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ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ — ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВЗНАКИ ОТЛИЧИЯ, 1) награды отдельным лицам за боевые отличия (орден Красного знамени) и за учебную подготовку (отличную стрельбу, рубку и т. п.); 2) награды целым воинским частям (Революционное красное знамя) и отдельным лицам, являющиеся показателем принадлежности к части.

ЗНАКИ ПОВТОРЕНИЯ. Сложность музыкального письма, в особенности партитурного, издавна вызвала к жизни ряд способов упрощения или сокращения нотного письма. К главнейшим из них относятся следующие 3. повторения: 1) повторение одной ноты (гл. обр. в инструментальных партиях), напр. вместо пишется 2) чередование (быстрое) двух смежных ступеней (см. Трель), вместо

tr^----пишется |=jjy — g


	3) чередование (быст рое) любых ступеней, или тремоло (см.); 4) повторение группы нот путем знаков % (если группа содержит восьмые), или X (если она содержит шестнадцатые) и т. д., например вместо

пишут

. . — ^zz^-7-^т — ; 5) повторение

тактов и групп тактов (а иногда и целых отделов музыкальных пьес) обозначается знаками ||; :|| (заключенные между к-рыми такты и подлежат повторению). Далее, если музыкальное произведение строится так, что начало и конец его составляют буквальное повторение данной части музык. произведения, то перед возвращением к началу ставится D. C. al F., или полностью Da Capo al Fine, что значит «с начала до конца», причем место, к-рое фактически должно служить окончанием, обозначают «Fine».

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ, см. Пунктуация.

ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, служат для определения или рода войск или служебной категории военнослужащего.

1) Роды войск Красной армии различаются цветом петлиц и окантовки: стрелковые части  — малиновые петлицы с черной окантовкой, кавалерийские — синие с черной окантовкой, артиллерийские — черные с алой окантовкой, бронетанковые — черные с алой окантовкой, технические — черные с синей окантовкой, войска связи — черные с синей окантовкой, военно-воздушные — голубые с черной окантовкой, и т. д.

2) По служебным категориям весь командный и командно-политический состав сухопутных и воздушных сил на петлицах, а военно-морских сил на рукаве носит знаки различия (см. табл, на ст. 81—82).

ЗНАКОПЕРЕМЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ в математике, такие выражения, к-рые меняют знак (плюс на минус или обратно) при перемене знака входящих в них величин (напр. выражение х3  — у3) или же вследствие изменения порядка их следования, напр. определитель /'I я b I IсdI I b а I \ г» ( Ы = -|аь| — |dc|) — Знакопеременными функциями называют функции, меняющие знак при изменении знака независимой переменной f(x) = — f( — х), напр. sin® =« — sin( — х); чаще для них употребляется название нечетных функций. Знакопеременными рядами называются ряды, члены которых попеременно положительны и отрицательны, напр. 1-^ + ^ + ^-^+... (см. Ряды).

ЗНАМЕНКА (Знаме некое), районный центр в Западной области на р. Угре (приток Оки), в 15 км к В. от станции Волосто-Пятница Зап. ж. д., на линии Брянск — Вязьма; 502 жит.

(1926). Площадь района 1.669 км2, населения 60 тыс. чел. (1931). Залежи бурого угля, известняков, глин и серного колчедана. Направление с. х-ва молочно-льняно-свиноводческое (на 100 х-в 47 га льна, 119 коров, 121 свинья в 1930).

Тележно-санный промысел.

ЗНАМЕНКА, село, район, центр в Одесской обл. УССР, крупная узловая ст. Екатерин, ж. д., в 51 км к С.-В. от Зиновьевска, при пересечении линий на Харьков, Николаев, Днепропетровск, Бирзулу и Фастов; 9.065 ж. (1926; в 1930—11.143 ж.); до 29% самодеятельного населения занято на транспорте, до 28% в пром-сти, преимущественно мелкой. В грузообороте значительное преобладание прибытия (уголь, соль, железные изделия) над отправлением (гл. обр. хлеб). Площадь района 1.707 км2, населения 117.356 чел. (1926; в 1932—123.200). Коллективизировано 77% (1933). 3ерновые культуры занимают 77 % посевной площ., сахарная свекла  — до 5%, подсолнух — св. 4%. В мелкоремесленной промышленности занято 2.800 чел. (1930).

ЗНАМЕННЫЕ ВОЙСКА, название вооруженных сил Китая при Маньчжурской династии.

Завоеватель Китая в 17 в. Нурхаци разделил своих воинов — маньчжур — на 4 знамени: желтое, белое, красное и синее, добавив к ним через несколько лет еще 4 знамени тех же цветов, но с каймой. По завоевании Китая з. в. не были распущены, а сохранили свое особое устройство в качестве отдельного привилегированного сословия, обязанного военной службой. К концу 19 в. стройная вначале организация 3. в. пришла в полный беспорядок; боеспособность их, как показали Тайнинское восстание и восстание, ^окбёров, стала ничтожной. Предпринята была реорганизация 3. в., протекавшая довольно успешно до революции 1911. В последовавшую за ней гражд. войну Зя в. постепенно утратили свои особенности, растворившись в армиях милитаристич. клик, и под конец прекратили свое существование.

ЗНАМЕННЫЙ РОСПЕВ (столповое, крюковое пение), система культового пения феодальной России, сложившаяся в 11—12 вв. и вытесненная в конце 18 в. усиленным импортом европейской музыки. Верными 3. р. остались до последнего времени только старообрядцы. Название 3. р. происходит от слова «знамя» (знак), т. е. указывает на тесную связь с графическим символом.

«Знамя», писавшееся над соответствующим слогом . текста, означало обычно не одну ноту, а целый мелодический оборот — т. н. «попевку».

Сущность исполнительского мастерства заключалась в комбинации попевок в органически спаянный напев. Комплекс «знамен» при отсутствии рационалистически обоснованной системы был богат наивно-образными определениями, возникшими очевидно из педагогической практики и ассоциировавшимися то с характером попевки («голубчик борзый», «стрела воспятогласная») то с видом знака («два в челну», «сорочья ножка», «немка», «дуда» и т. п.).
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