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хотворения несамостоятельны и являются большей частью подражаниями Некрасову, Беранже и Гейне. Позднейшие произведения И. — К. обнаруживают временами густой налет верноподданничества и религиозности.

С о ч.: Песни Классика, СПБ, 1873; На рассвете (Новые песни, сатиры, юмористические стихотворения и куплеты)» СПБ, 1882; Веселый попутчик (Письма с дороги, заметки на лету, картинки из путевых воспоминаний и дорожные песни), СПБ, 1889.


 Д. р.

ИВАНОВ-КОЗЕЛЬСКИЙ, Митрофан Трофимо вич (1850—98), актер-трагик 70  — х и 80  — х годов.

Сын крестьянина Киевской губ. Кончил школу кантонистов, служил военным писарем в Житомире, где и начал свою театральную карьеру.

Он был популярнейшим провинциальным гастролером, выступавшим как в ролях классического, так и бытового репертуара. И. — К. обладал большим даром воздействия, громадным темпераментом. В цветущую пору своих выступлений он потрясал публику силой непосредственного эмоционального подъема. В 1880 дебютировал на сцене Александрийского театра, но несмотря на большой успех принят в труппу не был. Его лучшими образами считались  — Кин, Гамлет, Франц Моор и Андрей Белугин.

Иванов-Козельский обладал прекрасным голосом. Иванов-Козельский перестал выступать на сцене с 1894; сломленный тяжелой болезнью, он умер в нищете и забвении.

Лит.: Иванов-Козельский М. Т., «Театр и искусство», СПБ, 1898, № 4 [некролог]; Россов Н., Мысли и воспоминания об И. — К., там же, №7 и 8; Селиванов Т., Воспоминания о М. Т. И. — К., там же, ^Го 25—29; Россиев П. А., Около театра, «Ежегодник имп. театров», СПБ, 1909, № 5; Жизнь и творчество русского актера Павла Орленева, описанные им самим, изд. Academia, М. — Л., [1931J.

ИВАНОВ-РАЗУМНИК (псевд. Разумника Ва сильевича Иванова) (р. 1878), литературовед и социолог. Сын дворянина. Учился в СПБ ун-те. С 1904 начал печататься в «Русской мысли», а затем в «Русском богатстве», «Русских ведомостях», «Заветах» и др. Свои политич., философские и литературные взгляды наиболее полно изложил в «Истории рус. общественной мысли» (1906). Считая себя сторонником «имманентного субъективизма» в философии, И. — Р. пришел к отрицанию объективного и утверждению субъективного смысла жизни. История русской общественной мысли для него — история «внесослов ной» и «внеклассов ой» интеллигенции. Содержание истории рус. литературы — борьба этой интеллигенции с мещанством. Идеологизируя так. обр. историч. процесс, И. — Р. отрывает идеи и образы произведений литературы от их реальных носителей и от классовой борьбы. С марксизмом И. — Р. активно боролся. Примыкая в прошлом к позициям левых эсеров, И. — Р. и до наст, времени (1933) остался субъективным идеалистом, идеологом мелкой буржуазии. Под редакцией И. — Р. вышли сочинения Белинского (3 тома, 1913), Салтыкова (6 томов, 1928) и других русских писателей.

Лит.: Плеханов Г. В., Идеология мещанина нашего времени, Соч., т. XIV, М., s. а.; ЛуначарскийА. В., Мещанство и индивидуализм (сб. статей), М. — П., 1923; Очерки философии коллективизма, сб. 1, изд.

«Знание», СПБ, 1909; Ольминский М., Статьи о Щедрине, М. — Л.. 1930.

ИВАНОВ ДЕНЬ, см. Иван-Купала.

ИВАНОВ ЧЕРВЯЧОК, Lampyris noctiluca,

жук из семейства Cantharididae, то же, что светляк (см.).

ИВАНОВА (Борейша), Софья Андреевна (1856—1927), участница Казанской демонстрации (см.), член исполнительного комитета«Народной воли». Дворянка. В юности ушла из семьи и уехала в Москву, где работала в кружках народников, а затем в типографии И. Мышкина (см.). В 1874 была арестована, но вскоре выпущена на поруки. В 1878 судилась по делу Казанской демонстрации и процессу 193  — х, присуждена к ссылке на поселение и сослана в Кемь Архангельской губ., откуда бежала в СПБ.

Здесь она примкнула к «Народной воле». В 1880 Иванова, будучи наборщицей народовольческой типографии, оказала при аресте вместе с другими участниками типографии вооруженное сопротивление. В том же году она судилась по процессу 16  — ти и была приговорена к четырем годам каторги. До 1905 находилась в-ссылке в Иркутской губ.

ИВАНОВО (до конца 1932  — Иваново-Вознесенск), г., с 1918  — центр Иваново-Вознесенской губ., с 14/1 1929  — центр Ивановской Промышленной области; выделен в самостоятельную административно-хозяйственную единицу. Крупнейший центр хлопчатобумажной пром-сти в СССР. Расположенный в центре области на несудоходной реке Уводи (приток Клязьмы), И. имеет ж. — д. сообщение с Москвой (в 318 км к Ю.-З. от него), с Ленинградом (840 км) и Архангельском (через Ярославль), с Уралом (через Горький), с ЦЧОи Украиной (через Владимир и Рязань). Население составляло: в. 1897—54.208, в 1926—111.460, в 1932—181, 9; в составе самодеятельного населения св. 50% рабочих (1931).

Иваново вырос из села Иванова, которое уже в 17 веке было богатым торгово-промышленным селом. В 1632 из 108 дворов села Иванова только 16 было «пашенных», т. е. земледельческих. Наряду с торговлей занятием населения была выделка льняных холстов, а в дальнейшем их крашение и набойка.

К 18 в. пром-сть с. Иванова приобретает общегосударственное значение; в 1745 в нем появилась полотняная мануфактура — одна из первых по времени в довоенной России. Одновременно с этим продолжает развиваться и набоечное дело как на собственном суровье, так и на суровье др. мест области. Вместе с тем усовершенствуются способы набойки. С 1780 появляются специальные набивные мануфактуры. Кроме льняных тканей начинают набивать и бумажные, привозимые из Бухары через Астрахань и Оренбург. Таким образом Иваново становится центром отделочного производства, что способствует превращению его в экономический центр всего Ивановского текстильного района. В первой четверти 19 в. развивается хлопчатобумажная промышленность (подробно см. Ивановская Промышленная область и Хлопчатобумажная промышленность). В 1802—03 в с. Иванове числилось 49 крупных предприятий (мануфактур) с общей годовой продукцией на 426.305 руб.; в 1817—20  — до 170 предприятий (мануфактур) с продукцией на 7 млн. руб. Много содействовал росту с. Иванова пожар Москвы в 1812, вызвавший прилив из Москвы в Иваново капиталистов и специалистов текстильного производства.

Первая паровая машина появилась в с. Иванове в 1832, первая ситцепечатная — в 1828, первая бумагопрядильная — в 1838, но ручное ткачество преобладало вплоть до 80  — х гг. 19 в.

С 1741 до крестьянской реформы 1861 с. Иваново находилось во владении гр. Шереметевых.

Как рабочие, так и фабриканты были крепостными графа, что однако не мешало последним
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Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_27._Зерновые_-_Империализм_(1933)-1.pdf/183&oldid=4109406
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