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I 
ТРИХОЦИСТЫ, органеллы некоторых инфу-

зорий, служащие, вероятно, для захвата пи-
щи (у х и щ н ы х форм) или в качестве, ору-
дия защиты (у форм, питающихся бактери-
ями). Представляют собой небольшие палоч-
ковидные тельца, расположенные у самой 
поверхности тела, перпендикулярно к ней. 
Под влиянием различных раздражений Т . 
выстреливаются из тела инфузорий, причём 
превращаются в длинные, упругие нити, 
к-рые поражают организмы, служащие пищей 
или являющиеся врагами. Механизм выст-
реливания Т . и их биологич. роль ещё не 
вполне ясны. У некоторых форм Т. заме-
нены более длинными палочками, так наз . три-
хитами. 

ТРИХУРОЗ, заболевание, вызываемое пара-
зитическим круглым червём рода Tr ichur is 
сем. Tr ichur idae. См. Власоглав. 

ТРИЦЕРАТОПС (Triceratops), крупный пред-
ставитель рогатых динозавров, имевший на 
черепе три роговидных образования. Перед-
ний рог помещался на носовых костях, два 
задние—на лобных. Теменные и затылочные 
кости вытягивались сзади в большой широ-

кий воротник, нависавший над короткой, 
массивной шеей. При внешне огромных раз-
мерах головы мозговая полость была исклю-
чительно мала. Передняя часть челюстных 
костей, лишённая зубов, одевалась прочным 
роговым клювом. Жевательные конические 
зубы обладали способностью частой смены 
(стёршиеся выталкивались снизу верти-
кальным рядом новых зубов). Предковые 
формы Т. отличались мёныними размерами 
и не столь развитым воротником. Т. известен 
из мела Сев. Америки, близкие формы—из 
Азии. 

ТРИЧИНОПОЛИ (Tr ichinopoly) , город в Ма-
драсском президентстве в Юж. Индии, на 
р .Ковери; ж.-д . узел; 159,С тыс. жит . (1941). 
Производство золотых изделий, шелкоткаче-

ство, хлопчато-бумажная, табачная пром-сть. 
Н а острове у Т.—старинный храм и место 
паломничества дравидов Срирангам. 

ТРИЭДР, система трёх попарно перпенди-
кулярных единичных векторов, выходящих 
и з одной точки. Т. (abc ) имеет п р а в у ю 
о р и е н т а ц и ю , если векторы а, Ь я с 
можно совместить соответственно с пер-
вым, вторым и третьим паль-
цами правой руки (рис. 1а) 

Рис. l a . Рис. 16. Рис. ? . 

и л е в у ю о р и е н т а ц и ю—если' такое 
совмещение невозможно (рис. lb) . 

При изучении пространственных "кривых 
линий большое значение имеет п о д в и ж -
н о й Т . к р и в о й , к-рый располагается 
в каждой точке кривой так, что один вектор, t, 
идёт по направлению касательной, другой, п— 
по главной нормали и третий, Ь—по бинорма-
ли кривой (рис. 2). 

ТРНАВА (Trnava) , город на юге Чехослова 
кни в Словакии, на одноимённой реке. 
Ж.-д . узел. Население—24 тыс. чел. (1930). 
Небольшая сахарная и прочая пром-сть. 
Собор 14 в. 

ТРОГ ( нем.Trog—корыто), корытообразная 
широкая и глубокая долина, некогда выпол-
ненная и выработанная ледником. Х а р а к -
терен поперечный про-
филь Т . (см. рис.): над 
широким, полого вогну-
тым дном поднимаются 
крутые отшлифованные 
ледником стены, оканчи-
вающиеся наверху вы-
пуклым переломом,пере-
ходящим в пологую, так-
же сглаженную льдом, площадку—плечо Т. 
Т. типичны для всех горных стран, подвергав-
шихся оледенению. 

ТРОГЛОДИТЫ, п е щ е р н ы е ж и т е л и (греч. 
t roglé—дыра, пещера и dûô—укрываюсь), 
древне-греч. обозначение известных в то время 
отсталых племён Юж. Европы и Сев. Африки, 
пользовавшихся пещерой в качестве естествен-
ного жилища . Став распространённым в ста-
рой европейской литературе часто в более 
широком значении как обозначение наи-

Л—дпо трога, а — 
перелом, А—плечо 

трога . 
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более отсталых племён вообще, термин Т . 
в настоящее время выходит из употребления. 

ТРОГОНЫ (Trogones), отряд птиц, вклю-
чающий около 60 видов, распространённых 
в тропических странах Старого и Нового 
Света. 'Г. отличаются великолепной окра-
ской оперения самых разнообразных цветов 
у разных форм. Оперение рыхлое, крылья 
короткие, ноги маленькие, два пальца (3-й 
и 4-й) направлены вперёд и два (1-й и 2-й)— 
назад, хвост длинный. Держатся в лесах. 
Мало подвижны. Пшца—насекомые и плоды. 
Кладка в дуплах, из 2—4 яиц. Моногамы, 
насиживают оба пола; птенцовые. Наиболее 
известны южно-азиатская курна (Pyrotrogon 
fasciatus), африканская нарина (Hapoloderma 
(îarina), американские сурукура (Trogon su-
rucura), помпео (Т. vir idis) , токороро (Priono-
telus temnurus), кввзаль (см.). 

