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					Эта страница не была вычитана

Суточная А. вызывается переменой направления скорости каждой точки земной поверхности в зависимости от вращения земли вокруг оси. Максимальное значение смещения от суточной А. невелико, а именно, равно 0", 31.

С. Орлов.

3) А. в биологии, резко уклоняющаяся от обычного типа форма какого-нибудь животного. Отличия А. от нормальных форм того же вида сводятся чаще всего к изменению окраски и других менее существенных признаков. Напр., известны А. золотистого цвета у нек-рых рыб; довольно большое число цветовых А. описано у насекомых.

Признаки А. отличаются неустойчивостью и передаются обычно лишь незначительной части потомства, чем А. резко отличается от мутаций (см.). Специальные опыты показали, что А. у бабочек и жуков вызываются действием необычных условий (напр., очень высокой или очень низкой температурой) на куколку. Вероятно, причиной появления всех А. являются случайные резкие влияния среды на разных стадиях развития животного (см. Изменчивость). 10. Ф-ко.

АБЕССИНИЯ, см. Абиссиния.

АБЕШЕ, Абеш, Абешр, гл. г. государства Вадаи в сред. Судане (Африка), соединен караванным путем с Хартумом и Бенгаби. Важный исламистский военный и культурно-религиозный центр. 28 т. ж. (1913).

Оккупирован французами, под «протекторатом» к-рых с 1903 находится Вадаи.

АБЗАЦ, в типографском наборе или в рукописи — отступ начальной строки с левой стороны вправо для нового предложения, параграфа (т. н. «красная строка»). Занимает по типографским правилам не более двух средних по ширине букв, т. — е. одного «круглого». А. называется также при наборе и каждая строфа или куплет стихотворения. В литературной технике под А. понимается отрывок письменной речи, заключенный между двумя красными строками.

В прозе А. обозначает паузу, подготовляя читателя к переходу к новой, иногда неожиданной, мысли, развиваемой автором, или новому положению героя в повести.

А. есть собственно маленькая глава. Говоря о ритме прозаических произведений, необходимо принять во внимание и этот прием А. Им широко пользовались европ. писатели декадентского направления (напр., П. Альтенберг); у нас до сих пор пользуются им Андрей Белый, Б. Пильняк. — В журналистике (гл. обр., в газетном фельетоне) система коротких А. введена была для придания большей ударности разбиваемому на А. периоду (ввел ее в 90  — х гг. В. Дорошевич, раньше в «Одесском Листке», потом в «Русском Слове») и сохранилась у многих провинциальных журналистов до наших дней. Замечания об А. (как и о делении прозаических произведений на главы) у М. Лопат т о, «Опыт введения в теорию прозы. Повести Пушкина», изд. «Омфалос», Од., 1918.

АБИДОС (Abydos), г. в Египте, в древности — крупный религиозный центр (гробницы фараонов; культ Озириса).

АБИЛЬДГААРД (Abildgaard, произн. Абильдгор), Серен (1718—91), норвежский художник, давший ряд рисунков, сохранив 54

ших нам изображения памятников сев. старины (хранятся в Копенгагене). Сын его Николай Абрагам (1744—1809), учитель Торвальдсена, считается основателем датской школы живописи.

АБИНСКАЯ СТАНИЦА, районный центр Кубанского окр. Сев. — Кавказского края, в 3 км от ст. А. Владикавказской ж. д. Ок.

13 т. ж. Сильно развито табаководство.

АБИНЦЫ, племя, жившее в 17 в. в нынешнем Кузнецком округе (Сибир. край), в верховьях р. Томи. Из окрестностей Кузнецка они были оттеснены русскими в горные долины Алатау, где от кочевого образа жизни перешли к земледелию. В них видят южную ветвь енисейцев. Потомки А. сохранились среди шорцев (см.) и черневых татар (см.).

АБИОГЕНЕЗ (греч. а — отриц. частица, bios — жизнь, genesis — возникновение, происхождение), то же, что самопроизвольное зарождение (см.).

АБИ ПОНЫ, исчезающее (до 800 чел.) индейское племя в Аргентине. Занимали к приходу испанцев (16 в.) плоскогорье ГранЧако, в течение 150 лет оказывали отчаянное сопротивление испанцам, к-рые лишь в 18 в. их сломили и начали варварское «обращение» А. в христианство. Остатки их в 1824 были переселены в пров. Санта-Фе, где они в наст, время занимаются земледелием.

АБИССАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ (греч. abyssos — бездонный), или пучинная, область наибольших морских глубин, простирающаяся от изобаты в 1.000 м до самых глубоких океанических впадин. Она характеризуется: полным покоем воды, нижние слои к-рой имеют только крайне медленное передвижение, направленное от высоких широт к экватору; постоянной температурой, ок. 0°, за исключением континентальных морей, отделенных от океанов высоким порогом (напр., Средиземное м.), и абсолютной темнотой. Эти свойства А. о. вместе с другими физико-химич. особенностями обусловливают своеобразный животный мир (напр., слепые или, наоборот, снабженные громадными глазами формы и пр.). Растительных организмов, за исключением бактерий и сапрофитных водорослей, здесь нет совершенно, т. к. отсутствие солнечного света не позволяет им здесь жить (см. Море, Глубоководные животные, Зоогеография).

АБИССАЛЬНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ, наиболее глубоководные морские осадки, покрывающие большую часть океанического дна. Сюда относятся исключительно отложения открытого моря (пелагические), а именно: глобигериновый, радиоляриевый, птероподовый и диатомовый илы и покрывающая дно океанов на глубинах свыше 4.000 м абиссальная красная глина (см. Морские осадки).

АБИССИНИЯ (Абессиния, арабск. Хабеш), государство в Восточной Африке. Официальное название А. — Эфиопия. На С. граничит с итал. колонией Эритреей, на В. с франц., британ. и итал. Сомали, на Ю. с итал. Сомали, Британ. Вост. Африкой, на 3. с Суданом. Площадь А. около 1.120 т. км2.

Население А. около 10 милл. ч. А. совер-
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