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физика, М. — Л., 1934 (кн. 1, гл. Ill); Ritter Н., Geschichte der Jonischen Philosophic, В., 1821; Гегель, Лекции по истории философии, кн. 1, Соч., т. IX, М. — • Л., 1932; Маковельский А., Досократики, ч. 1—3, Казань, 1914—19.


 Я. Стэн.

ИОНИЙСКАЯ ШКОЛА, см. Ионийская фило софия.

ИОНИЙСКИЙ ЛАД, в античной музыке побочный от фригийского лада (см.); строился на квинту ниже последнего (почему и назывался также гипофригийским): Gl AHcd|defg, В 1547 Глареанусом (см.) под названием И. л. был введен в систему церковных ладов (см.) натуральный мажорный лад (см. Мажор), на протяжении всего средневековья упорно изгонявшийся из культовой практики как основной лад светского (народного) песнетворчества («tonus lascivus»  — бесстыдный лад).

ИОНИЙСКОЕ ИСКУССТВО, комплекс художественных форм древнегреческого искусства, сложившихся в области ионийской колонизации М. Азии. В И. и. в значительной мере сохранились пережитки эгейской культуры, равно как и отразилась близость Востока. Формы этого искусства характеризуются декоративностью, живописной свободой, динамикой, отказом от схемы, смелостью в постановке и разрешении новых задач, стремлением к передаче внутренних переживаний. И. и. постепенно охватило все Средиземноморье вплоть до Испании. В. Аттике оно приобрело значение классического общеэллинского искусства, свободного от • излишней прихотливости элементов искусства классического Востока. Излюбленным материалом ионийских зодчих и ваятелей был мрамор, поскольку он представлял возможность достигать особенно тонких художественных эффектов. В ионийской живописи рано сказалось влияние торгового города с его быстрой сменой впечатлений, с его обостренной классовой борьбой и рационалистическим подходом к действительности.

Лит.: XогартД. Г., Иония и Восток, «Известия ими. Археология, комиссии», П., 1914, прибавл. к вып.

54; К аг о G., Orient und Hellas in archaischer Zeit, «Mitteilungen des deutschen archaologischen Institute», Athen, 1920, Bd XLV; Braun-Vogelstein J., Die ionische Saule, «Jahrbuch des deutschen archaologischen Institute», B., 1921, Bd XXXVI; Pfuhl E., Attische und ionische Kunst des fiinften Jahrhunderts, «Jahrbuch des deutschen archaologischen Institute», B., 1926, Bd XLI.

ИОНИК, античная стопа, состоящая из четы рех слогов — двух долгих и двух кратких (-----^^). И. употреблялся в античных песнях в честь Диониса. В русском стихосложении близкие И. фигуры встречаются в ямбе.

ИОНИК, орнаментальный мотив в греческой, римской и восходящих к ним архитектурах, состоящий из полосы чередующихся стилизованных ниспадающих широких (ставших похожими на яйца) и более узких листьев, встречаемый гл. обр. на кацители и антаблементе ионического ордера.

ИОНИЧЕСКИЕ ОСТРОВА, расположены в Ионическом море, у зап. и юж. берегов Греции.

Состоят из 7 главных и ряда мелких о-вов.

Главные острова: Корфу (древн. Керкира) — наибольший и самый северный; Паксос, Левкас, Итака, Кефалония, Занте (Закинф), Кифера (Чериго). И. о. (кроме Киферы) составляют три греческих округа (нома) — Корфу, Кефалония и Занте, с площадью в 2.239 клг2 и населением в 213 тыс. чел. Отделены от Греции мелководным морем и составляют продолжение горных хребтов Греции, раздробленныхсбросами и частью опустившихся в море. Во-? сточные внутренние берега сильнее расчленены, здесь находится большинство гаваней. К западу берега круто обрываются к морю, достигающему здесь 3.680 м глубины. Острова сложены гл. обр. из меловых и третичных известняков и флиша; скалистые известняковые хребты резко подымаются над преобладающим на островах холмистым рельефом из рыхлых третичных отложений. Наибольшая высота  — 1.620 м на о-ве Кефалония. И. о. бедны лесом и водой и подвержены землетрясениям, однакц почва плодородна и тщательно возделывается.

Острова густо населены, образуя один из важнейших в с. — х. отношении районов Греции.

Разводятся: маслина, виноград, коринка и южные плодовые деревья. Жители занимаются также рыболовством, овцеводством, торговлей и мореплаванием. Климат мягкий и здоровый; острова служат зимним курортом (ср. темп, января 10—11, 5°, ср. темп, июля 25, 8—26, 6°).

Наибольшую курортную известность приобрел остров Корфу, являющийся также важным промежуточным пунктом на пути между Грецией и Италией. Главные города и портовые пункты: Корфу (32 т. ж.), Занте (11, 6 т. ж.), Аргостолион (8 тыс. жит.).

История. Древняя история островов тесно связана с историей античной Греции (см. Иония), вместе с которой И. о. после римского завоевания вошли в состав империи. В эпоху феодализма И. о. служили объектом борьбы между Византией, Неаполем и Венецией, пока к концу 15 века ими не завладела Венеция. В 1797 Бонапарт, покорив Венецию, захватил И. о., которые в свою очередь были отняты у Франции в 1814 соединенной коалицией Турции и России. На И. о. под протекторатом султана и русского императора была образована республика, перешедшая по Тильзитскому миру (1807) опять-таки к Франции. В 1815 И. о. были переданы Англии, установившей над ними свой протекторат.

Деспотическое управление англичан обострило национальное движение, направленное к соединению И. о. с Грецией. Восстание, вспыхнувшее в 1848—49, было сурово подавлено; англичане были вынуждены несколько расширить местное самоуправление И. о., вернув им, по выражению Маркса, «то, что Англией в течение длинного ряда лет обманным образом было отнято у них» (Маркс и Энгельс, Соч., т. XI, ч. 2, стр. 56).

В 1863 англичане согласились на передачу островов Греции при условии отказа последней от их укрепления, и в 1864 И. о. вошли в состав Греческого королевства (см. Греция).

ИОНИЧЕСКИЙ ОРДЕР (архитект.), одна из систем чередования несущих и несомых частей в греческой архитектуре, развившаяся в 7 в. до хр. э. в Малой Азии. И. о. отличается от дорического тем, что колонны имеют сильно профилированные базы, более сложную капитель с волютами (см.); колонны И. о. тоньше, выше и дальше отстоят друг от друга. В ионическом антаблементе, в отличие от дорического, архитрав (см.) состоит из трех горизонтальных полос, несколько выступающих кверху друг над другом, фриз тянется непрерывной лентой, сплошь заполненной барельефной композицией, а карниз (см.) состоит из нескольких сложных профилей. Для И. о. характерна его декоративность, обусловленная большим количеством обломов (см.) и украшений. В 4*
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