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Т О М  ПЕРВЫЙ.

A — А к т у а р ий .



Т ипограф ия Т-ва „О бщ ественная П ольза“, С .-П етербург,  Б. Подъяческая, 39.



A ,

A (по-славянски аз) , пѳрвая буква 
во все х алфавитах,  принадлежащих 
к финикийской группе  (см. письмена); 
в  финик. и ѳврейской азбуке  она 
назыв. алеф и не име ет значѳния  
гласной, a  передает слабый гортан- 
иый звук,  произнос. на подобие гре- 
ческаго легкаго  придыхания  (см. при- 
дыхание). Значениѳ гласной этот знак 
получил лиш ь y греков,  кот. и з 
алефа сде лали альфу (А, а). Славян- 
ское начертанив взято  и з греческаго, 
a русское (граждан. шрифт) — из ла- 
тинскаго. —  Как числовой знак в 
грѳч. и славян. язы ках a обознач. 1, 
a co значком (грѳч. ,<*, слав. й)— 1.000.Т

А, название перваго тона звукоряда, 
име вшаго в средневе ковой музыке  
значениѳ основной гаммы: A, В (H), С, 
D, В, F, G, А. Н азвание это сохрани- 
лось h  досѳле  в не мецком нотообо- 
значѳнии за  соотве тствующей ему но- 
той; по итальянско - франдузской си- 
стеме  та  же нота назы вается 1а. В 
России употребляю тся оба названия. По
  т _тону a первой октавы стро-

I лтся инструменты наш ихъ
  ** — - оркестров, фортедиано,гар-

мониум ы и проч. Д лявы соты  
этого тона мѳждународным соглашѳ- 
нием (Ве на, 1885) установлѳна единооб- 
разн аян орм а в 870 простых или 485 
двойных колѳбаний. Этой норме  соот- 
ве тствую т и „нормальны е“ камѳртоны.

10. Энгель.
А а (Ach, Aach, древне-германск. Aha, 

лат. aqua— вода), названиѳ многих ре к 
в Гѳрмании и смежных зем лях;  
присоединяется такжѳ к другим 
названиям р е к (напр., Зальдах  —  
Salzaha); важне йшия  из них:  J3ecm-

фальская А а, приток Верры; Сарнская 
А а  в ІІІвейцарии; Лиф ляндская Аа, 
или Трейдер- А а, лосле  360 в. теч. 
впад. в Рижский зал.; ТСурляндская A  a 
впад. в Рижский зал. (боковым рука- 
вом Больдер- А а  соедин. с Зап. Дви- 
ной), дл. тѳч. 250 в.

А азен  (Aaseu), И вар,  см. Озен.
А алезунд,  см. Олезунд.
А ален,  промышл. гор. в Вюртѳм- 

берге , на р. Кохер,  10.442 ж.
Аальборг (Aalborg), см. Ольборг.
Аальст,  город,  см. Алост.
Аара, или А ар  (фран. Агоиѳ), р е ка 

в Ш вейцарии, вы текает из Аар- 
ских глетчеров (4 мопщых лѳдника 
в  Бернских А льпах) , проре зываѳт 
долиину Гасли и, образовав Б р иенц- 
скоѳ и Тунскоѳ озера и приняв прит. 
Л иммат,  после  485 клм. теч. впадаѳт 
y Кобленца в Рейн.

Аарау, главн. гор. швейц. каитона 
А аргау, иа прав. бер. Аары; кантональ- 
ная библИот. в 80.000 т.; 7.830 жит.

Ааргау, один и з се в. кантонов 
Ш вѳйцарии, отде ленный Рейиом от 
герцогства Баденскаго, 1.404 кв. клм.; 
большею своею частью  располож ея на 
швейцарской длоской возвы тенпости  
и прѳдставляет холмистую страну, 
орошаѳмую Аарой и ея  прит. (Рейсс,  
Л иммат д др.). Насел. 214.658 чел. 
(1908), преимущ. германск. происхо- 
ждения, в  1888 г. было протестан- 
тов 55,3% , катол. 44,2°/о. Зем леде -. 
лиѳ и ле соводство достигли высокаго 
разви тия, однако производитѳльность 
почвы нѳ удовлѳтворяет потребноетей 
населения. Значиит. развиты  скотовод- 
ство (рог. скот швицской и бернской 
пород) , рыболовство, горноде лиѳ (пес-

1



3 А аргусъ—Абаза. 4

чаник,  известняк,  гипс и алебастр) . 
Б  А. находятся изве стные курорты 
Баден,  Ш инднах и друг. Гл. гор.— 
Аарау. Правление (по констит. 1885 
г.) — строго демократическое; суще- 
ствуют обязательный референдум 
и право законодательной шшциативы 
народа. Законодат. власть принадле- 
жит Большому Сове ту, члены кото- 
раго избираются no 1 на 1.100 чел., 
исполнительная — правительственному 
сове ту (из 5 член.), избираемому, как 
ii  всрховный суд (9 чл.), Большнм 
Сове том.  А. име ет 10 мандатов 
в НадИон. Сове те . В древности А. 
составлял Алеманнское графство, пе- 
решедшее в 1173 г. к дому Габсбур- 
гов;  в 1415 г. территория А. разде лена 
между членами „ве чнаго союза“, н 
лишь в 1798 г. образован самостоя- 
тѳльный кантон A., существующий в 
ныне шних свонх преде лах с 1803 г.

Ааргус (Aarhus), см. Оргус.
Аарё (Aarö), о-във прол. Мал. Б ельт,  

входит в прусск. округ Гадерсле- 
бен,  11Ѵ2 кв. км., 270 жит.

Аарон (евр. Агарон) , по сказа- 
нию кн. Исход,  сын Амрама и Иоха- 
вѳды из коле на Л евия, старший брат 
Моисея и его помощник при исходе  
евреев из Египта; в поздне йшѳй 
части Пятнкнижия, т. наз. жреческоли 
кодексго (см. Иятикниж иё) А. изобра- 
жен родоначальником первосвящен- 
ников:  он первый первосвященник,  
и сан первосвящѳнника должен был 
быть насле дственным в его роде . 
В де йствительности иерусалямскоѳ 
жречество вело своѳ начало от Садока, 
ставшаго верховным жрецом при 
Соломоне  (I Царѳй, II, 35).

II. Никольскгй.
Аарон,  Петр,  флорентийский мо- 

нах,  ученый музыкант,  живший в 
пѳрв. пол. XVI в., пользовался покро- 
вительством папы Л ьва X, написал 
це нное сочинение о контрапункте , до- 
ставившее автору громкую изве ст- 
ность: „11 Toscanello della m usica“.

Аар,  c m . Аара.
Аасвер (Aasvär), см. Освер.
Аахен,  см. А хен .
Абабде, небольшоѳ племя в Верх- 

нем Египте  и Нубии. Прежде А. были 
кочевниками; часть племени, живущая 
y берегов моря, занимается рыболов-

ством;  в других ме стностях А. 
занимаю тся торговлей (в городах) , 
л е снымн промыслами (обжпгание угля), 
земледе л ием.  А. признаю тся за  искон- 
ное население страны, паходятся в за- 
висимости от егип. правительства.

Л . Крж.
Абагай-ту, пограничный караул 

Забайкальской обл., на р. Аргуни, в 
20 в. от озера Далай-Н ор,  на высо- 
т е  1.770 ф. Неподалеку яш мовыя ломки.

А баддон (евр., буквально— гибель, 
уничтожение), в  кн. Иова, П ритчах и в 
псалме  88 так назы вается ме сто, где  
пребывают погибшие, т. е. умершие, 
аналогично шеолю. В Апокалипспсе  
Иоанна А .— собственное имя, обозна- 
чающее предводителя адскнх сил.

А бадзехи , абазехи, до покорения  Кав- 
каза  самое воинственное из черкес- 
ских племен,  обитавшее на се вер- 
ном склоне  Кавказа; в 1846 г. 
приняли русск. подданство, но значит. 
часть вы селилась в Турцию; см. чер- 
кесы.

Абадиты, см. Аббадиты.
Абажур (фран. abat-jour) 1) кол- 

пак на лампах д ля  направления  вниз 
или ослабления  лучей све та; 2) в архи- 
тектуре — окно, проре занное вкось (в 
подвалах,  тюрьмах)  для того, чтобы 
све т проникал сверху в боле е 
вертик. направлении.

А база (абазинцы), один из 6 ро- 
дов абазинскаго племени (с„и.).

Абаза, Александр А ггеевич,  госуд. 
де ятоль, род. в  1821 г., в 1871— 74 гг. 
государственный контролер,  за те м 
предсе датель деп. экономии в  Госуд. 
сове те , членъКом. министров иГлавн. 
ком. по устройству сельск. насел., в 
1880 г. назнач. министром финансов;  
в 1881 г. всле дствие отставки граф а 
Лорис - Меликова, с которым он 
был в  близких отношениях,  А. оста- 
вил свой пост,  но в сле д. году был 
вновь назначеы предсе дателем деп. 
экон. в Государ. сове те . Во время 
управления  министерством А-ой отме - 
нен соляной акциз.  Ум. в  1895 г.

Абаза, Алексе йМ ихайлович,  контр-  
адмирал,  русский государствен. де я- 
тель, род. в 1853 г., состоит на 
морской службе  с 1873 г., в чшп. 
контр- адмирала с 1901 г. В 1903 г. 
он был членом и главным де я-
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тел ем  Особаго К ом итета Д ал ьн яго  
Востока. П ользуясь правом личнаго 
д окл ад а  Государю Императору, А. почти 
соверш еняо отодвинул тогдаганяго 
м и яи стра иностр. де л граф а Л ам з- 
дорф а и фактически н грал  его роль, 
по крайней ме ре , поскольку де ло ка- 
салось сношений России с Востоком.  
В офидиальных депѳш ах от име- 
ни Государя И м ператора А. вы ска- 
зы в а л  опреде лепныѳ политнческие 
в згл яд ы  ii давал  инструкции русским 
аген там ;  вм е сто министра иностран- 
ны х де л он вступал в перего- 
воры  с японским |и  другими послан- 
никами п и зл агал  им наме рения  
Р оссии. В своей де ятельности  он 
исходил из убе ждения  в полном 
военном безсилии Японии, которая, по 
e ro  мне нию, ни в каком случае  нѳ 
м огла рискнуть на войну, и потому 
см е ло вы зьивал ее. Впосле д ствии, 
именно 27 ф евраля 1908 г., министр 
иностр. де л  И звольский в своей р е - 
ч и  в  Государственной дум е  утвер- 
ж дал ,  что отве тственность за  ошиб- 
ки в отношениях  с Японией, при- 
вѳдш ия к войне , леж ит нѳ на ве - 
домстве  иностранных де л ,  нам екая 
этим ,  что она падаѳт н а  других,  
безотве тственных руководителей ино- 
странной политики, сле доватѳльно, 
главны м  образом на А. и на статс-  
секретаря Безобразова, так  жѳ как 
на адм прала А лексе ева. П осле  войны 
и упразднения  Особаго К ом итета Д аль- 
шиго Востока А. сохранил своѳ поло- 
жение в морском ве дом стве . Важные 
м атериал ы д л я  оце нки его де ятельности  
заклю чаю тся в так  назы ваем ой Ма- 
линовой Книге , изданной Особ. Комите- 
том Д альняго  Вост. в 1905 г. под за- 
главием:  „Документы по переговорам  
с Японией 1903—04 гг., хранящ иеся в  
канделярии Особаго К ом итета Д альн яго  
Востока“. А нглийский перѳвод доку- 
ментов напечатан  в „T im es“ в и ю ле  
1905 г. Ц е нное дополнение к Малино- 
вой Книге — записка гр аф а  Л ам здорф а 
„По поводу сборника докум ентовъ“ и 
т. д. („Ве стник Е вропы “, 1907, J\â 4).

В . Водовозов.
А б аза , Н иколай Саввич,  доктор 

медицины, род. в  1887 г. В 1876 г., 
оставаясь в должности рязанскаго  I  
губернатора (на кот. был назначен  |

в  1874 г.), занял ме сто главноупол- 
номоченнаго Краснаго К реста и заве - 
дую щ аго санитарп. де лом в Дунай- 
ской арм ии. В 1880 г. был назна- 
чен  сенатором,  зате м началы ш - 
ком главн. управления  по де л. печа- 
ти, но, покинув этот пост после  
отставки гр. Лорис- Меликова, в 
1889 г. назн. членом Госуд. сове та. 
Ум. в  1901 г. И зве стен,  как ав- 
тор книги: „Кр. Крест в ты лу
д е йств. армии в 1877— 78 г г .“.

А базинское племя, одно из абхаз- 
ских племен;  де лилось на 6 родов:  
абаза, бесильбей, там,  таги р ей , баго, 
браки. Значит. часть его после  поко- 
рен ия  К авказа  вы селилась в Турдию; 
см. черкесы.

А базия (гроч.), нарушение способ- 
ностии ходить, i i  астазия  —  парушение 
способности стоять, при сохранении 
чувствительности, мышечной силы и 
способности сочетаиных движений. Бо- 
л е зненное состояние нере дко наступа- 
ет  внезапно и сопровождается дру- 
гими формами нервн. разстройства— 
головокруж ением,  чувством страха и 
проч. Не которые ставят Аб-ию и аста- 
з ию в связь  с истерией. I. Ид.

А баз (правильно аббаси, от „Аб- 
б асъ “, имени шаха), монета в П ерсии =  
1/5о тумана. На К авказе  y грузин А-ом 
н азы вается  двугрнвенный.

Абаи, верх. течение Голубого Нила, 
важ не йил ая  р е ка Абиссинии (см.).

Абака (греч.), доска для  выкладок 
y  античны х народов;  см. числитель- 
ная  лиаишна.

Абака (абак,  abacus), плоская до- 
ска в верхией части капители. В 
дордческом ,  Ионическом и тоскан* 
ском орденах А.— квадратиая, в ко- 
ринѳском i i  сложном ордене — она с 
обрубленными углами и дугообразыо 
вогнуты м и сторонами.

Абака, то же, что манильская ко- 
нопля (сли.).

А баканские инородцы , группа мел- 
ких племеп,  живущих по берегам 
р. Абакана. Среди них наиболыпее 
зн ачен ие име ют:  кайбалы  (в т. наз. 
К айбальской степи по верхн. Енисею), 
осе длое племя, живущее деревнями и 
занимаю щ ееся гл. обр. скотоводством;  
все  крещ ены; качинцы  (no pp. Абакану 
и Б е лому Иосу), часть которых,  жи-
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вущ ая около Красноярска, совершѳнпо 
ужѳ обрусе ла; такжѳ крещены; сагайцы 
(в верх. Абакана). Кроме  н иих ,  к 
группе  А-х и-в прпчисляются не - 
сколько отатарившихся финских пле- 
меп,  среди которых име ют значе- 
н ие бельтиры,— по преимуществу коче- 
воѳ племя, кочующеѳ по бер. Абакана 
и Юса. Деникер счптает их ота- 
таривш имися остатками енисейской ра- 
сы (cm.). JI. Крж.

Абакан,  ре ка в Енисейск. губ., 
л е вый прит. Енисея, начинается близъ
оз. Телецкаго. Длина теч. 496 вер. Не - 
кот. из притоков его золотоносны.

Абако, один из Багамских остр.
Абакош,  князь бурятский, приняв- 

ший в 1653 г. подданство России.
Абалацкий Знаменский тонасты рь, 

в Тоб. губ., в 25 в. от Тобольска, 
основ. в 1637 г., изве стен глубоко- 
чтимой во всем округе  иконой Зна- 
мения  Божией Матери.

Абалигетская пешера (Паплика), 
зам е ч. сталактитовая пещера игри с. 
А балигете  в венг. комитате  Баранья.

Абандон,  поступлениѳ в собствен- 
ность страховщика застрахованп. иму- 
щ ества взам е н уплаты страхователю 
полнаго страхового вознаграждения; 
име ет ме сто, при наличности изве ст- 
ных условий, в морском страхова- 
нии (ср. ст. 587 уст. торг.).

Абанкур,  Ш арль Ксавье Ж озеф 
де Франквиль, род. в 1758 г.; во вре- 
мя революдии (1792) был недолго, по 
назначению Л Иодовика XVI, военным 
министром.  Безуспе шно пытался от- 
стоять Тюильри от народа и был 
предан суду за  „оскорбление нации “; 
в сент. 1792 г. убит народом в 
Версале  вме сте  с друг. роялистами.

Абано, ме ст. в итальян. провиндии 
Падуе , 740 жит.; знаменитыя се рныя 
минеральн. воды (37°— 83° Ц.).

Абано, село горийск. у. Тифл. г., ме - 
сторожд. се ры; вблизи минер. источники.

Абано, Пьетро д’ (Петр Абанский), 
итал. врач и философ,  род. в 1250 г. 
в Абано; изве стн. практич. врач  
в П адуе ; увлекался сочинениями Авер- 
роэса и, по обвинению в занятиях вол- 
шебством,  был посажен в тюрьму, 
где  и ум. в 1316 г. Самоѳ важноѳ его 
соч.: „Conciliator differentiarum , quae 
in te r  philosophos et medicos v e rsa n tu r“.

А-банту, африк. племена, см. Б ант у.
Абарбанель (Абраванель), дон 

Исаак бен И е гуда, изв. евр. экзе- 
гет и философ,  род. в 1437 г. 
в Лиссабоне . Е го  разностор. образо- 
ваниѳ i i  высокая честность снискали 
ему расположение короля П ортугалии 
Альфонса V. По восш ествии на престол 
Иоанна II, А. был заподозре н в 
прикосновенности к заговору герцога 
Фердинанда Б раганца и должен был 
бе жать в Кастилию (1483). А. посе- 
лился в Толедо; при Фердинанде  
Католике  А. успе шно управлял го- 
суд. финансами 8 л е т,  до 1492 года, 
когда он додвергся общ. участи свонх 
единове рцевъ—изгнанию из Испании. 
Прожив два года въН ѳаполе , где  доль- 
зовался дове рием Фердинанда I и Аль- 
фонса II, он должен был оставить 
город при в зя т ии его Карлом VIII 
(1495) i i  после  новых странствований 
доселился в 1503 г. в  Венеции, гд е  и 
умер в 1508 г. (погребен в П адуе ). 
Под ударами судьбы и посреди ски- 
таний А. не оставлял своих ученых 
занятий; он написал комментарии к 
Ветхому Заве ту, к Мишне , к фи- 
лософ. книге  „Moreh N ebuchim “ Май- 
монида u друг. А. принадлежал к 
консерват. крылу философов- богосло- 
вов,  будучи противником рацИона- 
лист. свободомыслия  в догмат. водро- 
сах и вообщѳ „религии разум а“. И з 
все х догматов ему был особ. дорог 
мессианский, и А. надисал 3 трактата  
для укре пления  ве ры в близкое прише- 
ствие Мессии, кот. положит конец раз- 
се янию и страданиям еврейск. народа.

Абарбанель, Иегуда Л еон,  сын пре- 
дыд., врач и философ;  его соч. „Dialo- 
ghi di am ore“ (1535), в духе  неоплатон. 
философии, было в своѳ врем я весьм а 
популярно i i  перевед. на многие яз.

A bas (фран., произн. a ба), долой.
Абаски, племя, то же, что абадзехи.
Абас- Тушан,  ме стечко Тифлисск. 

губ. ахалцыхск. y., в 23 в. от Ахал- 
цыха, на выс. 1.302 м. над ур. моря; 
изве стно своими индифферентными го- 
рячими источниками. A. - Т. располо- 
жен в ущ елье , защшценном с се в. 
гордой це пью; окрестности изобилу- 
ют растительностью, гл. обр. хвой- 
ными л е сами; клим. уме ренно - влаж- 
ный, ср. темд. ле та+ 1 8 ,1 0 Ц., сред.
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тем п. декабря— 3,2° Ц., ф евраля— 5,7°. 
И з 3 грудд источников наиб. важ- 
ыа Б огаты рская (3 источн.) с t° в  
48,2° Ц. и наиболып. содержанием се - 
ры; в&да Зм е инаго источника име ет 
t° в  43,2° Ц., Противозолотушной груп- 
пы  в  40° Ц. Важне йш ия составныя ча- 
сти  А.-Т-ских вод:  хлористый и се р- 
нокислый натр  и углекислота. Прн- 
ме няю тся в виде  ванн,  ре чных ку- 
паний (в бассейне ) и пр. при ревма- 
ти зм е , золотухе , кожных бол., мало- 
кровии, нервных и женскнх заболе - 
ван иях.  — В  А.-Т. есть двордовый 
парк;  в ъ д ар к е —обсерватория.

Абау, прит.В индавы  въКурл. r., 125в.
Абауй-Торна, комитат в Вѳрхней 

В ен грии, 3.260 кв. клм., 196.462 жит., 
71%  м адьяр,  23°/о словаков (в го- 
рах) . Се вер  горист и богат л е са- 
ми; добыча ж еле за; юг плодороден.

Абаш ев,  Д м итрий Николаевич,  аг- 
роном,  род. в  1829 г., был проф. 
агрономической химии новороссийск. ун.; 
ум. в  1880 г. И з многочисл. работ 
его наибольшее значенИо име ет дис- 
сертад ия: „И зсле дование о явлеыиях 
взаим наго растворения  жидкостей“.

А ббади (Abbadie), Антуад Томсон 
(1810— 97) и Арно Мишель д ’ А. (1815 
— 93), изв. путѳш ествендики, сыновья 
франц. эмигранта, родились в Дуб- 
лине . Своими путеш ествиями ло Абпс- 
синии (1837 —  48) сдособствовали из- 
учению географ ии этой страны и эѳи- 
олской ф илологии. Важн. соч. Ант. A.: 
„Géodésie d ’E th io p ie“; Арно A.: „Douze 
ans dans la  H aute E th iop ie“.

А ббадиты , мавритапская дидастия, 
основанпая Аббадом I, сначала вели- 
ким кади Севильи, иотом самодер- 
жавным правителем  после  дадения 
Омайядов в Кордове  (в 1031 г.). С 
Аббадом III, свергнуты м  в 1091 г. с 
трона альморавидом Юсуфом,  угасла 
диыастия  А-ов в  Севилье .

А ббас,  Абдул A., дядя  пророка 
М агомета, сын Абд - эль-М отталиба, 
род. в  566 г., примкнул к лле- 
мяннику лиш ь после  долгих коле- 
баыий и незадолго до завоевания  Мек- 
ки (530), но, как д яд я  пророка, —  
пользовался большнм уважением y 
принявших ислам  арабов,  что пс- 
могло его потомкам,  аббасидам,  за- 
владе ^ь багдадск. халифат. Ум. в 652 г.

Аббас,  ве рне е Ш ах- Аббас I, Ве- 
ликий, персидск. шах из династии се- 
фидов,  род. в 1557 г., ум. в 1628 г. 
Добился престола (1586) досле  долгой 
внутренней войны с вассалами, реор- 
ганизовал армию и лри ея  ломощи 
прогнал (1597) узбеков из своих 
владе ний. Отнял y турок завоеван- 
ды я ими дровинции: Адербейджан,
Ш ирван,  Г рузию и в зял  дажѳ Б а г-  
дад.  Пресле довал суннитов,  но 
был терпим до отнош. к хри стиа- 
нам.  Находился в сношениях со мно- 
гими еврод. дворами. У красил вели- 
коле п. постройками свою столицу Ис- 
лагапь и др. перс. города; по торг. пу- 
тям  выстроилл. ряд  караван- сара- 
ев и улучш ил дороги.

А ббас II, правнук предыд., цар- 
ствов. в  1641— 66 гг.; отнял y мон- 
голов К андагар,  покровительство- 
вал европейцам.

Аббас III, досле дний из сефидов,  
возвед. на трон в 1732 г.; ум. в 1736 г.

Аббас - Нирза, персид. хгриищ ,  
сгян шаха Фет- Али, род. ок. 1783 г., 
приверженец еврол. культуры . Уггра- 
вляемую им провянцию Адербейджан 
оп лоставил совершенно на европ. 
ыогу; с домощью иностр. офицеров 
реоргалдзовал перс. армию. Командо- 
вал ею в войнах с Россией (1811 
— 13 и 1826— 28) и Турцией (1821— 22), 
оказавш ихся деудачными для П ерсии. 
В 1831— 32 гг. воевал с недокорн. 
вассалами Хорасана. Ум. в 1833 г.

Аббас- паша, египетский вицѳ - ко- 
роль, род. в 1813 г. Л Иобимый внук 
Мехмеда-Али (см.), А. очень радо стал  
получать важныя должности. В 1848 г. 
Мехмед- Али, заболе в,  назначил ѳго 
своим зам е стителем,  но А. был от- 
странен своим дядей Ибрагим - па- 
шей. Смерть досле дияго в том жѳ 
году вернула его в Каир.  Признаы- 
ный державами и султаном,  А. сде - 
лался вице - королем и вскоре  своей 
жестокостью и деслотич. наклоыностя- 
ми возстановил против себя доддан- 
ных;  он ненавиде л европейцев и 
хотя сократил численность арм ии и 
флота и отме нил тяж елы й подуш ный 
иалог,  но разорял  страну доборами 
н затрудяял  торговлю. Во врем я Кры м- 
ской камгхании А. предоставил в  рас- 
поряжедие Порты 15 тыс. сухопут. вой-
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ска и свой флот.  Б ы л убит в сво- 
ем дворце  в и юле  1854 г.

Аббас II Хильгаи, ныне шний еги- 
пѳтский хедив,  сын хедива Тевфлк-  
паши, род. в  1874 г., вослитывался 
в Ве не ; в 1891 г. объявлен совер- 
т е н н о л е тним и после  смерти отда 
(3892) утвержден хеддвом.

Аббяте, Николо дель д ’, также Абат- 
ти, дтальян. живолисец,  род. в  1512 г. 
в  Модене , работал в Фодтедебло, 
куда дризвад  был Франциском I 
д л я  украпхения  фрескамя замка, вме - 
сте  с другими дтальянскимд худож- 
никамд с П рим атдччИо во главе . В 
своих картддах А. близко додходит 
к м анере  П рдматиччИо и досле  дего 
являетсЯ  наиболе е видным дредста- 
вдтелем  итальянскаго маньеризма XV 
ве ка. Ум; в  1571 г. II. Тарасов.

Аббатство, католический монастырь 
я его округ,  улравляемы й аббатом.

Аббат (от сдрийск. слова Абба— 
отец) , фрал. abbé, дочетное название в 
древн. хрдстиадской церквн, ставшее 
с V —V I в. титулом монастырских 
настоятелей. Н астоятельницы женск. 
модасты рей лолучилд тдтул аббатисс.  
В XI в. м яогие из возникшдх вдовь 
монашеских ордедов заме нили тд- 
тул  А-а титулами prior, m ajor, rector 
и т. д. А-ы, co времени 2-го Никей- 
скаго собора лолучивш ие драво лосвя- 
щ ать своих монахов в низшия  церк. 
должности, дользовались лервоначаль- 
но очень значительною властью и в 
церк. иерархии занимали сле дующее 
ме сто лосле  едискодов,  но стрѳмле- 
ние лосле ддих додчинить себе  А-в 
и главд. обр. дередача аббатств све т- 
ским лицам  в  качестве  бенефи- 
д иев,  лрактиковавш аяся каролидгамд 
в V III и IX вв., сильно додорвали 
зыачение А-в. — В XVI в., ло дого- 
вору Ф ранцдска I с далой Львом X, 
ф радцузские короли долучили лраво 
назначать 225 т. наз. abbés commen- 
dataires д л я  все х лочти французских 
аббатств.  С этих лор титул А-а 
окончательно теряет свое дрежнее 
зяачед ие, д А-ми начидают назы вать 
все х молодых людей духовн. звания. 
До вел. револю ции такие молодые А-ы 
играли в  знатны х семьях видную 
роль в качестве  учителей, духовни- 
ков и т. л. В лротестантской церкви

титул А-а (Abt) удерж ался лишь в-  
очень немяогих ме стах.

Аббах,  ме ст. Н. Б а в а р ии, на Д унае ,
1.188 ж., мияер. источники.

Аббация (Abbazia), сел. ла  вост. бер. 
И стрид (Австрия), лрд  зал . Кварнеро, с 
2.341 ждт. К лиматич. зим няя станция  
и морския  куланья; защищено с се в. д 
с.-з. горою М онте-Маджоре д отрогами 
Динарск. А льл;  прекрасное ме столо- 
ложение, роскош ная ю ж ная растдтель- 
ность, средн. год. t°=14,09° Ц., средн. 
злмн. t°=9,56° Ц.

Аббе, Кливленд,  америк. астро- 
ном д метеоролог,  род. в 1838 г. 
в Нью-Иорке . С 1864— 66 г. работал 
в обсерватории в  П улкове , в 1868— 
70 гг. состоял директ. обсерваторид 
в Цинциннатд, с 1871 г. лрофесс. 
метеорологии прл  ядстит. для метеор. 
наблюдений (U. S. W eath e r Вдгеад). 
И зве ст. гл. обр. работами ло метеорол.

Аббе, Эрнст,  не м. фдздк,  род . 
в  1840 г . ,  съ  1870 г . состоялъ
лроф. иенскаго удив., ум. в 1905 г. 
И зве стен усоверш енствовадием олт. 
идструментов,  особедно мдкроскода 
(его изобре тения  оказали чрезвы чай- 
ныя услуги бактерИологическям  из- 
сле дованиям) ; под его руководством 
доставлеяа на зам е ч. вы соту фабрдка 
олтич. инструм. К арла Ц ейсса, с кот. 
он одно врем я был комданьоном.  
Сде лавш ись ло смерти Ц ейсса едино- 
личлым хозяидом лреддрия т ия, он 
лередал его в  собственность осно- 
ванной им C arl-Zeiss-S tiftung, ставя- 
щей себе  социальны я (в частностд  
лросве тительны я) задачи. Carl-Zeiss- 
Stiftu.ng— широко поставленная фабрика 
для дриготовления  одтич. днструмен- 
тов,  заклю чаю ицая це лы й р яд  от- 
де льных лроизводств,  с 2.200 раб. 
и служащих (в 1906 г.). В ней вве- 
дены 8-часовой рабочий день, минимум 
заработн. ллаты  в соотве тствии с 
лроизводит. труда каждаго рабочаго; 
участие рабочдх в  лрибы лях,  лен- 
сии; для защ иты интересов рабо- 
чих сущ ествует выборный коми- 
тет и з рабочдх,  устраненны й однако 
от всякаго в л ияыия  на ведение лроиз- 
водства. Прибыли от дредлрия т ия  идут 
частью на соде йствие р азв д тию олтич. 
лромышленности, частью  на общело- 
лезны я ц е лд (лрежде всего— д л я  ра-
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бочаго населения  Иены), часты о—в 
пользу иенскаго университета.

Аббевиль (Abbeville), торг. порт 
во фраиц. деп. Соммы, 20.388 жит. В 
окрестностях А. Буш е де Крсвкёр 
де П ерт открыл многочнсл. сле ды 
доисторической жизни челове ка. Это 
откры тие составило эпоху в изучении 
первобытной культуры.

Аббеокута, глав. гор. народа Эгба 
в зап. Африке , в  вост. части Верхн. 
Гвинеи, ок. 100.000 ж., принадл. к англ. 
колонии Л агос.

Аббиатеграссо, город в итал. пров. 
Милан,  8.384 жит.

Абботсфорд,  бывшее поме стье 
В альтер- Скотта в  шотланд. графстве  
Роксборо, на Твиде , с богатым со- 
бранием картин,  книг и древностей, 
принадлежавияих поэту.

А бботъ (Abbot), Джордж,  см. Эббет.
Аббревиаторы (лат.), чиновники пап- 

ской канцелярии, составляю щ ие проекты 
папских булл,  бреве и пр.

Аббревиатуры, сокращение в  пись- 
ме ; в  русск. церковн. письме  оне  
назыв. титлом;  в нове йшее время 
заме няются стенографией. Употребле- 
ние А- было особенно развито y древн. 
римлян;  т. наз. „notae T ironianae“— 
род стенографических знаков,  изо- 
бре тенных в  I в. до P. X. Тироном,  
пользовались широким распростра- 
нением и иоздне е, в средние в е ка. 
С изобре тением книгопечатания  А-ы, 
за  немногими исключениями, вышли 
из употреблеиия.

Аббро, или Аббрук,  островок на 
Б алтийском море , близ Эзеля.

Аббуна, или А буна  (араб. „наш 
отецъ“), титул  главы  абиссинской 
церкви. Обычное y восточн. христиан 
обращсние к лидам  духовн. звания.

Абгар,  титул  сирийских владе - 
телей Озроэнскаго дарства, столицей 
котораго была Эдесса. Основателем 
династии счи таИот У ргоя Б ар  Хевьо 
(136 г. до P. X.). И з 28 А-в важен 
14-й А. Ухома (Черный), no преданию, 
отпрыск парѳянских аршакидов (ок. 
Рожд. Христ.). To же предание разска- 
зьивает,  что однажды, тяжко заболе в,  
Ухомо обратился к Христу с письм. 
просьбою д р иехать и вы ле чить его. 
Христос отказался , но обе щал при- 
слать емукого-ниб. изъапостолов.  Вме -

сте  с письмом Христос отправил 
А-у свой нерукотвОреиш ый образ,  на- 
писанный эдесским послом.  ІИосле  
Вознесения  в Озроэну будто бы дри- 
были апостолы Фома и Фаддей и обра- 
тили в  христианство Ухомо с под- 
данными. Путадность всей легенды  
возрастает от того, что арм якскИо 
историки, восполь-зовавшись преда- 
нием о дроисхожденид А-ов от ар- 
шакддов,  представляю т его царем  
Армении д лревращают титул в  
собств. имя А. Повидимому, факт за- 
клю чается в  том,  что во врем я смут 
в Армении досле  казни А ртавазда 
(см. армяне), эдесские А-ы дравили 
не которое время всей страной. Случаи 
принятия  хрнстианства в ь  дервой ло- 
ловдне  I в. в  Армении име ли ме сто 
и, в е роятно, для их объяснения  при- 
влечена сирийская легенда,

Абдера, греч. гор. в древней Фра- 
кии, на р. Н есте , с 352 г. до P. X. при- 
надлеж. хиакедонякаииър ишгрм. -римля- 
нам.  Ограниченноашви еяго иаоитолей.®®- 
шла в поговорку, почекиуи саЯерить 
означает провишщала; прощгакшод,’0 ' 

А б д е р р ах ин ан , '!сми..и<и4'«йугрр^аиипа»'ги 
А бдест,  или пббудтѵ.(перси)у .у.''ц у - 

сульманъ— омовение п ереды им олш той.
А б д и к ц ия  (лат.),:!втроииИеиии.еи 'слехяИо- 

ние с себя власти,*идайжи»вя:ш;и"иаи н 
А бдотинальны й с(л,агг.и)и bpiom nołt 
A б д у  кт 0 р ы (л ат. j)y Иол в о  дящ и дхвы ищгд. 
Абдулла, Овдул русскихгь иисточди- 

ков,  хан Золот©йи)Ордил времюнли еи 
удадка, правил Bb>4Sfiłw70dimp иб«рхгф> 
ханом лишь ио ивсяавласшьлша-
ходилась в рукахъ^;МаАІгши, и которвий 
низложил ero. .moenoqn л и/.он n q ll 

Абдуллаги эль-Тейши:; эсънСаииагв, 
халиф восточ. Судана, рюди.' Мт>.1ФЗфрІ, 
по смерти „махди“ сЛ1хихаяЯедти̂ І50Л)да 
(1885) стал его ииреемк,^ич0зпьѵв: 1)8в9игр. 
разбдл абиссинскаго иш ииератора l,oatl- 
на, в 1893 г. п.риг.иѴ'гордат:Ь потер- 
пе л поражеиие с*т шиалтшнцев;  а  в 
1898 г. при Омдурмаде ачотть аиш лпчан;  
побе ждеп u убитр ВЫ.Г899 г. в бихве  
с англо-египетской' иармис̂ й • яшрйи ©мти- 
Д ебрикате , к югу оггъи Д ж едигдад^Т? !

А бдул- А зис,  i мароккекий.сулT-ajHл>, 
род. в  1878 г., i .в ъ и'1894.'r-j тасшгйдои- 
вал  своему отцу' МулИеГигиРаееаиу.г.С 
самаго начала дарствадашия ией у  прн!- 
ш лось ве-ати борьбу с недокорными
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шейхами и претѳндѳнтами на престол,  
a насилия  над ш ю странцам и со сто- 
роиы населения  вы звали  вм е ш атель- 
ство держав.  Сте слендый англо- 
франц. соглаш ением 1904 г., касав- 
шимся в л ия ииия  Ф ранции на марок. де ла, 
А .- А . наш ел доддержку в  Виль- 
гельме  II, кот. посе тил в  1905 г. 
Танжеръ— с д е лью подчеркнуть неза- 
висимость султана— и добился за те м 
созыва Алжезирасской конферендии 
(1906). Нѳдовольством населения, удрѳ- 
кавшаго A. - А. в  локровительстве  
иностранцам,  воспользовался сводный 
брат А.-А., М улѳй-Гафид,  и высту- 
пил лретендентом;  в  после довав- 
шѳй междоусобной войне  А.-А. был до- 
бе ждѳн и отрекся от лрестола (1908).

Абдул- А зис,  32-й турецк. султ., 
второй сы нъМ ахм уда II, род. в 1830 г. 
Б лагодаря мягкости своего брата Аб- 
дул- Меджида (сли.), лри его вступлении 
на престол сохранил ждзнь, вопреки 
турецким порядкам.  В 1861 г. всту- 
дил на дрѳстол и первое врем я про- 
являл склонность к реформам,  про- 
должая политику отца; объявил,  что 
будет довольствоваться одной женой, 
яодтвердил было постановления  Хатти- 
Гумаюна (см. Турцгя), сократил свой 
личный бюджет с 75 до 12 милл. 
яиастров.  Но вскоре  все  эти  дланы 
и начинания  были заброшены, и А. 
усвоил обычную деспотическую поли- 
тику тур. султанов,  обнаружил боль- 
шую жестокость и расточительность 
и оказался совершенно десдособньш 
управлять государством ,  особенно до- 
оле  о.тставки и смерти даровиты х ми- 
нистров Ф уада-лаш и и Али-даши. 
При ном произошло возстание соф- 
тов и доднялись славяд. лровинции 
Турции. Низложен и убит в 1876 г.

Абдул- Г аиид I, 27-й турецкий 
султан,  сын Ахмеда III, род. в  1725 г. 
Ветупил на престол в  янв. 1774 г., 
после  своего брата, М устафы III, и за- 
стал страну в самом дечальном 
положении: кончалась русско-турецкая 
война, войска были разгромлены , и Ку- 
чук- Кайнарджийский трактат (июни) 
1774) оторвал от Турции часть ея 
черноморских владе ний. Крым,  объя- 
влѳнный самостоятельны м,  в 1783 г. 
был занят Вкатериной II, и через 
год А.-Г. принужден был ратифи-

ковать эту  оккупацию. В 1787 г. 
он объявил А встрии и союзной с 
ней России войну, начавшуюся разгро- 
мом турецкаго ф лота при Кинбурне  
и в з я т ием Очакова. А.-Г. умер в  
1789 г., ые дожив до конца войны.

А бдул- Г аиид II, 34-й турец. султ., 
второй сын Абдул- Меджида, род. в 
1842 г., дасле довал своѳму брату Му- 
рад у  V  досле  его поме ш атѳльства 
(1876); в начале  царствования  нахо- 
д ился  под влиянием либеральнаго 
М итхад- паш и и даже даровал Турции 
конституцию, но лосле  отставки Мит- 
хада вернулся к деспотическому пра- 
влен ию, отдаваясь влиян иИо фаворитов,  
вроде  М ахмуда Д ам ад- паши. Влияние 
кам арильи дагубно отразилось н а у с л е - 
хах турецкаго оружия  в русско-ту- 
рѳцкую войну 1877— 78 гг. Ч астая  и 
произвольная сме на военачалы ш ков д 
лланов кампании привела, как из- 
ве стно, к плачевному Сан- Стефан- 
скому договору. А.-Г. р е шился тогда 
в зя т ь  лравлениѳ в  собст. руки. Вме сте  
с т е м он лрибе г к домогци не м- 
цев для реорганизации финансоваго 
и военнаго устройства, но эта  попытка 
кончилась неудачей, так как сул- 
тан  опасался пробуждѳния  в поддан- 
ных духа самостоятельности и, сверх 
того, чуж еземцы встре тили всякия  за- 
труднения  со стороны турецкаго чинов- 
ничества. У лрочдть своѳ лоложение 
А.-Г-у боле е или мѳне ѳ удалось в 
одной только А зии, мѳжду те м как 
Е ги п еть  лочти окончательно был по- 
терян  в  1882 г. В сношениях с 
евролейскими дворами А .-І\, ловко поль- 
зуясь  антагонизмом великих дер- 
жав,  обнаруживал большую изво- 
ротливость, особѳныо сказавш ую ся в 
армянск. де лах (см. армянё), a также 
в  Критеком волросе  после  удачной 
д ля  турок войны с Г рецией (1897). 
Ж естокий i i  властолюбивый, А.-Г., в 
ве чном страхе  за  свою лдчную бе- 
золасность, жил крайне замкнуто в 
И льдиз- КИоске  и, одираясь да систему 
всеобъемлющаго шпИонства, душил 
своим террористическим режимоы 
всякоѳ свободноѳ начинание в стране . 
При нѳм Турция  всѳ боле о и боле е 
приходила в  уладок.  Д олго нако- 
ллявш ееся народное недовольство гириг- 
вело наконѳц к рѳволИод ии 1908 г.,
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во главе  которой стала м ладотурецкая 
п артия. Султан вынуждѳн был воз- 
становить конституциго и созвать народ- 
ны х представителей. Однако вскоре  
бы ла сде лана, быть может,  не бѳз 
у ч астия  самого А.-Г., долы тка путем 
контр- революции вернуться к ста- 
рому режпму. Дружными усилиям и мла- 
дотурок и оставш ейся им в е рной 
части  армии контр- революцИониое дви- 
ж ение было подавлено, a  А.-Г., поста- 
вовлением Н ацИон алы иаго собрания, 
был низложен в адре ле  1909 г. 
и  заточен в вилле  А ллатини в 
Салониках (См. Турцгя, и с т о р и я).

А бдул- Кернм- паша, туред. ген., 
род. в  1807 г., во врѳмя Крымской 
войны 1855 г. командовал аиатолийской 
арм ией, занимал различ. министерскиѳ 
посты, вме сте  с Гуссейн- Авни-пашой 
работал над реорганизацией армии, 
в  1876 г. назначен главнокомандую- 
щим в войые  с Сербией, в  1877 г.— 
начальником дунайской армии, при 
чем  обяаружил упадок энѳргии и 
таланта, пропустив русскдх ч р ез  
Дуыай и дальш е, вплоть до Б алкан .  
З а  это получил отставку и сослан 
н а  Лемнос,  оттуда на Родос,  гд е  и 
ум . в 1885 г.

А бдул- Латиф,  араб. врач  и пу- 
теш еств., род. в 1162 г., ум. в 1231 г.; 
между ѳго многоч. сочинениям и особ. 
зам е ч. описание Египта, изданное У ай- 
том на арабск. и латин. яз. в Окс- 
форде  в  1800 г., под назв. „Abdol- 
latiph i h isto riae  A egypti com pendium “ 
и переработанноѳ Сильв. де-Сасн в  
1810 г. („Relation de l ’E g y p te“).

А бдул - М едж ид,  31-й турецк. 
султан ,  старш ий сын М ахмуда П, 
род. в 1823 г., вступил на престол 
в  1839 г., почти в самый ыомент 
разгром а туредкой армии египтянами 
y  Низиба. Вме ш ательство евродей- 
ских держ ав спасло Турцию, и А. 
р е шил яродолж ать реформы отца 
(Гю льганский Х атти-Ш ериф  1839 г.). 
В это врем я А. находился лод бла- 
готворным влия н ием своей матери, 
султанши Валидэ, и талантливаго Ре- 
шида-даши, которому он и доручил 
осущ ествлениѳ реформ.  При нем 
Турция  с честы о вы ш ла из Крым- 
ской войны, досле  которой A., no яа- 
стояниям  Евролы, должен был из-

дать второй основной закон Турции, 
Хатти-Гумаюн.  На Парижском кон- 
грессе  1856 г. Турция  была дринята 
в евродейский концерт,  и А. стал 
назы ваться  „имдераторомъ“ и титу- 
ловаться „величеством ъ“. Несмотря 
на видимоѳ слокойствие страны, она 
уже ре пш тельно начала клониться к 
упадку, на что указы вали часты я воз- 
стания  (особенно в Боснии и Герцего- 
вине ). Ум. в 1861 г.

А бдул- Муивен (А бу - Жохаммед) , 
основатель мавро-исланской дин. Аль- 
могадов (см.), род. в 1101 г., был 
учеником i i  лреемником Абдаллаха 
(М агомета) Ибн- Тумарта, создавшаго 
секту моахедуновъилд альмогадов.  По- 
сле  успе шной борьбы с альморавида- 
ми А. встулил (1149) на их пре- 
стол и завладе л Марокко, Фецом и 
всей се верной Африкой до Барки, в 
Ислании Севильею, Кордовой, Гренадой 
ii др. Ум. в 1163 г.

А бдуррахман,  арабский полково- 
дец в И слании, в 732 г. с гро- 
мадным войском вторгся в Акви- 
танию, завоевал Бордо, уничтожил 
армию аквитанскаго герцога, но между 
Туром и П уатье был разбит Кар- 
лом М артеллом и пал в битве .

А бдуррахиан,  царь астраханский, 
грамотой 1534 г. скре лил дружеств. 
отношедия  с Василием III; при встудл. 
на лрестол И о анна IV  регентство от- 
дравило к нему посольство с дред- 
ложением союза. А. лринял его, но 
вскоре  лосле  этого был свергнут 
игогаями (1537).

Абдуррахкиан ,  султан мароккский, 
род. в 1778 г., в 1823 г. насле довал 
дяде ; в 1844 г. А. двинул на до- 
мощь Абд - эль - Кадеру (см.) 15.000
всадииков,  но был разбит францу- 
зами. Ум. в 1859 г.

А бдуррахм ан,  эмир аф ганский, 
род. ок. 1830 г., ещѳ будучи насле д. 
дринцем завоевал Кабул (1866), 
куда отец его А фцаль-хан назна- 
чил правителем  своего брата. После  
смерти Афцаль-хана, афганцы были 
изгнаны из Кабула, А. бе ж ал в 
Россию и до 1880 г. жил в Самар- 
канде  па русскую пенсию. П ризванный 
в 1880 г. афганцами, А. должен был 
лавировать между А нглией и Россией 
и в конце  кондов окончательно при-
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знал  англ. протекторат.  Ум. в  
1901 г. Ему насле довал сын его 
Хабибулла.

Абдуррахман I, Эль-Дахил,  пер- 
вый самостоят. эмнр (халиф)  Испа- 
нии и з дома Омайядов.  К огда абас- 
сиды уничтожили его родню, он спас- 
ся, бе жал на Запад,  быстро нашѳл 
сторонников,  побе дил испанских 
эмиров i i  основал Кордовский хали- 
ф ат (756). Ум. в 788 г.

А бдуррахман III, потомок пре- 
дыд., начал править в 912 г., су- 
ые л своей твердой и в то же время 
примирит. политикой прскратить тер- 
завш ия  А ндалузиИо междоусобицы мѳжду 
арабами, берберами и испанцами, рас- 
ширил границы царства в папра- 
влѳнии к Леону, Кастилии и Н аварре , 
в  929 г. принял титул халифа. Со- 
де йствуя все ми средствами материаль- 
ному и духовн. прогрессу страны, А. 
достиг того, что мусульм. И спания 
сде лалась при нем и при его лре- 
емниках нанболе е дивилизов. страыой 
тогдаш няго мира. Ум. в 961 г.

Абдырь, самосадочноо соляное оз. 
в Астрах. губ. и уе з.,430саж . в окруж- 
ности; добывается глауберова соль.

А бд (араб.), раб,  слуга. В араб. 
я зы к е  часто входит в состав соб- 
ственных имен,  особенно в соеди- 
нении со словами, обозначающими B o
ra , напр., Абдаллах — „раб божий “, 
Абд- эль-Кадѳръ— „раб всѳсильнаго“, 
Абдоррахманъ— „раб милосерднаго“.

Абд- эль-Вагаб,  основатель му- 
сульманской секты вагабитов (см.).

А бд- эль-Кадер,  арабский пред- 
водитель, род. в 1807 г. в Алжире , 
производил себя от фатимидов,  в 
1830 г. выбран возставшими араб- 
скими племенами эмиром и во гл аве  
их боролсяпротивъфранцузов (1832— 
1847) с необыкновенным упорством,  
нѳ смущаясь частыми поражениями. В 
1832— 33 гг. он подчшшл себе  все  
племена между Маскарой и побережь- 
ем Средиз. моря. Миром 1834 г. ген. 
Демиш ель признал его власть; война, 
впрочем,  вскоре  возобновилась, А. на- 
нес два поражения  французам и на- 
столько удачно вел партизанскую вой- 
ну, что сде лался господином Титери 
и части Алжира. Маршал Бюжо раз- 
бил А-а (1836), но заключил с лимъ

в 1837 г. млр,  чтобы устранить с 
его стороны возможныя поме хи при 
готовившемся штурме  Константины; А. 
получил в улравление провннции 
Оран,  Тнтери и Алжир,  за  исключ. 
главных городов.  К огда А. в 1839 г., 
по настоянию своих поддаиш ых,  сно- 
ва  начал военныя де йствия, то сча- 
стье ему изме нило и, несмотря на по- 
мощь мароккскаго султана, его де ло 
было проиграно. В 1847 г. А. был 
взят  в пле н,  до 1852 г. проживал 
со своими женами, де тьми и слугами 
в разн. француз. кре постях,  за те м 
освобожден с пенеией в 100.000 фр., 
поселился в Б руссе  и, наконед,  в 
Дамаске , где  в 1860 г. заступился 
за  христиан во время поднятых про- 
тив пих реллгИозпых пресле дова- 
лий; написал религ.-филос. трактат,  
перев. на фрапц. яз. под загл ав ием 
„Rappel à l’in telligent, avis à  l ’indiffe- 
r e n t“ (1858). Ум. в 18S3 г.

Абд- эль-Шалик,  пяты й халиф 
из династии Омайядов,  сыы Мер- 
вана I, правил от 685 до 705 г.

Абели, ме ст. новоалександровск. у. 
Ковен. губ., 957 жит.

Абелиты (авелиты), гностическая 
секта, возникшая в се в. Африке  и 
ужѳ к V  в. no P. X. исчезнувш ая. 
Н азвание А. дано секте  бл. А вгусти- 
пом,  по имени Авеля, еына Адама, 
т. к. A., хотя жили в браке , однако от- 
рицали половыя сношения. В полов. 
ХУІИ в. в Грейфсвальде  образовался 
орден Авеля, члены кот. такж е ста- 
вилл своею це лью подражание Авелю, 
но орден скоро распался.

Абелия, Abelia, род из сем. жимо- 
лостных,  красиво цве тущ ия  кустар- 
шиковыя растения. В садах чаще 
встре чаю тся виды A. triflo ra, A. гги- 
.малайская, и A. biflora, A. китайская.

Абель, Нильс Генрик,  изв. мате- 
матик,  род. в 1802 г. в Н орвегии; 
окончив курс в университете  
(Хриистиапии), олъ1825— 1827 гг . провел 
за  границей, главн. обр. в Б ерлине 
и Париже , по возвращении сде лался 
доцснтом в уш ш срситете  Христиа- 
нии, a  с 1828 г. зам е стителем  проф. 
Ганстена. А. много сде лал  д л я  тео- 
р ии алгебралческихъуравпений, создал.  
независимо от R. Г. Якоби и не сколь- 
ко раньпие его, теорию эллиптическихъ
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функций ii  положил основание общей 
теорин ш итегралов алгебраических 
функций, особенно своей зпаменптой 
„Абелевой теоремой“. Ум. в 1829 г. 
Собрание его сочлн. на франц. яз. по- 
явилось сначала в 1839 г. (2 тома), 
a  за те м в боле е полн. виде  из- 
дано па госуд. счет в 1881 г. (Христ., 
2 т.). Ср. алгебра, уравнение и функции.

Абель, Ф редерик Август,  англ. 
химик,  род. в 1827 г. В 1862 г., 
будучи директором вуличской химич. 
лаборатории военнагоминистерства, дро- 
извел  классич. изсле дования над 
свойствами пироксилина, давпиия  тол- 
чок к шпрокому приш е нению этого 
вещ ества д ля  военных це лей. Кроме  
того, А. работал над вопросом о 
детонации взры вчаты х веществ,  о 
боле е удобном приме нении гремучаго 
студня и вме сте  с проф. Дьюаром 
выработал новый т иш бездымнаго 
нитроглицериноваго пороха (кардит) , 
принятаго в Англии. А. устроил 
такжѳ носящий его имя аппарат для 
опреде ления  вспышки керосина. Ум. 
в 1902 г. М. Нечаев.

А бельтош ,  Hibiscus Abelmoschus 
L., вид и з сем. мальвовых;  А-евыя 
сгьмена, отличающия с я  запахом му- 
скуса, приме няю тся в парфюмерии; 
из стебля добываются А-евыя волокна, 
похожия  на джутовыя и употребляю- 
щияся  для вы де лки тканей. M. Н .

Абеляр (Abeilard, Abeiilard, Abe
lard, лат. Abaelardus), П етр,  франц. 
философ и теолог,  род. в 1079 г. 
в Бретани, в дер. Palet или Palais 
в дворянск. семье  Беранже; „Абе- 
л яр ъ “-—прозваяИо, данное ему товари- 
щами-школьниками. Талантливый и 
честолюбивый А. рано проявил вы- 
дающияся  способности и р е шил по- 
святить себя философии или, ве рне е, 
диалектике ,— то была пора увлечения  
диспутами, которые привлекали ты- 
сячи слуш ателей и давали побе ди- 
телям высокое положение и громкое 
имя. 20-ти ле т  A., успе вший уже об-  
е хать не сколько провинциальных 
школ и слуш ать знамен. Росцелина, 
явился в ІІариж  в аудиторию Гиль- 
ома НІампоскаго, защитника реализма. 
ІІз ученика А. однако быстро пре- 
вратплся в протдвняка своего учи- 
теля, вы звал  его на диспут и одер-

жал побе ду. После  этого он оено- 
вы вает свою собственную школу сна- 
чала в Ме1ип’е , зате м в  СогЬеиГе  
и, наконед,  в самом Парнже ; А. 
достиг теперь высшей славы—талант- 
лдвое изложение и падравление его 
философии привлекали к нему слу- 
ш ателей со всей Евролы. Но с этого 
временн начинаются и его несчастия. 
А. полюбдл красивую д образован- 
ную племяш ш цу канондка Ф ульберта, 
Элоизу, i i  досле дняя отве чала ему вза- 
имностыо. Когда Фульберт узнал 
про нх связь, А. 5чзез Элодзу в  
Бретань, где  она роддла ему сына. 
С согласия  Ф ульберта оигь пове д- 
чался с Элоизой; но, ло возвращ енид 
в  Пардж,  после дняя стала отрицать 
свод брак,  не желая служить пре- 
пятствием в  духов. карьере  А-а. 
Взбе шенный Фульберт лроглал Эло- 
изу, но, не довольствуясь этим,  с 
толпой друзей налал на А -а к  оско- 
пил его. С горя и сты да А. 
ушел в  монастырь С. - Д еш и и к 
тому же лобудил и Элолзу. Скоро 
он сиова начал читать лекции, но 
теперь начались пресле доваиия  за  
еретдческия  учения, главным обра- 
зом за  его метод в теологин. В 
1121 г. Суассонский собор признал 
его учения  еретическими д осудил 
его на зажлючение в монастыре  С. 
Медар;  папский легат освободил 
его, А. вернулся в С. - Д еиш, откуда, 
впрочем,  скоро удалился в выстроен- 
ную им для себя в  Ножане  келыо 
с капеллой (Параклет) . Ч ерез пе - 
котороо время он отдал П араклет 
Элоизе , a  сам отдравился аббатом 
в  С. Ж ильда де Рю ии. ІИод в л ия н ием 
сочиненной им в Бретани „H istoria 
calam itatum “ Элоиза написала А. ряд  
сводх знаменитых лисем („П дсьма 
Элодзы к A .“), сде лавшдх безсмерт- 
ным ея  имя. Обвинения  в  ересл 
снова были лодняты протдв А-а, 
i i  во главе  его пресле дователей стал 
его бывший ученик и лочдтатель 
Бернар Клервоский. В 1140 г. его 
учение снова осуждено, д А. лрину- 
жден был отказаться от него. В ь 
1142 г. его уже не стало. Элоиза, 
умерш ая в 1163 г., вы лросила его 
труд и похоронила в ІІараклете , 
откуда его и ея останки в  1808 г.
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перенесены в Париж.  Его важне й- 
шия  произв.: „Introductio in theologiam “, 
„Scito te ipsum “, „Sic e t non“ и „Hi
s to ria  calam itatum  m earum “, ииз д . в 
после дний раз в 1849— 59 гг. Кузе- 
ном.  В „Patrologiae cursus comple
tu s“ Миня они занимают 178-й том.  
Осужденн. в  Суасоне  „Tractatus de 
un ita te  e t trin ita te  d iv ina“ изд. в 
1891 г.— В споре  номиналистов и 
реалистов об общих понятиях А. 
зан ял  посредствующее положение, хотя 
и склонялся болыпе к номинализму. 
Общия  понятия  не могут,  по его мне - 
н ию, быть сущностями, но они в TO 
же время и не пустыя слова. Слово 
(vox), само по себе , частное явление, 
прИобре тающее общее значение только 
в  изречениях,  когда наше понима- 
ние (conceptus) путем сравнения  вос- 
прия т ий выде ляет то, что можно ска- 
за ть  о предметах по существу. Общее, 
сле дов., есть продукт суждения, пони- 
мания. Э таточка зр е ния  получила назв. 
концептуалнзма. В связи с ней нахо- 
дится еретическое учение А-а о Троице . 
Е сли  реалисты  виде ли в Троице  во- 
площение трех сущностей — могуще- 
ства, мудрости и благости, то дляА -а, 
отрицавшаго реальность понятий, могу- 
щество, мудрость и благость являлись 
только аттрибутами Бога. Общественно- 
культурное значение А-а кроется однако 
в  другой стороне  его философии, пси- 
хологически, a до изве стной степени 
и логически те сно связанной с пре- 
дыдущей. А.—защитник свободной на- 
уки и свободнаго, независимаго от 
авторитета, изсле дования. Как рацИо- 
налист,  он видит ме рило истины 
в  самом мышлении и требует по- 
этому для диалектики права не только 
д е лать понятными догматы в е ры, но 
и относиться к ним критически. В 
„Sic e t n o n “ он сопоставляет про- 
тиворе чивыя ме ста из отдов церкви 
и сам нризнает истннным только 
доказуемое. Его этика („Scito te ipsum “) 
также продукт высокой оде нки инди- 
видуальнаго сознания,права лично опре- 
де лять свою де ятельность. Добро и 
зло лежат не в  чувствах,  не в 
мыслях и даже не в поступках,  a 
в  одном только факте  ре шения. Р аз 
сущ ествует после днее, уже безраз- 
лично, сле дует ли за  ним посту-

пок или не т.  Норма, по которой по- 
ступок может быть признан хоро- 
шим или дурным,  лежит в его 
согласии с убе ждением,  сове стью, a 
после д н яя  есть д л я  него естественный 
нравствен. закон,  заложенный в че- 
лове ке  Богом  и вновь возве щенный 
Христом,  когда г р е х и падение за- 
тыили его.

А беляхская, или Добеляхская губа, 
глубокий залив Л едовит. ок., между 
Святым и Ч уркины м мысом и усть- 
ями pp. Я ны  и Индигирки. ТІТир. 
43 в.

А бендберг,  гора  1.257 м. вышины, 
в Берн. кантоне , климат. стандия.

А бексберг,  гор. в  Н. Бавар., 2.278 
жит., се рны я воды. При А. Наполеон I 
разбил 20 апр. 1809 г. австрийцев.

А бенсеррадж и, знатны й араб. род 
в Гранаде , и зве стный своей трагиче- 
ской судьбой. По преданию, впрочем 
исторически не подтвержденному, А. 
были завлечены  королем Абуль-Ха- 
саном в А льгам бру и там почти 
все  перебиты (ок. 1480 г.). Это преда- 
дание поелужило канвой роману НІа- 
тобриана: „Les aven tu res  du dern ier
d ’A bencérrages“.

Абен- Эзра (И бн- Эзра), Авраам 
бен Меир (в средневе к. сочине- 
ниях A braham  Ju d aeu s, A benare и 
A venara), знамениты й евр. ученый и з  
Толедо, род. между 1093 и 1097 гг., в  
возрасте  около 45 л е т покинул ро- 
дину, посе тил Е гипет,  Ф ранцию, гд е  
прожил 2 года в  г. Дре, и А нглию; 
ум. в  Рим е  в  1167 г. А. написал 
остроумный и сме лы й по тому времени 
комментарий к Св. писанию, выдающее- 
ся сочин. по грам м атике  („Sefer Mos- 
n a jim “), не сколько талантливы х трак- 
татов по философии, математике  и 
астрономии; кроме  того, он оставил 
прекрасные стихиим олитведны е гимны. 
Комментарий его к Ветхому З ав е ту 
лользуется  болыпим авторитетом y 
еврейских учены х.

А бергавенни (A bergavenny ), см. 
Эбергени.

А бердарский х р ѳ б ет  (Lord Aber- 
dare  Range), c m . Эбердерский хребет.

А бердар (A berdare), см. Эбердер.
А бердин (A berdeen), см. Эбердин.
А берзикен,  см. Эберзикен.  
Абериствит,  см. Эбриствит.
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Аберкарн,  гор. в М онмаутшире 
(Англия); каменно-уг. копн; 12.607 ж.

Аберкромби, сэр Р альф ,  английск. 
генер., род. в 1734 г., в  1756 г. всту- 
пил в армию. Когда вспы хнула война 
с Ф рандиѳй, А. в 1793 г. командовал 
бригадой в армии герц. Иорксхаго в  
Нидерландах,  в 1795—-9 6  гг. бился 
с франдузами в Вест - Индии, в 
1797 г. был главноком. в И рландии 
и Ш отландии, в 1799 г. был послан 
в Голландию, в 1800 г. начальство- 
вал безуспе шной экспедицией в  Ка- 
дикс,  в марте  1801 г. уничтожил 
франц. флот в Абукирской бухте , но 
получил смерт. рану и вскоре  ум.

Аберли, ИоганнъЛ ю двиг,  рисоваль- 
щик и живописец,  род. в 1723 г., ум. 
в 1786 г., и зве стен своими швейцар- 
скими ландшафтамн, гравированными 
на ые дн. Раскраш енпые отпечатки с 
этих гравю р получили широкоѳ рас- 
пространениѳ среди туристов.  Создан- 
ная так. обр. А. новая отрасль художе- 
ственной промышленности стала падать 
лиш ь с возникновением ф отограф ии.

Аберрация (в астрономии), изм е нениѳ 
направления, по которому мы видим 
зве зду  (или вообщѳ небесное све тило), 
происходящеѳ от того, что зем ля не 
стоит неподвижно в  пространстве , a 
движется; величина А-дии зависит от 
отношения  скорости земли к скорости 
све та  (300 тыс. килом. в  секунду) и 
от угла между направлением ъ отъ зем ли  
к зв е зде  и направлением скорости 
земли. Годичная  А. завнсить от годич- 
наго движения  земли вокруг солнца; 
всле детвие нея зве зд а  каж ется нам 
сме щенной по направлению к апексу 
(см.) приблизительно на угол 20 ,5 "  s in a , 
где  a — д уга  небесной сферы между 
зве здой и апексом;  т. к. апекс в  
течение года проходпт всю эклиптику, 
то и сме щение зве зды  на небесной 
сфере  всле дствиѳ А. бывает напра- 
вленовъразны ястороны в течениѳ года; 
в результате  получается перИодиче- 
ское движение видимаго ме ста зв е зды 
с годичным перИодом;  если видимое 
ме сто зве зды  на неб. сфере  нсправить, 
осзободив его от влиян ия  A., то полу- 
чается истинное ме сто зве зды , т. е. 
направление, по которому мы виде ли 
бы зве зду с  неподвижной земли. Го- 
дичная А. была открыта англ. астр.

Брадлеем  в 1728 г. из наблюдений, 
кот. Молинэ (Molyneux) и он произ- 
вели над зве здой y Дракона; он ука- 
зал  на дричину А. и на значение этого 
явления  для доказательства движения  
земли вокруг солнца; суточная А.— 
сме щениевидимагоые ста зве зды  всле д- 
ствие суточнаго вращепия  земли; ея  вели- 
чина не превосходит 0,31". С. Б ла эиско.

А б ерраи ия  (в оптикг) . 1) Сферическою 
А . назы вается явление, состоящее в  
том,  что лучи, вышедшие из све тя- 
щ ейся точки, поме щѳнной на главной 
оси вогнутаго сферическаго зеркала, и 
отразивш иеся от него, нѳ сходятся в 
одной точке : крайниѳ лучи (т. ѳ. те , 
которыѳ попадают на зеркало ближѳ 
к краям  его) после  своего отражения  
встре чаИот главную ось в точках,  
боле ѳ близкигх к зеркалу, че м это 
име ет ме сто для лучей центральны х 
(т. е. те х,  которыѳ попадают на зер- 
кало ближе к средиые  его). Так,  всле д- 
ствиѳ сферической А. изображение све - 
тящ ейся точки представилось бы в 
виде  све тлаго пятнышка.— Не которыя 
поверхности име ют свойство, при из- 
ве стных условиях,  иие давать сферп- 
ческойА.: так,  напр., когда све тящ аяся  
точка находится в одном из геомет- 
рических фокусов эллипсоида вра- 
щения, то лучи, отражеыные от поверх- 
ности этого эллипсоида, собираются 
в другом его геомегрическом фо- 
кусе .—Д ля оптических стекол,  во- 
обще говоря, также име ет ме сто сфе- 
рическая A.: и зде сь „крайние “ лучи 
после  преломления  пересе каю тся ближо 
к стеклу, че м лучи центральные. 
Величина сфер. А-ции чечевицы значи- 
тельно уменьшается, если чечевица по- 
вернута к источнику све та той своей 
стороною, которая име ет большую кри- 
визну. Комбинируя две  или игЬсколько 
чечевиц,  можно совершенно устранить 
сфер. А. Оптическия  системы, свободныя 
от сфер. A., зовутся иногда апланати- 
ческими. 2) 2Громатическая A ., см. ахро- 
матизм.  А. Бачинский.

Аберское озеро (Abersee), или озеро 
св. Вольфганга, альпийское оз. в В. 
Австрии, 549 м. над уров. моря; и з  
него вы текает Ишль.

Абертиллери, см. Эбертильри.
Абетти, АнгонИо, современ. итальян. 

астроном,  род. в 1846 г., в 1868 г.



27 Абеше—Абиссиния. 28

сде лался ассистентом,  в 1877 г. ад-  
юнктом при обсерватории в Падуе , 
a  с 1894 г. состоит директ. обсервато- 
р ии в Арчетри близ Ф лорендии. З а иш- 
мается гл. обр. наблюдениями над ко- 
метами и мелкими планетамп.

Абеше, глав. гор. госуд. Вадаи.
А бзад (не м.), типогр. термнн:  на- 

бор слова с новой строки.
Абидос,  древн. город в  Малой 

Азии, на самом узком ме сте  Гелле- 
спонта, против Сестоса, изве стен по 
смотру войска и по постройке  моста 
через Геллеспонт Ксерксом,  a также 
по легенде  о Геро и Л еандре . В 
196 г. до P. X. рнмляне объявили А. 
свободным;  поздне е он был разру- 
шен турками.

Абидос,  город в  древн. Египте , 
слуяшвший некрополемъдляФив:  зде сь 
находилась гробница бога Озириса, одна 
из главне йш. святынь древ. Бгипта, 
лишь в 1898 г. найденная Амелино. 
По близости были гробниды егилет. 
царей 1-й и 2-й династий, a быть мо- 
жет,  даже и боле е ранней элохи, также 
открыты я Амелдно и Фллндерсом 
Петри. В полов. XIX стол. расколки 
Мариетта обнаруждлд развалишы гро- 
маднаго мемнониума (храма), выстроен- 
наго лри фараоне  Сете  I. А-ская скри- 
жаль, найденная Бенксом в 1818 г., 
содержнт 18 имен егнлет. царей; в 
1864 г. найдена вторая скрджаль с 
76 именами правителей.

Абильдгорд (Abildgaard), Серен,  
норвежский живопнссд и и  рисоваль- 
щик,  род. в 1718 г., ум. в 1791 г. 
Его рисунки норвежских древностей 
сохраняются в университетск. библИо- 
теке  в Коленгагеде .

Абильдгорд,  Николай Абраам,  
историч. живолдсец,  сын лредыд., 
род. в 1743.г., ум. в 1809 г., был 
директором академии в Копенгагене , 
учитель Торвальдсена.

Абинская станица, темрюк. отде ла 
Кубан. обл.,на р. Абине , 12.388 жит.

Абинцы, татарская народность в 
Томской губ. А. телерь ыазываются чер- 
невыми татарами; ло перел. 1897 г. 
их насчитывалось 4.662 чел. (Бийокий 
окр.).

Абипоны, вымершее, не когда сла- 
вившееся своей храбростью иыде йское 
нае здническое ллемя в басо. р. Пара-

гвая; А. лривадлежали к лингвистиче- 
ской семье  гваякуров.

Абиссиния (у ѳгиптян и y нубий- 
цѳв Б елед Эль Габеш,  на аб. офиц. 
язы ке — „ЭѳИодия “), государство, лежа- 
щеѳ к юго-востоку от Нубид и за- 
нимающеѳ лространство в  540.000 кв. 
км., с населедием ок. 8 милл. чел. (ло 
вычислениям ш вейцарца И льга, пло- 
щадь А. составляет 2Ѵг милл. кв. км.. 
a население— 15 милл. челов.). В со- 
став его входят:  царства Тигрѳ с 
Л астой на с.-в.; Амгара с Годжамом 
на западе  и в центре ; Ш оа на ю ге ; 
сверх того, вассальны я владе ния  с 
ллохо установленными границами, про- 
стирающияся  до Каффы на ю ге  и Га- 
рара на ю.-в., со значдт. частям и зе- 
мель Галла и Сомали. По устройству 
поверхности А. представляет из себя 
наиболе ѳ значдтельное нагорье в вос- 
точной частд африканскаго плоского- 
рия, достеденно ловышаИощ ееся с ю га 
да се вер,  тогда как с зал ад а  на 
восток додъем лроисходит быстро 
до выеоты 2.000— 2.400 м. С редняя вы- 
сота всего нагорья 2.000 м., и на та- 
кой же высоте  лѳжлт древняя сто- 
лица государства Адуа, в  се верной 
части Тигре. В лровинции Годжам 
многия  вершины и плоския  возвышен- 
ности достигают высоты 2.400 м. Ко- 
лоссальпое ллато внутрд проре зы вает- 
ся глубокими долинами р е к (иногда 
навы соте  1.400— 1.600 метр., как налр., 
долдны Голубого Нила в  провинции 
Годжам или ре ка Таккаде в  Тигре). 
Благодаря эрозии (размыванию) теку- 
щей воды, А-ское нагорье разбито ыа 
боле е или мене е значительды я глыбы, 
скалы i i  столовыя горы, сложенньия  какь 
из вулканических,  так и и з осадоч- 
ных пород.  Верхняя часть ската y 
такдх гор обыкновенно очень крутая 
и образовада сильно разорваыными вос- 
ходами трахитовых и базальтовы х 
террасообразных длато, сложенных 
дз спекшлхся масс осадочных и 
вулканических лород;  y  подыожия  вьи- 
студают вновь вулкаиическиям ассы , в 
которых текущ ая вода вы ры ла у зкия, 
глубокия  ложа. Безчисленны е ручьи  
стекают каскадами с горных вер- 
ш иин  в ре кд. Д ревесная раститель- 
ность сосредоточивается, преимуще- 
ственно, вдоль этих ручьев и уще-
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л ий, только в внде  исключения  взби- 
р аясь  по склонам ыа самое плато, по- 
крытоѳ богатой травяишстой флорой. 
Ме стами плато пересе кается боле е 
значительными горными це ш имп, среди 
которых в се верной части заслужи- 
ваю т уломинания  сле дующия. Одна 
простирается от ме стности Семиен 
ч ер ез  всю А. до ре ки Гаваш,  гд е  
она еще достигает высоты 3.500 ф. и 
з а т е м мало-по-малу понижается, сли- 
ваясь  с плоскогорием Галла. Отроги 
этой  де пи окружают большое озеро Ца- 
на и заканчиваются в ме стности Мат- 
ш а и  Годжам горами Тальба-Вага, до- 
стигающими высоты 3.600 м. На плоско- 
гориях Семиен и Вогера, составля- 
ющих эту длинную горную де пь, 
лодымаю тся и наивысшия вершины 
A.: Рас- Дашан (4.620 м.), Боагит 
(4.510 м .)и  Аба-Яред (4.563 м.), локры- 
ты я  болыпую часть года сне гом.  
Этот хребет простирается дале е на 
ю.-в. (веригг. Гуна 4.280 м.) до долины 
р. Абаи, к югу от лосле дней на 
плато Чок возвыш ается горный мас- 
сив АгсИос- фатра (4.150 м.), на вост. 
Колло (4.300 м.) Большое влияние на 
рельеф  А. име ла вулканическая де я- 
тельдость, проявивш аяся в эоценовую 
элоху. Вулканическия  лороды распро- 
странены в A., до болыпей части, в 
виде  трахитовых и базальтовых ло- 
кровов,  занимающих весьма -зиачи- 
тельны я лространства, но нигде  в 
центральной части А. не т крате- 
ров и де йствующих вулканов.  Та- 
ковые встре чаю тся только до восточ- 
ному склону А-скаго дагорья до самаго 
Краснаго моря, и из них не которые 
де йствовали еще в настоящем сто- 
л е тии: Али Бого, Дуби, Эд (1861) 
и друг. 0  вулканической де ятельности 
свиде тельствую т также многочислен- 
ныѳ горячиѳ источники в Самгаре , 
в  горах,  окаймляющих озеро Цана, 
и в  юго-восточной частд Шоа. У зкая 
лрибрежная яолоса, отде ляющая А-ское 
нагорьѳ от Краснаго моря, образует 
слабо орошенную равндну Самгару, на 
которой р а зс е яды  отде льны я возвы- 
шенности, и ловерхность которой со- 
стоит или и з  голаго камня, или из 
летучих песков.  Рчъки А. большею 
частыо приладлеж ат к бассейну Го- 
лубого Ннла. М ногочисленные его ис-

точники, из которых важые йший— 
Абаи, вылолняю т собою озеро Цана, 
или Дембеа, лежащее на высоте  1.755 м. 
д представляющее одно из красиве й- 
т и х  африканскдх озер.  По выходе  
из озера Цана, Абаи де лает боль- 
шую дугу, огдбая ллато (Чок)  в 
дровинции Годжам,  и име ет зде сь 
глубокоѳ русло с крутыми берегами. 
И з его многочисленных дритоков в 
этом участке  течения  наибольшие— 
сдрава Рагот и Диндер,  стекающие 
с западнаго склона А-скаго нагорья 
и, смотря до времени года, то дред- 
ставляю щ иѳ из себя бурные лотоки, 
то лревращающиеся в ряд  болот,  a 
сле ва  Тумат и Длдесса, берущие на- 
чало в се верной части Каффа и, по 
дринятил Яба, сливающиеся с Голу- 
бым Нилом.  Вторая ло злачению ре ка 
А .— Таккаце берет начало на востоке  
А-ии, лроре зывает возвышенности Ам- 
гара i i  Тлгре и, долучив название Се- 
тита, сливается с лритокомь Голуб. 
Нила— Атбарой, стекающей с окраины 
А-скаго ллато. И з ре к,  нѳ лринадле- 
жащих к бассейну Г. Нила, наиболе е 
зяачителы иыя: истоки Джубб и Веби- 
Ш ебели, Омо, владающая в озеро Ру- 
дольфа, и, наконец,  Гаваш ,  впадаю- 
щая дод широтой 111 /з° в Абгебад- 
скоѳ озеро, кот. лежит недалеко от 
котловины, занятой озером Борр-  
Ассиль (на ]74 м. ниже уровня Крас- 
наго моря). К лимат  A., благодаря воз- 
вышенному лоложению, весьм а разно- 
образный. В климат. отношении абис- 
синцы де лят свою родину на три зоны: 
Коллу, т. ѳ. „жаркую страду“, болот. 
облаоть, локрытую густы м,  лервобыт. 
ле сомъ(1.000— 1.700м. надъуровн. моря 
до изотермы в 20° Ц.), Война-Дегу, 
„страну вина“ (1.700— 2.400 м., до изо- 
термы в 16°Ц.), иД егу  (3.000—4.500 м.), 
кот. д а  границе  возде лывания  хле б. 
злаков (3.900 м .)все еще име ет дзо- 
терму в 7,5° Ц., однако лри сильных 
ночных холодах.  Климат возвышел- 
ной части уме ренный и дриятный, и 
только Д ега  в своих наиболе ѳ воз- 
вышеддых частях име ет холодныя 
зимы. В восточной части А-ской воз- 
вышенности термометр ре дко лбдни- 
м ается ле том выше 37,5° ло Ц. и яа- 
дает ниже 21°, так что средняя го- 
довая тем дература 30,5°. Зададлая
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часть  име ет еще боле е теплый кли- 
мат,  и температура колеблется зде сь 
между 21,8° и 39,3° по Ц. В противо- 
положность этому, низменности отли- 
чаю тся лестердимой жарой, при чем 
в  Самгаре  к этому присоединяется 
чрезвы чайная сухость атмосферы, то- 
гд а  как в Колле , напротив,  воздух 
очень влажный. Что касается до осад- 
ков,  то они в се верн. части плато 
выпадаю т с не которыми перерывамн 
с апре л я  до октября, a в ПИоа дожд- 
ливоѳ врѳмя года длится с середины 
ию ня до сентября. Вершины наиболе е 
высоких гор бывают покрыты вре- 
мѳнами сне гом;  на Рас- Дашане  ла- 
ходятся постоянныя фирновыя поля. 
В зависимости от разнообразия  кли- 
матических условий , растительный 
м ир  А-ии также весьма разнообразен 
и, при благоприятных условиях,  чрез- 
вычайно богат.  В то время, как 
на высоких горах он носит почти 
альпийский характер,  в Колле  и в  
долинах ре к мы находим тропиче- 
скую флору. З д е сь растут тамариски, 
сикоморы, адансопии, различныѳ фи- 
кусы, акации, дикий хлопчатник,  кунд- 
жут и маис.  В средней области 
Коллы начинает преобладать расти- 
тельность из различнаго рода алой- 
ных.  И з древесных растений зд е сь 
распространены масличноѳ дерево, 
адансония  и представители семейства 
молочайных.  Война-Дега носит свое 
название от винограда, который взби- 
рается до высоты 2.500 м. Кроме  того, 
зде сь произрастают различны я ма- 
сляничны я растения, стручковыя, зер- 
новыѳ хле ба (маис,  пшеница, рожь и 
друг.). Кофе не возде лы вается в Кол- 
ле , a раетет преимущественно в 
южпой части A., на возвышенностях 
Каффы, от 1.800— 2.300 м. высоты. 
Еще выше поднимаются банан и финико- 
вая пальма. Если сюдаещеприсоединить 
апельсины, лимоны, гранаты, персики и 
абрикосы,то станет очевидным,  что ра- 
стительны й мир Война-Деги отличается 
чрезвычайным разнообразием,  ро- 
скошью и богатством форм.  Из дре- 
весны хърастений зде сь распространены 
баобаб,  ѳбеновое дерево, камедное де- 
рѳво и друг. Большую часть страыы 
занимает Дега; до высоты 3.900 метр. 
вы зре вают еще зерновые хле ба; да-

л е ѳ ввѳрх идут л е са с не которыми 
своеобразпыми формами (Rhynchopeta- 
lum  m ontanam , Echinops и друг.), усту- 
п акщ ие ме сто наболе е значительных 
возвышенностях альпийской флоре . 
И з полезных растений в А. возде - 
лываются: маис,  пшенида, рожь, ба- 
наи,  кофе, индиго, табак,  хлопчат- 
ник,  виноград,  персики, апельсины, 
лимоны, миндаль и т. д. Б огата страна 
такжѳ ле карствѳнными растениями. Нѳ 
мены ш ш  богатством и разнообразием 
отличается животный мир .  В особен- 
ности многочисленны толстокожия: сло- 
ны, носороги, бѳгемоты; из хищныхта 
встре чаю тся львы, черны я пантеры, 
леопарды, рыси, шакалы ,и гиены, ди- 
кия  кошки, лисицы. Б о л ь ш н м ии стадами 
пасется на горах рогаты й скогь, среди 
котораго разновидность быкь-санга от- 
личаетсяоченьдлинньш и рогами; кроме  
того, распространены овды, верблюды, 
буйволы, лошади, дикие ослы, жирафы, 
разнообразн. антилопы. Обезьяны лред- 
ставлены различными видами и из 
них одпн своеобразный (Theropithe- 
cus). Птицы водятся в  чрезвычайном 
изобилии, в особенности коршуны, 
орлы, соколы, куропатки, лтица-носо- 
рог и страус.  В изобилии водятся 
такж е гады: крокодилы, зме и, ящѳрицы, 
и з которых заме чателен род Pis- 
to rus. И з насе комых сараыча и тер- 
миты часто являю тся бичом страны, 
a в  перИод дождей укусы мухи Tsalt- 
salia  смертельны для скота. Из ми- 
норалов добываются золото (в незн. 
колдч.), жѳле зо, камедь и бурый уголь, 
кам. соль и глина.

Население А-ии чрезвычайно разно- 
образно. Термин „абиссинды “ обо- 
значает собой лишь политическое 
единство, как австрийцы в Европе . 
Первобытное население говорило на 
я зы к е  хамитическаго происхождения; 
на нем говорят еще агау в  
А гау и Агадамере . Но господству- 
ющие классы и население не которых 
областей говорят на язы ках семи- 
тической грулпы. Такого происхожде- 
пия  был старый гезский или эѳИоп- 
ский язы к,  удотребляющийся теперь 
лиш ь прл богослужелии; оп был го- 
сударствеллым и литературным язы - 
ком древляго царства Аксум.  Н ыле  
госдодствуют ларе чия  Тигрѳ и Ам-
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rap a , из коих после дпее наиболе е 
распространено: нанем говорятъдвор,  
арм ия и  купцы, население Амгары и Шоа. 
Своеобразную приме сь населения  пред- 
ставляю т фалаши, А-ские евреи, со- 
средоточенные в настоящее время на 
небольшом пространстве  вокруг озе- 
ра  Цана. К собственно А-ии примы- 
кают с юга племена Галла, разру- 
шившия древнее А-ское царство, значи- 
тельными массами вошедшия в со- 
став населения  А-ии и населяющия те- 
перь область между Амгарою и ІДоа. 
Се веро-восточные Галла являю тся фа- 
натическими после дователями нслама, 
и ѳто одно уже ставит их во вра- 
ждебное отношение к сосе дним абис- 
синцам;  юго-западныя племеиа Гал- 
ла— язычники. ПлемениГалла родствен- 
ны  по яз . Шохо (в Самхаре ). Разно- 
образию яз. соотве тствуетъразнообразие 
расоваго состава А-ии; семнтические, 
хамитические н отчасти негритянские 
типы скрещиваются в различных про- 
пордиях  в каждой провиндии. Господ- 
ствую щ ая в А-ии релдгия —христиан- 
ство. Абиссинская христиапская цер- 
ковь находится в те сных отноше- 
ниях  к коиитской церкви Егдпта; глава 
церкви, абуна, получает посвящение 
от коптскаго патриарха. Христианство 
не сохранилось в чдстоте , изобилует 
различны ми суеве риямд д выродилось 
во вне шний формализм.  Вообще, нрав- 
ственный уровень населения  чрезвы- 
чайдо ш изок;  указывают на отсут- 
ствие трудолюбия, на шаткость лонятий 
о собственности и нравствепности; с 
другой сторопы, наблюдаются и добро- 
де тели малокультурных народов:  го- 
степридмство, почтитсльное отношепие 
де тей к родителям,  патриархальныя 
отновиения  между гослодами д слу- 
гами. Главны я занятия  населения  соста- 
вляю т земледе л ие (зерновые хле ба, 
табак,  хлопчатник,  маис)  и скотовод- 
ство; на низменности разводят ло пре- 
имущ еству верблюдов,  a в гористых 
ме стахъ—рогаты й скот,  овец и ло- 
шадей. Ремеслами больше всего зани- 
маю тся в  Гондаре  и Адуа, и среди 
них не которое значение име ет только 
дриготовление хлолчато-бумажных тка- 
ней, обработка кожи и металлов,  до- 
бываемых в стране  в  самых не- 
значительны х разм е рах (хотя тамъ

и находится золото, желе зо. камениый 
уголь и се ра). Шохо и Галла лреиму- 
щественно кочевники-пастухи.

По лзсле дованиям  инженера ІІльга , 
область Каффа изобилует долезными 
ископаемыми. Добывается много же- 
л е зной руды, золото; встре ч ается  ка- 
мен. уголь, ме дь и др. Торговля не- 
значительна, прл чем наибольшее за- 
труднение для заграничной торговлн 
лредставляет отсутствие гаваней, и з 
которых самое важпое значеиие лм е ет 
лтальянская Массова. В после дн. вре- 
мя торговля все-таки развивается. З а - 
клю чены торговые договоры с Ая- 
гл ией, И талией, Соед. Ш татами, Герма- 
л ией, Австрией. Ввоз в Г арар  в 
1905—6 гг .— свыше 4 милл. долларов 
(бумажн. лряжа, ткади, металлич. из- 
де лия, шелк и др.); вы возъ— ок. 3,4 
милл. долл. (кофе, кожхи и ш куры, сло- 
нов. кость, гумми-арабик и др.). Тор- 
говля ведется глав. обр. через Аденъ^ 
откуда иностр. товары ндут в  Джи- 
бутя u Гарар;  значит. также торг. 
снопи. через юго-вост. граниду. Над- 
боле е ѵдотреб. монетой служит бёр,  
соотве тствующий Мария  - Терезинскому 
талеру, но в обращение пущ ена 
тедерь и новая монста (чеканитея 
в ІІариже ); ея основной еднницгй 
является доллар Денелика, талари, 
це нлоетыо ок. 1 рубля. На ряду с ыо- 
нетой орудием обращения  служат од- 
нако и различны е товары —руж. па- 
троны, америк. холст,  бруски соли, 
a в удален. ме стностях лрактику- 
ется простая ме на. А-ское государство, 
гл ава  котораго носит титул „негус 
негести“ („царь царсй“), разде лено на 
7 провинций: Бегем дер и Гондар,  
Эджу, Волло, Арусси, Каффа, Годжам,  
Джимма; дервыя пять управляю тся 
„расами“, две  лосле дния „иегусам и“. 
ІТолитич. учреж дения носят феодаль- 
ный характер.  Существует не что в 
роде  государств. сове та из наиболе ѳ 
вл ият. расовь, которым подчинены гу- 
бернаторы округов и лровинций и на- 
чальники городов.

Д е йствующее право основано, го- 
ворят,  на Ю стиниановом кодексе . 
Городов,  в  европейск. смысле , в  А. 
не т.  Значительны я скопления  жилищ 
представляю т болыпия деревни, явля- 
ющияся  временными резиденциям к не-

2
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гуса; бывшая его резиденция Аддис-  
Абеба (с 1901 г. резиденцией сде лан 
Аддис- Алам) , прежнее предме стье 
древняго Антотто, насчитыв. ок. 30.000 
жит.; второе, боле е значит., селение 
Г арар  име ет ок. 42.000 жит.; дале е 
сле дуют селения: Адуа, Сакота, Гон- 
дар ,  Анкобер и др. Резнденция  обык- 
новенно представляет возведенный на 
холме  дом,  жилище негуса, вокруг 
котораго раскинуты хижины его сол- 
дат i i  слуг,  a зате м расположены 
поме щения  для работников и пр. Со- 
общения  с А. со стороны морского 
побережья производятся через гава- 
ни Таджура, Джибути, Ц ейла и Бербе- 
ра. Телеграф  (общ. протяж. І.^ОО клм.) 
соединяет Аддис- Абебу с Гара- 
ром,  Джибути и Массовой. Теле- 
фонныя линии соединяют Аддис-  
Абебу с Гараром и Анкобером,  Ас- 
мару с Адуей и Баррамендой; телеф. 
се ть проводится и по южн. границе . 
Число снабженных огнестре льным 
оружИом воинов,  которыми распола- 
гает  негус,  принимают в 150.000 
чел. В конце  1902 г. открыта желе з. 
дорога от порта Джибути (франц. Со- 
малиленд)  до Дире-Дава (ок. 40 клм. 
от Гарара) на ю.-в. A., длиною ок. 
300 клм. Вообще же дороги находятся 
в  А. в  первобытном состоянии, и 
для перевозки пользуются мулами, 
вьючн. лошадьми, ослами, кое-где  и 
зерблюдами.

История. А-ское государство — 
одно из древне йших на африкан- 
ской почве . Происхождсние его тсряется 
ъо мраке  прошедшаго; существует 
л редание, что основателем дарства 
был Куш,  сын Хама, поселив- 
шийся в  Аксуме , древне йшей столи- 
д е , к западу от Адун в Тигре; по 
имени его сына ЭѳИопа страна была 
яазван а  ЭѳИопией. А-ское предание от- 
носит сюда и цариду Савскую, сын 
которой Меяелик,  или Давид,  был 
длодом ея связи с царем и удей- 
ским Соломоном.  В этом предании 
сохранилось восдомиданиѳ об отно- 
шениях А-ии в древния  времена к 
противолежащему Аравийскому долу- 
острову, что, влрочем,  додтверждается 
историческими и лингвистическими 
данными. Что касается до влияния  
Е гипта на A., то оно подвержено со-

мне нию: болыпее значениѳ име ли для 
А. греческая и иудейская культура. 
Х ристианство было ввецено в  А. в 
IV  стол., и А -ская христианская цер- 
ковь встудила в сношения  с кодт- 
ской семитской. С средних ве ков 
начинается проникновение в се верную 
Африку ислама, с которым христиан- 
скому государству приш лось выдер- 
ж ать тяжелую борьбу. С этого вре- 
мени хрястианская А -ская церковь от- 
р е зана от других христианских 
стран.  В борьбе  с исламом А-ии 
оказали ломощь дортугальцы , которые 
проникли туда на своем пути в  Ин- 
дию; в страну вскоре  явились иезуиты, 
и в  1626 г. А-ский властитель вме сте  
со все м двором дереш ел в като- 
личество. Но это изм е нение просуще- 
ствовало не долго; в стране  возникли 
волнения, и уже через ш есть л е т 
католические священники были изгнаны. 
и с этой поры А -ская церковь боле е 
или мене е свободна от чужеземных 
влиян ий. До середины XVIII столе т ия 
вся А. находилась под властью  имде- 
ратора, или негуса-негести, который 
управление отде льными провинциями 
дредоставлял наме стникам (расам) . 
Но с этого времени власть негуса 
начинает падать, и в 1831 г. страна 
распалась на государства: Тигре, Ам- 
гара  и Ш оа, к числу которых в 
боле е новое врем я лрисоединились еще 
Годжам и Каффа. Междоусобныя вой- 
ны расш аты вали здание государства 
все боле е и боле е, a  на юге  нападе- 
ния  племени Г алла ставили А-ию в  
опасноѳ лоложение. Только в 1856 г. 
правитель А м гары —Касаи, объедидив 
всѳ государство, вступил д а  престол 
под именем Теодора. Свое царство- 
вание он начал  с реформ,  которыя 
должиы были я зм е ыить устаре вший 
строй государсчва, при чем многия  из 
этих реформ вводились с чрезвы - 
чайдой строгосты о и жестокостью. Тео- 
дор секуляризовал церковныя вла- 
де ния, всю ду доддерживал христиан 
д старался придать А-ской церкви дол- 
ную независимость от влияния  римско- 
католдческой пропаганды. Суровоѳ от- 
дошение Теодора ко все м миссИоне- 
рам довело к осложнениям  с Ан- 
гл ией. А нглийское правительство ифед- 
приняло (1867) воендую экспедицию въ
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A., и из Бомбея отправлен был 
отряд  из 12.000 чел. англо-индий- 
ских войск под начальством  сэра 
Роберта Непира. 13 апр. 1868 г. англи- 
чане стали штурмовать М агдалу, ко- 
торая  и была взята, при чем  Теодор 
окончил жизнь самоубийством.  К ре - 
пость была сры та до основания, и
1-го июня англичане уже отплыли об- 
ратно в Индию. В стране  опять 
вспы хнула междоусобная война, ч е м 
воспользовались египтяне, заняв се - 
верны я владе ния  А-ии— Б огос и М енза 
<в 1872 г.). Те м временем,  прави- 
тель Тигре, Кассаи, одержав верх 
пад правителем Годжама, подчш ш л 
себе  всИо А-ию, за  исключением ІПоа, 
и 21-го января 1872 г. короновался 
в Аксуме  негусом- негести, под 
именем И о анна. С 1875 г. начинается 
снова война с египтянами, кончив- 
ш аяся торжеством И о анна. Под впе- 
ч атл е нием этих побе д,  власть не- 
гуса  признали правители Ш оа— Мене- 
лик и Годжама— Р ас- Адал.  Н егус 
Иоанн оказался ревностным защит- 
ш иком христианства и непримиримым 
врагом магометан.  которых он 
насильно принуждал лринимать кре- 
щение. В ѳго царствованиѳ М енелик 
присоединил земли, лежащ ия к югу 
от собственно А-ии, и совершенно 
смирнл непокорных Галла. В то же 
время негус стремился получить об- 
ратно от египтян порт Массову, 
который в 1885 г. был занят 
италъяндами. ІИегус начал враждеб- 
ны я де йствия  против И талии, истре- 
бив в 1887 г. отряд боле е ч е м в  
500 чел. Во враждебных де йствиях  
против И талии Менелик отказался 
принять участие и вступил даже в  
соглаш ение с итальяндами, при чем 
эти  досле диие доставили емубоевы есна- 
ряды  и оружие. В сражении съмахдиста- 
ми при Метеммѳ (март 18S9 г.) негус 
долучил смертельную рану и умер,  
лередав престол М адгаш е . Кроме  по- 
сле дняго, вы стулили и д ругиѳ претен- 
денты на А-ский престол.  Б[обе дите- 
лем вышел Менелдк лри соде й- 
ствии И талии, за  которой он,  ло У чч и- 
ал л ийокому договору, 2-го м ая 1889 г., 
признал обладание всею заиятою  ею 
частыо A - ской террдтории, вклю чая 
Керен,  Асмару и часть Тигре; область

эта  составила ит. колонию Эрлтрего. 
Этим же договором он лризнал 
над всею А-ией лротекторат И талии. 
Т яготясь опекой Италии, Менелик ужѳ 
в февр. 1893 г. уве домдл лосле д- 
нюю о своем желании расторгнуть 
У чч иаллийский договор;  его предложе- 
дие было оставлено без вндмания. Те м 
временем Эритрее  стали угрож ать 
махдисты, но они были разбиты италь- 
янцами, занявшими Агордат (декабрь 
1893 г.) и Кассалу (июль 1894 г.). К огда 
за т е м лротив итальянцев поднял 
возстание повелитель Тигре, рас Ман- 
гаш а, то ген. Баратьери, начальник 
ит. войск в Эритрее , нанес ему 
поражение при Коатите  и Сеиафе (янв.
1895 г.)и  оккупировалъА дигратъи Адую 
(1 алр.). Менелик выступдл с ар- 
мией на домощь Маигаше , и после до- 
вавш ия  неудачи при Амба-Аладжи (дек.) 
и М акалле(янв. 1896 г.) вынудили италь- 
янцев отступить. Стотысячная армия  
М енелика заняла сильную позицию 
блдз Адуи. 1 марта Б аратьерд  ата- 
ковал зде сь Менелика и был на го- 
лову разбит.  Война окончилась, италь- 
янцы очистили Тигре, оставив во 
владе нии только Эритрею. 26 окт.
1896 г. И талия  заключила мир с 
Менеликом:  италъянцы признали н е - . 
зависимость А. и отказались от Тигре, 
сохранив за  собой только Эрдтрей- 
скую колонию с границами 1889 г. 
(мир в Аддис- Аоеоа). В после дую- 
щие годы Менелик проявил энергич- 
нуго де ятельность: подчинил paca 
Мангашу, вповь оказавтаго  вичу непо- 
виновение, отдал Тигре в улравле- 
ние надежному pacy Маконену, a  вло- 
сле дствии pacy Олиэ, брату императри- 
цы; принял ряд ме р для экономи- 
ческаго развития  страны. Удачный для 
А. исход войны обратил на нее вни- 
мание зап. - европ. держав,  и Россия, 
Ф ранция, Германия, Англия  отправили 
туда пе ск. дипломатич. ыиссий, a  на- 
чиная с 1897 г. состоялся ряд  до- 
говоров между Великобританией и А. 
отпосительно урегулирования  их вза- 
имных границ.  13 дек. 1906 г. Ан- 
гл ией, Ф ранцией и И талией поддисано 
соглаш ение, которым оне  обязую тся 
соблюдать и, по возможности, охра- 
нять террит. це лость A.; не вме ши- 
ваться в ея внутр. де ла; не допускать.
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чтобы промышлсн. концессии, получен- 
ны я одиой из ыих,  нарушали инте- 
ресы  остальных;  обсуждать сообща 
ме ры для обезпечсния  их интересов 
в тсрриториях,  граничащих с А. 
Соглаш ение касается дале е охраны 
интересов держав при постройки 
жел. дор. в А. и обезпечения  за  их 
граж данами одинаковых торгово-про- 
мышл. прав.  Д ругая конвенция  от 
того же числа касается запрещ ения  и 
урегулирования  ввоза оружия и бое- 
вых припасов в А.

Б  и б л i о г р a ф и я. Blundell, „А jo u r
ney  th rough  A.“ („Geographical Jo u rn a l“, 
vol.XV, 1900);B orelli, „L’EthiopieM éridi- 
ona le“ (1890); Cufino, „La Via da Assab 
a ll’ E tiopia Centrale pel Golima“ (1904); 
JÜ'Abhadie, „Géodésie d 'E thiopie“ (1860— 
73); „G eographie de l 'E thiopie“ (1890); 
Dehérain, „Etudes su r l’A frique“ (1904); 
Gleichen, „W ith the Mission to M enelik“ 
(1898); Gilmour, „Abyssinia: The E th iopi
an  Railw ay and the P ow ers“ (1905); Henz, 
„Am Hofe des Kaisers Menelik II“ (1906); 
Jennings and Addison, „W ith the Abys- 
sin ians in Som aliland“ (1905); Sauribar, 
„Douze ans en Abyssinie“ (1898); Massaja, 
„J miei Trentacinque Anni di Missione 
n e ir  A lta E tiopia“, 10 vols. (1886— 93); 
Orleans, „Une Visite à M énélick“ (1898); 
Skinner, „Abyssinia of To-I)ay“ (1906); Vi
vian, „Abyssinia“ (1901); Wylde, „M odern 
A byssinia“ (1900). A. Крубер.

Абитуриент (лат., уходящий), уче- 
ник средняго учебнаго заведения, со- 
бирающийся покинуть сго, сдав рань- 
ше выпускной экзамен.

А бихит,  лучистая руда, минерал,  
кристаллиз. в призмах моноклино- 
эдрич. системы, встре ч. в клиновидн. 
или полушаровидных аггрегатах,  с 
лучистош естоватым сложением, спайн. 
весьма совершенная. гГв. 2,5—3. Уд. в. 
4 —  4,5. Цве т темнозеленый. Ч ерта  
голубовато-зеленая. Блеск стеклянно- 
перламутровый. На краях просве чи- 
вает.  Хим. сост. OuJAsO^p 4- ЗСи(0Н)г. 
Растворяется в кислотах п аммиаке . 
Ме сторождения: Корнваллис,  Зайда в 
Саксонйи и др. M . Н.

Абих,  Герман- Вильгельм,  изве ст- 
иый геолог и изсле дователь Кав- 
каза, род. в Берлине  в 1806 г. Под 
в л иянием Леопольда фон- Б ухаиФ рид. 
Рофмана, А. с особым увлечениемъ

отдался изучению вулканов.  Продол- 
ж ителы ю е путеш ествие по южпой ІІта- 
л ии в 1833 и 1834 гг . дало ему об- 
ширный материал д ля  работ о Везу- 
вии, Этые  и др. итальянских вулка- 
нах.  Б л агод аря  ѳтим работам,  А. 
в 1842 г. получил в Д ерпте  зва- 
иие профессора м инералогии и с это- 
го времени, по поручению русскаго пра- 
вительства, предиринял д е лый ряд  
долголе тпих,  чрезвы чайно тщ атель- 
ных h  весьм а плодотворных изсле - 
дований К авказа, Закавказья  и се вср- 
ной П ерсии, и зуч ая  геологию э т иих 
страп,  в особенности их вулканизмт» 
h часто происходящ ия зде сь землетря- 
сения. Много внпмания  им было уде - 
лено также изучению минеральных и 
нефтяных богатств К авказа и его 
миш еральны х вод.  Как первый си- 
стематический изсле дователь и родо- 
пачальник поздне йших работников 
по геологии иазванны х ме стностей, 
А. занимает совершенно исклю читель- 
пое положение, п его миюгочислениые 
труды до сих пор еще не утратили 
своего авторитетнаго значения. В 1853 г. 
А. получил звание академика Имп.
С.-Петер. Академии Наук.  В 1877 г . 
он переселился в Ве ну, гд е  занялся 
обработкой свопх богатых геологи- 
ческих м атсриалов.  А. скончался в 
1886 г. в г. Г раце . М ногочисленныя 
работы А -а ч астию поме щ ались в из- 
даниях С.-Петерб. Академии Науи̂ и и  
Имп. Моск. Общ. Испыт. Природы, a  
также различны х кавказискпх об- 
щ еств,  ч астию же, как капгриме р, — 
„Geologische Forschungen  ini den Kau- 
kas. L ändern“ (1878 и 1887) вышли 
отде льными изданиями. В . Соколов.

A bies, см. пихта.
Ab initio (лат.), с самаго начала.
Ab intestato  (лат.), насле довать без-  

заве щания, по закону.
АбИоген ези с,  по старой теории, 

давно уже опровергнутой, происхожде- 
ние организмов из нежнвой материп, 
независимо от воспроизводяидей де - 
ятельности  живых организм ов,  пред- 
шествующх возникающим;  см. са- 
мопроизвольное зарождение.

Аблайкит,  развалины  буддийскаго 
монастыря в Семипал. обл., в XVII в' 
резиденция  калмыц. хана Аблая.

А блай - х а н  II (Абулай), самый:
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изве стный хан средней киргизскойор- 
ды, род. в 1711 г.; избраи в ханы 
за  храбрость и изворотливость. Вое- 
вал  с китайцами и Ташкентом,  за- 
в л ад е л частью Туркестана. Ум. в 
1781 г. Русское подданство признавал 
лиш ь номинально. П осле  смертн сде - 
л ался  народным героем ,  и подвиги 
его до сих пор прославляю тся вь  
кирг. пе сиях.

А блегат (лат.), чрезвы чайны й по- 
сланник папы или дипломат. агент 
второго ранга; в венгер. рейхстаге  
зам е ститель магяата.

Аблесимов,  Александр Онисимо- 
вич,  русск. драм атург,  род. в 1742 г., 
был на военной службе , за те м пе- 
решел экзекутором в моск. управу 
б лагочишия. В этой должности ум. в 
1783 г. в крайней бе дности. П исал 
басни, романы, комич. куплеты, сати- 
рическия стихотворения. Его значение 
в истории русской литературы  осно- 
вывается на оперетке  „М ельник,  кол- 
дѵн,  обманщик и сватъ“, кот. была 
поставлена в первый раз 20 янв. 
1779 г. в Москве . Сюжет опереткя 
взят  прямо из народной жизни и 
был первым в этом роде  воспро- 
изведением русскаго быта. Н аписал 
еще онеретку „Счастье по жребию “. В 
1781 г. начал издавать журнал „Раз- 
сказчнк забавных басен,  служащих 
к чтеиию, в скучное время; или ког- 
да кому де лать не чево“. Но кроме  
„М елы ш ка“, ни одно из его пролзве- 
дений успе ха не име ло.

Аблефария (греч.), отсутствие ве к.
О

Або (Abo, выгов. Odo; ио-фнн. Турку), 
порт i i  губ. гор. Або-Вьёрнеборгск. губ., 
на берогах р. А ураИоши, близ впа- 
дения  ея в Ботнич. зал., 43.G80 ж. 
И з зданий зам е чат. старинный люте- 
ран. собор.  4 государст. лидея (из 
них 2 р еал ы иых) , коммерч. инсти- 
тут,  3 школы мореплавания, высш ая 
ремесл. школа, ж енская ш кола ручного 
труда, 2 промышл. школы, школа для 
глухо-не мых.  О снованныйв 1640г.в  
А .королевойХ ристинойуниверситетъв 
1827 г. переведен в  Гельсингфорс.  
Хлопчатобумажное, суконное, машино- 
строит. производства, судостроение (в 
1905 г. —  498 промышл. завед., с 
7.365 раб.). А. —  очень значительны й 
торговый порт,  соперничающий съ

Гельсингфорсом;  торговый флот его 
в 1905 г. состоял из 23 парус. су- 
дов,  вме стимостыо в 6.897 тонн,  и 
33 иаров. в 4.237 тонн.  А. основан 
шведами в 1157 г. и до начала XIX в. 
принадлежал им.  После  присоеди- 
нения  Ф инляндин к России в 1809 г. 
А. был глав. городом Вел. Княж ества 
до 1819 г., когда сенат и резидендия  
ген.-губернатора были пероведены в 
Гельсинг форс.

Або-Бьернеборгская губерния, со-
ставляет юго-зал. часть Ф инляндии; 
с запада и юго-зап. она ом ы вается 
водами Б алтийскаго моря, на се вере  
гранячит с Вазасской губ., на вос- 
токе  с Тавастгусской, на юго-вост.—- 
с Нюландской. В ея состав вхо- 
дит также грѵпииа Оландских (или 
Аландских)  островов,  расположен- 
ных между берегами Ф инляндии и 
ІПвеции, о-в Кимито и др. М атерико- 
вая часть губ. представляет ссбой 
пространство в 20.713 кв. клм., остров- 
ная 3.458 кв. клм., всего 24.171 кв. 
клм. (ок. 21,3 т. кв. в.), и зь  котор.
1.035 кв. ислм., или 4,3°/0 наход. лод 
внутр. водами. А.-Б. г. приладлеж ит 
к числу наиболе е низменных частей 
полуострова; только се в.-вост. ея  угол 
(икалисский у.) поднимается дад уровн. 
м. на 100— 150 метр., иногда и боле е; 
такия  жѳ высоты име ет почти вся 
восточная окраина губ., но оне  но 
идут далеко виутрь губернии; почти 
y самой границы ме стность пони- 
лсаотся до уроизия мопе о 100 мотр. и 
гиродоллсает поиш жаться дале е на зап. 
ii на юг,  по направл. к морскому 
берегу. Рельеф по преимуицеству хол- 
мистый, в особ. в прибрежпой по- 
лосе , которая усе яна множеством хол- 
мов;  до низменности, сопровождающия 
течение р е к,  име ют равникны й ха- 
рактер.  Самая болыдая р е ка губернии 
ii  в то же время одна из наиболе е 
многоводных ре к Ф инляндии— Кумо 
со своим притоком Лойми-Иоки пе- 
ресе кает губ. в  ея средней части 
в направлении с ю.-з. на с.-в.; 
ея  многочисленные пороги являю тся 
обилыиым источником мехаиической 
силы. И з остальыых р е к сравн. 
боле е млоговодны: Эура-Иоки, текущ ая 
из оз. Пюхя-ярви, и Аура, на устье  
которой лежит Або. Особенно круд-
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ных озер А.-Б. губ. не име ет.  Самыя 
значит. из ея озер:  Пюня-ярви в 
средн. части, Кюрэс- ярви в  се вер- 
ной и Сорван- сельке, нз котораго 
те ч е т  Кумо и котороѳ связано с си- 
стемой Нэси-ярви. Mope в преде лах 
А.-Б. губ., как н вообще y берегов 
Ф инляндии, мелко; наиб. глубину (боле е 
50 м.) оно име ет в се в. части про- 
лива Д елет.  Как Оландский архипе- 
л агь , так и вся юго-зап. часть бере- 
гов А.-Б. г. изобилуют шхерами, ко- 
торы я зде сь многочисленне е, че м 
гд е -либо в Ф инляндии, h образуют 
три  группы: Оландския, Ш ифтет (Skif- 
te t) и Нюстадския. Б ерега  низменны и 
сильно изре заны, особенно в юго- 
зап. части; дале е к се веру береговая 
линия  становится мене е извилистой. 
M ope y берегов везде  настолько мелко, 
что болылия  суда не могут приста- 
вать непосред. к берегу нигде , кроме  
Нюстада. Поверхность А.-Б. г., как и 
вообще поверхность всей Ф инляндии, 
слагается  почти исключителыИо из 
архейских кристаллических пород,  
среди которых преобладают граниты  
и  гнейсы. Заслуживает особ. внимания 
име ющая большоѳ значение в строи- 
тельн. де ле  разновидность гранита, 
и зве стная в Ф инляндин под назва- 
нием „рапакиви“; обширныя залеган ия 
этой красной крупнозернистой горной 
породы име ются в юго-зап. части г-ии 
(Нюстад,  Раумо) и на Оландскнхъ
о-вах.  Д ругия  геологическия  системы 
на поверхн. А.-В. г. представлены 
весьм а слабо. Только близ Бьернебор- 
га, к югу от нижн. течения  Кумо, 
залегаю т красныѳ песчаники нижне- 
кембрийскаго перИода, да на Оланд- 
ских о-вах встре чаю тся силлурий- 
ские известняки. Д ревния  горныя по- 
роды прикрыты морешиым гравием 
и слоистыми ледниковыми глинами. 
П осле дния  развиты  зде сь сильне е, 
ч е м во внутренних частях Фин- 
л ян д ии, a потому и почвеыныя условия 
зд е сь боле е благоприятны. Болота и 
торфяники в А.-Б. г. занимают зна- 
чительно ыеньшую часть поверхности 
по сравн. с б. ч. других губ.; отно- 
сительные разме ры культурной пло- 
щади (лугов и папши) в  полтора 
р аза  боле е, че м во всей Ф инляндии 
в  среднем.  По приблиз. даннымъ

площадь г -ии (2.360 ты с. гект.) распре- 
де л яется  сле дующ. образомъ:

тыс. гект. в % % .
л е с ъ ................................... 1.650 69,9
л у г а   210 8,9
п а ш н я .............................  200 8,5
болота и торф. . . . 300 12,7

К лим ат  А.-Б. г. отличается мяг- 
костыо, благодаря вл ия н ию моря, уме ря- 
ющему колебания  темпер., и преоблада- 
н ию южных и ю го-зап. ве тров.  Средния 
температ. года колеблю тся между 5° 
(по Ц ельс.) на Оландских о-вах и юго- 
зап. побережыи и 4° в  се верн. и се в,- 
вост. части губ-ии (т. е. соотве тствую т 
средним темп. год а  центральны х губ. 
Евр. России). Самый холодный ме сяцъ— 
февраль, име ет сред. темп.— 5° на 
островах и— 6° —  7° на континенте ; 
самый теплы й —  июль: 16° -17°; так.
обр. годовая амплитуда составляет пе 
боле е 24° во внутр. частн. губерн., около 
22° в прибрежн. ме стностях,  a на 
островах не боле е 20°. Абсолютпая наи- 
больш ая темп., наблю давш аяся в губ.,. 
30°, наимены иая— 30°. Продолжитель- 
ность холоднаго перИода года (темп. ни- 
же 0°)— 150 днѳй; продолж. сне жнаго 
покрова 100 — 120 дней. Количество 
осадков увеличивается с се в. на юг;  
в  се в. части губ. за  год вы падает.  
400— 500 мм., в средней 500— 600 мм., 
в южн. части ме стами боле е 600 мм. 
Число дней с осадками (боле е 0,1 мм.) 
в  среднем составляет 120. Наиб. 
колич. осадков вы падает в августе  
и вообщѳ осеныо, л е то также довольно 
дождливо; зимою и в особ. весною 
осадков меныпе. Самый болыпой не- 
достаток климата— это л е тние замо- 
розиш, губителы иые д ля  посе вов;  но 
всѳ же они случаю тся зд е сь ре же, 
че м во внутр. Ф инляндии.

А.-Б. г. принадлежит к числу наи- 
боле е древних областей Ф инляндии; ея 
первоначальны ми обитателями были 
скандинавы, которыѳ появились зде сь 
за  1 х/2 тыс. л е т до P. X.; финны по- 
явились гораздо поздне е (в IX в. по 
Р. X.), но в конце  концов получили 
зде сь числеиное преобладаиие. В XII в. 
эта  ч асть  Ф инляндии была зан ята  шве- 
дами. П осле дние основали зд е сь го- 
род Або, впосле дствии долгое время 
остававш ийся главны м городом всей
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страны , которая в XII и XIII вв. 
была окончательно покорена шведами; 
в течение 5—6 ве ков область, вхо- 
дящ ая в  состав тепереш ней А.-Б. г., 
прѳдставляла собою административный 
и культуриый центр страны. Ю жная 
ч асть  современной А.-Б. г. составляла 
так наз. Коренную Ф инляндию, се - 
верная входила в состав области 
Сатакунты. В 1808 г. А.-Б. г. была 
присоедйнена к России (вме сте  с 
прочими частями Ф инляпдии). В на- 
стоящеѳ время она принадлеяш т к 
числу наиболе е плотно населеияы х 
областѳй Финляндии и име ет 20,5 жит. 
на 1 кв. клм. (суши). По плотности 
всего населения  она уступает Нюланд- 
ской губ., ыо если исклю чить нас. го- 
родское, то плотность сельскаго насел. 
в этих двух губ. почти совершенно 
одинакова (немн. боле ѳ 18 чел.). В 
перИод с 1840 по 1905 г. население 
г-ии увеличилось с 259,7 тыс. чел. до
475,1 тыс. чел., т. ѳ. на 81°/0; средний 
ежегодный прирост населеыия, сле до- 
вательно, составлял 1,25°/0. Н есмотря 
на этот невьисокий уровень прироста, 
эмиграцИонное движение увеличивается; 
так,  в среднем ежегодно эми- 
грировало в 1895— 8 гг .— 194 чел., 
в  1899 —  1901 гг. —  824 чел., в 
1902 —  5 гг. — 2.833 чел. Эмигранты 
направляю тся почти исключит. в  Аме- 
рику. З а  вычетом возвративш ихся 
обратно, всего за  11 л е т (1895 —  
1905 гг.) эмигрировало 13.672 чел., 
мелсду те м как де йствительны й при- 
рост насѳлепия  г-ии за  эти 11 л е т  
составлял 60,6 тыс. чел. Распреде - 
ление населения  по язы ку  показы вает,  
что шведы составляю т в  губ. иие- 
значит. меныпинство—всего 15°/0; в 
городах они представлены  не сколько 
еильне е (24°/0), че м в сельских 
ме стностях (13,6°/0); особ. много их 
в  Мариегамне  (почти исиш. шведы) и 
Або (Ѵз). И з общ. чксла  (121) сельск. 
общин шведы преобладают в 24, 
расположенных исключ. на Оландск. о. 
и о-вах y ю го-зап. побережья г-ии 
(Кимито, Корпо, Н агу и др.). Остальное 
население г-ии состоит почти исключ. 
из финнов,  т. к. приме сь других 
надИональностей (русских,  не мдев)  
ничтолша. Среди финнов преоблада- 
ют тавасты. По религии все населениѳ

почти сплошь—лютеране. Городское 
населениѳ г-ии пе особ. значительно по 
своей относит. численности; оно соста- 
вляет всего 15,1 °/0 общ. числа жит. 
И з шести городов г-ии только 
Або и Бьернеборг обнаруживают 
боле е или мене е значительный рост;  
население перваго увеличилось з а  100 
л е т  (1805— 1905) с 11,3 тыс. чел. до 
48,7 тыс. чел., второго— с 2,5 ты с. до 
16,3 т. Бы стро растет Мариегамн,  
сде лавгаийся городом с 1861 г., но 
численность его населедия  пока ещо 
очевь невелика—всего 1,2 тыс. чел. 
И з остальных городов Нюстад 
(4,2 т. ч.) и Раумо (5,6 т. ч.) увели- 
чили своѳ население в 2Ѵг— ЗѴз раза , 
a  Нодендаль нѳ обнаруживает за- 
ме тнаго прироста и остается неболь- 
шим ме стечком с населением,  нѳ 
достигающим и 1 тыс. чел. Р азви тиѳ 
городской жизни нѳ может однако 
служить для А.-Б. г-ии ме рилом раз- 
вития  промышленности, т. к. боле а 
трети промышленнаго населения  жи- 
вет в сельских ме стностях.  Судя 
по отношению числа рабочих,  заняты х 
в обрабат. промышл., ко всему на- 
селению, после дняя для А.-Б. г. име ет 
большѳе зиачение, че м для се верных 
губ. Ф инляндии, но меныдее, че м для 
все х южпых,  за  искл. С.-Михельской. 
Так,  промышл. рабочие составляю т по 
отношедию ко всему иасел.: в Нк>- 
ландск. г.—•7,1°/о,Тавастгус.— 5,9°/0, Вы- 
боргск.— 4,5°/0, А.-Б. г.— 3,9°/0, С.-Ми- 
хельск.— 1,4°/О,въостальныхъ2,0— 2,3 °/0. 
Эта особенность А.-Б. г-ии гю сравн. 
с другпми южн. губ. Ф инляндии вьи- 
зывается, повидимому, ея боле е благо- 
приятными для земледе л ия почвенными 
и климатич. условиями, a отчасти такжо 
боле е значит. развитием рьиболовства 
(в особ. ио сравн. с Тавастг. и Ню- 
ланд. губ.). В то же время однако 
относит. численпость самостоят. зѳмле- 
д е льч. населедия  в А.-Б. г. ниже, че мь 
в большей части остальных губ.; в 
этом отноииении ниже ея стоят только 
Нюландск. i i  Тавастгус. г. Так,  земле- 
владе льцы ii фермеры, вме стЬ взяты е, 
составляют до отношеиию ко всему 
насел.: 3.1°/0 в Нюланд. г., 5,0°/0—в 
Тавастг. г., 5,8°/0— в Або-Бьернеб. губ., 
7,2— 8,6°/0 в остальных.  Площадь гу- 
бернии, составляюицая по данным зе-
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мельн. статистики 2.417 т. гект., сле д. 
образом распреде ляется между глав- 
ными категориям и зем. собственниковъ:
земли казенны я 210,1 т. гект. 8,7°/0

„ дворянския  57,8 „ „ 2,4 °/0
„ духовенства 28,0 „ „ 1,2°/0
„ ииност. под. 3,6 „ „ 0,2°/0
„ др. сосл. 2.117,6 „ „ 87,5°/0

В податном отношении землиА .-Б .г. 
в 1904 г. распреде лялись сле дую- 
щим образом:  и з общ. числа 5 тыс. 
манталов (кадастр. единиц)  4.034,5 
или 80,7%  составляли оброчныя земли, 
621,4 или 12,4°/0— т. наз. „дворянския “ 
(безоброчныя) ii  344,6 или 6,9°/о—госу- 
дарств. По сравиению с 1880 г. коли- 
чество дворянских земель но изме - 
нилось (во всѳй Ф инляндии оно сокра- 
тилось почти иа 28%); государств. 
зѳмли за  этн 24 года обнаружили убыль 
на 20% , оброчныя же увеличились со- 
отв. образом (на 2,4%). Что касается 
распреде ления  частной земельной соб- 
ствѳнности по разм е рам владе ния, 
то А.-Б. г. отличается от остальных 
финл. губ. (за  искл. Тав. и Нюл.) боль- 
шим развитиѳм крупнаго землевла- 
де д ия. В то же врѳмя она превосхо- 
днт их,  как по абсолютной, так и 
по относит. численности мелких арен- 
даторов (торпарей). В конде  1901 г. 
было:

владе пий А.-Б. г. вея Фин.
до 5 гект. возд. зем. 14,4% 27,5%  
5— 25 „ „ „ 52,1 „ 51,0 „
25— 1000 „ „ „ 29,7 „ 19,5 „
боле е 10 „ „ „ 3,8 „ 2,0 „

Н а 100 землевл. приход. мелких 
арендаторов в А.-Б. г. 138, во всей 
Ф инлянд. 55.

Вме сте  с т е м наблюдается с те- 
чением времеии д алы иейший рост бо- 
ле ѳ крупной зѳмсльной собственности 
за  счет мелкой. Так,  за  время с 
1888 г. по 1901 г., чнсло владе льдев,  
име ющих боле е 100 гект., увеличи- 
лось па 124,9% , име ющ. 25— 100 г. уве- 
личилосьна19,1% , име ющихъ5— 25 гек. 
уменыпилось на 12,5%, име ющих ме- 
не ѳ 25 г.— уменып. на 26,8%; обицеѳ 
число землѳвлад. увеличилось на 3,7%, 
a  число мѳлких арендаторов сокра- 
тилось на 4,3% . Как вышѳ уже было 
указано, А.-Б. г. выде ляется срав-

нит. высоким % -ом  культуриых зе- 
мель (т. е. лугов и пашни), в полтора 
раза превосходящим средний %  для 
Ф инляндии. Это указывает иа значи- 
тельные разм е ры сельско - хоз. произ- 
водства, что подтверждается такжѳ и 
сопоставлением раз.че ров высе ва и 
численности скота с численностью на- 
селеиия. Несмотря на болыпую плот- 
ность населения, относительные раз- 
ме ры высе ва и числѳнность скота 
(без перевода на крупный) в  А.-Б. г. 
стоят вышѳ средних для всей Фин- 
ляндии. Так,  по данным 1905 г. на 
100 чел. всего насел. приходилось;

А.-Б. вся 
г. Финл.

88 74
40 39

109,1 102,4 
13,6 11,3
49,2 51,1
41,0 32,4 

5,6 7,6

высе ва хле бов (гектол.)
„ картофеля „ .

всего скота (голов)  
въ  т. ч. лош. h жерсб.
„ „ „ рогат. скота.
п п п ОВФЦ.  . .
„ „ „ свиней . .

To же самое сле дует сказать и о 
разм е рах сбора полевых продуктов;  
на 100 жителей приходилось в сред- 
нем гектолитр.

в 1879— 88 гг. в 1905 г.
А.-В. вся А.-В. вся 
г. Финл. г. Фипл.

продовольств.
хле бов . . 276 257 300 270

картофеля . . 240 190 273 254
овса и сме си ржи

с п ш с ии. . . 233 155 284 227
Т. обр. в 1905 г. приходилось в 

среднем на Іж ит. А.-Б. г. 1,4четв., или 
ок. 12 пуд. продов. хле бов,  1,3 четв., 
или ок. 13 пуд. картофеля и 1,35 четв., 
или ок. 7— 7х/2 пуд. овса (средн. сбор 
на 1 жит. в нѳчерноз. губ. Евр. Рос- 
сии составляет около 14,5 пуд. прод. 
хле б. ii  10 пуд. карт.), т. е. продоволь- 
ствен. потребности населения  губѳрнии 
удовлетворялись ме стным производ- 
ством почти в такой же ме ре , как 
и в нечерноземн. губ. Евр. России. По 
разм е рам валов. сбора наиб. важными 
продукт. ме стн. полеводства являю тся. 
картофель— 1.292 т. гект., овесъ— 1.333 
тыс. гектол. и рожь— 766 тыс. гектол. 
хотя А.-Б. г. i i  занимает первое ме сто 
по разме рам производства пшеыицы



Виды Або-Бьернеборгской губ. .
I— В приходе  Карку.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІИ СЛОВАРЬ Т-ва „Бр, А. и И. ГРАНАТ и
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(боле е 2/з всего фшилянд. произв. ея), 
однако валовой сбор ея достигает 
всего 30— 32 тыс. гектол. и значи- 
тельно уступает даже не которым 
второстепенным хле бам (ячм ень—- 
173 тыс. гѳкт. и др.). Урожайностью 
А.-Б. г. не особѳнно вы де л яется  и з  
чясл а  других финляндск. губ. По уро- 
ж аям  пшеницы (сам - 7,2) и карто- 
ф еля (6,2) она стоит выше все х дру- 
гях  губерн. Ф инляндии; по урожаям 
ввса  (5,6) и ячм еня (4,9)— выше сред- 
няго уровня, но уступает не кот. др. 
губ. (Вазас., Тавастг. и др.); по уро- 
ж аям ржи (6,3) не сколько иии ж о  средн. 
уровня (6,4) и уступает болын. части 
остальн. губ. Что касается скотовод- 
ства, то вышепривед. дан яы я показы- 
ваю т,  что А.-Б. г. выде л яется  гл. обр. 
боле ѳ высоким разви тиѳм овцевод- 
ства (немного уступает одной только 
Вазасск. губ.) и отчасти коневодства, 
no относ. колич. крупн. рог. скота она 
приближ. к среднему уровнго, по раз- 
витию жѳ свиноводства устуиает почти 
все м осталы и. губ. (за  искл. Вазас. п 
Улеаб.). С течением времени разви тиѳ 
ж ивотиоводства отстает от роста на- 
■селения. ГІрп персводе  все х видов 
скота на крупн. рогат. скот (1 голова 
кр. рог. скота= 1/2 л ош .= 2  ж ерѳб .= 2  
те л я т .= 8  овцам ъ= 3 свин.), за  после д- 
и ия 25 л ъ т  получаю тся сле дующия 
данныя:

18S0 г. 1895 г. 1905 г.
всего скота (въ

тыс. голов)  . . 282,7 331,2 347,5
голов na 100 жит. 82 79 73

В развитии отде льны х отраслей 
скотоводства есть, конечио, большия 
р азл н ч ия. Овцеводство сокращ аѳтся не 
только в относительных,  но и в 
абсолютных своих разм е рах:  за  
25 л е т числѳнность овѳц сокраги- 
л ась  с 219,2 тыс. гол. до 193,9 т. гол., 
т. е. на 11,5%. Свшюводство, наоборот,  
обнаруживаетъпаиболыпийрост: колич. 
•свиней за  25 л. увеличилось на 47,5% ; 
иих  прирост обогнал прирост иасе- 
ления  (38%). Конѳводство р астет  вдвое 
мѳдленне е свиноводства; рост числа 
лош адей отстал от роста населения 
и составляет всѳго ок. 25% . Наиболе ѳ 
интересны те  изме нения, которы я на- 
блюдаются в численности кр. рогат.

скота и в составе  его стад.  В об- 
щем численность рогатаго скота уве- 
личилась всего на 23% , но этот ма- 
лы й рост ея объясняется гл. обр. со- 
кращениѳм абсол. чгисла быков и во- 
лов на 41,6%  и почти совершен. от- 
сутствиемъпрнроста молодняка; зато ко- 
лич. взросл. коров увеличилось на 
45,2%  (болыпѳ, ч е м насел.), что ука- 
зы вает на значительноѳ развитиѳ мо- 
лочнаго хозяйства. После днеѳ (в особ. 
маслоде лие) составляѳт одну из очень 
старинных отраслей ме стнаго хозяй- 
ства (еще ви̂  X IV  в. оброк в пользу 
духовенства взим ался маслом) , спльно 
выросло в XIX в. и в после днеѳ 
время иродолжало развиваться и совер- 
ш енствоваться под влиянием быстро 
растущ аго экспорта масла я возра- 
стающаго благосостояния  ме стнаго не- 
землед. населения. В хозяйственной 
жизни населения  А.-Б. г-ии, в особ. 
населен. островов и морского побе- 
реж ья, весьм а видное значение гиринад- 
леж итърыболовству и охотг.  Главным 
предметом рыбнаго лова служит са- 
лака, улов которой во много раз пре- 
вы ш ает улов всякой другой рыбы; 
из ре чных пород наиб. значение 
име ют сипь и лосось, a из озерных 
корюшка и ряпушка. В 1905 г. (кот. 
по разм е рам улова не выде лялся 
зам е тно нии в ту, ни в др. сторону) 
общийуловъвсякой  рыбы доетигъ5.132,3 
тыс. килогр.; в том числе  5.032 тыс. 
клгр. составляла морская рыба и ок. 
100 т. клгр. —  р е чная и озерная; на 
долго салаки приходилось ок. ®/Ио всего 
улова, и только 1/ю на долю всей про- 
чей морской и пре сноводн. рыбы. И з 
рыбн. улова всѳй Фиш ш ндии на долю 
А.-Б—ой г — in пришлось около 30% . 
И з различ. видов промысл. охоты 
наиболыиее зпачение име ют:  тюлѳний 
промысел (гл. обр. на побер. Ботш ич. 
зал.; 1905 г. —  898 шт.) и ловля мор- 
ской птицы на Оландских о —  вах.  
И з других отрасл. добывающей про- 
мышленности наиболыи. значеиие для 
А.-Б. г. име ет л иъсное хозяйство. Top- 
Han промышл. в г  —  ии почти отсут- 
ствует:  желе з. рудников она не нме - 
ет,  a  ломка гранита нроизводится в 
сравнит. незначительн. разм е рах (гл. 
обр. близ Нюстада, Раумо и др.). Л е с- 
ное хоз., наоборот,  занимает значит.
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дсолич. рабоч. рук и име ет дов. круп- 
лы е разм е ры  производства. Об этих 
разм е рах мы можем косвеп. образ. 
судить по состоянию л е сопильнаго про- 
извод.; так,  в 1905 г. в г— ии име - 
лось 106 л е сопилок с 3.630 рабоч., 
котор. пѳрерабатывали ок. 521 тыс. 
куб. метров дерева, на сумму бол. 14,4 
мил. мар. Наиболе ѳ крупн. л е сопилки 
сосредоточены ок. Бьернеборга. Л е с- 
лоѳ хозяйство в А.-Б. г., как и во- 
обще в Ф инляндии, не отличается пра- 
вильностью , но всѳ жѳ зде сь чаще, 
ч е м в других ме стах,  встре ча- 
ются благоустроеш иыѳ л е са частных 
владе льцев (частновлад. л е сам при- 
надл. подавл. преобладание, казенные 
не составляют и Ѵю). Господств. по- 
рода— сосиа; на побер. Ботнич. зал. 
между Або и Іиюстадом име ются до- 
вольио обширные дубовыѳ л е са. Что 
касается обрабатывающей промышлен- 
ности, то по числу промышленных за- 
ведений А.-Б. г. стоит на первом ме - 
сте , превосходя даже наиболе е про- 
мышленныя губернии Нюланд., Таваст- 
гус. h Выборгск., которым она усту- 
пает и по абсолютному, и по относит. 
количеству промышл. рабочих и по 
д е нностн производства. Средние раз- 
ме ры одного предприятия  в А.-Б. г. 
таким образ. меныпѳ че м в упо- 
мянут. губерниях и уступают даже 
не сколько средним для всей Фин- 
ляндии. Так,  на одно промышл. заве- 
дение приходится в среднемъ:

ca ; 
о

в Тавастгус. губ. (максим.
в Ф инляндии) . . . .  18,5 

„ среднем для всей Финл. 11,9 
„ Або-Бьернеборг. губ. . 11,3 
„ С.-Михел. губ. (миним. 
в Ф и н л .) .................................. 4,7

67,2
43.4
40.4

11,6

Всѳго в губ. въ1905 г. име лось 1.643 
пром. завед . с 18.597 рабоч. и с об- 
щ ѳйде нностьюхгроизводства в 66.369,5 
тыс. марок,  или 18,2°/о всего числа 
пром. завед., 17,2% общаго числа ра- 
бочих и 16,9°/о общей це нности про- 
изводства всей Ф инляндии. В общем 
можно сказать, что по развитию обра-

батыв. дромышл. А.-Б. г. очепь близко 
лодходит к среднему для Финлян- 
дии уровню, чуть-чуть над ним воз- 
выш аясь. На 1.000 жителей приходи- 
лось в 1905 г.:

>о

въАбо-Бьернебор. губ. 3,46 
во всей Ф инляндии . 3,13

39.3
37.3

S я 
ata ^ 

и и
140
136

И из отде льн. отраслей промышл. 
многия  оправдывают это общеѳ дра- 
вило, но есть, конечно, и такия, ко- 
торы я уклоняю тся от него в ту 
или иную сторону. По сравнениго с 
остальной Ф инляндией, в А .-Б . г. 
достигли боле ѳ значит. разви тия  обра- 
ботка кожи, винокур. и спирто-очист. 
и, в особ., табачное производство; с 
другой стор., боле ѳ слабо разви ты  об- 
работка камня, бумаго-де л. лроизв. ихи- 
мическая промышл. По числу предпри- 
я т ий, количеству рабочих и ц-Ьыностд 
произв. дервое м е сто в ряду  все х 
отраслей обраб. лромышл. дринадле- 
жит обработке  исколаемых и стро- 
ительн. материалов,  за те м ло д е н. 
произв. сле дуют предприятия, заняты я 
обработкой жизненных припасов,  a  
no числу завед. и рабочихъ— предприя- 
тия, заняты я изготовлением м атериа- 
лов и предметов одежды:

обработ. камня и 
глины . . . .

обработ. ископае-

обработ. дерева и 
т. л. матер. .

табачноѳ дроизв. 
пивовар., винок. 

и проч. . . .

«=іCJПСЗоэ
O'О\оса(=L, це

н.п
ро

из
в, 

в 
ты

с.м
ар

.

87 1.808 2.297,6

274 4.377 11.061,8

179 4.313 16.242,6

540 10.498 29.602,0-

404
3

972
564

10.590,2
4.498,6

36 483 2.090,8

443 2.019 17.179,6



Виды Або-Бьернеборгской губ.
II— На Аландских островах.
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обраб. волокн. B e -
щ еств . . . 17 1.711 8.264,8

обраб. кожи. . . 174 933 3.907,3
и зготов . одеж ды . 285 1.210 1.905.5

476 3.854 14.077,6
хим ич. произв. . 46 624 1.471,8
бум агоде л. и гра-

фич. произв . . 50 873 2.572,4
строит. промышл. 88 729 1.434,5

184 2.226 5.478,7

Ct торговой дгъятельности в губ. мо- 
г у т  д ать  не котор. представление све - 
д е ния, касающ. числа торговцев.  На
1.000 жител. приходилось торговд. (в 
1005 г.):

в  Або-Бьерпеб. г . 1.56 2,3 3,86
во всей Ф иш ш нд. 1,67 2,8 4,47

Торговля с течен. времени, п о в и д ии- 
мому, довольно быстро разви вается : за 
десятиле тие 1895— 1905 гг. колич. сель- 
ских торговдев возросло ыа 13,4% , 
a  за  20 л. (1885— 1905) на 41,3% .
Косвениым и приблиз. показагелем  
у ч астия  А.-Б —  ой г —  ии во вне шней 
торговле  м огут служ ить данны я о 
колич. таможен. сборов.  А босская та- 
можня по колич. сборов заним ает 
первоѳ ме сто в г. и второѳ в Фин- 
л ян д ии (в 1905 г .— 6.464,6 ты с. мар.), 
Б ьериеборг (с 813,6 т. м.) —  второе 
в губ. и девятоѳ въ  Финл. Общая
сумма тамож. сборов всей губ. соста- 
вила в 1905 г. 7.716,7 ты с. мар., или 
9,2°/о все х таможен. доходов Фин- 
ляндии. Главны ѳ предметы  экспорта: 
ле с,  масло, гран и т,  рыба; еостав 
ввоза весьм а разнороден  (колониаль- 
ные тов., волокн. мат., руда, различ. 
фабрнкаты). В портах  А. - Б  —  ой 
г — ии сосредоточена значит. часть 
финл. торговаго ф лога: парусн. су- 
довъ— 841 (30,6%  всего ф лота) вме сти- 
мостью в 301,3 тыс. рѳг. т о иин  (49,3°/о 
вме стим. всего флота), паровы хъ— 72 
(10,9%  всего флота) вм е етим остью  в 
59,5 тыс. p e r. тонн (12,7%  вм е стим. 
всего флота).

Наибольшим флотом (по вме стим.) 
обладает Раумо, кот. уступает в  эт.

отн. только Гельсингф орсу и Выборгу; 
Ню стад i i  Або по разм . флота зани- 
мают 4-оѳ и 5-ое ме сто среди все х 
финлянд. портов.  А.-Б. г. обладает 
больш. числом  кооператнв. учреж дений 
и в  этом  отн. превосходит все  
остальны я губ. Ф инляндии. В особен- 
ности вы де л яется  ояа по колич. коо- 
перативн. молочных,  которых в 
1905 г. насчиты валось 74 с 4.848 уч. 
Кроме  того, она име ла 34 торгов. коопе- 
ратива с 5.693 участн., 11 кооп. кассь 
с 222 участн. и 13 разл . кооп. иного 
рода. В 1905 г. кооггср. товарш це- 
ства произвели общих закупок на 
577.711 мар.

В области пароднаго образования, 
как и во многих друг. отнош., А.-Б. г. 
заним ает среднее положение: уступая 
Тавастгус., Выборг. и Нюланд. г-иям ,  
она итревосходит остальны я. По от- 
носит. колич. учащ ихся опа стоит 
близко к средне.чу д ля  Финл. уровню 
и значит. вышѳ средняго д ля  Евр. 
России.

Н а 1.000 ж ителсй приход. учащ ихся:
га оwьЛ ^
5 Й В _

въ Або-Бьерн. губ. . .

(«са
55.2

О»
62,4

во всей Ф и н л я н д ин  . . 58,4 65,9
въ 50 губ. Евр. России. 41,9 48,1

И з все х сельск. общин только 
1 не име ла  начальн . школы. половина 
их име ла не мене е 3 школ.

Во 1905— 6 учеб. году в г-ии име -
лось:

ÀXS3 учащихся.
3

5 er>-* м. п. ж. п. Всего.
средн. гос. 8 115 1.157 536 1.693

„ частн. 8 127 412 819 1.231
пригот. „ 8 34 213 235 448
нач. гор. . ? 213 3.568 3.259 6.827

„ сѳ л ьск .. 387 465 8.463 7.325 15.788
„ д е тск. . 180 ? ? ? 3.776

Сверх того, в  Або име лась вы сш ая 
ж енская ш кола (частн.). Кроме  этих  
общеобразов. учреж дений, население г-ии 
располагало це лы м  рядом  специаль-
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ных учебн. завед.: учительским ин- 
стит. (Раумо), 3 навигац., 2 коммерч., 
7 ремеслен., 2 промышл. училищами ы 
около 10 школ. по разл. отрасл. сел. 
хозяйства. 13. Аписимпв.

Ab ovo (лат., с яйца),с начала.
А б о в ьян ,  Х ачатур,  арм. белле- 

трист и обществ. де ятель, р. в 1806 г., 
учился в Тифлисе  в армянской 
духовной семинарии и вступил было 
в духовенство, ыо его неудержимо тя- 
нуло к науке . и случай дал ему воз- 
можность добиться своих де лей. В 
1829 г. дерптский проф. Паррот явил- 
ся  в Закавказье, чтобы подняться на 
А рарат.  А. вы звался быть его попут- 
чиком и настолько заинтересовал 
его, что П аррот взял юношу в 
Дерпт и дал ему возможность прой- 
ти университ. курс.  Вернувшись 
на родпну, А. эиергично отдался об- 
ществ. де ятельности, открыл свою 
школу, на совершенно новых нача- 
лах;  был сде лан сначала инспек- 
тором уе здн. училищ а в Эриванд, 
a  в 1848 г. тифлнсской семинарии. Но 
в том же году он исчез,  ушел 
из дому, чтобы ннкогда не возвра- 
щ аться в него. Его едш иств. ро.ман 
„Раны Армении “ име ет важноѳ зна- 
чение в истории армян. литературы, 
т . к . автору приходилось бороться 
с болы ш ш и трудностями при вы- 
боре  язы ка и з болыпого числа арм. 
наре чий. В эт. отношении он являет- 
ся предшественником кружка проф. 
Наза рьянца (см. армянская литерат.) 
Отрывки из романа приведеиы в сбор- 
нике  „Армян. беллотристы“. Л. Дэю.

АболицИонисты  (от лат. abolitio, 
анг. abolition, уничтожение), партия в 
Соединен. Ш татах,  стремивш аяся с 
1833 г. к отме яе  рабства (см. раб- 
ство).— Этим же термином обознача- 
70тся противнпки реглам ентадии про- 
ститудии (см. проституция).

Aöome, или Агбоме, глав. гор. быв. 
негрск. корол. Дагомеи, в верхней 
Бвинее , ок. 15.000 жителей. С 1892 г. 
-принадлежит к фраыд. колонии Да- 
гом ее .

А бонеиент (ф рал. abonnem ent), 
удлата  денег вдеред за  право поль- 
зов. в течен. изве стнаго времени 
{обыкновенно — до дондженной це не ) 
какой-дибудь вещыо, надр., ме стом въ

театре , кодцерте  дли дое зд е , книгами 
и з  библИотеки д т. д. Абонентъ— лицо, 
дме ющее A., доддисчик.

Абони (Abony), ме стечко в вен- 
гсрск. комитате  П еш т,  13.529 ж дт.

А бордаж  (фран. abordage), сце - 
дление двух нелриятельских кора- 
блей для руколаш наго боя.

Аборигены (лат.), корендыѳ ж лтели 
страны.

Абортивное ле ченье, способ л е - 
чедья, задающийся це лью лри ломощи 
сдецифич. средств прервать в самом 
дачале  еще перазвивш ую ся боле знь.

Абортивныя средства, средсгва, 
лроизводящ. дскусственный ВЫКИДЬІШ.

Аборт (лат.), выкддыш  (c.-vt.).
Абосскии ииир,  7 м ая 1743 г., за- 

конч. трехле т. войиу России с Ш ве- 
цией;Россия,кроме  додтверж дения  лреж- 
дих дрИобре тений, долучила Кюмен- 
горскую лровияцию, с кре л. Фри- 
дрдхсгамом и Вдльмадстраддом,  и 
кре д. Нейшлот с округом.

Абраванель, см. Абарбанель.
Абрагамович,  Давид,  австрийский 

лолитдч. де ятель, род. в 1843 г. в 
Галиции, армялск. дролсхожд.; в  1881 г. 
пзбран в рейхсрат,  где  дримкнул 
к лольской консерват. д ар тии; в 
1897 г., ло уходе  Катрейна, выбрад 
дрезидентом далаты  дедутатов,  во 
время обструкции не мецкой л ар тии с 
Ш енерером и Вольфом во гл аве  вы- 
звал всеобщее неудовольствие гру- 
бымд нарушениям ипарлам елтских обы- 
чаев.  В ноябре  1907 г. занял  лость 
министра no де лам Галидии в  каби- 
пете  Бека, a дотом в кабидете  Би- 
нерта (ноябрь 1908 г.), в м арте  1909 г. 
вышел в отставку.

Абрагаш a Санта-Клара, августид- 
ский монах (Ганс Ульрих Мегерле), 
знаменитый лропове дник и талантлд- 
вый писатель в  народно-юмористи- 
ческом дадравлении, род. в 1644 г., 
ум. в 1709 г. — Д е ятельдость А. 
почти всеце ло дринадлежит Ве не , в 
которой он дользовался громадной до- 
дулярностыо д влиянием.  Оригллаль- 
ная, дрош икнутая глубоким чувством,  
долная неожиданных и сильных обо- 
ротов,  ре чь А. доражала слушате- 
лей своим ярким дародным скла- 
дом и блестдщдм остроумием.  Одна 
дз таких ре чей: „ Auff, auff, ih r  Chris-
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ten !“ вош ла в соч. Ш иллера „W al
lenste ins L ager“ . Лучш им ироизвед. 
А. считается: „Judas der E rtz-Schelm “ 
(1680— 95гг., 4т.). „Собр. соч.“ вышло в 
1835— 50 гг. в 21 т.

А бразия, термин,  введенный Рихтго- 
феном для обозпачевия морского смы- 
ва  материков.  Процесс этот мо- 
ж ет име ть ме сто лишь прии условии 
длптельнаго  поднятия морского уров- 
ня (положительное движение береговой 
линии). М орския  волны, подмывая и раз- 
рупипя берега, расш иряю т волнопри- 
бойную террасу, преобразовывая ее 
в  подводную равишнут, или так па- 
зы ваем ы й континентальный уступ.  А. 
н грает  весьм а крупиую роль в форми- 
ровании земной поверхности. Сле ды 
абразИонной де ятелы ю сти  в разлпч- 
ные геологические перИоды сохранились 
в виде  несогласно пластующихся оса- 
дочны х отложепий (см. гпрансгрсссгя) 
особенно там,  гд е  в основании та- 
кпх пластов залегает крупнозср- 
нистый обломочный материал.  В . G.

А бракадабра, безсмысл. магич. 
слово, расположепное в виде  тре- 
угольника; не когда пграло роль аму- 
лета, обладающаго силой исце л ять  бо- 
л е зни.

Абраксас,  или Абразакс,  мисти- 
ческое слово, происхождение котораго 
еще не вполне  выяснено, часто встре - 
ч ается  на геммах,  кольцах и т. п., 
находимых в А зии, Е гипте , Испании. 
В своей форме  „абразаксъ“ (aßpaaa:) 
это слово могло обозначать число 365 
и, по утверждеииию Нрш исл, являлось у 
гностической секты базилидиан (II в.) 
названием для т е х 365 небесных 
царств,  в которых,  соотве тств етю  
числу дней в году, проявляет себя 
Б о г .  С другой сторояы, существует 
предположение, что слово А. не соот- 
ве тствовало никакому опреде ленному 
понятию и именно поэтому получило 
широкое распространение среди разлпч- 
пых мистических сект.  Слово А. 
вме сте  с разнообразиыми фантастпч. 
рисунками особенно часто встре чается 
на памятниках средпеве коввя.

Абраииович,  Соломон Мопсеевпч,  
еврейский писатель (изв. под псевдо- 
нимом Менделе Могихер Сфорим,  
т. е. Менделе - книгопродавед) , род. 
в 1836 г. в Минск. губ., учился въ

слудком и ешиботе  (семинарип), зате м 
долго скитался по югу России и Волыни, 
в 1856 г. поступил учителем  в ка- 
зенное еврейекое училпщ е в Каме- 
нец- Подольске , перее хал вскоре  вт> 
Бердичев и с 1860 г. посвятил 
себя вседе ло литературной де ятель- 
ности, жил потом в Ж итомире  и 
Одессе , где  заве ды вал талмуд- то- 
рой. Іиервыя свои произведения (стихи, 
критич. статы и) А. писал на древнѳ- 
еврейском яз., но за т е м перешел 
к разговорпому евр. „жаргону“, как 
языку, наиболе е доступному массе  евр. 
читателей. А. является  выдающимся 
бытописателем русскаго еврейства. 
часто сатириком- публицистом,  при 
чем ои и  охотно гирибе гает к алле- 
горической форме  (напр., в изв. 
„Кляче “, где  под видом загнанной 
клячи изображается все ми гонимый 
еврейский народ,  или в „Sepher Н а- 
behem oth“ — „Книга о животныхъ“). 
Зная превосходно жизнь русских ев- 
реев,  А. во многих своих произве- 
депиях рисует разслоение еврейства. 
и эксплуатацию еврейской бе дноты го- 
родскимп и ме стечковыми заправилами, 
получающими возможность безкон- 
трольно хозяйпичать в еврейских об- 
щинах „черты “, благодаря той атМо- 
сфере  безправия, в которой живет 
еврейский яарод.  Главными героямп 
разсказов А. являю тся не столько от- 
де льны я личности, сколько забитая, 
задыхающ аяся в нищ ете  еврейская 
масса, так что в выводимых А. ти- 
пах заклгочается много спмволпче- 
скаго. А. оказал болыпое влияние на 
жаргониую литсратуру. Глав. произв. 
A.: „Маленький челове ч екъ“, „Отцы
и де ти “, „Фишка Х ромой“, „Путеше- 
ствия Вениампна III“ (юмористич. по- 
ве сть), „Сим и Я ф етъ “ , „И з запп- 
сок Исролика сумасш едш аго“ п др.

Абрамов,  Николай Алексе свич,  
изве стен своими многочисленными 
работами по географ ии, этпограф ии, ста- 
тистике , археологии, политич. и цер- 
ковной нстории Сибири, род. в  1812 г . 
Получив сравнительно скудыое обра- 
зование (уч. в тобольской семин.), А. 
с заме чательным трудолюбием и 
любовью уде лял  изучению родного 
края весь свой досуг,  который оста- 
вляла ему ero хлопотливая служба
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сперва в  качестве  учителя семинарии 
и уе зднаго училища, a  нотом по ад- 
министрации Сибири. А. ум. в 1870 г .— 
Е го статьи  разсе яны по различн га- 
зетам  и журналам:  „Тоб. Губ. Ве д .“ , 
„Изв. Археолог. Общ.“ , „Журн. Мин. 
Нар. ІТр.“ ii гл. обр. в „Страннике “.

АбранИов,  Яков Васильевич,  со- 
врѳменный публицист и и зсле дова- 
тель народной ясизни, род. в 1858 г. 
в Ставрополе  - Кавказском,  образов. 
получил в  ме стн. гимназии и духов- 
ной семинарии, затЬм поступил в 
мед.-хирур. академию, но в 1878 г. 
должен был оставить П етербург и 
курса не окончил,  с 1881 г. начал  
де ятельно работать в „Слове “, „Усто- 
я х ъ “, „Д е ле “ и „Отѳч. З ап .“ . Он 
поме стил в них ряд статей под 
псевдонимом „Федосе евецъ“, касаю- 
щихся различны х сторои иародной 
жизни и особепно жизни расколыш - 
ков,  в которых оп видит людей 
„ищущих правды“, богато одаренных,  
с ие сколысо боле зненным идеализ- 
мом,  который при мягком отноше- 
нии к ним нѳ уходнл бы в фана- 
тизм  и мистицизм,  a влил бы здо- 
ровую, живую струю в народную 
жизнь. Впосле дствии А. писал в „На- 
блюдат.“ , „Неде ле “, „Се в. Ве стн.“ и 
др. изд. В 1884 г. поступил в ста- 
тистич. бюро петербург. зѳмства, по 
лоручению кот. составил описание 
шлиссельбург. и петербург. уу.

А брантес,  Л оретта дѳ Сен Мар- 
теп Пермон,  герцогиня д ’А., род. в  
1784 г. В 1799 г. вышла замуж за 
любимца Наполеона, генерала Жюио 
(см.), и сде лана придворной дамой ма- 
тери Наполеона. Е я салон был са- 
мым оживленным в ІІариже , но 
расточителы иая яшзиь скоро подорвала 
ея богатство. Лишившись в 1813 г. 
ыужа, она принуждена была заняться  
литературой. И здала очень интересные 
„Mémoires, ou Souvenirs h istoriques su r 
Napoléon, la Révolution, le D irectoire, 
le Consulat, l'Em pire et la R estaura tion“ 
(1831— 35) и „Histoire des salons de P a 
r is“ (1837). Ум. в 1838 г.

Абрек,  так назы вались черкесы, 
давшие обе т безумной храбрости и 
полнаго самопожертвования.

Абрмкос,  Arm eniaca vulgaris, дре- 
весное растение из сем. миндальныхъ

с заостренными, удвоенно-зубчатыми 
листьями и бе лыми цве тамн, распу- 
скающимися раныпе ли стьев ;  плоды 
бархатисто-волосистые лтлтовато-крас- 
наго цве та, с гладкой косточкой, на 
каждой стороне  с двум я ребрами 
вдоль края, ii сочииым мясом .  Родом 
пз Кптая. Разводится ради плодов 
в болыпом числе  сортов;  размно- 
ж ается се мепами и прививкой. В 
России культивируется в  средне-ази- 
атск. владе ниях,  в Кры му и на Кав- 
казе . Сѵшеные плоды наз. в Б ухаре — 
урюк,  в  Персии —  шептала. Древе- 
сина идет на токарн. и зде л ия, бро- 
жением сладкаго м яса плодоз гото- 
вят абрикос. водку, a се мена употре- 
бляются кондитерами, как миндаль.

Абрккотин,  ликер и з  абрикосов.
Абрис (не м.), набросок,  чертелс 

какого-либо рисунка одне ми вне шними 
линиями, без т е ней.

Аброгация (лат.), отме на.
Аброта, Abroma, род из сем. стер- 

кулиевых,  полукустарниики, встре чаю- 
щиеся и разводимые в Ост- Иидии, на 
Филиппишских островах и в  Астра- 
л ии, с красивыми две тами. Іиз во- 
локон разлпчны х впдов А-ы (А. 
mollis, A. factuosa и др.) де лают ве- 
ревки, грубыя ткани и т. д., a  такагѳ 
приготовляют бумагу. М. Н .

Аброситы и Алеши, назв. двух 
рот,  сформированных при П етре  Ве- 
ликом в 1695 и 1696 гг.

Абруццскийгерцог,  Луидлси Савой- 
ский, младший сын принца Амедея, 
гердога Аостскаго, род. в  1873 г., из- 
ве стен полярной экспедицией 1899— 
1900 гг. на своей яхте  „S tella P o lare“. 
Перезимовав в  1899 г. в бухте  
Теплица, под 81°33’ се в. шир., экспе- 
диция  в 1900 г. проникла до 86°33'се в. 
шир., на 32 км. дальш е Нансена.

Абруццы-Молизе, область (com par- 
tim ento) в И талии, гористая страна, об- 
разованная Апеннинами, самая се - 
верная часть прелотяго Неаполитан- 
скаго королевства, представляет наи- 
болыпую возвышенность Апеннинскаго 
полуостр. с верш. Гран Сассо д ’Ита- 
лия  в 2.914 м.; о р о тается  Пескарой и 
маленькими горными ре чками; разде - 
ляется на 4 провинции: Киети, Терамо, 
Аквила, образованныя из прежней 

I  неаполитанской пров. Абруцйы, и Кам-
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побассо, называвшуюся прежде Молизе. 
П ростр. 16.529 кв. км., 1.441.551 жит.

A bsarii (среднѳв. лат., от absus, не- 
возде ланный), в государстве  фран- 
ков класс зависимых людей, не по- 
лучивш их м ан за —земельнаго наде ла.

А бсен теи зт  (анг. Absenteeism , от 
absen tee— отсутствуюиций), 1) термин 
д л я  обозначения  постояннаго отсутствия  
зем левладе льцев из их поме стий. 
Зем левладе льческий А. находится в 
т е сной связи с развитием в стране  
крупнаго землевладе ния, являясь час- 
то  даже необходимым результатом  
после дняго, так как собственник 
не скольких поме стий не может,  ко- 
нечно, жить одновременно во все х 
них.  Статистическое изсле дование по- 
казы вает,  что %  отсутствующих вла- 
де льд ев  те м выше, че м крупне ѳ 
их име ния, хотя в отде льных слу- 
чаях  А. наблюдается такжѳ среди сред- 
няго  и даже мелкаго землевладе ния, где  
он обусловлен невозможностью про- 
корм иться с семьей на слишком ма- 
лом участке  и вытекающей отсюда 
необходимостью искать заработка в 
отхожих промыслах.  Невозможность 
или нежелание вести хозяйство лич- 
но влечет за  собой либо передачу 
управления  им наемному лицу, либо 
сдачу име ния  в аренду. После дняя, 
в свою очередь, может быть или 
непосредственной, или все име ниѳ 
сдается в аренду одному лицу, кото- 
рое уже от себя передает части его 
мелким фермерам.  Особенно велики 
вредны я после дствия  второй системы, 
так какь посредник (прланд. „миддль- 
менъ“), становящ ийся зде сь между соб- 
ственником име ния  и мелкими аренда- 
торами-земледе льцами, доводит обык- 
новенно эксплуатацию съемщиков до 
крайней степени. С другой стороньт, 
управление через наемных лиц,  
при отсутствии достаточнаго побужде- 
ния  к совершенствованию вве реннаго 
им хозяйства, можѳт вестн к ру- 
тине , к остановке  или даже пониже- 
нию в разви тии производительности 
име ния. Наиболе е широкое развитие А. 
мы встре чаем  в Римской империи 
времен упадка, a  в настоящеѳ время 
в Ирландии, где  значительно большая 
часть земли сосредоточена в ру- 
ках крупных собственников.  Во-

пиющая эксплуатация, которой подвер- 
гались мелкиѳ ирландские фермеры со 
стороны посредников и управляющих 
име ниями,— особенно до издания  ряда 
законов объѵрегулировании арендпых 
отношений,—факт достаточно пзве ст- 
ный. А. наблюдается также, хотя и 
нѳ в столь значит. разм е рах,  в 
А встрии, в восточ. провинциях  Прус- 
сии и в других странах крупиаго 
зем левладе ния. Относительно 7 вост. 
провинций Пруссии проф. Конрад про- 
извел в серед. 80-х гг. приблизит. 
подсчет,  давш ий сле д. результаты . В 
43,5% им е ний, принадлежащих лицам,  
которыя владе ют 100 гект. земли и. 
боле е, собственники не живут.  В име - 
ниях  лиц,  владе ющих 1.000 гект. и 
боле е, А. достигает боле е 77% , при 
чем  43,5%  таких име ний сдается в 
аренду, a  34,2%  находится в  заве - 
дывании управляющих.  Наконец,  из 
име ний, принадлежащих самым круп- 
ным зем. собственникам (владе ющимъ
10.000 гект. и боле е), в 98,4%  соб- 
ственншш не жмвут;  столь громад- 
ный %  A - a становится понятным,  
если принять во внимание, что 1.799 име - 
ний этой категории принадлежит всего 
46 лицам;  3/4 их сдается в аренду. 
Ц иф ровы яданны яобъА .въРоссиикрайне 
скудны, но и оне  подтверждают связь 
между А. и крупным землевладе нием.  
В зап. Европе  для борьбы с А. в за- 
коподательном порядке  было предло- 
жено обложение отсутствующих осо- 
бым налогом. Установление такого на- 
лога на земли абсентеистов фигуриро- 
вал о и въпрограмме  после дняго австрал. 
министерства Фишера. В рядъли  однако 
такая ме ра может дать большие прак- 
тическ. результаты , если только налог 
не будет очень высокимъ—на что тру~ 
дно разсчиты вать притомъполитич. вли- 
ян ии, которым повсюду еще пользуѳтся 
класс крупных землевладе льцев.

2) А . политический, неявка на парла- 
мѳнтские выборы, обусловленная нѳ со- 
знательньтм,  демонстративным укло- 
нением от них,  (зде сь мы име ем 
де ло с бойкотированием выборов,  
см. бойкот) , a просто равнодушным 
отношением к выборам и их исходу. 
ІІричинами А. чаще всего бывает 
недостатокь общаго политическаго вос- 
питания, непонимание или недостаточ-



03 А бсен тъ —Абсолготизм. 64

ное пониманИо избирателями своего 
гражданскаго долга. Ноэтому в куль- 
турных странах А. не велик.  Он 
характеризует не большѳ 25%  избира- 
телей. Так,  во Ф ранции на выборах 
1898 г. А. составлял 25,2% , в Аии- 
глии на выборах 1906 г.— 23% , в 
Германии на выборах 1903 г.— 24,2% . 
В особенных случаях,  когда от 
исхода выборов зависит то или иное 
ре шеиие важных для населения  во- 
просов и когда п артии прилагаю т 
болыния  усилия  для того, чтобы при- 
влечь к урнам избирателей, про- 
цент А. может падать еще ниже. 
Так,  па выборах 1907 г. в  Герма- 
нии, когда консерваторы и либералы 
де лали все возможное, чтобы разбить 
центр и социал- демократов,  А. со- 
ставлял всего 15°/о. Точно такж е на 
выборах 1907 г. в австрийский рейхс- 
рат,  происходивших впервые на 
основе  всеобщаго избпрательнаго пра- 
ва, процент абсентеистов,  в средн. 
ио всей стране , составлял только 
15,4; особенно низок был этот про- 
цент (4,7— 7,7) в те х областях 
(Ниж. А встрия, Верх. А встрия, Зальц- 
бург, М оравия, Силезия, Ф орарльберг) , 
где  за  неподачу голоса грози т ш траф 
(от 1 до 50 крон) , в ъ ' остальны х 
же он колѳбался между 15%  и 45%  
(Д алмадия). В Б е л ь гии при пересмотре  
конституции в 1893 г., под давле- 
нием католической партии, желавшей 
привлечь к выбораы наимене е созна- 
тельны е элементы населения, А. также 
призпан наказуѳмым;  за  уклопопиѳ 
от участия в выборах без уважн- 
тельны х причин полагаѳтся ш траф ,  
a после  четы рехкратнаго уклонения —  
лишение избдрателы иых прав.  Ненуж- 
ность подобных ме р лучш е всего до- 
казы вается приме ром Герм ании, гд е , 
при отсутствии взы сканий за  уклонение 
от выборов,  процѳнт абсентеистов 
доходит до минимума; так,  Брем ен  
часто давал мене е 10%  абсен- 
теистов. —Наоборот,  в мене е куль- 
турных странах А. больше. Так,  в  
И талии на выборах 1904 г. А. соста- 
влял  38,3% . Там,  гд е  избирательная 
борьба сте снена, А. всегда увеличи- 
вается. Так было в Б о л гар ии при 
Стамбулове , в эпоху господства ре- 
жкма палочников,  в В енгрии — въ

первое министерство Банфи,-—В Рос- 
сии очѳнь трудно установить общий 
процепт А. веле д ствие де леиия  иа 
курии. По отде льным куриям  на вы- 
борах в  первы я две  Думы А. был 
наиболе е значителен для курии мел- 
ких землевладе льцев:  на выборах 
в первуго Думу он составлял 86% , 
на выборах во вторую Думу— 88%  
(иИо Рязанской  губ. 96% ). ІИо город- 
ской курии на выборах в первую 
Дѵму А. составлял 44,3%  (для Поль- 
ши— 39,6% ), по крѳстьянской на т е х 
же выборах всего 28°/о, т. е. был не- 
многим меньше средняго продента 
для культурны х стран Евроды. На 
выборах в третью  Ду.му, всле д ствие 
изм е нѳния  избирательнаго закона, А. 
значдтельно усилился. Обусловлено 
это отчастд невозможностыо лредвы- 
борной аги тац ии, отчасти общей ала- 
тией, охватившей общество лосле  акта 
3 июня 1907 г. А . Дж ивелегов.

Абсентт» СФран. absinthe), ллд аб- 
синт,  вермут,  горький, ароматный 
ликер,  лрдготовл. дреим. в  Ш вейца- 
рил i i  Ф ранцил лерегодкой сдирта с 
лолыныо (A rtem isia Absynthium ), анд- 
сом и лр., или дрдбавлением эѳир- 
ных масел э т иих  растедий; окрашд- 
вается хлорофиллом.  В ллстьях  no- 
лыни содержатся эѳирпое масло и вред- 
ный абсинтин СзоНюОв —  глю козлд,  
дающий лри расщ еплении сахар- глю - 
козу, смолистоо т е ло C21H26O6 и ле- 
туч. масла. При част. улотреблении А. 
весьм а вреддо де йствует ыа нервную- 
систему. Я . Никитинскгй.

А бсида (греч. apsis, лат. absis и ab
sida), в архит.— лолукруглы й вы ступ.  
Од доявдлся в  граждан. римских ба- 
зиликах,  лереш ел зате м в хри- 
стианские храмы, как базиликальнаго, 
так и центрально-кулолы иаготлда, слу- 
жа ме стом для алтаря. В древне- 
хрлстианской, влзантийской, романской. 
и русской архитектуре  А.-—долукруг- 
лая, в готдческой— лолигонная. Ино- 
гд а  к большой главдой А. дрисоедд- 
няют второстепенныя меньшия.

А бсолю тигт,  или абсолютная лю- 
нархгя, в  обычной терминологии,— та 
форма монархии, которая не лризнает 
никакдх ограндчений для носителя 
верховной власти. Еллднек вы раж ает 
ту же мысль другими словами, говоря,.
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что абсолютная монархия  есть госу- 
дарство, „в котором только монарх 
явл яется  непосредственным государ- 
ственным органомъ“. Д ругие органы 
не име ют самостоятельнаго значения, 
ибо их правомочия  все  без исклю- 
чения  восходят к правомочиго мо- 
нарха, как к источнику. П рактиче- 
ския  лоложительныя задачи  очень ча- 
сто прнводят к недзбе ждому само- 
ограничению абсолготнаго монарха, но 
это самоограничение отличается те м,  
что не носит абсолютно-необходимаго 
характера и может в любой момент 
быть взято назад,  ибо в государстве  
не т такого органа, который мог бы 
поме ш ать этому. Таким образом ор- 
ганы, осуществляющие с большей или 
меньшей самостоятельностью  делеги- 
рованныя им абсолютной верховной 
властью  функдии, пользую тся своей са- 
мостоятельностью только фактическн, 
a не юридически. Ю риднческая регла- 
ментация  государствсчинаго строя абсо- 
лютной монархии по этим причинам 
вообще невозможна. У  „конституции “ 
абсолютной монархии отсутствую т и 
не могут не отсутствоватьф ормальны я 
гарантин. Тот принцип, чтопреде лом 
власти абсолютнаго монарха является 
будто бы частное право отде льных 
лид,  не вы держ двает крдтшш, ибо 
в абсолютной монархид даже частдое 
право отде льных лдц,  если оно дри- 
ходит в столкдовение с дринципом 
абсолютной власти, никогда не может 
найти лрочдой фактической защиты. И 
были такия  времена, когда самая воз- 
можность защ иты частды х драв дд- 
дивидуума леред властью  абсолют- 
наго монарха отрицалась и приици- 
диально.

А. немьислим без бюрократил (слд), 
ибо абсолютный монарх нс может лра- 
вить одлн и вынуждед делегировать 
свою власть чиновничеству. Ч е м строй- 
не е бюрократдческия  оргадизации, те м 
А. прочне е лри лрочих оддиаковых 
условиях.  Там,  гд е  королевская власть, 
не обладающая еще правамл A., могла 
опираться на хоропхий бюрократический 
механизм,  А. устанавливался легче. 
Во Франции, гд е  уже лрд Ф ллллле  II 
и Людовике  IX создавалось чиновни- 
чество, тянувш ее к центру, А. укоре- 
нился ыезаме тно. В Англии борьба съ

А. в  XVII в. была успе шна лмедно 
лотому, что страна нѳ знала бюрокра- 
т ии i i  име ла  кре лкое ме стдое само- 
улравление. Чидовддчество—необходи- 
м ая дрлнадлеж ность A., но оно же 
лриводдт к гдбели абсолютную мо- 
лархию, дбо, чуждое отве тстведиости, 
одо с деобычайдой легкостью  забы- 
вает об интересах страны, соблю- 
д ая  только собствениые. Невозмождость 
лодчинить чиновндчество де йствитель- 
ному контролю h создает невозмож- 
ность „констдтуции “ абсолютной мо- 
дархии.

А. лредставляет собою одну из 
древне йших и наиболе ѳ знакомых 
историд государственных форм.  Од 
изве стен нам уже в глубокой 
древдости, на Востоке , но соцИоло- 
гический анализ условий возлдк- 
новения  и существования  восточных 
десдотий в очень болыпой ме р е  за- 
труднед недостатком точных све - 
де ний. Современное состояниѳ науки 
де дает возможности р азгл яд е гь са- 
маго главнаго вопроса: что д е лало 
необходимым десдотическую органд- 
зац ию монархии. Кроме  того, неясио, 
в какой ме ре  де йствие государствеп- 
лых норм встре чало ограндчения 
со стороды эле.ментов теократизма. 
Поэтому д ля  яснаго лонлмания  сущ- 
д о с т ии A., значения  и характера его 
эволюции, удобне е всего оставаться 
в кругу хорошо лзве стных нам 
явлений евролейской истории.

А. был необходимостыо в изве ст- 
ный лсторлческий момент.  Организа- 
ция  государствендой властд  в изве ст- 
ный момент должна была лолучить 
имеишо характер А. Всякий другой 
строй протлворе чил бы социальной 
обстановке . Ф еодальное дробление го- 
сударственной власти было необходи- 
мостью в элоху расцве та  натураль- 
наго хозяйства. Когда ломе стье мо- 
жет обезпечить себе  самодовле ю- 
щее хозяйствеш ю ѳ сущ ествование д 
де нуж дается в  обме не , чтобы ло- 
лучить предметы первой необходд- 
мости, барод ѳстестведно становится 
государем и очень мало заботится о 
своем верховном сюзереде , короле  
(см. феодализм) . Наоборот,  когда 
хозяйствеяная автономия  ломе стья 
разруш ается, когда в экономический

3



67 Абсолютизии. 68

оборот вторгается обме н,  появля- 
ются рыыки, умножается количество 
городов,  как дентров торговли и 
промышленности,— долитическая само- 
стоятельность феодальнаго барона не 
ыожѳт существовать. Оживление тор- 
говли знаменует переход к денеж- 
ному хозяйству, и в частно-право- 
вых отношѳниях деньги всѳ болыпе 
выполняют ту функцию, которую 
раныпе выполняли нѳпосредственные 
иродукты. На деньги приходится 
переводить все  повинности. Это ве- 
дет,  во-первых,  к освобождению 
крестьянства (cui.), т. е. к лодры- 
ву содиальной силы феодальных ба- 
ронов,  a  во-вторыхъ— к новой орга- 
низации государственнаго хозяйства. 
После днее вы зы вается также и дере- 
ме нами в военной технике  и деобхо- 
димостыо пользоваться услугами лаем- 
ников.  Все это вме сте  создает со- 
словно-дредставительные органы, ту 
машину, досредством которой цен- 
тральная власть долучает необходи- 
мыя ей денежныя средства.

Сословная монархия  знаменует но- 
вый этап в развитии государствен- 
ности. И дея феодальной дробности сту- 
ш евы вается деред идеей земскаго 
единства, олицетворяемаго представи- 
тельством все х трех чинов в 
одном учреждении. Символом зем- 
скаго единства становится король. Те- 
перь это уже— не первый между рав- 
дыми, a безусловно над все ми сосло- 
виям и стоящий государь.

Эдоха сословной монархии есть 
эпоха расцве т а  городов и уладка фео- 
далов.  Города становятся центрами 
хозяйствеяной жизни, одоле вают, — 
где  съдомощьюкоролевской власти .где  
самостоятельно,— мелкую, a частыо и 
крупную феоДальную знать и стано- 
в ятся  главною финансовой опорою го- 
сударства. Но города своей зкономи- 
ческой или, говоря точне е, торговой 
долитикой (см. город)  обостряют лар- 
тикуляристския  тенденции во все х 
странах,  хотя принцидыпартикуляриз- 
ма носятъуж е нефеодальны йхарактер.  
Между те м,  географическия  открытия  
в X V  в. и вызванная ими революция 
на товарном и денежном рынке  
властно диктуют лѳреход к хозяй- 
ству нацИональному. В течение всего

XV I в. идет борьба между лринцилами 
лартикуляризм а и нацИонализма в хо- 
зяй стве . И когда досле дний одерживает 
верх,  государственной власти лред-  
явл яется  трудная задача— защ иты на- 
цИональнаго хозяйства страны. Д ля 
этого ыеобходимо было укре длениѳ тер- 
риториальнаго единства, устранение фео- 
дальной дробности власти, искоренение 
всяких дартдкуляристских тенденций. 
Средствамл, находящимися в раслоря- 
жении королевской власти, эта  задача нѳ 
м огла быть вылолнена. Нужна была 
власть, облеченная болыпими лолно- 
мочиями, незавнсимая от сословнаго 
дредставительства. Таково лроисхо- 
ждение A. XVI ве ка. Классом,  вло- 
жившим в руки королевской вла- 
сти остры й меч A., мог быть только 
торговый и дромышленный класс,  
т. е. та  часть третьяго  сословия, кото- 
р а я  была дредставлена в лредстави- 
тельны х учреждениях.  Таковъхарак- 
тер ,  налр., орлеанскаго ордоданса 
1439 г., велшсой хартии французскаго 
абсолютизма. Если Англия  осталась вне  
рамок этой эволюции, то э т о  объяс- 
няется  те м,  что, благодаря островному 
положению, страна могла не бояться 
в такой стедени разруш ения  своего 
нацИональнаго хозяйства.

Идеи и лриемы, использованные 
д л я  новой организации государствен- 
ной власти, были двоякаго рода. 
Во-дѳрвых,  укоренению идей А. со- 
де йствовало римское драво, реци- 
лированноѳ благодаря настоятельной 
нужде  в юридических нормах,  от- 
ве чающих потребностям сложнаго 
обме на (см. рецепция  римскаго права). 
Когда, благодаря этому имлульсу, 
ю ристы стали изучать Д игесты , оыи 
без труда дашли там  и придципы 
A. Quod principi placuit, legis habet 
vigorem — одной этой римской формулы 
было достаточно для того, чтобы кон- 
струировать теорию А. Но этим нѳ огра- 
ничивалась сокровищница дриме ров,  
из которой могла чердать монархия 
в своем стремлении к А. И талия, где  
торговля и дромышленность расдве ли 
раныпе, ч е м где -либо, избавилась 
радьш е других и от феодализма. 
В XIV и в X V  вв. на итальян- 
ской дочве  расцве ло такое множество 
маленьких абсолютных монархий,
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и тальян ские тираны  обогатили мир  
таким  изобилием практических ре- 
цептов управления, что ггри органи- 
з а д ии А. нужио было только добросо- 
в е стно справляться с те м,  как по- 
ступали  в том или ином случае  
Висконти и Сфорца, Альбицди и Ме- 
дичи , Анжуйцы и Аррагонцы. К  
том у же итальянский городской мелко- 
травчаты й  А. не замедлил дать и 
теорию А. —  доктрину Маккиавелли 
(cat.)- He 'даром  идеологи и практики 
вне итальяыскаго А. были поклонни- 
кам и автора „P rincipe“. Оигь давал  
им в своих книгах готовыя ука- 
за н ия, составленныя на основании хо- 
рошо изученнаго и зр е ло обдуманнаго 
опы та И талии. Людовику XI или Томасу 
Кромвелю не приходилось самим за- 
дум ы ваться над т е ы,  как поступать 
в том или ином случае .

В X V I —  ХѴІП ве ках А. в 
той или иной форме  бьии  пережит 
все ми странами Европы. Наиболе е яр- 
кий расцве т его приш елся на долю 
Ф рапдии и Испании. Во Ф рандии уже 
Людовик XI начал систематически и 
сознательно укре плять идею самовла- 
стия. Одираясь на ордонанс 1439 года, 
ои сокрупшл крупных феодалов и 
подчинил своему влиянию крупные 
города. Б го ближайшие п реем н тш —  
К арл V III и Людовик XII, заняты е 
войнами, не продолжали его д е ла. 
Ф ранциск I наложил на дворянство 
золоты я це пи и заставил его забы ть 
в вихре  придворных увеселений о 
сословыых правах.  ІІри нем парла- 
менты и сословия  свыкаются с мыслью, 
что король выше законов и что ор- 
донансы не связы ваю т королевской 
воли; при нем п оязляется формула 
A.: car tel est notre bon plaisir. Религи- 
озны я войны оживили оппозидию сосло- 
вий (см. гугеноты), но всле д зате м 
Генрих IV, Риш елье, Людовик XIV 
вознесли принцип А. на небывалую 
высоту. При Людовике  XV начинается 
дадениѳ французскаго A., a при Лю- 
довике  XV I он руш ится оконча- 
гельно,

В Й спании начало А. было положено 
Изабеллой и Фердинандом.  Карл V, 
сокрушивший возстание коммунеров 
cat.), укре пил А.,Филипп II довел 

его. до кульминацИоннаго пункта. Въ

его руках А. вьгродился в  уродливую 
деспотдо. В Аыглии, гд е  юридически 
А. ые возрождался, ибо сущ ествовал 
без перерыва парламент,  ограничива- 
ющий королевскую власть, фактически 
был перИод A., охватывающий царство- 
вания  Генриха VIII, Эдуарда VI, Марии, 
Елизаветы  и первых двух Стюартов.  
Парламент находился в полном под- 
чинении y королей, безпрекословно ис- 
полнял королевскую волю и не ста- 
вил серьезных преград личному 
управлению. Первая революция  сразила 
A., вторая возстановила на боле е 
прочных основах конститудИонньий 
порядок.  В австрийской вотчине  гер- 
манскаго императора и в П руссии не - 
сколько поздне е установились те  же 
порядки неограниченнаго самодержа- 
в ия.

На какой почве  вырос и че м дер- 
ж ался A.? Отве т на этот вопрос от- 
части заклю чается в изложении (см. 
выше) той эволюции, которая привела 
к А. Необходимость энергичной за- 
щиты нацИональнаго хозяйства конден- 
трировала власть, и перИод перваго рас- 
цве та А. всюду сопровождается именно 
запдитою нацИональнаго хозяйства.. Эко- 
номическою политикою А. был меркан- 
тилизм,  заимствованный y свобод- 
ных городов и плохо отве чавш ий 
условиям ънацИональнаго хозяйства; спо- 
соб защ иты был неправильный, но 
сознание ея необходимости есть факт 
повсеме стный. А. держ ался однако 
не только этим.  Абсолютная власть, 
лишив старпиия  сословия  политиче- 
ских прав,  мудро оставила в их 
руках социалъное г о с иИод с т в о  и без 
колебаний стаыовилась на их сторону. 
когда этому господству что-нибудь 
угрожало. Это не только примиряло 
дворянство и духовенство с A., но 
заставляло их энергично его поддер- 
живать. Л^ивя в  мире  с классом 
торговым.  в союзе  с землевла- 
де льческим,  А. мог не бояться 
ничего. Всякия  покушения  на него без- 
пощадно подавлялись. На этой почве  
создалась теория  А. Она пропове ды- 
вала божественное происхождение ко- 
ролевской власти, приписывала ей 
це лый ряд аттрибутов,  гармониро- 
вавших с презумпцией ея божествен- 
ности и совершенно безспорных,  разъ
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лрезумлция была допущена. Главные 
пункты этого учения, теоретиками 
котораго были Боден,  Боссю эт,  Лю- 
довик XIV, Ф ильмер и др., состояли 
в  сле дующем:  Король правит и
властвует над государством.  Ему 
принадлежит право распоряж аться 
личностью подданных,  y которых 
не т никаких,  ни политических,  ни 
гражданских прав.  Королю принад- 
лежит право собственыости над иму- 
ществом церкви и мирян.  Возстание 
против короля и неповиновение ему— 
не только преступление, но и гре х.  
„Воля Бож ия  такова,—говорил Людо- 
вик X IV ,— что тот,  кто рожден под- 
данным,  должен повиноваться без- 
ирекословно“. В ласть короля еще по- 
тому неограничена, что оти  „наме ст- 
ник Б о га “, по выражению Боссюэта. 
Не т иичего удивительнаго, если со- 
временники в е рили и в то, что королю 
передается власть исце лять больных 
своим прикосновением и де лать не - 
которыя другия  чудеса.

Теория  ѳта держалась, пока стоял 
незыблемым A. A он мог дер- 
жаться, пока были в наличности 
условия, его вы звавш ия и поддержи- 
вавш ия. Эти условия  в XVIII ве ке  
начали исчезать. Одновременное по- 
кровнтельство торгово-лромышленной 
де ятельности и дворянскому землевла- 
де нию, покоящемуся на кре постном 
строе , было возможно до те х пор,  
пока хозяйственная эволюция  не при- 
вела к р е  шительному конфликту между 
торговлей и промышленностыо, с одной 
стороны, и кре постническим земле- 
владе нием,  с другой. Торговля и лро- 
мышленность в XVIII ве ке  сде лали 
огромные успе хи. Б урж уазия  стала 
т е снить зем левладе льческий класс,  и 
королевская власть долж набы ла прийти 
к заклю чению, что, если она станет 
на сторону дворянства, она должна бу- 
дет погибнуть. Чтобы спасти себя, что- 
бы отстоять свой A., королевская власть 
де лает третьем у сословию уступки за  
счет землевладе льцев.  Это — пора 
т. наз. просве щеннаго А. Просве - 
щенныйА.— власть неограниченная и нѳ 
уступаю щ ая подданным никаких по- 
литических прав,  но она старается 
в этих рамках обезпечить поддан- 
ным права гражданския  и уравнять

их юридическое лоложелие наперекор 
сложившимся исторически сослов- 
ным и корпоративным правам.  Он 
боретсяс дерковыо д дворянскдми лрл- 
вдлегиями, создает равное для всЬ х  
гражданское право, дает свободу сове - 
сти, поднимаетъуровеньдароддаго обра- 
зования. Д е л ается  это для того, чтобы 
ублаготворить не которымд уступками 
кре ляуицее третье  сословие за  счет 
осуждеилыхъэволю цией двух старших 
сословий. „Всѳ для народа, дичего по- 
средством народа“.

