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Теоретически выведенная закономерность, характеризуемая С. Э., подтверждается и наблюдениями.

СПИРАЛЬНЫЕ КРИВЫЕ, см. Спирали.

СПИРАЛЬНЫЕ ТУМАННОСТИ, наиболее распространённая видимая форма т. н. внегалактических туманностей, называемых также галактиками. Среди туманных, слабо светящихся пятен, видимых среди звёзд, нек-рые, как обнаружил в середине 19 в. Росс, имеют спиральную форму. В таких туманностях из сравнительно яркого круглого ядра исходят светящиеся отростки, обычно два, заворачивающиеся вокруг ядра наподобие спиралей. Удаляясь от ядра, эти отростки, или ветви, ослабевают в яркости и постепенно сливаются с фоном неба; иногда завитки спирали заметны далее, чем на один оборот.

Впоследствии фотография позволила изучить детали структуры этих туманностей и обнаружила, что спиральная форма у туманностей вообще преобладает над остальными.

Из сопоставления вида разных С. т. следует^ что они представляют пространственные образования, напоминающие линзу. Спиральные ветви лежат в плоскости её симметрий.

В зависимости от наклона плоскости симметрии туманности к лучу зрения, туманность имеет б. или м. продолговатую форму. Когда туманность обращена к нам ребром, то она напоминает по виду веретено (веретёнообразная туманность).

В 1924 Хеббл (Hubble) доказал, что С. т. являются гигантскими звёздными системами, подобными нашей галактике (см. Галактическая система), и расположены далеко за её пределами. Поэтому С. т. называются также галактиками, или внегалактич. туманностями. Доказательства Хеббла впоследствии были умножены. На фотографиях ряда ближайших к нам туманностей можно разобрать, что внешние части спиральных ветвей состоят из слабых (вследствие дальности от нас) звёздочек. Ближе к ядру звёзд так много, что они обычно сливаются в сплошное сияние. По периферии С. т. расположены шаровые звёздные кучи, овершенно похожие на те, к-рые окружают нашу Галактику. Суммарный спектр С. т. подобен спектру Солнца. Возможно, что ядра С. т. состоят частично из звёзд, частично из космической пыли или газов.

В1944 американскому астроному Бааде удалось доказать, что и центр, часть С. т. в созвездии Андромеды состоит из отдельных звёзд.

Среди звёзд туманностей нек-рые оказались переменными по блеску и относящимися к типу цефеид (см. Цефей), что позволило точно определить расстояние до С. т. и их размеры. Выяснилось, что линейные размеры и суммарный блеск С. т. почти одинаковы.

Это позволяет определять расстояния до С. т. (в к-рых за дальностью их от нас отдельных звёзд не видно) по их видимому блеску и видимому диаметру. Наиболее близкая С. т. (видимая невооружённым глазом в созвездии Андромеды) отстоит от нас на 650 тыс. световых лет, а те, что едва различимы на фотографиях, отстоят на 500 млн. световых лет. Диаметры С. т. в плоскости симметрии составляют ок. 16 тыс. световых лет. С. т. вращаются в плоскости своей симметрии, но закон вращения изучен недостаточно. Масса С. т. оценивается в 109—1011 масс Солнца, итаков же порядок числа зв^зд, их составляющих.

Системами, невидимому аналогичными С. т., являются немногочисленные шаровые, эллиптические и нек-рые неправильные по форме туманности. Всё доступное сейчас для исследования пространство довольно равномерно заполнено всеми этими видами галактик, с преобладанием спиральных. В нек-рых местах неба, напр., в созвездиях Девы и Волос Вереники, видны очень удалённые скопления из десятков и сотен С. т.

Лит.: Эйре нс он М. С., Большая вселенная.

Очерк современных знаний о внегалактических туманностях, М. — Л., 1936; Hubble Е., The realm of the nebulae, New-Haven — L., 1936; его же, The observational approach to cosmology, Oxford, 1937.

СПИРАНТЫ, см. Фрикативные звуки.

СПИРЕЯ, Spiraea, род растений из

сем. розовых. Кустарники с цельными или лопастными листьями. Цветки белые, розовые или красные, в метёлках или щитках. Около 60 видов в северной умеренной воне Старого и Нового Света, гл. обр. в Вост, и Центральной Азии и в Гималаях. Многие виды С. разводятся черенками и делением кустов как декоративные; они нетребовательны к почве, хорошо зимуют в СССР в центральных областях. Употребляются для устройства декоративных 1  — соцветие, 2  — веточка с изгородей, шпалер и листьями, з  — плодущая Beт. д. Наиболее изве  — точка’ 4  — з-плодики. стны: С. иволистая, S. salicifolia, с розовыми цветками — Сев. Америка, Япония, Гималаи, Сибирь, Вост. Европа; S. hypericifolia и S. crenifolia с белыми цветками  — степная зона СССР, Кавказ, Средняя Азия, Зап. Европа; S. Douglasii с розовыми цветками — из Орегона, и мн. др. В культуре встречаются много гибридных форм С.

СПИРИЛЛЫ, Spirillum, спиралевидно извитые, с небольшим количеством извитков (большей частью 2—3) бактерии; подвижны, имеют жгутики (1 или несколько); достигают нередко сравнительно большой величины (Sp. volutans до 45ju). Широко распространены в природе (вода, почва, гниющие жидкости, животный организм и его выделения); нуждаются в органических питательных веществах и в кислороде; на искусственных питательных средах многие виды в чистой культуре ещё не получены. Болезнетворными свойствами, за единичными исключениями, не обладают, живут преимущественно как сапрофиты. Часто смешиваются со спирохетами (см.), от к-рых отличаются отсутствием гибкости.

СПИРИТИЗМ (от лат. spiritus — дух), мистическая вера в загробную жизнь духов умерших и в возможность общения с ними.

Современный С. — «самое дикое из всех суеверий» (см. Энгельс, Естествознание в мире духов, в кн.: Маркой Эн гельс, Соч., т. XIV, стр. 473—74). Начиная с середины 19 в. С. получил распространение гл. обр. в реакционных аристократич. верхах
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