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				Эта страница не была вычитана

и др. гудков и сирен с одновременной передачей их по радиосети в сопровождении слов: «Граждане, воздушная тревога». Химическая тревога должна сигнализироваться частыми ударами о металлические предметы, рельсы, ручными сиренами и прочими звуковыми средствами; сигнал «пожарная Т.»  — также звуковыми средствами, заранее установленными. Сигнал «химическая Т.», в отличие от сигнала «воздушная Т.», является местным, т. е. обязательным для населения не всего пункта (города, объекта ПВО), а только того района, к-рому угрожает непосредственная химическая опасность. По окончании Т. даются сигналы «отбоя»; напр., в СССР во время войны об окончании воздушной Т. объявлялось по радио словами: «Угроза воздушного нападения миновала. Отбой».

ТРЕГАЛОЗА, микоза, углевод дисахарид, С12Н 22ОП + 2Н2О. Обладает очень слабым сладким вкусом. Альдегидных свойств не имеет. При кипячении с кислотами, а также при действии встречающегося вместе с ней фермента трегалозы расщепляется, образуя d-глюкозу. Встречается гл. обр. в грибах и в нек-рых высших растениях.

ТРЕДИАКОВСКИЙ, Василий Кириллович (1703—69), известный русский поэт, переводчик, теоретик литературы. Родился в Астрахани в семье священника. В 1723 приехал в Москву и поступил в московскую Славяногреко-латинскую академию. Неудовлетворённый схоластикой, царящей в Академии, в 1725 Т. бежал за границу, в Голландию, откуда в 1727 пришёл пешком в Париж, где поступил учиться в Сорбонну и прошёл курс философских наук. В 1730 Т. вернулся в Россию и в том же году опубликовал перевод романа Тальмана «Езда на остров любви». В предисловии к своему переводу Т. отстаивал необходимость сближения литературного языка с живой разговорной речью. Перевод имел большой успех и привлёк внимание свежестью языка и новизной светской тематики, противостоявшей традициям религиозно-дидактической литературы, господствовавшей до тог© времени. Т. стал придворным поэтом, писал поздравительные стихи по случаю различных придворных празднеств. С 1733 работал переводчиком в Академии наук. В 1735 Т. выпустил свою основную теоретич. работу «Новый и краткий способ к сложению российских стихов...», в к-рой, хотя и не вполне отчётливо и законченно, сформулировал принципы ритмики нового силлабо-тонического стихосложения на основе «поэзии русского народа», стихосложения, укоренившегося вслед за а ем в русской поэзии. Однако поэзия Т. сохранила громоздкий синтаксис старого силлабического стиха и архаическую во многом лексику, в силу чего стих его не завершил до конца намечавшуюся реформу. Она была полностью завершена Ломоносовым, с по 746

явлением к-рого Т. отошёл на задний план.

С 50  — х гг. интерес публики к Т. охладел.

В 1745 Т. стал академиком-профессором элоквенции (красноречия). Условия его жизни складывались весьма неблагоприятно. Учёные споры с коллегами, враждебное отношение начальства Академии, литературная травля — всё это привело к тому, что в 1759 Т. ушёл из Академии. За Т. закрепилась совершенно незаслуженная репутация бездарного графомана. К этому прибавились материальные лишения. Несмотря на тяжёлую обстановку Т. до самой смерти продолжал напряжённо работать. Им были переведены «Древняя история» Роллена (13 тт.), «Римская история» Роллена и Кревиера, «История римских императоров» Кревиера, «Аргенида» Барклея, выпущен ряд теоретич. работ. В 1766 им был переложен в гекзаметры прозаический роман Фене л она «Похождения Телемака»  — «Телемахида», — вызвавшая насмешки современников.

Т. отличался огромной эрудицией и исключительным трудолюбием, он сыграл большую роль в истории русской литературы. Т. высоко ценил русский язык, выступал против излишнего употребления иностранных слов, ввёл ряд новых слов, ставших общеупотребительными. Он доказывал важное общественное значение литературы, положил начало разработке вопросов теории литературы и литературного языка, стремясь ввести изучение предмета в рамки историч. анализа. Он ввёл в литературу новые стихотворные жанры (им была написана первая ода) и разрабатывал отвечавшую им новую стихотворную форму.

Соч. Т.: Полное собрание сочинений в 3 тт., СПБ, 1849; Стихотворения, изд. «Советский писатель», М., 1935 (Б-ка поэта. Малая серия, № 4); Стихотворения, под ред. акад. А. С. Орлова..., изд. «Советский писатель», [М. — Л.], 1935 [Б-ка поэта, под ред. М. Горького].

Лит.: «Русская поэзия*. Собрание произведений русских поэтов, под ред. С. Венгерова, СПБ, 1901; Томашевский Б., Проблема стихотворного ритма, в кн.: «Литературная мысль». Альманах II, П., 1923, стр. 124—14 0; ГуковскийГ. А., Очерки по истории русской литературы XVIII века, Ленинград, 1936; его же, Хрестоматия по русской литературе XVIII в., з изд., Москва, 1938.


 Л. Тимофеев.

ТРЕД-ЮНИОНИЗМ (trade-unionism), течение в профдвижении, сложившееся в Англии ещё в 50  — х годах 18 века. Т. получил также широкое распространение в США, в лице Американской федерации труда, в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке. В основе Т. лежит признание незыблемости существующих общественных отношений и отказ от принципов классовой борьбы. Исходя из принципов общности интересов труда и капитала и выражая интересы наибо* лее квалифицированной и хорошо оплачиваемой части профессионально организованных рабочих, рабочей аристократии, сторонники Т. стремились к улучшению экономических и правовых условий рабочих в рамках существующих буржуазных общественных отношений. Историки английского рабочего движения С. и Б. Вебб определяли сущность Т., как «прочную ассоциацию наёмных рабочих, составленную в целях сохранения или улучшения данных условий труда» (Вебб С. и Б., История рабочего движения в Англии, 1894, стр. 7). Всячески избегая стачек и стараясь разрешить конфликты между трудом и капиталом с помощью примирительных камер








[image: ]

[image: ]

Источник — https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=Страница:БСЭ-1_Том_54._Телецкое_озеро_-_Трихофития_(1946).pdf/393&oldid=4097660


				
			

			
			

		
		
		  
  	
  		 
 
  		
  				Последний раз редактировалась 21 июня 2021 в 23:48
  		
  		 
 
  	

  
	
			
			
	    Языки

	    
	        

	        

	        Эта страница недоступна на других языках.

	    
	
	[image: Викитека]



				 Эта страница в последний раз была отредактирована 21 июня 2021 в 23:48.
	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



			

		
			








