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				Эта страница не была вычитана

Лит.  об И. см. подробный очерк его учения у Ланге Ф., История материализма, т. II, 2 изд., СПБ, 1899; Энгельс Ф., Л. Фейербах, М., 1928 (см. предисловие и примечания Г. В. Плеханова).

ИБЕРИЙСКИЕ ГОРЫ, в Испании, протягива ются от С.-З. к Ю.-В. вдоль с. — вост, окраины центрально-испанского нагорья (Мезеты), ограничивая на Ю.-З. низменность бассейна р.

Эбро. И. г. труднодоступны. На протяжении ок. 440 км они не имеют перевалов ниже 1.160 м; только одна река Халон (приток Эбро) прорезает горы поперек в. узкой и извилистой долине, по к-рой проложена с многочисленными мостами и тоннелями ж., д. из Мадрида в Сарагосу (единственный рельсовый путь через И. г.). Вследствие неудобства сообщений и преобладания скалистых и мало плодородных склонов И. г. представляют собой наименее населенную область Испании. Только нек-рые котловины с рыхлыми третичными отложениями, как районы городов Калатаюд и Теруель, хорошо возделаны и сосредоточивают более густое население. Главные вершины на С. — Сьерра Деманда (до 2.303 м над ур. м.) и Монкайо (2.315 м), на IO. — Хаваламбре (2.020 м) и Сьерра де л ос Монегрос. И. г. являются третичной складчатой системой со следами и более древней (герцинской) складчатости; они имеют характер не сплошного цельного гребня, но скорее комплекса хребтов, б. ч. сводового (антиклинального) типа с продольными синклинальными и сбросовыми впадинами и плато между ними. В строении гор преобладают меловые, юрские и триасовые известняки, мергели, песчаники и конгломераты; некоторые хребты и вершины сложены палеозойскими породами, из которых наиболее развиты сланцы и кварциты кембро-силура.

ИБЕРИЙСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, более обычное название — Пиренейский полуостров (см.).

ИБЕРИС, разнолепестник, Iberis, род растений из сем. крестоцветных. Травы или кустарнички с щитковидными вначале соцветиями, в к-рых наружные лепестки у краевых цветов значительно крупнее внутренних и делают все соцветие лучше заметным для насекомых. Ок. 30 видов преимущественно в Средиземноморской области. В СССР несколько видов, главным образом в Крыму на каменистых и сорных местах. Нек-рые виды разводятся как декоративные в садах, преимущественно в бордюрах.

ИБЕРИЯ, древнее название Пиренейского п-ова или его части. Название И., начиная с 5 в. до хр. э., служило у древних греков обозначением побережья вост. Испании и Южной Франции, начиная от реки Иберуса (соврем. Эбро) и на В. вплоть до р. Роны. Греческий географ Страбон называет И. весь Пиренейский полуостоов.

ИВЕРСКИЙ ЯЗЫК, язык иберов, древнейших обитателей Пиренейского п-ова, распадавшийся (по указанию Страбона) на много наречий.

1 \

l>PN b7 ТЧЛ И \A W I

Нерасшифрованная иберийская надпись (североиспанская форма письма). По Йенсену.

От И. я. дошли до нас скудные остатки в виде надписей, с трудом поддающихся толкованию ученых. Кроме того у древних писателей ив латинских надписях сохранились нек-рые иберские собственные имена. В И. я. обнаруживаются нек-рые черты сходства с хамитическими языками (см.). Прямым потомком И. я. многие ученые считают баскский язык (см.).

Через последний устанавливаются связи И. я. с яфетическими языками (см.) Кавказа. Влияние И. я. усматривалось в некоторых особенностях испанского языка (см.).

Лит.  (важнейшая): HubnerE., Monumenta linguae Ibericae, В., 1893; Рокогпу J., Iberer (Sprache), Reallexikon der Vorgeschichte, hrsg. von M. Ebert, В. VI, B., 1926; Schrader O., Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde, hrsg. von A. Mehring, 2 Aufl., В. I, Lfg.

1—3, B., 1917—20; Hirt H., Die Indogermanen, Bahd I, Strassburg, 1905; Mapp H. Я., Иберо-этрусско-италская скрещенная племенная среда (Доклады Академии наук), Л., 1925; его ж е, Из пиренейской Гурии (К вопросу о методе), «Известия Кавказского историко-археологич. ин-та», Тифлис, 1928, т. VI.


 М. Н.

ИБЕРЫ, в узком значении этого термина

(у греков), население испанского побережья, жившее преимущественно по берегам реки Иберуса (Эбро), шире — все население Иберии.

Когда греки познакомились с Иберией, ее население состояло из многочисленных племен, стоявших на различных ступенях культурного развития, объединявшихся относительной общностью антропологических признаков и общностью, но не единством, языка. Скудные исторические данные об И. известны из античных авторов и гл. обр. из надписей на иберийских монетах. Иберийские надписи написаны буквами, имеющими много общего с греческим и Пуническим алфавитами. Само племенное название И. является общим для многих народов зап. и вост. Средиземноморья. В современной антропологической литературе И. в широком смысле синонимичны с терминами «средиземноморская раса», «еврафриканцы», «средиземноморцы», к-рыми обозначаются народности Юж.

Франции, Пиренейского полуострова, Северной Африки, Канарских о-вов и Корсики. См. также Иберский язык.

Лит.: Numantia, В. I — S с h u 11 е n A., Die Keltibeгег und ihre Kriege mit Rom, Mtinchen, 1914; Bosch у Gimpera P., Ensayo de una reconstructi6n de la etnologia prehistdrica de la peninsula Ibdrica, «Boletin de la Biblioteca Mendndez у Pelayo», Santander, 1922; его ж e, Vorgeschichte der Iberer. «Mitteilungen der anthropol.

Gesellschaft», W., 1926, в. lv.



 П. Снегирев.

ИБИСЫ, Ibidinae, подсемейство аистообраз ных птиц. Клюв серповидно искривлен, на голове и горле имеются голые участки кожи.

Между довольно длинными пальцами натянута широкая перепонка; язык почти не развит; в крыльях 2-е и 3-е маховые перья длиннее других. Обитатели тропич. и умеренных широт; придерживаются болот и камышей, лугов и степей, нек-рые виды живут в лесах. Устраивают гнездовья обычно большими массами. Распространены в Европе, Африке, на Мадагаскаре, в Юж. Азии и в тропич. Америке. Наиболее известный вид центрального рода Ibis — с в flще нныйИ. (I. aethiopica, или religiosa), довольно крупная птица (длина тела ок. 75 см. крыло ок. 35 см) чисто белой окраски, концы маховых и плечевых перьев черные; в черный тон окрашены голова и шея. Встречается в Африке й Аравии, держится по берегам водоемов, а также в степи, где кормится саранчею.

Считался священной птицей у древних египтян.

В одной из пирамид Саккара находили тысячи мумий этого вида, сохранявшихся в особых урнах. Основываясь на отсутствии различий между скелетом этих древних И. и современных, Кювье пытался' усмотреть в этом одно из доказательств ложной теории неизменяемо-
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