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или кустарники. Почти все И. обладают способностью образовывать обильную корневую поросль, вследствие чего многие из них нередко образуют большие заросли, напр. наши ивняки и лозняки по берегам многих рек, полярные (S. polaris) и высокогорные виды (S. herbaсеа, S. lapponum и др.), затем нек-рые И. на песках (S. acutifolia и т. п.). Благодаря способности давать придаточные корни из ветвей все И. очень легко размножаются черенками. Древовидные И. принадлежат к числу очень быстро растущих пород, но древесина их очень легкая и слабая; она легко загнивает, и почти всегда крупные ивы имеют большое дупло.

В СССР больше 40 видов И., не считая очень многочисленных помесей. Так как ивы играют большую роль в народном хозяйстве и многие принадлежат к числу заметных растений, то различные виды И. получили особые названия. Так напр., S. acutifolia называется краснотал, шелюга, верба; S. alba — ветла, ракита, верба; S. amygdalina — белолоз, белотал, тагальник; S. babylonica — плакучая ива; S. саргеа — бредина, верболоз; S. fragilis — верба ломкая, ветла, ракита; S. herbacea — ерник; S. purpurea — лозник, желтолозник; S. repens — ракитник; S. stipularis — белолоз; S. viminalis — белотал, корзиночник, ракитник; S. vitellina — золотая верба, верба и т. д. Одно и то же название дается в различных местностях Союза различным видам И., и, наоборот, один и тот же вид И. в различных местностях называется поразному. Древесина древовидных И. очень легка и мягка и идет на многие поделки (коробочная фанера, материал для щепных корзинок, бумажная масса и т. д.). Как топливо древесина И. ценится невысоко, т. к. дает мало тепла. Гораздо большее значение имеют кустарниковые ивы, так как длинные, тонкие и чрезвычайно гибкие побеги их дают прекрасный материал для плетения корзин, мебели, служат материалом  — для привязывания деревьев; более толстые и грубые идут на приготовление обручей для кадок. Для получения длинных и тонких побегов у древовидных И. срубают вершину; тогда из среза развивается большое количество ветвей, к-рые через 1—2 года срезаются (комлевое йли безвершинной хозяйство). Многие И. (S. acutifolia, viminalis, purpurea, amygdalina и др.) служат для закрепления песков, откосов жел. г дор., берегов, для чего их обычна садят перекрещивающимися5 рядами., Другие (S. fragilis) идут на устройство тынов, изгородей и т. п. Кора многих И. (S. alba, cinerea, triandra и др.) идет на дубление кож; она же дает лыко, правда, плохого; качества. Наконец у ряда И; кора богата глюкозидом салици-; ном и раньше применялась как жаропонижающее средство (Cortex Salicis). Как декоративные растения употребляются И. с серебристыми листьями, с красными или яркожелтыми ветвями, плакучие (например на юге так называемая плакучая И., S. babylonica)% Лит.:4 КернЭ. Э., Ива (ее значение, разведение и употребление), 6 издание. Л., 1926; его же, Очерки по лесоводству, М., 1925; Andersson N. J., Monographia Salicum, [Holmiae], 1863.


 M. Голенкин.

ИВАКУРА ТОМОМИ, князь (1835—83), один из видных государственных деятелей «новой» Японии. Принимал активное участие в событиях, приведших к падению Токугавского сёгуната и окончательному установлению в 1868 императорской власти. Министр юстиции нового Правительства. В 1871 был отправлен во главепосольства в САСШ и Европу для разрешения вопросов, связанных с пересмотром неравноправных договоров, но не добился положительных результатов. По возвращении И. в Японию, в связи с отказом его и ряда его сторонников санкционировать предполагавшуюся войну с Кореей, на него в 1874 было произведено покушение, после чего он отказался от политической деятельности.

ИВАН ВЕЛИКИЙ, знаменитая башня-колокольня в центре московского Кремля, возникшая как дозорная башня в центре столичной крепости для наблюдения за южными окрестностями Москвы. В 1508 иностранным мастером Боном построена нижняя часть башни наподобие колоколен Германии, в 1532—1543 пристроена итальянцем Петроком Малым продолговатая звонница (по примеру звонницы в Кремле г. Новгорода, 1436), в 1600 надстроен верх (надпись под главой), наконец в 1624 Колокольня «Иван Великий» К звоннице прив Москве. строена так называемая «Филаретовская пристройка»  — дополнительное сооружение для подвески колоколов; высота всей башни 74 м. В 1812 Наполеон взорвал звонницу, не повредив башни, после чего постройка была восстановлена по возможности в прежнем виде. В 1932 колокольня отремонтирована.

ИВАН I КАЛИТА (Данилович) (1304—41), великий князь Московский, крупный феодал. Княжение И. I К. падает на эпоху усиления хозяйственного значения Московской области, обладавшей относительно густым земледельческим населением, к-рое эксплоатировали феодалы, и выгодно расположенной на перекрестке важнейших торговых путей феодальной Руси. Процесс развития производительных сил внутри феодальной социально-экономической формации привел к созданию ок. Московского княжества феодального объединения отдельных областей, начало которого падает на княжение И. 1 К. Это объединение развивалось в связи с хозяйственным разложением и политическим упадком Золотой Орды, хан которой возглавлял систему предшествовавшего феодального объединения «удельных» княжеств. Войдя в милость к хану, И. I К. выполнил ряд важных политических поручений сюзерена (разгромил Тверское княжество за убийство в Твери татарского посла в 1327 и др.), получил от хана ярлык на великое княжество Московское (1328) и расширил его территорию посредством присоединений, а отчасти и земельных покупок (так, по мнению С. М. Соловьева, И. I К. прикупил к Московскому княжеству Углич, Белоозеро и Галич). По преданию, именно в княжение И. I К. сбор «ордынского выхода» (татарской дани) сосредоточился в руках Московского князя, и татарские сборщики перестали наезжать в русские области. Путем военных действий и
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