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ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ — ИППОЛИТОВ-ИВАНОВ

133 Годы

1913..............

1920 ..............

1925 ..............

1930 ..............

Общая сумма закладов

100 (1910) 227 282 277

стоиПлатежи Средняя 1 акра % по ним мость земли

100 227 237 225

100 170 127 115

упали почти в ролтора раза, платежи по процентам сохранились те же, хотя заемный капитал возрос очень незначительно.

Для капиталистического оборота особенно важны в И. две ее стороны: гласность, т. е. возможность для третьих риц получить сведения о всех ипотечных обременениях, лежащих на данной недвижимости, и очередность взысканий ипотек; это достигается записью всех И. в земельную книгу (в Германии — Grundbuch). — В Англии и США применяется также т. н. JI. движимости, т. е. залог движимого имущества без передачи его кредитору, но с занесением в официальный реестр. В царской России ипотечное право существовало в очень отсталой форме в виде записей в т. н. крепостных книгах старшего нотариуса. — Советское право, исходя из революционной отмены частной собственности на землю, упразднило самое разделение имуществ на движимые и недвижимые (Гражд. код. РСФСР, примеч. к ст. 21). Поэтому оно не предусматривает и И. как особого вида залога.

В Советском Союзе с отменой права собственности на землю отпала и возможность ипотечной задолженности крестьянства.

Лит.: МарксК., Капитал, т. III, 8 изд., M., 1932, ч. 2; его же, Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта, Избр. произведения, т. II, М., 1933; Ленин В. И., Новые данные о законах развития капитализма в земледелии, Сочи тения, том XVII, 3 издание, Москва, 1932; Гордеев Г. С., Обезземеливание американского фермера, Москва, 1928; Лященко П. И., Социальная экономия сельского хозяйства, т. I, Москва — Ленинград, 1930. м. Сулковский.

ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ, банки в капиталисти ческих странах, производящие кредитные операции под залог земли или земли и строений.

См. Ипотека, Земельный кредит, Банки.

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ, долгосрочный кредит, предоставляемый под залог недвижимости — земли или земли и строений, — широко распространенный в капиталистич. странах (см. Ипотека). И. к. не существует в СССР, т. к. вся земля национализирована и не может служить предметом оборота и, в частности, залога.

ИПОХОНДРИЯ, правильнее гипохондрия, патологическое состояние, характеризующееся односторонним устремлением внимания в сторону различных, даже ничтожных, неприятных ощущений в организме. Старые авторы (Гризингер и др.) считали И. самостоятельной формой психоза, причем нек-рые из них (Маньян) подчеркивали значение конституционального момента в происхождении И. В наст, время представление об И. как о самостоятельной форме психического заболевания отвергнуто, и название И. сохранило лишь ограниченное значение, характеризующее содержание бредовых идей и нек m рых навязчивых состояний.

Наиболее легкую форму И. представляет т. н. мнительность, свойственная нек-рым состояниям астенического типа (см.): больной чрезвычайно чутко прислушивается к своим мельчайшим ощущениям, придавая им крайне преувеличенное значение, приписывает себе несуществующие болезни, невинные высыпи на коже принимает за сифилитические и т. д.; больнойпостоянно занят своим здоровьем, считает пульс, измеряет температуру и т. д. В более тяжелых случаях больной всецело поглощен своими ощущениями, способен думать и говорить только о своих мнимых болезнях, переходит от врача к врачу, теряет способность к регулярному труду. Такое состояние наблюдается при психастении, при явлениях нервного истощения и т. п. При болезненных состояниях, связанных с ослаблением умственной деятельности (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз), ипохондрические идеи получают часто абсурдную форму — больной утверждает, что он заживо разлагается, что у него нет желудка и т. п.

Опыт показал, что в основе ипохондрических состояний часто лежат патологические явления, хотя и преувеличенно и ложно истолковываемые больными, но реальные, обусловленные нарушениями функции того или иного органа. Поэтому простое отрицание ипохондрических жалоб не рационально, и обязанность врача — быть внимательным, чтобы распознать реальную причину жалоб, и осторожным, чтобы не фиксировать внимания больного и не поддержать его ложных истолкований. Осторожная психотерапия нередко дает хорошие результаты при отсутствии конечно слабоумия и бреда в собственном смысле слова.

ИППОДРОМ, см. Гипподром, Цирк.

ИППОЛИТ, см. Гипполит.

И П ПОЛ ИТО В-ИВ АНОВ, Михаил Михайлович (1859—1935); видный музыкальный деятель, композитор и дирижер; народный артист республики. В 1882, по окончании Петербургской консерватории по классу композиции у Римского-Корсакова, — директор музыкального училища в Тифлисе и дирижер симфонических собраний Рус. муз. общества там же, а с 1884  — дирижер тифлисского оперного театра. Деятельность Ипполитова  — Иванова способствовала созданию в Тифлисе крупного муз. — культурного центра (систематическое улучшение муз. педагогической работы, широкая организация концертной практики с привлечением таких крупнейших мастеров, как Чайковский, Ант. Рубинштейн, К. Давыдов и т. д.). С 1893 И. — И. — профессор, а затем (1905—22) — директор и ректор Моск, консерватории; в Москве же И. — И. работает как дирижер, пропагандируя лучшие произведения русской оперной литературы. После Октября И. — И. наряду с лучшими представителями старой интеллигенции целиком переходит на позиции пролетариата, до конца дней принимая самое активное участие в строительстве советской музыкальной культуры. Как композитор И. — И. при хорошей технике, простоте и ясности своих художественных заданий, продолжая в основном традиции «могучей кучки» (см.), обнаруживал тяготение, с одной стороны, к бытовому лиризму (имеющему преемственную связь с нек-рыми чертами творчества Чайковского), с другой — к этнографизму (гл. обр. восточному). Из многочисленных его произведений наиболее известны: оперы «Руфь», «Ася», «Изменам, «Оле из Нордланда» и «Женитьба» 5*
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