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ские «пророчества» И. в числе «доказательств» божественной миссии Иисуса.

Лит.: D uhm В., Das Buch Jesaia..., 4 Auflage, Gottingen, 1922; Robinson Th. H., Die prophetischen Bucher im Lichte neuer Entdeckungen, «Zeitschrift fur die alttestamentliche Wissenschaft...», Neue Folge, 45 Jahrg., Giessen, 1927, Bd IV; Мауренбрехер М.» Пророки, П., 1919; Корни ль К., Пророки, М., 1915; Рейснер М., Идеологии Востока, Москва  — Ленинград, 1927.


 А. Ранович.

ИСАЛЬКО (Izalco), действующий вулкан в

Центр. Америке, в республике Сальвадор; 1.885 м высоты. Молодой вулкан, образовавшийся в 1770 и достигший современной высоты постепенно, вследствие частых извержений с чередованием выходов лавовых потоков и выбрасываний рыхлых продуктов (вулканического пепла и бомб).

И СБ АХ, Александр (псевдоним Исаака Абрамовича Бахраха) (р. 1904), современный писатель. Член ВКП(б). В 1924 окончил литературное отделение 1 МГУ. Литературную деятельность начал в 1920. Первый сборник рассказов «Одна страница» (1923—26) на тему пореволюционного быта страдает упрощенчеством, схематизмом, к-рые до конца не преодолены и в книге*очерков «С винтовкой и книгой» (1928), рисующих мирное строительство Красной армии, рост классового сознания красноармейцев. Наиболее крупный роман И. «Крушение» (1930), посвященный вопросу «крушения» троцкизма, идейно и художественно несостоятелен. В романе разоблачение «троцкистской оппозиции» дано через восприятие центрального героя — раздвоенного мелкобуржуазного интеллигента Дм. Бойцова, — психологические переживания к-рого отвлекли внимание автора от показа непримиримой борьбы партии с «оппозицией», от разоблачения контрреволюционной сущности троцкизма. Партийная верхушка, ячейка, завод даны И. крайне бледно. Роман «Крушение» получил в свое время справедливую суровую оценку критики. В последних произведениях И. (сб. рассказов о Красной армии  — «Подарок», 1933, и др.) дает яркое боевое художественное обобщение основных процессов социалистической переделки экономики и сознания людей, освобождаясь от прежнего схематизма.

Лит.: Любович Н., Об Исбахе, «Литература и искусство», |М. J, 1930, № 3—4; Федотов П., Три романа о партии, «На лит. посту», М., 1931, № 30.

И СЕТЬ, река в Свердловской и Омской обл.,

левый приток Тобола (система Оби). Длина 523 км. Берет начало на вост, склоне Среднего Урала из Исетского оз., к С.-З. от Свердловска.

До устьев Синары в пределах Уральского хребта и предгорий высокие крутые берега, сложенные из коренных горных пород (гранитов, гнейсов, известняков и т. д.); порожистое дно; ниже И. приобретает характер равнинной реки. Самый значительный приток И. — Миас (прав.). И. несудоходна, но в будущем, со включением ее через шлюзование в проектируемый Камо-Иртышский водный путь, получит большое значение для транспорта. На И. расположены города Свердловск и Шадринск.

ИСИДОР МИЛЕТСКИЙ, знаменитый византийский архитектор, совместно с Анфемием Тралльским руководивший постройкой константинопольского Собора Софии (532—537) и создавший первый в своем роде гигантский (высотой в 65 м, шириной в 32 м) плоский купол на четырех устоях, горизонтальный распор к-рого уравновешивается с северной и южной сторон контрфорсами, с востока и запада — полукупо 284

лами. Литературные произведения И. М. не сохранились.

ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ (ок. 570—636), севильский епископ, один из крупнейших ученых готской Испании, систематизатор и популяризатор известных раннему средневековью фрагментов позднеантичной науки. В основном его труде, своего рода энциклопедии, «Originum sive etymologiarum libri XX», собран обширный материал по всем отраслям знания, заимствованный из Светония, Плиния, Боэция и др. Его «Liber de natura rerum»  — свод естественно-научных сведений своего времени.

С о ч. И. С.: Opera omnia..., [ed.] F. ArSvallo, 7 vis, Roma, 1797—1803.

ИСИДОРОВЫ (ИЛИ ЛЖЕИСИДОРОВЫ) ДЕКРЕТАЛИИ, появившийся ок. половины 9 в. во

Франции сборник актов канонического права, гл. обр. подложных писем (декреталий) пап.

Основная цель сборника, автор к-рого укрылся под псевдонимом Исидора Меркатора, была обеспечить независимость епископов от светской (королевской) власти. Автор выдвигает принцип апелляции к папе, излагая целую теорию авторитета и непогрешимости римского первосвященника. Сборник уже в 9 в. был использован папою Николаем 1 (см.) в его столкновениях с духовными и светскими властями Германии и Франции и в дальнейшем неизменно фигурировал в истории папства как каноническое основание его притязаний на мировое господство. Первые сомнения в подлинности И. д. были высказаны в 15 в., окончательно их подложность доказана в нач. 17 в. протестантским богословом Блонделем.

И СИ КАРИ, И шик ар и (Ishikari-kawa), река в Японии на о-ве Хоккайдо; берет начало с центрального нагорья, откуда стекают все* значительные реки острова; впадает в Японское море в залив Отару. Длина Исикари 365 км; несудоходна.

ИСК. Как в литературе, так и в законодательстве и судебной практике И. имеет двоякое значение. С одной стороны, под И. понимают то гражданское материальное право, которое вследствие действительного или предполагаемого нарушения нуждается в судебном признании и защите. И. — это оспоренное право. С другой стороны, И. рассматривается как средство судебной защиты гражданского права. Соответственно и судебное производство по И. называется исковым производством, или производством по спорным делам. В первом случае — материально-правовое понимание И., во втором  — процессуальное. Иногда под И. понимается также исковое заявление. Сторона в процессе, предъявляющая иск, называется истцом, сторона, к к-рой И. предъявлен, — о тветчиком.

Основными элементами И. являются его основание и предмет. Основанием И. являются те факты, на к-рых истец основывает свое право, предметом И. — то, чего истец требует. Основание и предмет И. отражаются в заключительном акте искового производства, в суд. решении. Буржуазный состязательный процесс проводит начало неизменяемости указанных в исковом заявлении основания и предмета И., и суд разрешает дело лишь в пределах основания и предмета И., первоначально заявленных истцом. Советский процесс отказался от требования неизменяемости основания и предмета И., как от формального нароста, мешающего быстроте процесса и выяснению действитель-
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