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				Эта страница не была вычитана

понятия их свойство или закономерность. Материалистическая диалектика например учит об имманентной, т. е. внутренней противоречивости всех предметов и процессов объективного мира и понятий человеческого мышления.

В этом смысле Ленин говорит об «имманентном возникновении различий»  — «внутренне объективной логике эволюции и борьбы различий полярности». Фихте и современная имманентная школа (см.) называют свою философию имманентной в том смысле, что у них объективный мир оказывается внутренним содержанием сознания,. Имманентное противоположно трансцендентному, т. е. находящемуся «по ту сторону» сознания.

ИММАНУИЛ РИМСКИЙ (Manoello) (1265(?) — 1330), один из наиболее известных евр. поэтов Италии. Рационалист, приверженец Маймонида (см.). Писал эротические новеллы, сатиры, диалоги, пародии, стихи. Проводник итальянского влияния в древнееврейской поэзии, И. Р. первый вводит в нее сонеты и терцины. Поэзия И. Р. — характерный продукт умственного движения пробуждающейся итальянской буржуазии 13—14 вв. Она проникнута духом «свободных нравов». В этом смысле И. Р. является одним из предшественников Боккаччо, нек-рые его стихотворения принадлежат к лучшим образцам средневековой европейской лирики.

Произведения И. Р. («Machberoth», «Makkaтеп») изданы впервые в Италии в 1491. Запрещенные евр. ортодоксией как «неприличные» они не переиздавались до конца 18 в.

Лит.: Meisels S., Dante und Manoello, W., 1923; TschernichowskiS., Imanuel he-Romi, B., [1925].

ИММЕРМАН (Immermann), Карл Лебрехт

(1796—1840), немецкий писатель из консервативной чиновничьей среды, сам прошедший видный служебный путь (в судебном ведомстве); в 1835—38. директор известного театра в Дюссельдорфе, собравшего вокруг себя крупные драматургические силы (Граббе) и оказавшего значительное влияние на молодую политическую литературу рейнской буржуазии (ранний Фрейлиграт и его группа). Значение И. как писателя в том, что он один из первых в немецкой литературе показал в заостренной форме борьбу развивающегося раннего нем. капитализма с отживающим феодализмом, создав такие значительные для своего времени социально-политические романы, как «Эпигоны» («Die Epigonen», 3 В-de, 1836) и «Мюнхгаузен» («Milnchhausen», 4 B-de, 1839). И. изображает эту борьбу под углом зренйя консервативного народничества: он с грустью констатирует, что изящный дворец уступает место дымной фабрике и что «жестокий талер» торжествует и разрушает тихую деревенскую идиллию. От кающегося сына фабриканта в «Эпигонах», разрушающего свою фабрику, раздающего крестьянам землю и становящегося помещикомхуторянином, и от капиталистов, изображаемых в «Мюнхгаузене» мошенниками, И. обращает свои взоры на здорового, «неиспорченного» веком капитализма, либерализма и демократии крепкого крестьянина-собственника как на опору общества. Сторонник романтизма, И. однако осмеивал и пародировал его крайности и сам давал в своих романах образцы почти реалистического письма (особенно в повести «Oberhof», в рус. переводе «Старостин двор», 1882, представляющей самостоятельный эпизод «Мюнхгаузена»). Кроме собрания стихотворений И. оставил ряд историч. драм (трилогия«Alexis» на тему Петр I и Алексей) и философскую «трагедию-миф»  — «Мерлин» (1832).

С о ч.: Werke, В. I — XX, В., 1883; Werke, 5 B-de, hrsg.

von Harry Mayne, Lpz. — W., s. a.; на рус. яз.: Мюнхгаузен (История в арабесках), т. I, М. — Л., 1931, спредисл. П. С.

Когана.

Лит.: Фриче В., Очерк развития западных литератур, 4 изд., [Харьков], 1930; Маркс К. иЭнгельс Ф., Сочинения, т. I — II, М. — Л., 1928—30; Зелински й Ф., Трагедия веры, в сб. Соперники христианства, 2 изд., 1910; МаупсН., Immermann (Der Mann und sein Werk), Miinchen, 1921.


 Ф. Ш.

ИММЕРСИЯ (от лат. immersio — погружение), или иммерсионный, погружной объектив микроскопа, отличается от обычных сухих объективов тем, что его нижний конец (фронтлинза) погружается в каплю жидкости, помещенную на  — покровном стекле. По характеру жидкости различают в о д ные И., изготовленные впервые Амичи в 1850, и масля н ы е, или гомогенные, с кедровым маслом, к-рые начала изготовлять в 1878 фирма Цейсса (Аббе и Стефенсон). И. имеют короткий фокус, т. е. дают большое увеличение, но не в этом заключается их главное достоинство: как установил Аббе, числовая апертура (см.) объективов повышается пропорционально показателю преломления среды, расположенной между покровным стеклом и объективом, а с повышением числовой апертуры увеличивается разрешающая способность объектива, т. е. количество подробностей, которое он может дать. Поэтому водные И. с апертурой 1, 2 и масляные с апертурой 1, 3—1, 4 позволяют выявить такие тонкие структуры, к-рые для сухих объективов с апертурой меньше единицы недоступны. Кроме того в И. легче устранить аберрации, и они менее чувствительны к влиянию покровного стекла, в особенности масляная И. С 1889 фирма Цейса стала изготовлять монобромнафталинную И. с апертурой 1, 6, к-рая является до наст, времени предельной, но ее нельзя применять для обычных исследований, т. к* она требует покровных стекол и заключающих сред с высоким показателем преломления. См. Микроскоп, Объектив.

В более широком смысле иммерсионным методом наз. рассматривание тел, погруженных в жидкость. Он применяется например при определении показателя преломления весьма малых прозрачных тел. Метод основан на том, что отражение света на границе двух сред тем меньше, чем меньше разность показателей преломления этих сред. Поэтому прозрачное тело, погруженное в жидкость с равным показателем преломления, становится невидимым. Этим явлением пользуются для определения показателя преломления прозрачных тел в тех случаях, когда не представляется возможным применить никакой другой способ, напр. в минералогии для определения показателя преломления минералов, а также для контроля за выплавкой особых сортов стекла, напр. флинтгласа (см.).

ИММИГРАЦИЯ, вселение, въезд в страну на постоянное или длительное жительство граждан других стран, а также временное их поселение в данной стране в целях заработка, например сезонная с. — х. И. во Францию из Италии и др. стран. (О причинах миграции населения при капитализме см. Эмиграция). Странами И. являются по преимуществу страны Нового Света, Голландская Индонезия, острова Тихого океана, отчасти Африка, а в послевоенное время Франция.
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