Этот комдромдсс име л це лью 
отдалить момент,  когда неминуемо 
придется поде ли ться  с „народомъ“ и 
правамд лолитическими. To обстоя- 
тельство, что лросве щенный А. в  
одно и то же время явдлся чуть не во 
всей Евроле , в  И сладии, П ортугалии, 
Австрии, П руссии, Ш веции, Д анил, Рос- 
сии, что даже Ф радция  де осталась 
чужда лолитике  лросве щенпаго A., хотя 
там и не было яркой фигуры лросве - 
щеднаго монарха или его министра— 
указы вает на то, что эволюдия носила 
обще-евродейский характер.  Но ком- 
промисс не спас А. Абсолютная форма 
лравления самым ре ш дтельдым об- 
разом лротиворе чит интересам бур- 
ж уазии. Ола не дает деобходимаго про- 
cTojm для торговой и лромышлендой 
де ятельности,ибо не м ож етъотказаться 
от реглам ентации все х сторон обще- 
ственной ждзни. Так как,  дале е, 
абсолютная монархия  все-такя связана 
с крулно-землевладе льческим клас- 
сом безчисленными узами, отчастн 
сложившимися исторически, отчасти 
обусловледными общдм экономиче- 
скдм интересом,  она не перестает 
локровительствовать ему, не ме ш ает 
ему эксллуатировать земледе льче- 
ское яаселение, уменыпает этлм  ло- 
кулательлы я силы населения  и сулсд- 
вает внутрендий рынок.  При А. не т ,  
накодец,  никакой гарантии, что будет 
лравильно вестись государствендое хо- 
зяйство, ибо народныя деньги безкол- 
трольно расходуются на нелроизводд- 
тельны я це ли и убивается государ- 
ствед. кредит.  Вот лочему бурж уазия, 
как только ода приходила к созданию 
своих интересов,  старалась р азд е - 
латься с А. Окре лдувш ая буржуазия 
локончила с ним сначала во Фран-
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ц ии, потом и в других  странах.  
Тщетно объединившиес я  представители 
европейскаго А. старались в 1813— 
1815 годах вновь укре пить основы ста- 
раго  порядка, тщ етно в не которых 
государств. (напр., в  П руссии) думали 
отдалить час кап и тул яд ии неограничен- 
ной власти широкими реформами. А. 
ф атально портил и искаж ал лучш ие 
реформаторские замы слы . В тѳчепие 
XIX в. под напором народных тре- 
бовапий А. исчез из Европы, за  ис- 
ключением России, Ч ерногории, Турции. 
Россия  формально р а з д е лалась с А. 
и перешла к тому, что  один не мед- 
к ий ученый назвал  мнимым консти- 
туц Ионализмом,  в 1905 г.; Черногор.— 
в 1905 г., Турция — в 1908 г. В 1905 г. 
введена конституция  и в Персии. И з 
болыших государств нри абсолют- 
ном правлении остается  только Китай. 
См. Jellinek, „A llgem eine S taatslehre“ 
(2 изд. 1905 r.); R. Schmidt, „Allgemeine 
S taa ts leh re“, t . 2, ч. 1 (1903); Koser, 
„Die Epochen der absoluten  M onarchie“ 
(„H ist. Zeitschr.“ B. 61, 1889); Hitier, „La 
doctrine de l’absolu tism e“ (1903); Apda- 
шев,  „Абсол. мопархия  на Заладе “ 
(1908); Каргъев,  „Западно-европ. абсо- 
лю тная монархия  XVI, XVII, XVIII вв.“ 
(1908). А . Дживелегов.

Абсолютная тузы к а  (чистая, без- 
ирограммная),музыка самапо себе , без 
отношения  к другим искусствам или 
какому бы то шг было сюжету (так 
наз. „программе “). Ей противопола- 
гается  музыка программная (т. е. иллю- 
стрирую щая изве стный сюжет,  про- 
грамму), кзобразительная, живописую- 
щая. 10. Энгель.

Абсолютная тенипература. Причина 
тепловых явлений, как учит совре- 
мѳнная физика, кррется в движении 
мельчайш их частидъ— атомов и мо- 
лекул,  составляющих материальны я 
те ла. Тепловое состояние те ла— его тем- 
пература-—характеризуется скоростью 
этдх движений (см. газы, теплота); 
че м эта  скорость больше, т е м тем- 
пература выше. М ыслима такая низкая 
температура, при которой молекулы 
ге ла не совершают больше движений, 
no находятся въпокое . Эта температура 
назы вается абсолютным нулем.  Поня- 
т ие о положении А-аго н-я на нашей 
обычной температурной скале  Ц ельсия

можно получить из явления  расшире- 
ния  газов;  оказывается, что абсолют- 
ный нуль лелшт на 273° Ц. ниже точки 
таян ия льда. Новая скала температур,  
получаюицаяся, если начать считать 
температуры в градусах Ц. от 
А-аго н-я, назы вается абсолютною ска- 
лою, a пзме ренныя таким образом 
температуры— абсолютными. Если ка- 
кая-нибудь темдература в скале  Ц. 
равна t, то та  же тем лература в абсол. 
скале  Т =  t+ 2  7 3°, ii  наоборот,  t= T — 273°; 
так,  напр., температура кипе ния  воды 
(100° Ц.) в абс. скале  равна 373°. А-ая 
скала темдератур нграет важную 
роль в теории тепла, и введение А-х 
температур в ея учения  значительно 
упрощаѳт разсмотре ние многих во- 
просов. —Наинизшая А. т., достигнутая 
в  настоящее время, составляет 4,3° 
(температура кипе ния  ге л ия, впервые 
обращеннаго в жидкость лейденскнм 
физиком Камерлингом Оннесом 10 
июля 1908 г.) и даже 3° (температура 
киие ния  гелия  под давлением в 10 мм. 
ртутнаго столба). Можно думать, что 
температура междулланетных про- 
странств немногим отличается от 
абсолютнаго нуля. А. Бачинскгй.

Абсолютный (лат.), неограничен- 
ный, совершенный; в  переносном 
смысле , безусловный, безотноснтель- 
ный, в противоположность относитель- 
ному, условному. В таком значении 
термин А. широко распространен в 
философии, метафизике , физике , мате- 
матике  и др. науках.

Абсолютныя права, в противоиИо- 
лолспость относительным иравам,  — 
т е  граледанския  иирава, которым,  в 
каждом отде лыю м случае , соотве т- 
ствует обязаиность все х и каждаго. 
Сюда относятся: лрава веицныя или 
вотчинныя (напр., право собственно- 
сти), права исклю чителыиыя (напр., ав- 
торское право) и ирава личной власти 
(напр., право родительское, опекунское).

Абсолют,  метафизический термин 
для обозначения  понятия  абсолютыаго, 
мыслимаго само no себе .

Абсолюция (лат.), юрид. термин:  
освоболсдение, оправдание; в церковн. 
праве — отлущение гре ховънаисдове ди.

АбсорбцИотетр ,  лрибор для опре- 
де ления  поглощаемости газов жидко- 
стями. И зве стен,  напр., А. Бунзеда,
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Абсорбция, явление поглощения  га- 
зов жидкими или твердыми веще- 
ствами. Степень А-ии газов жидкостями 
зависит от природы обоих веществ;  
она увеличивается с понижением 
тем дературы  и в  очень значительной 
степени зависит от давления  газа. 
Так,  1 литр воды при 15° Ц. погло- 
щает всегда 1 литр углекислоты, 
под каким бы давлением после дняя 
ни находилась; но так как,  по закону 
Бойля-М арИотта, количества газа, зани- 
мающия  один и тот же объем,  ра- 
стут лропорцИонально давлению, то и 
ве совоѳ количество углекислоты, по- 
глощаемоѳ 1 литром воды, дропорцИо- 
нальыо давлендо газа  (лри той же тем- 
пературе  его)— закон Гепри. 1 объем 
воды поглощает при 15° Ц. 727 объе- 
мов аммиака, 450 объем. хлористово- 
дородн. газа, 43,5— се рнистой кислоты, 
3,25— се рнистаго водорода, 1— углеки- 
слоты, 0,03—кислорода, 0,014— азота. 
Наименыпей растворимостыо 'в  воде  
обладает гелий (0,0073 объема в 1 об. 
воды при 18° Ц.). 1 объем алкоголя 
поглощает 3,2 объема углекислоты. 
Ч исла эти, отнесешиыя к 1 объему 
поглощающей жидкости, называю тся 
коэффициентами А -ии. Из сме си газов 
жидкость иоглощает такое количество 
каждаго газа, кот. соотве тствует да- 
влению, какое он бы име л,  если бы 
один занимал весь объем сме си 
(закон Дальтопа). Так,  количество 
доглощаемой углекислоты не возра- 
стет,  если в занимаемое ею над 
водой пространство ввести другой газ ,  
наприм., атмосферный воздух.  Погло- 
щение углекислоты океанической водой 
является  обстоятельством,  регулирую- 
щим содержание ея в атмосфере . 
Между прочим найдено, что над океа- 
нами воздух содержит меньшѳ угле- 
кислаго газа, че м над сушей. Как 
изве стно, 100 объемов воздуха содер- 
жат в себе  21 объем кислорода и 
78 объем. азота; если бы коэффидиенты 
А-ии обоих этих газов были равны, 
то поглощенный водой воздух не из- 
ме нял бы обычной пропордии своих 
составных частей; но такъ как  коэф- 
фициент А-ии кислорода больше, че м 
азота, то доглощенный водой воздух 
богачѳ кислородом,  че м атмосфер- 
ный,—в нем 35 процент. по объему

кислорода и 64— азота. Это обстоятель- 
ство име ет свое значение для жизни 
снабженных жабрамн водяных живот- 
ных,  которыя дышат поглощенным 
водой воздухом.  Вода поглощает прд 
0 ° — 1,8 объема углекислоты, при 15°, 
как указано,— 1 объем,  при 20°— 0,9 
объема; доэтому лри нагре вании воды 
часть газа, доглощ аемаго жидкостью, 
уходит,  и кипячением можно совер- 
шенно удалить болыпинство логлощен- 
ных жидкостью газов.  Наоборот,  
не которые металлы, как серебро и 
ме дь, которые в расплавленном со- 
стоянии поглощают кислород воздуха, 
при охлаждении вы де ляют его, при 
чем быстро вы де ляющияся  частички 
газа  отчасти разбрызгиваю т жидкий 
еще м еталл тончайшими каплямн. 
Твердые м еталлы  также обладают сло- 
собностыо логлощ ать газы  и удержи- 
вать их в  этом состоянии. Так,  
1 объем м еталла далладия может 
логлотить до 1.000 объемов водорода. 
Платина, желе зо и другие металлы в 
калильномъж ару доглощ аю тьводород,  
a  желе зо легко поглощает также окись 
углерода, СО; газы  эти удерживаются 
зате м и при обычной температуре . 
Этого рода явления называю тся окклю- 
зией.— Вообще, все  тверды я вещ ества 
в изве стной степени обладают сдо- 
собностыо сгущ ать на своей ловерх- 
ности окружающие их газы ; каждоѳ 
те ло, находящ ееся на воздухе  или в  
атмосфере  другого газа, покры вается 
на своей доверхности слоем сгущен- 
наго газа , который те сно прилипает 
к те лу и может быть удален лишь 
после  тщ ательпой чистки спиртом,  
угольным порошком и т. п. Этот 
особый вид А-ии (т.-наз. адсорбция) 
зависит от величины поверхности 
поглощающаго вещества и особенно 
заме тно проявляется в пористых 
веществах (древесном угле ), так 
как сте нки безчисленных пор обра- 
зуют громадную поверхность погло- 
щеыия. 1 объем древеснаго угля по- 
глощ ает при 0° 18 объемов кисло- 
рода, при 185° (температура жидкаго 
воздуха)— 230 объемов.  Так как по- 
глощаемый прн этом газ  сгущ ается, 
то выде л яется  тепло, которое монсет 
поднять температуру до самовоспла- 
менения.— Ср. газы. А . Бачинский.
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Абсорбция, или поглощение лучей  
свгьта, см. теплота, свгът,  спектраль- 
ный анализ,  цвгьта.

Абстрактное обязательство, та-
коѳ, которое име ет юридическое бы- 
т ие в  силу факта своего установления, 
бѳз отношения  к своему основанию. 
Главн. случай в совремѳнном праве  
— вексель.

Абстракты (лат. A bstracta), ле кар- 
ственные препараты, получаемые про- 
це живанием через л е карств. веще- 
ства спирта и прибавлением к про- 
це женной жидкости молочнаго сахара; 
де йствуют сильне е, че м взяты я  для 
приготовления  их вещ ества (A bstrac
tum  Aconiti, Belladonnae и irp.).

Абстракция (лат.), объекть мышле- 
ния, полученный путем отвлечения  
(см.). В широком смысле  А-ей мож.
б. названо всякоѳ понятиѳ, как не за- 
ключающее в себе  индивидуальных 
признаков и не отве чающее никакой 
опреде ленной вещи. В ъте сном смысле  
А-ей называют понятие, обозначающее 
нѳ вещь, a качество, состояниѳ или от- 
ношение между вещами.

А бсурд (лат.), неле пость, то, что 
противоре чит самому себе  илк обще- 
признанной истине . Reductio ad absur
dum, приведение к неле пости, способ 
доказательства истинности какого-ни- 
будь положения  путем доказательства 
того, что положение, ему противополож- 
ное, приводит в  своем логич. вы- 
воде  к неле пости; часто приме н. 
Евклидом.

А бсцесс (лат.), см. нарыв.
А бсцисса, см. координаты и высшая 

математика.
Абт,  Франц,  не м. композптор,  

род. в 1819 г.; в 1855— 81 гг. был 
придворным капельмейстером в 
Браунш вейге ; ум. в 1885 г. Многия  
из его пе сѳн (Lieder) прИобре ли в 
Германии широкую популярность.

Абу (араб.), отед,  составная часть 
арабских собственных имен,  напр.: 
Абу Талебъ—отед Талеба.

Абу, горное плато в Раджпутане  
(Брит. Индия). Климат. станция  англи- 
чан,  ме сто паломничества джайнов.  
Наивысшая точка— 1.723 м. Знаменитые 
туземные храмы.

Абу (About), Эдмон,  франц. писа- 
тель, род. в 1828 г., посе щал въ

1851 г. франц. школу в Аѳинах,  в 
1853 г. вернулся в Париж и отдался 
литературе . Его дрославили ужѳ дер- 
вы я яроиз.: „La Grèce contem poraine“ 
(1854) и роман „Tolla F éra ld i“ (1855). 
З а  ними после довали ром.: „Le roi 
des M ontagnes“ (1856), „G erm aine“ (1857), 
„M aître P ie rre“ (1858). Пребывание в 
Риме  в 1858 г. добудило его вы- 
пустить памфлет,  направленный про- 
тив све тской власти лады: „La que
stion Rom aine“. И з других романов 
лучш ий „Madeion“, изображающий брак 
жаднаго ростовщика с расточительной 
куртизанкой. По политич. убе ждениям 
А. был уме рендый бонапартист во 
врем я Империи и уме ренный республи- 
канец после  ея крушения. Основал 
вме сте  с Сарсе газету  „XIX siècle“, 
в кот. нападал на ультрамонтан.  
Боролся с натурализмом Зола ро- 
маном „Le rom an d ’un brave hom m e“ 
(1880); написал ещѳ дамф лет „Le 
p rogrès“ (1864). Ум. в 1885 г.

Абу-Бекр,  дервый халиф,  род. 
ок. 573 года, один из дервы х 
дримкнул к М агомету со своим 
громадным богатством и сде лался 
его ве рным сподвижником.  Ок. 620 г. 
М агомет женился на дочери A., Аише . 
После  смерти пророка (632) избран 
халифом и, справивпшсь с внутр. 
усобицами, сталъраспространять ислам 
мечом.  При нем впервые стал  со- 
бираться в одно це лоѳ Коран.  Ум. в 
634 г.

Абуга, ле в. прит. Тобола, 325 в. теч.
А бу-Гатед,  гор. в Нубин, на Ни- 

л е , 190 км. се верне ѳ Бербера.
Абукир,  древн. Іханоп,  примор- 

ская деревня близ А лександрии вь
Н. Египте ; зде сь аигличане, под 
начальством Нельсона, разбили 1 и 
2 авг. 1798 г. французский флот;  
25 июля 1799 г. Бонапарт одержал 
близ А. на суше  побе ду над тур- 
ками. В марте  1801 г. англичане, 
вновь овладе в фортом,  прогнали 
французов,  кот. досле  этого очи- 
стили Египет.

Абулия (греч.), отсутствие воли, на- 
блюдаемое, напр., при истерии и при 
других психозах и психоневрозах.

Абул,  Большой (10.826 ф.) и Ма- 
лы й (9.170 ф.), горы в Кутаис. г у б , 
ахалцых. у.
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Абуль - Аля - эль - М а’арри, араб. 
поэт,  род. в 973 г., в д е тстве  ли- 
ш ился зр е ния, но те м нѳ ыене ѳ по- 
лучил хорошее образование; в 1008 г. 
поселился в Б агд ад е . Ум. в 1057 г. 
Ю ношеския  его стихотворения, хотя и 
своеобразныя по форме , носят огпе- 
чаток вл ияния  Мотанаббия  (см .), от 
кот. он освободился в  произведени- 
ях  боле е зр е лаго  перИода, дроникну- 
тых р ел и гИозн. свободомыслием,  глу- 
бок. ссрьезностью  и мрачным иесси- 
мизмом.  См. арабская литература.

Абуль - Вефа, персид. математик 
и астроном,  рсд. в 939 г., жил 
в Б а гд а д е ; и зве стен работами по 
тригонометрии н практической астро- 
номии (ему иногда прш ш сывается от- 
кры тие большого неравенства в движе- 
нии луны, т. наз. вариадии). Ум. в 998 г.

Абуль-Гази, Мухаммед- Б агадур ,  
хивинский хан,  род. в 1605 г., ум. 
в 1665 г., автор генеалогической 
истории турок (на джагатайском на- 
р е чии), впервые напечатанной в Ка- 
зани в  1825 г., зате м в ІІѳтербурге  
в 1871— 74 гг. с пѳреводом Деме- 
зона на франц. язы к ;  на н е мецкий 
переведена Мессершмидом (1870), 
на русский яз. перевед. первая часть 
Саблуковым („БиблИот. восточных 
историковъ“, 111 т., 1854 r.).

Абуль-Касим (Альоуказис,  Абуль- 
казис) , знам. арабский врач ,  живший 
в конде  XI в. (ум. в Кордове  в 
1106 г.). Главное его произвед. „Alta- 
srif“ представляло собою энциклопедию 
медицины и особенно це нилось за  свой 
хирургический отде л.  Эта часть в  
XII в. была перевѳдена на латинск. яз. 
и в течед ие не ск. ве ков считалась 
основн. руководством по хирургии.

Абуль-Феда, арабский историк и 
географ ,  род. в  1273 г. в Дамаске , 
отличился в битвах с монголами, 
долучил от египетскаго султанакня- 
жество Гам ат в  Сирии. И з его со- 
чинений, написанных по-арабски, пе- 
реведены отде льно: „H istoria anteisla- 
n iica“, „De v ita  e t rebus gestis  Moham- 
m edis“ , „A nnales m nslem ici“ , „Tabula 
S y riae“ , „Descriptio A egypti“, „Arabiae 
descrip tio“. Ум. в  1331 г.

Абу-Новас,  один из лучш их 
араб. лириков,  род. в 762 г.; ум. 
около 810 г. Сборник его стдх.— „Дп-

ванъ“ —  напеч. в Б ей руте  (1884) и 
перев. на не м. я з . Кремером;  „Пе сни 
о вине “ изд. А львардтом  (1861). См. 
арабская литература.

Абу - Ситбель, не сколько утесов 
на л е вом берегу Нила, между пер- 
вым h вторым водопадами, с двумя 
храмами, вьисе ченными в скале  при 
Рам зесе  II в честь  его и царицы 
Нофратери; храмы  со своими колос- 
сальными статуям и принадлеж ат к 
величественне йшим пам ятникам  дре- 
вне-египет. архптектуры  ии ваян ия.

Абу-Темииам,  знамен. арабск. поэт,  
род. ок. 807 г., ум. в  846 г. Сбор- 
пик „Х амаса“, составленный им из 
произведений его предтественников и 
собств. стпхотв., пме ет большое зна- 
чение в истории араб. литературы .

Абу-тиг,  порт на Н иле , 11.183 
ж иит .

Абушер (Б уит р) , важне йш ий пор- 
товый гор. П ерсии, в провинции Ф ар- 
снстан,  на берегу ІИерсидскаго зал., 
в  совершенно пустынной ме стностп 
с невыносимо знойным климатом 
в течение 6 ме с. (май —  ноябрь);
15.000 жит. (арабы, армяне).

А бхазия, не когда самостоятельное 
княжество, дыне  часть сухумскаго 
окр., между вост. берегом Черн. моря 
и Кавказским хребтом.  Н аселена мин- 
грельцами и абхазцами; орош ается ре - 
ками Бзыбью , Кодором,  Галидзю ем 
и др.; богата ле сами (дуб,  оре шиш к,  
бук,  самшит)  и болотами;климатъж ар- 
кий, сырой, б. ч. нездоровый. Главн. за- 
нятия  жит.: зем леде л ие (кукуруза, гоми, 
пшеница), скотоводство(иреимуиц. свино- 
водство и овцеводство) и виноде л ие; 
не которое значение име ет производ- 
ство грубых сукон и холоднаго 
оружия. Важне йший пунктъ— Сухум.  
Как сосе дняя с Колхидою (Мингре- 
л ией) страна, А. была в древности 
изве стна грекам, — м илетские выходцы 
основали зде сь колонии; за  100 ле т 
до Р. Хр. подпала под власть Ми- 
тридата, a затиим Римской империи; в 
V I в. no Р. Хр. была в зависимости 
от В изантии, распространивш ей зде сь 
христиадство; визант. правители в 
конце  VIII в. основали династию само- 
стоят. князей; с 985 г. А. вошла в 
состав Грузии, но при к н язьях  Ш ер- 
вашидзе в XV ст. прИобре тает ие-
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зависим ость; после  р азгр о м а  В изантии 
А. покорена туркам и, распространив- 
шими зд е сь ислам ;  в  1810 г. при- 
н ял а  подданство России.

А бхазц ы  (Азега), черкесское племя, 
родственное абазинском у племени, с 
которы м раньш е насчиты вало до
125.000 д.; после  двукратны х вы селе- 
н ий в  Т урд ию (1864— 1878 гг.), числен- 
ность А-в,  ж ивущ их гл. обр. вокруг 
С ухума в долине  р. Кодора, достигла 
по переп. 1897 г. 72.103 чел., и з  них 
12.148 чел. ж ивут черезполосно с 
другим и  народностями в  Кубанской 
обл.— A. по болыпей ч. хри стиане, хотя 
среди пих много и м агом етан;  я зы к  
их не которы е и зсл е дователи  относят 
к черкесском у, но э т а  близость пока 
окончательно еще не установлена; знат- 
ны е А. предпочитаю т говорить и пи- 
сать  по-грузински. Заним аю тсяА .почти  
исклю чительно зем леде л ием (95,6°/о 
всего нас.), очень мало скотоводством,  
пчеловодством  и ш елководством.

А бцуг,  ш лаки, образующ иеся при 
добы вании свинда и состоящ ие изт> оки- 
сленнаго свинца и др. досторониих 
м еталлов.

А бш ид (не м.), отпуск,  отставка, 
увольнедие от службы— прд ГИетре  
Вел. и его преемниках.

Абы ш кан,  два озера в  Кулундин- 
ской степд, на градице  Акмолин. 
д С ем илалат. обл. 1) Горький A ., 1.206 
кв. в. площ., в  окружн. 140 в., изоби- 
л у ет  рыбой. 2) Пргъсный A ., 90 кв. в., 
в  окружн. 80 в.

Аба (”Aßai), древде-греч. гор. в 
Ф окпде , с храмом и знаменит. ораку- 
лом А поллона; храм,  разруииендый 
К серксом  и славяпам и (346 г. до P. X.), 
был вповь отстроен А дрианом.

Ава, дреж няя блестящ ая резиденция  
вл асти тел я  Б и рм ы  на И равадди, теперь 
в упадке ; 8.000 ж.

Ава, древне-герм . поэтесса, ум. в 
1127 г. м онахиней австр. м онасты ря 
Г еттвей ;надисаладуховн . стих о жизнд 
Ідсуса, А нтдхристе  и Ве чном Суде .

А в адд он ,  см. Абаддон.
Авакумович,  Иован,  сербский до- 

литдч. де ятел ь , род. в 1841 г., в 1880 
и 1887 г. м инистр юстиции, в 1892—  
3 гг. п рем ьер- министр и м днистр 
иностр. д е л,  в  1899 г. стал ли- 
дером лнберальной партии. П осле  убий-

! ства короля А лександра А. бы л не ко- 
тор. врем я главой врем еннаго мини- 

I стерства, но в 1903 г. вы ш ел вме - 
сте  с и и им в отставку.

Авали (Авалов) , кн. Г ео р гий, из 
грузин. фамилии А валиш вили, в  1800 г. 
заклю чил договор об окончательн. 
присоединении Г рузии к Р о ссии.

Авалон,  ло средневе ковым ры- 
царскиш  сказаниям, — страна фей, гд е  
царствует фея М органа, и куда уда- 
лился лосле  своей после днсй битвы 
король А ртур.  Впосле дствии эта  таин- 
ствеиная страна отож дествлялась с 
о. Гластонбери в  А нглии.

Авалон,  лолуостров н а  вост. ос- 
трова Н ы офаунлэнда, много удобных 
залдвов и бухт.  Н а А. леж ат глав- 
ный гор. о-ва— Сен- Джон и Г артс-  
К онтент,  начальны й пункт транс- 
атлантлческаго  кабеля.

Аваль (фран.), вексельная дорука, 
см. вексель.

Авама, р. Енисейск. г., 280 в. теч.
А вангард (фран., букв. передовая 

стфажа). лередовой отряд ,  ч асть  вой- 
ска, идущ ая влереди армии д л я  р а зв е - 
ды вания  ме стности и у страд ен ия  мо- 
гущ дх встре ти ться  л р ел ятствий; в  
случае  нападения  нелрия те л я  А. задер- 
ж двает его, пока главны й корпус 
будет готов к сраж ению.

А ванзал (фран.), комната перед 
главпы м  залом .

А ванлож а (фран.), передняя  теа- 
тральной  ложи, служ ащ ая д л я  р а зд е - 
в а д ия  и хранедия  платья.

А ванпост (фран.), лередовой лост 
д л я  наблюдения  за  нелриятелом .

А вансировать (фран.), идти вдсред ,  
гиреусде вать по службе .

А вансцена (фран.), часть театраль- 
ной сцоны между занаве сом и рамлой.

А ванс (фран. avance), в юридич. 
смысле — сумма, лередаваем ая влеред  
вь счет сле дуем. на каком- л. основ. 
гглатежа. Сюда относ.: д ередача влеред  
части  договорд. ллаты , вы дача влеред  
на расходы  д т. п. При далъне йш. раз- 
счетах А. додлежит зачету; А. неза- 
чгенны й возвращ ается (ср. задаток) .

А вантаж  (фран.), вы годное лоложе- 
ние (при и гре , поединке ). А-ны й— вы- 
годный; видный, краслвый.

А вантю рин,  скры токристалличе- 
ская  разность кварца тем нокраснаго
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цве та, с особым све товым отли- 
вом,  благодаря вросткам бураго или 
краснаго гетита, или чешуек желе зной 
слюдки, или всле дствие присутствия  
неправильных трещин.  Встре чается 
близ Златоуста среди слИодистаго 
сланда, в различн. ме стах Южнаго 
У рала, такж е в Ш тирии, Испании и 
Е гипте . И з А. д е лают предметы 
для украш ения, вазы , доски для сто- 
лов и ггр. А . жкусственный, крас- 
новато-просве чивающее стекло с зо- 
лотистыми блестками металлической 
ме ди, получается введением в стекло 
при плавке  около 5°/о закиси ме ди и 
особым охлаждением готоваго стекла.

А вантю рист (фран. aven tu rie r), 
искатель приключений.

Аванш (фран. Avanche, не м. Виф- 
лж бург,  рим . A venticum ), rop. в 
швейц. кантоне  Ваадт,  1.963 жит.; 
не когда цве тущ ая столица Гельвеции.

Авария (не м. Haverei, фран. avarie, 
анг. average, итал. avaria  ), убытки и 
расходы, вызванныѳ чрезвычайными 
обстоятельствами плавания. ТѳрминъА. 
происходит от арабскаго и еврей- 
скаго корня „aw ar“ (проиажа, гибель). 
П онятие А. и опреде ление видов ея 
различны  в законодательствах от- 
де льны х стран.  Наш закон (т. XI,
ч. 2 Св. зак., У став Торговый, ст. 
438— 498) нѳ дает общаго опреде лс- 
ния  понятия  A., но устанавливает де - 
лениѳ „морских убытков или А-ии “ 
на 4 рода и опреде ляет каждый из 
них:  1) А . м алая  —  „убытки по дри- 
чине  входа или выхода из города, 
порта или пристани“; 2) А . простая и 
частная —  „убытки от погоды или 
иного несчастнаго случая“; 3) А. боль- 
шая и общая— убытки, вызванные во- 
лей  корабельщ ика для спасеяия  кора- 
блей, людей или груза (как- то: рубка 
снастей, выбрасывание части груза, 
„искудлѳшѳ от рук неприятельскихъ“ 
и т. п.); 4) А . взаимнаго вреда— „убы- 
ток от другого корабля, товара или 
гр у за “ (т. е. убыток от столкнове- 
ния  судов) . Это де ление А-ий заим- 
ствовано из французскаго права 
ХѴТІ в. и устаре ло. А. малая не при- 
знается боле ѳ A., так как порто- 
вые расходы неизбе жно связаны с 
каждым рейсом и заране е приняты 
во вниманиѳ при установлении фрахто-

вых ставок.  По н а т е м у  закону, при 
малой А. одну ч асть  покрываѳт хо- 
зяин или хозяева корабля, a две  na
c ra  хозяин или хозяева груза  или 
товара (ст. 440), но это постановлениѳ 
на практике  не дриме няѳтся, и грузо- 
хозяинъп лати т опреде ленный ф рахт,  
не зная о портовых и иных теку- 
щих расходах.  -— Практичѳскоѳ зна- 
чениѳ име ют другие виды А. При 
простой или частной А . убыток об- 
условлен каким- либо несчастны м 
случаем (поломка винта, смытие па- 
лубнаго груза  и т. п.) и по общим 
началам  права всеце ло падает на 
хозяина поврежденной вещи (корабля, 
груза). При А . болыиой и общеии кора- 
белыцик для спасения  всего вве рен- 
наго ему нмущества (корабля, груза, то- 
вара) икертвует добровольно частями 
оснастки или товара, для предотвраще- 
ния больших убытков или полной ги- 
бели судна и груза. Т акая ж ертва из- 
давна признана обычаем,  и уже рим- 
ское право установило, что убытки 
от выбрасывания  гр у за  в общем 
интересе  распреде ляю тся  между все - 
ми лицами, заинтересованными в сиа- 
сении корабля или гр у за  (Lex Rhodia 
de jac tu ). Совреыенное право признало 
этот принцип,  но точнаго опреде - 
ления  понятия  общей А. не установле- 
но, i i  в законах разны х стран мы 
находим обычно лиш ь приме рное пе- 
речисление случаев общей А. Весьма 
сложны разсчеты  no А. общим.  По 
нашему закону (ст. 445 У ст. Торг.) не- 
обходимо установить общую сумму 
убытков и де иы корабля, груза  и 
фрахта. Сумма убытка (так назы- 
ваем ая активная лмсса) вы числяет- 
ся в долях спасеннаго (пассив- 
ная масса), и если убыток равен,  
напр., 1/ю части спасеннаго, то для 
покрытия  ущерба взим ается 1/ю це ны 
корабля, Ѵю це ыы гр у за  и т. д. Раз- 
счет no А. де л ается  особыми долж- 
ностными лицами —  диспашерами, со- 
стоящими при биржах в портовых 
городах.  Р азсчет диспаш ера— диспа- 
ша,— окончательно р а зр е ш ает споры 
заинтересованны хълиц,  которыя лишь 
в исключительных случаях могут 
обжаловать р е шение в таможню или 
коммерческий суд.  Д испаш ер руко- 
водится в своем р азсч ете  законами
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порта назначения, a  такж е его ры- 
ночными це нами (при опрѳде лении 
ц е ны пассивной массы). Диспаш ер 
приступает к разсч ету  по пригла- 
шѳнию заинтересованных лиц,  при 
чем корабелыцик о всем происшед- 
шем во врем я плавания  „должен 
сде лать явку в течение 24 часов по 
прибытии к порту нотариусу и об-  
яснит в подаваемой в таможню 
декларации “ и „в течение 7 дней со 
дня прибытия  к порту корабельщик 
обязан учинить протест,  т. е. об-  
явить о том под присягой 
прѳд нотариусом ъ“ (ст. 460).— По на- 
шей судебной практике  А-ми почита- 
ю тся лишь морскиѳ (а не р е чные) убыт- 
ки (ре ш. Суд. Деп. 14. XII. 1904 по 
де лу о-ва М азут) . —  К оллизия норм 
об общей А. создает на практике  
весьма затруднительны я положения. 
Д ля упрощения  были выработаны ме- 
ждународной ассоциацией морского пра- 
ва т. н. York-Anticerp Rules, которыя 
(в рѳдакдии 1890 г. с дополнениѳм 
1903 г.) по соглаш ению заинтересован- 
ных лиц ггриемлются к руковод- 
ству.— При А . взаимнаго вреда необхо- 
димо преждѳ всего вы яснениѳ вины. 
При случайном столкновении не т  
ме ста отве тственности кого-либо (ст. 
471). При вине  корабелыцика постра- 
давшаго судна убыток падаѳт на 
него же. При обоюдной вине  кора- 
бельщиков столкнувшихся судов ка- 
ждый из них несет убыток своего 
судна, но отве чаѳт за  убытки, при- 
чиненные грузу  пред  грузохозяином  
(ст. 474). При винВ одного из кора- 
белыциков,  он несѳт отве тствен- 
ность за  панѳсѳнныѳ убытки и— субси- 
д иарно —  отве чает судохозяин.  См. 
Шергиеневич,  „Курс торговаго пра- 
ва“ (1909, том Ш, стр. 336 — 380); 
Ulrich-Bruders, „Die G rosse H averei“ 
(1904— 1906, 3 t . ,  cp. B . Идельсон в 
„Изв. СПб. Политехн. И нститута“, 1907, 
стр. 266); Лергамент,  „Об А. вз. 
вреда“ (в „Ж урн. Мин. Ю стиции “, 1898, 
февраль); Lyon-Gaen et Renault, „Traité 
de dro it com m erc ia l“ (v. VI, 1902, 
стр. 1— 176). B . Идельсон.

Аварский окруп», в се в. части Да- 
геетан. обл.,между сливающимлсярр.Ан- 
дийской i i  А-ой Койсу; простр. 1.148,3кв.
в .;  представляет собойвысокую  нагор-

ную страну (до 6— 7 тыс. ф.). ІІаселениѳ 
37,9 тыс. челов. (33 челов. на кв. в.), 
почти исключ. лезгины, русских всего 
1,3%; грамотных 13,9°/0. П очти ис- 
ключительное занятие ж ителей— земле- 
де лие; в нем занято 90% самоде ят. 
насел.

Аварцы, племя Л езгинской  группы, 
в бывшем Аварскомь ханстве , кото- 
рому в XVIII столе тии еще платнлн 
дань И раклий II, дарь Г рузии, хады: 
дербентский, кубанский, бакинский, шир- 
ванский. Авария  додчинялась России в  
1803, 1817 и 1822 г. В 1834 г. лра- 
влением овладе л изве стньий Г ам зат-  
бек,  преемник Казы-муллы, но в 
том же году был убит А-ми. В 
1843 г. Авария  была оставлена рус- 
скими, i i  только в 1859 г. ханство 
было снова возстадовлено. В 1866 г. 
из ханства образован особый округ 
Аварский. В наруждости, одежде  и 
даже быте  А. не отличаю тся от 
прочих лезгинцев.  По перел. 1897 г. 
А. было 212.692 чел., живут они гл. 
обр. в Дагестанской обл. (окр. авар- 
ский, дагестанский, гунибский), отчасти 
в Тифлис. губ. (закатальский окр.) и 
Терской обл. (хасав- юрговский окр.); 
говорят анцухским и хунзахскиш  
ыаре чиями; занимаю тся гл. обр. земле- 
де лием (86,2%  всего насел.), скотовод- 
ством мало (3,5%  нас.).

Авары, см. обры.
Авасакса, гора итри Торнео (Фин- 

ляндия), лосе щ ается туристами для 
наблгодеиия  лолуночнаго солдца.

Аватара (санскр. „сошествие “), во- 
площение Бога, особ. Вишиу (ср. брах- 
мангизли ) .

Авача, р. в Камчатке , длиною до 
150 в.; вдадает в  Авачинскую губу.

Авачинская губа, обширная губа 
Камчатскаго моря, удобное ме сто для 
стоянки це лаго флота. При впадении 
р. Авачи расположен портовый гор. 
Петропавловск.  По берегам А-й г-ы 
стоят 4 вулкана; самый важный из 
нихъ— А . или Горуълая сопка (на ле - 
вом берегу), одид из де йствую- 
щих вулканов Камчатскаго полу- 
острова (ок. 8.000 ф. высоты). По- 
сле ддее извержение было в  1855 г.

Аввакум (евр. Хавакук) , один из 
иудейских лророков.  Вго вы стуллениѳ 
относится к 615— 600 гг. до P. X.



87 Аввакунгь. 88

После дняя  (3-я) глава книги А. содер- 
жит псалом,  прибавленный к под- 
линной части позднеиишей рукой и сход- 
ный по настроению н вы раж ениям с 
не которыми ме стами пс. 77-го.

Аввакум,  протопоп,  знаменитый 
расколоучитель XVII в., род. в  селе  
Григорове , за  ре кою Кудьмою (Нилсе- 
городск. губ.) между 1605— 10 гг.; отец 
А. был священник,  мать отлича- 
лась благочестием и кончила жизнь 
монахиней; ея подвиги с де тства за- 
пали в  душу сына и развивали  в  
нем отвращѳниѳ от мира, наклонность 
к аскетизму, к умерщ влению плоти. 
Около 1638 г. А. поставлен в  диа- 
коны в с. Л опатищ ах (макарьевск. 
уе зда), через два года в  священ- 
ники; благодаря крайнему рвенйо, с 
каким А. сле дил з а  своиш и  прихо- 
жанами, вме щ иваясь в  семейныя де ла 
i i  неумолимо пресле дуя всякия  мирския  
поте хи, он нѳ уж ивался со своею 
паствою, хотя многие считали его свя- 
тым и чудотворцем;  в Ю рьевде  
Поволжском он не дрожил и 8 не- 
де ль, так как лротдв него лодня- 
лись „мужики д бабы“ и избили чуть 
не до смерти. В 1651 г. А. отлравдлся 
с жоною в Москву, обратил на себя 
внимание и, благодаря связям  с цар- 
ским духовдиком Стефаном Вони- 
фатьевым и лротололом К азанскаго 
собора Иваном Нсродовым,  был вве- 
ден в  дом боярдна Ртищ ева и на- 
т е л  достул ко двору, участвовал 
в ислравлении церковных книг,  лред- 
лрднятом патриархом И о сифом.  По 
смерти латриарха Иосдфа в  1652 г. 
А. вм е сте  с другими хлодотал о 
поставлѳнии на его ме сто духовника 
Стефана, но в виду заявлѳндаго ца- 
рем желания  приложил руку к  чѳ- 
лобдтной о возведенил д а  престол Ни- 
кона. Три года А. лрожил в  Москве , 
причем ъсем ьяегооставалась в  И о рьев- 
це ; лотом совсе м пересѳлился в  сто- 
лицу, жил y Троицы ыа Рву, часто 
служил в  Казанском соборе , гово- 
рил лролове ди; одно врем я его про- 
чили в  полы „на дворец к Сласу“ 
(на Бору). Церковныя раслоряж ѳния  Ни- 
кона, отстраниви аго А. от ислравления  
книг,  т .  к. ои. не знал  греческаго  
язы ка, вы звали А-а к обществен- 
иой д е ятельности, как нѳлримиримаго

врага  всяклх „новш ествъ“; вме сте  со 
своим единомышлѳннлком,  костром- 
ским лротополом Д ан иилом,  оы со- 
ставил из кнлг „вы лисиш о сло- 
жении л ерстъ“ и „о поклоне х ъ “, ло- 
данныя за т е м царю. ГІротивнлки Нд- 
кона лодверглись заточению; А. был 
сослан с семьею в Д аурию, и если 
не логлб зде сь с семьею от голода 
и жестоклх и стязан ий, то только бла- 
годаря своей нелоколебимой, страстной 
энѳргии и беззаве тдой лреданности 
жены. Влосле дствии, когда соверши- 
лось ладение Ниисона, A., котораго в 
Москве  ошибочно счдтали только лич- 
ным врагом л атриарха, был возвра- 
щен (в 1664 г.), лодрежнему был 
вхож в знатн. дома, дользовался даже 
не которым раслоложением царя, лри- 
обре тал  ыовых сторонндков,  ѵвлек 
в  раскол двух сестер,  кн. Урѵсову 
и боярыню Морозову. Скоро А. был 
сослад вдовь в  М езень, возвращ ен 
олять, за те м отлравлен в  Паф- 
нутьевский монастырь, даконец,  в 
П устозерск,  где  было еще хуже, ч е м ъв 
Д аурии. Отсюда 1 м ая 1666 г. А. был 
вы зван еще р а з  в  Москву на со- 
бор;  13 м ая разстриж ен и лроклят.  
Поставленный леред и ерархов,  лри- 
е хавш лх в Москву, А. остался не- 
доколебим в  своих во ззр е ниях ,  не 
в иия л  такжѳ уве щаниям  Симеона По- 
лоцкаго и А ртамона М атве ева. В 
1667 г .,в м е сте  с Л азарем  и Елифа- 
нием,  А. окончательно сослан в  Пу- 
стозерск,  откуда 14 л е т  лродолжал 
разсы лать свои грамоты  о старой ве ре , 
за  что быль досажен в  „земляную 
тю рьм у“, где  ислы ты вал нечелове - 
ческия страдания, так  как добровольдо 
снял с себя всякую  одежду и сиде л 
нагим.  К земляной келье  А. стека- 
лись со все х сторон паломяики, со- 
общали ему новости, слраш ивали его 
сове та и разносили до всему Москов. 
государству слова и ловы я сочинелия  А. 
Когда встугшл на дрестол Ф едор 
Алекс., А. отлравил ему лослание, где  
говордл,  между прочлм,  что царь 
Алѳксе й „в муках сидитъ“, себя срав- 
нивал с И лией, a  д ар я— с Ахавом,  
и говорил,  что с удовольствием „рас- 
пластал бы все х и ерарховъ“. Это ло- 
сланиѳ р е шило участь  А. 1-го ал ре ля 
1681 г. А. был сожжен в  Пусто-
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зерске  з а  „великия  на д ар ский дом 
х у л ы “ вме сте  с трем я  другим и вожа- 
ками раскола. В своих многочислен- 
ных сочинениях ,  отли чаИощ ихся жи- 
вы м,  образным,  р е зким  язы ком ,  
сме сью книж наго с грубо-дростона- 
родным,  А. р азви в ал  своп взгляды : 
осквернениѳ русской церкви  еретиче- 
скими новизнами, воцарение в  м ире  
диавола, близость приш ествия  антихри- 
ста, ф анатическая пропове д ь  бе гства  
и з  мира  и самосожжения, ненависть 
ко всему чуж ому и ко всякой  „вяе шней 
м удрости“ , т. е. науке ,— таковы  основ- 
ные пункты  его учения . В истории 
русскаго раскола А.— нанболе ѳ типич- 
ны й вы р ази тел ь  его основ,  богаты рь 
и мучѳник за  старину, одинаково чти- 
мый все ми старове рами без р азл и ч ия  
толков.  Вго лю бопы тная автобИограф ия 
напечатана Тихонравовьш  („Л е тоишсн 
Русск. Л ит. и Д р евн .“ 1859— GO r., т. 
Ill, кн. 5); д р у гие сочинения  А. (всего 37) 
изданы Н . Субботиш ы м ъ в  „М атериалах 
по историн раско л а“, т. I и V , см. также 
сочинения  по истории -раскола вообще. 
Ср. Мякотпин,  „Протопоп A .“ (1893); 
Бороздин,  „Протопоп A .“ (1898).

Н . А м м он.
Авгиты, или пироксены, группа очень 

расиространенны х и важ ны х минера- 
лов,  приш адлеж ащ их к порядку биси- 
ликатов (солей метакремневой кислоты 
H3SiO,); общая ф ормула их R S i03, где  
R = C a  и Mg, иногда с прнме сью окнси 
ж еле за, a  такж е глинозем а и окиси 
н атрия, кристаллизую тся в  ромбиче- 
ской, моно-и триклиноэдрической сиете- 
мах.  Общий признак кристалловъ— 
нахождение призм ы  с ребром около 
87°, паралл  ельно гран ям  котораго идут 
плоскости спайности; этим A., отли- 
чаИотся  от сходных с ними в  осталь- 
ном роговы х обманок,  y  кот. подоб- 
ны я же призм ы  име ют ребро в  124°. 
К ромбическим А-м принадлеж ат:  
эн стати т,  бронзит,  гипѳрстен (см. 
соотв. сл.). К  моноклиноэдрическим 
А-ам принадлеж ат:  волластонит,  дИо- 
псид,  д иаллогон ,  (cut. соотв. сл.) и соб- 
ственно A  ,,содерж ащ ие глинозем ,  темно- 
зеленаго, тем нобураго и почтн чернаго 
цве та , весьм а м ало прозрачны е; размо- 
видности их:  обыкновенпый А . темно- 
зеленаго  цве та, составляет сущ ествен- 
ную ч асть  древних  горных пород,

напр., диабазов,  и оазалыпический A ., 
буровато - чернаго цве та, встр е чается 
в  вулканических породах (фоноли- 
тах ,  б азальтах ,  м елаф ирах,  лавах,  
туф ах) ;хорош ие кристаллы  его нере дки 
в вулканическом  пепле  и песке . К 
триклиноэдрическим  А. относятся: ро- 
донит,  или орлед ,  бабингтонит (см. 
соотв. сл.) и др. M. Н .

Авгий, сын Г ел Иоса и Гирмины, царь 
Элиды, славнлся как обладатель не- 
сме тны х стад ,  стойла которых ни- 
когда не чистились; Геркулос должеп 
был,  по поручению Эврисѳея, убрать 
н з этой  конюшни навоз в  течен ие 
одного дня, и он соверш ил этот под- 
внг,  отведш п ч ер ез  нее р е ки Алфей 
и Пепей. Отсюда Авгиевы коюошни—  
символ грязи , запущ еяности.

Авгур,  латинск. назв. ж рецов,  пред- 
сказы вавш их будущеѳ по полету п 
де нию птиц и т. п.

А вгуста (A ugusta), rop . в се в.-амер. 
ш тате  Г еоргии, 39.441 жит.

А вгуста (A ugusta), гл . гор. се в.-амер. 
ш тата М эн,  11.683 жит.

А вгуста, М ария  Л у ииза  Екатерина, 
герман. им ператрица и королева прус- 
ская, дочь К арл а  Ф ридриха Веймар- 
скаго i i  Великой К няг. М арии Павловны, 
род. в  1811 г., с 1829 г. в  бракЬ 
с принцем  В ильгельм ом  прусск., 
впосле д ствии королем прусским u 
имп. В. I. герм анским .  А. оказы вала 
зам е тное в л ия н ие на общий ход по- 
литики. Это вл ия н ие все ми силами 
старался  парализовать Б исм арк .  Осо- 
бенно с т р а т и л о  канцлера вме шатрль- 
ство „дворцоваго элем ен та“ в пе- 
р Иоды круиш ы х конфликтов,  во врем я 
войиы 1870— 71 г. (имгиератрица была 
против бомбардировки Парижа), во 
врем я культуркам пф а и яроч. Ум. в  
1890 г.

А вгуста-В иктория, импер. герман- 
ская, род. в 1858 г., старш ая дочь гер- 
цога Ф ридриха Ш лезви г- Голш тейн-  
Зондербург - А угустенбургскаго, в  
1881 г. вы ш ла замуж  за  принца прус- 
скаго В ильгельм а, впосле д ствии импер. 
В ильгельм а II.

А вгусталы  (лат .A ugustales), въэпоху 
римск. им лераторовъ— корпорации жрс- 
цов в  муниципиях,  учреж денпы я для 
отправления  куд ьта  А вгуста, a  зате м 
и вообще кул ьта  имиераторов.
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А вгустинский орден,  средневе ко- 
вый монашеский орден католич. церкви, 
возникший в XJII в. и з соединения 
д е лаго ряд а отшельническнх общин.  
В 1244 г. папа Иннокентий IV дал 
новому ордену один общий устав,  т. 
наз. „Правило св. Августина“, принад- 
лежность котораго Августину, впрочем,  
отвергается. По этому уставу, не слиш- 
ком суровому вообщѳ, августинцы со- 
хранили за  собой право на обладание не- 
движимою собственностью; те м не 
мене е папа Пий V  в 1567 г. причи- 
слил А. о. к трем существовавшим 
ужѳ ране е пищенствующим орденам.  
А. о. пользовался большими прпвпле- 
г иями, хотя значительно уступал по 
своему влиян ию орденам доминикан- 
цев и францискандев;  к одной из 
его конгрегаций, именно к саксонской, 
прпнадлежал Лютер.  Франц. рево- 
людия  и секуляризация  церк. и монаст. 
имуществ нанесли А. о. тяжкий удар 
во Ф ранции, И талии и Германии. В на- 
стоящее врѳмя он насчитывает 25 
провинций с сотней монастырей и 
2.350 монахов. — Ж енский орден авгу- 
стинок,  ведущийсвое начало от сестры 
бл. Августина, в  1177 г. основал свой 
монастырь в Венеции, но болыпее зна- 
чениѳ име ли конгрегации босоногих 
августинок,  возникшия  в X V I —  
XVII в. в Испании. A - ий устав  
расдространен и среди многдх дру- 
гих женск. монаш. орденов.

А вгустин,  Аврелий, Блаж енны й, 
великий мыслитель, отец латинскаго 
христианства, род. в 353 г. в нуми- 
д ийском городе  Тагасте , получдл 
юридич. образование в африканскнх 
школах,  но его пытливый ум не 
мог успокоиться на раз  добытых 
познаниях.  Вся жизнь А-а до приня- 
тия  христианства была сплошным иска- 
нием истины. Оп лихорадочно бро- 
сался от манихейства, в котором ду- 
мал успокоить свои сомне ния, въакаде- 
мический скептицизм,  от скептицяз- 
ма в неодлатонический идеализмъ— 
ничто его не удовлетворяло. В 383 г. 
он отправдлся в И талию. В Ми- 
лане , благодаря знаменитому Амвро- 
сию, он ближѳ ознакомился с хри- 
стианством,  изучение досланийапостола 
П авла довершило его обращение, и в 
387 г . А. крестился. Вернувшись въ

Африку и разд ав  своѳ лмущество, 
он вступил в 391 г. в духовноѳ 
звание, сде лался  священником (395), 
зате м епискодом в Гиппоне , и 
стал пролове ды вать христианство. Его 
догм атика установилась во время его 
полемики с донатистам и и пелагиан- 
цами. Ум. в  430 г .— Система миросо- 
зерц ан ия  А-а построена на двух осно- 
вах:  на идее  самодостове рности со- 
знания, с одной стороны, и на дредста- 
влении о роли и значении церкви— с 
другой. Исходным гносеологическим 
пунктом явл яется  д ля  нѳго идея 
реальности сознательнаго сущѳства; 
как впосле дствии Д екарт,  A., опи- 
раясь  на этот факт,  логически вы- 
водит из него все  осталъные, вклю- 
ч ая  сюда и идею Бож ества. Однако 
эта  после дняя идея явл яется  для него 
не голым метафизическим  предста- 
влением о совокудности все х дстин:  
Б ог д ля  А-а в то же время живое 
религИозное представление, хотя и со- 
зданное опять-таки по аналогии с че- 
лове ческим самопознанием.  И з того 
же антропологическаго обоснования  фи- 
лософии вы текает д ля  А-а психологи- 
ческое значение воли. Меньше значения  
придается разуму, потому что познание 
умопостигаемаго мир а  происходит,  
главн. обр., путем откровения, яри 
том оно ослож няется еще одним 
моментомъ— идеей божественной благо- 
дати; познание истины есть момент 
блаженства, истекаю щ аго от Бога. 
Отсюда логический вывод к пред- 
ставлению о ве ре . После довательно 
лроведенная идея свободы воли завер- 
ш ает метафизпческую  часть учения 
А-а. В ней он находился дод силь- 
ным влиян ием древней философии, 
особенно неоплатонизма. Д ругая  сто- 
рона системы А-а коренится в поня- 
т ии церкви и сильно противоре чит 
метафизической. Н а ряду  со свободой 
воли там ъ— мы зд е сь име ем р е зко 
подчеркнутое учениѳ о предопреде ле- 
нии, на ряду  с индивидуализмом — 
унлверсализм .  Под влиянием учения  
о предопреде лении набросана зпамени- 
та я  картина разви тия  древняго мира, 
в которой А. дал исчерпьивающую 
схему средневе коваго миросозерцания. 
Она составляет содержание знамени- 
таго „Civitas D ei“. К н и га эта  возникла
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н а  почве  сильной реакции против со- 
циальнаго и политическаго строя Рим- 
ской империи. Варвары сокрушили ма- 
тер иальную  сторону идеиРимской импе- 
р ии с ея  политич. и социальными 
отношениями. Надо было спасать куль- 
туру  и для спасения  ея  искать наибо- 
л е е сильнаго выражения  духовлаго на- 
чала. Этот копфликт между духов- 
ным и матѳриальны м,  объясыяющийся 
чисто-исторически, и был ИСТОЧШІ- 
ком политики А-а. Вьгаод напраши- 
в ал ся  прямой: р аз  м атериальное не- 
состоятельно, его надо подчинить ду- 
ховному, как в индивидууме , так 
и в обществ. организадии. В после д- 
ней эта идея вы разилась в аититезе  
деркви и государства, д арства  Божия  
i i  царства дьяволова. І Иолитич. ддеи 
А -а легли  в основу всего средневе - 
коваго разви тия  и породдли лринцип 
теократии, которому со времени Григо- 
р ия  V II суждено было играть такую 
исклю чительно крупную роль. Средне- 
в е ковая философия, как в схоласти- 
ческой, так  и в мистдческой части, 
такж е идет от А-а. Индивидуализм 
А-а оказал сильное влия д иѳ на мысли- 
телей  Возрождения. М етафизика выу- 
треиш яго  опыта сде лалась исходным 
пунктом новой философии. У чение о 
предопреде лении дало налравление не - 
которым сторонам учения  реформато- 
ров,  ыачиная с Виклифа и кончая 
Кальвином.  Словом,  мощный ум ге- 
ниальнаго вар в ар а  дроложил дути в 
самых главны х и самых важных 
надравлениях ,  до которым впосле д- 
ствин пошло разви тиѳ челове ческой 
мысли. А. Д ж .

А вгустин,  апостол Б ритании, бе- 
недиктинский монах.  К огда додытка 
папы Г ригория  I локупать пле ппых 
англосаксов и, воспитав их в като- 
личестве , отправлять па родипу,— по- 
терпе ла  неудачу, он ре ш ился отпра- 
вить в  Б ританию испытаднаго рим- 
скаго монаха (596). Выбор пал на А-а. 
С сорока спутниками А. вы садился в 
Кенте , королѳм котораго был могу- 
щественный Этельбѳрт,  ж епатый на 
фраыкской принцессе  Б е р те , католичке . 
В лагодаря ея  влия н ию, А. было по- 
зволепо пропове дывать; Этельберт и 
сам скоро дринял христианство, и 
-его приме р увлек весь Кент.  А.

спачала принял титул епископа кепт- 
скаго, a  зате м получил титул архие- 
пископа кентербѳрийск. Ум. ок. 607 г.

Августин (Алексе й Васильевич 
Виноградский), архиепископ московский, 
род. в 1766 г., был ректором духов- 
ной академил; блестящ ий дропове дник.  
Ум. в 1819 г.

Августсвская губерния, прежняя 
губ. в Польше ; в 1866 г. 7 уе здов 
А-ой г -ии образовали Сувалкскую г., 
остальпые три вошли в сост. Лом- 
жинской г-ии.

Августовский канал,  соединяет 
Влслу с Не маном посредством ре к 
Черной Ганчи, Н етты , Бобра и Нарева, 
открыт в 1833 г., протяжѳпие всего 
воднаго пути 95 в.

Августовский уе з д ,  самая южная 
часть Сувалкс. губ., граничит с 
Гродн. и Ломж. губ. и Германией; 
дростр. 1.779 кв. в., и з котор. 33,9% 
дод пашней, 20,2% под лугами и вы- 
гонами, 37,5% под л е сом,  8 ,4 '/0 
леудоб. земли. П очва уе зда ме стами 
песчалая, ме стами—дерново-подзолист. 
судес., a на вост. окраине , по долине  
Не мана—пойменная. Н аселение 86,8 т. 
чел. (48,7 ч. на 1 кв. в.), в т. числе  
13,6 тыс. городского; преоблад. поляки 
(49,2%) и бе лоруссьи (32,5%), велико- 
руссы составл. 5,3°/0, евреи— 11,6е/0; 
грамотн. в сельск. насел. 31,1%, в 
гор.— 46,6%. Гл. зан ятиѳ жит.— землед. 
(56,1% самоде ят. насел.); в обработ. 
промыш. занято 8%, в торговле  2,7%; 
значение побочн. зан ятий для с.-хоз. 
ласел. ничтожло, к лим прибе гает 
всего 6%  самоде ят. с.-х. насел. Терри- 
тория уе зда де лится между крестьяпск. 
наде льн.землями— 42,6 %, государств.— 
33%  и частно-влад.— 20,2% (средн. раз- 
ме р 1 влад. 127 д.), остальн. 4,2 %  
составл. земли различн. учреждений.

Августов,  уе здный гор. Сувалк- 
ской губ., при А вгустовском канале , 
9.302 жит., оспов. в 1560 г. кор. Сд- 
гизмундом Августом.

Августул,  см. Ролиу л  М омилл.
А вгуст (лат. A ugastus, священпый, 

возвышенный), почетный титул р иш- 
ских императоров,  впервые даняый 
сенатом Октавиану; супруга импера- 
тора наз. Августой. Н ачиная с Кон- 
стантина употреблялся титул Semper- 
A ugustus. Впосле дствии титул А. былъ
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перенесен на германско-римских им- 
ператоров,  при чем его переводилд 
„M ehrer des Reichs“ („умножатель им- 
перии“, производя А. от augere— уыно- 
жать).

Август,  8-й ме сяц  по нашему ка- 
лендарю, 6-й по римскому (поэто.му 
первоначально Sextilis), назван так 
в честь имп. Августа; 31 день.

Август (Augustus), Кай Иол ий Це- 
зарь  Октавиан,  первый римский импе- 
ратор,  род. в 63 г. до P. X. Внучат- 
ный племянник И о л ия Ц езаря, им 
усыновленный, Октавиан вступил,  по 
смерти Ц езаря  (44), в борьбу со 
свои.м соперником,  Марком Анто- 
нием,  товарвщ ем Д езар я  по консуль- 
ству. Опираясь на купленное деньгами 
Ц езаря войско и на сенат,  Октавиан,  
после  побе ды сенатской арм ии над 
Антонием при Мутине  (43), явился 
в Рим и был провозглаш ен кон- 
сулом.  При соде йствии цезарьянской 
партии Октавиан примирился с Анто- 
нием,  к ним примкяул Л епид,  и 
втроем они составили второй тр иум- 
вират (4 3 ), признанный народом 
и име вший де лью устроеыие государ- 
ства. ІИосле  побе ды над убийдами Це- 
заря  (при Филнппах в 42 г.) т р иум- 
виры поде лили между собой римския 
провиндии. Октавиан стал лравить в 
Риме . Со смертью Л елида y него 
остался один соперник —  Адтоний. 
Отдошения  между Октавианом и Анто- 
нием ухудлшлись д кончилдсь войной; 
при Акциуме  в  31 г. Антоний был 
побе жден.  Октавиан стал едино- 
властным.  Влагоразумны й, осторож- 
ный и старательный, он з а  лочтн 
полуве ковую свою де ятельность орга- 
низовал государство на колтромиса 
старых республиканских начал и 
новой идеи единовластия. He лринимая 
открыто царскаготлтула, он лостроил 
своИо власть: а) на соединении в своей 
особе  различны х республиканских 
должностей: он бьш облечен пожиз- 
ненно консульской властью  (potestas), 
бьш приндепсом,  т. е. старе йшим 
в сенате , лрисвоил себе  трибуискую 
власть, временами де лался  цензором;  
Ь) на военной власти: он принял зва- 
ние постоян. военачальника, im perator 
perpetuus; с) наконец,  на религИозном 
приндиле ,— приняв звание верховнаго

жреца и допустив потом свое обого- 
гворение под именем Ю литера Иолия. 
Заверш ением этого явилось поднесениѳ 
ему сенатом титула Августа, т. е. 
священнаго (27 г. до P. X.). Вне ш няя 
политика А-а дме ла це лью не завое- 
вание новых земель. a поддержание 
внутр. мира в империи (Pax Romana). 
Ha востоке  при нем прлсоединен 
был Египет,  прежнее владе ние Анто- 
ния; парѳянский царь вы разил свою 
покорность Риму; на зап. умиротворена 
была Испания  (к 19 г. до P. X.); для 
охранения Галлии н И талии от герман- 
цев пасынки А-а, Тиверий и Д руз,  
локорили народы ло склону Альп.  
Походы же в Германию были неудачны; 
вождь германцев Арминий нанес по- 
ражение римск. полководцу Вару в 
Тевтобургском ле су (9 г. no P. X.). 
Август оставил после  этого завое- 
вательную политику в Германии. —  
Внут ренняя диъятельность А-а носит 
еще боле е устроительный и умиряю- 
щий характер.  Он особенно доддер- 
живал сенат,  возвыш ая его нрав- 
ственный авторлтет,  очищая его от 
негодных элементов;  часть власти 
сената А. присвоил теперь себе  са- 
мому, гюде лив сообразно с этим 
римския  дровинции на сенатския  и импе- 
раторския. Поддерживая комиции, А. 
отнял y них собственно только су- 
дебн. власть, но в сущности парали- 
зовал всю п о л иит . де ятельность ко- 
миций личным вме ш ательством в 
де ла. В И талии введена была новая 
администрат. организадия, вся страна 
разде лена была на адмишгстр. округи 
(regiones); еще заме тне е это админ. 
переустройство в самом Риме , кото- 
рый долучил новую полицию, разбит 
был на участкд. Во главе  города 
стоял с 25 года префект,  созданы 
были и другия  мене е значительны я 
полицейския  должности. Вводится до- 
бровольная вербовкаармии вме сто дреж- 
ней лринудительной.Численность армии 
достигает 300.000 чел., срок слунгбы 
16— 20 ле т,  ветераны получают воз- 
награж дение по окончании службы. Про- 
в иин ц ии , гд е  стоит армия, находятся 
в руках А-а (императорекия  лровин- 
ции), улравляю тся его личными чидов- 
никами; зде сь бюрократия  становится 
на ме сто прежней магистратуры, вме -



Император Август (63 до P. X. —14 no Р.
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сто „кормления “ вводится жалованье. 
П роведение дорог сближ аетъпровинции 
с дентром,  a новые косвенные на- 
логи де лают боле е справедлдвым 
прежиее распреде ление денежных по- 
винностей. Той же це ли епособствует 
зем ельны й кадастр (24). Доходы по- 
ступают в  три казначейства—воеи- 
ное, императорское и общое (aerarium ). 
В социальпой политике  А-а господ- 
ствует консерватизм u нацИональный 
дух.  Римскую народпость А. старался 
охраиить от чужеземнаго вл иян ия, 
ограничив прием посторонннх эле- 
медтов въ чясло  рим скихъграж дан.  А. 
поддерживал семыо и брак (leges 
Ju liae— против развода, lex Р арриа Рор- 
реа— против холостяков,  ju s  trium  
liberorum — льготы  отцам,  име вшим 
троих де тей и т. д.), старался под- 
н ять  древнее благочестие, возстано- 
влял  храмы и т. п. А. покровитель- 
ствовал литературе , искусствам и 
украсил Рим в архдтектурном от- 
ношении. Ум. в 14 г. no P. X.

А вгуст,  саксоыскийкурфюрст,  сын 
герцога Генриха Б лагочестиваго, род. 
в 1526 г., насле довал старшему сво- 
ему брату Морицу Саксонскому в 
1553 г. Много соде йствовал заключе- 
нию А угсбургскаго религИознаго мира 
1555 г. П рИобре л монаст. име ния  Мер- 
зебург,  М ейссен,  Наумбург и часть 
граф ства М ансфельд.  Поддерживал 
протсстантдзм ,  но не предпришимал 
ѳнергичных ме р  против католиков.  
Значительно соде йствовал ѳкопомич. 
подъему Саксонии те м,  что давал 
убе жшце нидорландским ѳмигрантам,  
улучш ал дороги ы ввол образцовое 
хозяйство в  своих име ниях;  сам 
пдсал по вопр. сел. хоз. Ум. в 1586 г.

А вгуст II, король польский и кур- 
фюрст саксонский (Фридрих A. I), за  
громадную физич. силу прозванный 
Сильным,  второй сын саксодскаго 
курфю рста Иоанна Георга III, род. в 
16 70 г. После  смерти брата Иоанна 
Георга IV, получил сакс. курфюрше- 
ство в  1694 г. Б е з  особеннаго успе ха 
ераж ался с франдузами д турками. 
ІИосле  смерти Собе скаго избран в 
1697 г. польским королем,  для чего 
п ер е те л  в католичество. Возстано- 
ви.и  в Саксонии катол. церковь. В 
союзе  с Д анией и Петром В. началъ

войну против К арла XII, по де йство- 
вал крайне неудачно: в 1702 г. раз- 
бит,  в 1704 г. лишен лольскаго 
престола, в  1706 г. по Альтранш тедт- 
скому миру лодписал отречение, но 
после  Полтавской бнтвы 1709 г. воз- 
становлен.  Принимал участие в 
европейскиих войнах,  но б. ч. не- 
удачно. Б ы л  крайне расточителен,  
от многочисл. любовшиц име л,  по 
предапию, 352 де тей. Ум. в  1733 г.

А вгуст III, король польский и кур- 
фюрст саксонский (Фридрих A. II), 
единств. законный сын предыдущаго, 
род. в 1696 г., воспиты вался в про- 
тестантизм е , но под вл ияниели  и езуи- 
тов в  1712 г. прш иял  католпчество. 
В 1733 г. А. насле довал отцу в 
Саксонии; не любил заним аться госу- 
дар. де лами и предоставлял это фа- 
воритам (Брюль u др.). Гл. его де лом 
была охота и покровительство искус- 
ству. Поддерживаемый императором,  
русскими i i  иапой, лолучил в  1734 г. 
и польское насле дство отца, a  в 1736 г. 
был прдзнан поляками. После  смерти 
имп. К арла V I А. примкнул к про- 
тивш икам Марии Т ерезии, но в 1744 г. 
стал на сторону А встрии. Семдле тняя 
войиа застала  его в Саксонии; армия 
его сдалась Ф риидриху Вел., и А. по- 
лучил позволение вы е хать в  Польшу. 
Ворнулся в СаксоииИо лишиь после  Гу- 
бертсбургскаго ыира, после  котораго 
скоро ум. в 1763 г.

А вгуст М ладш ий, горц. браун- 
ш вейг - вольфенбютельский, род. в 
1579 г., получил блестлщое образо- 
вание, много дутеш ествовал по Европе  
i i  зате м 30 л. жпл в уодиш еииии в 
одном замке . Под именем G ustavus 
Selenus издал книгу „Das Schacli-oder 
K önigspiel“ (1616). В 1635 г. A. насле - 
довал Вольфенбютель и перенес туда 
свою знам. библИотеку (ок. 180 т. то- 
мов) . Ум. в 1666 г.

Август,  П авел Фридрих,  горц. 
ольденбургский, род. в  1783 г. После  
оккупации Ольденбурга французами в 
1811 г. удалиш ся с отцом в  Россию, 
принимал участие в войнах за осво- 
бождение Германии 1813— 1814 гг. После  
смерти отда в  1829 г. вступ. на пре- 
стол,  приш яв титул великаго гер- 
цога. В 1848 г. созвал ландтаг,  но
оч. неохотно согласиился октроировать

4
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конституцию, которая в 1852 г. была 
пересмотре на. Ум. в 1853 г.

Августе йший (лат.), титул  особ 
царствующаго дома.

Авденаго, имя одного из трех 
отроков,  брошенных в огненную 
печь Навуходоносором.

Авдий, еврейск. Овадия. С этим 
именем связана одна из пророче- 
ских книг Встхаго Зав Ьта, написан- 
ная однако не самим пророком А. (о 
котором совершенно не т никаких 
све де ний), но составленная неизве ст- 
нымълицом отч асти и зъре чей.исполь- 
зованных также Иеремией, отчасти из 
других изречений. Время происхожде- 
ния  книги А. опреде ляется  различно—  
или середина V  в., или 30-е годы VI в.

Авдова гора, юрьевск. y., Владим. 
губ., ме сто Липецкой битвы 27 апр. 
1216 г., в которой новгородды раз- 
били суздальдев.

Авдотка, Oedicnemus crepitans, вид 
из семьи ржанковых,  до 45 снтм. 
длины, с ржавосе р. оперением,  по 
средине  с бур. полосами, живет в 
пустыдях и степях,  особ. вокруг 
Средиземнаго м., и во мн. др. стра- 
нах Европы, питается насе комыми, 
червями, a также лягуш ками, мышами 
и др. мелк. животными; в случае  
одасности А. ложится плапш я на зе- 
млю и, благодаря своей предохранпт. 
окраске , подходящей под цве т поч- 
вы, де лается дочти невидимой. M. Н.

АвдФев,  Алексе й Александрович,  
архитектор,  род. в 1819 г., сын 
тульскаго поме щика, по окончании гим- 
н азии поступил чиновником в  кан- 
целярию москов. губернатора. Но вле- 
чение к искусству заставило его до- 
кинуть службу и под руководством 
Выковскаго, в качестве  его помощ- 
ника, сначала изучить практически 
строительное де ло, a потом отпра- 
виться за  границу с це лью непосред- 
ственнаго ознакомления  с памятни- 
ками зодчества различны х эпох.  
Это соадало из А-а образованнаго 
архитектора, который нѳ только стро- 
ил со вкусом,  но ит де лился с ду- 
бликою в печатных статьях своими 
впечатле ниями от выставок,  пое з- 
док и изучения русских древностей. 
Лучш ия его ироизведения— церковь Св. 
Николая на братском кладбище  въ

Севастополе , в оригинальной форме 
нирамииды, и собор св. Владимира в 
Севастополе  в византийском стиле . 
Ум. в 1885 г. П . Т.

Авде ев,  Михаил Васильевич,  
романист,  род. в 1821 г., сын ураль- 
скаго казака, в 1842 г. выпущен вз 
корпуса пут. сообщ. доручиком и за- 
те м служил в Нижн.-Новгороде , 
в 1852 г. выш ел в отставку, в 60-х 
годах состоял членом присутствия  
ио крест. д е лам ,  в 1862 г. сослан 
в Пензу, откуда через год долу- 
чил разре шедие уе хать за  границу, 
был близок с Тургеневым,  ум. в 
1876 г. в П етербурге . He отличаясь 
большим талантом,  А. не которое 
время пользовался значит. популяр- 
ностью среди читателей „Современ- 
пика“ , благодаря своей отзывчивости 
на быстро сме нявшия с я  обществен- 
ныя течения . Наиб. успе х изи> 
произведений А. име ли: три пове -
сти— „Варинька“, „Зап. Тамарина“ и 
„Ивановъ“ (1849 —  51), надравленныя 
против романтическаго идеализма, уже 
разочаровавш аго в себе  дублику, и 
ром. „Подводный кам ень“ (1860), в  
кот. автор выступил защитником 
ирав женщины на свободу чувства. 
Поздне йшия произведения  А. (напр., 
„Между двух огней“— 1868 г.), в кот. 
он донемногу начинает отставать 
от новых людей и мыслей, уже не 
встре чали в дублике  преяѵиияго со- 
чувствия. Посмертный ром. А. „В соро- 
ков. годахъ“ интересен лишь ло из- 
ображению в нем кружка Б е лидскаго.

Аѵе, или Have, „будь благословенъ“ , 
„приве т тебе “, обычное дриве тствие 
древних римлян.

Авебюри (Avebury), см. Эвоёри.
Авейро, см. Аверу.
Авейрвн (Аѵеугоп), прав. приток,  

Тарна в южн. Франции,дл. теч. 240 км.
Авейрон (Аѵеугоп), франц. депар- 

тамент,  8.770 кв. клм., 377.299 жит.;; 
горист,  орош. Ло, А-ом,  Тарном и и 
их прит.; скотов., землед., добыча ка- 
менн. угля; желе зн., стальн., шерст 
произв.; гл. гор. Родез.

Аве - Лаллелан (Ave - Lallement),. 
Фридрих Х ристиан,  не м. дисатель,, 
род. в 1809 г.; сначала был адво- 
катом,  потом служил до долиц. ве - 
домству; ум. в 1892 г. Описал мир,
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мошенников в „D eutsches G auner
tum “ (4 т. 1858— 62 гг.), кот. в по- 
сле дних частях  содержит такж е 
лш игв. изсле д. о воровском ж аргоне , 
ii  нравы полиции в „Physiologie der 
deut. Polizei“ (1882).

Авелан,  Федор К арлович,  вице- 
адмирал,  род. в 1839 г. в Финлян- 
дии, служил сначала в балтийском 
флоте , в 1893 г. командовал на 
Средиземном море  эскадрой, досе - 
тившей Ф ранцию и участвовавш ей во 
франко - русск. торж ествах по по- 
воду заклю чения франко - русск. ео- 
юза. В 1895 г. назначен  помощни- 
ком началы ш ка, в 1896 г.— началь- 
ш иком гл. морского штаба, с 1903 по 
1905 г. управлял  морским минист.

Авеллино (прежде P rincipato  u lte 
riore), итал. пров. (въК ам пании); 3.037 кв. 
клм., 402.425 жит.; поверхность обра- 
зована горными отрогами Неаполи- 
танск. Апешшн,  орош. Офанто, Кара- 
пелла и др.; зем леде л ие (пшенида, 
маис) , виноде л ие, скотов.

Авеллино (др. Abellinum), глав. гор. 
предыдущ. пров. при горе  M onte Ѵег- 
gine (знам. монастырь); 15.403 жит.

Авеллино, Ф ранческо М ария, изв. 
итальян. археолог,  род. в 1788 г., 
сдециализировался на нумизматике , за- 
нимал каѳедру греч. литературы  в  
Неаполе , в 1839 г. получил ме сто 
директора Бурбонскаго м узея в  Неа- 
п ол е  i i  заве дующ. археол. раскопками, 
ум . в  1850 г. Соч.: „Opuscoli d iversi“ 
(3 t . ,  1831 —  36), б .  ч. о помпейских 
раскопках,  и др.

Авель, второй сын Адама, пастух,  
убитыйКаином,  зем леде льцем.  Сказа- 
ние, ве роятпо, символизирует сме ну 
скотоводческаго хозяйства земледе ль- 
ческим,  ре зко наступившую y И зраиля 
после  поселения  в зем ле  Ханаан.

Авель (до постриж ения  В асилий Ва- 
сильевич) , монах- предсказатель, кре- 
стьянскаго происхождения, род. в 
1757 г.; за  свои предсказания  дней и 
даже часов смерти Бкатерины  II п 
П авла I, наш ествия  ф рандузов и со- 
жжения  Москвы многократно попадал 
в кре пость и тюрьмы; по приказанию 
Николая IА . был заклю чен в Спасо- 
Бвфим. монастырь, гд е  и ум. в  
1841 г. В „Русской Старине “ за  1875 г.

напечатаны  вы держ ки'лиз  его жития  
и мистических сочинений.

А вельянеда (Avellaneda), Г ертруда 
Гомец де-А., испан. поэтесса, род. в 
1816 г., родом съК убы , в 1840 г. пе- 
реселилась в М адрид и стала печа- 
тать свои произв. дод псевдонимом 
Peregrina. Стихотворения  ея собраны 
Bb„Poesias lir ic a s“ (1841), романы: „Dos 
M ugeres“, „E spato lino“, „D olores“ и 
друг.; драмы: „Leoncia“ (1840), „Alfonso 
M unio“, „El p rincipe de Y iana“ (1844), 
„Sau l“ и „B althasar“ . Д ва р аза  была 
замуж ем ъи оба раза  очень быстро овдо- 
ве ла. Это сообщиило ея поздне йшой 
поэзии меланхол. характер.  Ум. в 
1873 г. в монастыре .

А вельянеда, Николай, п резищ епт 
Аргентинской республпки, род. в 1836 г ., 
с 1861 г. проф. права в унив. 
Буэнос- Айреса, с 1868 г. мин. народ. 
просве щения  и в 1874 г. избран в 
президенты(до 1880 г.). Заботился о под- 
нятии благосостояния  страны и о рас- 
ширении народн. образования. Ум. в 
1885 г.

Аѵе Marla (лат., „Приве т Тебе , Ма- 
р ия “), начальны я слова приве та аигела 
Гавриила М арии (Лук., I, 28), поэтому 
назыв. также ангедьским  приве том 
(A ngelica salutatio). У  католиков с 
Х Ів.— молитва, равнозначущ ая съ„О тче 
Н аш ъ“, по достановлению 1326 г. должна 
твориться к а икдым католиком 3 раза  
в день: утром,  в обе д и вечером,  
ио звону колокола (Angelus).

Авенариус,  Василий П етрович,  п ии- 
сатель, род. в 1839 г., оконч. петерб. 
уннв. кандидатом естеств. наук,  был 
за  границей для усоверш енствования  в 
химии, но, вернувш ись в Россию, по- 
ступил на службу по ве д. учр. кмп. 
Марии. Его литерат. д е ятельность рас- 
падается на две  части: порнографи- 
чески-реакц. беллетристику (особ. ро.м. 
„Пове тр ие “, 1867 г.) и очень почтен- 
ны я произв. д л я  де тей („С казкаопчеле  
Мохнатке “, „Книга былиш ъ “, „Отроче- 
ские и юношеские годы П уш кина“, „Ш ко- 
ла  жизни великаго юмориста“ и др.).

А в зн а р иус ,  Рихард,  философ и 
психолог,  основатель позитивнаго и 
антиметафизичеекаго направления  со- 
временной германской философской 
мысли, и зве стнаго под именем эмпи- 
р Иокритицизма или философии чистаго
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опыта, род. в 1843 г. въП ариж е ,-  -Отец 
его занимался книгоиздательством  и 
готовил сыыа к купеческой де ятель- 
ности, но торговое де ло мало интере- 
совало Рихарда, и ои твердо и>е т и л  
отдаться научным за н я тиям.  Посту- 
пив в университет,  А. не сколько 
л е т посвятил серьезны м  зан ятиям 
по филологии, философии и физИологии 
в Цюрихе , Берлине  и Л ейпц иге , при 
чем особенно сильноѳ вл иян ие оказали 
на него лекции ф изИолога К арла Лго- 
двига. В 1877 г. он получил ме сто 
профессора индуктивной философии в 
Цюрихе , где  и протекала его даль- 
не йшая де ятельность. З д е сь А. осно- 
вал первый орган научной филосо- 
фии „Трехме сячник научной филосо- 
фии “ („Y ierte ljahrsschrift f. w issenschaft
liche Ph ilosoph ie“) и в течение двадцати 
л е т оставался его безсме нным ру- 
ководителем,  су.ме в  сплотить на 
странидах своего ж урнала наиболе е 
видных представителей научной фи- 
лософии в Германии. Ум. в 1896 г.

Ход философскаго разви тия  А. де - 
лится на два перИода. К  первому, до- 
критическому перИоду относится не- 
болыпая монография  „Ф илософия, как 
мышление о мире  сообразно принципу 
наименьшей ме ры  силъ“ („Philosophie 
als D enken der W elt gem äss dem  P rin 
zip des k leinsten  K raftm aasses“ , 1876; 
русск. пер. г. Федорова), которая дол- 
жна была служить, по мысли автора, 
пролегоменами к „Критике  чистаго 
опыта“ . В этот перИод своего раз- 
вития  А. положнл начало так назы- 
ваемой экономике  мыш ления  и наоснове  
приндипа наименьш ей ме ры сил на- 
бросал программу олытной философии. 
Челове ческоепознание разсм атривается 
в соотве тствии с этим принцилом,  
как система орудий, име ющих своею 
це лью экономизировать наши мысли- 
тельны я силы: все  категории и приемы 
донаучнаго и научнаго знания  сводятся 
таким образом к де ятельности прин- 
ципа наименьш ей ме ры  сил и име ют 
своею це лью соде йствовать сбереже- 
нию мысли. Однако эта  задум анная А. 
программа не может притязать на 
оригинальность ни по своим отправ- 
ным точкам зр е ния, ни ло своим 
окончательным выводам.  Зато чрез- 
вычайно своеобразной оказалась та

позиция, которую А. занял во вто- 
рой перИод своего развития, лерИод 
собственно эмпирИокритический.

Важне йшим ироизведением второго 
перИода сле дует счдтать двухтомную 
„Критику чистаго опы та“ („K ritik der 
re in en  E i'fah rung“, 1888— 1890, 2 изд. 
1907— 08; русск. перев. г. Федорова), 
которая ставит себе  задачей просле - 
дить, в каких бИологических усло- 
в иях  зарож дается челове ческое иИо-  
знание, и стремится установлть законы 
его постеленнаго роста и эволюции на 
основах особой механической бИол огип, 
назы ваем ой бИомехсшикой. Дополнением 
к этому главному теоретико-дознава- 
тельном у труду служит вскоре  за- 
т е м вышедшее сочинение о „Свой- 
ственном челове ку понятии о мир е “ 
(„D er m enschliche W eltbegriff“, 1891; 
русск. перев. г. Самсонова), в  кото- 
ром указана руководящ ая философ- 
ская точка зр е ния  чистаго опыта и 
дана краткая  характеристика эмпирИо- 
критическаго миропонимания. Д л я  non- 
H a r o  вы яснепия  философскнх воззре - 
н ий А. име ют также важное значение 
четы ре статьи его, объединепныя об- 
щим загл авием „Зам е тки к вопросу 
о понятии лредмета психологии “ („Be
m erkungen  zum  Begriff des G egenstan
des der P sychologie“ в „Y ierteljahrs
sch rift f. w iss. P hilos.“ 1894— 1895). Как 
писатель, A. изве стен те м,  что облс- 
кал свои мысли в весьма трудно 
разум е емы я формы, выработав соб- 
ственную причудливую термннологию, 
затрудняю щ ую  усвоение и изложение 
его идей.

Главне йшую и наиболе е разрабо- 
таш иую часть  эмпирИокритическаго уче- 
н ия  составляет изложенная в  „Кр. 
чистаго опы та“ теория познания  А. Но- 
вое учение о познании ищет себе  опоры 
в современной экспериментальной и 
ф изИологической психологии и вме стК 
с те м стремится использовать в 
своих це лях  принципиально це нные 
результаты , добытые современной фи- 
з Иологией и бИологией, в духе  широко 
распространеннаго дарвинизма. А. при- 
мыкает т е сне йшим образом к воз- 
зр е н иям  не которых натуралистов 
и в особенности к во ззр е ниям  Эрн- 
с т а  Маха, отме ченным антиметафнзи- 
ческим характером.  С другой сто-
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роны, A. противопоставляет свою тео- 
р ию познания  критической философии 
Канта и его после дователей. Укажем 
сначала руководящую идею эмпирИокри- 
тической теории познания , a зате м ска- 
жем не сколько слов об основном 
бИомеханическом законе .

Челове ческое познание ѳсть частное 
проявлениѳ боле е ш ирокаго процесса 
постепеннаго приспособлеиия  к среде  
и, как таковоѳ, оно должно стоять в 
прямой зависимости от бИомеханиче- 
ских законов,  которыми управляѳтся 
ж дзнь наш ей нервной системы и на- 
ш его мозга. П оэтому законы познания 
должны быть совершенно отличны по 
своей природе  от признанных норм 
логики xi требованихи чистаго разума: 
оьш име ют нѳ логическое, a бИолопх- 
чѳскоѳ значение. Система научнаго зна- 
ния, вы растаю щ ая на почве  их,  оце - 
нпвается в  учении А. нѳ как рацИо- 
нальная связь  логлчески  д<жазадных 
иетин,  a как и ррад Иональное жизнен- 
ное проявление эволюции. Теория  лозда- 
н ия  А. есть эволю дИониая система ало- 
гизма; она лы тается  установить эво- 
лю цИонныѳ закоды, согласно которым 
даш е лознание создается и развивается. 
Справедливо лрисвадвается А-у имя 
„Д арвиина философии “. Что Д арвин 
сде лал в лрдме нелид к развдтию и 
происхождению видов растдтельнаго 
и животнаго царства, то А. лы тался 
■сде лать в прдме дедии к развд тию 
челове ческаго дознания. В осве щедии 
его многочдсленных,  тонкдх и глу- 
бокихъапалдзов лознаниѳлрИобре тает 
вид неудержимаго лотока, увлекаю- 
щ аго за  собою каждое отде лыюѳ звено, 
подвергая его лостеленным и лостоян- 
ным лзм е нениям .  Отде льное лознание 
получает значение лереходной ступени 
от предыдущ аго к лосле дующѳму и 
становлтся лонятно тогдалиш ь, когда 
возсталовледы  переходныя дромежу- 
точны я формы, приближаюидия  ѳго к 
низшим и отде ляю щ ия  его от выс- 
т д х  форм.  Всякое доздание сле дует 
разсм атривать в  отношении ко все м 
моментам,  из которых оно разви- 
вается; лроцессом развития  олреде - 
л яется  дорядок и механизм после - 
довательнаго возникновения  форм по- 
здания; этим олреде л яется  тахсже д рИо- 
ритет одне х форм лред другими.

В основе  лодобной концепцил чело- 
ве ческаго позлания  лежит убе ждѳдие, 
что окончательная судьба все х на- 
ших теорий и все х наших воззре - 
ний, что их выживание лли вымирание 
завлсит не от состоятельности илд 
несостоятельности логлческаго, рацИо- 
нальнаго олравдания  их,  a  от сте- 
лени их бИологической прочностд, ко- 
торая олреде л яѳтся  в свою очередь 
стеленыо их присдособлелности к 
среде . Сле довательно, логлчесида не- 
обходдмым становлтся в конце  кон- 
цов бИологичѳски неотвратдмое. Что 
счлтаѳтся „ре шением ъ“ той или иной 
проблемы и что лрхизнается з а  „дсти- 
ну“ , вылдхваепи лрд том условид, еслл 
оао оправды вается в ходе  развития, 
или, другдм д словамд, если оно вы- 
долдяет функцию пряспособления  к 
среде .

В качестве  коренного закона, ко- 
торым налравляется развдтие челове - 
ческаго лознания, А. устанавлдвает 
так назыв. закон ж изненнаго ряда. 
Этот лосле дний трактуется с двух 
точек зре ния. Независилшй жизненный 
ряд  образуется нервдо-мозговыми лро- 
цессами, совершающдмдся в дервяой 
системе  (разработке  его схем и ви- 
дов лосвящ ен лервы й т. „Критики“), 
a зависимый р я д  представлслъсоотве т- 
ствующдмд лознавательды м и отправле- 
ниями, состав и течение которых при- 
водятся в связь  с нервло-мозговым 
рядом (опдсадиѳ зависимаго ряда 
дается во втором т. „Критики“)-

Н ервно-мозговая жизнь создается 
взаимоотношением двух факторов.  
Одним д з них являю тся лроцессы 
упралахедия, другим ъ— лроцессы длта- 
ния. Упранснение и диталие суть силы 
диам етралы ю  противололохкиыя, так 
как м аториал,  даваемый ддтанием,  
расходуется упражнением,  и то, что 
затрачивается процессами упраж яелия, 
должно возстаиовлять питание нервной 
системы. Взаимоотнопиением уиралкне- 
л ия  и ллтания  опреде л яется  ждзнесло- 
собность д жизнесохранение нервной 
системы. При взадмном равенстве  
этих сил —  антагонистов,  нервная 
система столт на точке  равнове сия  и 
максимальнаго жизнесохранения, a  вся 
своеобразная ж пзнь ея может быть 
дредставляем а в вдде  колебаний
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около этой идеальной точки. Всякий 
нервно-мозговой процесс начинается 
с того, что такое идеальное состояние 
равнове сия  наруш ается, благодаря вре- 
менному переве су одного из указан- 
ных факторов,  переве су упражнемиия 
или питания, и сообразпо с этим 
нервный процесс де лится на три 
отре зка. Н ачальны й отре зок соотве т- 
ствует момѳнту нарушѳния  равнове сия, 
средний— устраняет начавш ееся коле- 
бание, a  заклю чительный— совпадает 
с моментом возстановления  равно- 
в е сия. Р яд  изм е нений, начинающийся 
отклонением от точки максимальнаго 
жизнесохранения  нервной системы и 
заканчиваю щ ийся новым возвраще- 
нием к яему, слагаю щ ийся из этих 
трѳх отре зков,  и есть независимый 
жизненный ряд .  „Ж изненнымъ“ такой 
ряд  н азы вается по той причине , что 
в нем осущ ествляется всякий раз 
самоутверждение нервыой системы, и 
пока она сохраняется, вся своеобраз- 
ная жизнь ея  должна протекать в 
форме  таких жизненных рядов.  
Эта часть  учения  A., именно его бИо- 
механика, име ет болыиое значениѳ 
для вы яснения  формально физИологи- 
ских и бИологических основ душев- 
ной жизни.

По аналогии с незавнсимым жиз- 
ненным рядом  построяется дале е 
зависимый р яд ,  т. е. соотве тствующия 
ему душѳвныя переживания. А. начи- 
нает с того, что предлагает новую 
группировку душевных явлений, счи- 
тает возможным разбить все  возмож- 
ны я душ евныя переживания  на два 
класса, класс „элементовъ“ и „харак- 
теровъ“. ГИод „элемептами“ разуме ется 
то, что обыкновенно назы вается каче- 
ством ощущений, a понятие „характе- 
р а “, которому отводится в  психологии 
А. очень важная роль, получается чрез 
расширениѳ понятия  чувства. Подобно 
тому как в чувствах дается харак- 
теристика душ евнаго состояния  в 
качестве  приятнаго  или неприятнаго, 
так,  по наблюдениям A., существует 
очень широкий класс аналогичных 
переживаний, характеризующих наши 
душѳвныя состояния  уже не в каче- 
стве  приятны х или неприятных,  a 
как не что „изве стное“ или „неизве ст- 
ное“, „де йствительное“ или „мнимое“,

„истинное“ нли „ложное“, „достове р- 
ноѳ“ или „сомнительное“ и т. д. Про- 
цессы  познания  слагаю тся и з подоб- 
ных характѳров,  располагагощихся 
в форме  зависимаго жизнѳннаго ряда. 
Зависим ы й ряд прнм ы кает к ка- 
кому-нибудь понятию или воззре нию, 
которое характеризуется д ля  даннаго 
лида и в данное время, как не что 
де йствительное, надежное, достове р- 
ное, истинное, очевидное и т. д. В та- 
кихъхарактеристикахъпередаѳтсялиш ь 
то, что сспровождающие их нервныѳ 
процѳссы способны были до сих порт> 
приводить жизненныѳ мозговыѳ ряды 
к благополучному заверш ению и могли 
возстановлять жизненноѳ равнове сиѳ. 
Если же в силу каких- либо изм е не- 
ний они утрачнваИот эту  свою преж- 
нюю способность, то должен возш и- 
кнуть новый незав. жизненный ряд .  
Н а зависимом р яд е  это отралсается 
в том,  что звенья, которы я входят 
в состав его, теряю т свои положи- 
тѳльны я характеристики и характери- 
зую тся теперь как неизве стное, не- 
надежное, странное, непонятное, сомни- 
тѳльное и т. д. Так возникаю т вся- 
кия  теоретическия  пробломы и практи- 
ческия  задачи. Сле дующия  зате м про- 
меж уточныя звен ья  име ют значени© 
средств или стремления  ре шить про- 
блѳму. С заверш ением жизненнаго 
р яд а  утраченны я положительныя ха- 
рактеристики снова возстановляю тся: 
проблема считазтся  ре шенной, сомне - 
ниѳ—устраненным,  це л ь —достигнутой^ 
и деалъ—осуществленным.  В подтвер- 
ждение своей теории А. привлекает об- 
ширный психологический м атериал,  
заим ствуя ого из разпообразне йших 
областей познаватѳльной де ятельности 
и обнаруживая большой дар  психоло- 
гическаго иаблюдения  хи живописания. 
О писательная психология  познания  А. 
составляет неоспоримо д е нную часть- 
духовнаго насле дия, оставленнаго им;  
она находдг себе  прнзнаииие не y од- 
них только сторонников A., но ii y 
e ro  противников.

П остулательное движение научнаго 
мыш ления, сле дуя закону жизненнаго 
ряда, приближает нас к вы работке  
таких понятий, которы я будут совер- 
шенно приспособлены к окружающей 
нас среде , которы я будуть опреде -
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л яться  во все х сводх составных 
частях  исклю чительно ѳлем ентачи 
окружающей нас среды и которы я не 
будут,  сле довательно, содерж ать в  
себе  ничего потусторонняго, арансцен- 
дентнаго, м етафизическаго н мистиче- 
скаго. Таково коренное убе ждение А. 
Развитие познания  налравляется  к со- 
зидандо „чистаго опы та“. Н а этой за- 
клю чителыИой стадии будут существо- 
вать одне  проблемы опытнаго харак- 
тера; проблемы будут возникать на 
почве  оныта и ре ш аться в полном 
согласии с т е м,  что мы находим 
в опыте .

К изложенной теории познания  при- 
мыкает миропонимание чистаго опыта. 
ЭмпирИокритическое миропонимание на- 
правляется против ндеалистической 
и дуалистичѳской метафизики, будучи ! 
проникнуто стремлением возстановить 
естественную точку зр е ния  на мир.  
Оно берет под свою защ иту в о ззр е - 
ниѳ простого челове ка, окрещенное 
именѳм „наявдаго  р еал и зм а“ . Но 
иредпринимаемое, таким образом,  
возстановлениѳ наивнаго реализм а не 
есть , никоим образом,  возвращ е- 
ыиѳ к первобытному анимизму и не 
равносильно отказу от прИобре тений 
научнаго знания. При возстановленин 
естественнаго в згл яд а  на мир  должны 
устраняться из первоначальнаго рѳа- 
лизма субъективные придатки, при чем 
должна отпадать и самая наивность 
ѳго. М етафизическое и идеалистиче- 
ское ум озре ние подвергает принци- 
пиальным видоизме нениям естествен- 
ную точку зр е ния  на мир и поэтому 
запуты вается в н еразреиш ш ых про- 
типзоре чиях.  В протнвоположиость 
этому эмпирИокритическое миропонима- 
ние стрем ится удерж ать принципиально 
це нное зорно наивнаго рѳализма и 
считает свою задачу  вполне  согла- 
симой с выводами физики и ф изИо- 
логии.

В связи  с этим  А. дает объяс- 
яѳниѳ того, как возыикают мета- 
физическия  точки зр е ния  и дуалисти- 
ческиѳ прѳдразсудки. Таково его из- 
ве стное учение об интроекции, сущ- 
носгь котораго сводится к сле дую- 
ицему. Совме стная с другими людьми 
де ятельность покоится на предполо- 
жении, что д ругиѳ люди такия жо су-

щества, как и я, т. е. что они име ют 
также мысли и чувства или свой опыт.  
Это предположение ведет вме сте  с 
те м к необходимости различать ме- 
жду моей и чужой картиной мира, ме- 
жду многими, так сказать, аспектами 
окружающей нас де йствительности. 
И на почве  этой хорошо знакомой нам 
интуиции складываюгся и поддержи- 
ваются дуалистическия  противополо- 
жения  внутрѳнняго и вне шняго м ира, 
духа и т е ла, субъективнаго явления и 
объективной реальности. Согласие или 
расхождениѳ моего и чужих опытов,  
или многих аспектов его служит 
для нас постоянным критерием,  ру- 
ководясь которым мы отде ляем  суб-  
ективноѳ от объективнаго, впутреннее 
от вне шняго, дух от т е ла. Это и 

j есть интроекция. Ф ормула интроекции 
даѳт сжатоѳ выражение длиннаго ряда 
дуалистическихъпротнвопололхОиий.Опа 
подлежит устранению, и с ея устра- 
нением отпадают многия  ложно по- 
ставленныя метафизическия проблемы. 
С ея устранением отпадает убе ниде- 
ние,_ что нашему познанию доступны 
только субъективныя идеи о предме- 
тах,  a нѳ самые предметы, отпадает,  
сле доватѳлыю, субъективизм и агно- 
стидизм;  отдадает,  дале е, метафизи- 
ческий дуализм духа и материи и свя- 
занная с дим сяиритуалистическая 
и материалистическая метафизика вме - 
сте  с другими видами дуализма, от- 
вергается также дуализм внутренняго 
и вде шняго одыта и т. д.

Основатель эмдирИокрдтицизма не 
усле л создать „школы“ в строгом 
смысле  слова. Но отде льными своими 
сторонами фнлософия  чистаго опыта 
ловлиял а  на многих выдающихся со- 
времедных психологов и философов.  
Кроме  лосле доватѳлей Э. Маха, с А. 
сходятся во многом сторонники „им- 
манентной“ философид д научной фд- 
лософии вообще. Наибольший усле х 
эмпирИокритицизм име л y нас в 
России (Лесевич,  Филиплов,  Б огда- 
нов,  Юшкевич и т. д.) и в Аме- 
рике .

И з лдтературы, лосвященной А-у, 
ограничимся зде сь немногими ука- 
заниями, отсылая за  лодробдостями к 
нашему изсле дованию „ЭмлирИокрити- 
цизм,  или философия  чистаго олы та“
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(M. 1909). Иетцольдт,  „Введение в 
философию чистаго опы та“ (СПб. 1909); 
его же, „Проблема мира с точки зр е - 
ния  лозитивизм а“ (СПб. 1909);Карстань- 
ен,  „Введение в критику чистаго 
опы та“ (СПб. 1898); Гефдинг, „ Совре- 
менная философия “ (М. 1-907); Челпа- 
нов,  „А. и его ш кола“ (Киев,  1905).

Л . Викпюров.
Авенель, Ж орж,  ф ранцузский писа- 

тель, род. в 1828 г., был редакторо.м 
газеты  „La République F ra n ça ise “ , напи- 
сал:  „A nacharsis Cloots, l’o ra teu r du 
genre  h u m ain “ , „Lundis révo lu tion
n a ire s“ и др. Ум. в 1876 г.

Авенель, Ж орж,  виконт,  франц. 
историк,  род. в 1855 г., долго служил 
в министерстве  внутр. де л,  напис. 
„Les évêques e t a rchevêques de P aris  
depuis S ain t-D enys“ (1878, 2  тт.) и  
име ющ. большое значение „Richelieu 
e t la m onarchie abso lue“ (1884— 90, 
4 T T .) ,  „La noblesse frança ise  sous 
R ichelieu“ (1901), „H istoire économ ique 
1200— 1800“ (1894— 98, 4 t t . ) .

А вентинский хол и ,  A ventinus 
m ons, один и з 7 холмов Рима.

Авен (Avesnes), rop. в  Се вер- 
ном ъдепарт. Ф рандии, старииная кре - 
пость, 6.217 жит.

Авера, ме ст. сухумск. округа, 511 ж.
Аверкиев,  Д м итрий В асильевич,  

беллетрист ii драм атург, род .в 1836г., 
в 1859 г .  о к о иич .  естеств. факульт. 
петерб. университ. Сотрудничал в 
„Эпохе “, „Отеч. З ап .“, „З ар е “, „Рус. 
Ве стн.“ и др., писал критич. статьи, 
переводил Гейне, Мюссе и т. д., до 
Густава Эмара вклю чительно. Его дра- 
мы (наиболе е популярная „Каш ирская 
старина“ , 1872 г.) полны мелодрамати- 
ческими эффектами. Ум. в 1905 г.

Аверно, неболыпое круглое вулкани- 
ческое озеро близ Кум,  в  Кампании, 
к зап. от Неаполя, 3 клм. в окруж., 
65 м. глубины; y древних греков и 
римлян,  благодаря мрачным окре- 
стностям своим,  А. являлось цен- 
тром всевозможиых миѳологическпх 
ужасов:  зд е сь был вход в  тартар ,  
зде сь жили в  пещ ерах киммерийцы, 
зд е сь находился знаменитый грот ку- 
манской сивиллы и т. п.

Аверроэс (собственно И бн Рошд) , 
изве стный арабский философ,  чащ е 
всего называемый просто комментато-

ром (Аристотеля), родился в 1126 г. 
в  Кордове , и зучал  теологию и фи- 
лософию y Ибн Тефаила, a медици- 
ну —  y  Ибн Зора. Подобно отду н 
де ду своему, был судьей сначала в 
Севилье , a  потом в Кордове . В 
1183 г. сде лался  придворным вра- 
чом халиф а Абу Якуб Юссуфа, дри 
дреемдике  котораго, А льмансуре , то- 
же был в большой чести  до 1195 г., 
когда был обвинен в уююнедии от 
учедия  Корана, лиш ен все х отличий 
и сослан в Л уцену, близ Кордовы. 
Н езадолго до смертя, досле довавшей 
в 1198 г., А. снова был дризван ко 
двору в Марокко преемником Альман- 
сура. Между его произведениями, ко- 
торы я мы знаем болыпей частью 
только в  латинском переводе , пер- 
вое ме сто зандмаю т его комментарии 
к Аристотелю; кроме  них,  изве стны 
однако еще другия  его произведения, 
как- то: „Tehafot al T ehafot“ (D estruc
tio destruction is), опровержение Альга- 
зеля, „Colliget“ , медицинск. трактат,  
и др. Л учш ее изд. его произв.— вене- 
цианское 1552 г., в 11 тт. В 1859 г. 
M. I. М юллер издал  три трактата 
его на арабск. я з . дод заглав . „Phi
losophie und  Theologie von A.“ — A. 
прежде всего комментатор Аристо- 
теля, в произведениях котораго ви- 
дит вы раж ение высш ей истины; не- 
удивительно доэтому, что его собствен- 
ная м етаф изика явл яется  только де- 
реде лкой учения  А ристотеля, правда, 
переде лкой, которая приблизила его 
к пантеизм у и сильно подрывала ме- 
таф изич. самостоятельность духовной 
индивидуальности. П ереде лка Аристо- 
теля  касалась преимущественно двух 
пунктов:  отдошения  Б о га  къ миру и
разум а к другим  душевным силам.  
М атерия  представляется А-у, как не - 
что, несущ ее в себе  самом зароды- 
ши все х свойственных ему форм и 
осущ ествляю идее их въсвоем движени и. 
Правда, по отношению к отде льным 
явлениям  он,  подобно Аристотелю, 
признает,  что низш ая форма реали- 
зуется  дутем  движения, вызываемаго 
высш ей формой; что заклю чительным 
звеном этой  це пи форм является 
Б о г;  но, с другой стороны, материя 
представляется ему также ве чно жи- 
вой и движущ ейоя— отсюда певозмож-
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ность реально отде лить форму от 
м атерии и вывод,  что божество— одно- 
временно движущ ий принцип (n a tu ra  
n a tu ra n s )  и движ им ая м атерия  (n a tu ra  
n a tu ra ta ) . Что к асается  отнош ения  ра- 
зу м а  к другим  душ евны м  силам ,  
то  в этом  вопросе  А. оригинально 
видоизм е нил учение А ристотеля о 
страдательном  и де ятельн ѳм  р азу м е  
и ирисоединил к нему еще неопла- 
тонические элем енты . С традательны й 
р азу м ,  по мне н ию A., есть спосоо- 
ность ищ дивидуум а к познанию, спо- 
собность, преходящ ая вме сте  с фор- 
мой индивидуума; д е ятел ьн ы й  ж е ра- 
зум ,  сущ ествую щ ий вне  и независимо 
от индивидуума, есть в е чный колле- 
к т иив н ы й  разум  всего челове ческаго  
рода, заклю чаю щ ий в себе  общия  исти- 
ны в обязательной д л я  все х форме  и 
проявляю щ ийся в познавательной  диъя- 
тельности  индивидуума, онъ— субстан- 
д ия  истинно-духовной ж изни. Д е ятел ь- 
ны й разум ,  как  таковой, по сущно- 
сти i i  содерж аниго своему безсм ертен,  
но как эмпирическое проявление пнди- 
ви д уалы иаго позпания, как индивиду- 
ал ьн ая  душа, он дреходящ .  Это-то 
уч ен ие A. о коллективности и единстве  
разум а и связанное с нимд> отрицание 
безсм ертия  душ и (аверроизм)  больше 
всего возбуж дало споры среди хри- 
стианск. м ы слителей  и теологов и 
вы звало, в  конце  кондов,  против 
себя и своих дриверж енцев (авер- 
роистов)  анаѳему папы  Л ьв а  X. У  А. 
мы находим уж е уч ен ие о двойной 
истине  —  р е л д гИозной и философской. 
И столковы вая с этой  точки зр е ния  
Коран,  А. я в л я е т с я  творцом маго- 
мет. философии р ел и гии, но в то же 
врем я и  род он ачалы ииком больш ого 
количества ересей. Cp. Renan, „А. e t 
l’av erro ism e“ .

Аверса, город в итал. дров. Ка- 
зерта; 22.839 жит., виноградарство 
(Asprino). Вблизи развалины  древн. 
гор. А теллы  (см. Ат елланы).

А верс,  горная  долина в ш вейцарск. 
кантоне  Граубю ндене , 1.900— 2.000 м. 
над ур. м., орош. Аверсскили  Рей- 
ном;  главн . село— К реста, ед ва  ли 
не высш ий населенны й пункть в Евро- 
пе , 1.949 м. над ур. океана.

Аверс,  a v e rs  (лат.), лицевая сто- 
рона монеты, та , на которой есть  из-

ображение госуд аря  или его имя; обо- 
р отд ая  сторона дазы в. реверсом.

Аверу (Аѵеиго), гор. в  дортуг. пров. 
Б еи ра, гаван ь; 10.012 жит.

А веру(А ѵ еиго), Иосиф М аскареньяс,  
герц. A., португ. вельмож а, род. в 
1708 г., вме сте  с м аркдзам д Тавора 
был всесилен  прд дворе  Иоанна V, 
до дри Иосдф е  I прддуж ден был 
устуди ть  свое вл ия н ие Помбалю. Раз- 
досадованная этдм  кам ари лья  соста- 
вила заговор  и докуш алась убить 
короля (1758). В есь род Тавора и А. 
были казнены  (1759). В том же году 
были изгн ан ы  и з  П ортугал ии за  уча- 
стие в удом янутом  заговоре  иезудты .

А вессалом  (евр. Аош алом ) , тре- 
т ий сы н Д авида, отличавш ийся често- 
лю бдвым характером .  A., обиженный 
отцом,  кот. послал  его в и згнание 
за  вме ш ательство  в семедную ссору, 
вы званную  насилием сы на Д авида, 
Амнона, над  его сводной сестрой, Фа- 
марью, восдользовался недовольством  
иудеев против Д авида и подиял в 
Х евроне  откры гое во зстад ие, овл^де л  
столицею, но был разбит блдз И о р- 
дана i i  погиб от стре лы  Иоава. H . Н .

А веста, см. Зенд- Авесжа.
А вес (Aves), или П т ичьи острова, 

грул п а  небольш их необдтаемых о-в 
в  Карадбск. море , изобилует дти- 
цами; в  1656 г. зан яты  Венецуэлой 
ради гуано.

A ve C aesar, m orituri te salu tant 
(лат.), „здравствуй , Ц езарь , обреченные 
на см ерть дриве тствую т теб я“, —  
во згл ас ,  которы м гл ад иаторы прд- 
ве тствовали  им ператора перед нача- 
лом борьбы.

А веццана, Д ж узеппе, ит. генерал ,  
род. в 1789 г., в  1824 г. за  свои 
республ. сим патии был сослад фран- 
цузам и в К айенну; оттуда бе жал в  
М ексику, гд е  в  свою очеред зан ял  
видное положение в полит. борьбе , в 
1848 г. верн улся  в И талию и вскоре  
зан ял  пост воеянаго  министра в 
Римской республике ; в  1860 г. явился  
д е ятел ьн ы м  помощником Гарибаль ди, 
с кот. в 1867 г. вто р гся  в Папскую 
область; в образовавш ем ся зате м 
ит. п арлам енте  был вддным чле- 
ном радикальной  групды  дедутатов,  
в 1878 г. сде л а л с я  главою  лиги I ta 
lia  irre d en ta , доставивш ей себе  це лью
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возвращ ение итальянск. областей и з-  
под власти Австрии. Ум. в 1879 г.

Авеццано, гор. в итал .ян. пров. 
А квила дельи Абруцци, 7.816 ж.

А взокий (Decimus M agnus), наибо- 
ле е выдающийся римский поэт IV  в., 
род. ок. 309 г. no P. X.; был пригла- 
шен в воспитатели к будуицему 
императору Градиану, который дотом 
сде лал  его консулом;  ум. ок. 394. 
Оставил данегирик Грациану и мио- 
жество стихов в различны х разм е - 
рах и на всевозможньия  темы, в ко- 
торы х обнаружил ученость, остро- 
умие u легкость стиха, хотя и очень 
мало лоэтич. вдохновения; главн. из 
них „Epigram m ata“ , среди кот. встре - 
чаю тся очень удачныя, „P aren ta lia“—  
стихи в честь умершдх родителей 
u 20 т. наз. идиллий, из кот. луч- 
ш ая— „M osella“ (описание дое здки по 
Рейну и Мозелю). Х отя А. и христиа- 
ндн,  но находится под сильным 
влия н ием язы ч. поэтов.

А в го н ы  (Ausoni), греческое назва- 
ние аурунков,  в  боле е пиироком 
смысЛѢ А.—жители Средией и Ниясней 
И талии. Авзонгя—И талия.

Авкзо, судио для ве стовой службы 
и р а зв е док.

A vis au lecteur (фран., чит. ави-з-о 
лект ёр) , к све де нию читателя; упо- 
требляется, когда хотят подчеришуть 
что-нпбудь в тексте .

А виз (фран. avis), изве щение, в  
частности уве домление о вы сы лке  то- 
вара  или денег или изве щение трас- 
сата  о вы даче  переводнаго векселя на 
него.

Авнкула, Avicula, род моллюсков 
и з  безсифонпых двустворчаток,  сем. 
Aviculidae; косая раковина, с острыми 
ушковидными отростками, и з кото- 
ры х задний особенно длинный; зубцы 
на обе пх сторонах слабые. Встре - 
чается, начиная с силурийской системы, 
гд е  A. contorta весьма характерна для 
альп ийскаго рэтическаго яруса  (косте- 
носная брекчия). Другом вид,  A. tenui- 
costata, характерен для туронскаго 
яр у са  ме ловой системы. И з видов 
современнаго перИода A. te ren tin a  
явл яется  единственным евродейск. ви- 
дом i i  живет в Средиземн. море .

А ви л а , исдан. провинция  в Ста- 
рой Кастилии; 7.882 кв. клм., 200.457

жит.; поверхность гориистая, изре зан- 
ная плодородн. долинами, орош. прит. 
Тахо и Дуэро; гл. зан.— земледе л ие, 
скотов. (овцы), торговля шерстыо.

Авила (древн. Abula), гл . гор. одноиш . 
пров. с 11.885 жит.; дамятники древн. 
скульптуры; с 1482 до 1808 г. зде сь 
был уиш версптет.

Авила (d’ Avila), Х пль Гонзалес,  исл. 
историк,  род. в 1577 г., поступил 
в и езуиты  и был каноником в Са- 
ламанке , в 1612 г. назнач. королев- 
ским исторИографом К астилии, в 
1641 г.—Индип; ум. в 1658 г. И з 
многочпсл. трудов А. наиболе е це нны 
его „Teatro de las g randezas de Mad
r id “ (1623) i i  „Teatro Eclesiastico“ (1645 
53)— опис. церквей и соборов Кастп- 
лии с бИогр. прелатов.

Авила-и-Суньига (de Avila y  Zuniga), 
дон Луис,  исл. дипломат,  генерал и 
историк,  род. ок. 1490 г., был дове - 
ренным К арла V , послом его к  
падам Павлу IV  и Пию IV, сопрово- 
ждал пмператора в  его африк. до- 
ходе  u на ш малькальден. войну, ко- 
торую описал в „Com entarios de la  
G uerra de A lem ana“ (1547), перев. на 
многие языки; автор лристрастеигь, ко- 
нечно, в пользу К арла V.

Авилес,  город в исданск. пров. 
Овиедо (Астурия) при одноим. бухте ; 
дрекрасная гавань, 12.763 жит., н<е- 
л е зные рудннки и каменноуг. копи.

Авилова, Л идия  Алексе евна, урожд. 
Страхова, писателы-шца, род. в 1865 г., 
первый ея разсказ („Д ве  красоты“) 
напечатан в 1890 г. в „Живопис- 
по.м ОбозрЛ, изд. A. К. Ш еллером,  со- 
трудничалав „Се вере “, „Нов. Слове “, 
„Де тском Ч тении“, „Женск. Д е ле “, 
„Пет. Ве д .“, „Се в. К урьере “, „Русск. 
Ве д .“ и пр., иногда подписывалась де - 
вичьей фамилией; лове сть „Насле д- 
ш ики“ (печ. в „Рус. Б о г .“) встре тила 
сочувственные отзы вы со стороны кри- 
тики. Отде льно ею пздан сборник-  
„ Счастливецъ“.

Авильяно (Avigliano), город в ит. 
пров. Потенца; 12.467 жит.

А вителех,  сын судьи коле па Еф- 
ремова, Гедеона (Иероваала), который 
досле  побе ды над мадианитянами 
стал царем Ефрема в Офре . A., 
досле  смерти отца, захватил пре- 
стол,  перебив своих' братьев (по
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легенде  70), и царствовал три года 
в  Сихеме . Насколько позволяет су- 
дить лолулегендардый разсказ кн. 
Судей, тирания  А. вы звала против 
него возстание в Сихеме ; он пода- 
вил его с чисто восточной жесто- 
костью, сжегши в башне  около 1.000 
челове к повстаищ ев и разгромив 
город;  вскоре  после  этого он был 
убит одной женщиной. II. Н.

А в и т ел ех ,  имя не скольких фи- 
листимских царей.

А вннов,  Александр П авлович,  
адмирал,  род. в 1786 г., в  1804 г. 
был послан в Англию для усовер- 
шеиствования  в морском де ле  и при- 
нимал участие в Наваринской битве . 
В 1819 г. участвовал в экспедиции 
по съемке  и описи русских берегов 
Тихаго океана. В 1834 г. назначен 
начальпиком штаба черноморск. фло- 
та, в 1837 г.— командиром севасто- 
польскаго порта. В этом звании был 
самым де ятельны м  сотрудником ад- 
м ирала Л азарева; ум. в 1854 г.

А виньоне (Avignonet), село во франц. 
деп.Верхней Гаронны, 1.638жит.; смсрть 
5 папских инквизиторов,  убитых 
зд е сь в 1242 г. альбигойцами, пода- 
л а  повод к крестовому походу про- 
тив альбигойцев.

Авиньон (Avignon), гл. гор. франц. 
департам. Воклюз,  на ле в. бер. Роны; 
собор (XI в.) с мавзолеем папы 
Иоанна XXII; дворец пап (ныне  ар- 
хив) , музей Calvet с библИот. п дру- 
гими коллекциями; 48.312 жит., преим. 
шелков. произв. В 1309— 76 гг . А. слу- 
жил резиденцией пап („вавилонское 
пле нение папъ“, см. папство), с 1348 г. 
стал  нх собствешюстью; в 1797 г. 
присоед. к Ф ранции. А. был также 
ме стом не сколышх дерковных со- 
боров.

А ви сский о р д ен ,  португ. военпый 
орден.  В 1162 г. кор. Альфонс I 
чреобразовал в духовно-рыцарский 
ордеи военную общину, возникшую 
еиде раньше с це лыо борьбы про- 
тив мавров.  Орден получил свое 
имя от подареннаго ему гор. А-а. В 
1789 г. кор. Мария  преобразовала А.
о. в военный орден,  жалуемый за 
заслугп.

Авис (Aviz), rop. в португ. про- 
виндии Алемтежу, 1.946 жит.

А б и т ,  Марк Мецилий, римский им- 
ператор,  царств. 455— 456 г., проис- 
ходпл из галльск. племени арвер- 
нов,  в 454 г.— главнокомандующий в 
Галлии, насле довал на римском пре- 
столе  пмп. Максиму, но через год 
свержен Ридимером,  начальником 
рим. иаемных войск.  Ум. въ 456  г.

Авицеброн,  илп Авепцеброль, иска- 
женное наименование еврейскаго поэта 
и философа И бн Габироль. Соломон 
бен Іѳгуда ІІбн Габироль род. ок. 
1020 г. в Кордове  или М алаге , вы- 
рос в Сарагоссе , где  пользовался 
докровительством воспе таго им И е - 
кутиэля  Ибн Гассана (ум. в 1039 г.); 
в 1045 г., всле дствие нападок на н е - 
которых влиятельны х лдц в книге  
„Tikkun m iddot ha-X efesch“, был дз- 
гнан и з Сарагоссы и с те х лор 
вел долную лишений скитальческую 
жизнь. Ум. ок. 1070 г., ве роятно, в 
В аледсии. Поэтич. произведения  Ибн 
Габироля всеце ло относятся к обла- 
сти религ. лирикд; проникнутыя глу- 
боким чувством ii превосходно об- 
работанныя, они прочно усвоены еврей- 
скиыъмолитв.рдтуалом. Ф илос.воззре - 
ния  Ибда Габироля сильно приближа- 
ю тся к учению неоплатоииков.  Глав- 
ное филос. соч. его „Mekor Chajim “, 
дсрвоначально паписанное на араб. яз. 
(как и „Tikkun“), было изве стно сред- 
неве к. схоластикам до лат. дереводу 
„Fons v itae“ ; одиако схоластики дри- 
нпмали автора за  араб. философа и, 
искажая истишноѳ имя его, ошибочно 
назы вали ero  А.

А в н ц е н и а  (собствеяно ІІбн Сина), 
знам. арабский врач и фдлософ,  
род. в  980 г. около Бухары . Полу- 
чив научпое образование в Б ухаре , 
он сде лался дридвор. врачом сна- 
чала после дняго саманидскаго султана, 
a за те м не скольких дилемитских;  
не которое время был визирем в  
Гамадане , предодавал в И спагани 
медицину и философию; ум. в  1037 г. 
Произв. его, болыпая часть которых 
была дереведена на латин. яз. уже в 
XII в., были надечатаны: метафизика—- 
в 1493 г., логика и не кот. другия — 
в 1495 г., „Канонъ“ с отде лом о 
дринципах логики, физдки и метафизи- 
ки— частью  в 1593 г. в Риме , часты о 
в Б реславле  в 1609 г. и т. д. В 1836 г.
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Ш м ельдер изд. его трактат в стихах 
о логике  (в „Docum enta philosophiae 
A rabum “), в 1837 г. Гаммер- Пург- 
сталль изд. другой тракт. о психоло- 
г ии.—Х отя А. исходил из учения 
Альфараби, родственнаго неоплатониз- 
му, т е м не мене е он значительно 
приблизился к Аристотелю, и из 
все х арабск. учений его учение всего 
ближе к аристотелизму. По A., ма- 
т е р ия, как принцшт индивидуально- 
сти, не есть эманадия  Божества, она 
в е чна и содержит в себе  все  воз- 
можныя фохзмы. Отде л ы иыя вещи ис- 
ходят,  правда, дз Бога, как еди- 
наго, неизм е ннаго, но не непосред- 
ственно, так  как неизме нное не мо- 
жет непосредсгвенно создать изме - 
няемое. Первый и единственно непо- 
средственный продукт его—это ра- 
зум  (мировая душа), из котораго ис- 
ходит ц е пь эманаций от небесных 
сф ер вплоть до земли; но та  причи- 
на, которая создает вещи, должна их 
такж е содержать—причина и д е йствие 
одновременны. Мир,  сле дов., так же 
в е чен,  как и Б ог.  Сочинения  А. 
оказали  болыиое влияние на научную 
и философскую мысль, как Востока, 
так  и Запада. „Канонъ“ его в  тече- 
ние всего почти средневе ковья служил 
настольной книгой по медицине ; его 
философск. произв. познакомили сред- 
неве ков. мыслителей с Аристотелем.

А виценния, Аѵисеппиа, род и з сем. 
вербеновых,  в е чнозеленыя деревья, 
растущ ия  в  тропических странах 
вме сте  с мангровыми деревьями по 
берегам  океанов п интересныя по 
раннему разви тию зародыш а се менн. 
Этот зародыш ь, выступающий из 
се мени всле дствие развития  бе лка, за- 
полняет всю вну*гренность плода и 
образует болыпия  зелены я се мядоли, 
сидящ ия  на волосистом,  покрытом 
корнями стебле . Одна кле тка бе лка 
рано превращ аетея в еесьма развитой 
сосательны й орган,  разрастаясь в 
сильно р азв е твленную трубку, богатую 
протоплазмой. Не которые виды A., 
как напр., A. n itida  и A. officinalis,—  
декоративн. растения. M . Н.

Авиан,  римск. баснописед,  соста- 
вил,  в е роятно, в IV в. до Р. X. 
сборник и з  42 басея Эзода эг.еги- 
ческим разм е ром.  Этот сборникъ

был очень популярен в средние 
ве ка и деоднократно дополнялся.

Авиатор (новолат., от avis—пти- 
ца), воздухоплаватель, дользующийся 
для полета управляемыми аппаратами, 
боле е тяжелыми, ч е м воздух.  См. 
воздухоплавание.

Авиация, авгатика (новолат., от 
avis—дтица),искусство летать,как  пти- 
ца, т. е. при помощи снарядов,  боле е 
тяжелых,  че м воздух.  А. основана 
иа приме нении наклонных аэролла- 
нов (см. воздухоплавание), движимых 
поступательно при домощи механиче- 
ских моторов так,  что наклонный 
аэроллан как бы стремится сколь- 
зить по воздуху вверх.  При этом 
сжимаемые нижние слои воздуха хотя 
и утекают из - под аэроплана, но 
оказывают на него давление вверх,  
которым и дрльзую тся для подъема. 
Задача А. окончательно ре шена на 
практике  в 1908 г. Фарманом н 
бр. Райт (W right).

Авиен,  Руфий Ф ест,  римский лоэт 
второй половины IY  в. no P. X., обра- 
батывал в стихотворной форме  гео- 
графическия  описания. Остались отрыв- 
ки („Ora m aritim a“— фрагмент о лобе- 
режьи Атлантич. океана и Средиземн. 
моря до Марселп).

A v ista  (итал.), в  м узы ке — играть 
с лпста, без приготовления; a  prim a 
v ista  (на векселях) —ло предъявленип, 
соотве тствует де м. auf Sicht, франц. 
à  vue, англ. a t sight.

Авия, второй царь Іудеи, внук Со- 
ломона, вел ожесточенную войну с 
Иеровоамом,  царем израильским;  
царствовал 3 г. (961— 958 гг. до P. X.).

Авлида, гавань в Б еотии, куда, ло 
преданиИо, собралось греч.войско деред 
Троянскнм лоходом.  В ея храме  
Артемиды должна была быть ирпне- 
сена в жертву богине  Ифигения.

Авлих,  Людвиг,  венгерский рево- 
лю дИон. генерал,  род. в  1792 г.; въ
1848 г. дерешел вме сте  со своим 
долком на сторону гонведов,  в  нач.
1849 г. получил команд. 2-м арм. 
кордусом,  одержал не ск. побе д 
над Виндишгрецом,  24 апр. 1849 г. 
вступил в  Будапеш т,  л е том сме - 
нив Г ергея на лосту военн. министра, 
после  капитуляции при Вилагоше  был 
вы дан русскими и вме сте  с дру-
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гим и  12 генералами гопведов казнен 
6 окт. 1849 г. в Ороде .

Авлона, Валона, портовый гор. в 
турецком  вилайете  Яшша, прп заливе  
А . А дриатическаго моря, 6.000 жит. До 
1691 г. прш иадл. Венеции.

Авл Агерий, имя, которым рим- 
скиѳ ю ристы  обычно пользовались в 
образцах  исковых формул для обо- 
зн ач ен ия  истда.

А вогадро, Амадео, физик,  род. в 
1776 г., в 1820— 1850 гг. состоял 
проф. в  Турине , ум. в  1856 г. А. 
откры л основной закон химии (закон 
Авогадро), по которому „одинаковые 
объомы различны х газов при оди- 
наковом давлении и одинаковой тем- 
пературе  содержат одинаковое число 
м олекулъ“ (см. газы).

A voir du pois (авуар - дю - пуа 
или эвер&юпейс) , английский торговый 
в е с,  употреблятощийся также в боль- 
ш инстве  британск. колоний и в  С.-Ам. 
Соед. ТТТт. Д ля боле е точных взве - 
ш иваний (золота, платины, ювелирн. 
изд. u пр.) приме няется тройский вгъс,  
служивший апгл. основной ве совой СИ- 
стемой до 1855 г., когда за  в е совую 
единицу принят был Im perial S tan
dard  Pound А .=7.000 тройских грэ- 
иов (Troy-Grains). После дний д е лится 
на 16 унций (Ounces), унция = 1 6  драх- 
мам (Drams), драхма =  27,3 грэна. 
28 фунтов А. составляют Quarter 
Q /i центнера); 112 $yu .= H undredw eigh t, 
H undred- или C entw eight (cwt, цент- 
нер) ; 20 H undredw eight, или 2.240 ф. 
образуют Ton (тонну), 14 ф.— Stone. 
Ф упт А. ве сит 453,59265 грамм.; 
килограм м ъ= 2,20462 фунт. A.; Hund- 
re d w e ig h t= 50,8024 клгр. Bo многих 
ме ст. С.-Ам. С.ІДт. (и въК анаде ) Quarter 
содержнт только 25 ф., a Ton—только
2.000 ф. Название A., впервые встре - 
чагоицееся в одном акте  Эдуарда III 
(XIV в.), производят от испорченнаго 
латинск. слова аѵегиа— т. е. грубый 
товар,  i i  франц. poids—ве с.  Тройский  
фунпг де лится иа 12 унций, унция —20 
pennyw eight no 24 грэна в каждом;  
сле дов., тройский ф. =  5.760 грэнам,  
ве сит 373,24195 грамм.; 175 тройск. 
фунт. составляют 144 ф. А.

Авола, портов. гор. в итал. пров. 
Сиракузы в Сицилии, 15.826 жит.

Авотори, важн. торгов. гавань н а  
се в. япон. острова Ниппон,  34.857 жит.

Авон (Avon), см. Эвон.
Авраамиты, секта IX в., названная 

по Аврааму АнтИохийскому, отрицав- 
шему божественность Христа.

Авраатиты, секта чешских деи- 
стов ХѴПІ в., в Хрудимском окр., 
отвергавш ая Евангелие и приизнававш ая 
только десять запове дей. В 1783 г. 
после дователи ея были разселены  не- 
большими группами по границе  Га- 
л ииц ии ,  и секта скоро исчезла.

Авраамии, в мир е  Аверкий Ивано- 
виич Палгщын,  келарь Троицкаго мо- 
настыря, зиаменитый де ятель Смут- 
наго времеш и, пострижен в мопахи 
в Соловецком м-ре , куда был со- 
слан в 1588 г. Во время изве стной 
осады Троицкой Лавры он вме сте  с 
архимандрит. Д Ионисием заве д ы вал ь  
обороной м-ря и разсы лал по горо- 
дам грамоты. гИобѵждая ратных людей 
к общему походу против поляков;  
по окончаниии смуты, в 1620 г. соста- 
вил описаиие этой памятной эпохи: 
„Сказание об осаде  Тр.-Сергиева м-ря 
от иоляков u  Л І ІТ В Ы , II о бывших 
потом в России мятежалсъ“ (1-е изд. 
в 1784 г. в Москве ). Ум. в 1625 m 
К нига П-а не отличается оригиналь- 
ностью и глубиною взгляда на пере- 
ж иит ы я  ея  автором события  и во мно- 
гом уступает не которым други м ь 
произведениям той же эпохи; т е м не 
мене е современники усердно ч и тал ии 
назпдательное „Сказание “, указывавш се 
им и и стинную причину смуты в 
нравственной нспорченности русскихь 
лгодей, i i  ея высш ий смыслъ—в иску- 
плепии совершонпых гре хов.  Іи де й- 
ствительно, 6-я глава „Сказания “, по- 
свяицениая описанию нравов,  господ- 
ствовавших в Смутное время, едва 
ли не лучш ая в книге  А-я П-на, по 
спле  i i  яркости иизлониения. Ср. Горскиии, 
„Историч. описание Л авры “; И . Г . За- 
бгълин,  „Пожарский “ (М. 1884); G. Ф. 
Платонов,  „Древне-русск. пов. и сказ. 
о Смутн. вр. XVII в .“, где  сде лан 
полный свод мне ний об историческ. 
значении „Сказания “ А-я П-а.

Аврааший (до монашества священ- 
ниик Агаооиик) , иеромонах,  расколо- 
учитель, приверженец Аввакума, был 
сослан в  Сибирь и зде сь основа.ть
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особы йтолк (авраамьевгцина), за  что в  
1670 г. был сожжен в Москве . В 
своих сочинениях („Челобитная дарю 
Алексе ю“, „Посланиѳ о после днем 
времени“ и „Об антнхристовой пе- 
строобразной прелести“) обосновал и 
изложил учение об антнхристе , раз- 
д е лявш ееся все ми раскольниками в  
конде  XV II в. H. Н.

Авраамий, Флоринскгй, род. в Ма- 
лороссии, учился в киевск. акадѳмии, 
был архнм. Ростовск. Яковлевскаго 
мон., дслравил и вновь деревел не - 
которыя ме ста из книги Иоанна Зла- 
тоуста: „Б есе ды на Евангелия  от Мат- 
ѳѳя и Иоанна“; ум. в 1797 г.

Аврааилово лоно, евангельское вь;- 
ражение для обозначѳния  ме ста ве ч- 
наго блаженства, уготованнаго душам 
драведников.

А враат,  в кн. Б ы тия  от XI, 26 
до XVII, 5—А врам  (полная форма 
есть, ловидимому, арамеизировандое 
лродзнош ение краткой), ло библейскому 
сказанию родоначальник ѳвреев.  Од- 
нако такое дредставление об A., со- 
отве тствующее точке  зр е ния  оконча- 
тельнаго  редактора ІІятикнижия, сло- 
жилось не сразу. Первоначально А. 
был,  ловидимому, героем ллемени 
Колева (часть Іуды), именно, считался 
основателем Хеврона и не которых 
других евятллищ  на юге  ГІалестины 
(cp.— M eyer, „Gesch. des A lt.“, т. I и 
Wellhausen, „Prolegom ena zur Gesch. 
Isra e ls“); в таком виде  он изобра- 
ж ается в  древне йших частях кн. 
Б ы тия. В ъ р ан г  родоначальника евре- 
ев А. был возведен влервые в  эдоху 
вавилонскаго пле на, д окончательная 
редакция  Пятикнджия  (V в.) закре лила 
за  ыим ато достолнство. H. Н.

Аврал (исл.), старинн. морск. терм., 
вы зы валие всего корабельнаго экидажа 
на лалубу для какой-либо общей работы.

А вр ам о в , М ихаилъПетрович, один 
из лротивников детровской рефор- 
мы, род. в 1681 г., обучался в Гол- 
ландии (1697— 1702). По возвращении в 
Россию сначала был дьяком моск. 
Оружейной далаты, a с 1711 по 1727 
г. —- директором детерб. государств. 
типограф ии. Име я большия  средства, 
вел разгульную  жизнь, но зате м рас- 
каялся, р е шил искупить свод гр е хи 
и сде лался закляты м врагом ре-

форм.  А. завел  дружбу с монахами 
и духоведством вообще, лодал Петру 
задиску о раслространенил в народе  
„тетрадокъ“, с лервыми молдтвами; 
лроект этот был дадравлен лро- 
тив Ф еоѳанова „Перваго учения  отро- 
ком ъ“, дроникнутаго духом реформ.  
З а  вторую залиску, лодаш иую в 1730 г. 
Анне  Иоанновне  и требовавшую возста- 
новления  д атриарш ества, А. был в 
1738 г. сослан,  но домдлован зате м 
Елизаветой. В 1748 г. А. подал новую 
залиску, д орицавтую  лостановл. Петра 
о монаш есгве , за  что был взят  в 
Тайную канцелярию и, измученный 
лыткой, ум. в 1752 г.

Авранш (Avranche), rop. во франц. 
деп. JIa-Манш,  вблизи моря, 7.384 
жит., дрежде сильная кре пость.

Авран,  Gratiola, род из сем. но- 
ричниковых,  травы  с долзучим,  ве т- 
вистым корневищем,  дрямостоячлм  
лростым или ве твдстым стеблем,  
кверху 4 - гранны м,  ланцетовидными 
полустеблеобъемлю щ имисулротивными 
листьям и; цве тки с 5-разде льной ча- 
шечкой и двугубым трубчатым ве н- 
чдком;  обе их дередндх тычинок 
лдбо совсе м не т,  либо оне  лред- 
ставледы  стаминодиями, так что в  
этом отношении А. составляет лере- 
ход к роду V eronica; коробочка дву- 
створчатая, с створками, влосле дствии
2-разде льдыми. Чащ е другдх встре - 
чается  А . лгъкарственный, G. officinalis, 
с бе лымл илд бле дно-розовыми д ве - 
тамл, с желтоватой трубкой ве дчика; 
ядовит.  M . Н .

Авраты нская возвы ш енность, во- 
доразде льн ая  долоса по границе  России 
с А встрией (Галдцией); до 1.120 ф. вы- 
соты. Отрогамд А. в. радьш е ледра- 
вильно считались возвышенности, ииз  
которых одна тянется до границе  Во- 
лынской ii Подольской губ., д р у гая  —  
в ІТодольскод губ.

Аврелиан,  Лю ций Домиций, рим ский 
имдератор (270— 275), род. ок. 213 г. 
И з лростого солдата он,  благодаря 
сводм воелным талантам,  возвы- 
сдлся до важде йших воеиныхъдолжно- 
стей и был провозглаш ен войсками 
имдератором.  Б лестящ ий лолководец,  
он почти все свое недолгое царство- 
вание дровел в доле : лрогнал за  
Дудай готов,  отбил додстуш ивпш хъ
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к самой И талии алеманнов и, укре - 
пив дунайскую и рейнскую граниды , 
ки н ул ся  на Восток,  гд е  чрезвы чайное 
усиление могущ ества Зеновии П альм ир- 
ской внушало ему опасения. Р азб и тая  
в двух битвах,  гордая царица во 
врем я бе гства была схвачена римски- 
ми л е гИонерами и украсила собою пыш- 
ный тр иумф,  устроенный в честь  
A., как возстановителя им перии (Re
s titu to r  Orbis). Bo врем я новаго похода 
на Восток,  на этот р а з  против 
парѳян,  А. был убит заговорщ иками 
между В изантией и Гераклеей.

А врелий, Виктор,  см. Викт ор.
Аврелий, Марк,  см. Ант онин.
Аврига, см. Аурига.
Аврикула, P rim u la  A uricula, садо- 

вое многоле тнее растение и з  сем. Р ги- 
m ulaceae, в диком состоянии име ет 
толсты е, короткие се роваты е л и стья , 
из средины которых вы ступает стер- 
ж ень с букетом ж елты х ц ве тов,  с 
приятны м  запахом;  встре ч ается  на 
А льпах,  в средн. и южн. Европе . В 
культуре  дает множество разновид- 
ностей с цве тами разнообразнаго ко- 
лера. Ц ве тет весной, a  иногда во вто- 
рой р аз  и осенью. М . Н .

Аврикулярия, A uricu laria , личннка 
голотурий (см.), име ет продолговатое 
те ло, боле е или мене е сжатое сверху 
вниз,  и не сколько напоминает в про- 
филь ушную раковину; по боковым 
краям  его идет замкнуты й мерца- 
тельны й шнур.  П утем боле е или ме- 
не е сложных превращ ений А. обра- 
щ ается в молодую голотурию, y си- 
напт переходя сначала в стадию т. 
назыв. куколки. Не которы я голотурии 
(напр., Psolinus B revis, H olo thuria  t re 
m ula и др.) не проходят в  своем 
р азви тии стадин A., a  прямо из пер- 
воначальной м ерцательн. личинки пре- 
вращ аю тся в  молодую голотурию.

Аврора (Aurora), город в се в.- 
ам. ш тате  И ллинойс;  24.147 жит.

Аврора (лат.), греч . Эос,  богиня 
утренней зари, сестра  Г елИоса, ж ена ти- 
тана Астрея, м ать ве тров —  Зеф ира, 
Б орея  h  др. П редш ествует с факе- 
лом в руках колеснице  бога солнца.

Авроры острова, часть антарктич. 
о-вов,  к ю гу от Юж. Америки, впо- 
сл е дствии получивш их н азван ие Ново- 
Оркнейских о-вов.

А в р у н ки , см. Аурунки.
Авсень, или Аусень, см. коляда.
А встерия (лат.), название трактиров 

в России при П етре  I; в И талии осте- 
рги— простонародные постоялы е дворы.

Австрглия, восточ. половина франк- 
ской монархии в противоположность 
Н ейстрии, западной. От смерти Хлод- 
ви га  (511) до Пипина Короткаго (751) 
ж ила самостоятельной полит. жизнью 
и состояла из страны по М озелю и 
М аасу и подчиненных ф ранкам зе- 
мель на правом бер. Рейна с гл. гор. 
Мец.  При насле диш ках К арла Вел. 
А. стала назы ваться  Герм анией, как 
Н ейстрия — Ф ранцией.

А встралазия, A ustralasia , п азван ие 
(преимущ. y англичан)  д ля  обозначе- 
ния  австралийских колоний (А встралии, 
Тасмании и Новой Зеландии); иногда, в  
боле е широкомгь смысле , обозначает 
А встралийский материк и Океанию.

Австралий ские Aльпы, см .Авст ралгя.
А встралийский залив,  Eojibut.(Gre&t 

A ustra lian  Bight), обширный зали в,  
на южн. берегу А встралии, между мы- 
сами Паслн и Катастрофе.

Австралийцы, тузем цы  А встралии, 
образуют самостоятельную  разно- 
видность челове ческаго рода, кото- 
р ая  произошла, по всей ве роятности, 
от скрещивания  не скольких типов.  
И з них важне йшие: один низкорос- 
лый, черный, курчаво - волосый, про- 
гнатичны й и длинноголовый (тасм аний- 
ский?); второй— высокаго роста, с ко- 
ричнево-ме дной окраской, с гладкими 
волосами, тоже длинноголовый. Это 
скрещ ивание происходило в очень ран- 
нем перИодЬ уже в п р ед вл ах ь  Ав- 
стралии; челове к в А встралии ииме ет 
свою „доисторическую эпоху“, т. к. он 
сущ ествовал зд е сь во времена, когда 
еще не вымерли Diprotodon и Phasalo- 
m us Plioum us, сам материк изобило- 
вал водою и име л д р у гия  очертания 
(Schetensack старался даже доказать 
в 1902 г., что челове ч. род виервы е 
появился в  А встралии). Рост А- 
ев в среднем 1,67 м., сильны й до- 
лихокефализм;  плоский, вдавленны й 
июс i i  болыпой рот;  волосы гладкие, 
лиш ь изре дка встре чаю тся куи>чавые, 
хорошо разви тая  борода. В стре т иив 
в А встралии крайне неблагоприятны я 
условия, они остались на очень низкомъ
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уровне  культуры и являю тся типич- 
ными представителями т. наз. дикости. 
Ж или А. охотой (после дяия  изсле - 
дования  доказываю т,  что они унсе 
начали прИобре тать не которыя позна- 
ния  по земледе лию, по крайней ме р е , 
уме ли устраивать „дикия  ж атвы “); в  
ме стностях,  боле е изобилующ. дичыо 
и рыбой, появплись больших разм е - 
ров китаны; посуда приготовлялась 
изъкоры; лодки выдалбливалнсь из од- 
ного ствола или из коры. Наиболь- 
шую изобре тательноеть А. проявили 
в  приготовлении разнаго оружия  (из 
дерева и камня), как каменныѳ то- 
поры, щиты, дротики, копья; особен- 
но заме чательны были бумеранги (см.). 
Кроме  веревки вокруг бедер,  шкуры, 
иногда набрасываемой на плечи, и укра- 
шений, туземцы не употребляли ника- 
кой одежды. Тяжелыя условия  быта по- 
родили систематическое де тоубийство 
(убивали 30 — 50°/о новорожденных 
де тей) и задержали рост населения. 
В момент появления  европейцев в  
Австралин там находилось не бо- 
л е е 300.000 чел., которые распадались 
на множество мелких,  враждующих 
между собой племен.  Такое племя на- 
считывало 100— 3.000 членов (в сред- 
нем no C urr’y около 500), име ло свой 
язы к,  религию и собственные обычаи. 
C urr собрал образцы 200 языков,  но 
полагает,  что число их было, по 
крайней ме ре , вдвое больше; изсле до- 
вания  поэтойчастималоподвинулись, но 
все-таки удалось соединить А-ские язы - 
ки в  не сколько групп (все  они при- 
надлежат к агглютинирующим я-зы- 
кам) . Р азм е щение этих групп дока- 
зы вает,  что в A - л ии происходили 
сильныя иередвижения  племен (эти 
потоки, исходящие из различн. пунк- 
тов,  встре чались в окрестностях 
оз. Эйре). А-цы, в течение ты сячеле - 
тий отре занные от других групп 
челове ческаго рода, создавали, без 
давления  со стороны высшей культуры, 
свои общественныя отношения. Поня- 
тен поэтому интерес,  вы зываемый 
изсле дованиями в этой области. Уже 
в половине  XIX в. существовало не - 
сколько це нных монографий, но лишь 
в 1880 г. сочинение H ow itt'a и F ison 'a, 
впервые осве тило особенности социаль- 
яаго строя А-ев.  Начались системати-

ч еск .и зсл е дования, изъкоторыхъособен- 
но важ на экспедиция  H orn’a в Центр. 
A - ию в  1894 г.; в  ней принимал 
уч астие F. J. Gillen, который вме сте  с 
проф. В. вреп сегом  с те х пор все- 
де ло отдался изсле дованию обществен- 
наго строя А -дев.  Р езультаты  их нз- 
сле дований произвели полне йший пере- 
ворот в  этнологической соцИологии II 
вы звали  необходимость переоце нки 
все х преж нихъвоззре нийотносительно 
материнскаго права, генезисатотем изм а 
и т . д .О казалось, что общественн. строй 
А-цев,  хотяоченьпервобы тны й, все-та- 
ки явл яется  продуктом продолжитель- 
ной социальной эволюции, которая про- 
исходила независпмо в  не сколькихь 
пунктах А-лии и создала совершенно 
различную  племенную организацию в  
каждой такой ме стности. Так. обр. в  
А-ии существую т самыя разнообраз- 
ны я обидественны я организации: племе- 
на, состоящ ия лиш ь из территориаль- 
ных кланов,  тотемистически-родовой 
строй, наконец,  племена с т. паз. 
„классовой“ организацией (неловкое вы - 
ражение, вме сто класса сле довало бы 
сказать генерация); в  одних случа- 
ях  организадия  сле дует принципу 
материнскаго права, в  других —  от- 
цовскаго, i i  т. д. В не которых слу- 
ч аях  разви тие правовых принципов 
привело к крайне затруднителы ю м у 
положению, лнш ая отде льны я личности 
всякой возможности найти жену— обсто- 
ятельсгво , которое порождало протесты  
и должно было кончиться перестройкой 
племенной организации. Обрядовая сто- 
ронаподробно разработана; первое ме сто 
заним аю тъм нстерии ,ч рез которы я дол- 
жеигь пройти каждый юноша, пока по- 
лучит драво ж ениться (во врем я этих 
м истерий молодой A - ц подвергался 
изуродованиям различны х частей  те - 
ла, средп которых болыпая роль отво- 
дилась обряду обре зания). А. смотре л д  
да природу, как на громадное косми- 
ческое племя, построенное сообразно 
принципамъего общественной организа- 
д ии. F  л  a в н е  й ш и я  с о ч  и н е н и я: Fi- 
son a. Howitt, „Kami laro i a. K urnou“ (1880); 
FLoiuitt, „ The tribes of South-E ast A ustra 
lia“ (1904); Walter E . Roth, „E thnol. S tu 
dies am ong the  Q ueensland A borig ines“- 
(1897); K . Langloh Parlev, „The E nah lay i 
trib e“ (1905); F. J. Gillen a. B . Spencer,
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„T he N ative  tribes of C entr. A u stra lia“ 
t 1899) i i  „The N orthern  T ribes of Centr. 
A u s tra lia “ (1904). JI. Крж ивѵцкгй.

А встралия, или Н овая Голландгя, са- 
м а я  м ал ен ькая  из все х ч астей  све та, 
раски н ул ась  по громадному протяж е- 
н ию В еликаго  океана, от Индийскаго 
океана и юго-восточных границ А зии 
до западн . берегов Южн. Америки. 
Ч ащ ѳ однако имя А. даю т только 
австр ал ийскому континенту вме сте  с 
Т асм анией (7.699.500 кв. клм.), a  осталь- 
н ы я  ч асти  соединяю т под названием 
Океании. А нгличане, которы м дринад- 
леж ит весь континент с Тасма- 
нией и H o b .  Зеландией, соединяю т 
под именем А. все  эти земли 
(7.970.068 кв. клм.). Самый континент,  
составляю щ ий в политич. отношении фе- 
д ер ад ию 5 колоний (на вост. К винсленд,  
H o b .  Южн. У зльс  и  Викторию, в сре- 
дине  Ю. А. с Се в. территорией и 
зем лсй  А лександры, и на зап. — Зап. 
A.), лѳж ит между 10° 47' (Мысъ
Иор кь) и 39° 1Г (Мыс У ильсоп)  южн. 
шир. и между 113° 5' и 153° 16' вост. 
долг. от Гринича. С се в. его 
ом ы вает Торресов прол., отде ляю- 
щий его от Н. Гвинеи, зал . К арпентария, 
моря А льф урское (Арафура) и Т и м оръ— 
части  И ндийскаго океана, омываю щ аго 
такж е западпы е и южные берега кон- 
тинепта до Б ассова пролива; восточ- 
ный берег образует В сликий океап 
и Коралловое море. ОтношенИо длины 
береговой линии А. (12.840 клм.) к 
общей массе  суши мене е вы годпо, ч е м 
з другпх странах све та, з а  исклю- 
чением Африки, что зависит от 
зесьм а слабой п зре занности  А. Высту- 
лов и углублений очень мало: на се - 
вере  полуостр. Иорк,  залив Карден- 
тария, А рнгемлэпд,  П еронский полу- 
остров с заливом  Ш аркс на западе , 
залив А встралийский и полуострова 
Эрье и Иорк с заливам и  Спенсера и 
С. Винцента на ю ге . Х орош их гава- 
зей немного, больш е всего  их на вос- 
гочном берегу (надр., порт Джак- 
зонт>, залпв М ортон и др.), дале е 
аа се в. (порт Д арвин)  н ю.-з. (за- 
лив кор. Г еорга).

Число островов,  гтрилегагощих к 
континенту, очень велико. Н а се в. ряд  
эстровов с в я зы в а е т  А. с Нов. Гви- 
зеей, a  на ю ге  болы пое число остро-

вов и рифов указы вает на прежнюю 
связь  континента с Тасманией. И зъ
о-в нме ют значение только о. Кэн- 
гуру  на ю.-в. берегу, о. Ф резера на 
вост. берегу и не к. др. По своему вер- 
тикалъному расчленению, австралийский 
континент представляет приподнятое 
на востоке  плоскогорье, кр ая  котораго 
иногда круто спускаю тся в море. Это 
плоскогорье, вообще поднимаю щ ееся съ
Ио. на с. и открытоѳ по обоим этим 
направлениям,  име ет наименыпую 
вы соту в области озера Эйр (12 м. 
нижѳ уров. моря). На восточном бе- 
регу, поднимающемся на 650 м. выше 
уровня моря, возвы ш ается р яд  гор- 
ных д е пей, которы я понижаю тся с 
ю. на с. Самыя высокия  из нихъ— 
А встралийские А льпы (между 145° 30' и 
149° в. д. i i  37° 40' и 35° ю. ш.) с груп- 
пойКостю ш ко(до 2.241 м.) и группойБ о- 
гонга, однако еще не достигаю т гра- 
ницы ве чнаго сне га  (2.440 м.), но в 
ущ ельях сне г  леж ит по не скольку 
л е т .  Н а зап. склоне  группы  Костюшко 
леж ат в глубоких (до 1.000 м.) 
ущ ельях истоки М ёрре, долины кото- 
раго напоминаИот ж ивописныя долины 
ш вейдарских А льп;  долины А встра- 
лийск. А льд вообще узки, обширных 
равнин совсе м ие т,  горы  округлены 
i i  достудны д л я  перее зда; все это ука- 
зы вает на высокую древность горной 
це лии. На зад. к Альпам дримыкаю т 
Пиренеи и Г рем лиенския  горы , ла се в. 
ряд  горны х це пей (К уллярин,  Го- 
лубы я горы, H o b .  Англия  и др.), кот. 
поднимаю тся недалеко от скалистаго 
берега грядам л, лохожимд на сте ны. 
Такой характер  име ют в o c o ó c i i -  
ности Голубыя горы, прежде считав- 
шия с я  непреодолпмымп; в  дастоящ ее 
врем я их проре зы вает ж еле зная 
дорога. Ни одна из многочисленных 
горных це лей, пересе кающих пло- 
скогорье, не достигает зн ач л тел ы Иой 
высоты; в се в. частях  Нов. Южд. 
У эл ьса  Б ен  Ломонд д ости гает 1.517 
м. Н а южн. гранпде  К винсленда лод- 
ним ается М оунт Л лн д зэй  на 1.737 м., 
еще се верне е —  Ц ентрал. Пик на 
1.650 м. Вся эта  горная страна богата 
м еталлам и и минералами (золото, се- 
ребро, олово, желе зо, ме дь, камекны й 
ѵголь) u часто  заклю чает то  ллодо- 
родны я равнины , то превосходныя стеди.
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Зап ад н ы я горы  далеко ещо не изучены . 
В ы сочайш ия  верш ины их:  на ю ге -=-
г. В илльям  900 м., на се в. г. Лабу- 
ш ер 1.036 м., г. Брю с 1.158 м. и др. 
Отде л ьн ы я  горны я д е пи, встре чаю- 
щия с я  на плоскогорьи, вообще незна- 
чительны х разм е ров;  сам ы я вы сокия 
и з  них находятся  в  Южной A., около 
больш ой озерной области (оз. Торренс,  
Эр) ; и з них гора Рем аркабль дости- 
гаѳт  969 м. и отличается богатыми 
ме дны ми рудами, це пи Грей и Стэнли, 
отде ленны я пусты ней с соляным бо- 
лотом  Ф ром,  и зве стны своей дишой 
природой и (особенно после дняя) не- 
обыкновенным обилием серебряных 
руд .  К рутизной  склонов и дикостью 
отличаю тся такжѳ и д ругия  отде льно 
стоящ ия  ц е пи (Гавлѳра, Мак Доннеля, 
Дж емса, П етерм ана, Л еопольда и пр.), 
иногда достигаю щ ия  вы соты боле е
1.000 метр.

Основными чертами гидрографии А. 
являю тся: слабое разви тиѳ ре к,
недостаточноѳ орошениѳ и весьм а 
р е зко вы раж енное непостоянство р е ч- 
ны х русел .  Б л агод аря  тому, что са- 
м ы я зн ачи тельн ы я ре ки А. располо- 
ж ены только  на востоке , только зд е сь 
и м огла возникнуть значительная  ре ч- 
н ая  система. Во все х остальны х ча- 
стях  континента атмосферные осадки 
собираю тся в многочисленныя, почти 
исклю чительно солены я озера, которыя 
в течениѳ больш ей части  года прѳд- 
ставляю т однако но что иное, как 
болота. Э та соленость озер и не кот. 
др. признаки ясно указы ваИот на то, 
что  внутренность А. сравнительно не- 
давно бы ла дном моря, и есть  осно- 
вание утверж дать, что  и до сих пор 
южныѳ берега  находятся в пѳрИоде  
м ѳдленнаго поднятия. Самыя большия  
озѳра располож ены  в Южн. A.: Эйр,  
Торрѳнс,  Грегори, Ф ром.  В дентр. 
A., вблизи тропика, находится длин- 
ное озеро Амедей, a  на зададе  мате- 
ри ка  м ногочисленны я озера - болота: 
А устин,  М ур,  Б арли  и др. П ре сных 
озѳр мало. М елководность составляет 
отличительную  особенность р е к А. 
Только до величайш ей р е ке  A., Мёррѳ, 
рѳйсы  м елкосидящ их лароходов воз- 
можны в теч ен ие це лаго  года, до его 
очень значит. притоки—Д арлинг,  пре- 
вышающий по длине  главную  р е ку, и

М еррамбидж и с Л ач л ан ом ,  —  стра- 
даю т так. недостатком  воды, что  су- 
доходство по ним п реры вается  д ногда 
на не сколько ме сяц ев .  О стальны я 
ре ки А. только короткое врѳм я бываю т 
долны  водой, a  больш ую ч асть  го д а  
ц редставляю т р яд  ручейков и от- 
дЬ льны х  водоемов,  которы ѳ текут 
до лесчады м  равнинам ,  оканчиваясь 
зачастую  соляны м и озерами, д  поэтом у, 
з а  исклю чением немногих (Ф ицрой 
h В иктория  в Зап . A.), не име ют 
зн ачен ия  д л я  судоходства. Сле д ует 
такж е зам е ти ть , что  р е ки эти  часто  
лроизводят наводнѳния  и поэтомѵ 
в высш ѳй степенл одасны  д л я  лрд- 
брежнаго населения.

В геологическом отнош. А. еще мало 
и зсл е д., з а  исклю ч. берегов и вост. 
ч асти  собственно континента. З д е сь н а  
болыпом протяж ении н аход ятся  крл- 
сталли ческие сланцы  и гран и т,  на кото- 
рыѳ налегаю т силурийскиѳ и девонские 
сланцы , граувакки  и лесчаникл. Эти 
породы н авост . бѳрегу образую т значи- 
тел ьн ы я  складки, но д ал е ѳ н а  зап ад ,  
внутрь континента, оне  вообще мало 
наклонены  и прикры ты  боле е новы мл 
н алластованиями, главн . обр. каменно- 
угольны м и и третлчны м и. Камелно- 
угольны ѳ слод богаты  прослойками ка- 
м еннаго у гл я  и остаткам и  ж двотны х 
д р астен ий и поэтом у име ю т болыпое 
промыш ленное и научное зн ач ел ие; в  
H o b . И о ж н . У эл ьс е  д  К винсленде  они 
энергично разрабаты ваю тся . Н е кото- 
ры е угленосды е слол однако принадле- 
ж ат к ю рской систем е . Слои, принад- 
леж ащ иѳ к нижнему и вѳрхнему отде - 
лам  ме ловой системы , очень раслро- 
странены  на континенте  вдали  от бере- 
га. Р азл л ч н ы е  яр у сы  третичной  систе- 
мы, отчасти  лрикры ты е дилю виальны м и 
отлож ениями, разви ты  до берегам  зал . 
К арлѳнтарии, a  такж е н а  се в. и зал . 
берегах  и в средн. ч ас т я х  южн. бе- 
рега . И з изверж енны х лород встре - 
ч аю тся  древниѳ лорфиры и нове йш иѳ 
б азальты . Б азал ьто в ы е  потоки д ку- 
дола часто  встре чаю тся в  вы соких 
горах  В иктории, Нов. 10. У эл ь с а  д 
К винсленда, кое-где  лри кры ты е тре- 
тичны м и отложениям и и, сле дов., ука- 
зы в а я  на сущ ествование вулканич. 
явлѳний в  А. в  эдоху, предш ествую - 
щую трѳтичной. Однако в К винсленди.
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и  особенно в ю.-з. Виктории встре - 
чаю тся боле е молодыя вулканиче- 
ския  породы и потухшие кратеры  с 
конусами из пепла. Дилювиальны я от- 
ложения  А. представляю т зыачитѳль- 
ный интерес по богатству ископае- 
мыми. В области Нов. Ю. У эльса 
наш ли в  этих отложениях кости 
вы м ерти х  крокодилов,  черепах,  ги- 
гантских ящ ериц,  гигантской птиды 
D inornis au stra lis  и колоссальнаго сум- 
чатаго , близкаго по величипе  к сло- 
нам.  Эта дилю виальная фауна близка 
к современной и, подобно ей, стоит 
особняком от фауны других стран.  
Современная фауна A., если исключить 
не кот. чуж дые элементы, одинакова с 
той, которою обладали Европа и Аме- 
рика в юрский перИод;  это обстоя- 
тельство  позволяѳт сде лать  заклю- 
чениѳ, что А. именно в юрский пери- 
од ,  i i  при том в поздне йшия  его эпо- 
хи, отде лнлась от азиатскаго кон- 
тннента, с которым она, как по- 
казы вает сравнеяиѳ отложсний A., 
Нижн. Индии, К итая и ю.-в. Сибири, 
была соединена в начале  юрскаго пе- 
р Иода. С другой стороны, среди ка- 
менноугольных отложений А. попада- 
ю тся такия, которыя весьм а сходны с 
т. наз. конгломератами Экка в Ю. Аф- 
рике  и Талхирскими слоями Ост- Ин- 
д ии, несомне нно образовавш имися при 
участии льда. Это и не к. другия  обстоя- 
тельства заставляю т думать, что А. 
в каменноугольную эпоху соединя- 
л ась  с Иидией и 10. и Центр. Афри- 
кой и вме сте  с ними образовывала 
болыпой, теперь почти совершенно опу- 
стивш ийся н ад н ом оря  материк (ІІндо- 
Африка), который главн. образ. при- 
надлежал к Южн. полуш арию и толь- 
ко немного уступал современному 
европейско-азиатскому континенту. Тас- 
мания  по своему геологическому стро- 
ению те сно примыкает к контишенту.

Климат  A. по преимущ еству конти- 
нентальный. Се в. часть  континента 
принадлежит к тропической области 
i i  име ет только два  времени года: 
дождливоѳ (октябрь— апре ль) с СЗ. 
муссоном h сухое с ЮЗ. муссоном.  У 
берега н внутрь м атерика до 18° юж. ш. 
осадки обильны, достнгая ме стами 200 
стм., но че м дальш е, т е м количе- 
ство их уменыпается. С 30° ш. коли-

чество дождей опять увеличивается. 
Л е том на вост. берегу господствуют 
СВ., на южн.—Ю., на зап.— ЮЗ., на 
се в.— СЗ. ве тры (направлениѳ движѳния 
воздуха пиклонов южн. полушар.). Зи- 
мой, напр., на восточ. берегу господ- 
отвуют 3. и Ю З .,  наю жномъ—-C., на за- 
падномъ— СВ. и на се верномъ—ЮВ. ве т- 
ры, сле д. соотве тствую т антицикло- 
нам.  Вост. А. име ет дожди поздним 
л е томъ(максимумъвъфевр. или м арте ). 
Виктория —весной и осенью, дале е к за- 
паду— зимой. Наблюдается неправиль- 
ная сме на ряда дождливых годов ря- 
дом сухих,  причиняющих громадныо 
убытки скотоводству. Сне г бывает 
только на высоких равнинах,  но п 
там он лежит ре дко доле е одноги 
дня. Колебания  t°—очень значительны . 
Абсолютныя крайности y Сомерсета 34° 
(Ц.) i i  16°, порта Д арвина 39° и 15°, Гол 
лоу 42° и 3°, И нверелля 38° и— 5°, 
Скона 41° и—3°, К иандры 34° и— 18°, 
порта Аделаиды 44° и 2°, Сиднея 38° 
и 4°. Осадков выпадаѳт в Брисбене  
102 стм., Голлоу 173 стм., Виндзоре  
90 стм. i i  т. д. Характерной особеняо- 
стью климата А. являю тся не столько 
температурныя отпошения, сколько ко- 
личество i i  распреде ление осадков,  
дающия крайне ре зкия  колебания  в 
различны х ме стах А.

В флористическом отнош. А. мож- 
но разд е лить на 3 части: 1) тропич.- 
а зиатскую, занимающ. се в. континента 
до 18° южн. шир. на западе  и до 24° 
на востоке ; 2) характеризугощуюся 
своеобразной австралийской флорой и
3) антарктическую в ю.-в. А. и в 
Тасмании. О рипинальных форм,  не 
встре чающихся боле е нигде , множе- 
ство; из почти 9 тыс. видов не бо- 
ле е 15°/0 встре чаю тся вне  А. Тро- 
пическая область представляет сход- 
ство с индийской или малайской об- 
ластыо; зде сь встре чаю тся де вствен- 
ныѳ л е са с пальмами, панданами, ба- 
угиниями, специально австралийскими 
видами пальм:  L ivistona austra lis , L. 
M ariae и пр. Вторая область „пустынь 
i i  степей“, к югу от первой, име ет  
восточной границей среднее течение 
ре к Мёрре u Д арлинга, a южной— 
область Лебяжьей р е ки и характери- 
зуется специально австралийской фор- 
мой растительности, т. наз. скрёбом.
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Этот скрёб представляет часто 
почти непроходимую кустарниковую по- 
росль, в Квинсленде  образованную гл. 
обр. Acacia harpophylla-—с иглообраз- 
ными листьям и, иногда с хорошим 
подле ском,  в южн. А.— из видов 
E ucalyptus (Е. oleosa, dum osa). Своеоб- 
разны й виид придают ме стности т. 
наз. травяны я деревья (X anthorrhoea, 
K ingia и др.), короткие, толсты е стволы 
которых несут наверху розетку длин- 
ных листьев,  и лохожие на хвощи 
казуарины. Д ал Ье встре чаю тся много- 
численные виды миртовых,  акаций u 
протейных (около 600 видов) . Мно- 
г ия  из этих д еревьевь обладают 
зам е ч. приспособлениями всле д ствие 
недостатка влаги. В горных ме стах 
растут виды эвкалшхтов,  достигаю - 
щиѳ иногда почти 140 м. вы соты  ии 
име ющие листья, расположенные в 
вертикальной плоскости. Б ол е е влаж- 
ный климат Ю-в. части А. и Тасма- 
нии вы зы вает роскошное разви тие дре- 
весных папоротников,  эвкалиптов,  
буков,  иногда хвойных деревьев и и  
т. д. Во мног. отношениях характер 
растителы ю сти  напоминает Южн. Аме- 
рику. В наст. врем я в А. начина- 
ют распространяться разнообразны я 
европейския  дикия  и культурны я расте- 
ния: виноград,  плодовыя растения,
разнообразны е злаки и т. д.

В зоологич. отношении А. составл. 
особую область, особенно интересную 
по обилию и разнообразию сумчаты х,  
похожих то на насе комоядных,  то 
на хищных,  то на гры зунов.  З д е сь 
только яаходятся яйцеродны я мле- 
копитающия — утконос и эхидна. И з 
птид,  свойственных только A., за- 
ме чательны: какаду, райския, медое ды, 
лирохвосты, большеногия  куры, киви, 
эму и казуары. Рептилии и амфибии 
ыало характерны. И з рыб громад- 
ный интерес представляет баррамун- 
да  (Ceratodus), легочная рыба, иско- 
паемые остатки которой в Европе  из- 
ве стны из тр иаса и юры. Своеобразны 
насе комыя, моллюски, не кот. медузы  
и полипы. И з морск. обитателей за- 
ме чательны: дю гонг,  перловица и
трепанг.  В нове йшее врем я ориги- 
нальная фауна А. начинает усту- 
пать свое ме сто привозным живот- 
тым,  частью  домашним,  частью  оди- 
чавшим.

Население А. состоит в настоящеѳ 
время главпым обр. н з переселив- 
ш ихся из Европы колонистов и не- 
большого числа первобытных обита- 
телей материка (см. австралийцы), ко- 
торыѳ представляю т вымирающую 
pacy, вы те сняемую колонистами всѳ 
дале е и дале е в ииустышо. В настоя- 
щеѳ время их насчитываю т не сколь- 
ко десятков тыс. челове к на всеы 
континенте . Колонисты пользую тся 
нногда туземдами в качестве  пасту- 
хов.

История  открытия А . Ч есть пер- 
ваго открытия  A., ве роятно, принад- 
лежит португальск. мореходам,  пе- 
реплывавшим ея воды еще в конце  
X V  ве ка; на картах,  относящихся к 
этому времени, находятся очертания  за- 
падн. берега материка A., под на- 
званием „Великой Я вы “. В 1601 г. 
портуталец Годиго де Эредиа изсле - 
довал область около мыса Вандимена.' 
В 1606 г. голландск. корабль Duyfhen 
открыл восточы. берег залива Кар- 
пентарии, и не сколько спустя испанед 
Торрес дрое хал чрез названыый ло 
его имени лролив.  Голландцы Кар- 
стенс в 1623 г. и П итерс в 1636 г. 
изсле довали се вер. берег континента, 
и до имени одного корабля Карстенса 
одна часть берега лолучила дмя Ард- 
гемленд;  другие голландцы изсле - 
довалд западн. и южн. берега материка. 
В 1642 г. Абель Тасман прое хал 
ло зап. берегу Тасмании и доплыл да- 
ле е до Hob. Зеландил, a в 1644 г. до- 
полнил открытие западнаго берега ма- 
терика. В 1769 г. началы ш к лослан- 
ной из Лондопа экспедиции для на- 
блюдения  прохождения  Венеры чрез 
диск солнца, Дж. Кук,  объе хал вост. 
берег Hob. Зеландии, a в 1770 г. дз- 
сле довал весь восточн. берег кон- 
тинента, назв. им Нов. Южн. У зль- 
сом,  и достиг самой се верной око- 
нечдости А. В 1788 г. к берегам 
А. лрибыла первая ' партия  ссыль- 
ных,  которая под руководством 
Арт. Филиппа заложила город Сид- 
ней. После  этого после довал це лый 
ряд  экспедиций для боле е детальнаго 
изсле дования  A., эксдедиций, солря- 
женных с громадн. трудностями и 
стоивших ждзни многим отважным 
путешественникам.  В 1798 г. Б ассъ
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« Ф линдерс и зсле довали берега и 
ч асты о  внутронность Тасм ании и ре - 
ш или вопрос об отнош ении этой  зе- 
м ли к континенту. В 1799 г. Флин- 
д ерс  сде лал  р яд  откры тий на южн. 
берегу, a  в 1802 г. и зсл е довал за- 
лив К арп ен тарию. В 1813 г. впервы е 
сде лан ы  уд ачи ы я попытки перейти Го- 
лубы я горы  и проникнуть вглубь ма- 
тери ка  (Лаѵсон,  У энтворт,  И ванс) . 
И зсл е дования  О кслея, Ф резера, Г овелля 
и др. значительно  расш ирилн знаком- 
ство с ю.-в. берегом .  В 1830 г. была 
и зуч ен а  С туртом  р е ка М еррамбиджи, 
a  в  1844 г. он проник от Адела- 
иды  до 25° 28' ю. ш. внутрь материка. 
И зсл е дования  М итчелля (1832 и 1844) 
познаком или с внутр. частям и  се веро- 
восточн. половины. П утеш ествия  Кен- 
неди в 1847 г. и Л ей х гар д та  в 1848 г. 
к се веру  от Сиднея окончились не- 
удачно; оба пропали бѳз ве сти. В 
1855 г. Г регори  н зсле довал южн. бе- 
р е г  зал . К арпонтарии, a  в 1860 г. 
М. Д . Стю арт достиг д ен тра  мате- 
ри ка  и в  1862 г. прош ѳл даже весь 
м атерик с ю га  на се в. Экспедиция  
Б орка, В н л ь с а и  др., п редпринятая  из 
М ельбурна к берегам  зал и ва  Карпен- 
т а р ии, окончилась плачевно: почти все  
путеш ественники погибли от голода. 
Экспедиции 1865, 1866 и 1869 гг ., сна- 
ряж ен н ы я д ля  поисков Л ейхгардта , 
такжѳ не име ли  успе ха. В 70-х и 
80-х гг . был произведен ряд  удач- 
ных экспедиций (Д ж ай л ьс ,  Ф оррест и 
др.), позыакомивших,  как с впутрен. 
частям и  A., так  и с береговыми 
област. ея, и открывшихх. р яд  весьм а 
плодородных и удобиых д л я  поселе- 
ния  ме ст.  Экспедиция  Э льдѳра (1891—  
92) изсле довала пустыню  В иктории на 
ю ге , У эльс (1892) проник до 124° 25' 
вост. долг., К арр  Б ой д  (1895) пере- 
се к  пустыню  под 29°— 28° южн. ши- 
роты , Кернеджи (1895) достиг округа 
Кимберлея на се в. Экспедиция  К аль- 
вѳрта  под руководств. У эл ьса  (1896) 
окончилась неудачно. Ф летчер  (1897), 
К аррутерс и Кернѳджи прош ли се вер. 
пѳсчанную пусты ню , a  М акдональд 
(1899) и Б рокм ан (1901) добыли много 
новых данны х о Западной  А. Мо- 
р и с  i i  М уррей (1902) ирош ли средшою 
А. от зали ва Ф аул ера  на ю ге  до зал. 
Кембриджа на се в.-зап . по новой до-

ро ге . Л . У эл ьс  с Джорджѳм i i  Ба- 
зедовы м ,  по поручению южно-австрал. 
правительства, проникли от Аделаиды 
вглубь м атерика с це лью и зсле довать 
име ющия с я  там  горны я ц е пи; в до- 
р о ге  они встре тились с не сколькимп 
тузем ны м и племенами, наиболе е низ- 
кими по культурному уровшо из все х  
тузем цев м атерика А. Б арклей , Мак- 
ферсон,  М иллер и Л апглѳй изсле - 
довали в  1904 г. область мѳжду pp. 
Ф инк и Гей (Нау-гиѵег), прѳдставляю - 
щую собой незаселенную пусты нИо.

История  колонизации и развптге по- 
литическаго строя. Образованиѳ ан- 
гл ийских колоний в  А. относится к  
1787 году. В названном году англий- 
скоѳ правительство послало в А. не - 
сколько судов,  под командой капи- 
тан а  Ф илиппа, поручив ему устроить 
там  поселения  д ля  преступников;  с 
ним была отигравлена и первая  пар- 
тия  преступников (800 чел.). Перво- 
н ачальн ы я поселения  были образованы 
в тепереш нем ш тате  Нов. Южном 
У эл ьсе . Вы сы лка в А. преступников 
продолж алась в конде  X V III и на- 
ч ал е  XIX ве ка. Кроме  уголовны х 
преступников,  в  числе  вы сы лаѳмы х 
было много и лолитических,  постра- 
давш пх за  у ч астие в рабочем  дви- 
ж ении А нглии (гл. обр. чартисты  и ста- 
чечники). Но вскоре  в А. стали ле- 
ресел яться , сначала вънебольш ом  чи- 
сле , ii свободныѳ колонисты, так  что 
население A., составлявш ее в  1801 г. 
всого 6.500 чол. i i  в 1821 г.— 36.500 
чел., возросло к 1851 г. до 430.000 ч., 
при чем гл авн ая  ѳго м асса была со- 
средоточена в  Нов. Иожн. У эл ьсе  и 
на острове  Тасмании. В 40-х гг. на- 
чалась и систем атическая колонизадия  
H o b .  Зѳландии, и в 1851 г. население 
е я  достигало уже 27.000 чел. С 1851 г. 
иироизоипел крулный перелом в ко- 
лонизации A.: было открыто золото в  
В иктории, которая с этого года обра- 
зовала самостоят. колонию, отде лив- 
ш ись от H o b .  Ю ж н . У эльса. О ткрытие 
золота  привлекло в А. м ассу  пѳресе- 
ленцев,  главны м  образом из бри- 
танских владе ний. З а  10 л е т  до от- 
кры тия  золота в Виктории было всего
20.000 переселенцев,  в Нов. Южн. 
У эл ьсе — 150.000; чѳрѳз 10 ле т  по- 
сле  откры тия  золота (1861) в Вик-
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тории стало 542 тыс. жит., в  Н. Ю. 
У ѳльсе  —  358 тыс. В 1858 г. золото 
было открыто также в  Квинсленде  и 
Новой Зеландии, a в 1886 году —  в 
Западной A., что сопровождалось усд- 
ленны м прнтоком поселенцев в  
эти  колонии. Кроме  ссы льны х и по- 
селендев,  привлеченных откры тием 
золот. розсьипей, значительную  часть 
колонистов составили „субсидировад- 
ны е“ переселенды , пользовавш иеся без- 
длатны м  лерее здом от правитель- 
ства, которое стремилось ускорить за- 
селедие А. колодий. Таких „субсидд- 
рован н ы хъ“ колонистов с начала 
колонизации до настоящ аго времени 
лрибыло в А. около 750 ты с. чело- 
ве к.  Преобладающее большинство пе- 
реселенцев в А. состояло и состоит 
и з  англичан;  в настоящ еѳ врѳмя 
95°/0 жителей А. составляю т лица, 
родивш ияся  в самой А. дли в  дру- 
гих британских владе ниях .  П ервая 
ан гл ийская колония  в A., H o b .  Ю ж н ы й  
У эл ьс ,  улравлялась  сначала губерна- 
торами, име вшдми лочтл  неогранлчен- 
ную власть. Однако ло ме р е  того, 
как  увеличивалось число свободных 
им м игрантов и сокращ алось число 
ссы льны х,  колонисты ужѳ нѳ могли 
м и ри ться  с додобным рѳжимом II 
стали  дом огаться ограничения  губерна- 
торской власти. В 1824 г. ан гл ийское 
лравительство  образовало лрл  губер- 
н аторе  колонии „законодательны й со- 
в е т ъ “ из 6 членов,  назначаем ы х 
лравительством  метрополии. Ч ерез 
5 ле т состав „законод. сове т а “ был 
увеличен  и, кроме  того, образован 
„ислолнит. сове т ъ “, члены  котораго 
участвовали  в улравлении колонией. 
В скоре  законод. сове том были изданы 
законы , установивш иѳ суд лрисяж ны х 
и свободу печати. В 1843 г. коло- 
ния  получила уже конституцию: власть 
губернатора была ограничена, законо- 
дат. сове т  частью  сде лан выборным 
(18 чел.), при чѳм избирательны я лрава 
были лредоставлены  только боле е за- 
ж иточной части  населения; остальны е 
члены  закон. сове та  (12) назначались 
губернатором .  В 1850 г. австрал. 
колониям ,  образовавш лмся к этому 
врѳмени ( H o b .  Ю ж н . У эльсу, Виктории, 
Т асмании и Новой Зеландии), актом 
англ . парлам . (A ustralian  G overnm ent

A ct) было дано сам оулравление; им 
было лрѳдоставлено самим вырабо- 
т а т ь  свои конституции и представить 
их н а  утверж дениѳ м етрополии. В 
1854 г. вы работка кон стд туц ий была за- 
кончена, и в  1855 г. оне  были утвер- 
ж дены  ан глийским ларлам ентом .  Вло- 
сле дствии таким  же дорядком  долу- 
ч и ли  конституции К винсленд (1859), 
Ю жная А. (1886), З ап ад н ая  А. (1890). 
К он сти туц ии все х колоний, р азл и чаясь  
в  д е та л ях ,  в  общих чертах  оди- 
наковы : во все х колониях  суще-
ствует так  н азы заем ы й  дарламен- 
тэрн ы й  строй— лредставительны й  об- 
р а з  правления  с отве тствѳнны м ь 
лред  палатам и  ы инистерством .  По- 
добно А нглии, законодательная  вл асть  
дринадлеж ит дарлам енту ,— т.-е. зако- 
нодательном у сове ту  (дервая, верхняя 
палата), законод. собранию (вторая, ниж- 
н я я  д ал ата)— и назначенном у англий- 
ским л рави тел ьством  губернатору. 
П осле дний и гр ает  роль констлтуцИон- 
наго  м онарха и уп р авл яет  лри досред- 
с тв е  м днистерства  (исполнит. сове та), 
отве тствениаго  пред  далатам и; фак- 
тически  управл . в е зд е  болыпин. пар- 
лам ента. Ч лен ы  первой палаты  в Нов. 
Южн. У эл ьс е  и К винсленде  н азначаю тся 
пожизненно губернаторам и до предста- 
влению м и ли стерств ;  в  Виктории, 
Ю жной A., Зал адн ой  А. и Тасмании они 
избираю тся граж данам и, удовлетворя- 
ющими и зве стному невысокому иму- 
щ ествѳнном у дензу . Ч лены  второй да- 
л а ты  избираю тся все м взрослы м  на- 
сел.— мужским и ягенск. В Н. Зелан- 
д ии, которая  не вош ла в состав фе- 
д ер ац ии (см. нижѳ), члены  лервой ла- 
л а ты  (в 1907 г .— 45) назначаю тся  
губернатором  на 7 л е т;  члены вто- 
рой  д ал аты  (80) избираю тся все м 
взросл ы м  населен ием,  мужским и 
ж енским,  при чем  4 д едутата  изби- 
р аю тся  тузем цам и  (маори) дропорци- 
онально численном у отнош ению их  
к  бе лы м ;  1 д еп у тат  от бе лы х дри- 
ход и тся  на 11.611 чел ., 1 делутат  о т ь  
м аори н а  11.900 ч ел о в е к.  Нов. Твииея  
у л р а в л я е тс я  губернатором .  О строва 
Фиджи (с 1874 г.) управляю тся гу- 
бернатором ,  лри котором состоит 
исдолнит. сове т  и з  5 вы сш их чи- 
новников и законод. сове т  из 18 
членов (10 вы сш их чиновников,
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6 выборных от населения  и 2 ту- 
земца). Острова Тоцга состоят (с 
1899 г.) под протекторатом Англии; 
страной правят насле дств. король и 
законод. собраниѳ, состоящ ее наполо- 
вину из родовой туземной знати, на- 
половину выборноѳ от всего взрослаго 
мужского населения. В конце  XIX ве ка 
в колониях  матѳрика А. возникло 
движениѳ в пользу объединения  коло- 
ний.вызванноб необходимостью совме ст- 
наго урегулирования  многих эконо- 
мических вопросов (таможенной по- 
литики, иммиграции, почт,  рабочаго 
закоыодательства). После  нѳоднократ- 
наго и тгцательнаго обсуждения  этого 
вопроса в народных собраниях,  на 
съе здах,  в ме стных конвентах,  
ироект федеративнаго объединения 
был разработан особым конвептом.  
состоявш имъиз наиболе е выдающихся 
полит. де ятелей  все х колоний. За- 
те м этот проект был подвергнут 
всенародному голосованиюв колониях ,  
и за  него было подано значительное 
болыпинство голосов;  дале е, законо- 
проект был передан в английский 
парламент п почти без дрений был 
утверж ден 9 июля 1900 г. С 1901 г. 
ф едеральная конституция  А встралийск. 
ш татов вступила в силу. A — ская 
федерацгя или А. республика (Common
w ealth  of A ustralia) состоит теперь 
из 6 колоний, именуемых „первона- 
чальными ш татам и“ (orig inal states), 
сохранивших своѳ прѳжнеѳ устрой- 
ство и власть, за  исключеиием те х 
областей згиконодательства и государ- 
ствен. управления, кот. отали предме- 
том ве де н ия  ф едеральпаго правитель- 
ства. По своему госуд. устройству А. 
федерация  боле е всего походит на 
Соедин. Ш таты  Се в. Америки, консти- 
туд ия  которых послужила образцом 
при выработке  конститудии А. феде- 
рации. Но эта  досле д н яя  гораздо де- 
мократичне ѳ американской. Предметы 
ве де ния  федерации А. сле дующиѳ: вну- 
тренняя и вде ш. торговля, установление 
налогов и пошл. при условии одинако- 
ваго обложения  все х ш татов;  займы 
федерации; дочта, телеграф  и теле- 
фон;  денежная валю та и чеканка мо- 
неты; военная защ ита ф едерации, сухо- 
путная и морская; передиси и стати- 
стика, банковое де ло, кроме государств.

