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прекрасному знанию источников, совершенно отсутствуют какие бы то ни было попытки обобщений.

Главные работы И.: Ddjiny n^roda bolharskeho, v Praze, 1876 (рус. пер.: История болгар, Одесса, 1878); Das Fiirstenthum Bulgarien, Prag  — W. — Lpz., 1891; Geschichte der Serben, Bd I — II, Gotha, 1911—18; Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien, в кн.: «Sitzungsberichte der Wiener Akademie der Wissenschaft», Bd I — II, W., 1912; Liber statutorum Ragusii compositus anno 1272 (Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium, Bd IX), Agram, 1904 (совместно с В. Богишичем); Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit, Miinchen, 1903 (принят Международным союзом академий).

ИРИ (Erie), 1) одно из Великих озер (см.) в

Сев; Америке; 2) город в США. См. Эри.

ИРИ APTЕ (Iriarte), Игнасио (1621—85), испанский живописец, один из основателей Севильской академии, ученик Эрреры Старшего (см.). Как пейзажист оказал известное влияние на Мурильо, у к-рого, с своей стороны, нередко заимствовал фигурные мотивы. Большинства картин И. не сохранилось. Одна из них  — «Переезд в брод», — весьма характерная для его стиля, находится в Гос. Эрмитаже в Ленинграде.

Лит.: Мауег A. L., Geschichte der spanischen Malerei, 2 Aufl., Lpz., 1922.

ИРИАРТЕ (Iriarte), Томас, де (1750—91),

испан. поэт, баснописец и драматург. В своей дидактической поэме «Музыка» («La Mtisica», 1780) и «Литературных баснях» («Fibulas literarias», 1782) И. развивал идеи франц. Просвещения. Басни И. бичуют пустословие, искажение языка и другие литературные пороки того времени. За сочувствие атеизму привлекался к суду инквизиции.

ИРИДА, в греч. мифологии — первоначально богиня радуги, позднее — вестница богини Геры (см.) и бога Зевса (см.).

ИРИДЕКТОМИЯ, операция, заключающаяся в вырезывании участка радужной оболочки (ириса). Иридектомия производится: 1) с оптической целью — образования нового зрачкового отверстия в тех случаях, когда зрачок заслонен рубцом на роговой оболочке или когда имеется ограниченное помутнение хрусталика, заращение зрачка; 2) с целью понижения внутриглазного давления при глаукоме (см.).

ИРИДИЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, см. Иридий.

ИРИДИЙ, 1г, хим. элемент VIII группы периодической системы, 8  — го ряда; атомный вес 193, 1, порядковое число 77. Металл платиновой группы, удельный вес 22, 4, плавится при 2.350°, кипит при 4.400°; открыт в 1804; серебристобелого цвета, очень твердый, сообщает повышенную твердость сплавам, напр. с платиной; последние применяются для изготовления эталонов длин и масс.

При комнатной температуре И. весьма устойчив, на него не действуют никакие кислоты.

Только при темнокрасном калении на него действуют кислород с образованием окисла 1гО2, хлор, фтор и сера; бром и иод действуют на И. в присутствии поваренной соли.

Соединения И. Двуокись 1г О2, оптимальная температура образования — ок. 1.070°, выше 1.140° полностью диссоциирует; черный порошок, кристаллы типа рутила. При действии щелочей и кислорода на раствор соли Na3(IrCle) выпадает гидрат двуокиси 1г(ОН) 4 или 1гО2 • 2Н2О с предварительным образованием коллоидных растворов; цвет гидрата в вависимости от условий образования — черный, темноголубой, фиолетовый и т, п. Известен также окисел 1г2О3,В своих соединениях И. показывает валентность, равную 1, 2, 3, 4 и 6; таковы напр. хлориды: IrCl, IrCl2, IrCl3 и IrCl4, фториды: IrF4 и IrF6. Хлориды — твердые вещества, разлагающиеся при высоких температурах; шестифтористый И., IrFe, плавится при 44° и кипит при 53°, очень реакциеспособен. Переходными и комплексными соединениями являются соли И. типа квасцов: МИЦВОЙ 12Н2О, где MJ=NH4, К, Rb, Cs, ТР. Трехвалентный И. образует много комплексных солей как с комплексным катионом (например хлорид гексаминиридия (3) [Ir(NH3) e]Cl3 или хлорид дихлортетраминиридия (3) [Ir(NH3) 4Cl2]Cl), так и с комплексным анионом, из к-рых хорошо известны гексаацидоиридиатытипаМ13[1гХ6], гдеМ1=Ха, К, А§,...; Х = С1, Вг, J, CN и т. п.; наиболее часто применяется гексахлороиридиат натрия Na3(IrCle)• 12Н2О, получаемый действием хлора на смесь порошка И. в поваренной соли при 400—500°.

Четырехвалентный И. образует комплексные соли только с комплексным анионом; главнейшей такой солью является гексахлороиридиат (4) аммония (иридиевый нашатырь) (NH4) 2[ 1гС1в], из к-рого при нагревании в токе водорода получается чистый металл.


 А. Р.

ИРИДОЦИКЛИТ, воспаление радужной оболочки и цилиарного (ресничного) тела глаза.

Воспаление может поражать изолированно радужную оболочку (ирит), или цилиарное тела (циклит), или, что бывает чаще, обе эти ткани вместе. Радужная оболочка и цилиарное тело (см. Глаз) представляют часть второй, средней оболочки глазного яблока, играющей роль питательного органа глаза и сообразно с этим состоящей почти исключительно из кровеносных сосудов. Тонкие артерии, вступая в цилиарное тело и радужную оболочку, распадаются на очень большое количество капилляров, ток крови в к-рых становится очень медленным. Это замедление тока крови создает благоприятные условия для того, чтобы различные вредности (микроорганизмы, ядовитые продукты обмена веществ, токсины бактерий), циркулирующие в общем токе кровообращения, могли задержаться в радужке и цилиарном теле и вызвать их воспаление. Сообразно с этим И. всегда является следствием какого-нибудь общего заболевания организма. Только И., развивающиеся при язвах и воспалениях роговой оболочки и при повреждениях глаза, особенно прободающих, имеют чисто местное происхождение вследствие заноса инфекции в глаз при его повреждении или вследствие раздражения радужки токсинами, проникающими к ней из язвы роговицы.

Особенно часто вызывают И. хронические инфекционные заболевания (туберкулез, затем сифилис, ревматизм, гоноррея); но и острые инфекции, в частности возвратный тиф, грипп; ангина, инфекционная желтуха, корь и т. д., могут дать И. Из болезней обмена веществ И. наблюдается чаще всего при подагре, затем при диабете и при нек-рых желудочно-кишечных интоксикациях; эндокринные расстройства, в частности расстройства женской половой сферы, могут также дать И.

И. может проявиться в острой или хронической форме. При первой основными признаками являются сильное покраснение глаза, боли, изменение цвета и рисунка радужки, спайки ее с хрусталиком (задние синехии), сужение зрачка, отложение выпота в жидкости передней и задней камер и в области зрачка, ослаб-
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