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				Эта страница не была вычитана

(«Змай», «Жижа» и др.). В 80—90  — х гг. творчество И. теряет свою социальную остроту, развиваясь в сторону либерализма; направленное гл. обр. против австрофильской политики короля Милана, оно приобретает все более националистический характер. И. имеет большое значение и как зачинатель сербской детской литературы и как поэт-переводчик.

Лит.: Cmaju h В., J. Говановий. Зма1, Нови Сад, 1933.

ИОВАНОВИЧ, Люба (1865—1928), сербский

политический деятель, независимый радикал, представитель средней промышленной буржуазии и кулацкого крестьянства. Родился в Австрии. За участие в юго-славянском движении вынужден был эмигрировать в Сербию.

Примыкал к радикальной партии. В 1905 был председателем скупщины, затем занимал последовательно ряд министерских, постов в сербских, а позднее в югославских кабинетах. В 1924 И. поместил в сборнике «Кров словенства» статью о сараевском убийстве (см.), в к-рой доказывал причастность сербского правительства к подготовке сараевского дела, что вызвало сенсацию за границей как аргумент в пользу Германии в полемике о «виновниках войны».

Лашич (см.) выступил с опровержением разоблачений И. В связи с этим И. был исключен из радикальной партии (1926); образовал независимую партию, к-рая снова слилась с радикалами после смерти Пашича.

ИОВЫ СЛЕЗЫ, богородиц ыны слезы, •Coix lacryma, однолетний злак родом из тропич.

Азии, распространенный как культурное растение всюду под тропиками. Женские цветки И. с. заключены в сильно раздутые утолщенные и твердые, как слоновая кость, влагалища кроющих листьев женских колосков. Наверху такого образования есть небольшое отверстие, через к-рое проходят рыльца женских цветков и ось с мужскими соцветиями. Жители тропиков делают из этих образований бусы и четки, к-рые находят сбыт и в Юж. Европе.

ИОГАНН СНОТ, см. Эригена.

ИОГАННЕСБУРГ (Johannesburg), город в Трансваале, в Южно-Африканском союзе, мировой золотопромышленный центр. Расположен в центре богатейщих золоторудных месторождений хребта Витватерсранд, дающих более половины ежегодной мировой добычи золота, в среднем свыше 300 т в год (1926—31). И. основан в 80  — х гг. 19 в. в бесплодной и почти безводной местности, на высоте 1.730—1.750 м над ур. м. и рос по мере развития золотопромышленности Витватерсранда. В наст, время он превратился в крупнейший город Южно-Африканского союза и величайший железнодорожный узел всей Африки. От. И. во все стороны расходятся ж. — д. линии: на С. к столице Южной Африки — Претории (55 км)', на 3. к порту Лоренсо-Маркес в бухте Делагоа (Португальский Мозамбик); на Ю.-З. к порту Дурбан Индийского океана (Наталь); на Ю. к порту Елизаветы (Капская колония); наконец на Ю.-З. и 3. отходят 2 линии, к-рые, разветвляясь, связывают И. с рядом пунктов на великой меридиональной ж. — д. магистрали, пересекающей Южно-Африканский союз, Юж. и Сев. Родезию и скрещивающейся с великой широтной Трансафриканской ж. д. Бенгуела (Атлантический океан) — Бейра (Индийский океан). Население И. — 340 тыс. чел. (1932), в т. ч. около 7з негров. И. окружен со всех сторон приисковыми поселками; нек-рые из них выросли в зна 78

чительные города. На расстоянии менее 35 км от И., на Витватерсранде расположены: к 3. — Родепорт (24, 2 тыс. жит.) и Крюгерсдорп (22, 2 тыс.); на Ю. — 3. — Гермистон (47, 1 тыс.); на В. — Боксбург (37, 7 тыс.), Венони (48, 1 тыс.), Бракпан (26 тыс.) и Спринг (20, 3 тыс. жит.). В непосредственной близости от них находятся каменноугольные копи  — энергетическая база для промышленности и всего Витватерсранда.

В золотопромышленном районе сосредоточено ок. 20% белого населения Южно-Африканского союза — всего свыше 300 тыс., в т. ч. в самом И. — 203 тыс. чел.; но из них не более 20 тыс.

(1930) непосредственно заняты добычей золота (гл. обр. технический персонал). В И. существует с 1922 университет (University of Witwatersrand) с 180 профессорами и преподавателями и 1.545 студентами (1929). И. Магидович.

ИОГАНСЕН [правильнее Иоганнсен (Johannsen)], Вильгельм Людвиг (1857—1927), крупнейший датский биолог, один из основоположников современной генетики. Первые работы И. посвящены влиянию наркотиков на сокращение периода покоя растений. В 1898 И. начал многолетние эксперименты с ячменем и бобами, приведшие его к знаменитым исследованиям о роли отбора и к созданию учения о чистых линиях. Этой работой, опубликованной в 1903 под названием «О наследственности в популяциях и чистых линиях» (Ош Arvelighed i Samfund od rene Linier, ина нем яз.: Ueber Erblichkeit in Populationen und in reinen Linien, Jena, 1903), И. опроверг «законы», установленные Гальтоном, 6’ частичном наследовании индивидуальных благоприобретенных вариаций. Этим Иогансен не только создал правильную теоретическую основу для проблемы наследования модификаций, а следовательно и наследования благоприобретенных признаков, но и выяснил необходимые условия явления отбора, дав огромный толчок для внесения ясности в проблему о факторах эволюции.

Наконец предложенные им понятия — генотип, фенотип, ген, чистая линия (см.) — стали основными понятиями только-что возникшей науки  — генетики. Хотя в вопросе о чистых линиях у И. и были предшественники (П. Ширефф, Луи Вильморен, Хьяльмар Нильсон), однако за ним остается бесспорная заслуга осознания принципиального и теоретического значения проблемы; благодаря этому открытия И. оказали еще более мощное влияние на селекцию.

Следует также отметить труд И. «Элементы точного учения наследственности» (Arvelighedslaerens elementer, 1905, на нем. яз.: Elemente der exakten Erblichkeitslehre, 3 Aufl., Jena, 1926), сыгравший большую роль в формировании генетических представлений; впрочем во многих вопросах, особенно о материальных основах наследственности, И. проявлял известный агностицизм.


 А. Гайсинович.

ИОГАНСЕН (Johannsen), Юлиус Эрнст (1826—1909), муз. теоретик и педагог прогрессивного буржуазно-академического направления. С 1867 работал в Петербургской консерватории как профессор по классу теории и композиции, инспектор (1871) и директор (1892; — 97). К числу учеников И. относятся: Лядов, Дютш, Соколов, Витоль. В 1904 в изд. Юргенсона вышла (в рус. переводе) работа И. «Строгий контрапункт». В основе метода преподавания И. лежало стремление дать учащимся вместо сухих примеров, правил и догм — живое, основанное на слуховом восприятии, изучение музыкаль-
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