банков отде льных штатов;  вьш уск 
бумажно - денежных знаков;  стра- 
хование, кроме  госуд. страхования  от- 
де льных штатов;  ме ры и ве сы; 
вѳксельное драво и законы о банкрот- 
стве ; авторская собственпость и па- 
тенты на изобре тения; законы о бра- 
ках;  натурализацияинострандев;  стра- 
хованиѳ на случай боле зни и денсии 
престаре лым;  законы о дримирит. и 
третейском разбпрательстве  промы- 
шленных расдрей, эмиграция и имми- 
грация; желе зны я дороги. Законодат. 
власть сосредоточена в дарламенте , 
который слагается из 3 органовъ:
1) английскаго короля, представленнаго 
в лице  генерал- губернатора, назна- 
чаемаго английским дравительством  
(то-есть стоящим y власти мини- 
стерством метродолии); 2) сената и 
3) палаты дедутатов.  Генер.-губерна- 
тор объявляет о созыве  парламента, 
об отстрочке  его засе даний и о рос- 
луске  его, додписывает законопроек- 
ты, прошедшие чрез обе  далаты  пар- 
ламента, при чем за  ндм,  как и за  
губернаторами отде льных ш татов,  
сохранено драво отказывать в утвер- 
ждении законоигроектов или пересы - 
лать дх на утверждение правительству 
метрополии. Впрочем,  на драктике  
такиѳ случаи столь же р е дки, как 
ре дки они в де йствиях губернаторов 
других самоуправляющихся колоний 
Англии, ибо губернаторы всегда сле - 
дуют „сове там ъ“ кабинета минист- 
ров,  отве тствениаго пред парламен- 
том.  Ф едерация  уплачивает гснерал-  
губериатору жалованьѳ в 10 тыс. фудт. 
стерл. в год.  При генерал- губер- 
наторе  состоит сове т министров,  
которые должны быть членами феде- 
ральпаго сената илд палаты дедута- 
тов;  министрами бывают наиболе е 
влиятельны е члены гослодствующей 
лартии парламента. Министры полу- 
чают жалованье, котороѳ не должно 
лревыш ать в общем итоге  12.000 ф. ст. 
в год.  Члены сената и палаты  де- 
путатов избпраются одинаковым со- 
ставом избирателей — избирателями 
иижних палат отде льных ш татов.  
После  учреждения  дерваго ларлам ента 
федерации был издан избират. закон,  
которым условия  участия  в выборах 
в обе  лалаты  объединены иа основѣ
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всеобщ. избират. права. Выборы— пря- 
мые, с тайной подачей голосов,  без 
перебаллотировок.  Сенаторы, по 6 от 
каждаго ш тата пезависимо от члслен- 
ности его населеиия, избираю тся по 
общему списку все м населением 
ш тата, депутаты  же избираю тся no 1 
от каждаго из избират. округов,  на 
которые разд е лсны ш таты, и число их 
иропордИонально населению ш татов,  
но нѳ долншо быть меныпе пяти; се- 
наторы избпр. па 6 л е т,  депутаты — 
на 3 года. На первое врем я конститу- 
ция  установила сле д. число депутатов:  
для H o b .  Ю ж н . У эл ьса— 26 (топерь 27), 
Виктории— 23 (теп. 22), Квинсленда— 9, 
Южной А.— 7, Западной А. и Тасмании—- 
по 5, всего 75. Конституция  р а зр е - 
шаст увеличивать впосле дствии число 
членов нижней палаты , но требует 
одновременнаго увеличения  числа се- 
наторов с т е м,  чтобы число депу- 
татов всегда превыш ало вдвоѳ число 
сенаторов.  ГІрава обе их палат со- 
вершоишо одинаковы, за  исклю чением 
биллей, вызывающих деиежные расхо- 
ды: относительно них сенат име - 
ет фактически не боле е, как сове - 
щ ательный голос.  Во все х осталь- 
ных случаях по каждому законо- 
проекту между обе ими палатами должно 
состоягься соглаш ѳние. Б сли  сенат 
отвергнет билль или сде л ает  в  
нем поправки, которы я не будут 
приняты  нижней палатой, и если это 
повторится при вторичном разсмо- 
тре нии того же законопроекта через 
3 ме сяда, то генерал- губердатор 
может раслустить обе  палаты  и на- 
значить новыѳ выборы.

И зм е нения  в конституции могут 
быть предлагаемы  оддой или обе ими 
лалатами; еслд другая п алата  отвер- 
гнет дредложѳние и чрез 3 ме сяца 
ловторится то же, то все-таки оно по- 
л учает дальде йшее движѳние. He рань- 
ше, че м через 2 ме сяца, и пе позже, 
как через 6 ме с., лоправка к кон- 
ституции достулает на всенародное 
голосование и считается утвержденной, 
если в  пользу ея вы скаж ется боль- 
шинство вотирующих в больш инстве  
ш татов и если общее число утверди- 
тельны х бюллетеней во всей ф едерации 
превысит число отрицательны х.

Конституцией учреждены верховный

федеральный суд (H igh Court of A us
tralia) и федер. суды дервой инстанции. 
Члены этих судов назначаю тся по- 
жизненно „гснерал- губернатором в 
сове т е “ (Governor G eneral in  Council), 
друглми словами— no указанию мини- 
стерства, и могут быть лиш ены своей 
должности лиш ь ло предложению обе - 
их лалат дарлам ента, при чем  мо- 
тлвом может служить лиш ь „доказан- 
ное дурное поведение илд неспособность 
суды и“. Толкование федер. кодстдтуцид 
илифедер. законов лодлеж итъве де нию 
обыкновенных фед. судов в первой 
лнстанцил, a во второй—верховнаго 
суда. Верховлый суд явл яется  высшей 
инстанцией для все х обыкнов. федер. 
судов u верховных судов отде ль- 
ных штатов.  Исклю чительному ве - 
де нию верховн. федер. суда лодлежат 
все  де ла, касающия с я  дредставителей 
иностр. государств,  за т е м- —де ла, в 
которых фед. лравительство является  
стороной, и все  де л а  между отде ль- 
ными штатами и гражданами разны х 
штатов.  Д е ла, ре шенныя верховн. 
федер. судом,  могут быть перепосимы 
в судебную комиссию англ. тайнаго 
сове та (Judicial Com ittee of Privy Coun
cil), если только оди ne касаю тся тол- 
кования  федеральной констииту д ии или 
конституций отде л. ш татов.  Но сверх 
того, федеральн. ларламенту придадле- 
жит лраво издавать законы, ограни- 
чивающие самьий круг де л,  могущих 
быть переноеимыми в высшую судеб- 
ную инстанцию метрополии.

Во все х ш татах федерации и в 
H o b .  Зеландии суицествует долная сво- 
бода сове сти, лечати, слова, собраний, 
союзов,  стачек.  В федеральной кон- 
ституции содерждтся специальное за- 
дрещение устанавливать какую -либо 
госуд. религию и сте снять свободу 
ве роислове дания. Глав. город феде- 
рации — пока М ельбурн,  но фед. далаты  
уже постановили вы брать столицей г. 
Я сс- Канберру (Y ass-Canberra) в Нов. 
Юж. У эльсе .

Д емократический характер полити- 
ческих учреждений А. и ея лередовое 
социальное законодательство являю тся 
результатом  энергичнаго давления  со 
стороны м ассы  населения, среди кото- 
раго издавна дреобладаю т демокра- 
тические элементы , преимущественди
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рабочие. Сравпительно м алочисленная 
крулная буржуазия  и владе льцы  лати- 
фундий ш аг за  шагом идут на 
уступкп, оказывая иногда довольно 
упорноѳ сопротивлениѳ стремлениям  
народны хь масс.  Значительны е успе - 
хи дем ократии начинаю тся главн. обра- 
зом  с 1890-х гг., со времени обра- 
зован ия  самостоятельной рабочей пар- 
т ии, постепенно охватившей все  ш таты  
ф ѳдерации. Рост рабочей партии с 
90-х годов не был безпрерывным 
в отде льны х колониях,  но каж дая 
новая избирательная кампания  увѳли- 
ч и вал а  общую силу партии во всей 
стране . П осле дниѳ общиѳ выборы в фе- 
дер. парлам . силыю увеличилп число 
рабочих представителей в сенате : 
прежде их было там мене ѳ четверти 
оощаго состава членов,  a  после  этих 
выборов оно достигло почти половины 
(14 из 36); не сколько м ены пая лобе да 
бы ла одерж ана и в лалате  депутатов 
(27 из 75). Рабочие име ют много пред- 
ставителей  в нижпих палатах все х 
иптатов;  в верхиш х палатах рабо- 
чих очень мало, особенно в те х 
ш татах,  гд е  верхн. палаты  выбориыя 
(на основе  имуществ. денза— в Вик- 
тории, Ю жной A., Западной А. и Тасма- 
нии).—В H o b .  Зелаидии рабочая пар- 
тия  де йствует совме стно с либераль- 
ной п артиѳй (предстаизляющей интере- 
сы  мелких ф ермеров) . Под давле- 
нием рабочей партии д р у гия, буржуазн. 
полит. п артии были вынуждены вклю- 
чить в  свою програм м у главны я оче- 
редны ятребованиярабочих . — В 1904 г. 
во гл аве  федер. правительства стало 
рабочее министерство Ватсона (с ап- 
р е л я  1904 г. до авг. 1904 г.); оно вы ипло 
в отставку под давлением коалиции 
буржуазн. л ар тий, компромиссная про- 
грам м а которых заклю чала в  себе  
почти все  требования  рабочих,  вплоть 
до пенсий лрестаре лы м  и обязат. трет. 
разбора споров между рабоч. и лред- 
принимателями. Позжѳ рабочия  минп- 
стѳрства были образованы в 3 отде льн. 
ш татах.  Ватсона сме нил Джордж 
Гаустон Рид,  либералы иый фритре- 
дер,  не могш ий однако удерж аться 
y власти  против объединенных де й- 
ствий консервативной о п иИоз и ц ии  и ра- 
бочей партии, и в и юне  1905 г. соста- 
вился кабинет протекцИониста Д икина

(D eakin). Нѳ име я  прочнаго болышга- 
ства, он должен был часто искать 
поддержки y рабочей п артин; с дру- 
гон стороны, представители рабочих 
не могли сколько-нибудь широко раз- 
вить свою политику, встре ч ая  проти- 
вове с в либѳралах,  сторонниках 
Рида. Основной задачей А. федеральн. 
правительства  явл яется  упорядоченИо 
фннансоваго положения  федѳрации, прн 
чем особыя трудности представляет 
точноѳрегулированиеотнош енийотде ль- 
ных ш татов к ф едерации. Много вни- 
мания  уде л яется  вопросу о „желтой 
опасности“. В конце  сент. 1906 г. 
мсжду ф едерадией и Южной Африкой 
был заклю чен торговьий договор на 
началах взаимности. В том же году 
прннят был закон,  в силу кото- 
раго  с августа  1907 г. должеп лри- 
ме няться  боле ѳ льготны й таможенный 
тариф  по отношению к ан глийским 
товарам ,  прибывающим в А. на 
английских кораблях с бе лым эки- 
пажем.  Так как закон этот,  в  
силу существующих y  А нглид дого- 
воров с другими странами, ne мог 
быть принят Англией, то генерал-  
губернатор лорд Н орткот в окт. 
1906 г. распустил ф едеральны й пар- 
лам ент.  Новые выборы иѳ внесли су- 
ществедных изм е нений в числ. со- 
отношедие л артий в ларлам енте , и 
Дикин остался y власти; продзош ли 
лиш ь частичны я изме нения  в раслре- 
де л ев ии портфелей. В ноябре  1908 г. 
Дикин вышел одпако в отставтсу, 
так как лидер рабочей п артии Фи- 
шер заявил ,  что она перестает под- 
дерлсивать министерство. К абинет 
был составлен Фишером,  но как 
только ларлам ент собрался досле  ва- 
каций (27 м ая 1909 г.), объединенная 
бурж уазная оппозиция  провела 39 го- 
лосами лротив 30 вотум недове р ия 
к министерству, котороо и вышло в 
отставку. Премьером вновь стал  Ди- 
кин,  олирающийся на разнош ерстное 
большинство из консерв. и либералов,  
протекцИонистов и ф ритредеров,  свя- 
зы ваемое воедино только враждебным 
отношением к рабочей гиар тии.

Современное состояте А . П лощ адь 
д даселенИо А. ф едерации и осталь- 
ных британских колоний в Австра- 
л а з ии ло лереписи 1901 г. (не считая
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тузем ц ев)  и по вы числ., относящ имся к декабрю 1907 г., п ред ставляю тся  в  
сле д. виде :

Ш Т A ТЫ. Площадь в 
квадр. кл.

Басел. по цепзу 
1901 г. (без 

туземц.)
Ha 1 кв. 

км.
По вычпсл. 

1907 г. (без 
туз.).

Ha 1 кв 
км.

H o b .  Иож . У э л ь с  . 804.679 1.354.846 1,68 1.568.942 1,94
В иктория  . . . . 227.610 1.201.070 5,28 1.248.095 5,48
Квинсленд . . . 1.731.334 498.129 0,29 541.795 0,31
Ю жная A ..................... 2.340.458 363.157 0,15 392.664 0,17
З ал а д н а я  А. . . . 2.527.525 184.124 0,07 261.563 0,1
Т асм ания  ................. 67.894 172.475 2,54 184.008 2,71

7.699.500 3.773.801 0,49 4.197.067 0,55

ДРУГІЯ КОЛОНІН.
H o b .  Зеландия  . . 27 0.568 772.710 2,S6 1.021.000 3,7
H o b .  Г винея (террит. ( с  т у з . )

П апуа) . . . . 229.102 350.000 1,57 500.000 2,23
Ф и д ж и ....................... 20.045 120.124 5,9 128.404 6,4
Т онга . . .  . 997 18.959 19,1 22.040 22,1

Т узем ды  в 1901 г. распреде лялись 
по отде льны м  ш татам  сле д. обр.: в 
H ob. Юж. У эльсе — 4.287; в Виктории
—  652; в Квинсленде — 9.327; Юж. А.
—  3.369; Запад. А.— 6.212; Тасмании— 
136.629; в H o b .  Зеландии по перепнси 
1906г.бы ло всего населения 936.309 чел.; 
в том числе  47.731 маори и 2.570 ки- 
тайцев.  Ц иф ра насел. Нов. Гвннеи— 
ириблизительная и касается только 
цве тны х; европейцевътам  всего 711ч. 
Точно так  же европейцы составляю т 
лиш ь ок. 2%  населения  Фиджи (2.459 
чел.) и о. Тонга (400 чел.). Н аселение фе- 
д ерац ии растет  быстро: в 1891 г. оно 
составляло  3.174.253 чел. (нѳ считая 
тузем цев) , в 1901 г. —  3.773.248, к 
концу 1907 г.— 4.197.037 чел. Средпий 
годичны й приростъ—1,76% ,меж ду т е м 
д л я  Европы  он составляет 1,34°/о; 
он однако слабе е роста населения  в 
Соединеныых Ш татах  Се в. Америки 
(1,89% ). В начале  сильное увеличѳ- 
ниѳ населения  объяснялось значитель- 
ным наплывом переселѳнцев (осо- 
бенно досле  откры тия  в  А. золота), 
но в после днее время, когда имми- 
гр ац Ионное движение значительно упало, 
рост населен. зависит исклю чительпо 
от переве са рождаемости над смерт- 
ностью  (в 1905 г. переве с этот вы- 
раж ал ся  цифрой 61.903, в 1906 г. —  
65.042) и— что всего важ не е для ха- 
рактеристики  экономическаго и куль- 
турнаго  уровня страны  —  переве съ

ѳтот обусловливается нѳ высокой 
рождаемостыо, как в бе дны х и от- 
сталы х странах,  a  слабой смертно- 
стыо. В то врем я, напр., как в.  
Европ. России рож даем ость д ости гает 
(1902) 49,1 на 1.000 жит., a  см ертность 
31,5% , в  А. рож даемость колеблется по 
разны м  ш татам  (1907) меж ду 29,7—• 
23,8% , смертность— между 11,7— 9,9. 
Ц ифры смертности грудны х де - 
тей  в  А. значительно ниже те х 
же циф р в  Европе , даже до сравне- 
нию с Ш вецией и Н орвегией, гд е  про- 
дент де тской смертности наименьш ий 
(в Ш веции 8,4, Н орвегии 8,1, a  в Н. 
Иожн. У эл ьсе , К винсленде , Иож. А. 7,6; 
в  Новой Зеландии даже 6,2). Однако, 
д до сих дор А. о стается  крайн© 
слабо населенной страной: плотность 
населения  ф едерации (с Новой Зел .) 
не превы ш ает (по цензу  1901 г.) 0,57 
чел. на 1 кв. клм., в  то врем я, как 
в Соед. Ш татах  C. А. она соста- 
вл яет 8,25 чел., a  в среднем  д л я  
Е вропы — 49,27. Н ел ьзя  не отме тить 
типичны й д л я  новых стран  числ. 
переве с ыужского населеиия  над 
женским (в 1901 г. 2 мил. мужчин 
и 1,7 мил. женщин)  особенно значи- 
тельны й в Запад . А. (112 ты с. мужч. 
и 71 ты с. женщ.). Н аряду со слабой 
населенносты о, А. отли чается  силь- 
ным р азви тием городской жизни: го- 
родскоо население составляет почти 
половину всего населения, a  в  не ко-
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торы х отде льны х ш гатах (напр., в 
В иктории), даже ок. 60%. Почти все  
колонисты — англичане; нравы, язы к  
i i  учреж дения  поэтому английскиѳ. И з 
не-британцев болыпе всего не мцев,  
которы е быстро сливаются с осталь- 
ным населением;  китайцы по пере- 
писи 1901 г. составляли 0,74%  всего 
населения  (в 1901 г. в Виктории их 
насчиты валось 7.349 челов., в Квинс- 
ленде — 9.313). Против их иммигра- 
ции, как и против ввоза полинезий- 
ских канаков (см.), принимаются стро- 
г ия  законод. ме ры, мотивируемыя 
те м,  что те  и другие всле дствие 
крайне низкаго уровня потребностей 
довольствую тся низшей заработной 
платой и этим угрожают благосо- 
стоянию бе лых рабочих.  В ве - 
роиспове дном отношении наиболь- 
ший процент населения падаѳт на 
членов англикан. церквн (39,9%), 
з а т е м идут католшси (22,5%), мето- 
дисты  (12,9%), пресвитериане (11,3%) 
и т. д.; евреев насчиты вается всего 
0,4% . Народное образование в А. поль- 
зуется  большим вниманием и поддерж- 
кой со стороны правительства. Началь- 
ное обучениѳ всюду безплатное, све т- 
ское и  обязательное. В 1907 г. насчи- 
ты валось в 6 ш татах федерации 7.140 
госуд. начальны х школ с 648.636 
учащ ихся и 2.026 частных школ с 
135.710 учащихся. В Новой Зеландии 
было в том же году 1.963 госуд. 
начал. школы с 140.071 учащ ихся и 
302 частных с 18.088 учащихся. Срод- 
и ия  школы в большинстве  ш татов 
принадлежат частным лицам илл 
религИозным общинам.  Во многих 
городах име ются учительския  семи- 
нарии. Д ля высшаго образования  име - 
ются 5 университетов:  в Сиднее , 
с трем я богословскими колледжами и 
колледжем для жѳнщин;  в Мель- 
бурне , с тремя богословскими коллед- 
жами; в Аделаиде ; в Гобарте ; уни- 
верситет Новой Зеландии ( р ш ь  эк- 
зам. учреждение), с колледжами в 
Денедине , К райстчерче , Кентербери, 
Окленде , Веллингтоне . И з сдециаль- 
ных учебных заведений существуют 
высшия  техническия, горныя, землѳ- 
д е льческия  школы и др. Обществен- 
ныя библИотеки име ю тся даже в нѳ- 
значительных ме стѳчках.  Повремен- 
лая  печать очеыь развита.

Народное хозяйство. Распреде ление 
населения  по занятиям обрисовьи- 
вается сле дующими данными для 
шести штатов и Новой Зеландии: 
из всего самоде ятелънаго населения 
(1.979.484 чел.) 32,58%  были за- 
няты  в добывающей промышленности 
(сельск. хоз., горное де ло и т.д.), 26,64%  
в промышленности обрабатывагощей, 
13,26%—в торговле , 11,89% — лич- 
ными услугами, 7,27°/о— в транспорт. 
предприя т иях,  6,80% —вълибералы иых 
профессиях,  1 ,53% — неопреде ленной 
профессии. По тому жѳ дензу 1901 г. 
в пяти штатах федерации и Новой 
Зеландии (для Квинсленда данных нѳ 
име ется) насчитывалось хозяев 
168.372, лиц. работающих за  собствен- 
ный счет,  276.334, помогающих чле- 
нов семьи 115.605, наемных рабочихъ
1.118.070, самоде ятельных лиц дру- 
гих категорий 23.653 и безработ- 
ных 59.284. Главным источпиком на- 
роднаго богатства А. являю тся земле- 
де л ие, заш ш ающ ее (в федерации н 
Hob. Зеландии) 343.907 чел., горное 
де ло (136.105 чел.) и скотоводство, 
заишмающее вме сте  с молочным 
хозяйством и птицеводством 133.212 
чслове к.  Обрабатывающая промышлек- 
ность только начинает развиваться. 
Скотоводству в высшей степени бла- 
гоприятствую т обилие земель и пре- 
восходныя пастбища. В 1907 г. в 
федерации и Новой Зеландии считалось 
2.222 тыс. лошадей, 11.928 тыс. круп. 
рогатаго скота, 989 тыс. свиией и 
свыше 108 милл. овед.  Овцеводство 
А. иые ет наибольшео зкачение, не 
только для страны, по и для всего 
мира: ода является важне йшим по- 
ставщиком шерсти для все х госу- 
дарств Европы. Большинство овецъ— 
мериносы. Ш ерсть составляет главд. 
предмет отпуска: в 1907 г. было 
вывезено из федерации, де считая 
Новой Зеландии, шерсти да 29 милл. 
фунт. стерл.; вывозится громад. коли- 
чество сала (на 1 милл. ф. ст. в 1907 
году), овечьих шкур (на 1,8 милл. 
ф. ст. в 1907 г.), консервир. м яса и 
заморожен. туш (на 2,4 милл. ф. ст. 
в 1907 г.); масла было в этом жѳ 
году приготовлено 156 милл. фунтов,  
из кот. 66 милл. на сумму 2,9 милл. 
ф. ст. вывезено. Скот пасется обыкно-
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веыно почти без пастухов на обшир- 
ных пастбищах,  огороженных про- 
волокой. Главпыми врагам и скотовод- 
ства являю тся засухи, нападения  одп- 
чавш ей собаки „динго“ и особенно опу- 
стош ения пастбищ,  производимыя кро- 
ликами. Равное значение с ско- 
товодством име ет для А. гор- 
ное де ло, в особепности разработка 
золотых ме сторождений. Больш ѳ всего 
золота доставляет тепѳрь Зап. A., за- 
т е м Виктория, Квднсленд;  добыча 
золота в ф едерации составляла (в 
тыс. ф. ст.): в 1904 г. —  15.940, в 
1905 г.— 15.559, в 1906 г .— 14.647, в 
1907 г.— 13.511. Кроме  того, А. богата 
ме дью, особ. Тасмания  и Квинсленд 
(в 1907 г. добыто ея  на 3,5 милл. ф. 
ст.), оловом (Тасмания, Н. Ю. У эльс,  
Квинсл.), серебром,  свинцом,  сурь- 
мой, висмутом;  ж еле зо разрабаты - 
вается слабо. Каменноугольныя залежи 
обильны, особ. в Н. Ю. У эл ьсе , и в 
1907 г. добыто 9,7 милл. тонн;  камен. 
уголь даже вывозится. Н айдена также 
нефть. Общая добыча минеральных 
продуктов оце нивалась в 1907 г. в 
28,4 милл. ф. ст. Зем леде л ие, глав. обр. 
всле дствие сухости клим ата A., нахо- 
дится в мене е благоприятны х усло- 
виях,  че м скотоводство; но u оно на- 
чинает развиваться. В 1907 г. под 
различ. культурами в ф едерадии было 
занято 9,36 милл. акров,  при чем бо- 
л е е половины (5,4 милл.) этой  лло- 
щади приходилось на пшениду, кото- 
рой было собрано 44%  милл. бушелой 
(лротив 66Ѵ2 милл. в 1906 г.); пше- 
ница составляет один из главн. 
лредметов вывоза. К ультурдая  лло- 
щадь очень незначительна до сравне- 
нию со всей ллощадыо, и в 1903 г. 
она составляла для всей ф едерации лишь 
0,49%  всей территории; до отде льным 
штатам этот лродент равнялся: в 
Виктории— 6,03; Тасмании— 1,55; Н. 10. 
У эльсе  —— 1,28, Иож. А. ■— 0,39; Квинс- 
ленде  — 0,13; Зап. А. —  0,05. Кроме  
лшеницы, возде лываемой гл. обр. в 
южн. ш татах, . разводится еще маис 
(в Н. 10. У эльсе  и Квинсленде  в 
1907 г. ок. 300 тыс. акр., сбор ок. 9 
милл. буш.), овес (1907 г.: 643 тыс. 
акр., сбор 9,2 милл. буш.), ячмень 
(1907 г.: 131 тыс. акр., 2 милл. буш.), са- 
хар. тростник (в Квинслѳнде  и Н.

10. У эльсе  в 1906 г.: 154 тыс. акр., 4 ,1 
милл. центнеров сахару), картофель 
(1907— 8 гг.: 382 тыс. тонд) . Сбор хле - 
бов,  в особелности на материке  A., 
лодвергается довольно значительным 
колебаниям  до годам.  Урожайность 
очень слабая, свиде тельствую щ ая о 
низком уровне  сельско-хоз. культуры; 
для лшеницы, напр., срѳдний сбор с 
акра составлял в 1900— 1904 гг. 
7,88 буш. (в Великобритании и Ирл. 
он достигает 29,91 буш., в Се в,- 
Амѳр. Соед. Ш татахъ— 13,07, в Европ. 
Росии— 9,68 буш.); однако в не кото- 
рых ш татах урожайность значи- 
тельно выше, a в Нов. Зеландии дод- 
нимается до 33,2 буш. на акр (в сред. 
за  1902— 06 гг.). Плодоводство развито 
ло морскому лобережью, особенно в 
Тасмании; разводят апельсины (в 
1907 г. 2 1  тыс. акр. в Н. 10. У эльсе  
и Квинсленде ), лдмоны, фиги, персики, 
яблоки, a  на се в. —  бананы, хле бноѳ 
дерево и т. д. Чдсло виноградников 
постояндо увеличлвается, и в 1907 г. 
они занимали ок. 62 тыс. акр.; лроиз- 
водство вдна в 1908 г. составило ок. 
4Ѵг милл. галлонов.  Д ля  локровитель- 
ства ллодоводству существуют вывоз- 
иыя лремии. Л е соводство за  лосле днеѳ 
время стало обращать на себя серьез- 
ное внимание; в Н. Ю. У эльсе  и Вик- 
тории, гд е  л е сная ллощадь особенно 
велика (в Н. Ю. У эльсе  в 1907 г. 
было 7,5 милл. акр. сгроевого л е са, 
в В яктории— 4,3 милл. акр. казенных 
л е сов) , проведопы ле сохранительные 
законы. Н едостаточное количество ат- 
мосферных осадков побуждает ко- 
лонии обратдться к искусственному 
орошению, и для  лолучсния  воды устро- 
ено 60 ар тезианских колодцев 
в Юж. A., 40 в Зап. A., 338 в Н. 
Иож. У ѳльсе ; все  вме сте  они давали 
818 милл. литров воды в сутки. Еще 
идире лоставлено де ло в Квинсленде , 
особенно страдаю щем от засух:  в 
1904 г. там  было свыше 1.000 артез. 
колодцев,  доставлявш их до 1.800 
милл. литров воды в день.

Аграрное законодательство. А грарная 
полдтика австрал. колоний ѳнергично 
стрем ится к равноме рному расдре- 
де лению земли и к возможному со- 
кращению крѵпнаго частнаго земле- 
владе ния; в Новой Зеландии дажѳ
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после довательно проводится идея о 
нацИон ал и зад ии всей земли с ве ч- 
но насле дственной арендой. Б лаго- 
д аря  обилию свободных зем ель и 
почти полному отсутствию контроля 
всле д ствие р е дкаго населения, ското- 
воды в первое время колонизации 
захваты вал и  огромные участки земли 
в  не сколько десятков англ. кв. миль. 
В ласти долгое врем я тщетно пыта- 
лись каким- нибудь образом регули- 
ровать захват свободных земель. В 
конце  концов удовлетворились те м,  
что  стали считать захваченную землю 
арендованной y казны. В 40-х гг. уча- 
сток в 25 кв. миль был признан 
м аксимальным для хозяйства одного 
лица, и за  него взималось лишь 10 ф. 
ст. арендной платы. Земельны е участки, 
пригодные д ля  земледе льческой куль- 
туры, продавались с торгов тому, 
кто давал наибольшую це ну, при чем 
разм е ры  продаваемых участков пе 
были ограничены. В 1847 г. в Нов. 
Иожном У эл ьсе  был издан закон,  
которым арендаторам (сквоттерам)  
было предоставлепо право преимуще- 
ственной покупки арендуемойими земли 
при окончании срока аренды. Когда 
откры тие золота привлекло в А. массы 
нммигрантов и земля стала прИобре - 
тать  ц е нность, сквоттеры воспользо- 
вались этим законом,  и таким обра- 
зом возникли огромныя поземельныя 
владе ния  в  H o b . Иож н . У эльсе  ии В и к - 
тории. Приблизительно такой же ха- 
рактер име ло развитие землевладе ния 
в  остальных колониях.  В Новой 
Зеландии и поздне е образовавшихся 
колониях материка значительная часть 
государств. земель была точно так же 
распродана по очень низким це нам,  
что давало возможность спекулянтам 
скупать сразу огромные участки. Это 
способствовало образованию крудных 
владе ний. Н ачиная с лосле дних де- 
сятиле тийХ ІХ  в., когда постепенно вос- 
торжествовали демократические прин- 
ципы в устройстве  и управлении 
колоний, земельная политика колоний 
стремится бороться с после дствиями 
неосмотрительной расгиродажи госуд. 
земель и ставит себе  ц е лью образо- 
ваниѳ класса мелких и средних фер- 
меров. владе ющихънебольшими участ- 
ками или арендующих нх непо-

средственно y  государства. С этой 
це лью был издан це лый ряд зако- 
нов i i  прсдприняты  разны я ме ры. 
Наиболе е полное и законченное вы- 
ражениѳ это стремление получило в 
законодательстве  Нов. Зеландии, кото- 
рое послужило как бы образцом для 
остальных колоний, постепенно после - 
довавших ея лриме ру, в не которых 
отношепиях  даже опережая ее.

В 1903 г. зем елы иая собственность 
ф едерации и Новой Зеландии распре- 
де л ялась  сле дующим образомъ:

. Э w ш S? ta „
H 5 °  cd_ Kf ta ■СС О О 555 o . _ cł, - °и 8 .5 * Л £ 5 s  S^  и er cd 3" r, ^Щ O D Св fO 2- “  S

C  p" e  T i—i cd o
(въ тысячах акров) .

H ob. Южн.
У эльс . . 48.852 127.902 22.095

Виктория  . . 24.526 9.516 22.203
Квинсленд. 16.991 277.569 133.278
Южн. А. . . 14.149 189.532 377.680
Зап. А. . . . 10.548 135.678 478.363
Тасмания  . . 5.040 1.582 10.156
Н. Зеландия. 23.858 16.649 26.355

143.964 758.428 1.067.129

В 1907 г .  всего состояло государ- 
ственных зем ель в Н. 10. У эльсе  
148 милл. акр., в Виктории— 28,8, в 
Квинсл.— 409, в южн. А.— 229, в Зап. 
А.— 611,5, в H o b . З ел .— 40 милл. акр.

В Новой Зеландии госуд. зсмли раз- 
де ляю тся на 3 разряда: 1) Земли в 
преде лах городских и сельских ло- 
селений. Такия  земли могут быть про- 
даваемы только с аукцИоиа: городская 
пе деш свле 20 ф. ст., сельская нѳ де- 
шевле 3 ф. ст. за  акр.  2) Земли под- 
городныя также продаются только с 
аукцИона, нѳ деш евле 2 ф. ст. за  акр.  
3) Сельския  земли могут быть прода- 
ваемы и сдаваемы в арѳнду по записи 
(by application) и с аукцИона,—перво- 
классныя-—не деш евле 1 ф. ст., второ- 
классны я— не дешевле 5 шилл. за  акр;  
преде льн ая  величина отчуждаемаго 
участка первоклассной земли— 640 акр., 
второклассной— 2.000 акров,  вклю чая 
и ту зѳмлю, которой локупатель уже 
владе ет при покупке . Все  записав- 
шиеся в один день считаю тся запи-
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савшимися одновремешю; если ока- 
ж ется не сколько лид,  желающих ку- 
пить одии и тот же участок,  то 
прѳимущественноѳ право опреде ляется 
жребием.  Зем ля молсет быть прИобре - 
таѳма: 1 ) в полную собственность, 
при чем окончательное утверждение в 
праве  собственности происходит лишь 
после  того, как владе лец сде лает 
на купленном участке  разны я земель- 
ныя улучш ения в сумме  нѳ мене е 1  ф. 
ст. на акр первокл. земли и 10  шилл. 
на акр второклассной земли в те- 
чение срока, не превышающаго 7 л е тъ;
2) на условии срочной аренды; запн- 
савшийся может взять  участок в 
арѳнду на 25 ле т,  при чем по исте- 
чении 10  л е т арендатор получает 
право, при соблюдении надлежащих 
условий, прИобре сти землю в собствен- 
ность, или сде лать аренду в е чной; ежс- 
годная арендыая плата составляет 
5%  продажной це ны участка, при чем 
арендатор'ь обязан прожить не мене е 
6 л е т на своем участке  и произвести 
в нем изве стныя улучш ения; 3) на 
условии ве чной аренды, т. е. на 999 л.; 
арендная плата составляет 4°/о про- 
дажной д е ны, при чем арендатор нд- 
когда не может прИобре стиэтогоучаст- 
ка в собственность; для признания 
де йствительности аренды арендатор 
должен произвести изве стн. улучше- 
ния  и прожить на участке  подряд 
нем ене е Ю ле т.  Аналогичное земель- 
ное законодательство сущ ествует и 
в других государствах А. Инсти- 
тут вВчной аренды уже прднят в 
Виктории и Южной А. В Нов. Южы. 
У эльсе  лри покупке  земли требуется, 
кроме  улучшитѳльных работ,  еице 
жительство на купленном участке  в 
течение изве стнаго времени.

С дАлью увѳличедия  государств. 
зѳмѳльнаго фонда для лродажд д сдачи 
в  аренду в Нов. Зеландии был из- 
дан в  1892 г. закон о прИобре те- 
нии частных зѳмель для заселения  
(Land for Settlem ents). П равительству 
ежегодно отпускается кредит до 500 
т. ф. ст. для скупки земель. В 1894 г. 
правительству предоставлено право 
принудительнаго отчуждения  крудных 
име ыий в те х случаях,  когда не 
может состояться добровольнаго со- 
глашения  с владе льцем  земли отно-

сдтельно це ны и прочих условийпро- 
дажи и когда по рВшению сове та ми- 
нистров ирИобре теыие име ния  в дЬ- 
лях  продажи его по частям  прц- 
знается желательным.  Р азм е р  возва- 
граждения  за  землю опреде л яется  осо- 
бым судом (из одного члена вер- 
ховнаго суда и двух товарш цей—од- 
ного по назначению правительстьа, 
другого ло выбору собственника име ния )’ 
Закон H o b .  Зеландии позволяет так- 
же отчуждать принудительно— для е о -  
сле дуюидейпередродажи рабочим под 
дома—земельные участки в городах,  
име ющих свыше 15 тыс. жителей, и 
в  окрестностях этлх городов,  в 
преде лах 15 миль от границ го- 
рода. Скупка крупньих име ний про- 
исходит и в других государствах 
A., и в настоящее врем я идет уси- 
ленная агитация  за  лринудительное 
отчуждедие. Кроме  Нов. Зел., прпн- 
цип иринудит. отчуждения  принят 
уже в Южной А. Рабочая партия  вы- 
ставляет в своей программе  требо- 
ваыие нацИонализации всей земли, но 
агитация  за  принудит. отчуждедие 
идет эыергдчне е в земледе льч. шта- 
тах,  как Влктория  и Тасмания.

Во все х государствах A., кроме  
Западной A., сущ ествует прогрессив- 
ное обложение земли г). К  основдому 
поземельному налогу прибавляется еще 
лрогрессивное додолнит. обложение 
все х земель, чистая це нность кого- 
рых (за вычето.м сде ланных ае- 
мельных улучш ений) превыш ает из- 
ве стную сумму. Так,  в Нов. З ел ая- 
д ии no зак. 1900 г. существует,  кром е  
обыкновеннаго иозем. налога (в 1907 г. 
он составлял 1  денни с кал{даго ф. 
ст.,т. еА/гю капит. це нности земли), ещ е 
дополнит. ирогрессивный налог и на 
землю, который для владе ний д е нню- 
стыо в 5.000— 7.000 ф. ст. составлся- 
ет Vиб пенни с каждаго ф. ст. и, 
постепенно довыш аясь, доходит до 3 
денсов с ф. ст. (т. е. до 1/so це ннго- 
сти) для самых крупных владе ниий, 
име ющих це нность в  210.000  ф. шт! 
и боле е. Владе ния  де нностыо ниил<е 5Ю0 
ф. ст.' совершенно освобождены от 0)6- 
ложения. В H o b .  Зел. 2/7 дохода отгъ

')  Кроме  того, везде  введен обще-подохсод- 
цый палог.
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зем ельнаго  обложекия  падает н а  долю 
дополнит. прогрессивн. налога. Ц е ль 
прогрессивнаго обложѳния —-способство- 
вать дроблению крупных име ний.

В не которых колонияхъ — H o b . Зе- 
лапдии, Южной А„ Виктории, Нов. Юж. 
У эл ьсе — были сде ланы  еще попытки 
устройства сельских поселений коопе- 
ративнаго характера(из рабочих,  по- 
страдавш их от безработицы). П рави- 
тельство  отводнт группам  безработ- 
ных небольшие участки земли и вы даот 
им субсидии в виде  5°/0 займ а, по- 
гаш аем аго в  не сколько л е т,  при 
чем обработка земли вед ется  на ко- 
оператнвных началах.  В Нов. Зел. 
правительство поручало безработны м 
расчищ ать лЬсны я площадн и за те м 
передавало расчищ енныя площ ади в-ь 
ве чную аренду те м жѳ бѳзработным.

ІІромышленность и раоочее законода- 
тельство. Как было уже отме - 
чено, обрабатывающая промышлен- 
ность A. по своим разм е рам зна- 
чительно уступает добывающей; хотя 
она и развиваѳтся, но до сих пор 
ѳщѳ нѳ вполне  покрываѳт потребно- 
стѳй самой страны. П редставление о 
ней м огут дать сле д. цифры за 
1903 г.:

S й 3 S^ ä,р-1 г? р* S.
Виктория  . . . 4.151 73.229
Н. Ю. У эльс. 3.476 65.633
Квинсленд . 2.001 19.286
Иож. A ............. 1.339 18.644
Зап. A ............. 586 11.88.3
Тасмания  . . . 426 7.749
Н. Зеландия  . 3.960 56.628

Рабоч. класс А. можно р азд е лить
четы ре главяы х группы: 1) рабочие, 
заняты е фабричной и  вообще промыш- 
леннойработойвъгородах;  эта  группа 
организовалась раньш ѳ всего; 2) ра- 
бочиѳ транспортной промышленности 
(в том числе  м атросы  и грузчики);
3) горнорабочие; 4) рабочие, заняты е 
стрижкой овец (shearers). Рабочие по- 
сйе дней категории постоянно перехо- 
дят с ме ста на хге сто по овцевод- 
ческим экономиям ;  в перИоды, когда 
сгрижка овец прекращ ается, они ча- 
стью остаются без работы, частыо 
берутся за  всякия  работы, гл. обр., на

золоты х приисках.  О рганизация  ра- 
бочих н ачалась в  А. в 50-х гг. 
прош лаго в е ка. П ервые рабочие согозьи 
были отде лениям и рабочих союзов 
А нглии; с р азви тием золотопромыш- 
ленности стали возникать и чисто 
ме стны я организации в Нов. Южн. 
У эл ьсе  i i  Виктории. В остальны х 
ч астях  А. рабочие союзы стали обра- 
зовы ваться , начиная с 70-х годов.  
Стимулами объединения  служили аги- 
та д ия  з а  8 час. рабочий день и про- 
тнводе йствие иммиграции китайских 
рабочих,  которы е понижали заработ- 
ную плату  и ухудш али условия  труда. 
В 1879 году состоялся первый съе зд  
рабочих союзов всей А. В 1885 г. 
число организованны х рабочих А. 
достигло 150 тыс., что составляло 5°/о 
всего населения. На пятом  съе зд е  в  
1888 году была вы работана политиче- 
ская програм м а и было постановлено 
при вы борах в  парламенты голосо- 
вать  только за  т е х кандидатов,  ко- 
торы е обе щ ают проводить программу 
рабочих.  В это врем я професс. союзы 
достигли зиачительной силы и доби- 
лись многих улучш ений в положении 
рабочаго класса, но в качестве  само- 
стоятельной политич. нартии рабочие 
еице не вы ступали. 1890 г. явл яется  
поворотным моментом в разви тии 
рабочаго движения  А. В этом году 
произош ла общая стачка матросов.  
к которой часты о примкнули порто- 
вы е рабочие, горнорабочие и рабочие, 
з а игятыо стршккой овод.  Рабочие, до- 
бивавш иеся признания  предпринимате- 
лями вы работанных союзами нормаль- 
н ы хъусловий труда, потерпе лииеудачу. 
В ближайш ие за т е м годы были крун- 
ны я стачки горнорабочих и рабочих,  
зан яты х  стрижкой овец,  также не- 
удачны я. С этого времени начинается 
активное вме ш ательство рабоч. класса 
в  политику, образуется самостоят. 
рабочая партия, кот. вскоре  прИобре - 
тает  доминиругощее положение во мно- 
гих парлам ентах.  П рогрессивное по- 
литич. i i  содиальное законодательство 
в после дния  10-ле тия  XIX и начала 
X X  в. проведено главн. образом или 
непосредственно рабочей партией, или 
под ея  давлением.  В Нов. Зеландии 
в это  же врем я либеральная партия 
встуш ил а  в  коалидию с рабочими и,



159 Австралия. 160
получивь болыпинство в парлам енте 
и правительстве , стала  проводнть ра- 
дикальную  программу.— Рабочие союзы, 
прежде построенные на принципе  само- 
де ятельности и профессИональной обо- 
соблѳиности, теперь очень часто  об-  
единяю т и квалпфицированных,  и не 
квалифиц. рабочих,  организованы  не 
по профессиям ,  a no производствам ,  
те сно связаиы  с политической пар- 
т ией и стрем ятся пользоваться госуд. 
власты о в  интересах рабочаго класса. 
Професс. союзы зам е няю тся промыш- 
ленными союзами. Ме рилом вознагра- 
ждения  за  труд становятся скоре е 
потребности рабочаго, нежели испол- 
ненная им работа. Д ем ократич. требо- 
вание равенства из области политики 
распространяется иа область экономич. 
отношений. Промышл. союзы основаны 
н а  боле е строгих началах  коллекти- 
визма, ч е м организадии по профес- 
сиям  (трэд- юнИоны), в  основе  ко- 
торы х лежит начало индивидуаль- 
наго техническаго навыка. З д е сь, на- 
оборот,  распреде ление рабочих по 
организациям основано на совме ст- 
ном участии в  работе , на начале  ко- 
операции.

Фабричное законодательство A., со- 
зданноѳподъдавлением рабочей и артии 
и рабоч. организаций, я в л яется  самым 
передовы м ъв мире .— Н адзору фабричн. 
инспекции подлежат всД поме щения, 
гд е  работают за  плату  хотя 1— 2— 4 
челове ка. Д л я  возможности контроля 
за  сде льной работой, раздаваем ой ра- 
бочим на дом,  предприниматели обя- 
заны , под угрозой  ш траф а в 10 ф. 
ст. (100 руб.), вѳсти реги страц ию этих 
работ,  списки и адреса рабочих и 
их вознаграждения; кроме  того, на 
все  предметы, изготовляем ы е рабочими 
на дому, должен накленваться особый 
ярлы к (label). Б л аго д ар я  этому насе- 
ление может воздерж иваться от по- 
купки дешевых товаров,  изготовлен- 
ных домашн. рабочпми, и таким 
образом противоде йствовать разви тию 
так  наз. „потогонной систем ы “ (sw ea
tin g  system ).— Д е ти до 13 и 14 л е т 
совсе м не допускаю тея к работе ; до 
16-ле тн. возраста работа допускается 
только при условии окончания  4 клас- 
сов норм. школы (что равносильно 
посе щению школы в течение 6— 7 л е т) ;

за  наруш ение закона грози т ш траф  
до 50 ф. ст. или тюремное заклю чение 
до 3 ме с. М альчики до 16 л е т и все  
лида ж енскаго пола не м огут рабо- 
тать  боле е 48 часов в неде лю и 
ночыо (между 6 ч. веч ера  и 7 ч. утра). 
Ж енщины не допускаю тся к работе  
ране е 4 неде ль после  родов.  Кроме - 
воскреснаго и праздн. отды ха (6 праздн. 
в году), все  женщины и все  рабочие 
моложе 18 ле т должны по субботам 
кончать работу в час  дия. Торговыя 
заведения  в течение 4 дней в неде лю 
должны быть закры ваем ы  в 6— 7 ча- 
сов вечера, один р а з  в 10 часов 
вечера и 1 р а з  в час дня.—Д л я  
все х промыш ленных и торговых 
заведений сущ ествую т строгия  и по- 
дробныя саш итарны я правила. Закон 
возлагает на предпринимателей от- 
ве тственпость, до изве стной сум- 
мы, з а  все  повреждения, полученны я 
рабочими, не требуя д оказательств  
вины предпринимателя. Законы эти 
привели к тому, что предприниматели 
стали страховать свои предприя тия  от 
исков об убытках и возпаграж дении, 
предъявляем ы х со стороны рабочих.

Тяж ельия  условия  труд а  при разд ач е  
работы рабочим на дом,  особенно 
благодаря конкуренции деш еваго тру- 
да китайцев,  вы звали  в  ш тате  Вик- 
тории издание особых законов,  на- 
правленны х против этого зла. Со- 
гласно им,  надзору фабричной инспек- 
ции были подчинены все  промышлен. 
заведения: 1) гд е  работаю т не мене е 
4 рабочих,  2) гд е  приме няю тся ме- 
ханйч. двигатели , 3) гд е  работает 
хоть один китаец ,  4) гд е  изгото- 
вляю т мебель или пекут хле б.  Гу- 
бернатору колонии (по представлению 
перваго министра) предоставлено учре- 
ж дать специальны я комиссии для уста- 
новления  минимума поденной и сде ль- 
ной платы  д л я  рабочих в производ- 
стве  платья , бе лья , мебелд, в хле б- 
ном производстве  и мясном.  Подоб- 
ны я же комиссии м огут быть на осно- 
вании новеллы 1907 г. учреж даемы и 
для все х почти других производств 
(внутри i i  вне  фабрик,  м астерских и 
торговы х заведений, такж е в  строит. 
промысле , но не в  сельском  хозяй- 
стве ), если это будет признано не- 
обходимым по постановлению обе ихъ



Виды Австралии.
111. Буллероаское ущелье (Новый Ю жный Уэльс) .

ЭНІІИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва ,Бр. А. и И. ГРАНАГЬ и





.101 А встралия. 162

палиа т  парлам ента. Комиссии (не боле е 
10 ч ел .)  состоят наполовину и з  вы - 
бор>ных от рабочих,  наполовину—  
отль предприним ателей; предсе д ател ь  
и зб и р а е т с я  ромиссией, но нѳ и з  ея  
ср ед ы . Комиссия  может устан ови ть  
поденную  или сде льную плату  или ту  
и д р у гу ю ; она должна опреде л и ть  при 
это м  продолж ительность дневной ра- 
б оты  i i  норму оплаты  сверхурочной 
работы . Д л я  стары х и слабосильны х 
р аб очи х  фабричный инспектор мо- 
ж ед р а з р е ш ить работу за  меныпую  
п л ату . Впосле д ствии иредприним ате 
л я м  было предоставлено п лати ть  мень- 
шую п л ату  рабочим,  неспособиым 
за р а б о тать  установленный минимум.  
П рѳдприним атели, конечно, стали  бы 
злоуп отреб лять  этим ,  и потому закон 
о гр ан и ч и в ает  число таких слабы х 
рабочих одной пятой частью  все х 
рабочих даннаго предприя т ия. Комис- 
сип  м огут ограничивать число учени- 
ков.  П остановления  комиссии подлс- 
ж ат  обжалованию в особый апелля- 
цИонны й суд (в составе  ч лен а  вер- 
ховнаго суда ш тата  и двух членов,  
назначенны х верховным судом и з  
ч и сл а  кандидатов,  вы бранных рабо- 
чими и предпринимателям и— по одному 
от каждой стороны). При установле- 
н ии минимума зараб. платы  комиссии 
должны опреде лить ф актически суще- 
ствующ ий средний уровень платы , по- 
лучаем ой рабочими средних способно- 
стей y добропорядочных предприни- 
мателѳй; комиссия  но мозкот устана- 
вливать плату выпие этого уровня; 
если жѳ этот уровень признан ею 
недостаточны м ,  то она мож ет пере- 
дать ре т е н ие вопроса в апелляц . суд,  
который в своих р е шениях  нѳ свя- 
зан  этим  ограничением. — Приме ие- 
ние этого закона лривело к значит. 
повышению заработной платы .

В І Иовой Зеландии и в  ш татах  
Южн. Авст ралт , Нов. Южн. Уэльсг и 
Зап. Авст ралии введены  особые законы 
об обязательном  третейском  разби- 
рательстве  промыш ленных распрей  
между рабочими и предпринимателям и. 
Ч асты я столкновения  рабочих и пред- 
принимателей в 80-х и 90-х годах,  
выразивш ия с я  в ц е лом р яд е  стачек,  
вызвали с обе их сторон 1ИоП Ы Т К И  
предотвращ ать стачки путем соглаш е-

и ний въ п ри м и ри т.ком и ссиях . состоящ их 
I и з  представителей  сторои.  Но эти 
] попытки име ли мало успе ха, ит стачки 
! и локауты  продолж алие попрежнему. 
В 1890 г. м инистр Юяиной А. Кинг- 
стон внес в  парлам ент проект 
закона об обязатольном  примири- 
тельном  посредничестве . П роект 
был отвергнут,  и только в 1894 г. 
после  м ассы  поправок закон был 
п ринят,  но практическаго приме не- 
ния  почти нѳ получил,  так как 
о казал ся  неудовлетворителъны м .  Но 
основная идся проокта К ингстона была 
воспрш ш та законодательством  Нов. 
З ел а н д ии, и соотв. закон был из- 
дан  зд е сь в 1894 г. ІТо гиртиме ру Нов. 
Зел . в  1900 г. аналог. закон был 
п ринят в  Западной A., в  1902 г.—- 
в  H o b . Ю ж н .  У эл ьсе , a  в  1904 г.—  
ф едеральны й закон.  Сущию сть их 
заклю чается  в  сле дующем.  Требо- 
вать  о б язател ы иаго посредничества 
д л я  разбора споров может зареги- 
стри]эованный и правит.учреж дении ра- 
бочий союз i i  каж ды й отде льн. прсд- 
приним атель или союз предпринима- 
телей ; привлечь к третейском у суду 
монсно любс-го предприяим ателя и лю- 
бой рабочий согоз,  дажѳ не зареги- 
стрированны й. П равом  участвовать в 
вы боре  представителей  в  примир. 
кам еры  и трет. суды пользую тся толь- 
ко зареги стр . союзы рабочих и пред- 
приним ателей. В Нов. Южн. У эл ьсе  
зарегистрированы  м огут быть только 
ужѳ организованны е союзы. По заиону 
H o b . З ел ан д ии и Западной А. д ля  по- 
средничества учреж даю тся примир. ка- 
меры (ре шения  которых становятся 
обязательны м и, если не обжалованы 
в трет. суд)  и третейский суд,  к 
которому можно обращ аться, и минуя 
примирит. кам еру, a  no закону H o b . 
Южн. У эл ьса  и ф едеральному— только 
третейские суды. Примирит. камеры, 
плохо прививш ия с я  на практике , со- 
стоят и з  5 членов:  2— по выбору 
зарегистрир . союзов рабочих,  2— по 
выбору таких же союзов предприни- 
м ателей  и 5-го ч лена (предсе дателя)—  
по вы бору эти х  четы рех или назна- 
чению губернатора. Третейский судъ— 
один д л я  каж даго т т а т а  или колонии 
и один ф едеральны й. Трет. суд ш та- 
тов состоит из 3 членов:  1 отъ

6
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рабочих,  1 от предпринимателей, и 
предсе дателя, назначаем аго  губерна- 
тором и з  ч и сл а  членов верховнаго 
суда ш тата  (или колонии). Ч лены  суда 
несме няемы  (назнач. н а  3 года) и по- 
лучаю т болыпое ж алованье (в Нов. 
Южн. У эл ьсе — 7.500 руб.). Ф едер. суд 
состоит только из президента, ко- 
тораго ген ерал - губернатор н азн ача- 
ет  на 7 л е т  из числа членов 
верховнаго федер. суда, при чем  пре- 
зидент может н азначить  себе  врем. 
зам е стителя, и з  ч и сл а  вы сш их су- 
дей  ф едерации или отде льны х ш та- 
тов,  и привлекать к сове щ анию двух 
з а с е дателей— п редставителейрабочих  
и хозяев (по требованию сторон та- 
кое привлечение обязательно). Компе- 
тѳндии федер. суда подлеж ат распри, 
захваты ваю щ ия  территорию бо л е е одного 
ш тата. Р ишиения  трет. судов име ю т 
полную силу судебных р е шений и об- 
жалованию не подлеж ат;  третейским  
судам принадлеж ат все  права  общих 
судов по вы зову свиде телей, истре- 
бованию документов и проч. По зако- 
нам  H o b .  Зел . и Зап . А .  трет. суд 
разбирает д е ло только по требова- 
нию сторон,  a  no закону H o b .  Ю. 
У эл ьса  и ф едеральном у— такжѳ и по 
своей инициативе . П остановлѳния  суда 
(име ющия  обыкн. силу на срок не 
боле ѳ 3 л е т)  распространяю тся в 
не которых колониях  не только на 
тяж ущ ия с я  стороны, ыо и на д р у гие 
промыслы и зве стной терри тории или 
це лую отрасль промыш ленности. С 
момента обращения  к третейском у 
суду стачки и локауты  становятся 
уголовно-наказуем ы м и (в Нов. Юж. 
У эл ьсе  ш траф  до 10 ты с. руб. или 
тю рьм а до 2 ме сяцев,  в  Нов. Зелан- 
д ии— до 5 ты с. руб.). П роцесс в 
третейских судахъ— состязательны й , 
бѳз всякой ф ормальной процедуры; 
адвокаты  не допускаю тся. Примир. ка- 
меры, которы я явл яю тся  (в двух 
ш татах)  как бы первой инстанцией, 
име ют м еньш ия  права. Н а практике  
стороны очень часто обращ аю тся не- 
посредств. к трет. суду. Трет. суду 
подлеж ат все  вопросы, служащ иѳ по- 
водом к стачкам  и локаутам .  При 
установлении зараб. платы  трет. суд 
можѳт основы ваться: 1) на обычном 
уровне  платы , 2) на стоимости средствъ

сущ ествования  и уровне  потребностей 
рабочих,  3) на р а зм е р ах  прибылей 
предприя т ия. Н а практике  трѳт. суды 
широко понимаю т свои права  и уста- 
навливаю т нѳ м инимальную  плату , 
„достаточную  д л я  ж и зн и “ (liv ing  w age), 
a  „справедливую “ или „нормальную “ 
(fair o r s ta n d a rd  w ages). Очень часто тр. 
суд устан авли вает,  в  качестве  ми- 
нпмума, норму вы ш е той средней, какая 
сущ ествовала раньш е. Только в Зап . 
A., гд е  с ослаблением золотой го- 
ряч ки  заработ. п л ата  упала, тр. суд 
иногда устан авли вает,  как  минимум,  
ту  плату , кот. м ож етъзаработать  плохой 
рабочий. Б л аго д ар я  таком у пониманию 
прав суда, в Зап . А. были стачки, 
име вшия  це лью  повы сить зараб. плату  
вопреки р е шению суда (напр., успе ш- 
н ая  стач ка  дровосе ков) . Тр. суды 
име ют такж е право устанавливать 
число сверхурочны х часов,  продол- 
жит. рабочаго  врем ени и праздники; 
они опреде ляю т такж е допустимую  
пропорцию учеников и неш татны х 
рабочих (im provers) в  каждом пред- 
игрия т ии. По закону Нов. Зел. и Нов. 
Ю. У эл ьса  тр. суд мож ет обязы вать 
предприним ателей, при н ай м е  рабочих,  
отд авать  дреддочтение членам  рабо- 
чих союзов,  еели  они предлагаю т 
свой труд  одновременно с другими; 
по федер. закону предпочтение допу- 
скается  только д л я  те х союзов,  ко- 
торы е не принимаю т у ч астия  в по- 
литич. де ятельности , и при условии, 
что  больш инство рабочих данной от- 
расли  вы скаж ется з а  такое предпочте- 
ние. В Зап . А. аналог. предложе- 
ние было отвергнуто  верхней палатой. 
В H o b . Зел . тр. суд нере дко обязы- 
вает  рабочдх зап и сы ваться  в  соИо- 
зы , если они хотят сохранить за  со- 
бой ме ста; но предпочтениѳ дается 
обыкновенно членам  только таких 
союзов,  в  которы ѳ допускаю тся св о  
бодно при самом ум е ренном взносе 
(опреде ляемом  трет. судом)  все  ра- 
бочие данной отрасли, если они — 
„добропорядочнаго поведения “. —  Ком- 
п етен ц ия  третейск . судов расдростре- 
н яется  ф актически на все  виды наех- 
наго труда, a не только дромышлев- 
наго .— П редприн. м и р ятся  с существс- 
ванием закона, и м ногие из них поли- 
зую тся  им,  как средством  защ итд
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от „недобросове стной конкуренции “ 
(конкуренции отсталы х лреддрия т ий с 
боле е низкой заработной платой). Как 
показал опыт,  введение закона значит. 
сократило число стачек;  в Нов. Ю. 
У. i i  Зап. А. все-таки было не сколько 
стачек ,  когда суды постановляли р е - 
ш ения, не удовлетворявш ия  требованию 
рабочих,  но массоваго распростране- 
ния  оне  нѳ получали.

В 1898 г. в Нов. Зеландии  после  
упорной борьбы в парлам енте  был 
принят закон о пенсиях д ля  лре- 
стар е лы х;  в 1900 г. аналог. законы 
были приняты  в ІИов. 10. Уэльсг и в 
Викт ории. Согласно этим законам ,  
дополненным не которыми поздие й- 
щими новеллами, пѳнсия  д рестаре л.—  
разсм атриваем ая как право всякаго 
граж даиина, a  отшодь не как акт ми- 
лости или призре н ия — вы дается все м 
лицам  обоего пола, начиная с 65- 
л е тн. возраста; в Нов. Южн. У эл ьсе  
при неспособности к труду вы дается 
пенсия  уже с 60 л е т ,  a  в Виктории 
она вы дается  и раньш е, если ло-

Г о д ъ

1904
1905
1906

Н. 10. 
ПенсИоне- 

ровъ

20.438
20.483
21.465

У э л ь с .
Сумма 

пенсий в ф. от.
487.404
485.916
454.227

л учатели  ея  были зан яты  в особенно 
опасных или нѳздоров. промыслах.  
М аксимальный разм е р  пенсии соста- 
вляет 10 шилл. в  неде лю, или 26 ф. 
ст. в  год,  при чем пенсия  вме сте  
с другими источниками дохода не 
должпа превы ш ать 52 ф. ст. в  год,  
a в Виктории— 26 ф. ст. в год (при 
болыпем доходе  пѳнсия  соотве тствен- 
но ум еньш ается), a  имущ ество пенсИо- 
нера—нѳ боле ѳ изв. суммы (в Н. 3 .— 
270 ф. ст., в Н. 10. У. —  390 ф. ст., 
в Виктории— 160 ф. ст.). Д л я  получе- 
ния  пенсии требуется прожить в ш та- 
те  (или колонии) нѳ мѳне е 25 л е т 
(в Викт. —  20 л е т) , при чем  допу- 
скаю тся кратковрем. отлучки; право 
на пепсию теряется , если данное лицо 
подверглось за  после дния  12 л е тъ
4-ме сячному заклю ч. в тю рьме  или
5-ле тнему тюр. заклю чению за  досле д- 
ния  25 ле т (дальне йшия  подробности 
см. страхованге рабочих) .

Ц ифровы е резу л ьтаты  описаннаго 
рода обезпѳчения  старости  лредставля- 
ю тся в сле д. виде :

Н. 3 е л a п д и я.
ПенсИоне-

ровъ

11.609
11.055
10.832

В и к т о р и я.
Сумыа 

пенсиии въф.ст.

205.150
200.464
187.730

ПенсИоне-
ровъ

11.926
11.770
13.569

Сумма 
пеисий въф .ст .

203.164
195.475
333.340

И з общаго числа лиц старпие 
65 л е т  пользую тся пенсиями в  Н. 10. 
У эл ьсе  приблизительно 38°/0, в Вик- 
тории ок. 16°/0, в  Н. Зеландии ок. 29°/0.

По фѳдеральному закону 1908 г. пен- 
сии инвалидам  и престаре лым уста- 
навливаю тся по таким нормам,  Ka
nia признает достаточнымн комис- 
сар,  которому поручеию р е шѳние этого 
вопроса. Общая сумма пенсии не долж- 
на однако превы ш ать 26 ф. ст. в 
год,  a  общая сумма дохода пенсИо- 
нера (вклю чая пенсию)— 52 ф. ст. Пен- 
сии вы даю тся лицам  не моложе 65-ле т- 
няго  возраста, прожившим в А. не 
мене ѳ 25 л е т .  Пенсии инвалидны я 
вы даю тся лицам,  прожившим в А. 
нѳ мѳне ѳ 5 л е т,  липш впш мся там  
трудоспособности и нѳ име ющим ни- 
каких других срѳдств к поддержа- 
иииИо сущ ествования.

Восьмичасовой рабочий дѳнь (точ-

не е— 48 час. работы  в неде лго, при 
полудневной работе  в субботу) в фе- 
д ерад ии установлен законом только 
для женщин и подростков,  но по 
т ѳ х н иич .  причинам  ѳтот дорядок 
распространяется  на все х лдц ,  за- 
няты х вме сте  с ними в предприя- 
тии. Помимо этого, во мдогих дроизв. 
рабочие сами добились 8-час. раб. ддя, 
так  что его мождо считать  общим 
дравилом.  В сторону сокращ ения  
раб. дня направлены  обыкновенно и 
ре шения  пром. трет. судов и слец. 
комиссий (в Виктории). В H o b .  Зел. 
8-час. раб. день установлеяъ(с 1902 г.) 
для все х законом.

Зараб . л л ата  чернорабочих,  обыч- 
н ая— 5— 6 шилл. в день; вы сш ий ея 
р азм е р ъ — 10 пшлл.; в Сиднее  и др. 
крупных центрах рабочие союзы лы- 
таю тся удерж ать плату  на уровне  
8 пшлл., но это им удается  только
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отчасти.' В Виктории горнорабочий (на ! 
золот. приисках)  получает в день | 
6 —  7 шилл., плотник —  9— 10 ш., 
каменщикъ— 10 ш., м аляръ— 8— 9 ш. 
в  день, пекарь—48— 52 шилл. в  не- 
де лю, кузнецъ— 54— 72 ш., портной— 
45— 60 ш., обойщикъ— 4$ ш., часов. 
м астеръ— 45— 70 ш. в  неде лго. 0  стои- 
мости жизни м огут д ать  представле- 
ниѳ сле д. де ны на продукты  в роз- 
ничной торговле  в М ельбурне : англ. 
фунт баранины стоит 3— 6 1/2 пен., 
говядины  3— 7 пен., 4 ф унта хле ба 
5 — 5Ѵг пен., фунт м асла 6 —  
13 п ен ., сы ра 6 —  12 п ен ., кофе 
1 шилл.— 1 ш. 7 пен., сахару 2х/2 —
3 п. По наблю дениям  америк. ученаго 
Кларка, объе хавш аго в 1904 г. всю 
А. и Н. 3 ., если устранить чисто ме ст- 
ны я и врѳменныя колебания  в зараб. 
плате , зам е чается,вообщ е говоря, лишь 
незнач. разн и д а в одлате  труда: 1) 
рабочих разны х промыслов,  2) спе- 
циалистов и дростых рабочих,  3) 
мастеров и рядовы х рабочих.  При- 
ме р :  на дароходе  в 300 тонн кали- 
тан  получал 20 фунт. стерл. в 
ме сяц,  егопомощ ник -— 12 фунт. ст., 
м атросы  -— до 9 ф. ст. (жалов. 6 ф. 
ст., остальное за  сверхур. работы). 
Общия  условия  жизни австр . рабочих 
(квартира, литание, одежда, развлече- 
н ия, удовлетворение культурв. потреб- 
ностей), по заключѳнию все х наблюда- 
телей, соотве тствую тъусловиям  жизни 
людѳй средняго достатка в России.

Торговля А. достигает значитель- 
ных разм е ров,  чѳму мдого способ- 
ствовало откры тие богат. ме сторождений 
зол ота. Внутренняя торговля между шта- 
тами безпошлинна. Пошлины д ля  вне ш- 
ней торговли одинаковы во всей фе- 
д ерации. Сле д. таблица д ает прѳдста- ; 
вление о ввозе  и вы возе  (товары, 
драгоц. мет. в слитках,  звонкая мо- 
нета) за  5 л е т (в милл. ф. ст.).

В в о з . В ы в о з .
Г 0 д ы. Австр.

иродук.
Друг-
пред. Всего.

1903 . . » 37,8 45,7 2,6 48,3
1904 . . . 37 55,1 2,4 57,5
1905 . . . 38,3 54,1 2,7 56,8
1906 . . . 44,7 66,3 3,4 69,7
1907 . . . 51,8 69,8 3,0 72,8

По закону о таможеыном тарифе 
1908 г., товары, произведенные въ
Соедин. Королевстве  и привозимые 
оттуда в А. на английских кораблях,  
пользую тся льготны м и ставками. Та- 
риф  этот носит такж е боле е покро- 
вительственны й д л я  австралийской про- 
мышленности характер ,  че м прежние 
тарифы. А. ведет торговлю  гл. обр. 
с Англией (ввоз и з  Англии составля- 
ет 61,6%  всего ввоза, а в ы в о з ъ в  А.—  
46,5%  всего вы воза), з а т е м с Соедин. 
Ш тат. i i  Германией. Глав. пред. ввоза (в 
1907 г. в милл. фунт. ст.): механич. 
и зде л ия  (5), хлоичатобумаж. д полотн. 
товары  (3,6), предметы  одежды (3,2), ма- 
шины (2,7), шерст. изд. (2,3), желе зо и 
сталь (2,4), шелков. ткани (1,7), спиртн. 
напитки (1), химдч. прод. (1,8), строев. 
л е с (1,6) и др.; вывоза: ш ерсть (28,9), 
золото в слитках (4 милл. ф. ст.; 
всего с золотой монетой 9,4 милл. ф. 
ст.), пшеница (4,8), ме дь и ме д. руда
(3,6), масло (2,9), кожи и шкуры (2,8), 
говядина и баранина (1,95), сало (1), 
серебро (1,2) и др. А. лоддерживает 
оживленное пароходдое сообщение с 
Европой и другими частям и све та. 
В 1907 г. в  австр. дорты  вошло 
2.210 судов заграничнаго  плавания съ
4,5 милл. тонн вме стим., вышло 2.184 
судна с 4,3 милл. тонн вме стимости. 
А встралийский торговы й флот насчи- 
ты вал в  1907 г. 1.553 парусных 
судна с 126 тыс. тонн и 1.108 па- 
роходов с 249 ты с. тонн вм е сти- 
мости. Общеѳ протяж ение желе з. дорог 
в 1906 г. (вме сте  съН . 3.) было 28.368км. 
(против 18.889 в  1890 г.); кроме  каз. 
дор., в не кот. ш татах существую т 
ещѳ и частны я (1.708 км. в  1905 г.). 
Д лина телеграфны х линий в 1907 г. 

и (ме сте  с H o b . Зеландией) 84.863 км. 
Трансконтинентальдый телеграф  от 
Аделаиды до П орта Дарвина примы- 
кает к кабелю и з Явы. С Европой 
А. соединяют 3 кабѳля. Име ется в 
виду устроить це лы й ряд станций 
для  бѳзпроволочнаго телеграф ирования. 
А. входит в состав всемириагопочт. 
союза. Модеты, в е сы и ме ры — англий- 
ские .— Государственный бюджет феде- 
рац ии за  1907— 8 г. составлял:  дохо- 
довъ— 15.015 тыс. ф. ст. (тамож. сборь) 

|и  акцизы — 11.645 т. ф. ст., дочт. дох.— 
: 3.297 т. ф. ст.); расходов по управле-
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н иго— 6.158 т. ф. ст. (3.311 т. ф. ст.—  
п о ч то в . ве дом ство, 1.306 т. ф. ст.—- 
оборона, 285 т. ф. ст.— тамож. в е дом- 
ство); о с та в ш а я с я  за  их вы четом  
су м м а  в  8.857 т. ф. ст. пѳредана от- 
д е л ьн ы м  ш татам .  Г осударств. долг 
все х  ш тато в  ф едерации со ставл ял  
к 1 ию л я  1908 г. 247,97 милл. ф. ст.; 
и з  ыих ф ед ер ац ия, согласно консти- 
т у д ии, м ож ет в зя т ь  на себя ок. 200 м. 
ф. ст. Оборона. Воинской повин. в феде- 
р ац ин до сих пор не сущ ествовало. Соб- 
ств ен н ы я  вой ска А. сейчас  состоят 
(по дан н ы м  за  1907 г.) и з :  1) не- 
болы пого постояннаго  корпуса в 
1.379 чел . (своего  рода учебная школа),
2) м илиции (долев. войска), частью  полу- 
чаю щ ей ж алованьѳ, числ. в ъ иб.154 чел.;
3) волонтеров (гарниз. войска) —  
5.098 ч.; 4) стре лковы х общ еств и 
клубов (50.375)— своего рода резерва. 
В ви д у  неудовлетворителы ю сти  такой 
орган и зац ии, п ред п олагается  ввести  
всеобщую воинскую повинность и со- 
зд ать  д л я  сухоп. обороны „нацИональ- 
ную гвард иго“: каж дый граж данин,  
начиная с 19-ле т. возраста , должен 
будет в  теч ен иѳ 3 л е т  ежегодно 
оибы вать учебны е сборы, продолжит. 
не м ене е 16 дней; служба будет обя- 
загельн а  и  безплатна. После  этой 
3-пе тней  вы учки  граж данѳ будут до 
4С л е т  призы ваем ы  от времени до 
виемени на не сколько дней в  лагер- 
нне сборы. Ч то  к асается  береговой 
обороны, то главны е порты  ф едерацин 
угре плены, a  Сидней представляет 
ссбой первоклассиую  стоянку д ля  воен- 
Htro флота и  глаш иую квартиру  бри- 
танск. ф лота в  А. М орскую охрану 
ш сут англ. воеины я суда, число ко- 
т ф ы х ,  по заклю ченном у на 10 ле т 
ссглашению 1903 г., не должно быть 
мш ьш е 7 крейсеров разн ы х  клас- 
сш и 4 корветов,  при 25 офицерах 
и 700 м атросах .  Б азо й  флотилии 
дслжны бы ть порты  А. и H o b .  Зелан- 
д ии, a  операцИонной сферой —  воды 
А, К итая и Ост - И ндии. Вритан- 
сюе правительство  получает за  эту 
мирскую охрану ежегодно 200 тыс. 
ф. ст. от ф едерации и 40 ты с. ф. ст. 
от Н. Зеландии. Ф едеральное прави- 
тш ьство проектирует,  впрочем ,  со- 
здать такж е особый австрал . флот,  
ччобы А. м огла „сам а себя защ и щ ать“.

Б и б л Иог р а ф и я  .А .И ст ория  откры- 
т ия, физич. географ., этнограф.— Thynne, 
„S to ry  of A ustra lian  exp lo ra tion“ (1894); 
Gallingridge, „The discovery  of A ustra - 

: l ia “ (1895); Laurie, „The sto ry  of A us
tra lasia , its  discovery , colonisation and 
developm en t“ (1896); Reclus, „N ouvelle 
g éog raph ie  u n iv e rse lle“, т. 14 (есть  рус. 
пер.); „Océans e t te rres  océan iennes“ 
(1888y,Thomson, „The physical G eography 
of A u s tra lia “ (1898); Lauterer, „A ustralien  
und  T asm an ien “ (1900); Schanz, „A ustra 
lien  und  die S üdsee  an der J a h rh u n d e r t
w en d e“ (1901); Sievers und Kükenthal, 
„A ustralien , Océanien und  P o la rlä n d er“
(1902); Hassert, „L andeskunde und  W ir t
schaftsgeog raph ie  des au stra lisch en  K on
tin e n ts “ (1907); Thomas N. W ., „N atives 
of A u stra lia“ (1906); B . Spencer and Gillen, 
„The n o rth e rn  trib es  of C entral A u s tra lia “ 
(1904); A. W . Hoivitt, „The native  trib es  
of S o u th east A u stra lia“ (1904).— B . Cma- 
тистич. данныя.— „Official Y ear-Book of 
the  C om m onw ealth  of A u stra lia“, №  7, 
1901— 07; „The S ta te sm a n ’s Y ear-B ook“ 
(Лондон,  ежегод. изд.); Plate, „The Lloyd 
Guide to A u s tra la s ia “ (1906). Общий 
статист. обзор A.: Goghlan, „A S ta ti
s tica l accoun t of A ustra lia  and  New 
Z ealand“ (1904).— B . История u политич. 
ycmpoücmeo.— Roicland, „The new  n a tio n “
(1903); L . Voisin, „L’A ustra lie  nouvelle  
e t son a v e n ir“ (1902); Генри de Уокер,  
„Р азви тие австр . дем ократии“ (пер. с 
англ. изд. 1897 г.; СПб., 1901); Ed. 
Jenks, „H istory  of a u s tra la s ian  colo
n ies to 1893“; Lloyd, „N ew est E n 
g lan d “ (1900); Zimm erm ann, „Die eu ro 
pä isch en  K olon ien“ (1899); H . Крюкое,  
„С ельское хозяйство  A .“ (1906); Уго 
Раббено, „А грарны й вопрос в  А встр. 
колония х ъ “ (1903); Wallace, „The ru ra l 
econom y and  a g ricu ltu re  of A u stra lia  and  
N ew  Z ealand“ (1891).— T . Услоеия  ж изни, 
рабоч. двиэ/сение, социальное законода- 
тельство.— Жижуее,  „Передов. демо- 
кратия  соврем. мир а “ (1906); его же, 
„8-часов. рабочий д ен ь“ (1907); его же, 
„С частливая A .“ (1909); В игуру, „Со- 
д иал ьн ая  эволю ция  в  A .“ (1908); Jlepya-  
Болье, „Н овыя англо-сакс. общ ества“ 
(1902); К ла р к ,  „Рабочее движение в  
А встрал азии “ (пер. с англ., 1908); 
A. Siegfrid, „La dém ocratie  en  N ou
velle Z élande“ (1904); Buley, „ A u stra 
lian  life in tow n and  c o u n try “ (1906);
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Peeves, „S ta te  experim en ts  in  A. and  
N ew  Z ealand“ (1902). Б . Авилов.

А встральны й (лат.), южпый.
А встрий ск ое н асл е дство . Импера- 

тор  К арл  V I, не име я  сыиовей, ды- 
т а л с я  ещ е при ж изни своей обезпечить 
корону за  дочеры о М арией Т ерезией, 
добивш ись согл асия  на это со стороны 
европейских держ ав путем  отде ль- 
ны х соглаш ений и проведя в  австрий- 
ских зем л ях  т. назы в. прагм атиче- 
скую санкцию. Ho y М арии Терезии 
были д ве  старш их двоюродных се- 
стры  (дочери  им ператора Иосифа I, 
старш аго  б рата  и предш ественника Кар- 
л а  VI); одна бы ла з а  А вгустом III, 
курф . саксонскнм  и королем поль- 
ским,  д р у га я  з а  Карлом А льбертом 
баварским .  По смѳрти К арла V I 
(1740) К арл- А льберт и вы ступил 
претендентом  н а  императорскую  ко- 
рону, добился избрания  (24  ян в . 
1742 г.) и продерж ался до самой 
смерти (20 янв. 1745 г.), приннм ая 
у ч астие в войне , р азго р е вш ейся д з-  
з а  А. н., н а  отде л ьн ы я части  кото- 
раго  заяви л и  ггритязания  ч у ть  ли не 
вее  европ. государства. П ользуясь 
затруднительны м  положепием М арии 
Т ер езии, Ф ридрих II прусский предло- 
ж ил ей  продать ему Силезию, на не - 
которую  долю которой когда-то его 
предки име ли  законны я притязания  
(Иегерндорф ) . Н а отказ М арии Тере- 
з ии Ф ридрих отве тил зан ятием Си- 
л е зии (дек. 1740 г.); 10 апр. 1741 г. ав- 
стрийский м арш ал  Н ейпперг разбит 
при М ольвице . В ъ м а е  Ф ранция , Испа- 
н ия  и В ав ар ия  заклю чили в Нимфен- 
бурге  союз против А встрии. Военныя 
де йствия  происходили н а  трех  теат- 
рах  войны. а) В Герм анш  М. Т ерезия  
боролась с П руссией и Б а в а р ией, под- 
держ анньш и Ф рап ц ией. Ф ранц. войска 
за д я л и  П р агу  (25 нояб.) и Л инц.  В 
игопе  Ф ридрих II заклю чил мир,  
получив зяачи тельп ую  ч асть  С илезии. 
В сле д. 1743 г. де ла  А встрии попра- 
вились. Н а е я  сторону стали А нглия  и 
Г олландия  (т. назы в. прагм атическая 
арм ия, с Г еоргом  II во гл аве ), зато 
Ф ранция  всту д и л а  в договор с 
Ф ридрихом  II, которы й р е шил снова 
н а ч а т ь  войну (1744). в) Ida стъв.-италь- 
янския  владгьния  А встрии заявили  свои 
д р и тя за д ия  испанские Бурбоны и са-

войский дом в л и ц е  К ар л а  Эма- 
нуила III. П осле дний, впрочем ,  и з-  
р асч ета  дримкнул к А встрид; к ней 
же лрисоединилас и А н глия; дротив 
этих  трех д ерж ав  образовался 
союз Ф ранции и И сд ан ии. Г ойпа с 
весны  1742 г. т я н у л а с ь  6 л е т  д ве- 
л ась  с дерем е нным усп е хом.  Она 
переш ла даже в  И ндиИо, гд е  боролись 
из- за  дреобладания  Ф ран ц ия  и А пглия. 
Одним из эдизодов войны  . была 
полы тка досаддть н а  ан гл ийский пре- 
стол К арла Э дуарда, вн ука Іакова II 
Стюарта. В ы садка п ри н ц а  в  Ш отлан- 
дид окончилась неудачей . с) Третий 
театр войны, па Рейнг и в ІИи- 
дерландах.  Ф радцузы  зан ял и  ч асть  
Н идерландов,  ав с тр ийцы  вторглись 
в Э льзас (1744). У сп е х  после дних 
остановлен был Ф ридрихом ъІІ, снова 
начавш пм войну (см. вы ш е) и  захва- 
тивш им П рагу  (2 сент.). Ф ранцузы  
особенно дрославились добе дой дри 
Ф онтедуа (11 м ая  1745 г.). 4 ию ня Ф рид- 
рих разбил саксондев,  своих кон- 
курентов в отнош ении С илезии, лри 
Ф рддберге . 15 сент. муж М. Т ерезии 
Ф ранциск I избран был императо- 
ром.  П ерем анить н а  свою сторону 
Ф ранцию М. Т ерезии не удалось, и 
она вы нуждена бы ла заклю чи ть  с 
Ф ридрихом Д резд ен ский м ир:  Ф рид- 
рих долучил оть А встрии всю Си- 
л е зию, от Саксония  1 м илл. талеров 
военн. издерж ек и д р и зн ал  Ф ран- 
циска I им ператором .  В 1746 г. 
Ф ранция  возн агради ла себя в  Нидер- 
ландах з а  неуспе х в  И тал ии, за- 
хвати ла Бргоссель, М онс,  Ш ар д ьи)уа 
и др. города. В 1747 г. ф рад ц узский 
марш ал М ориц Саксонский зан ял  
всю страну. Союз М. Т ѳрезии с рус- 
ской им лератрицей Е л и завето й  поло- 
жил копец войле . М лр заклю чел 
был в  Ахеле  (окт. 1747). Ф рапцлск 
призпап лмператором ,  П руссия  со- 
хран яет С илезию, в  се в. И талил со- 
зд ается  ряд  мелких государств ,  
в  Н лдерлапдах ф рап ц узы  возвра- 
щаИот все захвачепяое; А пглия  изба- 
влена от Стюартов.  ТІ. Ш ит ц.

А встрийское у л о ж ен ие, см. кодифи- 
кация.

А встрия, пмдерия, обллм ает лежа- 
! щую к зап. от Л ей ты  ч асть  Австро- 
! В епгерской молархии (Ц ислейт анию), или
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т. н а з . „представленны я в  рейхсратФ  и 
к о р о л е в с тв а  и зем л и “. Г раниды  A., 
исж лю чая нѳ находящ ую ся с нею в  
н елосред ствен н ой  географ ической  связи  
Д а л м а ц ию, составляю т на се в. Герм а- 
ния  (С аксония  и П руссия) и Р оссия, и а  
вост. Р о с с ия  и Рум ы ния, на ю ге  В ен грия, 
А д риати ч еское  морѳ и И талия , па зап . 
Ш в е й д а р ия , Л ихтенш тейн и Герм а- 
ния  (Б а в а р ия). А дриатич. море ом ы вает 
б ѳрега  А. н а  дротяж ении 1.550 клм. Б е- 
р е г а  И стр ии образую т много бухт 
с безопасны м и гаваням и; болЪѳ зна- 
ч и т . заливы : Т риестский и К варнеро, 
важ не йш ия  гавани: Триест ,  К адо
д ’И с тр ия , П ирано, Пола; и з  30 остро- 
вов К варнеро хорошия  гаван и  им е - 
ю т о-ва  В ѳлья, К ерсо и Л у сс и н ;  дал- 
м атский бѳрег крут,  частью  недосту- 
пен,  боле е зн ачи т. зал . Б окке-ди-К ат- 
таро , важ не йш ия  гавани: З а р а , С лалато, 
Л ези н а , М акарска, Р агу за , К аттаро . А. 
ло преим ущ еству гори стая  страна; воз- 
вы ш енности, занимаю щ ия  боле ѳ 75 %  
всей  е я  довѳрхности, лри н адл еж ат 
гл. обр. к А л ы иийской горной систем е , 
из отде льны х  ч астей  которой в  
состав А. вход ят восточны ѳ склоны 
Ц ѳнтральны х А льпов и В осточны е 
А льлы . Они образую т тр и  гл авн ы я  
горн ы я це ли, которы я т я н у т с я  б. ч. 
параллельны м и  рядам и до венгерской  
границы . С редняя це пь д о сти гает  
наиболы пей вы соты  в Э тцтальских  
А льпах (В ильдш лице— 3.776 м.), значи- 
тельно п о н и ж аѳ тсяу Б р ен н ер а  (1.370 м.), 
опять подним ается в Ц и л л ертал -  
ских А льлах  (Гохф ѳйлеръ— 3.523 м.) 
к за т е м переходит в горную  
дЬпь Высокий Тауэрн  (Гроссглокнор 
— 3.798 м.). И зъ Р ети ч еск и х  А льповъА . 
принадлеж ит ч ас т ь  се вернаго  хребта 
с горны м и груплам и  С и львретта  
(І>лухтгорнъ— 3.408 м.), Р ети к о н ъ и  Ф ер- 
ъалль. Се верны ѳ И звестковы е А льлы  
гроре зы ваю т Ф орарльберг (2.706 м.) 
ь се верны й Тироль (3.038 м.), образуя 
(е верную гр ан и ц у  П Ітирии и юасную 
ираницу Н иж ней А. Южную главную  
торную ц е пь составляю т груп л ы  
Ортлерских А льпов (3.902 м.), Ада- 
иелло (3.548 м.), П р езан ел л а  (3.564 м.), 
Гриѳнтскиѳ (Ч и м а Т оза— 3.176 м.), Л ес- 
«инские (Ч и м а Д одичи— 2.338 м.), Южно- 
Гирольскиѳ долом итовы е (М арм олата—  
3.360 м.), К а р н ийские А льпы  (Зандш ли-

це— 2.863 м.), К араванки (2.239 м.), К а- 
мѳнныѳ (2.559 м.) и Ю лийские А льпы  
(2.864 м.). К  юншым И звестковы м  
А л ьл ам  прим ы кает К арст (см.), 
сливаю щ ий ся  в  Д алм ации с Д инарск. 
А льлам л  (1.913 м.). Важне йвииѳ прохо- 
ды , вѳдущ иѳ ч ерез А льлы : Ш тильф - 
ский (S tilfse r Joch , 2.760 м.), А рльберг 
(1.802 м.), К ачбѳрг (1.641 м.), Б рен - 
н ер  (1.370 м.), Зем м еринг (981 м.) и 
др. Н а  с.-в. А. простираю тся Судеты  
(сли.), окаймляю щ ие Богем скоѳ плоско- 
го р иѳ и сливаю щ иеся на ю.-з. Б о гем ии 
с Б огем ским  л е сом.  Н аконец,  
К арпаты , входящ ие гл. обр. в  состав 
В ен грии, образую т границу после д- 
ней с А. И з  равнин,  занимаю щ их 
ѳдва %  всей  поверхности A., сам ая  
больш ая —  Г алицийская; остальн ы я, 
простираю щ ия с я  ло течен ию Д уная , 
М оравы, Эльбы, М ура и др., незначи- 
тѳльны , но принадлеж ат к плодо- 
родне йшим ме стностям  А.

Геолог. строенге возвы ш енностей А. 
весьм а разнообразно. А рхейския  отло- 
жения  вы стулаю т гл. обр. в  С удетах 
и Богем ск. л е се , гд е  они часто  изоби- 
лую т рудам и (оловян., м арганцов. 
руды , красны й ж еле зняк) , такжѳ в  
А льпах и  К ард атах .  П алеозойская 
груп п а представлена силурийскими об- 
разованиям и  (особ. в  Б о гем ии, такж е 
гора Эрцберг близ Э йзенерца в  
Ш тирии, доставляю щ ая ежегодно по- 
чти  7 милл. метр. центн. ж еле знаго  
ш лата), девонскими (в С удетах,  Га- 
лиции, А льпах и К арлатах) , каменно- 
угольны м и (в П ильзенской котлови- 
не  продуктивны е пласты  камен. у гл я) 
u  пормскнми о т л о л с о ииия м ии (в Б о ге м ии, 
М оравии, А льпах и К арп атах) . 06- 
ширноѳ раслространение получила в  
А. тр иасовая  система (альлийский т р и- 
ас с его верхним  ретическим  яру- 
сом) , содерж ащ ая мощ ныя залеж и со- 
ли  (Зальц кам м ергут) , киыоварь (Ид- 
р ия), свинцовы я и ж еле зн ы я  руды. 
Ю рскиѳ слои находят в Б о гем ии, Мо- 
равии, А льпах и К арпатах ,  ме ловы я 
отлож ения — преим. в  Г алиции. Сильно 
разви ты  ниж нетретичны я осадочны я 
породы (нуммулитовы й и звестн як  и 
фхиш ь), р е же встре чаю тся верхнетре- 
тичны я (в А лълах,  Б о гем ии и др.), 
почти повсю ду в  А. обнаружены чет- 
вертичны я образования  (ледниковы я
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отлож ения). Ш ироко раетгространены ! 
вулканическия  горн ы я породы  р азл и ч - ; 
наго  возраста, н ач и и ая  от первоздан- 
ны х гранитов до трети чн ы х  ба- 
зал ьто в  и трахитов.

А. обильно орошается р е кам и, несу- 
щ ими свои воды  в Се верн., Б а л т ., Ч ер - ; 
ноѳ и А дриат. м оря и судоходны ми н а  | 
протяж . 6.587 клм. Важне йш. р е ки: Д у- j 
най  (впад. в  Ч ерное м., р е ч н ая  об- I 
л асть  — 128.951 кв. клм.) и его  прит. ' 
М орава, С ерет,  П рут (сле ва), И нн,  I 
Т раун ,  Эннс,  Л ей та , Р ааб ,  Д р ав а  и I 
С ава (справа); Д не стр  (впад. в  | 
Ч ерн . м., р е чн. обл. — 31.945 кв. клм.) 
и ѳго прит. Стры й, Л ом ница, Б ы стри - 
ца, Збруч ;  Эльба (впад. в  Се в. м., 
р е чн. обл. =  51.020 клм .) и е я  прит. 
И зе р ,  М олдава, Э гер;  Р ей н  (впад. 
в  Се в. м.); В исла (впад. в  Б а л т . м., 
р е чн. обл. =  40.867 кв. клм .) и ѳя 
прит. Д унаец ,  Вислока, Сан;  Одер 
(впад. в Б ал т . м.); Эч (прпт. По). 
И з  береговы х р е к наиб. зн ачи т. j 
И зондо (впад. в А дриат. м.). Озера ' 
располож ены  прѳим. в  а л ьп ийск. об- | 
л а стях :  Траунскоѳ, М ондзее, А ттер- j 
ское, Ахенское, Гардскоо, Боденскоѳ и | 
др.; зам е ч. о зера  К арста , особенно 
Ц иркницское, с перИодически  ме няго- 
щ им ся уровнем  воды. А. изобилует 
м инеральн . источн.: Б и л и н ,  А усзее, 
Г лейхенберг,  К арлсбад ,  М ариенбад,  
Ф ранценсбад,  И ш ль, Г ал л ь , Зай д- 
ш итц ,  Б ад ен  близ Ве ны, Г аш тейн ,  
Т еплиц- Ш енау  и др.; в  1903 г. 
257 австр . курортов посе тили  396.376 
чел . Р азнообразиѳ в устрой стве  по- 
верхности и обш ирность стран ы  обу- 
словливаю т р а зл и ч ие отде л ьн ы х  ча- 
стѳй А. в  климагпич. отнош ении. Ме- 
ж ду 42° и  46° с. ш. созре ваю т,  н а . 
р я д у  с хл е бными злакам и , м аслина, j 
рис ,  м аис,  виноград  и м е стами ! 
не которы е южные фрукты ; м еж ду 46° и 
и 50° зим а боле е п родолж ительная  и j 
м ене ѳ м ягкая , но зд е сь п рои зрастаю т j 
ещ е, кроме  злаков,  м аис и в и н о -1 
гр а д ;  д ал е е к  се вер у  во зд е л ы в ан ие j 
хл е бных злаков м ене е производи- ; 
тельыо, и они зам е няю тся  льном  н I 
коноплей. В долинах Эльбы и Мол- j 
д авы  t° л е том  доходит до 33° Ц., и 
зим ой п адает до —  16°; в  Б о ге м ии ; 
и М оравии господствую т л е тн ие дож- j  
ди, среднее годовое количество  осад-і

ков =  64 стм. В а л ь п ийских обла- 
стях  наблю даю тся зн ач и т . колебания 
t° ;в средн. год. кр ай н ия  t° в  К лаген- 
ф урте  32° и — 22°, в  Т риесте  32° и 
— 5°, в  Ф иум е 33° и -—4°, в  Л ези н е  
33° и — 2°, в  Р а г у з е  31° и— 1°; коли- 
чество  дож девы х осадков в  Л ай- 
бахе  (К райна) =  143 стм ., в Зал ьц - 
бурге  =  116 стм., в  Ш ти р ии =  130 стм., 
в A — м побереж ье  дожди вы па- 
даю т гл . обр. осенью ; ср. год. коли- 
чество  дожд. осадков =  ок. 100 сгм. 
Сне го в а я  линия  в  А л ьп ах  располо- 
ж ена н а  вы с. 2.800 м., в  К арп атахъ —- 
1.600 м. Растительное царство А . 
весьм а разнообразио, в  завиеим ости 
от у строй ства  поверхности  н геогра- 
ф ическаго  полож ения  отд е льны х ея  
ч астей . В И стрии и Д ал м ац ии, отно- 
сящ ихся к поясу  в е чнозелены х ли- 
ственны х д ер ев ьев ,  в с т р е чаю тся  об- 
ш ирны я пространства, покры ты я т. 
наз. м аквисом ,  т. е. зарослям и  ку- 
старников,  перем е ш анны х с мир- 
тами, м елколистной липой, фисташ ко- 
вы м  деревом ,  древовидны м и верес- 
кам и и пр.; при Ф иумѳ и К варнеро 
преобладаю т заросли  губодве тны х,  

j при Гардск. о зере  —  нарциссы  и др.
I  луковичны я р астен ия; гори сты я  ме ст- 
! ности покры ты  р азн ы м и  дородами ду- 
ба (Q uercus Ilex и др.). Ю жныя кудь- 
турн ы я растен ия, как лимонное и 
апельсин. д еревья , ч асты о  нуж даю тся 
в искусственной защ и те  от зимних 

j морозов;  н а  полях ,  р яд ом  с хле б- 
ными злаками, р а зв о д я тс я  м асличны я 
деревья; такж е распространена куль- 
ту р а  винограда и тутов. дерева .— Вся 

I го р и стая  и холм истая ч а с т ь  A., оро- 
' ш аем ая р е ками бассейнов Се верн. и 
Б ал т . морей, х ар ак тер и зу ется  листвен- 
ны ми и хвойными л е сами, обширными 
луговы м и и болотисты ми простран- 
ствами; на т е х вы сотах ,  гд е  пре- 
обладающей древесной породой являет- 
ся  сосна, возде л ы ван ие злаков уже 
усту д ает  ме сто р азвед ен ию картофе- 
л я  и не которых овощей; виноградар- 
ство и грает особ. вищную роль в 
южн. Тироле , Н иж ней Ш ти рии, Ниж- 
ней A., М оравии и богем. долине  
Эльбы. На вы соких горах ,  над 
гран и ц ей  вы сокоствольны х деревь- 
ев,  лреобладает алъп ий ская  флора.—  
В отношении фауны  А. относится к ъ
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палеарктической области, преим. к 
средне-европѳйской ея  провиндии, ча- 
стью  к  средиземноморской подобла- 
сти. Как во все х культурны х стра- 
нах,  крупные хищные зв е ри в  А. 
иИочти  истреблены и сохранились толь- 
1CO в  горах и обширных л е сах:  
бурый медве дь —  в вост. К арпатах  
и альп. областях,  волк —  в юго- 
вост. альпийскнх областях,  вост. Га- 
л и д ии и Буковине , ры сь и дихая 
кошка— в К арпатах и А льпах;  д з  
других млеколитаю щ их в диком 
впде  встре чаю тся только м елкия  формы 
(летучия  мыши, гры зуны ); весьм а р е д- 
ки бобр и норка. П тиц в А. насчи- 
ты вается  ок. 390 видов.  И з амфи- 
бий водится характерная для А. форма 
P ro teus, который живет исключитольно 
в  подземных водах К райны и Д алм а- 
ции. Породы рыб,  особ. пре сиоводных 
(в Д унае ), весьм а разнообразны .

Цолитическое устройство. А. вме сте  
с В енгрией образует А.-В. монархию 
(см. Австро-Венгрия ) с общей дина- 
стией и не которыми общими де лами, 
но в прочих отношеыиях  она, как 
и  В енгрия, составляет особую госу- 
дарств. территорию и име ет свою 
особуюконституцию .П арлам ентъ(рейхс- 
рат)  состоит и з палаты  гослод 
и иалаты  депутатов.  В палат у го- 
спод входят:  совершенноле т. прин- 
цы им дерат. фамилии (в 1908 г.— 15); 
главы  не которых знатны х дворян. 
родов,  владе ющих обширными поме - 
стьям и и  получивш их от ймперато-

ра  насле д. право засе д ать  в рейхс- 
р ате  (телерь 74); архиеплскопы и 
еплскопы, име ющие тлтул  князей 
церкви (всего 18); полслзненно на- 
значенны я императором ллца, отлл- 
члвш ия с я  на попрлщ е  наукл л лскус- 
ства, лли оказавш ия  услугл  церквл л 
государству— члсло пх,  согласно за- 
кону 26 янв. 1907 г. не должно быть 
меньшѳ 150 п болыпе 170 ч. (в  
1908 г.— 165). П алат а депутатов 
лзбпрается, по здкону 1907 г., всеоб- 
щлм,  равны м л прям ы м  голосова- 
л ием (см. Австро-Венгрия, л с т о р и я). 
Компетенция  рейхсрата  распростра- 
няется  на все  законодат. вопросы, 
касаю щиеся  прав,  обязанностей л 
лнтересов,  общих все м зем- 
лям  А. Д ля  прл л ятия  заколопроекта 
и лревращ ения  его в  закон тре- 
буется согласие обе их л алат л 
утверж дениѳ монарха. Ч лены  обе лх 
п алат пользую тся правом внесения 
заколопроектов в  рейхсрат.  Пре- 
зядент л вице - президент палаты  
господ н азначаю тся лмператором,  
президелт и вице - лрезлдент да- 
латы  депутатов вы блраю тся самой 
палатой. И м ператор должен созы- 
вать рейхсрат ежегодно. В сякий пра- 
влтельств. акт им ператора нуждается 
д ля  своей де йствительностл въкоитрас- 
слгнировании отве тственны м мини- 
стром.  Р ей хсрат п ользуется  правом 
привлекать всякаго  министра к  от- 
ве тственности за  наруш ения  консти- 
туц ип яли д руглх  законов.

ІЗыЗоры а рейхсрат.

К о р о н в и л  я е м л и .

Нижняя Австрия  
Взрхняя Австрия  
Зальцбург . .
Ш тирия  . . . 
Каринтия  . . . 
Крайна . . . .

Ч ii с л о

По ирежвену изСврат- 
закону.

Город. Сельск. Всего.

26 2 0 46
7 13 2 0
2 4 6

11 16 27
4 6 10
3 8 11

н а н д а т о в .

По новому избпрат. 
закову.

Город. Сельск. Всего

43 21 6 4
6 16 22
3 4 7

11 19 3 0
1 9 10
1 11 12
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К о р о н н ы я  з е м л п .

Триест и обл. . 
Герц и Г радиска 
И стрия  . .
Тироль . .
Ф орарльберг 
Б огем ия  . 
М оравия  . 
С илезия  . 
Г алиция  . 
Буковина . 
Д алм ация  .

По старому избират. По новому избират.

И того

Город.
закону.
Седьск. Всего. Город.

закону.
Сельск. Всего.

5 __ 5 4 1 5
1 4 5 1 5 6
1 4 5 — 6 6
5 16 21 7 18 25
1 3 4 1 3 4

40 70 110 54 76 130
17 26 43 20 29 49

4 8 12 6 9 1 if
18 60 78 34 72 106

3 8 11 5 9 14
2 9 11 — 11 11

150 275 425 197 319 516

Распредгъление депутатов no политич. 
партгям на выборах 1907 г.:

А нтисем иты  и клерикалы  . . 96
Социал- дем ократы ............................87
Не медк. либералы  и иацИон. . 64
П ольский к л у б ъ ..................................54
К лерикалы , кром е  не хиедк. . 29
Ч ѳщ скиѳ а гр а р ии ............................28
М л а д о ч е х и ....................................... 22
Не мецкиѳ а гр а р ии ............................20
П ольская народн. партия  . . 17
Р а з н ы я ...................................................99

516

Н а вы борах в  рѳйхсрат 1907 г. 
число поданных за  различны я л ар тии 
голосов характеризовалось сле д. ци- 
фрами: за  нгъмецкия  партии— 1.772.418, 
или 38 ,38%  все х поданных голо- 
сов;  в  том  числе  —  за  христиан- 
ских социалистов 542.505 голосов 
(11,73%  все х гол.; в городах —- 
243.923, в сельск. округахъ— 298.582), 
за  социал- дѳмократ. 513.219 (11,12%  
все х гол.; в  городах 310.306 гол., 
в сельск. округах  202.913 гол.), за  
консѳрваторовъ— 193.753 гол. (4,20%), 
за  а гр а р иев —  132.978 гол. (2,88% ), 
з а  не мѳцкую народн. партию— 131.474 
гол. (2,85% ), з а  не мецк. прогрессивную 
партию 103.315 гол. (2,24% ), за  пан- 
герм анцев 70.564 голос. (1 ,53% ); за  
чешскгя парт ии— 1.075.694 гол. (23,30%  
все х лод. гол.), в том числе : за  
социал- демократов 389.960 голосов 
(45% 8, все х голосов;  в городахъ—

121.962 гол., в сельск. окр. 267.998 
гол.), за  а гр а р иев 206.784 голосов 
(4,48% ), з а  клерикаловъ— 182.500 гол. 
(3,95% ), за  м ладочех.— 116.524 (2,52% ), 
з а  нацИонально-социальн. п. 75.101 гол. 
(1,63% ); з а  польскгя партии  —  650.872 
гол. (14,10% ), в  том числе  з а  на- 
родную л ар тию 165.980 гол. (3,60% ), 
за  консерваторов 131.540 (2,85% ), за  
центр 108.247 (2,34% ), з а  н ац Ионал-  
демократов 104.544 (2 ,26% ), з а  со- 
циал- демократов 65.057 (1,41% ), за
демократов 45.942 (1,00% ); за  русин- 
скгя партги— 600.169 гол. (13,00% ), в 
том числе  з а  младорусинов 304.410 
(6,59% ), за  старорус. 162.663 (3,52% ), 
з а  радикальную  крестьянскую  п ар тию
105.118 (2,28% ); за  словенския  парт ии 
— 169.021 гол. (3,66% ); за  сербскгя пар- 
тии —  11.783 (0 ,2 6 % ); за  хорватския 
парт ии— 81.275 гол. (1,77% ); з а  италь- 
янския  парт ии —  121.906 гол. (2,64% ); 
з а  рулш нския  партги— 52.347 (1,13% ).

В отде льны х областях А. зако- 
нодатѳльная власть  принадлеж ит об- 
ластным сеймам (ландтагам) ; ком- 
петенция  их распространяется н а  все  
ме стны я де ла, нѳ входящ ия  в компе- 
тѳндию рейхсрата  (контроль над ме ст- 
ными выборными учреж дениями, ре- 
гулированиѳ ме стных де л,  касаю - 
щ ихся обложения , сельскаго хоз., на- 
родн. образования, церковн. учреж дений, 
общест. л ри зре ния , общест. работь 
и т. д.). Каждый ландтаг соетоит 
и з 1) архиедископ. и епискол. като- 
лич. и греч. правосл. церквей, 2) рек-
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торов университетов и  не кот. дру- 
гих  в ы с т и х  учеб. завед ен ий, 3) пред- 
ставитѳлейкрупн . зем л евл ад е н., 4) пред- 
стави телей  городов,  избираем ы х 
те ми граж данам и, кот. обладают 
м униципальны м и правам и нли п л атят 
и зве стн. сумму прям ы х налогов,
5) вы борны х от торговы х и игро- 
мыш л. кам ер,  6) представителей  
сельских общип,  избираем ы х в 
одне х провиндиях  путем  прям ы х 
выборов,  в  д руги хъ— путем  косвен- 
ны х (ч ер ез  вы борщ иков) , при чем  
право гол оса  обусловлоно уплатою  изв. 
суммы прям ы х налогов (8 крон) . 
Д еп утаты  ландтагов,  как и палаты  
депутатов,  вы бираю тся на 6 л е т.  
Л ан д таги  созы ваю тся ежегодно. Испол- 
нительны м  органом  при них 
я в л я е тс я  областной ком итет (L andes
a u ssc h u ss)— из п рези д ен та л ан дтага  
и вы бранны х ландтагом  членов.  
Самыми мелкими самоуправлягощ имися 
единицами явл яю тся  общины (G em ein
den) с двоякой сферой де ятел ь- 
ности: оне  сам остоятельны  в чисто 
общинных де лах и служ ат д ля  со- 
д е йствия  органам  государств. упра- 
влен ия . Глав. города областей и не - 
Поторые города с особы ми статутам и 
Пгодчиненьи непосредственно област- 
иой администрации.

Д е лам и  общин за в е дует дума 
(G em eindeausschuss), и збираем ая на 
3 года членами общины и вы де ляю - 
щ ая п з  своей среды  исполнит. ор- 
ганъ— управу (G em eindevorstand). В 
не которых областях между общин- 
нымн прѳдставительствам и и ландта- 
гами име ю тся ещѳ и окружны я пред- 
ставительны я учреж дения  д ля  общих 
интересов отде льны х округов (Be
zirke);— Центр. государственное упра- 
вление А. сосредоточено в  руках со- 
ве та  министров с министром- пре- 
зидентом во гл аве  (без прем ьера 
12 челове к) : еиинистры  внутрен. де л ,  
ж еле зн. дорог,  финансов,  нацИональ- 
ной обороны, зем леде л ия , ю стиции, 
торговли, испове даний и народн. про- 
све щения, общественных работ (учр.

в 1908 г.) и 3 министра без порт- 
ф елей— представители чеш ских,  не - 
мецких и галицийских интересов.  
Кроме  м инистерств,  центральны м  
правит. учреж дением явл яется  еще 
государственны й контроль или „выс- 
ш ая счетная п ал ата“ (O berster R ech
nungshof). В отде льны х областях А. 
ме стными администр. учреж дениями 
служат управления  наме стников 
и областныя управлѳния, которым 
подчинены окружныя управления  (Be
zirkshaup tm annschaften ) и м агистраты  
33 городов,  име ющих собственныѳ 
статуты  и выборных бургомистров.  
Ме стная полиц. власть находится в 
руках общинных старш ин,  a  в 
7 боле е значит. городах существу- 
ют госудкрственны я полиц. управле- 
ния. — Отправление правосудгя совер- 
шенно отде лено от администрации. 
Д ля  него существую т: — 1) единолич- 
ные окр. суды (B ezirksgerichte), ве - 
дающие мелкия  граждан. и уголов. де ла  
в качестве  судов 1-й инстанции (в 
1906 г .— 963); 2) для боле е важных 
де лъ— коллегиальные суды 1-й инст., 
областные и уе здные (Landes - und  
K reisgerich te , в  1906 г .— 74), с уча- 
стием присяжных засе дателей  для 
тяж ких уголовн. преступлений, для 
преступлений политических и нару- 
шений законов о печати; 3) вы сш ие 
областные суды (O berlandesgerich te, в  
1906 г.— 9), в кач. апелляцИонных 
инстанций, 4) вы сш ий кассацИонный 
суд в Ве не  (G erich ts-und  K assations
hof). Сверх того, сущ ествую т еще спе- 
циальны е суды: ком мерческие, промыпи- 
ленные, горные, морские, военные и т. д. 
Д ля  р а зр е шения  споров о подсудно- 
сти, равно как спорных вопросов 
публичнаго права, учреж ден импер- 
ский суд (R eichsgericht) в  Ве не . За- 
те м,  пререкания  между граж данам и и 
административными властям и  р азр е - 
ш аю тся выешим органом админи- 
стративной ю стиции (Y erw altungsge- 
rich tshof) в Ве не  же. A . С.

0  государственном бюджетгь А . см. 
Австро-Венгрия.
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Административно-политическое диъление А .

Площадь

>оо

Ф a
К о р о н н ы я  з е мли. в квадр. s  а-о 2

кплоиетр. « Sfc- =
°  «

1. Н иж няя А встрия. 19.824

О 135-а-

6,61
2. Верхняя А встрия. 11.982 3,99
3. Зальцбург . . 7.153 2,38
4. Ш тирия  . . . 22.426 7,48
5. К аринтия  . . . 10.327 3,44
6. К райна . . . . 9.955 3,32
7. Триест . . . . 95 0,03
8. Герд иГрадиска 2.918 0,97
9. И стрия  . . . . 4.955 1,65

10. Тироль . . , . 26.682 8,89
11. Ф орарльбергь . 2.602 0,87
12. Б огем ия . . . . 51.948 17,32
13. М оравия. . . . 22.222 7,41
14. Силезия  . . . 5.147 1,72
15. Галиция  . . . 78.494 26,16
16. Буковина . . . 10.442 3,48
17. Д алм ация  . . . 12.837 4,28
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4.070 1.609 23 89 69 64 48
6.613 502 13 46 46 22 27

843 155 5 20 15 7 13
3.879 1.557 22 65 63 30 43
2.978 252 7 28 28 10 24
3.305 358 11 31 32 12 17

23 1 — 1 — 5 1
543 141 4 13 13 6 8
592 54 7 16 16 6 17

1.966 897 23 66 66 25 28
174 102 3 6 6 4 10

12.903 7.404 98 229 224 130 144
3.405 2.884 34 80 79 49 111

730 498 9 25 25 15 16
15.793 11.624 79 187 186 70 94

575 535 11 18 19 14 16
859 86 14 34 33 11 20

Итого . . 300.009 100,00 59.251 28.659 363 954 920 480 637

Народонаселенге. П олтораста л е т 
тому назад ,  в 1754 г., население А. 
исчислялось в  6.134.588 ч., в  на- 
чал е  XIX в. (1800) —  в 8.511.126; в 
в  1816 г .— 8.691.825. В боле е поздние 
годы (одно гражданское население, без 
военных) :

13.964.341 
15.588.142

1821
1830
1840
1850
1857
1869
1880
1890
1900

г.

16.575.118
17.534.950
18.224.500
20.217.531
21.981.821
23.707.906
25.921.671

Перепись населения  31 декабря 1900 г. 
опреде лила численность граж данскаго 
и военнаго насел. в  26.150.708 чел.; 
no вы числеииго же на 1905 г. насчи-

ты ваѳтся 27.431.332 чел. З а  100 л е т  
(1800 — 1900) население А. утрои- 
лось. Рост населения  в  A., no срав- 
нению съ н е которыми другими странами, 
оказы вается однако слабым.  Так,  
напр., в  Герм ании за  1855— 1895 гг. 
население увеличилось на 72,4% , в  
А. за  1857— 1895 гг .— только на 38,5% . 
З а  10-ле тие 1895— 1905 гг. население 
Герм ании увеличилось на 15,9% , насе- 
лениѳ А.— на 9,9% .

Ф актический рост населения  A. по 
отде льны м  областям отличается до- 
вольно болыпой неравноме рностью, 
при чем боле е или мене е значитель- 
н ь ий  %  прироста наблю дается как в 
областях с развитой  обрабатываю- 
щей промыш ленностыо (Нижняя A., 
Силезия, Зал ьд бург) , так  и в  обла- 
стях зем леде льческих (Буковина, 
Д алм ация, Г алиция).



185 А в с т р ия .

Общее колпчество населенин въ Прнрост въ

186

°/; о

0 б  л a  с т  D.

1869

тысячах.

1S80 1890 1900

въ
оООсо
7

перИоды
о05оогН
1 -1

90
0

Н иж няя А встрия. . . , 1.991 2.331 2.662 3.100

о
оо

15,5

т—4сосог-н
14,2

оCicoi—«
16,5

В ерхн яя  А встрия  . . . 737 760 786 810 2,8 3,5 3,1
Зал ьц б у р г ....................... 153 164 174 193 6,2 6,1 10,9
П Ітирия ................................... 1.138 1.214 1.283 1.356 6,0 5,7 5.7
К ари н тия ............................. 338 349 361 367 3.0 3,5 1,7
К рай н а  .................................. 466 481 499 508 2,9 3,7 1,7
Б е р его в а я  П олоса . . . 601 648 695 757 7,2 7,3 8,8
Тироль-Ф орарльберг.  . 886 912 929 982 2,8 2,0 5,7
Б о ге м ия ............................. 5.141 5.561 5.843 6.319 7,4 5,1 8,1
М оравия ............................. 2.017 2.153 2.277 2.438 6,1 5,7 7,1
С илезия ................................... 513 565 606 680 9,2 7,1 12,4
Г ал и ц ия ................................... 5.445 5.959 6.608 7.316 8,6 10,9 10,7
Б уковин а ............................. 513 572 1.647 730 10,3 13,1 12,9
Д ал м ад ия ............................. 457 476 527 594 3,8 10,8 12,5

Итого . . 20.396 22.154 24.897 26.150 7,8 7,9 9,4

ГГлотность насел., равнявш аяся  в  
н ач ал е  XIX в. (1818) 45 чел. на 1 
кв . км., достигла в 1900 г. 87 и в  
1905 г. 91,3 чел. на 1 кв. км. Не- 
см отря на такое значит. увеличение, 
А . все-таки  уступает по плотности

нас. не только Б е л ь гии (243 чел. на 
1 кв. км.), Н идерландам (168,9) и 
Великобритании (140,1), но также Ита- 
л ии (117,6) и Герм ании (112,1), занимая 
в  ряду других европ. стран лиш ь 
7-е ме сто.

Наличное населепие по переииси t r
*5
as ec1900 г. <Х> св

н  .

0 б л a с т н. Мужч. ' S . S
SS  

«  —<х> y
_ o .

g H j a

o  5
Женщ. Всего. « S 3

o  O  о
S  3  

й -

• °  c=r^  X

a i  ^  a>
X  3 -  h

Н иж няя А встрия  . . 1.524.140 1.576.353 3.100.493 11,86 156 1.034
В ерхняя А встрия  . . 400.842 409.404 810.246 3,10 68 1.021
Зальц бург.  . . . 96.143 96.620 192.763 0,74 27 1.005
Ш тирия ....................... 675.630 680.864 1.356.494 5,19 60 1.008
К аринтия ....................... 180.551 186.773 367.324 1,40 36 1.034
К райна ....................... 241.727 266.423 508.150 1,94 51 1.102
Т риест с обл. . . 86.458 92.141 178.599 0,68 1.880 1.066
Герц и Градиска 117.514 115.383 232.897 0,89 80 982
И стрия ....................... 177.976 167.074 345.050 1,32 69 939
Тироль ....................... 422.726 429.986 852.712 3,27 32 1.017
Ф орарльберг.  . . 64.093 65.144 129.237 0,49 49 1.016
В огемия ....................... 3.073.193 3.245.504 6.318.697 24,16 122 1.056
М оравия ....................... 1.173.624 1.264.082 2.437.706 9,32 110 1.077
С илезия ....................... 330.828 349.594 680.422 2,60 132 1.057
Галиция ....................... 3.618.933 3.697.006 7.315.939 27,98 93 1.022
Вуковииа . . . . 366.657 363-538 730.195 2,79 70 992
Д алм ация  . . . . 301.658 292.126 593.784 2,27 49 968

Итого . . 12.852.693 13.298.015 26.150.708 100,00 87 1.035
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По отде льны м  областям  наиболе е 
густое иаселение наблю дается (нѳ при- 
ним ая во внимание Т риеста) в  Ниж- 
ней A., С илезии, Б о гем ии и М оравии,—  
областях с промыш л. характером ,  
наимене е густое— в горны х и при- 
морских областях.

И з  12.852.693 чел. мужского насе- 
ления  числдлось 229.037 военных на 
де йствит. службе ; они р азм е щены глав- 
ным образом н а  восточ. границе  
(70.865 в Г али ц ии), на се в. (40.904—  
в Б огем ии и 17.261 в  М оравии) и в  
Н ижней A., гд е  находится г. Ве на 
(38.769). Чиновников н а  госуд. службе  
числилось в  1900 г .— 65.415 чел. (в 
1888 г .— 32.660). В А. ж енское насе- 
ление преобладает над мужским 
(1.035 ж. на 1.000 м.), но не в  столь 
большой степени, как в  не которых 
других европейских странах  (Пор- 
ту га л ия— 1.090, Н орвегия — 1.083, Вели- 
кобритания — 1.067, Д ан ия — 1.058, Испа- 
ния  —  1.049 и Ш ведия  —  1.048). З а  по- 
сле днее 30-ле тие устанавливается, в 
общем no стране , больш еѳ равнове - 
сие в  этом см ы сле : в  30— 40 гг. 
X IX  в. приходилось 1.070— 1.090 ж. на
1.000 м., в  50— 60 г г .— 1.060— 1.070; 
в  1880 г .— 1.047, в  1890— 1.044 и в 
1900 г.— 1.035. Но характерны я для  
отде льны х областей особениости, по-

Чнсло жителей. 06-
щин.

М ене е 2.000 26.321
2.000— 5.000 1.742
5.000— 10.000 260

10.000— 20.000 96
20.000— 50.000 41
50.000— 100.000 6

Свыше 100.000 6
И того . . 28.472

Б о л е ѳ 50.000 жит. име ли в 1905 г.: 
Ве на (1.979 ты сяч ) , П р ага  с предм. 
(226), Триѳст с предм. (203), Л ьвов 
(180), Грац (155), Брю нн (118), Кра- 
ков (104), П и л ьзен  (79), Черновицы 
(76), Л инц (66), Ж ижков (60), Прже- 
м ы сл (53).

Ч то  к асается  разм е щения  населения  
по жилищам,  то в среднем  на 1 
дом приходится 1,6 квартиры  и 7,3 
жит. на 1 квартиру  4,7 жит.

Движ енге населения. Н а 1.000 жит.

видимому, с теч ен ием врем ени уси- 
ливаю тся; так ,  с одной стороны , в 
К райне  преобладаниѳ женщ ин н ад  
мужчинами вы раж ается  з а  годы : 1869— 
1.091; 1880 —  1.094; 1890 —  1.096 и
1900— 1.102; с д ругой  стороны , д ля  
Д ал м ад ии мы име ем за  эти  годы  
950, 987, 981 и 982.

А. отл и ч ается  сравнительно  слабо 
разви той  городской ж изнью . Т ак,  в  
ней насчиты валось в 1900 году  в 
пунктах ,  име ющих свышѳ 10 тыс. 
ж ителей, 18,3°/о всего  населения, тогд а  
как в  Герм ании— 28,8% , во Ф ран- 
ции (1901) —  29,1°/о и в  А нглии 
(1901) —  60,3% . Те м не мене ѳ и 
в  A., с р а зв и тием промыш ленной 
жизни, сосредоточение населения  в 
боле ѳ крупны х центрах  де л а ет  из- 
в е стны е успе хи; в 1890 г. насел. 
пункты , име вшие до 2 т. жит. вклю- 
чительно, заклю чали  в  себе  67,5°/о 
всего  населения, в 1900 г .— только 
61,8% ; в 1890 г. в насел. пунктах ,  
име вш их боле е 2 т. и до 10 т. жит., 
насчиты валось  16,7°/о, a в  поселениях  
свыш ѳ 10 т. жит. 15 ,8%  всего  населе- 
ния; д л я  1900 г. соотве тств. диф ры  
равн яли сь  ужѳ 19 ,9%  и 18,3% .

Б о л е ѳ подробное р асп ред е лениѳ на- 
селения  городских и сельских об- 
щин в 1900 г. видно в  сле д. табл.:
о/ В  них насе- о;
/» их-  лония. /о ег0-
92,5 14.009.233 53,7

6,2 5.034.600 19,3
0,9 1.739.045 6,6
0,3 1.280.400 4,9
0,1 1.191.104 4,6
0,0 400.571 1,5
0,0 2.452.351 9,4

100,0 26.107.304 100,0

в А. приходится (1905) 7,8 браков 
гораздо  меньш е, че м в  Сербии (9,8) 
Г р ед ии (8,8) и России (8,6), весьм а 
близко к данны м  Ф ранции (7,8), И та- 
л ии (7,7) и Ш вейцарии (7,6). П реобладаю - 
щий возраст д л я  ж енихов 24— 30 л . 
(52,9°/о), д л я  неве ст 20— 24 (33,2°/о) и  
24— 30 (30,9% ). В 1905 г. было заклю - 
чено 213.032 брака, родилось ж ивы м и 
921.684, м ертворож денны х 24.204; 
см ертей  684.606; излиш ек рождений  
(живыми) над см ертям и— 237.078.
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П ерепись 1900 г. д ала  15.724.136 
холосты х и незам уж них (60 ,1 °/о  
всего населения), 8.969.277 состоящ ихъ

Н а 1 .000 чел,

в браке  (34,3% ) и 1.457.295 вдовы х 
и развѳденны х (5,6% ).
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1821— 1830 8,1 39,5 39,2 28,9 10,3
1831— 1840 8,2 40,8 37,8 32,2 5,6
1841— 1850 8,5 39,4 38,8 33,8 5,0
1851— 1860 8,8 38,2 37,4 31,3 6,1
1861— 1870 8,2 39,5 38,7 30,7 8,0
1871— 1880 8,4 40,0 39,2 31,7 7,5
1881— 1890 7,9 39,3 38,2 29,7 8,5
1891— 1900 8,1 37,8 37,4 26,4 11,0

A., сравнительио с болыпинством  
д ругих  европ. стран ,  отл и ч ается  во- 
обще слабым естественны м  приро- 
стом населения; так ,  по данны м  за  
1900 г. лиш ь в В енгрии (8,6) и  Ф ран- 
д ии (0,9) этот прирост был ниже, 
ч е м в А. (8,7). Наиболе ѳ н и зкий при- 
р ост  зам е ч ается  в  Верх. A., З ал ьц - 
бурге , К аринтии, Тироле  и Ф орарль- 
бѳрге  и Ш тирии (6,4— 7,7 н а  1.000 
чел.), населенны х преимущ ественно 
не м дам д ; д ал е е, он ловы ш ается 
в  Нижн. A., Б о гем ии, Б ереговой  по- 
лосе  и Д алм ации (9,5— 9,9) и наи- 
болыпей вы соты  д ости гает в  об- 
л астях  с дреобладанием славян- 
скаго населения: К райне , М оравии, Б у-

Мужчины.

ковине , Силѳзии и Г алиции (10,4— 15,7). 
Н а 1.000 рож дений приходится 27,4 мерт- 
ворождений; на 1.000 родивш ихся живы- 
ми— 132,5 вне брачны х.  Наиболе е высо- 
кой смертностью  отли ч ается  Буковина 
и Галиция  (27,1— 26,4 на 1.000), наимень- 
шей — Н иж няя А. (20,2). Смертность 
мужчин —  2 5 ,7 , женщин —  2 3 ,8 . 
В ы сокая см ертность в А. обусловли- 
вается  в значительной  стѳдѳни вы- 
сокой де тской  смѳртностью : 295,9 на
1.000 умѳрших в возрасте  до 1 года 
и 416,9 в  в о зр асте  до 5 л е т ;  осо- 
бѳнно вы сока см ертность м альчиков.  
В р е зу л ьта те  этих факторов уста- 
новилось сле д. р асяр ед е ление населения  
по возрастны м  груллам  (в ты сяч .):

Ж епщ ппы. Всѳ население.

Д о 10 л е тъ

О
с_>«tr"

3.439

%

26,8

о>=ïоS3tJ"
3.430

%

25,8

очuиа

6.869

%

26,3
О тъ ии до 20 л е т . 2.509 19,5 2.601 19,6 5.110 19,6

„ 21 „ 30 » 2.078 16,2 2.125 16,0 4.203 16,0
„ 31 „ 40 Уі 1.629 12,7 1.692 12,7 3.321 12,7
» 41 „ 50 99 1.320 10,3 1.373 10,3 2.693 10,3
„ 51 „ 60 99 996 7,8 1.077 8,1 2.073 8,0
» 61 „ 70 99 604 4,8 675 5,1 1.279 5,0

Свыше 70 99 278 1,9 325 2,4 603 2.1.
И того . 12.853 100,0 13.298 100,0 26.151 100,0

Эмиграция  гф иним ает весьм а зна- 
чительныѳ р азм е ры, во зр астая  с году  
на год;  так ,  з а  1901— 6 гг. эм игри- 
ровало 1.218.889 чел., a no р еги стр ад ии 
на ме стах прибы тия — 1.399.491: и зъ

после дняго  ч и сл а  боле е всего прибыло 
в  С.-А. С. Ш таты  (1.301.068) и в 
Канаду (58.125).

0  распреде лении насѳл. по обиходному 
языку переписи даю т сле д. све де ния:
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Не мецкий ....................... 9.171.614 35,8 36,0 36,7
Ч еш ско-моравско -сло-

вацкий ....................... 5.955.397 23,2 23,3 23,8
П ольский ....................... 4.252.383 16,6 15,8 14,8
Русинский ....................... 3.381.570 13,2 13,2 12,8
Словедский . . . . 1.192.780 4,6 5,0 5,2
Сербско-кроатский . . 711.380 2,8 2,8 2,6
И тальян ский . . . . 727.102 2,8 2,9 3.1
Рум ы нский . . . . 230.963 0,9 0,9 0,9
М адьярский . . . . 9.516 0,1 0,1 0,1

И того. . . 25.632.705 100,0 100,0 100,0

Относительное число лиц,  лользу- 
ющ ихся славян . я з ., лосле довательно 
возрастает (59,3% , 60,1% , 60,4% ),
тогд а  как не м. я з . подвергается не - 
которому сокращ ению; ѵпорная борьба 
з а  нацИон ал ьн ость , характеризую щ ая 
историю А. з а  после дния  10-ле тия, до- 
статочно объясняет ѳто явление; осо- 
бенные успе хи д е лает польский яз . 
и, отчасти, русинский.

Безспорно не м едкия  области, это— 
Н иж няя и В ерхн яя  A., Зальцбург 
и Ф орарльберг,  гд е  96— 99%  насе- 
ления  пользую тся  не мец. язы ком ,  
как обиходным.  Значительн . рас- 
пространение он име ет,  дале е, в 
К аринтии (71,5°/0), Ш тирии (67,8) и Ти- 
рол е  (54,8), ничтож ное —  в Г алидии 
(3,5), В ореговой полосе  (2,3) и Дал- 
м адии (0,4). Чеш ско-моравско-словац- 
кий яз. гослодствует в М оравии
(70.3), Б о ге м ии (62,8) и довольно часто 
встр е ч ается  в Нижней А. (37,9) и 
С илезии (22). П ольский раслространен 
в  Г алиции (53,3) и Силезии (30,2); 
русинский— въ Г ал и ц ии (43,1) и Буковинѣ
(41,8), словедский— въ К р ай н е  (94,1), в  
Г ерце  (63,1) и в ъ Ш ти р ии (32,0); сербско- 
кроатский— в Д алм ации (96,2) и И стрии
(45.4); и тал ьян ский —в Береговой  ло- 
лосе  (44,7), глав. обр. в Триесте  (73,9); 
рум ы нский— в Б уковине  (32,5) и, на- 
конец,  там  же до 13%  населения  го- 
во р ят  н а  м адьярском  яз. К сказан- 
ному сле дует добавить, что лодавля- 
ющее больш инство еврейскаго населе- 
ния  Г алиции и Буковины  фактически

говорит на еврейском я з . (т. ыаз. 
„жаргоне “).

ІИо религии  население 1900 г. расдред е -
л яе тс я  такъ:
Католиков . . . 23.796.951 . . 91,0
П равославны х . 607.462 . . 2,3
П ротестантов . 494.062 . . 1,9
Евреев . . , . . 1.224.711 . . 4,7
Д ругих ве роис-

лове даний . . . 27.522 . ! 0,1
И з общаго числа православны х 

500 ты с. живут в  Б уковине ; боль- 
шинство евреев (811 т.) ж ивет в 
Г алиции.

В А. сущ ествует свобода в е ро- 
ислове дания, и всякая  р ел и гИозн ая  кор- 
дорация, лризнанная закономь, име ет 
право отправлять публично богослу- 
жение, за в е ды вать своими де лами и 
владе ть  имущ ествамн и капиталам и, 
лредназначенны ми д ля  це лей  культа, 
образования  или благотворительно- 
сти. Католич. церковь состоит из 
8 церков. областей (7 ло лат. обряду— 
Ве на, Зальцбург,  Г ерц ,  П рага, Оль- 
ыюц,  Л ем берг и З а р а  с 22 елископ- 
ствами д одна до греч. обряду—Лем- 
берг,  с 2 елископствами). Непосред- 
ственно лапе  подчинено армян. архие- 
писколство в Л ем берге . Католич. 
церковь насчиты вает (1900) 17.252
лица бе лаго  духовенства и 26.969 мо- 
нахов и монахинь. П равослав. цер- 
ковь образует 1 м етрополию (Черчо- 
виц)  с 2 еписколствами и име лз в 
1900 г. 445 лиц бе лаго  духоведства
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и 85 монахов.  Д ля  управлѳния  еван- 
гел и ч . цѳрковью учреж ден верхов. 
церковны й сове т в Ве не ; духовны х 
лиц 299 чел. Евреи име ли в 1900 г. 
559 общин (253 в Г алиции, 255 в  
В огем ии и М оравии).

У ме юиц. читать и писать . 
У м е ющ. только читать . .
Н еграмотных . . . _. .

П роцент неграмотны х ко всему 
н асел .— 35,6, к насел. в возрасте  
свы ш е 6 л.— 23,8 (не м., чеш. и итал. 
области— 5°/0, Галидия  —  56,2°/0, Буко- 
ви н а— 64°/0, Д алм ация — 72,4°/0).

Сооружение и содержание низш их 
ш кол,  за  немногими исключениями, 
леж ит на обязанности общин.  В 
1904— 5 г. низш их ш кол было 21.502 
с 4.001.645 учащ ихся и 86.969 уча- 
щими, учит. институтов и семина- 
р ий— 103. Средних школ общаго типа 
в 1906— 7 г. было 375 (244 гим назии 
и .131 реал. учил.) с общим числом 
у ч ащ и х с я — 132.629 чел. Ш кол спе- 
ц иальных (торгов., ремеслен., земле- 
д е льческих,  музык. и др.) в 1904—
1905 г. было 4.964 с 296.666 уча- 
щ ихся. В А. есть 8 университетов 
(в Ве не — не м., П раге — не м. и чеш., 
Г р ад е — не м., Кракове —-лольск., Л ем - 
берге  —  лольск., Инсбруке  и Черно- 
виде — не м.), каждый с 4 факульте- 
тами— богословским,  юридич., медиц. 
и философским.  В 1908 г. в них 
числилось 24.790 студ. Кроме  уни- 
верситетов,  существую т богословские 
институты  и семинарии, числом 49 
(из них 45 католич.). Высш ее технич. 
образование дают 7 лолитехникумов 
(4 не м.—в Ве не , П раге , Г рац е  и 
Бргонне , 2 чеш ск.— в П раге , Брю нне , 
1 польск,— в Лемберге ), сельскохоз. 
институт в Ве не , 2 в ысш. горн. 
школы в Леобене  и ІТрибраме  (общ. 
число студентов во все х этих 
завед .— 9.201 в 1906 г.).— Одним из 
доказателей культуры  может служить 
количество перИодич. изданий. Въ
1906 г. в А. выходило 3.820 перИод. 
изданий, и з них 182 ежедневных.

Народное ооразование. С 1869 г. в 
А. введено всеобщее обязательное на- 
чальное обучение, на юге  и ыа вост. 
ѳще не вполне  проведенное в  ж изнь. 
Грамотность населения  (ло лерѳп. 
1900 г.) видна из сле д. таблицы:

10.836.490 11.282.643 22.119.133

Н а не м. я з . выходило 2.282 изд., па 
чешском — 854, дольском —  229. Га- 
зетное де ло однако поставлено слабе е, 
ч е м в Германии: ни одна г а зе т а  не 
выходит болыпе, ч е м в 50 тыс. 
экзем длярах.

Народное здравге. В 1904 г. было
10.933 врача, хирурговъ— 815, ветери- 
ааров —  1.264, акуш ерок —  19.634, 
алтек —  2.055 (на 10.000 жител.—
4,05 врач. и на 10.000 рождений—  
199,17 акушер.). Б о л ь н и ц ъ — 714 (в 
т. ч. обществендых 239, с бюджетом 
в 24 милл. крон) , с 51.526 крова- 
тями. Б ольны х л е чилось в  нихъ—  
591.066. Н а 1.000 жит. приходится 
1,91 кровати и 21,88 больных,  поль- 
зовавш ихся л е чением.  И з 552 т. заре- 
гистрированных случаев боле зней 
боле е всего венерическихъ— 35 т., ту- 
беркулезъ— 30 т., катарр  бронховъ— 
25 т., ревм атизм ъ— 23 т. В оспитатель- 
ных домовъ— 9; лринято в течение 
1904 г. 40.870 де тей. Родильны х 
приютов (обществ.)— 18, с 1.940 кров., 
с бюджетом ви  1,4 милл. крон.  Ин- 
ститутов для глухоне мых- —22, с 
1.894 воспитанниками; д л я  сле пыхъ—  
15, с 1.158 воспитандиками; д ля  ду- 
шевнобольныхъ— 41, с 15.825 кроват. 
и 28.679 больными. Оспопрививаний в  
1904 г. сде лаио 1.253.924. Д е тских 
яслей  — 35 (2.273 де тей), д е тских 
приютовъ— 683 (81.478 д е тей), д е тских 
садовъ— 844 (87.303 д.); сиротскихъ
домовъ— 248 (19.031 д е тей); приютов 
для идИотовъ— 7 (929 гир и зр е в.), рабо- 
чих домовъ— 2 (8.812 л ри зре в.); бога- 
де ленъ— 1.738 (56.226 л ри зре в.).

Занят ия  населения. Распреде ление на- 
селения  по зан ятиям  таково:

7

Насел. в возрасте  свыше 6 ле т.
Мужск. Жѳнск. 06. пола.

8.168.518 7.899.454 16.067.972
269.498 509.284 778.782

2.398.474 2.873.905 5.272.379
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Сельск. хоз. и
л е соводств. 13.709 52,4 8.205 58,1 59,8 5.449 54 55,9 62,4

Промыш лен-
ность . . . . 7.004 26,8 3.139 22,3 44,8 3.719 146 25,8 21,2

Торговля и
транспорт. 2.605 10,0 1.036 7,3 39,8 1.458 110 8,8 6,3

Общ. служ баи
своб. проф. 2.833 10,8 1.728 12,3 61,0 936 169 9,5 10,1

И того . . . 26.151 100,0 14.108 100,0 54,0 11.563 479 100,0 100,0

A до сих пор назы в. иногда земле- 
де льческой  страной; д е йствительно, 
боле е половины населения  в ней занято  
и работает в зем леде лии и соприка-

сающ ихся с ним отрасл яхъхозяй ства . 
Но сравнение во времени показы вает,  
что зем леде л ьч еск ий пром ы сел под- 
вергается  значительном у сокращ ению.

0 a М 0 д е я X е л ь н ы е. иириривть au. Иоуо—
1900гг. в %%.

3 a н я т и я.
1869 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г.

С->ев .
«•3t=: Ш
g п

Ii-Q•=!Ф
Й е«>£Q X fc=C 3

Сельское хоз. и л е сов. . 67,18 65,60 62,41 58,16

1 § о «еэ
2,68

saseeSo
—  3,11

П р о м ы ш л е н н о с ть .............. 19,68 21,25 21,23 22,25 13,78 4 - 8,95
Т орговля и транспорт . 5,16 5,12 6,23 7,34 23,15 +  22,65
Общ. служба и своб. проф. 7,98 8,03 10,13 12,25 24,61 +  25,74

100,00 100,00 100,00 100,00 9,44 3,97

Н аиболе е возрастаю т с теч ен ием 
времеии торговля и транспорт,  об- 
щ ествсш иая  служба (ср. вы ш е увеличе- 
ниѳ класса  чиновников)  и свободныя 
профессии; промы ш ленность подви- 
га е тс я  вперед сравнительно слабо.

К о р о н н ы а  з е м л и :

Н иж няя А встрия  . 
В ерхняя А встрия. 
■Зальцбург . . . .
Ш тирия ..................
К аринтия ..................

Отде лъны я области весьм а различны  
по преобладаю щ ему характеру зан ятий 
насѳления. Н аиболе е зем леде льческими 
областями явл яю тся  Д алм адия, Г алиция  
и Буковина, промыш лѳнными —  Ф-ор- 
арльберг,  С илезия , Нижн. A., В огем ия.

На 1.000 чел. населения занято:
•H 1ta н tr. ca
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204,8 427,1 191,6 176,5
494,1 284,3 90,7 130,9
451,2 250,6 124,4 173,8
583,9 220,9 68,2 127,0
583,9 215,3 69,5 131,3
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К о р о н п ы я  з е м л и :

К райна .....................
Т риест с об л .. . 
Г ерд  i i  Г радиска
И стрия .....................
Тироль .....................
Ф орарльберг . .
Б огем ия .................
М оравия .................
Силезия .....................
Г алиция .................
Буковдна ..............
Д алм адия ..............

На 1.000 чел. населения яапято.
.5«=; « »LQ E-*
S: S
54 S

wа>чВ .3 иjö ІН

и
►рз »cq *=и Ы
2 °  о

и ^1 "  О
в -  *=*о gEŚ гг* *-*4— ,*çq t-\—i ,

co
* * CQ Н

2 °  ^  н es ^Ь*С=)

О Ы
ЕнCQ

<= Й щ 
CQ « о

698,3 161,9 45,2 94,6
53,3 357,5 367,3 221,9

677,0 184,9 51,0 87,1
685,1 136,8 74,8 103,3
598,3 192,9 76,1 132,7
342,6 460,6 90,7 106,1
356,9 419,0 107,1 117,6
461,8 339,9 84,5 113,8
350,8 460,4 75,9 112,9
768,2 90,1 78,1 63,6
726,3 112,7 85,7 75,3
837,7 51,8 41,6 68,9
524,3 267,8 99,6 108,3

Соотве тственно дреобладанию земле- 
д е л ия  дад друглм и зан ятиями, А. отли- 
ч ается  значительны м  °/0 самоде я- 
тельнаго  насѳления — 54,0 (в то врем я 
как в лромыш ледных Гермадии— 
44,3 и А нглии— 43,8). H a 1 самоде ятель- 
наго приходится в среднем 0,85 не- 
самоде ятельны х (вые сте  съдомаш ней 
дрислугой), мене е всего в обществен- 
ной службе  и свободных профес- 
сиях ,  гд е  много оддночек, — 0,64, за- 
т е м в земледе л ид, гд е  чащ е всего

члены  семьи лрдндмаю т де ятель- 
ное уч астие в работах, — 0,67, е  лро- 
мыш ленности—1,23, в  торговле — 1,51. 
Побочными игромыслами заним ается в 
зем леде л ии всего 3,8°/0 самоде ятель- 
наго населения, в обществ. службе —  
3,9, в  торговле — 6,7 ii в промышлен- 
ности— 10,0.

Социал ьн ая  груплировка самоде я- 
тельнаго иаселеиия  лредставляет сле - 
дующия величины:

Самоде ят. насел. (в тыс.). На 100 чел. самоде ятельпаго 
населепия прииходится:

3 a п я т и я. еЗсзФе?

а>
■&
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о

taгаaВыоEC

® и.г-4 о& 53 о °  сЗ a
§ я

ечPQад05GO

X»
S'
cdЙ

tÄXWtr*o■NO

pao
3
weso?«

Й a 3- ^ & « 2 to
cd ca2 °  2 e

оX чО свРч ои
О 2
t) 5

ОМ ►=5о cdРн oÖ S Ц
H p*

Сельское хоз. и

ле соводство . . 2.164 21 1.281 804 3.935 26,3 0,3 15,6 9,8 48,0
Промышленность 593 75 2.265 104 101 18,8 2,8 72,0 3,3 3,1
Торговл. и транс. 368 112 329 181 46 35,5 10,8 31,7 17,5 4.5
Общ. служба и

0,2 0,1своб. лроф. . . 1.184 237 302 2 2 68,5 13,7 17,5
Итого . . . 4.309 445 4.177 1 091 4.084 30,5 3,2 29,7 7,7 28,9

В сумме  хозяева  вме сте  с ломо- 
гающими членами семьи составляю т 
боле е лоловины(59,4°/о)всего самоде ят. 
населения; особенно веллк °/о ихъ
(74,3) в  сельском хозяйстве , что 
косвеныо лодазы вает расдространен-

ность мелкаго, крестьянскаго  зем леде - 
лия. Сравнение с данными 1890 г. ло- 
казы вает,  кроме  того, и устойчи- 
вость этого тила зем леде лия. В са- 
мом де л е , в  сельском хозяйстве  
было: *
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Вь 1890 г.

А встрия.

Х о зя е в ъ ..............................................  2.006.764
Служащ ихъ 22.432
Рабочих,  подешциков и по-

могаю щ их члеыов семьи. 6.440.027

Rt, l i n n  г Ирибыль (-{-) г> 0/в и уио г. убыль въ /0 /0.

2.164.582 +  157.818 +  7,8
20.738 —  1.694 —  7,5

200-

6.020.254 —  419.773 6,5
8.469.223 8.205.574 263.649 3,1

Отлив населения  от земледе лия, 
констатированны й вышѳ и зде сь лиш- 
ний р аз  обнаруженный, соверш ался, 
как оказы вается, з а  счет населеыия, 
корм ивш агося от земли, но нѳ име в- 
ш аго сам остоятельны х сельскохозяй- 
ственны х предприя тий, число же са-

м остоятельны х сельски х  хозяев  н е  
только нѳ сократилось, но вы росло; 
едва ли  можно сомне ваться , что этотч» 
прирост произош ел в  сфере  м ел- 
каго  зем левлад е ния  и зѳм леде л ия.

В пром ы ш ленности как р а з  обрат- 
ны я отнош ения:

1890 г.

Х о з я е в ъ ..................................
С л у ж а щ и х ъ .............................
Рабочих,  поденщиков и 

помог. член. семьи . .

597.
39,

847
316

1900 г.

593.429
75.153

Прпбыль (+ )  
убыль (---).

—  4.418
35.837

2.243.734 2.470.218

+

+

В %%.

—  0,8 
+  91,2

226.484 +  10,9
2.880.897 3.138.800 +  257.903 +  8,9

З д е сь происходит сосредоточение 
производства в  руках боле е круп- 
ных предприя т ий и исчезновение мел- 
ких.  Д анны я о торговле  и транспорте ,

1890 г.

наоборот,  опять  показы ваю т,  что вть 
этой  отрасли  процве таю т и мелкия
предприя т ия:

1900 г.

Х о з я е в ъ .............................
С л у ж а щ и х ъ .......................
Рабочих,  поденщиков 

помог. член. семьи .

314.577 368.580
106.343 111.855

Прибыль (-(-) 
убыль ( ).
+  54.003
+  5.512

Въ

+
+

0/ 0/
/0  /о  •

17,2
5,2

424.153 556.048 +  131.895 +  31,0
845.073 1.036.483 +  191.410 +  18,5

По у ч астихо женщин в хозяйствен- 
ной де ятельн ости  населения, А. зани- 
м ает первое м е сто срѳди других з.- 
европ. стран;  на 100 лиц ж. п. при- 
ходилось в  1900 г. 43,9 самоде ятель- 
ных женщин;  в этом отношении 
х А. подходит близко лишь И талия  
(40,2). У  частие женщин в производстве  
вы раж ается, главны м  образом,  со- 
трудничеством  в  промысле  главы  
семьи.

На 1.000 чел. самоде ятель-

Х озяев  . .
Служащих . 
Рабочих . .
Поденщиковъ

На 1.000 чел. самодеятель  ̂
ных приходится: 
Музсч. Женщ.

П омогающ их 
членов семьи. 261

585
739
415

ных приходится:
Мужч. Жепщ.

728 272
847 153
729 271
581 419

Вообщѳ . .
С равнительно с 1890 г. у ч ас тие  

женщ ин в  производстве  сократилось 
(в 1890 г. 47 ,3%  самоде ятельны х 
женщ ин против 43,9 в  1900 г.); со- 
кращ ение коснулось глав. обр. инду- 
стрии (в 1890 г. было из 1.000 чел. 
сам одЬ ятельнаго  населения— 252 жен- 
щины, в  1900-—229) и торговли (294 
и 286) и вѳсьм а мало сельск. хозяй- 
ства  (508 и 502); наоборот,  в обще- 
ственной службе  и свободных про- 
ф ессиях  наблю дается прилив жен- 
скаго труда (395 и 413).
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Землевладгьние в A . в 1906 г.

А встрии.
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^  ч Щi—1 <=>r=Crt © й B  ч я

Н и ж н я я  Австрия. 3.527.205 392.995 259.545 1.982.448 5,0 0,57 2,94
В е р х н я я  А встрия. 2.016.663 152.369 113.421 1.198.161 7,8 1,45 2,46
З а л ь д б у р г  .  . 391.206 32.983 22.482 715.323 21,7 3,51 6,08
Ш ти р ия  . . . . 2.947.036 276.203 186.944 2.242.614 8,1 1,60 1,81
К ар и н тия  . . . 941.904 82.960 44.476 1.032.657 12,4 2,75 3,06
К р ай н а  . . . . 1.711.918 173.629 122.015 995.479 5,7 1,93 2,22
Т р иест  с обл. . 54.914 13.268 8.589 9.525 0,7 0,05 0,81
Г е р ц ъ и  Г радиска. 601.850 72.271 51.841 291.799 4,0 1,21 1,95
И стр ия  . . . . 1.702.882 180.018 126.800 495.548 2,8 1,37 2,06
Т ироль . . . . 2.339.955 296.931 240.977 2.668.251 9,0 3,03 3,09
Ф орарльб ерг.  . 321.586 44.176 40.712 260.203 5,9 1,90 4,86
Б о ге м ия  . . . . 9.866.649 1.107.982 945.088 5.194.870 4,7 0,79 2,45
М оравия  . . . . 5.421.639 686.315 603.370 2.222.176 3,5 0,88 2,21
•Силезия  . . . . 882.306 89.941 '79.417 514.686 5,7 0,71 2,12
Г ал и ц ия  . . . . 1S.618.723 2.725.031 2.224.990 7.849.623 2,9 1,02 1,74
Б укови н а  . . • 1.131.506 276.954 224.554 1.044.164 3,8 1,36 1,94
Д ал м ац ия  . . . 3.338.539 280.137 167.443 1.283.233 4,6 2,09 2,99

И т о го . . . 55.816.491 6.884.163 5.462.664 30.000.760 4,4 1,09 2,18

С редняя величина вл ад е ния  вѳсьм а 
р а зл и ч н а  по областям ;  наиболы пие 
р а зм е ры: в  Зал ьц б у р ге — 21,7 и в 
К аринтии— 12,4, наименьш ие: в  Гали- 
ц ии— 2,9, И стрии — 2,8 и Т риесте — 0,7.

По среднему р а зм е ру  зем ельн . за- 
паса  н а  1 ж итѳля (1,09 гѳкт.) А. пре- 
восходит Г ерм ан ию (0,96), Великобри- 
танию (0,75), Г олландию (0,61), и Б ель- 
гию (0,40), но уступ ает им,  кроме  
Б ѳ л ь гии, по среднему р а зм е ру  земле- 
де льч . хозяйства: в  А. н а  1 такоѳ 
хозяйство  (все х х о зяй ств  4.116.216) 
приходится 7 гект., тогд а  как в 
Германии — 7,8, в  Г олландии— 11,4 и 
в Великобритании— 25,5; в Б е л ь г ии 
на 1 зем леде л ьч . хозяйство  падает 
6 гект. П риведенны я данны я ужѳ по- 
зволяю т д о гад ы ваться , что среди  ав- 
с тр ийских зем леде л ьч . хозяй ств  
весьма значительноѳ  число должны 
составл ять  мѳлкия  к р естьян ск ия. Н а 
1 душу всего  зем леде л ьч . населения, 
по переписи 1900 г., в  А. приходит- 
ся 2,19 гект., на 1 душ у самоде ятел ь- 
наго зѳм леде л ьч . населения — 3,66 гект.

0  распреде лении общей площ ади 
земли по различны м  катего р иям  
зем лѳвладе ния  данных д ля  всей  А. 
пока еще не т;  боле ѳ или мене е по- 
дробная статистика зем левладе ния  опу- 
бликована до сих пор только по 
9 областям .  По этим данным коли- 
ч ества  земли, пркнадлеж ащ ия юриди- 
чѳским лицам,  таковы:

К о р о н н ы я  з е м л и .

Н ижняя А встрия  
В ерхняя А встрия  
Зальцбург . 
Ш тирия  . .
Тироль . . .
Ф орарльберг 
Богѳм ия  . .
М оравия  . .
Силезия  . .

«
оо_
сЗ
E-«

Итого

OPh ° .  S  a “o B c=c «

245.682 12,4
163.712 13,7
270.472 37,8
348.107 15,5

1.632.485 61,2
125.148 48,1
614.607 11,8
282.751 10,0

72.253 14,1

3.755.217 22,5
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Эти ю рпдлческия  лица сле дующия:

Гектаров. °//о

О б щ п п ы ....................... 1.686.329 44,9
О круга ....................... 494 0,0
Областл ....................... 30.638 0,9
Государство . . . 924.694 24,6
Цѳрквл л р е л л гИозл ы я

установлепия  . . 579.290 15,4
Зем ельпы я товарлщ е-

с т в а ....................... 333.801 8,9
П рочия  юрлд. л яц а  съ

сельскохоз. це лям л 87.101 2,3
П рочия  юрлд. ллца съ

не сельскохоз. це -
л я м л ....................... 112.870 3,0

И т о го . 3.755.217 100,0

Общинных зем ель большѳ всего в 
Тироле  —  955.131 гект.; там  же наи- 
боле е развито  прИобре тение земли то- 
варищ ествам и (150.689 гект.); за т е м,  
значлт. пространства общин. земѳль 
встре чаю тся в  Б огем ии (368.696 г.), 
Моравин (147.427), Нижней А. (93.420) 
и Ф орарльберге  (61.492); мене е всего 
общин. зем ель въВ ерхнѳй А. (5.665 г.). 
Крупны я государств. владе ния  име ют- 
ся в Тироле  (470.066 гект.) и в 
Зальд бурге  (215.968). Б ольш е всего 
церковных земѳль в Б огем ии (150.401) 
и в Ш тирии (127.683); в Ш тирии же 
много областных зем ель (25.791).

Све де ний о распреде лении землевла- 
де ния  по разм е рам владе ний для 
всей А. тоже не т;  они име ю тся пока 
лиш ь д л я  9 указанны х областей. Не - 
которым суррогатом ,  по отношѳнию 
ко всей  стране , могут служ ить дан- 
ны я о распреде ленин платѳльщ иков 
по вы соте  зѳм ельнаго налога. По 
данным 1893 г. на 100 плателы ця- 
ков поземельнаго налога пряходл- 
лось плативш ихъ:

До 1 гульдеп . . . . 40,3
От 1 до 2 99 • . . 16,6

„ 2 » 5 »9 * . . 18,8
„ 5 п 10 99 * . . 9,7
„ 10 п 20 99 * . . 6,3
„ 20 » 50 99 * . . 5,5
„ 50 п 100 99 * . . 1,9
„ 100 » 200 99 * . . 0,6
„ 200 » 500 99 * . . 0,2
„ 500 Л вьшие . . 0,1

Д ругим  суррогатом  д л я  вы ясне- 
ния  даннаго вопроса м огут служ ить 
све де ния  псрепигси сельско-хозяйств. 
производств 3 ию ня 1902 г. В реги- 
страдию лолали пролзводства как па 
собственлой зем ле , так п па арепдо- 
ванной. По этлм  све де л иям ,  с.-х. 
предприя т ия  распреде ляю тся по залл- 
маемой пмп общей зѳмельлой ллощ адл 
сле д. обр.:

Занпмающнх земельпую 
площадь.

Чпсла с.-х. 
предприятий. °/0

До 0,5 гект. 
От 0,5— 1 „

* 1— 2 „

. 326.927 
. 363.949 
. 556.046

11.4 
12,7
19.5

Итого до 2 гект. . 1.246.922 43,6

От 2— 5 „ 
„ 5 10 ,, 
„ 10— 20 „

. 806.290 

. 390.241 

. 245.930

28,2
13,7

8,6

Итого 5— 20 г. . 636.171 22,3

От 20— 50 г. . 
„ 50— 100 „ .

. 130.583 

. 17.946
4,6
0,6

Итого 20— 100 г. .. . 148.529 5,2

От 100— 200 
„ 200— 500 
„ 500— 1.000

г. 8.211 
„ 6.281 
„ 2.212

0,3
0,2
0,1

И того 100— 1.000 г. 16.704 0,6

Свыше 1.000 г. . . 1.732 0,1

В с ѳ г о .............................. 2.050.058 100,0

Какой бы доказатель мы нп взялн , 
во всяком  случае  вы ясняется, что  
огромлое больш лнство зем леде льч . хоз. 
крайне яедостаточпо ллл  слабо обез- 
печелы  зѳмлею. Это ѳщѳ боле е ста- 
ловлтся яспым,  когда мы разсмо- 
трлм  зѳм левладе ниѳ девятп  областей, 
боле ѳ ллл  мене е додробпо обсле до- 
ваппых в данпом отношепил. Этл 
9 областей даю т сле д. картлну рас- 
дреде ления  землѳвладе ния  по велл- 
члне :
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Все  вообщѳ владе пия. Владения sa исключепием юрид. лиц.

Владения.

te
°  £Я о

*Э5
(=£

tOмя _ 
s

ивш
te03 S3

te
05 'S4►я 0 *3Ч-Э

teия
■4 5Владений.

g й
2 2<аэ

ео
»

WW f
ta  аiZ а> 
ЕЗ

2 4 Я- S3
Ь3

Владений. ---сЗta Е-<
І 2

св»=5М
чр

g *г: ф
Ł  ” яСО ° чр со чр

Д о  2 гект. 1.547.319 765 1,66 4,6 0,5 1.520.413 653 66,7 5,1
2— 5 „ 297.289 949 12,6 5,2 3,2 291.445 930 12,8 7,2
5— 20 „ 359.494 3.855 15,3 23,3 10,7 349.341 3.741 15,3 28,9
20— 100 „ 122.805 4.016 5,1 24,2 32,7 113.327 3.707 5,0 28,7
100— 1.000 7.825 1.981 0,8 12,0 253,1 4.727 1.107 0,2 8,6
Б о л . 1 .000 995 5.091 0,1 30,7 5.116,3 524 2.770 0,0 21,5

г—<
0,4
3,2

10.7
32.7

233,0
5.286,4

И того  . . 2.335.727 16.657 100,0 100,0 7,1 2.279.777 12.902 100,0 100,0 5 J

Ѵз всей  зем ли . У к азан н ы я  особенности 
п о д ч ер ки ваю тся  данны м и второй  поли- 
вины  таблицы , г д е  зем л евл ад е н ие юри- 
д и чески х  л и д  исклю чено. А. явл яет- 
ся , так . обр., страной  контрастов в 
области  зем л ев л ад е н ия, страной  много- 
ч и сл ен н ы х  карли ковы х  вл ад е ний и 
н ебольш ого ч и сл а  очень кр у п н ы х ъ л а- 
тиф ундий; особенно велики  л ати ф ун д ии 
ч астн ы х  л и ц .

Отде л ь н ы я  области  пред ставл яю т,  
з а  и склю чен ием  зем л ѳвлад е ния  юри- 
д и чески х  л и д ,  сл е дую щ ия  характер- 
н ы я  особенности:

О к азы вается , ч то  огром ное больш ин- 
ство— ц е л ы х  a/s —  в л а д е ний дредста- 
вл яю т ничтож ны ѳ клоч ки  зем ли; вла- 
д е н ия  м елкаго  к р е с ть я н с к а го  тида 
(2— 5 гект .) со ставл яю т 1/в; нем ногим  
болы пе —  срѳдния  крѳ стьян . вл ад е ния  
(5— 20 гект.); к р у д н ы я  к р е с тьян . вла- 
д е ния  (20— 100 гект .)— всего  Vaо общаго 
ч и сл а . К р у п н ы я  в л а д е ния  капитали- 
сти ч ескаго  т и л а  (100— 1.000 гект.) не 
даю т и  1% ; наконец ,  весьм а  неве- 
лико  число  кр у д н е йш их вл ад е ний 
(боле ѳ 1.000 гект .), но зато  в  руках  
и х  вл ад е л ь ц е в  сосредоточено  около

Владе пий в % % .

0 б л a с т  и.

1. Н. А встрия .
2. В. А встрия  .
3. З а л ь д б у р гъ
4. Ш ти р ия  . . .
5. Т ироль . . .
6. Ф о рарл ьб ергъ
7. Б о ге м ия  .
8. М оравия  . .
9. С илезия  . .

«=гса «э Pf еР hQ

teя •
1 -e °E-* идд, св

E->UiO
cM 5 
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4р >2o *=С са
g S 
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41»И 1 CM
1 7 1

/*—«V

o4«4 g o s  §» * 1 o
C Q

w—(
»«=i C'a oOJ c_1

r —1 pq P3 .—î sa £
257.186 1.688 62,8 11,6 18,8 6,6 0,2 0,0 80 311
100.894 1.002 46,7 14,5 24,4 14,2 0.2 0,0 21 98

22.022 441 41,0 11,4 26,8 17,4 3,3 0,1 23 56
177.742 1.855 42,6 19,7 26,7 10,3 0,7 0,0 61 250
227.517 999 71,9 12.8 11,0 3,9 0,4 0,0 19 32

35.882 126 68,7 16,1 13,1 1,8 0,3 0,0 3 3
847.459 4.459 69,1 12,7 14,1 4,1 0,0 0,0 198 1.378
533.821 1.898 76,5 9,9 11,4 2.2 0,0 0,0 97 514

71.254 434 60,1 19,0 16,4 4,4 0,1 0,0 22 127

Особенно р а зв и т о  карликовоѳ зем ле- 
вл ад е ние в  М оравии, Тироле , Б оге- 
мии. В В ѳрхней  A., З а л ьц б у р ге  и 
Ш тирии доволъно зн ачи тѳльн ы ѳ  раз- 
ме ры  име е т  зем л ев л ад е ние сред. 
к р естьяя . т и л а  (5— 20 гект.). Латифуы- 
дии особѳнно вѳлики  в  Б о гем ии— в 
среднем  6.961 гект ., С илезии (5.751) и 
М оравии (5.298). Это именно т е  обла-

сти, гд е  л еж ат  обш ирны я поме стья  
не которы х  а в с т р ийских м агн атов .  
И з них кн язю  Л ихтенш тѳйну  лри- 
н ад леж и т в М оравии, Б о ге м ии и Си- 
л е з ии 180.900 гект ., кн. Ш варден бергу  
в Б о ге м ии —  177.930, им ператору 
Ф р ан ц у  - Иосифу в  Б о ге м ии, М оравии 
и Н иж ней А. —  79.300 и  архиелископу 
О льм ю цском у в  М оравии —  54.300.
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В ладе ния  свы ш е 1.000 гект. заним аю т 
в  М оравии 27%  всей площ ади, в  
С илезии —  29,2 и в Б о гем ии —  30,9.

Н есм отря на нѳдостаточное обезпе- 
ч ен ие м ассы  населения  зем лей, несо- 
мне нную, всл е д ствие атого, нужду в 
ней и в е роятную  готовность арендо- 
вать  еѳ за  высокую  д е ну, сд ач а  земли 
в аренду, по крайней ме р е  в 9 об- 
сле дованвы х областях,  п ред ста-
вл яет  довольно р е дкое явл ен иѳ. Ав- 
стрийскиѳ зѳм левладе л ьц ы  н аходят 
боле ѳ вы годны м  вести  собственноѳ 
хозяйство . В самом де л е , по 9 об- 
л астям  зарегистрировано  всего  53.398

случаев  сдачи  зем ли в аренду, ц е - 
ликом или часты о, что по отноше- 
нию к числу  в л ад е ний со ставл яет  
всѳго 2,3°/о. Ч ащ е случаи  сдачи  зем ли 
в аренду  в  Б о гем ии (3,2% ), С илезии
(2,9) и Тироле  (2,5); в М оравии сдает- 
ся  2,2% , в Н ижней А.— 1,5; в  осталь- 
ны х областях  количѳство сдач  ко- 
леблется  в дреде лах  0,3— 0,6°/о.

По другим  областям ,  пока ещѳ не 
обсле дованным в зѳмѳльном отно- 
шении, можно привести , как дрибли- 
зи тельн ы й  показатѳль р азм е ров вла- 
де ний, только указан н ы я выш е све д е - 
ния  перѳписи с.-х. п редприя т ий.

% с.-х. предприятий, занпмающнх земельн. пдощадь в гектар.

0 б л a с т п.

К ари н тия  . . .
К р ай н а  . . . .
Т риѳстъ . . . .
Г ерц  и Градиска 
И с тр ия  . . . .
Г алидия  . . . .
Б уковин а . . .
Д алм ац ия  . . .
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33.294 21,9 16,9 32,7 25,2 3,1 0,2
75.477 31,2 19,4 39,2 9,6 0,4 0,1

3.272 80,2 14,5 5,0 0,4 — -—
29.527 39,7 27,9 29,5 2,6 0,2 о д
46.960 42,4 28,7 24,9 3,5 0,4 0,1

1.008.541 42,3 37,3 18,8 1,1 0,5 0,1
109.170 56,7 28,6 12,4 1,7 0,5 0,1

83.455 59,2 26,9 12,4 1,2 0,2 0,1

И ме ю тся, з а т е м,  не которы я отры- 
вочны я све де н ия; так ,  надр., о том ,  
что  в  Г алиции 3,7 милл. гѳктаров 
(46% ) всей  длощ ади дринадлеж ат 
крулном у зѳм левладе нию, лричем  в 
руках  45 вл ад Ь льц ев  сосредоточено 
около 700 т. гект.

Ф идеикомиссы (залове дны я име н ия) 
составляю т 4 %  всей земѳльной дло- 
щ ади A.; боле ѳ всего их в Б оге- 
м ии— 11,2%  к площ ади области; за- 
т е м сле дую т М оравия — 8,0% , Ка- 
ринтия — 6,8, Н иж няя А.— 6,3, В ерхняя 
А.— 5,0, К райна— 4,9, С илезия — 3,4; в 
остальны х областях м ен е е 1% .

В н ач ал е  90-х гг. прош лаго  в е - 
к а  ц е нность земѳльной собствеяностя 
в А. и счи сл ял ась  в 19.427 м иллИо- 
нов крон (13.080 милл.— зем л я  и 
6.346— строения).

Общая ллощ адь зем ли расдред е - 
л я е тс я  ло кадастровы м  данны м  
сле д. обр. no угодьямъ:

Облагаеная земля. Гектаров-  % ко всей
площади.

Пашни . . . . 10.624.852 35,4
Л угов . . . . 3.072.230 10,2
Садов . . . . 371.242 1,2
Виноградн. . . . 242.063 0,8
Выгонов . . . 2.655.372 8,9
Горл. ластб. . . 1.399.725 4,7
Л е сов . . . . 9.777.934 32,6
Озер,  бол., пруд. 106.445 0,4
Итого обл. зѳм ли. 28.949.863 94,2
Нѳобл. земли . . 1.711.776 5,8
Всей зем ли. . . 29.961.639 100,0

Б л агод аря  естественны м  свойствам  
своей доверхности А. дринадлеж ит 
к числу стран ,  наиболе ѳ благолри- 
ятно лоставлелны х в отнош ении рас- 
лреде ления  зем ел. ллощ ади н а  дроиз- 
водительную  и недроизводительную . 
В самом д е л е , только в П руссии
(5,7) и В енгрии (5,3) %  недроизводи-
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•вельной земли, не подлеж ащ ей обло- 
ж ен ию, немного нижѳ австрийскаго
(5,8); во все х остальны х стр ан ах  
Е в р о п ы  он значительно  выш е.

Д але ѳ, А. принадлеж ит к чнслу  
шаиболе е ле систы х стран  Е вропы ; 
Т 'О Л Ь К О  в Ф инляндии (57 ,1%  л е сной 
тлощ ад и ), Ш веции (51,6), Б осн ии (44,6) 
иг России (38,8) л е сов относительно 
бюлыпе, ч е м в А. По % -м у  отно- 
ш ению лугов  и пастбищ  (23,8) А. 
билизко подходит к сосе дней В ен грии
(22.9) и к И талии (25,0). Н аконед,  
по  °/о паш ни А. (35,4) принадлеж ит,  
в м е сте  с И сданией (35,4) и И тал ией
(39.9), к числу  те х стран Европы , 
в  которы х р асл ах и в ается  немного 
боле е Ѵз доверхностд. В этом  отно-

т е н ии она значительно  уступает 
П руссии (56,8) и Ф ранции (56,3).

Л Иобопытно сравнить изм е нения  в 
расп ред е лении ловерхно сти по угодьям  
за  боле е или мене ѳ долгийдромеж уток.  
В 50-х годах  X IX  в. в  А. насчяты - 
валось паш ни 31 ,1%  (тѳперь 35,4), л е - 
сов 28,7 (32,6), ластбищ  14,0 (13,6), 
лугов  и садов 12,3 (11,4), виноград- 
ников 0,9 (0,8); всей  лроизводительной 
зем ли 8 7 %  (телерь 94,2), непрозводи- 
тельной  13%  (телерь 5,8). Наибольшия  
изм е нения, в  сторону увеличения, 
произош ли относительно лаш ни и л е са 
при значителы ю м  уменьш ении %  не- 
производительной земли.

По отде льны м  областям  на 100 
гектаров ловерхности  приходится:

К о р о п н ы я  з е м л и .

Н иж няя А в стр ия  
В ер х н яя  А встрия  
З ал ьц б у р г  . .
Ш ти р ия  . . .
К аринтия  . . .
К райна . . .
Т риест с обл. 
Г ерц  и Г радиска 
И стрия  . . . .  
Тироль . . .
Ф орарльберг . 
Б огем ия  . . .
М оравия  . . .
С илезия  . . .
Г алиция  . . .
Буковина . . .
Д алм ация  . . .

•
и

. . К
câ е«са ta  g -  

к  Z1
с=з ca t®

pa
Снс—
o о S  > 0Э

сЗ Е—iк—t fcC т
3

С -  S
и *=І O Р=) Р З

c i
i—1 с

43,4 11,6 i,6 1,9 3,2 0,4
35,1 18,5 2,0 — 1,9 0.6

9,2 8,3 0,3 — 4,9 29,0
18,9 11,9 1Д 1,4 5,7 6,2
13,7 10,2 0,4 0,0 5,2 17,1
14,8 17,3 0,8 1Д 15,7 1,4
5,7 12,8 2,6 12,9 33,6 —

15,6 21,5 0,3 2,4 21,2 4,5
11,3 7,2 3,3 9,4 32,0 —

5,2 6,0 0,2 0,5 4,2 25,7
3,0 13,4 0,4 0,0 10,4 34,8

50,5 10,0 1,3 0,0 5,0 —

54,8 7,0 1,2 0,5 5,7 —

49,4 5,8 1,3 — 6,2 —

48,4 11,2 1,4 — 9,1 0,4
27,6 12,6 0,8 — 10,0 2,4
10,7 0,8 2,9 6,4 46,3 —

ласти A., не ѳ 20% ; мене е 30%

*=і
34.3
34.0
32.4
47.9
44.1
44.4
23.2
22.9
33.2
38.3 
'25,9 
29,0
27.5
34.2 
25,8
43.2 
29,7

0,1
0,5
0,9
0,1
0,2
0,2

0,2
0,3

0,8
0.2
0,0
0,3
0,1
1,0

3,6
7.4

15.0 
6,9
9.2
4.5
9.2 

11,7
3.4

19.1
12.1

3.4
3.1
3.1
3.5
3.3
2.2

как мы можѳм внди/гь и з  только 
что приведенной таблицы , предста- 
вляю т весьм а больш ия  р азл и ч ия  в  
зем леде льч . отнош ении. В горных 
областях —  Ф орарльберг,  Тироль, 
Зальц б ургъ— раслахи ваем ая  зем ля не 
достигает и 10%  всей  площади; за  
ними сле дую т отчасти  горны я, отча- 
сти приморския  области— Ш тирия, Ка- 
ринтия, К райна, Б е р его в а я  полоса (Три- 
ест,  Герц и Г радиска, И стрия), Дал- 
мация, в которы х распахивается ме-

систой Б уковине . З а  ними уже идут 
области с зд ачи т. количеством  па- 
хатной  зем ли в  составе  угодий: Верх- 
н я я  А. (35,1% ), Н иж няя A., Силезия  и 
Г алиция  с распаш кой от 43 до 50%  
и, наконец,  се верны я Б огем ия  и Мо- 
р ав ия , в и хоторых распахивается бо- 
л е ѳ V2 всей  земли.

Ещ е я с д е ѳ эту  значит. разндцу  от- 
де льны х областей в с.-х. отношении 
можно виде ть и з  сле д. данныхъ:
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К о р о н н ы я  з ѳмли.

Нижн. А встрия  
Верхн. А встрия 
Зальц бург .

Г ерд  i i  Градиска.
И стрия .......................
Тдроль . . . .  
Ф орарльберг . .

tQ ft Из 100 гект.
w 3ft s с.- х.цлощади.
ce ft
°  s
ft O

«  àя => Э ч
н 5
s  1f- =«=ï

«а>
я я . к _ ИЭ ^я сЗ
«  s  S'

г-<

g  §vox© o'" о ^  « оин  Ü Я tu я
62,0 75,6 24,14
58,1 63,9 36,1
51,7 18,4 81,6
45,1 47,5 52,5
46,5 30,3 69,7
50,9 33,4 66,6
67,6 31,5 68,5
65,4 28,0 72,0
63,2 38,0 62.0
41,7 14,1 85,9
62,0 5,5 94,5
66,8 77,5 22,5
69,2 81,7 18,3
62,7 90,9 9,1
70,4 70,9 29,1
53,4 53,2 46,8
67,1 29,8 70,2

По А встрид . . 61,2 61,1 38,9

С истем а хозяйства в А. в общем 
усоверш енствованная, но трехлолье 
еще до сих лор встре ч ается  в вос- 
точны х славянских областях.

В 1906 г . раслреде ление площ ади, 
входящ ей в  долевой се вооборот,  
было сле д.:

Гектаров. °//0
Под зерновы ми хле -

бамл . . . . 6.702.130 63,0
» стручковыми ра-

стениями . . . 277.052 2,6
99 корнедлбдами . 1.757.059 16J5
99 лромышленными

растен иями . . 243.647 2,3
99 травам и . . . 1.255.885 11,8
99 толокою и ла-

ром . . . . 401.674 3,8
Итого . . 10.637.447 100,0

Средиия  величины ллощ адей лосе ва 
главны х растений за  дерИод 1895—- 
1904 гг. таковы (ты сячи гектаров) :

Коронныя земли.
=гИ
ЭG

esЯ

о о

Н ш кдяя А встрия. 82 206 74 176 16 9 60 8
Верхн. А встрия. 50 94 44 83 — 0,2 17 —

З ал ьц б у р г . . 7 11 1 9 — 0,3 0,8 .—
Ш тл рия. . . . 62 78 15 76 37 12 24 —
К ард н тия  . . . 15 39 10 26 8 3 8 —
К р а й н а . . . . 21 15 14 19 16 5 22 —
Б ер его в . Полоса. 
Тироль и Фо-

25 4 9 5 36 4 7 —

р ар л ьб ер г  . . 15 29 11 7 19 2 14 —
Б огем ия  . . . 225 491 412 490 — 57 351 141
М оравия  . . . 98 232 198 199 11 28 165 65
С илезия. . . . 14 48 29 58 — 4 39 3
Г али ц ия  . . . 407 542 329 686 79 143 426 4
Б уковин а . . . 19 28 28 42 70 9 24 1
Д ал м ац ия  . . . 24 5 20 3 45 4 5 —

И того . . 1.064 1.822 1.194 1.879 337 280,5 1.161,8 222

Главным посе вным растен ием сле дыия  20 ле т в распреде лении по- 
и з  зерновы х я в л яется  овес,  за- се вов зернов. хле бов произошли 
т е м рожь, ячмень, пш еница. З а  по- сле д. изм е нения:
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Средняя плов;адь въ Средняя площадь въ

1876-—1885 гг. 1895—1904 гг.
Гектаровъ %/0 Гѳктаров. *//0

Рож ь . . . . 1.938.307 31,8 1.823.298 29,0
Овес. . . . 1.795.312 29,0 1.880.432 29,9
Я чм ень . . . 1.069.051 17,2 1.195.258 18,9
П ш енида . . 1.025.680 16,6 1.066.899 16,9
М аис . . . 343.189 5,4 337.453 5,3

Итого. . 6.171.539 100,0 6.303.340 100,0

З а т е м в  после дние годы  рожь 
становится опять главны м  хле бом;  
так ,  в  1905 г. площ адь ея  посе ва 
сост. 1.968.643 гект. и в 1906 г .—  
2.020.516 г., тогда как д л я  овса—  
1.807.971 и 1.833.665 гект.; площ адь 
яч м ед я  сокращ ается, a площ адь пше- 
ниды  увеличивается.

По сравнению с друг. государствам и, 
А. принадлеж ит к числу т е х не- 
многих стран Европы, в  кот. пре- 
обладаИощими культурам и явл яю тся  
рожь и овес;  дрл этом вообще глав- 
ны я культуры  в  А. расдреде лены  
равноме рн е е.

На 100 гектаров при- 
ходится:

eaйРн
A  встрия . 
Германия.

18,8
13,9

32,6 19,0 29,6 
44,3 11,8 30,1

На 100 гектаров прп- 
ходптся.

Н идерланды . . Ь-* 1° 
П

ипс
пп
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48,4 д1 
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мс
ия
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св
еэО

32,5
Д ан ия ....................... 4,0 26,0 26,7 43,3
В енгрия  . . . . 52,5 16,6 15,3 15,6
Р оссия  . . . . 31,6 34,6 12,3 21,5
Великобритадия . 22,7 0,9 24,3 52,1
Фр а н ц ия . . . . 52,9 10,2 5,9 31,0
РІсяания  . . . . 59,4 12,0 21,7 6,9
И тал ия  . . . . 85,4 2,4 5,2 7,0
Р у мын ия . . . . 60,4 5,6 16,9 17,1

З а  д есяти ле т ие 1 8 9 5 --1904 гг. сред-
ний урож ай на 1 гектар  д ля  главне й- 
т и х  полевы х растений сле дующий 
(для  стручковы х в гектолитрах,  
д л я  остальны хъ— въм етрич. центнерах 
— квинталах) :

К о р о н н ы я  з е м л н . еіс=г iJQ

ое
3РЭОta

-G*=і
CD>s«

«cdf—i •S3ш л tâ tâ o[н cö ^<1> й 2 ф ев о . ex,
е5 саО <5 łS Ö  g

Н иж няя А встрия. . . . 1 4 ,8 1 3 ,2 1 4 ,3 1 1 ,2 1 4 ,0 1 3 ,5 8 9 ,6 1 8 7 ,1
В ерхняя А встрия  . . . 1 2 ,1 1 2 ,6 1 0 ,9 1 0 ,9 — 1 4 ,1 1 3 5 ,9 —

З а л ь ц б у р гъ ............................. 9 ,8 1 2 ,8 1 0 ,7 8 ,4 — 1 5 ,0 4 6 ,5 —

Ш тирия .................................. 8 ,3 7 ,2 1 0 ,3 1 1 ,5 1 7 ,0 1 6 ,3 5 3 ,9 —

К аринтия ............................. 8 ,9 7 ,4 1 0 ,6 9 ,1 1 5 ,4 1 2 ,4 7 7 ,4 —

Крайна .  ' ............................. 9 ,0 7 ,6 8 ,4 9 ,3 1 2 ,4 8 ,7 7 8 ,6 —

В ереговая  лолоса .  .  . 5 ,8 5 ,6 5 ,1 4 ,0 7 ,3 6 ,5 3 5 ,9 —

Тироль и Ф орарльберг . 1 0 ,3 9 ,6 9 ,4 7 ,7 1 2 ,8 1 2 ,3 9 1 ,9 6 6 ,5
Б огем ия .................................. 1 4 ,2 1 1 ,8 1 4 ,1 1 0 ,6 — 1 2 ,4 7 8 ,5 2 4 4 ,1
М оравия  . . .  . . . 1 4 ,2 1 2 ,0 1 4 ,1 1 0 ,6 1 5 ,0 1 2 ,7 9 3 ,6 2 2 0 ,5
Силезия  . . .  . . 1 0 ,7 9 ,6 1 1 ,5 9 ,5 — 1 0 ,1 8 3 ,7 2 0 3 ,9
Галиция  . . .  . 9 ,9 8 ,2 8 ,0 7,1 1 0 ,6 1 1 ,3 1 0 0 ,3 2 0 3 ,7
Вуковина ............................. 1 2 ,6 1 0 ,7 1 2 ,5 1 0 ,5 1 4 ,0 1 5 ,3 1 1 4 ,0 2 5 6 ,8
Д алм ация ............................ 5 ,5 6 ,5 5 ,8 7 ,2 7 ,1 7 ,0 3 1 ,7 —

По всѳй стране  . 1 1 ,4 1 0 ,5 1 1 ,8 9 ,3 1 1 ,8 1 1 ,9 9 0 ,1 2 3 3 ,9

В 1 9 0 6  г. . . . 1 3 ,7 1-2,5 1 4 ,1 1 2 ,2 1 3 ,5 1 3 ,5 1 0 6 ,5 2 6 6 ,6
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Наиболе е урожайными областями 
являю тся Н иж няя A., Б огем ия  и Мора- 
вия; в них особенно вы сока урожай- 
ность пш еницы и ячменя; от этого 
дентра идут области в  общем с 
понижающейся урожайностыо. Наибо- 
л е е неблагодарными для зем леде лия  
областями являю тся  Б ереговая  полоса 
и Д алм адия , в которых урожай по 
все м вообще культурам  значительно 
ниже средняго ло стране .

Производство главны х лродуктов 
долеводства достигает в  среднем 
за  десятиле тие 1895— 1904 гг. в 
миллИон. метрич. центнеров для  пше- 
ницы— 12,2, ржи— 19, ячм еня— 14,1, 
овса— 17.5, маиса— 4, картоф еля— 104,9, 
сахарной свеклы— 52,2, стручковы хъ—
3,4 миллИон. гектолитров.

Н а всемирн. рьинке  А .,как производи- 
тельн и ц а  хле ба, задим. довольно скром- 
дое ме сто,что видно из сле д. данны хъ:

Сбор в ниллИонах метрич. цѳптнѳров.

Австрия  (1906) . . . .

с8O'оCSÖ5

15,85

МоСи
25,21

6<Х>ясг*ьз
16,55 со -[£ 

Ов
сс.

со

евсдОсЗ

4,58
Россия  (без Ф инляндии) . . 186,4 256,2 75,4 163,2 6,6
Германия  (1905) . . . . . 44,0 96,3 31,1 84,3 —
В енгрия  (1906)....................... 56,58 13,69 15,77 13,54 46,58
Ф ранция  (1905) . . . . 91,30 14,91 9,2 44,4 6,2
И талия  (1 9 0 5 ) ....................... , 38,3 1,2 1,9 2,6 25,4
Испания  (1904)....................... . 25,96 4,39 11,72 2,68 5,40
Великобритания  (1905). . . 19,0 — 15,5 27,5 —
Румыния  (1906) . . . . 2,23 7,08 4,55 35,0
Соединенные ІПт. (1906) . . 200,3 8,4 39,0 14,0 739
К аяада (1 9 0 5 ) ....................... 27,0 8,0 9,05 26,5 14,5
А ргентияа (1905). . . . . 42,03 — 0,45 0,38 35,74
Индия  ( 1 9 0 6 ) ....................... 87,38 — — — —

Австрии не хватает своего хле ба, 
и ввоз его, преямущ ественно и з 
Венгрии, во много р а з  превы ш ает 
вы воз;  так ,  в  среднем за  3 года 
(1904— 1906) было вы везено хле ба и з  
А. в В енгрию на 7,8 милл. крод,  a 
ввезено из В енгрии в  А. на 398 милл. 
крон.

И з второстепенных с.-х. растений 
сле дует указать  гречиху (в 1906 г. 
— 71.660 гект., сборъ— 1.022 т. метр. 
центн.), кот. в довольно болыпом 
количестве  разводят в Галиции 
(64.206 г.); просо и сорго (60.330 гект.—
797.867 м. ц.), главны м  образом в 
Галиции, ІП тирии, Крайне  и Д алм ации; 
лен (72.390 г .— 349.369 м. ц. се мени и 
581.236 м. ц. волокна), преимущ. в 
Б огем ии; коноплю  (30.604 г.-— 170.886
м. ц. се мени и 352.848— волокна)—в 
Галиции и Буковине ; рапс и ргъпу 
(27.116 г .— 390.113 м. ц.)—в Галиции 
д Б огем ил. К ультура табака (5.038 г.—  
81.119 м. ц.) незначительна; он ъразво- 
дится только в  Галидии, Д алм ации и

весьм а демного в Тироле  и Буковине . 
Довольно мдого разводится капусты  
(68.955 г.— 8.107.749 м. ц.). Х м иълевод- 
ство (23.258 г.-—68.094 м. ц.) развито 
лреимущ . в  Богем ии (16.850 гект.); 
производетво хме л я  в Австро-Вен- 
гр ии составляет 16°/о всего мирового 
производства этого растеиия. В си- 
стеме  австрийскаго полевого хозяйства 
значительную  роль играет разведениѳ 
кормовых растеиий: клевера (1.040.395 
гект.— 41.866 т. м. ц.) и корлювой свеклы, 
(132.514 г .— 28.580 т. м. ц.). Довольно 
много также посе вов сме си кормо- 
вы х трав (190.306 г .— 6.177 т. м. ц.). 
Естественны е л уга  (3,1 милл. г.) дали 
в 1906 г. до 103 милл. м. ц. се на.

Д л я  не котораго вы яснения  степени 
интенсивности зем леде л ия  могут слу- 
ж ить данны я переписи сельскохозяйст. 
лредприя т ий об употреблении машин 
в сельском хозяйстве  А. Все х лред- 
прия тий, удотребляю щих те  или другия  
машины, зарегистрироваяо 947.110 или 
33,2%  общаго числа. И з них 892.008
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прѳдп. име ют машины, приводим. в  
движ ение силою челове ка, 232.848—  
силою животньих,  29.177— силою пара, 
6.817— силою воды, 1.132— силою ве тра, 
223— силою электричества и 266—  
другим и двигателям и. Больш е всего 
предприя т ий с соломоре зкам и—804.426; 
сортировки встре чаю тся в 372.500 
предпр., молотилки в 328.707, се ялки  
в 75.331, рядовы я грабли в  14.325, 
м олочны я центрнфуги в 8.673, паро- 
вы е п л уги  в 383. В 122 предпр. 
пролож ены полевые рѳльсовы е пути.