ТРОИЦА, см. Ипостась. 
ТРОИЦЕ-СЕРГИГВА Л\ВР\, известный древ-

не-русский монастырь, в 72 км к северу от 
Москвы (расположен в г . Загорске) . Осно-
ван ок. 1344 Сергием (Варфоломеем), посе-

лившимся здесь с братом Стефаном ок. 1335. 
Возле монастыря прошла большая дорога 
из Москвы к северным городам, что содейст-
вовало росту монастыря. Территория, на 
к-рой был расположен монастырь, принадле-
жала серпуховскому князю Андрею, а при 
внуке его Василии перешла к великому 
князю московскому Василию Тёмному. Мо-
настырь быстро рос. Ещё при жизни Сер-
гия он принял (ок. 1372) устав общежитель-
ства и стал образцом для других русских мо-
настырей. Во второй половине 14 в. монастырь 
начинает играть политич. роль. Сергий вся-
чески поощрял великого князя Дмитрия 
Донского на борьбу с татарами. На Кулико-
вом поле сражались под знаменем Дмитрия 
два монаха-богатыря, данные Сергием в 
помощь Дмитрию,—Пересвет и Ослябя. Мона-
стырь много содействовал возвышению Моск-
вы. В 1356 Сергий убедил ростовского князя 
подчиниться великому князю московскому. 

В 1365 Сергий уговорил нижегородского кня-
зя возвратить великому князю московскому 
г. Городец. В 1385 Сергий помирил Олега 
рязанского с Дмитрием Донским. Монастырь 
становился крепостью, защищавшей столицу 
с севера. В 1408 монастырь был сожжён 
ханом Эдигеем. В последующие годы он 
быстро отстроился. Прежние деревянные по-
стройки были заменены каменными. Во время 
Шемякинской смуты (начало 15 в. ) Т.-С. л . 
стояла на стороне великого князя Василия 
Тёмного. Это ещё более подняло авторитет 
монастыря. В малолетство Ивана IV мона-
стырь был обнесён каменной стеной. В 1552 
монастырь развивает своё строительство: по-
строены были каменная больница и келар-
ские палаты. К началу 17 века Т.-С. л . 
представляла довольно сильную крепость. 
Окружавшая монастырь стена имела в длину 
55IV2 сажен, в толщину от I1/., до 2 сажен 
и от 2 до 21/а сажен в высоту. По стене были 
расположены 12 башен, имевших боевое зна-
чение. На башнях было помещено 90 огне-
стрельных орудий разнообразного калибра и 

наименований. Кроме то-
го, по стене, под навесами, 
стояло ещё 20 орудий. Вну-
три водяной башни поме-
щался котёл ёмкостью в 
100 вёдер. В нём кипяти-
лась смола, к-рой осаждён-
ные обваривали осаждаю 
щих. Т.-С. л. оказала ог-
ромную услугу русскому 

ZJ/r государству в период поль-
ской интервенции в начале 
17 в. Когда польские ин-
тервенты (Сапега и Лисов-
ский) пытались блокиро-
вать Москву и обходили её 
с севера, преградой на их 
пути стала Т.-С. л. Она ге-
роически выдержала 16-ме-
спчную осаду (1608—Ю). 
Это обстоятельство имело 
огромное политич. значе-
ние, блокада Москвы не 
состоя лась. В1611—12 Т.-С. 

; л . в лице своего архиманд-
ритаДионисия и келаря Ав-
раамия Палицьша немало 
сделала для спасения роди-

ны. Дионисий рассылал свои грамоты с призы-
вом к русскому народу итти на освобождение 
родины от захватчиков, а Авраамий Палицын 
не жалел монастырской казны, чтобы опла-
тить стоявших под Москвой ратных людей. 
В 1689, когда молодому царю Петру угрожала 
опасность со стороны царевны Софьи и стрель-
цов, он уехал в Т.-С. л. Сюда съехались и 
все сторонники Петра. Власть от Софьи 
перешла к Петру. Троице-Сергиев монастырь 
(с 1744—лавра) был одним из самых «много-
вотчинных» монастырей. К 1764 (ко времени 
секуляризаципн) в распоряжении Т.-С. л . 
находилось свыше 100 тыс. крестьян (104— 
106 тыс.), трудом своим создававших богат-
ства монастыря. В разных местах русского 
гос-ва находились земельные угодия лавры, 
соляные предприятия и рыбные ловли. К 
Т.-С. л . в 17—18 вв. было приписано до 33 
связанных с ней других монастырей; после 
секуляризации число приписных монастырей 


