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				Эта страница не была вычитана

Последние годы на редкость долгого царствования Ф. И. I, на которые падает еще большее обострение ^русско-австрийских противоречий в связи с аннексией Боснии и Герцеговины (1908) и с балканскими войнами (1912—13), а также крайняя напряженность в отношениях с Сербией, протекли в тревожной атмосфере надвигавшейся империалистической* войны.

См*, ^акже Австрия и Авд^о-Венгрия, Исторический очерк.


 Г. Гордон.

ФРАНЦ ФЕРДИНАНД (Franz Ferdinand von Osterreich-Este) (1863—1914), австрийский эрцгерцог. С 1896  — наследник престола. Приблизительно с 1906 Ф. Ф. начал приобретать влияние на государственные дела, и постепенно руководство вооруженными силами перешло в «го руки. Политическая программа Ф. Ф. сводилась к перестройке Австро-Венгрии на началах федерализма и к замене австро-венгерского дуализма австро-венгро-югославянским «триализмом», следовательно к устранению преобладания мадьяров в Дунайской монархии. Ф. Ф. был ярым католиком, политические симпатии сближали его с христианско-социальной партией.

В целях устранения политического влияния венгерского дворянства, в к-ром он видел угрозу фактическому полновластию дтШстии*, бн склонялся даже к идее всеобщего избирательного права, т. ё. к уравнению хорватов-католиков с немцами и венграми*, что должно было, по его мнению, примирить югославян с Габсбургами и тем самым разбить великосербские планы. Это должно было также облегчить известное сближение с Россией и сделать Австрию менее зависимой от Германии. Главными противниками Ф. Ф. были, с одной стороны, мадьярские магнаты, а с другой — злейшие враги этих последних — сторонники «великой Сербии», стремившиеся к расчленению монархии Габсбургов и опасавшиеся, что «триализм» может консолидировать эту последнюю, отколов хорватов от сербов. Ф. Ф. был убит в Сараеве агентами тайной сербской нац. организации «Черная рука» (см.) 28 июня 1914. Известна роль, к-рую Сараевское убийство (см.) сыграло в развязывании империалистич. войны.

Лит.: Schiissler W., Osterreich und das deutsche ;Schicksal, Lpz., 1925; Sos. no sky Th., v., Franz Fer'dinand, der Erzherzog-Thronfolger, Miinchen, 1929;Chluта eсkу L., v., Erzherzog Franz Ferdinands Wirken und Wollen, B., 1929.

ФРАНЦА-ВИДЕМАНА ЗАКОН, может быть сформулирован так: «Для всех металлов при постоянной температуре отношение теплопроводности металла к его электропроводности есть одна и та же величина». При изменении температуры металла это отношение растет пропорционально абсолютной температуре тела. Опыт в области обычных температур в случае чистых металлов довольно хорошо, подтверждает Ф. — В. — з. Он не оправдывается для чистых металлов при низких температурах и для сплавов. Ф. — В. з. теоретически выведен из электронной теории Друде-Лоренца, исходя из представления о . том, что электропроводность и теплопроводность металлов вызваны движением в них «свободных» электронов.

Электронная теория приходит к следующей формуле:

х — теплопроводность металла, о — его электропроводность, 3
.«= — k, где постоянная Больцмана, е — заряд электро на, Т — абсолютная температура. К аналогичной формуле приходит и квантовая теория электропроводности Зомгмерфельда.

Г. Спивак.ФРАНЦА ИОСИФА ЗЕМЛЯ^ архипелаг из 85 островов общей площадью 23.000 км2, расположенный между 79°45' и 81°50' с. in. и между 42° 10' и 65° в. д. Входит в состав Северного края.