В А. широко распространено пло- 
доводство; садов особенно много в  
Б ерѳговой  полосе  и в В. А встрии, но 
по качеству  славится своими фруктами 
Тироль. В 1906 г. собрано всего до 
91/2 м и л л .  метр. центн. плодов.  Ц е н- 
ность вы воза фруктов (в 1906 г. че- 
р е з  общую австро-венгер. таможен- 
пую линию на 21,7 милл. крон)  вдвоѳ 
болыпе це нности ввоза.

Виноградарство име ет не кот. зна- 
чение в  хозяйстве  страны. Площ адь 
виноградников составляла в  1906 г.
248.933 гект. (в 1902 г. 250.140 гект.); 
ввоз вина начинаѳт превы ш ать 
вы воз: ' в 1906 г. ввезено на 6,2 милл. 
кр., вы везено на 5,3 милл. кр. Осо- 
бенно много виноградников в Б е- 
реговой  полосе , въ Д ал м ац ии, в Ниж- 
ней A., Ш тирии i i  Тироле . Виноград- 
ники Бѳреговой полосы и Д алм адии 
отличаю тея однако невысокой урожай- 
носты о (7,8— 13,5 гектолит. на 1 гѳкт. 
в 1895— 1904 гг., в  то врем я как въ
H. А встрии 24,8 i i  в Тироле  32,3), и 
в игао плохо сохраняется. В 1906 г. 
добыто всего 4,3 милл. гектол. вина, 
в И талии добыто в том же году
32,5 милл. гектол., во Ф ранции— 51милл. 
гектол.

К ак уже отме чено выш е, в  А. 
много лгьсов.  Особенной л е систостью 
отличаю тся Ш тирия, К аринтия, Крайна 
и Буковина, в которых л е са по- 
кры ваю т боле ѳ 40°/0 поверхности. В 
1900 г. и з общей л е сной плоидади в 
9.767.566 гект. иринадлежали: государ- 
ству и государствениым учреждѳ- 
н иям ъ — 1.044.287 г. (Ю,4°/0); общинамъ—
I.283.080 (13,1°/о); областям и окру- 
гам ъ— 20,024 (0,2% ); церковным и 
др. корпорациям ъ— 450.878 (4,6°/о); то- 
варищ ествам ъ— 232.356 (2,3%); фидѳи-

комиссамъ— 1.003.562 (10,3% ), осталь- 
ным частным владе льцам  —  
5.733.379 (58,8°/о). Различны м и серви- 
тутами обремѳиено 1.310.262 г. л е са. 
Х войнаго л е са— 5,9 милл. гект., лист- 
веннаго—-2,1 милл. г., сме ш аннаго— 1,8 
милл. г . Высокоствольнаго годнаго для 
рубки л е са— 5,5 милл. г., выборочнаго—- 
2,8 милл. г., средняго и низкостволь- 
наго— 1,4 милл. гект. У строеннаго ле с- 
ного хозяйства— 4,6 милл. г. Средний 
годичны й прирост дрѳвесной массы 
равен 29,8 милл. куб. метр. В 1905 г. 
добыто 15 милл. к. метр. доде лочнаго 
л е са, 15,5 ыилл. к. м. дров.; 0,9 милл. 
центн. коры, 7,7 милл. м. ц. листьевъ;
1,1 милл. кгр. смолы и дегтя , 198 тыс. 
кгр. се мян.  Отпуск л е са з а  границу 
составляет важную статью  вне шней 
торговли. В 1906 г. в Австро-Вен- 
гр ию было ввезено л е са на 21 милл. 
крон,  вы везено на 256 милл. крон.

Скотоводство сравнителы ю  слабо 
развито  в А. По данным 1900 г. 
значилось: лош адей —  1.716.488, му-
лов иословъ— 66.647, рогатаго  скота—- 
9.511.170, о в е ц ъ — 2.621.026, коз — 
1.019.664, свиней— 4.682.654. Даныыя 
за  предыдущ иѳ годы, 1880 и 1890, пока- 
зываю т,  что овцеводство значительно 
сокращ ается; так,  еще в 1869 г. 
овец было свышѳ 5 милл., в  1890 г .—- 
3,2. Наоборот,  прочия  отрасли жи- 
вотноводства развиваю тся; лош адей 
в 1880 г. было 1,46, в  1890 г .— 
1,55 милл.; рогатаго  скота— 8,48 и 8,60 
милл.; коз 1,01 и 1,04 милл. Особенно 
увеличилось количество свиней (в 
1880 г .— 2,7 и 1890 г.— 3,6 милл). В 
ряду  других евролейских стран А. 
вы де л яется  лреобладанием количе- 
ства рогатаго  скота среди других 
животных,  в чем она уступает 
только Ш вейцарии и Ш вецииг

На 100 голов домашняго 
скота нрпходится:

А вст ргя .............. 9,0 48,8 18,4 28,7
Ш вейцария . . . 5,1 54,4 20,6 19,1
Ш веция .............. 10,9 50,2 22,4 16,5
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Ha 100 голов домашняго 
скота прнходится

Н идерланды  . .
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Д ан ия ................. 10,4 39,1 19,5 31,0

Г ерм ания  . . . . 7,9 36,0 20,9 35,2

Ф ранция  . . . . 8,3 31,9 42,9 16,9

Евр. Р оссия . . 20,3 30,9 38,7 10,1

И талия .............. 9,1 27,6 52,4 10,9

В енгрия .............. 9,4 27,1 34,0 29,5

Великобритания. 4,5 25,1 62,7 7,7

И спания  . . . . 8,7 10,1 72,4 8,8

Н а 100 ж ителей  А. приходится 6,81

лош адей; по этому признаку наиболе е 
богатой лош адьми я в л я е т с я  Г ал и д ия  
(11,88) и Буковина (8,32), наиболе е 
бе дной— И стрия  (1,05). Л учш ия  лош ади 
(норийскаго типа) р азво д ятся  в  Зальц - 
бурге , Ш тирии д  К аринтии. Р огатаго  
скота дрдходится 36,37 на 100 жит., 
больш е всего в Зал ьц б урге  (73,43) и 
Верх. А. (72,64); паиболе е бе дна ро- 
гаты м  скотом Д алм ация  (18,22) и 
И стрия  (17,12). По данным 1895 г. 
н а  100 зем левладе льч . хозяй ств  лри- 
ходилось: 1) име ющих от 1 до 2 
голов рог. скота— 45,3; 2) от 3 до 
5— 33,2; 3) от 6 до 10— 14,7; 4) от 
11 до 20— 5,6; 5) от 21 до 50— 7,0 и
6) свыш е 50— 0,2. Н аиболе е бе дны ро- 
гаты м  скотом зем леде л ьц ы  Галиции, 
Буковины , Д алм ации и И стрии, среди 
которы х 55— 60°/о име ли только по 
1— 2 гол. и не боле е 0,5— 2 %  име ли 
боле е 10 голов.  Наоборот,  Верх. A., 
Зал ьц б ург и К аринтия  давали  до 30—  
40%  крупны х скотоводов и не бо- 
л е е 10— 20%  име вших no 1— 2 го- 
ловы. С равнительно обезпеченными 
рогаты м  скотом явл ял и с  также 
Богѳм ия  и Ниж. А. Л учш ия  породы ро- 
гатаго  скота р азво д ятся  в  Зальц - 
бурге , Тироле , Ш тирии. Овец при- 
ходится 10,02 н а  100 жит. Наиболе е 
овцеводны я области— Д ал м ац ия  (149,56) 
и И стрия  (65,88). В есьм а немного 
овец в  Н ижней А. (1,98), М оравии 
(1,58) и Силезии (0,37), но лучш ия  по- 
роды  там  именно и р а зв о д я тс я  равн. 
образом в  Б огем ии и Верх. А. Въ

Д ал м ац ии и Тироле  много р азво д ят  
коз.  П ри слабом р а зв и т ии овце- 
водства, А. нѳ хватает  своей ш ерсти: 
в  1 9 0 6  г. вы везеяо  было и з  А встро- 
В енгрии ш ерсти на 3 4  милл. крон,  
ввезедо на 1 4 1  милл. крон.  Свиней 
( 1 7 ,3 8  на 1 0 0  жит.) р азв о д ят  много 
в Ш тирии ( 5 0 .0 5 )  и К ари н тии ( 4 6 .2 9 ) .  
П отеря от разн ы х  боле зней  н а  1 .0 0 0  
голов составляла в  1 9 0 4  г.: д л я  ло- 
ш адей—0 ,5 4 ,  рог. скота— 0 ,2 6 ,  овецъ—  
0 ,1 1  и свиней 7 ,3 7 .  Р азн о й  домаш ней 
птицы  исчислено в  1 9 0 0  г . около 
2 7  милл. ш тук.

Пчеловодство, лредставленное в  
1 9 0 6  г. 1 .0 6 7 .8 5 3  ульям и , медленно 
развивается , лреимущ ественно в  Ка- 
ринтии h  Зал ьц б урге ; добыто 6 0 .6 4 7  
м. ц. меда ( 3 ,8 8  кг. н а  1 улей) и 
2 .6 5 7  м. ц. воска ( 0 ,2 5  кг. на улей). 
Шелководство, главны м  образом  в  
юж. Тироле  и по берѳгу А дриатич. 
моря, дало в  1 9 0 6  г. боле е 2  милл. 
кгр. коконов.  Охота  д а л а  в  1 9 0 5  г. 
оленѳй, ланей, серн и т. д. 1 4 8 .1 8 7  
шт., зайцев,  кроликов,  сурковъ—
1 .8 5 5 .9 5 8 ,  дичи (тетерева , куропатки, 
ф азаны  и т. д .)— 2 .5 8 1 .9 3 0 ,  вредны х 
хищ ных животных —• 3 9 4 ,8 6 8 ,  хищ- 
ны х птдцъ— 5 9 1 .8 5 0 .

Рыболовство составляет важную 
статью  дохода в  лрибреж. лолосе  
Д алм ации и в Б ер ег . полосе . В 1 9 0 5 —  
1 9 0 6  г. в л е тнюю кам панию было за- 
нято  1 7 .9 0 2  ры бака, н а  4 .6 3 9  лодках;  
улов на 3 ,7  милл. кр.; в злмнюю 
кам панию— 1 7 .6 3 9  ры баков на 4 .2 8 6  
лодках;  уловъ— на 2,8 милл. кр.

Л р о м ы ш л е н н о с т ь .  По вопросу о том,  
явл яется  ли А. зем леде льческой  или 
ияд устриальной страной, до сих пор 
в трудах и зсл е дователей  е я  дародно- 
хозяйственной жизни встре чаю тея про- 
тиворе чдвыѳ отзы вы . Одни (Тейфен)  
счнтаю т,  что в  ней всѳ еще преобла- 
даю т земледе л ьч еск ие интересы , дру- 
г ие (Ф илипдович,  Д ри л ь) полагаю т,  
что А. вступила на дуть  индустриализи- 
рован ия, и что центр  тяж ести  ыародно- 
хозяйств. политики не лѳж ит болыпе 
в  земледе льч . пром ы сле . В пользу 
пѳрваго мне ния  приводится то, что до 
сих пор боле е половины населения  
(5 2 ,4 ° /о )  занято  в  сельском  хозяй- 
стве . Выше приведены  были однако 
цифры, показы ваю щ ия  после дователь-
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ноѳ уменьш ение относительнаго коли- 
чѳства зем леде льческаго  населения  за  
различны ѳ перИоды. Приведен был 
такжѳ тот важный факт,  что А. нѳ 
может прокормиться своим хле бом 
и ввозит его на значит. сумму, упла-

В  м и л л И о п

В в о.з .

1906 г. 1891 5.
С ы р ь ѳ ..................
П олуф абрикаты . 
Ф абрикаты. . . .

1.337,1
305,9
606,8

233,7
548,1
676,9

З а  после дния  15 л е т  произош ли 
очень серьезны я изме нения  во вне ш- 
ней торговле : ввоз сы рья увеличился 
в огромной степени и далеко обогнал 
вы воз;  наоборот,  полуфабрикатов 
теперь болыпе вы возят,  ч е м ввозят,  
очень значитѳльно увеличился также 
вы воз фабрикатов.  Необходимо за- 
ме тить при этом,  что Венгрия  за  та- 
моженную линию вы возит очень мало 
фабрикатов;  опи идут главны м  
образом из A.; в то же врем я ввоз 
сы рья  в  В енгрии незначителен .  Ни- 
жѳ мы увидим,  что в торговом 
обме не  между Венгрией и А. первая 
поставляет продукты сельск. хозяй- 
ства, вторая— продукты  фабрично-за- 
водской промышленности. Очевидно, 
так. обр., промыш ленность прИобре ла 
уже в А. весьм а болыпое значение и 
постепенно завоѳвы вает сѳбе  все 
боле ѳ и  боле е видноѳ ме сто. А. до 
сих пор однако уступает ещѳ мно- 
гим  другим  промышленным стра- 
нам Зап. Европы. В самом де л е , 
потребление основных сыры х про- 
дуктов индустрии достигло в ней 
еще сравыительно яебольш их разм е - 
ровъ:

О т р а с л п  п р о м ы ш л е н н о с  т~п.
Добываниѳ сырого м атериала . .
Горнозаводская игромышленность 
Обработка камня и стѳкла . 
М еталлургическая промыпил. . 
И зготовление машин и инструм. 
Обработка дерева, каучука . .
Обработка кожи и перьев . .

чивая за  него продуктами обработ. 
промышленности. Вот весьм а красно- 
р е чивы я цифры ввоза и вы воза че- 
рез  общую австро-венгерскую  тамо- 
женную линиИо за  15-ле тний промежу- 
токъ:
а х  к р о н .  

В ы в о з . Ввоз болыпе пли мень- 
ше (-)- илн —) вывоза.

1906 г. 1891 г. 1906 г. 1891 г.
866,2 453,4 +  470,9 — 219,7
380,4 461,7 — 74,5 +  86,4

1.066,3 957,2 — 459,5 —  280,3
ІГрпход. ва 1 ашт. в сред-
нем за год въ килограм.
Каменн.
угля. Чугуна. Хлопка.

Австргя . 1.286 44 4,0
Германия . . . . 2.866 179 5,5
Б е л ь гия  . . . . . 3.040 135 3,5
Великобритания. 4.063 220 13,7
Ф рандия  . 1.189 76 3,9

Те м не мене е, если обратить вни- 
мание на то, что в  начале  80-х гг. 
потреблениѳ каменнаго у гл я  в  А. рав- 
нялось всего 457 кгр. на челове ка, 
чугуна— 20 и хлопка, 2,1, то н ел ьзя  не 
признать, что за  данное врем я А. сде - 
лала  весьм а значительны е успе хи в 
разви тии индустрии.

В гл аве  о зан ятиях населения  мы 
ужѳ виде ли, что промышленность 
крайне неравноме рно р азви та  по от- 
де льным областям,  при чем  наибо- 
л е ѳ промышленными являю тся  Фор- 
арльбѳрг,  где  46,1°/0 всего населения  
живет на счет обрабатывающей про- 
мышлѳнности и горнаго де ла, Силезия  
(46°/0), Ниж няя Австрия  (42,7°/0), Бо- 
гемия  (41,9°/0), Триѳст (35,8% ) и Мо- 
равия  (34°/0).

После довательны й рост числа про-
мышлѳнных прѳдприя тий 
сле д. таблиде :

виден въ

1902 г. 1897 г. 1890 г. 1862 г.
6.516 1.717 — —

31 47 — —

17.637 16.417 11.664 11.513
50.037 48.276 45.655 44.345
24.026 20.766 19.204 15.493
57.176 53.868 49.303 42.036
10.733 10.429 9.340 10.980



223 А встрия. 224

О т р а с л и  п р о м ы т л е п а о с т и .  
Текстильная промыпиленность .
Обойное де ло ...................................
И зготовление одежды . . . .
Бум аж ное де л о .............................
И зготовление пищи . . . , . 
Трактирны й пром ы селъ . . .
Х нм ическая п р о м ы т л ......................
Строительноѳ де ло .......................
Г раф ическия  искусства . . . .  
П рим е нение м еханических силъ
С транств. пром. пр ...........................

И т о г о .............................
Б е з  недостаю щ ихъ

1862 г г .........................
У вели чен ие в  % °/о .

1902 г. 1897 г. 1S90 г. 1862 г.
1 9 .8 4 4 1 7 .5 9 1 1 9 .1 4 0 3 5 .4 5 9

2 .2 2 7 2 .4 0 9 — —

1 6 9 .7 6 3 1 3 4 .1 8 3 1 1 8 .0 4 7 1 1 2 .7 2 6
3 .4 2 3 3 .6 3 6 3 .1 9 7 2 .3 9 2

8 1 .2 9 4 9 2 .3 3 4 8 6 .0 9 9 7 9 .8 9 9
1 0 5 .3 3 6 1 2 5 .5 8 7 — —

7 .0 0 3 4 .9 0 6 6 .3 6 4 1 .8 2 2
3 3 .1 0 8 2 9 .0 5 3 2 5 .8 4 0 1 6 .3 8 7

3 .4 2 4 3 .4 3 6 4 .6 8 4 2 .8 8 0
23 3 82 — —

1 .3 6 1 2 .3 8 3 — —

в 1890 и
593.172

477.468 
+  9,8

567.120

434.901 
+  8,9

398.537 375.932

+  4.7

З а  40 л е т число прѳдприя т ий, све де - 
ния  о которых име ю тся за  все  ука- 
занны ѳ годы, увеличилось н а  25,2°/0. 
Таблида указы вает еще, что  рост 
числа прѳдприя т ий отл и ч ается  особен- 
ной эн ергией в  после днее врем я, когда 
австрийская промыш ленность быстро 
лош ла вперед.

Одно число предприя т ий далеко 
однако не я в л я е т с я  точны м  показа- 
телем  состояния  пром ы ш ленности в 
данны й момент;  в приведенной та- 
блиде , напр., число предприя т ий в  
текстильной промыш ленности с 35.459 
в 1862 г. упало до 19.844 в  1902 г. 
И з  других данных не видно однако, 
чтобы текстильная промы ш ленность 
клонилась к столь сильному упадку. 
З д е сь, очевидно, произош ло изм е нение 
формы данной отрасли  промыш лен- 
ности, явилась концентрация  ея, при

котор. значит. сократилось число 
мелких ткацких м астерских.  К  со- 
ж але ниго, бол!>е точнаго п оказател я—  
числа лиц,  зан яты х  в  данной дро- 
мыш ленности в тот или другой мо- 
мент,  не т.  Б о л е е д етальн ы я све де - 
ния  д ает статистика предприя т ий 
1902 г., но таких жѳ све де ыий за
д ругие перИоды нѳ име ется, что  ли- 
ш ает возможности сравнения  во вре- 
мени.

П ерепись предприя т ий 3 июня 1902 г. 
показы ваѳт,  что в  промыш ленности 
в  широком см ы сле , вклю чая сю да 
производство сырого м атериала (горное 
де ло, садоводство, промышленное ско- 
товодство, рыболовство), горнозавод- 
скую индустрию н обрабатывающую про- 
мыш ленность, и, с другой стороны,, 
в торговле  и транспорте  (кроме  жел. 
дор., почты  и телеграф а) насчиты валось:

Все х предприятий 
(главпых и побочных) .

Предприя-
тий. Лпц. Лош. сил.

В т. ч. главных предприя т ий:

Предприя-
тий. Лош. спл.

П ром ы ш лен н ость . . 1.009.443 3.333.021 1.561.193
Т орговля и транс-

п о р т ъ .....................  399.412 716.299 229.285

Лид.

986.828 3.333.021 1.545.770 

370.302 716.299 228.539
И т о г о . . 1.408.855 4.049.320 1.790.478 1.357.130 4.049.320 1.774.309

К ак мы виде ли, всего  в  промыш л., 
торговле  и транспорте  зан ято  36 ,8%  
насел.; в  Г ерм ании же, по переп. 1907 г., 
56,1% . Германския  произв. крупне е: в 
А. н а  1 промышл. предприя т иѳ прихо- 
д и тся  3,38 лид ,  на 1 торговоѳ и 
транспортное— 1,93; д л я  Герм ании со-

отве тствующ ия  величины —  4 ,6 0  и 
2,04.

И з общ. числа пром. предпр. не де й- 
ствовало в  момент переписи 16.824г 
с 19.725 лицами; предприя т ий в ходу 
было 970.004, с 3.313.296 лицами; эти 
после дпия и входят в  сле д. табл..
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П р е д п р и я т и я.

М елкия  (1 —5 занят. лиц)  
С редния  (6— 50 лиц)  . .
К рупны я (боле е 50 лиц)

Чнсло Занято

предир. лнц.  
Австрия. 

913.472 1.552.065 
50.387 629.887

6.145 1.131.344

Пред- Занят. Пред- Занят. 
цриятия. лиц.  приятия. лиц.

% -ныя отношения.

Австрия.
94,2 46,9

5,2 19,0
0,6 34,1

Германия.
92,7 39,9

6,5 23,6
0,8 36,5

970.004 3.313.296 100,0 100,0 100,0 100,0

Огромноѳ количество предприя т ий— 
мелкия; их относительно болыпе, ч е м 
в Герм ании, и они занимаю т такж е 
относительно болыпее число лиц;  
сред. число заняты х лиц на 1 мелк. 
предприя т ие в А. такж е больше. И з 
этих сопоставлений видно, что про- 
цесс поглощ ения  мелкой промышлен-

ности крупною в А. ѳщѳ нѳ сде лал 
таких успе хов,  как в Германии 
И средних,  и крупны х предприя т ий 
в А. меньш е, ч е м в  Герм ании; при 
этом  характерной особенностью А. 
я в л я е тс я  то, что ея  крупны я предприя- 
т ия  крупне ѳ герм анских по числу 
зан яты х  ли д .

Ч и с л о  п р е д п р ия т ий в  1902 г. (в  т  ы с.) *),
з а в и м а ю щ и х  л u ц ъ:

П р о и в в о д с т в а .

Общее 

число пред- 

приятий.
»o
сУ

оС1
_  оR  °2  «

о
о

Добыв. сыр................. 7 2 4 0,9 0,2 0,3 0,120
Горноз. пром..............
Обраб. камня и

0,05 --- 0,005 0,012 0,07 0,03 0,005

стѳкла ..................... 33 14 13 4 1 0,7 0,052
Обраб. м ѳталл............ 63 28 31 3 0,5 0,4 0,072
Мапшностр..................
Обраб. дерѳва и

30 17 11 1 0,4 0,3 0,069

каучука..................... 95 55 35 4 0,6 0,2 0,013
Обр.кожии перьев . 13 7 6 0,7 0,2 0,07 0,005

0,034
0,001

0,003
0,009
0,016

0,004

*) Вь австрийской перѳпииси промышл. предприятий горное де ло, при разработке  даппых,  
иключено в одпу груипу— добывапиѳ сырого материала (U rp ro d u c tio n ) ,— вме сте  с лромышленвыни 
скотоводством,  садоводством и рыболовством, — отраслямн, которыя y иас уже былии раясиотре пы 
и  отде ле  сѳльск. хозяйства. З ате м,  к числу промышл. пропзводств огнесен ц трактираый 
иромысель, который сле довало бы скоре е отяести к торговле . Выде лить эти ировзводства, ие отно- 
сящияся к обрабат. иромышленаости, является затрудяительным,  ибо оац входягь во многия 
ютовыя группнровки и кимбивации; a u  поэтому в евоем изложении оперируем со всей массой 
,Erzeugun{<sgewerbeu. Те м ие мене е полезно будѳт привести зде сь данпыя, относящияся 
юлько к оСрабат. промышлениости и горнолу де лу:

о л и ц .

Іредприятий (тыс.) . 
Занято лид (тыс.1

П Р е д u р і я т и я, В  К 0 Т 0 р Ы X ъ з a п

Общее

411 .JO.
хО
СѵГ

о»-H
со~ 11

/5
0

51
/3

00

851 494 306 27 17 5
3.003 494 822 195 371 579

осо
0,7
372

*=;осс
0,1
20
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Ч и с л о  п р е д п р и я т и й в  1902 г. ( в   т 
з"а и и м а ю щ п х  л и ц .

ы  С.)

Всего
П р о и з в о д с т в а

(продэлжение).

Т ексти льн ая  пром. .
Обойноѳ де ло . . . .
П риготовл. одежды .
Бумаж ное произв. .
ІІриготовление пищи.
Т рактирны й промы- 

с с л ъ .............................
Х им ическая пром. . .
С троительн. д е ло . .
Граф ич. произв. . . .
П еред ача  м еханиче- 

ской силы  осве ще- 
нию, отоплению . .

С транств. промыслы.

Ч и с л о  л и ц ,  з а н я т .  в  п 
Общ. число В ъ

о<=>
ооо

пред- ш о ,о осо сэ
приятий.

сУ с<і т - <о сэсо
*4
О
м

174 121 47 2 1 1 0 ,2 4 0 ,013
3 0,9 1 0,1 — — — —

288 187 93 7 0 ,4 0 ,2 0,01 0 ,003
5 2 2 0,7 0 ,2 0 ,2 0 ,0 3 —

89 33 49 6 0 ,6 0 ,2 0 ,0 3 0,021

113 34 74 5 0,3 — --- —
7 3 3 0,7 0 ,2 0 ,2 0 ,0 2 0,001

45 24 14 5 1,5 1 0,07 0,007
4 1 1 0,6 0 ,2 о д 0 ,0 0 5 0,001

0,3 0 ,2
1 1 0 ,2 — — — — —

р о и з в о д с т в .  в  1902 г. (в  т  ы с.).

П р о и з в о д с т в а . ЛІІЦ. 1 2 /5 6 /2 0 2 1 /5 0 5 1 /3 0 0  3 0 1 /1 .0 0 0 Бол. 1.0C

Добыв. оыр. матер. 1 8 2 2 11 9 6 3 5 6 6 5 2
Горнозав. пр. . . 9 — — 0 ,1 0 ,2 3 3 2
Обр. камн. и стек. . 2 3 5 1 4 3 9 4 4 3 8 7 3 • 2 4 4
Обработка м еталл. . 2 6 1 2 8 81 31 18 5 1 3 8 1 4
Мавииностроение . 1 6 9 17 2 8 1 2 13 3 6 3 8 2 3
Обр. дер. и кауч. . 2 4 4 5 5 9 5 3 9 18 2 6 7 5
Обр. кож. и перьев. 4 5 7 1 6 7 5 8 2

1 6Текстильи . пром. . 5 5 9 1 2 1 1 1 8 1 26 1 3 2 1 1 5
Обойн. д е ло. . . 7 2 4 1 0 ,2 — — —
П ригот. одежды. . 5 3 6 1 8 7 2 5 1 5 8 13 2 0 4 4
Бумаж н. произв. . 5 6 2 6 7 7 2 0 1 3 —
П риготов. пищи. . 3 1 5 3 3 1 3 1 5 4 17 2 7 1 6 3 5
Трактирн. пром . . 2 8 3 3 4 1 8 9 4 5 1 0 6 — - —
Х имическ. пром. . 5 5 3 8 7 6 1 8 1 1 2
Строительн. де ло . 3 2 2 2 4 4 0 47 4 7 1 1 6 3 5 1 2
Граф ическ. п р о и зв . 3 7 2 4 7 6 13 2 2
П ер. мех. силы  и т. п. 5 — 0 ,5 1 0 ,6 2 0 ,7 —
С транств. промысл. 2 1 — — — — — -—

И того . . 3 .3 2 2 5 3 0 1 .0 2 1 ,5 3 9 4 2 3 5 5 8 6 3 7 4 ,7 1 7 1

Д в а  близких д руг  к д р у гу  про- 
и звод ства— приготовление пищи и трак- 
тирны й пром ы сел (вме с те  202.995 
предпр.)— заним аю т 598.419 челов. По 
евоем у хар актер у  ѳти производства 
принадлеж ат к те м,  в  которы х 
преобладает мелко-ремесленны й тип:  
и з  общаго числа промыш ленников 
65°/0 зан ято  в  мелких предприя т иях  
(занимаю щ их 1— 5 лид) .

Ещ е боле е м елко-ремесленны м  яв- 
л я е тс я  изготовлѳниѳ одежды, в  кото- 
ром мелкия  прѳдприя т ия  заним аю т 
81,б°/0 все х пром ы ш ленников.  Мел- 
ко-ремесленный характер  носит так- 
жѳ обработка дѳрева (61%  лиц в 
мелком п роизводстве ) и обойное де - 
ло (77% ). О траслям и промыш леиности 
капиталистическаго ти п а  явл яю тся : 
обработка м ѳталлов (39%  ли ц  занято
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в крупны х предприя т иях ,  занимаго- 
щ их боле е 50 лпц) , обработка кам ня 
и стекла(43°/0), граф ическое производ- 
ство  (45°/0), тексти льн ая  промыш лен- 
я о с т ь  (48°/0),— в ней однако до сих 
п ор  сохранилось в зн ачн т. степени 
i i  производство мелк. типа (43°/о лиц  
зан ято  в  мелких предприя т иях ) . Д а- 
л е е сле дую т в порядке  во зр астан ия  
ч и с л а л н ц ,  зан яты х  в крупном про- 
и звод стве : строи тел ы иая  пром ы иплен- 
ность (51°/о), передача мѳханической 
силы  (54% ), химич. индустрия  (56% ), 
м аш иностроениѳ (58% ), бумаж. произ- 
водство (59% ), добы ваниѳ сы рья , заклю- 
чаю щ ее горное д е ло (83,8% ) и горно- 
завод .пром ы ш л. (95,6% ). К рупны я пред- 
и р ия т ия, занимаю щ ия  боле е 1.000 чел., 
встре чаю тся болыпе всего  в  горной 
промыш ленности, в де л е  и зготовления 
пищевых продуктов и вкусовы х ве- 
щ еств,  в м аш нностроении и тек- 
стилы ю й пром ы ипленности. И з обла- 
стей А. болыпе всего такнх пред- 
прия т ий в Б о гем ии (33 предпр. съ
47.025 заняты м и лицами), в М оравин 
(20 пр. с 28.973 л.), Н. А встрии
(16 пр. с 26.606 л.), С илезии (14 пр. 
с 19.910 л.). Всего 113 предприя т ий 
атого типа заним аю т 171.070 лиц и 
име ют 379.070 лош адияы х сил,  т. 
е. 4 ,5%  все х лиц  и 24%  все х ло- 
шадин. сил,  зан ят . в соотв. произв.

ІІриме нение механич. двигателей  
констатировано переписью  1902 г. в  
54.632 промыш ленных предприя т иях ,  
из которых 1.648 приходилось на тор- 
говлю и транспорт.  Д л я  45.124 пред- 
гр ия тий указано число лош ад. силъ—  
1.561.193, что соотве тству ет  приблизи- 
тельно силе  37,5 милл. ч ел ове к (1 лош. 
сила =  снле  24 чел.). Абсолютно ав-

стр ийская промы ш ленность распола- 
гает  количеством  лошад. сил,  
слишком в 2 р а за  меныпим,  ч е м 
промыш ленность Герм ании по про- 
мышл. переписи 1895 г. (3,3 милл. 
л. с.), но относительны я величины  яв- 
ляю тся  боле е благоприятны м и д ля  А. 
Число предприя т ий с моторами в А. 
сосФавляет 5 ,6%  все х предприят ., в 
Герм ании— 5,2% . H a 1 предприя т иѳ с 
мотором в А. приходится в сред- 
нем 34,6 лош ад. силы (за  исключе- 
н ием электрич. д ви гател ей — 31,3), на 
1 предприя т ие вообще— 1,5 лоипад. си- 
лы . Д л я  Герм ании соотве тств. вели- 
чины — 23,5 h 1,2. В А. число заня- 
ты х в промыш ленности лид  отно- 
сится к числу лош ад. сил,  как 
1.000: 3,96, в Герм ании—как 1.000:
з,92. Отношение механич. работы к 
ч елове ч,*д:ой в А.— как 89,5 :10,5, в  
Г ерм ании— как 88,7 : 11,3. Так. обр. ме- 
ханизирование процесса производства 
в А. в 1902 г. достигло боле е вы- 
сокой степени, че м в Герм ании в 
1895 г. Но в  Герм ании, с ея широко 
развитой  промыш ленностью , механич. 
работа все-таки боле ѳ распространена, 
ч е м в A.: на 1.000 жит. в Герма- 
н ии приходится 64,9 ш ид устриальньих 
лош ад. сил,  в А.— только  49.

М еханич. двигатели  употребляю тся 
гл. обр. в крупной промышленности; 
так ,  в предгир ия т иях ,  занимаю щих 
1— 5 лиц ,  производств с моторами— 
2,9% ; среди заним. 6— 20 лицъ— 13,9°/0; 
среди занимаю щ . 21— 100 лицъ— 46,4°/о
и, наконец.  в  производствах,  зани- 
мающ. боле ѳ 100 чел., 75 ,7%  име ют 
мех. двигатели . ІИо категориям  пред- 
п рия т ий зареги стри рован н аяси ла меха- 
нич. дви гателей  распреде л яется  такъ:

П р е д п р и я т и я. Колич. лошад. сил. °//0
Заним аю щ ия 1 лидо . . . . . . . 65.282 4,2

„ 2—  5 л и ц ъ ....................... 130.995 8,4
„ 6—  20 ................................ 147.597 9,5

21— 100 „ ....................... 244.522 15,9
„ болиие 100 ................................ 866.478 55,5

Неде йствую щ ия  и добочныя . . . . 106.319 6,5
Итого . . . 1.561.193 100,0

Насколько неодинакозо приш е нение ; отраслях  промыш ленности, видно из 
<илы механич. д ви гател ей  в различ. ; сле д. таблнцы:
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П ередача механ. силы . . . 3.480,4
Горнозаводск. пр ..................... 349,1
П риготовл. пищи . . . . 96,3
Обработка м еталлов.  . .
Х им ическая пр ......................... 82,8
Т екстильная п р ....................... 45,8
Обраб. д е р е в а ....................... 40,9
М аш иностроение ....................... 31,3
Обработка кам ня и с т е к л а . . 23,1
Обработка кожи . , , . . 23,1

CO —J —s  Й °
П р о и з в о д с т в а .  S  4 § .4

te S  =e м я a
3  e x ,  o  ЭД Н С ч

Г раф ическое производ. . . . 16,3
Строительноѳ де ло . . . .  4,3
Обойное де л о .............. 2,2
И зготовл . од еж ды ........  0,9
Трактирн. пром............... 0,5

К акого рода двигат. сила приме - 
н яется  по преимущ еству в австрий- 
ской промыш ленности, видно и з сле д. 
данны х,  сопоставленных с герман- 
скими:

Родъ

механической

силы.

П ар . . .
Вода. . . .
Электричество 
Г аз . . .
Б ензин  . .
Керосин . .
Ве тер  . .
Сжатый воздух 
Горячий воздухъ

Чпсло

предприя- 

тий с 

двигате-

10.716
38.587

3.307
1.812

657
153
513
487

91

20,4
72,6

6.3
3.4 
1,2 
0,3 
1,0 
1,0 
0,2

Колвчѳ- 

ство лоша- 

диных 

сил.

945.116
437.244
148.895

15.283
4.930
1.205

7.327
798

% пх к об- 
щему числу.

2 SŚ
«=3 л> .« Е-*
“ £ 2

* 5o «  a
60,5
28,0

9,6
1,0
0,3
0,1

о.H
as

0,5
0,0

«  5
66,9
31,0

1Д
0,3
0,1

0,5
0,1

56.3231) — 1.560.798 100,0 100,0

В А. чащѳ всего в  кач естве  дви- 
га те л я  приме няѳтся сила воды. Сред- 
н яя  механ. сила австрийских пред- 
прия т ий больше, че м в  герм анских;  
так ,  на 1 предприя т ие, приме няющее 
воду, приходится в  А. 13,8 лошад. 
сил,  в  Гер-мании— 11,6; на 1 пред- 
прия т ие с паров. двигателем  в А.
92,3 лош. силы, в  Герм ании —  40,9. 
Областью приме нения  паров. двигате- 
лѳй я в л я е тс я  глав. обр. крупноѳ про- 
изводство. Горное д е ло п ользуется

а) Не которыя предприятия сосчитаны не - 
сколько раз,  так как име ют по не сколько 
двигателей с различной до источннку силой. 
поэтому число предприятий в этой таблице  яе 
сходится с выиьеприведеявым.

140.520 паровы х лошад. сил (14,9%  
общаго числа), желе зоде лат. и стале- 
литейная  промышленность — 132.325 
(14,0% ), производство и п ер ед ач а  элѳк- 
тричества— 94.621 (10%). В одяная сила 
приме н яется  глав. обр. в мукомоль- 
ном производстве — 154.136 водяны х 
лош адиных сил (35,2%  все х водян. 
лошад. сил)  и в л е сопильном про- 
мысле — 51.747 вод. лош. сил (11,8%). 
Электромоторы приме няю тся гл. об. 
в  электрич. производстве  — 28.588 
электр. лошад. сил (19,2% ) и в  
горном де л е  — 22.788 (15,3%).

Приме нение рабочих машин,  раз- 
личны х печей и т. п. правильно воз- 
растает по ме р е  увеличения  разм е - 
ров предприя тия:
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И р е д п р ия т ия.

i*=Са_> (-0 . CŁ, О С-и сзэез сао ГЗ, *=с 1=5 Ł

2 я ^^ 2 Яïsj 2- саВ" ** = .
S с Е-

С 1—  5 лицами .

о  с; *
ДЗ • —4 X
сг-

183.548

<х> аВ Ä. о в 33
44.2

„ 6— 20 „ . 15.747 51,0
„ 21— 100 „ . 4.700 62,3

Свыш е 100 „ . 1.838 80,6

По своему положению в дроизвод- 
с т в е , зан яты я  лица прѳдставляю т:  хо- 
з я е в ъ — 924.910 (27,8%), служащ ихъ—  
87.603 (2,6% ) и рабочих —  2.320.508 
(69,6% ). В A., в зависим ости от 
зн ачи тельн о  распространеннаго мел- 
каго  производства, относительное число 
сам остоят. участников болыпе, че м 
в  Герм ании (25% ), рабочих же— соот- 
ве тственно меныпе (в Герм ании—  
72% ). Наибольш ия  относительны ячисла 
рабочих (боле ѳ 90% ) встре чаю тся в  
горнозавод. промышленности, в бу- 
мажн. производстве , в  производстве  
по передаче  механ. сил,  в ливова- 
рен ии и шѳлковом лроизводстве ; да- 
л е е, от 80 до 90% — в производстве  
керамическом ,  маш иностроительном,  
химичѳской индустрии, строитѳльном 
д е л е , граф ич. производстве . В изго- 
товлении одежды, наоборот,  самостоя- 
тѳльны х предпривим ателей - хозяѳв 
<5элыпе, ч е м рабочих (53 : 47).

Ж енский труд широко приме н яется

в промыш ленности А. И з числа заня- 
ты х лиц  мужчин было 2.493.883, т. е. 
74,8% , a  женщ инъ— 839.138, т. е. 25,2% . 
Особенно много женщин работает в  
текстильной промыш ленности (270.427) 
и в изготовлении одежды (184.586). 
Ж енщ ин,  получаю щ их работу на 
дом,  относительно гораздо больше, 
че м мужчин;  так ,  первы хъ— 201.303 
или 31,5% , вторы х —  262.261 или 
только 10,5% . В есьм а характерны  д ля  
австрийской промыш ленности сле д. 
сравнительны я данны я:

На 1.000 занятыгь лиц 
приходптся женщин в 

производствахъ:

А встрия
Герм ания

В А. женский труд  распространен 
не только в мелкой промыш ленности, 
как это име ет ме сто в Герм ании, 
но ещ е в  болыпей стѳпени в пред- 
прия т иях  боле ѳ или мене е крупн. раз- 
ме ра.

Р е ш ительно преобладаю щ ей формой 
предприя т ий я в л я е тс я  единоличная, но 
всѳ жѳ около г/з зан яты х  лиц сосрѳ- 
доточено в  предприя т иях  коллектив- 
наго характера:

ю 20

(O
g o

1 е 1 “-  Э «O g a  g j
(= a ^  è-л Sä53 о нО >4 U ч ^  Ѵ3> *=І

210 208 315
267 186 190

Предприятия, принадлежащия Чпсло
предприятий. °//о Занято лиц. %

Одному лицу ................................................... 97,0 1.976.502 68,8
Н е сколькнм л н ц а м ъ .................................. 2,0 456.960 16,0
АкцИонерн. комданиям ъ .................................. 0,4 278.782 9,7
Прочим И о ридич. л и ц а м ъ ....................... 0,6 157.213 5,5

629.809 100,0 2,869.457 100,0

И з отде л ы иых отраслей промыш- 
ленной де ятельности  приведем преж- 
д е  всего данны я о горнодгълт и горно- 
заводской промышленности, представля- 
ющих весьм а важную статы о в ыарод. 
хозяйстве  А. По переписи 1900 г. 
всего в  горноде л ии и горнозавод. 
промышленности было занято 538.819 
ч .— 2,06%  населения. Каменный уголь 
добы вается глав. обр. в Богем ии, Си- 
л е з ии и М оравии; бурый— повсюду (кро- 
м е  Зальцбурга и Буковины), но гл. 
обр. в Б огем ии (82,5%  всей добычи);

ж еле зн а я  руда— в ъ Б Іт и р ии (58% ), Бо- 
гем ии, К аринтии, М оравии и Галиции; 
золото— в  Б огем ии (83,3% ), Тироле  и 
З ал ьд б у р ге ; серебряная руд а—в Бо- 
гем ии; р ту т ь — в  К райне ; ме дная ру- 
да— в Зал ьц б у р ге  (86% ), Б огем ии и 
Тироле ; свинцовая руд а— в К аринтии 
(73% ), Г алиции и Б огем ии; цинкъ— в 
К аринтии (59% ), Г алиции, Тироле  и 
Ф орарльберге ; се р а — в Ш тирии, Бо- 
гем ии, Тироле , Ф орарльберге  и Буко- 
вине ; м арганед  —  в Буковине  и 
К райне ; граф ит —  в Б огем ии, Ш ти-
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р ии, Моравии и Н. А встрии; квасцы — 
в Богем ии; неф ть— в  Г ал и д ии. Соль 
добы вается преимущ . в  Г али д ии, 
Верх. А. и Б ереговой  полосе . П оверх- 
ность ш ахт и ям  равн ял ась  в 
1905 г. 178.452 гект.; частньих вла- 
де льцев рудников —  1.268. Все х 
горных предприя т ий— 1.973. Рабочих 
в рудникахъ— 148.826 ч. (137.189 м., 
5.743 ж. и 5.894 подр. и де т.) с за- 
работком в 107,7 милл. крон.  Гор-

Д  о б

ных заводов было 89, и з  ндх д е й- 
ствую щ их 52; рабочих —  12.527 
(11.131 м., 990 ж., 406 подр. и де т.). 
Р ельсов. путей  в  рудничны х пред- 
прия т иях  —  4.526 килом., различны х 
машин —  2.606. В 1905 г. добыто 
руды н а  256,8 м илл. кроы (противъ
200,3 м. кр. в 1895 г.); вы плавлено 
продуктов на 103,2 м. кр. (противъ
83,9 м. кр. в  1895 г.).

Д о б ы т о.

Камен. у гля  
Б ураго  „ 
Ж ел. р у д ы , 
Золот. и ce 

ребр. р. . 
Прочих руд 
Квасцов, гра  

фита, ас 
ф альта, озо 
керита . 

Нефти . .

Соли вс. сорт.

ЬІ Т  0  и в ы п л а в л е н о  в ъ 1 9 0 5 г.
Tue. метр. 

центн.
Цепиость 
в тыс. Выллавлено. Tue. метр. 

цептн.
Деаность 
в тыс.

крон.
Ж ел е з а  въ

крон.
125.853 99.874
228.921 100.956 крицах . . 9.470 69.830

19.138 16.814 Ч у гу н а  . . . 1.726 13.391
С винца . . . 129 4.810

570 3.767 Ц днка . . . 93 5.282
1.748 10.302 Серебра . . . 38 кгр. 3.753

Золота  . . . 0 2 656
Ме ди . . . 8 1.508
Ртути  . . . 5 2.754

434 5.560 П рочих лро-
7.944 19.587 дуктов . . 35 1.416

382.607 256.864 11.507 103.408
3.434 45.579

Число плавильны х печей  после до- 
вательно сокращ ается: в 1890 г .— 73, 
в 1897 г. —  55, в  1905 г. —  46, но 
средн. производительность одной печи 
возрастает .  Горнозавод. лромыш лен- 
ность зообще обнаруживает значд- 
тельную  наклонность к концентрации.

Д ал е е, д з  отраслей  обрабатываю- 
щѳй промыш леиш ости заслуж ивает 
особ. вним ания  текстильная, даю щ ая 
средства къж дзни  3,2°/о населен. Она до- 
сти гл а  в  А. больш их успе хов.  В 
А. в 1902 г. насчиты валось в  тек- 
стильной промыш ленности 4.709.770 
веретен ,  ткацких станковъ— 244.695, 
и з них м еханических 52°/о (въ Г ер - 
м ании —  74,4% ). И з подразде л ен ий 
текстильной лромы ш ленности наиболе е 
важное зн ачен ие име ет хлопчатобу- 
маж ная, обнаруживаю щ ая уже со вто- 
рой  четверги  XIX в. все боле е и бо- 
л е е значит. рост.  В 1906 г. было 
ввезено ч ер ез  общую австро-венгер- 
скую таможенную  линию хлопка и 
хлопчатобумаж ны х отбросов 1,8милл. 
метр. центн., на 207,3 милл. крон;  вы-

везено 98 ты с. м. ц., на 7,5 милл. кр. 
ІІряж д ввезено 64 ты с. м. ц., на 28,1 
милл. кр., вы везено 51 тыс. м. ц., д а  
11,6 милл. кр. Глав. поставщ. хлопка 
для  А. явл яю тся  Соедин. Ш т., откуда 
поступает 2/з всего  ввозимаго хлопка. 
П ряж а идет главны м  образом и з 
Англии (до 70%  всего ввоза). Свою 
пряжу А. п оставл яет  в гооударства 
Балк. полуостр. В 1870 г. колич. ве- 
ретед ,  зад яты х  в  австрийской хлоп- 
чатобум. дромы ш л., исчислялось в  
1.405.000, в  1890 г .— в 2.392.000, в  
1900 г. оно достигло 3.375.000. Руч- 
ных с ианков в  1876 г. было 24.000, 
в 1895 г.— 68.526; механических в  
1876 I ' .— 20.000, в  1895 г .— 65.402.
Рабочих на ткацких фабриках в  
1870 г. было 24.454, в 1900 г.—  
123.090. Глав. центром  хлопчатобум. 
промыш лея. я в л я е тс я  Б огем ия , в ко- 
торой нахидятся 82 прядильны х фаб- 
рики и з  общ аго числа 153. Н а Рей- 
хенбергский округ в этой  области 
приходится 6 0 %  все х рабочих,  59%  
нее л и, ручны х и 6 4 % в с е х механич.
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с та н к о в .  Д а л е е, зн ач и т . р а з в и т ие 
хл о п ч ато б у м . пром ы ш лен н ость  п р и н я л а  
в Н иж . А. (23 п ряд . ф абрнки), Т ироле  
и  Ф о р а р л ь б е р ге  (15) и Верх. А. (9).

В  ш ерст яном п р о и зв о д стве  наблю - 
д а е т с я  постепенное ум ен ьш ен ие ч и сл а  
в е р е т е н  в  обработке  кардной  ш ерсти: 
в  1876 г. их было 563.694, в 
1895 г .— 481.970, в  1902 г .— 414.177; 
у м е н ь ш а е т с я  такж ѳ число  р у ч н ы х  
стан ко в :  в  1876 г .— 22 .000 ,в 1891 г .—  
12.808; за то  в о зр а с та е т  ч и сл о  меха- 
нических :  в  1876 г .— 1906, в  1895—  
9.499. О собенное р а зв н т ие п о к азы в ает  
обработка кам вольной  ш ерсти: въ
1876 г. в е р етен  было 77.410, в  
1895 г .— 288.318, в  1902 г .— 323.613; 
ру ч н ы х  станков в  1876 г .— 13.704, 
в 1895 г .— 9.951; число  м ехан и че- 
ских с 4 .424 в  1876 г. возросл о  до 
15.300 в  1895 г. Ц ен тр  обработки 
кардной  ш ерсти  —  Б рю нн (М ора- 
в ия ), Р ей хен б ерг  (Б о гем ия), Б е л и ц  и 
Иегерндорф  (С илезия), кам вольной—  
се в. Б о гем ия.

Ш елк  - сы рец  д о с та в л я е тс я  дре- 
им ущ ественно ю ж ным Т иролем ,  гд е  
сосредоточено  и ш елкопряднльное 
производство; и зго то в л ен иѳ ш елков. 
тк ан ей  н аход и тся  в  р у к ах  в е нских 
ф нрм  (фабрики в  Ниж. A., Б о ге м ии 
и М оравии). В м ировом п рои зводстве  
ш елка (в 1905 г. 19 м илл. ки лограм .) 
А. и гр а е т  очень скромную  рол ь; ко- 
л и чество  вы работаннаго  ш елка - сы р д а  
в 1905 г. р авн ял о сь  238.916 килогр . 
В ш елк. п рои зводстве  работало  в  
1902 г. 60.359 вер етен ;  ручны х 
стаиков в  А встро-В онгриих бьило 3.000 
<во Ф р ан д ии 35.000), м ехан дчески хъ
8.000 (во Ф ранции— 38.000); лоханей  
д ля  м ы ть я  т е л к а  в  А встро-В енгрид 
в 1902 г .— 950.

Л ьн ян а я  лром ы ш ленность, сосредо- 
точенная в  се верн ой  Б о ге м ии, Мо- 
р ав ии д С и л езии, за д и м а л а  258.171 ве- 
ретено, 1.550 м еханич . и 11.150 руч- 
ных (без дом аш ней и н д устрин) стад - 
ков.  В пеньковом производстве  ра- 
ботало 19.571 веретено , в джутовомъ—  
36.748 веретен ;  всего  в  обработке  
льна, л ен ькд  и д ж у та  работало в  
1895 г. 12.000 р у ч н ы х  и 3.430 м еха- 
нических станков.

В м ет аллургической  пром ы ш лен- 
ности, заним аю щ ей вм е сте  с ма-

ппш остроснием 3 ,7 %  всего  населения  
страны , особенное зн ач ен иѳ име ет,  
бл аго д ар я  обилию и ц е ндьим каче- 
ствам  а в с тр идских ж еле зны х р уд ,  
обработка ж ел е з а  и продзводство 
с тал ьн ы х  и зд е л ий. Ж е л е зод е л ател ь- 

j д а я  дром ы ш ленность сосредоточена 
! гл авн ы м  образом  в Ниж. и Верх. A.,
; Ш т и р ии, К ари н тии, К рай н е , Б о гем ии, 
М оравии л С и л езил. Она доставл яет,  
кром е  р азн ы х  видов ж еле за, сталь  
р а зд ы х  сортов,  ч у гу д д ы я  и зд е л ия, 
ж есть, проволоку, лроволочны е гвоздд , 
к у зн е ч ииы я  и зд е л ия , косы  (зн ач д тел ь- 
ны й отпуск в Р о с с иго), серпы, ноже- 
вы й товар ,  дилы , н есгораем ы е ш кафы, 
ж еле зн ы я  трубы , м ебель и лр. К ром и» 
того, м еталл у р ги ч . пром ы ш ленность А. 
лрои звод д т ме дн., свидц., цинк., олов., 
латун д ., бродз. и др. м еталлич . дзд ., 
зо л о ты я  д серебр. вещ и. М аш иностро- 
ение (паровы е м аш ины  и котлы , локо- 
м отивы , м аш ины  д л я  пивовар ., в о д о ч н ., 
сахарн . и др . заводов ,  зем л ед е л ьч . 
оруд ия  и лр.) сосредоточено гл. обр. 
в  Ве не , Ве нском Н ей ш тад те , П р а ге , 
Б р ю д к е  и Т рие с те .

Н згот овленге одежды д а е т ь  средства  
к ж и зн л  4 ,3 %  н асел ен ия; в этой  
отрасли  лром ы ш ленности , вм е с т е  с 
обработкой кожи, зан ято  205.372 ш вел- 
ны х м аш ин (из них 25 ,3%  в  до- 
маш ней и н д у стр ии); лрои звод и тся  муж- 
ское i i  дам ское л л атье , бе л ье , обувь, 
перчатки , ш лялы , нскусств. цве ты  и 
п ер ья , л  пр.

Писчебумаж ное  производство  вы ра- 
ж ается , до све д е ниям  1896 г., въ
вы работке  475.000 м. дент. древесной 
м ассы ., 332.000 м. ц. ц еллю лозы  и
36.000 м. ц. соломенной м ассы , в  
и зго то в л ен ии 1,6 м илл. м. д. бум аги, 
кром е  того, обоев,  к ар т  д пр. Ма- 
ш ид в  этом  л р о и зво д ствЬ  1.135.

К ералиичесиая  гиром ы ш лениИость  слу- 
ж ит источником  п рол и тан ия  д л я  
1 ,6%  н асел ен ия; в  ней важ. зн а ч е к ие 
име ю т ф аб рд кац ия  ги д равл и ч . и звести  
i i  ц ем ен та  (4,5 милл. м. ц. ло све д. 
1896 г.), обж игание ги п са , н зготи вле-
н ие гон ч ард ., ф аянсов., терракотовы х  
изд., такж е и з  огнеулорн . кам ня и 
глины , ф арф ор. (43 фабр. преим ущ . 
в се в. и с .-з . Б о ге м ии, с 8.975 раб.) 
и стекл ян яое  дроизводство  (129 зав., 
с 13.461 раб., лрои зв . 975.350 м. ц.).
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Химическая  лндустрия  в А. далеко 
устулает германской; так ,  напр., 
реторт д л я  газо ваго  производства в  
А. 6.005, в  Г ерм ании-—28.331, коксо- 
вы х печей в  А. 2.043, в  Г ерм ании— 
16.438. Обработка дерева д ает  между 
прочим т. н. в е нскую гнутую  мебель. 
В воз деревянны х и зд е л ий —  на 
19.106.358 кр., вы возъ— н а 68.156.616 кр. 
Сле дует отме тить производство м у- 
зыкальных инструментов (Ве на, l ip a 
ra , К ениггрец ,  Г раслиц ,  Ш енбах) , 
по которому А. заним ает одно и з  пер- 
вы х ме ст в Евр.; производство иауч-

ны х и хгирургических инструментов 
(Ве на); производство желгъзнодорож- 
н ы х  вагонов (Ве на, П рага , Г рац ) ; 
кораблестроенге (верфи д л я  морских 
судов в  Т риесте  и П оле , д л я  р е ч- 
ны х —  в Л и н ц е ).

Вышѳ уже было указано н аб ольш ое 
р а зв и т иѳ в А. производства пищ евы х 
и родуктов и вкусовых вещ еств.  В 
этой  отрасли  особеннаго вним ания  за- 
служ ивает свеклосахарное производ- 
ство. По количеству  производим аго 
сах ар а  А .-В енгрия  уступаѳть  одной 
Г ерм ании.

П роизводство сахара  в Е вропе  в  ты сяч ах  тонн.
1905/6 г. 1904/5 г. 1903/4 г. 1902/3 г. 1901/2 г.

Герм ания  . . . . . 2.400 1.595 1.928 1.762 2.305
А встро-В енгрия  . . . 1.510 889 1.168 1.058 1.302
Ф ранция  . . . . . 1.075 622 804 833 1.124
Россия ....................... . 1.000 950 1.207 1.256 1.099
Б е л ь г ия ....................... . 330 174 203 224 325
Голландия  . . . . . 205 137 124 102 203
Д р у гия  страны  . . . 410 340 441 325 393

И того . . . . 6.930 4.707 5.875 5.560 6.751

В 1852/з г. А .-Венгрия  д ал а  29.429 
тонн сахара, что составляло 14,8%  
всего европейскаго сахара (199.616 т.); 
в настоящ ее врем я А .-В енгрия  д ает  
ужѳ 21,8%  всего  сахара  в Е вропе . 
И з общей суммы австро-венгерскаго  
сахара на долю собственно А. прихо- 
д и тся  не сколько большѳ % . Свекло- 
сах. пром ы ш ленность, показы вая  за  
50 л е т  непреры вны й и бы стры й 
рост,  обнаруж ивает в  то же врѳм я 
сильноѳ стрем ление к кондѳнтрации: 
число заводов ум еньш ается, но остав- 
шиеся разви ваИот боле ѳ крупноѳ ка- 
питалистическое п р о и зв о д ств о ; в 
187%  г. заводов было 256, в 
188% — 226, в  1895 г. —  210 зав. с 
72.129 раб., в 190%  г.— 200 зав . с 
74.598 раб. В этих 200 заводах  бы- 
ло паровы х котловъ— 1.758, паровы х 
маш инъ— 3.391 в 82.711 лош. сил,  
диф ф узИонных апгиаратовъ— 196; пере- 
рабаты валось 51.727.890 м. ц. свекло- 
виды; ч и стая  добы ча сахара, по край- 
ней ме р е  99,3%  поляризации, 5.571.747 
м. ц., нижѳ этого 519.167. В 187%  г. 
1 зав. производил в среднемъ
1.013,5 т. кг. сахару, в 188%  г. 
—  2.294, в 1895 г. —  4.094, въ

190%  г. —  6.049,3. Ц ентром  свекло- 
сах. производства являю тся Б огѳм ия  
(133 зав ., 57 ,7%  перерабаты в. свекло- 
вицы ) и М оравия  (52 зав. —  34,2% ); 
кроме  того, оно име ется в С илезии 
(8 зав. — 1,9% ), Нижн. А. (4 за в .—  
2,7% ), Б уковине  (2 зав .— 2,3% ) и Га- 
лидии (1 зав .— 1,2% ).

Иивоваренное производство такжѳ 
приняло в А. весьм а значитѳльны е 
разм е ры. В 190%  г. пивоваренны х 
заводов было 1.285; из них 396 с 
производством  боле ѳ 10.000 гектолит- 
ров.  Всего получено в данном го- 
ду  19 милл. гектол., на 1 пивоварню 
в среднем ъ— 14.862 гектолит.,на  Іж д т . 
— 0,71 гк. Число заводов умены пилось 
без сокращ ения  производства (в 
189%  г.— 1.598 зав., давш их 19,2 м 
гкл.). Рлавную  роль в производстве  
лива и грает  Б о гем ия  (47,2%  всего  
пива), за те м Н. А встрия  (16,9% ) и 
М оравия  (9,7% ).

Винокуренге представлено в 1905 г. 
39.476 винокур. заводами съпроизвод- 
ством 1,4 милл. гкл. алкоголя, боль- 
шѳ всего в  Галиции (44,9%  всѳго 
производ. алкоголя) и Богем ии (25,7% ). 
Кроме  того, домашним способомъ
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д л я  собственнаго улотребления , выку- 
ри вается  11.136 гкл. Б е з  домаш няго 
винокурения  приходится н а  1 виноку- 
ренны й завод  3.790 литр ., н а  1 жит.—
5,25 литр . алкоголя.

Табачное производство со ставл яет  
в А. государ . монополию; в  1905 г. 
30 фабрик со 41.146 рабоч.; произве- 
дено 367.887 м. ц. табачны х изде л ий 
на 226,3 милл. кр.; в  1907 г. производ- 
ство табака достигло 247,6 м и лл . кр.

К ром е  фабрично-заводской промыш- 
ленности , в А. име ют значительное 
раслростран ен ие кустарные промыслы. 
В ІН тирии, К аринтии и К рай н е  раз- 
вито производство соломенных из- 
де л ий (в 90-х гг. зан ято  боле е 10 т. 
чел.); кроме  того, в  К райне — плете- 
ние р е ш ет и з конскаго волоса, пле- 
тениѳ круж ев (около 6 т. чел.), обра- 
ботка дѳрева, горш ѳчны й и сапожный 
промыслы. Сапожный и портняж ны й 
промыслы встре чаю тся такж е в Ш ти- 
р ии. В Нижней А. —  ткач ество , льня- 
ноѳ и ш ерстяное, и бондарный промы- 
сел .  В алыги йских областяхъ— про- 
изводство деревян. и зд е л ий (в Тиро- 
л е  около 3.000 чел.): сельскохоз. ору- 
д ий, домаш ней утвари, токарны х и 
р е зны х работ и т . п., a  такж е про- 
изв. соломен. и зде л ий, ш ерстян. (се в. 
Тироль) и хлопчатобум. тканей, же- 
л е з. и зд е л ий, плетениѳ круж ев (Фор- 
арльберг) . К огда - то славивш ееся 
производство ковров в южн. Тироле  
теперь в  упадке . В Б о гем ии кустар- 
ныѳ промыслы веоьм а многочисленны;

особенноѳ зн ачен иѳ име ют домаш нее 
ткачество  (се в. Б о гем ия), главн . обр. 
хлолчатобум аж ное и льняное, производ- 
ство круж ев (ш кола въ Г расл и ц е ), лро- 
изводство  соломен., деревян . и стеклян. 
и зд е л ий. П рои звод ятся  такж е руж ья, 
искусств. д ве ты , часы  и пр. Еще 
болы пее зн ач ен иѳ в хозяй стве  ме ст- 
наго населѳния  име ют кустарны е про- 
м ы слы  в М оравии и Г алиции. В обе - 
их областях  распространено лроиз- 
водство деревян . и соломен. и зд е л ий; 
в  М оравии обработкой дерева занято
7.500 чел., производятся такж е стек- 
лян . и зд е л ия, часы , развит сапожн. 
пром ы сел.  В Г алид .— домашн. ткаче- 
ство, особ. ш ерстяное, кузнечны й и сле- 
сарны й лром ы слы  (гвозди, оконные и 
дверны ѳ лриборы), изготовл. круж ев,  
л ерчаток ,  портняж ны й и саложный 
лром ы слы  (зан ято  4.500 чел., изгото- 
вляю щ их ежѳгодно боле ѳ 720 т. дар  
салог) , канатны й лромы сел,  скорняж- 
ный (1.220 чел.), ш лялный, вы ипивание, 
сто л яр н ая  работа на мебельды е мага- 
зины  во Л ьвове  и Кракове , колбасный 
лром ы сел.  М ногиѳ виды домаш няго 
лроизводства  сущ ествую т в Ве не .

В додолнениѳ к характеристике  
обрабаты ваю щ ей дромы ш леллости, лри- 
ведем  д е которы я све де ния  о положе- 
нги рабочих.

О тносительдо продолжительности ра- 
бочаго дня  в австрийской фабричной 
лромы ш лѳнности име ю тся слАдующия 
данны я, вы раж еилы я в  % -н ы х  от- 
нош енияхъ:

П р о Д 0 л ж п т е л Ь R 0 С т ь р a б о ч a г о Д И Я-

Производства, име ющ.
Нпопзв. Рабоч. Пропзв. Рабоч. Пропзв. Рабоч. ІІроиз Рабоч

Бол.9 час. и меньше. Бол. 9 п до 10 ч. Бол. 10 и до 11 ч. 11 час.
1 —  2 0  рабоч. . 8 ,4 9 ,7 4 0 ,0 4 1 ,2 4 9 ,8 4 6 ,6 1 ,8 2 ,5

21 —  50  „ . 10 ,3 10 ,5 4 3 ,1 4 3 ,4 4 4 ,5 4 2 ,7 2 ,1 3 ,2
51 —  1 0 0  „ . 9 ,6 9 ,9 4 3 ,8 4 4 ,3 4 5 ,4 4 3 ,2 1 ,2 2 ,6

101 —  3 0 0  „ . 7 ,4 7 ,2 4 4 ,8 4 4 ,5 4 7 ,8 4 7 ,1 0 ,4 0 ,8
301  —  1 .0 0 0  „ . 7 ,5 7 ,4 4 4 ,2 4 6 ,3 4 8 ,0 4 5 ,4 0 ,4 0 ,8

Б о л е е 1 .0 0 0  „ . 11 ,6 15 ,8 5 8 ,2 6 2 ,8 3 0 ,2 2 1 ,4 0 ,0 0 ,0
Итого . . 9 ,2 8 .8 4 2 ,8 4 5 ,9 4 6 ,9 4 3 ,8 1 Д 1,5

Производств с наибольш ей про- 
должительностью  рабочаго  дня (боле е 
10 часов)  больше всего в мелкой 
яромыш ленности и меньш е всего— в 
самых крудны х л редлрия т иях;  в об- 
щем трудно однако усмотре ть влолнѣ

дравдльное соотдош ение лродолж итель- 
ности рабоч. д н я  с величиной лроиз- 
водства.

П родолж ительность рабоч. дня, в  
зависим ости от лола рабочлх,  та- 
кова (в °/о отнош ениях ) :
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Рабочих.

9 час. и мене е . 9,2 10,4 5,5 8,8
Б оле е 9 и до 10 ч. 42,8 46,3 45,2 45,9
Б оле ѳ 10 и д о иич. 46,9 41,6 48,5 43,8
Б оле е 11 час. . 1,1 1,7 0,8 1,5

100 100 100 100

Отсюда видно, что в  А. женский и 
рабочий деиь в  общем длиш иее муж- и 
екого; жецщин,  заняты х в лрояз- j 
водствах с рабочим днем боле е ! 
10 ча^ов, 49,3% , мужчинъ— 43,3.

П риведенныя данны я во всяком 
случае  показываю т,  что борьба ра- 
бочаго класса за  сокращение рабоч. i 
дня далеко еще не сде лала р е ши- | 
тельны х успе хов.  Однако, в  52%  ] 
все х предприя тий и д ля  54,7%  все х 
рабочих,  рабочий день уже теперь и 
короче дозволеннаго законом макси- j  
мума (11 часов по зак. 8 марта 1885). | 
Наиболе е короткий рабочий день на- j 
блю дается гл. обр. в  графич. промы- j 
слах,  в маш иностроении, в электро- | 
технике , на велосипедн. фабриках и ; 
в  судостроении. Длинный рабочий день \ 
господствует в A., как и в  дру- j  
гих странах,  в  текстильной про- | 
мыш ленности, особенно в  прядиль- I 
нях.  В дневных и ночных сме нах j  
работаю т 148.304 или 14,3%  все х ! 
фабричных рабочих;  среди ииихъ— j
11.573 женщ., гл. обр. на сахарных j 
заводах и писчебумаж. фабриках. —  j 
В горном де ле  закон 27 июня 1901 г. j 
ограничил иродолжиителы ю сть сме ны ; 
9 часам и, со вклю чением времени, по- ; 
требнаго д ля  спуска и подъема из ! 
т а х т ы .

Н ел ьзя  виде ть больших успе хов j 
и в двиоисении рабочей платы. В на- ! 
шем распоряж еяии не т боле е или j  
мене е точиы х и подробныхь данных s 
о вы сотии рабочей платы  и ея  изм е - и 
нении во времени. Д ля вьияснения  дан- ' 
наго вопроса мы воспользуем ся све де - 
ниям и статистики страхования  рабочих 
от несчастны х случаев.  Всле дствие

не которы х условностей при регистра- 
д ии рабочей  илаты  в ц е лях  страхо- 
ван ия, эти  све де н ия  не вы раж аю т 
точной величины  заработка рабочих,  
— заработн ая  плата  в де йствитель- 
ности  выш е, но д л я  характеристики  
д виж ения  рабочей платы  они м огут 

! т е м не мене е служ ить не которы м  
! показателем .

Г о д ы.

XсЗ
о
гЗf-* . 2 -в Г o д ы.

KCiPkEhOt—<
c3Eh
g *

1890 . .

= a05 =3
s  aО Sä NOrä -QP— ca

. 384,7 1898 . . .

§ s  
? ŁO X>oСІ fCP—> ca

488,2
1891 . . . 380.6 1899 . . . 481,8
1892 . . . 405,6 1900 . . . 493,&
1893 . , . 411,8 1901 . . • 474,0
1894 . . . 406,6 1902 . . . 479,5
1895 . . . 465,9 1903 . . . 480,7
189G . . . 480,2 1904 . . . 501,2
1897 . . . 484,4 1905 . . . 498,9•

Рабоч. плага  в  конце  концов з а  
16 л е т поднялась, по крайней ме ре , 
номинальная  плата. В какой ме р!> 
поднялась также реальная  плата, это- 
вопрос гораздо боле е сложный; общия  
соображения  (рост квартирн. д е н д 
це н  на лредм еты  лервой деобходи- 
мости) даю т основадие думать, что 
реально п л ата  вы росла медьше, ч е м 
номинально. Сверх того, логодныя 
дадны я далеко не лредставляю т от- 
ме чеднаго лодъема в виде  постоян- 
даго  и после довательдаго  завоевания 
рабочими большдх средств к суще- 
ствованию. Рабоч. ллата  поднималась 
скачками, с лостояндой склонностью 
сдова понизиться. Нилсе мы увддим,  
что годы лоднятия  рабочей ллаты  до- 
вольдо правильно соотве тствую т го- 
дам  наиболе ѳ усиленны х стачек,  
но после дующия  лодижения  рабочей 
ллаты  доказываю т,  что для рабочих 
оказы валось трудным удерж аться на 
завоеванной яо зи д ии. Эти данны я, ха- 
рактеризугощ ия  борьбѵ рабочаго класса 
е лредставителям д каддтала, сле ду- 
ющ аго рода:
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d о® =3 a • о « .
Г о и а. о

о̂ »-а2 й. ~ сэ 5 s  fc 3^  C. Ö“ Е- н = a  о
я  =-"  о

СІсз Z,

1891 . . 104 1.917 40.486
1892 . . 101 1.519 24.621
1893 . . 172 1.207 45.539
1894 . . # 159 2.468 60.718
1895 . . 205 869 46.036
1896 . . 294 1.403 57.029
1897 . . . 221 819 54.333
1898 . . в 255 885 66.251
1899 . . л 311 1.330 90.919
1900 . . 303 1.003* 156.237
1901 . . 270 719 64.652
1902 . . 264 1.184 85.206
1903 . . 324 1.731 76.358
1904 . . 414 2.704 99.828
1905 . . 686 3.803 156.596

П риведенны я данны я указы ваю т на 
всѳ боле е и боле е разгораю щ ую ся 
борьбу между рабочими и предприни- 
м ателям и; число стачек,  с не кот. 
колебаниями, все боле е и боле о ра- 
стет,  растет такж е число бастую щ их 
рабочих,  иабсолю тно, и относительно. 
П родолж ительность стачки в  сред- 
нем 12,9 дня. В 1904— 5 гг . и з  
общаго ч и сл а  1.100 стачек боле е по- 
ловины— 584 (53,1°/о)— падает на стач- 
ки, продолж. не боле ѳ 5 дней, 194 
( 17,7°/о)— на стачкн от 6 до 10 дней,

Число стачек.

Г о д ы. -а
g и

S3
=э -а Н «
g a

o  ei, ó  si

1896 . . . 64 107
1897 . . . 38 81
1898 . . . 48 105
1899 . . . 48 140
1900 . - . 61 136
1901 . , . 56 98
1902 . . . 52 103
1903 . . . 56 141
1904 . . . 101 184
1905 . . . 150 351

4 Число рабочш дней,
êd é иотеранных стачечши-
Е-чO ? а  tS  ~ o  j=s

ками.
mÔ

O

z:^  sa

cd — =3 
_ =r> o — ©  \©

v p  o  cd 
O 4  d  Ä

„ , На 1 ста- 
Все и -  че-шика.

1 4 .0 2 5 3 4 ,6 2 4 7 .0 8 6 17 ,6
1 4 .1 2 3 5 7 ,4 1 5 0 .9 9 2 10,7
2 8 .1 2 0 61 ,7 5 1 8 .5 1 1 18,7
4 4 .0 7 5 72 ,7 5 6 6 .4 6 3 12 ,8
2 8 .0 2 6 60 ,9 2 9 7 .8 4 5 10 ,6
3 6 .1 1 6 63 ,3 5 9 5 .7 6 8 16 ,5
3 4 .8 3 5 64 ,1 3 5 4 .9 2 2 10 ,2
3 9 .6 5 8 59 ,9 3 2 3 .6 1 9 8 ,2
5 4 .7 6 3 6 0 ,2 1 .0 2 9 .9 3 7 1 8 ,8

1 0 5 .1 2 8 67 ,3 3 .4 8 3 .9 6 3 33 ,1
2 4 .8 7 0 38 ,5 1 5 7 .7 4 1 6 ,4
3 7 .4 7 1 4 4 ,0 2 8 4 .0 4 6 7 ,6
4 6 .2 1 5 6 0 ,5 5 0 0 .5 6 7 1 0 ,8
6 4 .2 2 7 6 4 ,3 6 0 6 .6 2 9 1 1 ,0
9 9 .5 9 1 6 3 ,6 1 .1 5 1 .3 1 0 11 ,6

остальны я 322 (29,2% ) продолж ались 
боле е 10 дпей, из них 20 стачек тя- 
нулпсь боле ѳ 100 дней. И з 3.803 пред- 
прия т ий, в  кот. происходили стачки в  
1905 г., 2.735 (71,9% ) были в  мелких 
производствах,  1.068(28,1% )— в круп- 
ных.  И з различны х отраслей про- 
мышленности стачки чащ е всего наблю- 
даю тся в строительном де л е , кера- 
мической промышленности, текстильной 
и металлургической. Насколько рабочие 
достигали успе ха в своих требова- 
ыиях,  видно из сле д. данныхъ:

В  % %

cd ■2 33 cd

=3с_>
г*со
РЭ

1 ё
Ц
ö

я ев
и s

3О р-

-гЗЩ
с*CO05рз

123 21,8 36,4 41,8
102 17,2 36,7 46,1
102 18,8 41,2 40,0
123 15,4 45,0 39,3
106 20,1 44,9 35,0
116 20,8 36,3 42,9
109 19,7 40,0 40,3
127 17,3 43,5 39,2
129 24,4 44,4 31,2
185 21,9 51.2 26,9

674 1.446 1.222 20,2 4 1 ,8
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Как видно, в оощем стачки не- 
л ь зя  иризнать удачны ми; в значит. 
части их (2/б все х стачек)  усилия  
рабочих и понесенны я ими жертвы 
нѳ достигали де ли. Б е з  сомне ния, 
причина этой малоуспе ш ности стачек 
лежит в  недостаточной вообще про- 
фессИональной организованности рабо- 
чаго класса A.: проф ессИон. сою зы А. 
обнимают в  1905 г. всего  323 ты с. раб.

Д л я  обезпечения  бы та рабочих в 
А. сущ ествует,  на основании закона 
30 м арта 1880 г., дополненнаго новел- 
лой 4 апре л я  1889 г., страхование ра- 
бочих от болгьзней. По закону же 
28 декабря 1887 г. организовано госу- 
дарственное страхование рабочих от 
несчастны х случаев;  и з  сельско- 
хозяйств. рабочих в этом  стра- 
ховании участвую т зан яты е  в  хозяй- 
ствах с механич. двигателям и . За- 
коном 20 ию ля 1894 г. зто  обязатель- 
ное страхование рабочих от несчаст-

С о с т о я н ие к а с с .  
Б ольничны х касс . 
Среднее число член. . 
Приход . ■ 1 ô
Расход . . ( 23
К апитал к ( ^ 

концу года . ' 3 
Заболе ваний . .
Д ней боле зни . 
Смертн. случаев 

В после днемъ

еta
о
р ч

1905
2.934

2.844.245
60.328
58.308
47.777

1.527.657
26.978.071

27.080
и з отчетны х го- 

дов общий доход 60,3 милл. кр. сла- 
гал ся  и з  38,6 милл. кр. взносов чле- 
нов,  17,8 милл. кр. взносов работо- 
дателѳй и 3,9 милл. кр. д ругих  по- 
ступлений (вступны х взносов,  ш тра-

ны х случаев распространено н а  ра- 
бочих транспортны хъпредприя т ий, ис- 
клю чая мореходных.

Все х больничны х касс в  1905 г. 
было 2.934 ł), из нихъ:

Касс.  % Членов.  %

Окружных . 566 19,4 1.217.983 42,8
П ри произ- 

водствах  . 1.300 44,3 709.082 24,9
Товарищ е- 

ских . . . .  879 29,9 412.549 14,5
П ри ферей- 

нах  . . . .  189 6,4 504.631 17,8
. 2.934 100,0 2.844.245 100,0

К асс,  име вш их до 100 членов,  
было 603, от 100 до 50— 1.311; от 
500 до 1.000— 469; от 1.000 до 5.000— 
488; от 5,000 и боле е— 63. В сред- 
нем на кассу  приходится 977 чле- 
нов.

о
1903

2.935
2.660.623

53.951
51.551
42.967

Д ы .
1901 

2.935 
2.538.896 

49.004 
47.207 
37.230

1890
2.740

1.548.825
24.719
22.681
10.096

Пособия. Врачц.

Расх. в  ты с. кр . 30.038 9.127
%  к общ. сумме . 51,5 15,6
Ha 1 ч лен а  . . 10,6 3,2

В перИод 1901— 5 гг . н а  100 
касс падало: заболе ваний

Ле кар-
ства.

6.749
11,6
2,4

чле-
49,7

1.364.189 1.339.961 797.683
24.472.135 23.396.827 12.409.327

24.076 23.588 15.925
фов,  °/о% с кап и тала  и пр.). H a 1 
ч лена касеы  п адает членских взно- 
сов 13,6 кр., взносов работодателей— 
6,3 кр., все х поступлѳний— 21,2 кр. 
Расходов в  1905 г. было 58,3 милл. 
кр.:
- Ле чеб- П охо- ти Упра- Осталь-

ницы. роны. т0 ‘ вление. ное.

новъ
(на 100 женщин - членов родов 
8,7); средн яя  продолж ительность бо- 
ле зни 17,4 дня; на 1 ч лен а  дней бо- 
л е зни 9,1, случаев смерти— 0,92.

В  страхованигс рабочих от не- 
счастных случаев в 1905 г . уча- 
ствовало: промыш ленных предприя тий

3.770 1.389 51.074 4.812 2.422
6,5 2,4 87,6 8,2 4,2
1,3 0,5 18,0 1,7 0,9

109.185 с 1.913.008 рабоч-, сельско- 
хозяйств. (употребляю щ их моторы)—  
299.437 с 893.215 раб., a  всего 
408.622 предпр. с 2.806.223 рабо- 
чими.

!) Собственно говоря, 
све де ний не име ется.

было 2.967, но о 33
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Г о д ы.

1905 . 
1904 . 
1903 . 
1902 . 
1901 .

Страхующихъ

предприятий.

408.622
372.503
372.251
358.317
339.982

З а с т р а х о в а н о  л н ц .  

Среднеѳ чпсло. Полных рабо-

2.806.223
2.687.002
2.621.929
2.535.517
2.530.178

1.645.423
1.609.209
1.518.518
1.495.950
1.492.805

Рабочая плата 
в тысяч. 

крон.
1.400.025
1.347.699
1.260.366
1.215.740
1.199.300

Рабочихъ

дпей.

493.627.011
482.763.007
455.555.491
448.785.000
447.841.500

Н е с ч а с т н ы е  с л у ч а п .

Годы. Всехъзаяв. 
о несч. сл.

На 1.000 
полв. раб.

Смерт. На 1.000 
случ. полн. раб.

Пот. ра- 
ботоспос.

На 1.000 
полн. раб.

На 1.000 полн. раб. 
ІИодлеяс. He подл, 

возв. возн.
1905 . 103.735 63,0 1.111 0,68 27.676 16,8 17,5 45,5
1904 . 99.744 62,0 1.037 0,64 26.575 16,5 17,2 44,8
1903 . 88.155 58,0 909 0,60 24.550 16,2 16,8 41,3
1902 . 84.003 56,6 901 0,61 24.412 16,5 17,1 39,6
1901 . 81.605 55,1 995 0,67 23.139 15,6 16,3 34,8

Расходы  по страхованию п ад аИот в р азм е р е  90%  на патронов и 10%  на 
рабочих.  Пенсии за  инвалидность— 60%  заработка, насле дникам ъ— до 50% . 

Ф инансовы е итоги страхования  з а  после днѳѳ врем я таковы:

Годы.

1905
1904
1903

Д o X о д ы (т ы с. к р о н ) . 

Общ. сумма. В т. ч. вз.

54.810
36.715
34.529

49.155
31.405
29.635

Р a с X о
Упл. ренты 

Общ. сум. и пр. воз.
вагр.

59.899 22.507
42.461 20.494
45.039 18.732

Д ы (т ы с. к р о н ) .
â
~  > §  2

Ś 5 g 
-  ш  2

N f l g  йO '"  *=? сэ
SP*

Управ-
ление.

s® 2"»
«  о  &- 

\ 0  c ä  сз t=! 
Ä ,  с з Ha 

1 з
а-

ст
ра

х.
лр

их
од

.

16,1 66,6 3.517 2,51 1,8
15,2 65,3 3.369 2,50 1,7
14,9 63,2 3.138 2,49 1,7

У ж ѳ  и з приведѳнных данны х вид- 
но, что финансовоѳ положение госу- 
дарственнаго страхования  в А. пред-

ставл яется  довольно критическим .  
Это ѳще ясн е е видно и з сле д. дан-
ныхъ:

Годы. Спец. резерв. фонд.
В  т ы е я ч а х  
Годичный дефицит.

1905
1904
1903

281.108
432.362
441.077

5.088
5.746

10.510

Д л я  рудокопов в А. сущ ествует 
своя особая оргаш изац ия — B ruderladen , 
с обязательны м  у ч ас тием в ней 
все х горнорабочих.  Эти B ruderladen  
име ют пенсИонны я (P rovisionskassen) 
и больничны я кассы . Все х пенсИон- 
ных касс в 1905 г. было 202 (кро-

г) Потерявшие работоспособность не более 
чем на 4 пѳдедп нолучают помощь от боль- 
вичных касс.

к р о н .
Весь пепокр. убит. 

к копцу отч. года.
60.461
55.534
49.771

° //о
кап.

к зап. каппт. и 
па покр. убыт.

37,2
36,9
36,0

ме  неф тяного и озокеритоваго произ- 
водства); в  ннх полноправны х чле- 
нов 160.701, неполноправны хъ— 5.446, 
женщин и де тей  с правом  на ито- 
собие— 318.367; пользовались лособиями: 
членов 22.478, вдов 19.521, сиротъ
12.958, всего 54.957 челов. Капи- 
тал  — 104,3 м иллИон. крон.  Дохо- 
ды: общая сумма 14,7 м илл. кр.,
(от полноправны х членов 4,4 м. 
кр., неполноправны хъ— 29.758 кр., вла-
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д е льдѳв копей— 9,1 м. кр.)- Расходы:
9,4 милл. кр., в т. ч. пособий и пен- 
сий 7,5 м. кр. (полноправнымъ— 5,2 м., 
нсполноправнымъ— 0,05 м., вдовам ъ—
1,8 м., сиротам  0,45 м.), отчисления 
в резервны й фондъ— 1,2 м. кр. Сред. 
годовая пенсия  членам  230,8 кр., вдо- 
вам  94,3, сиротам  35,0. В неф тя- 
ном и озоксритовом пронзводстве  
(Галиции) было 5 пенс. касс с ка- 
питалом  в 987.071 кр., доходамн—
161.808 кр. и расходам и— 81.434 кр .—  
Б ольничны х касс (также ne счи тая  
нефтяного и озокеритоваго пронзвод- 
ства) в 1905 г. было 168 с 165.647 
обязательно застрахованны м и членамн,
195.904 членам и нх семей; пользова- 
лось, кром е  того, ими 11.158 членов 
пѳнсИонных касс и 11.083 ч лен а  их 
семей. К апиталъ— 5,1 милл. кр. Доходы:

В  1906
Ввезено иизъ % к общей
Венгр. в А. стоим. ввоза.

601.928 57,1
78.178 7,5

372.927 35,4

5,6 милл. кр., в  т. ч. взносов 5 мил. 
кр. (от членов з а  себя 2,1 м. кр., 
от членов з а  свои сем ы и 0,6 м., от 
владе л ьд ев  копей 2,3 м. кр.). Расхо- 
ды: 5,1 милл. кр.; в  т. ч. н а  всломо- 
щ ествование 4,5 м. кр., н а  улравлен ие 
0,4 м. кр. С лучаев боле зни было 
140.467, дней боле зни— 1.890.804, сред- 
няя  лродолж ительность боле зни— 13,67 
дней, смертны х сл у ч аевъ — 1.385.

2 орговля. О тчетливому представлению 
о х ар актер е  австрийской внгъшней тор- 
говли л реп ятствует то обстоятельство, 
что циф ровы я данны я касаю тся  това- 
ров,  лровозим ы х ч ер е з  обицую австро- 
вѳнгерскую  таможенную  линию (см. 
Австро-Венгргя, в д е ш н я я  т о р г о -  
в л  я). В  виду этого  представляю т 
немаловаж ны й интерес све де ния  о 
товарном  обме не  м еж ду А. и  В енгрией.
г о д у ,  в  т ы с я ч а х  к р о н .

(J ы рье . . .
П олуф абрлкаты  
Ф абрлкаты  .

Вывез. пз А. 
в Венгр.

111.014
131.299
857.095

% к общей 
стоим. вывоза.

10,1
11,9
78,0

И того . .
В т. ч. пролзв. : 
С.-х., л е с. ii рыб. . 
Горноде л. ii гор- 

нозав. др. . .
И лдустрии . . .

1.053.033

619.624

20.259
412.750

100,0

58,8

1,9
39,3

1.099.408

84.781

44.201
970.426

100,0

7,7

4,0
88,3

Как уж е было зам е ч. выш е, А. сбы- 
вает В ен гр ии гл. обр. лродукты  обраба- 
ты ваю щ ей лромыш лѳнности и лреимущ . 
в готовом  виде ; взам е н она получ. 
от В ен грии гл. обр. сырьѳ, лродукты  
сел. хоз., л е соводства и ры боловства.

Д л я  суждения  о характере  А-ских 
торговы х и трансдортны х лредприя- 
т ий име ю тся све де л ия  лереписи лро- 
изводств 3 июня 1902 г. По этим  
све д., торговы я и транслортны я лред- 
л рия т ия  распреде л яю тся  так ъ :

ІІредприятия, занилающия:

1 л и ц о ........................
2— 5 л л ц ъ ........................

Чнсло их.

208.748
142.604

°//о
57,6
39,3

В них за- 
нято лиц.

208.748
348.961

0//0
29,2
48,8

Итого мелких. . 351.352 96,9 557.709 73,0
6— 10 лиц  . . . . 7.441 2,1 54.078 7,6

11— 50 „ . . . . 3.3.30 0,9 61.635 8,6
И того среднихъ . 10.771 3,0 115.713 16,2

51— 300 лиц . . * 286 0,1 26.299 3,7
301— 1.000 „ . . . 16 0,0 6.540 0,9
Б о л е е 1.000 л д д ь  . . 2 0,0 8.806 1,2

Итого крулны хъ . 304 0,1 41.645 5,8
Все х . . . . 362.427 100,0 715.067 100,0
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К ак видно и з  приведенны х све д., 
гром адное болыпинство торгов. и  тран- 
спорт. предприя т ий, зареги стри рован - 
ны х переписью ,— м елкия , заннм . не 
боле е 5 лиц ,  i i  в н иих  зан ято  боле е 
3/и общаго ч и сл а  лиц,  работаю щ их 
в этих  отрасл ях .

В 1905 г. А. име л а  сухопутны х 
дорог 115.539.347 километр. общаго 
протяж ения. Д л и н а  судох. водяны х пу- 
тей  равн ял ась  6.583 километр. (и зъ н и х ъ
1.317 клм. доступиы  д л я  пароходов) . 
Д унайское Парох. 0-во р асп олагает  
140 парох. и 796 буксир. суд., кот. в 
1906 г. перевезли  2,0 милл. пассажи- 
ров h 23,7 милл. метр. центн. груза; 
Австр. Се в.-Зап . Парох. О-во (Эльба) 
распол. 101 парох. и 352 буксир. суд. 
i i  перевезло в  1906 г. 25,6 милл. 
метр. центн. груза .

Торговый флот А. в  1906 г. со- 
стоял из 13.958 судов в 335 тыс. 
тонн с 37.916 чел. экипаж а (13.680 
парусных в  51 ты с. тонн и 278 па- 
роходов в  284 ты с. тонн) . Вошло 
в A— ския  мор. гавани  123.044 су- 
дов в 16.226 ты с. тон., вышло 122.960 
в 16.197 ты с. тонн,  в  том и дру- 
гом случае  90°/о под австро-венгер- 
ским флагом (за  которы м сле дует 
итальян. и греч.).

Ж еле знодорож. пути име ли в 1905 г.
21.002 килом. (в т. ч. 12.701 кил. ка- 
зенных ж. д.); кроме  того, 1.266 ки- 
лом. подъе здны х путей. ІИодвижной 
состав:  локомотивов —  6.075, пас-
сажирск. вагоновъ— 14.276, товарны х 
— 130.231. П ерсонал- —113.248 чел. ГИе- 
ревезено пассаж иров 189,9 милл. 
чел., сде лано 5.864 милл. пассажиро- 
километров;  гр у за  перевезено 134 
милл. тонн,  сде лано 12.314 милл. тон- 
нокилометр. Д оходы  ж. д. — 732 милл. 
крон,  расходы — 490 милл. кр.

Почтовых учреж дений в 1905 г. 
было 8.438 (1 почт. учр . на 35,6 кв. км. 
и 3.101 жителя); писем  и др. почто- 
вых отправлен.— 1.421 милл. (на 1 жит. 
54,3), га зетъ — 204 милл. (на 1 жит. 
27,8). Т елеграф ная  се ть  равнялась
41.867 км., при длине  проволок 209.090 
км. Платных тел еграм м  отправлено 
23.370 тыс. (на 100 жит. 52,7 тел.). 
Почтово-телеграфн. персоналъ— 57.028 
чел. Доходы— 125,2 м илл.кр ., расходы —
126,4 милл. крон.  Телефонная се ть

име л а  276.982 километр. проводов;  
обицее число разговоров по телефону—
166,5 милл. (на 100 жит. 636). .

АкцИонерны х общ еств в 1905 г. 
было 587 с капиталом  2.411 милл. кр. 
(в т. ч. 52 в кредитном де ле  с 
капиталом  в 911 милл. кр., в пи- 
воварен. производстве — 73 общ. с 
капиталом  в 147,8 милл. кр., в  са- 
харном ъ— 75 с капит. в 91,7 кр., в  
горнозаводском ъ— 36 съ кап и т . в 310.3 
милл. кр., в маш пностр. и оружей- 
номъ— 44 с капит. в 142 милл. кр., в 
прядильно-ткацком ъ—-36 с капит. въ
92,9 милл. кр.). Н аиболыпий расцве г 
де ятел ы ю сти  акцИонерпых обществ 
был в 90-х гг ., a  именно средний 
°/о дохода к акцИонерному капииталѵ 
в 1880— 1889 гг . составлял  6,63, в 
1890— 1899 гг. 8,80 и в 1900— 1905 гг. 
— 7,90. В 1905 г. 73 кредит. учрежде- 
ния  (в т. ч. 22 банка без акцИонер- 
наго капитала) име ли 304,5 милл. кр. 
дохода и 224,3 милл. кр. расхода. Сбс- 
регател ьн ы х  касс было в  1905 г. 
611 с 3,6 милл. вкладчикам и (на 1.000 
жит. 131) h суммою вкладов в  4.748 м. 
крон.  П очтовы х сберегат. касс было 
в 1906 г. 6.479, вкладчиков 2 милл.; 
вкладов на 605,8 милл. кр.

Б и б л Иог р а ф ия.  И зцание Ц ентраль- 
пой С татистической Комиссии: „Oester- 
re ich isches s ta tis tisch es  H andbuch“ (с 
1881 r .) , „O esterreich ische S tatistik .
LXI1I B and. Die E rg eb n isse  der Volks
zäh lu n g  vom  31 D ecem ber 1900“: „E r
g eb n isse  d e r gew erb lichen  B etriebszäh
lu n g  vom  3 Ju n i 1902“; „S tatistik  des 
S a n itä tsw o sen s“; „S ta tis tik  der U n
te r r ic h tsa n s ta lte n “ ; „E rgebn isse  der 
G ru n d b esitz s ta tis tik “; „ S ta tis tisch e  Mo
n a ts sc h rif t“ . И зд ан ия  статистич. д -та 
м иин-ва торговли : „S ta tis tisch es  J a h r 
buch  dos K. K. A ckerbaum in iste rium s“; 
„ S ta tis tik  d e r o este rre ich isch en  B aum 
w o llin d u strie“. (W . 1895); „Die A rbeits
zeit in  den F ab rik sb e trieb en  O ester
re ic h s“ (W . 1907); „S ta tis tik  des au s
w ärtig en  H andels des öst.— ung . Zollge
b ie te s“; „D ie A rbe itse in ste llungen  und  
A u ssp erru n g en  in O esterreich“ ; „N ach
ric h ten  über In d u strie , H andel und  
V e rk eh r“ . И зд. м -ва вн. де л:  „Die 
G ebarung  u id  die E rg e b n isse  d e r K rank
h e itss ta tis tik . K rankenkassen  1905“; 
„Die G ebarung  u n d  die E rg eb n isse  der
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U nfallsta tistik . A rbeiter - U nfallversiche
ru n g sa n s ta lten  1905“; Trampier, „Geo
g raph ie  und  S ta tis tik  der oesterreich i- 
schen  M onarchie“ (W . 1874); Kinn, 
„S ta tis tik  von O est.-U ngarn“ (W. 1876); 
Strahalm, „P o litisch -sta tis tische  Tafel der 
oester. M onarchie“ (W . 1876); B ra-
chelli, „S ta tis tisch e  Skizzen der oest.- 
ung. M onarchie“ . (Leipz. 1892); D-r.
H. Rauchberg, „Die B evölkerung O ester
re ichs auf G rund d e r E rgebn isse  der 
V olkszählung vom  31 D ecem ber 1890“ 
(W. 1895); D -r. F. von Meiningen, „Die 
E rgebn isse  d e r B erufserhebung  bei der 
V olkszählung vom  31 D ecem ber 1900“ 
(„S tat. M onat.“ 1904, IX— XII); D-r. J . von 
Twardowski, „S ta tis tische  D aten über 
O esterreich“ (W . und  Leipz. 1902); 
„S ta tis tisch e r B erich t über die volks
w irtschaftlichen  Z ustände“ . T. I и II. 
(\V. 1893— 4); Teifen, „Das soziale E lend 
und die b esitzenden  K lassen in  O ester
re ich “ (W . 1894); D -r Sigmund Schil
der, „A grarische  B evölkerung und S ta a ts 
e innahm en  in O esterre ich“ (Leipz. und 
W . 1906); D -r Eugen von Philippowitch, 
„Die A en d eru n g  u n se re r  W irtsch a ftsv e r
fassu n g  im  XIX  Ja h rh u n d e r t“; D -r R o 
bert D rill, „Die A gra rfrage  in O ester
re ich “ ; Raunig , „Die B edeutung der
In d u strie  fü r O esterreich“ (W. 1897); 
W. E xn er, „D ie H ausindustrie  O ester
re ic h s“ (1890); „V eränderungen  im  S tan 
de d e r G ew erbe w äh rend  der beiden 
P erioden  1898 —  1899, 1899 —  1900“ 
(W . 1903); A . Oppel, „Die B aum 
w olle“ (Leipz. 1902); Schwiedland, „K lein
gew erbe  u n d  H ausindustrie  in O ester
re ich “ (Leipz. 1895); E . Adler, „Die 
Lage des H andw erks in  O esterreich“ 
(Tübing. 1898); K ralik , „N utzen und  
B ed eu tu n g  d e r  G ew erkschaften“ (W.
1891); Oderwinder, „Die A rbeiterbew e
g u n g  in  O este rre ich “ (W. 1885); H erk- 
ner, „D ie G ew erkvereine in  O esterreich“ 
(„C onrad’s H andw ört. d. S taa tsw iss.“); 
M ataja, „Die oeste rre ich ische  Gewerbe- 
in sp e c tio n “ (W . 1889); B ra f, „S tu 
dien ü b e r  nordböhm ische A rbeiterver
h ä ltn is se “; H . B raun, „G rundzüge einer 
a llgem einen  s taa tlich en  A rbeitsverm it
te lu n g  fü r  O esterre ich“ („Arch. fü r  soz. 
G ese tzgebung  u n d  S ta tis tik “. Berlin. 
1900); D -r  H . Rauchberg, „Die s ta ti
s tisc h en  U n te rlag en  der W ah lrefo rm “ 
(“S ta t. M onat.“ 1907); D -r Michael Hai-

nisch, „Die Z ukunft von D eu tsch -O ester
re ic h “ ; Grüner, „Les lo is de p a tro n ag e  
e t d ’a ss is ta n c e  o uv riè re  en  A u tr ic h e “ 
(P. 1887); W alter-Schiff, „Les charges  
de la p ro p rié té  foncière  en A u tr ic h e “ 
(„Bullet, de l ’in s t.in te rn a t, de s ta tis tiq u e “ , 
v. V, 1892); M a x  M arse, „L 'A utriche à 
l ’aube du XX s ièc le“ (P. 1904); П .Звгьз-  
дич,  „А встрия “, (изд. Г лаголева, „Гос. 
строй и полит. п артии в  Зап . Е вр .“, 
т. I); Э. М агайм ,  „П роф ессИональны е 
рабочие сою зы “ (русск. пер. 1895); Conrad, 
„H andw örterbuch  de r S taa tsw issen sch a f
te n “ (2-е изд.); Otto H ü lm er’s „G eogra
p h isch -s ta tis tisch e  T ab e llen “ (1909); „Go
th a ’s A lm anach“ (1908); Scott-Keltie, „The 
S ta te sm an ’s Y ear-B ook“ (1908); Vivient de 
Saint-M artin, „A tlas de G éographie u n i
v e rse lle“; C. З а к ,  „Социально-поли- 
тическия  таблиды  все х стран мир а “ 
(СПб. 1908). С. В леклов .

А встрия, д в а  эрцгерцогства , соста- 
вляю щ ия  историч. ядро А встро-Венгер- 
ской монархии: А. вы ш е Эннса, или 
В ерхняя  A ., и А. ниже Эннса, или Н иж - 
н я я  А .

Н иж няя А . граничит на се в. с Бо- 
гемией и М оравией, на вост. съ В ен гр ией, 
на юге  с Ш ти р ией, н а  зап. с верх.А- 
ией и Б о ге м ией; поверхн.— 19.824 кв. км. 
Р азд е л яется  Д удаем  н а  се в. и юж- 
ную половину; в  южной возвы ш аю тся 
Н ижнеавстрийские А льпы  (Ш нееберг,  
2.075 м. вы соты); се в.-зап . ч асть— бо- 
га та я  л е сом,  горист. терраса  с от- 
де льн. пунктам и до 1.060 м. вы соты  
(П ейлыптейн) ; на се в.-вост. край  име - 
ет холмистьий  характер .  Оропиается 
Нижн. А. Д унаем ,  Эннсом и Л ейтой. 
Климат ум е ренны й и здоровый. И з 
минеральн. источников особенно сла- 
в ятся  се рн. в  Б ад ен е . Ж ит. 3.100.493 
чел. (156 на 1 кв. км.), большинство 
не мдев (95“/°), 4,7°/о чехов;  почти все  
население— католики, дротестантов —  
65 тыс., евреевъ— 157 тыс. Глав. заня- 
тие —  обрабатыв. пром ы ш леяность и 
торговля; зем леде л ие име ет меньш ее 
значение; л е сноѳ хозяйство  (34,3<>/о яло- 
щади) доставлено хорошо; горное де ло 
дает уголь. По своему промыш- 
ленному значению H. А. заним ает,  р я -  
дом с Б о гем ией и  Морав., первое 
ме сто среди коронньгх зем ель монар- 
хии. Главн. ц ентр  промыш ленности— 
Ве на. Торговля H. А. весьм а значи-
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т е л ь н а , т а к  как  Ве н а  е с ть  дентр . 
пун кт всего  торговаго  оборота А. 
В ы сш ия  об разовател ьн . учреж д. сосре- 
д о то ч ен ы  в  В изне  (см.)’ 58 сред. учебн. 
завед ., м ного специальн . учебн. завед .,
I .616  народ. ш кол и 173 город. ш колы. 
П ровинциал ьн ы й  сейм  (л ан д таг)  со- 
сто и т  и з  78 д еп утат . (75 вы борны х) .

В е р х н я я  A .,  илн А . выше Эннса, ав- 
с тр ийск. корон н ая  зем л я  и эр ц гер - 
ц о гство , гр а н и ч . с Б о ге м ией, Н иж ней 
A., І І Іт и р ией, З ал ьц б у р го м  и Б а в а р ией,
I I .9 8 4  кв. клм.; го р и с та я  страна, орош. 
Д ун аем  и его  прит. Н а ю ге  л еж ат  
А льпы  с верш ин. Д ахш тей н  (2.996 м.); 
область к се в. от Д у н а я  за н я т а  бо- 
гѳм ским  гр ан и тн ы м  плато н юго- 
зап . склоном  Б о гем ск аго  л е са. Стра- 
на б о гата  озерам и . Е с т ь  м инеральны е 
источники  (Г ал л ь , И ш ль, Гмунден) . 
Н асел . 810.246 чел ., чи сто  не мецкое; 
по р е л и г ии преобладаю т католики 
(лиш ь 2,3°/0 п р о тестан то в) . З а н я т ия  
ж ител .: зем л ед е л ие, отлично поставлеи- 
ное скотоводство, р а ц Иональноѳ л е с- 
ное хо зяй ств о  (7,4°/0 всей  площ ади); 
д об ы ча бураго  у г л я  и соли; в  
о б рабат . пром ы ш лен. видное ме сто 
зан и м аю т производ. ж еле зны х и 
с тал ьн ы х  и зд е л ий, кораблестроение, 
пивовар . и проч.; оживл. то р го в л я  про- 
дукт. добыв. и обрабат. промыш л. Нар. 
образован ию сл у ж ат  8 ги м н азий, 2 
реальн . уч ., 3 уч и т . семин., 1 торгов. 
акад., 8 ком м ерч. уч . Л а н д т а г  состоит 
и з  50 ч ленов.  Гл. гор.-— Л инд .

А встро - в ен гер ск о е  согл аш ен ие. 
При лреобразов . А .-В— ской м онархии 
н а  д у ал и сти ч . н ач а л а х  в  1867 г. 
между обе ими лолов. м онархии уста- 
новлена б ы ла  д воякаго  рода связь: 
политическая , н о сящ ая  постоян. ха- 
рактер  и вы раж аю щ . в  наличности 
общаго гл авы  го су д ар ства , трех  об- 
щих м и н и стерств  и д ел егац ий, и 
ф инансовая, врем ен н ая , подлеж ащ ая 
возобновлению каж д ы я 10 л е т.  Эта 
носле д н яя  р е гу л и р у е т с я  „законам и о 
соглаш ении “ (A u sg le ichgese tze) от 
декабря 1867 г., возобновленны ми въ

1869.
Пространство ч
в кв. клм.

Австрия  . . . 300.004 20.394.980
Венгрия  . . . 324.851 15.512.379
Вся м онархия . 624.855 35.907.359

1878, 1887 и в 1907 г г . Они касаю тся:
1) доли у ч а с тия  (квоты) обе их лоло- 
вин м онархии в  общих расходахъ;
2) доли  их у ч а с тия  в  расход. по общ. 
госуд. долгу; 3) установления  тамож. 
u торгов. союза. В 1897 г. законо- 
проект мин. Б аден и  о возобновлении 
соглаш ения  натолкнулся  сначала н а  
сопротивление чехов,  a  з а т е м на 
обструкцию не м дев,  и с те х пор 
соглаш ение до 1907 г. не утверж далось 
парлам ентам и , но квота  ежегодно уета- 
н авли валась  им ператором ,  a  торгов. 
ii тамож. союз продолж ал ф актич. 
сущ ествовать на условия х  взаим ности . 
В конце  1907 г. коалиц. мин. Б е к а  
провело соглаш ение ч ер е з  парлам енты , 
и 30 дек. 1907 г. оно лолучило силу 
закона.

А встро-В енгрия, или  Авст ро-Вен- 
герская м онархия, одна и з  великих 
европейских держ ав,  обнимаю щ ая 
ю го-восточную  ч асть  средней  Е вропы  
и большую доловину д унайскаго  бас- 
сейна и заклю чаю щ ая в  своих пре- 
де лах  А встрийскую им перию, или 
„представленны я в  р ей х с р ате  коро- 
л евств а  и зем л и “ , В енгерское коро- 
левство  с К роацией и С лавонией, или 
„зем ли  венгерской  корон ы “ , и „адми- 
ндстративную  о б л асть“ Б о сн ию и  Гер- 
цеговпну. с 1878 г. оккупированную  
А.-В.. a 8 окт. 1908 г. аннексирован- 
ную к м онархии. А.-В., заним аю щ ая 
среди европейских стран  второѳ 
ме сто по пространству  и тр е т ь е  по 
количеству  населения , располож ена 
меж ду 42°7'— 51°3' с. ш. u  9°32'— 26°30'
в. д. от Грин. h п р о сти р ается  в  ши- 
рину на 1.050 клм. и в  длину на 
1.276 клм., со ставл яя  площ адь в  
675.883 кв. клм. Н а се в. она гр а н и ч и т  
с Г ерм анией и Р оссией, н а  вост.— с 
Р оссией u Рум ы нией, н а  ю ге — с Рум ы - 
н ией, Сербией, Ч ерн огорией, А дриатич. 
морем u И талией, на зап .— с И т а л ией, 
Ш вей ц арией, Л ихтенш тейном  и Гер- 
манией. М ежду обе ими половинами 
монархии пространство  и н асел ен ие 
расп ред е л яю тся  сле д. образомъ:

1880. 1890. 1900. g .
Число жит. Число жит.

22.144.244
15.739.259
37.883.503

23.895.413
17.463.791
41.359.204

ЧИСЛО ЖИТ. са 3
26.150.708 87
19.254.559 59
45.405.267 73

9
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В эти  цифры не вош ли присоеди- 
ненны я провинции Б осн ия  и Герцего- 
вина, занимаю щ ия  площ адь в  51.028 
кв. клм. с населением (1900) въ
1.737.000 чел. (1.568.092 в  1895 г.).
К началу  1908 г. население всей  мо- 
нархии (вме сте  с Б осн ией и Герцего- 
виной) исчислялось в 49.292.522 чел.

По государственному устройству 
А.-В. состоит из двух совершенно 
независимы х государств ,  облада- 
ющих каждое своѳй собственной кон- 
ституцией, законодательною  властью  и 
государст. учреж дениям и  д л я  боль- 
ш инства госуд. де л ,  но объединен- 
ных едннством  м онарха и общими 
учреж дениями по ые которы м отра- 
слям  государ. де л.  М онарх титу- 
л у ется  императором А встрии и апо- 
столичѳскимъкорол. В енгрии. Корона на- 
сле дственна в габсбургско-лотаринг- 
ской династии и дереходдт к нисходя- 
щим потомкам царствую щ аго мо- 
нарха, с соблюдѳниѳм лридципа перво- 
родства и прѳдпочтениѳм мужского 
поколе ния  женскому. М онарх должен 
принадлеж ать к римско-катол. церкви. 
И м ператору принадлеж игь верховн. 
командованиѳ армиѳй и флотом и 
ре шениѳ вопроса о войне  и м ире . 
Д ля  д е л,  касаю щ ихся обе их по- 
ловин монархии, как- то: иностран- 
ных,  военных и ф инансовых,  ло- 
скольку досле дния  касаю тся общих 
расходов монархии, сущ ествую т три 
общия  м инистѳрства, a  законодательная 
власть по эти м ъ д е лам ъ осущ ествл яется  
парлам ентам и А встрии и В енгрии при 
посредстве  делегаций, ежѳгодно выби- 
раем ы х ими сы знова и ежегодно жѳ 
созы ваем ы х им ператором  поочередно 
в Ве не  и в Б уд ап еш те . К аж дая 
половина монархии посы лает в де- 
л ѳгац ию по 60 чел .,— 20 и з  палаты  
господ и 40 из палаты  депутатов.  
Д ел ѳ гад ии Ц ислейтании (А встрии) и 
Транслѳйтании (В енгрии) за с е дагот 
отде льно и сносятся между собою 
письменно, a  в случае  разн о гл асия 
оне  собираю тся в  одно за с е даниѳ и 
голосую т бѳз прений. По все м друг. 
де лам  сущ ествую т отде л ьн ы я  мини- 
стер ств а  и представит. учреж дения  д ля  
каж дой половины монархии.

В оенная организацгя А.-В. основана 
на закон е  1868 г., введш ем всеобщую

воинскую повинность, и в 1889 г. 
уравн ен а  в обе их половинах мо- 
нархии. С остав арм ии: „общ ая“ армия . 
в которую  входят и войска, набран- 
ны я в Б осн ии и Г ерцеговине , австрий- 
ский ландвер  и вен герский лдндвер 
(гонведы), австрийский и венгерский 
ландш турм .  Гонведы  и венгѳрский 
ландш турм  образую т венгерскую  на- 
цИональную  арм ию, сущ вствование ко- 
торой гарантировано  конституцией 
1867 года. А.-В-ский ландвер ,  в 
противополож ность ландверам  не ко- 
торы х других  государств,  вхо- 
дит в состав д е йствую щ ей армии. 
Воинская повинность н ачипается с 
21 год а  (в Б осн ии и Герцеговине  с 
20 л е т) . Срок службы: в арм ии—  
3 года на де йствителъной службе , 
7 л. в  зал асе  и 2 г. в  зап асе  ланд- 
вера; в  ландвере — 2 года де йствит. 
службы, 10 л е т в зап асе ; д л я  босня- 
ковъ— 3 год а  на д е йствит. службе , 9 л. 
в  зап асе . Л ан д вер  лиш ь в очень не- 
зн ачи тельн ы х  р азм е рах  комплек- 
ту ется  и з  лиц ,  уже служивших в 
„общей“ арм ии.— Л ица, достигш ия  при- 
зы вного возраста , вынимаю т жребий; 
получивш ие ближайш ие ном ера идут 
в арм ию до ея  укомплѳктования, сле - 
дующие —  попадаю т в ландвѳр,  
рстальны е же, признанны ѳ годными 
к военной службе , идут в т. наз. 
д оп олн и тельн ы й резерв  (E rsatzreserve), 
гд е  ч и сл ятся  12 л е т и в первый 
год при зы ваю тся  н а  8 - неде льный 
учебны й сбор.  П осле  окончания  срока 
состояния  в зап асе  отбывшие этот 
срок зачи сл яю тся  в  ландш турм,  
гд е  и остаю тся до 42 -ле тняго воз- 
раста . Дополнит. резер вы  сущ ествую т 
отде лы ю  д л я  общей армии, для 
ландвера и д ля  гонведов.  Л ида, 
кончивш ия  курс средне-учебн. заве- 
дений ,и м е ют право доступать н а игод 
вольноопреде ляю щ им ися и зате м вы- 
ходить в  зап ас .  Органами дентраль- 
наго военнаго улравления  являю тся: 
имперское военное министерство с 
военно-морским отде лом,  министер- 
ство государст. обороны (для австр. 
л ан двера и ландш турма), оба в Ве не ; 
венгерское мин-ство государ. обороны 
(для гонведов и венг. ландштурма) 
в  Б у д ад еш те . И м ператор — глава 
все х военны х сил имдерии, сухо-
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путпы х  и м орскдх.  М ирны й состав  
А .-В -ской арм ии (1909): 1) общ ая
ар м ия: оф л ц ер о в ъ — 22.537 (в том ъ
числА  1.923 кавалер .), со л д атъ — 290.031 
(45.942 в  к ав а л е р ии); 2) А -ский лапд- 
в ѳ р :  оф ицеровъ— 3.688 (313 в  кава- 
л е р ии), со л д а тъ — 37.273 (3.946 в  кава- 
л е р ии); 3) вен герские гонведы : офице- 
ровъ— 3.069 (449 кавалер .), со л д атъ —  
26.294 (4.395 кавалер .). Всѳго в  мырное 
врем я: оф идѳровъ— 29.294, со л д атъ —
353.604. П рдблиз. силы  ар м ид в  военное 
врем я: д о л ев ая  арм ия  ок. 900.000 чел ., 
ландвер  330.000 челов ., дополнит. 
резерв  600.000 ч ел ., л ан дш турм ъ
500.000 чел., всего  около 2.330.000. 
Ф лот,  и р ед н азн ач ен н ы й  гл авн . обр. 
д л я  б ерег. обор., состоял  в  1909 г. 
д з 168 судов (в том  ч и сл е  35 
строящ и хся) с 941 орудием,  в  том  
числе  9 броненосцев (и 3 строящ и хся) 
вме стим остью  в  73,5 ты с . то д д ,  с 
351 о руд ием,  10 крей серов  (и 1 стро- 
ящ ийся) вм е ст. в  36,8 ты с . то н н ,  с 
214 о р у д иями, 83 м лноносца (22 стро- 
ящ ихся) с 108 оруд иям и , 6 лодводны х  
лодок.  Экилаж в  1909 г . с о сто ял  
из 15.853 чел . Н а  Д у д а е  им е етс я  
ф лотилия  в 10 судов с 36 оруд иям и  
и эки лаж ем  в 467 чел . Д л я  обороны 
гр ан д д  слуясит ц е л ы й  р я д  к р е по- 
стей, важ не йш им и и з  к о торы х  яв л я - 
ю тся: в  Г ал д ц ии —  К раков ,  в  Вен- 
грии н а  л е в. бѳрегу  Т и ссы — Д ью л аф ей - 
ервар ,  А рад и Т ем еш вар ;  н а  Д у н а е —  
К ом арам ,  ІИете р в ар а д  и Орсова; в  
Б роац ии —  Э ссек н а  Д р а в е , Б р о д  и 
Г раддека на лрав . б ер егу  С авы , К арло- 
лад;  в  Д а л м ац ии— прн м орския  к р е - 
игости Т р иест,  З а р а , Р а г у за , К аттаро , 
Себенико и К астѳльнуово; в И с тр ии —  
Л ола.

Тамож енное соглашенге и  торговыя от- 
%ошения. По согл аш ен ию 1878 г ., продол- 
зсенному на 10 л й т ъ в  1907 г. (см. австро- 
«енгерское соглашете), обе  половины  
ионархии составляю т в  там ож ендом  
a торговом  отнош ения х  оддо ц е лое 
и  одной общ ей там ож енной  гр ад и д ею . 
Горговые д оговоры  с и н острад д ы м и  
государствам л зак л ю ч а ю тс я  д л я  всей  
аонархии; точдо  такж е устан о вл ен ы  
эдно там ож енноѳ зак о н о д ател ь ство , 
один общий эм и ссИон н ы й  банк,  и 
ирим е няготся о д д ород д ы я общия  норм ы  

к косвенному облож ению в дром ы ш л.

^табак,  спирт,  пдво, сахар  и лр.) и  
к  д е лам ,  касаю щ им ся судоходства 
i i  ч астн аго  морского права, ре чной 
п о л и ц ии, ж еле знодор., телеграф д . и 
лочтовы х  сообщений, систем ы  денеж. 
обращ ения , ме р  и в е сов,  гиривилегий 
д а  отк р ы тия  и изобре тен ия , охраны 
эти кетов .  Г раж дане одной доловины 
м онархии м огут  зан д м ать ся  в  другой  
дром ы ш ледностью , торговлей  н любой 
работой, п о л ь зу я с ь  при этом  т е ми 
жѳ правам и, какия  устаяовл ел ы  д ля  
ту зем ц ев .  В состав А.-В-ской тамо- 
ж едной области входит такж е кня- 
ж ество  Л и хтед ш тей н  (до договору 
1876 г.). В основу тамож енной си- 
стем ы  лолож ен теп ер ь  тариф  1906 г.

Торговля. С реди евролейских госу- 
д ар ств  А.-В. ло своей вне шней тор- 
го в л е  зан и м ает  6-ѳ м е сто.

Вве шнля торговля в 
1907 г. ви. миллИо- 

нах марок.
Ввоз.  Вывоз.

В еликобритания  
Г ерм ан ия  . .
Ф р ан ц ия  . . .
Н и д ерлан ды  . 
Б е л ь г ия  . . .
А в стр о -В еягр ия

11.298,9
8.746.7 
4.978,4
4.520.7 
3.018,9
2.126.7

8.691.1
6.845.2 
4.476,9
3.738.2 
2.278,5 
2.088,7

В не ш н яя  то р го в л я  А.-В. в  1907 г. 
в ы р аж ал ась  сл е дую щ дм и цдф рам и:

Ввоз.  Вывозъ
В тыс. кроп.

С ы рье  . . . .  1.313.610 856.357
П олуф абрик. . 438.864 414.765
Ф аб ри каты  . . 591.412 1.059.719

В сего 2.343.886 2.330.841
В т. чис. лрод. 

сел. хоз., л е - 
соводства, ры -
б оловства  . . 1.075.461 694.111

Г орноде л. и гор-
но-зав . лром . . 378.760 202.406

Обраб. пром . . 889.665 1.434.324
0  роли , какую  и гр аю т в  вв о зе  в 

в ы в о зе  важ не йш ия  гр у л п ы  л ред м ето в  
то р го в л и , можно су д и ть  по н и ж есле - 
дую щ им  данны м  з а  1907 г., указы - 
ваю щ дм  п р о ц ен тн ы я  отдош ения  ц е н- 
н ости  в в о за  и в ы в о за  о тд е л ьн ы х  пред- 
м ето в  по отд ош ен ию к  ц е дыости 
всѳго  в в о за  и  вы воза :
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D в o s ь. %

Х л о п о к ъ ...................................................10,4
Камен. уголь и кокс.  . . .  7,7
ІІИер с т ь .....................................................6,5
М еталлы (неблагор.) . . . .  5,2
М ашины и аппараты  . . . .  4,3
Н евыде лан. исожи и ш к у р ы . . 3,4
К о ф е ...........................................................2,5
Выде лан. к о ж и ....................................2,4
Ш е л к ъ ..................................................... 2,3
Я й ц а ............................................... ' . 2,1
Ш елк. товары ......................................... 2,0
К ниги и г а з е т ы ....................................1,9
Ж ѳле зо и желе з. изде л ия . . 1,9
Хлолчатобум. пряж а . . . .  1, 8

* Главне йшими поставщ иками А.-В. в  
1906 г. являли сь  сле дующия  страны: 
Германия  (ввоз и з Германии по це н- 
ности составлял 38,91°/0 де нности 
общаго ввоза в А.-В.), Соед. Ш таты  
(9,2О0/о це нности всего ввоза), Велико- 
британия  (8,Ю°/0), И ндия (7,92°/0), Рос- 
сия  (6,46°/0), И талия  (4,97°/0), Ф рандия 
(3,38°/0), Ш вейцария  (3,8% ), Б р а зи л ия 
(2,25% ). Наиболе е важдыми вне шнимд 
рынками для товаров А.-В. в  1906 г. 
служили: Герм ания  (це нность вы воза 
в Германию составляла 47,58°/0 всего 
вы всза А.-В.), Великобритания  (9,85°/0), 
И талия  (7,50°/о), Турция  (4,78% ), Румы- 
ния  (4,25% ), Ш вейцария  (3,53% ), Фран- 
ц ия  (3,22°/0), Іиндия  *3,08%), Россия 
(2,92% ).

Денеж ная сисмема, м иъры и вгьсы. 
В А встрии до вакону 1892 г., a  в  
В енгрии ло закоиу 1902 г. введена зо- 
л о тая  валюта: за  монетную единицу 
при н ята  крона *=0,39378 руб.) в 
100 гѳллеров (венг. филлеров) , 
содержащ ая 304,878 мгр. чистаго зо- 
лота  и равная по це нности лоловш ие 
лреж няго гульдена (флорина). Чеканят- 
ся золоты я монеты в  100 крон,  
20 крон,  10 крон и дукат (11 кроп 
29 геллеров) . Серебр. монета обра- 
ицена в разм е нную, и в  обороте  
между частны м и лицами она соста- 
вляет законное платежноѳ средство 
только до опред. суммы (монеты в  
5 кронъ— до 250 крон,  монеты в 
1 крону— до 50 крон) . Прежиия  серебр. 
монеты в 2, 1 и Ѵ4 гульдена сохра- 
няю т пока свою платеж. силу. Ник-

В ы в o 8 .  %
Л е сн. м атериалы ..................................11,3
С а х а р ъ ..................................................... 8,5
Я йца .   5,3
Камен. уголь и кокс.  . . . 4,8
Дерев. изде л ия .................................... 3,2
Б у м ага  и бумаж. товары. . 3,0
Стѳкло и изде л ия  и з него. . 2,9
Ш ерстял. т о в а р ы .............................. 2,9
Х ле б зер н о в о й .................................... 2,5
Ж еле зо и изде л. из иего. . 2,5
С о л о д ъ ..................................................... 2,4
Н евы де л. кожи и шкуры. . . 2,3
И зде л ия  и з к о ж и ...............................2,0
Убойный с к о т ъ .................................... 2,0
Ш е р с т ь ......................................................1,4

кѳлевы я монеты ч екан ятся  в  20 гел- 
леров ( =  прежним 10 крейцѳрам )  
и 10 геллеров ( =  5 крейц.); оне . 
обязательны  к лриему до 10 крон.  
Б ронзовы я монеты чеканятся  в  2 и 1 
гел.; обязательны  к приему до 1 кроны. 
Кроме  того, в  обращении находятся 
билеты А.-В— скаго банка (в 1.000, 
100, 50, 20 и 10 крон) , составляю щ ие 
законное ллатеж. средство на любую 
сумму; они должны быть покры ты на 
2/й металлом . — Система ме р  и ве - 
совъ— м етрическая (введ. с 1873 г.). 
Об экономическом состоянид обоих 
государств,  составляю щ их монархию, 
ср. обзоры в ст. Австрия  д Вен?рия.

А . Смирнов.

Фипансовое хозяйство А.-В. сл агается  
и з трех обособленных хозяйств:  
1) общаго А.-В— скаго; 2) А встрии и 3) 
В енгрии. Согласно австрийскому зак. отт> 
дек. 1 8 6 7  г .  i i  венгерскому от дек. 
1867  г., общими для все х земѳль А.-В. 
монархии де лами являю тся иностран- 
ны я де ла, военны я де ла, вклю чая 
и военный флот,  и финансьи, ло- 
скольку де ло идет о расходах,  кото- 
рыѳ должны быть локры ты  сообща, 
в особенности установление соотве т- 
ствѳннаго бюджета и разсм отре ниѳ 
отчетности ло нему. Этим постано- 
влением одреде л яется  круг те х 
задач ,  которы я входят в область 
общаго А.-В— скаго финансоваго хозяй- 
ства. По бюджету на 1 9 0 9  г. расходы 
на эти  де ла вы раж ались в сле дую- 
щих цифрахъ:
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Иностран. де ла 
Войско . . .
•Флот . . .
•Финансы . .
Б чѳтная  палата

14.390 тыс. крон.
334.976 „ „

63.819 „ „
4.693 „ „

337 ,, 55

418.215 тыс. крон.
Кроме  того, кредит в 8 милл. кр. 

по оккупадии Б оснии н Герцеговины. 
О редства д ля  выполнения  этих расхо- 
дов доставляю т обе  монархии в той 
пропорции, какую опреде л ят ,  с 
утверж дения  императора, ихънародны я 
представительства путем соглаш ений, 
возобновляемых чрѳз изве стныѳ 
промежутки времени. По после днему 
соглаш ению, эта  квота на десятш гЬтие 
с  1 янв. 1908 г. опреде лена в  63,6°/0 
д л я  А встрии и в 36,4°/0 для В енгрии. 
И з общей суммы, потребной на рас- 
ходы по общим де лам,  вы читаю тся, 
во-1-х,  не которые, незначительны е 
по величине , собственные доходы по 
общему управлению, как напр., кои- 
сульския  пошлины, вы ручка от про- 
дажи ненужных предметов военнаго 
ве домства и т. п., во-2-х,  чисты й до- 
ход от таможенных пошлин,  взи- 
маемых в А встрии, Венгрии, Б оснии 
и Герцеговине , объявленный обицим 
доходом,  и лнш ь остаток необходи- 
мых средств доставляю т обе  мо- 
нархии в  указанной пропорции. По 
сме те  на 1909 г. доходы общаго фи- 
нансоваго хозяйства А.-В. слагаю тся 
ииз  сле дующих статей:
Доходы по управ. . . 11.375 тыс. кр.
Таможен. пошлины . 151.339 „ „
М атрикуляр. взносы:
От А встрии (63,6°/0) . 162.499 „ „

„ В еигрии (36,4% ) .  93.003 „ „
418.216 тыс. кр.

Так так матрнк. взносы берутся 
из общих средств монархий, то 
опреде ленным источником дохода 
д л я  имперскаго хозяйства  А.-В. явля- 
ю тся таможенныя пошлины (хотя оне  
взим аю тся также самостоятельно ка- 
ж дой монархией отде льно и только пе- 
редаю тся за те м в  общеѳ хозяйство). 
Значение этого источника очень воз- 
росло за  после днеѳ время. Бщ е в 
1878 г. там. пошлины покрывали только 
2°/0всей суммы обид. расход., а в  1909 г. 
уже 36% . Там. пошлины взимаготся

в силу таможеннаго и торговаго 
союза между обе ими монархиями и на 
основании общаго тарифа, обыкновенно 
устанавливаем аго путем соглашсчиия 
на 10 л е т.  Уже тариф  1878 г. по- 
рвал с прежним фритредерским 
нагиравлением,  a  тариф  1887 г. со- 
держал высокия  покровительственны я 
пошлины, особепно аграрпы я ввозны я 
пошлины на хле б,  муку, овопщ п 
пр., которы я еще значительно были 
увеличены в нове йшем тарнф е  
1906— 7 г. И з общей суммы дохода 
от там. пошлин в 1903 г. 56,3%  
приходилось на долю покровительствен- 
ных пошлин,  a  43,7 % — на долю 
фискальньих.  Как видно из изло- 
женнаго, общеѳ финансовое хозяйство 
А.-В.— в отличие от хозяйства та- 
ких союзных государств,  как Гер- 
мания, Ш вейцария  и С. - Ам. Соед. 
Ш таты —не име ет почти совсе м 
собственных источников дохода, не 
обладаѳт собственными налогами, a 
пользуется только те ми средствами, 
которыя передаю т ему из своих 
бюджетов союзныя монархии. Но отно- 
сительно расходов обще-фикансовое 
хозяйство име ет большое самостоя- 
тельное значениѳ, так как оно в е - 
дает значительною  частью  наиболе е 
крупной расходной статьи  всякаго  го- 
сударственнаго бюджета —  расходами 
на военную защ и ту  страны. Ч тобы  оце - 
нить вообщѳ зн ачен иѳ расходов на 
войско и флот д ля  ф инаксов А.-В., к 
сумме  408,8 мил. крон общих расхо- 
дов на эту це ль надо присоединить 
ещѳ 87,3 милл. крон,  расходуем ы х 
Австрией, и 48,6 милл. кронъ— Венг- 
р ией, что составит всего 544,7 милл. 
крон,  или 14,1%  все х доходов 
трех финансовых хозяйств  А.-В.,— 
и 10,9 кр. н ад уш у  населения — т. е. зна- 
чителъно меныпе, ч е м в А н глии, 
Ф ранции и Герм ании (no Zahn 'y : 30,6;
21,3 и 17 марок на душу в 1906 г.).

З а  исключением того обстоятель- 
ства, что всле дствие передачи больш ей 
части расходов на защ иту стран  ы в 
ве де ние общаго хозяйства, в  бю дже- 
тах  обе их союзных монархий фи- 
гурирую т сравнительно ничтонспые 
кредиты на эту це  ль, их бюджеты, 
как расходный, так  и доходный, име - 
ют почти все  т ии же составны я части.
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что и в  д р у ги х  евролейских  госу- 
д ар ствах .  Н аиболе е важ ны м и по своей 
вели чи д е  я в л я ю тс я  расходьи на оп лату  
°/0% , погаш ение и у п р авл ен ие разл и ч н . 
госуд . д о л го въ — в  р а з м е р е  410 милл. 
кр. в  А встрии и 301,4 м илл. кр .— в  
В ен грии (всего  7 1 1 ,4  м илл. или  18,4°/0 
в с е х доходов А.-В.), 14,2 крон  на 
душ у населения. С реди о стал ьн ы х  
госуд арствен н ы х  расходов ,  по вы чи - 
слениям  Ц ана, А в стр ия  и В ен гр ия  
п рои зводят сравн и тел ьн о  с д р у гл м и  
государствам и  болы пе за т р а т  произво- 
д и тел ьн аго  х ар а к те р а .— П роц ен т про- 
и звод и тел ьн ы х  расходов по отнош е- 
нию к общей сумме  расходов госу- 
д а р ств а  со ставл ял  в  1906 г. в  
А нглии— 35,8°/0, Ф р ан ц ии— 38,9°/0, И та- 
л ии— 4 1 ,9 ° /0, Р оссии— 51,5°/0, А встрии—  
59,9°/0, В ен грии— 60,7°/0, С. Ш т а т а х ъ —  
65,3°/0 и в  Г ерм ан ии— 75°/0 (эт а  после д- 
н я я  циф ра, впрочем ,  очень оспари- 
в ается ).

Д оходны ѳ бю дж еты  обоих госу- 
д ар ств  име ю т гл авн ы м и  своим и со- 
ставны м и ч астям и  доходы : 1) отъ
госуд. им ущ еств  и п ред п рия т ий (как 
жел. дороги, п о ч та  и т е л е гр а ф ,  м онета, 
лотѳрея); 2) от прям . н алогов ,  3) от 
н алогов  н а  потребление, 4) от гербов. 
сборов и н алогов  н а  обращ ение, 5) от 
пош лин.  Т ак  как  ч и сты е  доходы  от 
госуд. имущ. и п р ед п р ият ., котор. м о гу т  
бы ть обращ ены  н а  п о кр ы тиѳ общих 
расходов,  поступаю т в  в е с ь м а  не- 
болы пих р а зм е р а х ,  то  наиболы пее 
зн ач ен ие д л я  х а р ак тер и сти к и  доход- 
ны х бю дж етов обе их м онархий 
име ют грѵгтпы п рям ы х  н ал о го в  
(со вклю чением в  нд число  н ал о га

н а  н асл е д ства  и д а р ен ия ) и налоговт» 
косвенны х,  т. е. падаю щ их н а  р аз- 
л и ч н ы е  пред м еты  потребления . С равни- 
т е л ь н а я  обрем ененность н асел ен ия  в 
А.-В. каждою  и з  эти х  гр у п п  обложе- 
ния  ви д н а  и з  сле дую щ их д и ф р :  на 
д уш у н асел ен ия  по данны м  Z a h n ’a  
(„D ie  F in a n z e n  d e r  G ro ssm ä c h te “ , 1908> 
приходилось  в  1906 г. в  м аркахъ :

во Ф ран ц ии . . . .

tOиз3 .д » ~В оCL> Ł-
s  ą
з  «— в=

45,37 ł—1 Д 
Пр

ям
ых

ь 
на

ло
г

CD to

^  о 'хс  3 з ». н — — иН- -  §
й 2О инт-Н Рн2 *о- rt S озз S Щ

2,55
99 А нглии . . . . 39,42 27,66 1,41
99 ге р м а я с к и х  

г -с т в а х  . . . 26,02 8,68 2,99
т.t А в стр ии . . . . 28,35 10,91 —
99 В ен грии . . . . 18,80 10,47 —

99 А .д В . вм е сте  . 25,15 10,75 2,24
99 И т а л ии . . . . 21,88 14,16 1,53
99 Р о ссид ............... 19,20 2,69 7,14

Т аким  образом ,  отнош ение м еж ду 
прям ы м и  и косвенны м и н ал огам и  в  
А-В. б лагоп рия т н е е, ч е м во Ф ран ц ии 
и гер м ан ски х  го с у д ар с т в а х ;  но р аз- 
ме р  облож ения , по к р ай н ей  м е р е  в 
А в стр ии, го р азд о  вы ш е, ч е м в  боле ѳ 
б огатой  Г ер м ан ии.

Б о л е е точн ое п р ед ставл ен ие о со- 
ста в е  и  относит. зн а ч е н ии р а зл и ч н . ча- 
стей  доходн. бю дж ета А в стр ии можно 
п ол у ч и ть  и з  сле д. таб л и д ы , составл. 
н а  основ. дан и ы х  о тч е та  о посту- 
д л е д ии госуд . доход. з а  1906 г.:
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Госуд. имущ . и д р ед д р ия т ия  .
в тыс. кроп. в тыс. крон.

571.939 28,5 78.108 5,5
П рям ы е н а л о г и ........................ 322.204 16,1 322.204 22,7
Н алоги  на д отребление. . , 802.383 39,8 703.473 49,7
Г ербовы й сбор,  н ал о г  на

дассаж ир. б и л еты . . . . 80.250 4,0 80.250 5,7
П ош лины .......................................... 125.105 6,2 125.105 8,8
Д оходы  до у д р ав л ен ию. . . 82.270 4Д 82.270 5,9
Р а з н ы е .......................................... 24.344 1,2 24.344 1,7

В сего  обыкнов. доход. . . 2.008.495 100 1.415.754 10O
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П ервую  статы о составляю т доходы 
от государственны х  л е сов и зе- 
мель, горны х промыслов,  казенны х 
ж еле зн ы х  дорог,  п очты ,телеграф ов ,  
сберегат. к асс ,  монеты, лотерѳи и 
прибы ли банка; наиболе ѳ крупную 
сумму дриносят жел. дороги, кото- 
ры я по сме т е  на 1909 г. должны д ать  
уже з а  п окры тием издерж ек по экс- 
п л у атад ии и управлению боле е 100 
милл. кр . дохода.

П рям ы е налоги  даю т 16%  вало- 
вого общаго дохода и 22,7%  чистаго, 
a  с налогом  на переход имущ еств 
между живыми и в  случае  смерти 
даже и 27 ,5% , (т . е. значительно
больше XU все х поступлений), что 
свиде тел ьств у ет  о значительном  
р азви тии прямого обложения. Авст- 
р ийская  систем а прям ы х налогов 
получила свое тепереш нее устройство, 
находящ ееся на вы соте  современной 
науки и практики, со времени реформы 
1896 г ., которою был,  на ме сто ста- 
раго очень неудовлетворительнаго по- 
доходнаго обложения , создан личный  
обще-подоходный налог по прусскому 
образцу', с высоким,  свободным от 
обложения  E xistenz m i n i m u m ’o M 'b ,  co 
скидками д л я  многосемейных,  с про- 
грессией окладов и т. д. (доход от 
него— 61 милл. кр. в  1906 г.). Рядом  
с ним продолж ает сущ ествовать 
такж е преобразованная и расш иренная 
система налогов на отде льные источ- 
ники дохода: поземельны й (53,4 милл. 
кр.), подомовый (97,2), общий промы- 
словый (35,3), на акдИонерныя и др. 
компании (54,7), на ренту с капитала 
(9,3) и на ж алованье, начиная съ
6.000 крон (2,5 милл. кр.); этой си- 
стемой дости гается  боле е высокое 
обложение т. наз. фундированных до- 
ходов,  т. ѳ. доходов от владе ния  
имуществом.  Кроме  того, существу- 
ет еще не сколько боле е мелких 
налогов:  военны й и др.

Основой австрийскаго бюджета, как 
и других  государств,  являю тся на- 
логи на потребление, доставляю щ ие 
почти половину всего чистаго и %  
валового государственнаго дохода. Эти 
налоги состоят из трех групп:  
таможенных пошлин (143,5 милл. 
кр.), идущ их д е ликом,  за  покры- 
тием расходов по взиманию, на обиция

потребности обе их союзных монар- 
хий (см. выше), налогов на потребле- 
ниѳ и фискальных монополий. Совре- 
менная австрийская система налогов 
на потребление основана на патен те  
25 м ая 1829 г., которым были отме - 
нены многочисленные стары е мелкие 
сборы этого рода и зам е нены одним 
общим налогом на потребление (allge
meine Verzehrungssteuer); в настоягцее 
врем я этот налог обнимает боль- 
шое число предметов,  облагаемы х 
при ввозе  в „закры ты е“ города (Ве ну, 
Л инц,  П рагу, Брю нн,  Л ьвов,  Кра- 
ков,  Г рац ,  Л айбах и Т риест, —  
так наз. привратный сбор или 
октруа) и вне  этих городов —  ви- 
но и сусло. Рядом  с этим  об- 
щим налогом стоят выде ливш иеся 
из него налоги на пиво, спирт и 
мясо, a  также налоги на сахар и 
минеральны я масла. К этим  при- 
вратны м  сборам и акцизам  при- 
соедиыяются ещѳ табачная и соляная 
государственны я монополии, благо- 
д аря  которым осущ ествляется очень 
высокоѳ обложение табака и соли. 
Эти монополии в А встрии возникли 
очень давно: соляная еще в X V I в е ке  
табачная в конце  XVII ве ка. Наи- 
большее значениѳ по доходности и з  
перечисленных налогов име етъобло- 
жение кре пких напитков (водки, вина 
и пива), дающее 185 милл. крон 
(1906); з а  ним идет табак —  
І57,8 милл. чистаго дохода, сахаръ— 
135,4 милл., соль— 35,3 милл., мине- 
рал ьн ы ям асл а— 19,9 и мясо— 16,3 милл. 
крон.  Высокое обложение соли (казеы- 
ная це на ея доходит до 3 коп. за  
фунт) , мяса, хле ба (в таможенных 
пошлинах) , керосина— т. ѳ. предме- 
тов первой необходимости— придает 
австрийским налогам  на потребление 
особый, довольно ярко вы раж енны й 
характер неравноме рности, чрезм е р- 
наго обременения  низших классов,  
которому не т достаточнаго противо- 
ве са в обложении потребления  зажи- 
точных классов (птица и д и чь , напр., 
доступны я только этим  классам ,  
даже освобождены от налога); высоко, 
сравнительно с другими государства- 
ми обложенные табак и сахар ,  хотя и 
нѳ представляю т предмѳта необходи- 
мости, но потребляю тся м ассой насе-
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лѳния , в том  ч и сл е  i i  бе днаго . И спра- 
ви ть  эту  неравном е р н о сть  до и зв е ст- 
ной степени долж ен л и чн ы й  подо- 
ходны й н ал о г ,  взи м аем ы й  в п рогрес- 
сивной ф орм е  и не трогаю щ ий мало- 
заж иточны х л и д ;  но ѵже незначи- 
тѳл ьн ая  сум м а п рш Иосим аго им до- 
хода— 61 милл. крон ъ — п о к азы в ает ,  
что  он не в  состоян ии вполне  возм е - 
сти ть  неравном е рн аго  р асп р ед е л ен ия  
603 милл. кр. косвеннаго  обложения.

Ч е тв ер т а я  важ н ая  гр у п п а  дохо- 
довъ — S tem pel, T axen  и G eb ü h ren —  
п р е д ста в л яе т  собою так  н аз. налоги  
на обращ ение. Зако н  9 /ІІ 1850 г., 
установивш ий особые сборы с ю риди- 
чески х  сде лок,  докум ентов и бу- 
м аг ,  п о д вер гал ся  м ногочисленны м  
и зм е ненияли^ирасш ирениям ,  п осле д н ий 
р а з  в закон е  18 ию ля 1901 г. У ста- 
навлпваем ы е им н ал оги  взи м аю тся  
или непосредственно , или  в  форме  
ш тем п еля  (марки, гербовой  бумаги) п 
падаю т н а  переход иедвиж им ости 
меж ду ж ивыми, д ар ен ия , н асл е д ства  
(от 1 до 8 % , в  зави си м ости  от 
степени  родства), имутцества ю риди- 
ческих  ли ц ,  ю ри д и ческие докум енты , 
удостове р ен ия  ч астн ы х  л и д ,  торго- 
в ы я  книги  и т. д. Н есм о тр я  н а  стре- 
м ленИо дове йш аго за к о н о д а те л ь ств а  все 
болы пе сооб разовать  р а зм е р  обложе- 
лия  с сущ носты о и  зн а ч е н ием юри- 
дических  сде лок,  леж ащ их в  
основе  докум ентов,  a  . не с их 
ф орм альны м и особенностям и, н ал оги  
на обращ ение в  А встрии ещ е и  те д е р ь  
п р ед ставл яю т зн ач и тел ьн у ю  поме ху 
д л я  торгово-п ром ы ш лси н аго  оборота 
и д л я  р а зв и т ия  д р ед п р иим чдвости . 
К  этой  гр у д д Ь  доходов долж ны  
бы ть такж е д ри чи сл ен ы  о тд е льно 
стоящ ие налоги: н а  п ассаж и рские би- 
л еты  (от 3 до 12% ), н а  и гр а л ь н ы я  
кар ты  (0,30— 1,20 кр. с каж дой  и гры ), 
н а  обращ ение ц е ян ы х  бум аг,  на 
вы игры ш и. Общая сум м а дохода от 
в с е х п еречи сл ен н ы х  н ал о го в  рав- 
н я е тс я  204,3 милл. крон .

He о стан авл и ваясь  н а  о стал ьн ы х  
м елких источ н д ках  госуд . дохода, 
надо зам е ти ть , ч то  з а  после днее 
врем я общ ее состоян ие а в стр ийских  
ф инансов о к а зы в а ет ся  довольно  пе- 
чальны м ,  и  д л я  п ред отвращ ен ия  де- 
ф дц и тов  в  будущ ем  п р ави тел ь-

ством  п р ед у см атр и в ается  необходи- 
м ость новаго  н ап р яж ен ия  п л атеж н ы х  
сил н асел ен ия. В сл е д с т в ие это го  в  
1909 г. был внесен  в  п а р л ам е н т  
р я д  д ал о го в ы х  зак о н о п р о ек то в ,  
име ющ их в  ви д у  м еж ду д р о ч и м :  
повы ш еиие додоходнаго  н а л о га , обло- 
ж ение х ол остяков ,  введен ие л р о гр ес- 
сивностд  в  п асл е д ствен н ы й  н а л о г ,  
у стан овл ен ие с п и ч е ч н а го  н а л о га  и  пр. 
К ак  н а  одну и з  д р и ч и н  неудовле- 
тв о р и тел ьн аго  состояния  ф инансов,  
в  д ар л ам ен те  у к а зы в а л и  м еж ду дро- 
чим  н а  необы чайно в ы с о к ие расходы  
граж д ан ской  а д м и н и с тр а ц ии: в  р азл и ч - 
ны х в е д ом ствах  н аб л ю д ается  огром- 
ное обилие д ер со н ал а  и в  то ж е в р е м я  
н е д о с т а т о ч я а я  у т и л и за ц ия  е го  рабо- 
чих  си л .  H e м алое зн а ч е н ие име ла 
такж е и  уб ы точн ость  так и х  госуд. 
гир е д л р ия т ий, к ак  д о ч та  и  т е л е гр а ф  
с сб ер егател ьн ы м и  кассам и .

О р ган и зац ия  ф и н ан соваго  х о зяй ств а  
в В е н гр ии в  общем ве с ьм а  дохож а 
на а в с т р ийскую,-—т е же со ставн ы я  ч ас т и  
доходдаго  и расход н аго  бю дж ета, дри- 
б ли зи тельн о  т е  ж е соотнош ения  м еж ду 
ним и (не сколько больш ий %  в с е х  
доходов даю т в  В ен гр ии госуд. 
им уиц ества  и п р ед д р ия т ия — 3 9 ,1 %  до 
бю дж ету 1909 г., п роти в  3 6 %  въ
А в стр ии; не сколько м еньш ее лреобла- 
д ан ие косвенны х н алогов  над  д р я - 
мыми и т . лод. н е зи а ч и т ел ь н ы я  отсту- 
п л ен ия). В ся  обш ирная область косвен- 
наго  обложения  р е гу л и р у е т с я  норм ам и, 
однообразны м и с А встрией: no § 2 
зако н а  об общих де л ах ,  закон од а- 
те л ь с тв о  там ож енное и  о косвепны х 
н ал о гах ,  стоящ и х  в  т е сной связи  
с пром ы ш ленносты о, л р о во д и тся  н а  
основании общих п рави л ,  у стан авл д - 
ваем ы х  от врем ени  до врем ени  пу- 
тем  согл аш ен ий. В силу эти х  согла- 
ш ений А в стр ия  с В ен гр ией образую т 
одну тамож енную ооласть, одну общую 
область no обложенгю спирта, a  осталь- 
ны е н ал о ги  н а  лотребление и м онодолии 
о рган и зован ы  одинаково. О тносительно 
н ал о го в  н а  обращ ение такж е сущ е- 
ств у ет  м еж ду обе ими м онархиям и  
соглаш ен ие о взаим ности . Г р у л п а  пря- 
мы х н ал о го в  с л а га е т с я  в  В ен грии 
и з  т е х ж е видов облож ения , что  п 
в А в стр ии (за  исклю ч. специал ьн аго  
н ал о га  на ж алованье).



Виды Австро-Венгрии.
Тироль. Ш тильф ский горный проход (Stilfser Joch) в Ретических Альпах.

ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ Т-ва .Бр. А. и И. ГРАНАТ и К°.‘





273 А встро-Венгрия. 274

Все  три финансовых хозяйства  
А.-В. несут в настоящ ее врем я (бгод- 
ж ет 1909 г.) сле дующие расходы:

по общпм де -
лам   418.215 тыс. кр.

ло А встрии . . . 2.002.959 г) „ „
„ Вея г р ин . . . 1.468.969 *) „ „

Всего . . 3.890.143 „ „
Таким образом,  по абсолютной 

вы соте  своих госуд. расходов А.-В. 
значительно  уступает только Гер- 
мании (а н з  отде льны х ея госу- 
д арств  только П руссии) и России и 
-стоит между А нглией и Ф рандией, ко- 
торы я  расходую т одпа не сколько 
больше, д р у гая  не сколько меньш е ѳя. 
Так как нацИональное богатство 
-этих двух государств несравиенно 
выше, че м А.-В., то ясно, что бремя 
е я  госуд. бюджетов лож ится на насе- 
л е н ие гораздо тяж еле е, ч е м в них.

Государственные долги А .-В .

Год. '

А.
-В

. 
(об

щи
й 

до
лг

ь).

Ап
ст

рия
.

Ве
пг

рия
.

Всего.

в ъ м п л л Ион а д  кро п .
1881 5.540 884 2.236 8.660
1886 5.542 1.292 2.756 9.590
1891 5.504 2.112 4.128 11.744
1896 5.502 2.868 4.355 12.725
1901 5.447 3.619 4.614 13.680
1907 5.259 4.524 5.648 15.431
Такимъ образом общий долг им-

пории остается  за  после днеѳ врем я 
Государственный доход Австрии и

Госуд. им ущ ества и предприя т ия  .
П рям ы е н а л о г и ...................................
Косвенные п а л о г и .............................
Гербовый сб >р,  налог на пасс. би

леты , п о ш л п н ы ..................................
П рочие д о х о д ы ........................................

Ч резвы чайны е доходы . .

почти непзме нным,  зато долг 
Австрии с 1881 г. увеличился в 
5 р аз ,  В енгрии— в 21 /г раза . Возроста- 
ние долгов обоихл> государств по 
болыией ч асти  вы звано было затра- 
тами на вы куп н ностройку ж еле з- 
ииы х  дорог.

Государственные доходы А .-В .
а>CJ
'S

Год.  - S  g  g
И -§ С2

в  т ы с я ч а х  г у л ь д е п о в  
(1 гульд.=2 кроп).

1868 111.714 325.251 —
1872 113.613 368.206 —
1877 125.225 388.130 —
1882 149.681 486.078 386.016
1887 160.469 528.773 376.780
1892 148.837 617.698 436.742

в  т ы с я ч а х  к р о н .
1893 304.370 1.318.324 1.130.468
1894 312.892 1.320.610 1.032.938
1895 313.206 1.396.706 1.062.220
1896 316.358 1.415.694 1.036.906
1897 348.415 1.482.204 1.113.928
1898 373.869 1.563.648 1.052.996
1899 366.904 1.598.126 1.029.663
1900 364.767 1.654.232 1.197.036
1901 385.585 1.686.785 1.051.459
1902 395.357 1.727.585 1.085.969
1903 406.965 1.757.792 1.105.011
1904 397.539 1.797.794 1.190.682
1906 437.682 2.008.495 1.366.140
1909 3) 498.216 2.303.657 1.393.786
Венгрии пп бюджету на 1909 год.  

Австрия. Венгрия.
в тыс. кроп.  % в тыс. кроп.  %

830.056 36,0 546.000 39,1
341.153 14,8 209.746 15,0
810.989 35,1 432.310 31,1

192.514 8,5 146.474 10,5
128.946 5,6 59.856 4,3

2.303.658 100 1.393.786
161.992

1.555.778
А . Свирщевскгй.

*) За цсключеииея тазюж. пошлип п матрпкулярпых взносов на общия дела.
За 1907 г.

3) Курсивом папечатаны цчфры бюджетов,  a ne отчетов.
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И ст о р ия  А.-В. е с т ь  и с то р ия  гр у п п ы  
н ар о д о в ,  со ед и н ен н ы х  под  в л а с ть ю  
одной  д и н а с т ии и до сих  п ор  ещ ѳ не 
у тр а т и в ш и х  со зн ан ия  гл у б о ки х  н а ц Ио- 
н а л ь н ы х  и  эко н о м и ч ески х  дротл воп о- 
л ож н остей , су щ еству ю щ и х ъ м еж д у  ними. 
Э тот ф ак т  о п р ед е л я е т  один  и з  
гл а в н ы х  м ом ен тов  и с то р ии А .-В. Д ру - 
го й  о б условл ен  ге о гр а ф . д олож ен ием  
стр ан ы , п ри вод и вш и м  еѳ к о гд а -т о  в  
соп ри косн овен ие с с и л ы ю й  Т у р д ией, a 
т е п е р ь  б е зп р ер ы в н о  в т я г  л ваю щ им  ее в  
б а л к ан с к ия  ослож нения . В эп оху  К а р л а
В. к  ю гу  от р . Эннс во зн и кло  
м а р к гр а ф с т в о  А в стр ийское, в  кот. с 
976 г . в о д в о р я е т с я  н а с л е д с т в е н н а я  
д и н а с т ия м а р к г р а ф о в  Б а б е н б е р г  (Л ео- 
п о л ь д  I до 994 г., Г еп р и х  I до 
1018 г ., А д ал ьб ер т  до 1056 г ., Э рн ст 
Х р аб р ы й  до 1075 г ., Л е о п о л ь д  II
К р а с и в ы й  до 1096 г., Л е о п о л ь д  III 
С в ято й  до 1136 г., Л е о п о л ь д  IV  до 
1141 г ., Г ен р и х  II до 1177 г ., Л ео- 
п о л ьд  V  Д об род е т е л ь н ы й  до 1194 г., 
Ф р и д р и х  К а т о л и к  до 1198 г ., Л ео - 
п о л ь д  V I С л авн ы й  до 1230 г ., Ф ри д - 
р и х  В о и н ствен н ы й  до 1246 г.). К ъ
се в е р у  от А. л е ж а л а  с л а в я н с к а я  
Б о г е м ия , с д е л а в ш а я с я  в  1086 г . ко- 
р о л е в с тв о м ,  a  к  в о сто к у — В е н гр ия, 
к о т о р а я  тож е с о с т а в л я л а  н езави си м о е  
го с у д ар с т в о  (в кон ц е  IX  в . м а д ь я р ы  
з а н я л и  с л ав я н с к о е  го с у д а р с т в о  В ели- 
кую М о р авию) и  к  кото р о й  в  н а ч а л е  
XII стол . п р и со е д и н и л а с ь  К р о а ц ия. 
Н а з в а л ие „А в стр ия “ в п е р в ы е  п о я в л я е т с я  
в  996 г . Г ен р и х  II Я зо м и р го т  
сде л а л с я  в  1156 г . г е р д о го м  и  пе- 
р ен о с  свою  р е зи д с н ц ию в  В Ь н у . С 
э т и х  п ор  н а ч д н а е т с я  р о с т  А в с тр ии. 
Р е л и г Иозн ы я  к о р л о р а ц ии, м он асты ри , 
го р о д а , к у п е ч ес тв о  освобож даю тся  и з -  
л од  в л а с т и  и м п ер ии, п р и зн а в  н ад  
собою н ел о ср ед ств ен н у ю  в л а с т ь  ге р -  
ц о га . Г о р о д а  л о л у ч а ю т  п р и в и л е гии; 
т о р г о в л я  с востоком ,  соверш аю - 
щ а я с я  по Д ун аю , о б о гащ ает  ге р ц о г-  
ство . О дноврем енно с эти м .  ге р ц о ги  
р а с ш и р я ю т  и  г р а н и ц ы  свои х  вл а- 
д е ний , р а с п р о с т р а н я я  свое го сп о д ство  
н а  со се д н ия  зем л и ; и с то р ия  А в с тр ии 
до X V I стол . е с т ь  и с то р ия  „соб и рад ия  
з е м л и “ . В  XII стол . в л а с т ь  а в с т р ий- 
ских ге р ц о го в  р а с п р о с т р а н я л а с ь , 
кром е  А в с тр ии, н а  Ш т и р ию, К а р и н т ию 
и К р а й н у ; н а с ел е н ие в  э т и х  зѳ м л я х ъ

было частью  не мецкое, частью сла- 
вянское. П осле дн ий представитель Ба- 
бенбергской дин астии, Ф ридрих Воин- 
ственны й лал в 1246 г. в борьбе . 
с мадьярами. Н астул ает меж дуцар- 
ствие, во врем я кот. гердогством  
овладе вает богем ский король Отто- 
кар.  Но в 1282 г. Р удол ьф  Габс- 
бургский, им ператор герм анский, прд 
ломощ и м адьяр отним ает австрий- 
ския зем ли y  Оттокара (ем у изм е ни- 
ли ры цари, своеволие которых он 
старался подавить) и л ер едает  их 
своим сыновьям,  А л ьбр ехту и Ру- 
дольф у (1282). Р удол ьф  в сле д. 
го д у  отказался от своей части, и 
в се  австрийския  зем ли  перевилд к 
А льбрехту (1282 —  1308); А льбрехту  
насле довали его  сы довья Ф ридрихв  
III Красивы й, Л еол ол ь д  Д остослав- 
ный и А льбрехт II М удры й (1308— 58). 
Сын п осле дняго, Р удол ьф  IV  (1358—- 
1365) д р Иобре л Тироль и заключилт» 
с Л ю ксем бургской (Б огем ия) и Анжуй- 
ской (В енгрия) ди н астиями договор,  
в силу котораго, в сл уч ае  дрекра- 
вз;ения  одной и з них,  освободивш ийся  
престол  долж ен лерей ти  к др угой  
и з договариваю щ ихся сторон.  Так. 
обр. был лолож ел лервы й камень 
к объ единению тр ех  государ ств  в 
одну м онархию. П родолж ая „собирадие  
зе м л д “, австрийские гер ц оги  достига-  
ют зн ачл тельнаго м огущ ества, и не - 
которы е и з  них получаю т даж ѳ  
корону герм анскаго имлератора. Р у- 
дольф  IV  не оставил д е тей, и вла- 
д е ния его  переш ли к его  братьям 
А льбрехту III (1365— 95) и Л еои ол ьду  
(убит в войне  с ш вейцарцами в 
1386 г.), которы е поде лили м еж ду со- 
бою австрийския зем ли  и явдлись ро- 
доначальниками австрийской и ш тирий- 
ской линий. А льбрехту III насле довал 
его  сын А льбрехт IV  (1395— 1404). 
А льбрехт V  (1404 — 1439) избран 
был в короли Б огем ии и В енгрии, 
которы я л р и Ф р и др и хе Ѵ  (1440— 1493) 
снова отош ли от А встрии, a  после д- 
няя провозглаш ена была эр ц гер ц ог-  
ством (1453). Н астоящ ее м огущ ество  
А. основы вает М аксимилиал I 
(1493— 1519), лри чем главны м ору- 
д иѳм явл я ется  y  него заклю чение  
браков (отсю да логоворка: „bella  g e 
rant alii, tu, fe lix  A ustria, n u b e“—
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„п у сть  д ругиѳ ведут войны, ты  же, 
с ч а с тл и в ая  А встрия , заклю чай браки“). 
С обственным браком он п рИобре та- 
е т  Н идерланды , a браками де тей под ; 
го то в л яет  д л я  них престол Б оге- 
мии, В ен грии i i  Б у р гу н д ии. К арл  V  
(1519— 1556) соединил в  своих ру- 
ках И спанию и А встрию, но после д- 
нюю передал  своему брату Ф ерди- 
нанду  I (1521— 64), который, как  
супруг дочери В ладислава II и з  
д и н астии Я геллонов,  в  1526 г. был 
избран  в  короли В ен грии и Б о гем ии. 
Это— исходный м омент объединенной 
монархии, которая вн ачале  бы ла 
личной унией, но с течением вре- 
мени превращ ается  в  реальную  с 
не которыми общими учреж дениями (Ge
h e im ra th s  K ollegium  и H ofkriegsrath). 
В 1556 г. Ф ердинанд I сде л ал ся  
герм анским  им ператором ;  с эти х  
пор и до 1806 г. им ператорская 
корона не вы ходит и з  рук австрий- 
ских правителей . Он был яры м  
католнком,  окруж ал себя иезуитам и 
и ввел  дензуру. Но реф орм ация  про- 
никла и в  габсбургския  владе ыия —  
Ш тирия, К аринтия , в  особенности 
Ч ехия , С илезия  и  М оравия, В енгрия  
полны были протестантов.  М аксими- 
лиан II (1564— 1576) положительно 
подтвердил ненаруш имость свободы 
аугсбургскаго богослуж ения, но при 
Рудольф е  11(1576— 1612) католическое 
духовенство, с и езуитам и  во гл аве , 
вачало энергичную  борьбу с ино- 
Ее рдам и. l ia  сторону католич. реак- 
иди стал  и эр ц гер ц о г Ф ердинанд,  
ВДТОрый, получив при Рудольф е  II 
управление Ш тирией и К аринтией, пу- 
стил в  ход силу: все м протестант- 
ским пропове дникам  веле но было 
вые хать  из его  областей. Рудольф ,  
и  свою очередь, стал принимать 
ке ры  лротив инове рцев в  осталь- 
иы х зем лях.  Это возбудило всеоб- 
цее недовольство. В А встрии про- 
тестантские ч лен ы  л андтага  заклю - 
хили между собою союз для защ иты  
ш оей свободы (1603). В Венгрид  про- 
изошло возстание, и  м адьяры  обрати- 
ш сь  с просьбою о защ ите  к тур- 
иам.  Д л я  спасения  монархии сами габс- 
иургские дринцы  наш ли нужным от- 
ия т ь  y Рудольф а л равл ен ие въ п ользу  его 
(рата М атве я  (см.). Рудольф  удер-

ж ал за  собою только Б огем ию ии по- 
шел на уступки. М атве й тоже дол- 
жен был подтвердить религИозны я- 
II п о л и т иич .  права венгерскаго  дворян- 
ства и дать австрийским протестан- 
там  „резолю цию “, обезпечивавш ую  в  
А. свободу испове дания, но и он нѳ 
оправдал надежд и вы звал  суро- 
вую оппозицию областпых сеймов.  
Д л я  спасения  владе ний Г абсбургскаго 
дома от распадения  австрийские эрц- 
герцоги назначили М атве ю опекуна 
в лице  Ф ердинанда Ш тирийскаго, 
который своими прите снениям и  и 
нетерпимостью  вы звал  револю цию 
(1619), послужившую началом  30- 
л е тней войны (см.). Чеш ский сейм 
передал королевскую власть , сильно 
ограниченную в пользу сейма.. кур- 
фюрсту пфальцскому Ф ридриху V , но 
дораж ение чехов и не мецких проте- 
стантов при Б е лой Горе  вернуло 
Ф ердинанда II (1619— 37) к власти , 
после  чего он разорвал  данную  Ру- 
дольфом „грамоту величества“ и лри- 
н ялся возстановлять католичество в 
Ч ехии. ІТосле  30-ле тней войны стары я, 
свободныя учреж дения  сохранились 
только в В енгрии. В енгрия  име л а  свою 
средневе ковую конституцию („зол отая  
булла“ 1222 г.), в  силу которой еже- 
годно созы вался сейм,  и м агнаты  
име ли право на вооруженное сопро- 
тивление в случае  наруш ения  буллы. 
К оролевская власть считалась изби- 
рательной. Л еопольд I (1657— 1705), 
сын Ф ердинанда III (1637— 57), ста- 
рался  уничтож ить вольностн В ен грии 
u иискорѳшить протестаятство, что вы - 
звало возстание под предводитель- 
ством Тёкёли, окончивш ееея неудачно 
д ля  м адьяр .  Они вы нуждены были 
о тказаться  от права избрания  коро- 
лей (королевская власть становится 
насле дственной и принадлеж ит Габс- 
бургам)  и от права вооруж еннаго 
сопротивления , освящ еннаго „золотою  
буллой“. Ж елание Л еопольда обезпечить 
за  своим сыном Карлом И спанию 
привело к войне  за  испанское на- 
сле дство (см. испанское наслгьдство), 
которую продолжал И о сиф I (1705— 
1711), a окончил К арл V I (1711— 40) 
Раш татским  миром 1714 г., в еилу 
котораго А. лрИобре ла  Н идерланды , 
М илан,  Н еаполь и Сицилию; после д-
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н яя , впрочем ,  уж е в 1735 г. пере- 
ш ла к К арлу  И спанском у. Н есм отря 
на свою обш ирность, м онархия  Габсбур- 
гов грози л а  от любого тол ч ка  рас- 
п а сться  на свои составн ы я ч асти . 
К арл  VI нѳ име л сы новей, и с его 
см ертью  долж ен бы л возникнуть 
вопрос о н асл е довании в  Б о гем ии, 
В ѳнгрии, А встрии и К ар и н тии. Ч тобы  
пред отврати ть  р асп ад ен ие госуд арства , 
он  издал  „прагм атическую  санкцию “, 
которая объединяла его в л ад е ния  в 
-одно це лое по вопросу о н асл е дова- 
н ии. Это— первы й общий д л я  всей  мо- 
нархии государственны й  закон .  Однако 
после  смерти К арл а  VI вы ступило не - 
сколько претендентов,  и в  войне  с ни- 
ми з а  австрийское н асл е дство(слд)М ария  
Т ер езия, дочь К арл а  V I (1740— 1780), 
п отеряла  С илезию. П ри соде й ствии 
Р о ссии, Саксонии, Ш вед ии и Ф ранции, 
о н а  сде л ал а  попы тку верн уть  С илезию 
(см. Семгилгътняя война), но война окон- 
ч и л ась  неудачей . З а  С и л езию она воз- 
награж денабы ла, по л ервом уи  третьем у  
р а з д е лам  П ольш и, Г ал и ц ией (1772) и 
Буковиной (1775). В ойна з а  а в с тр ийское 
насл е дство д о к азал а  необходимость 
реф орм  в A., которая  в  культур- 
ном отнош ении о тстал а  от всей  Ев- 
ропы: школы и п еч ать  были в руках  
иезуитов,  в  у п р авл ен ии господство- 
вали  злоупотребления  чидовников,  
ф еодализм  д ости г ап огея , м еж ду от- 
д е льны м и ч астям и  м онархии не было 
связи . Мария  Т ерезия  (см .) задум ы ва- 
от преобразовать государстведное 
уп равл ен ие н а  н ач ал ах  ц е д тр ал и зац ии 
и бю рократизм а и ввести  единое зако- 
нодательство  во всей  А. С це лы о 
ослабления  ф еодализм а она сокращ а- 
ет  уголовнуго ю рисдикцию поме щи- 
ков (1769) и о гран и чи вает  барщ ину 
тр ем я  днями в  неде лю. Д е ло М арии 
Т е р е зии продолж ает ея  сы н И о сиф II 
(Д780— 1790). Это был один и з  са- 
мых ярких п ред стави тел ей  просве - 
щ сннаго абсолю тизм а, х о тя  в  своих 
д е й ствиях  он находился в  больш ей 
зависим ости  от общ ественны х клас- 
сов,  .че м было п ринято  д ум ать . 
Г лавн ая  це л ь  его закл ю ч ал ась  в  
том ,  чтобы п олуф еод альн ы я австр ий- 
ския  зем ли обратить в однообразное 
бю рократическое государство , влолне  
зави&ящео от вы сш ей власти . Ч тобы

слом ить м огущ ество  ф еодальпой ари- 
сто кр атии, он ун и чтож и л  лривиле- 
гированное полож ение дворян  перед 
судом ,  о тк р ы л  д оступ  к должно- 
стям  все м сословиям ,  отнял  y по- 
ме щ иков суд и полицию над кре- 
стьян ам и , у н и ч тож и л  к р е постную за- 
висим ость в больш ей части  своих 
зем ел ь , з а к р е пи л  з а  бывш ими кре по- 
стны м и в л ад е ние их участкам и  и см яг- 
чил  повиш ности, которы я они несли  
в  п о л ьзу  поме щ иков.  П р о во згл асд в  
ве ротерп и м ость  и у р ав н яв  в пра- 
вах  католи ков  и протестантов,  Ио- 
сиф II сде л ал  больш ой ш аг впе- 
ред  в  борьбе  с клерикализм ом .  
В одворяя абсолю тизм  и централиза- 
ц ию, он п е р е ст а л  со зы вать  венгер- 
ский  сейм ,  о гран и чи л  в  правах  
чеш ский сейм ,  поднял  руку  на ве - 
ковы я вольности  Н идерландов;  во 
все х при сутствен н ы х  ме стах ввел 
употребление не мецк. язы к а , вме сто 
исторически  слож ивш ихся провинций 
п роизвольно  р а зд е л и л  государство  
на адм и н и страти вн ы е округа. П ере- 
числедны м и ме роп рия т иям и Иосиф II 
во зстад ови л  п ротив себя дворянство, 
духоведство , В ен грию и Б о гем ию, не 
привлекш и в то же врем я на свою 
сторону к р е с тьян ,  которы е были не- 
довольны  сохранением де которы х 
повинностей. П ри таких  условиях  
реф орм ы  Иосиф а II не м огли  бы ть дол- 
гове чны м и. И  д е йствительно , Л ео- 
лол ьд  II (1790— 1792) отме нил почти 
все, что  сде л а л  его предш ествен- 
ник:  сте снил п р ава  дротестантов,  
во звр ати л  духовенству  его преж- 
дее зн ач ен ие в  д е л е  народнаго 
образовадия , отм е нил невы годную  
д л я  д во р ян ства  систем у налогов,  
возстадови л  к р е лостное состояние, 
вернул  венгерском у сейм у его 
драва . Ф ранц  II (1792— 1835) всту- 
пил н а  п рестол  с влолне  одреде - 
л и в т е й е я  програм м ой  в духе  абсо- 
лю тизм а и ц ен тр ал и зац ии. П ервы е годы  
его ц арствован ия  зан яты  были борьбою 
с ф рандузской  револю цией и Наполео- 
ном, — борьбой, во в р ем я  кот. А. тер- 
пе л а  одно лораж ение з а  д руги м  и 
п о тер ял а  значительную  ч ас т ь  овоих 
вл ад е ний. П осле  образования  Рейнскаго  
сою за (см .), объединивш аго в  себе  
все, что  не было А встрией и П руссией,
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„Свящ ѳнная Рим ская И м перия  герман- 
ской надии “ потеряла всякий raison  
d ’être, и Ф раяц  отказался от титула 
герм анскаго императора, зам е нив его 
титулом им ператора австрийскаго 
(1806). Ве нский конгресс вернул 
Ф ранцу его владе ния  и обезпечил 
ему гегем онию в Гермапском Союзе . 
С этих пор A., руководим ая Мет- 
тернихом {см.), де л ается  очагом ре- 
акдии, которую М еттеряих старается 
раслространить далеко за  преде лы  мо- 
нархии Габсбургов.  П риндип засгоя  
и нелодвижности пе проводился пи в 
какой другой страле  так эпергячло 
и так усде шдо, как в А. П редста- 
вительды я учреж деяия , сохраш ившия с я  
в пе которых дровилциях,  яе  припи- 
мали яикакого у ч астия  пи в закояо- 
дательлой  де ятельяости , яи  в уста- 
новлеяии палогов.  Глав. обязаппость 
их заклю чалась в распреде лепии и 
взы скапии лалож еляы х па провипции 
податей и в полицейскдх распоря- 
желиях.  Вепгерский сейм ле созы вался 
в течепие 13 ле т ,  трапсильвапский—  
в течепие 23 л., в  других провия- 
ц иях  сеймы пере дко распускались 
после  одлодпевпых зап ятий. Д воряп- 
ство и духовелство име лл в  сеймах 
переве с,  городские депутаты  лишепы 
были возможлости де йствовать сообща. 
В Ломбардо-Велециалском королев- 
стве  лародпы е представлтели были 
соверш елло устрапеяы  от уч астия  в  
управлепии. Продажлые суды и лоли- 
ц ия  свире пствовали, свободлая мысль 
бы ла задуш епа, просве щепие упразд- 
леяо. Народпое образовапие лаходллось 
в  руках и езуитов;  свобода сове стл 
бы ла сте спеда. В выслиих учебяы х 
заведелиях  правительство име ло стро- 
г ий ладзор за  сястемами преподавалия; 
история  и философия  были в  загол е . 
Р азви тию торговли ме шали охрапитель- 
ны я пошлиды. Б арщ и яа  п д ругия  фео- 
дальны я повиппости оставались в  
полпой слле . Народпое хозяйство было 
в упадке ; обширпыя зем ельяы я про- 
страяства  оставались певозде лаплыми; 
зем ельпая собствеяпость обремелепа 
была долгами и чрезм е рлы м л лало- 
гами. Государствеппая казл а  жила 
только займами и яеум е репяыми вы- 
пусками бумажлых делег,  вы звав- 
шлми биржевую спекуляцию, ажИогаж,

отдачу д еяег  взайм ы  под огромлые 
процелты. Все это перелосилось без 
ропота в я е м ецко-славяяских лро- 
винциях ,  ло В епгрия  оказы вала хотя 
и пасслвяое, по очель упорпоѳ сопро- 
тивлелие.При Ф ердияалде  1(1835— 1848) 
реакция  продолж алась, ло уже стало раз- 
ви ваться  оппозицИопяое паправлепие, 
вы разивш ееся в ли тературе . Одпози- 
д ия  пачала обпаруж иваться и па сей- 
мах,  откуда стали расп ростраяятьея  
проекты реформ.  В т е х провия- 
д иях,  гд е  было мдого славяп ,  уси- 
лились пацИопалистическия  стрем ледия. 
В Б огем ии доявились идеи папсла- 
визма, и оживилось стрем леяие к рас- 
ш ирению прав земских чипов,  к 
адм илястративпой независимости, к-  
ослаблению связя  Б огем ип с А встрией. 
Д виж еяие перешло к южпым славя- 
нам,  жившим в зависимости отт> 
м адьяр.  В Г алиции, гд е  оппозицИон 
пая ш ляхта яачи п ала  сильпо трево- 
жить правительство, агедты  М еттер- 
ниха подпяли провокаторское крестьяд- 
ское возсталие, озпамеловаяпое жесто- 
костями лротлв поме щдков,  a  ло- 
том усмиреппое (1846). Рядом  с.  
этим медледно развивалось дедоволь- 
ство рабочаго класса. Н едоставало 
только искры, чтобы восдлам елить эту 
груду разпообраздаго горю чаго мате- 
р иала,— и этой искрой оказалась париж- 
ская револю ция  1848 года. Обяаружи- 
лось поллое разлож еяие: крестьяпе воз- 
стали протдв поме щиков,  рабочие 
протпв бурж уазии, вепгерцьи против 
пе мцев,  славяле против вепгерцев.  
Вся система оказалась одрокипутой, 
и всемогущ ий М еттеряих поспе ш ил 
бе ж ать в А пглиИо. Х отя после  
„мартовских д яей “ правительство 
провозгласило свободу печати  и схо- 
док,  по эти  уступки пе могли уже 
удовлетворпть ларод,  руководителем 
котораго сде лались демократы , со- 
бравшиеся в Ве пу с разны х код- 
цов А. Новое возстаяие 15 м ая при- 
нудило правятельство  созвать учре- 
дительпы й сейм д ля  составлепия  яо- 
вой копстятуции, при чем  выборы 
должлы былл лроисходить па пача- 
лах всеобщей подачи голосов.  Сейм 
собрался прл самых леблагоприятлы х 
условиях:  в  И талии велась войпа; в’ь  
В епгрии вспыхпуло возстаяие; государ-
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ственное хозяй ство  было разстроен о ; 
в  В е не  пронсходили волнения  рабо- 
чи х ;  пром ы ш ленность и то р го в л я  
находились в  уп ад ке . Д е яте л ьн о с ть  
сей м а не м о гл а  иоэтом у бы ть плодо- 
творной, т е м боле е, что  он созван  
бы л д л я  вы работки  единой консти- 
т у д ии д л я  всей  м онархии, т о гд а  как  
о тд е л ьн ы я народности  стрем и ли сь  к 
независим ости . Е динственной  важ ной 
м е рой, ггринятой сеймом ,  я в л я е т с я  
отм е н а  все х ф еод ал ьн ы х  повин- 
ностей  и у п р азд н ен ие в с е х пом е щи- 
ч ьи х  прав  по отнош ению к к р е с ть я -  
нам .  О бъявление войны  возставш ей  
В ен грии послуж ило поводом к новой 
револю ции, окончнвш ейся бе гством  
п р ави тел ьства  и у ч реж ден ием коми- 
т е т а  общ ественной безопасностн . Н аи- 
боле ѳ вы даю щ ую ся р ол ь  и гр ал и  зд е сь 
рабочие, руководим ы е дем ократам и . Ве - 
н а  о казал ась  в  руках  р ево л ю д Ионе- 
ров.  Т огда и м ператорския  войска, под 
предводительством  В и н д и ш гред а д 
лри  де ятел ьн ом  соде й ствии кроатов  
(Е л лач и ч ) , осадили А-скую  сто- 
лицу; несм отря  н а  герой ское  сопро- 
тд в л е н ие револю ц Ионеров,  с ген ера- 
л ам и  Б ем ом  и М ессен гаузером  во 
гл а в е , Ве на бы ла в з я т а  31 октября. 
Н ач ал ся  акт м щ ения, и в е н ск ая  ре- 
волю ция  бы ла л отоллен а  в  потоках  
крови. Б у р я  1848 г. о то зв ал ась  в  
д руги х  зем л ях  Г абсбургов.  Ч ѳхи, 
педовольны ѳ обе щ аниям и  п р ави тел ь- 
ства  (после  „м артовских д н ей “). по- 
п ы тали сь  за х в а ти т ь  в  свои руки  
вл асть , но потерпе ли  р е ш ительное по- 
раж ениѳ от В индиш греда (праж ское 
возстан ие 2 ию ня, см. Б огем ия — и с т о р ия). 
И  в  В ен грии (см. В енгрия — и с т о р ия) 
париж ския  собы тия  р асш атал и  сущ ество- 
вавш ия  там  в  теч ен ие м ногих сто- 
л е т ий ф еодально-м онархическия  у ч ре- 
ж дения  с зем ским и предс гавы телями. 
В ен грия  хоте л а  во с п о л ьзо в атьс я  в е н- 
скими смутами, чтобы  д об и ться  н еза- 
висим ости. В наступивш ей  в сл е д ствиѳ 
этого  войне  А-ии оказал и  поддерж ку 
ю ж но-славянския  плем ена, стрем ив- 
шияс я , в  свою очеред ,  и зб ав л ться  
от гн е та  м ад ь я р  и с о е д и я л т ь с я  в  
одно великохорватское госуд арство . 
П осле  р я д а  пораж ений, понесенны х 
те м не мене е п рави тельствен н ы м и  
войсками, сме нивш ий ещ е 2 ноября

о тр е к ш а го с я  Ф ер д и н ан д а  его  плем ян- 
ник Ф р ан д - И о сиф I об рати л ся  к 
Н иколаю  I и лри  помощ и р у сски х  
войск  п о д ави л  в о зс т а н ие, после  чего 
п рои звед ен ы  бы ли м н огочлслен н ы я 
казн и . У см и р и в  В ен гр ию, новы й им- 
п ер ато р  всту п и л  в  р е ш ительную  
борьбу с рево л ю д Ионны м и элем ентам и; 
н а ч а л а с ь  р е а к д ия. В 1851 г. отм е нена 
н и ко гд а  нѳ д е й ствовавпиа я  конститу- 
д ия , и во зстан о в л ен  в  полном виде  
д ен тр ал и зо ван н ы й  абсолю тизм .  Про- 
в д н д иа л ь н ы е  сеймы  стал и  про- 
сты м и сове щ ательны м и  у ч реж ден иями; 
д ен тр ал и зо ван н о е  чи н овн и ч ество  сде - 
л ал о сь  о руд ием  б езж алостной  герм а- 
н и за д ии. Свобода п е ч а т и  отм е нена; 
ш колы  п ередан ы  в  р у ки  духовенства  
(конкордат 1855 г.)- Но се м ен а „мар- 
товских д н е й “ не загл о х л и . В западной 
половине  и м п ерии продолж аллсь стре- 
м лен ия  к политической  свободе , a  в  
В ен гр ил — к независим ости . Р ост  оп- 
п о зи д ии д о казал о  покуш ение н а  ж изнь 
и м п ер ато р а  (18 фѳвр. 1853 г.). Вме сте  
с т е м,  ф инансовое полож ениѳ госу- 
д а р ств а  ухудш алось с каж ды м  днем :  
необы чайном у росту  го су д ар ствен н аго  
д о л га  не м огли  пом очь ни  вы сокиѳ на- 
логи , ни  там ож ен н ы я пош лины , ни от- 
ч уж д ен ие го су д ар ствен н ы х ъ и м у щ еств .  
М инистр ф инансов Б р у к  за я в и л  
что  безвы ходноѳ ф инансовое положе- 
ние м ож ет бы ть поправлѳно только 
при  помощ и внутренних  реф орм .  
П р ед п р и н яты я  п реобразования  (новое 
адм инистративноѳ  р а з д е л ен ие, возвра- 
щ ениѳ преж нлх п р ав  провин диал ь - 
ны м  сейм ам ,  улучш ен ие судоустрой- 
ства) нѳ касал и сь  однако коренны х 
нед угов  А. и не удовлетворили  ни 
о ппозидии, ни над Иональн остей . И тал ь - 
ян с к а я  война 1859 го д а  (см. австро- 
ит альянск. войны), окончпвш аяся по- 
герей  Д ом бардии, е о о ч ию  п оказала  не- 
п рл год н ость  госпоствую щ аго реж им а, 
обнаруж ив д ем о р ал и зад ию даж е в  
ср ед е  вы сш их чиновников.  И м пера- 
тор  р е ш ился, наконед,  ввести  кон- 
сти ту д Ионны й образ п равл ен ия. В  
1859 г. бю рократич. го су д ар ствен н ы й  
сове т  бы л усилен  и п ревращ ен  
в  п ред стави тел ьн ое  учрѳж дение (V e r
s tä rk te r  R e ich sra t). В 1860 г. бы ла ис- 
л ы тан а  ф ед ер ал и сти ч еская  конститу- 
д ия , сорван н ая  не мдами, в  1861 г .—-
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утии тарн ая , сорванная м адьярами. В 
1865 г. д е йствие конституции было 
п рИостановлено, и безотве тственное 
правительство  втянуло страну в 
ослож нения , выбросивш ия  А. и з  Гер- 
м ании. Стремление П руссии к гегемо- 
игии в Герм ании вы звало войну 1866 г. 
{см. австро-прусская воиина), окончив- 
ш ую ся образованием Се веро-Герман- 
скаго сою за под главѳнством  П руссии 
(без A.). Военныя неудачи  послужили 
началом  новой эры  в  А. Убе дивпшсь 
в необходимости име ть  на своей сто- 
роне  В ен грию, правительство  р е шило 
преобразовать А. в  дуалистическоѳ 
государство (Ц ислейтания  и Транслей- 
тан ия), даровав Транслейтании особый 
парлам ент и вошедши с нею в до- 
говорное соглаш ение относительно ре- 
гулирования  общих д е л ъ —военных,  
иностранны х и финансовых.  В част- 
ности, относительно общеимперских 
расходов установлено соглашѳние на 
10 л., в силу котораго на покры тие 
их должны идти таможенные сборы; 
a  и з нѳдостающей суммы 70%  дает 
Ц ислейтания  и 30°/о Транслейтания. 
Вме сте  с те м,  заклю чены  были та- 
моженный и торговы й договоры между 
обе ими половинами им перии. С этих 
пор (1807) А. и В енгрия  живут осо- 
бой жизнью . В А-ии возстановлена 
конституция , и созван рейхсрат,  но 
д е ятельн ость  его сразу  заторм озилась 
всле дствие недовольства славянских 
нацИональностей, стремивш ихся к по- 
литической н е з ивисимости. Группи- 
ровка партий основы валась не на раз- 
л и ч ии интересов или идей, a  на раз- 
личии нацИональностей, при чем вы- 
де лились два направления: дентра-
листское и ф едералистское. Прави- 
тельство становится то на сторону од- 
них,  то на сторону д ругих ,  но вся- 
к ий р а з  подним ается сильная оппози- 
ц ия, парализую щ ая все  правитель- 
ственньия  начинания. Это в е чное ша- 
тание из стороны в  сторону и на- 
д Иональны я распри  явл яю тся  лричиною 
безплодной д е ятел ьн о стд  дарлам ента, 
совершенно игяорирую щ аго ѳкономи- 
ческия  и социальн ы я нуж ды  населения. 
Чехи с сам аго н ач ал а  держ ались 
вдали от рейхсрата, отказы ваясь от 
участия  в  его за с е д а н иях .  Такое ло- 
ложение вещ ей не м огло считаться

нормальным,  так как с каждым 
днем росло экономическое могуще- 
ство чешскаго народа, получившаго 
достепенно преобладаниѳ в областп 
земледе льческой и фабричной лро- 
мышленности. Поэтому министерство 
Гоэыварта задумало расширить авто- 
номию цислѳйтанских провинций и 
вступить в соглашение с Богемией 
на те х же основаниях,  как с 
Венгрией. Сильное сопротивление не м- 
цев,  оказавших давление и на импе- 
ратора, вынудило Гоэнварта уступить 
свое ме сто Ауэрспергу. Так как 
лровинциальные ландтаги в борьбе  
с правительством прибе гали к от- 
казу в выборе  делутатов в рейхс- 
рат,  то в 1873 г. введены лрямые 
выборы; это однако не помогло, так 
как чехи дродолжали бойкот ларла- 
мента. В 1879 г. опять происходит 
поворот:  лравительству разными обе - 
щаниями удалось склонить чехов 
вступить в рейхсрат,  и Таафе пору- 
чено было составить коалицИонное ми- 
нистерство с це лью лримирения на- 
родностей. Начинается ряд уступок 
в пользу славян:  в 1880 г. состо- 
ялся указ,  в силу котораго чинов- 
дик доллсен употреблять тот язык,  
который употребило обратившееся к 
нему ллцо; в судах дозволены лро- 
шения и на славянских языках;  праж- 
ский университет разде лен на не - 
мецкое и чешское отде лѳния (1882). 
Эти незначительиыя уступки вызвали 
одпозицию не мцев,  которые для за- 
щиты не мецких интересов составдли 
„соединенную ле вую“ (1881); впро- 
чем,  в ней вскоре  произоптел рас- 
кол,  a правительство продолжало оди- 
раться на правую (славяне, клерикалы, 
феодалы). В то же время и срѳди че- 
хов стало обнаруживаться недоволь- 
ство устулчивостью и уме ренностью  
чешской ларламентской партии, и из 
нѳя выде лились младочехи, категори- 
чески доставивтие на своѳм знамени 
независимость Богемии, a также эко- 
номичѳския и социальныя реформы на 
радикальных началах.  Попытка ста- 
рочехов войти в компромисс с 
правительством вызвала негодование 
в стране . и на выборах 1891 г. ста- 
рочехя были разбиты на голову. Опа- 
саясь радикализма младочехов,  пра-



2 8 7 Австро-Венгрия. 288

вительство вступило в союз с не м- 
цами. Н ачалась обструкдия  младоче- 
хов в парламенте , совершенно па- 
рализовавш ая его де ятельность; в  
народе  начались волнения, приведшия 
к объявлению осаднаго положения  в 
П раге  (май 1892). Н ацИональная борь- 
ба поглощ ала все вниманиѳ рейхсрата, 
и о сколысо-нибудь плодотворной де я- 
тельности его не могло быть ре чи. 
И з боле е важных ме роприя т ий упо- 
мянем:  отме ну конкордата (1868), ре- 
форму граж данскаго процесса (1876), 
переход жел. дор. в казну, введение 
нормальнаго рабочаго дня (11 час.), 
воскреснаго отды ха и страхования  ра- 
бочих,  повышение таможенных пош- 
лин и подомовой подати, введение но- 
вых косвенных яалогов (1881), вве- 
дение золотой валю ты и общаго подо- 
ходнаго налога (1892). И з событий 
иностранной политики на первом ме - 
сте  стоит,  конечно, заклю чение трой- 
ственнаго союза с Герм анией и Ита- 
лией (1878); дале е, сле дует отме тить 
распространение влиян ия  на Балкан- 
схом полуострове , оккупацию Боснии 
i i  Герцеговины  в силу Берлинскаго 
тр актата  13 июля 1878 г. и заклю чение 
торговы х договоров с Германией, 
И талией, Б е л ь гией и Ш вейцарией 
(1891— 92). П равительство убе дилось, 
ваконед,  что для длодотворной ра- 
боты парлам ента необходимо создать 
новую группировку п артий, основаыную 
не ыа нацИональных р азл и ч иях ,  a  на 
интересах разны х классов населе- 
ния; д л я  достижения  этого необходимо 
ввести в рейхсрат лредставителей 
от широких слоев населения. Про- 
ект избирательной реформы, внесен- 
ный Таафѳ, не мог удовлетворить ни 
консерваторов,  ни либералов,  ни ра- 
дикалов,  ни не мцѳв,  ни славян.  
Таафе пал в октябре  1893 г., a 
Виндиш грец,  образовавший коалицИон- 
ное министерство, внес в  м арте  
1894 г. новый проект избирательной 
реформы, который тоже не наш ел 
для себя благоприятной почвы. Между 
те м одять возгоре лась затихш ая 
временно борьба нацИональностей.У чре- 
ждение словенской гим назии в Цилли 
вы звало раздоры  и несогласие среди 
коалицИонных партий, че м вослоль- 
зовались радикальны я партии рейхс-

рата. Н ере ш и тел ы ю сть  п рави тел ь- 
ства в ы звал а  недовольство господство- 
вавш ей систем ой в ш ироких кру- 
гах  населения , и на общинных вы - 
борах в  Ве не  и З ал ьд б у р ге  (вх- 
м арте  1895 г.) либералы  потерпе л и  
пораж ение, и вл асть  дереш ла в руки  
антисем итов;  в  то же врем я аги та- 
ц ия  среди рабочих в  пользу  отверг- 
нутаго  рей хсратом  всеобщ аго изби- 
рательн аго  д р ава  стал а  приним ать 
все больш ие р а зм е ры. Н аконец,  ко- 
алиция  п ар тий р азстрои л ась , и мини- 
стерство В индиш греца пало (в йон!> 
1895 г.). П осле  кратковрем еннаго су- 
щ ествования  де лового кабинѳта К иль- 
м ан сегга  им ператор в  октябре  на- 
зн ачи л  новое м инистеретво с на- 
ме стыиком Г ал и ц ии Б аден и  во гл ав е . 
Им внесен был новый избиратель- 
ный законопроект,  которы й, довторяя 
отчасти проект В индпш греца, лред- 
л агал  учред и ть  пятую  к у р ию, изби- 
рающую по всеобидему избнратель- 
ному праву 72 новых депутатов;  
при обсуждении законопроекта вве- 
дение общаго равнаго  и прямого из- 
бирательнаго  п рава  было отвергнуто 
(175 голосам и против 61). Самый 
лроект д ри н ят 7 м ая  (234 против 
19) далатой  депутатов,  з а т е м верх- 
ыей л алатой  и 25 сент. 1896 г. сде лался 
законом.

