
	
		
		
		
			
				
					
					
    



					
		
				
					

					Главная
				
			
	
				
					

					Случайная
				
			


		
				
					

					Войти
				
			


		
				
					

					Настройки
				
			


		
				
					

					Пожертвовать
				
			


		
				
					
					Описание Викитеки
				
			
	
				
					
					Отказ от ответственности
				
			





					
				
				
					
						[image: Викитека]


						
					
				

					
				
					
					
				

				
	    
Найти
	


		
					
				
			

		
		
			
			

			

			
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 29. Интерполяция - Историческое языковедение (1935)-1.pdf/67

					

				

				
		
				
				    
Язык
				
		
	
				
				    
Следить
				
		
	
				
				    
Править
				
		




				

			

			
				Эта страница не была вычитана

выслан на 10 лет в Якутскую область. Занимался изучением быта местных народностей.

Гл. произведения И. изданы на англ. яз.: The Koryak, N. Y., 1908; The Yukaghir and the Yukaghirized Tungus, part 1—3, Leiden — N. Y., 1910—26; Archaeological investigations in the Aleutian Islands, Washington, 1925; Peoples of Asiatic Russia, [N. Y.], 1928. Из рус. работ И. более важными Являются: Очерк зверопромышленности и торговли мехами в Колымском округе, в кн.: Труды Якутской экспедиции, отд. III, т. X, ч. 3, [СПБ], 1898; Материалы по изучению юкагирского языка и фольклора, там же, т. IX, ч. 3, 1900; По рекам Ясачной и Коркодону, «Известия Рус. географии, об-ва», Петербург, 1898, т. XXXIV, вып. 3; Бродячие роды тундры между реками Индигиркой и Колымой..., «Живая старина», Петет бугг, 1900, вып. 1—2, и т. д. Собранные И. превосходные коллекции находятся в Москве, в Центральном музее народоведения.


 Козьмин.

ИОХИМБИН, Ychimbinum, C22H28N2O3H2O, алкалоид, добываемый из коры тропического зап. — африканского дерева Corynanthe johimbe сем. мареновых. Солянокислая соль И. — белый кристаллический порошок, растворимый в воде, применяется в медицине и в ветеринарии.

Водные растворы И. очень быстро разлагаются. Введенный внутрь в малых количествах (0, 005—0, 015 г), И. расширяет сосуды кожи, кишечника, почек и половых органов, Дцагодаря чему может наступить эрекция полового члена, набухание яичек, рогов матки и наружных половых губ, гиперемия слизистой оболочки матки. Отмечают при этом повышение полового влечения, почему И. причисляют к афродизическим средствам. При действии И. в зависимости от величины доз легко могут наступить побочные явления: кровотечения из кишечника и мочевого пузыря, слюнотечение, рвота; понос (кровавый), дрожь, одышка, ослабление сердечной деятельности и даже паралич сердца.

ИОШИКА (Idsika), Миклос (барон) (1796—1865), венгерский писатель, создатель первых историч. романов в Венгрии. Активно участвовал в революции 1848. Был близким другом Кошута. После поражения революции эмигрировал в Германию, где и умер. И. — автор ряда историч. и социально-политич. романов, рисующих борьбу венгров за нац. освобождение («Абафи», 1843; «Франц Ракоши I», 1861; «Семья Майли» и др.). Написал также очерки из венгерской освободительной борьбы 1848 года.

ИОШИНО (Yoshino-gawa), крупнейшая река о-ва Сикоку (Япония). Берет начало в центр, части острова, на высоте ок. 2 тыс. м над ур. м.

В верхнем течении — ряд порогов (источник гидроэнергии); в среднем и нижнем течении судоходна. Впадает в пролив Кии (Линсхотен) Внутреннего Японского моря против о-ва Авадзи. Длина И. — 160 км. Вустьи И. расположен г. Токусима, важнейший порт о-ва Сикоку.

