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				Эта страница не была вычитана

Тонкостенные упругие стержни, М. — Л., 1940; Лейбенз он Л. С., Элементы математической теорий пластичности, М. — Л., 1943; Ильюшин А. А., Проблема пластичности в машиностроении и строительном деле, «Известия Отделения техн, наук АН СССР*, М., 1945, № 4—5; Соколовский В. В., Теория пластичности, м. — л., 1946. Г. Шапиро.

СОПРОТИВЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЕ, см. Сопротивление электрическому току.

СОПРЯЖЁННЫЕ РЕАКЦИИ, такие две хим. реакции, из к-рых одна идёт только в присутствии другой, протекающей независимо от первой, но в к-рой участвует одно из веществ первой реакции. Напр., реакция окисления HJ посредством Н2О2 не протекает, но она имеет место при параллельном окислении в той же среде FeS04 при помощи Н2О2.

С. р. окисления были подробно изучены русским учёным Н. А. Шиловым.

СОПРЯЖЁННЫЕ СВЯЗИ двойные и тройные хим. связи, чередующиеся в молекуле с простыми (одинарными) связями, как, напр., в бутадиене СН2=СН — СН==СН2, акролеине СН2=СН — СН=О, дивинил-ацетилене СН2= =СН — С=С — СН=СН2 и т. п. Число С. с. в молекулах может быть велико. Современные теории объясняют особые свойства G. с., пользуясь представлением о резонансе валентных состояний.

СОПРЯЖЁННЫЕ ЧИСЛА. Два комплексных числа (см.) а+Ы и а'+Ь'ъ называются сопряжёнными, если а =а', Ъ = — Ъ'. Геометрически С. ч. изображаются точками, симметричными относительно оси абсцисс.

СОРАТА, горный массив в Кордильерах (в Боливии) с вершинами С. и Илъямпу (см.).

СОРБОННА, часть Парижского ун-та. С. основана в 50  — х гг. 13 в. духовником Людовика IX Сорбонном (1201—74), по имени к-рого и стала называться. К концу 13 в. G. преобразовалась в полный богословский факультет, а в следующем веке приобрела авторитет крупного богословского центра. Под её покровительством были во Франции напечатаны первые книги в 1496, но, с другой стороны, она поддерживала и самые дикие суеверия (преследование колдунов, ведьм, «чёрной магии» и т. п.). Во второй половине 16 в. С. пробовала вмешаться в политику с позиций ультрамонтанства, но должна была смириться перед крепнувшим абсолютизмом.

Ришелье не позволял ей заниматься политикой, зато расширял её здания, аудитории, поощрял учебные занятия. В эпоху франц. буржуазной революции декретом 18/VIII 1792 С. как богословская школа была закрыта. Наполеон передал здания С. университету; до 1821 там помещался Музей изящных искусств. В 1821 С. была восстановлена как самостоятельная высшая школа с тремя факультетами (богословским, естественно-научным и историко-филологическим). Лекции в G., особенно публичные лекции в конце 20  — х гг. 19 в., когда там выступали выдающиеся научные силы, приобрели большую популярность. В 1852 С. была передана г. Парижу и включена в университет. В 80  — х гг. богословский факультет был упразднён, началась радикальная перестройка зданий и внутренняя реорганизация. В С. помещаются факультеты естественно-научный и историкофилологич. наук; с 1897 она включает национальную школу хартий, славящуюся своими богатыми архивами. В G. сотни аудиторий б. о. э. т. LII.и прекрасно обставленные лаборатории; перед второй мировой войной в G. было свыше 600 профессоров и 10.000 учащихся.

СОРГО, Sorghum, род растений из сем. злаков (нек-рыми авторами трактуемый за подрод рода Andropogon). Высокие растения культивируемые как зерновые, кормовые, сахароносы. Колоски парные: один — сидячий, обоеполый, другой — на ножке, стериль' ный или мужской. Соцветие — густая метёлка, первичные веточки к-рой обычно мутовчатые Ок. 40 видов; максимум падает на тропическую Африку. С. обыкновенное (S. — vulgare) — важное кормовое и зерновое растение, по кормовым качествам близкое к кукурузе.

Даёт урожай зелёной массы до 350 ц с 1 га и сена 30—60 ц с 1 га. В Африке зерно широко используется для приготовления хлеба и похлёбок (иногда для этой же цели культивируется ряд др. видов, напр., кафрское G., S. caffrorum). Колосковые и цветковые чешуи дают красящее вещество дурасанталин, к-рым в тропиках окрашивают шерстяные и бумажные ткани. В СССР культивируется на юге Европ. части, в Средней Азии и на Кавказе.

С. сахарное (S., saccharatum) — стебли содержат от 12% до 18% сахаристых веществ, кристаллизация к-рых затруднена. Употребляются для приготовления сиропа, применяемого в кондитерском деле, и выгонки спирта; с 1 га получают до 800—1.000 л спирта. Зелёный корм сахарного С. прекрасно поедается; продукция его  — 80 m с 1 га; сено грубого качества. В СССР культивируется на юге Европ. части и на Кавказе. В СССР наиболее распространены сорта: ранний янтарь, сумэк, медовое С., «гусиная шея» и т. д. С. веничное (S. technicum) — характеризуется широкой веерообразной метёлкой. Культивируется (в СССР в небольшом количестве) для изготовления щёток и метёлок. См. также Гумай, Джонсонова трава, Суданская трава, Джугара.

СОРЕДИИ, органы вегетативного размножения у многих лишайников (см.).

СОРЕЛЬ (Sorel), Альбер (1842—1906), известный франц. буржуазный историк 2-й пол. 19 в., с сильным консервативным оттенком, роднящим его с Тэном (см.). В молодости служил в министерстве иностранных дел и в дальнейшем сохранил большой интерес к проблемам внешней политики. Неудачный для Франции исход Франко-прусской войны (1870—71) заставил его, как и многих представителей современного ему поколения буржуазной интеллигенции, отказаться от традиционных мечтаний о первенствующей военно-политической роли Франции в Европе, а урок Парижской Коммуны вселил в него ненависть к революции. Этими настроениями проникнут главный исторический труд С.: «Европа и французская революция» («L'Europe et la Involution fran$aise»), в 8 тт. (первый том — в 1885, последний — в 1904). Первые 4 тома посвящены франц. революции, остальные — Директории и Наполеону I. С. ставил перед собой задачу осветить франц. революцию в международном аспекте, уделяя главное внимание проблемам внешней политики и взаимной зависимости политики внутренней и внешней. Социальной и экономии, истории революции уделено, очень мало места. В постановке основной 5








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_52._Сознание_-_Стратегия_(1947).pdf/69&oldid=4122059


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 22 июня 2021 в 17:12
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 17:12.
	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



			

		
			