Подобно тому, как в  Цислей- 
тании п ы тали сь  утверди ть  свое го- 
сподство не мцы, так  в Транслей- 
тании венгры  старал и сь  совершенно- 
подавить д р у гия  нацИональности, на- 
чиная с не м цев и кончая славянами. 
С другой  стороны, правительство 
стрем илось к усилению у з ,  связы - 
вающих обе  половины  империи, ч т и> 
вы зы вало р е зкий отпор со стороны 
м адьяр .  Таким образом,  де ятель- 
ность вен герскаго  парлам ента тож© 
сводилась к борьбе  централизм а с 
ф едерализм ом ,  —  борьбе , отстранив- 
шѳй на зад н ий ллан  экономическия  ѵ. 
социал ьд ы я  реформы. М инистерству 
Л о н ьяя  (1871) удалось дровести за- 
кон о назн ачен ии судей короной 
(раньш е судьи были выборные) и г 
реформе  выборов в ком итатския  со- 
брания  (лоловина депутатов изби- 
р ается  общинами, a  д ругая  половина 
лринадлеж ит к числу наиболе е
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крупны х плательщ иков прям ы х на- 
логов) . Эти реф орм ы , вм е сте  с во- 
просом о единстве  армии, привели 
к гиадению м инистерства. Н аиболе е 
продолж ительны м  был кабинет Ко- 
лом ана Тиссы  (с 1875 до 1890 г.), 
который, после  долгой борьбы с 
оппозицией, возобновил соглаш ѳние 
с Ц ислейтанией, срок котораго исте- 
кал в  1877 г.; он же провел ре- 
форму м униципальнаго  и общиннаго 
управления, и алаты  м агнатов (1885) 
i i  ввел обязательное обучение на вен- 
герском  я зы к е  во все х народных 
школах (1879). Р азстроен н ы е финан- 
сы вы звали  н алог на спирт и кон- 
версию 5°/0-ной золотой ренты . Въ1889 г. 
парламент потребовал отм е ны за- 
кона 1879 г. о потере  подданства 
всле дствие д есяти л е тняго  отсутствия 
(требование это вы двинуто было ради 
Кошута). Это привело к падению ка- 
бинета Тиссы. А дм инистративная ре- 
форма, вы двинутая кабинетом Са- 
пари в  1891 г., возбудила сильдое 
недовольство оппозидии, которая по- 
средством обструкдии застави л а  пра- 
вительство в зя т ь  обратно законопро- 
ект.  И з ме роприя т ий в  экономи- 
ческой области можно отме тить вве- 
деыиѳ поясного тари ф а на жел. дор. 
Законопроект о ввѳдении обязатель- 
наго граж данскаго брака, всле дствие 
разногласий с им ператором ,  прд- 
вел к падению кабинета- Сапари, a 
преемник его В екерле внес 26 апр.
1893 r . два новы х законопроекта: 
одинъ— о признании иудейской религии 
равноправною съд руги м и  в е роисдове д. 
страны, другой— о введении обязатель- 
наго гражд. брака. Эти законы, при- 
няты е палатой депутатов,  отвергыуты 
были в  мае  1894 г. палатой  магна- 
тов,  которая однако в и юне  1894 г. 
утвердила закон  об обязательном  
гражданском браке . Меж те м 
снисходительное отнош ение Векерло 
к вы званной смертью  Кош ута аги- 
тадии, суровоѳ отнош ениѳ к ру- 
мынам лиш ило В екерле дове рия  ко- 
роля, и он долж ен был в дек.
1894 г. вы йти  в отставку. Ставший 
во главе  м инистерства барон Банфи 
возведением не кот. либеральны х зе- 
млевладе л ьц ев  в м агнаты  добился 
принятия  закона о признании иудейской

религии палатой м агнатов.  Важной 
задачей  для министерства Банфд яви- 
лось возобновление соглаш ения  с Ав- 
стрией, которому, истекал срок в 
1897 г. А встрия  требовала повышения  
венгерской доли в  обще-имперскнх 
расходах,  указы вая на быстрый эко- 
номический рост Венгрии, который 
сде лала очевиддым вы ставка в Бу- 
дапеш те  в 1896 г. Венгерское жѳ 
правительство не соглаш алось на зна- 
чительное повышение своей доли.

Л . G. 3 .
Новгъйшая история. Упорство Венг- 

рии повело к усилению антисе- 
митов в А встрии, воспользовав- 
шихся накопивш ейся в обществе  
враждой к м адьярам .  Это одно на- 
иесло сильный удар не мецкой л е вой. 
Еще болыпе обезсилило ее образова- 
ние новой самостоятельной не мецкой 
прогрессистской партии (F o rtsch ritts
partei). Она объединила в себе  наи- 
боле е непримиримую часть не м. ле - 
вой на почве  борьбы с мин. Бадеын. 
П рогрессивная п артия  поставила на 
своѳм знамени девизъ— защ нта ые - 
мецких интересов и соде йствиѳ оо- 
циалыю му прогрессу. С распадением 
не медкой л е вой окончилось ея господ- 
ство в парлам едте , и чехи в  коали- 
ции с клерикальными элемента.ми 
захватили власть в свои руки. Они 
составилибольш инство въ теч ен ие сессии 
1896/97 г., которое утвердило бюджет 
i i  другие законопроекты.-—В м арте  
1897 г. состоялись выборы: количе- 
ство не мецких депутатов опу- 
стилось до 120. Больш ш иство граф а 
Бадени составилось д з  поляков,  че- 
хов и членов феодально-клерикаль- 
ной правой. Важне йшей задачею , ко- 
торую предстояло р азр е ш ить новому 
парламенту, было осущ ествление со- 
глаш ения  с Венгрией, и Б адени стал 
искать способов обезпечения  себя 
поддержки рейхсрата. Не мцев бояться 
как- будто было нечего; и Б адени ре - 
шил,  что его де ло будет обезпе- 
чено, если ему удастся привлечь на 
свою сторону чехов.  С этой це лыо 
он издал  5 апре л я  два знамени- 
тых распоряж ения  о язы ках  для 
Б огем ии и Моравии, согласно которым 
должностныя лица в обе их обла- 
стях обязаны были вести де ла,

10
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см отря no надобности, как на не - 
мецком,  так  п на чешском язы к е . 
Смысл этих невинных на первый
в.згляд распоряж ений заклю чается в  
тоы,  что они ч ерез не сколько л е т 
должны были привести к полному 
вы те снению не медких чиновников 
в  Б огем ии i i  М оравии. Но разсчеты  
Б аден и  на безсилие не мецкой оппози- 
циии не оправдались. ІІрогрессисты  не- 
медленно по откры тии сессии вы разили 
протест против распоряж екий, a когда 
парлам енть  собрался после  пасхаль- 
ииы х  кандкул,  началась обструкция  
(апр. 1897 г.). Сессия  была сорвана; вла- 
стям  был отдан приказ не сте - 
с н яться  с не мцами. К огда сессия  во- 
зобновилась, на первом же засе дании 
не м ецкий депутат Вольф бросил в 
лидо Б адени  грубое оскорбление, ре- 
зультатом  котораго была дуэль. Ия- 
цидент разряд и л  атмосферу: дарла- 
м ент не которое врем я спокойно за- 
дим ался де лами, но в октябре  об- 
струкция  возобновилась с новой си- 
лою, и так как болыдднство с своей 
стороны стало прондкаться воинствен- 
ным настроѳнием,  то нс р а з  разы - 
гры валд сь  дикия  сцены не только об- 
струкц ии (12 - часовая р е чь Jlexepa 
28 окт.), ко и настоящ дх лобоищ.  
Ч тобы оздоровить парлам ент,  боль- 
ш инство приняло предлоэисенгс Фалькен- 
гайна, по которому президент полу- 
чал  лраво удалять особенно буйных 
депутатов из залы  засе даний на 
3 дня, a с согласия  палаты  даже на 
30 дней. Но скаддалы де дрекращ ались, 
и население столицы приняло сторону 
не м цев.  Н ачалось серьезное уличное 
движ ение, были кровавы я столкновения  
с войсками, студенты л рабочие тре- 
бовали отставки Бадени, который, на- 
конед,  принужден был уступить 
(28 нояб.). Сформирование новаго каби- 
н ета  было поручено бывшему министру 
лароднаго просве щения  барону Гаучу. 
Это было чисто-чиновндчье мянистер- 
ство, составивипееся совершенно неза- 
висимо от групдировки парламент- 
ских п артий. Расдоряж ения  о язы ках  
сн ачал а  не были отме нены, но поло- 
жение не мцев сде лалось л у ч иде. Что- 
бы име ть  полную свободу в  улаж едии 
п артийных раздоров,  Г ауч  отсро- 
чил  за с е дания  рейхсрата (29 дек.) и

при помодди § l é  конституции  (по ко- 
торому корона в промеж утках между 
сессиями име ет лраво в  крайних 
случаях  издавать закоподательны я 
ме ры  в лорядке  ѵказа) утвердил  
временное соглаш едие с В ен грией, 
бюджет на 1899 г. и д р у гие закодо- 
проекты. ІИопытка достигнуть прими- 
рения  между нациям и была сде лана в  
созванных в  ядваре  л ан дтагах ,  но 
ода не удалась, и Гауч долж ен был 
не сколько см ягчдть раслоряж ения  Б а- 
денп. Ыо не мцы требовали полнбй 
отме ны, и Гаѵч выш ел в  отставку. 
Од был зам е нен графом Туном-  
Гоэнштейном.  Тун заяви л ,  что  счп- 
тает  своей задачею  умиротворение 
парлам ента л страны, необходимое для 
заклю чения  соглаш ения с  В енгрией .П рл 
откры тии релхсрата  (21 март. 1898 г.) 
он дроизнес прим лрительную  ре чь, 
a довый лрезидент палаты  Ф укс 
объявил уничтоженным закон Ф аль- 
кенгайна. Однако отме иы расдоряж ений 
о язы к ах  не после довало, и не мцы 
отказались доддерживать правитель- 
ство, требуя назначеиия  специальной 
комиссии для  разработки вопроса о 
язы ках ;  Тун на это не пош ел.  Б го 
лравительство вообще было враждебно 
не мцам и явно покровительствовало 
славянам :  когда л е том 1898 г. в 
Галиции разрази ли с  крестьян ския  и 
рабочия  волнения, Тун немедленно 
приш ел к а  помощь ш ляхте , прите - 
сдениями которой бездорядки были 
вы званы . Трудлы й волрос о соглаш е- 
нии с В енгрией был р а зр е шен при 
домощи все тогож е § 14 (31 дек. 1898 г.). 
И м дераторский указ продолжил его 
иа 1899 г. Чтобы практика постоян- 
наго прлме недия  § 14 име л а  хотя бы 
вне шдий влд  законности, Тун заста- 
вил славянско-клерикальное большин- 
ство, так  каз. желгъзное кольцо, из- 
брать исполкительную  комиссию, без 
одобрения  которой не принималось ни- 
какой важной ме ры и не вы пускалось 
ни одного эдикта по § 14. Раздраж е- 
к ие передовой части  не мецкаго обще- 
ства против клерикалов,  идущ ихт 
об руку с славянами, сде лалось при- 
чиною любопытнаго движения, массо- 
вого перехода в  протестантизм ъ—■ 
Los von Rom-Bewegung, которое при- 
дяло особенно крупные р а зм е ры въ
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се верной Б огем ии, гд е  в е лы я общины 
отпадали от католицизма. Пострадало 
от раздора партий прелсде всего, ко- 
нечно, население А встрии, как сла- 
вянское, так и не мецкое, ибо Туну 
вновь приш лось д е лать уступки Вен- 
гр ии. В и юне  1899 г. было ре шено, 
что если таможенный союз обе их 
половин империи будет осущ ествлен 
конститудИонным путем  до 1903 г., 
то он будет име ть силу до 1913 г., 
общыость имперскаго банка— до 1910 г.; 
ссли же до 1903 г. парламент ne успе - 
ет  утвердить новый договор,  то он 
будет д е йствителен лиш ь в течен ие 
10 л е т  <со дня фактическаго прекра- 
ицения  срока стараго, т. е. до 1907 г.; 
что касается  увеличеиия  венгерской 
двоты с 30°/о до 34,5% , то его должен 
был установить им ператор.  Но по- 
вы ш ения  венгерской квоты в ближай- 
ш ие ме сяцы  не после довало, a злоупо- 
требленис § 14-м продолжалось. На 
население, не спраш ивая согласия  его 
нредставителей, взваливали  новые на- 
логи, и вообще Тун,  казалось, совсе м 
забы л о сущ ествовании конституции п 
парлам ента. Вму напомнила о них 
В енгрия, потребовавш ая парлам ентскаго 
обсуждения  обще-имперскаго бюджета. 
М инистр попробовал вступить в  пе- 
реговоры  с не мцами, но те  отказались 
сове щ аться с ним,  пока не будут 
отме нены распоряж епия  о язы к ах .  К  
зтом у присоединился еще протест му- 
ниципальны х сове тов против зло- 
употребления  § 14-м,  и Тун лрпну- 
жден был подать в отставку (23 сент. 
99 г .). П ервым де лом новаго чинов- 
ничьяго  министерства граф а К лари  
была отме на распоряж ений о язы ках  
д ля  М оравии i i  Б огем ии (17 окт.), после  
чего  К лари заявил  о полной своей 
нейтральности  и просил партии не на- 
руш ать правильваго  течения  де л .  Не - 
сколько позже, уступая парламенту, 
К лари обязался прибе гать  к § 14лиш ь 
в  крайних случаях  и по экономи- 
ческим вопросам.  Но полож ительны я 
начинания  правительства—примирение 
чехов с не мцами и осущ ествление 
конституцИонным путем соглаш ения  
с В енгрией — сде лаллсь невозмож- 
ными, благодаря обструкции чехов.  
В конце  декабря 1899 г. министер-1 
ство должно было вы йти в  отставку, I

чтобы не наруш ать даннаго обе щания 
насчет § 14. Б е з  после дняго, как 
оказалось, австрийское правительство 
не уме ло уже обойтись; поэтому ми- 
нистерство Вит т ека  явилось на сдену 
только д ля  того, чтобы контрассдг- 
дировать новый указ на основе  
§ 14, по которому квота была уста- 
новлена на лервую  половину 1900 г. в 
пролорции 6 646/49°/о для А встрии I I  

3 33/49 д л я  Венгрии; всле д  з а т е м  
Виттек лодал в отставку (15 ян в . 
1900 г.). Н а его ме сто вступило ми- 
нистерство Кербера. Кербер созвал 
копферелцию и з лредставителей  о бе лх 
надИональностей д л я  улалсения  глав- 
ных спорпых вопросов;  л  там ,  и 
в парлам елте  де ла п риняли  мдрлое 
течепие, но не надолго. К ак только 
обнаружились положительныѳ планы  
Кербера, чехи объявили обструкцию. 
В отве т  л а  это Кербер распустил  
парлам ент (июнь 1900 г.). Б ю дж ет 
на 1901 г., ассигновка па промышлѳн- 
пыѳ заказы  в разм е р е  50 млл. крон,  
распреде лепие квоты  до 1 ию ля 1901 г. 
в прежней пропорцил— все это было 
устроепо по § 14.

В енгерский прем ьер Коломан 
Селль, сме нивший в 1899 г. Бан- 
фи, еще боле е ловко, ч е м его 
предш ествепникл, уме л  п ользоваться  
затрудлительпы м  положепием Ав- 
стрил, и каждый р а з ,  когда заходила 
р е чь о соглаш елии, А встрии прлходл- 
лось покупать отсрочкл путем  р аз- 
ных уступок.  У ве ренный в своем 
парлам енте , гд е  y лего было огромное 
болывлнство, составивш ѳеся лутем  
привлечения  к правлтельственной 
лартии аграрпой оппозлции (Аппоньи), 
Селль не торопдл А встрию л даже успо- 
калвал7и ее, когда начиналд говоиш ть 
о возможности полнаго разры ва  двух 
половин империи; он обе щал даже, 
в случае , если А встрия  не суме ет 
провести проект соглаш ения  парла- 
ментским путем,  л зы скать другой 
способ для  сохранения  двуединства 
империл. Поэтому император дарлл 
его своим полным дове р ием,  a оп- 
познция  группы лезавдсим ы х (две  
фракцил: К ош ута п клерикальная У гро- 
на), стоявш лх за  переход к  ллчной 
унил еъ А в стр ией,бы ла ѳмунѳ страш на.—  
Резз-льтаты выборов в А встрил, за-
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кончивш ихся в янв. 1901 г., совер- 
шенно нѳ одравдали надежд Кербера; 
усилились крайния  группы обе дх на- 
д Иональностей: не мецкие радикалы, при- 
нявш иѳ теперь лм я пангермандев,  и 
деш ские радикалы  (крестьяне д рабочие), 
застре лыцики обструкции и главные 
наруш ители лорядка с той и другой 
стороны. Тедерь Керберу лриш лось 
пустдть в ход всю свою изобре та- 
тельдость, чтобы добдться от парла- 
м ента де ятельности. Преждѳ всего 
он вы двилул широкую программу 
экономлческих ме роприя т ий: созданиѳ 
це лой се тл желе зпых дорог и вод- 
ных путей, стоимостью в не сколько 
сот миллИонов,  разсчдтанное на много 
ле т;  дѳсятичасовой день д ля  горно- 
рабочих.  Эти дроекты  парламент 
прднял без всяких затруднений, 
но осенью чехи олять поставили ре- 
бром вопрос о своих нацИон алы иых 
правах:  они требовали признания
чеш скаго язы к а  должностным в 
чешских округах Б огем ии и осыо- 
вания  высш ей школы в столдце  Ыо- 
равии— Брю нне . Н а это согласлться  
Кербер ле мог,  a  чехи грозили  об- 
струкцией. Тогда Кербер пригрозил,  
что если ларлам ент ые займ ется  не- 
медленно бюджетом на 1902 r ., ста- 
нет недзбе жным возврат к абсо- 
лютизму. Парламент был напуган,  
немедленно утвердил временный бюд- 
жет на лервую доловину наступавш аго 
года и принялся за  систематическое об- 
суждениевсего бюджета.Нановой конфе- 
ренции между чехами и не мцами, со- 
званной в декабре , чехи согласились 
обождать со своими требованиями до 
утверж дения  бюджета. Восдользовав- 
шись этой отсрочкой, Кербер де я- 
тельно в зял ся  за  переговоры с Сел- 
лом о соглаш ении. Но теперь де ло 
не сколько осложнилось. Осеныо в  
Венгрии лродзош ли выборы в сейм;  
они хотя и не нанесли ущерба либе- 
ральному правительственному боль- 
шинству, но в нем усилились аграр- 
ные элементы, боле е несговорчивые 
в вопросе  об общеимлерском авто- 
номном тарифе ; с другой стороны, 
распалоеь клердкальное крыло партии 
независимости (Угрона) и на ея  счет 
возросло количество непримиримых 
(.фракция Кошута), лользую щ ихся вся-

ким удобным случаем,  чтобы затор- 
м озиггь лроект соглаш ения. Б л агод аря  
веему этому и Селль сде лался  мене е 
сговорчивы м и своим улорствомт» 
сильно затруднял  задачу  Кербера. В'ь 
течед ие 1902 года отношения  между 
лрем ьерам л не р аз  обостряллсь до 
того, что грозили лолным разры вом .  
Но это было не едднстведное затруд- 
недие для Кербера. Весной в  Триесте» 
разрази лась  стачка кочегаров на су- 
дах австрийскаго Л лойда, которая 
быстро переш ла во всеобщую заба- 
стовку; безпорядки были усмирены 
военной силою, и в  городе  было вве- 
дено на не которое врем я осадное по- 
ложение. С ерьезне е была стачка сель- 
скохозяйственны х рабочлх в  Га- 
лиции, лрлнявш ая политдческий ха- 
рактер  и показавш ая во всей их 
безотрадности хозяйственны е и адми- 
нистративные лриемы улравления  ш лях- 
ты. Кербер,  котораго социал- демокра- 
ты  в  парламенте  предостерегали от 
круты х военных ые р,  вел себя 
сдѳржанне е, ч е м прлнято в этих 
случаях,  и во ыногих округах ра- 
бочие добились осущ ествления  сводх.  
требований. —  Между те м в и юне . 
1902 г. правительство впервы е со вре- 
мени Б адени  лолучило утвержденный 
парламентом,  a  не декретированны й 
§ 14-м бюджет.  Ч ехи объявили, чтд  
срок перемирия  истек,  и понемногу 
вновь стали лрибе гать к обструкции. 
Бю дж ета на 1903 год y Кербера не 
оказалось, и § 14 вновь был приве- 
ден в де йствие (влервые после  Вит- 
тека). Это не сколько развязал о  рукд 
Керберу. Он вновь созвал чеш ско- 
не мецкую конфѳренцию и пока она ра- 
ботала, стараясь  добиться компромис- 
са, оба правительства столковались, 
наконец,  по все м слорным пупктами» 
соглаш ения  (янв. 1903 г.). Оставалось 
провести его ч ерез дарлам ент,  но 
лрощлй годы, преждѳ че м удалось 
добиться этого. Чеш ско-не мецкая кон- 
ференция  разош лась без результатов,  
i i  чехи вновь возобновдли обструкциго, 
прИостанавливая еѳ только ради законо- 
лроектов,  име ющих большое лракти- 
ческое знач. Так,  был принят рейхс- 
ратом законогироект об увеличении 
воднскагоконтингѳнта, сде лавш ийся  на- 
чалом серьезнаго кризиса в В енгрии
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Австрийский рейхсрать вотировал 
требовавшееся увеличение контин- 
гента с оговоркою, что его по- 
лтановление вступит в силу лишь 
тогда, когда и венгерский сейм 
иримет аналогичный закон.  Этим 
воспользовалась венгерская нацИона- 
листическая оппозидия. Она заявила, 
что будет голосовать за  контингѳнт 
лгишь в том случае , если корона 
согласится на возстановление в вен- 
герской части армии м адьярскаго язы - 
ка команды и нацИональных зна- 
мен.  Селль не мог справиться с 
лоложением и подал в отставку 
(16 июня 1903 г.). Новым премьером 
был назначен гр. Куэн- Гедервари, 
бывший бан Хорватии. Он лосулшгь 
оппозицин большия  уступки ii т е м 
привлек на свою сторону влиятель- 
ную нацИоналистическую группу Ап- 
поньи. Но уступки, как обнаружи- 
лось из декларации новаго кабинѳта, 
были только ловким ходом.  Поло- 
жение Гедервари стало всле дствие 
ѳтого очень шатким,  a обнаружив- 
ш аяся попытка подкупить оппозицию 
■сде лала его невозможным,  и мин.- 
президент подал в  отставку в  
августе . Непримиримость венгерских 
наци онал истов очень раздраж ала пра- 
вящ ия  сферы, и, подчиняясь влиянию 
после дних,  император в  сентябре  
издал в Хлопах злополучньтй при- 
каз  по армии, в  котором говорилось, 
что корона не потерпит умаления  
своих суверенных прав в де лах 
командования  армией. Венгрия  приняла 
этот приказ,  как вызов,  брошен- 
ный в  лицо нацип. В стране  едва 
не вспыхнула революция, заволигова- 
лись войска, не исключая офицеров.  
В Ве не  испугались, император уго- 
ворил Гедервари вновь вернуться к 
власти, чтобы успокоить страну. Но 
тот страны не успокоил и вышел 
в отставку меньше, ч е м через ме - 
сяц .  Корона пошла на уступки: она 
согласилась ввести м адьярский язы к 
в воѳнных судах и школах,  со- 
гласилась на постѳпенное переме ще- 
ние офицеров- м адьяр в Вснгрию, 
на венгерское нацИональное знамя. 
Д ля полной м адьяризации венгерской 
арм ии не хватало только мадьярскаго 
язы ка команды. В этом партии боль-

шинства уступилп, и гр. Стефан 
Тисса взял ся  за  составлениѳ кабинета 
(3 нояб.). Н адИоналисты встре тпли но- 
вый кабинет враждебно и очень 
быстро начали обструкдию. Насиль- 
ственныя ме ры, приме ненныя премье- 
ром к одпозиции, заставили спло- 
титься лротив него весь сейм.  
Стража, введенная 13 дек. в парла- 
мент,  была выброшена делутатами, 
трибуна лрезидента, допустившаго это, 
и кресла нинистров — разнесены в 
щелки. Тогда Тисса лредложил ко- 
роне  раслустить сейм,  хотя это и 
было незаконно, так как конститу- 
ция  не позволяет дрибе гать кь  рос- 
пуску сейма, пока не т утверждѳн- 
наго парламентом очередного бюд- 
жета и очередного рекрутскаго кон- 
тингента,— пока, выражаясь техниче- 
ским языком.  продолжается вне -за- 
конное (ех-1ех) положение. Седм был 
раслущ ен.  Выборы, происходившие в 
январе  1904 г., значительно усилили 
оппозицию, особенно кошутовскую пар- 
тию независимости. Тисса додал в 
отставку, не дожидаясь, лока собе- 
рется  лалата. Но так как новаго 
премьера трудно было подыскать, то 
Тиссе  пришлось еще сохранить за  со- 
бою ведѳние де л.  В этот перИод 
произошла знаменлтая желе знодорож- 
ная забастовка в пользу всеобщаго 
изблрательнаго лрава. Сорвать ее уда- 
лось только лутем лризыва заласных 
л з желе знодорожников на де йств. 
службу (алр. 1904 г.). Наконец,  лосле  
долглх лроволочѳк премьером сде - 
лался бар. Фейѳрвари (21 июня 1905 г.)

В Австрии конец 1903 г. был озна- 
менован Мюрцштегским соглаипе- 
нием с Россией, касавшимся введе- 
ния  реформ в Македонии (октяб.)- 
Внутри страны обструкция  чехов 
не лозволила прлстулить к де - 
лам.  П арламентская деурядица вновь 
осложнилась нацИональными распрямд: 
итальянцы требовали особаго универ- 
ситѳта в Триесте , словенцы требо- 
вали параллельных классов в 
тр иестекой гим назии и словенской ака- 
демии в Люблянах (Лайбахе ) и т. д. 
Все это, вме сте  с отклонѳнием фи- 
нансоваго длана Кербера, требовав- 
шаго от парламента разре шения  на 
выпуск ренты на 69 милл. крон для
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иодкре пления  кассовой наличности,— 
заставило кабинет подать в отстав- 
ку (27 дек. 1904 г.). Ме сто Кербера 
зан ял  5aj). Тсиуч,  который суме л 
не сколько наладить парламентскую 
работу. До 6 июля 1904 г. удалось 
провести наиболе е настоятельные за- 
конопроекты, —  после  каникул зако- 
яодательная де ятельность рейхсрата 
сразу стала под новый знакъ— борь- 
бы за  всеобщее избирательноѳ право. 
Борьба, впрочем,  не ограничилась 
А встрией. В Венгрии Фейервари выби- 
вался из сил,  чтобы обуздать сейм,  
прибе га я  для этого к частым пе- 
-рерывам сессии, даже к орудиям 
абс9лютизма: ограничению свободы сло- 
ва, собраний, подкупу печати; однако 
он в конце  концов должен был 
иротивопоставитьнацИоналистическим 
лозунгам оппозиции народный ло- 
зунг:  всѳобщее избирательное право. 
Венгер. парламеыт,  почти сплошь 
еостоящ ий из представителей круп- 
наго землевладе ния  и буржуазии, был 
без различия  партий лротив всеоб- 
щаго избяратедьыаго права. И либе- 
ралы, и надИоналисты, и независимые 
одинаково испугались за  свое господ- 
ство. Тактика Ф ейервари спутала кар- 
ты. Демократические круги ые могли 
ре ш иться принять всеобщое избира- 
тельное право из рук дравитель- 
ства, нарушающаго на каждом шагу 
конститудию, ларламентские круги были 
дротив него, и де ло не двигалось.— 
Гораздо нормальне ѳ дротекал тот 
же дроцесс в Австрии. Правда, сна- 
чала Гауч заявил (26 сент. 1905 г.), 
что правительство лротив введения 
всеобщаго избирательнаго права, но 
когда обнаружилось, что большинство 
рейхсратанастороне  избирательной ре- 
формы, и когда заявлениярейхсрата были 
поддержаны бурными манифестациями 
во все х крудных городах,  то лра- 
вительство изме нило свою точку зре - 
ния. 28 ноября возобновилась сессия  
рейхсрата; в тот же день ве дские 
рабочие устроили грандИозную мани- 
фестацию в лользу всеоб. избир. лрава, 
в которой приняло участие около 
100 тыс. чел. Тогда. Гауч заявил,  что 
в течение двух ме сяцев лравитель- 
ство лредставит проект избиратель- 
ной реформы на основе  рсеобщаго

изблрательнаго права. П алата гослод,  
особенно представителл феодальной 
знати, лодняла протест,  a когда де ло 
дошло до лрактическаго осуществления,. 
то начались вновь разногласия  между 
нациями. В лереговорах и комлро- 
миссах прошел весь 1905 год.

Сле дующий год начался лри крайне 
неблагоприятны х симлтомах для обе - 
их половин имлерии.В ъВ енгрии вы зы - 
вающѳе поведение кабинета Фейервари, 
нарушавшаго конституцию на каждом 
шагу, едва не лривѳло к революции. 
Наде ясь в борьбе  с цензовымт> 
сеймом на лоддержку масс,  завоеваы- 
ных,  ло его мне дию, обе щанием все- 
общаго избирателыиаго права, Фейер- 
вари ре шил совершенно разд е латься 
с парламентом,  несмотря на то, что 
долояседие ѳх-иех лродолжалось. 19 фе- 
враля сейм был буквально разо- 
гнан ворвавшимися в залу засе дания  
солдатами, указ о рослуске  был лро- 
читан леред лустой ужѳ залой ка- 
Кдм- то офдцером,  здапие дарламента 
оце ллено. Обе  палаты единодушно 
протестовали лротив насилия. Страна 
с ре дким согласием и ре дкой орга- 
нлзованностью стала отказы вать в 
уллате  податей д лоставке  рекрутов,  
суды обыкновенно отказывались при- 
знавать дассивное солротивление дре- 
ступным.  Правительство оказалось в 
безвыходном доложении. Чтобы слра- 
виться с текущими нуждамд, оно 
заключило заем в 100 милл. крон.  
Корона колебалась между устулчи- 
востыо и стремлением подавить ол- 
дозидию редрессивными ме рами. Но 
идти на второе значило сознательно 
полонсить конец габсбургскому дву- 
единству, и Франц-И о сиф дредлочел 
в конде  концов устулить. 8 алре ля 
Фейервари подал в отставку, и со- 
ставился кабинѳт Векерле, в который 
вошдл все  главныѳ вожди нацИонали- 
стичѳских групл:  гр. Аллоньи, гр. 
Андраши, Фрадц Кошут,  гр. Аладар 
Зичи ы два видные кошутовца, Д араны и 
и Полоньи. Новый кабияет обязался 
лровести задержанный бюджет и за- 
кон овоинскомъкодтингенте , добиться 
ларламентской санкции для торговых 
договоров,  заключенных в порядкии 
верховнаго управления, д лровести все- 
общее избирательное л раво.Вопреки про-



301 Австро-Венгрия. 302

грам м ам  нацИоналистических групп,  
вопросы военные на этот р а з  не были 
р е зко вы двинуты на первый план.  
В этом заклю чались уступки нацИо- 
налыстов как демократии, так и ко- 
роне . Страна, утом ленная напряжен- 
ной борьбою, уте ш елная перспективою 
всеобщ аго избирательнаго права, на 
вы борах 1906 г. голосовала за  об-  
единенных нацИоналистов.  Л ибераль- 
н ая  п артия  и счезла  совершенно, зато 
ту т  сказалось впервые отсутствие 
давления  правительства на выборы— 
появились представители додчднен- 
ных нацИональностей и социал- демо- 
краты . К этому врѳмени социал- демо- 
кратическое движение в  В енгрии сде - 
лало  огромные успе хи. Своеобразно 
п ользуясь особенностями экономиче- 
скаго разви тия  страяы , вожди дви- 
жения  (Гарами, Сабо и др.) обратили 
особенное вниманиѳ на проиаганду в 
деревне . Промыш ленные рабочие были 
завоеваыы без болыпого труда, но 
они были м алочислеш иы, и партия, 
чтобы поднять свой политический ве с,  
неминуемо должна была почерпнуть 
новы я силы в деревне , давно уже 
подготовленяой д ля  пропаганды  доме - 
щ ичьим гнетом  и полицейским тер- 
рором.  Уже на будапештском пар- 
т ийном съ е зде  1897 г. и з наиме- 
яован ия „венгерскойсоциал- демократи- 
ческой рабочей п артии“ было выбро- 
шено слово „рабочая“, чтобы нѳ было 
ледоразум е ний. Д ал ы иейш ая эволю ция 
показала правильность тактики, и с 
1906 г. в доме щичий венгерский сѳйм 
вояилн представителп соц.-демократии.

В А встрии парлам ентская жизнь 
могла наладиться также только въ ап ре - 
л е  1906 г. Рейхсрат возобновллъ%вои 
засе дания, и Г ауч  попы тался разру- 
бить Гордиев узел  затруднений, стояв- 
ших на пути избирательной реформы, 
придав кабинету парлам ентский ха- 
рактер:  он попы тался привлечь в 
кабинет представителей трех глав- 
ных партий—не мдев,  чехов и поля- 
ков.  Но доляки яоставили невыпол- 
нимыя условия, ллан руипился, сессию 
пришлось отсрочить, и Гауч лодал 
в  отставку (2 мая 1906 г.). Его ме - 
сто занял князь Гогенлоэ - Ш иллинг- 
фюрст,  бы випий наме стник Триеста. 
Он выдвднул два пункта в своей

программе : осущ ествление всеобщ аго 
избирательнаго драва д соглаш ение с 
В енгрией. Первое он счлтал  необхо- 
димой лреддосылкою ум иротворения  
нацИональной вражды в А встрии. Но 
не успе в даже л рииступить к работе  
над дзбирательной реформой, он пал  
(29 мая) всле дствие неудачл перегово- 
ров с В енгрией. Новый прем ьер ,  
барон Б е к ,  осущ ествил мысль Г ауч а  
о коалидИонном,  частью  парлам ент- 
ском министерстве . В его кабинет 
вошли в числе  других: депутаты  П радо 
(не м.), П ацак (чех)  и Д зе душ ицкий 
(пол.). Борьба за  всеобщее избиратель- 
ное право ыачалась вплотную. ГІравл- 
тельство  и лридворны я сферы боялдсь 
одного: как бы славянѳ не получили 
благодаря иовому избирательному за- 
кону подавляю щ аго преобладания  над 
не мцами (правлтельство дрибавляло: 
итальянцам и и румынами, но это д е - 
лалось только д ля  очистки сове сти; 
заботились исклю чительно о не м цах) . 
Принцип равенства, так. обр., был 
заране е исключен.  Н ацИональная борь- 
ба, в устранениѳ остроты  которой 
создавался новый закон,  испортила 
его заране е. Но отстаивать неравенство 
в дользу  не мцев нужно было такж е 
с осторожностью, ибо чехи д поляки, 
конечно, не дали бы н авязать  себе  
невыгодную избирательную  гсограф икх 
ВсА эти соображения  привели к тому, 
что комиссия  ло вопросу об избир. 
реформе  вынуждѳна была создать  не - 
сколько десятков яовых полномочий, 
число полномочий в рейхсрате  было 
опреде лено в 516. В силу того же 
соображечиия дриш лось прибе гнуть к 
крайне искусственному вы краиванию 
избирательны х округов.  Они были 
распреде лены так,  чтобы внутри 
каждаго округа невозможна бы ла изби- 
ратѳльная борьба на нацИональной 
почве : большинство было заране е обез- 
пѳчено либо не мцу, либо чеху. И з 
516м е ст славянѳ лолучили 259 (108—  
чѳхи, 81— поляки, 33— русияы , 37—  
словакд, хорваты  и сербы в Ш ти р ии, 
К аринтии i i  К райне ); не мцам доста- 
лось 233 ме ста, итальянцам ъ— 19, бу- 
ковинским румынам —  5. Так. обр., 
славянѳ гюлучили абсолютное боль- 
ш инство в 2 голоса, или около 51°/0, 
не мцы— 46°/0 голосов.  М ежду т е мъ
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славяне no количеству населения  со- 
ставляю т 0О°/о (чехи— 23°/0, поляки—  
16°/0, русины— 13°, Q, южные славяне—  
8°/0), a не мцы— 36°,0. Одно полномочие 
приходится на 42.000 не мцев и на
56.000 чехов.  Эту несправедливость 
пы таю тся оправдать т е м,  что не мды  
вносят 60°/0 все х податей А встрии, 
что едва ли может считаться  аргу- 
ментом.  По областям диф ра 516 рас- 
преде л яется  сле д. образом:  Б огем ия — 
130, Г алдция — 106, Н иж няя А встрия —  
64, В ерхняя Австрия — 22, М оравия — 49, 
Т дроль— 25, Ш тдрия — 30, С длезия — 15, 
остальны я 10 областей вме сте  —  75. 
Ф окусы с распреде ледием мандатов 
де кодчаю тся и внутрд славянских 
округов.  Поляки вы говордли себе  
хграво в  36 округах Галиции выби- 
рать  по два депутата от округа, дри 
чем  дервы й дроходит абсолютным 
больш иш ством,  второй должен лолу- 
ч д ть  только больше 1!и все х г о л о с о в .  
Это иш е ет це лью зам е нить, где  мож- 
но, русина доляком.  Распреде ление 
округов ыожет быть изме нено лиш ь 
больш инством 343 дедутатов (344—  
составляю т 2/з всего состава). Этим 
не мцы застраховали себя от неприят- 
ды х сюрпризов в будущем.  По- 
д а ч а  голосовъ— лрям ая и  тайная. Воз- 
растной денз для активнаго избира- 
тельнаго  лрава— 24 г., д ля  пассдв- 
наго— 30 л.; жеящины избирательны м  
правом  не лользую тся. Ц енз осе д- 
лости  —  1 год.  П алата депутатов 
приняла новый избир. закон 14 де- 
кабря, a  палата  госдодъ— лиш ь после  
того, как правительство согласилось 
на т. наз. num erus clausus, т. е. да  
отказ короны отл> л рава  деограни- 
ченнаго  назначения  дэров:  m axim um  
членов по назпачению был устано- 
влед  в 170 чел. 26 ядв. 1907 г. за- 
кон лолучдл санкцию императора. 
Р ей хсрат был распущ ен 31 января. 
Новые выборы лроисходили в  мае . 
Н аи б ол ьтее  число голосов долучили 
на них социал- дем. (1.041.548 и з  
4.668.155), наибольшее количество пол- 
номочий досталось антисемитам (98), 
з а  ними идут социал- демократы (87); 
трем  фракциям  не мецких либера- 
лов досталось 67 ме ст,  долякам ъ— 
53, чеш скому крестьянскому союзу— 
33, м ладочехам ъ— 22 л т. д. „Красная

опасность“ моментально заставлла 
буржуазныя фракдии вь рейхсрате  за- 
быть вражду и объедидиться против 
общаго врага. Коалиция д з  антисеми- 
тов,  неиицев,  чехов,  поляков д 
лроч. выставила своего лрезидента и 
добилась преобразования кабинета B e
na (июнь 1907 г.). В него вошли два 
антисемита и не сколько дредставд- 
телей не мдев.  чехов и доляков.

В Венгрии с кабинетом Векерле 
настулило успокоение, но оно далеко 
де было полным.  Правда, сейм в 
течение сессии 1906/1907 гг. очень 
быстро яаверстал потерянное время, 
лрднял важные законы о поддержа- 
лии отечественной промышленности, о 
страховании работы от несчастных 
случаев,  но ѳтим далеко не исчер- 
лывались дасущдыя нужды. Неосто- 
рожное обеицание введения всеобщаго 
избдрательнаго лрава, данное кабине- 
том,  все время лоддерживало возбу- 
ждение среди славян,  рабочаго на- 
селения и крестьян.  Хорваты даже 
устраивали маленькия возстания, же- 
стоко лодавлявшияся. Кабинет отно- 
сится к всеобщему избирательному 
драву с единодушным предубе жде- 
нием,  но бороться дротив этого 
требования, особенно лосле  осуще- 
етвления избирательной реформы в 
Австрии, становится все трудне е. 
После  австрийской изб. реформы во- 
зобновились дереговоры о соглатен ид 
между двумя доловидами империи. 
На ѳ т о т  раз онд закончились 
усле шно. Соглатение принято ларла- 
ментами и подписаио 30 дек. 1907 г. 
Внутренний полит. кризис можно было 
бы ^читать, т. обр., боле е или мене е 
улаженным;  дедостает только из- 
бирательной реформы в Венгрии, a  
кроме  того, y  все х существует 
глухое оласение, что со смертыо ста- 
раго Франца-Иосифа снова могут раз- 
ладдться и двѵединство, и непрочная 
еще междудлеменная спайка в Цис- 
лейтании, дроизведенная избиратель 
ной реформою. Но дравящие кругп
A., очевддно, держатся другого мне - 
ния, и начиная с 1908 года А.-В. 
стала на новый, агрессивный путь 
в своей балканской долитике .

Как д зве стно, Бисм арк,  соде йствѵя 
в 1878 г. оккупадии Б оснии д  Герце-
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вовины  А встрией, пресле довал со- 
в иершенно опреде ленную це л ь : во-
в л е ч ь  старую  соперницу в тину бал- 
исанских осложнений и те м р а з  на- 
Висегда отклонить еявним ание от гер- 
м анских д е л.  Ц е ль была достигнута, 
н о  меж дународ. могущество Р оссии 
м е шало А.-В. восдользоваться все ми 
т е ми преимущ ествами, которы я да- 
виало ей обладание Боснией и Герцего- 
виною. Она поневоле  должна бы лаидти  
об  руку с Р оссией, и эта  совме стная 
п олитика наш ла свое наиболе е полное 
вы р аж ен ие в М юрцштегской програм- 
м е  (см. выш е). Поражение на Д аль- 
нем  Востоке  и внутренния  смуты 
ослабили Р о ссиго. Этим воспользовался 
австр . м инистр иностранных де л,  
б>ар. Э ренталь, смеиш в т ий в  1906 г. 
Г олуховскаго  и до того времени быв- 
т ий послом  в  России. Он зн ал ,  
что  России бояться  не приходится, и 
только ж дал  возобновления  соглаш с- 
н ия  с В енгрией. Его вы ступления  на- 
чались в  самом начале  1908 г. 
р е чью н а  д елегац иях,  гд е  он от- 
кры то излож ил план постепенной 
оккупации М акедонии. Первым ша- 
гом и с этом у послужила полученная 
y  Турции концессия  д ля  постройки же- 
л е знодорожной линии между У вадом  
в Г ерцеговине  и Митровицею в Ма- 
кедонии (С тарой Сербии). Д орога дол- 
жна была проходить ч ерез Новоба- 
зарский сандж ак,  отде ляющий Сербию 
от Ч ерногории и дотому тоже заня- 
ты й  австрийскими гарнизонами; она 
должна бы ла соедидить ж еле знодо- 
рожнуго ее ть А.-В. и Гсрмаиии с 
македонской ж еле знодорожной се тью. 
Так. обр. она одновременно давала 
А встрии вы ход к Салоникам и 
вослолняла недостаю щ ия  звенья  между 
гсрманскими ж сле зными дорогами 
и Б агдадской  линией. Россия  лроте- 
стовала, до в с я  комленсация, кото- 
рой ей удалось добиться, за иглюча- 
лась в  том,  что была ре шена по- 
стройка довой линии от одного из 
похзтов Ч ернаго  моря к Антл- 
вари (Чорногория) н а  Адриатическом  
мо]ре . Этим Сербия  освобождалась 
от австрийскаго экономическаго ига. 
Но желе знодорожные волросы вскоре  
потонули илд, по крайней ме ре , ото- 
двинулись на зад н ий ллан под впе-

чатле нием вслыхнувш ей в Турции 
револю ции. „Больной человВ къ“ вы- 
здоравливал,  д уже становилось опасно 
кроить ло его живому те лу, как это 
де л ала  Еврола до сих лор.  Эрен- 
таль лравильно разсчитал ,  что если 
лользоваться че м- нибудь з а  счет 
Т урции,тонуж но де лать это скоре е, лока 
страна не усле ла лолсать благ новаго 
режима. В качестве  орудия  для  своих 
це лей Австрия  воспользовалась Фер- 
динандом Болгарским ,  который, по 
капризу судьбы сде лавш ись госуда- 
рем  молодого, лолнаго сдл,  народа, 
только и мечтал все врем я о короне . 
А встрия обе щала ему признание и гюд- 
держку, если од объявит Б о л гар ию 
независимы м царством.  Обрадован- 
ный Фердинанд восд ользовалсяразре - 
шением.  Объявление болгарской неза- 
висимости, совершившееся 6 ои;тября 
1908 г. де лало брешь в постано- 
влениях  Берлинскаго конгресса 1878 г., 
и лользуясь этой брешью, A. - В. 
объявила 8 окт. о лолпом присоеди- 
нении (аннексии) Б оснии и Герцеговины  
и о лередаче  Новобазарскаго санджа- 
ка Турции. Турция  вслолош илась, Сер- 
бия , не тѳрявш ая до те х пор наде- 
жды на образование великосербской 
державы, едва не объявила войны. Рос- 
сия, слохвативш аяся только теперь, на- 
чала  хлололать о созыве  конф еренции, 
которая ре ш ила бы все  слорпые во- 
просы. B o n j) O C 'b  о коыференции стоял  
открытым до начала 1909 года. А.-
В. лы талась сорвать его пу- 
тем селаратны х переговоров с 
Турцией, котор>ые вела опа сама п ко- 
торы е она заставляла  вести Б о л гар ию. 
Д л я  нея волрос заклю чался в  том,  
чтобы, во-лервы х,  ииредулредить воз- 
моншость возникдовения  направленной 
против нея коалиции из Т урции и 
славяыских государств Б алканскаго  
полуострова, и, во-вторых,  доме ш ать 
образованию евроиейской коалиции, 
слособной заставить ее пересм отре ть  
волрос об аннексии Б оснии и Гер- 
цеговины . Соединенными усилиями 
А.-В-ской дипломатии и германской, на 
которую она опиралась, эта  ц е ль была 
достигнута. Россия, уступая лрямом у, 
не вполне  еще вы ясненному в  д ета- 
л ях ,  давлению со стороны Г ерм ании, 
в конце  марта внезално согласилась
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иризнать аннексию без всяких ого- 
ворок,  поставив этим  д р у гия  дер- 
жавы, настаивавш ия  на конф еренции, в  
затрѵднительное положеиие. К апитуля- 
д ия  России р е ш ила де ло. І Іа р тия  вой- 
ны в Сербии, руководим ая насле д- 
ным королевичем  Г ео р гием,  лиши- 
л ась  иочвы. Г еоргий отк азал ся  от 
престола, и 31 м арта н. с. Сербия  за- 
явила, что она теперь признает ан- 
нексию. С опротивление планам  Эрен- 
тал я  продолж алось только там ,  гд е  
его меныие всего ожидали. Турецкое 
общество объявило бойкот австр ий- 
ским товарам ,  нанесш ий такой  огром- 
ный убыток австр. торговле , что 
Эренталь должен был пойти на не - 
котораго род а экономическую  капигу- 
л я ц ию. А встрия  под видом вы купа 
вакуф ны х зем ель в Б осн ии и Гер- 
цеговине  вы платила Т урд ии 54,5 мил. 
крон.  Т огда бойкот мало - ио - малу 
прекратился. Отде лавш ись от опас- 
ности с этой стороны, Э ренталь на- 
чал  искать сближения  с Россией. 
Это ему долго не удавалось , пока на- 
конец в ходе  переговоров не про- 
изошло благоприятн аго  поворота (нач. 
1910 г.) благодаря посредничеству  Гер- 
мании.. Старалось п равительство  укре - 
пить положениѳ в  Б о сн ии и Герцего- 
вине  h другим  путем :  в  эти х  
провинциях  мало-по-малу стали  вод- 
воряться  боле ѳ норм альны я условия  
жизни, a  7 (20) февр. 1910 г. бы ла
даж е обнародована областная консти- 
ту ц ия, которая прим ирила часть  на- 
ц Ионалистов с правительством .

Внутри А. тян ул и сь  в  это врем я без- 
конечныя перипетии чеш ско-не мецкой 
распри. Б ек  пал одной и з  ея  ж ертв 
после  того, как не м ецкая обструкция 
въбогем ском  сейме сде лаланевозм ож - 
кой д альн е йш ия  работы. П реемником 
его стал  бир. Б инерт ,  составивш ий чи- 
сто-чиновничье м инистерство (7 нояб. 
1908 г.) и стараю щ ийся по ме р е  сил 
лавд ровать  мѳжду не мцами и чехами. 
П оглощ енные всеце ло своими н ац Ион. 
раздорам и, не мцы и славяне до такой 
степени забы ли о государственны х 
зад ач ах ,  что в  роли  элем ентов,  
поддерж иваю щ ихъработу государствен- 
ной маш ины, прдш лось вы ступать 
„субверсивны м ъ“ социал- дем ократам .  
Только благодаря им прош ел , бюд-

жет иа 1909 г. Весь почти 1909 год  
уш ел на безплодную борьбу; свире п- 
ствовала славянская обструкция, гро- 
зивпиая совсе м убить работоспособ- 
ность рейхстага. К онед этой обструи:- 
ции удалось положить только изме не- 
нием парламентскаго наказа. —  Б  
течение первой половины 1909 г .  
тянулся в Загребе  позорный для  
австрийскаго правительства политы- 
ческий пиИоцесс против не сколь- 
ких хорват и сербов,  главным 
образом представителей интелли- 
генции, всле дствие допоса провока- 
тора-ренегата Настича привлечѳы- 
ных к отве тственности по обвине- 
нию в государственной изме не . Рабо- 
ле пный суд вынес ле томь 1909 г. 
обвиннтельный приговор болыпинству 
подсудимых,  кассированный однако 
в 1910 г.

Славянам,  впрочем,  удалось до- 
биться реванша в конце  1909 г. Исто- 
рик Фридъюнг,  один дз поклоннд- 
ков политики Эренталя, напечатал в 
газеге  „R eichspost“ статью, обвиняю- 
щую сербо-хорватскую коалнцию венгер- 
скаго сейма в великосербской пропа- 
ганде . Ксалидия привлекла газету и 
Ф ридъюнгакъсуду за  к.левету. На суде  
Фридъюнг представил в качестве  
доказательства документы, получен- 
ныя им от А.-В— скаго послан- 
ника в Б е лграде  Форгача, одного 
из самых заядлых сербое дов.  До- 
кументы оказалисьподложными. Фрид-  
юнгу был вынесен обвинительный 
приговор,  a Форгач отозван.

В Венгрии внутреннее положение 
было не лучпие, че м в Австрии. В 
марте  подал в отставку кабинет 
Векерле, потерявший поддѳржку боль- 
шинства в сейме  и после дние остатки 
д о зе рия в стране . Страяа убе дилась, 
что та зе мл евладе л ь че ско-кл ер и гкал и, ная 
коалиция, на которую опирался каби- 
нет,  не в состоянии выполнить обе - 
щание о введении всеобщаго избира- 
тельнаго права. Проект избиратель- 
ной реформы, выработанньий гр. Ая- 
драши, был очень далекь от демо- 
кратических требований. В коалиция, 
располагавшей болышшством,  произо- 
шел раскол на этой же почве . От 
кошутовцев (партия независимоети) 
отде лилась гру ппа Иоста, которая стоитъ
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за  всеобицее избирателы ю е право и за  
сам остоятельны й венг. эм иссИонный 
банк.  И дѳя  венг. банка неприем лем а д ля  
Ве ны, и д ея  всеобщ аго изб. п р а в а —д ля 
больш инства вепг. палаты . У В екерле—  
которы й подобно Кош уту я в л я е т с я  про- 
тивником и особаго венг. банка и все- 
общаго изб и рательн аго  права,— не ока- 
залось больш инства всле дствиѳ отпаде- 
ния  Ю ста; y  остальны х кандидатов 
(напр., Л укача , которы й против банка 
i i  за  всеобщ. изб. право)— всле д ствие 
гиротиводе й ствия  коалидии. В рем енны й 
выход был найден в  том ,  ято  
премьѳром был назн ачен  (дѳк. 
1909 г.), после  почтн 9-ме сячн ы х  
безуспе ш ных переговоров,  исполни- 
тельны й чиновник,  тот же К уэн Ге- 
дѳрвари, которы й вы ручил корону в  
1903 г. (см. выше). Это ещ е большо 
запутало  положоние и прнвело к ро- 
спуску сейм а в м арте  1910 г.

Б и б л Ио г р а ф ия.  И ст ория. 1. Д л я  
первоначальнойисториисл уж ат гл . обр. 
классическия  сочинения  Гизебрехт а, 
„G esch ich te  dex* d eu tsch en  K a iserze it“ 
(1855— 88); Н ича, „Gesch. d. deutsch . 
V olks“ (1883— 85, кул ьтурн ая  история); 
Вайца, „D eu tsche  V erfa ssu n g sg esch .“ 
(1873— 84, история  учреж дений); И нам а- 
Стернегга, „ D e u tsc h e W irtsc h a ftsg e sc h .“, 
(3 тт ., 1 8 7 9 —-9 1  — 99); Л ам прехт а, 
„D eu tsches W irtsch a fts leb en  im M it
te la lte r“ (1 8 8 6 ). Б ол е е подробно 
об этом  см. Г ерм ания  —  библИо-

2. Общия  сочинения  по истории Ав- 
стрийской им перии после  меж дуцар- 
с гвия. Сохе, „G esch. des H auses O ester
re ic h “ (не м. пер. 1810— 17, 4 тт.);
Liclinowsky, „G esch. d. H auses H abs
b u rg  bis zum  Tode K aiser M axim ilians I “ 
(1836— 44, 8 TT.); M ailatli, „G esch. des 
O esterreich ischen  K a ise rs ta a te s“ (1834—
50,5 TT.); „O este rre ich ische  G esch ich tefü r 
das Volk“ (сборная работа),(1864 и сл е д.); 
Krones, „H andbuch  d. G esch ich te  O ester
re ic h s“ (1876— 79, 5 TT.); F. M ayer,
„Gesch. O este rre ic h s“ (2 изд ., 1899— 
1901, 2 TT.); Huber, „Gesch. O este rre ich s“ 
(1885— 96, 5 TT.); егоже, „O esterreich ische 
R eichsgesch .“ (2 изд., 1901); Schneller, 
„S taa ten g esch ich te  des K aiserthum s 
O esterreich“ (1817— 19, 4 t t . ) ;  Büclinger, 
„O esterreich. G esch. b is zum  A nfang  
des XIII J a h r h .“ (1858).

3. По отде льны м  вопросам до 
X V III в. см. в библИограф ии к  ст. 
Герм ания.

4. XVIII в. Biderm ann, „Gesch. d. 
O este rre ich isch en  G esam m tstaa ts id ee“ 
(1867); Huber, „G esch. d. O esterre ich i
schen  V erw a ltu n g so rg an isa tio n  bis zum  
A u sg a n g  des XVIII. J a h rh .“ (1884); 
Baum stark, „K aiser Leopold I “ (1873); 
Herchenhahn, „G esch. d. R eg ie ru n g  
K aiser Jo sep h s  I “ (1786— 89, 2 тт.); 
von Arnetli, „G esch. M aria T h e res ias“ , 
(1863— 79, 10 t t . ) ;  его же, „M aria T he
re s ia  und  Jo sep h  II, 3 t t .  (1867); W olf 
u. Ziciedineck-Süclenhorst (колл. Онкена), 
„O esterre ich  u n te r  M aria T heresia , Jo 
seph  II und  Leopold II“ (1884); Sybel, 
„Leopold II“ (в „Hist. Z e itsch r.“ t .  63); 
Beer, „Joseph  II, Leopold II und  K au
n i tz “ (1873).

5. По историии эпохи франц. револю- 
ции, кроме  классич. соч. Зибеля  и Со- 
р еля , см.: H . H iiffer, „Die Po litik  d. 
D eutch. M ächte im R evo lu tionsze ita lte r“; 
Beer, „Leopold II, F ran z  II und  K a th a
r in a “ (1874); M eynert, „K aiser F ran z  II“ .

6. XÏX B . Общия сочш иения: Springer, 
„G eschich te O esterreichs se it dem  W ie
n e r  F ried en  1809“ (1863— 65, 2 t t . ) ;  
H elfert, „G esch. O esterreichs vom  A us
g a n g e  des W ie n e r  O ktoberaufstandes 
1848“ (1869— 86, 6 t t . ) ;  Rogge, O ester
re ich  von V ilägos b is  zum  G egenw art“ 
(1872— 73, 3 t t . ) ;  его же, „O esterreich  
se it K a ta stro p h e  H ohenw art - B e u s t“ 
(1879, 2 t t . ) .  Кроме  того, Трейчке, 
„D eutsche  Gesch. im  X IX  Ja h rh . (1886 
— 95); Sybel, „ B eg rü n d u n g  des D eut
schen  R eichs d u rch  K aiser W ilhelm  1“ 
(1893— 94, 7 t t . ) .  Общия  сочинения  no 
и стории XIX в. Б у лле , Сеньобоса, Тор- 
сое, Эндрьюса, Ф лате, К а р иъева, JIaeucca 
и Вамбо. Н о истории рееолюцги: Tail
landier, „E tude su r  la  révolu tion  en 
A llem agne“ (1853, 2 t t . ) ;  H aym , „Die 
D eu tsche  N ationa lversam m lung“ (1848 
— 50, 3 t t . ) ;  A . Bernstein, „R evolutions
u n d  R eac tionsgesch . e tc .“ (1882— 84, 
3 тт.). Финансы: Beer, „G esch. d. öster
re ich isch . F in an zen  im  XIX J .“ (1877). 
Учреэ/сдения: церковь: B rück, „G esch. d. 
ka to lischen  K irche im  XIX J .“ (1887 — 
96, 3 t t . ) .  Освобождение крестьянъ:
K . Grünberg, „Die B auernbefreiung...- 
in  B öhm en, M ähren  und  S ch lesien“, 
(1893— 94, 2 t t . ) ;  Ulbing, „G egenrefor
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m ation und B auernbefreiung  in Böhm en, 
M ähren  und  S ch lesien“ (в „D eutsche 
W o rte “ , 1894); Sch iff „O esterreich. A g ra r
po litik  seit der G ru n d en tlas tu n g “ (1898); 
„G eschich te der L and-und F o rs tw irt
sc h a ft in O esterreich seit 1848“ (сборное 
юбилейное издание, 1899). Рабочее дви- 
ж ение: (Анопим) , „Die sozialistische 
B ew egung  in O esterre ich“ („Jahrb . fü r 
S ozialw iss. u n d  Sozialpolitik“, 1879— 80); 
K autsky, „Die A rbeiterbew egung in  Oester
re ic h “ („Neue Zeit“ , 1890); Most, „Zur 
G esch. d. A rbeiterbew egung in O ester
re ic h “ („N eue G esellsch .“ 1877— 78); 
P ud . Springer (Renner), „D er Kampf 
d e r  O esterreich ischen  N ationen um  den 
S ta a t  (I Th., 1902); его эюе, „G rundla
gen  und  E ntw ickelungsziele  der Oest.- 
U n g arisch en  M onarhie“ (1906); Bauer  
(Otto) „Die N ationalitä ten frage  u. die 
S oz ialdem okra tie“ (1907); Friedjung, 
„O esterre ich  von 1848 bis 1860“ (т. I, 
1908); его же, „Der Kampf um  V or
h e rrsc h a f t in D eutschland  1859— 1866“ 
(7 изд., 1907— 8, 2 t t . ) ;  Bach, „W iener 
R evolu tion“ (1905, есть pyc. перев. 
Б а зар о в а  и Степанова); Zenker, „W iener 
R evolu tion“ (1897); Denis, „A llem agne 
de 1810 à  1852“ (1906); Helfert, „Ge
sch ich te  der O esterreich. R evolution“ , 
( t .  I, 1907); „НацИональный вопрос в 
А встрии “ , изд. „Общест. П ользы “ , под 
ред. К астелянскаго. А . Дэюивелегов.

А в стр о-и тал ь я н ск ия войны . Ве н- 
ский конгресс отдал Австрии Лом- 
бардию и Венецию, составившия  Лом- 
бардо-Венециан. королевство. С этих 
пор А встрия  прИобре тает влияние на 
де л а  всей И талии, участвует в по- 
давлении ме стных итальян. револю- 
ц ий. П оэтому войны за  итальян. осво- 
бождение направлены гл. обр. против 
А встрии. Такихъвойн было три.— I. Вой- 
на 1848— 49 гг. велась обе ими ч&стями 
австрийской И талии— Ломбардией (Ми- 
лан )  и Венецией, прии чем им помо- 
гал  Пьемонт,  в  котором теперь 
уж е ви д ят освободителя И талии. В 
1848 г. произош ла револю ция  в  Ми- 
лане . ЬИедовольные австр. армией и по- 
лицией, ж ители для нанесения  ущерба 
австр . казн е  перестали курить (сигар- 
н ая  револю ция). Во врем я столкновений 
с полидией по этому поводу в  толпу 
стре ляли. В резу л ьтате  пятидневная 
револю ция  (18— 23 ыарта 1848 г.). Ав-

стрийский генерал  Радецкий не распо- 
л агал  достаточн. военной силой. И з 
провинций приходили ве сти о возму- 
щении. П еремирие избраннаго народом 
военнаго сове та  (Каттанео, Чернуски 
u др.) с Радецким не состоялось, 
после дний отступил.  М иландам с 
ихтэ возстановленной нацИональн. гвар- 
д ией помогло Пьемонтское королевство. 
Король К арл А льберт вступил в 
миланския  владе ния, не которы я птал. 
государства прислали домощь, над ав- 
стрийцами одержан был р яд  побе д 
(Гоито, Монцамбано и т. д.). Р ад ец кий 
стрем нлся соедиин д ться  с арм ией Ну- 
гента, воевавш аго в  другой половине  
австр. владе ний, в  Венеции. Н а пред- 
ложения  о мире  с уступкой М илана 
Пьемонту и оставлением Венеции за  
А встрией К арл Альберт отве тил от- 
казом.  Однако л е том 1848 г. де ла 
пошли хуже. Поражение 25 июля при 
Сомма-Кампанье  (Кустоцце ) заставило  
пьемонтцев отступить и о тк азаться  
от помощи Венеции. Венеция  с сама- 
го н ачала 1848 г. отозвалась на ми- 
ланскую революцию. Адвокат М анин 
(см.), арестованны й за  сбор денег в  
пользу раненых в  М илане  во вре- 
м я сигарной револю ции, был освобо- 
жден,  как только в  Венеции узнали  
о вспыхнувш ей в  Ве не  револю ции 
(март 1848 г.), и стал во гл аве  ве- 
нецианскаго движения. 20— 22 м арта за- 
хвачены  главны е пункты города, на- 
чалась организация  нацИональной гвар- 
дии, составлено ресдубликанское яра- 
вительство. В и юле  собралось нацИо- 
нальное собрание, ре ш и втее  присоеди- 
ниться к К арлу А льберту и доби- 
ваться  освобождения  всей И талии. Но 
в это врем я д е ло К арла Альб. в  
М илане  было уже проиграно (К устодца 
25 июля). Венеция  продолжала бороться 
одна. М анин стал диктатором .  Ве- 
неция  держ алась только те м,  что весь 
конец 1848 г. А встрия  зан ята  была 
де лами y себя дома. В н ач ал е  1849
г. Ломбардия  снова была в руках  ав- 
стрийцев,  Венеция  осаждена ими же. 
В м арте  1849 г. К арл A., наруш ив 
перемирие с Радецким,  снова всту- 
дил в  де ло. После  колеблю щ агося 
успе ха К арл А. и его генерал  Кржа- 
новский разбиты  былд 29 м арта  1849 г. 
y Новары. Король отрекся от пре-
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сто л а , остави в  П ьем онт сыыу. 6-го 
а в г у с т а  заклю чен  был м ир с Ав- 
стр ией; П ьем онт сохранил свои вл а- 
д е ния, у п л а ти в  контрибудию в  75 
м илл. Е е н е ц ия, постигнутая  голодом  
и  холерой , без флота, с м алы м  чи- 
слом  защ итников,  тоже сд ал ась  ‘21 
авг . 1849 г. П резидент М анин уе х ал  
во Ф р а н д ию. В зя т ие Б реш ии австр . ге- 
н ералом  Гайнау, соверш ивдш м на- 
сдлия  н ад  ея  защ итникам и,— лосле д- 
н ий эп и зо д  войны А встрии с се в. Ит. 
в  1848— 49 гг . А встрия  сохранила в с е  
свои д т а л ь я н с к ия  вл ад е ния .— I I .  В ойна  
1859 г. З а  д есять  л е т П ьем онт зна- 
ч и тел ьн о  уси ли лся  (см. К а в ур ) , с та л  
зам е тен  в  Б вр о д е  (участие на Па- 
риж ском  конгрессе  1856 г.), привлек 
н а  свою  сторону Н алолеона III и д е я- 
тел ьн о  вооруж ался к новой борьбе . 
В а п р е л е  1859 г. А встрия  лотре- 
бовала разоруж ен ия  П ьем онта, лолу- 
ч и л а  о т к а з ,  30-го ал р е л я  объявлена 
война. Во гл а в е  пьем онтской арм ии 
стал  сам  Виктор Эмануил.  В м ае  
лриш ли  н а  домощ ь ф ранцузы  (Мак-  
М агон,  Канробер и др.). П ри М онте- 
белло дьем онтцы  и ф ранцузы  лобе - 
дили  а в с т р ийцев.  П рп М аджентФ (4 
июня) и С ольф ерино (24 июня) австрийды  
сильно  разбиты , зан ят  М илан.  Опа- 
саясь  ч р езм е рнаго  усиления  ГІьемонта, 
Н алолеон  вдруг заклю чдл  мир с 
А встрией, не д ав  д оверш иться об-  
единеыию И тал ии. ГИо Вдллафранкском у 
м иру Л ом бардия  (с М иланом)  усту- 
ллен а А встрией Наполеону, которы й от- 
д ал  ее П ьем онту, В енеция  осталась 
з а  А встрией. В ноябре  1859 г. дого- 
вор лодтверж ден  на конгрессе  в  
Цгорихе .— I I I .  Война 1866г. Мыоль об 
объединении И та л ии около П ьем одта 
не бы ла боле е покинута. В 1860 г. 
собрался лервы й  итальянскгй  парла- 
м ент.  К  П ьем онту присоединено было 
не сколько мелких средне-итальян- 
ских лровинций, з а т е м Н еалоль и Сии- 
ц д л ия  (см. Гарибальди ), a в 1866 г., в 
связи  с А встро-лрусской  войной (cat.), 
П ьем онт,  гл а в а  объединенных частей  
И та л ии, отвоевал  y А встрии В енецию. 
Ещ е 8 алр , 1866 г. П руссия, готовясь 
к  войне , заклю ч и ла  сою з с И та- 
л ией. В войне  П руссия  лобе ж дала Ав- 
стрию (С адовая 3 июля), a  и тал ьян ская  
арм ия  т е м врем енем  терп е ла  неудачи

и принуж дена бы ла эрц герц огом  А ль- 
брехтом к отстуллен ию (лри К устоц ц е  
24 ию ня 1866 г.). Т ретейским  суд ьей  
лоп ы тался  было вы студнть  Н адолеон  
III, которому австрийцы со гл аш ал и сь  
уступить В енецию д л я  л еред ачи  ея  Ит., 
но И тал ия  отвергла л осредничество  и 
п ы талась  своими силами зав о е в а ть  Ве- 
нецианскую область. Эго не уд авалось . 
А встрийский адм ирал Т егетго ф  р а з-  
бил при Л и ссе  ф лот П ерсано (20 
ию ля 1866 г.). Те м не мене ѳ, благо- 
д а р я  побе дам  союзной П руссии над  
А встрией, и И та л ия  вы ш ла и з  войны  
с л р Иобре тением.  П рим кнув 3 окт. 
1866 г. к Ве нскому тр актату , И т а л ия  
лолучила Венецию (19 окт.). А встрия  со- 
хранила в И тал ии лиш ь неболы пую  
лриморскую  область с Т риестом .

А встро - прусская  война 1866 г. 
П осле  Ольмюца лрусское л р а в д те л ь - 
ство лучш е, че м когда бы то ни бьило, 
понимало необходимость за л ас т и сь  си- 
лам и лротив А встрии. Б л а го д а р я  лре- 
обладающей роли П руссил  в  Тамож ен- 
ном Союзе , ольмю цское униж ение не 
оказало  больш ого в л ия н ия  н а  ея  лоло- 
жение в Герм ании. Но В и л ьгел ьм  л р е- 
красно виде л ,  что только * у д а ч н а я  
войыа может окончательно сокруш ить 
такого солерника, как А встрия . Э тим  
объясняется  настойчивое и слстем ати - 
ческое наруш ение консты туции во врем я 
конф ликта 1862— 1866 гг., вы зван н аго  
правит. требованиям и об у ве л и ч ен ил 
арм ии.— Сопериичѳство и з- з а  гегем о- 
н ии должко было ре ш иться оруж ием:  
нужен был лдш ь л редл ог;  его  до- 
ставили запутанны я отнош ения  Ш лез- 
ви г- гольш тинскаго  воироса. ІТруссия  
вы р ази л а  неудовольствие по поводу сни- 
сходительнаго отнош ения  а в с т р ийскаго  
губернатора к н ацИональной лрола- 
ган де  в Г олы итинии, отданной А в стр ии 
ло Г аш тейнском удоговору (авг. 1865 г.). 
А встрия  отве ти ла ре зкой нотой (февр. 
1866 г.) и за т е м (м арт)  об р ати л ась  
к княж ествам  с циркулярной  де- 
деш ей, лриглаш авш ей  лх  в с т у д и т ь с я  
в обще-не мецкое де ло. П р у ссия , с 
свосй стороны, заклю чила (8 алр .) со- 
ю з с И талией. Заруч и вш и сь  лод- 
держ кой с этой  стороны, она немед- 
ленно потребовала y С ою знаго С ейм а 
созы ва  л редстави телей  нации д л я  об- 
суж дения  предлож еннаго ею л ро екта
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переустройства Г ерм анскаго Союза. Но | 
вооруж ения  с обе пх сторон начались 
уже в м арте , в н ачал е  м ая  прус- 
ская  арм ия  получила при казан ие гото- 
в и ться  к м обилизации, a  7 июня, всле д- 
ствие созы ва голы птинских государ- 
ственны х чинов австр ийским губер- 
натором ,  прусский ген. М антейфель 
вступил  и з  Ш л езви га  в  Гольш ти- 
н ию. Тогда, по предлож ению А встрииг, 
Союзный Сейм вотировал мобилиза- 
и ию (14 июня); прусский представптель 
опротестовал это постановление, об-  
яви л  Сейм распущ енны м и  потре- 
бовал обсужд. новаго союзн. устрой- 
ства без А встрии. Ф орм альное объя- 
вление войны после довало 17-го (Ав- 
стрия) и 18-го (П руссия). П руссия  могла 
вы стави ть  арм ию почти в  350 т., и з 
которы х седьм ая ч асть  (М айнская ар- 
мия, ген. Ф огель фон Ф алькенш тейн)  
должна бьила  оперировать в княже- 
ствах,  a  остальн ая  м асса (300 т.) бо- 
р о ть ся  с А встрией. Выспиее началь- 
ство принял сам В ильгельм ,  руко- 
водство было поручено М ольтке. Ав- 
стрийская арм ия  такж е была р а зд е лена 
на две  неравны я части: корпус в  
85 т. был назначен  д л я  борьбы в 
И талию, a 250 т. против П руссии; к 
этой  арм ии п ригмыкало ещо ок. 140 т. 
герм. союзн. войск.  П русския  войска 
былп р азд е лены на 3 арм ии: I (принц 
Ф ридр. К арл) , II (насле дны й принц 
Ф ридрих)  и Э льбская (ген. Б иттен- 
ф ельд) . А встрийцы с сам аго н ачала 
сде лали  оплош ность, стян ув  главную  
м ассу (главноком. ген. Б енедек)  в 
М оравии, чтобы  прикры ть п уть к Ве не . 
Этим оставлялп сь  без защ иты  бо- 
гем ския  позицин и вся  Саксония. —  Во- 
енны я де йствия  н ачали сь  н а  се вер е . 
П редлож ив н ей трали тет Ганноверу, 
Г ессен- Касселю  и Н ассау  и получив 
уклончивы й отве т,  П руссия  зан ял а  
б с ии эти  государства, при чем  ганно- 
верск. арм ия  прпнуж дена бы ла сдаться 
иа кап и туляц ию. В сле д за  этим  была 
без бою за н я та  ии Саксония. Ч то  же 
к асается  главны х прусских сил,  то 
в после днпх чп слах  и ю ля I, II и 
Э льбская арм ии были уже в  Б огем ии. 
Союзники терп е ли постоянны я пора- 
жения. 3-го ию ля y  к р е п. К ениггрец  
(Садовая) произош ло генеральное сра- 
жение. Союзники были разбиты  и Долж-

ны были отступить. Оня потсряли OK. 
21 т. челове к в то время, как  по- 
тери  пруссаков не доходили и до 10 
ты с.— Н а итал. театре  войны между 
тЬ м  эрцгерц . А льбрехт еще 24 июня 
разбил итал. ген. Л амармору. Но эта  
побе да мало помогла австрийцам ,  по- 
том у что И талия отказы валась заклю - 
ч и ть  отде льны й мир,  a прусская ар- 
мия  продолжала наступление на Ве ну. 
Э рдгерцог А льбрехт,  назначенны й 
главнокомандующ., вм е сто Бенедека, 
дум ал  было бороться еще, но импе- 
р атор  увиде л невозможность сопро- 
ти вл ен ия  т е м боле е, что И талия по- 
сле  морского поражения  y Л иссы  (20 
июля), уступая обществ. мне нию, стал а  
снова готовиться к де йствиям .  П е- 
рем ирия  были заклю чены с П руссией 
21 ию ля в  Н икольсбурге , a  с И та- 
лией 12 авг. в Кормонсе .—М айнская 
арм ия между т е м разбдла баварския, 
баденския  и вю ртембергския  войска н 
зан ял а  Ф ранкф урт наМ айне  (15 июля). 
П руссия  заклю чила перемирие п с 
ними 2 авг. Главными резул ьтатам и  
войны, окончдвш ейся Пражским ми- 
ром ,  было устранение А встрии от н е - 
мецких де л,  образование Се воро - 
Герм анскаго Союза, присоединение к 
П руссии Ш лезвига  и Гольш тинии, Ган- 
новера, Гессен - К асселя, Н ассау и 
Ф ранкф урта. Венеция  была уступлена 
А встрией Надолеону и передана им  
И тал ии под условием,  что провш ид ия, 
дутем  плебисцита, вы скаж ется за  ирти- 
соединение. Об А.-П-ой в. c m . S t j -  
Ъеи, „B egründung  des D eutschen  R eichs“ , 
т. иѴ. П о-русски Каргъев,  „И стория за- 
падной Европы “, т. Ѵ‘.; Лсивисс u Рам - 
5о, „П стория  XIX в .“, т. V*.

А. Дж ивелегов.
А встро-русско-ф ранцузская вой- 

на, 1805 г., была возбуждена А нглиею, 
опасавш ею ся вы садки Наполеона. Имп. 
А лександр I заклю чдл с Англ. кон- 
вен ц ию, к которой пристали А встрия, 
ш ведский король Густав 1ЛЛ А дольф 
i i  султан тур. Селим III. Силы союзн. 
простирались до 364.000 ч. под на- 
чальством  эрцгерц. Ф ердинанда, Го- 
лениидева-К утузова, эрцгерцога Карла, 
эрцгерц . Иоанна, но не были сосредо- 
точены и д е йствовали порознь. Напо- 
леон сразил  союзников двум я 
ударам и. 17 окт. он принуддл къ
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к ап и ту л яц ии при У льм е  австрийскуго | 
ар м ию ген ср ал а  Макка, a 2-го нояб. вой- и 
н а  кон чи лась  сражением при А устер- 
л и ц е , гд е  союзники потерпе ли пора- 
ж ен ие; А встрия  принуждена была заклю - 
ч и ть  с Ф ранциею П ресбургский мир,  
у с л о в ий коего Россия  и А нглия не прп- 
няли . У словия  мира были крайне тя- 
ж слы  д ля  А встрии. Она уступила Ф ран- 
ции свои заал ьп ийския  владе ния , отка- 
за л а с ь  в  пользу кор-ства И талии от 
В енецианской области, в пользу Б ава- 
р ии— от Тироля, Ф орарльберга и др. 
и поступилась мене е зн ачи телы иыми 
в л ад е ниям и в пользу Вю ртемберга и 
Б аден а . ,

А встро-ф ранцузская война, 1809 г., 
н ач ал ась  во врем я похода Наполеона 
в  И спанию. У А встрии было до 300.000 
войска, y Н аполеона около 250.000. 
В ойна кончилась поражением австрий- 
дов при В аграм е  5-го и 6-го июля, 
всл е д ствие чего заклю чен Ве нский 
мир (14 окт.). A— ия потеряла Зальц- 
бург,  Крайну, Виллахский окр., Гёрц,  
Триест,  часть К роации, венгерск. Дал- 
мацию, зап. Галицию и часть вост. Га- 
ли д ии д должна была уплатить 85 милл. 
гульд . контрибуции.

Авсе енкс, Василий Григорьевич,  
писатель, род. в 1842 г., в 1862 г. 
окодчил киевский унив. по дстор. отде - 
лению, защитдл диссертацию „Итальян- 
ский поход Карла VIII“ и стал чи- 
тать лекции в киевск. уш иверситете  в 
кач. приват- доцеята, но, за отсут- 
ствием слушателѳй, o c fавпл акаде- 
мическ. карьеру и стал журналистом.  
В „Русск. Ве стнике “ в течение се- 
мпдесятых годов напечатал ряд 
крптич. статей, наполиюишых крайне 
ожесточенными нададкамн да лдбе- 
ральиую лечать; в романах („Млеч- 
ный путь“, „Скрежет зубовный“ д др.) 
изображал аристократию с ея мишур- 
ным блеском,  богатством и со все ми 
ея темными сторонами, развращен- 
достью мужчин,  продажностью жен- 
ицин и т. л. В романах сочувствие 
автора лринадлежит простому сред- 
дему челове ку. В 1883— 96 гг. изда- 
вал „С.-Петербургския Ве домости“.

Автентика, см. authentica.
АвтобИограф ия (греч.), опдсание соб- 

ственной жизни (см. бИография).
Автогнпноз,  см. гитютизм.

А втограф кзм  (грѳч.), явление, па- 
блюдаемое y слабонервных и истерич- 
ды х лиц,  заклю чается  в том,  что 
знаки, л а ч е р ч е иш ые тупы м орудием 
на коже , рельеф но вы стулаю т на ней, 
окраш едные в бле дно-красны й цве т ,  
a  з а т е м ч ер ез  не которое врем я лсче- 
заю т.  А. объясняется  ловышенной реф- 
лекторлой возбудлмостью  вазомотор- 
ных дервов.  Возможло лредположе- 
дие, что А. д гр ал  л зв е стдую роль в 
среднис ве ка, лри процессах против 
ве дьм ,  a  такж е и y  стигм атиков.

А втограф ия (грсч.), слособ быстра- 
го и деш еваго воспролзведения рдсун- 
ков и письм а, сде ланны х лдтограф ск. 
чернилам и л а  специально изготовлен- 
ной бумаге , путем  перевода на лдто- 
граф ский кам ень или цднковую пла- 
стинку. Д ругой  способ A.-—вослролзве- 
дение лри ломощд гектограф а (с.м.).

А втограф (греч.), подлинная автор- 
ская рукодись, особендо рукопдсь зна- 
м ениты х людей. В этом  после д- 
нем смы сле  А-ы составляю т лред- 
мет чрезвы чайно  распростраленнаго 
увлечения  коллекцИолеров.  Помимо 
слортивнаго значения  соблрание А. 
лредставл яет и не который днтерес 
в смы сле  солоставления  характера 
и зве стнаго де я те л я  с его почерком,  
интерес,  так  сказать , дслхологлче- 
ский. Собрания  А. впервы е появля- 
ю тся в  кодце  X V I в. во Ф ранции, 
лри чем А. служ или гл. обр. исто- 
рические к  диплом атические акты . П озд- 
не е содернсание А. лостепенно отсту- 
л ает  на зад д ий план:  А. начлнаю т 
це л и ться  лрсимущ естведно в зави- 
симости от имени автора. Наиболе е 
обшпрпос собраииѳ А. находится в  
публичной библИотеке  в П ариже ; вто- 
рое ме сто в  этом  отнош ении зани- 
м ает Б ри тан ский м узей  в Л ондоне . 
С трасть к собдранию А. вы звал а  по- 
явл ен ие особой отраслд торговли, на- 
тиало которой лоложено было аукцИоном 
Риш ельевскаго  собрадия, состоявш имся 
в П ариж е  в 1801 г. Средством д л я  
олреде ления  лодлидности А. служ аг 
факсдмиле, с давних пор изда- 
ваем ы я разлдчны м и  заладно-европей- 
скими фирмами. Таковы, напр., в 
А нглии: Nichol, „ A u to g rap h s“ (1829), „A u
to g rap h ic  M iror“ (1864 г. и сл.), в Герма- 
нии— изд. Д орова  (1836), „S am m lung
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histor. b e rü h m ter A .“ (1846), изд. Вас- 
лиута, „D eutsche D ich ter u n d  D enker 
der G egenw art“ (1885), во Ф ранции— 
„Isograph ie  des hom m es cé lèb res“ (1829—- 
1843). ІТерИод. изд.: „L’A m ateur d ’ A.“ 
в  П ариже , „The A rch iv is t“ в  Л ондоне  
(Langham ) и „The C ollector“ в  Ныо- 
Иорке  (Benjam in).

А в т о д и д а к т  (греч.), самоучка. —  
Лвпгодидактика— самообучение.

А в т о и к т о к с и к а ц ия  ( г р е ч .)  само- 
отравление организм а продуктам и соб- 
ственнаго обме на вещ еств.  Вы зы- 
вается  накотчением в организм ии про- 
дуктов обме на, происходящ им либо 
от излиш ней вы работки организмом  
не которых вещ еств,  лнбо от недоста- 
точнаго удалеыия  из органпзм а ве- 
щ еств,  вы рабаты ваем ы х в нормаль- 
ном количестве  (отравлениѳ мочеви- 
ной при уремии).

А в т о к е ф а л ь н ы й  (греч.), самостоя- 
тельны й; в вост. церкви терм ин для 
обозначения  независим ости отде льны х 
епархий от власти  п атриарха.

А в т о к л а в ,  котел,  в кот. про- 
изводится обработка веществ при на- 
гре вании под давлением пара. Ср. 
U апинов коѵгел.

А в т о к р а т ия  (греч.), самодерж авие.— 
Авт ократ , — самодержец.  — Автокра- 
тизм,  то же, что абсолю тизм (см.).

А в т о к р и т и к а  (греч.), разбор авто- 
ром собственнаго сочинения.

А в т о л и к ,  греч . м атем атик и астро- 
ном и з П итаны  (Мал. А зия); жил 
ок. 330 г. до P. X.; его сочинения: о 
движ ущ ейся сфере  и о восходе  и за- 
ходе  неподвижных зв е зд  были изда- 
ны в 1572 г.

А в т о л и к ,  в  греч . миѳе  сьтн Гер- 
меса, ж итель ГІарнасса, зам е чательно 
ловкий вор i i  обманщик,  обучал Гер- 
кулеса борьбе  и приним ал у ч астие 
в походе  аргонавтов.  По своей до- 
чери  А нтиклее  А. ириходился де доы 
Одиссею.

А в то ш ати зш  (греч. аито!и.ат<.'?еиѵ — 
де йствовать по собственному почину), 
продессь, соверш ающ ийся в  маш ииах,  
аш иаратах  независимо от вне шн. воз- 
де йствия, a  ч ерез посредство скрытаго 
в  них м еханизма. П оэтому в  ф изИо- 
логии и патологии назы ваю т автома- 
пшческѵми т е  процессы  и д е йствия, 
д л я  кот., в  отличие ог рефлектор-

ны х i i  произвольны х,  н е л ь зя  у к а за ть  
вне шних причин.  К  А -ическим де н- 
ствиям  относят сердечную  и сосудп- 
стую де ятельн ость , дыхаыие, сокращ е- 
ние сфинкторов и т. д. Р е зкое р азгр а - 
ничение А -ическпх де йствий от реф- 
лекторн. и произвольны х не вы держ ии- 
вает однако критики, так  как блшкай- 
шее и зсле дование так  наз. А-ических 
де йствий обнаруж ивает в  большшиствии 
случаев ,  с одной стороны, участие в'ь 
них реф лекторны х и произвольны х 
моментов,  a  с другой  стороны, пере- 
ход реф лекторны х и произвольны х 
актов в „автом атические “ всле д ствие 
частаго  повторения. П осле дние име ют 
громадное значение в экономии чело- 
ве ческой жизни, так  как на ыих 
основано всякое сложное коордигаиро- 
ванное движ ение, н ачиная  с наиболе е 
просты х,  в виде  хождения, и кончая 
наиболе е сложными и вьисокими (напр., 
м узы кальная  техника).

А втоиат (греч.), в  прямом смы- 
сле — машина, аппарат,  подражающий 
де йствиям  челове к а (т а к ь ы а з .андроид)  
или животнаго; в  переносномъ— чело- 
ве к,  де йствую щ ий м аш иналыю , словно 
без у ч астия  сознания. —  Изобре тение 
А. относится к глубокой древности, 
и о них сущ ествует много разсказов,  
порою ф антастических.  И з A., из- 
ве стны х в древности, заслуж . упо- 
минания  деревяны ы ии летаю щ ий голубь 
А рхита Тарентскаго. В средние ве ка 
разсказы вал и  о летаю щ ей желе зной 
мухе  Р е г Иом онтануса и об его орле , 
л е т а в т е м  пред императором Макси- 
милианом при въе зд е  его в Нюрн- 
берг,  о говорящ ей бронзовой голове , 
сде ланной Роджером Бэконом,  об 
андроиде  А льберта Великаго, откры- 
вавш ем  двери и т. д. Но все  эти све - 
де ния  отличаю тся болыыой неопреде - 
ленностью . Вполне  точны я све де ния  
име ю тся и з XV III в е ка  об А. зна- 
менитаго механика Вокансона— флей- 
тисте , тамбуринисте  и утке , которая 
е ла, пила и прекрасно подражала голосу 
живой утки. М еханизм,  которым А. 
приводился в  движение, был отлично 
виден.  Столь жѳ и зв е стны пишущий 
А. К науса, демонстрированный в Ве нз, 
трубачи  К ауф м ана и М ельцеля, играз- 
шие разл и чн ы е марши. Попытки устро- 
ить A., подражаю щ ий челове ч. голосу^
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и м е ли мало успе ха. Знам . и н аде лав- 
ший  ш уму А. К ем пелена, и гравш ий в 
ш ахм аты , в  сущ ности— нѳ н астоящ ий 
A., так как движ ениям и ф игуры  упра- 
в л я л  спрятанньий в аппарате  чело- 
ве ж.

В  современной технике  А-ы иаш ли 
себе  самоѳ разнообразное приме нение. 
И з  отде льны х м ногочисленны х ви- 
дов А-ов укаж ем на А-ы д л я  про- 
даж и, „автом атические продавды “— прн- 
способления, в которы х опущ енная 
м онета и зве стнаго достоиш ства  своим 
ве сом вы водит и з  зац е пления  име ю- 
ицую ся в  аппарате  задерж ку, a  при- 
ходящ ий всле д за т е м в движ ение 
м еханизм  вы брасы вает прѳдназна- 
чѳнный д ля  продажи товар .  П. Кви- 
хи тт  в Л ондоне  первы й стал  изго - 
то вл ять  эти  аппараты  д л я  автом атиче- 
ской игродажи ш околада, си гар ,  мыла, 
г а зе т ,  жел.-дорож. билѳтов,  почтовы х 
марок и откры ты хъписем ,  атакж ѳ  д л я  
автом атическаго  отве са сьипучих т е л 
и отме р а  жидкостѳй— вина и керосина. 
Самый распространенны й тип  А. со- 
стоит и з  вы движного ящ ика S  (рис. 1), 

скре плеиш аго  при 
посредстве  упру- 
гой стальной  пру- 
жины F  с ж естя- 

j ной коробкой В,
: опираю щ ейся о вы- 
стуя  а; в этом  
положении аппа- 
р ат  закры т.  Опу- 
щенн ая  в канал  К  
м онета т  своим 
ве сом сдви гает 
коробку В  в иш з ,  

под выступ а, и ящ ик S  с находя- 
щимся в нем предметом  может 
быть свободно вы двинут,  a  опущ енная 
монета в это врем я п ад ает  в  отде - 
лениѳ G аппарата. П ри вдвигаыии ящ ика 
S  обратно в А ,  в  него п ад ает  сле - 
дующий предмет и з  м агазинной  части  
аппарата, a коробка В ,  за н я в  поло- 
ж-ение y вы ступа а, снова зап и раѳт  
автомат.  П одобнаго же у строй ства  и 
т. наз. „А.— рестораы ъ“, в  котором 
прѳдметами д л я  нродаж и служ ат за- 
готовленныя в  нѳм р а зн ы я  закуски, 
автоматкчески вы д ви гаем ы я и з  аппа- 
рата  при опускании соотве тствую щ ей 
монеты. В А-х д л я  продаж и ж еле зно-

Рис. 1.

ГИС. 'Z.

доронс. билѳтов (систем ы  Ш трауса) 
билеты , сложенные столбиком во всю 
вы ш ину аппарата , при помощн регу- 
лирую щ ей д е пи с додве тен н ы м  гру- 
зом автомати- 
чески удерлѵи- 
ваю тся в  нем 
н а  опреде лен- 
ной вы соте , a 
прочия  двшку A  
щ ия  ч асти  в  
ад п арате  прп- 
вод ятся  в де й- 
ствиѳ особым 
механ и з  м о м ъ;
при каждом опускании монеты вы тал- 
кивается  лиш ь верхний билет со стоп- 
ки. Так жѳ устроен  и А. д л я  продажи 
почтовы х откры ты х писем  (двой- 
ных) ; после дния  (A , В ) сложены в 
А. столбнком,  крестообразно, придер- 
ж иваясь сверху двум я парам и вали- 
ков с накладкам и (С, Д ) ,  лодерем е нно 
освобождающими игри вдвигании монеты 
то одну, то другую  пару  откры ток 
(рис. 2). Н . Бронш т ейн.

А втогае д о н ,  y  Гомера, д руг  Ахилла 
и его возндца. В р азго во р е — опыт- 
ный кучер  (иногда иронически).

А в то м о б и л ь , т. е. довозка с механи- 
ческим и двигателям и , старш е ларовоза. 
К ак только около средины  X V III в е - 
ка  изобре татели  ларовой маш дны на- 
чали  п олучать сколько-нибудь удовле- 
творительны е рѳзул ьтаты , тотчас на- 
чали сь  лопы тки построить паровую 
ловозку. Однако, не говоря  уже о со- 
стоянии тогдаш няго  м аш иностроения, 
главны м  л р е л ятс тв ием явились то- 
гдаш ния  дорогн. О тчаявш ись прнла- 
дить к ним м еханическую  повозку, 
изобре тател и  леревернули  свою за- 
д ачу  и лостарались  приладить до- 
рогу  к повозке . Этим и была со- 
здана ж еле зн ая  дорога. Паровоѳ дви- 
жеииѳ на рел ьсах  де лало гораздо бо- 
л е ѳ бы стры е успе хи. Но нѳ прекра- 
тились и допы тки устрод ть  „огнен- 
ную л овозку“, т. е. А. В А нглии в  
конце  20-ых и в  н ач ал е  30-ых гг . 
циркулировали  не сколько паровы х 
омнибусов в  окрестностях  Л ондона 
и других  городов.  Они начали  ужѳ 
вы те сн ять  конныѳ омнибусы, но на- 
влекли  н а  себя ревнивую  враж ду со 
стороны л и ц ,  интересы  которы х были

11
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связаны  с конным извозом ,  и со 
стороны ж еле знодорожных предприя- 
т ий, тогда  еще только возникавпш х и 
справедливо виде вших в  самокатах 
опаснаго конкурента. В 1831 г. ан- 
гл ийский парлам ент нарядил к о м иис -  
сию д ля  и зуч ен ия  вопроса о парозы х 
омнибусах;  ком иссия  дала о кпѵь одо- 
брительны й отзы в,  удостозе риа,  нто 
они ходят со скоростью 16-т:и верст 
в  ч ас ,  берут значительны е уклоны 
с 14-ю пассаж ирам и ирти обидсм в е се  
меныпем 180 пудов,  что они удобяы 
д л я  пассаж иров,  безопасны и пред- 
ставляю т больш ия  преимущ ества пе- 
ред  конными повозками. Тогда лсе- 
л е знодорожники открыли протлв А. 
ожесточенную газетную  кам папию л 
добились того, что  парлам ент издал 
в 1865 г. закон (Locom otives ол 
H ighw ays Act), нанесш ий смертельны й 
удар  автомобилизму, так как он 
допускал лиш ь 6-верстную скорость 
ири непрем е нном условии, чтобы нри 
омнибусе  было не мене е 3 челове к 
прислуги, чтобы впереди е хал вер- 
ховой с красны м  флагом,  и т. д. 
Наиболе е сте снительны я статьи  этого 
закона были отме нены только в 
1896 г. Во Ф ранции попыткн устроить 
А. участились в течение 60-х гг. 
прош лаго в е ка: оне  направлялись то- 
гд а  на устройство  дорожнаго локомо- 
биля в роде  т е х,  которыми в на- 
стоящ ее врем я укаты ваю т шоссе. По- 
добные опы ты  де лались и в  Ш вей- 
д ар ии. В Г ерм ании в 80-ых гг. Дайм- 
лер  и Б е н д  начали  приме н ять к 
довозкам  бензиновый взры вной дви- 
гатель . Те м не мене е, на паровые 
А. еще долго возлагали сь  болыдия  на- 
дежды, и только болы пая гонка Па- 
риж - Бордо-П ариж  (на 1.200 верст) , 
лроисходивш ая в 1895 г., доставила 
р е ш ительную  побе ду бензину, который 
в  настоящ ее врем я почти безразде ль- 
но завлад е л практикой. Электриче- 
скиѳ А. име ют гораздо меньш ее зна- 
чение, a  паровы е исчезли  почти со- 
вершенно.

Примгъненге А . Ещ е недавно А. име ли 
исклю чительно спортивное значение: 
рекорды  скоростей все возрастали  за  
счет  лрим е нения  несоразм е рно силь- 
ных д ви гател ей  в колясках,  по- 
строенны х только д л я  гоыок.  Однако

мода на гонки теперь проходит,  к вы - 
годе  автомобильнаго де ла, главное зна- 
чение котораго— ту р и зм ,  т. е. лоЪ здки 
на болы пия  р а зс то я н ия  (не сколько тьи- 
сяч  верст) , и дромы ш ленное сообще- 
ние. П реим ущ ества А. леред  пое здом  
заклю чаю тся в  сле дующем:  полная 
свободл в  вы боре  м арш рута, врем ени 
и окорости; возм ож ность по произволу 
остан авли ваться . К  веудобствам  А. 
дадо отнести необходдмость постоян- 
наго, вним ательнаго  ухода, подробнаго 
знания  маш ины , з а т е м дороговлзну 
и ч асты я  повреж дения , в  особенности 
резиновы х шин,  зам е ньи которы м 
хотя и ищ ут старательно , но до сих 
пор не наш ли. Но кроме  туризм а, А. 
получили уже обширное промыш лен- 
ное приме нение д л я  пассаж ирскаго и 
грузового  движ едия. Так,  в главны х 
городах Е вропы  и Америки дме ю тся 
извощ ичьи  A., бензиновы е и электри- 
ческие; это большею частью  ландоле, 
т. е. раскндн ы я кареты  на 4— 5 се до- 
ков,  которы я е дут со скоростью до 15 
верст в  ч ас .  Кроме  того, име ю тся 
бензиновые омнибусы н а  весьм а раз- 
личное число пассанш ров,  от 6 
до 40; з а т е м име ю тся амбулаторныя 
кареты  д л я  подачи скорой медицин- 
ской помощи, д ал е е,— ложарные А. с 
разиы м  оборудованием;  наконец, —  
товарны е А. как общаго характера, 
т. е. откры ты е полки и кры ты е фур- 
гоны, так  и лриспособленные для 
специальны х грузов ,  напр., для сы- 
дучих те л ,  бочек,  животных,  воды 
д л я  поливки улид  и т. д. В сель- 
ском х о зяй стве  А. распространяю тся 
в К анаде  и прим е няю тся там  ие 
только д л я  деревозки  орудий и про- 
дуктов,  но даж е прям о д ля  лолевых 
работ, при чем  в о зят  до лолю много- 
лемешыые плуги, жнейки и т. п. Нако- 
нец,  А. начинаю т с успе хом лри- 
ме н ять  в военном де ле  как для 
р а з в е дочной службы, так  и для бое- 
вой (особые блиндированные А. с пу- 
леметам и).

Электрические А . далеко не име ют 
того  практическаго  значения, к а июе 
себе  завоевали  А. бензиновые; пролс- 
ходит это оттого, что батарея акху- 
м уляторов очень тяж ела и плохо пе- 
реносит сотрясения  мостовой. Она со- 
ставл яет  около Ѵз общаго ве са  А.
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Автомобили, их устройство и виды.

А. У стр ой ств о  а в т ом оби л я .

Б ензиновы й  автомобнль зак л ю ч ает  
сле дую щ ия части: мотор (1), состоящ ий | 
из д вух ,  четы рех  или ш ести дилин- 
дров (на рис. изображ ен 4-хдилин- 
дровы й мотор,  наиболе е распростра- 
ненный); каждые д ва  цилиндра отлиты  
вме с те ; холодильндк (2), радиатор ,  
состоящ ий из тонких трубок,  до ко- 
торы м  тѳчѳт вода, служ ащ ая для 
охлаж дения мотора помощыо наруж-

шдонках,  т.-е. так ,  что вращ ение вала  
передается им.  П ередвиж ение каждой 
дары  ш естѳрен влраво и вле во приво- 
дит доочередно одну и з  н и х ъ в  зац е - 
плѳние с чѳты рьм я тестер н ям и , си д я- 
щими нѳподвижно на валу  (12). Этими 
вклю чѳниям и валу  сообщ аю тся четы ре 
степени скоростд для е зды  вп еред ;  для 

i этого служ ат две  тяги (9),а  тр е т ь я  т я г а  
передает задний ход вклю чением 
особой шестерни, невидимой на рисун- 
ке . Д виж ение от вал а  (12) сообщ ается

наго тока воядуха, которы й усиливает- 
ся еще вентилятором  (3). Работа мо- 
тора передается коляске  при посред- 
стве  фрикцИонной м уф ты  (4), состоя- 
щей и з  двух конусов,  входящ их 
один в другой и дриж им аѳм ы х пру- 
жиной. Д л я  вы клю чения  м отора (охо- 
лащ ивания  его) конусы  разд ви гаю тся  
наж атием ноги н а  п ед ал ь  (б). Д ал е е 
работа мотора при л осред стве  вал а  (6) 
передается коробке  п ередач  (7), где , 
для сообщения  коляске  разн ы х  ско- 
ростей, ломощью ручного р ы ч а га  (8) 
и тя г  (9) п ередвигаю тся  ш естерни (10 
и 11) таким  образом :  ш естерни эти, 
скре лленны я мѳжду собою поларно, 
скользят до в а л у  (6) на лродольны хъ

ведущ им (задним)  колесам  двояко: 
а) либо лри гИомощи цгьпей, как на на- 
ш ем рисунке , гд е  вращ ается  лопе- 
речны й вал  (13), на концах котораго 
насаж ѳны ш естерни, вращ аю щ ия  зад н ия 
колѳса при домощи двух ц е лей, б) либо 
лри  помощи кардона, т.-е. вал а , служ а- 
щ аго продолжением п ерваго  вал а  (12) 
и приводящ аго в  движ ение прямо зад- 
нюю ось, на которой накре лко сидят 
ведущ ия  колеса (как если бы мы их 
посадили на концы вала—13 н а  наш ем 
рисунке ). Р уль  (14) л о во р ач и вает  пе- 
редния  колеса, которы я си д ят  каждое 
на своем шкворне  (15,15) и соединены 
меж ду собой тягой  (16). На р у л е  име ют- 
ся 2 ручки (17), и з  которы х одна
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служ ит д л я  предускорения  момѳнта 
вспы ш ки во врем я  бы страго хода, a  дру- 
га я  служ ит д л я  болыпей или мѳньшей 
подани бензина в  мотор.  Кроме  того, 
име ется, как  сказано, педаль (5) для 
вы клю чения  мотора, р ы ч агъ (8 )д л я  пѳре- 
м е ны скоростей и, наконѳц,  два  тормо- 
за ; пѳдаль (18) д л я  наж им ания  торм оза 
(19), устроеннаго около коробки пере- 
д а ч ,  и ручной р ы ч а г  (20), де йствую- 
щий на торм оза, насаж енны е на зад н ия  
колѳса. Б ѳнзин  хран и тся  в баке  (21), 
который поме щ ается либо выш е кар- 
б уратора мотора, либо ниже, т.-е ., либо 
у стан авл и ваѳтся  сверху рамьи, либо 
подве ш ивается под неѳ, как  на на- 
шем рисунке . В пѳрвом сл учае  
бензин теч ѳт  в  карбуратор  (см. 
мотор)  в силу своей тяж ести, во вто- 
ром случае  в  бѳнзиновый бак на- 
качиваѳтся  воздух  особым насосом.  
Б ен зи н  за л и в ается  в  бак ч ерез 
трубку (22). О тработавш иѳ в моторе  
га зы  вы пускаю тся н аруж у  сквозь глу- 
ш итель (23), гд е  га зы  проходят сквозь 
се тки д л я  того, чтобы они выходили 
наруж у не слиш ком стрем ительно. Вся 
описанная  м еханичѳская часть А. при- 
кре п л яется  к горизонтальной рам е , 
a  эта  после дняя, при помощи рессор ,  
л еж и т на осях колес.  Кюлеса изо- 
бражѳны б ез гпин.  Ш ины  употре- 
б ляю тся исклю чительно резиновы я, 
частью  пневм ати ч еския, частью  сплош- 
ны я; после д н ия  только д л я  очень тя- 
ж елы х грузовы х  А. и омнибусов.  
Ц иф рой 24 обозначена вѳртикальная 
с те нка, отде ляю щ ая мотор от ме ста, 
гд е  сидит гаоффер (магпинист) ; на 
этой  сте нке  укре пляю тся главньия  мас- 
лен ки  и д р у гия  мелкия  принадлеж ности, 
как- то: воздуш ны й насос для  бензи- 
новаго бака, часы , счетчики  разстоя- 
н ий, вольтам ѳтр и т. п. Рам а, со все м 
м ѳханическим  устройством ,  т.-е. все 
то, что изображ ѳно на нашѳм рисун- 
ке , н азы в аѳ тся  ш асси (chassis). Таким  
образом  А. р асч л ен яется  на две  глав- 
ны я части : ш асси (т.-ѳ. всю м еханиче- 
скую часть) и кароссѳри (т.-е. ку зо в  
с  сиде ньям и). В  качѳстве  м атериала 
н а  изготовлен ие автомобилей идѳт 
почти исклю читѳльно стал ь , при чѳм 
д л я  рамы , оеей, колѳс,  отливок,  бан- 
дажѳй, т я г ,  рѳссор и пр. идут спе-

циальн ы е сорта стали , очень р а зн я щ иѳ- 
ся  в своих свойствах .  Ц илиндры  и 
порш ни де л аю тся  и з  чугуна; ко- 
робки (так н азы ваѳм ы е картеры ) отли- 
ваю тся либо и з  стали , либо и з  алю- 
м иния. Ж еле зо не уп отреб л яется  дажѳ 
д л я  болтов,  ме д ь  почти  не прим е няет- 
ся. Во все х ме стах ,  где  вращ аю тся 
валы , ставятся  ш ариковы я кольца, за  
исклю чениѳм мотора, где  ш арики не 
вы дѳрж иваю т толчков.  Чтобы пу- 
стить в ход м отор,  ѳго необходимо 
р а зв е р те ть  от руки  при помощи ру- 
коятки, находящ ѳйся спереди, между 
пѳредними колесам и , н нѳвидимой на 
нашѳм рисунке . Р а зв е р ты в а н ие это нѳ- 
обходимо д л я  того, чтобы в  цилиндры 
вош ла рабочая сме сь газо в .  Воспла- 
мѳнѳние рабочей сме си производится 
либо от аккум улятора с индукцИон- 
ной катуш кой, либо от электром аг- 
нитнаго индуктора, вращ аѳм аго  самим 
мотором,  либо, наконѳц,  и т е м  и дру- 
гим  с возможностью  п ользоваться  
ими отде льно. Н еобходимы м дополне- 
ниѳм А. являю тся: ф онари, кѳроси- 
новыѳ, ацетилѳновы е или электри ч ѳские, 
и звуковы е сигнальны ѳ приборы, как-  
то: гудки, сирены , ревуны , и з  кото- 
ры х больш инство д е й ствует от ре- 
зиновой груш и, наж им аем ой рукой. Си- 
рѳны, устроенны я наподобие сирены 
К ан ьяр - Л атура , п р и во д ятся  во враще- 
ние от мотора. Д р у гиѳ си гн альн ы е при- 
боры д е йствую т от электром агнита 
с п рѳры вателем .  Н аконед,  де лаю тся 
дудки  и свистки , д е йствую щ ие отрабо- 
танны м и  газам и .

В. Виды  а в т о м о б и л ей .
Бензиновый омнибус,  употребляемы й 

в Ф инляндии, на 12 ме с т  внутри и 
2 снаруж и. С верху поме щ ается багаж .  
П од сиде ньем  м аш иниста поме щаѳт- 
ся почта. Мотор 4-хцилиндровый 
от 20 и до 30 сил.  Ш ины  резиновы я, 
сплош ны я. Ве с б ез  пассажиров 
140 пуд. Н аибольш ая скорость 25 в. в  
ч ас .  Б а гаж а  приним ается до 15 нуд. 
Таким  образом  общий в е с при под- 
ной н агрузке  около 240 пудов.  При- 
способлен д л я  круты х и длинных 
подъѳмов и епусков.
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Ф и н А Я н д с к и й  п о ч т и в ы й  о м п и б у с .

Десятимгъстный леикий омнибус.

Л е г к и й  б е н п т о в ы й  о м н и б у с  на 10 пас- 
саж иров д л я  бы стры х сообщений. Де- 
ш евый тип .  М отор 4-хцилиндровый 
16 сил.  Ш ины  рези н овы я пневмати-

ческия. Д е л а ет  по ровной дороге  до 
25-ти верст  в  час.  Общий в е с при 
полной н агр у зк е  около 120 п.
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Бензиновый омнибуаь-шарабан,  упо- стей. Иногда н ад  ним устраивается 
требляем ы й во м ногих больших го- гтлоский парусинны й верхъ—тент.  Мо- 
родах  Западной  Бвропы д л я  того, тор 25 сил.  П ассажиров 22; багаж 
чтобы возить туристов по достопри- не приним ается. Скорость до 15 вер. 
ме ч ательн остям ъ 'город а  и л ии окрестно- в ии ч ас .  Ш ины  резиновыя сплошныя.

иззд
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Городской бензииовый омнибус,  упо- 
требляѳмы й в Б ерли н е , на 16 ме ст 
внутри, 4 стоячих и 18 ме ст на 
империал е . М отор 4-хдилиндровый

25 сил .  Ш ины  рѳзиновыя сплошныя. 
Наибольш ая скорость 16 вер. в  час.  
Общий ве с при полной нагрузке  
350 пуд.
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Ложарный автомобил.  П редставляет 
то удобство по сравн ен ию с конным 
обозом,  что не те р я е тс я  врѳмя на за- 
пряжку. На нем  поме щ ается: 12 чел. 
команды, руч н ы я (так наз. ттурм о- 
выя) л е стяицы , топоры , маски, канаты  
h прочие ручны ѳ инструм енты , пожар- 
ный рукав  на особом съѳмном кат- 
ке  и за т е м либо кран  (стендер) , 
который служ ит д л я  присоединения

рукава к  городскому водопроводу, 
либо даж е насос,  д е йствующий от 
того же мотора, д л я  чего после дний 
охолащ ивается, т.-е. разобщ ается от 
м еханизма, движ ущ аго кодяску. М отор 
в 40—60 сил,  четы рехцилиндровы й. 
Общий ве с с полной нагрузкой  около 
250 пудов.  Р а зв и в а ет  скорость до 
40 верст в час.  Ш ины сплошныя, 
резиновы я.

Ф у р г о н  кры ты й или открыты й.М отор разнообразны х товаров.  Д опускаѳт 
в 24 силы. Ш ины  резиновы я сплош- j наибольш ую полѳзную н агрузку  до 
ныя. Служит д л я  перѳвозки самых 350 пуд. Скорость до 15 верст в час .
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Автомобил для скорой медицинской 
помощи, с одной койкой-носилками, 
ме стом для ф ельдш ера и запасом  
принадлеж ностей внутри. Выкраши- 
в а е тс я  в  бе лый две т .  Удобен те м,  
что всегд а  готов к вы е зду без про- 
м едления . Мотор ставится  не силь-

не ѳ 20-ти сил,  предпочтительно четы- 
рехдилиндровый, т. к . та.кие моторы 
лучш е уравнове ш ѳны,че м двухцилия- 
дровые, a потому не трясут ,  как по- 
сле дыие. Общий ве с нѳ больше 100 пу- 
дов.  Развиваю т скорость до 40 вер. 
в час .

Моторный полок для мебели, бочек новыя сплошныя: слереди ординарныя, 
и др. товаров на лолезны й гр у з  до сзади двойны я. Скорость до 20 версть 
400 пуд. Мотор 30 сил.  ІІИины резд- в час.



ХГІГ X l \

Грузовой моторный пое зд на полез- 
ную  н а гр у зк у  в 700 пуд. и болыпе, 
к о гд а  п р и д е пляѳтся ѳщѳ ф ургон.  Мо- 
тгорный ф у р го н  снабжен двигатѳлем  
25—30 си л  и ш инами резиновы ми 
сплош ны м и, a  иногда желе зными. При- 
ц е пной ф ургон,  a  иногда два, уже не

име ют мотора, a  снабжены только тор- 
мозами и прице пляю тся при помощи ко- 
ротких ды ш л,  скре пленных со всею 
пѳредачей осыо на подобие обыкновѳн- 
ных эк иш ажей, так  что кузов покоит- 
ся на передней оси при помощи шквор- 
ня. Скорость до 15 верст в  ч ас .

Военный автомобиль, принадлеж ащ ий 
русском у правительству. Он весь за- 
блиндирован  листовою сталью , и все  
о тв ер стия закры ваю тся стальны ми же 
ставням и . Сверху устроена стальн ая  
баш ня с лулѳмѳтом ,  вращ аю щ аяся во 
в се  стороньг. По бокам снаружи при-

кре пляю тся д ва  съѳмные стальны е же- 
лоба, служащ иѳ рельсам и  и подклады- 
ваѳмыѳ под колеса при перѳправах 
ч ер ез  канавы. Ш ины  резиновы я пнев- 
м атическия . Сила мотора, ве с A., еко- 
рость хода и д р у гия техническия  дан- 
ны я держ атся в секрете .
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C. Типы ав том оби л ей  no к ар о ссер и  (к у зо в а м ) .

ДуЬль-фаэтонъ

Двухмгьстное ландоле 
для иьзды без ’ шоффера.

Ландоле с крыиией.

Омнибус для гостгшиц.

П. Энгелыпейер.

Тип.Т-вл И Ы .КУШ НЕРЕВЪиК“. М оиква..
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и запасаѳт работу всего  на 3— 4 ч аса  
сплош ной е зды . П оэтому электрические 
А. ииме хот пока приме нѳние только в  
городах ,  снабженных электриче- 
скими центральны м и станциями. В 
своем  устройстве  злектрхич еские А. 
не достигли такого  однообразия, как 
бензиновые. Б а та р е и  бываю т в  40, 
60 или 80 элем ентов,  т. ѳ. работа 
и д ет при напряж ении в  80, 120 или 
160 вольт. Электромоторы либо под- 
в-Ьшены к самим осям ,  либо от- 
д ъ л ьн о , так  что колеса лххбо прнво- 
д я т с я  в  движ ение непосредственно 
электром отором ,  либо при помощи 
зубчатой  передачи. П риводятся  в 
движ ение или отде льно передния  ко- 
л еса , или только задния, или же все  
четы ре. К огда им е ю тся отде льные 
эл еихтромоторы при движущ их колѳ- 
сах,  то можно не употреблять диф- 
ф еренциала на задией  оси. Д р у гие строи- 
тели  предпочитаю т ставить одии 
электром отор,  д е йствую щ ий на зад- 
нюю ось на подобиѳ бензиноваго двхи- 
гател я ; в  таком  случае , игонечно, 
уп отребляется диф ф еренциал.  Элек- 
тромоторы , сидящ ие на осях,  де лаю т 
не болыпе 200 оборотов в  минуту, 
тогд а  как в сл у ч ае  зубчаты х пе- 
редач  им дахот до 2.000 оборотов.  
В после днем случае  они де лаю тся 
легче , a  в  первом случае  все устрой- 
ство прощ е. Но надо сказать, что  прак- 
тика ещ е не п роизвела отбора наибо- 
л е ѳ ц е лесообиэазнаго устройства  элек- 
тричѳских A., з а  которыми остаю тся 
пока толы ю  сле дующ ия  преимущ ества 
по сравнению ст> А. бензиновыми: аб- 
солютпое отеутетвиѳ всякаго ш ум апри  
е зд е , ды м а и зап аха  и всегдаш няя 
готовиость к е зд е  без иеобходп- 
мости р азверн уть  мотор.  Ч то касается 
вне ш ияго вида элеигтрихческих A., то 
в этом отнош ении они почтн не от- 
личаю тся от бензихювых.  В Бѳр- 
лине  иаравне  с бензиновыми „дрож- 
кам и“ циркулирую т и злектричесийя; 
только всле дствиѳ боле е дорогой экс- 
плуатации и болыпих удобств для 
пассаж иров оне  име гот боле е доро- 
гую таксу. В н е которых городах 
Се в. Америки ходят электрические 
омнибусы н а  50 ме ст,  д е л а я  до 24 
верст в  ч ас .  У  них каждое и з  
четы рех колес име ет  электромо- j

тоих в  ЗѴ2 силы. П ереме иа скоро- 
стей достигаѳтся в элоч;трiгческих 
А. не вклю чением разны х зубчаты х 
передач ,  a  разны м и вхслючениям и об- 
моток it аккумуляторов:  батарея со- 
стоит болыпею часты о из двух по- 
ловин,  и з которых каж дая можѳт 
быть вклю чена параллельно и по- 
сле довательно; точно также можно 
вихлючать после довательно или парал- 
лельно хшдукторы и арматуры .

П . Энгельмейер.
Автономия (греч. аиЗ-го; — сам и 

м о .а :;— закон) , бухсвально ж иизх иь  под 
де йствием собственных закохюв,  
управление по собственным законам ;  
таким образом А. пользую тся все  
самостоятельны я государства. Однако 
в таком значении это слово не при- 
нято употреблять; об А. говорят 
обыкновенно лиш ь тогда, когда даххное 
общежитие, хотя и будучи подчинено 
каххой-либо посторонней ему или выс- 
шей над ним власти (т. е. не обладая 
суверенитетом) , те м не мене е в из- 
ве стных преде лах сам остоятельно 
автономно по отношеиииИо к этой власти. 
При этом термин А. употребляется нѳ 
одинаково различны м и писателям и по 
государственному праву, a  в обыден- 
ном язы к е  отличается еще большею 
растяж имосты о и меныпею опреде лехх- 
иИос т ь ю . Во всяком случае  понятие А. 
шире понятия  „самоуправление “ (cat.), 
хотя и родствешхо ему. Но в  то время, 
как одни видят между ними разли- 
ч ие скоре е количественное, ч е м ка- 
чествеиное, другиѳ проводят между 
ними строго гиринципиальнухо границу. 
Согласно с однитм словоугтотребле- 
иием,  А. предполагает право дан- 
наго общежития  на самостохительное 
законодательство, —  творхимое им по 
собственному праву, a не по делега- 
ции от какого-либо вы сш аго общежи- 
тия  (Лабанд,  Горенберг) . З д е сь поня- 
тие А. очеиь р е зко (по крайхией ме - 
ре , в  теории) отграничивается снизу 
от понятия  самоуправления, так  как 
органы самоуправления  даже в  т е х 
случаях,  когда они пользую тся широ- 
кими правами, в  частности— правом  
на ме стное законодательство, пользу- 
ю тся им ne самостоятелы ю , a  no дѳ- 
легациих от государства, которое дало 
ихм это право и всегда может его огра-

*
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ничить или отме нить. Так,  напр., ланд- 
та ги  отде льны х зем ель А встрии, поль- 
зугощихся широким сам оуправлением,  
име ют право приним ать законьи по 
ме стны м де лам ,  но санкдию эти  за- 
коны получаю т от им ператора Ав- 
стрии, даю щ аго ее в  кач естве  импера- 
тора всего государства, a  нѳ короля, 
или вообще гл авы  данной только зем ли 
(Б огем ии, Г алиции и т. д.); контрассиг- 
нует санкцию им ператора австр ийский 
м инистр,  отве тственны й перед ав- 
стрийским рейхсратом ,  a  нѳ ландта- 
гом  отде льной земли.

И наче де ло обстоит в неполноправ- 
ных (несуверенны х)  госуд арствах ,  
которы я и явл яю тсягосударствам и авто - 
номными. К числу таковы х принад- 
леж ат отде льны е ш таты , входящ ие в 
состав Союза Се веро-А мериканских 
Соединенных Ш татов,  кантоньи, вхо- 
д ящ ие в  состав Ш вей д арскаго  Союза, 
Б олгарское княж ество на основании 
Б ерли н скаго  тр а к т а та  1878 г. (т. е. до 
объявления  его сам остоятельны м  коро- 
левством ,  или царством  в 1908 г.) 
и т. д. Законы , вы рабаты ваем ы е в  
автономных госуд арствах  в  преде - 
лах  их ком петенции, явл яю тся  вы ра- 
ж ениѳм воли этих госуд арств  и 
только ея  одной; ни в  ч ьей  посторон- 
ней санкции они не нуж даю тся. Эти госу- 
д ар ства  не суверенны; над  ними сто- 
ит суверенны й союз (так,  над от- 
д е льны м и несуверенны м и ш татам д —  
суверенны й Союз Се веро - Американ- 
ских Ш татов,  над несуверенны м и 
кантонам и —  суверенны й Ш вейцарский 
Союз,  над несуверенны м и герман- 
скими государствам я— суверенная Гер- 
м анская им перия); в  ком летендию этого 
после дняго  входят одреде ленны я кон- 
ституциям и отрасли государственной 
ж изни (арм ия, флот,  иностранны я сно- 
ш ения, таможня, лочта, монета, ме ры  и 
в е сы и т. д.); но вне  этих  преде лов 
автономны я, хотя  и несуверенны я, госу- 
д ар ства  совершенно сам остоятельны , 
по крайней  ме р е , до т е х лор ,  пока 
их законодательство  не оказы вается  
в  противоре ч ии с законодательством  
союза, или лока их адм инистративная 
д е ятелъность не вступ ает в  коллизию 
с административною  де ятельносты о 
или законам и союза. Наиболе е харак- 
терной  чертой  автономности явл яется

то, что  сам ая конституция  этих авто- 
номных государств  и зм е няется  по 
их единоличному усм отре нию; они 
м огут,  напр., изм е н ить лорядок пре- 
столонасле дия  (в м онархия х )  или изби- 
рательн ы й  закон,  н а  основе  котораго 
избирается их ларлам ен т,  и стоящ ая 
над ними сою зная вл асть  не име е г ь  
в этом  основания  д л я  какого-нибудь 
вм е ш ательства. П реде л ы  компетенции 
автояомны х госуд арств ,  объем,  так  
сказать , их А. весьм а различен  
и может изм е н я ть с я  с течением 
времени. Так,  в  Соединенных Ш та- 
тах  в  преде лы  ком петенции отде ль- 
ны х ш татов входит в с я  область 
граж данскаго  и уголовнаго  законода- 
тельства; она же входила до самаго н&. 
д авняго  врем ени (1898) в  преде лы  ком- 
петендии отде льны х кантонов ІТІвей- 
ц арии, но в  1898 г. и зъ я т а  из их 
в е де ния  и передана в  компетенцию 
Ш вейцарскаго  Союза, отчего  кантоны 
однако нѳ перестали  бы ть автоном. 
ными. Н апротив,  герм анския  госу- 
д арства , А. которы х во многих отно- 
шения х  ш дре А. кантонов и даже ш та- 
тов,  уже с самаго образования  Гер- 
манской им перии в  1871 г. потеряли 
в  пользу  им перии право уголовнаго 
законодательства, так  же как и зако- 
нодательства , касаю щ агося обязатель- 
ственнаго, торговаго , вексельнаго и су- 
дебнаго права, a  в  1873 г. в  ком- 
летендию им перии переш ло и все гра- 
ж данское лраво.

Зато  в  области конституцИонной 
герм анския  госуд арства  пользую тся 
боле е широкою A., ч е м американские 
ш таты . Они м огут вступ ать  в  согла- 
шения  меж ду собою относительно уступ- 
ки д руг  д ругу  части  своей террито- 
рии, и им перия  нѳ видит в этом  
отнош ении основания  д л я  вме ш атель- 
ства. Г осударство, входящ ее в  состав 
Герм ании, могло бы изм е ыить y себя 
м онархический строй на рѳспубликан- 
ский, или в трех  реепубликанских 
государствах  (Гамбурге , Брем сне , Лю- 
беке ) обратно, т. е. республиканский н а  
м онархический; если бы это произошло 
в  законном дорядке , без револю- 
ции, то y  имперской власти  не было 
бы повода д ля  вм е ш ательства, по край- 
ней ме р е , на основании германской кон- 
ституции. Однако практика расш ирила
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п рава  им перской власти, и споры о 
п рестолонасле дии в  отде льны х го- 
су д арствах  ре ш аю тся при у ч а с тии Со- 
ю знаго сове та, органа сою зной власти . 
В Соединенных Ш татах  самостоя- 
тел ьн ость  отде л ьн ы х  ш татов в  
этом  отнош ении не сколько уже; ст. 4 
их конституции гл аси т ,  что  „ни один 
ш тат не может бы ть образован пу- 
тем  соединения  двух или не сколь- 
ких ш татов или ч астей  их без 
согл асия  на то кон гресса“ , т. е. обще- 
сою знаго парлам ента, сле довательно, 
без согласия  всего  Союза. Точно так  
же, в  силу той же статьи  конституции, 
„Соединенные Ш таты  (т. е. Союз в 
це лом)  будут гаран ти ровать  каждому 
ш тату республиканскую  форму правле- 
ния “; таким  образом  право каж даго 
ш тата изм е н ять  свою конституцию огра- 
ничено трѳбованием сохран ять  респу- 
бликанскую форму. Ещ е боле е ограни- 
чена в этом  отнош ении сам остоятель- 
ность ш вейцарских кантонов;  ст. 6 
ш вейцарскойконституции гл аси т :  „Кан- 
тоны обязаны  испраш ивать y Союза га- 
рантию д л я  своих конститудий. Союз 
приним ает на себя га р а н тию консти- 
туции в  сл у ч ае , если  оне : а) не со- 
держ ат в себе  ничего, противоре ча- 
щаго п редписаниям  ф едеральной кон- 
сти туд ии; б) обезпечиваю т пользова- 
ние политическим и правам и  в респу- 
бликанских. .. ф ормах;  в) приняты  на- 
родом и м огут быт пересм отре ны, 
когда того требует больш инство гра- 
ж данъ“.

Но при всей  растяж им ости  преде - 
лов ком петенции автономны х госу- 
дарств,  во все х них име ется  на 
лицо одна общ ая черта: в и зв е стны х 
преде лах они вполне  сам остоятельны , 
они име ют собственную  государствен- 
ную волю. П онятие А. отграничивается , 
сле довательно, от понятия  самоупра- 
вления  наличностью  собственнаго, не 
делегированнаго права. П ри таком  
словоупотреблении великобританския  ко- 
лонии (Канада, А встрал ия) не м огут 
быть признаны  автономны ми. Оне  поль- 
зую тся очень ш ироким самоуправле- 
нием;  y них име ю тся свои парла- 
менты, которым лредоставлено право 
законодательствовать во все х сфе- 
рах внутренней ж изни; y  них име ют- 
ея свои м инистерства, отве тственны я

перед их парламентами и управля- 
ющия страною по указаниям этих по- 
сле дних.  Но все ми этими правами 
оне  пользуются на основании консти- 
туций, дарованных им Великобрита- 
нией, которая име ет право их изме - 
нять или отмеишть. Во главе  исполни- 
тельной власти стоит в них гене- 
рал- губернатор,  назначаемый вели- 
кобританской короной, и этому гене- 
рал- губернатору принадлежит право 
от имени великобританскаго короля 
санкдИонировать законы, прошедшие че- 
р ез парламент,  или налагать на них 
veto, приндмать отставку министерств 
и назначать новыя. Таким образом,  
оне  законодательствуют не до соб- 
ственному праву, a ло делегация от 
Великобритании.

Однако, как уже сказано, слово А. 
употребляется и в дном смысле  (Иел- 
линек,  Лазаревский) и лри том го- 
раздо чаще, че м в первом,  хотя  
лервое фллологически правильне е. Со- 
гласно с ним,  государство, хотя бы 
л несуверенное, не называется авто- 
номным;  автономными же называются 
именно такие союзы, как Канада и 
Австралия. В этом смысле  понятие 
А. отде ляется, с одной стороны, от 
государственности именно те м,  что 
автономный союз не име ет государ- 
ственнаго бытия, a с дрѵгой —  от 
самоулравления те м,  что самоулра- 
вление дредлолагает самостоятель- 
ность ме стных учреждений в де лах 
административных,  тогда как А. об- 
нимает не только администрацию, но 
и самостоятельное осущ ествление ме ст- 
ными учреждениями изве стпой доли 
законодательной власти. При таком 
словоупотребледии граница между А. 
и самоуправлением де лается чрезвы- 
чайно тонкой, ибо да;ке такие органы  
самоуправления, как русския земства, 
объем компетенции которых крайнѳ 
узок и которыя де йствуют под по- 
стоялным бдительным контролем 
правительства, —  даже они име ют 
лраво издавать лостановления ме ст- 
лаго характера, име ющия силу закона 
и могущия считаться законами. Что 
же касается австрийских земель, то 
объем их компетенции значительно 
шире; их ландтаги могут даже из- 
ме нять собственную конституцию, хотя
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это изм е нение нуж дается в  санкции 
им ператора н в подписи м инистра, 
т. е. общеавстрийской власти.

Впрочем,  даже и при первом сло- 
воупотребленин ре зкия  границы  между 
А. и самоуправлением сущ ествую т 
боле е в  области теории, ч е м жизни. 
У твсрж дение, чтовеликобританское пра- 
вительство  могло бы по произволу 
изм е нить конститудию К анады  или Ав- 
страл ии, хотя и может быть подтвер- 
ждено ссылкой на изве стные законода- 
тельны е акты, но все же совершенно 
не соотве тствует де йствительности. 
Обратно, утверж дение, что автономное 
(несуверенное) государство не может 
по собственному произволу изм е нить 
своего отношения  к стоящ ему над 
ним государству, тоже име ет опору 
лиш ь в  бумажных конституциях ,  но 
далеко не всегда  в  жизни. Б о л гар ия  
в  1908 г. провозгласила себя само- 
стоятельною , и Турдия  ничего не могла 
поде лать  с нею. Вообще, автономная 
область может постедендо р азви ться  
до несувереннаго государства, a  по- 
том обратиться без большого потря- 
сения  и в  суверенное, или же наобо- 
рот обратиться в дростую самоупра- 
вляю щ ую ся провинцию.

Автономнымд могут бы ть не только 
терри ториальны я единицы. Б езусловно 
автономной явл яется  церковь там ,  гд  
она отде лена от государства, ибо она 
у л равл яется  тогда на основании соб- 
ственны х постановлений, не утверж дае- 
м ых дикакою постородней ей властью , 
д эти  достановления  име ют обяза- 
тельную  силу для все х члеиов дан- 
ной деркви. Однако пад церковыо 
стоит государственная вл асть , в  ея 
д е л а  не вме ш иваю щ аяся, но сле дя- 
щ ая за  т е м,  чтобы де ятельн ость  
церквд не дротиворе чила законам  
государства. Автономной, хотя и в  
мены ием объеме , я в л я е тс я  католи- 
ч еская  церковь даже и там ,  гд е  она 
не отде лена от государства, ибо хотя 
государство и требует себе  с ея 
стороны изве стнаго подчинения, но 
все-таки  члены  этой церкви  подчи- 
няю тся  главиы м  образом своей вла- 
сти, избираемой ею и нике м не утвер- 
ждаемой (римскому дапе ). Но пра- 
вославн ая  церковь в  Р оссии автоном- 
ной сч и таться  не может,  ибо вы сш ая

ея в л асть— синод со своим обер-  
прокурором н азн ачаю тся  све тской 
власты о (императором) , которая  утвер- 
ж дает все  важ не йш ия  постановления  
синода.

В точном см ы сле  слова А. гово- 
рит лиш ь о наличности  собственнагд 
законодательства-, однако в  это поня- 
тие безусловно входит такж е само- 
стоятельность самаго управления, и по- 
этому лротивололагаю т адм инлстра- 
тивную А. законодательной  (или до- 
литдческой), хотя это после днее вы- 
раж ение с ф илологической точки з р е - 
ния  я в л я е т с я  грубы м  плеоназмом.  
Под адмгш истратнвной А. р азу м е ется  
право и зве стнаго общ ественнаго сою за 
избирать органы  своего управления  и, 
сле довательно, сам оуправляться . Поня- 
т ие адм инистративной А. соверш енно 
совпадает с понятием самоупра- 
вления.

В сякая  общ ествениая орган и зац ия, 
всякое научное, литературное, благотво- 
рителы ю е, ком мерческое или иное об- 
щество л о л ьзу ется  в  и зве стны х 
преде лах  А. и без нея суще- 
ствовать де может.  М огут лоль- 
зо ваться  адм инистративной А. и из- 
ве стды я лрави тел ьствен н ы я учреж де- 
ния. Так,  университеты  пользовались 
A. по уставу  1863 года. Она была от- 
ме нена уставом  1884 г., но возста- 
новлена в  и зве стды х преде лах  
Именным В ы сочайш им указом  П ра- 
вительствую щ вииу Сенату 27 августа  
1905 г. В силу этого у к аза  коллегии лро- 
ф ессоров предоставлено право избра- 
ния  ректора, его ломощника, ф акуль- 
тетских деканов и секретарей, хотя 
все  эти  избранны я л и д а  должны бы ть 
утверж деды  м инистерством ;  на кол- 
л е гии же проф ессоров в лице  уди- 
верситетскаго  сове та  и ф акультетов 
возлож ена обязадность заботиться о 
поддерж ании правильнаго  хода учеб- 
ной ж изни в ун и верси тете , для чего 
им предоставледо право принимать 
соотве тственны я ме ры; им же в 
опреде леняом  п оряд кв  вве рен суд 
по студенческим  де лам .  Эта А. уни- 
верситетов очень скоро стала нару- 
ш аться. Г ораздо ш ире А. германских 
университетов.  Там не только так  
наз. университетский сенат (правле- 
ние) с ректором  и деканами выби-
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р а ю тся  игрофессорской коллегией; не 
только  ею же реком ендую тся мини- 
стерству  кандидаты  д л я  зам е щ ения  
вакантны х каѳедр,  по весь ход уни- 
верситетской  хозяйственной  и учеб- 
ной ж изни р егу л и р у ется  ею почти 
соверш енно неограниченно; там  не 
сущ ествует офидиальны х учебны х 
планов,  предписы ваем ы х ункверси- 
тету  м инистсрством ;  напротив,  ош и 
зав и сят  почти исклю чительно от 
самого университета.

А. опреде ленных терри торий, напри- 
ме р ,  Польш и, К авказа  и т. д., я в л я е тс я  
одним и з  главны х требований зна- 
чительной  части  населения  этих  
окраит  и выражаю щ их ея  мне ния  по- 
литических п артий; она же входит 
в программ у болы пинства л е вы х 
п артий всей России. Точно такжѳ тре- 
бование А. сущ ествует y  очень мно- 
гих областей западно - европейских 
государств;  так ,  наприм е р ,  И рлан- 
дия  уже давно п р ед ъ явл яет  Велико- 
британии требование гом руля, т. е. 
А. д л я  И рландии, и со врем ен Глад- 
стона ирландский гом руль начертан  
в программ е  либеральной п артии, 
хотя по достиж ении власти  ата  пар- 
тия  и отсрочила его осущ ествление на 
неопреде ленное врем я. В Э льзас- JIo- 
тарингии  после  е я  присоединения  к  
Германии пользовались сильны м  вл ия- 
нием д ве  политическия  п артии: п артия  
„протестую щ ихъ“, безусловно возста- 
вавш их против присоединения  Эль- 
за с а  и Л отарингии к Г ерм ании и стре- 
м и в ти х с я  к возвращ ению их Ф ранции, 
и п артия  автономистов,  признававш их 
присоединение к Герм ании, но доби- 
вавш нхся д л я  Э льзаса  A.; не которая 
А. б ы л ад ан а  в  1878— 1879 гг ., но она 
нѳ удовлетворила п р и тязан ий населе- 
ния, и потому п а р тия  автономистов 
в  Э льзасе  и счезла , сливш ись с пар- 
тией протестую щ их в одну эльзасскую  
п артию. Впрочем,  ф актически  эта  пар- 
т ия, как п артия  п арлам ентская , доби- 
в ается  лиш ь расш и рен ия  A., при слу- 
ч ае  п р ед ъ явл яя  соотве тственны я тре- 
бования. В . Водовозов.

Автонониия (греч .), в  смы сле  источ- 
ника права,— право отде льны х обще- 
ственных гр у л п  и учреж дений регу - 
лировать в и зв е стны х преде лах ,  
с обязательной д л я  опреде леннаго

к р у га  л и ц  силой, внутреннюю жизнь 
дапной общ ественной организации. Это 
право покоится на признании или 
даровании со стороыы верховной го- 
сударственной власти; потому в ряду 
прочих источннквв щзава (см.) А. за- 
ним ает второстепенное ме сто. И ногда 
А. д ар у ется  в  виде  привилегии отде ль- 
ным наиболе е влиятельны м  обще- 
ствеины м  группам  (сам оуправление 
в области семейно-имущ ественных и 
насле дственны х отношений не кото- 
ры х аристократических дворянских 
родов в  Герм ании и других западно- 
европейских государствах) . В дру- 
гих  случаяхъА . явл яется  вы раж ением 
больш ей или меньш ей степени дедеп- 
тр а л и за д ии власти  (городское самоупра- 
влениѳ, земство). Л. В .

А втопластика (греч.), метод хи- 
рургических  олераций, ло которому 
д л я  возстаповления  недостающих тка- 
ней необходимый м атериал берут on.- 
сосе дняго  участка, оставляя связь  с 
ме стны ми тканям и при помощи пи- 
таю щ аго мостика. Ср. пластическгя опе- 
рацги.

А втопсия, или аутопсгя (греч.), вскры- 
т ие труп а  д л я  патолого-анатомическаго 
и зсл е дования.

А втор и зац ия (лат.), дозволение ав- 
тора, уполномочие.

А вторитет (от лат. aucto ritas), 
в л ия н ие или значение, основанноѳ на 
силе  или ииравствеш Иом и умствен- 
ном превосходстве . В перенос. смы- 
сле  А-ом назы в. лидо, компетентность 
котораго в и зв е стной области знания  
сообщ ает его мне н ию особый ве с.

А вторское право, см. право автор- 
ское.

Автор (лат.), писатель, в  широком 
см ы сле , сочинитель литературн., худо- 
ж еств . или музык. произведения.

А втотипия (греч.), изобре тенны й 
М ейзенбахом сиособ пеи>еводить фо- 
тограф ическ. снимки или ины я изобра- 
ж ения  н а  м еталл  или камень, чтобы 
получить возмолш ость быстраго вос- 
п рои звед ед ия  их в  большом числе  
н а  типограф ск. или литограф ских ма- 
ш инах.  Ср. фотографическая репро- 
дукцгя.

А в т о т о т ия (греч., самообрывание), 
яв л ен ие, зам е чаемое y многих низ- 
ш их ж ивотных,  даже y не кот. по*



335 А в тотр ан сф узия— А галактия. 336

звоночных,  и состоящ ее в  том,  что 
эти  ж ивотныя, схваченны я за  ногу, 
хвост и т. п., ѳнергическим  м ускульн. 
сокращ ением обламываю т или обры- 
ваю т себе  эти  органы  и возвращ аю т 
себе  свободу. Эта способность особен- 
но сильно р азви та  y не кот. червей , y  
морских зве зд ,  которы я обламываю т 
себе  руки, y  голотурий, кот. способны 
вы брасы вать весь киш ечпы й канал ,  y 
краббов и пауков,  легко теряю щ их 
свои ноги, и y ящ ериц ,  кот. лиш а- 
ю тся  части  или всего  хвоста. Т акая  A., 
происходящ ая всегд а  н а  опреде лен- 
ны х ме стах,  сущ ествует почти все- 
гд а  только y  ж ивотных,  y  кот. утра- 
ченны е члены  м огут опять отрасти, 
i i  должна р азсм атр и в аться  как за- 
щ итное приспособление, позволяю щ ее 
животному и зб ави ться  от многих 
опасностей. Однако все  ѳти ж ивотны я 
не в  состоянии самопроизвольно ли- 
ш аться  своих органов.  Р азд раж ен ие 
даннаго органа должно после довать 
всегд а  на опреде лен. ме сте , иначе А. 
не происходит;  крабба, напр., ыожно 
пове сить з а  кончик ноги, и он не 
в  состоянии будет оторвать эту  ногу. 
Но если поде йствовать сильно жаром,  
кислотой, электрич. током и пр. на 
опреде ленное м е сто, то проысходит 
сильное м ускульное сокращ ение, и нога 
отде л яется  от т е л а  без зам е тной 
потери крови. Н а чисто реф лекторны й 
характер  А. указы в ает  тот факт,  
4LTO обезглавленны я ящ ерицы  ещѳ лег- 
че  обламываю т хвост,  ч е м непо- 
вреж денны я, и, наоборот,  повреж дение 
опреде лен. нервн. у зл ов  в  спинном 
м озгу  прекращ ает A. M . Н .

А втотр ан сф узия (лат.-греч .), спо- 
соб доставить малокровным орга- 
нам ,  преимущ ествеино нервны м  цен- 
трам ,  кровь и з  периф ерич. частей  
т е л а  и т е м самым предотвратить 
см ерть от истощ ения  этих центров.  
Больном у придаю т горизонтальное по- 
лож ение, чтобы облегчить сердцу про- 
талкивание крови по м озговы м  арте- 
р иям ,  a  ноги i i  руки забинтовы ваю т 
эластическ. бинтом,  п ерегон яя  так. 
обр. кровь и з  вѳы конечностей в  
сердде.

А втохтоны  (греч.), первоначальны е 
обитатели страны  или их потомки, не 
сме ш авш иеся с другим и народами.

А вульсия (лат.), см. наплыв.
Авуэ (фран. avoué), во Ф ран ц ии адво- 

кат,  стряп ч ий (см. адвокатура); также 
патрон над церковны ми имуще- 
ствам и.

Ag (argen tum ), в  химии знак се- 
ребра.

Ага (тур.), господин,  в Турции ти- 
тул  младш их чиновников и гра- 
ж дан,  не принадлеж ащ их к классу 
эфенди; преж де титул  офицеров до 
м аИорскаго  чина.

Ara, Bufo m arin u s, одна и з  наибо- 
л е е крупны х и распространенны х 
жаб Южн. и Средн. Америки, дости- 
гает  20 см. длины  и 12 см. ширины, 
тем нобураго ц ве та, на спине  с болып. 
черны ми, на брюшной стороне  с мел- 
кими красноватобур. дятнам и. Спльно 
ядовиты м  вы де лением ея  кожных 
ж елез тузем цы  пользую тся д л я  сма- 
зы в ан ия  стре л.  М . IL.

Агава, в  греч . миѳологии дочь 
К адм а и Гарм онии, м ать П ентея (сж.).

Агавы, A gaveae, род растен ий 
и з  сем. нарциссовы х,  колоссальн. 
луковичн. р астен ия  с м ноголе тними 
надземн. стеблем и ланцетн., болыпей 
частью  м ясисты м и, листьям и; по исте- 
чении 8— 20 и боле е л е т  образуется 
м етелковидное соцве тие, содержащ ее 
больш ое количество сахаристаго веще- 
ства. П оеле днее, добываемое из А. 
am ericana , служ ит д ля  приготовления  
опьяняю щ аго напитка м ексиканцев 
„P u lq u e“. М ногие виды  А. культиви- 
рую тся y  нас  в  оранж ереях.  M . LL.

А гада, см. Т а лм уд .
А га д ес ,  глав. гор. оази са  Аир в 

южн. С ахаре ; 7.000 ж ит., торговля  солью 
и приготовление сыра.

А гадилья (A guadilla), глав. гор. 
одноименнаго департам ента н а  зап. бе- 
р егу  о-ва П орто-Рико, 6.425 жит., мор- 
ской порт,  вы вози т кофе, сахар и 
табак.

А гадир,  н е когда лучш ая марокк- 
ская гаван ь  y А тлант. ок. Ок. 1500 г. 
п ортугальц ы  во зв ел и  зд е сь кре пость 
С анта К руц  и з а т е м вы строили при 
ней город .  В настоящ ее врем я нахо- 
ди тся  в  упадке ; 1.000 жит. Вблизи бо- 
г а т ы я  залеж и ме дной руды.

А галактия (греч.), отсутствие мо- 
лока, всл е д ствие недостаточнаго р аз- 
вития  грудны х ж елез,  слабости, не-
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достаточнаго пптания или сильных 
душевных волнений.

Агалары, высшее мусульманское со- 
словие в татарских доселедиях За- 
кавказья.

Агалыпатолит,  минерал,  назыв. 
также пагодитом,  китайским фигур- 
ным камнем,  по составу близок к 
жигровику и тальку; не кот. его разно- 
видности близки к мусковиту и пиро- 
филлиту. Китайцы выре зывают из 
А. разнообразиыя фигуры, кот. лрежде 
в болыпом количестве  вывозились 
в Европу.

Arame, ме стность, принадлежащая 
к провинции Тигре в се в.-вост. Абис- 
синии. Гл. гор. Адгсгерат.

А гам етн он ,  по греч. миѳологии, 
сын Атрея, брат Менелая, дарь ми- 
кенский, главный вождь греков в 
Троянскую войну; по разсказу Гомера, 
совме щал в себе  достоинства хоро- 
шаго правителя и сильнаго бойца. По 
возвращении на родину, убит Эгистом,  
возлюбленным своей жены Клитем- 
нестры.

Агами, см. трубачи.
Агамия (греч.), безбрачие; агамиче- 

ский—безбрачный.
Агашы, Agamidae, сем. ящериц из 

группы толстоязычных,  с дрирос- 
шими к краю челюстей зубами, мно- 
жеством маленьких щитков на го- 
лове  и обыкнов. с косыми рядами 
чешуек на спине , брюхе  и боках.  
А. живут главн. обр. в индийской и 
австралийской областях и де лятся на 
2 группы: наземных,  Humivagae, с 
плоск. сжатым те лом и средн. длины 
хвостом,  и древесных,  Dendrobatae, 
с сжатым с боков те лом и длин. 
хвостом.  Род Agama из перв. грул- 
пы, с ромбоидными чешуйками, не 
име ет шипов;  в Закаспийском 
крае  водится A. Sanguinolenta. Кроме  
того, к наземным относятся роды 
Stellio, Uromastix, Moloch и др.; к 
древесным:  Saphura, Draco, Chlamido- 
saurus и пр. M. H.

А ганакатты , 2 ре чки в Семила- 
латинской обл., длиною 40 и 30 в. Пер- 
вая из них золотоносна.

Агани („Китаб аль-агани“, „Книга 
пе сенъ“), арабский сборник,  составлен- 
ный Абуль-Фарадж - али-эль-Испагани 
(897— 967). Центр тяжести сборника

закл ю ч ается  в  „пе сн яхъ “, но кроме 
них,  в  состав его входят многочисл. 
толкования  грам м ат. характера, бИогра- 
фии и подробныя све де ния  об араб- 
ской древности, благодаря чему сбор- 
ник д ает  богате йший м атериал в 
области арабской археологии, истории и 
грам м атики. В полном впде  был 
издан в  Г ерм ании в  20 томах в 
1868— 69 гг . (дополн. в 1888 г.); из- 
влечения  и з него были изданы  Саль- 
гани  (Б ейрут,  1888 г., 2 т.).

А ганиппа, в греч . миѳол. нимфа 
одноименнаго свящ еннаго источника 
па Геликоне . Вода этого источника 
возбуж дала y вкуш авш их ее поэт. 
вдохновение.

А ган,  р. Тобольской губ., прав. 
приток Оби. Д лина теч. 150 в.

А гапант,  A g ap an th u s, род и з  
сем. лилейны х,  многоле тния  тр авы  в  
К апской зем ле , с вздуты м  корнем,  
м ногочисленны м и длинными листьям и, 
многодве тной кисты о, волосовидными, 
синими или бе лыми лепесткам и, трех- 
створчатой  коробочкой и иногда кры- 
латы м и се менами. A. um bella tus, с 
цве тоножкой в 80 см. вы соты  и си- 
ними ц ве тами, р азво д и тся  как деко- 
ративное р астен ие. M . Н .

А гапит I, папа, вступил на пре- 
стол в 535 г.; в 536 г. послан 
остготским  королем  Теодогатом  в 
К онстантинополь просить о мире  имп. 
Ю стиниана, иИо безуспе шно. Н астоял  
там  н а  сме щ ении конст. п атриарха 
Антима, обвин. в ереси. Ум. в 536 г.

А гапит II, папа, вступил  на пре- 
стол в  946 г. Б ы л  в друж ествен- 
ных отнош ениях  с имп. Оттоном I, 
но в  951 г. о тк азал ся  короновать его. 
Ум. в 955 г.

А гапы  (греч.), вечери  любви; так  
н азы вали сь  в  первы я врем ена хри- 
стианства  собрания  ве рующ их,  устраи- 
вавш ия с я  в воспоминание о после дней 
вечери  I. Х ри ста  с учениками; с IV  в. 
постепенно упразднены  дерковью , т. к. 
к этом у времени р азви л ся  догм ат о 
таинстве  лричащ ения, установледном  
на тайной вечери; это таинство стало 
главной  частью  х ри стианскаго богослу- 
ж ения  и вы те снило А. В нове йшее 
врем я А. возстановлены  герд гутерам д  
и м етоди стам и  веслеянск. тол ка .— В 
древней  Г р ец ии А.— дочны я оргии.
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А г а р д  (Agardti), К арл  А дольф ,  ' 
ш ведский ботаник,  род. в 1785 г., 
в  1812 г. был назначен профессо- 
ром ботаники и ѳкономии в Л ун д е , 
в  1834 г.— епископом в К арлш тадте ; 
был членом риксдага и особаго ко- 
м и тета  по народному образованию, в 
котором оказал значительное влиян ие 
н а  постановку учебнаго де ла в  Ш ве- 
ц ии; ум. в 1859 г. Работы  A. по бо- 
танике  посвящ ены гл. обр. и зу ч ен ию 
водорослей. Между ними особенн. зна- 
чение име ют:  „System a a lg a ru m “, „Lä- 
roboK i bo tan ik “ и др.

А г а р д ,  Яков Г еорг,  ботапик,  
сын предыдущ аго, род. в 1813 г.; 
в  1854— 79 гг . был директ. ботан. 
сада в  Л унде . Его соч.: „Species, g e 
n e ra  e t o rd ines a lg a ru m “, „Algae m aris  
M ed ite rrane i e t A dria tic i“ , „A nalecta algo- 
lo g ica“ . Ум. в 1901 г.

А г а р и ц и н ,  даходится в трутовике  
Po lyporus officinalis, образует микро- 
скопические кристаллы , без цве та, за- 
п аха  и вкуса, растворяется  в  130 ч. 
холоднаго и 10 ч. горячаго  виннаго 
спирта, мало в  эѳире  и холодной 
воде , плавится хири 140° и употре- 
б л яется  против сильных ночны х 
потов.

А дагисасеае, см. луговиковыя.
A g aricu s , см. луговиковыя.
А г а р о н ь я к ,  Аветик,  арм янский 

беллетрист,  род. в  1870 г. в За- 
кавк азье , в пограничном городке  
И гды р .  Вырос под впечатле нием 
постоянны х набе гов курдов и ту- 
рок,  особ. во врем я русско-турец. войны 
1877 г. Впечатле ния эти еще боле е уси- 
ливались разсказам и  турецких и дер- 
сидских армянок,  часто дереходив- 
ш их границы  и укры вавш ихся в 
наш их пограничных деревнях.  Мо- 
лодой А. це лыми днями слуш ал раз- 
сказы  о т е х ужасах,  свиде тельни- 
цам и или объектами которых бывали 
эти  женщины. В 12 —  13 л е т д ля  
ыего ясно было безпросве тное доло- 
ж ение его родного народа. К  этому 
присоединяю тся еще личны я впеча- 
тл е ния , уже не турецкия, a  русския: за- 
кры тие в  1886 г. армяиских школ на 
К авказе , л и ш и втее  его самого воз- 
можности продолжать образование. По- 
сле  долгих м ы тарств ему удалось 
попасть в  лицей при Эчмиадзи н е .

По окончании сем инарскаго курса он 
избрал поприщ е народнаго учителя  и 
надолго поселился в родном городе - 
И гды ре . В 1894, 95— 96 гг . А. принял 
горяч ее  у ч ас тие в  устройстве  ж ертв 
арм янских погромов в Турции, бе - 
ж авш их н а  К авказ.  Е го  работа в 
этой  сф ере  и послуж ила ближайшдм-  
толчком  д л я  первы х опытов твор- 
чества. Он в  это врем я состоял дро- 
винциальны м  корреспондентом га- 
зеты  „М ш акъ“ и, ч у вств у я  потребность 
п ередать ч и тател ям  переж иты е и м ь 
самим уясасы, он переш ел от кор- 
респондендии к чистой  беллетристике . 
иИос л ии двух слабых сравнительно 
попыток („К усочек хл е ба“ , „К апля 
молока“), он нап ечатал  этюд „Ф а- 
лан г В ургуни“ . Это набросок,  сде - 
ланны й довольно грубо, но дости- 
гаю щ ий необыкновенной силы. Тра- 
гический паѳос и глубокая скорбь 
продолж али с те х пор оставаться 
основными особенностями его твор- 
ства. С оверш енствовалась только фор- 
ма. Таковы его после дующия  произве- 
дения: „Б аш о“ , „П ом еркла л ун а“ , „Ра- 
ш идъ“, „Ш утки судьбы “, „Ве ковой 
дубъ“, „В озвратъ“ , „М атери“, „Ч ерны е 
дни“ . Е го , по праву, прозвали  „пе в- 
дом уж аса“. Этими дроизведениями 
А. н ач ал  новую эр у  в истории армян- 
ской беллетристики. З а  сравнительдо 
короткое врем я  од л р Иобре л  боль- 
шую додулярность среди арм ян.  В 
1898 г. д р у зь я  дали  ему возмож ность 
е ье зд и ть  в  ІІІвей ц арию д л я  додол- 
нения  образования. В Л озанде  од 
итрослуш ал курс литературы . З а  
врем я своего п р еб ьтаи ия  за  границей  
он написал  сле дующ ия  произведеиия: 
„С вяты н я“ , сбордик разсказов  под 
общим за гл а в ием „Н а дути к сво- 
боде “ , „Б е дны е“ и „Ш вейцарская де- 
р е в д я “, a  в  „М шаке “ печатались его 
блестящ ия  „П исьм а и з  И талии “ . З а э т о  
же врем я  он сотрудндчал в  г а зе т е  
„Д рош акъ“ и ф радцузском  оргаде  „Pro 
A rm en ia“ . По возвращ едии н а  родину 
он вош ел в  состав редакции еже- 
ме сячнаго  ж урнала „М урчъ“ (кИолот) .

, Е врода  не довлия л а  на характер  его 
творчества, он остал ся  таким же 

■ сам остоятельньш ,  самобытным,  глу- 
I боко нацИональны м  художником,  ка- 
, хгим был до дое здки. Только техника
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п и с ь м а  усоверш ен ствовалась  ещ е бо- 
лФе, я з ы к  стал  я р ч ѳ  и богаче; та- 
л а н т  вы рос и  возм уж ал .  Это осо- 
бенно ч у в с тв у ет с я  в  его  после дних 
п р о и зв ед е н иях ,  в  д рам ах :  „Д олина 
с л е з ъ “ , „Ч ер н ая  п т и д а “ и в  этю де  
„М оре“ . В н астоящ ее  в р е м я  A. по спра- 
вед л и во сти  с ч и та етс я  наиболе е круп- 
н ы м  и з  арм яд . белл етри стов .  Та- 
л а н т  его  н аход и тся  в  полном рас- 
д в е те . А. зан и м ает  долж ность рек- 
т о р а  тиф лисской  арм янской  сем инарии. 
А. много переводили  н а  р у сск ий я зы к ,  
но гл а в н ы я  его вещ и остаю тся  ещ е не- 
и з в е стны м и русском у  общ еству.

A . Тер- Арут ю нов.
А гар- агар ,  к и т ай с к а я  и яп о н ская  

ж ел ати и а , добы вается  в  К и тае  п Я по- 
н ии и з  м орских водорослей . У п отре- 
б л я ет ся  д л я  ап п ретуры  тк ан ей  и при- 
го то в л ен ия  съ е добных га л е т ;  в  ба- 
к т е р Иол о гии служ ит п и тател ьн о й  сре- 
дой  д л я  р азв ед ен ия  б а к те р ий; в  по- 
сл е днее в р ем я  прим е н ен Ио А. очень 
п риви лось в  конф ектдом  д Ьле .

Агарь, по кн. Б ы т ия , раб ы н я  С арры , 
р од и л а  от А враам а И зм аи л а, но бы ла 
о тв е р гн у та  А враам ом  и бе ж ал а  в  
А равию; от ея  сы на, И зм аи л а, и по- 
т л и  а га р я н е , или  и зм аи л ьтян е , т. е. 
арабы . С к аза н ие о тр аж ает  созн ан ие ев- 
реям и  своего  р о д ства  с арабам и  и 
объясняет его происхож денис возведе- 
нием евреев  и арабов к общ ему 
родоначальнику , А враам у . I I .  I I .

А гарян е, потом ки А гари , и н аче из- 
м аи л ьтян е , по дм ени сы на А гари , И з- 
м аила. Т ак  н азы в . и зм ае л и тс к ие ара- 
бы ч ту т  А гарь, как  свого родона- 
ч ал ьн и ц у , и поклоняю тся  ея  предпо- 
л агаем ой  гробнице  в  М еккЬ. В ста- 
рой  русск . л и т е р а т у р е  А. н азы ва- 
ю тся  без р а з л и ч ия  в с е  м агом етане: 
турки , т а т ар ы  и пр.

А га сий, греч . ску л ьп то р ,  родом  
и з  Эфеса, ж ил ок. I в. no P. X., 
один и з  п р ед стави тел ей  н ап р авл ен ия, 
родственнаго  п ер гам ско й  ш коле . Е м у 
п ри п и сы вается  н а  основании надписи  
стату я  н агого  а тл е та , н а зв а н н а я  по 
ф амилии Б о р гезе , которы м  она не когд а  
приш адлеж ала, Боргезскили  борцом.  
Эта с та ту я  о тл и ч а е т с я  см е лостью  и 
ж изненносты о за м ы сл а  и  превосходною  
передачею  д агф яж ен ия  т е л а  в  мо- 
м ент борьбы. H . Т.

А г а с с и с  (A gassiz), Л ю двиг И о - 
ган н  Р уд ол ьф ,  и зве стн. естество- 
и с п ы тате л ь , род. в  1807 г. в  Ш вей- 
ц а р ии, с 1846 г. был проф. зо о л о гид 
и ге о л о гии в  Б остоне , Ч ар л ьсто у н е  и 
н аконец  в  Гарвардском  университ. 
З д е сь он основал великоле пн. му- 
зей  сравн и тельн ой  анатом ии д р а зв и л  
ч р езв ы ч ай н о  разнообразную научн . д е я- 
тел ьн о сть . В 1865 и 1871 гг . пред- 
п р и н ял  н ау ч н ы я  пое здки  в  Б р а зи -  
л ию i i  н а  Тихий океан.  П осле дн ие 
год ы  своей  ж изни  посвятил  р е зкой  
полем ике  с дарвинизм ом .  У м. в  
1873 г. Р аботы  A. по гео л о гии  и 
сравн . анатом ии чрезвы чайно  много- 
численны , но особенное зн ач ен ие им е е т  
ф орм ули роваи н ая  им в  1837 г. тео- 
р ия  гл е тч е р о в ,  поведш ая к  устано- 
вл ен ию ледниковаго  перИода и име вш ая  
болы пое зн ач ен ие д л я  геологип и гео- 
г р а ф ид р а стен ий п ж ивотных.  Г лавн . 
произв .: „P isces etc ., quos co lleg it e t
p in g e n d o s  c u ra v it Spix, d e sc r ip s it  A .“ , 
„H isto ire  n a tu re lle  des po issons d ’eau  
douce de l ’E u rope  c e n tra le “ (в кот. 
т р а к т у е т с я  только о ф орелях,  обра- 
ботана К. Ф охтом ) , „R echerches s u r  
les  p o isso n s fo ss ile s“ , „E tudes s u r  les 
g la c ie rs “ , „S ystèm e g la c ia ire “ , „ P r in c ip 
ies  of zoo logy“ и др. H a русск. я з . 
п еревед ен ы  „Г еолог. оч ерк и “ и „О чер- 
ки  сравн . ф и зИол о гии “. M . Н .

А г а с с и с ,  А лександр,  сы н пре- 
ды дущ ., преем ник отца в  Г арвард . 
у н и верс . i i  основатель зоологической  
с т а д ц ии в  Н ью порте , род. в  1835 г., 
р аб о тал  над  иглокожими, акалеф ам и  
i i  ры бам и  А м ерики, над изуч . р а з в п т ия 
низш их ж ивотны х i i  ф ауной боль- 
ипих глубин .  Главн. произв.: „E m 
b ry o lo g y  of S ta rf ish e s“, „N orth  A m erican  
A c a le p h a e “ , „N orth  A m erican  S ta r f i
s h e s “ , „E m bryo logy  of th e  C te n o p h o ra “ 
и др.

А га сф ер  (латиниз. ф орм а евр. 
А хаш верош ) , им я персидскаго  ц аря , 
упом инаем ое в  Б иблии и обозначаю - 
щ ее, в е роятио, К серкса, сы на Д а р ия  
Г и стасп а .

А га сф ер ,  им я „ве чнаго  ж и д а“ (см.).
А гата, святая , ч ти м ая  в южн. И та- 

л ии, по л еген д е , дочь зн атн ы х  роди- 
тел ей , отвергш ая  сватовство рим ск. 
нам е стн и ка  К винциан а  и, как  хри- 
стианка, Лгестоко зам учен н ая  в тю рьм иі
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5 ф евр. 251 г . Л е ге н д а  э т а  не р а з  
об рабаты валась  и в  п о э зии, и  в  жи- 
вописи.

А гатовая  улитка, A ch a tin a , род  
м оллю сков и з  отд е л а  л его ч н ы х ,  
расп ростран ен н ы й  лреим ущ . в  Аф- 
ри ке , гд е  раковины  е я  сл уж ат моне- 
той  y не котор. народов.

А гатозм а, A gathosm a, род  и з  сем. 
рутовы х ,  в е ч н озелен ы е кустарн и ки  с 
м аленьким и, плоским и или  п оч ти  трех - 
гран н ы м и  л и стьям и , н а  верхуш ке — ки- 
сти  или головки  не ж ны х бе л ы х  или 
розовы х  д ве тов;  около 100 видов 
в южн. А ф рике , и з  кот. не которы е 
ку л ьти вд р у ю тся , как  д екорати вн ы я 
р а с те н ия . О яд содерж ат эеи рн ое  м асло, 
до за д ах у  лохож ее y  A. cerefo lium  н а  
м асло  к ер вел я , y  A. m ic ro p h y lla  н а  ади- 
совое и т. д. M . Н .

Агатть, л о л у д р аго ц е д ны й  кам ень, ло- 
л о с ч а т а я  р азн о ви д д о сть  халцедона, со- 
став л ед н ая  и з  м нож ества в е с ьм а  тон- 
ких р азн о ц в е тны х слоев (сотди в  
миллим.), то л о р и сты х ,  то не содер- 
ж ащ их дор ,  и и н о гд а  л егко  отде ляю - 
щ ихся один от д ругого . В средине  
слоев ч асто  бы ваю т к р и стал л ы  аме- 
ти ста , и звестк о ваго  ш л ата  и др. мине- 
ралов .  О краска слоев А. обыкно- 
ведно б ы вает слабая, до ее молшо 
сд е л а т ь  боле е густою , б л аго д ар я  сдо- 
соблости л о р д сты х  слоев А. вли- 
ты в а ть  окраш ед л ы я ж идкости. Так. 
обр., надр ., А. дрол и ты ваю т раство- 
ром  м еда, a  дотом  обрабаты ваю т 
кр е лкой  се рлой  кислотой , которая , 
о тн и м ая  от м еда эл ем ен ты  воды , окра- 
ш и вает вы д е ляю щ и м ся у гл е м  лори- 
сты е слои А. в  гу сто й  ч ер н ы й  ц ве т ,  
о с та в л я я  л л отл ы е слои я е и зм е ненными. 
Ц ве тн ы е рисунки , л ол учаем ы е А. 
всл е д е тв ие естествен н аго  или  искус- 
ствен д аго  окраш ивания , оч ед ь  разд о - 
образды  и обусловливаю т р а зл и ч н ы я  
д а зв а н ия  A . А . с черны м и  и 
бе лы м и  лолосам и н аз. ониксами, с 
бе л ы м л  и кр асд ы м и — сардониксами; если  
толкия  л л астдн к и  лрод ускаю т све т  
и з  ц ве тов рад у ги , то  А. н аз. радуж - 
ны м,  и т. д. О бразовадие А. объяс- 
няю т,  как  р е з у л ь т а т  деоднократнаго  
зад о л д ен ия  и  одораж нивания  л у сто т  
в  горн ы х  лородах  водам и, содер- 
ж авш им и в  р а с тв о р е  к р е м яе зе м .  
П осле  олораж нивания  таки х  л у сто т ,

на сте лках лх оставался топкий слой  
воды, которая, исларяясь, оставляла  
слой кремнезема. А. дреледе главн. 
обр. добывались на p. Наге, вблизи  
Оберштейна, в наст. же время А. 
долучаются зд е сь в огромном ко- 
личестве  лз Бразилии и Урагвая н  
додвергаготся дальне йш ей обработке . 
А. встре чаются также на Урале , В 
Нерчилских горах и лр. А. идут 
гл. обр. на мелкия лоде лки, стулки, 
камни для часов,  камеи и т. д.

М. П .
Агау, эѳИолское длемя, составляющ ее 

коренное население нагорной Абиссилии; 
в чистом виде  сохранилась л и т ь  
часть этого длемени в области А гау- 
медере .

А гаф онов,  В алериан К онстанти- 
нович,  соврем. учен ы й  и лублицист,  
род. в  1863 г., кончил петерб. уни- 
верси тет  ло ф изико-м атем . ф акуль- 
тету , участвовал  в  эксл ед и ц ил лроф. 
Д окучаева, и зучавш ей  лочвенно-геоло- 
гд ческия  условия  П олтавской  губ., в  
1903 г. м аги стр  м лн ерал огии и гео- 
гд о зии (маг. диссерт. „К водросу о ло- 
глощ ении све та  кри сталлам и  и о лле- 
охроизм е  в ул ьтр аф Иолетовой  ч асти  
сл ек тр а“)- П остоянны й сотрудник ж ур- 
н ал а  „Современный Мир ъ “ (прелсде 
„Мир  ІЗолсий “), гд е  лом е щ ает науч- 
ны е обзоры и статьи  научно-лублици- 
стич. характера, ч асть  которы х вы ш л а 
отде льной книгой.

А гаф онов,  Н иколай Я ковлеви ч ,  
ж урналлст и библИогр аф ,  род. в  
1842 г ., в  1863 г. н а ч а л  л и терат. 
де ятел ьн о сть  сотрудндчеством  в р аз- 
личн . га зе та х ,  с 1872 г . до 1874 г. 
ред актд ровал  одну из лучш . лровинц. 
г а з е т ъ — „Волжско-Камск. Слово“; в  
1876 г., вм е сте  с своими сотрудни- 
кам д  до г а зе т е , и здал  сборяик „П ер- 
вы й  ш а гъ “ , второй том котораго  не 
вы ш ел ло независящ . от р ед акц ии 
обстоятельствам .  В 1883 г . вы л усти л  
брошюру с м атериалам и д л я  библИо- 
гр аф ии дроизв. Т ургенева.

Аган,  тур. м иля, то же, что  ф ар- 
салг  (см.).

А гаѳар хи д ,  греч . историк  и гео- 
гр аф  II в. до P. X., составил  и сторию 
А лександра Мак. и Д иадохов,  лодроб- 
ное олисаяие Крастиаго м о р я  и мн. др. 
соч., которы ми усердно л о л ьзо вал и сь
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т о зд н е йшие писатели (ДИодор,  Ф отий).
А гаѳий, прозваыный схоластиком,  

г р е ч . поэт и историк,  род. в  530 г. 
n o  P. X., жил в  Константинополе , 
г д е  заним ался адвокатурой, ум. в  
582  г. И з произведений А. сохрани- 
лгись: ч асть  стихотворнаго сборника и 
д о л н ая  история  ые ск. л е т (553— 558) 
царствования  Ю стиниана Вел. (изд. 
Д иидорф ом ,  „Hist, g raec. m in o res“ , 
1871).

А га ѳ ия, см. Кончака.
А га ѳ ия  Карповна, монахшш Анастасия  

И вановск. мон. в  Москве , хлы стовская 
богородида. К азнена в 1733 г.

Агаѳия Семеновна, рожденн. Груииец- 
ка я , 1-я ж ена ц ар я  Феодора Алексе е- 
ви ч а , ум. в  1681 г.

Агаѳокл,  тиранн сиракузский, род. 
в  361 г. до P. X. Сын горшечника, 
А . поступил на военн. службу и пу- 
те м  женитьбы сде л ался  обладателем 
крупнаго  состояния. После  свержения 
олигархии в  Сиракузах A., опираясь 
н а  многочиследдое войско, составлен- 
ное из изгнанников и провозгласив- 
ш ее его начальником ,  сде лался не- 
огранич. властителем  Сиражуз (317). 
Он перебил или и згнал  привержен- 
д е в  противной п артии, издал новые 
законы  в демократическом духе , 
упорядочил финансы, создал армию 
и флот.  А. овладе л зате м почти 
всей  Сицилией, но тут ему пришлось 
столкнуться с карѳагенянам и (312); 
он перенес войыу в  Африку, где  
ему удалось разбить карѳагеыян,  но 
наиадение агригентинцев на Сиракузы 
заставило его вернуться  в  Сицилию. 
В 305 г. А. заклю чил с карѳаг. 
м ир на сравш ит. вы годны х условиях,  
силой и хитросты о справился со своими 
протявниками, обложшгь даныо Липар- 
ские острова, завоевал  Кротоигь и Кор- 
циру, но на верху  своего могущ ества 
был оггравлен внуком в 289 г.

А гаеон,  греч . трагик,  родом из 
Аѳин,  род. ок. 448 г. до P. X. Б ы л  
другом  Эврипида и Платона; к пир- 
шеству, устроенному по поводу успе ха 
трагедии A., П латон приурочил свой 
„Sym posion“, a  с Эврипидом А. жил 
вм е сте  при дворе  д аря  македонскаго 
Архелая, гд е , довидимому, и ум. ок. 
402 г. Он первы й р е ш ился в зя т ь  сю- 
ж ет для своей трагед ии ѵААо; (Цве -

ток)  не из миѳпческаго цдкла. Ви- 
ланд сде лал  А. заглавны м  героем  
своего додулярнаго  философскаго ро- 
мана.

А гаѳонъ’, рим ский дапа, вступил на 
дадский престол в  678 г., на церков- 
ном соборе  в  Рим е  дроклял  моно- 
ѳелитскую ересь и соде йствовал ея  
осуждению на ш естом Вселенском 
соборе  в 680 г. Ум. в  681 г.

А ггей (евр. Хаггай), один д з 12-ти 
малы х дророков,  пропове ды вал ок. 
520 г. до P. X., в царствование Д ар ия  
Г и стасда старал ся  побудить иудеев 
к возобновлению иерусалим скаго храм а 
(Е здры  Y, 1, VI, 14). Р е чи А. задисаны  
в книге , носящ ей его имя; до искрен- 
дости и прочувствованности тона оне  
вы де ляю тся  из р я д а  р е чей других 
дророков,  дродове дыв. досле  пле на.

H . Н .
А ггел,  греч . драводисание слова 

„ ад гел ъ “, и в  этом  дроизнош ении 
улотребляется  по-русски в  смьисле  
сатаны , дьявола, падш аго ангела.

А гглю тинация (лат.) в  медицине , 
склеивание краев раны  так  наз. „пла- 
стической лимф ой“. В бактерИологии— 
явлен ие скледвания  бактерий в  в зв е - 
сях в  кучки, всл е д ствие прибавления  
к в зв е си иммунной сыворотки в  из- 
ве стной стедени развед ен ия. Служит 
между прочим оддим из сдособов 
расдознавания  разн ы х  видов бак- 
терий (надр., холернаго вибрИона).

I . Ид.
А гглю тинирую щ ие язы ки, см. язык.
A ggregatae, порядок двудольны х 

р астед ий, no В арм идгу, заклю чаю щ ий 
одно сем. сложноцве тны х;  д ругие бо- 
таники, налр., Ш импер,  причисляю т 
к этом у порядку и сем. D ipsacaceae 
(ворсянковы х) , сходных с А. по 
устройству  соцве тий  (корзинка) и  от- 
де льны х  цве тков.  Во всяком  слу- 
чае  оба эти  сем ейства представляю т 
высшую степень р а зв и тия  растен ий.

М . Н .
А ггрегатны я сост оя н ия, или состоя- 

ния  а г гр е га ц ии вещ ества. Их обыкно- 
веыно разл и чаю т три: твердое, жид- 
кое и газообразное. См. твердыя тгъла, 
жидкости, газы.

А ггрессивны й (фран.), наступатель- 
ный, вы зы ваю щ ий.

А ггтел ек ,  деревня в  венг. коми-



т а т е  Гемер,  изве стна находящ ейся 
вблизи от нея зам е чательной сталак- 
тнтовой пещерой Б арадла  („ды мящ ееся 
ме сто“). ІИо своей величине  (8.500 м. 
дл.) эта  пещ ера занимает, ’ после  Ма- 
монтовой ( см .) , второе ме сто в  
све те .

А гдаш ,  ме ст., адм. центр  арешск. 
у. Елизаветдольской губ., 528 жит.

А г д и ст и д а , имя богини Цибелы (см.) 
и горы  близ посвящ ениаго ей ф ригий- 
скаго гор. Пессина.

А г е в зия (греч.), такое состояние вку- 
сового аппарата, при кот. не восприни- 
маю тся вкусовыя ощущения; обусловли- 
вается  разруш ением или функдИональн. 
разстройством  периферич. окончаний 
нервн. аппарата (ожог) , или наруше- 
нием де лости дроводников,  или, на- 
конец,  функцИональн. разстройством  
в  т е х областях м озга, в  кот. окан- 
чиваю тся волокна, лроводящ ия  вкусо- 
вы я раздражеыия. Различаю т лолную 
или частичную  A., в  зависимости 
от того, теряется  ли слособность вос- 
ттринимать все  вкусов. ощущедия  или 
только не которыя. I .  Ид.

А г е за н д р ,  греч. скульлтор I в. 
до P. X., родосской глколы; вме сте  с 
Полидором и Аѳенодором создал 
знаменитую  груплу Лаокоона (см.).

А ге зи л а й .с д а р т ан с к ийцарь, сынъАр- 
хидама, род. в 444 г. до P. X., стоял 
во гл а в е  Г реции в элоху, сле довав- 
шую за  Пелодоннесскою войною (см. 
Г реция). Великий долководец,  добе ди- 
тел ь  лерсов,  А. долго боролся с ре- 
акцией, начавш ейся в Г реции лротив 
Сларты , лосле  заклю чения  Анталкидова 
м ира (см. Ант алкид) . В битве  лри 
М антинее  (362) 82-ле тний А. был 
однако разбит Эпаминондом и вскоре  
после  того (360) умер во врем я 
дохода в  Е гилет.

А г е л а д ,  греч. скульлтор,  глава 
аргосской школы V I столе тия. Од 
разработал  тил нагого атлета, был 
лревосходным техыиком д хорошим 
дедагогом .

Агеляа (греч.), отборный конный от- 
ряд  из знатной молодежи y древних 
македонян.

А ген д ы  (от лат. agenda), в древ- 
ней церкви название совокудности бого- 
служебных де йствий. П осле  реформа- 
ции это слово обозначало богослужебную
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книгупротестаитской  церкви . Особ. важ - 
на д русская  А. 1822 г., посредством  
которой Ф ридрих В д л ьгел ьм  III ло- 
лы тал ся  ввести  единообразны й чин 
богослуж ения  в  П руссии и кот. вы звал а  
сильную  олпозицдо. В ислравл . виде  
эта  А. бы ла д р и д ята  в  1894 г. А нгли- 
канекая Book of Com m on P ra y e r  пред- 
ставл яет  собою A., основанную н а  
комдромиссе  меж ду лю теранством  и  
католяцизм ом .

А г е н е з ия (греч.), о тсу тствие частей  
т е ла  no д рд чи н е  лх  невознлкноведия.

А ген о р ,  в греч . миѳол. сын По- 
сейдона или Б э л а  и Л ибии, ц арь  Фини- 
кии, отец К адма, Е вропы , Ф еникса д 
др., родоначальник ф ииикиян .  После  
дохищ ения  Е вролы  Зевсом ,  А. послал 
сволх сы новей оты скивать ее, но онд, 
не н ай д я  сестры , не вернулись  обратно 
и лоселилдсь в  разл и ч н ы х  ме стах.

А ген о р ,  сын Ф егея , аркадскаго 
царя, брат П роноя и Арсннои; был 
убдт вм е сте  с своим братом сы- 
новьям и К аллдрои  в  отомщ ение за  
убийство Алкмеона.

