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				Эта страница не была вычитана

реконструкция сельского хозяйства заменила Т. с. рациональной системой агротехнических мероприятий и правильными травопольными севооборотами (см. Травопольная система).

ТРЁХЦВЕТНАЯ АВТОТИПИЯ, трёхцветк а, способ репродуцирования цветных изображений, основанный на принципе получения цветов и их оттенков посредством субтрактивного смешения трёх основных цветов: жёлтого, красного и синего. При смешении жёлтого и синего цветов получается зелёный цвет, жёлтого и красного — оранжевый, синего и красного — фиолетовый (см. Цвет).

Для Т. а. изготовляются 3 клише соответственно трём основным цветам. Для этого многокрасочный оригинал подвергается троекратной фотосъёмке через светофильтры (см.), имеющие своим назначением произвести фотографии. цветоделение изображения, т. е. получить три негатива, каждый из к-рых воспроизводит один основной цвет. Каждый светофильтр пропускает сквозь себя только те лучи, отражаемые от оригинала, к-рые окрашены в одинаковый с ним или составляющий его цвета. Поэтому для изготовления клише жёлтой краски фотосъёмка производится через светофильтр фиолетовой окраски, для клише синей краски — через светофильтр оранжевой окраски, для клише красной краски — через светофильтр зелёной окраски.

При каждом таком фотографировании на негативе получаются прозрачные места, соответствующие задержанным лучам, что при изготовлении клише обусловливает образование рельефных печатающих элементов клише (см. Фотомеханические способы печатания, Цинкография). Фотографирование производится через растр (см.) или без него. В последнем случае с негативов изготовляют диапозитивы, а затем растровые негативы. Печать производится поочерёдно с каждого такого клише, соответственно своей краской.

В результате троекратного печатания на одном и том же листе бумаги с трёх клише соответствующими красками воспроизводятся все цвета многокрасочного оригинала.

Для усиления какого-либо цвета, преобладающего в оригинале, прибегают к печати с четвёртого клише: серой или чёрной краской с клише, негатив для к-рого изготовляется со светложёлтым светофильтром на особых пластинках, одинаково чувствительных ко всем цветам, или какой-либо цветной краской, преобладающей в воспроизводимом оригинале. Такие автотипии называются четырёхцветными.

Лит.: DоповВ. В., Общий курс полиграфии, 2 изд., М- — Л., 1939; ЛаубертЮ  — К., Фотомеханические процессы, М. — Л., 1930; Суворов П. И., Краткий курс репродукционных процессов, Москва — Ленинград, 1939.

ТРЕЧЕНТО, итал. наименование 14 в. Термин «Т.» нередко применяется для характеристики всей итал. культуры 14 в., являющейся подготовительной ступенью к ренессансной культуре кваттроченто (см.).

ТРЕЩИННЫЕ ИЗЛИЯНИЯ, излияния жидких лав (обычно базальтового состава) вдоль какой-нибудь трещины в земной коре. Таковы, напр., большие базальтовые поля на плоскогорья Декан в Индии (меловой период), на западе Сев. Америки (третичный период), в Бразилии и др. Повидимому, к ним отно 778

сятся также распространённые на огромной площади в бассейнах Ангары и Лены в Сибири излияния траппов (см.). Обычно излияние происходит не непрерывно вдоль всей трещины, а в нескольких отдельных пунктах, в к-рых образуются насыпные конусы, располагающиеся в ряд, вытянутый вдоль трещин. В настоящее время Т. и. представляют редкое явление (можно указать только на извержения по трещинам — ляки — в Исландии).

ТРЕЩОТКА, см. Льнотрегцотка.

ТРИАДА, троичность, учение о трёхчленном, трёхступенном развитии явлений.

В своём мистическом учении о мире как эманации (см.) божества, неоплатоник Прокл (см.) различает во всяком развитии три момента и всю свою мистическую пирамиду мироздания строит на схеме триад. В новую философию понятие Т. введено Гегелем. Согласно гегелевской схеме, всякий процесс развития проходит три ступени: положение (тезис), отрицание (антитезис), отрицание отрицания (синтез). Под эту схему Гегель искусственно подгонял действительность, чтобы оправдать свою идеалистич. систему. Следуя этой триадической схеме, Гегель построил всю свою философскую систему, разделив её на логику, или науку об «идее в самой себе», философию природы, или науку о «сам о отчужден и и» идеи, и философию духа, или науку о «возврате идеи в себя из своей отчуждённости»; каждая часть, в свою очередь, делится на три подчасти, составляющие три последовательные ступени развития, и т. д. Злоупотребление схемой Т. у Гегеля является проявлением ограничения его диалектич. метода консервативной системой и выражением идеалистич. характера его диалектики.

Враги марксизма не раз пытались опорочить диалектич. материализм, приписывая Марксу и Энгельсу гегелевскую триаду. Извращая материалистич. диалектику, Дюринг, Михайловский и др. утверждали, что неизбежность гибели капитализма и победы коммунизма Маркс доказывал в «Капитале» не на основе фактического исследования законов развития капитализма, а посредством гегелевской триады. На самом деле «Маркс никогда и не помышлял о том, чтобы „доказывать" что бы то ни было гегелевскими триадами, ... Маркс только изучал и исследовал действительный процесс, ... он единственным критерием теории признавал верность её с действительностью» (Лени н, Соч., т. I, стр. 80).

Материалистическая диалектика Маркса и Энгельса отвергла Т. как принцип схематической конструкции развития в природе и истории. Марксистский диалектич. метод требует изучать действительность такой, какова она есть, во всей её полноте, конкретности и многогранности, во всей противоречивости её развития. «Рациональным зерном» гегелевской Т., критически переработанным в марксистском диалектич. методе, является понимание того, что в процессе развития совершается «не голое отрицание, не зряшное отрицание», что диалектич. отрицание заключает в себе момент связи, момент развития, с удержанием положительного; что развитие не есть движение по кругу, не есть повторение пройденного, а поступательное движение, дви-
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