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				Эта страница была вычитана

ной системы, тяжелых интоксикациях, обычно является признаком агонии. Патогенез его недостаточно ясен, повидимому Ч.-С. д. зависит от пониженной возбудимости дыхательного центра.

ЧЕК (англ. cheque), приказ банку чекодателя, имеющего в нем вклад, выдать чекопредъявителю означенную на Ч. сумму. Эта сумма не всегда ограничена размерами вклада, т. к. имеет место выдачи и так наз. безвалютных Ч. при исчерпании вклада в банке. Ч. может переходить из рук в руки и служить средством платежа с ограниченным сроком хождения (обычно около 10 дней). Большое распространение получили акцептованные Ч., т. е. имеющие надпись, что банком платеж по чеку гарантирован. Ч. — одно из главных средств развития безденежных платежей, роста как внутрибанковского, так и междубанковского жирооборота (см.). Распространение Ч. тесно связано со способом предоставления кредита, заключающимся в открытии текущего счета. «Вместо выдачи бумажных билетов,— указывает Маркс,— банк может открыть лицу А кредит по своим счетам, причем А, должник банка, становится его мнимым вкладчиком. Он платит своим кредиторам чеками на банк, а получатель этих чеков в свою очередь платит ими своему банкиру, который обменивает их в расчетной палате… на чеки, выданные на него. В этом случае дело обходится без всякого участия банкнот, и вся сделка ограничивается тем, что для банка требования, которые он должен исполнить, покрываются чеками на него самого» («Капитал», 8 изд., т. III, кн. 3, гл. 28, стр. 325). В эпоху империализма кредитованием посредством открытия текущего счета упрочиваются связи между пром-стью и банками. Ч., основным источником которого служит депозит, получает все большее значение, ослабляя зависимость крупнейших коммерческих банков от эмиссионных. Английское и американское законодательства рассматривают чек как переводный вексель (см.), оплачиваемый по предъявлению и трассированный на банкира (ст. 73 англ. вексельного закона 1882). Особый вид Ч. — так наз. перечеркнутые Ч. (crossed cheques) в Англии и Франции (chèques barrés), по к-рым чековая сумма выдается только банку. Зачетом Ч. называется Ч., по которому чековая сумма не выплачивается наличными, а заносится на счет получателя. Зачетные Ч. имеют распространение в Германии и Австрии (Verrechnungscheck).

Перенесенная в советское хозяйство при нэпе чековая система нашла применение главным образом в обобществленном секторе, где она cодействовала организации плановых расчетов между хозорганами. В советском праве чек долгое время регулировался правилами Госбанка. Лишь в конце 1929 было издано ЦИК и СНК СССР Положение о чеках (Соб. зак. 1929, № 73, ст. 697). С проведением кредитной реформы 1930 (см.) значение Ч. сократилось. Из универсального средства расчета Ч. превратился гл. обр. в орудие мелкотоварных и нетоварных расчетов между хозорганами. Особый вид чеков представляют так наз. «внутризаводские чеки», употребляемые для расчетов между хозрасчетными цехами и отделами одного и того же предприятия. Эти чеки могут иметь хождение только внутри завода, причем заработная плата не может выдаваться такими Ч.

Лит.: Стучка П. И., Курс советского гражданского права, т. II, М., 1929, стр. 340—344; Эльяссон Л. С., Чековое право, Москва, 1927; его же, Чек и задачи его кодификации, в сб. Очерки кредитного права, под ред. А. Э. Вормса, Москва, 1926; Mothes R. u. Васks A., Kaufmännische Rechtskunde, I — Wechsel- und Scheckwesen, 2 Auflage, B., 1919; Meyer F., Das Weitscheckrecht, 2 В-de, B., 1912—13.


 В. Кротков.

ЧЕКА, деталь для скрепления двух машинных частей, представляет собою призматическое тело, обычно выполняемое из стали и вводимое в соответствующей формы проушину, сделанную в стержне (рис. 1). Рис. 1.Рис. 1. Ч. при действии силы Р вдоль стержня передает давление на окружающие стенки. Выпадение чеки из отверстия предупреждается трением, возникающим от действия силы вдоль стержня (натяжкой его). Для удержания чеки от выпадения последнюю снабжают небольшими закрепками на той стороне, которая соприкасается со стержнем (рис. 2). Отверстие для Ч. высверливают на так наз. шпоночной машине, режущий инструмент которой (сверло) кроме вращательного движения может иметь поступательное; поэтому проушина имеет вид прямоугольника, у которого две узкие стороны заменены дугами полукругов (рис. 1). 
Рис. 2.Рис. 2.Скрепление чекой применяется в самых разнообразных случаях: для закрепления фундаментных болтов, в строительном деле, в машиностроении и т. д.

Лит.: Бах К., Детали машин, их расчет и конструкция, т. I, 3 изд., М.—Л., 1931; Берлов М. Н., Детали машин, ч. 1—2, 2 изд., М., 1929; Rötscher F., Die Maschinenelemente, В. I—II, В., 1927—29.

ЧЕКАЛКА, кавказское название шакала (см.).

ЧЕКАН, Oenanthe, род небольших птичек из отряда воробьинообразных (семейства дроздовых). В СССР наиболее распространен до южных границ Ч.-каменка (О. oenanthe). Держится на открытых местах, по склонам гор, обрывам, каменистым россыпям. Живая и деятельная птичка; гнездо строит в неровностях почвы. Пища — насекомые. 
Oenanthe oenantheOenanthe oenantheБлижайшие виды: Ч.-плясун, Ч.-плешанка и др. — гл. образом в пустынной зоне (Средняя Азия, Закавказье); отличаются своей покровительственной окраской. Некоторые гнездятся в земле, пользуясь брошенными норами грызунов. В фауне СССР — 9 форм. Общее распространение рода — Старый Свет.

ЧЕКАНКА МОНЕТ, см. Монетное дело.

ЧЕКАНОВСКИЙ, Александр Лаврентьевич (1832—76), геолог, исследователь Восточной Сибири. По происхождению поляк. По окончании медицинского факультета Киевского университета Ч. слушал лекции на геологических курсах в Дерпте. За участие в польском восстании 1863 и побег из Киевской тюрьмы был сослан в Вост. Сибирь, в Забайкалье. Не-
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