ЙОШКАР-ОЛА (Йсшкар  — 0 л а), город, адм. центр Марийской автономной области (см.), на правом берегу Малой Кокшаги (приток Волги); 15, 1 тыс. жит. (1934). Конечный пункт ж. — д. ветки (106 км), соединяющей его с Моск. — Казанской ж. д. Электростанция, два лесозавода, типография, мельница, маслозавод, кирпичный завод. Лесотехнический и педагогический ин-ты, Высшая сел. — хоз. коммунистическая школа, заочный пед. институт, филиал заочного финансово-экономического ин-та Наркомфина, два рабфака и три техникума. — И. — О. основан в 1578, после завоевания Марийской территории Москвою, как опорный пункт против мари под названием «Царев-город на Кокшаге», впоследствии  — Царевококшайск. В 1918 переименован в Краснококшайск, в 1919  — в И. — О. б.

с. э. т. XXIX.ИПАТИЙ ПОЦЕЙ (Потей) (1541—1613), епископ, один из главнейших деятелей унии православной церкви с католической в ПольскоЛитовском государстве. Типичный беспринципный князь церкви, менявший православие на кальвинизм и обратно, И. П. в конце-концов становится в ряды униатов и энергично борется за унию, не стесняясь никакими средствами.

Как сторонник унии И. П. проводил политику польских магнатов в их борьбе с украинским дворянством, преимущественно православным по вере исповеданию, и способствовал полонизации крестьянских масс. После принятия унии в 1596 И. П. был назначен Киевским митрополитом, т. е. главою всей православной церкви в Польско-Литовском государстве, и вел жестокую борьбу с противниками унии, отбирая у них церкви, монастыри, земли и т. д. (см. Уния).

ИПАТЬЕВСКАЯ ЛЕТОПИСЬ, один из списков южно-русского летописного свода, составленного в конце 14 в. или начале 15 в. Название свое получил от места, где хранился (Ипатьевский монастырь). В наст, время подлинный список хранится в библиотеке Академии наук СССР. Этот свод имеет в своем составе несколько источников, из коих самые главные: «Повесть временных лет» (редакция, написанная в Киево-Печерском монастыре в 1118), сходная в общем с Лаврентьевской, если не считать нескольких лишних известий против этой последней, доведена до 1117. С 1118 по 1119  — известия киевские; с 1200 по 1292  — известия галицко-волынские; язык этой части летописи имеет много галицких слов и выражений; по манере изложения можно видеть в авторе ее светское лицо. В числе второстепенных источников И. л. необходимо указать древнеболгарские переводы византийских писателей (Иоанна Малалы, Георгия Амартола, отцов церкви — Иоанна Златоустого, Епифания Кипрского, Мефодия Патарского), отдельные сказания, поучения, проповеди, записки современников и др.

Ипатьевский список по составу весьма близок к спискам Хлебниковскому и Погодинскому.

Имеет три издания Археологической комиссии: 1843 (Полн. собр. рус. летописей, т. II), 1871 . и 1923 (не окончено).

Лит.: Бестужев-Рюмин К., О составе русских летописей до конца 14 века, СПБ, 1868; Шахматов А. А., Розыскания о древнейших русских летописных сводах, СПБ, 1908; ИстринВ. М., Замечания о начале русского летописания, «Известия Отделения рус. яз. и словесности Академии наук СССР», П., 1924, т. XXVII; Орлов А. С., К вопросу об Ипатьевской летописи, там же, 1926, т. XXXI; ПерфецкийЕ. Ю., Русские летописные своды и их взаимоотношения, «Труды философского факультета ун-та им. Коменского», Братислава, 1922, № 1.



 Греков.

ИПЕКАКУАНА, Uragoga (Cephaelis) Ipecacuanha, небольшой полукустарник 20—40 см высоты из сем. мареновых, с супротивными листьями и конечной головкой белых цветков. Растет в сырых тенистых лесах Зап.

Бразилии, разводится в Индии. Корни ипекакуаны (так называемый рвотный корень) до 5 мм толщины, снабжены многочисленными перетяжками, четкообразны. Корень ипекакуаны содержит алкалоиды эметин, цефаэлин, психотрин, ипекамин и др., ипекакуановую кислоту, сахар, много крахмала и сапонинные вещества.
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