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					Эта страница не была вычитана

(при постоянном 1) или 14 (при постоянном i).

Подробнее см. Фотография, ШВаТЦИТ, богатая ртутью медно-сурмяная блеклая руда [Sb2O7 (Cu2, Hg, Zn, Fe, Р1) 4].

Ртути содержит до 17%; кроме вошедших в формулу элементов, содержит также до 3% мышьяка и до 1% висмута. Цвет III. — от темносерого до железночерного. Блеск металлический, но часто тусклый, в отраженном свете под микроскопом — матовокремовый. Мягок; излом неровный. Кристаллизуется в тетраэдрах (см3).

Удельный вес от 4, 73 до 5, 36. При нагревании порошка минерала с 3 частями соды в запаянной с одного конца трубке возгоняется ртуть, к-рая в виде капель конденсируется на холодных частях трубки. Происхождение ILL, как и других блеклых руд, довольно разнообразно; оно связано гл. обр. с процессами выделения из горячих растворов в жильных месторождениях. — Месторождение: Тироль, Венгрия, Тоскана.

ШВЕГЛА (Svehla), Антонин (род. 1873), чехо-словацкий политический деятель, крупный аграрий, лидер кулацкой чехо-словацкой, аграрной (официально называющейся «республиканско-аграрной») партии. С 1908 был депутатом богемского ландтага, затем играл руководящую роль в чехо-словацком национальном комитете, объединенном органе чешских политических партий, захватившем власть и провозгласившем в октябре 1918 независимость Чехо-Словакии. Член 1 Национального собрания.

В 1918—20 Швегла — министр внутренних и затем иностранных дел в коалиционном кабинете (из с. — д. и аграриев) с. — д. Тусара, а с окт. 1922 до 1 февраля 1929  — премьер-министр. На этом посту III. проводил фашизацию гос. аппарата и жестоко подавлял революционное рабочее движение.

ШВЕДОВ, Яков Захарович (род. 1905), современный пролетарский писатель. Выходец из крестьян. С четырнадцати лет  — рабочий. С 1922  — рабкор. Литературную деятельность III. начал как поэт. В 1924 опубликовал первую книжку стихов «Шестеренные перезвоны», тематическое ядро к-рой составляет изображение жизни и быта рабочей окраины. И в дальнейшем своем творчестве Ш. продолжает разрабатывать производственно-бытовую тематику.

Затем переходит к прозе (лирическая хроника «Намартенах», 1929, роман «Юр-базар», 1929, повесть «Обида», 1930, и др.). Шведов стремится показать пролетариат нашей страны во всем разнообразии социальной значимости его труда.

Последние его произведения «Повесть о волчьем братстве» (1932), рассказ «Ровесник» (1933) свидетельствуют о творческом росте писателя.

ШВЕДСКАЯ ГИМНАСТИКА, система гимнастики, построенная шведом Петером Лингом.


 См. Гимнастика.

ШВЕДСКАЯ КРОНА, денежная единица в Швеции, содержит 0, 403225 г чистого золота; делится на 100 эре (бге). По паритету = 52 коп.

ШВЕДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Памятников языческой старины в Ш. л. сохранилось мало. В 12 в. с расслоением викйнговых дружин и выделением аристократических слоев вооруженного рыцарства быстро распространилось влияние церкви.

Интересы папского духовенства тесно сплелись с интересами феодальной аристократии; из рядов последней выступали ревнители христианства вроде Бригитты Персон (1303—73). Ее мистические «Откровения» породили в 15 в. многочисленную религиозную литературу, рассчиБ. с. Э. T. LXII.тайную на широкие круги читателей. Литературные памятники 13—15 вв. — по преимуществу записи областных законов, монастырские летописи и переводы французских рыцарских романов. Если не считать злобо зевных сатир, политических памфлетов и речей (Густава Вазы и др.), III. л. эпохи реформации почти не выходила из рамок библейских летописных тем; мало самостоятельная, она обнаруживает значительное влияние немецкой литературы этого времени. Основоположником шведской поэзии явился гуманист ГеоргЩерньельм (1598—1672), прославившийся дидактической поэмой «Геркулес» (1647). Первым новошведским лириком может считаться Ларс Виваллиус( 1605—69), а первым драматургом — Иоганес Мессениус (1579—1636), задумавший грандиозную драматизацию шведской истории (всего им написано 6 драм).

Таким же широким замыслом отличается и оригинальное (незаконченное) произведение Улофа Рудбека (1630—1702) «Атланд» (4 тт. с 1675 по 17и2), изображавшее Швецию как платоновскую Атлантиду. Эпигоны этой так наз. «второй викинговой» эпохи культивировали юбилейно-патриотические и семейно-поздравительные стихотворения, прививавшиеся шведскому бюргерству онемеченной знатью. Наиболее выдающимся представителем этой поэзии явился Г. Э. Дакпьерна (1661—1709), с его «Kungaskald» (Король скальдов, 1697). Последовавшая за крахом шведской экспансии эпоха так наз. «бюргерской свободы» (правление Риксдага, 1718—72) отразилась в литературе подъемом культурных интересов, выдвинув крупных ученых писателей (Линней, 1707—78; Сведенборг, 1688—1772 и др.) и породив множество ученых и литературных обществ и кружков. Эволюцию Ш. л. за этот период ярко воплощал создатель шведской литературной прозы, виднейший представитель эпохи Просвещения в Ш. л. О. фон Далин (см.) [издатель первого журнала-еженедельника «Then Swanska Argus» (1733—34)]. В 1721 появился шведский перевод «Поэтики» Бу ал о. Средоточием новых веяний стала учрежденная в 1753 шведская Литературная академия и салон поэтессы Гедвиги Норденфлихт (1718: — 63), автора элегий, басен и идиллий. В цего входили: поэт шведского рококо, автор пасторалей, Филипп Крейц (1731—85), одописец Г. Ф. Гюлленборг (1731—1808), подражавший в эпосе «Taget over Balt» (1785) «Генриаде» Вольтера и др. Следующий, так наз. густавианский период Ш. л.

(1772—1809), век просвещенного абсолютизма и франц. просветительного влияния, связан с общим экономическим и культурным подъемом шведского бюргерства. Вокруг созданной в 1786 академии возникает академическая литература; ее представители — поэт И. X. Чельгрен (1751—95) и известный преимущественно как критик и публицист К. Г. Леопольд (1756—1829). К этому времени значительно вырастает шведская буржуазия, развивается пром-сть, жизнь начинает сосредоточиваться в городах.

Наиболее крупная фигура эпохи — яркий представитель третьего сословия поэт К. М. Белль ман (1740—95). Он порвал с застывшим академизмом; певец забав и развлечений стокгольмской «золотой молодежи», он сам перел тална музыку свои песни, исполненные юмора и яркого драматизма («Песни Фрэдмана», «Послания Фрэдмана», издание 1790). С академиками Чельгреном и Леопольдом резко полемизировал Т. Торильд (1759—1808, «Kritik over kritiker»  — Критика критиков), поплатившийся за свое сво2
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