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Исследование С. является одной из важнейших проблем современной физики. Ей посвящается большое число как экспериментальных, так и теоретич. работ. Но природа этого замечательного явления не получила до сих пор исчерпывающего объяснения.

Лит,: Шенберг Д., Сверхпроводимость, «Успехи физических наук», [Л.], 1938, т. XIX, [вып. 4], г. XX, <вып. 1].

СВЕРХСРОЧНОСЛУЖАЩИЕ (воен.), военнослужащие, оставляемые на службе в армии или флоте по истечении установленного законом срока отбывания действительной военной службы. Необходимость иметь С. вызывается в большинстве армий и флотов гл. обр. недостатком хорошо подготовленных унтер-офицерских кадров. В Советском Союзе законом о всеобщей воинской обязанности от 1/IX 1939 продолжительность действительной службы младшего начальствующего состава была увеличена, что позволило почти полностью отказаться от института С. Небольшое число С. оставалось лишь на должностях старшин рот, эскадронов, батарей и некоторых специалистов.

В СССР оставление на сверхсрочную службу (в мирное время) может быть произведено только по добровольному желанию оставляемого.

СВЕРХТВЁРДЫЕ СПЛАВЫ, см. Твёрдые сплавы.

СВЕРХТЕКУЧЕСТЬ, явление, наблюдаемое в жидком гелии при температуре вблизи абсолютного ноля. При2, 19°абс. ( — 270, 95° ©жидкий гелий переходит в новое состояние, вязкость к-рого при текучести, как показывает опыт, неизмеримо мала (предел измерений 10*11 пуаза). Это заставляет предположить, что вообще вязкость жидкого гелия при этих температурах исчезает. Это явление было впервые обнаружено П. Л. Капицей в 1937 и названо им «сверхтекучестью» по аналогии с явлением сверхпроводимости, наблюдаемым в металлах тоже при температурах вблизи абсолютного ноля. Явление сверхтекучести жидкости обнаруживается только при течении.

Посредством же измерения вязкости движущимися плоскостями (цилиндры, диски) этого явления не обнаруживается.

С явлением С. связан ряд других специфических явлений в гелии при низких температурах, называемых гидротермодинамическими явлениями. Они заключаются в том, что при разности температур в гелии возникают интенсивные потоки. Напр., если погрузить в жидкий гелий при температуре ниже 2, 19° К колбочку и посредством нагревателя подогревать в ней гелий, то из горлышка возникнет поток, к-рый может быть обнаружен измерением его давления на крылышко. Существование таких потоков объясняется большой теплопроводностью гелия, впервые наблюдённой Кеезомом, что и привело его к неправильному предположению, что жидкий гелий при температуре ниже 2, 19° К сверхтеплопроводен. — П. Л. Капицей было показано, что возникновение потоков в гелии есть обратимое явление и может быть использовано для получения температур, как угодно близких к абсолютному нолю.

Теория явления С., наиболее полно развитая Л. Д. Ландау, основана на предположении, что гелий ниже температуры 2, 19° К представляет собой смесь сверхтекучего и нормального гелия, к-рые могут даже течь навстречу друг другу.Лит.: Капица П. Л., Проблемы жидкого гелия, «Советская наука», 1941, № 1, «Вестник Академии наук СССР», 1941, № 2—3; его же, О сверхтекучести жидкого гелия  — II, «Успехи физических наук», 1944.

СВЕРХЧУВСТВЕННОЕ, по учению богословов,

мистиков и идеалистов — воображаемая сфера бытия, к-рая якобы лежит за пределами досягаемости чувств и разума и может быть постигнута только особой мистической способностьюинтуицией. К сфере С. богословы и идеалисты издавна относили бога или провидение. Платон и вслед за ним многие другие идеалисты признавали наряду с чувственным (материальным) миром ещё и сверхчувственный мир, именно мир идей. Существование сферы С. постулируется также различными агностическими (кантианскими, позитивистскими) теориями, признающими, наряду с реальным миром явлений, существование ещё и сферы «непознаваемого», в к-рую, по их мнению, наши чувства не могут проникнуть.

Диалектический материализм отвергает существование С. и учит, что нет и не может быть такой реальности, к-рая не могла бы быть воспринята нашими чувствами и постигнута нашим мышлением.

СВЕРЧКИ, сверчковые, Gryllodea, подотряд прямокрылых (см.) насекомых. Задние ноги прыгательные; переднекрайние части надкрылий загнуты книзу и при покое насекомого закрывают бока тела; внутренние части надкрылий лежат плоско на спине; лапки обычно трёхчлениковые; самки почти всегда с длинным яйцекладом; в музыкальный аппарат превращены основания надкрылий; слуховые органы — в голенях передних ног. Много бескрылых форм.

Сверчки живут почти исключительно на поверхности земли или в почве, очень немногие  — на растениях; растениеядны или всесверчок домашний, ядны. Распространены по тёплым и умеренным странам всего света. В ископаемом состоянии найдены с лейаса и третичного времени. Семь семейств. Наиболее интересны: С. домашний (Gryllus domesticus), жёлто-серый, до 20 мм в длину; встречается всюду в тёплых помещениях — домах, пекарнях, банях; питается отбросами. С. — отшельник (G. desertus), чёрный, до 19 мм\ вредит бахчевым и плодовым культурам, хлопку, винограду; в СССР встречается на юге (борьба  — отравленными приманками). £>. — медведка (см.) выделяется среди С. подземным образом жизни.

СВЕРЧКОВ, Николай Егорович (1817—98), русский художник-жанрист. Специального художественного образования не имел. В 1852 получил звание академика за картину «Тройка». С. — один из ранних мастеров жанровых сцен из народного быта. Известны также исторические картины С.: «Выезд Алексея Михайловича на соколиную охоту» (1874), «Поезд Ивана Грозного на богомолье» (1878).

С особенной любовью и мастерством С. изображал лошадей, обычно встречающихся на/всех его картинах («Отъезд помещицы из деревни», «Масляница в деревне», «Ярмарка» и др.).








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_50._Ручное_огнестрельное_оружие_-_Серицит_(1944).pdf/217&oldid=4095675


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 23:11
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 23:11.
	Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 4.0.



				Политика конфиденциальности
	Описание Викитеки
	Отказ от ответственности
	Кодекс поведения
	Разработчики
	Статистика
	Заявление о куки
	Условия использования
	Настольная версия



			

		
			








