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				Эта страница не была вычитана

ный его расход — в среднем несколько больше 1, 0, тогда как обычно он бывает несколько меньше 1, 0, спускаясь иногда до 0, 85 и даже 0, 8.

Состав коксовых чугунов весьма разнообразен. Известные сорта литейных чугунов — кливлендский и шотландский — высококременистые, но фосфористые (первые содержат 1, 5% Р) или марганцевистые (вторые  — 1, 2% Мп) — выплавляются из бедных (38—40%) глинистых железняков с расходом кокса 1, 1—1, 15; суточная производительность печей от 60 до 150 m максимум (устарелое оборудование и способы ведения плавки). В Англии и на континенте Европы выплавляется из испанского бурового железняка «гематит», содержащий при 2—3% Si менее 0, 1 %Р. Немецкий томасовский чугун содержит 1, 8—1, 9 % Р при 0, 3—0, 5 % Si.

Из руд Верхнего озера выплавляется в САСШ громадное количество мартеновского чугуна, для к-рого характерно низкое содержание кремния (менее 1, 0%); марганца в нем прежде бывало тоже менее (1, 0%), но теперь и в САСШ делают мартеновский чугун с 1, 5, даже 2% Мп; содержание S в нем низко (0, 04—0, 06%).

Лит.: Литература о Д. п. громадна. В приводимом

ниже списке даются лишь новейшие сочинения. Павлов М. А., Металлургия чугуна, Л., 1924; Wiist F., К теории доменного процесса, «Журнал Русского металлургического общества», Л., 1928, № 4. стр. 316—319 [реферат]; его же, Новая теория доменного процесса, там же, стр. 319—321 [реферат]; Wilcox Е. Н., Brassert Н., Доменная плавка в Германии, там же, стр. 333—343 [реферат]; Clements F., Blast Furnace Practice, vis I — III, London, 1929; Павлов M. А., Атлас чертежей по доменному производству, Петербург, 1910; Гулыга В. И., Доменная печь и ее вспомогательные устройства, «Уголь и железо», Харьков, 1925, №№ 2—3, и 1926, № 8; J о h пson J. Е., Blast Furnace Construction in America, N. Y., 1917; Osann B., Lehrbuch der Eisenhuttenkunde, В. I — Roheisenerzeugung, 2 Aufl., Lpz., 1923; Липин В. H., Металлургия чугуна, железа и стали, том I, Л., 1924; Жендзян С. В., Устройство и ведение доменных печей, 2 издание, Харьков, 1927; Павлов М. А., Расчет доменных шихт, П., [1922]; Johnson J. Е., Principles, Operation and Products of the Blast Furnace, 1918.


 , Павлов.

ДОМЕННЫЕ ШЛАКИ, см. Доменное про изводство.

ДОМЕННЫЙ ГАЗ, см. Доменное производ ство.

ДОМЕННЫЙ ПРОЦЕСС, см. Доменное про — гьзводство.

ДОМЕНЫ, недвижимые имущества, прежде всего земли, принадлежащие государству. Д. были важнейшим источником гос; доходов еще в древности, особенно в Риме, где играли также большую социальную роль как своего рода запасный фонд для наделения землею безземельных. Захват этого фонда Аристократией привел к олигархии и краху республики. В эпоху феодализма Д. — земельные владения короля, а также владения крупных сеньеров (герцогов, графов). Термин Д. как бы устанавливал, что глава феодальной организации лишен владельческих прав на землях других феодалов и был господином (dominus) только в своих непосредственных владениях  — Д. Соответственно этому короли были лишены всякого права на обложение населения, подвластного их феодалам, и Д. (за исключением Англии) были почти единственным источником средств их казны. С переходом фео 136

дального общества на новую ступень, когда форма политического господства в виде ассоциации полновластных на своих землях феодалов сменяется полновластной королевской властью, представляющей интересы класса землевладельцев в целом, изменяется также значение Д. для государственного хозяйства. Материальной базой новой политической организации становятся налоги, взимаемые с подчиненных классов. С этого времени огромные земельные имущества, сконцентрированные в руках королей в процессе «собирания земли» и связанной с ним экспроприации наиболее крупных областных сеньеров, начинают таять. Утратившие свое прежнее социально-политическое значение как материальный элемент феодальной организации Д. начинают под разными предлогами расхищаться феодальной аристократией. Если раньше собирание земельных имуществ было требованием «государственной мудрости», то теперь начинает господствовать теория, что государство — неумелый хозяин и что государственное имущество в интересах «общества» следует передать в частные руки. В конце 18 и первой половине 19 вв. с развитием капитализма наблюдается массовое отчуждение Д. В России одним из ярких примеров расхищения Д. является раздача Екатериной II 400.000 крестьянских душ придворной аристократии. Павел I за 4 года своего царствования роздал около 600.000 крепостных крестьян. Позднее, наоборот, все более и более усиливается тенденция удержать Д. за государством, к-рое пытается использовать их как орудие своей земельной политики. Эта роль Д. решительно отодвинула на второй план их значение для государственных финансов, которое в настоящее время всюду совершенно ничтожно. См.

Государственные земельные имущества и Государственные имущества.

Лит.: Смит’ А., Исследование о богатстве народов, М., 1895; Кулишер И. М., Очерки финансовой науки, вып. 1, П., 1919—20.

ДОМЕР (Doomer), Ламберт (1622—1700),

видный голландский художник. Известен своими пейзажными рисунками, исполненными во время путешествий по Европе и представляющими большой художественный и топографический интерес. Находясь под влиянием Рембранта, Д. выработал вместе с тем самостоятельную манеру рисунка, удачно сочетав подбор мотивов с эффектною трактовкою светотени и тонкостью передачи воздушной перспективы. Ряд характерных работ Д. имеется в Эрмитаже.

Лит.: «Revue de Part ancien et moderne», P., 1910, XXVIII (ст. A. Bredius).

ДОМЕСТИКАЦИЯ (от лат. domesticus  — домашний), процесс одомашнения, приручения диких животных. При Д. животные получают признаки, резко отличающие их от их диких предков и родичей, т. н. д о м естикационные признаки. См. подробнее Домашние животные.

ДОМИНАНТА (от лат. dominate — господствовать), в физиологии  — временно господствующий рефлекс, которым трансформируется и направляется для данного времени, при прочих равных условиях, работа прочих рефлекторных дуг и рефлектор-
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