Впервые берега Ф. И. 3. были замечены 30/VIII 1873 полярной австро-венгерской экспедицией на судне «Тегеттгоф» под начальством К. Вёйпрехта и Ю. Пайёра, к-рые назвали их именем императора Австро-Венгрии. Существование земли предполагалось еще ранее русскими учеными, в частности П. А. Кропоткиным. Судно австрийской экспедиции было затёрто льдами у берегов Ф. И. 3., где и зазимовало. В 1874, во время санной экспедиции, Пайер приближенно нанес на карту бдлыпую часть восточной половины архипелага. В 1880—82 на Ф. И. 3. работала экспедиция Шотландца Ли Смита, отправившаяся на судне «Эйра», которое было в конце 1881 раздавлено льдами. Большие работы по изучению архипелага были проведены англ. исследователем Ф. Джексоном, к-рый с рядом крупных естествоиспытателей пробыл здесь с 1894 по 1897, проделав ряд санных экспедиций и несколько лодочных экскурсий. Джексон нанес на карту всю зап. часть Ф. И. 3. и собрал большой материал по природе архипелага. Основная база Джексона была на Мысе Флора острова Нордбрук. Здесь же в июле 1896 произошла встреча Джексона с Фритьофом Нансеном (см.), возвращавшимся из санной экрпедиции по льдам полярного бассейна. С 1899 по 1900 н$ Ф. И. 3. работала итальянская экспедиция герцога Абруццкого (см.), неудачно пытавшегося достичь отсюда Северного полюса. Довольно большие работы по исследованию архипелага были проделаны двумя американскими экспедициями (1901—06), снаряженными миллионером Циглером для достижения Северного полюса (первая под начальством Болдуина, вторая — Фиала).

Поставленнёй задачи экспедиции не разрешили, но произвели значительные работы по исследованию природы архипелага, и его картографии. В 1913 на Ф. И. 3. зимовала первая русская экспедиция к Северному полюсу под начальством Г. Я. Седова (см.). Экспедиция зимовала в бухте Тихой на о-ве Гукера, откуда участники ее совершили несколько санных путешествий для изучения архипелага. Г. Я. Седов отправился на собаках в сопровождении 2 матросов к Сев. полюсу, но по дороге скончался.

Постановлением Совнаркома СССР от 15/VII 1926«о границах Советского Союза на крайнем севере» Ф. И. 3. становится советской территорией. В 1928 был поднят советский флаг на мысе Ниль на Земле Принца Георга спасательной экспедицией на ледоколе «Красин». В 1929 на о-ве Гукера организованы советская колония и исследовательская станция (самая северная в мире), где созданы хорошие коротковолновая и длинноволновая радиостанции.

Советская колония ведет большие исследовательские работы по изучению архипелага. Особенно значительны они были в 1930 и 1931, когда туда прилетал дирижабль «Граф Цеппелин». Число зимовщиков в советской колонии  — 11 человек (1934). Ежегодно приходит1 сюда из Архангельска ледокольный пароход, сменяет зимовщиков, завозит: продовольствие, одежду, стройматериалы и инструменты. В колонии имеются: большой жилой дом, радио и электростанция, магнитный павильон, астрономический дом, аэродепо, бани и несколько сараев. В аэродепо находятся 2 легких самолета. Из советских исследований Ф. И. 3. следует отметить работы В. Ю. Визе, Р. Л. Самойловича и И. М. Иванова, а также экспедицию «Садко» (1935).

Архипелаг Ф. И. 3. делится на 3 части: 1) восточную, отделенную Австрийским проливом, с крупнейшими островами — Землей Вильчека и островом Греэм Белль; 2) среднюю, расположенную между Австрийским проливом и Британским каналом; здесь лежит наиболее значительная по численности группа островов, и 3) западную часть, расположенную за Британским каналом; в нее входят самые крупные острова архипелага: Земля Александры и Земля Принца Георга. Все острова Ф. Й. 3., разделенные между собой довольно глубокими проливами (местами глубже 200 м), представляют столообразные, слабо расчлененные плато с обрывистыми краями.. Вершины плато местами поднимаются до 800 м, в среднем на 200—300-м над ур. м. Фундамент островов составляют пески, глины и песчаники юрского возраста, покрытые сверху потоками базальтовой лавы нижнемеловой эпохи с прослойками континентальных верхнеюрских и нижнемеловых отложений с богатой ископаемой флорой. В этих же отложениях заключены довольно мощные пласты бурого угля. Почти все
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				 Эта страница в последний раз была отредактирована 22 июня 2021 в 17:20.
	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



			

		
			








