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МАСКАТ (Muscat), 1) султанат в юго-вост, части Аравии под брит. протекторатом (см. Оман).

2) Гл. город арабского султаната Оман. Расположен на берегу Оманского залива; ок. 4, 5 тыс. жит. Единственный торговый порт Омана; соединен пароходными рейсами с Бомбеем и Басрой. Вывозит финики, лимоны, сушеную рыбу; ввс&ит кофе, сахар, хлоп. — бум. ткани. — В 16—17 вв. Маскат — морская станция португальцев, с 1648 по 1741 занят персами, с 1741  — под властью арабских султанов М., пиратов и работорговцев, к-рым до середины 19 в. принадлежала большая часть побережья Вост. Африки.

Со второй половины 19 в. султаны М. становятся вассалами британского империализма, в стране устанавливается английский протекторат. Значение Маската для Англии определяется его положением на морском и воздушном пути в Индию.

МАСК ЕЛ АЙН (Maskelyne), Невиль (1732—1811), с 1765 королевский астроном — директор Триничской астрономической обсерватории.

Наблюдал в 1761 и 1769 прохождения Венеры по диску Солнца. Издал в 1766 первый том астрономического ежегодника «Nautical Almanac». Маскелайну принадлежит первая научная попытка определения массы и плотности Земли по величине отклонения отвеса, расположенного около горного массива.

МАСКЕРОМ И, Лоренцо (1750—1800), итальянский геометр, профессор университета в Павии. Приобрел известность своей книгой «Геометрия циркуля» (1797), содержащей решения всех основных геометрии, задач на построение, осуществляемые с помощью одного только циркуля, без употребления линейки. Так возникли «построения Маскерони», ставящие «себе целью по нескольким заданным точкам •строить искомые как точки пересечения окружности (например, по двум точкам, являющимся концами отрезка, построить третью  — его середину). При этом прямыми линиями пользуются в рассуждениях, но не в построениях; если же конструктивная задача состоит в построении прямой линии, то решение считается достигнутым, как только построены две точки этой прямой. — Предпринимая свое исследование, Ъ1. имел в виду гл. обр. нужды технич. черчения, так как во многих случаях (в частности при тонкой резьбе на металлич. пластинках) циркуль является более совершенным инструментом, чем линейка. Полное теоретическое •обоснование метода М. пришло значительно позже, после того как А. Адлер доказал (1890), что всякая конструктивная задача, разрешимая циркулем и линейкой, может быть также решена с помощью одного лишь циркуля.

Лит.: Адлер А., Теория геометрических построений, пер. с нем., 2 изд., Одесса, 1924.

МАСКИ, в первобытном обществе и у отсталых народов употребляются в качестве культовых, военных и погребальных. Происхождение М. восходит к маскировке при помощи шкуры животного для охотничьих целей, а также связано с тотемизмом (см.). Уже среди наскальных рисунков верхнего палеолита встречаются изображения переодетых зверьми людей. Такое переодевание приурочивалось к тотемическим танцам и обрядам, во время которых танцующие подражали движениям своего тотемического животного. Так, индейцы с.-з. берега Америки надевали во время танца деревянные резные маски, изображавшие их тотемы: ворона, волка и пр. С развитием ани 308

мизма маскированные люди стали изображать на празднествах и танцах злых и добрых духов.

Широкое применение находили М. в обрядах инициаций. М., применяемые во время военных действий, служат отчасти для устрашения врага, отчасти в качестве шлемов. Наконец, погребальные М. кладутся на лицо покойника, чтобы помешать душе вернуться в тело умершего. Таковы, напр., медные М. шаманских погребений у забайкальских эвенков. Из археологии, находок известны погребальные М. из тонких золотых пластинок, открытые в могилах Микен и Парфии. На территории СССР подобная М., точно передающая черты лица, найдена в 1837 близ Керчи в могиле 3 в. хр. э. (хранится в Гос. Эрмитаже в Ленинграде).

Многочисленные погребальные маски из белой массы со следами окраски и орнаментации, воспроизводящие лицо, голову или бюст, обнаруживаются обычно разбитыми в погребениях Минусинского края второй половины 1 в. до хр. э. — первой половины 1 в. хр. э. Часть этих М. передает черты тюрко-монголов.

Широкое распространение получают маски в театре; они составляют неотъемлемую принадлежность древне-греческого театра [см.

Греция (древняя), Греческий театр]. Античный театр, вмещавший несколько десятков тысяч зрителей, устраивался под открытым небом. Маски при помощи находившегося в них рупора усиливали звук голоса актера. Зрители, находясь на большом расстоянии от актера, не могли видеть игру его лица. Поэтому актер по ходу действия надевал маски, изображающие лицо то смеющееся, то плачущее и т. д. Древние римляне, переняв у греков театральную культуру, перенесли к себе в театр и М. Впоследствии М. перешли в итальянскую комедию масок. До наших дней сохранилось ношение М. участниками карнавалов и маскарадов (см.).

Лит.: G-r eg or J., Die Mas ken der Erde, Munchen, 1936.

МАСКИГОН (Muskegon), город в северо-восточной части США, в штате Мичиган, соединен железной дорогой с городом Детройтом и каналом — с озером Мичиган; 41, 4 тыс. жит.

(1930). Производство металлических изделий, автомобилей, деревообрабатывающая промышленность. Оживленная торговля сельско-хозяйственными продуктами.

МАСКИРОВКА (военная), отрасль военного дела, объединяющая все средства, приемы и действия, имеющие целью обман противника, осуществляемый путем сокрытия действительных объектов и действий и демонстрации ложных, отвлекающих внимание противника в желательном для нас направлении. Основные виды М. — естественная и техническая; последняя обычно осуществляется специальными маскировочными частями, под руководством специалистов и с применением специально разработанных технич. средств.

Естественная М. объединяет использование условий освещения и атмосферных явлений (например действия ночью или в тумане), применение к местности (использование местных укрытий — деревьев, кустов, складок местности), маскировочную дисциплину, т. е. такое поведение войск, при к-ром их труднее всего обнаружить, а также ложные действия и распространение ложных сведений.

Техническая М. подразделяется на растительную М., декоративную М., М. окрашиванием, химическую (дымовую) М., звукомаски-
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