А г е н т  (л а т ., от a g e re  —  вести, 
д е йствовать), лдцо, де йствую щ ее ло 
лоручению д ругого  и в  его инте- 
ресах .  Б уд учи  термином бытовым,  
a  не ю ридическим ,  слово А. не 
име ет точно олреде леннаго значе- 
н ия, которое лозволяло бы ясно от- 
л и ч ать  А. от прочдх лове рен- 
ных.  В торговом  м ир е  А. назы - 
ваю т пове ренны х,  исполняю щ их 
только олреде ленны й род торговы х 
доручелий (докудка или лродаж а товара, 
лрием страхований и  т. л.) и дользую - 
щ ихся в  этих  лред е лах  болылей 
сам остоятельносты о сравнительно с 
лриказчикам и. Т акие А. получаю т 
воздаграж дение больш ей часты о в  фор- 
ме  процента с суммы сде лки без 
достояннаго ж алованья или с отно- 
сительно небольш им лостоянны м ок- 
ладом .  Р а зъ е здны м и A., дли ком- 
ят-вояж ералии  назы в. дриказчдки, р а з -  
е зжаю щ ие, ло доручению своих хо- 
зяе в ,  д л я  л р иема заказов  и дродажн 
товара. А. назы ваю т часто  дного- 
роднихълредставителейторговагопред- 
д р ия т ия  с ограниченны ми полыомо- 
ч иями; в  этом  смы сле  различаю т 
агентства, как  филиальны я отде ления 
с ограничелной ком детенциею, и отдг-
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ления, игроизводящ ия  все  операции, ка- 
кия  дрисущ и данному предприя т ию, и 
пользую щ ияся  сравнительно больш ей 
сам остоятелы ю стью  в  своих д е й- 
с тв иях.  А. именую т иногда л иид ,  
исдолняю щ их однородныя лоручедия  
разл и чн ы х  торговы х лредлрия т ий, но 
ю ридически, еслд  сде лкд  заклю чаю тся 
в  докулке  и продаже  товара, они 
явл яю тся  комиссИонерами (см. комис- 
сИонная сдгълка). —  Помимо торговы х 
A., говорят  ещ е об А. дилло- 
м атических,  долнцейских и др. Во- 
обще прим е няю т н азван ие A., как 
надм енование должности с преобла- 
даю щ дм де ловы м  характером  их 
ф ункций.

А гент - провокатор (фран. a g en t 
p rovocateu r), долицейский сыскной 
аген т ,  которому лоручена слециал ьн ая  
за д ач а — дроникнуть в  среду, гд е  дред- 
д олагаю тся  додготовления  к дресту- 
ллению или только сочувствие к и зв е ст- 
даго  род а  дрестудлой  де ятельдости , 
додвиинуть  престудны й акт к ислол- 
нению и так. обр. д ать  возможлость 
вл астям  захвати ть  участников на- 
кануне  его, когда все  улики созре - 
ли . Ю ридически де ятельн ость  А.-л. 
носит в  себе  все  признаки дод- 
стр ек ател ьств а  к дрестулном у акту 
и в теории долж ла бы ть дризнана 
абсолю тдо наказуемой. Ыо на практике  
А.-д. д р игдадлежат к лаиболе е ц е ни- 
мым лолициею агеытам .  Д е ятель- 
ность их особеняо расдространена в 
сфере  т. наз. долдтических дресту- 
плений. Кроме  р а зв е  А нглии и Соед. 
Ш татов,  А.-л. име ю тся во все х госу- 
д арствах .  Особеишо м ногочисленны  они 
д а  службе  y абсолю тных или мнимо- 
конституцИонных монархий. Во время 
револю ции, в д ерИод до и досле  рево- 
лю цИондый, д р ави тел ьства  всего больше 
нуж даю тся в  их у сл у гах .  П ри ло- 
мощи А.-д. особенно усд е шно изъем- 
лю тся и з револю цИоннаго движения  
наиболе е ды лкие и актлвны е его 
участники, a  оргадизуем ы е А.-д. 
заговоры , докуш ения  и др. даю т ре- 
акции как  бы вд е шнее олравдание для 
ея  де й ствий; в  частности , раскры- 
т ием и дредудреж дением додобных 
дровоцированных ею же заговоров 
и докуш ений олравды вает свое суще- 
■ствование обяии рн ая  и дорого стоющая

долдтическая лолиция. В Герм анид 
40-х и 50-х гг. лрош лаго в е ка  А.-д. 
щедро вознаграж дались деньгам и  и 
чинами; напр., друсский с ы щ иик  Ш ти- 
бер,  котораго громко обвиняли в лро- 
вокаторстве  в связи  с де лом Вурма 
(1844), занимал уже в 50-х гг . долж- 
ность ддректора лолицид; карьеры  еще 
боле е головокруж ительныя де лалл  А.-д. 
во врем я второй дмлерии во Ф ранцид. 
В досле дния  10-ле т ия  лолдцейскоѳ лро- 
вокаторство сыграло немалую роль в  
додготовке  анархистских локуш ений, 
которыми лравительства  дользовались 
за т е м как лредлогом  д л я  дроведе- 
ния  реакц Ионных исклю чительных за- 
конов,  в особенности для лодавления  
рабочаго движения .— В России дрово- 
кация  составляет видную страндцу в 
истории борьбы с революцией. Д оста- 
точно наломнить героев самаго не- 
давняго лрошлаго: Азефа, который, на- 
ходясь на службе  y лолиции, был гла- 
вою боевой организации д ар тии социа- 
листов - револю цИолеров и лодгото- 
влял  наиболе е гром кие террористи- 
ческие акты  1903— 1907 гг., Г артинга- 
Л андезеда, который заним ался дрово- 
кацией среди дарижских эм игрантов;  
общеизве стно де ятельное у ч ас тие 
А . - д .  в устройстве  „эксп род ри- 
аций “. И ве стный элем ент лрово- 
кации содержит такж е т. наз. лолицей- 
ский социализм,  т. е. социалистиче- 
ская агитация  срсди рабочих,  име в- 
ш ая це лью лривлечение их на сто- 
рону якобы сочувствую щаго им дра- 
вительства. Первый дриме р  этого  
рода мы встре чаем  во Ф ран д ии, в 
дервые годы второй дмлерии. Б исм арк  
поды тался сколировать его в 1862 г. 
(де ло Эйхлера) в ГТруссии. В Р оссии 
долицейский социалнзм  достиг огром- 
ных разм е ров („зубатовщ ияа“, д е я- 
тельность Галона и др.)- Д ж .

А генты  диплоинатические, см. ди- 
пломатическое представительство.

А генты  полицейские, чины д ол и ц ил, 
см. полиция. — Агенты-подстрекатели, 
см. агент- провокатор.

А гератум,  A geratum  L., долгоцве т- 
ка, род тродических американских 
растений из сем. с:южиоцве тны х.  А. 
conyzoides, с красивыми голубыми или 
бе лыми ве нчиками в виде  гроздей , 
декоратлвное растение, на открытомъ



351 A recco—А гис III. 352

воздухе  одноле тнее, в  парннкахъ— 
многоле тнее. М . Н.

A recco (A gnesseau), Анри Ф рансуа 
д ’, кандлер Ф ранции, род. в  1668 г.; 
в 1690 г. сде л ал ся  генеральны м  ад- 
вокатом,  в 1700 г. генѳр. прокуро- 
ром париж скаго парлам ента, просла- 
вился  защ итой вольностей  галликан- 
ской церкви против п р и тязан ий буллы 
U nigen itus. З а  это возведен  в кан- 
длеры  в 1717 г., но лиш ен должности 
з а  оддозицию проектам  Jio  в  1718 г.; 
возстановлен  в  1720 г., снова отста- 
влен в  1722 г. и сн овавозстад овлен  
в 1727 г. С клонялся къ ян сен и зм у .б ы л  
одним и з наиболе е образованны х 
лю дей Ф ранции. Ум. в  1751 г.

Агилар (A gnilar de la  F ron tera), 
окруж. rop . в  исд. дровинции Кордова, 
на р. Кабра, с зам е чательн . маври- 
танским  замком;  13.236 жит., вино- 
де л ие и дроизводство оливковаго M a 

ena. Вблизи соляны е источники.
А гилас (A guilas), укре дл. лортов. 

гор. в  исланск. лровинции М урсия, 
15.868 жит., вы воз свянца, се ры , се- 
ребр. и ж еле з. руды  и юж. ллодов.

А гилера (A gnilera), В ентура Рю дс,  
исл. доэт,  род. в  1820 г.; досле  
долгой ж урнальной де ятельн ости  в  
М адриде  сде л ал ся  директором  архео- 
лог. м узея. Ум. в  1881 г. Славой 
своей обязан л атр Иотической  лирике  
и лолитическим  сатирам :  „C an tare s“ , 
„Ecos n ac io n a le s“, „ E leg ia s“ , „Armo- 
n ias  y  C a n ta re s“ , „ In sp irac io n es“ , „EI 
lib ro  de la  p a tr ia “ . „Э легии “ лереведены  
на все  европ. язы ки . Слабе е e ro  „Sa
ty ra s “ , буколическое стихотворение „Le- 
y en d a  de N oche-B nena“ и дроза. Собр. 
соч. выш ло в  1873 г.

А гинальдо (A gninaldo), народный 
вож дь филш илинцев в их возстании 
сначала лротив испанцев,  a  потом 
ам ериканцев.  По договору, заклю ч. 
А. с испанцами в  1897 г., после дние 
обязались вы длатить А. крупную  сум- 
му денег,  a  тот обе щ ал убе дить 
своих зем ляков слож ить оруж ие. Во 
врем я ислаы о-американской войны, в  
1898 г. А. снова стал  во гл аве  
филилпинцев и  знач . сдособствовал 
у сл е ху ам ериканцев.  К огда, с пере- 
ходом Ф илиплин в  руки  американ- 
цев,  независим ость Ф илилдинской рес- 
публики, лровозглаш енной тузем цам и

23 июня 1898 г., с президентом  А. 
во гл аве , не только не была признана, 
но американцы стали вводить на Ф ил. 
свое колониальное улравление, то под 
лредводитель ством А. одять вслы х- 
нуло возстание. А. доставил американ- 
цам  не мало хлолот,  пока в  1901 г. 
не был ими изм е ннически захвачен  
вм е сте  со своим штабом.

Агинская степь, в Забайк. обл. 
ло р е чке  Ага, дл. в 300 в., шир. в  
100 в., лерере зы вается  невысокими го- 
рами и холмами с ме сторождениям и 
ме ди и олова. Много озер и  текуч. 
р е чек,  дрекрасн. пастбища.

Агин,  А лександр А лексе евич,  
рисовальщ ик и живодисец,  род. в  
1817 г., образование получил в  СПб. 
Академии художеств,  гд е  заним ался 
лод руковод. К. Брю лова и откуда 
вы ш ел в  1839 г. с званием учи- 
тел я  рисования. Первым самостоят. 
трудом А. было сочинедие очерков 
до св. истории, ислолненных no за- 
казу  и выш едш лх в изданид „Вет- 
х ий З ав е т в  картинахъ“. Это чисто 
академическия  композидии. З а т е м А. 
дереш ел к жанру и в этой области 
дроявил дарование, изобре тательн ость  
иллю стратора и ловкость рисунка. Всии 
эти  черты  ясдо вы студаю т в  его  
„Ста рисунках к Шертвым душам 
Г оголя“. издаш иых в 1847 г. в  ви- 
де  альбома и неоднократно переиздан- 
ных дозже. Альбом этот и до сих 
дор я в л яется  едва ли не лучш ей ил- 
лю страцией к Гоголю. Окончил свою 
де ятельность А. учителем  рисования  
в  киевском кадет. кордусе  (1855 — 
1860). Ум. в 1860 г.

И . Т.
Агира (лат. Agyrium ), см. Адэюира.
Агис I, сдартанский царь, миѳиче- 

ский родоначальник слартанскаго цар- 
скаго рода А гиадов,  или Эврисѳени- 
дов.

Агис II (1), спартанский царь, сыл 
Архидама, царств. в 427— 397 гг . до 
P. X.: в Пелодоннесскую войну дваж ды 
вторгался  в  Аттику (427 и 425), 
разбил аѳинских союзников арги- 
вян  лри М антинее  (418). Он прию- 
тил бе жавшаго Алкивиада (415) и до 
его сове ту  занял  Декелею (413); при- 
нимал уч астие в  осаде  Аѳин 405 г.

Агис III (II), сдарт. царь, сы н Ар-
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хидама III, вст. на престол в 338 г., 
пы тался во врем я персидскаго лохода 
А лександра Вел. освободить Г ред ию от 
македон. влады чества, но потерпе л  
пораж. и был убит при М егалополе  
в  330 г. в  битве  с Антипатром.

А гис IV (III), спарт. дарь, насле до- 
вал  своему отцу Евдамиду II в 244 г. 
К доловине  III в. Сдарта приш ла в  
окончательны й упадок,  число спартиа- 
тов удало до 700 чел., из которых 
только 100 владе ли земельны ми участ- 
ками. A., насквозьдроникнуты йстары м и 
сдартанскими идеалами, поддержлвае- 
мый не сколькими видными сдартан- 
скими де ятелям и, задум ал коренную 
реформу. Он дредлож ил ч ерез од- 
ного из своих единомышленников 
принять в число спартиатов луч- 
ших дериэков и чуж естранцев и, дод- 
нявши таким образом цифру их до
4.500 чел., р азд е лить землю между нд- 
ми равны мд участкам и ло жребию. Про- 
тивники А. были изгнаны , но раскол 
между его приверженцами погубил 
все де ло. А. был удавлен в 241 г. 
своими противниками, вернувш имися 
к власти.

Агитатор (лат.), всякий, кто де й- 
ствует на массы  ре чью или иным 
способом д л я  побуждения  их к со- 
вме стны м д е йствиям .

А гитация (лат.), побуждение масс 
к участию в изве стном движении и 
к совершению совме стных объеди- 
ненных де йствий, напр., А. в лользу 
стачки, лредвы борная А. за  кан- 
дидатов одреде ленной д артии и т. д. 
Обыкновенно А. осущ ествляется ггу- 
бличными ре чами в  собраниях,  пу- 
тем  ирессьг, л етуч и хь  листкивь и т. п.

АгИограф ия (греч.), отрасль литера- 
туры, занимаю щ аяся описанием жизни 
евяты х;  Hagiographa  („Св. Писания “, 
иврейск. ketubim ), тр ѳ тья  ч асть  ветхо- 
заве тнаго канона, в которую входят 
Псалмы, П ритчи, кн. Иова, Пе снь пе с- 
ней, кн. Руѳи, П лач  И е рем ии, Еккле- 
з иаст,  кн. Эсѳири, Д аниил,  Е здра и 
Неемия, 1 и 2 кн. Паралиломенон.  См. 
Б иб лия.

Аглабиды, арабская династия  в  се в. 
Африке , основанная около 800 г. 
Ибрагимом бен- Аглабом и сверг- 
нутая в 909 г. фатимидами; в  
827— 878 гг. владе ла Сицилией.

Аглавра, по аттич . сказанию, дочь 
аѳднскаго ц ар я  К екродеа, принесш ая 
себя, согласно указан ию Алоллона, в  
ж ертву  д л я  сласения  отечества  от гу- 
бительной войны. По другом у миѳу, A., 
вме сте  с сестрой  Герсой, долучила 
от Аѳины на хранение ящ ик с за- 
клю ченным в нем Эрихтонием и, 
вопреки  приказанию богини, откры ла 
его, з а  что вд ал а  в  безумие и ло- 
гибла, бросивш ись со скалы  Акрополя. 
А. такж е прозвание Аѳдны.

А глаган ,  гора  Эриванск. губ., алек- 
сандроп. y., лод 40°59 'с. ш. и 61°41 'в. 
д., 10.020 фут. вы с., лрекрасны я ласт- 
бища.

А глая (греч ., блестящ ая), в  греч. 
миѳол. м ладш ая л з  трех  харит (гра- 
дий).

А гл оссия (греч.), врож денное отсут- 
с тв иѳ язы ка.

А гм анган ,  верш ина угасш аго вул- 
кана в  Эришанск. губ., иначе К изиль- 
Д а г  (см.).

А гнаты  (лат.), в  рим. лраве  свя- 
занны ѳ общею властью  домовладыки 
члены  семьи. Они остаю тся А. и по 
см ерти  дом овлады ки и, налротив,  те- 
ряю т это качество , если  вы ходят 
и з сем ьи  при ж изни домовладыки. К 
А. м огут дринадлеж ать как родствен- 
ники, лроисходящ ие до мужской линии 
от одного родоначальника, так и вве- 
денные в  состав сем ьи искусствен- 
ным лутем  ч р е з  ад оп тац ию. В со- 
временном праве  А. назьш аю тся во- 
общѳ родственники по мужской линии. 
Агнатство  противоположыо когнатству  
(см. когнаты).

А гн еса , св. (в лравосл. д. А гн ия), 
UO дреданию, д рекрасн ая  хри стианка вре- 
мен Д Иокл етиана; бы ла отдана в  пуб- 
личны й дом,  но чудесны м  обр. со- 
хранила свою невинность. О безглавле- 
на, как колдунья, в  303 г. В день 
ея п ам яти  21 янв. в  Рим е  благосло- 
в л яю тся  я гн ята , ш ерсть с которы х 
идет н а  м ан тию новы м еписколам.

А гн еса, герд оги н я  м еранская, ге- 
роиня н е м. сказан ия , ум ертвдвш ая буд- 
то бы своих де тей  от перваго ыужа 
гр. Орламюнде (ум. в  1293 r.), чтобы  вый- 
ти зам уж  за  б ургграф а ню рнбергскаго 
А льбрехта К расиваго; пе име ет ни- 
какого отношения  к дсторическом у 
лицу.

12
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А гнеса Австрийская, дочь короля 
А льбрехта I, род. в  1281 г. Б ы л а  за- 
мужем за  Андреем III Венгерским;  
ум . в  1364 г. Р азсказы  о е я  мести 
убийдам  отда дринадлеж ат к числу 
вы мы слов.

А гнеса М еранская, сде лалась же- 
ною Ф илиппа II А вгуста французскаго 
в  1196 г., несмотря на то, что раз- 
вод с прежней женой, датской прин- 
цессой Ингеборгой, не был р а зр е - 
т е н  ему папой Целестином III. Ин- 
нокентий III налождл в  1200 г. на 
Ф ранцию интердикт,  и Ф илиип дол- 
жен был подчиниться и отослать от 
себя А. Е я  два сына были признаны  
законными. Ум. в  1201 г.

А гнеса Пуату, лринцесса г иенская, 
ж ена имп. Генриха III и вдосле дствии 
(1056 —  1062) регентш а и опекунша 
Генриха IV. У странена от управления  
и одеки князьям и  с ел. Ганноном во 
гл аве . Ум. в 1077 г.

А гнеса Сорель (Соро), фаворитка 
короля франц. К арла VII, род. ок. 
1409 г.; явилась в 1431 г. к франц. 
двору и привлекла к себе  короля 
умом и красотою. Е я  влияд ие было 
только благотворно; ода пресле довала 
недостойных любимцев и яокрови- 
тельствовала выдаю щ имся лю дям.  
Суме л а  заслуж ить уважениѳ даже y 
королевы. Ум. в  1450 г.

А гнец,  образное название, дрила- 
гаемоѳ к И и сусу Хр., как М ессии, в  
Апокалилсисе  Иоанна и Е ванг. Иоанна. 
Образ заимствован из кн. И саии 
(53,7), гд е  лод А. разум е ется  иудей- 
ский народ,  искупивш ий своими стра- 
даниям и гр е хи предков и других на- 
родов;  в  Апокал. Иоанна образ A., 
бы ть может,  име ет астрономическое 
значениѳ, наве ян  вавилонск. астраль- 
ными миѳами, оказавшими немалое 
вл ияд ие на иудейскую и христ. апока- 
липтику. См. об этом y  Jeremias, 
„B abylonisches im  N euen T estam ent“ .

H. H.
А гнец Б ож ий, CM. Agnus Dei.
А гнец пасхальны й, пасхальная 

ж ертва y древних евреев.  Как ло- 
казы вает древде йший разсказ об 
исходе  из Е гипта (Исх. гл. 8— 11), 
первоначальдо праздник Пасхи был 
весенний скотоводческий праздник,  на 
котор. лриносили божеству жертвы и зъ

скота. 0  д альн е йш ей эволю ции П асхи 
и зн ач ен ия  пасхальнаго  А. см. Л асха.

А гиец  ск к ѳск ий, A g n u s S cy th icus, 
п олзучее  корневищ е папоротника C ib o  
tiu m  B arom etz, густо  докры тое сверху 
золотисты м и волосками; родом из 
ю го-вост. А зии, и зд авн а  прим е нялось 
как наруж ное кровоостанавливаю щ ее 
средство; в  торговле  и зв е стно такж е 
под н азван ием пенгавар- джалиби.

Агни, нндусское божество, олице- 
творение огня; в  эдоху В ед одно д з  
вы сш их божеств,  яви вш ееся  дерво- 
д ач ал ьд о  в  виде  молнии н а  землю, 
з а т е м исчезнувш ее и  снова доста- 
вленное лю дям  М атариш ваном .  В 
браманский дерИод А. п ревращ ается  
в  второстел . божество (один и з  стра- 
жей м ира).

А гностицизпгь (греч.), особое на- 
правление в  нове йш ей ан глийской 
философил, утверж даю щ ее недознавае- 
м ость абсолю тнаго бытия. П редм етом  
наш его познания  мож ет бы ть лиш ь 
условное, данноѳ в  опы те  конечное; 
о безконечном и абсолю тном (Б о ге , 
первопричиае , конечной ц е ли  все х 
вещ ей и т. д.) наука не име ет  и не 
может име ть никакого п озяан ия . Тер- 
мин А. был дущ ен в  ход Гексли 
(1869), и характеризуем ое им  надравле- 
ние лолучило наибольш ее р а зв и тие в  
философии С пеасера, который, опираясь 
на аргум енты  Г ам ильтона и М анселя 
и додкре д л я я  их новыми, формули- 
рует  в  „Основных н а ч ал ах ъ “ свое 
учение об относительности  челове че- 
скаго познадия . Всякое бы тие д л я  да- 
ш его дознания  относительно. Всякое 
познадие покоится н а  отнош ении между 
субъектом  и объектом;  вещ ь н аттри- 
6jrTbi е я  дознаю тся исклю чительно в 
своем взаим ном  отнош ении. Даже 
дон ятие лричинности со зд ается  нами 
лиш ь благод аря  наш ей неспособдости 
м ы слить безусловное. Е сли  мы дро- 
анализируем  процесс наш его мыш- 
ления , то увидим,  что  он всегда 
заклю чает в  себе  элем енты  разли- 
ч ен ия  и сходства, до безусловнаго 
н е л ь зя  п р и зн ать  отличны м  от чего- 
нибудь д ругого  или  сходным с ч е м-  
либо, потом у что это значило бы огра- 
ничивать его. П ознать осяовную сущ- 
ность вещ ей, их рѳальность, мы не 
в  состоянии, и то, что  мы дознаем .
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я в л я е т с я  лиш ь символом чего-то, что 
■само по себе  д л я  нас непостижимо. 
О сновны я положения  А. в  еущности 
к е  новы, я в л я я с ь  повторением того, 
ч то  задолго  до а я гл ийских мысли- 
тѳлѳй  было сказано об ограничен- 
н ости  челове ческаго  познания. Новыми 
я в л я ю тс я  в  А. лиш ь его теоретико- 
познавательны ѳ доводы  н те  сле д- 
•ствия , к которы м приходят ѳго 
представители . Так,  Спенсер и з  
«тносительности  наш ѳго познания  вы- 
вод и т сущ ествование абсолютной ре- 
альности . П ризнание относительнаго 
.предполагаѳт наличность абсолют- 
наго , и утверж дая, что  все познаваемое 
н ам и  отяосительно, мы те м самым 
п ризнаем ,  что сущ ествует абсолют- 
ное,ибо относительное относительно по- 
тому, что втносится к чему-то не-от- 
носительному. Но познать это абсолют- 
ное мы не можем, — мы можем лиш ь 
утверж д ать  его сущ ествование.

А гноэты  (греч.), монофизитская сек- 
та , отрицавшая всеве де ние Христа^ 
основана в V I в. александрийским 
диаконом Ф емистием.

A gnus Dei (лат.), А гнед  Б ож ий, на- 
зв а н ие Иисуса Х ри ста  (см. А гнец) ; в  
католической  л и ту р гии особая молнтва, 
при  вознош ении даров,  установлен- 
н ая  папой Г ригорием Вел. (VI в.), 
такж е м узы кальноѳ сочинение, испол- 
няем ое в  это врем я  в  католической  
церкви. A. D. н азы ваю тся  еще сде - 
лан н ы я и з  остатков восков. све чей 
я гн ята , кот. п ап а  в  1-й и 7-й годы  
своего управления  освящ ает и раз- 
дает  во врем я П асхи. I I . I I .

А гобард,  или  Агоберт,  епископ 
л Ионский, род. в  814 г., дриним ал 
у ч астие в  расп рях  Л ю довика Б лаго- 
честиваго  с его сы новьями. А. был 
одним и з  самы х просве щ енных 
людей своего врем ени. Е го  заслуги  
особенно велики в  сф ере  права. Он 
пропове ды вал против судебных ис- 
пы таний (ордалий, см. Суд Б ож ий) и 
один и з  первы х поднял голос в  
пользу объединения  племенны х юри- 
дических норм в  общее имперское 
право. A., кроме  того, я в л я е т с я  одним 
из первы х средневе к. р а ц Ионалистов 
в своей пропове ди против иконо- 
почитания  и ве ры  в колдовство. Ум. 
лз 840 г.

Агогика (греч.; муз.), учение об 
пзм е нениях темпа прн художествен^ 
ном музыкальном исполнении.

Агометр,  прибор,  дающий возмож- 
ность быстро вводить в гальваниче- 
скую це пь сопротивление желаемой ве- 
лпчины; представляет один из ти- 
пов реостата (сж.).

Агона, или агоническая линия ,—одна 
и з  изогон (см.), линия, соеднняющая 
на земном шаре  ме ста с магнитным 
еклонением,  равным нулю.

Агонистики (греч.), борцы; так на- 
зы вала себя часть секты донатистов 
(см.), де йствовавшая в IV в. в Аф- 
рике  u возбудившая, благодаря своим 
содиалистическим стремлениям,  энер- 
гический отлор со стороны византий- 
скаго дравительства. A., изве стные 
также дод именем циркумцеллИонов 
(бродящие, так как в их рядах 
было много бе глых рабов и бродяжн. 
крестьян) , исчезают со времени lia
nie ствия  вандалов.

Агония (греч.,борьба), состояние боль- 
ного, недосредственно иредшествующее 
смерти, досле  боле е или мене е лро- 
должительной боле зни. ФизИологиче- 
екая основа А. — достепенное уга- 
сание функций различных нерво-мы- 
шечных групп.  Характеризуется р е з- 
ким изме нением (заострением)  черт 
лица, неправильностыо и дадением 
пульса, учащенным,  хридящим и кло- 
кочущим дыханием,  падением тем- 
пературы те ла, синюхой, непроизволь- 
ным выде лением мочи и кала и др. 
Сознаниѳ может сохраниться до до- 
сле дней минуты. Продолжительность 
А. различна. Нере дко может длить- 
ся сутки и больше. I . Ид.

Агора (греч.), в древнегреч. горо- 
дахъ—рынок,  где  сосредоточивалась, 
как де ловая, так и политич. и рели- 
гИозная жизнь; часто А. бывала ме - 
стом народных собраний.

Агоракрит Паросский, греческий 
скульптор V  ве ка, близко стоявший 
к Фидию. Он особенно был изве стен 
как творец мраморной статуи „Ма- 
тери боговъ“ в  Аѳинах и статуи Не- 
мезиды в Рамнусе .

Агорафобия (греч.), боязнь простран- 
ства, симптом,  состоящий в том,  что 
больной боится дройти по открытому 
ме сту (площади и т. д.). Нере дко солро-
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вождается разными другими тягост- 
ными припадками, как сердцебиение, 
чуветво сте снения  в груди, тоска и 
ггр. Вме сте  с другими „фобиями“ 
(страхами), напр., боязнью замкнутых 
ме ст,  пустых комнат,  прикоснове- 
ния  и пр., проявляется при самых 
разнообразных нервных и лсихиче- 
ских заболе ваниях (неврастения, исте- 
рия, психозы вырождения) и часто со- 
четается с разнаго рода навязчивыми 
представлениями и идеями. I . Ид.

А госта, укре пл. порт. гор. в сицил. 
провинции Сиракузы , 15.155 жит., тор- 
говля  вином,  оливк. масл., сардинами 
и морск. солью.

Агра, глав. гор. дистрикта А. (4.791 
кв. клм. с 1.060.546 жит.) и дивизии  А. 
(26.324 кв. клм. с 5.248.121 жит.) в 
прежних Се веро-Западн. провинциях 
британ. Индии, с 1901 г., после  выде - 
ления  Се в.-Зап. Пограничной провин., 
получивших назв. Соединен. пров. А. 
и Ауд.  Лежитъиар. Джамне , 188.022 ж., 
4 колледжа; значит. торговля; мону- 
ментальныя постройки в чисто-мав- 
ритан. стиле : дворец Ш ах Джехан- 
гнра с залой аудиенций, мраморная 
„жемчужная мечеть“, здание Тадж,  
мавзолей Ш ах Джехана (XVII в.). С 
1803 г. принадлежит англичанам.

Аграшант (фран.), узорчатая тесьма 
из шелковых или из бумажных 
шиурков.

Аграм (кроатский Загреб) , главн. 
город Кроации— Славонии и комитата 
А . (7.211 кв. км., 541.242 ж.) на р. Саве , 
61.002 жит., резиденция  архиепископа и 
бана, университет (с 1874 г.), с 
1395 студ. в 1907 г.; южно-славян- 
ская академия наук,  музык. академия, 
надИонал. музей. славян. картинная гал- 
лерея, ботан. сад.  Памятник Ела- 
чичу. Торговля вином и хле бом.  
А. основан в 1094 г.; с 1867 г. 
является  лолитич. центром Кроации. 
9 ноября 1880 г. и в декабре  1900 г. 
сильно дострадал от землетрясений.

Аграрии, в Германии члены пар- 
тии, защищающей особые ѳкономические 
интересы крудных и средних земле- 
владе льцев.  А. стремятся лри по- 
мощи государственной власти обезпе- 
чить продуктам своего хозяйства вьи- 
сокия  це ны на рынке , другими сло- 
вами— обложить в свою лользу данью

массупрочаго населения; лереложить на- 
логовое бремя с земельной собетвен- 
ности на другие общественны« классы; 
закре пить землю за  ея ныне шними 
собственниками; обезлечдть своим хо- 
зяйствам достаточный запас деше- 
вых рабочих рук и лоставить с.-хоз. 
рабочаго в возможно большую зави- 
симость от нанимателя. В соотве т- 
ствии с указанными це лями находятся 
и разнообр. средства ѳкономической и 
финансовой лолитики, дриме нения  кото- 
рых требуют A.: сте снениѳ ввоза 
иностр. с.-хоз. продуктов дутем вы- 
соких лошлин или иных ме ролрия- 
тий; вывозвыя прѳмии (для сахара, 
спирта); уменыпение или отме на пря- 
мых налогов,  ладающих на земле- 
владе льцев;  законодат. ме ры  лротив 
дробления  зем. собственности (фиден- 
комиссы) и обременения  ея долгами 
вышѳ изве стной границы; льготный 
кредит для зѳмлевладе льцѳв,  вплоть 
до выкупа гипотек государством и 
введения  биметаллич. или бумажно-де- 
нежной системы, кот. нѳ только под- 
няло бы це ны на с.-хоз. продукты, но и 
дало бы задолженным землевладе ль- 
цам возможность уплатить свои долги 
дешевыми деньгами; ограничение сво- 
боды лередвижения  рабочих и сте сне- 
ние их эмиграции; суровыя кары за 
нарушение с.-хоз. рабочими договора 
найма на с.-х. работы и воспрещение 
им стачек или сохранение таких-  
запрѳтов там,  где  они существують 
(напр., в Пруссии); изъятиѳ с.-х. рабо- 
чих от де йствия  норм рабочаго и 
социальнаго законодательства и т. д. 
Требования  эти фигурируют отчасти 
в официальных программах A., 
отчасти в предложениях,  вносимыхл 
прѳдставитѳлями их интересов |в  
рейхстаге  и ландтагах.  Сверх того, в 
программах А. играют изве стную 
роль пункты, объясняющиеся отчасти 
их сле пой ненавистью к торгово-про- 
мышленному и биржевому калиталу, 
подрывающему значениѳ феодально-ло- 
ме щичьяго класса, отчасти демагогл- 
ческими мотивами — желанием при- 
влечь на свою сторону зажиточнод 
крестьянство и мелко-буржуазные го- 
родские слои. Сюда относятся, налр.^ 
поход против биржи и, в особен- 
ности, биржевых сде лок с хле -
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бом;  требование об установлении пе- 
р а зд е лы ю сти  крестьянскаго  двора;лод- 
держ ка экономически реакцИонных 
требований ремесленняков- цеховиков 
и мелких торговцев,  вообщѳ т. наз. 
„политики сохранения  средняго сосло- 
в ия “ (M ittelstandspolitik), и т. д.

Основание партии А. было положено 
в 1869 г.; в  1874 г. она впервые 
вы ступ и ла  на выборах в  рейхстаг,  
но не име л а  успе ха. В февр. 1876 г. 
в  Б ерли н е  состоялось учредит. со- 
брание сою за „сторонников податной 
и экономич. реформы в Германии “ 
(„D eu tsch e  S teuer-und  W irtsch aftsre 
fo rm e r“), принявш ее программу в оха- 
рактеризованном  вышѳ духе , но с 
т е м важным отличием,  что вначале  
А. были сторонниками свободы тор- 
говли. П олитически А. примкнули к 
консерваторам .  Одновременно с зтим  
А. начинаю т собираться ежегодно на 
„К онгрессе  не мец. сельских хозяевъ “ 
(впосле д ствии сливш емся с Союзом 
податной и экон. реформы), гд е  выно- 
с я т  реакц Ионныя постановления  о не- 
обходимости ограничить свободу дере- 
движ ения, свободу выбора зан ятий и 
т. д. А. стараю тся также организовать 
в помощь себе  крестьянские союзы. 
Во 2-й полов. 70-х гг. А. ме няют 
свое отношение к протекцИонизму и 
стан овятся  р е ш ительны ми сторонни- 
ками хл е бных пошлин.  Поворот 
этот объясняется те м,  что раньш е 
сельские хозяева  Германии, т. е. глав- 
ным образом крупные землевла- 
д е льцы , вы возили свои продукты 
(хле б,  мясо, л е с,  ш ерсть) на англ. 
и  скандинав. рынки и не име ли осно- 
вания  бояться  иностр. конкурендии y 
себя дома, в описываемую ate эпоху 
они теряю т англ. рынок и начи- 
нают все б о л ь те  ощущать на герм. 
внутреннем  ры нке  конкуредцию лро- 
дуктов заокеаяскаго  сельскаго хо- 
зяй ства . У же в 1877 г. А. вступаю т 
в союз с протекцИонистами - лро- 
мыш леяниками д л я  совме стнаго лрове- 
дения  локровит. пошлин ч ерез рейх- 
с га г .  Н а их сторону стало и имдер- 
ское правительство  в  лице  Б исм арка 
(CJW.). В тариф е  1879 г. А. добились 
хле бной пош лияы в одну марку с 
метр. центнера, но в сле дующие годы J  
их аплетиты  разрастаю тся. Р астет  !

такж е их вл ияние, и не только средп  
сельских избирателей: с ними все  
болыпѳ находят нужным сч д таться  
и лолитическия  л артии, прежде всего  
центр и нацИонал- либералы, и дра- 
вительства  германских государств,  
так что 3-марковая хле б. пош лдда 
1885 г. и 5-марк. 1887 г. прошли легче , 
ч е м в 1879 г. дош лина в  1 марку. 
П очти все  лересмотры тариф ов в 
перИод с 1879 до 92 г. были лрове- 
дены в интересах крупнаго земле- 
владе ния. Сверх того, одо получило 
еще крупны я лодачки (на десятки  милл. 
мар. в год)  благодаря вы возны м  
сахар. премиям  д особой орган и зац ии 
акцдза  на сдирт (1887). Но в нач. 
90-х гг. под влия н ием р я д а  причин 
(огромпый рост хле б. це н,  невоз- 
можность заклю чить без тарнф. усту- 
пок торгов. договоры со странами, 
в которы я направляется Г ерм ад ией 
промышленный эксдорт,  соображедия  
международ. политики и т. д.) дасту- 
пила не которая реакция  в отношении 
к лротекцИон. дом огательствам  A., 
и в торговых договорах,  заклго- 
чедны х при Капривл (см .), тариф ды я 
ставки для  хле ба были понижеды 
(ЗѴ2 мар. с метр. ц.). В самы й раз- 
гар  борьбы против этих догово- 
ров А. основали (февр. 1893 г.)
„Союз сельских хозяевъ“ („Bund der 
Landw irte“), который доставлл себе  
задДчей „обезлечить сельским хозяе- 
вам надлежащеѳ влияд иѳ на закодода- 
тельство и доставить им парлам ент- 
ское представительство, соотве тствую - 
щеѳ их численности и значению “. Не- 
утомимой агитации названнаго Союза, 
a  такжѳ католич. крестьяп. сою зам 
южной Г ерм аяии А. обязаны гром ад- 
ным ростом своего влия н ия  в  по- 
сле дующие годы. П равда, им не уда- 
лось ни доме ш ать заклю чению торг. 
договора с Россией (1894), ни про- 
вести свое героическое средство— лро- 
ект гр. Каница (1894 г. и сл.), предла- 
гавш ий лередать государству  мояоло- 
л ию на ввоз хле ба и з- за  границы  и 
продажу его по це дам,  прибыльны м 
для де мецких сельск. хозяев.  Те м 
больше былд обречены на н еудачу  по- 
пытки А. добиться введения  бдм етал- 
лизма, которое шло бы в р а зр е з  с 
жизненными интересами торг.-лром ы -
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шлѳннаго капитала. Но агитация  „Bund 
d. L.“ уве нчалась успе хом при за- 
прещении срочных бирж. сде лок с 
хле бом i i  биржевой реформе  1896 г. 
и 1908 г., при учреждении с.-х. ка- 
мер в П руссии (1894); его давлением 
обусловлен в значит. степени не 
только ряд  второстеп. ме р  воспо- 
соблениясельск.хоз., но и крайний покро- 
вительств. характер новаго автономн. 
тарифа 1902 г., повысившаго, между 
проч., хле б. ставки до 5,5 и 6 мар. с 
м. ц. Союз,  судя по его отчѳтам,  
име ѳт теперь около 300 тыс. членов,  
хотя заправилами являю тся в нем,  
конечно, крупныѳ землевладе льцы. До- 
ход его от одних членских взно- 
сов составлял в 1907 г. ок. 650 тыс. 
марок;  он име ет отде лен. во все х 
частях Германии, содержит обширный 
ш тат служ., ведет агитадию при по- 
мощи разъе здных ораторов,  пам- 
флетной литературы и собственной 
перИод.прессы („D eutsche T ageszeitung“, 
„Korrespondenz des B. d. L.“ и др.)- 
Д ля привлечения  членов он доста- 
вляет им и не кот. частно-хоз. вы- 
годы (справоч. бюро, общая закупка 
се мян,  удобрений, с.-х. машин и ору- 
дий, скидки y страх. обществ и разл. 
поставщиков и т. д.). В рейхстаг 
Союз почти не посылает собствен- 
ных депутатов (в ныне ш. рейх- 
стаге  он представлен только 7 де- 
путатами), но предпочитает входить 
на выборах в сде лки с кандида- 
тами других партий—консерваторами. 
антисемитами, клерикалами, нацИонал-  
либералами, предлагая им голоса 
своих избирателей под условием,  
что они обяжутся поддерживать в 
парламенте  требования  А. Эта тактика 
дала блестящие для А. результаты , 
благодаря раздробленности партий в 
болыпинстве  округов Германии, не- 
правильному распреде лению мандатов 
между город. и сельскими округами, 
всле дствие чего после дние получают 
несправ. переве с,  и т. д. В ныне ш. 
рейхстаге , выбранном в 1907 г., 
партии, поддерживающия требования  A., 
располагают значит. болып. Отсталые 
избир. законы благоприят. также А. 
на выборах в ландтаги отде льных 
герм. государств.  Вне  парламента А. 
сильны своими связями с чиновни-

чеством и  высшими придворными 
сферами, при чем однако, несмотря 
на свой полит. консерватизм и ве рно- 
подданнич. чувства, они не задум. при- 
бе гать  к р е зкой фронде  против пра- 
вит. и короны, раз только счит. заде - 
тыми свои матер. интер.: такой источн 
име ла, напр., ожесточенная оппозиция  
А. имперскому правительству в 1894—  
95 г., результатом  которой былл»
уход Каприви и других неприятных.  
А. министров,  или оппозиция прус- 
ских юнкеров против законопроекта 
о канале  между Рейном и Эльбой 
(1898 и сл.). Точно так же в 1909 г .
А. провалили в рейхстаге  прави- 
тельетв. законопроект о налоге  н а  
насле дства и т е м принудили кт> 
отставке  канцлера Бюлова, несмотря 
на то, что до те х пор Бюлов бы;гь 
их преданным слѵгою и провел ва> 
их интересах тариф 1902 г., сте с- 
нения ввоза скота и мяса и другия  
ме ры в том же роде . M . Л .

Аграрны е зак он ы  (Leges agrariae), 
законы, нзданные для урегулирования  
поземельных отношений в Риме , см. 
Римъ—и с т о р и я, и Граксси.

Аграрны й вопрос и аграрное 
законодательство, см. земелъный во- 
прос и земельное законодательство.

А грате, Марко, итальян. скульптор,  
живший около 1500 г. Особенно просла- 
вился мраморной статуей св. Варѳоло- 
мея, находящейся в миланском со- 
боре . Статуя изображает святого за 
чтением книги, с наброшенной на 
плечи собственной кожей, которую со- 
драли с него мучители. Произведение 
это отличается необыкновенно точным.  
воспроизведением анатомических де- 
талей, и слава, какой оно пользовалось, 
характеризуется выбитой над ним-  
надписыо: Non me Praxiteles, sed M ar
cus finxit A grate („меня изваял п& 
П ракситель, но Марко А грате“).

А граф ия, см. асразия.
А граф (фран.) 1) пряжка, брошка, 

застежка; 2) А. (архит.), ключ,  замок-  
готическаго свода, срединный и по- 
сле дний камень в своде , обыкновенно 
украшаемый ре зьбою.

А гр ахан ск ий зал и в ,  на зая . берегу 
К асп ийскаго м.; дл. 50 в., шир. от З1/» 
до 10 в., богат рыбой, но д ля  судо- 
ходства неудобен.
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A grégé (фран., чит. агреже), лицо, 
п осле  конкурса признанное достой- 
ны м  ч и тать  л е к д ин в  лицее  или в  
университете .

Агрелль, А льф хильд ,  урожд. М ар- 
т ин,  ш ведская писательнида, род. в  
1849 г., автор пове стей  и з  сельскаго 
бы та и це лаго  р я д а  драм ,  обеужда- 
ющих вопрос о лолож ении женщины 
в современном общ естве : в  пьесе  
„R äddad“ ж ена счи тает  невозможным 
ж ить с мужем- мошенником,  в  пьесе  
„D öm d“ проводится требование одина- 
ковой морали д л я  обоих иолов,  в  
п ьесе  „E n sam “ д о казы вается  неосно- 
вательность отрицательнаго  отнош ения 
общ ества к женщ иине  с „прош лы м ъ“.

В . Фр.
А грест,  (лат.), сок из н езре лы х 

плодов,  особенно и з  винограда, идет 
на бе ление воска, лриготовление уксуса, 
сахарнаго сиропа д л я  лимонада.

А григент,  y др. греков А крагант ,  
один и з больш их i i  богате йиппх 
городов древности. леж ит на южн. 
бер. Сицилии: основан в 581 г. до 
P. X. дорянами и в  кон. V  в., в  эпоху 
вы сш аго своего р асц ве та. насчи ты вал  
до 200.000 жит. Р азб о гате в ,  благодаря 
обширной торговле  се рой и вином и 
значительн . р а зв и т ию промыш ленности, 
население А. вскоре  отказалось от 
просты х дорийских нравов,  уце ле в- 
ших лиш ь отчасти  в  его демократ. 
политич. устройстве  (тираны  правили 
лиш ь временно, Ф аларис 570— 554 гг., 
Терон 488— 472 гг.). В 406 г. А. был 
разруш ен  карѳагенянам и , в 262 г. 
был в зя т  рим лянам и , во власти  ко- 
торы х остался окончательно. С ъ 2 1 0 г . 
А. снова стал  важ ны м  городом и 
оставался им до п адения  З ал . Рим. 
Империи. В 828— 1086 гг . no P. X. при- 
надлежал сарадинам .  В настоящ ее 
врем я сохранились липиь развалины  
великоле пных храмовт, и зд ан ий древ- 
няго города (храм ы  Ю питера Олимп., 
‘Конкордии, Ю ноны и др.); теп ерь  на 
ме сте  А. нах. итал . гор. Д ж ирдж енти.

Agri decu m afes, cm. декулиатскгяполя.
Агрикола, Г еорг,  собств. Б а у е р ,  

химик,  род. в 1494 г., был город. 
врачом и бургом истром  в  Х ем нице , 
ум. в 1555 г. В рач  по специальности, 
он посвятил себя лрѳимущ ествѳнно 
еиучению м и н ералогии и м етал л у р гии

i i  бы л наиболе ѳ вы даю щ имся пред- 
стави телем  опытной химии своего 
врем ени. Главное сочинение его „De гѳ 
m eta llica  lib ri X II“ долгое врем я дграло 
вы даю щ . роль в кач естве  справочн. 
книги  по м еталл ургии. Эта его работа, 
как i i  „De a a tu ra  fossilium  libri X “ и 
„De o r tu  e t causis su b te rra n e o ru m “, отли- 
ч а е т с я  ясностью  излож ения, трезвостью  
в толкованин зам е чаем ы х явлений, 
наглядностью  в описании прпспособле- 
н ий, ад п аратовъ и  процессов.  Б л агод аря  
этим  трудам  впервы е стали обще- 
и зве стны ми операции дереработки руд 
в м еталлы ; там  же находятся общедо- 
ступны я описания  операций получения  и 
други х  горнозаводск. дродуктов II 
препаратов,  важ ны х д л я  техники. Д л я  
и сто р ии м етал л у р гии эти сочинения  так- 
же яв л яю тся  незам е ним. источниками. 
Обширныя химич. зн ан ия  и богат. на- 
учны й опы т не поме ш али однако А. 
бы ть сторонником алхимических 
идей. М. Н .

Агрикола, Г н ей Ю лий, римский полко- 
водедии, род. в  39 г . no P. X., сначала 
служ ил в  британ. арм ии, после  кве- 
стором  в  А зии, за т е м был народн. 
трибуном и претором  в Рим е . При 
В еспасиане  ком андовал л е гИоном в 
Б р и та н ии и был сде лан  наме стником 
А квитании, в  83 г. —  Б ри тан ии; он 
ум иротворил неспокойную провинцию и 
сильно соде йствовал ея  ром анизации; 
расдространил  римское влады чество 
вплоть до нынВпш ей Ш отландии. Ум. 
в  93 г . E ro  бИограф ию наиисал зя ть  
его, Т адит.

Агрикола, Иоанн,  собств. Ш нит т ер,  
один из сподвижн. Л ю тера, род. в  
1492 г., уч. в В иттенберге , гд е  близко 
сош елся с Лготером;  в 1525 г. учре- 
дил лю тер .церковь въ Ф ран кф урте , ум. 
в 1566 г. С его именем связан а  анти- 
аом истическая (см. антиномизли )  доле- 
мика, которую  он вел  с Л ю тером  п 
М еланхтоном.  А. первы й издал  сбор- 
ник не мец. пословиц съобъяснениями.

Агрикола, М артын,  не мецкий музы- 
кальны й ли сатель , род. в  1486 г., ум. 
директором  м узы ки в  М агдебурге  
в ъ 1 5 5 6 г . А. первы й н ач ал  употреблять 
нотны е знаки. Н адис. „M usica in s t ru 
m en ta lis  d e u d sc h “ и др.

Агрикола, М ихаил,  реф орм атор 
Ф инляндии, род. в 1508 г., уч и лся  въ
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Виттенберге  при Л Иотер е  (1537— 1539); j 
ум. в  1557 г. епископом в Або. Пер- 
вый стал  писать на финск. я зы к е .

Агрикола, Рудольф ,  собственно 
Рэлоф Г уисм анн,  зн ам ен и ты й  не - 
мсцкий гум анист,  родился в  1443 г. 
близ Гронингена; у ч и лся  в  Л ёвен е , 
зате м пое хал  п утеш ествовать  во 
Ф рандию; долго оставался  в  Іитал ии, 
где  познаком ился со многими де яте- 
лями новаго направления, как  италь- 
янцами, так  и грекам и. П ервы й 
серьезно пы тался  насаж дать гум ани- 
стическое образование в Г ерм ании. 
Он ч и тал  лекции в  Г ейдельберге  
и Вормсе  и оставил много писаний 
в стихах и прозе  (главны я -—■ „De 
inven tione  d ia lec tica“ и „De form ando 
stu d io “). Все  они п редставляю т мало 
интереса и заставл яю т искать об-  
яснения  популярности и зн ач ен ия  А. в  
его личны х качествах  и устны х бе- 
се дах и лекдиях .  По долитическим  
взгл яд ам ,  как  и болыпинство не мец- 
ких гум анистов,  А. был го р яч ий 
патрИот.  Ум. в  И тал ии в  1485 г.

Агрикультура (лат.), зем леде л ие.
А грим ензор (лат.), в  древнем  

Риме  землем е р .  С охранились отры вки 
из сочинений не которы х рим ских 
А. (напр., С. Юлия  Ф ронтина, Гигина), 
где  встр е чаю тся ' у к азан ия, це нны я 
для  истории и сравд и тельн аго  право- 
ве де н ия.

A grim onia, см. репейник.
А грипния (греч.), безсонница ([см.).
Агриппа, Ирод A. I, ц арь  иудей- 

ский, внук И рода В еликаго, родился 
около 11 г. до P. X ., воспиты вался в  
Риме  вме сте  с будущ им импера- 
тором К лавд ием,  бе ж ал от дол- 
гов в  П алестину, за т е м вернулся; 
Тиберий, подозре вая  его в  крам оле , 
посадил в  тю рьму, но К алигула 
дал ему тетр ар х ии Ф илипда и Л и- 
зания. П ри К лавдии объединил в 
своих руках все царство  И рода Ве- 
ликаго. Именно к этом у И роду no 
р азсказу  Е ванг. Л уки , П и л ат  посы- 
лал И и суса перед  осуж дением.  Ум. 
в 44 г.

Агриппа, И род A. II, сын пре- 
дыдущ аго, после д д ий ц арь  иудейский. 
После  смерти отца долучил  ч асть  
его владе ний д  оставался  до конца j 
ве рным вассалом  ри м лян ,  нахо- j

дился в лагере  осаждающаго Иеруса- 
лим Тита. Ум. ок. 100 г.

Агриппа, Марк Випсаний, римский 
полководец,  близкий друг Августа, 
род. в 63 г. до P. X.; додавил в 38 г. 
возстание в Аквдтании, ре шил дсход 
битвы при Акциуме  (31). Август 
осыпал его щедрыми наградами, вы- 
дал за него свою дочь Юлию и дважды 
назначал его своим соконсулом.  
Многия  грандИоз. здания  и обществ. соо- 
ружения древняго Рима досилд его имя. 
Под его наблюдением была соста- 
влена карта Римской имдерии. Ум. в 
12 г. до Р. Хр.

Агриппа М енений, см. М енений 
Агриппа.

Агриппа и з  Н еттесгейиа, Ген- 
рих Корнелий, дисатель, врач,  фи- 
лософ и чернокнижник,  род. в 1486 г. 
в Кельне , вел жизнь, полную дри- 
ключений, подвергался пресле дованию 
за увлечение каббалой, служил в 
войске  имп. Максимилиана, в П авии 
получил стедень доктора драв и ме- 
дицины, был лейб- медиком y ма- 
тери Франциска I и дринужден был 
бе жать за приверженность к рефор- 
мации. Ум. в 1535 г. Обнаруживая 
скептдч. отношение к науке  в соч. 
„De incertitudine et vanitate scientia
rum “, где  безхитростная ве ра в слово 
Божие дровозглашается единств. пу- 
тем к истине , А. является мисти- 
ком и каббалистом в „De occulta 
philosophia“. Произведения  A., особен- 
но досле диее, име ли громадное зна- 
чение для его времени и долго оста- 
вались катехизисом разных тайных 
учений.

Агриппина, Старшая, дочь Марка 
Випсания  Агридпы и дочери Августа 
Юлии, жена Германика, с которым 
она никогда не разставалась. Благо- 
родный и вме сте  с те м страстный 
характер ея особенно дроявился досле 
смерти Германика, когда она с де тьмк 
явилась в Рим,  взывая к мщению 
Но Тиберий no доносу Сеяна дослал 
ее на остров Пандатарию, где  o h ł  
умерла голодной смертыо (добровольнс 
или насильственно, неизве стно) в 33 г 
no P. X.

Агриппина, М ладшая, дочь преды- 
; дущей от Германика; развелась c i 
j двумя первыми мужьями и вступила
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в -брак с К лавдием,  чтобы обез- 
печить престол за  своим сыном 
Н ероном (от Домидия  Агенобарба). 
К огда все было подготовлено, А.
отравила К лавдия, но Нерон,  котораго 
сте снял  безпокойный и властолюби- 
вы й нрав  матери, веле л  ее убить 
(59 г. no P. X.).

А грономическая хигаия (или земле- 
дчъльческая), прикладная наука, явля- 
ю щ аяся основой современнаго науч- 
иаго зем л ед е лия  и впервы е получивш ая 
свое н азв ан ие от Гемфри Дэвн („E le
m en ts  of A gricu ltu ra l C hem istry“ ,
1813), no опреде лению котораго она 
„име ет своим предметом изм е нения  
ч хиревращ ения  вещ еств,  связанны я 
с ростом  и пптанием растений “. 
'Гак как  однако одной химии недо- 
статочно для объяснения  все х явле- 
ний, обшимаемых практическим сель- 
ским ъ хозяйством ,  то приходится
прибе га т ь  к п о м о щ ии других наук,  
i i  отде льны е учены е различны м  об- 
р азом ъ  ограиичиваю т совокупность
зн ан ий, и злагаем ы х в А. х. Так,  Ар- 
тур  М айер,  один изд> видне йших 
современны х представителей А. х., 
разбивает ее на чисто теоретич. 
ч асть— учение о питании сельско-хо- 
зяйственны х растений и животных,  
i i  на учение о т е х реальны х мето- 
дах,  которыми пользую тся в  тех- 
нике  сельскаго  хозяйства. ІИо другому 
опреде л ен ию, содержание А. х. огра- 
ничивается „те м,  что подлежит 
и зсле дованию химическими мето- 
дам и“.

У спе хи A. X . т е сно связаны  с раз- 
витием естественны х наук вообще 
и с ф изИол о гией растений в частности. 
І Иервы я попытки научнаго объясне- 
ния  жизни растений относятся к XVI 
столе тию (П алисси и Глаубер) . Однако 
и зсле дователи  того времени бьили 
весьм а далеки от пстиннаго понима- 
н ия  основных явлен ий ф изИологии ра- 
стений, и  еще в  XV III в е ке  Д ю гамель 
учит,  что растен ия  м огут питаться 
водой и воздухом.  Тогда же особен- 
ным вним анием пользовалась так 
наз. „селитренная теория “ питания  
растений, которая име ла много сто- 
ронников,  в  том числе  изве ст- 
наго Ц ейгера. По его мне нию, се- 
литра, даже в  небольших дозах,  і

м огла зам е н ять  н авоз.  М ало-по-малу 
среди учены х укре пилась м ы сль о 
необходимости т е снаго сближения  
сельскаго  х о зяй ств а  с химией. По- 
борниками такого  сближения  были 
Гоме в  А нглии, ш ведский химик Ва- 
л ериус (1766), Рю нкерт (1789) в  
Г ерм ании и особенно сэр  Гемфри 
Д эви , уж е вполне  соврем енны й тип 
н атурали ста-учен аго . ІІри стлей  и Се- 
небье в  X V III ве ке  своими работамп 
положили основание ф и зИол о гии зеле- 
ных р астен ий; ими с полной оче- 
видностью  был р е шен вопрос о 
происхождении у гл ерод а  р а стен ий из 
углекислоты  воздуха. Относительно 
зольны х ч астей  р ас те н ий прям ы х 
опытов не было, и больш инство уче- 
ииы х  конца X V III и н ач ал а  XIX в. отво- 
дили им в  ж изни р астен ий косвен- 
ную роль. И сточником а зо та  расте- 
ний И н ген гус  (1779), П ри стлей  (1772) 
i i  Соссюр (1804) считаю т свободный 
азот атмосферы. Н есоверш енство 
эксперим ента того времени, в  связи  
с не которыми неправильны м и вы- 
водами, создало условия  д л я  господ- 
ства так  назы ваем ой  „гумусовой тео- 
рии “ (см. перегной). Вы даю щ ую ся роль 
в расп ростран ен ии ея  приписы ваю т 
знам. Т эеру  (см .) (1752— 1828). „Плодо- 
родие почвы , говорит он,  зависит 
собственно це ликом от гум уса, так  
как,  кром е  воды, это— единственное 
вещ ество, м огущ ее служ ить пищей 
р астен ия м ъ “. Однако параллельн о  с 
распространением гум усовой теории, 
ш ла работа учены х,  которы е поне- 
многу вы ясн яли  физико-химич. ОСНОВЬІ 
питания  р астен ий. Соссюр уже в  
1804 г. писал:  „М алое содерж ание
солей не служ ит доказательством  
их б езполезности“. П осле дователем  
Соссюра яви л ся  Ш пренгель, признав- 
ший (1839) м инеральны я веицества не- 
обходимыми д ля  ж изни растен ий. „Ра- 
стения, п и сал  он,  при помощи све та, 
теплоты , электри ч ества  и воды  и з  
неорганических вещ еств,  получен- 
ных и з  почвы  и и з  воздуха, об- 
разую т н аве к нам  непонятны м  
способом свои органическия  те л а “. 
Однако отцом и основателем  совре- 
мѳнной „м инеральной теории “ питания  
растений и А. х. справедливо считает- 
ся Иоетус Либих.  К нига  Л пбиха „Хи-
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мия в приме нении к зем леде л ию и фи- 
з Иол о гии р астен ий “, вы ш едш ая в 1840г., 
благодаря  своему „диктаторском у язы - 
к у “ , популярной форме , сме лости  выво- 
дов,  сразу  п роизвела си л ы Иое вдеча- 
тл е ние не только на учены х,  но и на 
хозяев- практиков.  „Только неоргани- 
зованная прпрода, учил  Л ибих,  до- 
ставл яет  р астен иям  их первоначаль- 
ную пищ у“. Эти минер. вещ ., по мне нию 
Л ибиха, суть: углекислота, аммиак и 
м инеральная ч асть  почвы. Н а долю 
перегноя Л ибих оставил роль по- 
стояннаго источника углекислоты  
почвы, которая  укре п л яет  процесс 
вьиве тривания  и те м подготовляет 
м инеральную  пищу р астен иям ,  a  так- 
же поступает в  р астен ия  ч ер ез  
корни, чтобы служ ить м атериалом 
д л я  ассим илядии наряду  с углекисло- 
той  атмосферы . А зот,  no м ке нию 
Л ибиха, р астен ие берет в  атмо- 
сф ере  в связанной форме , и по- 
зтом у покупку азоти сты х  удобре- 
н ий он счи тает ыапрасной тра- 
той. Е стественньим сле д с тв ием ѳтих 
в згл яд о в  Л ибиха н а п и т а н ие р астен ий 
яви л и сь  его теория  удобрения  и исто- 
щения  почвы, его м отивировка необхо- 
димости се вооборота, закон  мини- 
мума (см. удобренге), признание без- 
полезности пара, дренаж а и т. д. Либих 
безгранично в е рил во всем огущ ество 
химии: своей го р яч ей  пропове дью он 
собрал под ея  зиаменем  ряды  
активны х борцов и вы звал  обшир- 
ную полемику, дослуживш ую  толчком 
к  опытному и зсл е дованию затрону- 
ты х вопросов.

П осле дователи  Т эера и Соссюра, не 
п ри зн авая  большого зн ачен ия  зам и н е- 
ральны м и составн. ч астям и  растений, 
обращ али свое внимание исклю чительно 
на органич. вещ ества почвы, стороы- 
нкки же Л ибиха отвергали  совершенно 
полезноѳ вл ия н ие гум уса. В кач естве  
прим ирителя „гум усовой“ и  „мине- 
рал ьн о й “ теорий вы ступил  Грандо 
(1872 ), предлож ивш ий свою органо- 
м инеральную  теорию п и тан ия  р астен ий. 
И зсл е д уя  р азл и ч н ы я  почвы , он по- 
стоянно находил несоотве тствие между 
запасом  п и тательн ы х  вещ еств и 
их плодородием.  П очвы  плодород- 
ны я, по опы там  Грандо, оказал и е  
вьтдающимися по количеству  заклю -

чаю щ агося в  них перегноя, при ч ем  
этот перегной  был весьм а б о гат  
золою. Зольны ѳ элемеыты, согласн а 
опы там  Граыдо, в ъ р а с т в о р е  п ерегноя 
не откры вались обычным реактивом ,  
— они весьм а прочно с ним свя- 
заны , a  в то ж е врем я растения  п ре- 
красно развиваю тся , если  их удобрять 
перегноѳм .  Сле довательно, гум ус  
я в л я е т с я  важыым фактором:  онъ—  
переносчик миш еральн ы х  элем ен- 
тов.  Сам Л ибих в  восторженном 
письм е  ириве тствовал  новую теориго, 
но опы ты  д ал ьн е йш их ученых опро- 
вергл и  вы воды  Грандо, и органо-ми- 
н еральн ая  теория  сравнительно бы стро 
сош ла со сцены. И з учены х,  кото- 
ры е подвергли  опытной прове рке  ми- 
неральную  теорию п итания  зелены х 
растен ий, необходимо у казать  на В иг- 
мана и П ольсторф а, кот. пришли (1842) 
к вы воду, что  „р азви тие растения  за - 
д ерж и вается  и даж е совершенно пв- 
д авл яется , если  ему не будет доста- 
влено в  почве  и зве стное количество 
неорганическнх вещ еств в  раство- 
ренном состоянип “. Окончательно ми- 
неральное питание было объяснено в  
конде  50-х и  н ач ал е  60-х гг., бла- 
го д ар я  друж ной работе  развивш ихся 
к том у времени в  Герм ании оииы т - 
ных стан ц ий; особенно вы даю тся ра- 
боты Ш текгар д а  (1847 ), Сакса 
(1 8 6 0 ), К нода (1860), Э. Волъфа 
(1868), Ш том анна д Ноббе (1862> 
и др. Б ы л  разработан  и приме нен 
с успе хом к указанному вопросу 
„вегетац Ионный м етодъ“ (метод ис- 
кусственны х ку л ьту р ) , и этим пу- 
тем  введены  зн ачи тельн ы я поправки 
к вы водам  Либиха.

Совершенно особо среди других во- 
дросов м инеральнаго  питания  растений 
стоит вопрос об источниках азота. 
Он со врем еди Л ибиха претерпе л ь  
наиболе е сущ ественны я изме нения . 
И з учены х,  п о святи вти х  свои силы 
этому вопросу, вы де л яется  гѳниа л ы иый 
Б уссен го  (1802 —• 87), опубликовав- 
ший свои п ервы я  работы  еще до по- 
явл ен ия книги Л ибиха и еще тогда 
стоявш ий на правильном  пути для 
р а зр е ш ения  основных вопросов пи- 
тан ия  растен ий. Б уссен го  указал ,  как 
на единственны й источник азота 
р астен ий, на селитру и аммиак дочвы
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З а т е м после  работ Б ертл о  и Ш ле- 
зиыга (1873), Г ел ьр и гел ь  и Виль- 
форт (1886) дали клю ч к  р а зр е - 
шению давней загадки , к объяснению 
того рази тельн аго  ф акта, что бобовыя 
растен ия  нѳ нуж даю тся в удобредии 
азотом .  Н азванны е учены е показали, 
что в клубеньках на корнях бо- 
бовых растен ий име ю тся бактерии, 
способныя усваивать азо т  атмосферы. 
Впосле дствии в  вопросе  об азоте  
откры лись новые горизонты  (см. ас- 
симиляцгя азота). Трудами Ш лезинга  
и Мюнца (1889), В аррингтона, Ви- 
ноградскаго и Б ей ери н ка  были откры ты  
бактерии, окисляю щ ия аммиак почвы 
в  нитраты , a  такжѳ микробы, усвояю - 
щие азот атмосферы и свободно яот- 
вущ ие в  почве . Ч то  к асается  широ- 
кой области вопросов питания  сельско- 
хозяйств . животных,  в  которой ра- 
ботали многиѳ агри кул ьтур - химики, 
она теперь почти отде ли л ась  от А. 
X . и вош ла в  зоотехнию.

Д и т е р а т у р а :  Тэер,  „Основа
рацИональнаго сельскаго  х о зяй - 
ства“ (1830); Гемф ри Д эви , „Основа- 
ния  зем леде льческой  химии “ (1832); 
Sprengel, „Die L ehre  vom  D ü n g e r“ 
(1839); его же, „Die B odenkunde“ 
(1837); Л и б и х ,  „Х имия  в  прило- 
жении к зем леде л ию и ф изИол о гии 
растен ий “ (1864); его ж е, „П исьм а 
о химии “ (1861); B ous sin g o.ult, „A gro
nomie, Chim ie agrico le  e t P hysio log ie“ 
(8 t . ) ;  Grandeau, „C him ie e t physio logie 
appliquées à  l 'a g r ic u ltu re “ ; Berthelot, 
„Chimie végéta le  e t ag rico le“ (1899 r ., 
4 t . ) ;  Густавсон,  „Д евять  лекций агро- 
номической химии “ (1889); Я рилов:  
„П едология, как сам остоятельная  
естественно - н ау ч н ая  дисциплина о 
зем ле “ (ч. I., 1904); A d o lf  M ay
er, „L ehrbuch  d e r  A g rik u ltu rch em ie“ 
(5 t .,  1905— 06 гг.); ІІряниш ников,
„У чение об удобрении “ (М. 1908);
его оисе, „К истории р а зв и тия  основ- 
ных в о ззр е ний в  агроном ии “ (1906).

JI. Будинов.
А грономический а н а л и з,  лабора- 

торное изсле д. хим. состава разли чн ы х  
сельскохозяйств. продуктов,  a  такж е 
вещ еств,  употребдяем ы х в сель- 
ском хозяй стве ; расп ад ается  на 
сле дующие главны е отде лы: 1) ана-
лнз почв,  2) удобрений, 3) расти-

тел ьн ы х  продуктов (се м ян,  корней 
и клубнеплодов,  се на и т. д.), 4) жи- 
вотны х продуктов (молока, м асла и 
т. п.). К ром е  того, в  сельскохозяй- 
ственны х лабораториях  производится 
и зсл е дование не которы х „отбросовъ“ 
технических производств,  связан - 
ны х с сельсш ш  хозяйством ,  с 
це лью  вы ясн ен ия  их кормового или 
удобрительнаго  достоинств,  напр., 
ж мы хов,  пивыой дробины, дефека- 
цИонной гр я зи  и т. п.

I .  А н а ли з  почв.  С точки зр е - 
ния  узко-агроном ической , и зсл е дование 
почв можно было бы огран и чи ть  
и зу ч ен ием их только, как среды  
д л я  укоренения  и питания  гультурны х  
р астен ий, но в  настоящ ее врем я на 
вопрос см отрят не сколько ш ире и 
счи таю т необходимым и зсле довать 
почву, как  естественно-историческое 
те ло само по себе  (см. почва), пола- 
га я , что  общ ая хим ическая н генети- 
ч еская  характери сти ка  почвы помо- 
ж ет оце нить ее со специальной— тех- 
нической стороны. С сельскохозяй- 
ственной ясе точкн зр е ния  важно 
зн ать  как  „богатство“ данной почвы, 
так  и ея  „плодородие “ (см. почва) и, 
кроме  того, необходимо вы яснить, не 
содерж атся ли  в  ней вредны я д ля  
ж изни растен ий соединения, обусловли- 
вающия  е я  „безплодие “. Д л я  вы ясн.,, бо- 
гатства“ почвы  опреде ляю т общее со- 
держ. в  ней а зо та  и  колич. фосфорной 
кислоты  и кали, растворим ы х в 
10°/о-ной соляной кислоте . Іиаряд у  с 
этим  необходимо приним ать во вни- 
м ание количество гум уса  и общую 
массу так  н азы ваем ы х цеолитныхл» 
вещ еств почвы , которы я составляю т 
наиболе е вы ве тренную  ч асть  почвы ; 
характерно такж е больш ее или мень- 
ш ее содерж ание и звести  среди део- 
литны х вещ еств:  оно свиде тельству- 
ет о степени вы щ елоченности почвы. 
Д л я  опреде ления  „плодородия “ почвы  
был лредлож ен ц е лы й р яд  спосо- 
бов обработки почвы  различны м и 
слабыми растворителям и , которы е, 
как п редполагалось, извлекали  бы 
и з  почвы  то самое количество пи- 
тател ьн ы х  вещ еств,  которое погло- 
щ ается  растен ием в  теч ен ие вегета- 
д Иоынаго д ерИода. Д л я  опреде л ен ия 
фосфорной кислоты  и отчасти  кали  въ
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ѳтом сл у ч ае  прим е няю т вы тяж ки 
2% -июй уксусной кислотой, 1°/о-ной и 
2°/о-ной лимонной кислотой, слабой 
щ авелевой кислотой, водой, хиасыщ ен- 
ной углекислотой  и т. п.; количество 
же азота  в  виде  селитры  опреде - 
лягот и з  водной вы тяж ки. Амери- 
канскиѳ и зсл е дователи  д л я  опреде ле- 
н ия  плодородия  почвы  вообще исклю- 
чительно прибе гаю т к дриготовле- 
нию водных вы тяж ек,  т а их как они 
считаю т установленны м ,  что расте- 
ния  м огут у сваи вать  только вещ е- 
ства, находящ ия с я  в  л очвеихном рас- 
творе . В ч и сл е  п риемов опреде ле- 
ния  плодородия  лочв весьм а важ ны м  
такжѳ считалось, д а  и теп ерь  отчасти  
счи тается , опреде ление логлотитель- 
ной способности почвы  (см. почва). 
При этом  име ют в  виду вы яснить, 
в какой степени поглощ аю тся почвою 
важные д л я  п и тан ия  р астен ий кал и  и 
аммоний и з  их хлористы х солей  
или же ф осф орная ки слота  и з  фос- 
ф орнокислаго н атр а  и а зо т я а я  из 
азотн оки сл аго  к ал ьц ия; опреде ление 
поглотит. способности можно произ- 
водить по м етоду взбалты ваиия  или 
по м етоду ф ильтрования; в  лосле д- 
нем сл учае  получаю тся  сравнитель- 
но вы сокие р езу л ьтаты . Наиболе е 
употребительны  способы К ноппа иВ оль- 
фа. Безплодие почвы  мож ет обусловли- 
в а т ь с я  соединениям и  закиси  ж еле за, 
д л я  опрѳде ления  которы х почву об- 
рабаты ваю т слабой соляной кислотой, 
которая р аство р яет  соли ж еле за. 
Кроме  того, весьм а вредно д е й- 
ствую т н а  ку л ьту р н ы я  растен ия  
легко-растворим ы е хлориды , сульф аты  
или отч асти  карбонаты  н а тр а  и извести, 
количество которы х опреде л я е тс я  
в  водной вы тяж ке  и з  почв.  
Ч то  касается  м еханическаго  ан ал ихза 
почв (см. почва), то д л я  ц е лей  агро- 
номии он име ѳт лиш ь косвенно-вспо- 
м огательное значѳние: обыкновенно
считаю т,  что  „богатство“ почвы  воз- 
растаѳт соотве тственно содерж анию 
м елкозем а (т. е. ч асти ц ,  име ющих 
в д иам. мѳне е ОД мм.); поэтому 
гли н и сты я почвы  будут наиболе е, a  
песчаны я наим ене е богатыми.

I I .  А н а ли з  удобрений. П ри  ан али зе  
удобрений (см. удобренге) очень важ- 
ным условием надо сч и тать  в з я т ие ;

д л я  а н ал и за  образца, которы й явл ял - 
ся  бы средним  д л я  всей  п артии из- 
сле дуем аго  тука. Д л я  отбирания  кон- 
трольны х  образцов т е х туков,  
которы е продаю тся с га р ан тией со- 
держ ан ия  опреде леннаго  продента пи- 
тател ьн аго  вещ ества  (напр., фосфор- 
ной кислоты , ко гд а  де ло идет о то- 
м асш лаке  и суперф осф ате ), вы рабо- 
таны  и зв е стн ы я правила, которы х 
необходимо строго придерж иваться. 
Реком ендуется  составление средняго  
образца п утем  отде ления  в не сколько 
приемов все м еньш их и мены пих 
проб.  И з  питательн . элем ентов,  вно- 
симых в виде  удобрений, наиболе е 
важ ны мп яв л я ю тс я  а зо т ,  ф осф орная 
кислота xi кали; д а л е ѳ сле дуѳт нз- 
весть  и  др.

1. В азотистых удобрениях  прежде 
всего  важно опреде ление количества 
азота . П ри и зсл е довании селитры  
азотную  кислоту п ереводят в  аммиаки 
де й ствием водорода в  момент вы - 
де ления  (напр., способ У льш а) ихлих 
во зстан о вл яя  ее до окиси азо та  и по 
ф ормулам  п ер еч и сл яя  н а  азот и 
т. д.; кром е  того, в  сели тре  опреде - 
ляю т количество нерастворим ы х 
вѳщ еств,  хлора, се рной кислоты  и 
особенно хлорнокислы х и хлорновато- 
кислы х солей, п ри сутствие которых 
выш е и зве стны х преде лов счих- 
таѳ тся  врѳдны м д л я  культурны х 
растен ий (оба соединения  вы раж аю тся 
в виде  перхлората). В се рноиш слом 
аммоххии аммиак отгоняю т в  титро- 
ван. раств. се рной кисл. npii прибавл. 
све ж епрокален. м агн езии и ли  е дк. натра. 
ІІри  ан ал и зе  н авоза  отде лыхо и зсле - 
дую т вещ ества, растворим ы я в  воде , 
и нерастворим ую  часть: в  сухой ч астиг, 
тхцательно изм ельченной  на м ельниде , 
помимо воды опреде ляю т азо т ,  се р- 
ную кислоту, фосфорную кислоту и 
золу, в  р астворе , кроме  того, еще 
хлор;  а зо т  водной вы тяж ки нахо- 
ди тся  в  виде : а) свободдаго аммиака 
и летуч и х  его солей, б) нелѳтучих 
амм иачны х солей, в) азотнокислы х 
солей, г) органических  соединений; 
все  эти  соединения  опреде ляю тся  от- 
де льно.

2. И з фосфорнокгислы х удобрений 
на д ервы й  ллан  нужно доставить 
и зсл е дование том асш лака д суперфос-
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ф ата, з а т е м костяной  муки и фосфо- 
ритов.  В том асш лаках ( c jh . )  помимо 
общаго содерж ания  фосфорной кислоты  
отде льно опреде ляю т ещ е количество 
лимонно растворим ой фосфорн. кислоты  
(в 2°/о-ной лимонной кисл.), a  в  
суперф осф атах (см .)— воднораствори- 
мой. Вме сто обыкновеннаго, не еколько 
кропотливаго  способа опреде ления  фос- 
форной кислоты  (молибденоваго ме- 
тода) при  м ассовы х контрольны х 
анализах  этих туков приме нягот 
гак назы в. прямые-—компеысацИонные 
методы, основанныѳ н а  том предпо- 
ложении, что  не которая  неполнота оса- 
ж дения  ф осф орнокислаго соединения  в  
нихъком пенсируется увеличением при- 
ме рно соотве тствую щ их количеств 
посторонних вещ еств.  М етоды эти, 
конечно, условны  и требую т строгаго  
соблюдения  тож дественности условий 
осаж дения  д л я  того, чтобы резу л ьтаты  
получались сравним ы м и, но в  виду 
болы иого п рактическаго  зн ачен ия, ка- 
кое нм принадлеж ит,  они всесто- 
роннѳ разраб аты ваю тся  и соверш ен- 
ствую тся. Д л я  том асш лака, помимо со- 
дѳржания  фосфорной кислоты , опреде - 
л яю т ещ е влаж ность его и тонину по- 
мола. П ри и зс л е довании костяной м уки  
преж де всего  необходимо установить 
природу ея; поэтому, кроме  фосфорной 
кислоты , в кост. м уке  сл е д ует опре- 
де л я ть  ещѳ а зо т ,  ж ир и золу, a  
такж е влаж н. и постороы. прим е си в  
виде  песка  и т. п. В фосфоритах,  кот. 
и зр е дка употребл. д л я  удобрен. в  виде  
фосфоритной муки, a  иногда анализи- 
рую тся в  к ач еств е  предполагаем аго  
м атериал а  д л я  приготовлѳния  супер- 
фосфатов,  и зсл е дую т содерж ание 
фосфорной кислоты , углекислоты , же- 
л е за , глинозем а, и звести , м агн езии и 
фтора. П ри опреде лении ж еле за  и гли- 
нозѳма, в  виду  п ри сутствия  больш ого 
количества фосфорной кислоты , при- 
ме ыяются не сколько особыѳ п р иемы.

3. К калгйным удобрениям  должны 
бы ть отнесены  зола и стасф уртския  
соли, как- то карн али т,  каинит и т. п. 
Д ля  опреде ления  кали  приготовляю т 
водную вы тяж ку  и д ал е ѳ ан али з ве- 
дут по обы чному или не сколько со- 
кращ енному способу.

4. П ри и зс л е довании известковых 
удобрений, напр., при ан али зе  известня-

ков ii м ергелей , довольствую тся 
обыкновенно опреде л ен ием углекис- 
л оты  и нерастворим аго  остатка; по 
у гл еки слоте  вы чи сляю т содерж аниѳ 
извести ; в  сл учае  присутствия  ма- 
г н е зии я в л я е т с я  необходимым опре- 
д е л ен ие извести .

I I I .  Изслгъдованге раст ит ельных про- 
дукт ов производится  обычно по так  
н азы ваем ой  Веендовской схеме , вы ра- 
ботанной ещѳ Геннебергом ,  Ш том ан- 
ном и др. П ри этом  опреде ляю т 
количество  воды, золы , сы ры х жи- 
ров (экстрактивны х вещ еств) , сы- 
ры х  бе лков,  углеводов (безазотис- 
ты х  экстрактивны х вещ еств)  ц сы- 
рой  кле тч атки . С теч ен ием врѳмени 
эту  схему дополняю т различны м и 
опреде лениям и  в связи  с зад ач ам н  
и зсл е дов. и характером  анализируем . 
продукта. П ри опреде л. воды в  расти т. 
прод. ыужно име ть  в виду легкую  
окисляем ость м ногих вещ еств,  бла- 
го д ар я  чем у они ме н яю тся в  своих 
свойствах  и увеличиваю тся в  ве се ; 
поэтом у вы суш иваниѳ часто  произво- 
д я т  в  атм осф ере  какого - нибудь 
индиф ф ерентнаго г а за  (напр., све тиль- 
наго г а з а  илн водорода) и л ии же в  
р а зр е жен. атмосф. боле ѳ быстро и при 
низш ей тем пер. П ри озолении д л я  точн. 
опреде л. золы  необходимо избе ж ать по- 
терь  (ф осф ора и се ры ) и образования  
нерастворим ы х силикатов,  a  потому 
ѳго сн ачал а  нужно производить при 
возможно низш ей тем п ературе ; кромиѵ 
того, иногда прибавляю т окисляю щ ия 
вещ ества  д л я  предупреж д. возстанови- 
тельн . продес. Колич. сырого э/сира опре- 
д е л я е тс я  путем  и звл еч ен ия  его  и з  
и зсл е дурмаго продукта эфиром или 
се рнисты м  углеродом .  Д л я  этого 
конструированы  особые приборы (напр., 
апгиар. Сокслета), в  которы х экстра- 
гирую щ ал ж идкость непреры вно про- 
м ы вает обезж ириваемое вещ ество. 
В д руги х  сл учаях  приме няю т 
метод продолнш тельнаго настаивания. 
П ри опреде лении „нѳчистой“ клгьт- 
чат ки  наве ска после довательно обра- 
баты вается  слабой се рной кислотой и 
е дким кали. П ер в ая  переводит не- 
растворим ы е углеводы  в  раствори- 
мые, раство р яет  алколоиды и т. п.; 
е дкоѳ кали  способствуѳт растворен ию 
бе лковы х вещ еств и обмыливанию жи-
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ров;  одновремеишо, конечно, и з на- 
ве ски извлекаю тся все  растворим ы я 
в воде  вещ ества. Остаток промы- 
вается  спиртом и эфиром и в зв е - 
ш ивается; после  этого он иногда еще 
озоляется  с де лью поправки на золь- 
ны я части. Опреде лениѳ крахм ала  и 
растворимых углеводов при прежних 
анализах не производилось, a  все  ве- 
щества, сверх ране е перечисленных 
u още бе лков,  опреде ляемьш  по раз- 
ности, объединялись под именем 
безазотисты х экстрактивны х ве- 
ществ;  в  настоящ ее врем я для глав- 
ных соединений этой сборной группы — 
крахмала, растворим ы х углеводов и 
пентозанов разработаны  прямые мето- 
ды  опреде л ен ия. К рахм алъопреде ляю т 
сле д. обр.: и з неболыпой наве ски 
тщ ательно изм ельченнаго вещ ества 
приготовляю т сначала крахм альны й 
клейстер, который де йствием 3— 5 ка- 
пель глидериновагоэкстракта д иастаза  
переводят в  м альтозу  и декстрин;  
раствор после дних н агре ваю т на 
кипящ ей бане  и переводят де йствием 
соляной кислоты  в глюкозу; после д н яя  
же можот быть опреде лена ве совым 
или объемным способом,  который 
основан на свойстве  глю козы  де й- 
ствовать возстановляю щ им образом  
на так называемую  фелингову жид- 
кость (раствор ме днаго купороса, 
сегнетовой соли и е дкой щелочи); по 
количеству возстановленной ме ди на- 
ходят по особым таблнцам  (Ал- 
лина) соотве тствующее количество 
глю козы . Аналогичными способами 
опреде л яю та  и проч .растворим .углево- 
ды. Опреде ление пентозанов,  входящ. 
в  состав кле точных стиинок,  оспо- 
вано на переходе  их гири ги д роли зе  
в  пентозы  (арабинозу) и на превра- 
щении после дних в фурфурол де й- 
ствием разведенной солякой кислоты. 
П ри и зсл е довании азотистых со- 
ставных частей растений преждѳ до- 
вольствовались опреде лением общаго 
содерж ания  азота  (по К иельдалю ), ко- 
личество котораго, умыоженное на 
коэффициент 6,25, давало представле- 
ние о количестве  „сырого бе л ка“ . Но 
среди азотисты х вещ еств,  главную  
массу которых составляю т бе лки, 
встре чаю тся и небе лковы я азотосо- 
дрѳжащ ия вещ ества: амидокислоты и

их амиды, глю козиды  и т. д. Б е лко- 
вы я  вещ ества опреде л яю тся  обычно 
по способу Ш туцера, которы й основан 
на способности их д авать  с гидра- 
том окиси ме ди нерастворим ое в  
воде  соединение; таким  путем  они 
м огут бы ть отде лены  от прочих 
азотисты х  вещ еств,  и по содерж анию 
азо та  в осадке  можно вы ч и сл и ть  
количество бе лков.  Обыкновенно 
довольствую тся, н аряд у  с общнм 
количеством  азота, опреде л ен ием 
бе лковаго  азота , что  д ает по р аз- 
ности циф ру д л я  а зо та  небе лковы х 
соедин. Такова схем а сельскохозяй ст. 
и зсл е дования  расти тельн ы х  продук- 
тов,  главн . обр. в  д е л ях  вы ясне- 
ния  кормового достоинства их;  эта  
схема иногда дополняется опреде ле- 
нием ещ е так  назы ваем ой перевари- 
мости бе лковы х вещ еств.  В  виду 
того, что  бе лковы я вещ ества  перева- 
риваю тся животными с р азл и чн ой  
легкостью , напр., н астоящ ие бе лки 
л егче , ч е м нуклеоальбум ины , ТТТту- 
д ер  предлож ил лри  и зс л е д ован ии 
кормов л од вергать  их слерва д е й- 
ствию ж елудочнаго сока в кислой 
среде , a  з а т е м —  ланкреатическаго  
сока в  щ елочной, лри  тем п ер ату р е  
т е л а  ж ивотнаго. В остатке  лосле  
этой  обработки опреде ляю т коли- 
чество а зо та  и, в ы ч т я  его и з  общаго 
количества  азота , заклю чаю т о ко- 
л и честве  перевариваем аго  а зо та  и 
соотве тственньих ем у бе лков,  кот. 
вы раж . в % °/о от „н ечи стаго“ бе лка. 
Д л я  ц е лей  технических лроиз- 
водств разработан ы  специальны е ме- 
тоды. Так напр., олреде л ен иѳ саха- 
ристости свеклы  производят иоляри- 
за ц Ионным способом;  крахм алистость 
картоф еля опреде ляю т гИо у д е льному 
ве су.

I V .  Изслгьдованге зисивотных про- 
дуктов.  И з  ж ивотны х продуктов 
чащ ѳ всего  и зсл е дую тся молоко и 
масло, кроме  того, сы р и т. л. Прн 
и зсл е довании люлока  прежде всего 
опреде ляю т в  нем  жир,  к ак ь  
наиболе е ц е нное вещ ество; д л я  этой 
це ли сущ ествует много способов и 
приборов,  напр., лактоскоп д л я  опре- 
де леыия  ж ира по ц ве ту  молока, лакто- 
бутиром етръ— по уде льному в е су, кре- 
м ометр и т. п. В практикуемомъ
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способе  Гербера ж ир вы де л яется  
кре пкой се рной кислотою  в при- 
су тствии амиловаго спирта в  особом 
бутиром етре , и прям о по объему вы- 
т е сненнаго ж ира опреде ляю т в е с 
его  или даже продентное содерж ание 
в  м олоке . Кроме  того , в  молоке  
опреде ляю т уде льн ы й  ве с,  воду, 
сухоѳ вещ ество, общее количество бе л- 
ков,  м инеральны я вещ ества, молоч- 
ны й сахар  и кислотность.

П ри и зс л е довании масла  такж е одре- 
д е ляю т воду, м и н еральн ы я вещ ества. 
ж ир,  казеи н ,  м олочны й сахар .  При 
вы ясн ен ии ф альсиф икации м асла глав- 
ноо вним ание обращ аю т на приме сь 
сала, о которой су д ят  либо по коли- 
честву  летучих  кислот,  либо наобо- 
рот ” нелетучих.  Сле дует зд е сь 
отм е ти ть  богатство русскаго  сливоч- 
наго м асла нелетучим и кислотами 
сравнительно с „норм альны м ъ“ мас- 
лом  зап .-европейских н зсле довате- 
лей , что  часто давало повод считать 
русское экспортноѳ м асло фальсиф ици- 
рованны м .

Л  и т  ѳ р  a т  y  р  а: Э. Вольф ,  „Руко- 
водство к сельскохозяйственны м  
хим ическим  и зсл е дования м ъ “; перев. 
п р . Г уставсона (1878 ); .7- König.
„ U n te rsu ch u n g  lan d w irtsch a ftlich  und  
g e w e rb lich  w ic h tig e r  S toffe“ (3 A ., 
1906); K . B ie ler und W . Schneide
wind, „Die a g ric u ltu rc h e m isc h e  V er
suchssta tion  H alle a /S , ih re  E in ric h tu n g  
und  T h ä tig k e it“ (1892); L . Grandeau. 
„T raité  d ’ana ly se  des m atiè res  ag ric o le s“ 
(T. I и II); W  W iley, „P rinc ip les and 
p rac tice  of a g ric u ltu ra l a n a ly s is“. V. I., 
Soils. V. II, F e rtilize rs . V. Ill, A g ri
cu ltu ra l p ro d u c ts  (1894 —  1897 ); 
77. Бевод,  „К раткое руководство к 
сельскохозяйственном у ан ал и зу “ (Изд. 
2 , 1903); Густавсон,  „Д вадцать
л екц ий агрономической хим ии “ (1889); 
77. А . Д ем ьянов,  В . 77. Виноградов и 
77. В . Егорое,  „С ельскохозяйственны й 
анализ.  Ч. I. П очва. Ч . 2. У добрения, 
корм овы я и п и тател ьн ы я  вещ ества“ .
(1907 и 1908). G. Захаров.

Агроногаия (греч .), наука о сель- 
ском  хозяйстве ,' см. сельское хозяй- 
ство.

Агрош ш  (греч.), лицо, получивш ее 
сельскохоз. образование. В ъ Р о с с ии окон- 
чившим курс средней сельскохоз.

ш колы дается  звание „A.“, a  окон- 
чивш им курс высш ей школы— звание 
„ученаго A .“; и те  и другие подразде - 
л яю тся  на два разряда. 0  земских 
А-х и общественной агрономической 
помощи населению см. сельское хозяйство.

A grostem m a, см. куколь.
A grostis , см. полевица.
A ry (Agoult), Мари де Ф лавиньи, 

граф иня д ’, франц. пнсательница, псевд. 
Д а н иель Стерн,  род. в 1805 г.; в 
1827 г. вы ш ла замуж за  граф а д ’А., 
потом развелась  с ним и сошлась 
с Л истом ,  от котораго име ла двух 
дочерей (одна за  Эм. Олливье, другая 
за  Рих. Вагнером) ; ум. в 1876 г. 
Н аписала романы: „H ervé“, „V alen tia“ , 
„N élida“ , „L ettres répub lica ines“ (1884), 
где  подвергнуты  суровой критике  по- 
рядки  июльской монархии (1845). статьи 
о Г ер м ан ии в  „Revue de Deux M ondes“ , 
„H isto ire de la révolution de 1848“ 3 т. 
(1851— 53), проникнутую сочувствием 
к револю ции, „E squisses m orales e t po
litiq u e s“ (1849), „Hist, des com m ence
m ents de la république aux P ays B as“ 
(1872), „Mes so u v en irs“ (1877) n др.

Ary, p. на юго-зап. Ф ранции, ле в.
! приток Тарна, длина теч. 175 клм.

Агуа, один из значительне йш их 
вулканов в  американской республике  
Гватемала; 3.752 м. выс.

А гуас- Калиен тес ,  гл. гор. мек- 
сиканск. штата того же имени  (92 кв. 
кил., 102.416 жит.), 35.049 жит., теплыѳ 
псточники.

Агул,  р. в  Енисейской губ., прав. 
приток р. Кана, с гористы ми и жи- 
вописными берегами и быстрым те- 
чением. '

Агульяс,  см. Игольный мыс.
А гунэ (Agouné), город во франд. 

колонии Д агом ее  (зап. Африка), с 
20 тыс. жит.

А гур атазда , см. Ормузд.
Агурчинский, или Огурчинский ост- 

ров,  y  вост. бер. К аслийскаго м. близ 
у стья  Хивинскаго зал., дл. ок. 40 в., 
шир. от 15 саж. до 3 в., населен 
кочев. туркменами, разводящ ими на 
южн. косе  дыни i i  арбузы; о-в удоб. 
д л я  якорн. стоянок.

Агути, или золотистый заяц ,  Da- 
syp rocta  A guti, вид н з отр. гры зу- 
нов сем. полукодытных;  на леред. 
ногах 5 пальцев,  на задних только
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три; ры ло  острое, уш и м ал е н ьк ия . Ж и- 
вет  в  Б р а з и л ии и Г виан е , л егк о  прги- 
ру ч ается .

А да, гор . в  В ен грии, н а  р . Т иссе , 
12.112 ж ит.

А д а б а за р ,  важн. торг . п у н к т  в  
се в. ч асти  М алой А зии, близ ж ел. до- 
роги . П роизводство  ш елка и полотна. 
Ж ит. 18.000.

Ad absurdum , см. абсурдь.
А д а д ж ь о  (итал . A dagio), в  м узы ке  

терм ин  д л я  обозначения  те м п а  не 
столь м едленнаго , как  la rg o  и л и  len to , 
но боле ѳ ш прокаго  и спокойнаго, ч е м 
a n d a n te  (см.). В тем пе  А. м ож ет 
бы ть предписано исполнение как  от- 
де льны х  м узы к. ф р аз  в  п ьесе , 
т а к  и ц е л ы х  п ьес  илп  ч а с т е й  в  
крупны х и н стр у м ен тал ьн ы х  сочине- 
ния х  (наприм е р ,  в  сон ате  или  сим- 
ф онип). В  после днем  с л у ч а е  и са- 
м ая  п ье с а  н а зы в а е т с я  А.

А д ад ур ов ,  В аси лий  Е вдоким ович ,  
р усский учен ы й , к у р а то р  м осковскаго  
у н и вер си тета , род. в  1709 г ., въ
1733 г. бы л н азн ач ен  в  акад ем ии 
адъю нктом  по вы сш ей  м атем ати ке , 
при Е л и за в е т е  П етровн е  сде л а л с я  
п р еп од авател ем  П е т р а  Фед орови ч а  п 
Е катер и н ы  по русском у  я з ., в  конце  
ц ар ство в ан ия  Е л и за в е ть и п о д в ер гся  опа- 
л е , но в  1762 г . бы л н а зн а ч е н  Ека- 
териною  к уратором  моск. ун и верси - 
т е т а  и  з а т е м в  1764 г. пож алован  
в  сенаторы . П ри  А. бы л и зд ан  
новы й  ун и верс. у с та в ,  п ер есм о тр е ны 
ш таты , п ри гл аш ен ы  н е к. и н остран н ы е 
проф ессора, a  такж е р у с с к ие уч ен ы е  
н а  унив. каѳедры . В 1770 г. А. ггере- 
с ел и л ся  снова в  П етер б у р г  и  ум. 
в  1780 г .— Е го  соч. „П р ави л а  росс. 
орѳограф ии “ (СПб., 1768).

А д а д ,  и л и  Х ад ад  Р а м м а н ,  ассиро- 
вави лон ский  бог (см. А ссиро-В авилон- 
ская р е ли гия). А. бог све та , солнца, 
вод,  дож дя, благодатной  в л а ги , пло- 
дородия . Но его  к у л ь т  н ах о д и тся  в  
с в я зн  с кул ьто м  Б е л а ; п оэтом у  он 
вм е сте  с т е м бог м олнии, огня , 
ж еле за , войны , охоты ; онъ— воплощ е- 
ние сви р е пости  Б е л а , обруш иваю щ ейся 
н а  в р а го в  А ссиро-В авилонии; к а р а ет  
непокорны х и  у см и р яе т  м ятеж н ы х .  
А. и Ш ам аш  (солнце)— „бож ественны е 
с у д ь и “ . В а с си р ийскую  эп оху  А. ста- 
н о ви тся  по п реи м ущ еству  богом  вой-

ны, вторы м  А ш уром ,  и зоб раж ается  
на боевой колесн и д е  р яд ом  с по- 
сле дним ;  это  герой , затоп ляю щ ий до- 
м а и  п о л я  в р а го в  А сси рии. См. .Та- 
stroio, „D ie R elig ion  B ab y lo n ien s  u n d  
A s s y r ie n s “ , t . I. S .  H .

А д а й -Г о х ,  ro p a  К а в к азск аго  хреб та  
в  Т иф лнсск. губ., 15.244 ф. вы со ты , 
состоит и з  тр ах и та .

А да-К ал е, см. Оршова.
А д а л ия  (древн . A tta le ia ), укре пл . 

прнм . гор . н а  южн. бер. М алой А зии 
в  турец к . в и л а й е те  К ония , при  А д а -  
лгйском заливгь, 25.000 жит.

А дал ,  и ли  А д ел ,  м е стность в  
вост. А ф рике  при  Б абельм ан дебском .  
прол., под протекторатом  Ф ран д ии, 
зан явш ей  Обок и Т адж уру, к  се в е р у  
от и тал . колонии А ссаб (Э ритрея). 
Ж и тел и  A., в е тв ь  плем ени  д ан ак и л ь , 
ф анатич. м усул ьм ан е, ном инально под- 
ч и н яю тся  с у л тан у  А уссы .

А дал ьбер т  Б р ем ен ск ий, род. ок. 
1000 г., в  1045 г. н азн . а р х иеписко- 
пом.  Н азн ачен ы ы й  Л ьво м  IX  в  
1053 г. л е гат о м  Се в ер а , пропове д. 
х р и стианство  y  вендов.  В 1063 г. 
вм е сте  с арх . кельн ски м  Г а иш опом 
сде л а л с я  р еген то м  при  м алоле тнем  
Г ен ри хе  IV , a  с 1065 г. п рави л  
Г ер м ан ией  один,  в  1066 г. и згн а н  
к н язьям и , но в  1069 г . вер н у л  себА 
преж нее в л ия н ие. Н о си л ся  с м ы слью  
основать  се вер н ы й  п а т р иа р х а т ;  ум . 
в  1072 г.

А дал ь бер т  П р аж ск ий, собств. 
В о й ц иъ х ,  ап о сто л  П р у есии, сы н 
чеш ск. к н я зя , в  982 г. рукополож ен 
в  епископы  праж ские, но новообра- 
щ енны е ч ехи  во зн ен ави д е л и  его з а  
стр о го сть , и  он припуж ден бы л 
у д а л и т ь с я  в  988 г. в  м онтекассин- 
ский  м о н асты р ь , a  з а т е м в  авентин- 
ский в  Р и м е . В 993 г. вер н у л с я  в  
П р агу , но снова долж ен бы л уе х а т ь  
оттуда. В 996 г. о тп р ав и л ся  во вл а- 
де н ия  п о л ьск аго  к н я з я  Б о л есл ава , что- 
бы пропове д ы в ат ь  х р и стиан ство  прус- 
сам ,  но не им е л  никакого успе х а  и 
бы л убит в  997 г.

Аданиава, и л и  А далш уа, ц арство  в  
З ап . С удане  (А ф рика), принадлеж ащ ее 
к Сокото; орош . вер х о вьям и  р . Б ен уэ, 
ч астью  гори сто ; ч а с т ь  ж и тел ей — не- 
гр ы -язы ч н и к и , ч а с т ь  м агом етан е-ф уль- 
бы; б ол ьш ая  во сто ч н ая  ч ас т ь  принад-
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леж ит к не мец. колонии К ам ерун,  
м ены пая зап адн ая , с гл. гор. Иолой, 
входит в  состав британ. колонии 
Н и герия.

А д атан тов о  со гл а сие, см. П аст у-
хово согласге.

А дам ан т,  то же, что  алмаз (см.).
А дам елло, горн. верш ина в  3.548 м. 

на границе  И тал ии и Т ироля в  одноим. 
горной группе  Р етических  А льп,  
отде ляем ой  гироходом Тонале от 
группы  О ртлер.

А дам иты , н азван иѳ гностической 
секты  II в. в  се в. А ф рике , которая 
зад авалась  це лью  верн уться  к перво- 
иачальной чи стоте  и б езгре шности. 
П оэтому А. ходили обнаженными. To 
жѳ им я носит одна и з сект табо- 
ритов;  они отвергали  церковны я дог- 
мы и всю вне шнюю сторону богослу- 
жения; в своем уч ен ин сильно скло- 
н яли сь  к ком мунизм у (ср. гусситы). 
Больш инство и з ннх погибло в  
1421 г. в  борьбе  с Яном Ж ижкой.

А дам ова голова, изображ ениѳ чело- 
в е ческаго череп а и двух леж ащ их 
под ним костей, располож енны х 
крест- на-крест.  Н а одежде  схимни- 
ков часто  поме щ ается  изображ ение 
А. г. И зображ ается она такж е на ап- 
течны х этикѳтках  сильно ядовиты х 
вещ еств.

А дам ово яблско, см. кадык.
А дам ов,  посад луков. у. Се д- 

лѳцк. губ., 1.514 ж.
А дам ов т о с т ,  АданИов пик,  

см. Ц ейлон.
А дам с,  ме стечко в  се в.-ам. ш тате  

М ассачусетс,  граф . Б еркш л р ,  на Гу- 
заке , хлопчато-бум . и бум. фабрики;
11.134 ж.

А дам с,  Дж он,  м атем атик и астро- 
иом,  род. в  1819 г., и зуч ал  мате- 
матику в  Кембридже  и был там  же 
тю тором,  в  1858 г. проф. матема- 
тики в  Сент- Эндрусск. унив. в  Ш от- 
ландии, вскоре  переипел на ту  же ка- 
ѳедру в  Кембридж ,  гд е  с 1861 г. 
занял  такж е ме сто директора обсер- 
ватории. А. и зве стен своими и зсл е до- 
ваниям и движ ения  планеты  У рана, ко- 
торы я привели  его в  1845 г. к вы- 
числению орбиты  тогд а  еще неизве ст- 
наго Н ептуна; по его вы числениям  
Нептун наве рное был бы найден на 
небе , если  бы д иректор  Гриничской

обсерватории вним ательно отнесся к  
сообщению A.; ч ер е з  год Н ептун 
был найден в  Б ерли н е  по указанию 
Л еверье . А. и зве стен такж е работами 
по и зуч ен ию в е кового ускорения  луны, 
по и зсл е доваыию орбнты метеорнаго 
потока Л еонид и  не к. др. Ум. в  
1892 г.

Аданис ,  Джон,  второй ггрезидент 
Соед. Ш татов ,  род. в  1735 г., вы сту- 
пил н а  полыт. ию прящ е горячим и пам- 
ф летами, в кот. ратовал  за  права 
колоний. В 1776 г. участвовал  в кои- 
грессе , провозгласивш ѳм  независи- 
мость, в  1778 г. отправился во Ф ран- 
д ию полномочным послом для  заклю - 
чения  с нею сою за и торговаго дого- 
вора— зад ач а , вы полнить которую су- 
ждено было не ему, a  Ф ранклину; в 
1779 г. снова был в Париже  д л я  пе- 
реговоров о мире  с А нглией, но, не 
успе в в  этоы,  пое хал  в  Голлан- 
д ию, которую  ему удалось привлечь к  
де лу Соед. Ш татов.  Вернувш ись во 
Ф ранцию, А. сообща с Ф ранклином,  
Джефферсоном,  Д ж еем  и Лоренсом ,  
заклю чил В ерсальский трактат  (3 сент. 
1783 г.).Б ы лъпосланн иком  в Л ондоне  
в 1785— 88 гг . По возвращ ении был 
избран вице-президентом ,  a  в 1797 г. 
президентом .  По истечении срока при 
новых вы борах был побе ждсн 
Джефферсоном,  иосле  чего удалился 
от политики. Ум. в  1826 г.

А дам с,  Джон Квинси, 6-й прези- 
дент Соед. Ш татов ,  сын предыду- 
щаго, род. в 1767 г. Сопровождал 
отда своего во Ф радцию, Голландию и 
зате м А нглию. Сде лавш ись в 1791 г. 
адвокатом,  А. в  1794 г. назнач. гго- 
еланником вт> Г аагу , в  1797 г .—в 
Б ерлин .  В 1803 г. пзбран в Союз- 
ный сенат,  в  1809 г .— досол в  Пе- 
тербурге , в  1814 г.— в Л ондоне ; в 
1817 г .— мин. ддостр. д е л  Союза, в  
1825 г. избран президентом  Соед. 
Ш татов.  Важне йшими ф актами его 
управления  были введение вы сокаго 
тамож. тариф а, в  вддах  локровитель- 
ства отечеств. промыш ленности, и без- 
успе ди. лопы тка купдть Кубу y И спании. 
Так как улравлен иѳ А. было ознаме- 
новано деудачлой  вн е шней лолдтикой, 
то при сле дующих вы борах он был 
лобе жден Джэксоном.  В 1831 г. А. 
вновь встули л  в  л ал ату  депутатовъ;

13
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вы ступая зд е сь при всяком удобном 
случае  сме лы м  и ре ш ительны м сто- 
ронником уничтож едия  невольниче- 
ства, он постепенно собрал вокруг 
себя вл ият . партию и подготовил т. 
обр. торж ество аболидИонистских стре- 
м лений. Во врем я одного и з засе да- 
н ий палаты  его поразил апоплектиче- 
ский удар;  два  дня спустя (23 фѳвр. 
1848 г). он скончался.

А д а к с,  Самюэль, се в.-ам. полит. 
де ятель, род. в  1722 г., по профессии 
купед,  был членом законодат. ла- 
латы  М ассачусетса (с 1765 г.). Не- 
устанно агитировал  лротив ан глий- 
скаго владьичества; лредставлял  Мас- 
сачусетс н а  конгрессе  делегатов в 
Ф иладельф ии и настанвал д а  дровоз- 
гл аш ен иинезависимости. В 1789— 94 гг. 
был губернатором родного ш тата. 
Ум. в 1803 г.

А даич с,  Ч ар л ьз  Ф рэнсис,  амерлк. 
ю рист и лолит. де ятель, сын пре- 
ды д., род. в 1807 г., в 1848 г. дредсе - 
дательствовал  на учредит. съе зд е  
д артии „Свободной зем ли“ (F ree soilers), 
требовавш ей недолущ ения  рабства  в 
новых ш татах  и безвозмезднаго пре- 
доставления  земли все м лицам,  ко- 
торы я сами обрабатывают ее; эта  
д ар тия  вы етавила кандидатуру А. в  
вице-дрезиденты  С. Ш . В 1861— 68 
гг . А. был дослом в Лондоне  и 
суме л лредотвратить грозивш ий раз- 
ры в меж ду государствами, состоял 
в  1871— 72 г. чледом женев. третей- 
скаго суда ло алабамскому слору; ум. 
в  1886 г.

Адашс,  Ч ар л ьз  Ф рэнсис,  эконо- 
м ист,  сыи лредыд., род. в 1835 г., 
дринимал участие в граясданской 
войне  1861— 65 гг. Заним ался дреим. 
водросами желе знодорожнаго хозяй- 
ства. Главды е труды: „R ailroad p ro 
b lem “ (1875), „Railroads; th e ir  o rig in  
and  p ro b lem s“ (1878) и др.

А дам (евр., челове к) , no библей- 
скому сказанию, лрародитель рода че- 
лове ческаго. Простой р азсказ  Б дблии, 
стоящ ий, с оддой стороды, в  те сной 
связи  с аналогичными преданиймд 
Востока (лерсидское сказание о сотво- 
р ед ии челове ка Ормуздом,  ассиро-ва- 
вилонския  дредания, находимыя в  кли- 
нообразн. наддисях и барелъефах и, 
очевидно, дослужившия  источникомъ

для персов и евреев,  накоя., поздне й- 
ший р а зс к а з  Корана), лод вергся  мно- 
гообразны м  изм е нениям  и переде л- 
кам .  У же в  книге  Б ы т ия, в  двух 
версиях  сказан ия  о сотворедии мир а  
(I— II, 4-а и II, 4-Ь— 25), мы зам е чаем  
эволю цию д редставлен ия  о первом че- 
лове ке : в  то врем я, как ло древне й- 
ш ему р а зс к азу  II гл авы  челове к со- 
творен в  лице  одного мужчины, лред- 
ставляю щ аго и з  себя, додобно явл я- 
ю щ ейся з а т е м и з  его ребра жене , 
совершенно опреде ленную индивидуаль- 
ную личность, со все ми слабостям д и 
качествам и  челове ческой дрироды ,—  
боле е доздний р а зс к а з  I главы  гово- 
р и т ,  что первы е люди, лодобно все м 
животным,  были сотворены сразу  в  
виде  лары , которая  долучила, как и 
все  д р у гия  ж ивы я сущ ества, только одду 
запове дь: п л од и ться  и множ иться.
Д ал ьн е йш ее р а зв и тие представления  о 
дервом  челове ке  получает y an. 
П авла, удотребляю щ аго слово А. уже 
исклю чительно в  смы сле  собствен- 
наго имени, и находится в больш ей 
зависим ости  от раввинов.  По учению 
П авла, А. есть  земной дредставитель 
зем ны х;  од н ач ал  р яд  людей, со- 
гр е ш ив,  и отсю да все челове чество 
доддало рабству  гр е ха. Как таковой, 
А. я в л я е тс я  адтидодом  Х риста, не- 
беснаго, начинаю щ аго р яд  небесдых:  
Х ристос есть  второй, новы й А. Па- 
вел ,  сле довательно, исходил из вер- 
сии II гл.; наоборот,  гностики и евИо- 
литы  отрдцали  зн ачен ие этой  версии и 
изображ али А. наиболе е соверш енным 
дроизведением божества, небесным 
челове ком,  почти богом.  К X I в. 
возникает легенда, в которой А. 
я в л я е тс я  с чертам и  миѳическаго ве- 
ликада, сле ды котораго тщ ательно ра- 
зы скивали  крестоносды  в сирийских 
горах и дещ ерах.  П оздне е, и даже 
еще y  Л ю тера, А. становится олдце- 
творением всевозмож ны х ф изич. и 
дравственны х соверш енств,  исчез- 
нувш их y e ro  вы родивш ихся дотом- 
ков.  Б иблейское сказан ие об А. и 
Б в е  рано сде лалось одним из лю- 
бимых сюжетов д ля  художеств. вос- 
произведения. И зображ ения  А. и Бвы, 
как до гр е хопадения, так и дри  са- 
мом и згн ад ии из р а я , встре чаю тся 
и на древн. хри стианск. гробницах,  п
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на сте нах катаком б,  и в  поздне й- 
пшх произведениях  Ван Дейка, Ми- 
кел  А нджело, Р а ф аэл я  и друг.

Адали ,  А льбрехт,  не мецкий жи- 
в о т исед,  роди лся  в  1786 году. 
П ервоначально А. писал портреты , 
охотничьи и военны я сцены, ниче м 
не вы дававш ия с я  среди обычиых кар- 
тин  этого  рода. П осле  у ч ас тия  в  
1809 г. в  а в стр ийском походе  А. 
познаком ился с настоящ ей войной и 
обратил н а  себя вним ание своими жиз- 
ненными п ортретам и  в виде  воснных 
сцен.  П оход Н аполеона I в Россию, 
во врем я котораго  А. постояино зари- 
совы вал все, что проходило перед  
его гл азам и , н ачи н ая  с пож ара М осквы 
i i  кончая бе гством  великой арм ии, 
доставил ему ещѳ больш ее знаком- 
ство с военною ж изны о и еице боль- 
иииий м атериал ,  которы м  он восполь- 
зовался д л я  картины  „Бородинская 
битва“ и д л я  и зд ан ия  „V oyage p itto 
resque m ilita ire “ . В своих картиы ах 
А. соверш енно оставил  условную  ма- 
неру изображ ения  военных де йствий 
в  виде  парадов и внес в  баталь- 
ную ж ивопись значительную  долю прав- 
ды i i  ж изни. Это, в  связи  с удачны м  
располож ением групп ,  прекрасны м  
рисупком,  особенно лош адей, и хоро- 
шим колоритом ,  доставило А. 
и зве стность. Ѵ мер в 1862 году. 
И з его т к о л ы  вы ш ли его сы новья
—  Бенно  (1812 —  92), живописец,  не- 
имного уступ авш ий отцу, Ф ранц (1815
—  86), ли тограф ,  передававш ий луч- 
шия  работы  отца в  х о р о ти х  эстам- 
пах,  и Е вгепий  (1817— 80), изобрази- 
тель охотничьих сцен.  H . Т.

Адам Б рем енский, историк,  в е - 
роятно, и з  В ерхней  Саксонии, в  1068 г. 
яви л ся  в  Б р ем ен ,  гд е  сблизился с 
ajixien. А дальбертом ;  по его поруче- 
нию А. п ред п ри н ял  пое здку к  дат- 
скому королю  Свену Э стритсону, ре- 
зультатом  которой яви л ась  его знам. 
хроника „G esta  pon tificum  H am m enbur- 
g e n s iu m “ (788— 1072). Ум. после  1075 г. 
Книги А- содерж ат много интерес- 
ных све де ний как  относительно обицей 
истории Г ерм ании (кн. III, история  ар х иеп. 
А дальберта), так  и  относительно се - 
верны х стран  (кн. IV — „D escrip tio  in 
su larum  A q u ilo n is“ , закл . це н н ы я дан- 
н ы я  о сканд. го суд арствах  и России).

Л учш ее издание в „Mon. Germ. H is t.“ 
т. VII.

А д а т  de Ja Halle (de ла  Г а л л ) , 
франц. странствую щ ий трувер ,  почему- 
то  прозван. Аррасским горбуном (Le 
bossu  d ’A rras), хотя и не был вовсе 
горбат,  род. ок. 1235 г., вел ж изнь, 
полную приклю чений, и ум. в 1286 г. 
в Н еаполе , куда сопровождал Ро- 
берта II, граф а д ’Артуа. А.— наиболе е 
яр к ий представитель те х веселы х 
ком едий-опереток,  кот. возникали в 
се веро-француз. городах еще задолго 
до фарса. П ервая его комедия  („Le ju  
A dan ou de la fueillie“) содерж. много 
автобИогр. элемента. E ro  п ьеса  „Le 
je u  de Robin e t de M arion“ —  я в л я е тс я  
одной из первы х зап.-евр. опер.

А датю к ,  Емилиан Валентинович,  
выдаю щ ийся русский офталмолог,  род. 
в 1839 г. в семье  бе лоруссов- хле - 
бопашцев;  получил в 1865 г. сте- 
пень доктора медицины за  диссер- 
тац ию „0  внутриглазном  давлении “ ; 
в 1870 г. начал  в  казан . унив. 
чтен ие лекций по глазны м  боле з- 
ням  в качестве  доцента; с 1872 г. 
экстраординарны й, с 1874 г. ординар. 
профессор.  М ногочисл. работы  А. на- 
печатаны  в не мецк. и русских ме- 
диц. журналах;  отде льными и здаи иям и 
выш ли: „М атериалы и э т Иология  глав- 
комы и ея  ле чение “ (Казань, 1874 г.), 
„О фталмологическия наблюдения “ (Каз., 
вы п. I—V  1876— 80.), „Руководство к 
и зуч ен ию боле зней гл а за “, „Боле зни 
све тоощущающаго аппарата г л а з а “ 
(1897). Труды А. отличаю тся тщ атель- 
носты о и многочисленностью  наблюде- 
ний и болъшой научной самостоятель- 
ностыо. Ум. в 1906 г.

А дана, главн. гор. турецкаго вилай- 
ema А . (39.000 кв. клм., 422.400 жит.) 
в юго-вост. части  М алой А зии, на су- 
дох. р. Сейгуне , важен по своему 
стратегич. положению, служа ключом 
к горн. проходам Тавра; много древ- 
них построек:  мост через Сейгун,  
построенный, по преданию, Адрианом,  
и др.; ок. 60.000 жит. (много арм ян) ; 
торговля ш ерстыо, хлопком,  хле бом,  
в иин о м  и пр.

A dansonia, см. баобаб.
А дансон ,  Мшпель, франц. бота- 

ник,  род. в 1727 г., в 1748— 1753 гг. 
путеш ествовал по Сенегамбии и ре-

•V
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зу л ьтаты  обнародовал в „H istoire 
na tu re lle  du S énégal“. Ум. в 1806 г. 
Главн. произв. „M éthode nouvelle pour 
ap p ren d re  à connaître  les d ifféren tes fa
m illes des p lan te s“ (в кот. он пред- 
лож ил новую систему классиф икации 
растений, не име вшую однако усде ха), 
„Cours d ’h isto ire  n a tu re lle“, „H istoire de 
la bo tan ique“ и т. д.

А дан ,  Ж ю льетта, см. Л анбер.
А дан  (Adam), Луи, франц. пианист,  

род. в 1758 г.; уже в юном воз- 
р а с те  играл  на фортепиано, арфе  и 
скрипке , но 17 л е т  посвятил себя 
(в Париже ) исклю чительно игре  на 
ф ортепиано н вскоре  прИобре л славу 
зам е ч ател ы иаго виртуоза; ум. в 1848 г. 
И зданное им произведение „M éthode 
nouvelle  du p iano“ (Париж.  1802 r.), 
благодаря e ro  многочисленным уче- 
никам,  в числе  которых были Кальк- 
бреннер,  сын его Ш арль Адольф А. 
и др., получило широкое распростра- 
нение. Ю. Э.

А дан  (Adam), Поль, соврем. фран- 
дуз. писатель, род. в 18G2 г., сначала 
выступил в качестве  крайняго на- 
туралиста и за роман „Chair m olle“ 
был привлечен к суду по обвине- 
нию в оскорблении общест. нравствен- 
ности, но был оправдап.  В не ко- 
торых сле дующих романах обнару- 
жил наклонность к символизму. На- 
писал множество романов,  между 
проч.: „Le m ystère des foules“ (1895) 
из эпохи буланжизма в провинции; 
„Lettres de M alaisie“ (1897), сатири- 
ческое изображение государства буду- 
щаго; серию историч. романовъ— „La 
Force“, „L’enfantd’Austerlitz“, „La Ruse“, 
„Au soleil deju illet“, представляющих 
собой историю одной семьи, „Le ser
pent noir“ (1905), ииаправленной против 
учения Нидше и др.

А дан ,  Шарль Адольф,  франц. ком- 
позитор,  род. в 1803 г., музыкальн. 
образование получил y отца, Луи А. 
(см. выше); уже будучи в консерва- 
тории (по классу Буальдье), обнару- 
жил большой мелодический талант;  
начав свою карьеру композитора фан- 
тазиями и вариациями на оперныя ме- 
лодии, в 1836 г. выступил с оперой 
„Postillon de Longjumeau“, которая 
встре тила всеобщее одобрение. За ней 
после довал ряд других произведе-

ний в том же слегка комическом 
жадре : „La Rose de P éro n n e“ , „Le ro i 
d ’Y vetot“ и др., которы я доставили А. 
почетыое ме сто среди комдозиторова» 
новаго времени. Кроме  опер,  ему п ри - 
надлежит не сколько балетов („Ж и- 
зе л ь “ и др.), всего 53 произведения  
для сцены. С 1844 г. преподавал в 
консерватории. Ум. в 1856 г. П роизве- 
депия  А. отличаю тся ясностью  мело- 
дии и ритмической гр ац ией. Ю. Э.

А дар,  назвакие 12-го ме сяц а (со о т- 
в е тств. приблизит. марту) y иудеев 
общины второго храма, проникшее вт> 
иудейскую среду одновременно с ва- 
вилонско-сирийским календарем ,  со 
времени Захарии, Е здры  и Неемии (V  в.); 
до пле на y евреев был другой  ка- 
лендарь и другия  названия  ме сяцев.  
W e -a d a r— добавочный ме сяц ,  вста- 
вляемый в високосные годы, чтобы  
уравиять лунный год с солнечным 
(см. календарь). В граждаыском году 
евреев А. счдтается  6-м ме сядем .

А дар (Adare), см. Эдер.
A d a to  (лат.), co дня подписи.
А дат,  термин мусульманск. права  

для обозначения  м иъстнаго обы чая, в  
противоположность основанному на Ко- 
ране  и на предадии общ емусульман- 
скому шаргату, отчасти чисто рел и гИоз- 
наго содержания. Согласно теории му- 
сульманских юристов,  А. м огут 
лиш ь дополнять ш ариат ,  гд е  после дний 
отсы лает к ним.  Но м догия  народ- 
ности мусульм анскаго ве роиспове да- 
ния  не успе ли освоиться с правилами 
ш ариата, не всегд а  к тому же удобо- 
лриме нимыми. У  них А. нере дко 
зам е дяю т це лые отде лы ш ариата , 
напр., y  кавказских гордев,  y  кпр- 
гизов и т. д. Так назы в. горские сло- 
весные суды па К авказе  и народные 
суды в Средней А зии руководству- 
ю тся преимущественно А. —  Би- 
блИограф ию А. русских мусуль- 
ман c m .  y  Якуш кина, „Обычное драво 
русск. инородцевъ“ (1899). А . Вормс.

А даш ев,  Фед. Григор., вонн и ди, 
пломат,  был послом в Турции, уча- 
ствовал в Казанском  походе . Б ы л  
пожалован боярством дри Иоанне  IV. 
Р е зко вы сказался против Романовых 
во врем я боле зни царя. Ум. в ссылке . 
в 1556 г.

А даш ев,  Алексе й Федорович,
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сы н преды дущ аго, ложничий мо- 
лодого Иоанна IV; после  болыпих 
московских пожаров 1547 г., был 
приближен к царю вме сте  с при- 
дворны м  священником Сильвестром 
<см.). В 1550 г., когда в Москву по 
приглаш ению ц аря  съе хались выбор- 
ные от городов,  Иоанн поручил А. 
приним ать просьбы от бе дных и 
обиженных и вы бирать справедливых 
судей, при этом ему были даны боль- 
шия  полномочия. Вме сте  с Сильве- 
стром  и митроп. М акарием А. де я- 
тельно удалял  от двора льстивы х 
придворны х,  дурно влиявш их на царя 
во врем я регентства. После  покорения  
К азани  и А страхани сове товал царю 
д ви н уться  на третье  татарское цар- 
ство— Крым.  Б ол е знь д аря  и ре зкия 
слова А.— отда повели за  собою раз- 
ры в ц аря  с любимцем.  В 1560 г. 
он  был отправлен воеводою в 
•Ливонию и помогал Курбскому взять  
Ф еллин .  Обвиненный в отравленид 
царицы  А настасии, был в зя т  лод 
страж у, перевезен в Д ерлт,  где  и 
ум. в 1561 г.

А даш ев,  Д аниил Ф ед., один из 
сам ы х даровлты х русских воевод 
своего времени, брат лредыдущ аго, 
б ллся  под Казанью , в  Крыму и был 
д е ятельны м  ломощником Курбскаго 
в  Л ивонии. А рестован ло обвинению 
в  отравлелии царицы  и в 1561 г. 
казнен  со своей родлей.

А дваита (санскр.), отрицадие дуа- 
лизм а, монизм;  индийскаяф илософ ская 
ипкола, осн. С анкарадж арьей ок. лол. 
V III в. no P. X. Она учила, что чело- 
в е ческая  душ а— часть  божества, т е ло— 
е я  врем енная тю рьма, по устрапоииии 
которой душ а возсоединяѳтся с боже- 
ством.

Ad valorem  (лат.), „сообразно с 
ц е нностью “; говорится о таможендых 
пош линах,  взим аем ы х ие ло ве су 
или ло ме р е , a  до це нности облагае- 
мых товаров.

А двентисты , рели гИозн ая  секта в  
С.-Амѳр. Соед. Ш тат. и А нглии, ве ру- 
ю щ ая в  близкое настулление ты сячѳ- 
л е тняго ц арства  Бож ия  и вторичное 
приш ествие Х риста. Основана в 40-х 
годах XIX в. Вильямом М иллером.  
В 1901 г. в Европе  йасчиты валось 
7.700 A., в Соедид. Ш татах  !

93.240 челове к.  А. распадаготся на 
н иис к о л ь к о  толков.  Каждый и з  ло- 
сле дних издает газету , в  которой 
отсталвает свои взгляды , но особенно 
сильную  лропаганду ведут А.— суб- 
ботники, драздную щ ие субботу, ведущ ие 
строгий образ жизни и отрицаю щ иѳ 
т р иедидство. Об А. в России см. 
сектантство.

А двокатура, совокупност лиц ,  
име ющих своею олреде леш Иою про- 
ф ессиѳю застулничѳство з а  отде ль- 
ны х лдц  в дх лравовы х столкно- 
вениях,  в особенности— заступниче- 
ство за  ндх пред судом.  И стори- 
чески А. коренится отчасти  во взаим - 
ном застулничестве  друг за  друга, 
характеризую щ ем собою сородичей, 
с другой  жѳ стороны— в возника- 
ющѳй с течением времени потрѳб- 
ности в особых лицах,  специально 
ознакомленных с д е йствую щ нм 
лравом ,  которы я лри возннкновении 
уголовнаго де л а  или граж данскаго 
спора могли бы сводми познаниям и и 
сводм авторитѳтом приходить на 
ломощь т е м,  кто в этой помощи 
нуждаѳтся. В самыя отдаленны я эпо- 
X II, когда наряду с процве танием 
самоулравства де йствовал суд на- 
родных собраний, лри возбуждѳнии 
де ла  в после днем личная явка  уча- 
ствовавш их в споре  была не только 
лолитической, но и священной обязан- 
ностью кажцой нз сторон.  Те м не 
мене ѳ каждый явл ял ся  в  солрово- 
ждении своих близкдх,  a поздне е—  
своих друзей  и покровителей. П отом  
ж изнь ловелительно вы двинула во- 
прос о судебном л редстави тел ьстве : 
вы ясннлась псобходнмость нв только 
защ иты, но и зам е ны отде льны х  лиц  
лред судом,  когда они ло те м или 
иным лрлчинам  нѳ могли сами за- 
щ ищ аться (см. представительство). 
П утем медленнаго историческаго  про- 
цесса создалось право зам е ны себя на 
суде  лредставителем ,  что, в р езу л ь- 
та те , лривѳло к образованию катего р ии 
лиц,  сде лавш их себе  из судебнаго 
лредставительства  специальность.

Судебпое представитѳльство мож ет 
лме ть ме сто как в де лах  гра- 
жданских,  так и в де лах  уголов- 
дых.  В лервы х связь  представи- 
тѳля с лредставляем ы м  я в л яѳ тся
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боле е т е сной; представитель зам е - 
н яет  и зам е щ ает обвиняемаго пол- 
ностью; все, что де л а ет  первы й, ло- 
ж ится на второго не только по отно- 
ш ению к суду и к противной сто- 
роне , но и ио отношению к при- 
косновенным к де лу  третьим  ли- 
дам .  В де лах жѳ уголовны х ука- 
заы ная связь  явл яется  ослабленной и, 
че м сильне е развивается в данной 
стран е  сознание публичнаго характера 
преступления  и антисоциальнаго  его 
значения, ч е м боле е отодвигается на- 
за д  частноправны й в згл я д  на пре- 
стугпление, т е м боле ѳ в  уголовном 
де л е  представитель обособляется от 
представляем аго  и зам е стителя, ка- 
ким ои я в л яется  в боле е отдален- 
н ы я эпохи, становится сове тчиком 
и помощником представляем аго  и вы- 
с ту п ает  не только в  частном  ин- 
терѳсе , но и в интересе  наиболе ѳ 
правильнаго  отправления  правосудия, 
т. е. в  широком общественном пн- 
тер есе .

ІІст ория  А . Отец,  патрон и т. п. 
и зд авн а  являлись, так  сказать, есте- 
ственны м и представителям и своих 
подвластны х на суде . Д альн е йш ий 
рост судебнаго представительства  от- 
л и ч ал ся  большим разнообразием,  и 
между прочим лиш ь медленным и 
тр у д н ы м  путем челове чѳство дри- 
ш л о к убе ждению, что судья, как 
бы добросове стен он ни был,  нѳ 
мож ет одинаково охранять путем 
своей активной де ятельности  интере- 
сы защ и ты  и интересы  обвинения, и 
ч то  наилучш ей постановка правосудия  
я в л я е т с я  тогда, когда функции обви- 
н ен ия  и защ иты  строго р азд е лены и 
име ю т особых отде льны х от судьи 
представителей .

У же в  Рим е , благодаря безприме р- 
ному р азви тию законодательства и 
ю рисдруденции, судебноѳ представи- 
тельство  начинает требовать обшир- 
ны х и сложных познаний, a  потому 
и з  частнаго  и случайнаго все боле е 
и боле е переходит в  лрофессИональ- 
ное Таким образом создается ин- 
сти .тут A., и ж изнь вы рабаты вает 
основны я чѳрты  его организации, куда 
со временем  входит требование дока- 
за т е л ь с т в а  изве стных познаний в  
области  права и формальное вступле-

ние в А. путем  соотве тствующ ей s a 
nnen в матрикулы. Д ал ьн е йшия  фор- 
мы, в которы я вы ливался в разн ы е 
исторические перИоды институт A., 
были весьм а несходны: то это частное 
зан ятие отде льны х ли д ,  несвязан- 
ных между собою, очень мало регу - 
лируемое правовы м и нормами; то э т о  
корпоративная группа, скре пленная 
устройством ,  лодобным устройству 
цеха, и обладаю щ ая достаточной само- 
стоятельностью ; то это организация, 
доставленная в  зависим ость от су- 
дебных ме ст и от правительства  
вообщѳ и кодтролируем ая досле дним;  
то это прямо казенная  должность не- 
вы сокаго ранга; то, наконец,  это  
автономдая корпорация, дользую щ аяся 
независимостью  и регулируем ая в  
своей д е ятельности  только законом.

П ервая  комбинация  име л а  ме сто в  
дачальны й перИод республиканскаго 
Рима, в романских и германских 
государствах н ачал а  средних в е ков 
и в дореформенной России; она же 
короткоѳ врем я сущ ествовала во Ф ран- 
ции досле  закона 2 сентября 1790 г., 
отме нивш аго корлоративно - цехо- 
вое устройство А. Отсутствие органи- 
зац ии и контроля, особѳнно при 
отсутствии политической свободы, на- 
личность которой создаѳт сдержку в  
виде  общ ественнаго мне ния, я в л яет  
самый неудовлетворительны й тип 
представительства: судебные предста- 
витѳли, будучи разрозненными, не M o 
ry  т сде л а тьс я  авторитетными; в  то 
жѳ врем я y них не вы рабаты вается 
сдерживающих этических начал;  
дресле дование личны х вы год и в 
связи  с этим  ш ирокая эксплуатация  
лиц,  дуждаю щ ихся в  юридичѳской 
помощи, безпрѳлятствеыно развиваю тся 
и ведут к тому, что частны й инте- 
рѳс или длохо охраняется или, на- 
оборот,  охраняется энергично, но в 
ущерб истинным интересам драво- 
судия, a в  общем получается рас- 
две т  сутяж ничества, формализма и 
крю чкотворства. Кориоративно - цехо- 
воѳ устройство А .развиваѳтся гл. обр.в 
т. наз. доздние средние в е ка; оно есо- 
собств. подъему значѳн. и авторитета A., 
начинает (особенно во Ф ранции) при- 
влекать к нѳй лучш ия  юридическия  
силы, вы рабаты вает основы профес-
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сИональной этяки  и уваж ение к пу- 
бллчном у интересу  в  де л е  правосу- 
д ия. Но это же устройство, благодаря 
тому, что A., как и все  цехи, отли- 
ч ал а с ь  замкнутостью  и доступ в  
неѳ был труден,  создавало дорого- 
визну суда и монополию, нетерпимую 
в  столь важном д ля  интересов ши- 
роких масс де л е , как де ло лраво- 
судия . Сверх того, поираниѳ прав 
подсудимаго в инквизидИонном про- 
цессе , лытка, сокращ ениѳ прав за- 
щ иты, уничтож ение защ иты лри важ- 
не йш их рѳлигИозны х и государствен- 
ных прѳстудлениях , — всѳ это нѳ вы- 
зы в ает  лротестов со стороны А. 
дажѳ там ,  гд е  она развилась, окре пла 
i i  сде лалась влия т е л ы иым сословием.

Р а зв и тие тыпа т. наз. лолицейскаго 
государства, нѳ терпящ аго самостоя- 
тел ьн ы х  и хотя бы относительно не- 
зависим ы х организаций, являю щ ихся 
общественной силой, нѳ могло нѳ от- 
р а зи ть с я  и на судьбах A.: часты о ее 
боле е ре шительно, че м прежде, бе- 
рут лод надзор и опѳку суда и лра- 
вительства , частью  прямо преврахцают 
в правдтельственную  должность. При 
этом  в олравдалие такого отношения  
к А. ссы лаю тся обыкновѳнно на ея 
злоулотреблѳния. Е я  представителей 
Ф ридрих Велнкий прямо именовал 
„пиявкам и  и опасными гадам и“; на 
них сы лались обвинения  в искус- 
ственном размнож ении лроцессов,  во 
внесенил в  судебное де ло безнрав- 
ствеыных начал  и приемов,  в  
крю чкотворотве , вы сасы вании соков 
и з  своих клиентов и т. п. Если 
ч ас т ь  этих обвинений была де йстви- 
тельно справѳдливой, то но нужно за- 
бы вать и того, что канцелярщ ина, 
крю чкотворство и д ругия  сходны яявле- 
ния  питались главны м  образом не 
A., a  самим строем суда и процесса, 
чуж ды м  гласности и устдости и глу- 
боко формальным.  Нѳдаром из об- 
щ ества шли обвиневия  не только про- 
тив адвокатов,  но и лротив судей, 
недаром  нѳ об адвокатах,  a  об 
ю ристах вообщѳ говорилк ^ Ju ris ten  
s ind  böse C h ris ten “, недаром гума- 
нисты  и р яд  поздне йш их писателей 
громили судей и говорили о судей- 
ском неве ж естве  и произволе , о 
„варварах  в тоге “ и о „чаде  и

м раке  юридических комментарие в ъ “. 
Г лавной дричиной похода против А. 
бы ли не ея  специальны я вины, a уже 
указан н ая  нами общая тенденция  поли- 
лицѳйскаго  государства, враж дебная 
сам остоятельны м  общественным си- 
лам  и наш едш ая яркоѳ воплощ ение 
в и зве стном письме  Наполеона I к 
К ам бассересу, в котором было вы- 
раж ено откровенное ж елание, чтобы 
можно было „уре зать  я зы к  каждому 
адвокату, который л ользуется  им про- 
тив  д рави тельства“ ... Но, так или 
иначе, уже в нмператорском Рим е  
мы виднм,  что адвокаты (corpns to g a 
to rum ) получаю т разд е л ен ие на не- 
ш татны х (supernum erarii) и ш татны х 
(sta tu ti); дервы х правительство вее 
боле е и боле ѳ сокращ ает в лравах  
и вы те сняет,  a вторы е долучаю т 
боле е прочную организацию и р яд  
прав  д  преимущ еств,  но зато попа- 
даю т в прямую зависим ость от 
правительства  и мало - по - малу пре- 
вращ аю тся в  его судебных агеитов.  
Точно также и в средние в е ка, как 
только угирочивается корлоративное 
устройство A., начинает р азви в аться  
подозрительное отнояиение к ней со 
стороны власти и нере дко п роявляется  
тенденция  к додчинению А. контролю 
и надзору судов.  В X V III ве ке  и 
в  начале  XIX де ло доходит 
часты о до крайних сте снений A., 
частью  до упразднения  A., как свободной 
проф ессии д  поручения  адвокатских 
обязанностей чиновникам.  Так,  во 
Ф ранции Наполеон ум аляет права  
адвокатов и независимость их;  в 
Б а в а р ии, и особенно ло кодексу 1781 
года в  А сстриит, А. получаст полу- 
официальны й характер  и попадает 
в  лрямую  зависим ость от судов и 
м инистра ю стиции. В 1780 г. Ф рид- 
рих Великий в П руссии уничто- 
ж ает A., a обязанность вести  уго- 
ловны я защ иты и помогать сторонам  
своими сове тамл в граж данских  
де лах возл агает на особых чинохв 
никовъ— младш их членов судебны ч- 
ме ст (т. наз. A ssistenzra the). П равда, 
уже две надцать л е т  спустя новый 
прусский судебный устав частью  идет 
назад ,  допуская приглаш ение сторо- 
нами ло собственному их выбору 
т. наз. ю стиц - комиссаров,  но по-
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сле дниѳ являю тся  лолу-чиновниками 
по указанному уже нами австрийскому 
образду. Если мы примем во внима- 
нИо, что  при должностной организации 
А. адвокат по слабости челове ческой 
легко может большо прислуш иваться 
к голосу власти, которая в весьм а 
многих процессах явл яется  заинте- 
ресованной, че м к голосу истины и 
к интересам  клиента, то мы должны 
будем признать, что при таком ха- 
рактере  А. извращ ается сам ая идѳя 
независимаго судебиаго представи- 
тел ьств а  ии откры вается поле для 
всяких судебных и несудебных 
„возде йствий“ , не говоря уже о том,  
что, как вы разлтелъно формулиро- 
вал  проф. Фойницкий, „чиновный 
мундир ум ены пает эи ергию адвоката 
и ослабляет тот свящ енный пыл 
при защ кте  дове ренных интересов,  
которы й составляет славу и силу A .“ .

В нашем отечестве  А. ни в  
смы сле  корпорадии, ни вообще в 
смы сле  урегулированной законом 
орган и зац ик, до 1832 г. не было, если 
не считать Польши и П рибалтийскаго 
края. Е сли  име ю тся данды я утвер- 
ж дать, что в те х русских зѳмлях,  
где  наиболе ѳ развились сношения  с 
Западом  и торговы й оборот,  в от- 
ступление от общаго лри н ц и лаобяза- 
тельной  личной явки к суду, р а зр е - 
ш алось сторонам име ть пове ренных,  
как это было в Новгороде  и ІІскове , 
то, во-первых,  объѳм этого права 
остается  невыясненным,  a во-вторых,  
дажѳ существую т прям ы я даыныя, 
ограничиваю щ ия  как право вы стулле- 
ния  пове ренных,  так и круг ли д ,  
име вших право итрибе гать  к их 
услугам ;  главны м  образом это лица, 
признаваем ы я неде еспособными. Мо- 
сковскоѳ драво в общем весьм аотри- 
датѳльно относится к идее  судебнаго 
прѳдставительства не только в уго- 
ловны х,  но и в граж данских де - 
лах ;  по Уложению д ар я  Алексе я  Ми- 
хайловича стороны могут зам е н ять  
себя лдш ь по боле зни; но, с одной 
стороны, и тогда суды должны были 
допускать лредставителѳй таких лиц ,  
как сумасш едш ие и м алоле тние, ибо 
иначе интересы  после дних остались 
бы без охраны, a  с другой стороны, 
недопущ ение открытой домощи пове -

реннаго на суде  яе  устраняло , д а  и не 
могло устран и ть  обращ ения  за  такой 
помощыо вне  сте н суда, a  потребно- 
сти услож нивш ейся ж изни  и развив- 
ш агося граж данскаго  оборота были 
столь интенсивны, что  к р у г  закулис- 
ных ходатаев- д е льц ов  не только 
был и зв е стен н а  М оскве , ко и ло- 
лучи л  гром адное р а зв и т ие. Татищ ев 
р а зск азы вает  о „с тр я л ч и х ъ “, что они 
„то самоѳ, что ю ристы  д азы ваю тся“ ; 
эти  с тр я л ч ие явл ял и сь , ло ѳго словам,  
ходатаям и  в  разн ы х  учреж дениях  
и ходили как ло д е лам  своих 
гослод,  так  и по д е лам  лосторон- 
них до найму. Д е й ств у я  в  закулис- 
ной обстановке , тайно, бѳз надзора, 
контроля и какой бы то ни  было орга- 
л и за ц ии, лаш и своеобразяы е „адвокаты “, 
р а б о т а в т ие к тому жѳ лри судебяых 
лорядках ,  сде лавш их р е зкий лово- 
рот к тай н е  и ф ормализму лроиз- 
водства, конечно, нѳ м огли вырабо- 
тать  никаких этических  и сдержи- 
вающих лроф ессИональны х начал .  
те м боле е, что и рекрутировались 
они часто  из „тем ны хъ“ людей: 
лрестулников,  вы гнанны х подъячих 
i i  т. л. контингѳнта, который, по сло- 
вам  у к а за  1697 г., создавал  судебную 
волокиту и р азорен ие правы м  и мало- 
имущим лзодям,  вы сту л ая  по найму 
лю дей н елравы х,  но богаты х,  и 
де й ств у я  „воровскими i i  ябеднически- 
ми и составны ми вы м ы слам и и лукав- 
ством ъ“. Мало изм е нилось де ло и в 
дерИод им лерии. П оды тка П етра Ве- 
ликаго насадить  y  нас не что сход- 
ноо с не мецкими ассистенц- ратам и 
лутем  доручения  функций представи- 
те л ь с тв а  и защ иты  младш им чле- 
нам дрисутственны х ме ст не уве н- 
ч ал ась  у сл е хом;  но, ч е м больше 
росло и услож нялось законодатѳльство 
и ч е м ш ире р асл р о стр ан ял ся  рост 
ясизни и лотрѳбностѳй граж данскаго и 
эконом ическаго оборота, т е м боле е 
р азр о стал ся  класс  ходатаев,  неуре- 
гулированны й дикаким  закоиом .  Зло 
такого  дорядка сознавалось и дажѳ 
дрям о было отме чено в  1822 г. Го- 
сударственны м  сове том,  вы сказав- 
ш имся за  необходимость создания  y 
нас  ло евродейскому образцу класса 
таких  сФрялчих.  ксторы е име ли бы 
и зве стны й ценз,  организацию и отве т-
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ственность и в  силу ѳтого могли бы 
прИобре сти  в  общ естве  и зве стное 
уваж ение; контингент же сущ ество- 
вавш их в то врем я ходатаев  Го- 
сударственны й сове т  относительно 
честности  и в е рности дове рителям  
хар актер и зу ет ,  как „весьм а неблаго- 
надеж ны й“ , и э т а  характери сти ка в  
поздне йш ее вр зм я  находит себе  
блестящ ее подтверж дение, как в 
образах  и и  типах  ходатаев ,  выдви- 
нуты х изящ иой  литературой , осо- 
бенно Гоголем  и С алты ковы м ,  так  
и в  отзы ве , которы й об указанном  
кл ассе  дали  творцы  судебных уста- 
вов,  охарактеризовавш ие дореформен- 
ны х дове ренны х,  как лю дей „боль- 
шей частью  сомнительной нравствен- 
ности, нѳ дм е ющ их ни теоретдче- 
ских,  ни практических  ю ридических 
све де н ий “. И зд ан иѳ Свода законов,  
как видим,  д л я  А. прошло безсле дно, 
д а  это и понятно, ибо Свод не дал  
никаких полож итгльны х опреде лений 
и не созд ал  д л я  А. никакого денза, 
ограничивш ись точны м  установле- 
н ием катего р ий т е х лиц ,  которым 
запрещ алось  бы ть пове ренными. Сло- 
вом,  А. в  настоящ ем  смы сле  этого 
слова y нас  до новаго времени ие 
было.

Современная организацгя А . в важ- 
ппйшгих  государствах Европы. Во 
Ф рандии А. раво  долучила корлора- 
тивноѳ устройство  и, р а зв д в а я с ь  под 
локровительством  областных ларла- 
ментов,  в о ш л а в ъ с в я зь  съсудебной ма- 
гистратурой , окре л л а  и завоевал а  себе  
лрочное и лочетное лолож ение, кото- 
раго  лѳ сломило отме ченное лам и за- 
конодатольство пороходпаго вромени, 
н ач и н ая  с великой револю ции и кон- 
ч ая  1822 годом .  Современная орга- 
н и зац ия ф ранцузской  А. зиж дѳтся на 
строгом  р а зд е л ен ии двух к а те го р ий: 
адвокатов в  н астояицем см ы сле  
этого слова (avocats) и стр ял ч и х  или 
ходатаев (avoués), Ч исло лосле дних 
лри каждом суде  олреде л я е т с я  дра- 
вительством ,  a зач и сл ен ие их лроиз- 
водится ло л ред ставл ен ию д рокуратуры  
министром  ю стиции, которому дринад- 
леж ит м еж ду лрочим  и право устра- 
нения  avoué и з слиска. Я в л я я с ь  во 
многлх отяош ениях  лицам и, додчи- 
ненными м инистерству  ю стиции, хода-

таи  в то же врем я лользую тся из- 
ве стной долей самоулравления, лбо 
име ю т лраво избирать свой дисци- 
длинарлы й сове т,  который регули- 
рует их де ятельиость д н а л ага е т  
дисциллинарны я взы скания. Исклю- 
ч аИотся  ходатаи судом,  дри котором 
онд состоят,  до до ре шения  суд обя- 
зан  вы слуш ать мне ние сове та. П рд 
зачи сл ен ии в ходатаи требуется сви- 
де тельство  о хорошем ловедении, удо- 
стове рен ие от ю ридическаго ф акуль- 
тета  в  достаточны х лозпаниях  или 
диплом доктора, лиценциата или бак- 
калавра. Д олуская таким образом  
наряду  с высшим и лдц с сред- 
дим образованием,  д ля  лосле дних 
закон устанавливает л яти л е тний 
практический стаж ,  a для лервы хъ— 
трехле тний.

Х одатад составляю т как бы низ- 
ший сорт A.; на нлх леж ит вся  
чердовая лодготовка де л ;  они сле - 
д ят  за  ходом де ла, лиш ут необхо- 
дим ы я бумаги, заклю чаю т условия  с 
кл иентам и о гонораре  д ля  себя и д ля  
адвоката л т. д. В ы стулать леред  су- 
дом с объяснениями ло д е лу они 
м огут лдш ь с болыпимл ограниче- 
ниями, лри чем  и сомпетенция  их олре- 
де лена в этом отиошении гораздо  
пшре д ля  уголовнаго суда, ч е м для  
граж данскаго.

Несравненно выше и лочетне е лоста- 
влено во Ф ранции сословие адвокатов.  
Д ен з для  них ло сравнению с хо- 
датаям и  боле ѳ высок,  ибо необходи- 
мым условием являотся  ю ридичѳ- 
ское университетское образованиѳ. Зва- 
ниѳ адвоката д ает апелляцИонный 
суд,  в  округе  котораго адвокат 
избирает ме сто ж ительства, но это 
зван ие есть как бы лочетны й ти тул ,  
который ѳще нѳ дает лрава  зан и м аться  
лрактикой и солряжен единственно 
с дринесением адвокатской лрисяги , 
ибо прием в А. л зве стнаго округа  и 
получение права лрактикд яроисходит 
лиш ь ло отбытии стаж а и досле  вне- 
сения  в список адвокатов,  котороѳ 
лроизводится ло лредставледию одного 
и з  старш их членов сословия  вы- 
борным сове том.  В тѳчениѳ стаж а, 
срок котораго в заколе  установлен  
трехле тний, аслирант,  дазы ваем ы й  
адвокатом - стажиѳром,  заним аѳтся
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практически  y одного ииз  старш их 
адвокатов и уч аству ет  в засе да- 
ниях  т. наз. колонн,  на которы я рас- 
преде ляю тся  все  вступаю щ иѳ в A.; 
зд е сь чи таю тся  и разб и раю тся  рефе- 
р аты  по ю ридическим  вопросам ,  
и зл агаю тся  установивш ия с я  правнла 
адвокатской этики  и даю тся руково- 
дителям и , членам и сове та, авторитет- 
ны я р азъ ясн ен ия. По вы полнении все х 
условий и внесении в список адво- 
кат  получает право повсем е стной 
практики  и становится полноправны м 
членом сословия. Д е лами сословия  
за в е дует ежегодно избираем ы й со- 
в е т,  которы й исполняет и функции 
дисциплинарнаго суда. П равда, дисци- 
плинарную  власть  над адвокатам и 
име ют такж е судѳбныя ме ста, ко- 
торы я в  не которы х сл у ч аях  сверх 
того явл яю тся  ап е л л я ц Ионной ин- 
станцией по де лам  дисдиплинар- 
ным,  но, во-первы х,  э т а  д е ятел ь- 
ность судебных ме ст поставлена 
в опреде л ен н ы я и сравнительно т е с- 
н ы я рамки, a  во-вторы х,  на дисци- 
плинарны я опреде ления  судебных 
ме ст сущ ествует самое ш ирокое пра- 
во кассац ии.

Сходной я в л я е т с я  ор ган и зад ия  ан- 
гл ийской A., которая  не осталась  без 
в л ия н ия  на о р ган д зац ию А. ф ранцуз- 
ской. И  в  А нглии сущ ествует низш ая 
катего р ия  адвокатов (атторнеи и сол- 
лиситоры ), соотве тствую щ ая француз- 
ским стр ял ч д м  или ходатаям ,  но 
и в отнош ении образовательнаго  ценза, 
и в отнош ении объѳма л р ав  ан гл ий- 
скиѳ ходатаи  стоят нижѳ ф ранцуз- 
ских и сам остоятельно де йствовать 
на суде  не м огут.  Ч то  же к асается  выс- 
шей A. (barrister at law  и sergeant at 
law), to  она поставлена очень высоко 
и находится в постоянной связи  с 
м агистратурой , ибо вы сш ия судейския 
ме ста  обычно зам е щ аю тся заслуж ен- 
не йшими д редстави тел ям и  A., но до- 
ступ в А. в  А нглии яѳ л егок ,  ибо, 
кроме  приш иски к одной и з  суще- 
ствую щ их при судах адвокатских 
корлораций и прохож дения  тр ех л е тняго  
лрактическаго  стаж а, обязательно  тре- 
буѳтся очень дорого стою щ ее в  Ан- 
гл ии вы сш ее ю ридическоѳ образование 
и доходящ ий до 15.000 руб. единовре- 
менный взнос,  без котораго стаж иеры

не вносятся в списки и не п о л у ч аю ть  
драва судебной практики.

В А встрии и Герм ании у к азан н аго  
двойственнаго состава А. не сугце- 
ствует:  А. я в л яется  единым сосло- 
вием.  В А встрии она получила уж ѳ 
в 1849 году кордоративную орган и - 
зац ию и не которую сам остоятельность, 
хотя до 1868 г. л рием в А. все же 
зависе л исклю чительно от мини- 
стерства ю стиции. Закон 1868 г ., олре- 
де л я я  организацию A., создал н ачал о  
ея независимости, додкре лленноѳ за - 
коном 1872 г. А. явл яется  те п е р ь  
свободной профессией, несовме стим ой 
с длатной государственной службой 
(за  исклю чением,  как и во Ф ран ц ии, 
профессуры). Адвокат приним аѳтся в  
сословие выборным сове том д ан н аго  
судебнаго округа, но сове т  не им е ѳт 
драва  отказать в лриеме  лицу, вы - 
полнившему все  предусмотре нны я за- 
коном условия: семиле тний д ракти ч е- 
ский стаж ,  получение стедени доктора 
лрав (дрИобре сти которую неизм е рим о 
л егче , че м y  нас стедень м аги стра) 
и вы держ ание особо установленнаго 
экзам ена дрд апелляцИонном суде . 
Стаж слагается  или д з судебной 
службы, или из работы лри адвокате  
в качестве  его помощника. Помощ- 
ники, именуемыѳ кандидатами A., мо- 
гут  вести де ла, но под наблюде- 
нием и руководством патрона. Д е - 
лами сословия  заве дует адвокатская 
кам ера и избираемый ею сове т ,  со- 
став котораго лололняется при раз- 
смотре нии дисциплинарных де л  до- 
долнительными выборными членам л. 
А лелляцИондой инстанцией я в л яется  
выспиий импѳрский суд,  и таким обра- 
зом автономия  А. явл яется  небезу- 
словной.

Гораздо боле е зависимым яв л я е тс я  
положение А. в  Германии. Кордора- 
тивное устройсгво А. введено там  
лиш ь законом 1878 г., кот. в  каждом 
округе  установил не что сходное с 
австрийским порядком,  т. е. вьибор- 
ную адвокатскую камеру и выбираемый 
ею совТ.т;  но функции дисцидлднар- 
ны я отде лены, и для них сущ ествует 
особый суд чести, первая инстанция  
котораго ком плектуется из сове та, a  
высш ия  слагаю тся частью  из чинов 
судебнаго в е домства, частыо и з  пред-
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ставителѳй A. Сове т заве дует де - 
лам и сословия  и дает заклю чения  по 
этим  де лам д ля  м инистерства юсти- 
ции, но права  приним ать в  сословиѳ 
он нѳ име ет:  это право дредоста- 
в л я е тс я  министру ю стидии даннаго 
государства, входящ аго в состав 
Германской империи, a при зачислении 
в адвокаты  имперскаго суда— канцле- 
ру  им перии. Очевидно, что при та- 
ких условиях  герм анская А. поль- 
зу ется  меньш ей самостоятельностыо 
и меньш им авторитетом ,  ч е м А. 
А нглии и Ф ранции.

Современная организация  русской А. 
П ервая полы тка создать y нас орга- 
низоваиную A., правда, в самых 
ограниченны х преде лах,  вы разилась 
в  законе  1832 г. оприсяж ных стряп- 
чих.  О рганизация  их в настоящ ее 
врем я сводится к сле дующему. При- 
сяжные стряп чие состоят при ком- 
мерческих судах,  в которых они 
только и могут вы ступать в  ка- 
честве  пове ренных.  Опреде ленный 
образовательны й ценз для стрялчих 
в законе  не установлен,  ибо желаю- 
щие быть зачисленны ми в  стряпчие 
должны представлять суду аттестаты , 
послужные списки и прочия  свидгътель- 
ства, какия  сами признаю т нужными. 
На основании этих данпых суд 
со ставл яет  свое убе ждение о нрав- 
ственной личности просителя и о его 
познаниях и за т е м,  руководствуясь 
предоставленны м ему дискрецИонным 
правом,  принимает просителя в  
стряп ч иѳ илл отказы вает ему. Тому 
же коммерческому суду принадлежит 
пиче м не ограпиченное право уволь- 
нения  присяж пых стряпчих,  при чсм  
это увольлелие, равло как и отказ 
в приеме , обжалованы быть не мо- 
гут.  Очевидно, что при таких усло- 
в иях  институт присяжных стряп- 
чих не мог ни лрИобре сти автори- 
тетное положелие и создать традиции, 
ни даже широко разви ться , те м бо- 
ле е, что самое число коммерческих 
судов y нас я в л яется  весьм а огра- 
ниченным.

Д е йствительную , широкую и соот- 
ве тствующую потребностям право- 
судия  организадию А. создали y нас 
только судебные уставы  1864 г., явив- 
шиеся в  ѳпоху т. наз. „великих ре-

ф о р м ъ “ . В дореформенной кре лостни- 
ческой  Р оссии та к а я  орган и зац ия  А. 
бы ла яемы слим ой; о лей  даже м ечтать  
н е л ь зя  было вплоть до после днлх 
дней ц арствован ия  Н иколая I, который 
сч и тал  А. западнаго  ти п а  элементом  
крам ольны м  и относился к ней 
боле е, %е м отрлцательло . Это отно- 
шение держ алось долго и лрочно, и 
потом у в  ком иссии, много л е т ра- 
ботавш ей под пред се дательством  
гр а ф а  Б лудова, и не пом ы ш ляли о 
созд ан ии A., как боле е или мене е 
сам остоятел ьн аго  сословия; в  проекте , 
законченном  в 1857 г., т. е. уже в  
ц арствование А лександра II, А. орга- 
п и зу ется  по прусско-австрийскому об- 
р а зд у  стараго  типа; ту т  и назн ачен ие 
м инистром  ю стиции, и надзор су- 
дебны х ме ст и губерлаторов,  и 
полу - официальное положение и т. л. 
Л лпиь  р е ш ительны й поворот в д е л е  
судебной реформ ы , происш едш ий по- 
сле  освобождения  к р естьян  и соеди- 
ненны й с прям ы м  р а зр е шепием не 
д ер ж аться  самобытности, a  пользо- 
в а т ь с я  р езу л ьтатам и  научной работы  
и оп ы та на З а п а д е , повел к созда- 
лию А. на таких н ачал ах ,  благодаря 
которому y  нас я в и л с я  новый ти л  
адвоката, дореформенному строю не- 
в е домый. Этот строй зн ал  лиш ь хо- 
д атаев ,  в  р яд ах  которы х,  как мы 
уже знаем ,  тем пы е де льцы , вы гпал- 
ны е чиновники, су тяги  и т. п. эле- 
м енты  доминировали, п ол ьзуясь  ча- 
стью  страхом ,  частью  п р езр е нием со 
стороны  общ ества; теперь же явилось 
автономное адвокатское сословие, свя- 
заппое корпоративны м и узам и, воору- 
жѳниое знаииѳм и привлокш ее на пор- 
вы х же порах в свои р яд ы  немало 
л и д  вы сокаго  тал ан та  и безупречнаго 
нравственнаго  авторитета. В этой 
о р ган и зац ии новаго сословия  состави- 
тели  судебных уставов  стрем ились 
достигнуть , во-дервы х,  того, чтобы 
в А. лолучили  достул  лиш ь лица, 
которы я п ред ставят „ве рны я руча- 
тел ьств а  зн ан ия, нравствелности  и 
честности  убе ж дений “, a  во - вто- 
ры х,  того, чтобы, не колебля само- 
стоятельности  A., необходимой для  
падлеж ащ ей защ иты  частлы х инте- 
рѳсов,  создать падзор ,  которы й да- 
в ал  бы охраяу  интересам  дове ри-
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телей  и служ ил бы „средством  к 
водворению и поддерж анию (среди А.) 
чувства  правды , чести  и сознания 
нравственной отве тственности  перед 
правительством  и общ еством ъ“. По- 
этому орган и зац ия  и д е ятел ьн о сть  но- 
ваго  сословия  дрисяж лы х пове рен- 
ны х очерчен а в  законе  весьм а тща- 
тельно. В сословие приним аю тся 
исклю чительно л и ц а  с вы сш им  юри- 
дическим  образованием,  и отстудле- 
ние от этого п равила было допущено 
лиш ь временно в  первы е годы  судеб- 
ной реформы. Кроме  образования, не- 
обходим п яти л е тний стаж  в внде  
подготовки к практике  под руко- 
водством  присяж наго  пове реннаго 
или в виде  службы по судебному 
в е домству, куда отнесена и служба 
кандидатом  на судебны я должности. 
He долускаю тся в присяж ны е пове - 
ренны е иностранны ѳ лоддаиш ые, лида, 
не достигш ия  25 л е т ,  несостоятель- 
ны е должники, лида, лиш енны я лрав 
или в дравах  ограниченны я, аравн о  
исклю чедны я из состава  сословных 
общ еств и собрадий по приговорам  
этих  сословий, лица, исклю ченны я 
и з числа присяж ны х пове ренны х,  
или лиш енны я л р ава  хождения  по 
чужим де лам .  І Ір ием в  сословие 
производится сове том,  которы й даже 
при наличности все х указанны х  
ф орм альны х условий может отказать 
просителю  в л риеме  по лричинам  
неф орм альдаго  характера; это лраво 
сове та  есть  право дискредИонное, a 
лотом у подобный отказ д ается  про- 
сдтелю  без у казан ия  ему мотивов 
и не долускает обж алования; в  осно- 
ву своего р ииш спия  о п рисмЬ или от- 
каз1> сове т  кладет „все  све де д ия, 
которы я признает нуж ны ми“ . При- 
д яты й  сове том лриносит л р и сягу  д 
вносится судебной палатой  в  сди- 
сок присяж ны х пове ренны х со- 
отве тствую щ аго округа, но вы сту- 
п ать име ет право довсеме стдо, 
кроме  те х судебных учреж дений, 
в  округе  которы х будет устано- 
влен ком плект.  Громадное боль- 
ш инство наш ей А. лроходит стаж  
неслуж ебный, т. е. за н я тия  в  кач естве  
помощника лрисяж наго  лове реннаго. 
Закон  де дал  никаких указаний 
относительно орган и зац ии и лрав по-

мощников,  хотя волрос о деобходн- 
мостл таких указаний подымался не 
раз.  Поэтому лоложение ломоициииков 
сложилось частью лутем достановле- 
ний сове тов присяжных лове рен- 
ных,  частью фактдчески выработано 
самой жизныо. Таким образом воз- 
лик лорядок,  в силу котораго от 
ломощников требуется одинаковый с  
лрисяжными лове ренными образова- 
тельный и моральный ценз и онн 
несут одинаковую с лосле дними 
дисцдллднарную отве тственность ле- 
ред сове тами. Занятия помощников 
дрисяжных лове релных органдзо- 
ваны в общем слабо: в Петербурге  
и Москве  име ются грулпы, собираю- 
щияся для чтения и обсуждения рефе- 
ратов ло юридическим водросам 
лод руководством наиболе е изве ст- 
ных лрисяжных пове ренииых;  но 
де ятельность этдх грулл не всегда  
отлдчается илтенсивностью, a участие 
в них нѳ является обязательным.  
В лровлнции же в этом направленип 
де лались лишь отде льныя и ре дкия 
лолыткл. Дале е, руководство со сто- 
роды т. наз. патрона работой лрлди- 
сандаго к дему ломощника обычно 
является лишь номинальным;  очень 
часто ломощник ллшь числится дрд 
лрисяжном лове ренном,  a работает 
дли совершенно самостоятельно, или 
дод фактлческим руководством дру- 
гого лица, лри чем самый порядок 
лрилиски не к сословию, a к опре- 
де леыному лицу, вызывает в лите- 
ратуре  и в адвокатской среде  не 
мало возражений и нареканий. Факти- 
чески ломощники иногда создают свои 
организации в виде  комиссий, ве даю- 
щих их де ламд, но все  такия орга,- 
низации де име ют олоры в законе . 
a лотому не отличаются лрочностью 
и надлежащим авторитетом.  Другого 
рода организацин, лод именем кон- 
сультаций, возникали и много ле т 
усле шно работали в де ле  доставления 
бе дным безвозмездной юридической 
ломощи; в дих работали лрисяжные 
дове ренные и их ломощники, и иногда 
только эти лосле дние, по в 1909 г. 
министерство юстиции лризнало такия  
организации незаконными, и оне  были 
закрыты, так что водрос о их 
возобновлелид и легализации пока
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о с т а е т с я  откры ты м .  О бращ аясь и  
организацги, правам  и обязанностял. 
наш ей  присяэюной A., мы увидим,  что 
сѵдебны е у ставы  ж елали  создать A., 
к а к  сам оуп равляю щ ееся  сословие, a 
нотом у д л я  уп равл ен ия  де лам и сословия 
у ч р ед и л и  в  округе  каж дой судебной 
п ал аты  общ ее собрание и сове т  ггрии- 
сяж н ы х д ове ренны х.  Общее собрание 
вы б и рает  пред се д а те л я  и членов 
сове та, опреде л я я  при этом  число 
после дних в  л р е д е л ах ,  указанны х 
законом  (от 5 до 15), разсм атри вает  
годовой  о тч ет  сове та  п д ает свои 
д и р ек ти в ы  как  в  руководство со- 
в е ту, т а к  и вообще по основным 
воп росам  ж изни сословия. Сове т  не- 
сет  ф ункции адм инистративны я и ди- 
сд иплннарны я. К  дервы м  относится 
п р ием в помощники и в дрисяж ныѳ 
д ове ренны е, общее наблю дение за  де я- 
тел ьн остью  ли ц ,  состоящ их в  со- 
словии, разб и р ател ьство  жалоб на их 
д е й ств ия, н азн ач ен ие дове ренны х д л я  
л и ц ,  п ользую щ и хся дравом  бе дно- 
сти, одреде л ен ие в  и зв е стны х усло- 
в ия х  причитаю щ агося  дове ренному 
до та к с е  гон орара  и т. д. Сове т же 
я в л я е т с я  дисциплинарны м  судом 
сословия; од возбуж дает дисципли- 
нарное производство  как  до ж алобам ,  
т а к  и  по сообщениям  судебных и 
д р ави тел ьствен н ы х  ме ст и лиц  и 
по собственной инициати ве  и н а л агает  
у к азад н ы я  в  закон е  дисциялинарны я 
взы скан ия. П ри н азн ач ен ид дредосте- 
реж ения  или вы говора  лриговор  со- 
ве та  я в л я е т с я  окончательны м ;  если 
же н азначено  исклю чение и з  сословия  
или воспрещ ение практики (на срок 
по свышо одлого года), то приговор  
может бы ть обжалован обвиняемым 
в судебную далату . В том  же по- 
р яд к е  в с я к ий приговор  сове та  может ь 
бы ть опротестован  прокурором да- 
латы . Н ачиная  с 1885 г. не допу- 
скается  обж аловадие приговоров да- 
л аты  в к ассац Иондом д оряд ке , и это 
я в л я е т с я  несомне нным злом ,  ибо 
долговрем енное зап рещ ед ие драктики, 
a  т е м боле е исш дочение д з  сословия, 
явл яю тся  тяж кой карой, и дорядок,  
дри котором,  несм отря на наличность 
самых серьезн ы х  наруш ений со сто- 
роны далаты , осуж денном узакры вается 
возмож ность отм е ны недравильнаго

приговора,— не может быть признан 
нормальным.

В городах,  г д е  име ю тся окружные 
суды и где  проживает ne мене е 10 
прдсяжных дове ренных,  закон до- 
дускает образование отде лений сове та. 
объем лрав которых одреде ляется  
соотве тствую щ дм сове том.

Организовав в таком вдде  адво- 
катское сословие, законодатель доза- 
ботился и о том,  чтобы А. сохрандла 
характер свободной лроф ессии; по за- 
кону с званием присяжнаго дове рен- 
наго несовме стима никакая служба  
игравительственная и до выборам,  за  
дсклю чением безллатны х почетных 
или общ ественных доллсностей и при- 
дворнаго звадия. В отстулление от 
ф рандузскаго и итальянскаго лорядка, 
восдрещ ено соединение А. с профес- 
сурой на юридических факультетах;  
зате м,  разъяснениями Сената устано- 
влена несовме стимость А. с долж- 
ностью нотариуса, кандидата на судеб- 
ныя должности и даж е почетнаго ми- 
рового судьи. Наконец,  частью ре - 
шениямл Сената, частью  лрактикой 
сове тов,  установлена несовме сти- 
мость А. с ле которыми частными за- 
нятиями; главным образомъ— это за- 
нятия предосудлтельны я или роняющия 
достоинство адвоката в глазах об- 
щества. Сюда же относдтся и запре- 
щение адвокату отде льных де йствий, 
не вяж ущ дхся с высокдм значением 
A., как судебно-общ ественнаго лнсти- 
TjrTa, обязаннаго храндть в чистоте  
лроф ессИональную этику. П оэтому не 
допускается вы ступлениѳ адвоката в 
качестве  дове редыаго лротив бли- 
жайших родетвеиш ииков и свойствен- 
ндков,  ведение д е ла обе их слоря- 
щлх сторон,  переход по одному и 
тому же д е лу от одной сторолы кт> 
другой, прИобре т ед ие от дове рнтелей  
драв по дх  тяжбам,  оглаш ение тайнт» 
дове рителя и т. п., включая сю да упо- 
требление при ведении д е ла недодусти- 
мых с этической точки зр е ния  
средств (сове т подсудимому взять  
назад сознание, представление лож- 
ных илн лодозрительны х доказа- 
тельств,  дача взятки, самореклами- 
рование и т. д.). Ч то же касается лриема 
де л,  то адвокат обязан вести вся- 
кое д е ло ло назначению, в приеме  же
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д е л  no соглаш ению оигь свободен,  и 
зд е сь, к сож але нию, господствует 
ф орм ал ьн ая  точка зр е ния , в силу ко- 
торой  адвокат в праве  охран ять  вся- 
к ий законный интерес дове рителя , не- 
зависим о от того, п р ед ставл яется  ли 
д е ло правы м  или неправы м  по су- 
щ еству.

П р ав а  и при ви легии A. по наш ему 
зако н о д ател ьству  не явл яю тся  особенно 
обш ирными, на практике  жѳ ош и ока- 
за л и с ь  ещ е боле е суженными. По су- 
дебны м  уставам  в  городах ,  гд е  
о каж ется  достаточноѳ число присяж - 
ны х пове ренны х,  долж ен бы ть уста- 
новлен  ком плект их по особой та- 
бели, которая  вн оси тся  на утверж дение 
верховной  вл асти  м инистром  ю стиции 
ч е р е з  Г осударственны й сове т.  Там,  
г д е  объявлен  ком плект,  дредстави- 
те л ям и  тяж ущ ихся м огут бы ть только 
м е стны е присяж ны е дове редны е. Это 
важ ное право, н есм отря  н а  р я д  хо- 
д а т а й с т в  судов и сове тов,  до сих 
пор о стается  м ертвой буквой, ибо 
ком плект до сих пор не объявлен 
н и гд е  в  Р о ссии. Д а л е е, вознаграж де- 
ние ад во ката  одреде л я е т с я  или по со- 
гл аш ен ию, или по таксе ; после д н яя  по 
закон у  долж на бы п ер есм атр и в аться  
каж д ы е три  года, причем  долж ны  бы 
бы ли п р и н и м аться  во вним ание пред- 
с тавл ен ия  по этом у вопросу сове тов,  
но так о го  п ересм отра не было, и такса  
боле е сорока л е т о стается  без из- 
м е нения . З а т е м,  свобода адвокатскаго  
с л о ва  не гар ан ти р о ван а  в  достаточной  
м е р е  законом ,  ибо y н ас  не т  статьи , 
к о то р ая  прям о устан авл и вал а  бы без- 
о тв е тствен н ость  ад воката  з а  р е чь на 
суде , a  п ракти ка в паш и д иш, как 
п оказало  де ло прис. пове р. Гиллерсона, 
пош ла как р а з  в  обратном  надра- 
вл ен ии. Не т y нас такж е монополии 
А. ни в  уголовны х д е лах ,  гд е  за- 
щ итником  может вы сгу п ать  всяк ий, 
ни в  граж данских ,  гд е  д опускается 
л и чн ое  ведение де л а  тяж ущ им ися, вы- 
ступлѳниѳ пове ренны м и близких род- 
ственников и т. д. Н аконец,  гром ад- 
н а я  конкуренция  присяж ной А. создана 
с 1874 г. институтом  ч астн ы х  по- 
в е ренны х .  Частные повчъренные полу- 
ч и ли  право ведения  чуж их де л  и 
образовали  собой, т. сказ., А. второго 
р а зр я д а . П обукве  закона от них не

требуется  никакого ценза , т а к  что  су- 
дебное ме сто, выдш ощ ее свиде тел ьств о  
на зв а н ие ч астн аго  дове реннаго , ne  
обязано по закону, a  лиш ь мож ет удо- 
стове р и т ь с я  в  п озн ан иях  достудаю - 
щ аго путем  экзам ена, если поступаю - 
щий не получил  ю ридическаго  обра- 
зования, a  равно может п р и н ять  в  
соображение т е  све де ния, которы я дри- 
зн ает  нужны ми. Свиде те л ь с тв а  на 
ведение д е л  ч астн ы ѳ  пове рѳнные мо- 
гу т  п ол учать  не только в м ировы х 
съ е зд ах ,  но и  в  окружны х судах  
и п ал атах ,  оп л ачи вая  каждоѳ свиде - 
тельство  еж егодной пош линой. Судеб- 
ноѳ ме сто име ет д и скред Ионное драво  
д ри н ять  или не д р и н ять  в  ч астн ы е 
дове ренны е, но исклю чаю тся ч астн ы е  
дове ренны е по суду в  дисцидли- 
нарном  доряд ке , и, сверх того, мо- 
гу т  бы ть устран яем ы  м ддистром  
ю стдции. Таким образом ,  не им е я  
ни надлеж ащ аго ценза, ни кордоратив- 
дой о р ган и зац ии, у кр е дляю щ ей эти ч е- 
ския  начал а , ни независим ости , частды ѳ 
лове ренны е име ют драво вы ступ ать  
до де лам  в  т е х ме стах ,  которы я 
вы дали  им свиде тельство , на равны х  
д равах  с дрисяж ной  A., т. е. доста- 
влены  совсе м иначе, ч е м ф ранцуз- 
ские и а н гл ийские с т р я д ч ие. ІИол у ч а е тс я  
болы пая несдравѳдливость с весьм а 
м алы м и п олож и тел ьн ы м д резул ьтатам и , 
ибо, ѳсли законодатель  стрем и лся  уни- 
чтолсить класс  доддольны х хода- 
таѳв,  то  э т а  це л ь  не достигнута; если 
он хоте л  созд ать  ю ридическую  до- 
мощь в  мене ѳ н асел ен яы х  ме стах ,  
куда не отд р авл яю тся  н а  ж дтел ьство  
присяж ны е дове ренны е, то д  э т а  ц е ль 
д ости гн ута  мало, ибо теп ерь  и в  
уе зд ах  доявились дредстави тел и  при- 
сяж ной A., a ч астн ы е  пове редны е 
сдлош ь и рядом  стр ем ятся  долучить  
свиде те л ь с тв а  именно в больш дх 
городах .  Н есправедлдво и то, что, со 
времѳни и зд ан ия  закона о частн . до- 
ве рен., домощ ндки дрдсяж ны х пове - 
ренды х допускаю тся к вы студ л ен ию 
до граж дадским  д е лам  на основа- 
ниях ,  равны х с частны м и дове рен- 
ными, т. е. лиш ь до долучении от су- 
дебны х ме ст свиде тел ьств ,  одла- 
чѳнны х дош линой.

О станавливаясь в  заклю чение на 
судьбах наш ѳй дрисяж ной A., мы
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увидим ,  что де ятельность этого ин- 
сти тута , ме тко охарактеризованнаго 
в ь  л и тер ату р е  проф Фойницким как 
„служ ение общ ественное“ , вообще про- 
т е к а л а  далеко не в благоприятны х 
условиях .  Уже в судебных уставах,  
как мы виде ли, самоуправление А,- 
бы ло подвергнуто не которым огра- 
н и ч ен иям ,  но, как показал  опыт,  
эти  ограничения  не поме шали сословию 
р азви ться , прИобре сти широкое обще- 
ственное дове рие и, ч тя  под эгндой 
вы борных сове тов закон и суд,  
дѳрж ат себя по отношѳнию к после д- 
нѳму с полн. достоинств. и независимо. 
Н ѳдаром же А. числила или числит 
в своих списках такия  имена, 
как Спасович,  А рсеньев,  Алексан- 
дров,  У нковский, Гѳрард и др. Но 
именно этот авторитет и это серь- 
езное общественное значение должны 
были вы звать  попытки „реформ на- 
оборотъ“, начавш ия с я  со врѳмени ре- 
ак д ии конда ш естидесяты х годов и 
д л ящ ия с я  до наших дней. Ужѳ в 
1878 г. министр ю стиции домогался 
того, чтобы „для возвыш ения  нрав- 
ственнаго уровня“ присяжной А. по- 
л у ч и ть  право по своему усмотре ыию 
исклю чать и з сословия  лиц „недо- 
стойны хъ“ . Это дом огательство было 
отвергнуто  Государственны м сове - 
том,  но Д амоклов меч оставался 
занесенны м  над А. Еще раны пе был 
нанесен А. тяж кий удар :  судебные 
уставы , предвидя те  исклю чительны е 
слуЧаи, когда н ел ьзя  будет гд е -либо 
всле д ствие малочисленности прнсяж- 
ных лове ренных образовать сове т,  
постановили, что „где  не т сове та 
присяж ны х пове ренны х или отде - 
ления онаго, там  права и обязанности 
ѳго лринадлеж ат ме стпому окружному 
суду“. Этот исклю чительный поря- 
док фактически стал  господствую- 
щим,  ибо сове ты  успе ли образоваться 
только в П етербурге , Москве  и Харь- 
кове . Д альне йшее образование сове - 
тов было остановлено закоиом 
1874 г., a за т е м после довало запре- 
щѳниѳ откры вать отде ления  сове тов.  
Таким  образом,  не считая краткаго  
переры ва освободителвных днѳй, 
когда снова началось было образованиѳ 
сове тов,  на громадном простран- 
стве  в России А. потеряла само-

управление и попала в зависим ость 
от судебных ме ст,  которая иногда 
весьм а давала себя чувствовать. За- 
т е м после довали сяец иальны я ме ры 
ограничения  доступа в А. евреев 
(закон 1889 г.), иногда пѳреходивш ия 
в нрямоѳ недопущение и сохранив- 
шия с я  после  короткаго переры ва осво- 
бодительных дней и в начале  XX в. 
Если мы вспомш им,  что в 1884 г. 
влиятел ьн ы й  обер- прокурор С ената 
Неклю дов добивался обуздания  А. и 
принятия  строгих ме р,  которы я вос- 
препятствовали бы ей „попирать за- 
коны морали и общ ественнаго с тр о я“, 
превращ ать судебныя ре чи в „судеб- 
ный потолъ“ и „распинать свиде те- 
лей, потерпе вшаго, обвинителд и са- 
мый закон ъ“; если мы лрибавим,  что 
в наш и дни был случай ош трафова- 
ния  одного адвоката за  судебную р е чь 
в административном порядкг (хотя 
лосле  ш траф  и был отме нен) , и 
что в  судебном лорядке  уже име - 
ю тся случаи осуждения  за  судебную 
р е чь, не вызвавш ую  в  инкриминиро- 
ван. ме стах остановкисостороны  пред- 
се дателя,— то долучится картина, кот. 
едва ли можно назвать отрадной. Д аж е 
неудавш ия с я  п осягательства  на д р ава  
А. не прошли безсле дно: А. стал а  во- 
обще разсм атриваться , как институт 
неблагонадежный; развилось „обрыва- 
ние “ адвоката предсе дателем ,  небреж- 
ный тон по отношенйо к дредстави- 
телям  A., предвзятое отыошениѳ к ея 
ходатайствам  и т. п.

При веем этом  А. с честью  не- 
сет свою миссию в России, отдавая 
много времени и сил оказанию без- 
платной юридической помоици населе- 
нию и безллатной же защ ите  в су- 
дах,  как граж данских,  так и воеп- 
ных,  особенно ло де лам политиче- 
ским и до процессам,  гд е  зам е - 
шаны иятересы  трудящ ихся м асс на- 
селения. Что знам я профессИональной 
этики держ ится А. также вы соко,— 
видно из статистических данных, ка- 
тегорически свиде тельствую щ их,  что 
число во збунсдае м ы х дисциплинар- 
ных де л и количество взы скан ий 
выш е в  округах,  гд е  де йствую т 
сове ты, по сравнеишо с округами, гд е  
дисциплинарны я де ла  ве даю тся су- 
дебными ме стами.
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Cp. K . Арсеньев,  „З ам е тки o pyc- 
ской A.“ (1875); B r ix ,  „O rgan isa tion  der 
A. in P re u sse n  u. O este rre ich “ ; Вась- 
ковский, „О рганизадия  A .“ (1893); W a
ri/ha, „Y erthe id igung  in  S tra fsa c h e n “ 
(1879); Гессен,  „С удебдая реф орм а“ 
(1905); Gneist, „F re ie  A .“ (1867); D e
lius, „Die R e c tsa n w a ltso rd n u n g  fü r 
das deu tsche  R eich“ (1879); Д ж анш иев,  
„И з эпохи великих реф орм ъ“ (гл. 
„С удебная реф орм а“); М акалинский, 
„С .-П етербургская дрисяж ная  A .“ (1889); 
M ollot, „P rofession  d ’av o c a t“ (1866); 
Стоянов,  „И стория  A .“ (1869); Фой- 
ницкий, „Защ и та  в  уголовном  ггро- 
цессе , как служ ение общ ественное“ 
(1885); Фойницкий, „К урс уголовнаго 
судодроизводства“ (I, 1896); Чубинский, 
„Судьба судебной реф орм ы “ (в изд. 
Г ран ат „И стория  Р оссии X IX  в .“).

М . Чубинский.
A dvocatus diaboli (лат.), адвокат 

д иавола, в  катол. церкви то лицо, кото- 
рому дри канонизации п оруч ается  про- 
тивопоставить защ ите  aclvoc. D ei воз- 
раж ения  от имени д иавола против 
святости  канонизируем аго .

A dvocatus e c c le s ia e  (лат.), церков- 
ный адвокат,  так  н азы вали сь  в  
средн. в е ка све тские покровители церк- 
вей  или м онасты рей, пользовавш иеся 
значит. дравам и и извлекавш ие для 
себя сущ ествен. вы годы  и з  своего 
докровительства.

А дгези вн ы й , или липкий пластыр 
(E m plastrum  adhaesivum ), состоит и з  
4 ч астей  свинцов. п л асты ря  и 1 части 
сосновой смолы; приме н яется  д л я  стя- 
ги ван ия  краев ран ,  д л я  удерж ания  
повязок,  д л я  защ иты  кожи от вне ш- 
них раздраж ений и т. д.

А дгербал,  нум идийский царь, сын 
М иципсы, был лиш ен д ар ства  и 
поздне е убит своим племянником  
Ю гуртою в '112 г. до P. X.

Ad hoc (лат.), д л я  этого , д л я  дан- 
даго  случая.

Ad hom inem  dem onstrare (лат.), до- 
к азы вать  что-либо, опираясь н а  мне - 
ния, чувства  или интересы  того, кого 
х о тят  убе дить. У потребляем ы е при 
этом  доводы назы в. аргум ентам и ad 
hom inem .

А дда (лат. A ddua), судоходны й при- 
ток р. По, н ачи н ается  в  Регическ.

А л ь п а х  и  п р о т е к а е т  ч е р е з  о з .  K o
m o ; д л .  т е ч е н ия  3 1 3  к л м .

А ддикция (лат.), утверж дение над- 
лежащ ей власты о за  данным лицом  
каких- либо прав.

