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				Эта страница не была вычитана

ного года; первое учебное полугодие называется осенним С., второе — весенним.

. «СЕМИБОЯРЩИНА» (1^10—12), время правления группы бояр (из 7 человек) в Москве после свержения Василия Шуйского. Во время польско-шведской интервенции в Московское государство в начале 17 века группа дворян, недовольных правительством Василия Шуйского 17/VII 1610 свела его с престола.

Власть перешла к Боярской думе во главе с князем Ф. И. Мстиславским, из состава к-рой выдвинулась группа из семи представителей княжеских и боярских фамилий  — «С.». Боясь растущего крестьянского антифеодального движения, «С.» совершила изменнический акт  — в августе 1610 подписала договор, по к-рому на московский престол возводился малолетний польский королевич Владислав, а в ночь с 20 на 21/IX 1610 сдала Москву польским интервентам. Этими позорными делами правление «С.» собственно и ограничилось, т. к. в сданной полякам Москве «С.» фактически не имела власти. Всеми делами заправлял польский воевода Гонсевский (резидент Жолкевского) вместе с его подручными — изменниками (боярином М. Салтыковым, дьяком Грамотиным и купцом Андроновым). Насильническое хозяйничанье польских интервентов вызывало глубокое негодование русского народа. 19/П1 1611 в Москве вспыхнуло стихийное восстание против поляков. В это время семь подлых изменников-бояр рассылали грамоты с предложением не присоединяться к формировавшимся народным ополчениям, а подчиняться королю Владиславу. Но эти изменнические грамоты не ймели успеха. В октябре 1612 второе народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским очистило Москву от польских интервентов.

СЕМИБРАТНЫЕ КУРГАНЫ, группа из 7 расположенных в ряд курганов в низовьях р. Кубани; раскопаны в 1875—76 В. Г. Тцзенгаузеном недостаточно полно; принадлежат скифскому населению 5—4 вв. до хр. э. В погребениях воинов четырёх курганов найдены кожаные панцыри, обшитые металлич. чешуйками, остатки железного меча, наконечники копий и пр. Некоторые из погребённых имели одежду, украшенную золотыми бляшками; найдены также золотая гривна и ожерелья из золотых бус и пронизок. Кроме местной бронзовой и глиняной греч. посуды, обнаружены остатки деревянных или роговых ритонов, украшенных серебряными и золотыми обкладками. Почти во всех курганах открыты, захоронения коней, везших колесницу, а у воинов, кроме того, — верховых лошадей.

Лит.: Отчёт имп. Археологической комиссии за 1875, 1876 гг., СПБ, 1878—79; Русские древности в памятниках искусства, издаваемые И. Толстым и Н. Кондаковым, вып. 1—2, СПБ, 1889.

СЕМИГРАДЬЕ, см. Трансильвания.

СЕМИДИНОВАЯ ПЕРЕГРУППИРОВКА, такая

перегруппировка атомов и радикалов внутри молекулы гидразосоединения под влиянием минеральных кислот, когда образуются бензидин (см.), дифенилин, р-семидин и о-семидин.

С. п. открыта русским химиком Зининым (см. Реакция Зинина).

СЕМИКАРБАЗИД, NH2  — NH — СО — NH2, органическое соединение; С. — кристаллы с темп, плав л. 96°, растворимые в воде и спирте. С. обладает основными свойствами, даёт прочные соли с одним эквивалентом кислоты (CH5ON3•НС1); является обычным реактивом на карбонильную группу, давая с альдегидами икетонами семикарбазоны. Семикарбазид впервые получен Тиле.

СЕМИКАРБАЗОНЫ, см. Альдегиды, Кетоны.

СЕМИКОЛЛОИДЫ, см. Полуколлоиды.

СЕМИЛЕТНЯЯ ВОЙНА (1756—63), неправильно называемая иногда Третьей Силезской войной, была вызвана, с одной стороны, англо-франц. войной, к-рая с 1754 велась на море, в Сев. Америке и Индии, а с другой  — агрессивной политикой Пруссии, захватившей у Австрии во время войны, за Австрийское наследство (1740—48) Силезию и стремившейся в эту войну захватить Саксонию.

16/1 1756 между Англией, опасавшейся вторжения франц. войск в Ганновер, и Пруссией был заключён Вестминстерский договор, по к-рому они обязывались не допускать вступления иностранных войск в Германию. В свою очередь князь Кауниц, руководивший внешней политикой Австрии, опасался дальнейшего усиления Пруссии. Одновременно агрессивная политика Фридриха II создавала угрозу интересам России в Прибалтике (Курляндия) и Польше. 1/V 1756 Австрия и Франция заключили в Версале оборонительный союз, а 28/ХП Елизавета Петровна подписала «акт о приступлении к помянутому Версальскому трактату». Фридрих II летом 1756 стал усиленно готовиться к нападению на Саксонию.

28/VIII прусские войска вторглись в Саксонию и после поражения саксонской армии при Пирне (16/Х 1756) захватили всю Саксонию. В связи с прусской агрессией Австрия и Россия 2/П 1757 заключили русско-австрийский договор, по к-рому взаимно обязывались выставить против Фридриха II не менее 80 тыс. войск каждая (Австрия выплачивала России 1 млн. руб. из 12 млн. гульденов ежегодной субсидии, получаемой от Франции). В начале войны в прусской армии насчитывалось не более 145 тыс. человек, союзники же обладали гораздо большими силами — в России числилось 331.422, во Франции  — 211.753 и в Австрии — ок. 140 тыс. человек. Однако Фридрих II имел серьёзные преимущества в больших финансовых средствах, к-рыми его снабжала Англия (в особенности в первые годы войны), а также в значительной подвижности^ его армии, сравнительной быстроте развёртывания из походных порядков в боевые (что было новостью при тогдашней линейной тактике) и значительной для того времени скорости стрельбы (до 6 выстрелов в минуту). С другой стороны, армия Фридриха II, будучи наёмным войском, имела все его типичные недостатки: «Если бы Фридрих попытался с этим войском держаться наполеоновской тактики и если бы позволил своим наёмникам сражаться врассыпную, то в тот же самый день его войско разбежалось бы на все четыре стороны» (Ф. М еринг). Поэтому в армии Фридриха II был очень высок процент дезертиров. Не ограничиваясь усиленной шпионской деятельностью в тылу русской армии, в её штабах, Фридрих II с помощью английского посланника Ч. Уильямса стал организовывать заговор при самом дворе Елизаветы Петровны. Уильямс привлёк на свою сторону канцлера А. П. Бестужева, к-рый склонил С. Ф. Апраксина, назначенного командующим русской армией против Пруссии, задерживать выступление, русских войск против Фридриха II. — Большие военные действия развернулись в 1757: 6/V 1757 Фридрих II разбил австрийцев у
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