приготовленных из менее благородных металлов.

Галоидные соли С. встречаются в природе в виде минералов: кераргирит (AgCl), бромаргирит (AgBr), иодаргирит (Agl). Все они практически нерастворимы в воде и очень светочувствительны. Галоидные соли С. применяются в фотографии (см.).

С. применяется в виде сплава с медью для чеканки монет; около половины мировой добычи С. идёт на чеканку монет. Серебро, применяемое для выделки посуды и предметов роскоши, содержит кадмий. С. применяется для изготовления специальных химических приборов, предохранителей в электротехнике, хирургических инструментов и т. п. До-
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