А ддингтон ,  Генри, вик. Сидмут,  
англ. лолитич. де ятел ь , род. в 1757 г., 
учился в  Оксфорде , гд е  подруж ился 
с Питтом М ладшим.  В 1783 г. из- 
бран в  парлам ент,  в  1789 г. вы - 
бран сдикером и заним ал это т  
пост в теч . 12 ле т .  В 1801 г., 
когда П итт вы ш ел в отставку всле д- 
ствие противоде йствия короля его про- 
екту долит. ѳмансипации католнков,  
довое министерство было составлено 
A., стоявш лм во гл аве  п артии так  
наз. „друзей короля“ (k ing ’s friends), 
д л я  которой ж елания  Г еорга  III соста- 
вляли  высш ий закон.  Важне йшим со- 
бытием его улравления  было заклю че- 
ние Амьенскаго мира (1802). Возоб- 
новлеиие военных де йствий (1803) 
повлекло за  собой въ 1804  г. отставку 
A., так  как обществ. мне ние не счи- 
тало его челове ком достаточной энер- 
г ии и таланта д ля  того критическаго 
момента, котор. переж ивала А нглия. 
Георг III назначил его в 1805 г. 
лрезидентом  Тайнаго Сове та  и про- 
и звел  в виконты. После  смерти 
П итта  (1806) А. составил вме сте  с 
Фоксом и Гренвиллем  новое мини- 
стерство, распавш ееся после  смерти 
Ф окса. В 1812 —  22 г. А. заним ал 
пост министра внутрен. де л в  ка- 
бинете  лорда Л иверпуля. Это была 
эпоха господства землевлад. класса  и 
долитич. реакдии, и А. вел на своем 
лосту энергичную  борьбу с волне- 
ниям и среди бе дствовавпш х рабочих 
м асс А нглии. Репрессивная политика 
правительства особенно ярко вы разд- 
лась  в  избиении граждан,  собрав- 
ш ихся в  М анчестере  на м итинг 
(1819) д ля  составления  петидии об 
избир. реформе . В 1822 г. А. покинул 
свой лост,  лродолж ая однако засе - 
д ать в  кабинете  до 1824 г., когда 
удалился в частн. жизнь.. Ум. в  1844 г.

А ддисонова боле знь (M orbus Ad- 
disonii), очень р е дкая боле знь, впер- 
вы е описанная д-ром Томасом Адди- 
соном в 18 5 5  г. и характеризую щ ая- 
ся с клинич. стороны медлекно раз- 
виваю щ ейся темной (в тяж елы х слу-
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ч а я х ъ — до бронзово-бурой) окраской ко- 
ж и и  слизисты х оболочек (за  исклю- 
ч ен ием слиз. оболоч. ве к) , мышеч- 
ной слабостью  и болями в  области 
ж ивота, мыпщ ах и сочленениях,  желу- 
дочнокиш ечн. разстройствам и (отсут- 
с т в ие аппетита, понос,  рвота и т. д.) 
и  тяж елы м и нервными явлениями, осо- 
бенно под конец боле зпи. С ана- 
том ич. стороны при А. б. констати- 
рованы  дистроф ическия  изме нения  в  
надпочеч . ж елезах  (хронически вос- 
палительн . характера с переходом 
в  творожистое перерождение), солнеч. 
сплетении, сосудах кожи и отложение 
пигм ента в м альпигиевом слое  по- 
сле д. Вопрос о том,  какия  из этих 
и зм е нений первичны  и какия  вторичны, 
до сих пор не р е шен и те сно свя- 
за н  с р а зр е шением темнаго еще 
до сих пор вопроса о функции над- 
почечн. ж елез.  В настоящ ее время 
А. б. относят к боле зням  обме на 
всл е д ствие разстрой ства  т. наз. „вну- 
тренней  секреции “ (см.), в данном 
сл у ч ае — секреции надпочечных же- 
л е з .  П редполагается, что всле дствие 
наруш енной де ятельности  надпочеч. 
жел. в крови задерж иваю тся ядови- 
ты я  вещ ества (которы я в здоровом 
состоянии нейтрализую тся секретом 
надпочечников) , де йствующ ия отра- 
вляю щ им образом на центральную  
нервную  систему, на кровь, кровенос- 
ную систему и пр., в резу л ьтате  
чего создает. симптомо-комплекс А. 
б. Она длится от 1 до 3 ле т и абсо- 
лю тно смертельна. Б ольны е умираю т 
при явлениях  сильной слабости сер- 
дечн. де ятельности  и тяж елы х моз- 
говы х симптомах (падучеобраоп. при- 
ступы , кома и т. д.). Л е чение чисто 
симптоматическое, большей часты о 
направленноѳ на общее питание. I . Ид.

А дди сон ,  Дж озеф ,  изв. англ. пи- 
сатель, род. в  1672 г. Л итературой  
начал  заним аться, будучи в оксф. 
унив. Первыми его опытами были ла- 
тинские стихи и переводы из „Геор- 
ги к ъ “ В иргилия. Стихотвор. в честь 
короля обратило на него внимание 
власть  имущих,  и А. получил еже- 
годную пенсию в 300 фунт. Пробыв 
три года наконтиненте , онъверпулся в  
А нглию и, благодаря своей поэме  на 
побе ду при Б ленгейм е  (Гохштеде ), по-

лучи л  незначит. ме сто на государ- 
ственной службе . А. был виг по по- 
литическим  убе ждеыиям ;  в  1717—  
18 г. заним ал  пост статс- секретаря 
короля Г еорга  I. В 1709 г. начал  
сотрудничать в ж урнале  Р. Стиля 
„T a tle r“ („Б о л ту н ъ “); статьи  его отли- 
чал и сь  блестящ им  остроум ием,  тон- 
кой наблю дательностью , искренностью , 
гром адны м  худож ественны м талан- 
том.  В ещѳ больш ей степени та- 
лант А. обнаруж ился в новом жур- 
нале , сме нивш ем первы й— „З р и тел е “ 
(„S p ec ta to r“), a  зат . сме нивш ем „Зри- 
т е л я “ „Опекуне “ („G u ard ian “). В этой  
ж урнальной де ятел ьн ости  заклю чается 
все зн ач ен ие А. Е го  тр агед ия  „Ка- 
тон ъ“ (1713), посвящ енная воспе ванию 
доброде тели, не обладает худол<е- 
ственвы м и достоинствам и, хотя и поль- 
зо вал ась  болыпим успе хом при пер- 
вой постановке . А. ум. в 1719 г.

А д д и с- Абеба (A ddis Abeba), недав- 
н яя  рези ден ц ия  абиссинск. Herj’ca Ме- 
нелика, в  обл. Ш оа, 50.000 ж., в  том 
числе  30.000 подвижн. населен. В 
1896 г. зд е сь заклю чен мир между 
М енеликом и И тал ией. В настоящ ее 
врем я рези ден ц ия  негуса  перенесена 
в А ддис- А лам .

А д д и с- Алаии,  с 1901 г. резиден- 
дия  негуса  Абиссинии, леж ит в 60 км. 
к зап. от преж ней рези ден ц ии Аддис-  
Абебы, в л е систом,  но маловодном 
крае .

А ддитивность. П усть не которое 
те ло A состоит и з боле е просты хъ
те л  А„ А3, А3  которы я входятъ
в него в количествах  п ,, п 2, пя и 
т. д. ІТусть не которое количественно 
изм е римоѳ свойство вы раж ается  д ля  
те ла  A числом  а, д л я  т е л А,, А 3, 
А3.... числам и а,, а„  а3 и т. д. Это 
свойствоназ. аддитивным,  если име ет 
ме сто равенство: a  =  п<а, +  п2а 2 +  
п3а3 + . . . .  П риме ром аддитивнаго 
свойства мозкет служ ить теплоемкость 
тверды х т е л.  Так,  ян тар н ая  ки- 
слота С*Нв0 4 имизет молекулярную  
теплоем кость 36,9; атом ная теплоем- 
кость ея  элем ентов есть: д ля  С— 1,8; 
для  Н— 2,3; д л я  0 — 4,0. Помножая этк  
числа на число атом ов каж даго эле- 
мента и сиуиады вая, получим 4 X  1,8 +  
+  6 X  2,3 +  4 X 4 = 3 7 ,  что мало от- 
лн чается  от 36,9. Д р у гия  аддитивны я

1 4
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свойства: све топреломляющая способ- 
ность, объем жидкости при темпера- 
туре  кипе ния. —  Термин А. введен 
в физику Оствальдом.  А . Б .

А д д и ц Иональный акт (фран. Acte 
additionnel), акт,  составляю щ ий до- 
бавлениѳ к основному государствен. 
закону; под этим названием изве - 
стен  закон,  изданный 22 апр. 1815 г. 
Наполеоном I при возвращ енин с о. 
Эльбы, в форме  добавления  к  кон- 
сти туц иям  империн. Акт устанавли- 
вал  насле дств. палату  пэров,  па- 
л а ту  депутатов,  избираемую на 5 
л е т,  и де лил законодат. власть между 
императором и обе ими палатами.

А ддукторы  (лат.), приводящ ия  мыш- 
цы , т. е. приближающия какой-нибудь 
орган ,  преимущественно часть  конеч- 
ности, к сосе дним частям  т е ла.

А делаи да (Adelaide), главн. гор. 
штата Южн. Австралии (в Австрал. фе- 
дерации), с гаванью Порт A., при 
устье  р. Торренс,  обширная торговля 
шерстью и золотом,  вме сте  с пред- 
ме стьями 178.300 жит.; университет,  
обсерватория, музык. академия, 4 кол- 
леджа. А.— резиденция парламента, 
верховнаго суда, губернатора.

А делаида (Adelaide), судох. ре ка в 
Се в. территории штата Южн. Австра- 
лии, впадает в бухту Адама (прол. 
Кларенсь).

А делаида (Adelaide), антарктическ. 
остров,  к зап. от зем ли Грэ- 
ма, под 67° 15' ю. ш. и 68° 20' з. д., 
откры т в  1832 г. Биско.

А дели З еинля (Adelieland),aHTapKTH4. 
область, между 66° и 67° ю. шир., ч асть  
зем ли У илькса, откры та в  1840 г . Дю- 
мон- Дю рвплем.

А делунг,  Иоганн Христоф,  не м. 
филолог,  род. в 1732 г., в 1787 г. 
получил ме сто старш. библИотекаря 
в Д рездене ; ум. в 1806 г. Из уче- 
ных работ A., посвященных главн. 
обр. историческому изсле дованию не - 
мец. языка и его грамматики, особен- 
ное значение име ет:  „G ram m atisch
k ritisch es  W örte rbuch  der hochdeu tschen  
M u n d art“ (1774— 86, 5 t . ) .

А делунг,  Фридрих,  филолог и 
историк,  племянник предыдущаго, 
род. в 1768 г., образование получил 
в Лейпциге , с 1794 г. поселился в 
Петербурге , где  занимал различныя

должности: в  1801 г. бы л директо- 
ром не м. театра, в  1803 г. был на- 
значен преподавателем  вел. кн. Ни- 
колая и М ихаила П авловичей , в  1824 г. 
занял  ме сто дп ректора  инстнтута  
вост. язы ков;  ум. в  1843 г. И з соч. 
А. особ. важны и зсле дования  иностран- 
ных источников по русской  истории: 
„Siegm und F re ih e rr  von H erb e rs te in “ 
(Пет., 1818), „A ugustin  F re ih e rr  von 
M eyerberg und  se ine  R eise  n ach  R uss
lan d “ (1827) и „K ritisch  - litte ra risch e  
U ebersich t der R eisenden  in  R ussland  
bis 1700“ (1846, 2 t . ) ,  вы ш едш ее уже 
после  смерти автора.

А дельгейда, не м. им ператрица, дочь 
короля Рудольф а II Б ургун д скаго , род. 
ок. 931 г., сначала бы ла замуж ем  за  
Л отарем ,  сыном итал. корол. Гуго, 
a  после  его смерти (950) обве нчалась 
в  951 г. с имп. Оттоном I Вел. Ока- 
зы вала болыпое вл ия н ие н а  госуд. де ла  
как в  Германии, так  и в  И талии, 
особенно в кач. регентш и  во врем я 
несовершенноле т ия  ея  внука Оттона III 
(983— 996). Ум. в  999 г.

А дельсберг (слав. Постойна), ме ст. 
в австр. герцогстве К райне , 1.709 жит.; 
в  окрестн. зам е чат . сталактитовая  
пещера, длиной в  14,3 км.; в  наст. 
врем я проходы в пещ ере  сде ланы  до- 
ступными на протяж ении 4.172 м. А -ская 
пещера, образовавш аяся от разм ы ва 
горных пород К арста, состоит и з  
узких разве твленны х проходов,  
ме стами расш иряю щ ихся и образую 
щих громадны е гроты  (З ал  К аль- 
варии, 58 м. высоты), украш енны е живо- 
писными сталактитам и. По части  пе- 
щ еры протекает р . П ойк и  проло- 
жена жел. дор. Вблизи ещ е не сколько 
пещ ер меныпих р азм е ров;  и з них 
особ. и зве стен грот  М агдалины, в  
кот. впервые был найден протей (Pro
teus anguineus).

А демар,  хронист XI в., родом из 
А нгулема, где  поздне е сде л ал ся  свя- 
щенником,  написал „И сторию фран- 
ковъ“ , доведенную до 1028 г. и пре- 
имуществ. касаю щ ую ся А квитании. Ум. 
ок. 1030 г.

А деиар  (A dhém ar), А льфонс Жо- 
зеф ,  франц. м атем атик,  род. в  1797г., 
ум. в  1862 г.; и зве стен своими эле- 
мент. руководствами по м атем атике  и 
соч.: „Les révo lu tions de la  m er, délu-
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g e s  pério d iq u es“ (есть русский пер.), 
гд е  вы ставл ен а  тео р ия  правильнаго 
ловторения  ледниковых перИодов.

А ден е (Adenet), прозванны й le roi, 
т. е. королем  м енестрелей , стар. фран- 
дузск . п оэт  XIII в., родом из Б ра- 
банта, участвовал  в  после днем кре- 
стовом  походе  в  свите  граф а Гюи 
д е  Д ам п ьерра, з а т е .ч жш гь в  Париже  
при дворе . Под его  именем до нас 
дош ли тр и  обработки народн. эпоса: 
„O gier“ , „B erte“ и „B euve de Commar- 
■chis“ и ром ан „C leom ades“, отличаю- 
щиеся легкостью  и красотой  стиха.

А ден и н ,  амингипоксантин,  C5H3N4. 
.(N H 2), одно из нуклеиновы х оснований 
или ксантиновы х вещ еств,  главная 
составная  ч асть  ж нвотнаго кле точнаго 
я д р а , находится в  панкреасе , чайны х 
л и с ть я х  и  пр.

А ден и т (A denitis), буквалъно— 
воспаление ж елез.  Ч ащ е однако тер- 
мин А. уп отребляется, как вторая 
половина составного слова, гд е  пер- 
в а я  половина у к азы в ает  или ме сто- 
положение и область распространения 
воспаленной ж елезы  (поли-А.— множе- 
ственное воспаление ж ел ез,  напр., при 
сиф илисе ; блефаро-А. воспаление жел. 
свободнаго края в е к и пр.), или же 
ан атом и ческий х ар актер  ж елезы , под- 
вергш ей ся  воспалению (лим ф аденитъ— 
воспаление лимфат. ж елезы ). Вообще же, 
когд а  говорят об A., то име ется 
в  виду воспалсние лимф ат. ж елез,  
т. е. лимф аденит.  Л им ф аденит ре дко 
я в л я е тс я  сам остоятельны м  заболе ва- 
нием (под влиян ием,  напр., травмы), 
чащ ѳ ж е— заболе ванием вторичным,  
причем  боле знетворное начало зано- 
сится в ж елезу  и з  какого-нибудь 
ме стнаго близлеж ащ аго воспалитель- 
наго о ч ага  ч ер ез  лим ф атический или 
жровеносный сосуд, — или же оно, цир- 
кулируя в  общем кровяном токе , 
отлагается  в ж ел езах .  Надо име ть 
в  виду, что лим ф ат. ж елезы , помимо 
их специальной ф ункдии, вырабаты- 
вания  особаго род а элем ентовъ— лим- 
фодитов,  близких до структуре  и по 
ф изИологической роли  к  бе лы м  кро- 
вяны м ш арикам,  и граю т еще роль 
своего рода предохранительны х резер- 
вуаров,  в  которы х задерж иваю тся 
циркулирую щ ие в крови  боле зне- 
творны е мдкробы и лродукты  ихъ

ж изнеде ятельности— токсины. З д е сь, 
в  лимф ат. жел., и происходит борьба 
между этими микробами и токсинами, 
с одной стороны, и бактерпцидными 
сфедствами организма, с другой. С 
этой точки зр е ния, воспаление ж елезы  
сле д ует разсм атривать, как реак- 
тивное усилие организма, путем  р а з -  
множения  фагоцитов и других бакте- 
рицддов (см. алексины) , побе дить 
врага  —  микробов,  и если вы сш ая 
степень воспаления  ж елезы — нагноение 
жел. и после довательное ея  уничто- 
жение (рубцовое сморщивание) ведет 
даже к  смерти ея, то эта  смерть 
части (железы) нере дко спасает це лое 
(организм) . По течению различаю т 
острое и хроническое воспаление лим- 
фат. ж елез.  Острый лимфаденит при- 
соединяется к травм атическим  или 
к ме стным инфекцИонным лро- 
цессам  в  коже , или подкожной кле т- 
чатке  или в  слизистой оболочке . 
Таковы воспалелие подмышечных же- 
л ез  при панаритах (ногтое де ), так  
наз. бубоны (см.) при специфич. я зв а х  
половых частей, таковы воспаления  
подчелю стных ж елез при карИозны х 
зубах,  при заболе ваниях слизистой 
оболочки рти и з е ва, прл скарлатинной 
и дифтеритной (также и катарральной) 
ангине  и т. д. Как на приме р  пора- 
жения  ж елез при общей инф екции 
можно указать на хронический по- 
лиаденит при вторичном сифилисе , 
па поражение ж елез при золотухе , 
бугорчатке  и пр. Острый лимфаденит,  
как сопутствующ ее явлен ие при 
ме стном воспалительном процессе , 
смотря ло тяж ести и характеру 
инфекции, протекаѳт или в  в и д ии 
острой ги п ерп лязии (увеличелие и раз- 
ращение кле точных элементов) , или 
же воспаливш аяся ж елеза  переходит 
в состояние нагноения. В лоеле днем 
случае  мы име ем общую и ме стную 
картину нагноительнаго пролесса: по- 
вышенную t°, р е зкую боль, наруш ение 
функции пораженной части, образование 
нары ва. Ме стно наблю дается вна- 
ч ал е —краснота, припухлость, боле з- 
ненность, позже— зыбление (флюкту- 
ц ия). В виду богатства ж елезы  соеди- 
нительно - тканными перекладинами, 
„назре вание “ абсцесса происходит 
медлелно и сопровождается чрезвы чай
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ной боле зненностью . Н ере дко в  вос- 
паление вовлекаИотся  сосе дния  тка- 
ни— ф асции, кож а и подкож ная кле т- 
чатка, — и п олучается  периаденит.  
Исход воспаления  при ги п ер п л язии— 
постепенное ум еньш ение ж елезы  или 
до нормьи, или переход в хроыиче- 
скую форму; при нагноении— постепеы- 
ное истончениѳ и проды рявление покро- 
вов,  вскры тие гноя наруж у, с после - 
довательны м  сморщ иванием ж елезы , 
или, в р е дких случаях ,  ом ертве ние 
ея  и после довательное отторж ениѳ 
ом ертве вш ей части . Л е чение— общее 
хирургическое: вн ач ал е  холод,  покой, 
з а т е м согре вающие (спиртные) ком- 
ирессы; при абсцессе — р а зр е з ,  дре- 
наж и асеп ти ческая  (антисептичѳская) 
повязка .— Хроническге А. сопутствую т 
общим хроническим  инф екдиям ,  бы- 
ваю т множ ественными и либо оста- 
ю тся навсегд а  в стад ии ги п ерп л язии 
Гпри сифилисе ), либо обнаруживают 
наклонность к переходу в разнаго  
рода перерож дения; творож истое при 
золотухе , туберкулезное при бугор- 
чатке  и пр. Л е чение хронических А. 
сводится к л е чению основного стра- 
дания, к укре плению орган и зм а и к 
прим е нению средств ,  повы ипающих 
обме н (ванны, Иодисты е препараты , 
общия  укре пляю щ ия  и пр.). I ■ Идельсон.

А ден ои дн ы я р азр ащ ен ия носогло- 
точнагопространства , ж елези сты я обра- 
зован., обязанны я своим происхожде- 
нием разращ ен ию лим ф атич. ткани 
носоглоточ. п ространства  и обусло- 
вливаю щ ия  типическ. картину  боле зни, 
преимущ еств. де тск. возраста . В ся кар- 
тина этой  боле зни обусловливается 
величиной и положением А. р .— они 
закры ваю т носов. проходы и т е м 
затрудняю т ды хание, a  потому боль- 
ны е всегд а  со слегка  откры ты м  ртом,  
х рап ят  сильно во врем я сна, в  боль- 
ш инстве  случаев  теряю т обоняние за  
невозможностью  см оркаться, страдаю т 
часто бронхитами, голос прИобре тает  
особый тем бр,  и т. д.; от закры тия  
А. р-ям и отверстий евстахиев. труб 
страдает слух,  a  от давления  их 
на нерв. окончания  в  носоглот. про- 
странстве  разви ваю тся  рефлекторно 
головн. боли и р яд  психич. аномалий 
(ослабление пам яти, угнетенное состоя- 
л ие, вялость  и т. д.). Б о л е знь больше

распространена в  се верн. странах  
насле дственность име ет,  повидимому 
ме сто. Б оле е точно, однако, причины  
ея неизве стны. Х ирургическое л е ч еп ие 
почти во все х случаях  дает иолное 
выздоровление. I .  Жд.

Адеыома {железистая опухоль), но- 
вообразование, построенное по типу 
нормальн. ж елез.  По гистологическом у 
строению А. распадаю тся на трубча- 
ты я и ацинозны я (см. экелеза). По ха- 
рактеру своему это опухоль б. ч. до- 
брокачественная, хирургическое уда- 
ление ея обыкнов. гарантирует от 
возвратов и м етастазов.  1. И д.

А денофора (Adenophora), род и з  
сем. колокольчиковых,  м ноголе тния  
гравьи с очередными простьими ли- 
стьям и и голубыми цве тами. Н е котѵ 
виды развод ятся  в садах (A. s ty losa , 
A. verticu lata), как декоратив. р астен ия. 
В средн. России встре ч а е т с я  A. Іииии- 
folia, до l ’/j арш. высоты.

А ден,  укре пл. rop . на полуостровп> 
А. в  южн. А равии, 41.222 жит. (арабы , 
индусы, сомали, европейды); важ ная  
угольн. и товарн. стандия  д л я  судов,  
идущих и з Европы в Индию; с от- 
кры тием С уэзскаго канала его страте- 
гическое значение доставило ему назв. 
арабск. Гибралтара. С 1839 г. принад- 
лежит А нглии.

А д еп т  (лат., „посвящ енны й“), y 
средневе к. алхимиков тот,  кто, по 
их мне нию, наш ел философский ка- 
мень. Вообще приверженец,  после до- 
ватель.

А дерлы -тау, покры тая л е сами горн. 
це пь в киргизск. степи Тургайской 
обл., выс. 1.280 фут.

А дер бей дж ан ск ие татары , см. та-
тары.

А дер бей дж ан ,  или Азербейдэисан 
(степная страна), в древности Атро- 
патена (см.), одна из самых важных 
и богатых провинций П ерсии; зани- 
мает ея се в.-западную  часть; 104.000 
кв. клм., ок. 2 милл. жителей, преимущ е 
ственно туркмен и курдов,  a  также 
персов.  Д в а  первы х племѳни — ко- 
чевники, но в долинах заним аю тся 
тажжѳ зем леде л. и скотовод. А. пора- 
ж ает своими контрастами: девятим е - 
сячн ая  зим а изобилует сне го м ,  в 
течение короткаго л е та держ атс я  силь- 
ны я жары; рядом с живописными
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долинам и возвы ш аю тся горные вели- 
каны . Высш. верпш ны Сагенд (3.680 
м.), потухш ий вулкан Савалан (4.820 
м.) и н а  с.-з-ой границе — Мал. А рарат 
(см. А рарат ) . Главны я ре ки: Аракс 
и Ки-зил - У зен,  зам е чательно боль- 
ш ое озеро Урмия  (см.). А. богат ту- 
фом,  мрамором и солью. В горо- 
д ах  значительно разви та  промышлен- 
ность. А. вы возит сушеные фрукты и 
к о в р ы , ввозит хлопчатобумажн. и 
ш ерст. м атерии, сахар,  чай  и шелк,  
хлопок;  гл . гор. Т авриз.  А. играл  
гром адную  роль в револю дин 1908— 9 г. 
(см. И ерсгя).

А дерно, гор. в ит. пров. К атании, в 
С идилии, y  подошвы Этны, 25.769 ж.

А д ер сбах ,  дер. в  Б огем ии, окр. 
Б раун ау , на границе  прусской Силезии. 
З ам е ч ательн а  находящ имися по бли- 
зости  А-скими скалами разм ы таго и 
вы ве тривш агося песчаника (до 4 км. 
длины  и до 2 км. ширины), отличаю- 
щ им ися необыкновенньш разнообра- 
з ием и богатством формы. С юго- 
вост. к  А. примыкаю т скалы Ве- 
кельсдорф а. В 10 клм. к ю. находится 
знам ениты й „окамене лы й л е съ “ Ра- 
довенц ,  образованный стволами ара- 
укарий, окамене вшими под влиянием 
кремнекислоты .

А д ж а инка, прежде Л икинерная, ме - 
стечко александр. y. Херс. г., 11.294 ж.

А дж ан та  (Adjanta), деревня в  ин- 
до-брит. вассальном  государстве  Гай- 
д арабад ,  к с. от Эллоры, и зве стна 
24 м онасты рями и 5 храмами будди- 
стов,  вы се ченными в скалах.

А дж ар ск ий хр ебет ,  ч асть  Аджаро- 
А халцы хскаго нагорья, в  системе  Мал. 
К авказа; верш. Самомлия, 9.035 фут.

А дж арцы , кавказское племя, при- 
надлеж ащ ее к грузинской подгруппе  
картвельской группы, численностью ок.
60.000 чел., живут в  Батум ской обл. 
и артвинском окр.

А дж и к ен т,  горное селение елиза- 
ветпольск. у е зд а  Елизаветпольск. губ., 
л е том ме стопребывание губерн. админ.

А дж ира (Agira), rop. в  итал. пров. 
К атании (Сицилия), 16.462 жит.

Аджшир (Ajmere), гл. гор. индо- 
брит. дров. А. М ервара (7.021 кв. км., 
476.912 ж.), 73.839 жит., гробница по- 
читаем. индусами и магометанами св. 
Квайя-Сагиба.

A giorno  (итал., чит. a джорно), „как 
днем ъ“ ,насквозь.О све щение А ^ .— осве - 
щение, равное по яркости  дневному 
све ту.

A gitato (ит., адж итато; музык. тер- 
мин) , взволнованно, возбуженно.

А дзел ьо (Azeglio), М ассимо Т адарел- 
ли, м аркиз д ’, знам ениты й итал. пу- 
блицист,  беллетрист и политич. де я- 
тель, род. в  1798 г., уч и лся  в  Рим е  
м узы ке  и живописи, вступил против 
волн в  военную службу, но, заболе в ,  
вы ш ел в  отставку и продолжал за  
н ятия  живописью  (пейзаж ) . П ерее хав 
в П ариж  после  смерти отца, ж енился 
на дочери  знам. М андони и лод его 
влиян ием отдался  беллетристике . Б го  
романы: „E tto re  F ie ra m o sc a “ (1833) и 
„Nicoló d e ’ L ap i“ (1841 r ., русск. пер.) 
насквозь проникнуты  горячим  нацИо- 
нальны м  чувством  и знаменую т по- 
ворот в  авторе  от вопросов искус- 
ства к вопросам д е йствительности. 
Вме сте  со своими д рузьям и  Б альбо и 
Дж оберти А .старался  всю ду возбуж дать 
патрИотизм  и игредостерегал от поли- 
тики заговоров.  В брошюре  „D egli 
u ltim i casi d i R om agna“ (1846), напис. 
до смерти Г ригория  X V I, он бичевал 
папское правительство  и призы вал  
итальянских  вл ад е телей  к нацИональ- 
ной политике . Реформы , проведенны я 
ГІием IX  (с 1846 г.), в  значит. степ. 
обязаны А. своим происхождением.  
А. участвовал  добровольцем в пер- 
вой А встро-итал. войне , за т е м всту- 
пил в сардинскую  п ал ату  депутатов 
и после  битвы при Н оваре  назнач . в  
1849 г. министром- презид., но в  1852г. 
покинул свой пост,  кот. был зам е - 
щен К авуром .  В 1859 г. А. вернулся 
к политич. де ят ., был посланн. в  
Париже  и  з а т е м стоял  во гл а в е  
врем. управления  Романьи; пробыв в 
1860 г. не кот. врем я губернатором  
новоприсоединеннаго М илана, уш ел 
в частную  ж изнь, оставаясь  в е рным 
другом короля В иктора Эммануила и 
продолжая пропаганду полнаго объеди- 
нения  РІталии. Ум. в  1866 г., немного 
не дождавш ись присоединения  В енедии. 
Его мемуары („I m iei r ic o rd i“ , 1867) и 
полит. переписка име ю т важ. зн ачен ие 
д ля  истории И тал ии.

А ди дж е (Adige), см. Эч.
А ди дж етто  (A digetto), судоходный
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канал между Эчем и По, в  се в. 
И тал ии (пров. Ровиго).

А динам ия (греч.), общая слабость 
организма, происходящ ая от м аразм а 
всле д ствие старости или боле зни, про- 
доллш тельнаго голодания, вообще от 
длительно де йствующей прнчины.

А дипиновая кислота, С6Н ИоО«, пре- 
де л ьн ая  двуосновная кислота, полу- 
ч ается  при окислении жиров азотной 
кислотой; полупрозрачны е листочки, 
легко  растворяю щ иеся в спирте  и 
эѳире  и с трудом в воде . Т. пл. 148°.

А ди п сия (греч.). отсутствие позы ва 
на питье, большей частью  р езу л ьтат  
привы чки и отсутствия  энергичн . мы- 
шечн. движений, способствующих от- 
д а ч е  воды кожей.

А ди рон дак ск ия горы, горная груп- 
па на се в.-вост. ш тата Нью-Иорка, въ
С. Америке , между долинами озера 
Чэмплен и р е кой св. Л аврентия, часть 
А ллеганских (А паллачских)  гор.  
В ы сш ая точка—М аунт Марси, 1.641 м. 
П  р и 11 ад  л е ж ат к архейской ф ормадии. 
Залеж и магнитнаго желе зняка. Множе- 
ство живописных горных озер ,  во- 
допадов,  л е сов.  Служат любимым 
ме стом для экскурсий.

А дитья, в ведийской миѳологии, семь 
сыновей Адити, т. е. безконечности; 
божества, за  исключением вы сш аго 
и з  них Варуна, служащия  воплоще- 
нием нѳ ф изических явлен ий, a  нрав- 
ственны х начал .  Соотве тствую т 
иранским амш аспандам.

А диабатич еския изнг&нения в  со- 
стоянии те ла, так ия  изме нения, ко- 
торы я происходят при полном от- 
сутствии обме на теплоты  между разсм а- 
триваем ы м  те лом,  с одной стороны, 
и все ми прочими те лами— с другой. 
П риме ром А-го процесса может слу- 
ж ить быстрое расш ирение или сж атие 
газа . К ривая, граф ически изображаю- 
щ ая зависим ость объема т е ла  от ис- 
пы ты ваѳм аго им давления  в обрати- 
мом А-ом процессе , наз. адгабатой. 
Д л я  газов  уравнениѳ адиабаты  име ет 
вид:  pvk = C o n st., гд е  р —д авл ен ие газа, 
V— объем,  к —отношение уде льны х 
теплот.  А . Б .

А диабене (сир. Хадьяб) , главн . об- 
л асть  древн. А ссирии, завоеванная рим- 
ским импер. Септимием Севером,  по- 
лучивш им за  этоп розван ие A diabenicus.

А диантум ,  A dianthum , род травя- 
нисты х папоротников и з сем. Роиу- 
podiaceae, декоратив., большей часты о 
тропич. растен ия  с красивы ми двух- 
или трехразде льны м и листьями. A. Ca
pillus V eneris, Венерины кудри, р а с т е т ь  
дико в Кры му и на К авказе . Не котор. 
виды часто встре ч аю тся  в оранже- 
реях  (A. C uneatum , A. trapeziform e и 
друг.); д ля  украш ения  искусств. скал-  
развод ят A. pedatum  с листьям и в  
виде  ноги. М. Н .

А диафора (греч.), безразличное; так  
назы вали  стоики в своем этическ. 
учении вещи и поступки, кот. не под- 
лел^ат нравственной оце нке , т. к. не 
заклю чаю т в себе  ни добра, ни зл а .—  
Вопрос о подобном безразличии, с ь  
точки зр е ния  рел и гии, был поднят в 
так наз. адиафористическом спорг 
между партией М еланхтона и строгими 
лю теранами (Ф лациус и др.) по поводу 
сохранения  не которых католич. по- 
рядков и обрядов в реформирован- 
ной церкви. Л ейпцигский Интерим 
1548 г., в котор. М еланхтон согла- 
ш ался признать безразличны м  сохра- 
нение епископск. ю рисдикдии, образов,  
све чей и т. д., довлек за  собой даже 
временный раскол среди лготерая.  
Второй А-ский сдор возник между ор- 
тодоксальной церковью и пиэтистам и из-  
школы Ш пенера до вопросу о допусти- 
мости игр,  танцев,  театра  и т. п. 
для  христианина.

Adieu (фран., чит. адьё), букв. „с 
Б огом ъ“, прощай, прощайте.

Ad infinitum  (лат.), до безконечности.
A d iscrétion  (фран.,чит. адискресИон ) г 

по усмотре в ию (кого-либо); дари à  d.> 
такое пари, при кот. вы игравш ая сто- 
рона опреде л яет  себе  вознаграж дение 
до своему усмотре нию.

Ad ca len das Graecas (лат.—до гре- 
ческих календ) , острота имп. Августа, 
соль которой основы вается на том,  чго 
y греков не сущ ествовало календь. 
Отложить что-нибудь до греч. календъ— 
значит отложить набезконечное время.

А длерберг,  Владимир  Ф едоровичь, 
граф ,  министр имд. двора и члея 
Гос. сове та, род. в 1790 г., воспиты- 
вался  в Пажеск. корпусе  одновре- 
менно с Пестелем,  с кот. встрД- 
тился доздне е, как член сле дственой 
комиссии ,участвовал  въдоходе  1814
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в 1817 г. был назначен  адъютаитом 
вел . кн. Н иколая Павловича, при ко- 
тором  состоял с т е х пор безот- 
лучно. Имп. Николай I любил A., 
„как б рата“, и заве щ ал эту любовь 
своему сыну. С 1841 г. А. состоял 
главноуправляю щ им  почт. департам., 
в 1852 г. получил пост министра 
имп. двора и занимал его до 1872 г., 
когда  всле дствие потери зр е ния  вышел 
в  отставку. Нѳ отличаясь государ- 
етвенны мн способностями, бюрократ 
д о р е ф о р м етиаго типа, А. заслужил в 
свое врем я нѳ мало ухгреков своим 
противоде й ствием преобразовательн. 
стрем лениям  60-х годов.  Ум. в  
1884 г., в звании члена Гос. сове та.

А длерберг,  А лександр Владими- 
рович,  близкий друг имп. Алексан- 
д ра  II и министр импер. двора, сын 
иреды дущ аго, род. в  1818 году, в 
1872 г .за м е нил своѳго о тц а н а  минист. 
посту, отличался чрезвы чайной раз- 
се янпосты о и нелюбовью к де лу, бла- 
год аря  чему оставил при выходе  в 
отставку (1881) все  де ла в чрез- 
вы чайном безпорядке . Ум. в 1888 г.

А длерберг,  Николай Владимиро- 
вич,  ген .-адъю тант и ген.-губерна- 
тор  Ф инляндии (1866 —  1881), брат 
преды дущ аго, род. в  1819 г., ум. в  
1892 г. Оставил соч. „И з Рим а в 
Иерусали м ъ“ (1853).

А длеркрейц, Карл И о ганн,  граф ,  
ш ведский гѳнерал,  род. в 1757 г., 
принимал уч астие в русско-швед- 
ских войнах в 1788 г. и в 1808 г.; 
несмотря на временный успе х,  был 
принужден 19 ноября 1808 г. подпи- 
сать  договор в ОлькИоки, по кот. 
ш ведския  войска должны были очи- 
стить Ф инляндию. Враждебно относясь 
к королю Г уставу  IV  Адольфу, А. 
поддержал рѳволгодИон. движение, на- 
чатое А длерсдарре, арестовал короля 
и помог К арлу XIII вступить на пре- 
стол.  В 1813 г. А. участвовал в  по- 
ходе  се в. арм ии. Ум. в 1815 г.

А длерспарре, Георг,  граф ,  швед- 
ский генерал  и государств. де ятель, 
род. в 1760 г., до 1808 г. держ ался в  
стороне  от лолитич. де л,  в 1797—  
1801 гг. был соиздателем  либѳр. жур- 
чала „L äsn ing  и b landade  A m nen“; 
В 1808 г. принял уч астие в  свер- 
Еении Г устава IV  Адольфа, и здалъ

знамен. прокламацию 7 м арта 1809 г. 
и вступил с своими войсками в 
Стокгольм.  К арл XIII осыпал А. 
милостями и возвел его в 1816 г. в  
графскоѳ достоинство; после  неудач- 
ной полытки устроить объединение Ш ве- 
ции и  Н орвегии, А. в 1810 г. уд алд лся  
с политич. арены д зан ял ся  лоздне ѳ 
издапием важнаго собрания  лсторич. 
актов „H andlingar ro ran d e  sv e rig es  
äldre, nyaro och nyaste  h is to ria “ (1830—  
33, 9 т.). Ум. в 1835 г.

А длер,  Влктор,  одлл и з  во- 
ждей австрийской социал- дем ократиче- 
ской п артил, род. в 1852 г. в заж л- 
точной еврейской семье , окончил ме- 
дицлпский ф акультет в Ве пе  и, после  
не скольких ле т медпцлнской прак- 
тики, отправился в А нглию д ля  изу- 
чел ия  рабочаго вопроса, которым он 
очень заиптересовался. По возвращ е- 
нии на родину А. сде лал попы тку обра- 
зовать демократяческую  п артию, чтобы  
„в качестве  буржуа вме сте  с бур- 
ж уазией работать па пользу рабочаго 
класса“. Потерпе в не уд ачу  яразо - 
чаровавш ись в „этих юношесклх ил- 
лю зия х ъ “, А. стал марксистом,  всту- 
пил в социалистическую  рабочую  
п артию и в дек. 1886 г. основал в Ве - 
пе  еженеде льняк- газету  „G le ichhe it“ , 
которую вскоре  прлзнали  своим ор- 
ганом  как уме релное, так  и радп- 
кальное крыло партии. С 1887 г. А. 
становится во гл аве  всего австр. со- 
циал- демократическаго движ ения  и в е -  
дет к объедипению обе  его ф ракцил, 
кот. впервые вы ступили совме стно па 
большом м итднге  в пользу  всеоб- 
щ аго, равнаго и прямого избиратель- 
наго права, состоявш емся в Ве пе  
3 апр. 1887 г. Но полное объединепие 
обе их ф ракций было достигнуто лиш ь 
на съе зде  в Гайнф ельде , созванном  
по инициатпве  А. в  после днпх чис- 
лах декабря 1888 r.; А. л грал  зд е сь 
первую роль. С те х пор он стал  
лидером объединелной п артии и поль- 
зуется  в ней огромным вл ия л ием,  
в значительпой ме р е , благодаря  свое- 
му выдаю щ емуся ораторскому дару. 
В 1889 г. „G leichheit“ была прИостано- 
влена, и А. приговореп к строгом у 
4-хме с. аресту; вме сто н ея  с 1895 г. 
стала вы ходить под его ред акц ией 
ежеднев. „A rbeiterze itung“, центр. ор-
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ган  „австрийской социал- дем ократии“. 
П осле  неудачной попытки восирепят- 
ствовать разд е лению австр. с.-д. п артии 
на нацИональны я группы (1897)А. стал  
во гл аве  не медкой организации п ар тии; 
на Брюннском партейтаге  (1899) он 
уже ратовал  за  необходимость серьез- 
наго обсуждения  нацИональнаго вопроса. 
Вскоре  во взгляд ах  А. н ачинается 
эволю дия  от ортодоксальнаго мар- 
ксизм а к ревизИонизму. В ь 1901 г. А. 
был избран в ниж не-австрийский 
сейм,  a  в 1903 г. в рейхсрат 
(от Б огем ии), где  отстаивал 
правительственны й проект всеобщаго 
избирательнаго права. На общих выбо- 
рах  1907 г. А. был избран в рейхс- 
р ат  от Ве ны, при чем  во врем я вы- 
боров и особенно перебаллотировок 
рекомендовал поддѳрживать либера- 
лов,  как меныпее зло в  сравнении 
с антисемитами. После дниѳ годы  А. 
все боле е и боле ѳ склоняется к со- 
д иалистическому оллортю низм у,ноте м 
не мене е сохраняѳт свою руководя- 
щую роль в лартии, благодаря своѳму 
ораторскому и органдзаторскому та- 
ланту  и опытности в ларлам ент- 
ской тактике . А. принадлежит много 
ламф летов и статей, касаю щ ихся ло- 
литической  злобы дня. A . G.

А длер,  Гѳорг,  не мецк. экономист,  
род. в  1865 г., был снач. приват-  
доц., a  за т е м (1893) лроф. долит. 
экон. в  Б а зел е , в 1900 г. чи тал  
лекции ло колониальной долитике  в 
сем идарии вост. язы ков в Б ерлине , с 
1901 г. лрофессор в Киле , ум. в  
1908 г. У чены й м ало-ордгинальны й, А. 
до надравлению лримы кал к „кате- 
дер- социалистам ъ“ и, додобно им,  от- 
носился враждебно к додлинному со- 
ц иализму. Важне йшия  работы его: „Die 
G eschich te  der ersten  sozialpolitischen 
A rbeiterbew egung  in  D eutschland (1885); 
„Die G rundlagen  der K arl M arx- 
sch en  K ritik  der bestehenden  V olksw irt
sc h a ft“ (1886); „Die F rage  des in te r 
na tio n a len  A rbe ite rschu tzes“ (1888); „Die 
A ufgaben  des S taates angesich ts  der 
A rbeits lo sigkeit“ (1894); „Die im peria li
s tische  Sozialpolitik“ (1897); „Die So
zialrefo rm  im  A ltertum “ (1898); „Ge
sch ich te  des Sozialism us u n d  K om m u
n ism u s“ ( t .  I, 1900); „Die Zukunft der 
soz ia len  F ra g e “ (1900); „Die E pochen

der deutschen  H an d w erk erp o litik “ (1903); 
„S tirn e rs  a n a rc h is tisc h e  Sozialth eo rie“ 
(1907). Кроме  того , A. принадлеж дт 
много статей  в  слец. ж урналах и  
экон. словарях,  вступ и тельн ы я статьи  
в серии „H aup tw erke  des S ozialism us 
und  der S ozialpo litik“ (Сденс,  Год- 
вин и др.), предпринятой  им с 
1904 г.

А длер,  Ф ридрих,  архитектор н 
археолог,  род. в  1827 г. Образова- 
ние, лолученное в  берлинской акаде- 
мии, он доверш ил лое здками с на- 
учными це лям и no Е вроде  и М алой 
А зии. Хорош ая теорети ч еская  и лрак- 
тическая лодготовка сде л ал а  из него 
све дущаго дрелодавателя , опытнаго 
архитектора и солиднаго и зсле дова- 
теля. П редметом  своих и зсл е дова- 
ний А. берет средневе ковую архи- 
тектуру П руссил, христианские ламятни- 
ки Иерусалим а (храм  гроба Госдодня), 
архитектурную  лсторию Б ерлд н а  и ан- 
тичную архитектуру. Особенно це нно 
его участие совме стно с К урциусом 
в раскодках Олимдии и в обработки» 
добытаго там м атериала  в сочинении 
„Олимпия “. H. Т.

Ad libitum  (лат.), ло ж еланию, сколько 
угодно.

Ad majorem Dei gloriam  (лат.), „к 
вящ ей славе  Б ож ие й “, лринцип и де- 
виз и езуитов,  которы м  они олравдьи- 
вали всю свою д е ятельн ость , вклю чая 
жестокия  гонения  на еретиков (ауто-да- 
фе и др.).

Адгает,  миѳич. ц арь  Ф ер (в 
Фессалии), дринимал у ч астие в Кали- 
донской охоте  и в  лоходе  аргонав- 
тов;  его жена А л ьд еста  (см.) ложер- 
твовала своей жизнью , чтобы доставить 
ему долголе тие.

А дм инистративная ссы лка, сѵ. 
административныя наказаиия.

А дш ш истративная ю сти ц ия. Воз- 
становление всякаго  наруш еннаго лрава, 
наказание наруш ителя, вознаграж дениз 
за  убытки лица, лотерпе вш аго от 
наруш ения, составляю т зад ач у  лра- 
восудия  (юстиции); вы долнение ея  ле- 
ж ит,  вообще говоря, на уголовны х 
и гр  аж данских судах.  Но кром з 
этих двух категорий судов,  в боль- 
ш инстве  современны х государстви, 
где  администрация  заним ает особенн) 
влиятельное лоложение и и зъ я т а  изъ
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кон троля  общих судебных учрежде- 
ний, сущ ествую т е ице суды админи- 
страти вн ы е, за д ач а  которы хъ—возста- 
новление наруш еныаго права в те х 
с л у ч а я х , когд ан аруш и телем ъявляется  
чиновник или орган  ме стнаго са- 
м оудравлен ия, a  наруш енным — не 
частн ое право какого-либо лица, a ero 
публичное право. He всякое наруше- 
ние права  со стороны администрации 
я в л я е т с я  л реступ л ен ием.  Так,  непра- 
вильноѳ вклю чение кого-либо в изби- 
р ател ьн ы е  списки, или неправильный 
о тк аз  вклю чить в  них кого-либо, 
не всегд а  я в л я е тс я  злостным;  он 
мож ет проистекать и з неправиль- 
н аго  толкования  закона, в  чем  не т 
со става  преступления  и что, сле дова- 
тельно, не может дать повода для 
возбуж дения  уголовнаго процесса; тут  
не т  и наруш ения  чьих  бы то ни было 
им ущ ественны х интересов,  а, сле до- 
вательно, и повода д л я  предъявления  
граж данскаго  иска; между т е м нару- 
шенное гираво нуж дается в возстано- 
влении. Возможна, конечно, жалоба по 
н ачальству ; но если  вы сш ее начальство 
р азб и рает  вопрос в канцелярском 
порядке , то его убе ждение обыкно- 
венно склады вается  в слишком силь- 
ной  степени под вл иянием све де ний 
и соображений, представляем ы х под- 
чиненны ми ему органами, и на него 
поэтому трудно полож иться. Возмо- 
ж ен запрос в парлам енте , кончаю- 
щийся иногда (при парламентарном 
строе ) — падением министерства; но 
прибе га ть  к таким  средствам в  
повседневной ж изни трудно; между 
т е м колли зии меж ду администрацией 
и граж данам и случаю тся постоянно. 
В озникает поэтом у потребность в  
спедиальны х судах д ля  разсм отре - 
ния  все х подобных коллизий: они 
должны возстан ови ть  нарушенное по 
отношению к отде льному лиду или 
учреж дению право и вме сте  с те м 
отм е нить неправильное расдоряж ение 
(чего общие суды  не д е лаю т) . Д ля 
удовлетворения  указанной лотребности 
и созданы  административны е суды; 
их д 1)я т е л ы Иость составляет содер- 
ж ание дон ятия  А. ю. Таким образом,  
админ. суды  явл яю тся  органом для 
охраны законности  в  улравлении . 
Родиной А. го. явл яется  Ф ранция ;

она сущ ествовала в ней в  средние 
ве ка и в эпоху абсолютизма; совре- 
м енная организация  сущ ествует с 
VIII года, республики (1799). И з Ф ран- 
ции она распространилась ло конти- 
ненту Евролы. Особые административ- 
ные суды привились в н е мецких 
странах т е м легче, что обыкновен- 
ные суды лользовались реп утац ией 
рѳакцИонных и не встре чали  поэтому 
дове р ия  общества. Состав чиновной 
бюрократии был лрогрессивне е маги- 
стратуры ; передача после дней кон- 
троля над де ятельносты о бгорократии 
м огла бы быть опасной. И дея особой 
А. ю. наш ла ѳще болыпую опору 
в теории р азд е ления  властей. И з 
этой теории де лали тот вы вод,  что 
общие суды, будучи органом,  совер- 
шенно лосторонним адм илистрацил. 
ни в  каком случае  не м огут и не 
должны вме ш иваться в ея  де ятель- 
ность; сле дить за  законностью  адми- 
нистратлвны х ме родрия т ий должны 
поэтому административные же органы, 
каковы.ми и явились особые адм. суды 
В числе  так назы ваем ы х наполео- 
новских идей, общих первому кон- 
сулу с аббатом Сиесом,  встре ч ается  
и сле дующий лриндип:  le cours de 
l ’adm in istra tion  ne doit pas ê tre  e n 
trav é  p a r  la  ju s tice  (ход администра- 
ции не должен быть останавливаем  
судами).

А дминистративными судами воФ ран- 
цил со времен Наполеона I явились 
в  низш ей инстанции суды лреф ектуры , 
a  в высшей Государственны й сове т  
с его дедартам ентом  судебно-адми- 
нистративны х де л (section du con
tentieux). Первоначально администра- 
тивны е суды де йствовали боле ѳ или 
мене е удовлетворительно, но скоро 
де ло изме нилось к худшему. He поль- 
зуясь  дравом несме няемости, завися 
от лравительства  и далсе от ме стной 
администрации, ад. судьи оказались не 
д а  вы соте  своей задачи, они скоре е со- 
де йствовали удрочению лроизво ла, ч е м 
торж еству законности. Но с 60-х гг . 
XIX  в е ка суды административны е на- 
чали заме тпо улучш аться, как  в 
силу ф ранцузских реформ 1862 и 
1865 г., введших начало публичности 
засе даний, ослабивших влиян ие лре- 
ф екта на ре шедия  и т. д„ так  и въ
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силу р азви тия  печати, увеличения  не- 
оформленнаго, правда, но т е м не ме- 
не ѳ д е йствительнаго  контроля обще- 
ства  за  д е ятельностью  все х прави- 
вительственны х органов.  Во врем я 
Трѳтьей республики ад. суды были 
вновь реформированы не сколькими 
законодательны м и актами, и з кото- 
ры х важ не йш ий— закон 1889 г. „о 
дорядке  производства д е л в  сове - 
тах  преф ектуры “. В настоящ ее врѳмя 
врем я они осущ ествляю т свое назна- 
чение и пользую тся широким обще- 
ственны м  признанием.  Под влия- 
нием Ф ранции ад. суды были учре- 
ж дены в первой полов. XIX в. в Б ел ь - 
гии, в И талии ии в  И спании, но всле д. 
полной своей непригодности были у игра- 
зднены  при первы х проблесках сво- 
боды и р азви тия  этих стран в  духе  
либерализм а— в Б е л ь гии после  ея  
отде ления  в  1831 г. от Голландии, 
в И тал ии в 1865 г. после  образова- 
ния  И тальянскаго  королевства, в  
И спании после  револю дии 1868 г. В 
Г ерм ании ввѳдение ад. судов встре чало 
противоде йствие со стороны прогрес- 
сивны х элем ентов общества; франк- 
ф уртский парламѳнт (1848) вы ска- 
за л ся  р е шитѳльно против них.  Но 
в 60-х и  70-х гг. XIX ве к а  от- 
нош ение к А. ю. м е н яется : въ
1863 г. она создается в Б аденском  
герц огстве , в 1872— 75 гг. и 1883 г.—  
в  П руссии, в  1876 г. в Вюртем- 
берге , в  1878 г .— в Б а в а р ии, в  
1900 г .— в Саксонии, в 1875 г . —в  
А встрии; вводится она такж е в  дру- 
гих  государствах  континентальной 
Евроды , в том числе  и там ,  гд е  
уже была однажды уничтожена: въ
Іиспании (1875) и И талии (1889 и 1900).

Сущ ествуют две  системы А. ю., 
которы я могут быть обозначены 
как  ф ранцузская и герм анская. 
Ф ранцузская система строится н а  идее  
р а зд е ления  властей  и долной незави - 
симости администрации от общих 
судов.  Т акая теория  чрезвы чайно  
расш и ряет компетенцию ад. судов.  
Конечно, в  нее не входят преступ- 
ны я де яния, ибо их не можѳт со- 
верш ать администрация, как таковая, 
a  только отде льны я лица, принадле- 
жащ ия  к ея  составу. В сферу А. ю. 
входит разбор гражданских исков,

предъявляѳм ы х к прпшттелъствегт- 
ным учреж дениям .  Вообщѳ, ло ф ран- 
цузской системе  д е ло додсудно ад . 
суду, если стороною явл яется  адм и- 
нистративная власть. Б л аго д ар я  этомгу 
граж данския  д е ла, вытекаю щ ия  и з  
гражданских сде лок правительствен- 
ных учреж дений, оказы ваю тся и зъ я - 
тыми и з  ве д е ния  граж данских су - 
дов.

Г ерм анская система опреде л я е т  
компетендию административны х су- 
дов нѳ до субъекту правонаруш ения , 
a до характеру наруш еннаго лрава : 
когда наруш енным оказы вается пу- 
бличное драво граж данина, то это н а- 
руш ение входит в в е де ние ад. суда. 
При такой системе , компетенция  ад. с. 
уже, так  как граж данскиѳ иски оста- 
ю тся в ве де нии общих судов.

Главное сходство между ад. судам и 
и общими состоит в порядке  лроиз- 
водства д е л .  В то время, как ж а- 
лоба по начальству  разб и рается  на- 
чальством  преимущ ественно на осно- 
вании письменной дросьбы потерле в- 
ш аго и данных,  дредставленны х 
органом,  на который приносдтся ж а- 
лоба, ад. суды разсм атриваю т д е л а  
в дубличных засе даниях,  име ю- 
щих характер  судебньих,  с со- 
блюдеяием начал  устности и состя- 
зательности; эти  начала создаю т не - 
которую гар ан тию безпристрастия  и за- 
конности, даже дри отсутствии или не- 
полном дроведении н ачала несм е няе- 
мости административных судей.

О рганизация  ад. судов различна. в 
различны х странах.  Во Ф ранции низ- 
шим администизативным судом яв- 
ляется  сове т нрефектуры  (conseil do 
p réfectu re), сущ ествую щ ий в каждом 
департам енте , вы сш имъ—Государствен- 
ный сове т (Conseil d ’E tat), один на 
всю Ф ранцию. Сове т преф ектуры  со- 
стоит под предсе дательством  дре- 
ф екта (соотве тствую щ аго наш ему гѵ- 
бернатору) из 3— 4 членов (в деп. 
Сены— 7), назначаем ы х и сме няем ы х 
президентом  республики по дред- 
ставлению министра внутренних де л.  
При каждой преф ектуре  находится, да- 
л е е, генеральны й секретарь, который 
в спорных де лах вы ступает в 
кач естве  прокурора (m inistère  public). 
Неудобство присутствия  в ад. судѣ
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гл авы  ме стной администрации, весьма 
нере дко заинтересованнаго в опреде - 
ленном  р е шении суда, сознавалось уже 
давно, и потому ещѳ законом 1865 г. 
создан а должность вице-предсе дателя 
сове т а  префѳктуры из числа членов 
ѳго. П остепенно вошло в  обычай, что 
ггрефекты перестали присутствовать на 
з а с е даниях  сове та; так. обр. теперь 
э то т  сове т de facto состоит только 
и з  проф ессИональны х ад. судей и не 
име ет в своем составе  члена ад- 
м инистрации. Б л аго д ар я  этому суд 
стал  боле е независимы м.  Вполне  
независим ы м и сове ты  префектуры од- 
нако нел ьзя  признать: во-первых,  
ве д ая  и не которыя чисто администра- 
тивны я де ла, они находятся в по- 
стоянном соприкосновении с префек- 
том,  от котораго в значительной 
степени зависит служебная карьера 
их членов;  во-вторых,  сове тники 
префектуры , получая крайне невысо- 
кое ж алование (2.000 фраиков в пре- 
ф ектурах 3-го класса, 3.000 в пре- 
ф ектурах 2-го и 4.000 в префекту- 
рах  1-го класса), см отрят обыкно- 
венно на свое положение, как иа пе- 
реходное. Сове ты  префектуры  в е дают 
все  административно-судебныя де ла, 
за  исклю чением немногих,  боле е важ- 
ных,  которы я ве даю тся Государ- 
ственным сове том,  как судом пер- 
вой инстанции; a  именно, в  ве де ние 
сове т а  префектур входят споры по 
вопросам о прям ы х налогах,  споры 
в области публичных работ (меж- 
ду подрядчиками и государсгвом  отно- 
сительно смы сла и исполнения  заклю- 
ченны х контрактов и т. д.): споры 
по вопросам о продаже  государствен- 
ных имущ еств;  споры по выборам 
сове тов муниципальных и окруж- 
ных и i  д. А пелляцИонной инстан- 
д ией по де лам ,  р е ш аемым в пер- 
вой инстандии сове тами префектуры, 
явл яется  Государственды й сове т,  ко- 
торый, как мы виде ли, представляет 
собой и едидственную  инстанцию для 
боле е важных де л судебно-админи- 
стративнаго характера; таковы , налри- 
ме р ,  де л а  по жалобам,  направлен- 
ыым к отме не  административны х 
актов,  соверш енных с древыш е- 
нием власти.

В П руссии име ю тся три инстанции

административнаго суда: у е зд н ая  упра- 
ва  (K reisausschuss), сущ ествую щ ая в 
каждом из 489 уе здов (Kreis) П рус- 
сии; окружная управа (R egierungsbc- 
z irkausschus), име ю щ аяся в каж- 
дом округе  (R egierungsbezirk), и вер- 
ховный административны й суд (O ber
ve rw altungsgerich t). У е здн ая  уп рава  
состоитъпод лредсе дательством  выс- 
ш аго должностдого лица уе зда, лан- 
драта, п з  6 членов,  избираемых на 
6-ле тний срок у е здным собранием,  
т. е. органом ме стнаго самоуправле- 
ния. В городах с населением свы- 
ше 25.000 жителей, которыѳ вы де лены  
д з  у е здов и составляю т города- 
у е зды  (K reisstad t), ме сто у е здны х 
управ заступаю т городския  управы , 
в  состав которых входят бурго- 
м истр и 6 членов,  избранных м аги- 
стратом .  Так. обр., наличность в 
у е зд. административном суде  ч лена 
администрации уравнове ш ивается лри- 
сутствием в нем совершенно неза- 
висимых от него членов ло избра- 
нию оргапа ме стнаго сам оулравления, 
в городских же управах  з а с е даю т 
только выборныя лица. В окружную 
управу входят гл ава  окружной адм и 
нистрации (президент округа) и 6 чле- 
нов,  и з которых 2 назначаю тся ко- 
ролем и пользую тся несме няемостью , 
a  4 выбираю тся органом ме стнаго 
самоулравления, именно— лровинциаль- 
ным ландтагом .  Так. обр., и в окруж- 
ной улраве  переве с,  хотя не столь 
значительны й, принадлежит членам  
ло избранию. Высш ий адм инистративны й 
суд состоит из предсе д ател я  и 
сове тников.  на начале  несме няем ости 
назначаем ы х королем.  П роизводство 
во все х административны х судах 
лубличноѳ, устноѳ и состязательное; 
стороны могут я в л я т ь с я  с адвока- 
там и или зам е нять себя ими. Вы сш ий 
административп. суд я в л я е тс я  касса- 
цИон. инстанцией по отнош. к оконча- 
тельн. ре ш. окруж. упр., ап елляц Ионной 
по отношению к неокончательны м  
р е шениям окружных управ,  и су- 
дом первой и лосле дней инстанции 
д л я  де л о незаконных адм инистра- 
тивных постановлениях обер- пре- 
зддента провинции илд п рези д ен та  
округа, равно как при обжаловании 
обер- президентами те х постановле-
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ний провипциальпых ландтагов и 
провинциальны х управ,  в которы х 
усм атривается  превыш ение ком петендии 
эти х  учреж дений и не которых дру- 
гих .  Окружныя управы  являю тся  апел- 
л я ц Ионными судами д ля  де л ,  ре ш ея- 
ны х в первой инстанции—уе здными 
удравам и, и, кроме  того, судами пер- 
вой инстанции для боле е важ ны х 
де л .  У е здны я управы  явл яю тся  ад- 
министративны ми судами дервой ин- 
станции для все х мене е важных 
д е л .

А нглия  не знает админястративны х 
судов.  Это объясняется, во-дервы х,  
ч резвы чайно  обширной комлетенцией 
е я  общих судов,  ревндво отстаиваю - 
щих свое лраво коптроля во в с е х 
важ пы х припципиальяы х вопросах 
впутр. улравлепия  и в де лах,  затр а- 
гиваю щ пх осповпыя права граж дал ,  
а , во-вторы х,  широкпм р азви тием 
ме стлаго  самоуправлепия  и постояп- 
лы м  коптролем общ ествеппаго мпе - 
пия  и парлам елта пад де ятельпосты о 
адм ипистрации.

В России тоже пе т адмипистра- 
тивны х судов в точяом  см ы сле  
этого  слова, хотя и по соверш епяо 
другим  причляам .  П риближ аю тся до 
пе которой степепи к адмипистратив- 
ным судам разлпчпы я сме ш аппы я 
п рисутствия ,— губерпския  присутствия  
по земским  и городским де лам ,  
присутствия  податпыя, ф абрпчяы я, 
ком иссии по де лам  о выборах и 
т. д .,— в которых участвую т долж- 
н остяы я лица ме стпой адмипистра- 
ц ии и судеб. ве домства, представители 
м е стяаго  самоуправлепия  и б. ч. так- 
жѳ предводителя дворяпства. Эти при- 
сутствия  являю тся  оргапами п ад зора 
з а  де ятельпостью  адмипистрации, яо 
капцелярский порядок разсм отре пия  
д е л  в  пих (отсутствие публпчпаго, 
устп аго  и состязательпаго  судебпаго 
процесса) и их преобладающий бюро- 
крати ческий состав (отсутствиѳ судей- 
ской песме пяемости п пезависимости) 
пе даю т возможпости призпать их 
адмияистратлвпы м и судами. To же за- 
ме ч ан иѳ приложимо и к вы сш ему 
o p ra n y  падзора за  де ятельпостью  ад- 
м инистрации— административным дѳ- 
партам еятам  Сепата, из которых 
в разсматриваем ом  отпошелии наи-

боле е важпую роль  и гр ает  п ер вы й  
департам епт (второй разсм атрлваетд . 
только жалобы п а  губерпския  присут-- 
ствия  по крестьяп ски м  д е лам ) . С е- 
л ат  есть  адм ипистративпы й же ор>- 
гап  коптроля пад адм ипистрацией , 
a  ле адм ияистр. суд. — Ч то к а с ае т ся  
исков к к азл е , адмипистративпым- 
ме стам  и лицам ,  предъявляем ы м  
в  общем граж дадском  порядке , т о  
о пих яадо зам е ти ть  сле дую щ ее:
1. Эти иски по общему правилу разби - 
раю тся  общими граж дапским и судам и  
с ъ п е которыми процессуальпы м и отли- 
ч иями. 2. Иски, вы текаю щ иѳ и з  к азен - 
ных подрядов,  поставок и ареяд ы  
оброчпых статѳй, приппм аю тся только  
по п ол учеяии от казп ы  околчатель- 
наго  расчета . Заинтересованлом у л и ц у  
предоставляется, одлако, л а  вы бор 
либо вести  де ло в  судѳбпом по- 
р яд к е , либо жѳ в  адм инистратив- 
номъ— путем  жалобы, с окопчатель- 
ной ипстапцией в  виде  Сепата.
3. И ски о возяаграж д еп иях  з а  вред  
и убытки, причияепп ы е пераде пием,  
пеосм отрительпосты о или медлеппо- 
стью  долж постпого л д ц а  адм ипистра- 
тивпаго  в е домства, разсм атри ваю тся  
особыми присутствиям и  окружпых су- 
дов,  судебдых п ал ат  и С еяата, 
лри чем  состав этих  п рисутствий 
образуется  в  подавляю щ ем боль- 
ш илстве  и з  ч и сл а  лид  активлой 
адм ипистрации; л и ц а  ж е судебпаго ве - 
дом ства составляю ть мепьш илство. 
П рисутствие С епата образуется по 
этим  д е лам  п з  1-го и кассац . де- 
партам ентов.  П рисуж депиѳ по та иш м  
искам  одпако о ч еяь  часто  мож ет 
бы ть остаповлеяо т е м обстоятель- 
ством,  что  п еярави льп ы я де й с тв ия 
долж постпого лица, прпчипивш аго 
вред и убьггки, вме сте  с т е м мо- 
гут  бы ть приздапы  судом под- 
леж ащ пми суж депию уголовпаго  суда, 
a  м еж ду т е м возбуж депие д е л а  об 
уголовпой отве тствеппости должп. 
ли ц а зави си т  только от его яачал ь- 
ства. З а  отсутствием жѳ уголовпаго 
пресле довапия  и  гралсданский иск 
остапѳтся безплодпы м.  П риведеппы я 
выш е постаповлепия  закопа в  таком  
случае  стап овятся  м ертвой буквой.

Л и т е р а т у р а :  Н . Коркунов,  „Рус- 
ское государствепяое право“ , т .  II
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(изд. 5, 1905); его же статьи:
„О черк тѳории А. ю.“ и „Адми- 
нистративны ѳ суды  в  П руссии “, в  
„Сборнике  статей  Н. К оркунова“ 
(1898 ); Куплевасскгй , „А. ю. во Ф ран- 
ции “ (1878); Тигранов,  „К вопросу 
об А. ю. в Р оссии “ („Ж урн. Гражд. 
и У гол . П р ав а“ , 1891, JŚŚ 2); К а р л Jle- 
магиер,  „A. ю .“ (пер. Н ольде, СПб.,
1905 г.); В . Дерюж инскгй, „Админи- 
стративны ѳ суды  в государствах  
вап. Е вропьи“ (1908); П . Гуссаков- 
ский, „А. ю .“ („Ж урн. Мин. Ю стиц.“
1906 г ., №  10); Г . Анш ю ц,  „Ю стиция  
и адм инистрация “ („Ж урн. Мин. Ю стид.“ 
1906 r .,  JS&JV» 6 и 7); „А встрийское за- 
кон од ательство  об А. ю.“ (тексты  за- 
конов в  перѳводе  Нольдѳ. „Ж урн. 
Мин. Ю стиц.“ 1905 г. JN» 4); „Иностран- 
ныѳ законы  об адм инистративны х 
су ц ах ъ “ (тексты  фраыц. и прусских 
законов,  „Ж урп. Мин. Ю стиц.“ 1906 г., 
№  6). В . Водовозов.

А дм и н и страти вн ое право, см. по- 
лицейское право.

А дгаинистративны я н а к а за н ия. Н а 
боле е ранних ступенях обществен- 
наго  р а зв и тия  судебная и администра- 
ти вн ая  де ятел ьн ость  государства  не 
р азл и ч ал ась ; одна и т а  же вл асть  упра- 
в л я л а  государством  и н ал агал а  нака- 
зан ия. Но, н ачи н ая  с XV III ве ка, сперва 
в  науке , a  з а т е м и в ж изни строго 
проводится принцип р азд е ления  этих 
двух отраслей  государственной де я- 
тельности . Н азначеы ие н аказан ия  де - 
л а ет с я  специальною  обязанностью  су- 
дебмых учреж дений, a  власть , ко- 
торой поручено собственно управле- 
ние, адм инистрадия, тер яет  право нала- 
гать  н ак азан ия, з а  исклю чением нака- 
зап ий дисциплинарны х,  занимаю щ дх 
в системе  н ак азан ий особое ме сто, и 
сходных с ними наказан ий педагоги- 
ческих (лрактикуем ы хъвъш колах) . З а  
адм инистрациею сохраняется  право лри- 
ним ать предудредительны я ме ры, в 
том числе  и та к ия, как предваритель- 
ный арест лиц ,  обвиняемых или 
подозре ваем ы х в соверш ении престу- 
плений; эти  ме ры  по своему практи- 
ческому зн ач ен ию для  л д ц а  м огут 
быть похожи н а  наказан ие, но, во-пер- 
вы х,  по своему ю ридическому смы слу 
оне  явл яю тся  ч е м- то соверш енно 
дным,  а, во-вторы х,  оне  находятся

под непосредственным коитролем 
суда, так  как предварительны й арест,  
соверш енны йполицией, б езъ р азр е шения  
судебной власти  не может д л и ться  
сколько-нибудь лродолж ительный срок.  
Таким образом,  все  культурны я госу- 
д ар ства  настоящ аго времени безлово- 
ротно осудили институт А. н. Не ко- 
торое их додобие сущ ествует в куль- 
турны х государствах только во врем я 
осаднаго положения. ГИо ф ранцузскому 
закону 1849 г., де йствующему по- 
ны не , военная власть, к которой на 
врем я осаднаго положения  переходят 
ф ункции администрации, име ет право 
производить обыски и вы сы лать и з  
ме стностей, объявленных на осадном 
положении, лиц почѳму-либо подозри- 
тельны х,  если они не ме стныѳ ж ители, 
a  такж е лиц,  отбывших наказан ие, 
наложенное на них перед т е м по 
суду, хотя бы оыд были и ме стными 
ж ителями. Сверх того, военная вл асть  
получает драво воспрещ ать перИо- 
дическия  издания, что я в л яется  А. 
н. д ля  каждаго издания. Таковы един- 
ственны я наказания, аналогичны я с 
административными, которы я сохра- 
няю тся во Ф ранции; но они возможны 
только при де йствии осаднаго положе- 
ния, которое само назначается не иначѳ, 
как парламентом,  и при том де й- 
ствительно в крайне р е дкдх случа- 
я х .  В том же роде  А. н. допуска- 
ю тся при военном положении и в ь  
Герм ании. В ней, вярочехгь, долуска- 
ю тся и настоящ ия А. н. по приговору 
полиции, не превы ииающия  14дней ареста  
или штрафа; оне  назначаю тся з а  мел- 
кия  правонаруш ения; но от лица, при- 
говореш иаго к такому ииаказап ию, за- 
ви си т лодчиниться ему или леренести  
де ло в суд.  В А нглии ничѳго по- 
добнаго А. н. не т;  отме на H abeas Cor- 
p a s  A ct’a парламентом не име ет 
ещ е своим сле дствием лредоставлениѳ 
кому-либо драва н алагать  такия  нака- 
за н ия.

Только одна Россия  вы работала це лую 
систему А. н., приме няемых не только 
в  исклю чительное время, когда де й- 
ствую т исклю чительны я положеипя, 
но и в обычное время, и ггрл том на 
пространстве  всей страны. А. н. приме - 
няю тся y нас параллельно с нака- 
зан иями по суду, приме няю тся чрезвы -
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чайно часто  и являю тся самостоятель- 
ным институтом наш его права, неиз- 
ве стным праву ни одного культурнаго 
государства.

I. А. н., приме няемы я в обычном 
порядке , т. е. не на основании исклю- 
читѳльны х положений, могут быть 
р а зд е лены  на три категории: 1) А. н., 
н ал агаем ы я земскими начальниками;
2) административн. ссы лка по приговору 
ссльских обществ;  3) административ- 
н ая  ссы лка (и тюрьма), приме няемая 
к лицам  политически неблагонадеж- 
ным.

1. Ст. 57-ою Положения  о земских 
участковы х начальниках 1889 г. (Св. 
зак . т. IX, особое прилож., изд. 1902 г.), 
предоставлено земским начальникам  
всякаго  крестьянина, виновнаго в 
неисполнении его законнаго распоря- 
жения  или требования, „без вся- 
каго  ф ормальнаго производства“, т. е. 
в административном порядке , под- 
в ер гать  аресту  на врем я не свыше 3 
дней или денеж номувзысканию несвыш е 
б рублей. Статьею жѳ 58-ю того же По- 
ложения  им предоставлено широкое 
право единолично и тоже „без фор- 
м альнаго  производства“ н алагать на 
должностных лид сельскаго и волост- 
ного управления  дисциш иинарныя на- 
казан ия, которы я при таком порядке  
назначения  являю тся в сущности тоже 
скоре е административными, ч е м дис- 
диплинарны ми в точн. смысле  слова. 
Кроме  того, по ст. 35-й того же Поло- 
ж ения  земский начальник может за- 
иш ю чить в тю рьму на неопреде ленный 
срокълицо, относительно котораго сель- 
ский или волостной сход сде лал по- 
становление об административной 
вы сы лке . Таким образом тю рьма в 
данном случае  явл яется  дополни- 
тельны м  А. н. — П рактика истолко- 
вала  эти  статьи  закона расш ирительно, 
и зем ские начальники чрезвы чайно ши- 
роко пользую тся правом саж ать кре- 
стьян  по своему усмотре нию под 
арест ,  при том даже на сроки, пре- 
выш ающ ие указанныѳ в законе , за  
недостаточно ве жливоѳ с ними обра- 
щение, за  дерзость и т. д.

2. А дминистративная ссылка по при- 
говору бельскаго или волостного схода 
приме няется  по закону (ст. 34-я Полож. 
о земских начальниках и п. 3. ст. 62-й

Общаго Положения о крестьянах,  Св. 
зак. т. IX, особое приложение, изд. 
1902 г.) к те м членам крестьян- 
ских обществ,  „дальне йшѳѳ пребы- 
вание коих в этой среде  угрожает 
ме стному благосостоянию и безопас- 
ности“. Зѳмскому начальнику предпи- 
сывается прове рять „достове рность и 
уважительность все х обстоятельств,  
которыя послужили основаниемъ“ при- 
говора о высылке , a  зате м,  как ска- 
зано выше, он может дополнить эту  
ме ру наказания еще тюрьмой. Подле- 
жащие высылке  крестьяне ссылаются 
в Сибирь, где  разме щаются по усмо- 
тре нию ме стных властей.— Эта ссылка 
тоже практикуется чрезвычайно широко, 
при чемъназначениѳ ея нере дко бывает 
результатом личной интриги, вражды 
сильных на сходе  людей и т. д. Тео- 
ретически она признается нѳ наказа- 
нием,  a лишь предупредительной ме - 
рой.хотяповсемусвоему строюявляется 
именно наказанием.

3. А дминистративная ссылка и тю рьма. 
приме няем ая к лицам политически 
неблагонадежным,  сущ ествовала вь 
России всегда, но до 1881 г. она при- 
ме нялась исклю чительно по Высочай- 
шему повеле нию (конѳчно, кроме  слу- 
чаев особенных злоупотреблений этой 
ме рою со стороны ме стных властей). 
Никаким законом такая  ссылка не 
была реглам ентирована и явл ял ась  на- 
казанием,  практикуемым параллельно 
с наказаниями судебными. В админи- 
стративной ссылке  или тю рьме  побы- 
вали  чуть  ли не все  выдающиеся рус- 
ские писатели, начиная с Пушкина. 
продолжая Герценом,  который в ад- 
министративном порядке  был со- 
слан в Новгород (первая его ссылка 
в В ятку произош ла в  судебном по- 
рядке ), Тургеневым,  Иваном Акса- 
ковым и т. д. Особенно усилилось 
приме нение адм. ссылки в 60-х и70-хт 
годах прош лаго в е ка. Административ- 
ная тю рьма практиковалась тогда срав- 
нительно р е дко.В августе  1881 г. былс 
издано „Положение о ме рах к охра- 
нению государственнаго порядка и спо- 
койствия “, a  в м арте  1882 г. „Положе- 
ние о полицейском надзоре , учреж д 
по распоряж ению административных 
властей“, и эти два Положения, впосле д- 
ствии введенны я в  XIV т. Св. зак. въ
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виде  особаго приложения  к У ставу о 
предупреж денин и пресе чении пре- 
ступлений  (Св. зак. т. X IV , изд. 1890 г.), 
у закон и ли  и реглам ентировали ссылку 
и вы сы лку  в административном по- 
р яд к е , обратив такнм  образом ѳто, 
ране е вне законное и по всему своему 
сущ еству  противное духу и смыслу 
всякаго  культурнаго права, наказание 
в своеобразны й правовой институт.

С точки зр е ния  этого положения  
адм ннистративная ссы лка есть не на- 
казан иѳ, a  „ме ра  предупреж дения  пре- 
ступлений протпв сущѳствующаго го- 
сударственнаго порядка“ , учреж даемая 
„над лидами, вредными для обще- 
ственнаго спокойствия “. Практичѳски, 
конѳчно, она явл яется  наказанием,  и 
при том  часто весьм а тяж елы м ;  да  и 
самы й закон нѳ проводит этого 
своего в згл я д а  с полною после дова- 
тельностью , и рядом  с ад. ссылкою 
в какую-либо опрѳде ленную ме стность 
Европейской или А зиатской России, по 
мне нию законодателя име ющею харак- 
тер  только предупредительной ме ры, 
мы встре чаѳм точь в точь такую же, 
ниче м нѳ отличаю щ ую ся по своему 
характеру  ад. ссылку, которая назна- 
ч ается  как наказаниѳ за  и зве стное де - 
я н ие. Ад. ссылка назн ачается  в  Евро- 
пейск. Россию; всего чащѳ администра- 
тивно ссы лаемы е направляю тся в  Ар- 
хангельскую , Вологодскую, Олонѳдкую, 
Пермскую, Вятскую, или жѳ Астрахан- 
скую губернии, иногда, вирочем,  и в  
д р у гия  губернии; в Сибири все  губѳрнии 
служ ат ме стом административной 
ссылки, не исклю чая и самых се вер- 
ных ме стностѳй Якутской области, 
Еш исейской ы других губерш й.Н аосно- 
вании указанны х Положений постано- 
вление о ссылке  де л ается  особым сове - 
щанием,  образуемым при министре  
внутренних де л под предсе датель- 
ством одного из его товар. и состоя- 
щим из четы рех членов,  по два от 
м инистерств внутрѳнних де л и юсти- 
ц ии; постановления  эти  утверж даю тся 
министром внутренних де л.  Ссылка 
в этом порядке  назначается на срок 
нѳ свышѳ 5 л е т .  В де йствитель- 
ности однако этот порядок приме - 
няется сравнителы ю  р е дко. В боль- 
шинстве  случаѳв вопрос о вы сы лке  
какого-либо лица возбуждаѳтся жан-

дарм ским ъили  охранным отде л ен ием,  
иногда полицией; эги  учреж дения  произ- 
водят обыск и арестую т данноѳ 
лицо; з а т е м о нем ведется предвари- 
тельноѳ сле дствие, как о лреступнике , 
подлежащ ем лреданию суду по обви- 
нению в политичѳском преступлении; 
ему п р ед ъ явл яется  опреде ленное обви- 
нѳниѳ, но защ итника он ле име ет, сви- 
де телей нѳ влдит и нѳ име ет воз- 
можности опровергать. Суду он не 
предается, a  де ло его ч ерез департа- 
мент поллцил, минлстра влутреннлх 
де л и млнистра юстиции восходит 
на Высочайш еѳ усмотре ниѳ, после  чѳго 
подплсы вается постановление, факти- 
чески сде ланноѳ департаментом  по- 
лиции, о ссылке  его на опреде ленный 
срок в  опреде ленное ме сто под 
надзор полиции. Так как это лоста- 
новление де л ается  формально верхов- 
иой властью , то оно нѳ связано  рам- 
ками закона, в частности постановле- 
нием о 5-тиле тн. сроке , как макси- 
мальном:  иногда, хотя и р е дко, ад. 
ссы лка назначаѳтся дажѳ на 10 л е т,  
иногда н азн ачается  заклю чениѳ в  
тю рьму на срок до 4 ле т,  a  иногда 
заклю чение в тю рьму с после дующѳй 
за те м ссылкой. Эта ме ра н аказан ия ,—  
тю рьма в адм инистративном ъпорядке , 
совершенно ужѳ вне законная (за  исклю- 
чением сл учаевъ н азн ач ен ия е я  насрок  
до 3 ме с. в  ме стах чрезвы чайной  
охраны, о чем  ниже); те м не мене е 
она практлкуется нере дко. Если тю рьм а 
по такому административному приго- 
вору назначается  на срок до 6 ме ся- 
цев,  то приговоренный отбывает его 
обыкновѳнно в ме стной тю рьме ; если 
на срок болыпий, то его в е зу т  в 
П етѳрбург,  в петербургскую  испра- 
вительную  тю рьму или так назы ва- 
емыѳ К ресты  на Выборгской стороне , 
где  д ля  заклю ченных,  дажѳ в  ад- 
министративном порядке , полагаю тся 
обязательны я, очѳнь тяж елы я и вред- 
ны я д л я  здоровья работы.

Лица, ссылаемыя в административ- 
ном порядке , как лица, не являю- 
щияся ни преступниками, ни лицами, 
наказанными с точки зре ния закона, 
нѳ лишаются и не ограничиваются в 
правах состояния; но от них отби- 
ряются их документы, им дозво- 
ляются передвижения не иначе, как съ
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особаго р а зр е шения; им запрещ ается: 
„1) всякая  д ед аго гл ч еская  де ятель- 
ность; 2) п ри н ятиѳ к сѳбе  учеников 
д л я  обучѳния  искусству и рем еслам ъ;
3) чтѳние лубличны х лекций; 4) у ч астие 
в  публичны х за с е даниях  учены х 
обществ;  5) вообще всякаго  рода пуб- 
ли чн ая  де я те л ь н о с ть “, адвокатская, 
врачѳбная, акуш ерская и ф арм ацевти- 
ч еская  практика. Все  остальны я за- 
ыятия, дозволенны я законом ,  р а зр е - 
ш аю тся, но с те м,  что  от ме стнаго 
и'убернатора зависит восдретить из- 
бранное ссы льны м  за н я тиѳ. П олиции 
пред оставл яется  право дроизводить 
обыски y ссьш ьны х,  когда ей угодно, 
и в  любое врѳм я входить в  их квар- 
тиру. От м инистра внутренних де л 
зависит отд ать  всю переписку поднад- 
зорнаго под особый контроль полиции. 
П ри отсутствии  собственны х средств  
сущ ествования  адм ин.-ссы льном у вы- 
д а е т с я  пособиѳ от казны , разли чн ое 
в зависим ости  от его звания: привиле- 
гированны ѳ получаю т больш е, непри- 
вилегированы ы е меньш е. П осле дние 
получаю т пособиѳ в  р а зм е р е  аре- 
стантскаго  пайка, т. е. от 8 к. в  
день и б ол ьш е(въ зави си м ости от  ме ст- 
ности). Во не которы х губерниях  по- 
собие выш е, вообще колеблясь в  пре- 
де лах  от 2 р. 40 к. в  м е сяц  (в 
больш ѳй ч асти  ме стностей д л я  непри- 
вилегированны х)  до 19 р. 16 к. в ме - 
сяд  д л я  привилегированы х в Я кут- 
ской обл., 1’Д 'Ь  д ’Ьыы иа продукты  осо- 
бенно высоки.

II. К  этим  А. н., приме няем ы м  на 
осдовании общих д л я  всей  России и 
постоянно де йствую щ их закон., нужно 
прибавить А. н. в  ме стностях,  гд е  
введѳно какое-либо исклю чительноѳ до- 
лож ение: 1) особое доложение, боле е м яг- 
кое, че м усиленная  охрана, и не име ю- 
щѳе даже особаго наименования  в  за- 
коне , но дредусм отре нное статьям и  
28— 31 П оложения  о ме рах  к  охра- 
нению государственнаго  п орядка и об- 
щ ественнаго спокойствия; 2) усиленная 
охрана; 3) ч р ѳ звы ч ай н ая  охрана; 4) во- 
енное лоложение.

1) П ри особом доложении исдравни- 
ки и начальники  ж андармских удр. 
име ю т лраво все х лиц ,  лодозре вае- 
мых в  принадлеж ности к  противо- 
законны м  сообицествам ,  совзрш ении

государственны х преступлений или 
лрикосновенности к дим,  додвергать 
без суда аресту  на срок до 7 дней 
и производить y  них обыски (не бу- 
дучи обязаны  д оказать  основатель- 
ность своего лодозре ния; так. обр. мы 
зд е сь име ем наказаыие до додозре - 
д ию).

2) В ме стностях,  объявленны х 
на лоложѳнии усиленной охраны, ген.- 
губернаторам ,  губернаторам  и гра- 
доначальник. д редоставляѳтся  наказы - 
вать  в  адм инистративном  иорядкии 
арестом  не свыш е 3-х ме сяцев или 
денеж ным ш траф ом не свышѳ 500 
рублей лиц ,  виновных в  наруш енид 
изданны х ими обязат. постановлений; 
они же име ют драво вы сы лать  из 
подчиненной им ме стности все х ли  д,  
кого они найдут нужным,  нѳ назна- 
ч а я  им  однако ме ста  хгребывания; это 
есть  таким  образом высылка в  адми- 
нистративном  лорядке , a  не ссылка в  
административном  дорядке  (о которой 
р е чь бы лавы ш е). О надроизводитея еле - 
дующим образом:  лицо, находящ ееся 
обыкновенно н а  свободе , вы зы ваю т 
в  градоначальство  или долицию, и 
ему объявляю т,  что в  трех  - или 
семидневны й срок оно обязано поки- 
нуть  такой - то город или такую -то 
губернию; обыкновенно так ая  вы сы лка 
бы вает безсрочной и прекращ ается 
только либо с лрекращ ением в дан- 
ной ме стности усиленной охраны, ли- 
бо на основании общей ам нистии, да- 
руѳмой верховной власты о, либо на 
основании слециальнаго  р а зр е шения , да- 
ваем аго  обыкновенно ло особым хло- 
лотам  тою жѳ властью , которая в 
своѳ врем я н азн ач и л а  вы сы лку. В 
те х жѳ ме стностях  полиция  и жан- 
д арм ерия  име ет драво  арестовы вать 
предварительно (сле дов., не в виде  
наказания , a  в виде  ме ры  предупре- 
ждения) на срок нѳ свыш е двух не- 
д иил ь  „всАх лиц,  внуш аю щ их осно- 
ватѳльное подозре н ие в совершении 
государственны х дреступлений или 
лрнкосновенности к ним,  a  равно 
лринадлеж ности к лротивозаконны м  
сообщ ествамъ“; ме стны й губернатор 
может дродлить 2-неде л ьн ы й  срок 
до ме сячнаго, a  м инистр внутрен- 
них де л  —  „впредь до р а зр е шения  
вопроса о вы сы лке “ (зде сь слово „вы-
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сы л ка“ употреблено вм е сто ссы лки, ибо 
р е ч ь  идет о ссы лке  в опреде лен- 
ную м е стность; впрочем ,  закон во- 
обще избе га е т  терм ина „ссы лка“).

3) В ме стностях ,  объявленньих 
н а  полож ении чрезвы чай н ой  охраны, 
д е йствую т т е  жѳ правила, с т е м 
только отл и ч ием,  что главноначаль- 
ствую щ ия  л и д а  (генерал- губернаторы , 
губернаторы , градоначальники  и т. д.) 
м огут кар ать  з а  наруш ение издан- 
ных ими обязательны х постановле- 
н ий не только арестом ,  но и заклю - 
чением  в тю рьм е  или кре пости на 
срок до 3-х ме сяц ев ,  или денеж- 
ным ш траф ом  до 3.000 р. Слециаль- 
но по отнош ению к газѳ там  или 
ж урналам  им дано право закры вать  
ихь  ыа всѳ врем я чрезвы ч ай н аго  по- 
лож ения.

4) В ме стностях,  находящ ихся 
н а  военном положении, н аказан ия, на- 
л агаем ы я  в  адм инистративном  по- 
ряд ке ,— те  же сам ы я.

И склю чительны я положѳния  назна- 
чаю тся н а  опреде ленны е сроки Высо- 
чайш ею  властью ; но н азн ачаю тся  они 
настолько часто , что п отеряли  ха- 
рактер  де йствительно  исклю читель- 
ных положений. С 1881 г . П етер- 
бург.  М осква, Одесса, К иев и мн. др. 
ме стности н аход ятся  на положении 
усиленной охраны  непреры вно, при 
чем  только усилѳнная охрана по вре- 
менам зам е н яется  д л я  них охраной 
чрезвы чайной . П осле  1905 г. лиш ь 
немногия  ме стности России находились 
в полож ении норм альном ;  иочти вся  
Р оссия  находилась на одном и з  исклю- 
чительны х  положений, a  зн ачи тель- 
ная  ея  ч а с т ь —на полож ении чрезвы чай - 
ной охраны  или даже н а  военном по- 
лож ении. Д аж е к апре лю 1910 г. ис- 
клю чительны я лолож ения  были см яг- 
чены  или сняты  всего  в  135 м е стно- 
стях .

А дм инистративная ссы лка прим е ня- 
лась  весьм а часто в 70-х годах ;  
к 1880 году в  административыой 
ссылке  находилось не сколько ты сяч  
челове к.  Она приме н ял ась  и к  ре- 
волю дИонерам ,  и к либералам ,  и к 
лю дям,  де йствую щ им в  р яд ах  
лоддольны х орган и зац ий, и  к де й- 
ствующим на лѳгальной  почве  лите- 
раторам ,  земца.м и т. д. Зн ач и тел ь-

н ая  ч асть  их бы ла освобождена в  
1880 г., прд  Л орис- М еликове , и за- 
те м в  1883 г., на  основании общей 
ам нистии. В теч ен ие 80-х годов,  
когд а  общ ественная ж изнь бы ла весв- 
м а слаба, ссьш ка в адм инистратдв- 
ном порядке  прим е нялась  сравни- 
тельно ре дко; ещѳ ре же лрдм е н ялась  
тю рьм а; но с ож лвлением обществен- 
наго  движ ения  в 1892 г. число лиц ,  
арестуем ы х и ссы лаем ы х в  адмд- 
нистративном  порядке , сильно уве- 
л и чи вается , a  с лерваго  социал- де- 
м ократическаго съе зд а  в 1898 г. и с 
образования  около того же временл 
социальло-револю цИонной л а р тии, число 
А. н. н ачлн ает расти  в быстрой 
прогрессии. А мнистии 1904 г. и 1905 г. 
освободили все х адм инистративно на- 
казанны х.  П ервое врем я лосле  амди- 
стии 1905 г. правительство  предполагало, 
повидимому, о тк азаться  от драктдки  
А. н., отме на которы х была обе - 
щ ана в м аниф есте  17 октября 1905 г. 
Но уже с декабрьскаго  возстания  в  
М оскве  1905 г., a  за те м с лервы х 
ме сяц ев  1906 г. А. н. начинаю т 
лракти коваться  в  прежлѳм объеме , 
a с объявлением П етербурга  после  
рослуска лерв. Гос. дум ы  в и юле  1906 г. 
да  лолож ении чрезвы чайной  охраны д 
с распространением чрезвы чайной  
охраны  на д р у гия  ме стности они на- 
чинаю т п ракти коваться  в разм е р е  
ещо гораздо  болйо шиироко.м,  че м 
раньш е. В сме те  М инистерства Вн. 
Д е л л а  1910 г. расходы  на поднад- 
зорны х опреде лены  в 2.173.000 р. 
(лричем  сю да входят,  кроме  лособия 
ад. ссы льны м ,  издѳржки на их по- 
хороны, на их перевозку  и т. д.), на
391.000 р. больш е, че м вь 1909 г.; 
число адм. ссы льны х олреде лено въ
14.000 чел.; к янв. 1909 г. оно до- 
стигало даже 17.218 чел. В резуль- 
тате  того Туруханский и Нарымский 
край оказались прямо заселенными 
ссыльными; ими лерелолнены не ко- 
торыѳ города и деревни Сибири и се - 
вера Европ.России. Однако в характере  
А. н. заме чается большое изме нение. 
Раньшѳ административная ссылка при- 
ме нялась главным образом к ин- 
теллигенции и при том лодозре ваемой, 
обыкноведно на основании боле е или 
мене е серьезньих данных,  если не

15
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в совершении де йствительны х поли- 
тических преступлений, то, по край- 
ней ме ре , в сочувствии им;  это 
было своеобразноѳ наказаниѳ за  анти- 
правитѳльственный образ мыслей. Уже 
с начала XX в. в болыпом числе  
идут в адм. ссылку рабочие и кре- 
стьяне, при чем уч астиѳ в стачке  
де л ается  одним из очень часты х 
поводов д ля  нея. После  1905 г. од- 
н иим  и те м же наказания.м подвер- 
гаю тся и лида с антиправительствен- 
ным образом мыслей, и лица, додо- 
зр е ваемы я или уличенны я в бродяж- 
ничестве , в отсутствии опреде лен- 
ных источников сущ ествования, в  
участии в экспроприац иях.  По „Ста- 
тистике  ссы лки“ , поме щенной в  поль- 
ском органе  „Społeczeństw o“, в 
1909 г. из 15.500 ссыльных было 
рабочих 6.362, зем леде льцевъ— 3.899, 
студентовъ— 540, учителей— 792, ком- 
м ерсантовъ— 755, земских служащ .—  
315; по полит. партиям они распре- 
де лялись сле д. обр.: соц.-дем.— 3.500, 
с.-р.— 3.000, польск. соц. п.— 466, бун- 
дистовъ— 460, анарх.— 700, безпартий- 
ны хъ— 5.998.

Рядом с адм. ссылкой вы двигается 
и другой вид А. н.: ш траф .  Раньш е 
ш трафы в административном по- 
рядке  налагались чрезвы чайно р е д- 
ко и при том ъ зам ел кия  полицейския  пра- 
вонаруш ения  (нарушениѳ санитарны х 
правил домовладе льцам и и т. п.). 
С 1905 г. ш траф ы в админ. по- 
рядке  в ме стностях,  объявленяы х 
па каком- либо исклю чительном по- 
ложении (т. е. в больш ей части Р оссии), 
де лаю тся совершенно обыденным явле- 
нисм и назначаю тся з а  це лы й р яд  
де яний , име ющих политический или 
полуполитический характер :  напр., за  
собраниѳ в частной кварти ре , если 
власгь подозре вает,  что данноѳ со- 
брание име ло политический характер .

Особенноѳ ме сто в ряду А. н. за- 
шшают штрафы, налагаемыегенерал-  
губернаторами или главноначальству- 
юидими на редакторов или издателей  
газет или журналов за  сообщениѳ лож- 
ныхь све де ний (справедливость кото- 
рых однако признавалась иногда вдо- 
сле дствии самим правительством)  
или за статьи, возбуждающия против 
иравительства. Штрафы налагаются до

3.000 р. Ц е лы й  р я д  перИодических 
изданий были ими соверш енно р азо - 
рены  и принуж дены  закр ы ться .

К числу  А. н. м огут бы ть отнесены  
и д р у гия  адм инистративны я ме ры  про- 
тив п ечати  (о ыих см. печать и цеп- 
зура). В . Водовозов.

А дм инистративн. р асп ор яж ен ия. 
Закон  не может норм ировать всей  
общ ественной ж изни; он установляет 
только самыѳ общие принципы , предо- 
ставл яя  исполнительной власти  уигра- 
вл ять  страною  на их основании. Но 
адм инистрация  часто не может ре - 
ш ать каж ды й вопрос от сл учая  
к случаю ; остается  гром адная сфера 
жизни, которая  должна бы ть регулн- 
рована общими правилами, но которая 
не поддается регули рован ию законода- 
тельном у; э т а  сфера реглам ен ти руется  
А. р. Так,  напр., закон 15-го ноября 
1906 г. об обезпечении норм альнаго 
отды ха приказчиков устан овл яеть  об- 
щ ий принцип,  что  в течениѳ 40 дней 
в году м агази н ы  и лавки, конторы 
и склады  и т. д. могут работать на 
2 ч аса  боле е норм альнаго 12-тичасо- 
вого времени; но он не указы вает 
этих 40 дней и  предоставляет их 
опреде ление „обязательны м  постано- 
влен иям  городских или земских 
учреж дений, a  в  ме стностях,  гд е  не т  
таковы х учреж дений, губернатор. или 
начальникам  областей“ . Тот же зак., 
у стан авл и вая  норм альны й 12-тичасовой 
рабочий день, предоставляет опреде - 
лениѳ часов,  когда торговы я заве- 
дения  должны откры ваться  и закры- 
ваться , ме стной адм инистрации, ко- 
то р ая  и зд ает на этот счет A. p., 
р азл и ч н ы я  в зависим ости от ме ст- 
ных условий. Н а тоы же основанииф а- 
бричны е законы  предоставляю т адми- 
нистрации значительны й  простор в 
опреде лении т е х или иных условий 
труд а  или те х или иных уклонений 
от предписаний закона, в зависимости 
от условий времени и ме ста. В ся  почто- 
в а я  ч асть  уп р авл яется  посредством 
правил,  утверж даем ы х министром 
внутренних де л .  М инистр финансов 
установляет особыми циркулярам и по- 
рядок приме нения  весьм а многих 
статей  акдизнаго  устава. И з дриве- 
денны х дрим е ров видно, что 
А. р. име ют общий характер.
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о тл и ч а я сь  этой  общностью от про- 
сты х  п рн казан ий (V erfügung, décre t 
spécia l). В конституцИонном право- 
вом госуд арстве  существуетъдборлеолб- 
ное о тл и ч ие таких A. р. (V erordnungen , 
o rdonnances , déc re ts  rég lem en taires, rè g 
lem en ts) от законов:  законы  суть 
акты  законодательы ой власти  с уча- 
стием народнаго представительства , 
под А. же р. разум е ю тся правила, 
п зд аваем ы я органами исполнительной 
власти . У становить между ними мате- 
ргальное р а зл и ч ие, т. е. провести точную 
i i  опреде л ен н ую граяь  между т е ми обла- 
стям и  общ ественной жизни, которы я мо- 
гу т  и должны р егу л и р о ваться  зако- 
ном,  и те ми, гд е  н ел ьзя  обойтись без 
реглам ентирования  A. p ., не т возмож- 
ности. Г раница эта — чрезвы чайно  под- 
виж ная, изм е няю щ аяся в зависим ости  
от условий времени и ме ста. Н ере дко 
то, что  вчера реглам ентировалось A. p., 
сегодня приним ает законодателы иую 
формулировку, и обратно. Те м не ме- 
не е конститудИонный строй не благо- 
прия тству ет  р а зв и тию A. p., хотя  я  не 
уетр ан яет  их.  Россия  вообще д ает 
иим  широкий простор,  a  годы  после  
револю дИоннаго движения  1905 г. ви- 
д е л и  их ды ш ны й расцве т явно на 
счет сферы, додлеж ащ ей законодатель- 
ному реглам ентированию.

Г радица меж ду А. р. и законом су- 
щ ествует,  но в другой  длоскостд. 
Это граница, как указаяо  выш е, фор- 
м альная: закоп  всогда иис х о д и т ъ

от власти  законодательной, А. р. 
—  от вл асти  исдолнительной; в 
силу этого отлдчаю тся не сф еры  при- 
ме н еяия т о г о  и д р у го го .а х ар а к тер  их 
приме нения, их болы пая или м ены пая 
об язательн ость ,и хъ взаи м яоеотн ош ен ие. 
А. р. име ют своей главной це лью  пра- 
вильное исдолнение и прим е нение зако- 
нов и, разум е ется, не долж ны  бы ть из- 
даваемы  ни дротив закона (con tra  le 
gem), ни помимо закона (u ltra  legem ). A. 
р. всегда подзаконно; оно де йствительно 
лиш ь достольку, поскольку оно законно; 
закон стоит всегд а  вы ш е А .р ., и самое 
драво адм инистрации и зд авать  расдоря- 
жения  должно бы ть точио реглам енти- 
ровано законом.  Ст. 29 у става  о нак., 
нал. мировыми судьям и, гл аси т :  „З а  
неисдолнение законны х расдоряж ен ий, 
требований или достановлений драви-

тельственны х и полицейскдхъвластей, 
a  равдо  земских и обществен. учре- 
ж дений,.... виновные подвергаю тся де- 
нежному взы сканию “. Таким образом 
частное лицо вдраве  отнестись к ка- 
ждому расдоряж ению критически с точ- 
ки  зр е ния  его законности и нѳ обязано 
исдолнять распоряж. незаконных;  во- 
прос о законности в окончательной 
инстанции додлежит ре шению суда. 
Суд,  конечно, не может сде лать  обща- 
го  достановления  о незаконности из- 
ве стдаго  А. р. и формально отме нить 
его, но оправдав лицо, дривлечен- 
яое к  судебной отве тственности за  
его неисдоляение, он может сде лать 
то же самое в приме нении к отде ль- 
ному конкретному случаю, что на драк- 
тике  дриводит к тому же резуль- 
тату . Таким образом в  те х слу- 
ч аях ,  когда наруш итель А. р. при- 
вл екается  к суду, досле дний име ет 
ф актически верховный контроль над 
законяостью  А. р. Кроме  того, как 
ч астн ы я лица, так  д учреж дения  мо- 
гу т  подавать жалобы на администра- 
ти вн ы я власти, издавш ия  то или иноѳ 
незаконноѳ распоряж ениѳ, и просить 
как об его отме не , так и о возна- 
граж дении за  вред и убытки, ими при- 
чиненные; эти  ягалобы в России при- 
носятся  в дорядке  админдстративной 
ю стиции (см .).

В ю ридической теории граница ме- 
жду законами и А. р. чрезвы чайно опрѳ- 
дД ленна и ясна; таковою оыа яш ш ется 
в особенности в А нглии и Ф ранции и 
в ъ н е сколько меныпей степени в дру- 
гих конституцИонных странах.  В 
России однако лсалоба частнаго лица на 
адм ииистрацию обставлена такими труд- 
ностями, объем прав администрацин 
так  велик и очерчен такими не- 
опреде ленными границами, что факти- 
чески  бороться с A. p., дажѳ явдо 
противозаконным,  почти невозможно. 
К ак приме р и пироты и неопреде лен- 
ности полномочий администрации, мо- 
жет быть приведено драво ме стных 
долицейских и жандармских властей 
в ме стностях,  находящ ихся на поло- 
жении усиленной охраны, арестовы вать 
в административном дорядке , не об-  
я с н я я  дричин,  не предъявляя  обвине- 
я ия , все х,  „вдушающих основательное 
подозргъние в прикосновенности к госу-

*
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дарственны м  преступлениях или в 
принадлежности к противозаконным 
общ ествамъ“, на срок до 2 неде ль, ко- 
торы й губернатором может быть про- 
длен до 1 ме сяца; сюда же может 
быть отнесена администравная высылка 
и т. д. (см.а<?ли.м аказаш я).Благодаряэто- 
му практика име ет въ Р о ссии тендендию 
к расш ирению не только сферы де й- 
ствия  A. p., но и их обязательности. 
До 1906 г. р е зкаго отличия  закона 
от А. р. не могло быть, так  
как законодательная и исполни- 
тел ьн ая  власть одинаково принадле- 
ж али монарху, и не было достаточно 
ясной разницы  в осущ ествлении той 
и другой. Во всяком случае , подза- 
конность не была ясной характѳрной 
чертой A. p., ибо если оно опи- 
ралось на Высочайшее повеле ние, оно 
было не мене ѳ обязательно, ч е м 
закон.  Основными законами 1906 г. 
формальным признаком закона при- 
знано его дрохождение ч ерез законо- 
д ательн ы я учреж дения: Гос. думу и
Гос. сове т.  Но вме сте  с т е м об- 
ш ирная область государствен. жизни 
и зъ я т а  из ве де ния  Гос. думы и Гос. 
сове та  и оставлена в исклю читель- 
ном ве де нии Государя Императора, 
регулирую щ аго ее „в порядке  вер- 
ховнаго управления “ . Высочайш им 
указом  24 авг. 1909 г., который с 
ф ормальной точки зр е ния  явл яется  
лиш ь толкованием ст. 96 осн. зак., в 
область де л ,  регулируем ы х „в по- 
ряд ке  верховнаго упр.“ , включѳны „за- 
конодательны я де ла, относящ ия с я  до 
вооруженных силъ“ России; благодаря 
этом у опять исчезла формальная гра- 
ница между законом и указом  или 
повеле ниѳм,  понятиѳ А. р. вновь рас- 
ш ирено и потеряло всякую опреде - 
ленность. В . Водовозов.

А дининистратор (лат.), управитель: 
лицо, стоящ ее во главе  отде льной 
отрасли государственнаго управления; 
член  торговой администрации по де - 
лам  о несостоятельности; арендатор 
казенны х име ний в се в.-запад., юго- 
запад. и прибалтийских губерниях .

Адииинистрация, см. управление, по- 
лиция.

Адниинистрация по торговы т д е -
л а ш ,  вид мировой сде лки в пре- 
дотвращ ение несостоятельности, состоя-

щий в передаче  управления  де л ам н  
должника избранным его кредиторазми 
лицам .  У ст. торг. судопр. (изд. 1903 г.) 
з и аэт  два случая: 1) добровольное и 
не обязательное д л я  меньш инства со - 
гласие заимодавцев с должндком-  
(ст. 392— 394), и 2) А-цию в те сном-ь 
смысле  этого терм ина (ст. 395— 403). 
Це ль А. —  поддерж ать упавш ее тор- 
гово-промышл. предприя т ие и, по воз- 
можности, возстановить де ла должника. 
Если это удастся, управление де лам и 
снова передается в руки должника; 
если вы яснится невозможность достичь 
этой це ли, откры вается конкѵрс (см.) 
над имуществом должника.— А. до- 
пускается только: 1) по обширным 
коммерческим (за  исключением бан- 
ковых)  и фабричным де лам;  2) если 
правление их находится в городе , 
где  есть биржа, и 3) пока деф ицит 
(переве с долгов над активом)  не 
превы ш ает 50%  по балансу. На прак- 
тике  относительно приме нения первы х 
двух условий допускается довольно 
свободное толкованиѳ, выходящ ее ч ас та  
за  преде лы пѳрвоначальной мысли за- 
конодателя, который в А. усматри- 
вал лиш ь преимущ ественный способ 
упорядочѳния  отношений по несостоя- 
тельности. Просьба об учреж дении А. 
возбуждается по ре шению больш инства 
„наличны хъ“ кредиторов (считая го- 
лоса по количествудолговой суммы), ко- 
торы е в собрании, коему должна пред- 
ш ествовать троекратная публикация, 
составляю т,  по разсм отре нии баланса 
предприя т ия, „администрацИонны йактъ“ , 
где  они уполномачивают избраяных 
ими администраторов и указы ваю т 
условия  их де ятельности. Просьба и 
акт передаю тся в ме стный биржевой 
комитет,  который избирает комиссию 
для  прове рки просьбы и сообщает о 
р е шении этой комиссии в коммерче- 
ский (где  таковой есть) или в окруж- 
ный суд.  Суд особым опреде лением 
учреж дает А. С этого времени она 
становидся обязательной для должника 
и для все х кредиторов.  После дние 
сохраняют лишь право добиваться 
путем иска закры тия  A., если не г ь  
на лицо законных условий д л я  нея. 
С учреж дением А. распоряж ение иху- 
ществом должника на правах хозяина 
переходит к его кредиторам в лиде -
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А. П осле д н яя  приравнивается как бы 
к  опекунскому правлению, но, до из- 
в е стной степени, разсм атривается как 
новы й субъект прав:  ея  долгн (адми- 
н и стр ад Ионные) додлежат немедлен- 
ному, долному удовлетворению преиму- 
щ ественно леред  долгами, заключен- 
ны м д самим должишком;  д ля  после д- 
них с учреж дениеы А. наступает 
отсрочка платежей, и кредиторы до 
ним должны ожидать удовлетворения  
н аравне  со все ми прочими заимодав- 
цами, в  порядке , установленном ад- 
м инистрацИонным актом. —А. закры- 
вается: а) в случае  возстановлеыия
д е л;  б) по единогласному заявлению 
адм инистраторов,  в случае  призна- 
н ия  ими невозможности возстановить 
д е ла; в) ло искам и требованию кре- 
диторов должника, заявленному боль- 
ш инством 2/з голосов,  считая по 
числу  всей  долговой суммы; г) ло тре- 
бованию кредиторов самой А. В по- 
сле дних трех случаяхъА .обращ ается 
в  конкурс.  См. Ш ершеневич,  „Кон- 
курсное право“ (изд. 2, 1898). А . Вормс.

А диниралтейские острова, группа 
островов к с.-в. от Новой Гвинеи, 
часть  архипелага Бисмарка, 2.276 кв. 
клм., населены  папуасами; с 1885 г. 
под протекторатом  Германии.

Адш иралтейство, прежде означало 
вы свиее военно-морское управление и 
такое значение поныне  сохранило в 
А нглии. У  нас А. означает теперь 
ме сто па берегу моря, р е ки или залива, 
гд е  дроизводится хранение, строение, 
чинка u снабжение кораблей и друг. 
судов.  В Р оссии А. име ю тся в Пе- 
тѳрбурге , Н иколаеве , Севастополе  и 
Владивостоке .

А дмиралтейств коллегия, см. кол- 
легия.

А дти ралтей ств- сове т ,  иреобра- 
зованны й при А лександре  I и з ад..-кол- 
легии и получивш ий новое положение 
в 1907 г., есть вы сш ее учреж дение 
флота, подчиненное непосредствонно 
Верховнойвласти; А.-с. принадлежит к 
составу морского м инистерства, упра- 
вляю щий кот. состоит дредсе дателем  
А. - с.; члены  А. - с. назначаю тся 
именными указами; в  компетенцию А.- 
с. входит разсм отре ние проектов уза- 
конений, ш татов и табелей до мор- 
■скому в е домству, программы новаго

судостроения, a  также перестройки ста- 
рых судов и т. д., разсм отре ние фи- 
нансовой сме ты  морск. м инистерства 
ii  способов вы долнения  хозяйств. опе- 
раций, д е ла  ио претензиям  частны х 
л и д ъ к ъ к а з н е , де ла  эм еритальной пед- 
сИонной кассы  морск. в е домства, и т. д.

А дти рал ,  V anessa  A talanta, краси- 
вая дневная бабочка из группы  Nym- 
phalidae; кры лья  сверху бархатночер- 
ныя, с ярко-красной додеречной по- 
лосой i i  бе лыми пятнам и деред вер- 
хушкой на дередних кры льях;  зад н ия 
кры лья  с красной полоской на краю, 
усе янной черными точками. Гусеница 
живет па крапиве  и хмеле . В стре ч. 
с августа  в центр. Европе  п Се в. 
Америке .

А дмирал (от араб. am ir— „глав- 
нокомандующий “, съл ати н . окончанием 
alis), главны й командир м орскихъсил-  
Термин занесен маврамп в  И спа- 
нию и оттуда распространился по Ев- 
роде . В Сицилии уясе в 1142 г. ко- 
мандир флота н азы вался A., в  А нглии 
название А. явилось в 1216 г., во 
Ф ранции — в 1248 г. В Р оссии зва- 
ние А. введено при П етре  I, соотве т- 
ствует генеральским  чинам  сухо- 
путной арм ии и де лится на 4 степени:
1) генерал- А., 2) A., 3) вице-А. и 4) 
контр- А.; каж дая отличается особьш  
флагом.  A., командующий эскадрой  и 
поднимающий свой ф лаг,  назыв.дблаг- 
маном,  a  e ro  с.удно— флагманским.

А дтиральский час,  врем я вы нить. 
шуточ. выраж., возникипее при П етре  В. 
от обычая преры вать зан ятия  в кол- 
л егияхъ (въ том  числе  адм иралтейств-  
коллегии) в 11 часов для обе д а  д пред- 
обе денной пордии анисовки.

Ad nauseam  usque (лат.), до тош ноты.
А до, св., средневе к. ф ранкский хро- 

нист,  род. в 799 г., с 850 г. ар х иеп. 
Виенни. Ум. в 874 г. Его сочинение: 
„C hronicon de sex ae ta tibus m u n d i“ 
— один из главны х источников д ля  
изучения  франкской историп.

А докса, Adoxa, род растен ий и з  
сем. жимолостных.  В сред. Р оссии 
нере дко весной встре ч ается  A. m os- 
chatellina, A . лиускусная. муш катница, 
маленькое растение, пахнущ ее муску- 
сом,  с коротким корневшцем и ни- 
тевидными побе гами; корневы е л и стья  
тройчаты е, глубоко трех- р азд е льны е,



д в а  стеблевы х супротивн., трех- раз- 
де льн ., цве ты  зелен., собраны в го- 
ловку на верхуш ке  стебля; пы льники 
р азверзаю тся  поперечной щелью и 
после  откры тия приклады ваю тся к 
ры льцу, так  что происходит само- 
опы ление. Р астет в  т е нист. и сы ры х 
ме стах,  на перегнойной почве .

Ad ocu los (лат.), воочию, наглядно.
А дольф ,  В ильгельм  А вгуст,  ве- 

л и кий герцог лкж сембургский, род. в  
1817 г., в  1839 г. насле довал своему 
отцу герцогство Н ассау, в 1866 г. ли- 
ш ился его за  уч астие в войне  про- 
тив П руссии, в 1867 г. до соглаш е- 
нию с П руссией отказался от своих 
п рав  на престол з а  81/а мил. талеров.  
В 1890 г., по смерти голланд. короля 
В и л ьгел ьм а ІП, сде л ался  велик. герц . 
лю ксембургским,  в 1902 г. фактиче- 
ски дередал правление сыну своему 
В ильгельм у. Ум. в 1905 г. В дервом  
браке  был женат на Е ли завете  Ми- 
хайловне , дочери велик. кн язя  М ихаила 
П авловича.

А дольф ,  Ф ридрих,  герц. голь- 
ш тейн- готтордский, род. в  1710 г.; 
в 1727 г., по смерти своего брата, 
сде л ал ся  епискодом любекским,  в  
1739 г., за  м алоле тством П етра У ль- 
р и х а  (будущаго П етра III), стал пра- 
вителем  в Готторде . По Абосскому 
м иру имд. Е лисавета вы говорила дро- 
возглаш ение А. насле дником швед- 
ской короны, предложенной П етру. С 
1751 г. по 1771 г. А. занимал швед- 
ский престол.  К царствованию А. 
относится т. наз. борьба „ш апокъ“ и 
„ш л яд ъ “ (см. Ш веция — и с т о р ия).

А донай, еврейское имя Бож ие (от 
финик. Лдон) , букв. значит господин,  
господь (мой). У потребляется в качестве  
нариц. имени Б ож ия  в не которых ме - 
стах  В етхаго З а в е та; но со времени 
общины второго храма, иудеи стали 
счи тать  собственное и м яБ о ж ие неизре- 
ченны м и везде , гд е  в тексте  стояла 
тетраграм м а ГПГР собственнаго имени 
Б ож ия, стали читать адонай. Этот обы- 
ч ай  сущ ествовал уже во II в. до P. X., 
так  как греческий деревод В етхаго 
З а в е та  дередает указанную  тетра- 
грам м у посредством xu'pioç, т. е. Го- 
сдодь. См. Иегова.

А дони, гор. в дистрикте  Б елл ари  
индо-брит. дрезид. М адрас,  30.416 ж.

459 Ad oculos-

А дон и ди н ,  глю козид ,  находящ иий- 
ся в л и стьях  и корне  раст. A don is  
v e rn a lis , безцве т. кри сталлы , без з а -  
паха, очень го р ьк ие, с трудом  р аство - 
ряю щ иеся  в  воде ; уп отреб ляется  в  
медиц., как средство, повышаюпгее 
сердечную  де ятел ьн ость .

А дон и с,  в греч . миѳол. юноша, 
красота  котораго  вош ла в пословшду, 
сын К инираса от собств. дочери  
М ирры, любимец Афродиты, родивш ей 
от него П риада, бога сл ад острастия, 
и де ливш ей его любовь, no приговору  
З евса , с П ерсефоной; бьил убит н а  
охоте  диким кабаном.  И м я А. проис- 
ходит от финикийскаго  слова „A don“, 
госдодин.  А. был посвящ ен торж е- 
ственны й, богаты й церем ониям и к у л ь т ,  
зач атки  котораго надо искать на Вос- 
токе , и главны м  содерж анием кото- 
раго , как в службе  О зирису в  Е гип- 
те , так и в се веро-не мецких и ю ль- 
ских и наш их кудальских  праздне- 
ствах,  служит ликование до поводу 
возрож дения  солнца и новаго р асц ве та- 
ния  лрироды  или жалобы о л е тнем  
повороте  солнда и у вяд ан ии дрироды . 
П разд н ества  в  ч есть  A., Адонидии , 
особенно были разви ты  в А лександ- 
р ии. И зображ ение A ., положенное в.  
роскош. катаф алк ,  провозилось по го- 
роду, содровождаемое жалобными де с- 
ням и женщ ин (Адонгасмы), и опуска- 
лось  в  море. От имени А. ведут 
свое происхождение Адонисовы сады, 
болыпие сосуды , в которы е сажали 
перед  праздником  А . растен ия  и 
быстро взращ ивали  их путем  искус- 
ственнаго  ухода. Р астен ия  так же бы- 
стро отцве тали . Отсюда вы р. А. с. полу- 
чило смы сл всего  скородреходящ аго.

А дон и ч еск ий ст и х ,  стих,  состоя- 
щий и з  д акти л я  с хореем  или спон- 
деем ъ Обыкновенно бы ваеть
досле д. стихом саф ической строфы. 
Н апр., Cum  tib i p lausus,— Ч ерн ы я очи.

A donis, род растений и з  сем. лю- 
тиковы х,  одно-или многоле тн. травы 
уме ренной зоны  С тараго Све та, с ь  
д вухразде льн. и л и трехразд е льн. листь- 
ям и  и ж елтоват. или огненнокрасн. цзе - 
тами. A . vernalis, ж елтоцве т,  довольно 
распростр . в чернозем ной обл., упо- 
тр еб л яется  в медицине , как  средство, 
довы ш аю щ ее сердечн. де ятельность.

A doptatio, или adoptio, в  рим. правѣ

-Adoptatio. 4 6 0
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о зн ач ает  вообще усыновление. В бо- 
л е ѳ те сном смы сле  различаю тся  два  
ви д а  усыновлѳния: 1) adoptio  и 2) a r ro 
ga tio . A doptio— усы новление лица, со- 
стоящ аго  ужѳ под чьей-либо отцов- 
ской властью  (persona  alieni ju ris ); 
з д е сь происходит переход отцов- 
екой в л асти  (dom inica po testas) no от- 
ношению к усы новляем ому субъекту 
от одного л и д а  к другому. A rroga
tio— усы новление свободнаго л и д а  (пол- 
ноправнаго— p e rso n a  su i ju ris ) , всле д- 
ствие ч его  это лидо д ерестает быть 
p e rso n a  su i ju r is  и становится додвла- 
стным усыновителю . У сы новляем . 
лицо, становясь додвластны м  усынови- 
телю , дрИобре тало в с е  насле дственны я 
драва  родного сына. Ж енщ иньи м огли 
усы новлять лиш ь до поздне йш ему рим- 
скому д раву  и в  таком случае  де- 
редавали только д рава  до насле дованию, 
нѳ д ол учая  над усы новляем . никакой 
власти . И нститут А. л ег  в основу 
соотве тствую щ аго института  граж дан- 
скаго д р ава  болы пинства евродейских 
государств;  в  особенности сильно 
его влия н ие в  германском  праве .

А допциан и сты , ерети ч еская  секта, 
учивш ая, что  Х ристос лиш ь до своей 
божественн. природе  я в л я е тс я  истин- 
иым сыном Б ож иим,  a  как чело- 
ве к лиш ь усы новлен (отсю да и на- 
зван ие) Б огом .  В своих в згл яд ах  
на челове ческую  природу Х риста  А. 
примыкают к агноэтам  (см .), отвер- 
г а я  Е го всеве де ние. С екта возникла 
в И спании в V III в.; родоначальники  
е я— Элианд,  арх. толедский, и Ф е- 
ликс,  еписк. у р гел ьск ий. У чение их 
осуждено при К арл е  Вел.

Ad p atres (лат.), к праотцам ;  от- 
правиться А . р.— ум ереть.

А дра, порт. гор. в  исп. провинции 
Альмерии, при впадении ргьки А .  в  
Средиз. м., 11.188 жит.

А драгант (траганд) , кам едь мо- 
лочнаго ц ве та , разбухаю щ ая в хо- 
лодной воде  и р астворяю щ аяся  в  гу- 
стую сл и зь  в  горячей . А. состоит 
из растворим ой в воде  расти тел ьн ой  
слизи, и з  разбухаю щ аго в  воде  бас- 
сорина, к л е тч атки , крахм ала, воды  и 
неорганических вещ еств (около 3°/0). 
А. представляет дродукт м етамор- 
фозы кле ток сердцевины  или сердце- 
винных л у ч ей  разл и чн . астр агал о в ,

растущ их в безводных кам енисты х 
ме стах в виде  кустарника до 1х/4 ар. 
высотою. Камедь добывается гл. обр. 
в М алой А зии и ІИер сии. Д л я  получе- 
ния  кам еди нере дко де лаю тся на сте- 
блях надре зы, и з котор. вы текает 
А. и засьихает;  остается его собрать. 
А. идет для  аппретуры, дѳчатания  
тканей , в  аптеки. В Боснии дроизра- 
стает много видов астрагала , содер- 
жащ их камедь. Н а К авказе  в Талы ш е  
добывают i i  отправляю т в П ерсию 
А. под назв. китирге. Л . Н .

А драм елех,  сын ц аря  ассирий- 
скаго Сеннахерива; A., до II Ц ар. XIX, 
37 и И саии XXXVII, 38, вме сте  с дру- 
гим  своим братом,  убил Сеннахе- 
рива и возвел на престол своего 
брата А саргаддона. В II Ц ар. X V II, 3< 
этим  жѳ именем названо вавилон . 
божество, которому будто бы приносили 
в ж ертву де тей; но такого бож ества y 
вавилонян в д е йствительн. не было.

А драм иттИон,  древний греч . при- 
морский город в М изии. В 1100 г. 
разруш ен турецк. корсарами.

Адрар,  оазис в зап. С ахаре , 
300 метр. над уровн. моря, дроре зан. 
камен. грядой, с долинами, покры ты м и 
роскошн. растительноетью , и болып. 
озером  дре сной воды. Н аселение, и з  
сме шавш. с арабами берберов,  туаре- 
гов и негров,  се ет ячм ень, пш еницу 
и маис.  Главн. гор. и центр. пункт ка- 
раванной торговли Ш ингети  с 30.000 
жит. С 1892 г. под протект. Ф ран д ии.

А драстѳя, см. Немезида.
А драст,  в греч. миѳологии— ц арь 

А ргоса, предпринявш ий поход „Семи 
против Ф и въ“ для  возстановления  на 
ѳиванском престоле  зя т я  своего По- 
линдка, сына Эдипа. Поход кончился 
неудачно: все  вожди, кроме  самого 
A., погибли. Ч ѳрез 10 л е т А. пред- 
принял с сыновьями давш их гѳ- 
роев (эпигонами) новый доход,  Фивы 
были взяты  и разруш ены , но А. до- 
терял  сына Эгиал ея  и ум ер с го р я  
до нем в  М егаре .

А дреналин,  де йствующеѳ начало 
наддочечны х ж елез,  впервы е полу- 
ченное в  чистом  виде  Такоминэ в 
1900 г. В продаже  име ется  в  виде  
солянокислой соли— желтовато-бе лаго  
кристаллическаго вещ ества. Наиболе е 
употребителен водный раствор  въ
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пропорции 1: 1000. Обладает сильно 
суживаю щ им сосуды свойством.  В 
после дн. не сколько л е т получил 
весьм а ш ирокое распространение в 
медицине  как  обезболивающее, силь- 
но вяж ущ ее и кровоостанавливаю щ ее 
средство. В соединении с кокаином 
име ет обширное приме иение в зубо- 
врачебной, ларингологической прак- 
тике  i i  пр. У потребляется внутрь и 
подкожно при легочны х,  м аточны х 
и других  кровотечениях .  Сильно ядо- 
вит.  Средтиий прием внутрь при кро- 
вохаркании 10 —  15 капель воднаго 
раствора  1 : 1000. В публике  раствор  
это т  и зве стен под именем „япон- 
ских к а п е л ь “. I . ТІд.

А др есак т ,  лидо или учреж дение, 
отправляю щ ее почтовую или телеграф - 
ную корреспонденцию.

А др есат ,  лидо или учреж дение, 
которому п редназначается почтовое 
или телеграф ное отдравление.

А др есн ая  контора, учреж дение для 
разл и ч н ы х  справок,  главн. образ. до 
предлож ению и спросу на труд.

А дресн ы е билеты, виды на жи- 
тельство  в  столицах Российск. имп., 
вы дававш иеся  в  обме н на паспорта, 
в  П етербурге  Адресною Экспедициею, 
a  въМ оскве  Конторою адресов,  все м 
русским  лодатны х сословий обоего 
пола, заним авш им ся каким- либо ре- 
меслом  или промыслом,  a  также 
иностранцам  не дворянскаго происхо- 
ж дения  и неиме вш. чинов,  за  исклю- 
чением состоявш их в ш тате  послан- 
ников;  в  1888 г. А. б. отме нены.

А дресн ы й  сбор,  взим ается в  
М оскве  и П ѳтербурге  в доход города 
при прописке  паспортов с лиц,  на- 
ходящ ихся н а  частной службе  и за- 
нимаю щ ихся ремеслами. В зависи- 
мисти от род а зан ятий установлено 
2 р а зр я д а  этого  сбора в Москве  и 
5 разр яд о в  в  П етербурге . Поло- 
ж ением о преобразовании с.-петерб. 
общ. уп равл ен ия  от 8 июня 1903 г. 
сбор это т  д л я  П етербурга в течение 
9 л е т ,  н ачи н ая  с 1905 г., подлежит 
лолной отме не .

А дресны й стол,  учреж дение, вы- 
даю щ ее справки о ме сте  ж ительства; 
сущ ествует во все х крупны х горо- 
д ах  Р оссии.

А дресны я бюро (адресныя конторы),

доставляю т ад реса  л и ц ,  учреж дений 
и предприя т ий по всевозм ож ны м  отра- 
слям  и странам ,  в  ви д е  списков,  
надписанны х конвертов или наклеек.  
А. б. назы ваю т иногда такж ѳ спра- 
вочны я конторы по спросу и предло- 
жению труда.

А др ес (фран. ad re sse ) 1) обозначе- 
ние н а  почтовом или телеграф ном  
отправлении имени и ме стонахож дения  
адресата; 2) письм енное вы раж ение 
одобрения , благодарности  и т. п. ка- 
кому-либо лицу  от общ ества, корпо- 
р ац ии, сотрудников,  сослуж ивцев и 
т. д., носящ ее характер  демонстра- 
тивнаго признания  за с л у г .

А др ес,  в государственно-право- 
вом см ы сле  есть  обращ ение парла- 
м ента к гл а в е  государства , чащ е 
всего— отве т его н а  тронную р е чь, 
в котором  и зл а га е т с я  точка зр е ния  
палаты  на в о зв е щенную в этой  р е чи 
програм м у ближ айш ей сессии. А. одно- 
временно я в л я е т с я  символом неза- 
висим ости народнаго п редстави тель- 
ства  от короны и вы раж ением при- 
надлеж ащ аго ему, независим о от пра- 
ви тельства , права  законодательной 
инициативы. Вме сте  с те м во врем я 
прений об А. д ается  опдозиции удоб- 
ный случай  п одвергнуть критике  всю 
правительственную  политику. Р оль А. 
в  р азл и чн ы х  госуд арствах  ме - 
н яется  в  зависим ости  от зн ач ен ия  
парлам ента в  политической жизни 
страны . П ри парлам ентарном  реж им е  
А. и гр ает  большую рол,  н апротивъ— 
при реж им е  дуалистичесном  он мо- 
ж ет бы ть соверш енно лиш ен реаль- 
наго зн ачен ия. О бъясняется ѳто разли - 
ч ие те м,  что в  первом случае , на- 
родное представительство , если  оно 
недовольно правительственной  поли- 
тикой, име ет возмож ность факти- 
чески оказы вать  влиян ие на монарха 
и своим вотумом застави ть  его 
сме нить  м инистерство, a  во втором 
м онарх ф актически  не находится в 
сколько-нибудь ощ утительной зависи- 
м ости от народнаго п редстави тель- 
ства . В Р оссии вопрос об А. был 
поставлен  ребром  дервой Думой. 
5 м ая  1906 г . был принят отве тный 
А. н а  тронную  р е чь, содерж авш ий в 
себе  минимум требований, объеди- 
нивш ий в  то врем я всю оппозицию.
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П рави тел ьство  в  лице  м инистра-дре- 
зи д ен та  Горем ы кина отве тило на 
э т о т  А. в высокоме рном тоне , при 
чем  не которы я и з  содержавш ихся 
в ад ресе  требований были объявлены 
„безусловно недопустимы ми“. Д екла- 
р а д ия  п рави тел ьства  бы ла вы раж ением 
общ ей тенденции— подчинить народное 
п ред стави тельство  бю рократическому 
сам овластию. А кты 9 июля 1906 г. 
(роспуск Д ум ы ) и еще больше 3 июня 
1907 г. (изм е нение избирательнаго  
права) были естественны м  выводом 
это й  не провозглаш енной доктрины . 
В м нимо-констнтуцИонных условиях ,  
подобных русским ,  А. лиш ен вся- 
каго  лрактическаго  зн ачен ия, но при 
д е йствительном  конституцИонном 
с тр о е , где  народное лредставительство  
нѳ одна лиш ь вне ш няя декорация , А. 
стан ови тся  т е м.  ч е м должен быть: 
одним  и з  средств  д ля  установле- 
н ия  и подтверж дения  гарм онии между 
волею носителей законодательной вла- 
сти  и де йствиям и  носителей вл асти  ис- 
полнительной.— К онституцИон д ая  прак- 
ти к а  знает такж е случаи, когд а  А. 
п арлам ента нѳ я в л я е т с я  отве том на 
тронную р е чь; право лодачи  такихъ
А. прям о установлено не которыми 
конституциями. И ногда он содерж ит 
в себе  сам остоятельны я предлож ения 
монарху или кандидату  в монархи; 
чащ ѳ всѳго р е ч ь  идет о лредлож ении 
короны: таков был А. Ф ранкф урт- 
окаго нацИональнаго  собрания  прус- 
скому королю Ф ридриху-В ильгельм у IV  
(1849), се веро - герм анскаго  рейхс- 
т а г а — президенту Се веро-Герм анскаго 
сою за В ильгельм у I (1870), болгар- 
скаго Великаго н ародлаго  собрания — 
князю  А лександру Б аттенбергском у 
(1879), сербской Великой скулщ ины — 
П етру К ар агео р гиевичу (1903) и проч.

Л. Доюивелегов.
А ц р е с - к а л е н л а р  (адреснаякнига), 

слисок долж ностных л и ц  государ- 
ства, провинции или  города, предста- 
витѳлѳй одреде ленной проф ессии, такж е 
преддрия тий и учреж дений, с указа- 
нием ме стонахождения , и н огд а  общих 
статистических и д руги х  све де ний. 
В лосле днее врем я  А.-к. получили 
шдрокое распространение, предмущ . по 
различн . отраслям  то р го вл и  и лро- 
мышленностд, особенно з а  гр ан и ц ей —

далрим ., ан гл ийск. K elly  „D irectory  of 
m erchan ts , m ann factu rers  and sh ip p ers  
of th e  w orld“ , на пе мец. многотомн. 
изд. Leuchs’a: „A dressbnch a lle r L änder 
der E rd e “ (N ürnberg).— В России, ло- 
мимо частлы х слравочников,  из- 
д ается  А.-к. должностных ллц  всей 
им лерии дрл инслекторск. отд. Собств.
Е. И. В. К анцелярии, поме щ аются 
адресны я све де ния  дри „П ам ятны хи. 
книж кахъ“ областей и губерний, изда- 
ваем ы х ме стными статистическим и 
комитетами.

Ad referendum  (лат.), для доклада.
А дрианов,  А лександр В асилье- 

вич,  сибирский этнограф  и журна- 
л и ст;  околчил курс в летерб. унив. 
в 1878 г., лринял за т е м у ч астие в 
экспедицил П отанина в М онголию; в  
1882— 83 гг . работал самостоятельно 
над этнограф . и зсле дованием К уз- 
нецкаго округа, заним ался такж е рас- 
колками курганов в М инусднске , no 
возвращ ении из экследиции в Томск 
лринял  на себя редактирование „Си- 
бирской Г азеты “. И з работ А. важ- 
лое значение лме ет соч.: „Г. Томск 
в дрош лом и настоящ ем ъ“ (1890).

А дрианов вал,  укре дление, воз- 
двигнутое имд. Адрианом в се в. Ан- 
гл ии д л я  защ иты римской пров. Б ри- 
тании от наладений ликтов.  В ал тя - 
дулся от ныде шняго Н ью касля ■ в 
Н ортумберлэнде  наискось к зал . бе- 
р егу  близ К арлейля. В V  в., по уда- 
л о п иии р игмляп п з  Б рптании, разру- 
шен пиктами.

А дрианополь (тур. Эдирнэ, болг. 
Одрин) , кре дость и гл. гор. турецк. 
вилайета А . (38.900 кв. клм., 1 милл. 
жит.), на драв. бер. р. М арицы, в  кра- 
сивой долине , 81.000 жит.; великоле дная 
м ечеть султада Селима II (X V  в.) и 
М ихайловский мост,  вы строенды й ещо 
визант. императорами; торговы й центр 
д л явсей  Фракии. Выде лываем. в окрест- 
ностях А. видо считается  лучш им  в 
Турции.— В древности А. был и зв е - 
стен  под лазванием Ускудама; свое 
настоящ ее имя лолучил от рим. имп. 
А дриана, расш иривш аго и украсивш аго 
лрежний город;  в 378 г. имд. В алент 
был зд е сь разбит на-голову готам и; 
в 1361 г. султан М урад I завла- 
де л  А. и сде дал  его своей ре- 
зиденциего; это значелие А. сохранялъ
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за  собою до 1453 г., когда, по завое- 
вании Константинополя, за  ним оста- 
лось лиш ь названиѳ второй столицы 
госуд арства  османов.  В 1829 г. А. 
был в зя т  фельдм. Дибичем Забал- 
канским,  и в том жѳ году заклю- 
чен  А-ский мир между Россией и Тур- 
цией (14 сент.), положивший конец 4-й 
русско-турецкой войне  (см .русско-тур. 
войны). По услов. м нра европейск. гра- 
ницей между Россией и Т урдией уста- 
новлен Прут;  в А зии к России пе- 
реш ли К авказск. областн и гор. Ахал- 
цы х,  А халкалаки и др. Греция  при- 
знана независимой, согласно конвен- 
ц иям  6 июля 1827 г. и 2 2 м арта1829  г.; 
М олдавия, В алахия  и Сербия  остались 
под суверенитетом Турции, но полу- 
чили  гарантированноѳ Россией устрой- 
ство, обезпечивавш ее их от и гроиз- 
вола  Турции; наконед,  Турция  обяза- 
л ась  удлатит контрибудию в 7 милл. 
дукатов.  В 1878 г. А. снова в зя т  
русскими, и 31 янв. 1878 г. заклю чено 
было между Россией и Турцией А-ское 
перемирие.

А дриан (H adrianus), Публий Элий, 
рим ский им дератор,  род. в 76 г., 
сын римскаго сенатора, родом и з  
И спании. Родственник и зем ляк имп. 
Т раяна, бывшаго его одекуном,  А. 
долучил основательное литературное 
образование и дод руководством Тра- 
я н а  прош ел хорошую военную ш колу 
в его войнах с даками. П ройдя 
после довательно все  высш ия  государ- 
ственны я должности, А. в  117 г. был 
усыновлен имдератором и в  том  
же году  насле довал римский престол.  
Н е сколько мелких войн,  среди ко- 
торы х наиболе е важной была война 
с и удеями (см. Баркохба), не осла- 
блягот общей характеристики царство- 
вания  A., как эдохи спокойнаго и 
м ирнаго развития  Римской имдерии. От- 
сутствие завоевательны х стрем лений, 
введение строгой дисциплины в арм ии, 
удорядочение финансов,  обращение доч- 
ты  в  госуд. учреж дение, собрание лре- 
торскдх эдиктов в „Edictum  p e r 
p e tu u m “, дослуживш. исходным дунк- 
том для дальне йш аго разви тия  рим- 
скаго  права, живое личное уч астие в 
де лах  провинций, доддерж ивавш ееся 
дродолж ительны м и путеш ествиям и им- 
д ератора, докровительство науке  и ли-

тер ату р е , наконец,  обш ирная строи- 
те л ьн а я  де ятел ьн о сть  А. (окончашие 
храм а З евса  Олимп. и достройка но- 
ваго  квар тала  в  А ѳинах,  мавзо.лей 
в Рим е — д озд н е е зам ок А нгела, 
мост ч ерез Тибр,  храм  В енеры  и 
Ромы в  Рим е , в и л л а  в  Тибуре  и  т. 
п.)— все это де лало его  ц арствован ие 
вы даю щ имся даж е в счастливы й д л я  
им перии II в е к.  П осле дние го д ы  
ж изни А. были однако омрачены  бо- 
л е знью  и крайне д одозрительны м  
отнош ением к все м окружающк.м;  
его ближайш ие д р у зь я  были сме щ ены 
им со своих должностей, отправлены  
в и згн ан ие или казнены . Ум. в 138 г.

А дриан  I, рим ский дапа, от 772 до 
795 г ., соврем енник К ар л а  Вел., с 
помощыо котораго  вел  борьбу с 
лангобардским  королем  Д е зи д е р и- 
ем.  Высоко образованны й и р ел и гИоз- 
ны й, A. I вы студил  горячи м  против- 
ником соврем еннаго ему на В остокв 
иконоборческаго движ ения.

А дриан  II, рим ский дада, вступил 
на дадский дрестол  в  867 году, в  
869 г . осудил достановления  созван- 
наго  в Константинополе  собора и 
дредал  д а тр иарха  Ф отия  анаѳеме . А. 
р а з р е ш ил м оравск . адостолам  Ки- 
ри л л у  и М еѳодию богослужение на сла- 
вянск. я з . У м. в  872 г.

А дриан  III, рим ский папа, рим ля- 
нид по происхож дению, избран в ь  
884 г ., но уже в 885 г. ум ер во 
врем я путеш ествия  в  Герм анию.

А др иан  IV, рим ский дада, от 1154 
до 1159 г., единственны й англичанин ,  
заним авш ий ладский дрестол.  С по- 
мощью Ф ридриха I Гогенш тауф ена А. 
IV  додавил волнение, поднятоѳ Ар- 
нолъдом Б реш ианским (см.), но за- 
т е м вскоре  разош елся  с императо- 
ром  и з- з а  дреобладания  в И талии.

А дриан  V, собственно Оттобуоно, 
рим ский папа; дри  И ннокентии IV  и 
К лим енте  V I дваж ды  был легатом  
в А нглии. Пробыл н а  дапском  пре- 
столА всего  ме сяц  (с и ю ля до ав- 
гу ст  1276 г.).

А дриан  VI, досле дний д ал а  не мец. 
лроисх., род. в 1459 г ., был проф. 
унив. в  Л евене ; в 1507 г. назначен  
учителем  К арла V ; дадский лрестол 
за н я л  в  1522 г.; отличаясь строгой 
нравственностью  и благочестием,  тщет-
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но п ы тал ся  возстановить чистоту  и 
простоту  апостольск.врем ен  при папск. 
д в о р е . Ум. в 1523 г.

А дриан,  10-й и после дий п атриарх 
в сер о ссийский, род. в 1636 г.; в 1686 г. 
бы л поставлен  митрополитом ка- 
занским  и свияж ским ,  в 1690 г., по 
см ерти  Иоакима, избран п атриархом.  
П риверж енед  старины , А. часто  вы- 
ступ ал  дротив нововведений П етра
В., и хотя  должен был скоро за- 
м о л ч ать , лродолж ал до самой кон- 
чины  своей о ставаться  на стороне  оп- 
д о зи ц ии. Ум. в 1700 г.

А дриан ,  еретик- скопец,  обличен- 
ны й и осужденный в К иеве  в 1004 г. 
Это был дервы й  сектант в  Р оссии, 
принадлеж авш ., ве роятно, к секте  
богомилов,  распространенной  то гд а  в 
Б о л га р ии.

А дриатич ескоѳ mope, одна и з  
составньих частей  Средиземнаго м.; 
н азван ие происходит от д ревняго  
города A dria, леж авш аго на берегу 
м оря мѳжду устьям и  pp. По и Эч.  
П осредством  О трантскаго прол., ши- 
р и н о й в ъ 7 2 к м . (между мыс. О транто и 
м. Г лоса  или Л ингвѳтта) А. м. соеди- 
н я е тс я  с И о ническим  морем.  Д лина 
до 780 км., ш ирина в южной части  
до 200 км., площ адь ок. 140.000 кв. 
км., наиболы пая глубина 1.645 м. в  
южной ч асти  (к се в. от Б риндизи , 
к востоку от Б ари), в проливе  
О транто 741 м.; се верн ая  ч асть  (се - 
верне е пол. Г арган о  —  о. П елагоза) 
м елка, м ельчѳ 200 м., только до на- 
правлению от Себенико к П ескаро 
идет д л и н н ая и у зк ая  борозда, гд е  глу- 
бина доходит до 243 м. Зап адн ы е 
б ерега  м оря ровны е, восточны ѳ и зр е - 
заны  и усе ян ы  множ еством  остро- 
вов;  крулне йш иѳ и з  них:  Керсо, 
В елья, П аго, Л у н га , Б р ац д а , Л ези н а , 
К урзола, М еледа. Этот ти п  берегов  
наз. далм атинским  (см. берег) . Глав- 
не йш ие и з  зал и вов:  Венецианский
(глуб. 15— 35 м.), Т риестский, К варнеро 
(между И стрией и о. Кѳрсо), К варне- 
роло (между оо. Керсо, Арбе, Паго), 
Боккѳ ди К аттаро , М анфредониа. Главн. 
города: Б р и н д и зи  (порт) , В ари , Анкона 
(кре пость), В енеция, Т риест  (порт) , 
П ола (стоянка австр . флота), Аббадия  
(курорт) , Ф иуме, Зар а , С лалато, P a 
ry sa , К аттаро . Г лавн . р е ки, владаю щ ия

в А. м.: По, Эч (Адидже), Талья- 
менто, Изонцо, Нарента, Дрин,  Шкумби, 
Семени, Вьёса.— А. м. временами очень 
бурно; особенно изве стна т. н. бора на 
берегах Истрии и Далмации; 6opà—  
это холодный сухой ве тер,  доявляю- 
щийся тогда, когда на лобережье  быстро 
устанавливается антициклон и т. о. 
лолучается сильный градиент от хо- 
лоднаго материка до налравлению к 
теллому морю. Средняя скорость ве тра 
при боре  достигает 30 м., отде льныѳ 
лорывы име ют 50— 60 м. в сек. 
Д ует,  главн. обр. зимой до лолудня, 
с с.-в. или в.-с.-в. Теллый и сырой 
южный ве тер наз. на А. м. сирокко, 
это ве тер типа фёна (сж.) 0  климате  
дают лредставление сле д: данныя
станции на о. Лезине  (43° с. ш.):

Знма. Весна. Ле то. Осень. Год.

В оздух.  9,2 14,8 24,4 17,9 16,6
Вода . . . 13,5 15,0 22,0 19,5 17,5

М инимум темл. воздуха д л я  Л е- 
зи н ы — 1,6° нижѳ 0°, для Т риеста—  
4,6° ниже 0°; А. м. никогда нѳ зам ер- 
за е т ,  лиш ь и зре дка и на короткое 
врем я лоявл яется  лед  в бухтах 
Д алм ации и лагунах Венеции. Соле- 
ность воды велика: между островам и 
38,5— 39,0% , такова же она и на глу- 
бинах 80— 100 м. против Анконы, 
по вне шней стороне  Д алм атских о-в 
между зал . Кварнеро и о. Л и сса— на 
поворхностн мепизѳ 38% , в Т риѳстской 
бухте  весной 16 — 18%  (де й ствие 
р е чной воды), зимой 38% .— В А. м. 
есть  течение, идущее от албанскаго 
берега  к се зеру; в тр иестской бухте  
оно ловорачивает на зал ад ,  a  за- 
т е м идет на юг вдоль вост .берега  
И талии, вы ходя через О трантский 
прол. Это течен ие, собирая осадки, 
приносимые ре ками в В енециан ский 
зал . от Изонцо до По, зал о л н яет  
ими венецианския  лагуны . В ы сота при- 
ливов ничтожна: y  Б риндизи  0,09 м., 
y  Триеста 0,53 м. Л . Б ер г .

Адрия, окр. гор. в  итал. провинции 
Ровиго (Венеция), 8.356 жит. A., в  
элоху рим лян находивш аяся в  ла- 
гунах Адриатическаго моря, теперь 
удалена от берега на 22 клм., всл е д- 
ствие разростания  дельты  р. По.

А дская маш ина, снаряд,  име ющий
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вид обыкновенных предметов и на- 
чиненны й взры вчаты м  вещ еством ,  
которое, благодаря не которым при- 
способлениям  (напр., часовому меха- 
низму), восплам еняѳтся в опреде лен- 
яое врем я и производит взры в.

А дск ий камень, то же, что ляпис.
A dscrip tus glebae (лат.), „приписан- 

н ы й  к зем ле “, кре постной кресть- 
янин .

А дсорбц ия, термин,  введенный В. 
О ствальдом ,  для обозначения  явл ен ия  
поглощ ения  не которыми тверды ми т е - 
лам и  га зо в ,  красок,  солей, a  такжѳ 
и не котор. жидкостей из растворов,  
чтб вы зы вает  изм е нение кондентра- 
д ии растворов.  Я вление А . нахо- 
д я т  обш ирныя практич. дриме дедия; 
так ,  н а п р ., древес. углѳм обез- 
ц ве чиваю т различды я окрашен. жид- 
кости, ж ивот. углем  обезцве чиваю т 
сахарн. сирод,  очищают водку от 
сивуш наго м асла и т. д. Ср. абсорбция.

А . Б .
A dstringentia  (лат.), см вяж ущия  

средства.
А дуа, или Адова, гор. в области 

Т игре в  Абиссинии, 3.000 жит., главд. 
цѳнтр торговли  с прибреж. странами. 
1 м арта  1896 г. абиссинцы одержали 
з д е сь р е ш ительн. добе ду над италь- 
янцам и, котор. дредводительствовал  
Б а р а т иери.

Ad usum  Delphini (лат.), „для до- 
ф ина“. Н азван ие издадия  латинских 
классиков,  сде ланнаго для француз. 
дофина (насле дника дрестола), сы на 
Л ю довика XIV, с значительны м и вы- 
пусками и  уре зками „неудобныхъ“ по- 
чему-либо ме ст.  Отсюда, в иродич. 
см ы сле , н азван ие всякаго  рода литерат. 
и здан ий „додчищ енны хъ“ или сокращ ен- 
ны х с т е ми или иными д е лями.

А дула, ч асть  Граубюнденск. альпов 
(гл . верш . Рейдвальдгорн  3.398 м., 
Г ю ф ергорн 3.393 м.), с источниками, 
образую щ ими Рейн,  Тессин и Р ейс.

А дул и с,  во времена П толомеев 
ц ве ту ид а я  гаван ь  на Красном море , 
к  ю гу от М ассовы. В V I в. зд е сь 
был откры т важный для древней 
гео гр аф ии дам ятник,  M onum entnm  Adn- 
litannm , с даддисью  П толомея III 
Э вергета. В наст. врем я на ме сте  
А. находится деревдя Зула.

А дулламиты , насме шливое прозви-

ще не которы х а я гл ийских либера- 
лов,  отде ливш ихся в  1866 г. о т  
п артии дрд  обсуж деяии билля о реф ор- 
ме , р езу л ьтато м  ч его  было д аден ие 
кабинета Р осселя-Г ладстона.

Адуллаш,  гор. в Х адаан е , вблизи 
кот., no библейск. сказад ию, Д ави д  
скры вался от С аула в пещ ерах.

А дуляр,  м инерал и з  грудды  до- 
лев. ш датов,  сам ая  ч и стая  разновид- 
ность ортоклаза, безцве тны й или слабо 
окраш енный, блестящ ий, часто  с го- 
лубоваты м  отливом;  в с т р е ч ается  в  
трещ инах и ж илах,  р а з с е кающих 
граниты , гнейсы  и кристаллич . сланцы  
да  У р ал е , Тирольск. А льдах,  Эльбе , 
С илезии и др. Н аиболе е ч и стая  и про- 
зр ач н ая  разновидность наз. ледяным 
шпатом.  А. с синеваты м ,  серебрист. 
отливом  на поверхностд, носит на- 
зван ие луннаго кам ня. Подобные же 
образцы , только ж елтоватаго  цве та, с 
красноват. или золотист. отливом ,  
дроисходящ им  от при сутствия  мѳль- 
чайш их части ц  ж еле зной окиси, наз. 
солнечными кам ням и. Л удны ѳ камни 
встр е ч аю тся  н а  остр. Ц ейлоне  (луч- 
шиѳ) и no берегу  о зера  Б ай кала, сол- 
нечны е кам ни и зве стны в Вост. Си- 
бири (дер. У точкина) и н а  остр. Се дло- 
ватом  д а  Б е лом море . M. Н .

А дун - Чалон,  горн. группа Ака- 
туевскаго  кряж а, тя н е т ся  н а  100 в. 
от з. к в. не ск. параллельны м и хреб- 
тами. Б о гато е  ме сторож дение берилла, 
то итаза, оловяннаго кам ня и вольфрама.

А дур (Adonr), р . в  южной Ф ранцин, 
дл. 335 клм., берет начало в  ГИире- 
д еях ,  вд ад ает  в  Б и скай ский зал., 
от С. С евера судоходна.

А д (от греч . "A5ï;ç, бог додзем- 
наго ц арства , м етонимически— подзѳм. 
царство), терм ин,  обозначаю щ . в  хрп- 
стиадской р ел и гии ме сто, гд е  будуть 
ве чно м у ч д ться  душ и г р е шников;  
те м жѳ термином принято обоздь- 
ч ать  ан алоги чн ы я м е ста в  системахь 
д руги х  р е л и гий. И дѳя об А. (и p a l)  
не может сч и таться  первоначальной 
идеей  р ел и гии; ода п оявл яется , обыи- 
новенно, в связи  с те ми видоизм и- 
нениям и, какия  каж д ая  р е л и гия  претер- 
пе вает  дод в л ия н ием дервы х с«- 
циальны х потрясений, переж иваемы хь 
носитѳлям и р е л и гии. Обычно в связя 
с ростом  общ ественнойдиф ф еренци̂ -
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д ии ож есточается социал ьн ая  борьба, 
в которой гибнут слабые, но правы е, 
и торж ествую т насильники; и з этого 
противоре чия  родится д редставлен ие о 
загробном  возд аян ии и сообразно с 
ним трансф орм ирую тся представления 
о загробыой жизни: на ме сто стары х 
взгл яд о в ,  что душ а продолж ает по- 
сле  смертп такую  же ж изнь, как д 
раны пе, или влачит неопреде леннное 
состояние вг> неопреде ленном полу- 
м раке  ц арства  те ней (древне-еврейский 
шеол,  древне-греч . аид) , д о явл яется  
идея о загробном суде , по приговору 
котораго душ а либо получает награ- 
ду, либо н аказан ие. П осле днее до боль- 
ш ей части  закл ю ч ается  в том,  что 
душ а идет в особое ме сто м учений, 
гд е  ее додвергаю т и стязан иям  злы е 
духи. Наиболе е древнее представление 
о таком  А. мы встре чаем  в вави- 
лонской р ел и гии, гд е  оно восходит 
еще к сумерийской эпохе . У евреев  
гиредставлен ие об А. стало вы рабаты - 
в аться  впервы е со врем енд вавилон- 
скаго пле на, глубоко дотрясш аго  на- 
родный организм  и заставивш аго  бы- 
стре е д ви гаться  рел и гИозную мысль; 
но окончательное р а зв и т ие оно полу- 
чило в н ач ал е  м аккавейской эдохи, 
когда АнтИох Елиф ан,  опираясь на 
эллинизованную  ч асть  иудейства, на- 
чал пресле довать благочестивы х 
(асидеев) ; вдервы е оно п роявляется  
в  благочестивы х легендах  II Мак- 
кав. книги. Во врсм еииа Иисуса Хр. пред- 
ставление о гееннг огненной, гд е  пра- 
вят сатана и его ангелы , получило 
уже широкое раслростран ен ие в Іудее  
и сде лалось одним и з источников 
поздне йипаго христианскаго представле- 
ния  об А. Д руги м  И С Т О Ч Ш ІК О М  по- 
сле дняго были греч еския  представле- 
ния  о загробной аш зни. В греч . ре- 
лигии идея о загробном ь возд аян ии 
появилась впервы е в эпоху граж дан- 
ских смут V I в. среди т. наз. орфи- 
ков,  кот. лервоначально учили о том,  
что гре пш ая душ а после  смерти долж- 
на очиститься посредством  м учений 
и за т е м посредством  дереселений в 
те л а  разны х ж ивотны х.  Но поздне е 
ве твь орфиков в нижней И талии оста- 
ловилась исклю чительно на учении об 
А. и вы работала ч резвы чай н о  н агляд- 
ныя лредставления  о нем,  которы я

были за т е м восприняты  лервоначаль- 
ным христианством (см. Апокалипсис 
JJempa). Х ристианское учение об А. 
испы тало, кроме  того, влиян ие ве рова- 
ния  в  прш пествиѳ М ессии и в  страш - 
ный суд,  которое было всеобщим в 
конце  I и до середины II в. В конце  
концов оно сложилось в такую фор- 
мулу: душ а гре шшика лосле  смерти 
идет в A., где  ислы ты вает,  так  
сказать , подготовительны я м учения; 
когда лридет конец мира, дриго- 
вором страш наго суда ей будет на- 
значен  опреде ленный род ве чных 
м учений. Б ол е ѳ всего занимались раз- 
работкой христ. учения  об А. средне- 
ве ковые схоластики; м атериалом,  раз- 
работанным ими, воспользовался Д ан- 
те  д л я  „А да“ -— дервой части „Бож е- 
ственной комедии “ .— Cp. Jeremias, „Hölle 
u n d  P a ra d ie s“; Rhode, „Psyche“; Diete
rich, „N ekyia“; Harnack, „D ogm enge
sc h ic h te “ ; Кнопф,  „Происхождение и 
р а зв и тие христиан. ве рований в загроб- 
ную ж и зн ь“. Н . Никольский.

А д ъ ек т и в н ы я  краски , органиче- 
ския  красящ ия вещ ества, нѳ обладаю щ ия 
слособностью, в дротивудолож ность 
субстантпивным краскам ,  лроизводить 
нелосредственное окраш ивание волок- 
нисты х м атериалов,  a  требую щ ия 
лрим е нения  протрав.  С успе хом 
служ а иногда для характеристики 
свойств той или иной краски, тер- 
мины эти, предложенные Банкрофтом ,  
как признаиш  для систематической 
классиф икации органических красок,  
не удовлетворяю т в настоящ ее вре- 
м я своему прямому назначению, в ви- 
ду сущ ествования  большого числа кра- 
сок,  соединяющих в себе  оба свой- 
ства— то адъект., то субсант., в зави- 
симости от рода окраш иваемаго во- 
локна, или же требующих совершенно 
особых методов краш ения, не отве - 
чаюпщх ни одному и з двух выш е- 
указакны х.  Г . Г .

А д ъ ю н к т  (лат., помощник) , в 
не котор. академиях и университетах 
лица, прикомандированныя к какой- 
нибудь каѳедре  в помощь профессору.

А д ъ ю т а н т  (лат.; фран. aide-de- 
cam p) 1) заве д. какой-либо отраслью  де - 
лопр. штаба, управления  или войсковой 
ч асти .П ом е сту службы А. различаю тся: 
старш ие— в штабах и управлениях ,
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начиная с штаба отде лъной пе хот- 
ной бригады или дивизии, и бригадны е, 
полковые, баталИонные, комендантские;
2) офицер,  состоящ ий лично при выс- 
шем войсковом начальнике  д ля  ис- 
полнения  различны х поручений; но- 
сит название личнаго А . 3) Генерал-  
А . —  полный генерал  или ген ерал -  
лейтенант,  зачисленны й в  свиту 
Государя. Г енерал- маИоры  в таких 
сл учаях  именую тся „свиты Е го  Ве- 
л и чества  генерал- маИор ъ “. 4) Флигель- 
А . —  штаб или обер- офицер,  зачи- 
сленны й в свиту Государя.

А д ъ ю т о р  (лат.), помощник.
А д ы ге, см. черкесы.
А ды ч а, прав. приток р. Яны, в 

Я кут. обл. Д лина теч. свыше 300 в.
А д э к в а т н ы й  (лат.), философский тер- 

мин,  прилагаю щ ийся к познанию д л я  
указан ия  на полное соотве тствие его 
объекту. А-ое познание (у Спинозы) по- 
сти гает  все единичное из ц е лаго, 
на отде льны я вещи смотрит не как 
на случайны я, a  как на необходимыя, 
под видом ве чности (sub specie a e te r 
n ita tis), т. e. относит их к Б огу .

А д ю л ь т ер  (фран.), наруш ение су- 
пружеской ве рности.

A e sc u lin a e , no Вармингу, порядок 
двудольньих растений, близкий к пор. 
T ereb in tinae  no устройству цве тка, но 
без ароматич. вещ еств.  Ц ве тки пол- 
ные, р азд е льнолепестные с пяты о 
чаш елистикам и, неправильны е (зиго- 
морфные) с 5 лепестками, обыкновенно 
10 ты чинками и трехгне здною завязью . 
Тычиыки б. ч. развиваю тся не все ; 
не которы я (2— 3) редуцированы. Се - 
м ена чащ е безбе лковыя. Болы пинство 
принадлежащ их к зтому порядку ра- 
стений— деревья. Сюда относятся се- 
м ейства: S taphyleaceae, Sapindaceae (no 
гл ав . представителю  A esculus, конскгй 
каш тап,  получил название весь поря- 
док) , А сегасеае (кленовыя), M alpighia- 
сеаѳ , E ry th roxy laceae , Polygalaceae 
(истодовыя) и не к. др. М . Н .

A e s c u lu s , см. каштан конский.
А ж а н  (Agen), гл. гор. франц. де- 

парт. Лоты-и-Гаронны, на р. Гаронне , 
23.141 жит., торговля сушеными сли- 
вам и (p runeaux  d ’A.).

А ж ен к ур ,  Ж ан Б ати ст  Л уи  
Ж орж,  Cepy д ’ (Seroux d ’A gincourt), 
знаток истории искусства, род. въ

1730 г. в  Б ове (во Ф ран ц ии), служ ил 
сн ачала  кавалеристом ,  потом  поки- 
нулъвоенную  службу и ,получив аренду 
на право собирания  податей  и соста- 
вив себе  состояние, за н я л ся  и зуче- 
нием истории искусства. Д л я  этой 
це ли А. в  1777 г. соверш ил пое здку 
в А н глию, Г олландию и Г ерм анию и в  
1778 г. поселился в  И тал ии. Собран- 
ный и обработанны й им м атериал  
появился  после  смерти А. (в 1814 г.) 
в 6 том ах in  folio, с 325 рис., под 
за гл ав ием „H isto ire  de l ’a r t  p a r  les 
m onum en ts depu is  sa  décadence  au  IV 
siècle ju s q u ’à  son ren o u v e llem en t au  
X V I“. В этом  сочинении A. зад ал ся  
це лью  представить ход падения  антич- 
наго искусства и р а зв и т ие в средние 
ве ка новаго. В виду важ ности этой 
работы  A., не м ецкий учены й К васт 
в 1840 г., сде лав  сокращ ения  и ис- 
правления , и здал  ее на не мецком 
я зы к е , под за гл ав ием „S am m lung  
d e r v o rzü g lich s ten  D enkm äle r“ (2 т. 
таблиц и 1 т. текста). М ножество изо- 
бражений с не которы х памятников,  
ны не  исчезнувш их,  или в зя т ы х  из 
весьм а р е дких рукописей, еще и теперь, 
при у стар е лости текста, де лаю т этот 
труд  А. весьм а полезны м  при изу- 
чении и стории средневе кового иекусства.

Н . Тарасов.
А ж е х э , гор. в  М анчж урии, н а  p. A., 

к ю гу от р. С унгари, до 40.000 жит., 
ож ивленная торговля  зем леде л ьч . про- 
дуктам и.

А ж и т а ц ия  (фран.), возбужденное со- 
стояние, волнениѳ.

А ж Ио (итал.), то же что лаж  (см.).
А ж Иот а ж  (фран.), см. биржа.
А ж у р  (фран. à  j  our), y  ю велировъ— 

оправа д рагоц е нн. кам ней без под- 
кладки, так  что кам ень удерж ивается 
только по краям ,  и лучи  свободно 
проходят ч ер е з  них.  Аж урный— 
проре зной, р е ш етчаты й  в  ш итье , в.т- 
зан ье  h  т. д.

А з а зе л ь  (евр.), собственное им я од- 
ного и з  козлообразны х бе сов пу- 
сты ни (sche’irim ), которы м древние 
евреи  приносили ж ертвы  в воротах 
Иерусалим а вплоть до царствовавия  
Иосии (621). У пом инается в  кн. Лэ- 
вит (гл. XV I), при описании ритуала 
праздника отпущ ения  г р е хов (Jom 

I K ippur): в  этот праздник первосви_
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щ енник сл агал  на козла г р е хи всего 
народа и отсы лал его в дустыню , 
к А-ю; пусты н я— символ подзѳмнаго 
ц ар ства  и естественноѳ ме сто д л я  
гр е хов.  Б о л е ѳ точнаго объяснения  об- 
р я д а  нѳ сущ ествует.  П оздне е, в  апо- 
криф ическом  адокалидсисе  Е ноха А. 
изображ ается дредводителем  падш их 
ангелов.  Cp. Stade, „G esch ich te  des 
V olkes Is ra e l“ , т. I; Benzinger, „H ebräi
sche  A rchäo log ie“ . H . H .

А за л ея , A zalea, род и з сем» родо- 
дендровых,  красивы е кустарники, ино- 
гд а  в е чнозелены е (A. ind ica, A. pun i- 
сеа и друг.), с пучками разл и чн аго  
колера цве тов;  ве нчик колесовид- 
ный или ворончаты й; ты чинок 5. Р аз- 
водится во мыожестве  разновидностей. 
У  нас на К ав казе — A. pontica.

А заш гар,  гл. пункт одноим. округа 
(1 .7 2 8 .6 2 5  ж и т ., 5 .561 к в . к л м .) 
в дивизии Б ен ар ес  (индо-брит. Се в.- 
зап . пров.); 20.000 жит.

А за н ч е в ск ий, М ихаил П авлович,  
композитор,  род. в 1839 г. и рано 
проявил болыпия  м узы кальн ы я спо- 
собности, с 1858 до 1868 г. провел 
з а  гранидей  (в Г ерм ании и  И талии), 
пополняя своѳ м узы к. образование y  наи- 
боле ѳ вы даю щ ихся теоретиков (между 
прочим y  Л иста). В 1870 г. вы бран 
одннм и з  директоров Русск. музык. 
общества, a  в  1871 г .— дпректором  
петерб. консерватории, во гл ав е  кот. 
оставался до 1876 г., и много способ- 
ствовал е я  подъему; ггрнгласиил ,  можду 
прочим,  в число проф ессоров Рим- 
скаго-К орсакова. П ож ертвовал консер- 
ватории свою ц е нную библИотеку. Ум. 
в  1880 г . П роизв . его (квартеты , фор- 
тепианн. тр Ио, п ьесы  в  2 и  4 руки  и 
т. д.) м елодичны , но не глубоки.

Ю. Энгель.
А зар ев и ч ,  Д м и трий И ванович,  

проф. римск. права, род. в  1848 г., 
в 1872 г . защ итил  м аг. д и ссертац ию 
„0 разл и ч ии м еж ду опекой и попечит. 
по рим. п р аву “; в 1877 г. удостоен 
степ. доктора з а  дисс. „П рекариум по 
римск. п р аву “ . С остоял экстра-орди- 
нар. профессором в ярославском  
лпдее ; в  1882 г. получил каѳедру 
в новоросс. унив., з а т е м дереве- 
ден в варш авский унив. Д р у гия  со- 
чпнения  его: „П атриции и плебеи в 
Риме “ (1875 г., 2 т.); „И стория  визант.

п рава“ (1876 —  77 г., 2 ч.); „Система 
римск. п рава“ (1887— 89 г., 2 т.).

А за р ий, келарь Соловецкаго мон.; во 
врем я возмущ еиия  соловецк. монахов 
дротив реформы Никона (1668) был 
одним из главн. руководителей т 
наз. „Соловецкаго сиде ния “ , в кото- 
ром участвовали  сосланные в Соло- 
вецкий монастырь участники возстан ия  
Разина, раскольники и опальныѳ бояре.

А за р ия, сын Амасии, царь иудей- 
ский ииз  рода Д авида, вступил на дре- 
стол в 779 г. до Р. Хр., завоевал  
обратно гавань Е лаѳ на Красном 
море ; умер от дроказы  в 740 г.

А зар ов ое  м асло, получается из 
кордей видов Asarum : A. europeum  
(евродейское масло) и A. canadense  
(канадское масло) перегонкой с водой. 
Е вродейское А. ы. темнаго ц ве та, уд.
в. 1,018— 1,066, дри стоянии легко вьи- 
де л я е т  кристаллы , име ет сильны й  
запах  и ж гучий вкус;  твердая  ч асть  
состоит из азарола (проденилтри- 
метоксибензола), ж идкая и з пинена  и 
м ет ил- эйгенола. Канад. ыасло, уд. в. 
0,93— 0,96, боле е све тлаго  цве та, со- 
стоит из пинена, ыетил- эйгенола и 
двух изомерных спиртов состава 
СюНивО, содержащ ихся в  м асле  в 
свободном виде  и в виде  уксусны х 
и вал ериановых эѳиров.  А. м. при- 
ме н яется  в парфю мерии; канадскоѳ 
масло служит иногда д ля  ф альсиф и- 
кац ии розоваго и гераниеваго.

А зар тн ы я  игры , игры , исход ко- 
торы х зависит исключ. от сле пого 
с л у ч ая  (фран. h a sa rd — случайность); см. 
алеаторная сдтълка.

А зар т  (от фран. hasard), задор ,  
горячность в де йствиях ,  как нри 
азартной  игре .

А збук а, см. письмена.
А збук а  н отн ая , см. нота.
А збук овн и к  (перев. греч. dx<paßY)- 

t c x o ' v ) ,  собраниѳ слов в азбучном  
порядке . Этим именем стали  на- 
зы в ать  словари, ве роятно, нѳ ра- 
не е X V  в. В X V  в. А. н азы в ал и  
яродиси  в порядке  алф авита. В 
ХѴПІ ст. такое название име ли  на- 
чал ьн ы я  ш кольны я руководства, напр., 
„A. о нерадиво учащ ихся ученице х ъ “. 
Наибольш ее историко - литературное 
зн ачен ие име ет „A., или алф авит 
иностранных р е ч ей “— подробный объ



яснительны й словарь к важ не йшнм 
произведениям древне-русской лите- 
ратуры . Этот словарь появился около 
средины X V I в. Составитель его по- 
черпал  све де ния  из ви зан тийских 
сочинений и Библии. В стре чаю тся ссылки 
на М аксима Грека (1480 —  1556), 
как на авторитет.  Зы ачительная 
ч ас т ь  све де ний восходит (чрез вто- 
ры я или третьи  руки) к классической 
греч . л и тературе . Таковы с та ты и о 
философах И сократе  и Г ераклите , 
пересказы  греческих и египетских 
миѳов,  географ ические очерки древней 
Г ред ии и П алестины. Составитель не 
уме л  хронологически ориентироваться 
в сообщаемых им данных;  доэтому 
y ч и тател я  XV I в. составлялись со- 
верш енно ложныя понятия. Напр., и з 
сгатьи  дод словом Вретания  (Велико- 
британия) он узнавал о том,  что  на 
этом  острове  ж ивут каледонцы  д 
меаты , ведущ ие кочевой образ жизни, 
дитаю щ иеся молоком и овощами и не 
име ющие y себя царя. Эта характери- 
стика основана на данных эдохи Рим- 
ской империи. Значение А. состоит в 
том,  что  в нем содерж атся указа- 
ния  на многия переводныя сочинения, 
и зве стны я в XV I в. в  М осковском 
государстве , и не которы я све де ния  
из таких язы ков,  о которых мы 
боле е ничего не знаём .  Е сть в А. 
све де ния  библИограф ическия, налр., о 
книгах  Д Иоптра, Криница, К лимакс,  
Корм чая, Космография  и др. Составле- 
нию А. лредш ествовало появлеяиѳ двух 
словарей, лосящ их иной характеръ:
1) „Ре ч ь  жидовскаго язы к а  преложе- 
л а л а  русскую, перазум по—па р а зу м ъ “. 
З д е сь дапо объяспепие 174 слов,  
преимущ. собствеяяых нмен,  нахо- 
дящ нхся в библейскнх кннгах.  На 
том основания, что „Ре чь жндовскаго 
я зы к а “ найдена в руколнси, писан- 
ной д ля  новгородскаго архиеднскода 
в 1282 г. („К орм чая“), долагаю т,  что 
этот словарь составлен в  Новго- 
роде . 2) „Толкование неудобьпознавае- 
мом в дисаных р е чемь, иже обре - 
таю тся во св. княгах  русскаго язы ка, 
пхже древние пре водницы не удоволи- 
ипася на русский язы к  лрелож ити, 
понеже ова обре таю тся еврейскн, ова 
лсе снрски, ина же римски, нна же 
еллннскн, ина егидетскн, нна сербскн
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и нне х м ногих я з ы к ъ “. Этот ше- 
больш ой словарь заш дочает в  себА 
объяснение заим ствованны х и д рев- 
н ях  кннжных слов.  Д ревне йишая 
рукодись, его  содерж ащ ая, днсана в  
1431 г. См. А . К арпов,  „Азбуковнижи, 
нли алф авиты  иностранны х ре чей  яо  
сяискам  Соловецкой библИот е к и “ 
(1877); Ш ирский, „Очерк древних сл а- 
вяно-русскнх словарей“ („Ф ялолог. 
З а п .“ 1869, вып. 1 н 2); Б а т а л и н ,  
„Д ревне-русские азбуковникн“ (там  
же, 1873, вы д. 3— 5); Соч. H . А . Тизсо- 
нравова, т. I. А . М арков.

А з г а р д ,  в  скандннавской млѳоло- 
гия  небесное царство, гд е  обнтали а зы  
(см .). П осредством  м оста Б и ф р о с т ь  
(см.) А. соединен съ зем л ей  (М идгард) .

А зе н к у р  (A zincourt), село в ф ранц. 
дед. П а-де-К алэ, 303 жит.; знам енито 
бнтвой меж ду ф ранцузам и  и ан гл и ча- 
нами (25 окт. 1415 г.), в которой лер- 
вые, несм отря на гром адное чясленное 
древосходство (50 ты с. дротив 15 т .), 
былн разбиты  наголову.

A sy liu m  (лат.), убе жище, ме сто, куд а  
каж ды й может скры ться  от пресле - 
дования. П редставление о том,  что су- 
щ ествую т ме ста, укрываю щ . от лре- 
сле дования, и гр ает  значнтельную  роль  
в  древннх н средневе ковых обычно- 
лравовы х отнош ениях  н среди долу- 
циви лиз.народов наш ей эдохи .И стори- 
чески институт этот находится в  
те сной связи  со все м дравовы м  стро- 
ем общества, не усде вш аго вьирабо- 
тать  сильной властн . И дея  убе жнща, 
неправом е рной защ нты  от яр есл е до- 
вания  долж на была вознякнуть там .  
где  сущ ествовала кровная м есть, не- 
яравом е рное лресл е дов. преступника. 
To и другое лревращ ается  в  обычай 
в обществе , или еще жнвущ ем по- 
н ятиям и родового быта, илн сохраннв- 
шем перслѵивания  от эпохи родовой 
орган и зац ии. Там,  гд е  чѳрты  родового 
строя окончательно н счезаю т и явля- 
ется  си льн ая  власть, ндея убе жнща 
дрнводнтся в  св язь  с новы мд дред- 
ставлениям и.— У евреев  эдохи Моисея 
мы уже встре ч аем ся  с A., y  греков 
оно соверш енно сжилось с народны м и> 
правосознанием.  Теперь это учрежде- 
ниѳ можно наблю дать в  Абиссинии, y 
берберов,  в  н ачал е  XIX  в. в По- 
л и н езии. Естественно, ч то въ п ер вы явр е-
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м ена вл асть , охраняющ ую п р есл е дуе- 
м аго , виде ли в божестве . У  рим лян  
н аряд у  с алтарем  бож ества в  роли 
защ итников пресле дуем ы х я в л я е т с я  
орел,  зн аяок  л е гИона (и д е я  народной 
власти), доздне е стату я  им ператора 
(идея единой верховной власти). С 
введением х ри стианства и д ея  А. 
естественно переносится н а  храм .  В 
средние в е ка  дерковь, м онасты рь, мо 
н асты рская  ограда, даже м онасты рский 
округ считаготся „свободным ме - 
стом ъ“ (не м. F re is tä tte , фран. sauve- 
tés). С усилением королевской власти , 
право  охран ять  пресле дуем аго  стали 
вы водить из нея, к презум пции за- 
щ иты  бож ества щ ш соединилась пре- 
зум п дия  защ иты  королевской власти. 
И  прежде всего  новы я представления  
отразились на начинаю щ ем вы раба- 
ты ваться  городском гираве . Королев- 
ский дом по раннем у герм анск. ираву  
и ользуется  сдециальны м  „ м и р о м ъ “ : 
престудление, соверш енное в  нем или 
вблизи него, кар ается  сильне е, и ни- 
какое, даже дравом е рное и исходящ ее 
от власти , насильственное де йствие 
в  нем или вблизи него не допускается. 
A так как город обыкновенно раз- 
см атривается, как королевский дом,  
то и он со своим округом  д е л ается  
„свободным ме стом ъ“, или „мирной 
округой“ (F riedensbezirk ); в ч ерте  
городского округа  прекращ аю тся даже 
законны я пресле дования. П редетавле- 
ние об убе жище , связанном  с ко- 
ролевской защ итой, стало р а зв и в атьс я  
те м боле е, что не которы е папы  кос- 
венно отрицали  право церковнаго убе - 
жища д ля  соверш ивш их особенно тя- 
желое престугпление. Г ородская „сво- 
бода“ л е гл а  вт  ̂ основу р а зв и тия  норм 
средневе кового городск. права  и сде - 
лалась залогом  р а зв и тия  самых го- 
родов.  А . Д ж .

Азивиут,  см. небесная сфера.
А зи н ий П оллИон ,  Гай, римск. дол- 

ководец,  оратор ,  доэт и историк,  
род. в 75 г . до Р. Хр.; приверж енец 
Ц езаря и М. А нтония, в  40 г. был 
консулом;  ум. в 5 г. no Р. Хр. И з 
его многочисл. произведений до нас 
дошли лиш ь отры вки и з  истории граж д. 
войны. А. основал дервую  дублич. би- 
блИотеку в Рим е .

А зи н овы я к р а ск и  (азины ), составляя

группу болы погоклассахиноним идны х 
красок,  в  свою очередь р азд е л яИотся  
на три  подгрудпы: 1) эйродины, 2) са- 
франины  и 3) индулины  и нигрозины. 
Все  оне  являю тся производными фена- 

N

зи н а  —  I j I j . Х ромо-

форной группой А. надо считать таким  
образом  два атома азота, образующ ие

N
\  / /  \  /  

С С 
диразиновое кольцо — | |) .

С С ч
/  /  \  

N
А. стоят в  близкой связи  с инда- 
минами, разсматрнваем ы м и как про- 
изводны я р-хинондиимидов,  дервы е 
же отве чаю т о-хинондиимиду. И х 
связь  ещѳ боле ѳ подтверж дается лег- 
ким переходом индаминов в  ази- 
ны и те м,  что при одних и т е х 
же условиях моноамин со свобод- 
ным р-ме стом ведет к образо- 
ванию индамина, a с заме щ енным 
р-м е стом —  азина. Индамины явля- 
ю тся дромежуточными продуктами при 
получении азинов.

1) Эйродины — адмидопроизводны я 
феназина. П редставителем  их явля- 
ется  нейтральная красная, получа- 
гощаяся п агре ваыием раствора толу- 
иленовой голубой (индамина и з  нитро- 
зодиметиланилиыа и т -то л у и л е н д иа- 
мина), и име ет такое строение:

N СНз
Z '  ' ^  Z  (основа-

ние).
(СНз)зХ N NHa
Эйродины находят незначительное 
прим е нение в технике , сы грали  же 
важную роль в теоретическом  отно- 
шении для опреде ления структуры  А.

2) Сафранины—диамидопроизводныя 
фенил - (нафтил - ) феназина; долу- 
чаю тся  чащ е всего окислением двух 
молекул моноамина и одной р-диамина, 
причем  в диамине  только одна NH 2 
мож етъбы ть зам е щ енной,однам олекула 
моноамина должва име ть свободноѳ
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р-м е сто, д р у га я —принадлежать первич- 
номуамину. Важне йш ая краска— сафра- 

СН„ N СІІз
\ / \ /

I  I  I  I
нин  Т  /  \  ^  \  \

H 2N  N ч  NH2
I Х С1

CgH5
идет д л я  окраш ивания  таннирован- 
наго хлопка. Сюда же относятся апо- 
сафранины— моноамидофенилфеназины, 
a  такжѳ мовеинъ—первая получивш ая 
техническоѳ значение искусственная 
орган и ческая  краска.

3) И ндулины  и нигрозины —  синия, 
фИолетовы я, се ры я и черны я краски; по- 
л учаю тся  при де йствии СбН5 • NH2 • HC1 
на СвНо N = N СбНи NH2, причем обра- 
зу ется  ц е лы й  р яд  анилидо-произ- 
водных просте йшаго индулина —  

Cg Hs HX N
\ / \

I  I  I  I
Cg Hs N---------------- j4 NHa

Cg Hs
Н ерастворимы е представители этой 

подгруппы  идут д ля  приготовления  ла- 
ков,  растворим ы е в ъ в о д е — д л я  окра- 
ш ивания  ш ерсти и шелка. Г . Г улинов.

А зир,  туред. вилайет на зап. бе- 
регу  А равии между Геджасом,  Иеме- 
ном и Неджедом,  ок. 150.000 кв. ки- 
лом., ок. 100.000 жит., прѳимущ. м усуль- 
ман- вагабитов.  Главн. гор. М енадир.

А зиа тск ия общ ества, занимаю тся 
и зсле дованием литерат., истории, гео- 
граф ии, ест.-истор. условий, рели гий и 
язы к ов  Востока. Первое А-ое о. „Ва- 
tav ian sch  G enootschap van  K ünsten  en 
W e te n sch a p p e n “ основ. в 1779 г. в  
Б а т а в ии; з а  ним после довали „A siatic 
Society  of B engal“ в К алькутте  
(1784) и аналог. общества в  др. 
гор. И ндии. Важне йшия А. о.: „Société 
A sia tiq u e“ (учр. в 1821 г. в  П ариже ), 
„Royal A siatic  Society“ с 1823 г. в  
Л ондоне , „A m erican O riental S ociety“ 
(с 1842 г. в Бостоне ), „Società A sia 
tic a  I ta lian a  (с 1887 r.), „D eutsche  
M orgen länd ische G esellschaft“ (с 1845г. 
в Л ейпц иге ), восточно- и западно-си- 
бирские отде лы (с 1851 г. в И ркутскѣ

и с 1877 г. в Омске ) Имп. Р. Г еогр . 
0 -а . Н азван н ы я общ ества принимаю т 
де ят. у ч ас тие в  международ. конгрес- 
сах ориенталистов,  устраиваем ы х 
с 1873 г. Ср. географ. общества.

А зиатцы  загран и чн ы е, т. о. под- 
данны е а зиатских государств ,  —  по 
наш ему закону при вы е зд е  и з  Рос- 
сии в  своѳ отечество  не м огут брать 
с собой ж ен и де тей, если  ж енаты  
на русских подданны х (ст. 88 X  т., 
1 ч.); сами же А. м огут у е зж ать  от 
жен,  чи слящ и хся  в  русском  под- 
д ан стве , н а  срок не боле ѳ 2-х л е т;  
по и стечен ии двух л е т отсутствия 
брак счи тается  расторгнуты м  (ст. 
89 X  t ., 1 ч.).

А зия, п ред ставл яет  и з себя наи- 
больш ий и з 5 м атериков и занима- 
ет пространство  в  44.179.400 кв. 
клм. В есь м атерик леж ит в се вер- 
ном полуш арии, и только острова пе- 
реходят ч ер ез  экватор  в  южноѳ 
полуш арие. С ам ая се в. оконечность 
A., мы с Ч елю скин,  леж ит под 
77°43' с. ш., самы й южн. мыс Б у р о — 
под 1°16' с. ш.; протяж ение с се в. на 
ю гъ— 8.620 клм.; сам ы й западн. мыс.  
Б аба— под 26°4'' вост. долг. от Грин., 
самы й вост. мыс,  Восточный, пере- 
им енованны й в 1898 г. в мыс 
Д еж нев, — под 169°44' зап. долг.; про- 
тяж ение с зап ад а  на восток 9.640 
клм. И з д ругих  м атериков А. 
т е сне е всего  соединена, вдоль У раль- 
ских и К авказских  гор ,  с Бвро- 
пой, которая  я в л я е тс я  как бы полу- 
островом A.; с Африкой А. со- 
единена посредством  С уэзскаго пере- 
ш ейка, но эта  связь  наруш ена с нро- 
ведением С уэзскаго канала; от Аме- 
рики А. отде л я е т  Б ер и н го в  про- 
лив,  шир. в 75— 92 клм., с Австра- 
лией она соединяется при посредствй 
моста островов.  Б е р е г а  А. омыва- 
ют Се верны й, В еликий и И ндийскиии 
океаны и м оря Средиземное и Черное, 
составляю щ ия  заливы  А тлантическаго 
океана. Вдоль Се верн. Л едовитаго  оке- 
она берега  А. мало расчленены ; зде сь 
мало полуостровов (пол. Я лм ал ,  Тай- 
м ы р)  и островов (Ново-Сибирские, 
зем л я  В рангеля), a  заливам и  являю тся 
расш иренны я у стья  р е к или губь:, 
из которы х важне йшия — Обская, Та- 
зовая, Е нисейская, К олы м ская, Ч ауи:-
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ская. H a востоке  A. окружена гирлян- 
дою  островов,  те сно примыкаю щ их 
к континенту и его полуостровам  
(К ам чатке , Корейскому, Индо-Китаю 
с М алаккой) и образую щ их р я д  
внутренних морей; так ,  А леутские 
о-ва замы каю т Б ерингово м., К уриль- 
ские и Сахалиигь— Охотское, С ахалин 
i i  Японскиѳ— Японское; Jliy-K iy и Ф ор- 
м оза —  Ж елтое и Восточно-Китайское, 
Ф илиппинскиѳ и Б о л ы я ие Зондские—  
Ю жно-Китайское. На ю ге  Индийский 
океан  образует три  полуострова, мас- 
сивность которых увеличивается  с 
вост. на зап.: Задню ю  И ндию (Индо-Ки- 
тай ) с полуостр. М алаккой и заливами 
С иамским иМ артабанским,  И ндостан 
или Переднюю И ндию (с примыкаю- 
щим к нему остр. Ц ейлоном) , омы- 
ваемую  с востока Б ен гальски м  за- 
ливом ,  и А равию, лежащ ую между 
К расны м  морем и П ерсидским  за- 
ливом .  К расное море соединяет Ин- 
дийский океан ч р ез  Б аб- эль-М ан- 
дебский пролив и С уэзский канал  с 
С редиземны м  морем.  С редиземное 
морѳ, вдоль берегов М ал. A .,  ве- 
д ѳ тъ в  Эгейское море, или А рхипелаг,  
a  п осле днее ч р ез  Д ард ан ельский про- 
лив (Геллеспонт) , М раморное море 
и К онстантинопольский пролив соеди- 
н яется  с Ч ерны м  морем.  И з о-в 
С редиземнаго м оря к А. относят 
К ипр.  И з всего  пространства А. 
полуострова заним аю т 8.600.000 кв. 
клм. (19,13% ), a  острова 2.650.000 кв. 
клм. (5,8°/о). По устройству поверхности 
A., р азсм атри ваем ая  в  це лом ,  явл я- 
е тся  возвыш енной страной: средняя 
вы сота  А. (950 м.) превы ш ает та- 
ковую других  континѳнтов.  Н а долю 
возвы ш енностей А. приходится 28 
милл. кв. клм., или 63°/о; на долю низ- 
менностей свы ш е 17 мил. кв. клм., или 
37°/о. Н изм енности занимаю т гл . обр. 
се в.-зап. ч ас т ь  континента; возвы ш ен- 
ности, подним аясь вы ш е всего в  ден- 
тр е ,— ю го-восточную . В геологич. от- 
ношении А. р асп ад ается  на 2 разли ч- 
ны я части. М еньш ая, Иоясная ч асть , к  
которой принадлеж ат Сирия, А равия  
и полуостров И ндостан,  представля- 
ет  остатки дрѳвняго  м атерика Индо- 
Африки, сущ ествовавш аго в палеозой- 
скую элоху; это т  м атерик возвы- 
ш ался над обширной областы о Ин-

дийскаго  океана и обш ш ал почти 
всю теперешшою Африку. О стальды я 
частп  а з иатскаго континента по сво- 
ему геологическом у строению име ют 
те сную связь  с Европой, что подало 
повод к объединению их под об- 
щим именем Е вразии. В лротиво- 
полож ность Индо-Африке , Е в р азия  в 
це лом еще сравнителы ю  молодой кон- 
тинент;  м огучия  подземны я силы, 
де йствовавш ия  по направлению от се - 
вера на юг,  вы звали этот конти- 
нент в третичную  эпоху и взгро- 
м оздили на границе  его с Индо-Аф- 
рикой мощ ныя це пи гор,  образовав 
в то же врем я це лый ряд  пусты нь 
в средн. и заладн. части  А. Эти 
пограничны я горы по своему строению 
и лроисхождению близки к европей- 
ским А льпам и могут быть разсм а- 
триваем ы , как их продолжение. Сюда 
отпосятся прежде всего К авказския  горы, 
на переш ейке  между Черным и Кас- 
пийскнм морями, соединяющияся , че- 
р ез  К ры мския  горы, с Балканам и, a 
сле д., Карпатами и собственно А льп ам и , 
и составленны я из те х же лластов,  
которы е принадлеж ат к различны м  
геологич. систем ам ъичасто  н о сятъ сл е - 
ды  вулканическойде ятельности  (трахи- 
ты ,андезиты ).М ногия  изъкавк. верш ин 
(Эльбрус 5.630м .,Каш тан- Т а у 5.225 м., 
Д ы х- Тау 5.200 м., К азбек 5.040 м. 
и др.) суть нѳ что иное, как потух, 
шие вулканы. Горы Малой А. (Пон- 
тийския, Тавр i i  А ититавр) , составлен- 
иы я из кристаллич. сланцев,  при- 
кры ты х боле е молодыми ме ловыми 
и эоденовыми образованиями, a  такж е 
вулканическими породами, сходны с 
Д инарскими Алытами, которыѳ сбли- 
ж аю тся с ними, спускаясь на юп^ 
в Грѳцию, чрез Эгейское море, гд е  
они ме стами образуют о-ва. Тавр,  
составленный, кроме  того, и з глини- 
сты х сланцев и палеозойскаго из- 
вестняка, богат свинцовыми и ж еле з- 
ными рудами. М алая А. обильна сле - 
дами вулканической де ятельности , a 
на Армянском ллоскогорье  высочай- 
ш ая вершина, Бол. А рарат (5.156 м.), 
представляет огромный вулкан,  де й- 
ствовавш ий еще в историческое врем я 
(в X V  ст.); де затихш ая еще зд е сь 
де ятельность лодземных сил обна- 
руж ивается часты ми зем лѳтрясениямп.
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П ерсидский залив и долина Б ф рата  
(М есопотамская низменность) отде л я- 
ют Мал. А. от плоскогорий Иран- 
скаго на вост. и А равийскаго на 
ю ге . Се верную границу И ранскаго 
плоскогорья составляет непосред- 
ственное продолжение м алоазиатских 
го р ,  Эльбурс,  идущ ий по южн. бе- 
р е гу  Каспийскаго м оря и составлен- 
ны й напластованиямхи палеозойскаго 
перИода, юрскими с флецами камен- 
наго угл я , ме ловыми и третичны ми 
(нуммулитовым известняком ) . Высо- 
чай ш ая верш ина хребта, Д емавенд 
(5.670 м.), до сих дор обнаруживает 
сле ды  вулканичесигой де ятельности. 
Восточ. граниду И рана составляю т 
Сулеймановы горы (до 3.600 м.) и хре- 
бет Кваджа-Амран.  С востока к 
Эльбурсу примыкает своими отрога- 
ми (П арапам из)  мощ ная система скла- 
док Гинду-Куша, поднимаю щ агося 
своими вершинами на вы соту боле е
7.000 м. На востоке  Гинду-Куш при- 
м ы кает к Памиру, Гималаям ,  Ка- 

„ракоруму и  Сарыкульским горам  
(М устагата 7.880 м.), образуя гран дИоз- 
не йш ее в мир е  скучивание горны х 
хребтов,  центром котораго яв л я е тс я  
горн ая  страна Памир,  с ея  плато- 
образными широкими долинами, почти 
нигде  не опускающимися ншке 4.000 
метр. Н ачиная с П амира наблю дается 
вновь расхождениѳ горны х хребтов 
в  виде  мощных систем складок 
Т янь-Ш аня (Пик Кауфмана в Заалай - 
ском хребте  7.000 метр., Хан- Тен- 
гри  к востоку от озера И ссык- куля 
6.950 м.), К уэнь-Л уня, К аракорум а и 
Г им алаев и отложениями пре сных и 
солены х вод.  Все  указанны е хребты  
Ц ентр. A., за  исключением Гимала- 
ев и К уэнь-Л уня, образовавш ихся 
поздне ѳ, сходны по возрасту  и строе- 
ииию  с Альпами. Гималаи с параллель- 
пой им це пыо Каракорум а являю тся  
вы сочайш ей на земном ш аре  горной 
страной; верш ины их: Эверестъ8.840 м., 
Кинчинж инга 8.580 м., Годвин- Остен 
или Д апсанг (в Каракоруме ) 8.620 м. 
образованы гл. обр. кристаллическим и 
сланцами. З а  молодой возраст Гима- 
лаѳв говорит сущ ествование в  них 
дислоцированных позне йших третич- 
ны х (плИоценовых)  напластований (т. 
наз. Сиваликские слои до 1.000 м. мощ-

ностью) с остатками слонов,  масто- 
донтов,  носорогов,  гиппопотамов. . 
Кроме  этих отложений, на Гималаях 
встре чаются и мн. другия образования, 
принадлежащия все м системам,  о-гт> 
силурийских до эоденовых;  юрския  
отложения между прочим содержат 
своеобразную фауну аммонитов,  дред- 
ставляющую полное отличиѳ от фауды  
Индостана, но сходную отчасти с фа- 
уной русской юры. Гималаи и Кара- 
корум ограничивают с юга пере- 
се ченное высокими горами (свышѳ
6.000 м.) плоскогорьѳ Тибет (3.500—
4.500 m . ) ,  до сих пор ещѳ дочти не- 
достудное для научнаго изсле дования. 
С се вера это плоскогорье окаймляет- 
ся Куэнь-Лунем,  который отде ляет 
его от боле е низкаго ллоскогорья 
Средней А. (800— 1.100 м.), занятаго  
обширными пустыдными и стедньими 
яространствами (дустыни Такли-Ми- 
зан,  Гоби, или ПІамо). Названныя 
ллоскогорья лредставляют в сущно- 
сти тажжѳ горныя страны, широкия до- 
лины которых залолнены продук- 
тами материковаго выве тривания. К 
восточному краю Гималаев при- 
мыкают не сколько дочти параллель- 
ных горных д е пей, из которых са- 
мая западная, обрывающаяся в море y  
мысаНеграис,  изучена въгеол. отнош. 
довольно хорошо. Она построена из 
триасовых образований альдийскаго ха- 
рактера, мощных десчаников,  подоб- 
ных альпийскому флишу или мачиньо, 
так же, как и там,  в сопровождении 
глинистых сланцев с массами сер- 
пентина, своеобразных кристалл. слан- 
цев,  подобыых сландам Гредии и 
Мал. A., и д з нуммулитоваго из- 
вестняка, представляя т. о. громадное 
сходство с Динарскими Альдами. Эта 
це дь, сохраняя одинаковое строение и 
состав,  продолжается чрез Андаман- 
скиѳ и Никобарские острова в виде  
большой дуги, которая начинается Су- 
матрой и идет да вост. чрез Яву, 
Сумбаву, Флорес и т. д., сопровожда- 
ясь на всем этомъ' лротяжении мно- 
гочисленными еще де йствующимд вул- 
канами, которые принадлежат к наи- 
боле е энергичным на земле ; таковы: 
Кракатау в Зондском дроливе , Гу- 
нунг- Гелунгунг на Яве , Темборо 
на Сумбаве  и т. д. Восточные берега.
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A. вме сте  с прилегаю щ ими остро- 
вам и составляю т западн. ч асть  вул- 
каническаго  кольда, окружаю щ аго Ве- 
л и к ий океан.  Г орны я це пи с множе- 
ством  вулканов,  дугообразно изги- 
б аясь  в направлении этого  кольца, 
идут как по берегу A., так  и по 
островам  Зондским,  М олуккским,  
Ф илиппинским,  Японским (19 де йств. 
вулканов) , К урильским ,  и дале е че- 
р е з  К ам чатку, и примыкаю т,  нако- 
нец,  к американским К ордильерам ;  
вы сочайш ие вулканы  зд е сь находятся 
на К ам чатке  (соиш и К лю чевская, Ка- 
р якская  и др.). Н а основании и зсл е до- 
ван ийРихтгоф ена, в  строении всей  вост. 
А. от Ч укотскаго  полуострова 
ыа се вер  до Тонкинскаго зал и ва  на 
ю ге  i i  от Б ай кальскаго  о зера  и хребта 
Б ольш ого Хиин гана на зап ад е  до Ти- 
хаго океана и грает  болыпую роль 
д угообразн ы й ряды зараллельн ы хъ сбро- 
сов,  в силу которы х участки  A., 
леж ащ ие дале е к  востоку, были сбро- 
шены i i  опустились на боле ѳ н и зкий 
уровень no сравнению с участкам и  
западны ми. Этим процессом  объяс- 
н яѳтся  возникновение м ногих хреб- 
тов (Становой хребет,  Сихота-А лин,  
Болы пой  Х инган) , a  тайшѳ остров- 
ных д уг  восточной A.; прочия  м оря 
(Берингово, Охотское, Японскоѳ и Вос- 
точно-Китайское) образовались на ме - 
сте  провалов зем ной коры . Обширная 
область се верне ѳ Г им алаев,  заклю - 
чаю щ ая в себиз К нтай, М онголию и М анч- 
ж урию, п рѳдставляет древний м ассив,  
образовавш ий ся  задолго  до Г им алаев 
и составленны й архейскими, палео- 
зойскими и м езозойским и напластова- 
ниями; на се в. он п рикры т мощ ным 
слоем (до 500 м.) дилю виальнаго  лёсса, 
сносимаго с сосе дних гор  ве тром.  
Среди кам енноугольны х отложений гро- 
маднаго р а зв и тия  д ости гает продук- 
тивный отде л  с неисчерпаем ы м и за- 
пасами кам еннаго у гл я ; по богатству ис- 
копаемым топливом с К итаем  мо- 
жет сравн и ться  только Се в. Америка. 
О ь запада и се вера этот  древний мас- 
•спв К итая окайм лен це лы м  рядом  
гор:  р азве твлениям и  Т янь-Ш аня, гора- 
ми А лтайскими (Б е луха  4.500 м.), Саян- 
скими(М унку-Сардыкъ3473 м.), К ам ар-  
Дабан,  Я блоновы м  и Становым хреб- 
том .  И з них А лтай, составленны й

гл. обр. древними породами, содержит 
на се в. склоне  флецы каменнаго угля, 
a y  подножия дилювиальные и аллю- 
виальные наносы, •содержащие золото. 
Се в.-зап. часть А. занята обширной 
низменностью, наклоненной к Ледови- 
тому океану и разде ляющеюся возвы- 
шенностями Киргизской степи на 2 
части: Сибирскую и Туранскую. Си- 
бирская низменпость ещѳ в третич- 
ную эпоху на значительном протя- 
жении была покрыта морем;  в ди- 
лювиальную эпоху она представляла 
обширныя степи и, обладая боле е 
мягким,  че м теперь, климатом,  
была покрыта богатой травянистой 
и древесной растительностью, давав- 
шей обильную пищу многочислешиым 
стадам мамонтов,  оленей и дру- 
гих животных.  В обледене лой 
земле  Сибири u до сих пор еще 
иногда находят це лыѳ скелеты ма- 
монтов с кожей и волосами, a бивни 
их доставляют почти треть про- 
дажной слоновой кости. Туранская низ- 
мевность, освободивпшсь от моря, дала  
начало це лому ряду соленьих болот 
и озѳр,  остатками которых являются  
озера Каспийское, Аральское, Балхаш,  
Лоб- Нор и др. В противополож- 
ность этим сравнительно еще в 
недавния геологичѳския эпохи покры- 
тым морями частям A.,— восточ- 
ная Сибирь представляѳт обширноѳ 
древнеѳ плато, южной границѳй кото- 
раго слулсат архейския горы y Ир- 
кутска и на востоке  Верхоянский кряж.  
Это был обширный континент,  кото- 
раго середина находилась y р. Ангары  
и кот. со времени мезозойск. пѳрИода не 
покрывался морем (за исключ. от- 
д е лыиых краевых бассейнов) . В 
строении этого плато принимают уча- 
стиѳ главным образом древния палео- 
зойския отложения, a также мощные вул- 
канические покровы. Индостан,  Аравия 
и Сирия, представляющие остатки древ- 
няго материка, име ют морския отло- 
жения только по берегам.  В центре  
они составлены гнейсами и сландами, 
на которыѳ налегают пре сноводныѳ 
слои с остатками растений. Наиболе ѳ 
развитыми из них являются т. наз. 
гондванскиѳ слои, отложениѳ которых 
началось в середине  каменноуголь- 
наго перИода и закончилось в концѣ
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т р иасоваго. Отложѳния  каменноуголь- 
наго перИода наз. талхирским и слоями, 
состоят и з  глины  и песку с валу- 
намд и н осят ясны е сле ды де ятел ь- 
ности ледыиков.  Ю рския  отложения 
близ устьев  И нда обнаруживают 
близкое сходство с европейской юрой, 
a  верхнем е ловы я на юге  полуострова 
приближ аю тся к таковым же слоям  
Южн. Африки, Японии, Амурской об- 
ласти  и Тихоокеанскаго побереж ья Се в. 
А м ерики .Ш ирокораспространены зде сь 
такж е изверж енны я породы (базальты ). 
Собственно И ндостан п р ед ставл яетъ в  
центре  в о зв ы т . страну (Деканское лло- 
скогорье), окаймленную с в. и з. Гате- 
сами.Горн. остров Ц ейлон,  составлен. 
и з  древних кристаллич. пород,  так- 
же пред ставляет возвыш енную  страиу 
(верш ины АдамовъП ык 2.241 м. иП едро- 
тал л егал л а  2.540 м.). П олуостров Ара- 
в ия, окаймленный по берегам  горами, 
п ред ставл яет  ш ирокое распростране- 
ние кристаллич. сландев,  на которыѳ 
отчасти  налегаю т верхнем е ловы е слои, 
a  на се вере  нум мулитовы й известняк .  
Г оры  по берегам  К раснаго м оря со- 
держ ат р яд  потухш их вулканов и 
явны е сле ды  недавней вулканич. де я- 
тельности. Сирия  я в л я е тс я  такж е гор- 
ной страной с 2 параллельны м и це - 
пям и— Л иваном  (наиб. в. 3.067 м.) и 
Антиливаном с верш иной Гермон 
(2.860 м.). К ю го-западу от Гермона 
находится глубокая (до 394 м. ниже 
ур. моря) впаднна, з а н я та я  М ертвы м 
морем и р е кой Иорданом.  Сирийская 
горн ая  страна представляет обиль- 
ные сле ды  вулканической де ятел ь- 
ности, которая продолж ается до сих 
пор и обнаруж ивала еще в историч. 
врем я своѳ сущ еств. рядом  разруш и- 
тольны х зем летрясений; обширное рас- 
пространение в ней име ют такж е 
пески, идущие до Е ф рата  и в вы сш ей 
степени благоприятствую щ иѳ образова- 
нию пустыни.

В  гидрографическом отногиении А. 
представ. две  важ не йш. области, откуда 
р асх о д ятся  ре ки: с одной стороны, Ги- 
м алаи  и Тибетское плоског., гд е  берут 
начало, по крайней ме ре , восѳмь боль- 
ших р е к (Инд,  Г ан г,  Б рам апутра, 
И равади, С алуэн,  Камбоджа, Я нтсе- 
киан г,  или Голубая, Гоанго, или Ж ел- 
тая), с другой , горы , окай.чляющия

с се вера Средшого А,. гд е  зарож да- 
ется  больш ая ч асть  сибирских р е кт» 
(Обь с И ртыш ом и  его притокамы: 
Ишимом и  Тоболом,  Е нисей с 
Верхней, Средней и Ннжней Т унгуз- 
ками и озером  Б ай кал ,  представля- 
ющим самоѳ глубокое пре сноводное 
озеро земного ш ара (1.447 м.), Л ена, 
с наибольш ими притоками Алдадом 
и Вилюем,  i i  А мур,  образующийся 
из слиян ия  Ш илки h А ргуни и при- 
мающий притоки Сунгари, У ссури, Зею , 
и Бурею ). Кроме  этих двух глав- 
ииы х  дентров,  можно еще у казать , 
как н а  второстеленны е, н а  Т янь-Ш ань 
(Сыр- Д а р ь я  и А м у-Д арья, р е ки ІІл иг 
i i  Тарим)  u  горы  А рмении (Тигр и  
Еф рат и К изиль-И рм ак в  М алой 
A.). Значительное число а з иатских 
р е к не име ет стока в  море (об- 
ласть , лиш енная стока, заним ает 30,5°/о 
поверхности A.); сюда принадлеж ат 
все  р е кд А рало-К асдийск. низменыостп, 
оканчиваю щ ия с я  в замкнуты х озе- 
рах  (Касдийское море, А ральское, Б ал- 
хаш )  дли  теряю щ ия с я  в песках 
(Мургаб,  Г ери-Руд) , в П ередней 
А. —  р е ка Иордан  с М ертвы м ыо- 
рем ,  озеро І грм ия, озеро Гам ун с.  
р е кой Г ильм енд,  озеро Ван и др., a  
на востоке  Лоб- Нор,  и болы пая 
ч асть  тибетских озер (Куку-Нор,  
Тенгри-Н ор)  i i  др. Д ал е е к особен- 
ыостям А-ских р е к принадлеж ит.  
то, что м ногия  и з  дих идут попарно: 
оне  берут начало и вдадаю т или 
вме сте , иши недалеко д р у г  от друга, 
расходясь в  среднем теч ен ии; таковы  
Обь и Енисей, Я нтсекианг и Гоанго, 
Г анг и  Б рам апутра, Иид и Сетледж,  
А м у-Д арья и Сыр- Д арья , Т игр и 
Е ф рат,  впадаю щ ие вм е сте  в  П ер- 
сидский залив дод яазван ием Ш ат-  
эль-А раба. А. не п р ед ставл яет  такого 
однообразнаго ллоскогорья, как Аф- 
рика; она обладает боле е расчленен- 
ным рельеф ом ,  всле д ствие чего ея  
р е ки лротекаю т да  боле ѳ или мене ѳ 
значнтельноы  протяж ѳдии до равдиые , 
преикде ч е м достигнуть моря. В внду 
этого оне  вообщѳ судоходны в из- 
ве стиой части  своего течения, з а  дс- 
клю чением р е к на ю го-востоке , гд!> 
горы  слишком близко лодходят к-  
морю. З а  исклю чением Оби и  Е дисея, 
впадаю щ их в ш ирокие эстуарии (губы)г
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д р у гия  ре ки А. дочти все  обра- 
зую т дельты . Но в то время, как 
ииекоторы я из дельт вы даю тся за  
динию берега (Лена, Меконг,  Иравади, 
И нд) , другия  выполняют дно зали- 
вов (Гоанго, Ганг,  Е ф рат) . Озера 
в  А. представляю т по болыпей 
части  наиболе е низкия  ме ста депрессий 
i i  плоскогорий, неиме ющия  стока (ис- 
клю чение— горное озеро Б айкал) . Ч асто 
они являю тся  не че м иным,  как 
обширными болотами, постепенно вы- 
сыхающими и уменьшающимися всле д- 
ствие испарения. Поверхности озѳр в  
в  кв. клм. таковы: К аспийское море— 
438.690, А ральское— 64.490, Б алхаш ъ— 
18.740, Б ай калъ— 37.000, Куку-Н оръ—
6.000 и т. д.

К лим ат .  Болы пал часть А. леж. в 
уме рен. поясе , и только полоса суши на 
се в. и южн. полуо— ва перех. за  поляр- 
ный круг и тропик Рака. К югу 
от экватора лежат одни только Зонд- 
ские острова. Б л агод аря  свосй массив- 
ности i i  рельефу, А. на болыпей части 
протяж еиия  име ет континентальный 
климат,  характеризую щ ийся болыпими 
крайностям и в распреде лении метео- 
рологических элементов.  Л е том ба- 
ром етрический минимум леж ит на 
раскаленны х плоскогорьях И рана и 
Тибета; поэтому в се верной и цен- 
тральной А. преобладают се веро- 
восточныѳ и се верные ве тры, в  Ин- 
достане  — ю го-западны е и, наконец,  
в Иидо-Китае  i i  южном К итае  
южные и юго-восточные. Только эти 
после дние ве тры  (или муссоны) при- 
носят с собою влагу. Зимою макси- 
м ум ъдавления  находится в Восточной 
Сибири, давая  прѳобладание во всей 
А. восточным,  се веро - восточным 
и се верньш  ве трам ,  одинаково су- 
химъи континентальным. Таким обра- 
зом,  если исклю чить юго-восточную 
часть А. и области по берѳгам Сирии 
i i  Малой A., то весь остальной конти- 
нент окажется защ ищ ениым оть смяг- 
чающаго влия н ия  моря: нигде , кроме  A., 
контрасты крайних тем ператур нѳ 
достигаю т такой  величины. Немного 
найдется на све те  стран,  которыя бы 
были настолько жарки, как побережья 
Персидскаго залива, несмотря на то, 
что эти области лѳж ат уже за  пре- 
де лами тропической зоны. С другой

стороны , в Сибири находится один 
и з  долюсов холода се вернаго полу- 
ш ария; в  Вѳрхоянске  средняя годовая 
ам плитуда= 65°,9  (— 50°,5 в  ян варе  
и + 1 5 °,4  в  и юле ), a  крайния  темпера- 
тѵры р азн ятся  между собой боле е ч е м 
на 100°. Суточная ам длитуда дости- 
гает  такжѳ громадной велнчпны. Осо- 
бенно велики суточны я колебания  в 
дентральной A., в частности  на 
восточном Памире . Зде сь они ле - 
том достдгаю т иногда до 25°, так  
что за  жаркими днями нере дко сле - 
дует м орозная ночь. Все громадное 
дространство от Средиземнаго иК рас- 
наго морей до Великаго океана, огра- 
ндчендое с ю га лоясом н агорий, отли- 
чается  сухим воздухом,  р е дкими и 
дриуроченными к одреде ленному пе- 
рИоду дождями, часты м  вы ладепием 
сне га, особенно на высоких ллато 
Тибета. Это ло предмущ еству зона сте- 
лей, лусты нь, страна мало иаселенлая, 
благодриятствую идая скотоводству и ко- 
чевому образу жизни, где  правилы ю е 
земледе л ие возможно только прд дскус- 
ственном орошении и требует,  сле - 
довательно, достояднаго вм е ш атель- 
ства чѳлове ка. Как только челове к 
оставляет ме стность, лески и болота 
завладе вают дочвой, и страна пре- 
вращ ается в безллодную лустыню ; та- 
кова история  всей заладдой А. Со- 
верш еиш ы й кон трастъдредставляет ле- 
ж ащ ая к ю гу от пояса A— ских 
возвьшгсиш остой область муссоиов Тн- 
хаго i i  Индийскаго океанов.  В осточная 
ч асть Камчатки, Я дония, К итай к ю гу 
от Я итсекианга и лочти вся  Ост-  
Индия  иш е ют вы соту осадков боле е 
100 см. Так как для обоих юго- 
восточны х полуостровов дож дливым 
ве тром явл яется  ю.-з. муссон,  то за- 
ладны е берѳга лолучаю т боле ѳ осад- 
ков,  ч е м восточные. В восточдой 
Б е д га л ии годовая вы сота осадков лре- 
вы ш аѳт всюду 200 см. В н е кото- 
ры х наиболе е благолриятствуем ы х 
ме стностях вы сота осадков дости- 
га е т  боле е 12 м. (Чиралунджи). Обилию 
осадков в связи  с высокой постоян- 
ной тем дератлрой обязана своим су- 
щ ествованием дыш ная тропическая ра- 
стительяость Индии и Зондских остро- 
вов до К итая и Я лонии. Эти же осадки 
дитаю т м ногочисленныя р е ки обла-
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сти, в долинах которых мало-по- 
малу накопились массы  плодороднаго 
ила, дающаго возможиость существо- 
вая зде сь наиболе ѳ многочисленному 
населению на всем земном ш аре .

Растительность. Как правнло, гра- 
ниды разллчны х растений в А. захо- 
дят мене ѳ далеко к се веру, че м в 
Европе : зерновы е хле ба до 62° с. ш. 
в Европе  68°), випоград до 42° 

(вме сто 52°), пальмы 38° (вме сто 42°). 
Это есть прямое сле дствие континен- 
тальлаго  кллм ата с холодными зима- 
ми. Б ольш ая часть  Зап. Сибири лредста- 
вляет по флоре  продолжениѳ русской 
равнины, которую она напоминает и 
в других отношениях.  Крайний се - 
вер матернка, до полярнаго круга, 
покрывают необозримыя тундры, т. е. 
земли с промерзлой почвой, оттаи- 
вающия  л е том только на незначи- 
тельную глубину (ве чная мерзлота). 
Мхи, лиш аи да се верны я ягоды  локры- 
ваю т тундру, оживляемую л е том без- 
численным множеством перелетны х 
птиц.  Д ревесная растительность или 
отсутствуѳт совершенно, или лред- 
ставлѳна низкоросл., стелящим. дерев- 
дами. К ю гу от лояса тундр (70° с. ш.) 
леждт область ле сов или сибирской 
тайги, лростираю щ аяея на юг до кир- 
гйзских стелей. Граница между тун- 
дрой и тайгой  ые представляет не- 
лрерывной линии, и ме стами островки 
тундры заходят далеко в область 
тайги, тогд а  как л е са вдоль р е к 
лроникаю т далеко ла се вер (ло Хо- 
тан ге  до 721/г°). Т айга состоит глав- 
ным образом из хвойных лород 
(сосны, ели, кедра, ллствѳнницы, дихты  
и др.) и частью  лиственяы х (береза, 
осина, a до ре кам ольха, тодоль, ива); 
кустарная жѳ заросль лредставлена ря- 
биной, сдиреей и шиловником.  В 
лриамурской тай ге  количество лист- 
венных деревьѳв увеличивается, и 
к ним присоединяю тся боле е ю жныя 
формы (дуб,  лида, клен,  грѳцкий 
оре шник,  дажѳ дикая вдноградная 
лоза). П ространства, зан яты я  л е сом,  
лреры ваю тся зде сь долянами, докры- 
тыми высокой густой травой. В 
се в.-вост. части  Сибири лоявляю тся 
растения, характерны я для Се в. Аме- 
рики (P icea  s itch en sis  и др.)- Ц ентраль- 
ная A., т. е. М онголия, Тибет,  Турке-

стан ,  лри касл ийския  страны , a  такж е 
П ерсия, А ф ганистан ,  обладает х ар ак - 
терной флорой с„тепей и п усты нь, ч т о  
об ъ ясн яется  как  крайним  континен- 
тальны м  клим атом ,  так  и геологи - 
чѳской историей эти х  стран .  В вы - 
соких стелны х д оли н ахь  А рм ении 
лреобладаю т колю чия  р астен ия , лри - 
надлеж ащ ия  к родам  A stra g a h is , 
и др., с слабо разви ты м и  или дре- 
вращ енны ми в  колю чки листьям и . В 
стед ях  дрикасдийских и д ри арал ь- 
ских расдростран ед ы  солончаковы я 
р астен ия, в  лусты н ях  М онголии и 
Т уркестана сульхир  (A griophullom  
gobicmm), харм ы к (N itra ria  schoberi), 
д л я  десков особенно характерны : 
саксаул ,  там ариск ,  тогд а  как 
гл и н и сты я  стели  покры ты  разл и ч- 
ными долы ням и (виды A rtem isia) и др. 
Б ол е е вы сокия  ме ста  локазы ваю т в 
ф лористическом  отнош ении больш ое 
сходство с евролейск. А льлам и. В 
заладной ч асти  л л оск огорья  лод защ и- 
той гор  и при хорош ем  орош едии р е - 
ками, стекаю щ ими с сне говы х гор ,  
м огут р асти  наш и хл е бныя р астен ия , 
виноград  и хлолчатник (Т уркестан ,  
Д ж унгария). П рисредизем ном ор. (донто- 
кавказская) область я в л я е т с я  родиной 
большехи ч ас т и  наш их ллодовы х де- 
р евьев  и винограда. К авказские ле са 
состоят и з  древесны х лород,  рас- 
лространенны х и в Е вроле  (бук,  
дуб,  ясень, в я з ,  капхтан,  чи н ар ) , 
в л е сах зад ад н аго  К ав каза  и лен- 
коранскаго уе зд а  наблю дается обилиѳ 
л иан и встр е ч аѳ тся  не сколько ве чно- 
зелены х форм (сам ш ит,  л а в р ,  
лавровиш ня). З д е сь возм ож на уже куль- 
ту р а  оливы , апельсина, лимона, ч аё- 
наго куста, хлолка и риса, на откры том ь 
воздухе  м огут бы ть разводим ы  не ко- 
торы е виды  пальм  (низкорослая финк- 
ковая). М алая А. им е ет много расте- 
ний и ж ивотных,  общих с Африкой 
и Е вролой. Ве чно-зелены й дуб,  л авр ,  
маслина, м ирт,  олеандры , фисташ кя 
и м ногочисленны я лукови ч н ы я расте- 
ния  (тю льланы , нарциссы , г иацинтд) 
явл яю тся  характерны м и представите- 
лям и  ея  флоры. Е щ е боле е б о гатаи 
расти тел ьн ость  докры ваѳт окраини 
П ерсидскаго ллоскогория , слускаю щ и- 
гося  терассам и  к ыорю; зде сь р и- 

I етут хлолчатник,  рис,  м индаль, ле]-
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сдки, абрикоеы, гран аты  и д р у гия  лло- 
д о вы я  деревья. А равия  по своей ф лоре  
напоминаѳт Африку д характери- 
зу ѳ тс я  при сутствием финиковой паль- 
мы, акаций, фиисташ кл и там ариска; и з  
культурн ы х  растен ий— кофе, занесея- 
ны й  сюда и з Абнссинии. Н аконец,  
А. муссонов (южная и ю го-восточдая) 
п ред ставл яет  и з себя по прѳимущ е- 
ству  страну, где , благодаря вл а ге  и вы - 
сокой тем пературе , р асти тел ы иы й мир 
д ости гает  наибольш аго р а зв и тия . Ин- 
д ийский архипелаг,  обе  И ндии и отчасти  
восточны й К итай и Я иония  явл яю тся  
родиной наиболе е полезны х р астен ий, 
рас пространенных теперь по всем у 
све ту (сахарны й тростник,  хлолок,  
индиго, пряны я р астен ия, как- то: пе- 
р е д ,  корица, м ускатны й оре х,  кар- 
дамон;  бананы, арековая  и саго вая  
пальм ы , хле бпое дерево, в  особен- 
ности рис и м ногия  друг.). У  под- 
ножия  Г им алаев простираю тся холми- 
с та я  страна Т ерай  и Б ен гал ьск ая  низ- 
менность, покры ты я дж унглям и и ро- 
скошными л е сами, изобилующ ими гро- 
мадными деревьям и , дрѳвѳсными па- 
поротниками, пальм ам и и бамбуковыми 
зарослям и . И з д ер ев ьев  особенно 
зам е чательн ы  индийская  смоковница, 
сандальноѳ, тековое и кам ф арны я де- 
ревья . В боле е сухих ме стах,  в  
особенностинаД еканском ъплоскогорье , 
л е са сме няю тся саваннами. Ф лора юж- 
наго К итая  и юж. Я понии прѳдставляѳт 
ттрреходт> от тропической  ф лоры юж- 
ной А. к листопадны м  л е сам се - 
верной. ГІреобладают ве чно-зелены я 
растения  (м аглолии, кам фарное дер., 
кам елии), и з хвойны х —  кипарисы , 
криптомерии, туи  и т. д. И з культур- 
ных растений наиболы пее значение 
име ет рис,  которы й распространен  
повсюду i i  я в л я е т с я  основною пищею 
д л я  гром аднаго населения. Зерновы е 
хле ба с у сл е хом возд е лы ваю тся на 
равнинах И ндии, м ак,  даю щ ий опиум,  
в  долине  Г анга , чайное дерево в  
К итае  и на Ц ейлоне , п рян ы я растен ия  
н а  М алакке  и  Зондских островах.  
К ультура ш елковичнаго д ерева  широко 
распространена в К итае .

Ж ивотный м ир .  По своему живот- 
ному миру  А. подразде л я е т с я  на П а- 
леарктическую  и И ндийскую области. 
В состав после дней  входят обѣ

ГІндии i i  М алайский архипелаг.  Кроме 
того, в  южной части А равии встре - 
чаю тся ж ивотны я ЭѳИопской или Афри- 
канской области, a на востоке  Малай- 
скаго ар х и п елага— австралийск. формы. 
П алеаркти ч еская  область в  свою 
очередь представляет болыпое разно- 
образие населяю щ их еѳ животньих.  
В тундрах се вера обиитаю т песцы, 
лемм инги, се верныѳ олени, распростра- 
ненные как в диком,  так  и в 
прирученном  состоянии. Д л я  таежной 
полосы А. характерны преим ущ ественно 
пуш ны я ж ивотныя (бе лки, кунлцы, со- 
боли, медве ди и друг.), зде сь водятся 
лоси, различны ѳ олени. На востоке  
в П риам урье , М анчжурии и К итае  
присоединяю тся не которы я характер- 
иы я формы: падыда, безрогие китайские 
олени, кабарга, тигр  и пантера, a  на 
ю ге  К и тая  такж е обезьяны. Южный 
К итай  и по животному миру предста- 
вл яет  переход к Индийской области. 
Ц ен тральн ая  А. с ея  пусты нями и 
степям и характеризуется присутствием 
многочисленных копытных живот- 
ных,  степных и горных (антилопы, 
горны е козлы), a  также гры зунов 
(сурки, туш канчики, пищухи). Особенно 
болыпоѳ количество травоядны х жи- 
вотны х,  несм отря на скудость расти- 
тельнаго  покрова, име ют плоскогория 
дентральной A., где  сохранились 
дикия  лошади, дикие ослы (куланы), 
дикиѳ двугорбыѳ верблюды, дикие и 
прнручѳш иые якн  н горииыо бараигы 
(архары). И з дтиц зде сь много хидц- 
дых i i  степных форм (P terocles, 
S y rrh ap tes, Pocloces). В западной 
A. преобладаю т формы Средиземно- 
морской провинции П алеарктической 
области (дикобраз,  виверра, гигантская 
салам андра) и встре чаю тся не которыя 
аф риканския  животныя (газели, ш акалы, 
гиены, леодарды), a  южная А равия  ло 
своей фауде  уже всеце ло относится к 
А фриканской области (страус,  п авианы, 
лев) . Ю го-восточная A., составляю - 
щ ая Индийскую область, име ет  очень 
богатую  фауну (слоны, однорогие носо- 
роги , тапиры , не сколько пород буй- 
волов,  многочисленны я обезьяны, ле- 
м уры , в дж унгляхъ—тигры  и леолар- 
ды); много лтиц  куриной дороды (ди- 
кия  куры, ф азаны , лавлины) и попу- 
гаев ,  многочисленны также рептилии—
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крокодилы, ящ ерицы, зме и. Своеобраз- 
ной фаудой отличается М алайский архи- 
п ел аг ,  где  водятся на Борнео и Су- 
м атре — оранг- утанг,  на Суматре  и 
Я в е — гиббоны, иа Целебесе — кабан-  
бабирусса. Однако по направлению к 
востоку количество животных убы- 
вает ,  крупны я животныя исчезаю т 
совсе м,  a  к востоку и югу от Це- 
лебеса появляю тся ж ивотныя А встра- 
лийской области(сумчаты я). Кроме  того, 
островной мир характеризуется бога- 
той и яркой фауной птид и насе ко- 
мых (какаду, птица-носорог) .

Минеральн. богатства А. (благородн. 
м ѳталлы  и драгоц. камни) были и зве стны 
еще в  древности. Золото, добываемос 
прежде из Гинду-Куш а (Хорасан) , 
Сибири и К авказа, теперь получается 
во многнх ые стах как на мате- 
рике , так  и на островах.  Б  Си- 
бири з а  после дния  200 л е т было 
получено около 1,5 милл. клгр. золота. 
Серебро, свинец и ме дь находятся 
в  Мал. A., Индии, К итае , Японии, на 
У рале  и особенно на А лтае  в  Нер- 
чинских горах.  П латина встре чается  
только н а У р а л е  и Борнео. Ж еле зными 
рудам и богаты  У рал ,  М алая A., Пер- 
сия, И ндия, К итай и Япония. В К итае  
эти  руды  залегаю т вме сте  с про- 
дуктивны м и слоями каменноугольной 
системы . Каменный уголь встре ч ается  
в  гром ад. количестве  в К итае , д ал е е 
в И ндии, П ерсии, на А лтае  и в  Япо- 
ииии . Н еф ть образует много иеточни- 
ков в  Армении (Баку), П ерсии, Б и рм е  
и Японии. А сф альт находится на 
М ертвом море , граф ит в  кристал- 
лич. сландах Сибири и У рала. Пре- 
восходными драгоце нными кам нями 
с л ав ятся  Ц ейлон и Индия. В пер- 
вом находят дирконы, шпинели, са- 
фиры, рубины и гранаты , И ндостан 
знам енит алмазами, хотя до сих 
лор разработка их незначительна, 
И ндо-К итай —  смарагдами, рубинами, 
сафирами. В К итае , П ерсии и У р ал е  
встр е чаю т лазурик,  топазы  и т. п., 
на К уэнь-Л уне  —  нефрит,  в  Мал. 
А. —  мрамор.  Каолид образует 
больш ия  залеж и в К итае  и име ет 
зд е сь очень важноѳ лромыш ленное 
зн ач ен ие (китайский фарфор) . Камеы- 
н ая  соль встре ч ается  мощными тол- 
щ ами в Пенджабе , П ерсии и М ал. A.,

бура и селитра в  Тибете , се ра  в 
П ерсии.

Населенге А. олреде л яется  лриблп- 
зительно в  828,67 милл. чел., т. е . 
составляет боле е лоловины всего ч е- 
лове чества; средняя плотность насѳле- 
ния — 18,7 ч. на 1 кв. клм., много у сту - 
пает средн. плотности Европы  (43,4 ч. ). 
В А. население распреде лено весьм а 
неравноме рно. В то время, как в и> 
К итае  и в Индии сосредоточена глав- 
ная м асса даселения  (39,8%  и 36,5° » 
всего населения  А.) и плотность насе- 
ления  достигла высш их лреде лов,  
на се вере  оно чрезвы чайно ре дко. 
Нижнее течение Ж елтой н Голубой 
р е к д бассейн Ганга, гд е  ллотность 
населения  столь значительна, явл яю тся  
издревле очагами цивилизации. Но в -  
А. сохранились ещѳ остатки сам аго  
дикаго состояния: „ле сды я длѳм ена“ 
М алакки, ведды да  о. Цейлоне , негри- 
тосы  на Андаманском архипелаге . 
П редставители варварскаго состояния  
образуют тоже значительны й процент 
среди населения  А. (горды Индии и 
Индо-Китая, айны, степныѳ кочевииикиг, 
гиперборейские народы). А . Крубер.

Антропологическгй состав.  А. счита- 
лась колыбелыо челове ческаго рода, 
но нове йшия изсле дования  не додтвер- 
дили этого предлоложения(найденииый н а  
о. Я ве  Pithecantropus erectus принадле- 
жит скоре е к Океаническому мате- 
рику). Впрочем,  изсле дования  надгь 
доисторическим челове ком в A . 
слишком малочисленны. Каменныя 
орудия, тож дественды я с орудиям д чет- 
вертичной эпохи в Евроде , были ыай- 
дены во многих ме стностях А. (в 
окрестностях Томска вме сте  с осто- 
вом мамонта, вблизи Б айкальскаго  
озѳра, в Ялонии; в  древних аллю- 
в иальны х слоях в бассейне  р е кгь  
Нербуды, Криш ны и Годавери— идогда 
совме стно с остатками вымерших 
Equus nomadicus, Hippopotamus palaeoin- 
dicus i i  t . д.), h o  на основании их доха 
н ел ьзя  достроить лолной картины  па- 
леолитической эпохи в А. Гораздо 
многочисленде е остатки неолитдческой 
элохи, к которой относятся такк е  
„кухонныя кучи“ (см.) Японии, но они, 
в виду своѳго сравнительно поздняго 
происхождения.непредставляю тътакого  
интереса, какънаходкипалеолнтической
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эпохи. Д е ло обстоит еще хуже с 
остеологич. остатками доисторических 
ж ителейА .; онисоверш еннонеизве стны. 
П оэтом у приходится ограничиться со- 
временным разм е щением аытрополо- 
гических  типов в А. и на их осно- 
ван ии де л ать  заклю чение о прошедшем.  
Т ак наз. „антропологический эква- 
т о р ъ “, проходящ ий ч рез горную це пь 
Г им алаев и ея р азве твления  к за- 
паду, довольно р е зко отде ляѳт а зиат- 
ских брахикефалов от долихокефа- 
лов.  Но эта  долихокефалическая 
терри тория  иеоднородна по своему ра- 
совому составу. Арабы, долихокефали- 
ч еск ие элементы Малой А. н Ирана, 
аф ганды , арийскагопроисхождения  инду- 
сы  принадлеж ат к средиземной расе . 
Но в Индостане  встре чаю тся пред- 
ставители  негроидальны х долихоке- 
ф алов,  к которым таюке сле дует 
причислить веддов Ц ейлона и, ве - 
роятно, не которыя племена „ле сных 
л ю дей“ полуострова М алакки. Эти 
негроидальны е долихокефалы особенно 
сохранились в боле ѳ уединенных 
ме стностях Индостана и среди дра- 
видийских народов;  между ними по- 
падаю тся брахикефалические негритос- 
скиѳ типы  (см. негритосы). А зиатСкие 
брахикеф алы , принадлеж ащ ие к жел- 
той (монгольской) р асе , занимаю т 
своими разновидностями всю осталь- 
ную A., з а  исклю чением Туркестана, 
Армении и смежных территорий, гд е  
гИоявл яю тся  альпийскИо брахпкофалы (о 
русской колонизации в Сибири мы не 
говорим) . Но брахижефализм не везде  
дости гает одинаковой ннтенсивности: 
головной указатѳль (см. череп)  выше 
всего у к и р ги зо в  средней орды (89,35), 
калмы ков (до 87), узбеков (86), бу- 
р я т  (85) и поню кается гю направле- 
нию к  Л едовитому океану, особенно 
же к се веро-востоку (хотя это пони- 
жение идет боле е сложным образом) : 
головной указател ь  y самое дов 83,95, 
тунгусов 82,46, якутов 82,60, чукчей 
81,79. Вдоль восточнаго побереж ья в  
К итае  зам е ч ается  то же явлѳние: го- 
ловной у казател ь  китайцев в сред- 
нем 78,3, в  Японии 78,5. Повышение 
этого у казател я  зам е чается  снова в 
И ндо-Китае : 82— 84. Понижение голов- 
ного указателя , которое зам е чается  
в  восточной A., происходит от су-

щ ествования  зд е сь остатков палеоази- 
ат ских р ас .  Айны (см.), живущ ие в  
Я понии и на Сахалине , сущ ественно 
отли чаю тся  своим ф нзическим  стро- 
ением от ж елты х брахикефалов.  
В се веро-восточном углу  м атерика, 
среди гиляков,  чукчей, ю кагиров,  
зам е ч ается  присутствие другого типа, 
т. наз. аллоф плических бе лы х (Quat- 
refages), быть может,  родственнаго  
айнам .  В бассейне  С ургута и ниж- 
ней Оби и в других ме стностях  
запад . Сибири, кроме  финскаго вл ия н ия, 
оказал а  де йствие енисейская груп п а 
(см.). Н изкий сравнительно головной 
у к азател ь  туркменов (75,63) можно 
объяснить возде йствием бе лы х доли- 
хокеф алов.  He так зам е тны  в стро- 
ении ч ереи а  приме си индонезгйской расы  
(см.) благодаря тому, что она обнару- 
ж ивает тендендию тоже к брахике- 
ф ализм у. П редставители этой  расы  уже 
появляю тся  среди горцев И о ннана и 
И ндо-К итая, вошли как составная 
ч асть  в  население Японии д в м алай- 
скую грудпу, в  большем гироценте  
сохранилдсь среди дайяков о. Б орнео  
и баттанов Суматры. Эти дан н ы я до- 
казы ваю т,  что антропологический со- 
став населения  А. в далеком  дро- 
ш лом сильно отличался от ея  совре- 
м еннаго состава. По всей ве роятности , 
И ндостан,  М алакка д, быть мож ет,  
И ндо-К итай и даже ю го-восточны й Ки- 
тай  были населены чсрны ми, негро- 
и д ал ы иымии расамн. Восточная А. и Си- 
бирь были ме стопребыванием лалео- 
а з иатских рас ,  кот. были отодвинуты , 
под давлением желтых брахикефа,- 
лов,  к морским побережьям и ту т  
дали  начало окраинным народам  
(Landvölker). И ндонезийцы, кот. и з  
И ндо-К итая заселили острова М алезии 
и П олинезию, вторглись сюда уже в  
боле е поздний перИод истории.

В этническоли  отношении классиф и- 
кац ия  народов A., исходяицая и з линг- 
вистических оснований, я в л я е т с я  самой 
удобной: а) народы с одпосложными 
язы кам и: китайцы , бирманцы, сиамцы , 
аннамиты, тибетанцы д множество мел- 
ких племен,  населяю щ их Г им алай- 
ския  горы, горы  Ю жнаго К итая  и Индо- 
К и тая  (кареыы, наги) и т. д.; б) народы , 
говорящ ие на агглютинирующих я зы - 
ках:  дравидийцы, япояцы, корейцы ,
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тю рко-татарския  племена (туркмены, 
киргизы , якуты  и др.)> манчжуро-тун- 
гу зс к ия  длемена (манчжуры, тунгузы , 
лам уты , орочоны), монгольския  племена 
(монголы, калмыки, буряты), финския  
племена (остяки, вогулы ), самое ды, 
гиперборейскиенароды  (юкагиры, чукчи, 
кам чадалы , гиляки), енисейцы, айно, 
м алайско-индонезийскиѳ народы; в) к 
я зы к ам  флектирующим прпнадле- 
ж ат лингвистическия  семьи: семити- 
ч еск ая  (арабы, ж ители Сирии, в про- 
шедшем финикияне, еврѳи, ассирийцы, 
вавилоняне, халдеи) и индогерманская 
(иранская грулда: пѳрсы, парсы, тад- 
жики, афганцы , курды, армянѳ, осе- 
тинды ; индийская —  многочисленные 
язы ки , образовавш иеся и з древняго 
санскрита). Относительно К авказа и 
островов Индийскаго океана см. Кав- 
каз и Малезгя. Л . Крж ивицкий.

В религИозном отношенги народы А. 
прѳдставляю т чрезвы чайное разнооб- 
р а з ие: зд е сь мы находим после дова- 
тѳлѳй все х мировы х религий, кото- 
ры я , кроме  того, и возникли на почве  
А. Зороастр ,  Моисей, Будда, Хри- 
стос и М агомет былиг  родом и з 
А. П осле доватѳли Зороастра сохра- 
нились ещѳ в самом ничтожном 
количестве  по побѳрежью Индии и близ 
Б аку ; но зато христианство, брахма- 
низм ,  буддизм и магометанство ши- 
роко распространились и з  их дерво- 
н ачальной  родины и насчиты ваю т 
громадноѳ количоство после дователей. 
Б врѳи , около 1 милл., и христианѳ 
(около 20 милл.) представляю т только 
отде льно р азсе янны я колонии в М алой 
A., в  Армении, Сибири, Сирии, К итае , 
И ндостане  и И ндо-Китае . М агометане 
(ок. 160 милл.) завоевали для ислама 
всю западную  А. и изве стнуго часть 
средней  A., гд е  ислам  продолжает 
прогрѳссировать. Кроме  того, значи- 
тел ьн ы я  колонии мусульман встре ча- 
ю тся в Индии, в К итае  (дунгаые), на 
полуострове  М алакке  и на Зондских 
островах  (насчитьиваю т мусульмаы 
в  И ндии ок. 60 милл., в  Китае  ок. 
20 милл., в М алакке  и на Зондскихъ
о-вах ок. 30 милл.). Обитатели полуост- 
рова  И ндостана остались по большѳй 
ч асти  в е рны  брахман. (ок. 150 милл.). 
М онголы средн. и вост. А. усвоили по 
болып. части  буддизм в форме  ла-

маизма; общая численность буддистови 
в А. опреде л яется  приблизительно ви 
300 милл. После д. Конфудия — ок. 100 м ., 
ш интоистов (въЯ п он ии)— ок. 15 м. Вс;е  
три рели гии Китая: конфуцианство, буд- 
дизм и даосизм дризыаю тся тол ьк о  
формально и уживаю тся с леж ащ им  
в основе  китайскаго мировоззре ния  
культом  лредков.  Н акодец,  бол ы п ая  
ч асть  инородческаго населения  Сибири 
и др.— лолитеисты  (ок. 40 мдлл.). С реди  
горцев И ндо-Китая и диких н ародов 
сущ ествую т различны я формы анзи- 
мизма.

История  A — ских народностей. Н а  
се вере , в  стране  обширн. л е сов и 
ре к,  где  жестокие морозы позволяю т 
только с трудом заним аться зем ле- 
де л ием,  главн. зан ятием обитателей  
явл яѳтся  охота и ры бная ловля; дале е, 
к ю гу— степи, то покрывающ ия с я  тр а - 
вой, то выгораю щ ия дод лучам и соллца, 
представляю т широкий простор д л я  
скотоводства и разви тия  кочевого образа 
жизни. В обоих этих случаях  на- 
селение р азсе яно на широком про- 
странстве  и остается ла  прим итивной 
студени культуры . В южной A., всле д- 
ствиѳ боле ѳ благолриятнаго клим ата и 
боле ѳ длодородной лочвы, обнтаю т 
боле ѳ культурны е осе длыѳ народы . Но 
и зд е сь дриходится разл и чать  восток 
и задад .  Н а востоке , в области мус- 
сонов,  сосредоточилось громадное на- 
селение, цивилизация  котораго зароди- 
лась в глубокой древности и пепро- 
рывно сохранилась до наш их дней. 
На заладе  жѳ, где  дрирода боле е скупа, 
где  дочва, в общем плодородная, 
дает урожай только при деусы дны х 
заботах со стороны челове ка, доста- 
вляИощ аго ѳй необходимую в л а гу  при 
ломощи искусствеянаго орошения ,— 
цивилизация  также достигла довольно 
высокаго уровня во врѳмя существо- 
вания  древних импѳрий и дозж е в 
эдоху А лександра М акедонскаго и ара- 
бов.  Но с того момента, когда дод 
давлением исторических событий, 
войн и вторжений, населениѳ этих 
стран исчезло или лоре де ло, лесок 
снова завладе л этою часты о А. и 
привел еѳ в  состояние того глубо- 
каго упадка, в котором мы застаем  
ее тѳперь. Понятно, что охотничьи и 
кочевы я племена се вѳрной и централь-
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ной  A. не могли создать ггрочных 
госуд арств .  П атриархальны й образ 
ж изни  и  подразде ление на племѳна 
оставались преобладающѳй формой их 
строя  до те х пор,  пока Россия  нѳ 
подчинила своей власти большую часть 
и з  этих стран.  He то мы находим 
н а  востоке  A.: зде сь возникли две  
древн е йшия  цивилизации: китайская и 
индусская. Но, будучи заклю чены в 
строго оггреде ленныя границы, отде - 
ленны я барьером гор и омываемыя 
океаном,  ѳтн страны создали совер- 
шенно своеобразную культуру и оста- 
вались без взаимиде йствия  как друг 
н а  друга, так и со стороны. Отсюда 
болыпое разли чие между той и другой 
ц ивилизацией, их быстрый расдве т 
и после довавший зате м застой в 
теч ен ие многих ве ков.  Только втор- 
ж ение европейцев в страну заставля- 
ло ее принять участие в ходе  цивилп- 
зац ии, хотя и не без сопротивления, 
как ыапр., в  К итае . Несомне нно, что 
только островное положение Я понии 
способствовало добровольному и бы- 
стром у усвоению с ея стороны евро- 
пейской цивилизации. Западная  А. за- 
ним ает промежуточное положение по 
своей истории между се верной и юго- 
восточной A., чтб объясняется релье- 
фом и географическим положением 
страны . Развивш ия с я  зде сь цивили- 
зац ии не остались без взаимоде йствия  
(мидяне, персы, ассирияне, вавнло- 
няне, евреи). H e  р аз  случалось, 
что все  народности соединялись под 
одною властью: персьи, греки, арабы, 
турки являли сь  после дователы ю  та- 
кими объединителями. Наконец,  бли- 
зость Средиземнаго моря выесла новый 
элем ент прогресса и подвнжности в 
эти  страны . Отсюда A— ская цивили- 
зад ия  распространилась по остальному 
миру  и зде сь же она приходила в 
наиболе е те сное соприкосновение с 
Европой и Африкой (финикияне, греки). 
Бщ е и в наст. вр. можно просле дить 
эти  главны я черты  в распреде лении 
государств A.: на се в. гром адная 
равнина сохранила единство под вла- 
ды честв. России, на ю. Иыдия, Япония  
(452.922 кв. клм.,— 51.910 т. ж.) и Китай 
(11.080.180 кв. клм., ок. 330 м. ж.) оста- 
лись все такими же империями, не- 
смотря на сме ну властителей; в Индии,

кроме  непосредственн. англ. владе ний, 
сущ ествую т еще боле е или мене е 
зависим ы я от англичан  госуд арства  
(Непал,  Б утан ,  Гайдерабад ы пр.), 
наконед,  Индо-Китай, как и прежде, 
остается  разбиты м на отде л ьн ы я  
части: рядом  с владе ниямн ан гл и чан  
(Бирм а с Аракаыэм и Тенассери.мом)  
и ф ранцузов,  независим ы я государ- 
ства Сиам  (640.000 кв. клм., 6 милл. ж.) 
i i  м алайския  государства на полуостр. 
М алакке . И ранское длоскогорье под- 
р азд е лено между П ерсией (1.645.000 кв. 
клм., 9Ѵг м. ж.), Афганистаном (624.000 
кв. клм., 4Ѵг м . ж . )  и  Б елудж истаном  
(составляющ им ч асть  английской Ин- 
дии), границы  которых изм е няю тся 
по усмотре нию европейских диплома- 
тов.  Турки занимаю т почти всю 
остальную  часть А. (1.766.700 кв. клм., 
16.898 т. ж.), и независимыми остаю тся 
только ые сколько арабских госу- 
дарств (2.279.000 кв. клм., около 1 
милл.ж .); вагабитское султанство О.ман 
(194.000 кв. клм., ок. 1 милл. ж.) и от- 
де л ьн ы я кочующия  племена в  сред- 
ней части  А равии. П олусам остоятель- 
ны я госуд. образуют такж е К орея 
(218.200 кв. клм., 9.780 т. ж.), факти- 
чески всеце ло подчиненная Я понии, 
i i  не которы я области в Г им алаях :  
Н епал и Б утан  (188.000 кв. клм.,
3.250.000 жит.). Наконец,  в Т уране  
находятся Хивинское и Б ухарское хан- 
ства (265.000 кв. клм., 2 милл. ж.), за- 
висимы я от России.

Владгънгя европеищев.  Н аиболы пия  
пространства принадлеж ат Р оссии 
(16.654.283 кв. клм. с 26.666 т. 
населения), второе ме сто принад- 
леж ит Великобритании (И ндостан,  
остров Ц ейлон,  часть  И ядо-К итая и 
М алакки, Сингапур,  Гонконг,  Аден,  
Перим,  ч асть  Борнео, А ндам анские, 
Никобарские, Л акедивские, М аледивские 
острова и К ипръ— всего 5.184.000 кв. 
клм., с 302.592 тыс. жит.). З а т е м 
сле дует Голландия  (1.520.628 кв. клм., 
37.717 ты с. жит.), которой принадле- 
жит почти вся А встралазия  (часть  Б ор- 
нео, Суматра, Ява, Целебес,  острова 
Молуккские и М алые Зоыдские). Коло- 
ниальн ы я владе ния  других европей- 
ских государств сравнительно незна- 
чительны : французам  принадлеж ат 
(664.209 кв. клм., 16.130 т. ж.) Кохин-
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хина, А нам,  Тонкин,  Камбоджа в  
И ндо-К итае , Ш аыдернагор,  Я наон,  
Пондиш ери, Карикаль и М аге в И ндии; 
П ортугал ии—Макао, Д иу, Дамао и Гоа 
в И ндии и на Тиморе  (всего 19.918 кв. 
клм., 796 т. ж.); Ф илиппинские острова 
в 1898 г . уступлены  И спанией С.-Ам. 
Соед. Ш татам  (296.310 кв. клм., 7.635 т. 
жит.).

Н а се вере  ле сной лромы сел,  гор- 
ное де ло и зве роловство, a  в  
дентральной  А. скотоводство пред- 
ставляю т главны й рѳссурс населения. 
Ю жная Снбирь, Туркестан,  Месопо- 
там ия, М алая А зия  и Сирия  являю тся 
плодородны ми странами, могущими про- 
изводить много зерновы х хле бов,  
хлопка, м аиса, табаку, кофѳ, м аслянич- 
ны х и красильны х растений. Гро- 
мадное в л ия н иѳ на продуктивностьэтих 
страи  должно оказать боле ѳ плотное 
населеиие и проведение желе зн. дорог,  
облегчаю щ их сбыт сыры х произв. 
иС реднеазиатская, Таш кентская, Сибир., 
А натолийская, Б агдад ская  ж. д.). К итай 
i i  И ндия  явл яю тся  не только странами 
с гром адной производительностыо, 
но и откры ваю т обширноо полѳ для  
сбы та европейских товаров.  В 1906 
году н з  А. вывезено продуктов на
3.169,5 милл. p., в т. ч. из Б ританск. 
влад. на 1.760 м. руб., из К итая на 
367,9 м. p., и з Японии на 409,9 м. p.; 
ввѳзено в  А. на 2.988 м. p., в  т. ч. 
в  Б ри тан ск . влад. на 1.395 м. p., в  
К итай  на 581,3 м. руб., в Я понию на 
405 милл. руб. Наибольшее значение 
A— ский ры нок име ет для Велико- 
британии. В 1907 г. и з общаго вы- 
в о за  продуктов ме стнаго производ- 
ства  Великобритании (стоимостью в  
426.035 ты с. ф. ст.) 22,8%  вы воза шло 
в А. (стоим. в 97.354 тыс. ф. ст.; в  
том  ч и сл е  в брит. колонии стоим. 
в  61.832 тыс. ф . ст.). Соединенные 
Ш т. Се в. Амѳрики в том же году 
нап равл ял к  в  А. 5%  своего экс- 
порта  (стоим. на 92.228 тыс. долл. и з  
общей стоимости экспорта ме ст. про- 
дуктов в 1.853.718 ты с. долл.). При- 
близительыо в таком же отнош ении 
(5°/о всего вы воза) находится экспорт 
в  А. Герм ании к общей сумме  ея 
экспорта. И з России в 1906 г. при 
общем экслорте  в 1.094.887 ты с. р. 
no A— ской границе  было вы везено

на 167.802 ты с. руб. (15 ,3%  стоим ости 
всего  экспорта), в  том  ч и сл е  ж из- 
ненны х припасов на 71 милл. руб., 
сы р ья  и полуф абрикатов на 52 милл. 
руб. и и зд е л ий на 44 милл. руб. И з 
общаго вы воза  на черноморскуго гра- 
ниду приходилось ок. 75 милл. руб., 
на иерсидскую  д  кавказско-каспийскую  
— 30 милл. руб., на китайск. гр .— 56,6 
милл. руб. П ривоз ло A— ской гран и ц е  
составл ял  185 милл. руб. (при общ. 
ввозе  в  800 милл. p.); в  том  ч н сл й  
жизн. припасов на 85 милл. руб., сы- 
р ь я  и полуф абрикатов н а  30 милл. руб., 
и зд е л ий н а  66 милл. руб.

ІІст оргя изслгъдования  А . М алая А. 
бы ла и зве стна в  Е вропе  с незапа- 
м ятны х врем ен ,  до крайней  ме ре , 
ещ е Гомер упом инает о зал . бере- 
гах  Мал. A.; иудеи д  финикия я е  за  
1000 л. до P. X. сносились с М ала- 
барским берегом  И ндии; Геродот и 
К тезий  (за  540— 400 л. до P. X.) дм е ли 
основательды я све де ния  о П ерсии. Осо- 
бенно болыпую рол ь  д л я  ознаком ления 
с А. име ли походы А лександра Ве- 
ликаго  и его полководцев,  глав- 
ным образом плавание Н еарха, за- 
т е м ознаком ление с А. продолжа- 
лось при преемниках А лександра 
В еликаго, в  особенности дри Пто- 
лом еях.  П реем никами греков в  
этом  отнош ении были рим ляне и 
з а т е м арабы  (путеш. В агада и Абу- 
Сеида в  V III в . ) .  С X в. в  А. 
стали  привлекать европейдев религи- 
озныѳ мотивы  (крестовыѳ яоходы в 
XI ст.), и с этого времени завязы - 
ваю тся торговы я и лолитическия  сно- 
шения  с народам и А. Д ал ьн е йшими 
этапам и  в и зсле довании А. было путе- 
ш ествиѳ М арко І Иоло в  ХПІ ве ке  и 
В аско-де-Гама (1498), открывш агоновый 
путь в ь  И ндию вдоль берегов Африки 
и положивш аго таким  образом на- 
чало непосредственному морскому сно- 
шению меж ду Евролой и Индией. С 
этого врем ени начинается  распростра- 
нениѳ в  А. португальцев (Индия, 
Ц ейлон,  М алакка, Д акедияские, Мо- 
луккские, М аледивские острова). Зиачк- 
тельное вл ия я ие на дальне йш ий ходь 
ознаком ления  с А. лме ло откры тие 
Америки: в 1521 г. М агеллан открыл 
Ф илидлинскиѳ острова. В то же время 
снаряж аю тся экслед. на се в д ля  рав-
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р е шения  проблемы о соединедии Аме- 
ригки с А. В этом  же столе т ии (XVI) 
и ач и н ается  завоевание Сибири казакам и  
(Е рм ак  Тимоѳеевич) . Соперниками 
п о р ту гал ьц ев  в  А. ран ы п е всего  
вы ступили  испанды , a  з а т е м гол- 
ландцы , вы те снивш ие первы х с Зонд- 
с к иих  островов и  много потрудив- 
шиеся  в де л е  и зсле дования  архипе- 
л а г а  И ндийских островов и южной 
части  В елнкаго океана. Но в  И ндии 
голландды  должны были отстулить 
деред  англичанам и, завязавш им и  в 
начале  X V II столе т ия  торговы я  связи  
с  И ндией  (Ост- И ндская ком лания). С 
1601 г. яачи н аю тся  экспедиции  фран- 
цузов  в  Ост- И ндию. В теч ен ие 
X V III столе т ия  соверш аю тся мдогочи- 
слен н ы я морския  экследиции в A., но 
главны м  лолем и зсл е дования  стано- 
в ятся  се верн ая  ч асть  м атерика и по- 
береж ье Л едовитаго  океана: экследиции 
В ери н га  1725— 28 гг., М уравьева, Пал- 
л аса , Гмелина, Г ю лденстета име ли 
де лью  и зсл е довалие Сибдрд с приле- 
гаю щ имд к ней стралам и. К  кодду 
X V III ве к а  отлосится такж е круго- 
све тноѳ лутеш . Кука. В течение XIX в. 
евролейды  ш аг з а  ш агом все дальш е 
проникаю т в  ещ е неизве стны я им 
области и производят боле е подроб- 
ны я и зсл е дования  в уж е раде е лосе - 
щ енных или даж е за л яты х  ими 
стран ах .  В лервом  направлении на- 
иболыпее зн ачен иѳ име ли и зсле довалия  
Сибири, Средней А. с окаймляю щ ими 
ео горам и, И нди-Китая, a  такж е К итая  
н Я понии, остававш ихся мало и зве ст- 
ными евролейцам  всле д ствие поли- 
тической обособленности до 1858 г., 
когда война с англичанам и  и ф ранцу- 
зами застави л а  К итай  откры ть достул  
в свою страну. В Сибири и Зал ад- 
ном Туркестаы е  и зсле дования  шли 
зачастую  вм е сте  с расп ростраяен ием 
русскаго влад ы чества , иногда лодгото- 
вл яя  новы я терри ториал ьн ы я л р Иобре - 
тения. И з и зсл е д ователей  Сибири наи- 
большеѳ зн ач ен иѳим е ли: К рузенш терл ,  
Санников (1805 г., Н овая Сибдрь), Тим- 
ковский (1820— 21), В рангель (се в. бер. 
A., 1820— 25), М иддендорф,  К астрен ,  
(лингвистич. и зсл е дования , 1845— 49), 
Алквист (1855— 58), Гофман и Ко- 
вальский (У рал) , Д и тм ар  (1854, Кам- 
чатка). С 1854 г. д ачи н ается  и зсле дов.

Заб ай кал ья  л яриамурских страд ,  
только  что заняты х Россиѳй: Ш ренк.  
М аак,  Ш .чидт (1859— 62), К. Максимо- 
ви ч ,  К отта (изсле д. Алтая), бар. Май- 
дѳль (Чукотск. лолуостр.), Ч ѳкановский; 
в  1877 г. лроизведена нивеллировкаС и- 
бири до В айкальскаго озера. В л зс л е - 
дованиях  Сибдрд за  после днюю лоло- 
вину столе тия  болыпое значение име ет 
основаниѳ в Сибири отде лений Имд. 
Географ ическаго  Общества, соде йство- 
вавш их снаряж ению многих экследд- 
ций: команднр. Ядринцева, Соловцова и 
Б алкаш ина.К ром е  того .и зсле дованиям д 
в Сибдри занимались Поляков,  Якоб- 
сон (1885 г., этногр. и зсле д. среди 
бурят,  гольдов,  гиляков) , Н адаров 
(изсле д. верхней Уссури), Слбиряков 
(сообщениѳ между Сибирыо и Евродой 
ло Л едовитом у океану, 1884 г.), эксде- 
д и ц ия  Б унге  и бар. Толля к низовьям  
Л ены  и на Ново-Сибирскиѳ острова 
(1887 г. h в 1901—02 г.), К атанов 
(этногр. и зсле д. над тюркскими народ- 
ностями), Гриневецкий (изсле д. чукчей), 
экслед. Ч ерскаго, Гондатти (Анадыр- 
ский округ) , эксдедиция  Толм ачева на 
Т айм ы рский лолуостров (1905) и друг. 
В  Западном Туркестаю работали: Му- 
р авьев  (Б ухара и Хива, 1819 г.), Мейен- 
дорф  (Хдва, 1820— 21), Л ем ан (Бу- 
хара, Самарканд,  1841— 42), Ш ульц  
(К аслийское и А ральскоеморя, 1847—-49;, 
Аткинсон (К иргизския  стелд, I860;, 
Р адлов,  Остен- Сакен,  Се верцев,  
Ф едчонко, А. Каульбарс,  в 1873 г. 
хивинск. эксвед  иция  Скобел ова; Костенко, 
в 1874 г. болыпая экследиция  д л я  из- 
сле дования  А м у-Д ары и, в состав ко- 
торой входили Барбот- де-М арпи, Се - 
верцев,  Смирнов,  Д орандт;  Мушке- 
тов,  Маев,  в 1875— 76 г. кокандская 
ѳкследидия  под начальством  Скобе- 
лева, в  1877— 78 г. важная экспед. Се - 
верцева с уч астием Скассд, Ш варца 
и Руднева, в 1878 г. важ ная Самар- 
кандская экелед. лод начальством  
Ростовцева, в 1880 г .— Мушкетов (из- 
сле д. ледников верхн. Зарявш ана); в 
1881 г .—С м и рн овъ и Р егел ь ;въ 1881  г .— 
Л ессар  (Туркмения), Сорокин (ботан. 
и археол. и зсле д. Тянь-Ш аня), Кон- 
ш ид (1880 —  86), Грум - Гржимайло 
(Ф ерган,  Памир,  Д арваз,  Б ухара, 
с 1884 г.); лостройка Закаслийской 
дороги  генерал. Анненковым (1880—
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1888) соде йствовала ознаком лению 
с проре зываемой ею страной. Д а- 
ле е сле дую т в 1885 г. рекогн. 
Б е лявскаго  на Аму-Дарью, в  1886 г. 
экспед. Радде с уч астием В альтѳра 
i i  Коншина, в 1886 г. астрономич. 
наблюд. Ш варца, экспедиция  Л илскаго 
(1897), Б . Ф едченка (1901), работы 
Б е р га  в русском Туркестане  (глав- 
ным образом изсле дование А раль- 
скаго озера) и т. д. И зсле довачиѳ дло- 
скогорий центральной А. и окаймля- 
ющих их гор производш Иось, лреи- 
муществѳнно, русскими и английскими 
путеш ественниками. Во многих слу- 
чаях  изсле довавия  поручались пунди- 
там  (сли.). И з экспедидий, предприни- 
мавш ихся в  западны й Тибет из Ин- 
дии, нужно указать  на таковыя: Вебба 
(1805), Ф резера (1815), М уркрофта 
(1822); особенное значениѳ име ли и зсл е - 
дования  братьев Ш лагинтвейтов,  ко- 
торы е были первыми европейдами, лро- 
никшими в Куэнь-Л унь; дале е Л ейт- 
нера, англ. К етнера (1868), Гейуорда 
(1870); Ф орсайт и Ш оу изсле довали 
зададн. Тибет и Вост. Туркестан;  
к 1873 г. относится лутеш ествие 
Наин- Сднга, к 1878— 1882 гг.— луте- 
ш ествие дундита, и зве стнаго дод ини- 
циал. А.-К., в восточный Тибет д юж- 
нуИо М онголию (досе щениѳ Л хассы ), к  
1885 г.— лутеш ествие К эри в Тарим д 
Гоби, дутеш ествие дундитаМ .-Н . ч ерѳз 
Н епал и в южный Тибет,  луте- 
ш ествиѳ пундита R.-N., К .-Р . Ознако- 
млеыию с южным Тибетом соде йство- 
вало особенно временное зан ятие англи- 
чанами Л хассы  (1905), a такж е лосе - 
щениѳ этого гор. бурятом Цибиковым.  
В 1887 г. Ионгёсбанд и з ІИекина дере- 
се к всю М онголию, в 1888 г. Д ю вернь 
объе хал русск. Туркестан, Тянь-Ш ань, 
П амир и Восточный Туркестан,  в  
1889 г. Б онвало и лринц Генрих Орле- 
анский дѳресе кли пустыню Гоби; дале е 
сле дуют в  1890 г. второе дутеш е- 
ствиѳ Ионгёсбанда и з Индии ч ерез Л а- 
дак на Я ркенд,  лутеш ествия англич. 
Б ау эр а  (1891— 92, Тибет) , Л и ттл д ел я  
(1890, 1893 и 1895), Д ю трейля-де-
Рен (1891— 94, и з Х отаня ч ер ез  Ти- 
бет к верховьям  Янтсѳкианга), нако- 
нец не сколько экспедиц. Свен- Гѳдина 
(1894, 95, 96 и 1899— 1902). И з русск. 
путеш еств. сле дует указать  на Се вер-

дева (1864— 68, Т янь-Ш ань), О стед-  
Сакена (К аш гар) , М атусовскаго, П а з-  
линова, архим андрита П ал л ад ия  (M on
ro  л ия и М анчж урия), П рж евальскаго , со- 
верш двш аго 4 лутеш .: дервое в 1870—  
72 гг ., второе к Л об- Н о р у в  1877 г .,
3-е в  1879 г . (Тибет,  Ц айдам  и Гоан- 
го), ч ет в е р то е в  1884— 85 г. (из К ях гы  
ч ер ез  Гобд к  дстокам  Гоанго, к о зе - 
ру  Лоб- Нору и ч ер ез  Т янь-Ш ань об- 
ратно); К ѵродаткина и В илькедса  (Во- 
сточды й Т л икестан ) , П отанина, соверш . 
не ск. экследиций: в 1877 г. (зап ад н ая  
М одголия), 1879 г. (озеро К и р ги з- Н ор 
и к ъ ю гу к  Кобдо), в  1884— 1887 гг. в  
солровождении жены, Б е р езо в ск аго  и 
Скасси (дроник въ ти бетск . дров. Амѵр 
и вернулся ч ер ез  К уку-Н ор,  Н анш ан 
и Гоби в Сибирь); Ф етнсова (1879,Т янь- 
Ш ань), Р егел я , П е вцова (1876и 1878—-79 
в солровожденил Роборовскаго, К озлова 
иБ огдановича),Г ром бчевскаго  (1885-90), 
Грум- Грж имайло (П амир,  Т янь-Ш ань, 
Лоб- Н ор и А лтын- Д а г ) , геол ога  06- 
ру ч ева  (центральны й К уэнь-Л унь), гео- 
лога  И гн атьева  и ботаника К раснова
(1886), экслед. Б арчевскаго  (1891, П а- 
мир и Гинду-Куш ) , К атанова (Тянь- 
Ш ань), Р ад л ова  и Я дринцева (Карако- 
рум ,  Гоби, Ш анхай), сам остоятельны я 
экспедиции Роборовскаго и К озлова 
(1900— 1901 u 1907— 1909) и т. д. И з  
изсле дователей  Г им алаев укажем Ва- 
у га  (1844), ботаников Г укера и Томсона 
(1847— 51), Ш л агд ктвей тов ,  Годвин-  
О стена (с 1860 г.), Бланф орда, Деши, 
Г арм ана, У йф альви  д особенно Ррэм а, 
сде лавш аго не ск. восхождений и открыв- 
ш аго наиболе е вы сокия  верш ины, Ди- 
нера (1892) л  друг. И з  эксдедиций, 
лредприняты х в К ит ай  после . 1857 г., 
наибольш ее значение име ли, кроме  уже 
указанны х экследиций в  Среднюю A., 
касавш ихся такж е и собственно Китая, 
экспедиции П ум лелли (1863), И лайаса 
(1868), Рихтгоф ела, М аргари, Гилля
(1887), Кольборн- Бабера, графа Беллы 
Сеченл, Вагаба (1882), миссИонера 
Иеремиассена (1882), английскаго кон- 
сула Гозы, Вебстера и Росса (ме стности, 
лограничныя с Кореей), Гарднера, 
Бурна (с.-з. Китай), Ионгэсбенда, Филь- 
форда, Ш ретера (1886), Мея и Грога 
(1887), Литтля (1887), Тэйлора, Вар- 
бурга и друг. И зсле дованиями в 
Я п о н ии занимались Рейн,  Воейков,
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Г ебауер,  Венюков,  Зибольд,  М ейк;  
д л я  изучения  берѳгов и омываю щих 
их морей име ли большоѳ зн ачен ие из- 
сле дования  военных ан гл ийских су- 
д ов .  В после днее врем я д л я  геогра- 
ф ическаго познания  страны  сде лалн  
много японские геологи  и и зсле дова- 
тели  (географ ия  Я понил А. Танаки). 1Го- 
р ея  стала доступна д л я  н зсл е дования  
европейдев с 1879 г.; ее изучали : 
Гоуленд (1884), Б ернерстром ,  в осо- 
бенности геолог Готтш е, англ. кон- 
сул К арльс,  в  1885— 87 гг. К алл- 
новский и Д елаткеви ч .  В задней И н-  
дш важ не йшие и зсле дователи: Крофорд,  
Б аури н г,  Мак Л еод,  Р ихтгоф ен  
(1861— 62), Б а с т иан,  К упер (1870), 
Дюпюи (1870), Морис,  С третель, Мик- 
луха М аклай, с 1875 г. Д али , Г ервей 
(1879), Арман (1875 —  77), Д ю трейль- 
де-Рен .  В особѳнности много экспеди- 
д ий предлрды имается с расш ирением 
ан глийскаго и ф радцузскаго  влия н ия: 
Д елонкля, Бока, пундита А -а (1879— 80), 
М акъК арти  (1881— 87),Б ланка, особенно 
Н еиса (1883— 86), П ерруки  (1883— 84), 
Г ольт- Галлѳ, Р евей л ьер а  (1885), Гор- 
дона (1887), Д ж эксона, А рчѳра М ар- 
тида и мн. друг. И зсл е дованиями 
островов боле е всего задим ались гол- 
ландцы , в  особенпости благодаря  уси- 
лен. де ятел ьн . „И дститута  д л я  дзуче- 
дия  язы ка, страны  д дарода в Гол- 
ландской И ндид “, и англичане. И з из- 
сле дов. важ ле йш ие: К роф орд (1820), 
Ц оллингер,  Р озенберг,  Я гор  (1857), 
Уоллес (1854), Б ердп итейн (1885), 
Рихтгофен (1860), Семлер (1858), Мей- 
ер  (1870— 71), Б еккари  (1865), Сант- 
ворт (1877— 79), ІИ аделберг,  Р от 
(Ф илиллилы), Б ок ,  Г рабовский (1881), 
Форбс,  Р идель, Г агед ,  Д и д  (1883), 
Ф радц,  М одильядл, В ертгейм ,  Вдх- 
ман,  Вебер,  Якобсон,  Кюн и друг. 
И з нове йш их лутеш ествий особѳнно 
ллодотворны были работы  братьев  
Саразддов (1893— 96 и 1901— 03). Что 
касается до Ост- И ндии, то с завер- 
шениѳм в коице  80-х годов тодо- 
графических л геологических работ,  
организованды х на широкую ногу  дра- 
вительством  (дач. в  1788 г.), ода дере- 
стала бы ть лолем  и зсл е довадий, за  
леключением окраид (см. изслп,- 
дов. Рим алаев) . И з лутеш ественни- 
ков,  лосе тдвш их И р а н ,  укаж ем ъ

Эльфинстона (1808— 1809), П оттлиигера 
(1810), Коноллн, Б ларам берга (1837—  
1840), В дльям са (1856), Ханыкова, ан- 
гл ийскую лограишчную комлссию 1870— 
1872 гг., Б эккера, Гилля, Н еддра, Мак-  
Г регора  (1875), Тдтце, Л оквуда (1877), 
С тю арта (с 1880 г.), ученую австрийск. 
экслед. 1882 г., К ерзона (1889— 90), 
Л еон тьева  д П атрляа  (1891— 92). Осо- 
бенное здачен ие д ля  дзсле дования  Аф- 
гпнистана име ло урегулирование рус- 
ско-аф гадской гралиды  (1884— 88), ко- 
м иссией д з  Тальбота, Грисбаха, Айт- 
чинсона i i  друг. И зсле доват. А равии: 
Б ѵ ркгардт (1812, 1814), В елы птедт,  
Вреде, Б ёртон ,  П олгрэв,  Пелли, Га- 
леви, М унцингер,  Губер,  Манцони, 
Л ан гер ,  Э. Г лазер  и мн. др. Месопо- 
т амию и зсле довалл У олполь, Л англуа, 
Т эйлор,  Ч дхачев,  Зейдлид ,  Абих,  
Иозеф овдч;  Сирию и И алест ину: Л ик,  
Б у р кгар д т ,  Тоблер,  Ш уберт,  Мур,  
Смит,  Рот,  Грегэм ,  Киперт,  Д рек,  
Вильсон,  Помер,  Ш тюбель, Гарт- 
манд,  Ш умахер и мн. друг.; М алую  
A.: Виттманн,  Л лк,  Бош ад,  Б роун ,  
Зеетцен ,  Б уркгард т,  Клерке, Млшо, 
Г ам ильтон,  К лдерт,  Ч ихачев,  Б ар т ,  
Гирш фельд,  Баум ейстер ,  Бишоф,  
Бендорф  и мн. друг.; К авказ:  Клал- 
рот,  Э ягельгардт (1811), П ортер 
(1817), В агнер (1844— 52), ботадик 
Кох (1836), Ханыков,  Абих,  Рддде, 
Д идник,  Россиков,  Смирнов,  Тула- 
тов (1888), У нгерн- ІП тернберг,  Мар- 
ков,  Полов,  М ануков,  Г ольдер,  
Муммери, Кокин,  Ф реш вильд,  Кузде- 
цов (1888— 89), Альбов,  М ердбахер,  
Д еш и и др.

Л л т е р а т у р а :  Риттер K ., „Зем- 
л еве д е ние A .“, изд. Русск. Геогр. Общ. 
1856— 79, 8 т.; Реклю Э., „Всеобщая гео- 
граф ия “, IV  т.; Suess C., „D as Antlitz 
der E rd e “ , т. III. 1901 r.; Сиверс B ., 
„A .“ (1906); Hedin S., „D urch A siens 
W ü s te n “ (2 t . ,  1899); Richthofen Fr.. 
„C h ina“, t . I, II и IV, (1877— 96); Keane 
A . H ., „A sia“, 2 t . (1896); М уиикетов,  
„Т уркестанъ“ (1886); сочииения  Прже- 
вальскаго, Потанина, Ипьвцова, Робо- 
ровскаго, Козлова; Обручева, В . А . „Цен- 
тр ал ьд ая  А зия, Се верная, К итай и 
Н ань-Ш ань“ (2 т. СПб.1900— 1 гг.); Fut- 
terer K., „Die allgem einen geologischen 
E rgebn isse  der neueren  F o rschungen  in 
Z en tra lasien  und  China (1896); Futterer

17
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K ., „D urch  A sien“ , т. 1 и 3 (1901—  
1903), Pallas P .S ., „Voyages en d ifféren tes 
p rov inces de l’E m pire de R ussie e t dans 
l ’Asie sep ten trionale“ (1788— 93); W al
lace A . R ., „Island Life“ (1880) (Ma- 
л ай ский архипелаг,  есть русск. пере- 
вод) . А . К рубер.

А зия, первая рим. провиндия  к вост. 
от Эгейскаго моря, образована ок. 
133 г . до P. X. из дарства, заве щан- 
наго Риму Атталом,  царем П ергам а, 
заклю чала в себе  М изию, Л идию, Ка- 
р ию и Ф ригию; при админ. реф орм е  
Д Иоклетиада (297) была разбита  на 
не сколько меныпих провиндий, одна 
из которых,  с гл. гор. Эфесом,  
удерж ала название первонач. провднции.

А зия, в греч. миѳологии дочь Океана 
и Фетиды, судруга П рометея, по кото- 
рой  будто бы названа часть све та  А.

А знауры , название дворян в ъ Г р у зии.
А зо (Azo, Azzolinus), знамедиты й 

итальянский юрист- глоссатор,  про- 
ф ессор гражд. драва в болонском 
университете  в  конде  XII в. и нач. 
ХТТТ в. Труды: „Лекции о кодексе “ (Le
c tu ra  de codice), „Сумма“ (Sum m a) и 
друг. 0  сильном влиян ии, оказанном 
А. на английск. ю рисдруденцию, c m . „S e
lec t passages from  the  w orks o fB rac ton  
an d  Azo, edit., w ith  In troduction , by
F. W . M aitland“ („Seid. Soc.“ , v. VTtI, 
1895).

А зобензол ,  см. азосоединения.
А зовская слобода, пригородная при 

г. Боброве  Воронежск. губ., на р. Б и - 
тю ге , 3.167 жит., дредки которых пе- 
реселены  сюда в 1711 г. и з  Азова.

А зовское mope, (y древних P a lu s 
M aeotis, т. e. Меотийское болото), се в.- 
восточны й залив Ч ернаго моря, сое- 
диняю щ ийся с досле дним ч ер ез  
К ерченский дролив.  Названо по имени 
города Азова. К А. м. дрилегаю т губ. 
Таврич. и Екатеринослав. и области 
В ойска Донского и Кубанская. Л еж ит 
между 45°121/2' с . ш . и  47°17Ѵ2' с . ш . и

33°43’ в. д. и 39°25’ в. д. от Грпн. П л о- 
щ адь— 37.605 кв. клм., де сч и тая  108 к з . 
км. островов.  Н аибольш ая длина о т  
А рабатской стре лки до у стьев  Д о н а  
(361 км.), наибольш ая ш ирдна м еж ду 
Темрюком и Б е лосарайской  косой 
(176 км.). Н дзм енная А рабатск. стре л к а , 
длнной 107 км., отде л я е т  западную  
ч асть  А. м., назы ваем ую  Сиваии  и л и  
Гнилое море, площ адью  в 2.632 кв. км ., 
глубиной до иѴг м. Сиваш соединяется 
с А. м. посредством  Геническаго (или  
Тонкаго) дролива, ш ириной 150 м., гл у - 
биной 4Ѵг— 5 м. Се в. и вост. берега  
А. м. меж ду оконечностями кос Б е ло- 
сарайской  и Д олгой  и устьям и  Д она 
образую т Т аганрогский зал . глубиной 
до 7 м. А. м. приним. в себя на се в.: 
Д он,  Миус,  К альм иус,  на вост.: Ею, 
Ч ерн ы й  проток и се в. рукав  Кубани. 
И з островов нужно отме тить грудпу 
песчаны х остр. в 17 км. к се в. от 
Е йска i i  о. Б и рю ч ий (92 кв. км.) дротив 
Г еническа. Косы: Ф едотова, Обиточная, 
Б ердян ская , Б е лосарайская, К ривая, 
Д ол гая , А чуевская. Н а берегах А. м. 
раслолож ены  города: Г еническ,  Б ер- 
дянск ,  М ариудоль, Т аганрог,  Азов,  
Е йск,  Темрюк. — Н аибольш ая глубина 
до 15 м., в  средине  м оря преобла- 
д ает 12— 13 м. Г рунтъ— вязк ий ил 
с ракуш ей, a  н а  банках и близ от- 
м елей песок с ракуш ей. Соленость 
1 ,1% . С редняя годовая  тем пература 
воздуха меж дуЭ 0 Ц. (Т аганрог)  и 11° 
(К ерчь); ян вар ь  в  Т аган роге — 6°, в 
К ерчи  0°, ию ль в  Т аган роге  23°. Тем- 
д ер ату р а  воды в Т аганрогском  зал. 
л е том 22° (максимум 30°), y  Гени- 
ч еска  25° (макс. 32,7°), зимою всюду 
около 0°. Н а дне  л е том  не мене е 21°. 
Д ож дей вы падает около 400 миллим. 
в  год .  Туманы бываю т с октября 
по м арт (частью  и  в апре л е ), оео- 
бенно много их в Г еническе . Бури 
преобладаю т зимою, л е том штили. 
Л ед ян ой  докровъ:

Чнсло дней со льдом. Средвее время
замерза- вскры-

срѳдн. макс. ыин. вия. тия.
Керченский пролив . . , 41 73 7 — —
Геническ ................................... 90 122 45 27 XII 4 III
Бердянск ................................... 89 126 54 7 I 21 III
Б е лосарайский маяк . . . 96 139 60 25 XII 12 III
Таганрогский зал........................ 119 149 92 8 XII 29 III
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Б ы ваю т зимы совсе м без льда. 
В К ерчѳн. прол. лед  с т о иит  от 
О до 66 (1892— 93) дней. —  У ровень 
м аксим ум  л е том,  минимум зимой; 
ам п л и туда  2,27 м., Т агапрог 4,97; в 
Т аган р о ге  особенно важное знач . име - 
ю т в е тры : при СВ понижение, при 
Ю З повы ш епие уровня.— Южыый берег 
А. м. от К ерченскаго  прол. до Арабат. 
с т р е лки  на протяж ении 80 км. обры- 
вист;  А рабат. стре л ка песчана, се в. 
б ер ег  от Г еническа до у стьев  
Д она, a такж е восточны й —  предста- 
вляю т невы сокие обрывы. Склонение 
ком паса 1910 г.: К ерчь 0°61'W , Б ер- 
д ян ск  0°50'W , Т аган рог 1°62'Е. —  
Ры боловство з а  после дниѳ годы  па- 
д ает ;  гл авн ы й  предм ет лова: лещ ,  
судак,  сельдь , севрю га, сом.

JI. Б ерг.
А зовск ие казаки, см. казаки.
А зов,  посад ростовск. окр. обл. 

В ойска Донск., н а  л е в. берегу  Дона, 
26.417 жит.; мужск. гимн.; жен. гимн.; 
ры боловство, извозн ы й  пром ы сел;  в 
наст. врем я торговое значение А. 
невелико. В древности н а  ме сте  А. 
бы ла греческ . колония  Танаис,  в  
X  —  X I в. А. принадлеж ал славя- 
нам.  С XIII в. А. —  ген у эзск ая  ко- 
лония, важ ны й передат. пункт торго- 
вли с И ндией и К итаем .  Завоеван- 
ны й в 1471 г. туркам и, прИобре тает  
значениѳ в кач естве  кре пости, загр а- 
ждавш ей доступ  к Ч ерном у м. казац- 
ким иоселениям  на Догиу. В 1637 г. 
казаки  завл ад е ли ею, но в 1641 г., 
вы держ ав „А— екое сиде н ь е “ против 
огромных сухопут. и морских сил 
Т урдии и не получив помощи от 
Москвы, сдали А. туркам .  П етр  В., 
в  своем стрем лении пробиться к 
морю, прѳдпринял в 1695 г. неудач- 
ный, всле д ствие отсутствия  флота, 1-й 
A — скгй поход.  В есной 1696 г. только- 
что построенны й русский флот ло- 
яви лся  под А. (2-й A — ский поход)  
и взял  его. Но всл е д ствие несчастнаго  
П рутскаго похода Р оссия, по м иру с 
Турцией, о тк азал ась  от A., сры ла 
Таганрог и уничтож ила черноморск. 
флот.  В 1736 г., с помощью вновь 
отстроенной A— ской ф лотилии, А. 
окончательно и  навсегд а  уж е в зя т  
Минихом.  В 1775 г. учреж дена А -ская 
губерния , но в 1782 г . А. был при-

писан к Екатеринославскому наме ст- 
ничеству, образованному из губ. 
A— ской i i  Новороссийской. С 1810 г. 
становится посадом Екатеринослав- 
ской губ., a  в 1882 г.—области В. 
Донского.

А зойская  группа (геолог.), древ- 
не йшая группа горных пород,  в 
которой не найдено никаких жпвот- 
ных и растительных остатков;  см. 
архейская эра.

А зокраски, обширне йший класс 
из все х органических красок как 
по числу представителей, так и по 
разнообразию их отте нков и свойств.  
ІТо вычислениям Бюлова, число воз- 
можн. А. простир. до 100 мил., a  число 
име ющих практич. д е нность такжѳ 
весьма велигко. Характерн. чертой пред- 
ставител. этого класса явл. хромофорная 
группа —  N =  N — , оба свободныя срод- 
ства которой насьищены ароматиче- 
скими радикалами. Получение А. осно- 
вывается на классических изсле до- 
ваниях Грисса и заключается в 
диазотировании амина и сочетании обра- 
зовавшагося диазосоединения с ами- 
ном жѳ или фенолом,  или их произ- 
водными. В технике  диазотирование 
ведется таким образом:  амин раство- 
ряется в избыточном количестве  
соляной или се рдой кислоты (около
2,5 эквивалентов кислоты на 1 экви- 
валент амина) и зате м сме шивается 
с вычисленнымъколичествомънитрнта 
натрия. Рѳакдия идет по уравнению: 

R . NH2 HCl +  NaN02 +  HCl =
=  R .N = N  +  NaCl -f- 2H2O,

I
Cl

образуется соль диазосоединения— хло- 
ристый д иазоний. Получение хлористых 
д иазониев,  до лричине  их легкой 
разлагаемости дажѳ при комнатной 
темлературе , соировождается обыкно- 
венно охлаждением льдом.  Д иазо- 
соединениям,  впрочем,  может быть 
сообщена не которая стойкость, и даже 
очень значительная, при домощи осо- 
бых приемов,  как,  надр., переведе- 
ние в щелочныя соли изодиазосоеди- 
нений, в двойныя соли с хлори- 
стымъцинком или четыреххлористым 
оловом и т. л. Соль диазония (дгазоком- 
понента, активная компонента) всту- 
пает в реакцию с амином или фено-
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лом (азокомпонентоги, пассивной ком- 
понентой), как заме чено, по изве стн. 
законам:  напр., азогруппа всегда стре- 
м ится встулдть в рага-положение к 
амидо- или гидроксильной группе ; 
когда же оно занято, то образуется 
o rtho-азокраска, по m eta-ме сту куппе- 
лированиѳ никогда не происходит.  В 
не которых случаях реакция  ведет 
не прямо '  к A., a  к образо- 
ванию промежуточных продуктовъ—  
диазоамидосоединений, которыя дале е 
перегруш ш ровываю тся в А. Что ка- 
сается  структуры A., то вопрос 
этот пока нельзя  считать оконча- 
тельно ре шенным.  Не которые при- 
ш исывают А. форму глдразонов,  
другиѳ жѳ защищают фор.мулу нор- 
м альных азосоединений. По H antzsch 'y  
оксиазоте ла в свободном состоянии 
являю тся гидразонами, a  в виде  со- 
лей— производными оксиазобензола. При 
возстановлении все  без исключения  А. 
расщ епляю тся по ме сту двойной связи 
обоих атомов азота, каждый из 
которых переходит таким образом 
в амидогрушиу.— И нтересны я наблю- 
дения  о зависимости цве та  А. от их 
структуры сводятся пока к сле дую- 
щему: просте йшия  по составу А. име ют 
желтый цве т,  увеличение числа ауксо- 
хромных групп i i  накопление угле- 
рода в молекуле  краски ведет к 
сгущ ению цве та. Краски из одних 
бензольных ядер  окрашепы обыкно- 
венно в желтый, оранжево-жѳлтый или 
коричневый две т;  только введение 
нафталинных ядер  приводит к 
красыым,  фИолетовым,  синим и чер- 
ным краскам.

Обширный класс А. может быть 
разд е лен на сле дующия  группы:

1) Амидоазокраски— долучаю тся при 
де йствии диазосолей на амдны в ней- 
тральной или слабо-кислой срѳде . 
Прототипом их явл яется  амидоазо- 
бензолъ— краска, изве стная в лрактике  
под названием анилиновой желтой; 
нерастворима, почему и ыѳ употре- 
бляется для окрашивания  волокнистых 
материалов;  щелочныя соли ея сульфо- 
кдслот идут в болыпдх количе- 
ствахъдляокраш ивания  шерсти (прочная 
желтая). К этой же грулпе относятся: 
хризогидин,  везувин,  оранж I V ,  мета- 
ниловая ж елтая  и много других,  однѣ

из которых име ют ярко выражен- 
ный осповной характер и идут для 
окрашивания  таындрованнаго хлопка, 
другия, лолучив от введения  сульфо- 
групл кислотны я свойства, нашли 
приме нение д ля  окрашдвания  шѳрсти.

2) Оксиазокраски— д з ъ д иазосолейд фе- 
нолов в щелочном растворе ; про- 
сте йш ая —  оксгазобензолъ—  нераствори- 
ма, натровая же соль ея  дисульфо- 
кислоты—растворима (тропеолин V ). 
Іизълредставителей  этой груплы, кроме - 
обыкновенных кислых красок д ля  
шерсти, как хризоин,  судан G, 
оранзис I I ,  различны я понсо и бордо 
(лроизводныя дисульфокислост бета- 
нафтола G и R), сле дует отме тить 
краски производныя хромотроповой ки- 
слоты i i  амддофенола, ме няющия  свой 
красный цве т при обработке  хромли- 
ком уже окрашенной шерсти в  весьм а 
прочный черный, и за те м весьм а 
важпую группу так наз. ледяны х или 
проявляемых на волокне  красок,  
образующихся непосредственно на 
окрашиваемом волокне  и отлдчаИо- 
щнхся зам е чательной лрочностью бла- 
годаря своей нерастворимостии как в 
воде , так равно и в щ елочах.  По- 
сле днеѳ условие вносит значительны я 
ограыичения  в  свободу выбора кагсь 
диазо-, так и азо-комлонент.  Напр., 
из все х фенолов техническоѳ лрд- 
ме ыениѳ для этих красок нашел 
только один бетанафтол.  Важне йшей 
из ледяны х красок явл яется  р — 
нитрсинилиновая красная, в короткое 
врем я лочти совершенно вы те снивш ая 
ализариновую красную (кумач) .

3) Гфулпа протравных А . составляет- 
ся из небольшого числа лроизводных 
салициловой кислоты, о—дифенола и 
о —  амндофенола, напр., ализариновая 
ж елтая GGW, диамантовсия зиселтая, 
флавазоль; употребляю тся оде  глав- 
ным образом для зам е ды желтаго- 
дерева в краш ении шерстн.

4) ІИол иазосоединения, производныяА., и
5) И олиазосоединения, производныя диа- 

минов — содержат,  как ясно из 
названия, не сколько (боле е одной) 
хромофорных азогрулд.  Краски 4) и 
5) групд в влду разли чия  в проис- 
холсденип отличаю тся также своей струк- 
турой. Группу 4) составляю т кислы я 
краски, как Бибрихский ш арлах,  ыаф-
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толовая  черная, к и сл ая  коричневая; 
все  оне  находяг прим е нениѳ в  кра- 
ш ении иперсти. К груп д е  же 5) отно- 
сятся  краски не сколько различны х  
свойств,  почѳму ее сле дует р а зд е - 
л и ть  на две  подгруппы: краски из 
д иаминов,  заклю чаю щ их обе  амид- 
н ы я  группы  а) в  одном яд р е  и в)—  
в  разн ы х  яд рах .  П ѳрвая из них 
не велика и не име ет болыпого тех- 
ническаго зн ачен ия. К раски же, произ- 
водны я от диаминов с амидными 
группам и в разл и чн ы х  яд рах ,  
и граю гь в настоящ ѳѳ врем я выдаю - 
щ уюся роль в  краш ении хлопка,— оне  
не требую т никаких протрав,  a  
име ют свойство непосрѳдствѳнно окра- 
ш ивать хлопок,  прочно с ним сое- 
диняясь.

П оявлениѳ в  1884 г. первой такой 
А. (субстантивной, непосредственной) 
произвело гром адны й технический 
эффект.  Такого свойства нѳ в с т р е - 
чали до того врем ени среди искус- 
ственны х органических красок,  
да  и из и гриродных расти тел ьн ы х  
красок только д ве -трд  обладали им.  
Основанием,  давш им впервы е эти  
краски, был бепзидин,  почем у и все  
краски этой  группы  были вн ач ал е  на- 
званы  бензидиновыми. ІИо предлож ению 
проф. Г. фон- Г ео р гиевича их стали 
иазы вать в технике  соляньш и, так  
как ими окраш иваю т в  растворе  
средних или слабощ елочны х солей. 
Приме ром их м огут служ ить: хри- 
замин,  бензоиурпурины , д иам иновая 
чисто - голубая, азосинь и  д р у гия. 
ІІредставитѳли обш ирнаго класса  
À. находят весьм а  распространен- 
ное приме нение; кроме  окраш ивания 
волокнисты хъм атериалов,  оне  служ ат 
для окраш ивания  кожи, дерева, бумаги, 
соломы, тр ав ,  д в е тов,  п ерьев ,  во- 
лос,  ме хов,  м ы ла, чернил ,  короче— 
не т  такого м атер иала, д л я  окрадш ва- 
ния  котораго н е л ь зя  было бы сде л ать  
тспе ш наго вы бора из среды  А.

Л и т е р а т у р а :  B ülow , „Chem . T ech
nologie d e r  A zo fa rb sto ffe“ (1898); 
H eum an-Friedländer, „D ie A n ilin farben  
und ih re  F a b r ik a tio n “ (3 t . ,  1888— 1900).

Г . Гулиновъ
Азоосперш ия, боле зненное состояние, 

при котором в мужском се мени 
сперме ) отсутствую т се м енны я н и ти

(зооспермы ). Я вл яется  или врожден- 
иы м  пороком р азви тия, и л ии после д- 
ствием боле зненнаго изм е нения  муж- 
ских се менных ж елез (яичек) . Не- 
избе жно ведет к im poten tia  gen e
rand i, т. е. потере  способности опло- 
дотворения, при чем  способность к 
соитию (poten tia  coeundi) м ож ет со- 
хран и ться  (см. безплодие и безсилие).

А зорские острова, группа из 9 
островов в Атлант. океане , под 
одной ш иротой с Лиссабоном,  2.388 
кв. клм., 256.291 жит., вулканич. дро- 
исхождения, горизты е, с круты ми бе- 
р егам я  и роскошя. долинами. Климат 
м ягк ий и влажный. Р азвод ятся  пше- 
ница, маис,  бобы, южн. фрукты , чай, 
кофе и др. Развито  скотоводство. Ж и- 
т е л ии— католики, португальскаго  проис- 
хож дения. Главн. острова: Т ерсейра (с 
главн . гор. Ангра), Сан- М игуэль, Пико 
и Ф айяль. Открыты в 1431 г., при- 
надлеж ат португальдам .

А з о с о е д и н е н ия, группа органич. со- 
единений р яд а  бензола, получаю тся при 
де йствии щ елочных возстановителей 
(ам альгам ы  натрия, цинковой дыли с 
раствором  е дкаго натра, a  такж е сдир- 
тового е дкаго кали) на нитросоедине- 
н ия  бензола. А. разсматриваю тся, как 
промеж уточные продукты  возстановле- 
ния  до аминов и р азд е ляю тся на азо- 
кси-, азо- и гидразосоединения. Так. 
обр., напр., и з нитробензола, СбН5 . N02, 
получаготся: азоксибедзол,  (CgHöN)2 0 , 
азобензол,  СбНбЫгСбНз, и гидразобен- 
зол ,  Cells (N11)2 Co Hs. Азоксисоединсния,
б. ч. кристаллическия  вещ ества средней 
реакц ии, ж елтаго илп краснаго  цве та, 
образую тся гл. обр. при де йствии ме- 
ти л ата  калия  на нитросоединения, при 
возстановлении переходят в  А. Гид- 
разосоединения, безцве тны я кристалли- 
ч еския  вещ ества средней реакции, об- 
разую тся  при возстановлении А. 
се рнисты м  аммонием или цинковой 
пылью , навоздухе  медленно окисляю тся 
в A.; кре пкия  кислоты  вы зы ваю т 
изомерное превращ ение их в  дроиз- 
водны я дифенила (надр., в бензидин,  
(NH2C6H4)2). A. собственно, кристалли- 
ч еск ия  индифферентныя вещ ества крас- 
наго  или ж елтаго цве та, нераствори- 
м ы я в воде , но растворяю щ ияся  в 
спирте , получаю тся осторожным воз- 
становлением,  напр., щелочным рас-
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твором закиси олова, нитропроизвод- 
ных,  окислением амидосоединений и 
т. д. П ри возстановлении из них по- 
лучаю тся амины. Азобензол дредста- 
в л яет  крупны я красны я таблички, 
плав. при 68° и кип. при 293°. Вводя 
ам идны я группы  N H 2 или водные 
остатки  ОН в азобензол ш ш  его го- 
м ологи, получают амидо- или окси-А., 
наприм., C6H5N2C6H4 (NH2)— амидоазо- 
бензол,  СбНб . N2C6H5 (ОН)— оксиазо- 
бензол.  Эти вещ ества кристаллическия, 
ж елтаго, краснаго или бураго цве та, 
легко  растворим ы я в спирте  и б. ч. 
нерастворим ы я в воде . Они обладают 
свойствами красящ пх вещ еств (азо- 
пигменты); так ,  напр., елабокислые 
растворы  амидоазобензола красят 
ш ерсть и шелк в красивы й желтый 
цве т (анилиновый желтый). В каче- 
стве  пигм ентов чащ е всего употре- 
бляю тся сульфокислоты этих вещ еств.  
П игм енты , дроизводимые от амидо- 
азобензола, наз. хризоидинами, a  от 
оксиазобензола — тропэолинами. Азо- 
пигм енты , содержащие в частице  оста- 
ток нафталина, име ют очень важное 
техническое значеыие. M . Н .

А зоти стая  кислота, HNO2, неиз- 
ве стна в совершенно чистом состоя- 
нии, a  только в внде  солей, отлкчаю- 
щ ихся большим постоянством.  Эти 
соли получаю тся от возстановления 
азотнокислы х солой, напр., плавле- 
нием их с меДаллами (свиндом и 
пр.); так. обр., напр., и з  селитры, ККОз, 
п олучается  азотистокалисвая соль, KNO2. 
П ри д е йствии ыа ея  раствор се рною 
или др. кислотою вы де ляю тся бурые 
пары  азотистаго ангидрида: 2 KNO2 +  
Н2 SOjł =  К 2 SO4 +  N2 Оз +  Н2 0 . А-ый ан- 
гидрид ,  N2O3, может быть также по- 
лучен  при пропускании при 0° окиси 
азо та  ч рез жидкий азотноваты й анги- 
дрид или при де йствии азотной ки- 
слоты  на крахмал и представляет 
г а з ,  сгущ аемый при низш их темде- 
ратурах  в синюю жидкость, которая 
кипит ниже 0° и легко разл агается  
н а  окись азота, N0, и азотноваты й ан- 
гидрид ,  NO2. А-ый ангидрид облада- 
ет окисляющею способностью, зажжен- 
н ы я  т е ла  в нем горят,  Иодистьий 
калий, окисляясь, вы де ляет свобод- 
ный Иод.  В свою очередь, А. к. и 
А-ый ангидрид окисляю тся многими

окислителями (иапр., м аргандевокалие -  
вой солью) в азотыую к. M . Н .

А зотисты й ан ги др и д ,  см. азотга- 
стая кислота.

А зотная кислота (A cidam  n itricam  ), 
HNO3, иначе— кргъпкая водка, селитря- 
ная кислота. В свободном состоянии 
встре чается в дрироде  лиш ь в очень 
малом количестве  в  воздухе  и в 
дождевой воде , лосле  гроз.  В этом  
случае  она долучается  и з азота  и ки- 
слорода воздуха, соедш ияю щ ихся при 
электрическом р азр яд е . Уже в са- 
мом воздухе  эта  А. х. соединяется 
с аммиаком,  сле ды кот. постоянно 
находятся в воздухе , а, доладая в 
почву, она встре чает там  основания  
и образует с ними соли. А. к., по- 
лучающ. от окисления  аммиака и дру- 
гих азотисты х соединений, находя- 
щихся в лочве , такж е не остается 
свободной, т. как окисление это про- 
исходит всегда в  присутствил осно- 
ваний, легко образующих с А. 
к. соли. Таким образ. А. к. встре - 
ч ается  в природе  дочти всегда в 
виде  солей; соли эти  назы ваю тся се- 
лит рами  (sal nitri); калийная соль, KNOs, 
обыкновенная селитра; натровая соль, 
NaNOs, чилийская или кубическая 
селитра. Д ля  долучения  А. к. на- 
гре ваю т натровую (чилийскую) се- 
литру с се рной кислотой, дрд чем  
водород се рной к. зам е щ ает нат- 
рий  в селитре  и образуѳт А. 
к., a  натрий селитры, становясь на 
ме сто водорода се рной кислоты, обра- 
зует натровую соль се рной кис.: 
NaNOs +  H2SO4 =  HNO3 -4- NaHSCU. Ha 
заводах это добываниѳ производят 
сле дующим образ.: сме сь селитры с 
се рной кислотой поме щают в чу- 
гунную реторту, вде ланную в печь; 
в шейку этой реторты  вставляется  
глиняная трубка, чтобы пары образу- 
ю щ ейся А. к. не разъ е дали чу- 
гуна; шейка реторты  соединяется сте- 
клянной трубкой с глиняными трех- 
горловыми бутылями, играющими роль 
приемников и холодильнш юв,  в ндх 
пары А. к. охлаждаю тся и сгу- 
щ аю тся в жидкую А. к. По- 
лучаем ая при этом А. к. всегда со- 
держит воду. Обезводить ее очень 
трудно, так как она без избы тка 
воды легко разлагается , давая низш ия
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степени окисления  азота, кислорода и 
воду. Чтобы долучить нормальны й гид- 
р а т  A. k., HNÜ3, соотве тствую- 
гций ея  солям,  нужно А. к. сме - 
ш ать с отнимающей воду се рной 
кисл. и осторожно перегонять на во- 
дяной  бане . П олучаемая при этом А. 
к. при 15°Ц. име ет уде льны й ве с 
1,526, кипит при 86°Ц., зам ерзает 
при —  50°Д. А. к. сме ш ивается с во- 
дою во все х пропорциях.  Разбавлен- 
н а я  водою, А. к. име ет тем пературу 
кипе ния  высшую, не только сравни- 
тельно  с температурою Киде ния  А. 
к., но даже и воды. Продаж ная А . 
к. содержит 86°/0 чистой HN03, ки- 
пит при 121°Д., уд. в. ея  при 15°Ц. =  
=  1,521. Е сли  в сме си А. к. с 
водою воды меньше, че м 25°/0, то 
так ая  кислота дымит на воздухе . Она 
очень легко теряет часть  своего ки- 
слорода, образуя азотноватую  окись, 
кот. растворяется  в оставш ейся ки- 
слоте  и сообщает ей красно - бурый 
цве т.  Т акая кислота н азы вается  крас- 
ной дымящейся А . к. Ее можно no- 
ay^ ., если к сме си селитры с се р- 
ной кислотой прибавить немного крах- 
мала, при перегонке  возстановляю щ аго 
часть А. к., в азотноват. окись. 
Соли А. к., образуемы я ею с осно- 
ваниям и, все , кроме  основного азот- 
нокислаго висмута, ВИоН (КЮз)2 или 
Bi(OH)2NO (m agisterium  bisBiuthi), —  
растворим ы  в воде . А. к.— силь- 
ииы й  окнслиитель. Она окиеляет и 
растворяѳт все  металлы, з а  ис- 
ключ. золота и платиыы. Се ру, фос- 
фор и уголь окисляет в се рную, 
фосфорную и угольную  кислоты; сама 
нрн этом раскисляется в низш ия  сте- 
пеыи окисления  азота. В технике  А. 
к. име ет очень большое значение. Она 
необходима при добывании се рыой ки- 
слоты, из нея добы ваетсяазотнокислое 
серебро —  ляпис,  чрезвы чайно важ- 
ный в медицине  и в фотографии. Ни- 
троглидерин,  хлопчатобумажный по- 
рох приготовляю тся при помощи А. 
к.; кроме  того, она име ет боль- 
шое значениѳ в  аш илиновом и али- 
зариновом производствах.  В виду 
важнаго практическаго значения  А. 
к. и возможнаго истощ ения  залеж ей 
чилийской селитры , в  после днее врем я 
д е лались попытки, уве нчавш ияся  уже

большим успе хом,  получения  А. 
к. из воздуха при помощи силь- 
ных электрич. токов.  М . Нечаев.

А зотнокалиевая соль, см. селитры. 
А зотнокальциевая соль, см. се- 

литры. 
А зотнонатриевая соль или чилий-

ская селитра, см. селитры.
А зотособиратели, растения , которы я 

увеличив. запасы  селитры в  почве , 
окнеляя азот воздуха. К А. отно- 
сятся  гл . обр. бобовыя растения  (кле- 
вер,  горох,  лупин,  вика и др.), в 
корнях которых поселяю тся особыя 
бактерии, усваиваю щ ия  свободный азот 
воздуха. Запасам и т. обр. связаннаго  
азота  питаю тся прежде всего бобовыя 
растения , вообще независящ ия  от азо- 
тистых удобрений, a зате м,  после  
сбора их и перегнивания  их корней 
в почве , освобождающаго азоти сты я 
вещ ества, те  растения, которы я сле - 
дуют за  ними. См. ассимиляцгя азота.

А зотурия, увеличен. против нормы 
количество азота  в моче , бы вает 
вообще после  обильнаго приема бе лко- 
вой пищи (т. е. при усиленном под- 
возе  питательны х материалов) , при 
лихорадочн. боле знях,  при отравле- 
нии не которыми ядами (фосфором)  и 
сахарн. м очеизнурении, т. е. при все х 
процессах усиленнаго распада бе л- 
ковых т е л (тканей организма).

А зот,  хим. знак N, элем ент,  в  
газообразн. состоянии образует глав- 
ную составную часть воздуха и вхо- 
дит в состав многих неорганиче- 
ских и органических вещ еств.  В 
воздухе  его 78,06°/0 по объему и 75,50°/0 
по ве су. А.— га з  без цве та, зап аха 
и вкуса, плотность его по отнош еишо 
к водороду, прнннмаемому за  еди- 
пицу =  14, по отношению к воздуху 
=  0,972; один литр  А. ве сит 
1,2505 грамм а. А. трудно сгущ ается в  
жидкость и мало растворим  в воде  
и др. жидкостях.  Выше тем пературы  
— 146°Ц. А. не сгущ ается в ж идкость; 
при этой тем пературе  он слсижается 
при давлении в  35 атмосфер.  П ри 
— 194,4° А. кипит,  при — 214°, испа- 
р яясь  при уменьшенн. давлении, пре- 
вращ ается в  бездве тную сне гообраз- 
ную массу. В чистом состоянии А. 
невозможно получить из воздуха, так  
как при удалении кислорода, даровъ
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воды и углекислаго  газа , вме сте  с А. 
остаю тся аргон и его спутники. 
Д л я  получения  чистаго A. 1) отни- 
мают водород от водороднстых 
соединений A., 2) отнимают кисло- 
род от его кислородных соеди- 
нений и 3) вы зываю т разлож ение не - 
которых его органических соеди- 
нений с вы де лением свободнаго А. 
В химич. отношении А. явл яется  ве- 
ществом весьм а ш иертным и при 
обыкновенной тем пературе  трудно со- 
единяется с друтими вещ ествами. А. 
не горит,  не лоддерживает ды хания  
и горе ния  ii образует соединения  с 
прочими элементами только при осо- 
бых условиях.  Прн накаливании А. 
прямо соединяется с бором,  крем ни- 
ем,  м агнием,  барием и пр.; при на- 
каливании с углем  и углекислы м и 
щелочами A., соединяясь с углеро- 
дом,  образует углеазотисты я или 
цианисты я соединения, характеризую - 
щияся  группой CN— цианом.  В воздухе  
А. находится в простой сме си, a  ые 
в химическом соединении с кисло- 
родом;  соединение А. с кислоро- 
дом происходит только при пропу- 
сканин электрической искры; при ѳтом 
образуготся окислы A., которые, соеди- 
н яясь с водой, дают азотную кис- 
лоту, HNOs. Тихий электрический раз- 
р яд  усиливает хим. сродство А. 
к другим  вещ ествам и застав л яет  
его вступать с ними в еоединение; 
многия  органическия  вещ ества (бсизол,  
кле тчатка  и др.) поглощают в этом  
случае  А. и образуют с ним слож- 
ны я азотисты я соединения. С во- 
дородом А. образует аммиак,  NH3, 
и аммоний, NH4, играю щ ий роль м еталла  
в соединениях с кислотами и весьм а 
похожий на калий и н атрий; с кисло- 
родом А. д ает це лы й р яд  окислов:  
закись азота, N2O, окись азота, N2O2, азо- 
тистый ангидрид,  N2O3, азотноватый 
ангидрид,  N2O4, и азотный ангидрид,  
N2O5. И з галоидны х соединений А. 
особенно зам е чательпы  NCI3 —  хлори- 
стый А. и NJs—-годистый A., вещ ества, 
отличаю щ ия с я  своей взры вчатостью . А. 
дале е входит в состав многих ор- 
ганических соединений, образуя ни- 
тро- и алшЭо-соединения  (первы яхаракте- 
риз. группой нитро, NO2, вторы я груп- 
вой амидо, NH2), a  также п ред ставляетъ

с у щ е с т в е н н у ю  с о с т а в н у ю  ч а с т ь  бе лкго- 
в ы х  в е щ е с т в ,  с т о л ь  в а ж н ы х  д л ш  
ж и в о т н .  и  р а с т и т .  о р г а н и з м о в .  Об> 
а с с и .м иил я д ии  А. с м . ассимиляцгя А.

М. Нечаев.
А зраил,  ан гел  см ерти  y магом<е- 

тан .
А зрек ,  или Б а р - эль-Азрек,  араА. 

н азван ие Г о иубого Н ила.
А зурит,  т о  ж е ,  ч т о  мгъдная лазур>ь.
А з,  1) слав. н азван ие буквы а, 2) А.., 

по-славянски  „ я “, 3) A —  ы, н ач атки , 
отсюда: „ни а за  не зн а е т ъ “ —  ничего  
не зн ает .

А зы  (древне-скандин. A esir), в скан- 
диыавской миѳологии м огущ ественны й 
род богов,  которы й был обязан  
своим происхождением вѳликаиамч>. 
П ервы ѳ А.— Один,  Вили и Be —  бы ли 
де тьм и великана Б у р а . Д вое после д- 
них,  впрочем ,  после  м иротворения 
остаю тся в те ни. Владыкою  всего  
сущ аго и отдом поздне йших поко- 
л е ний богов остается  Один (см.). От 
него родились A.: Тор,  Б ал ьд ѳ р ,
Б р а ги  и др. Не м ецкая м иѳология  лолна 
р азсказо в  о борьбе  А. с велика- 
нами, на которы х особенный страх  
н агон яет Тор.  А. жили в  своем 
небесном ц ар стве  Азгардт.

Азянгь, л е т н я я  в е р х н я я  о д е ж д а  р у с -  
с к и х  к р е с т ь я н ;  п о  п о к р о ю  с х о д е н  
с  о б ы к н о в .  к а ф т а н о м .

Аи, один и з  лучш их сортов 
ф ранцузскдх м аряских вин из 
окрсстпостей  Эпернэ и Рейм са; вино 
красное и бе лое; после днее принадле- 
ж ит к  лервоклассн. шампан. винам.

А идин ,  гор. в тур. вилайетг А . 
(55.000 кв. клм., 1.396.000 жит.) на 
ю го-зал . М алой А зии; 36.250 ж.

А ид,  см. ад.
А интаб,  гор. в  турецк. вилай- 

ете  Алеппо, в М алой А зии, н а  Сад- 
ж уре , притоке  Е ф рата , 43.150 жит.

Анн- Сефра, укре пленный гор. в 
А лж ире , 16.163 ж.

Аир,  ир,  A c o i’b s  Calamus, р а с т е н ие  
и з  с е м .  а р о й н и к о в ы х  с  п о л з у ч и л  
к о р н е в и щ е м ,  т р е х г р а н н ы м и  с т е б л я ш и 
и  д л и н н ы м и  м е ч е в и д н ы м и  л и с т ь я х и ;  
ц в е т ы  п р а в и л ь н ы е ,  т р е х ч и с л е н н ы е ,  обое- 
п о л ы е ;  о к о л о ц в е т н и к  и з  6  у з е н ь к и х  
ч е ш у й ч а т ы х  л и с т о ч к о в ,  л л о д  к о р о -  
б о ч к а ;  л о ч а т о к  с  д л и н н ы м  м е ч е -  
в и д н ы м  ч е х л о м ;  ч а с т о  в с т р е ч а е т с я  з ъ
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средн . Р о ссии  около прудов,  р е к,  по 
болотам .  К орневищ е A., своеобразн. 
аром . за п а х а  и остро-прян . вкуса, содер- 
ж ит,  кром е  крахм ала, эѳирное м асло и 
горькое  вещ ество  (акорин)  и н азн ач . в  
м едицине , особенно, д л я  золотуш н. и 
р ах и т . де тей , как  тонизирую щ ее же- 
лудочно-киш ечн . кан ал  и  возбуж даю - 
щ ее ап п ети т ,  наруж но при  н еп риятн . 
з а п а х е  изо  рта , д л я  приготовл . зуби. 
п асты  и в  к ач еств е  прнсы пки  при 
раков. я зв а х .  M . Н .

Аир,  или  Асбен,  горн ы й  о ази с  в  
южн. С ахаре , 1.550 м ет. над  ур. м оря, 
ок. 60.000 ж ит. (сме сь берберов и 
н егр о в) , гл . гор. А гад ес .

А и стн и к ,  E ro d iu m , тр а в я н и ст ы я  
р а с те н ия  и з  сем. г е р а и иевы х ,  с пра- 
вильн ы м и  ц ве ткам и, ты чи н ок  10, и з  
них 5 не им е ю т п ы льников.  П л од ъ —  
коробочка или  распадаю щ ийся; в  по- 
с л е дн. с л у ч а е  плодниковы е столбики 
н а  ви утрен н ей  доверхдостп  вол оси сты е, 
под конец спиральио завн ты е; при 
р аскр у ч и ван ин столбиков плоды  зары - 
ваю тся  в  землю . E. c icu ta riu m , с пе- 
ристы м н л и стьям и , со щ итковидны м  
соцве т ием и бле д нопурдуровы м д цве - 
там и; р астет  по п олям ,  огородам  и 
д усты рям .  М . II.

А и ст ы , C icon iidae, сем. го л ен асты х  
птиц ,  клю в больш ой, тол сты й , силь- 
но зао стр ед ,  и н огд а  нем ного з а г н у т  
вверх;  д о ги  длинны я, си л ьн ы я, с 
м аленькой  перелонкой  м еж ду лальцам и ; 
к р ы л ья  больш ия, д л и и н ы я  ii ипирокия, 
хвост короткий, закругл ен н ы й . А. в  
числе  20 видов ж и вуд  дочти  во 
все х стр ан ах  и во все х п о ясах ,  
на зим у ул етаю т в  те п л ы я  страды , 
д е ятел ьн ы  только  днем ,  л етаю т дре- 
восходпо, л егко  и вы соко. Все  виды  
легко п ри руч аю тся , д р и н о сят  л о л ьзу  
истребление м ъ в р ед . н асе ком ы х л  гры - 
зунов,  х о тя  д ап ад аю т и вообще н а  
все х слабы х и м елких ж ивотны х.  
И з рода C icon ia  наиболе е распро- 
страненны й в бол. ч асти  Е вр о лы  и 
Се в. А м ерики вид  А . бгълый, С. alba, 
длиной до 110 см., ол ер ен ие гр я зн о - 
вато-бе лое, м ах о в ы я  л е р ь я  и сам ы я  
дллн. д о кр о вн ы я  п е р ь я  ч ер н ы я , клю в 
и ноги ярко -кр асн ы е . А. б. —  обык- 
новенная д ти ц а  н а  ю .-з. Р о с с ии, 
сгродт гн е з д а  б. ч. н а  кры ш ах  до- 
мов и л о л ь з у е т с я  больпш м  вним а-

нием  со стороны  населѳния, т е м бо- 
л е е, что, no крестьянском у лове рыо, 
А. дриносит счастье . В кол ц е  л е та  
А. очень часто  собираю тся гром адны м и 
стаям и  д л я  совме стной охоты , особен- 
но д л я  л стреб лед ия  саранчи. Д ругой  
вид,  А . черный, C. nigra, до 1 м. 
длины , олерение буровато-черное с 
м еталли ч . отливом ,  ж ивет там  жѳ, 
гд е  и преды дущ ий вид,  но гн е здится  
в л е сах .  Исполинские A . m ycteria, 
о гром ны я дтицы , иногда с красдв. 
о л ер ен ием,  как ,  надр., M. Senegalen- 
s is , до 1,5 м. длины. Зобастые A ., см. 
марабу. M. Н .

А иш а, лю бимая ж ена М агомета, дочь 
А бу-Б екра, лосле  его  см ерти  име л а  
болы дое вл ия д ие на его лосле довате- 
лей ; лроти ви лась  избранию в калифы  
Али; в возникш ей усобице  попалась 
в  дле и,  но невредим ой бы ла оста- 
в л ен а  в М едине , гд е  п ж л л а  до са- 
мой см ерти  (676), вдали  от долитики, 
д очи таем ая , как „м ать ве рую щ ихъ“.

А й, см. лгънивцы.
А й, л е в. приток р. У фы , судохо- 

ден  только во врем я вы сокой воды , 
о тл и ч ается  очедь быстры м теч ен ием;  
дл. до 300 в.

А й -ай , Chiromys m adagascariensis, 
вп д  обезъян и з сем. руконогих,  
лочн. животное, дл. в 45 см., с ду- 
ш ист. хвостом  в 55 см., очень боль- 
ш ой головой, больш . голы м и уш ами, 
м аленьким и неподвижн. и вы пукл. гла- 
зам и , очень удлиненн. тонкими даль- 
цами с загн уты м и  когтям и; водится 
в  ле сах М адагаскара, п и тается  серд- 
цевиной бамбука и сахарн. тростника 
и н асе комыми. M . Н.

А й ак уч о  (Ayacncho), гл. гор. депар- 
тамента А. (68.805 кв. клм ., 302.469 
ж ит.) в  ресдублике  П еру, н а р . Санта- 
Ана. 20.000 жит., удиверсит.

А й ал а  (Ayala), Педро Л о п ец  де, 
исланск. историк и доэт,  род. в 
1332 г., отличился , как полководец,  
при королях К асти л ии П етре  Ж есто- 
ком ,  Г енрихе  II, Иоанне  I и Геырихе  III, 
ц арствованиѳ которы х он опдсал 
в „Cronicas de los reyes de Castilla“, 
при чем  автор стрем д тся  д ать  
п рагм ати ч . историю, a не одно л е то- 
лисное дове ствование. Ум. в  1407 г. 
Важ не йш. доэт. лроизв.— сатир.-дидакт. 
л о эм а  „Rimado de palacio“.
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Айала (Avala), А делярдо Л опец  де, 
исп. драм атург и полит. де ятел ь , род. 
в 1829 г.; в  своей полит. де ятел ь- 
ности А. сначала дримкнул к Нар- 
ваэду , но з а т е м вм е сте  с Канова- 
сом и У ллоа основал либеральны й 
сою з и составил м аниф ест сентябрь- 
ской револю дии 1868 г.; когда  обществ. 
мне ние стало склоняться  к ф едера- 
тивной реслублике , А. вм е сте  с Ка- 
новасом отстали  и соде йствовали рес- 
таврац ии. В дервы х м днистерствах  
А льф онса XII А. заним ал лост ми- 
ш истра колоний. Ум. в 1879 г. Главн. 
лролзв.: „E l Iiom bre de es tado“ , „Culpa 
y p e rd o n “ , „Los dos G uzm anes“ , „Los 
com uneros“ , „C onsuelo“ и ком едия  „El 
tan to  po r c ien to“ .

А йалон (евр.), амморрейский го- 
род (соврем. Я л о н ) , уломин. в кн. 
Судей, Иисуса Навина; также название 
ме стностей в коле нах Д ана и За- 
вулона.

А йбугир,  д р е сноводный р азл и в  
крайняго  западнаго  р укава  д ельты  
А м у-Д арьи, нелравильно назы ваем ы й 
заливом  А ральскаго  м оря. Временами 
(налр., в  1842 г.) А. соединяется с 
А ральским  морем.  Д лина до 125 в.; 
ширхша 15— 40 в., глубина 2— 5 ф. 
Около 1862— 3 года А. вы сох,  и в  
1873 г . наш и войска лереш ли  его до- 
суху. Л . Б .

Айва, Cydonia, род д з  сем. яблоч- 
ных,  д ер евья  с яйцевид. листьям и , 
розовы м и ц ве тами и крудны м д жел- 
ты ми волосисты м д ллодами; в  ка- 
ждом и з  5 гн е зд  л лода  даходится 
мыого се мян.  Р азво д и тся  в юж-н. 
России рад и  длодов,  a  такж е на дич- 
ки д л я  лрививки  к ним груш .  G. 
vulgaris, и з  зал . А зии, до 4—-5 м. 
вы соты .им е ет болыпие конечны е цве т- 
ки д а  боковых ве твях  с большими 
листовидны ми чаш елистдкам и. Ч асто  
р азв о д л тся  на К авказе . C. japonica, с 
блестящ ими красны ми ц ве ткам и— де- 
коративды й  кустарник.  М . Н .

А й вазов ск ий, Иван Константидо- 
вич,  изве стн. марилист,  р. в 1817 г., 
ум. в 1900 г. в Ф еодосии. Сыд не- 
богат. армянина-кудца, А. выдающ. 
способностями к рисованию рано в 
де тстве  обратдл ыа себя внимание гра- 
долач. Казначеева, который опреде - 
лил даровнтаго мальчика в симфе-

ролольскую  гим назию. Отсгода, в  до- 
ловиые  курса, А. до ходатайству  де- 
ред  имд. Н иколаем  I, был п рд н яг  
в  1833 г. дансИонером Е. И. Велп- 
ч ества  в  А кадемию худож еств,  вт» 
класс лейзаж ной живолиси лрофес- 
сора В оробьева. Д л я  усоверш енство- 
вания  ч ер е з  2 го д а  А. был отдан 
к ф ранцузском у художнлку Таннеру, 
сде лавш ем у себе  в  П етербурге  им я 
эф ф ектды м и морскдми вкдами. „Этюд 
облаков над м орем ъ“ был дервы м  
сам остоятельны м  трудом  A., и на 
вы ставке  1836 г. он лроизвел  вде- 
ч атл е ние лрозрачн осты о  и влаж носты о 
воды. В сле дующем году з а  „П Ітиль 
на Ф инском зал и ве “ академ ия  дрису- 
д и ла А. золотую  м едаль и олре- 
де л и л а  отлравить его д л я  д альн е й- 
ш аго усоверш енствования  н а  д ва  л е т а  
в К ры м ,  иа берега  Ч еры аго моря. 
В теч ен ие лосле дующих 4-х л е т  
А. объе хал  дочтд  всю зададную  Ев- 
ролу, много работал  и вы ставлял  
свои картд н ы  в И тал ии, Г олландии и 
Ф ранции, гд е  п ечать  встре ти ла сочув- 
ственло молодой тал ан т.  В 1844 г. 
А. верн ул ся  в  П етербург уже с 
евролейской д зве стносты о и в том 
же году получил от академ ии звание 
профессора. У ве нчанды й славою, А. 
дродолж ал неустанно работать, и д л я  
дрИобре тения  новы х мотивов,  ч ер ез  
небольш ие промеж утки, достоянно со- 
верш ал дутеш ествия  ло морям  Ч ер - 
дому, Б а л т ийскому, Средиземному и по 
А тладтическом у океану, лосе щал раз- 
л и чд ы я ме стности Р о с с иии, западной 
Е вроды , Ех^илта и С. Америки. Все ви- 
де нное им отразили  его м ногочислен- 
ны я картдны . В них А. талантливо и 
с и зум ительной  бы стротой и ллодови- 
тостью  л еред авал  и додме ченлы е им 
м отивы солдечнаго и  луннаго све та, 
i i  безконечно разнообразны е эффекты 
моря, и р а зн ы я  явления  дрироды  и 
воды портов Кры ма, К авказа, Кон- 
стантинололя и многих ме стностей 
И талии, Ф радции, Голландии, Архиле- 
л ага , Г рец ии, С. Америки. В связи  
с родною ему стихией, А. часто в  
своих картинах  трактовал  сюжеты 
ж анровы е, исторические и  библейские 
(„ІИото п ъ “, „Ш роздание “). Современныя 
события, так  или иначе связанны я 
с морем и водой, такж е достоянно
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находили отзвук в  картинах А. 
В 1853 г. он посвятил р яд  кар- 
ти н  изображеник? подвигов русскаго 
ф лота, в  1866 г. изображал эпизоды 
и з борьбы кандИотов с турками, в 
1877— 78 гг .— эш изоды из военных 
д е й ств ий н а  Д унае ; в 90-х годах 
написал  не сколько картин и з эпохи 
откры тия  Америки, освобождения  Гре- 
д ии н истории черноморскаго флота. 
Картиною  „ІІупшиги  на берегу моря 
(близ Одессы)“ (фигура написана И. 
Е. Р е пиньим)  А. заверпш л в 1887 г. 
50-ле тие своей художественной д е я- 
тельности . Осенью этого года Акаде- 
мия  художеств торжественно празд- 
новала юбилей A., поднесла ему зва- 
ние дочетнаго  члена и золотую медаль 
с его изображением.  ІИо приблизи- 
тельном у р азсчету  самого A., им 
исполнено з а  50 л е т боле е 4.000 кар- 
тин,  из которых 3.000 собственно 
м орские виды. З а  после дния  два десяти- 
л е т ия  число картин неутом. марин. 
увеличилось очень значительно. Од- 
не х отде льны х вы ставок А. в  
Р оссии и з а  граыидей было организовано 
боле е 120, при чем болыпая част 
их была с благотворительною  це лыо. 
ІИосле  вы ставки  во Ф лоренции в 1874 г. 
ф лорентийская академия  художеств 
предлож ила написать А. свой лор- 
тр ет  д л я  доме щения  в  галлерею  
ІИитти, гд е  собраны ггортреты все х 
знам ениты х мастеров с эпохи Воз- 
рождения. Обилие и разнообразие дро- 
изведеыий А. обусловливается свое- 
образным складом творчества худож- 
ника. А. прекрасно знает морскую и 
воздуш ную стихию, тонко чувствует и 
подме ч ает  ея  эффекты: он вполниз с 
нею сроднился. Это знание и понимание 
лолучено А. не кропотливым копиро- 
ван ием природы, не медленным си- 
стем атическим  изучением ея дета- 
лей, a  благодаря чуткой художествен- 
ной впечатлительности , схватыв. сразу  
во всей полноте  облик наблюдаемых 
им явлений. Т акая впечатлительность 
и природная наблю дательность, разви- 
т а я  упраж нением,  y  A. соединяется 
с сильною художественною памятью. 
ІИоэтому р а з  схваченны й эффект со- 
храняется  отчетливо в дам яти A., 
и он может быстро, по произволу, 
вы звать его на полотно, ые прибе га я

к пове р к е  по этюдам.  Отсюда, при 
силе  впечатлителы ю сти  и памяти, 
y  A.— неисчерпаемый запас недовто- 
ряю щ ихся картиы.  ІИоэтому его карти- 
ны — не фотографии моря, a  творче- 
ское виртуозное изображение стихии, и 
большею частью  в движении, т. е. 
имѳнпо в  тажие моменты, которые не- 
уловимы для копирующей кисти.— В 
„Русской Старингъ“ 1878,1881 и 1887 гг . 
—ряд  автобИографических све де ний, 
y  Собко, в „Словаре  русских ху- 
дожннковъ“, т. I,—перечень произве- 
дений, в  альбомах Булгакова— снимки 
с картип.  Н . Тарасов.

Айвалык,  примор. гор. в тур. ви- 
лайете  Х одавепдикьяре , в М алой А зии,
25.000 жит., преимущ. греков.

Айвасы, слуги-христиаио, б. ч. и зъ
армян,  y  турец. знати. Опи исполня- 
ют те  работы, кот. турки считаю т 
для  себя унизительны ми.

А йгридж агские источники, в и И о -  
во-баязетск. уе зд е  Эриванск. губ., в 
40 вер. от уе здн. гор., на А йгрид- 
жагск. плоскогорье , один углекисло- 
щелочной h восемь углекдсло-ж еле з- 
ных,  до сих лор не изсле дованы.

Айгун (кит. Х ей-лун- к ианг) , кит. 
торг. гор. в  М анчжурии, на прав. бе- 
регу  р. Амура ниже Б лагове щенска,
15.000 жит. ІИо Айгунскому договору, 
заключснному Россией с КитаемР 16 
м ая 1858 г., л е вы й берег,  a от 
впадеиия р. У ссури и правы й берег 
Амура отошли к России.

Айда (тат.), вперед,  пойдем.
А йдаго (Idaho), се в.-амер. ш тат,  

в се вер. части Скалистых гор ,  
219.620 кв. клм., в значит. части  вы - 
сокое (1.200— 1.500 м.) холмистое пла- 
то из базальтовой лавы. Самая круп- 
ная ре ка— Снэк- Ривер (Зм е иная), с 
громад. водопадами на ю ге  А. (ПИо- 
шоыские водоп.) и несудоход. притоками; 
на се в. значит. озера. Л е то ж аркое, 
зима, особ. на се в., весьм а сурова. 
Насел. 273.000 чел. (в 1900 г.— 161.772, 
в 1890 г.— 84.385) сме шанное (по цензу  
1900 г. 4 т. инде йцев,  11/2 ты с. кит., 
1 ты с. япондев) ; много мормонов.  
Е сть академия, университет,  5 колле- 
джей разны х сект.  Главн. зан.: зем- 
леде л ие, требующее искусств. орошения, 
и екотоводство, особенно овцеводство. 
Около 20 милл. акров строевого л е са.
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И з минер. добы ваю тся золото, м е дь, 
серебро, свинец,  камен. уголь  и т. д. 
Глав. отрасли проыышл.: обработка
дерева, мукомольное де ло. А. был 
организован в  территорию в  1863 г., 
вступил в Союз в  1890 г. ІИо 
конституции 1889 г. законод. власть 
находится в руках сената  (23 чел., 
на 2 года) и палаты  депутатов (53 ч., 
на 2 года). Всеобщее избирательное 
право распространено и н а  женщин.  
Глав. гор. Б ойс- Сити (Boisé).

А йдак,  см. Агурчинскгй о-в.
Ай-Даниль, ме ст. на ю. берегу 

Крыма, в 11 в .д  с.-в. отъ Я л ты . У де ль- 
ное име ние, с 500 дес. зем ли  и об- 
ширн. виноградникам и, гд е  культиви- 
рую тся сам ы е разнообразны е и доро- 
г ие сорта винограда.

А йдар,  л е в. приток Се вернаго 
Д онца, длина теч. до 200 в.

А йдж и - ГиЛуштай, пригор. керч-  
еникал. у. Таврич. губ., 961 жит.

А йзм ан,  Д авид  Я ковлевич ,  пи- 
сатель, род. в  1869 г. в  еврейской  
сем ье , кончил худож ественноѳ ,учи- 
лищ е в Одессе , заним ался  в  Ecole 
des B eaux A rts  в П ариж е , потом  по- 
святи л  себя л и тературе . А. принад- 
леж ит к том у ти п уи н тел ли ген ц ин, для 
которой служ ение народу —  нравствен- 
ны й долг,  как д ля  героев  р азск аза  
„Н а чужбине “ , покидаю щ их Ф ранцию, 
гд е  они дрекрасноустроились, чтобы в 
Р оссии служ ить І ’О Л О Д Н О Й  и  от бо- 
л е зней погибаю щ ей деревне . Д л я
А. искусство лиш ь сродство слу-
ж ить обездоленным и угнетенны м ,  
и он р е зко бичует в р а зс к азе  
„Р абъ“ художника, которы й предпочел 
с тать  ж двописцем  господствую щ их 
классов.  Р азс к а зы  А. проникнуты  со- 
страдапием и  любовыо к бе дным,  
■слабым и гол од н ы м  („С аванъ“ , „Вра- 
г и “ , „Об одном злоде ян ии “ , „М ечты “, 
„Немножечко в  сторону“), при чем  
авто р  иногда впадает в ч р езм е рную 
и деализацию, но порой („М ечты “, „Не- 
множечко в  сторону“) благотворно 
д е йствует сводм юмором.  З а  не- 
многими исклю чениям и  („Доброе д е л о “, 
„И скупление “), А. берет свои сюжеты 
и з  еврейскаго  бы та и и з  ж изни ин- 
телли ген ц ии („Л едоходъ“ в  сборн. 
„Зн ан ия “ , V ), в  не которы х разска- 
зах  оп изображ ает уж асы  еврей-

ских логром ов („С ердце Б ы т ия:“, 
сборн. „З н а н ия “ , XVI; „К ровавы й ра,з- 
л и в ъ “ , сборн. „З н ан ия “ , XX), вскры вая  
ч елове ч еск ия  ч у вств а  в  душ е  по- 
громщ ика („С ердце Б ы т ия “), з а с т а в л я я  
еврея  лгертвовать собою д л я  сп асеп ия  
обидчика („В раги “),и  п оказы вает ,  как  
на чужбине  y еврея  и русскаго  лробу- 
лсдается инстинктив. сим патия  (“Зем - 
л я к и “). Р азск азы  A., проникнуты е мора- 
лизм ом ,  и по форме  прпнадлелѵат к  
старой  ш коле  русскаго  реализм а.

В . Фриче.
А йлантовы й ш елкопряд,  S a tu r 

n ia  C ynth ia, бабочка и з  сем. ш елко- 
л ряд ов .  Г усеница лсивет н а  A ilant- 
h u s , дурм ане  и клещ евине  и  образу- 
ет очень хорош ие коконы, вполне  
годны е д л я  получения  ш елка. Родина—  
Я дония  л  се в. К итай; в  наст. врем я 
р азво д д тся  такж е в  юж. Ф ранции.

А йлант,  A ilanthus, род и з  сем. 
S im arubaceae , южно-или восточноазиат- 
ския  д ер ев ья  с больш ими, супротив- 
ными неларноперисты м и листьям и , ма- 
леньким и м ногобрачны м и ц ве тами, 
собраиными в гу сты я  м етелки, и удли- 
ненными, сжатыми, односе менными ле- 
тучкам и . A. g landu lo sa , божье дерево, 
китайскгй ясень, в Ост- И ндии, К итае , 
Я иИоиии, очень быстро растущ ее дерево 
с ж елтоваты м и, пахнущ ими, подобно 
бузине , цве там и и буроватокрасны ми 
ллодами; в  Е вропу вы везено в  1751 г. 
и з  К и тая  и д ости гает зд е сь 9— 20 м. 
вы соты . Л и стьям и  его п и тается  гусе- 
ница А-оваго шелкопряда, S a tu rn ia  Cynt
h ia, доставляю щ аго очень хорош. ка- 
ч ества  ш елк;  древесина идет на 
экипажи; и з  смолист. сока, добывае- 
м аго и з  коры , приготовляю т лак.

Аймак,  м онгольское ллем я в  
се в.-вост. И ране , м еж ду Гератом  и 
Кабулом.  Ч исленность длем ени опре- 
де л яе тс я  различно; М ак- Г регор  на- 
считы вает до 250.000 д. А. отличаю тся 
воинственносты о; заним. скотов. и зе- 
м леде л. Я зы к  сильно изм е нен под 
влиянием персидск. язы ка.

Айилара, народ,  состоящ ий из не - 
скольких ллем ен ,  обитающих в 
Б оли вии, на ллоскогории и западны х 
склонах А ддов.  А. ж ивут на вы- 
соте  4— 17 ты сяч  ф утов над ѵров- 
нем  м оря. И х ф изическия  свойства 
объясняю тся иостоянны м  пребыва-



И. К. Айвазовский (1817— 1900).
Черное море.

(I ородская галлерея П. и С. Третьяковыхь в М оскве .) 

ЭНЦИКЛОПЕДЙЧЕСКІу СЛОВАРЬ Т-ва ,Бр. А. и И. ГРАНАТ и К0.“





537 А йнм иллеръ—Ай-Петри. 538

нием  на такой  вы соте  (сильно развя- 
т а я  груд ь  i i  м ускулатура всѳго т е ла, 
сравнительно короткия  оконечности и 
т . д.). Р азвали н ы  в Тиагуаыако свиде - 
тел ьствую т о вы сокой когда-то  куль- 
т у р е . А. пасчлты ваю т около 600.000 
ч ел . (2/з чистой  крови); отличаю тся 
больш им трудолю бием.  JI. К рж .

А йнмиллер (A inm iller), М акс Эма- 
н уэль , знамен. не мецкий  живописец 
н а  стекле , род. въМ ю яхеде  в  1807 г.; 
п осле  окончания  академ ичѳскаго об- 
р азо ван ия  был опреде лен на фар- 
форовую  м ануф актуру, зан ял ся  там  
ж ивописы о на стекле  н в 1828 г. 
был сде л ан  инспектором вновь 
учрѳж деннаго института д л я  возобпо- 
вл ен ия  средневе ковой живописи на 
стѳкле . ІИосле  двухсотле тяяго  забве- 
ния  этого  вида искусства А. снова 
п очти  овладе л  техликой приготовлѳ- 
н ия  д ве тны х стекол.  Л учш ия  окна 
его  работы, с прекрасно скомпопо- 
ванны мн, долны ми вкуса и сти ля  ор- 
нам ентам и и  изображ ениями, блблей- 
ским и и историческими, н аход ятся  в 
соборах Регенсбургском ,  Кёльпском ,  
А угсбургском ,  Г лэзговском ,  И саа- 
к иевском и др. Ум. в 1870 г. H . Т.

Айно, или А йну , народ,  живущ ий 
н а  южных К урильск. остр., в южн. 
ч асти  С ахалина и на восточд. и се - 
верн. берегу остр. Иезо; А. остатки 
д ровн е-азиатской  расы  (см. А зия). Они 
ре зко отличаю тся от а зиатских бра- 
хикеф алов своим долдхокеф аличе- 
ским черепом ,  формой носа, развл- 
т ием расти тельн ости  д а  т е л е . Л ипиь 
сильдо р азви ты я  скулы  наломинаю т 
восточлы х а з иатов.  Б ы т ь  может,  
это  р е зу л ьта т  скрепщ валия  с плми. 
Но количество брахлкеф аллческлх тл- 
пов среди А. п езпачлтельпо  (16%  
среди муж чип,  30°/0 средл желщ ип) . 
Б л аго д ар я  своей  расовой обособлеп- 
пости А. дривлѳкли к себе  впим алие 
аптродологов.  Я зы к  их,  дрппадле- 
ж ащ ий к катего р ии агглю тиллрую щ лх,  
ле лаходл тся  в родстве  ди с ка- 
ким другим  язы ком .  Это вымираю - 
щ ее плем я (до Д епикеру всѳго 18.500 
челов.) ещѳ в  IX  в. заплм ало злачи- 
тельлую  ч ас т ь  о. Н лппопа и упорло 
отсталвало  свои права. По дерепяси  
1897 г. па С ахалдпе  пасчпты валось 
1394 ч. A. по характеру  добродушлы

и ч естлы . Р ел и гия — первобы тпы й аяи- 
м лзм  (А. слравляю т л р азд ял к  мед- 
в е дя, во  врем я котораго торж ествеппо 
убиваю т это ж лвотлое). Г лавл. зап .—  
ры боловство и охота. JI. К рж ивицкий.

Айова (Iowa), се вер.-ам ер. ш тат,  
меж ду pp. М лссисипи и М иссури, пред- 
ставл яет  ллоскую  равлилу , лаклол- 
ную к ю го-вост., с ловерхлости  по- 
кры тую  лѳссом ,  в глубяле  состоящ ую  
л з  лалеозойскдх  пород;  ллощ адь—  
145.733 кв. клм. И з  л е скольк. р е к 
вполпе  судоходпа только р. М иссислпя, 
составляю щ ая восточ. грап л ц у  А. К ли- 
м атъ— колтян евтальн ы й : ж аркое л е то 
я  суровая  зима. Н асел. 2.231.853 ч ел . 
(в 1890 г. 1.911.896). В 1905 г. 
40,7°/0 пас. заплм алось сел.-хоз., 16,1°/о 
—  лром., 16,4°/0 — торговлей  и  трапс- 
портом.  В ш тате  4 у яя в е р с и те та , 
21 колледж ,  8 учительск. и п сти тутов ,  
вы сш ая сельскохозяй ств. и техп . ш ко- 
лы. A. по преям ущ еству зѳм леде л ь- 
ческий ш тат.  Г лавя . хле ба: м адс,  
пш епдца, ячм ель , овес,  картоф ел ь . 
Хорош о развито  скотоводство, м олоч- 
ное хозяйство  и р азвед ел ие домаш л. 
птицы . ГІромышледпость сосредоточи- 
в ается  п а  переработке  продуктов 
сельскаго  хозяйства: бойяп и заго то в к а  
м яса  д л я  отправки (30 мил. дол.), лри- 
готовлелие м асла и сы ра (14,7 мил. 
дол.), мукомольпое де ло (12 мил. дол.), 
деревообрабаты в. промыш л. (11,3 мил. 
дол.), ф абрлкация  сел.-хоз. орудий. И з 
м ллералов добы ваю тся кам еп. у гол ь , 
жѳле зо, олово, г и иис (общ. добы ча в и> 
1907 г. па 17,6 млл. дол.).— В озллк- 
шл в 1803 г. в областл, куплѳялой  
Союзом y ф ралцузов,  А. в  1838 г. 
превращ ол в тѳррлторию, в  1846 г. 
п ри л ят в Союз.  ІИо ко ясти ту ц ии 
1846 г. (с це лы м  рядом  поправок,  
я з  которы х после д н яя  в  1904 г.) за -  
колодат. власть  д рд лад леж лт с е яату  
(50 чл., ла  4 г.) и п алате  д еп у тато в  
(108 чл. ла  2 г., яе  моложѳ 21 г.). 
Главп. гор. Ди-М ойл (D es M oines). 
В аж яе йш. города: Дюбюк,  Сиу, Д а- 
велпорт,  Б ерлл п гтод .

Айова, л е в. приток р. М иссисипи 
в ш та те  A., 480 км., м алосудохо- 
ден.

Айова Сити, гор. в ш т ат п Айова, 
7.987 ж., уялверсп тет.

Ай-Петри, ж ивописпая скала, д а
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южн. бер. К ры ма близ Алупки, одна 
и з  верш ин Я йлы , 3.900 ф. вы с., с 
красивы м  видом на окрестности.

Айрер (Аугег), Якоб,  после  Г анса 
С акса плодовпте йш ий пе м. д рам атург 
X V I в., в  1594 г. был принят в  
граж дане Ню рнберга, гд е  исправлял  
ые которы я отве тствен. должпости. Ум. 
в 1605 г. Его риѳмованная „C hronik  
d e r  S tad t B am berg“ не име ет значе- 
ния. Д рам ат. произведения  выш ли после  
его  смерти („Opus th ea tric u m “, 1618) и 
заклю чаю т не ск. десятков тр а ге д ий, 
комедий и фарсов,  сюжеты кот. заим - 
ствованы  и з истории, легенд  и  но- 
велл ,  и кот. в сильной степени отра- 
ж аю т англ . влиян ие.

Айроло (АигоИо), деревня в тв е й ц ар . 
кантоне  Тессин,  1.628 ж., y  юж. вы- 
хода С. Готардскаго  туннеля, 1.179 м. 
над ур. моря, и зве стна переходом 
Суворова ч ерез А льпы  в 1799 г.

А йронтон (Ironton), фабр. гор. в  
се в.-амер. ш тате  Огайо, 11.868 жит., 
каменноугол. копи и желе з. рудники.

А йсберги (не м.), ледяныя горы, мас- 
сы  льда, иногда достигаю щ ия  гром ад- 
ных р азм е ров,  встре чаю тся в гож- 
ных и се верны х морях и предста- 
вляю т обломки полярны х глетч еров ,  
покры ваю щ ихъберегаполярны х остро- 
вов и м атериков и спускаю щ ихся в  
самое море. Так как лед л егче  воды, 
то, опускаясь в море и лиш аясь твер- 
дой опоры, он стрем ится подняться  
вверх,  отлам ы вается от гл етч ер а  (т. 
назы в. „разре шение “ глетчеров)  п ве т- 
ром или  течениям и уносится по на- 
правлению к экватору. По дороге  оы 
постепенно тает ,  при чем  вся  м асса 
приннм ает сам ы я ф антастпческия  очер- 
тан ия: с скалами, башиями, пиками и 
массой водопадов.  Сообразно с мощ- 
ностью полярны х ледников,  величина 
А. может иногда достигать до 20 
и даже 27 милл. куб. метров,  прости- 
р аясь  в  длину до 2 верст и подни- 
м аясь иногда свыше 100 м етр. над 
уровнем воды. Так как вы сота  по- 
груж енной части  А. приблизительно 
в  7 р а з  болыпе вы соты  надводной 
части , то общая толщ ина А. м ож ет 
в  не кот. случаях  достигать до 1.000 
метр. В сле д ствие неравноме рнаго  тая - 
ния, А. легко  м огут опрокиды ваться, 
производя страш ные водовороты и вол-

нения , оп асн ы ед лякораб лей . А. н ер е дко 
встр е ч аю тся  около Н ы о-Ф аундлэнда; 
сп ускаясь  к ю гу по полярному тече- 
нию, они п н огд а  пересе каю т поверх- 
ностное теплое теч ен ие и в ъ н е к. годы  до- 
сти гаю т почти  до А нтильских остро- 
вов.  А. очень часто  уносят с собой 
обломки скал ,  меж ду которыми сколь- 
зи л  гл е тч ер ,  при таян ии осаждаю т 
их н а  дно м оря и иногда даю т на- 
чало  м елям .  M . Н .

А й со р ы ,п л ем я ,ж и ву щ ее  разбросанно 
ч астью  в П ерсии, частью  в  турец- 
ком К урд и стан е  и русском  Закав- 
к азьи , глав . обр. в эриван. у. Эри- 
ван. губ.; ч и слен яость  их точно не 
установлена; в  России по переп. 
1897 г. их насчиты валось 6.038 чел. 
А. сам и прои зводят себя от А ссура, 
внука Н оя. Сами назы ваю т себя си- 
рийцам и  и халдеям и; по язы к у  при- 
над леж ат к арам ейской в е тви  семи- 
тич . я зы к о в .  Ч асть  А. (в П ерсии и 
К урдистане )— несториане, есть  такж е 
п ротестан ты  и католики; русские А. —  
православны е. Гл. за н я тия — зем леде - 
л ие, садоводство и скотоводство. Уро- 
вен ь  р а зв и т ия  А. низок.

А йспут,  латы ш ское название Газен- 
пота (см.).

А йтзениа (A itzem a), JIeo ван ,  нидерл. 
историк,  род . в 1600 г., в  теч ен ие 
30 л. зан и м ал  должность рези д ен та  
ган зей ски х  городов в Г а а ге ; ум. 
в  1669 г . Е го  единственный труд ъ —  
важ ное собрание м атериалов д л я  исто- 
рии 1621— 68 гг .: „S ak en v an  S ta a te n  oor- 
logh , in  en d e  om tren t de vereen igde  
N e d e r la n d e n “ (1669— 71).

А й-Т одор,  мыс на ю. берегу Кры- 
ма, в  8 в. к ю. от Я лты . Н а зап . 
стороне  его м аяк  на вы соте  287 ф. 
над  ур . м. Н а мысе  раскопками обна- 
руж ены  остатки  неболыпого военнаго 
поселения  рим лян .

А й х ен в а л ь д ,  Юлий И саевич ,  ли- 
тер . кри ти к ,  род. в  1872 г., в  
1894 г. кончил курс в  Новорос- 
сийском унив. по филолог. фак., за -  
н и м ался  сн ачал а  философией, поме - 
щ ал с та ть и  и критическия  зам е ткн в  
ж урналах  „Вопросы Ф илософии и Пси- 
хологии “ и „Ве ст. Воспитания “, потом 
переш ел  к  истории ли тературы  (пре- 
им ущ ественно русской) и критике . С 
1902 г. вел  в  ж урнале  „Р усская



541 А йя—А кадем ия. 542

М ы сль“ обзор драм атическаго  т е а тр а  
в  Москве . Им написаны „С илуэты  
русских писателей“ (2 изд. 1909 г. 
2 т.) „Пушиш нъ“ (1909), р яд  статѳй 
в сборнпках „К ритическиѳ альм ана- 
хи“. Как критик,  А. придерж ивается 
эстетико-психологическаго м етода, р аз- 
см атрпвая худож ествеиш ы я произведе- 
ния  не как продукт социальны х 
условий, a  как отражение душ н поэта, 
причем  возсоздавая его духовны й 
облик (портрет)  исклю чительно на 
основании его произведений, он поль- 
зу е тс я  д л я  этой це ли образам и и 
стилем  самого и зучаем аго  автора. 
Под ред. А. переведено н а  рус. я з . 
полное собраниѳ сочинений Ш оден- 
гау ер а  и др. В . Фр.

Айя (Айя-бурун) , самый болыпой 
м ы с на южн. бер. Кры ма, в 12 в. от 
Б алаклавы , отве сный утес  в  1.920 
фут. выс., опасный дл я  судов и видны й 
с моря на разстоянии 60 мор. миль.

Aide toi et le c ie l t ’a idera (фран., 
чит. эд т у а э л ё  сьель тэ ’dpa), букваль- 
но: помогай себе  сам,  и небо ломо- 
ж ет тебе . Равносильно рус. пословице : 
на Б о га  наде йся, a  сам не плошай.

Аига, см. луговик.
A izoaceae, сем. двудольны х расте- 

ний и з  nop. СдгоеидЬгуае, травы  илн 
кустарники с толсты м м ясисты м  
стеблем и листьям и без лрилистни- 
ков;  цве тки с чаш ечковидны м око- 
лоцве тником,  ты чинок 4 —  5 или 
множество (сле дствие расщ епления); в  
после д. случае  не кот. ты ч ш ики превра- 
щ аю тся в  лепестки, плод б. ч. много- 
гн е здн. коробочка. Д в ии группы : Y)Aizoi- 
deae, с верхней завязы о , пестик и з  
3— 5 плодолистиков с трехгне здной 
завязы о  и многими се менопочками в  
каждом где зде . Виды A izoon, M ollugo 
и др. 2) Mesembrianthemeae, з а в я зь  
яиж няя, многогне здная. Виды Tetrogo- 
пиа распространены  в ю. полуш арии, 
особенно в юж. А фрике . G. espansa, 
новозеландскгй гипинат,  р азво д и тся  н 
в Европе . Виды M esem brian them um , 
около 300, съярки м и  ц ве тами, встре - 
чаю тся преимущ. в К апской  зем ле . М. 
cristallinum , ледяная т рава, локры та 
пузы рчаты ми блестящ им и волосками, 
сок которых содерж иг поваренную 
соль и кот. служат водовм е стилищ ами.

М . II .

А каба, тур. гавань с цитаделью , 
на бѳр. A., се в.-вост. зал ит а  Красн. 
м оря в а  м е сте  древней Эланы  (Анла, 
Элат) .

А к адети к  1) член академии (как 
корпорации учены х) , в Росеии члед 
А кадемии яаук ;  почетные А.— выдаю- 
щиеся литераторы , избираемыѳ разря- 
дом изящ ной словесности, учрежден- 
ным при Академии наук;  2) профес- 
сор Военно-медицинской академии, 
дрослуж ивш ий 25 л е т;  3) вы сш ая сте- 
лень, даваем ая  художникам Академией 
худож еств.

А кадем ист,  студент или слуша- 
тел ь  академ ии; в России— глав. образ. 
слуш атель Академии художеств.

Акадениическая свобода, в выс- 
ших учебных заведенияхъ — свобода 
преподавания  и свобода слуш ания  лек- 
ций в  связл  с автономией высш их 
учеб. заведений. См. университет.

А кадем ическая фигура, л е пноѳ 
или нарисованное изображениѳ нагого 
челове ка. Академическая поза— поза, 
в  которую ставят натурщ иков в 
А дадемии художеств.

А кадем ический, относящ ийся к ака- 
дем ии или университету, a в  дере- 
носн. смысле — учены й, теоретический, 
или (в лрим е недии к стилю, к ли- 
терат. и худож. лроизведениям )  —  со- 
гласны й с традицией и правилами 
школы, педантичный.

А к адеи и ч еск ий го д ,  промежуток 
времени от н ачала зан ятий в учеб- 
ных заведониях (осеныо) до конца 
их (ле том сле дующаго года). Рож- 
дественскими каникулами разд е ляется 
в  России на два полугодия  (осеннее и 
весеннее), или семестра (в универси- 
тетах ) . В А встро-Ведгрии, ПІвейца- 
рии, Южной Герм ании, Ф ранции, Ш ве- 
ции и Н орвегии А. г. длится от конца 
болыпих ле тних каникул (15 сент.,
1 окт.) до их н ачала (15 июля, 1 авг.).

АкаДеШІЯ (О Т греч. ’Ay.aSr,[J.e£a)
1) се вер. предме стье древних Аѳин 
с благоустр. дарком,  где  П латон из- 
л а гал  свою философию. П латонова А. 
обыкновенно назы в. первой, или стар- 
ш ей (347 —  270); второй, или средней 
А. назы в. основанная скептиком 
А ркезилаем  (316— 241), третьей , или 
новой —  А. философа К арнеада (214—  
129), развивш аго скептич. философию
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А ркезилая. Д ве  сле д. А. —  неопла- 
тоновская, четвертая, основанная Фи- 
лоном и з Л ариссы  (ок. 80 г. до Р. Хр.), 
и пятая , основ. АнтИохом Аскалон- 
ским,  снова вернулись к догм атизм у 
и носили эклектич. характер,  стара- 
ясь  слить учение П латона с филосо- 
фией стоиков.  2) В новое врем я слово 
А. употребляется либо вь  см ы сле  
высш аго учебнаго заведения, либо в 
емьисле  ученаго общества. В пер- 
вом смьисле  она отличается от уни- 
верситета те м,  что обнимает изуче- 
ние не все х (universi) отраслей зна- 
ния, a  одной или не которых,  или же 
может быть посвящ ена разработкЬ  
вопросов не науки, a  искусства. Та- 
ковы, напр., различны я военныя A., 
горяы я, сельско-хозяйственны я, меди- 
дин., коммерческия, А. художеств,  му- 
зык. А. и т. д. —  Родиною А. в смы- 
сле  ученаго общества был по суще- 
ству де ла  эллинизир. Египет с Але- 
ксандрийским музеем ,  ыо самое слово 
в этом значении впервыѳ п оявл яется  
гораздо позже в И талии, где  в  эпоху 
Возрождения  возникаю т многочислен- 
ны я А. Толчком к учреж дению пер- 
вой и з и и и х  было ожлвлелие интереса 
к философии ІІлатона: около 1440 г. 
Козимо М едичи учредил т. наз. П ла- 
топовскую А. во Ф лоренции , главн. 
украш ением которой был М арсилий 
Фичини, изв. переводчик и коммен- 
татор  Платона; однако, вскоре  после  
смерти своего руководителя Ф ичини 
эта  А. распалась (1521). Д р у гая  А. воз- 
никла в  Неаполе  при дворе  знам. 
А льфонса V  по инициативе  гум аниста 
Б екаделли  Панормлта, при ближайшем 
уч астии Лореыцо Валлы u Д ж Иованни 
Понтано, откуда ея название A. Ponta- 
n iana. Она уж вы бирала иностран- 
цев в почетные члены. Т ретья  итал. 
А. была основана ок. 1498 г. в Рим е  
по инициативе  знам. Помпония  Л ета . 
Е я  задачей  было изсле дование итал. 
древностей (A. antiquaria); всле дствие 
обвинения  в ереси не кот. ея  членов,  
она м огла продолжать свое сущ ество- 
вание лиш ь как тайяое общество и уже 
в  1550 г. распалась; только в  1742 
г . она была возстановлена папой Б е- 
недиктом X IV . Особеыное зн ачен ие 
для разви тия  итальян. я зы к а  и сохра- 
нения  его чистоты  име ла  флорентин-

ская A. de lla  C rusca („А. отрубей “ 
так  как она ставила себе  за д ач е й  
очищ ать я зы к ,  как  м уку очищ. о т-  
отрубей), основан. в  1582 г. лоэтомт» 
Граццини и сущ ествую щ ая поныие ; э т а и 
А. послуж ила образдом  д л я  ф ранц. A., 
осдоваддой Р иш елье в  1635 г. Изт» 
И тал ид А. распространились и ло дру- 
гим  странам  Европы . Важде йш ия  л з  
соврем. A.: во Ф ранции —  In s ti tu t  de 
F ran ce , осдов. конведтом  (1795) в за - 
ме д стары х А. и ды ле  состоящ ий 
д з  5 академ ий (см. инстит ут) \ в 
А нглии—-знам. Лондон. Королев. Обще- 
ство (London Royal Society), ослов. в  
1662 г. i i  име ющее своей главдой  за- 
д ачей  разработку  м атем ат. д естеств . 
наук,  в И талии —  А. во Ф лоренции, 
М илане  (Istitu to  Lom bardo di Scienze), 
Турине , Рим е  (быв. A. dei L incei), He- 
адоле ; в  И сд ад ил— К оролевская исл. 
А. в  М адриде , осн. в 1713 г.; в 
Ш вецид— К оролевская А. ыаук,  основ. 
в 1739 r .,  „S venska  A.“ , ослован. в 
1786 г. с таким и же задачам и , к а к ь  
фраыц. A.; в  Н идерландах —  Корол. 
А. наук,  осп. в  1808 г. лод назв. 
Кор. Н идерл. И нститута; в  Б е л ь г ии 
A. royale  des sciences, des le t tre s  e t 
des beau x  a rts  с 1773 r.; в Н орвегии 
— V idenskabs-S e lskabe t, осн. в  1857 г. 
в Х ри стиании; в  Д ад ии — K ongelige 
D anske V id en sk ab ern es  Selskab  в  Ko- 
д ен гаген е , возведенная в  корол. ид- 
ститут и з  частд . общ. в 1743 г.; в 
Герм ании: 1) К оролевская Б ерли н ская
А. наук,  основ. в  1700 г. по плану 
Л ейбница, кот. был ея  первы м лре- 
зидентом ,  но откры вш ая свои з а с е д. 
лиш ь в  1711 г. 2) М ю яхенская А. на- 
ук,  осн. в  1759 г. В А встрии— 1) Б о- 
гем ское Общ. Н аук в  П раге , осн., 
как частн . общ., в  1770 г. и дри- 
знано государсхвенды м  в 1784 г.,—  
чеш ская д ац Ион. A., древне йш ая в 
А встрии. 2) Имл. А. наук в  Ве не , 
осн. в  1847 г.; в  Соед. Ш татах  —  
N ational A. of Sciences (осдов. в 
1863 г.) и S m ithson ian  In stitu tio n  (осн. 
в 1846 г.) в В аш ддгтоне . Об А. 
в  Р оссии см. ншке.— В 1900 г. учре- 
ж дел меж дународны й сою з А. 
(A ssociation  in te rn a tio n a le  des A cadé
m ies), кот. ставит себе  зад ач ей  со- 
де й ствие научны м  предприят., пред- 
ставляю щ им  общий интерес,  a  тахже
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облегчение научнаго  общения  между 
разл . странам и, издание библИограф иче- 
ских обзоров по различны м  науч- 
ным сп ед иальностям  и т. д. А . Г .

К  числу  А. относятся и А . х у -  
дожеств —  ш колы, где  учащ иеся  по- 
лучаю т вы сш ее художеств. образо- 
ван ие, или учреж дения, состоящ ия  и з 
членов,  которы ѳ заботятся  о р азви тии 
и распространении искусств.  Ч асто  то 
и другое соединяется вме сте .—Р ан е е 
всего, при высоком разви тии искус- 
ства, А. возникли в И талии. Первою А. 
ти п а  вы сш ей художеств. ш колы бьи- 
л а  зде сь А. Л еонардо да  Винчи в 
М илане  (1494— 1500). Ч е р е з  сто л е т 
бы ла откры та новая A., сущ ествую щ ая 
до сих пор.  В 1501 г. Ф лорендия  
завѳла y  себя высшую художественную  
школу, в 1573 г. получила начало А. 
в  П ерудж ии, в 1598 г. художники 
К араччи  создали  в Б олонье  А. в 
форме  общины художников с шко- 
лою, где  преподавались искусства. В 
1593 г. возникла А. св. Л уки  в Рим е  
такжѳ в виде  худож ественнаго обще- 
ства  и школы. В XV II ве ке  вы сту- 
п ает  н австр е чу потребностям  ис- 
кусства правительство . По образцу А. 
св. Л уки  в  Рим е  ф ранцузское прави- 
тельство  учреж дает А. в П ариж е : 
в 1648 г. общество художников по- 
лучило зд е сь от п рави тел ьства  р я д  
привилегий и на иравительственны я 
средства основ. школу. П рим е ру Ф ран- 
ц ии после довали и д р у гия  правитель- 
ства. В 1663 г. антверпенская община 
художников св. Л уки  превращ ена была 
в А. с преподаванием худож еств.  
Подобныя А. были откры ты  в 1660 г. 
в М адриде , в 1677 г. в Т урине , в 
1697 г. в Д р езд ен е , в  1699 г. в  
Б ерлине . В X V III в. бы ла учреж дена 
21 A.; гл авн ы я и з  них:  в  Ве не  
(1704), в В енедии (1724), в Копенга- 
гене  (1738), в С токгольм е  (1741), в 
Д ю ссельдорф е  (1743), в  Эдинбурге  
(1754), в С .-П етербурге  (1757), в 
Мюнхене  (1759), в  Л ондоне  (1769) и 
в Б рю сселе  (1779). С ам ая своеобраз- 
ная из этих А.— Л ондонская, нося- 
щ ая титул  королѳвской, хотя содер- 
ж ится она на ч астн ы я  средства  и 
явл яется  обществом без всякаго  пра- 
вительственнаго  вм е ш ател ьства  и со- 
д е йствия. Ве  XIX  в. возникли А. въ

Соединенных Ш тат.— в Ныо-Иорке , 
и в Б р а зи л ии— в Р Ио-де-Ж анейро. В 
течение всего XVIII и XIX вв. А. счи- 
тались лучш ими учреж дениями для ху- 
дож ествен. высш аго образования. В 
настоящ ее времяоднако начинаю т раз- 
д а в а тьс я  голоса и прот. них.  H . Т.

В  России существуют либо суще- 
ствовали сле д. A.: 1) И м п. А . наук,  
основ. Екатериной I по мысли П етра В.. 
сде лавш аго еще при жизни распоряже- 
ние о приглаш ении иностран. учены х на 
службу России. А. должна была состо- 
я т ь  и з  трех отде лений: математиче- 
скаго, естественнаго и историко-юри- 
дическаго . Проект с главными поло- 
жениями был утвержден Петром 22 
янв. 1724 г. А. должна была содер- 
ж аться  на тамож. доходы с не котор. 
городов,  всего на сумму 24.912 р. в 
год.  Зд ан ия  для А. начали стро- 
и ть ся  в  1722 г. на Вас. остр. Весною 
1725 г. стали съе зж аться  ученые, a
1-го авг. 1726 г. А. была открыта, хотя 
устав  был утвержден в сент. 1725
г., и 27 дек. того же года состоялось 
первое собрание. П етру II были назна- 
чены  воспитатели из академиков,  но 
его увезли  в Москву, a в А. сде - 
л ал ся  лолным господином Ш ума- 
хер,  захвативш ий в свои руки хозяй- 
ствѳн. часть  и тормозив. научн. де ят. 
А. По доносу на нѳго началось 
сле д ствие, открывшее крупны я хище- 
ния  и злоупотребления; скандал был 
предотвращ ен лиш ь случайно. В чи- 
сле  первы х акадѳмиков было ыного 
выдаю щмхся учены х;  упомянем зна- 
м енитаго Эйлера, двух братьев Бер- 
нулли, Н иколая и Д аниила, творца ги- 
дродинамики, Б ильф ингера, бывшаго 
проф. логики, метафизики и морали, 
наконец,  двух историков,  Б айера, 
отца норманнской теории, и М иллера, 
нѳутомимаго собирателя документов,  
до сих пор ещѳ не разработанны х 
(портф ель М иллера в моск. арх. ино- 
стран. д е л) . П ервым президентом ъ
A. наук был лѳйб- медик П етра
B. Блум ентрост (1725— 1733), вторым 
К айзерлинг (1733 —  1734), третьим  
барон Корф (1734 —  1740), сде лав- 
ш ий ся  игрушкою в руках П Іумахера. 
При нем был введен обычай посы- 
л ать  з а  границу молодых людей для 
обучения , при нем же был принятъ

18
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в A. в качестве  адъюнкта K. В. I 
Тредьяковский и учреждено Россий- 
ское собрание, при открытии котораго 
будущий автор „Телемахиды“ произ- 
нес ре чь об усоверш енствовании 
русск. я зы к а  и вы ставил принцип 
тоническаго стихосложепия. Сле д. лре- 
зидентом бы лъБ реверн  (1740— 1741), 
сторонник Б игрона, увлекш аго и его 
в  своем падении. В течение 5 л. А. 
не име л а  президента; на это врем я 
падает самая энергическая де ятель- 
ность Ломоносова, только-что вернув- 
т а г о с я  и з- за  граннцы. До копца жизни 
Ломоносов старался вдохнуть русский 
дух в де ятельность A., но не мог 
добиться никаких серьезны х резуль- 
татов,  отчасти всле дствие ш итри г 
Ш умахера, отчасти из- за  отсут- 
ствия единодуш ия  среди академиков.  
ІІятым президентом А. был зна- 
менитый гр. Кирилл Разум овский 
(1746— 1798), ничего непоннм авш ий в 
а-ческих де лах и предоставлявш ий 
их окружающим,  приятелям  Ш ума- 
хера. ІІри Екат. П де ят. академиков 
не сколько оживилась: Эйлер,  уе хав- 
ший было за  границу, вернулся вновь 
и издал  свои знам. „ІИисьм а к не - 
мецкой принцессе “, русские учены е, 
теперь уже в гораздо большем ко- 
личестве , по ме р е  сил работали на 
пользу науки. Б езпорядки  в  хозяй- 
ственной части  между т е м продол- 
жались при преемнике  Ш умахера, Тау- 
берте , были зам е чены  новым прези- 
дентом,  бар. Николаи (1798— 1805), но 
не были искоренены. Только сде лав- 
шийся президентом друг А лександраІ, 
гр . H. Н. Новосильцев (1803— 1810), 
изме нением а-ческаго реглам ента зна- 
чительно упорядочил полож. д е л .  18 
академиков должны были име ть  20 ад-  
юнкт., учреждено особоѳ отде ление ис- 
тории, статистики и политической эко- 
номии и т. д.; оживилась и зд ател ьская  
д е ятельность. Х озяйств. ч асть  была 
оконч. приведена в порядок в  пре- 
зидентство гр . C. С. У варова (1818—  
1855). Он отме нил лишние расходы , 
предпринял не сколько учены х из- 
даний, соде йствовал разви тию а-че- 
ских коллекций и т. д. При нем во- 
ш ла в состав А. Российская А. (см. 
ниже), составивш ая в ней отде ление 
русскаго язы ка. Начинают п о явл яться

крупны я учены я силы  нз русских.  
И зсл е дования  на русск. я з ы к е  сталчи 
особенно часто  п о яв л яться  при гр . Б лу- 
дове  (през. 1855— 64 гг.). М ежду проч., 
А. приступает к изд . русских поэ- 
тов с бИогр. и критич. ком ментариям и 
(Д ерж авинъ— Я . К. Грота). Сле д. пре- 
зидентом  был гр . Л и тке (1864— 82), 
прн кот. (1869) учреж дены  новы е ш таты . 
Ilo этим  правилам  оклад ординарн. 
акад. назнач . по соотве тствию с окла- 
дом ордин. проф. в р а зм е р е  3.000 p., 
экстраорд .— в 2.000 p., адъю нктам ъ—  
в 1.200 р. ІИоеле  гр . Д . А. Толстого 
(1882— 89) по наст. врем я презид. со- 
стоит вел. к н язь  К онстантин Кон- 
стантинович.  А. наук  р а зд е л яется  
на три  отде ления: 1) ф лзлко-м атем ати- 
ческих наук;  2) русск. я з . и словес- 
ности с образ. при нем в  1899 г. 
разряд ом  изящ . словесн. и фондом 
им. ІІуш кина; 3) исторических наук 
и ф илологии. Каж дое отде ление со- 
стоит и з  опреде леннаго числа ор- 
динарны х академ иков и адъю нктов,  
которы е м огут бы ть такж е экстраор- 
динарны м и академиками. И з лид 
этих  трех  к атего р ий (де йствитель- 
ны х членов)  составл яется  а-ческое 
собрание (конференция). А. име ет 
президента, вице-президента, непреме н- 
наго секретаря  и ком итет правления, 
преобраз. в 1895 г. в правление, со- 
стоящ ее и з  присутствия  и канцелярии. 
Сверх де йствительны х членов,  А. 
избирает еще членов почетны х и 
корреспондентов.  Л и да , избраыныя в 
академ ики и адъю дкты , должны быть 
представлены  мин. нар. просв. на Вы~ 
сочайш ее утверясдение. Выборы же в 
лочетны е члены  дли  члены-корреспон- 
денты  в утверж дении не нуждаются. 
По у казу  13 янв. 1895 г. при А. наук 
учреж дена постоянная комиссгя для 
пособия  нуж дающимся ученым,  лите- 
раторам  и публициетам ,  равно их 
вдовам  и сиротам ;  пенсии и пособия  
вы даю тся и з  суммы, ежегодно асси- 
гнуѳмой на основании этого указа  из 
средств Госуд. казн ачей ства  в раз- 
ме ре  50 ты с. руб., a  такж е и з  част- 
ных пож ѳртвований, которы я могут 
лоступить в Имл. А. паук с той же 
це лью. По у казу  29 адр. 1899 г. при А. 
наук учреж дены  р а зр я д  изящ- 
пой словесности п П уш кинский фондъ
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(в 15 ты с. руб. ежегодно), ггредна- 
значенны й для  издания  произведений 
русских писателей, a  такж е слова- 
ря  русскаго  я зы к а  и д ругих  тру- 
дов Второго Отде ления  Академии 
наук.  Р азряд изящ ной словесности 
составляю т как д е йствительны е чле- 
ны A., так  и почетны е академики 
и корреспонденты  отде ления  рус. яз. 
и словесности по р азр яд у  изящ ной 
словесности. Эти почетны ѳ академи- 
ки и корреспонденты  не состоят на 
государственной службе  и не полу- 
чаю т ш татнаго содерж ания; сумма 
же, опреде ленная  по у казу  29 апр. 
1899 г. на содерж ание р а зр я д а  изящ - 
ной словѳсности, употребляется на 
поддерж ание научной д е ятелъности  
главны м  образом  молодых труж е- 
ников,  посвящ аю щ их себя и зу ч ен ию 
предм етов,  входящ их в круг за н я т ий 
о тд е л ен ия  рус. я з . н словесности. 2) А . 
Россгйская, основ. 23 окт. 1783 г. Ека- 
чериной II, по проекту гр . Даш ковой. 
ІИо типу п ред ставляла  ученое обще- 
ство д л я  очищ ения  и упорядочения  род- 
ного язы к а. ІИервы м  президент. была 
гр . Даш кова, число членов было по- 
ложено в  60 чел. В царствова- 
н ие Е кат. II А. бы ла за н я та  составле- 
н ием „С ловаря А. Р усской “ (I т. 
1789, V  т. 1794), при ІІавле  презид. 
н азн ачен  был Б акунии ,  и вы дача 
денег прекращ ена, при А лександре  I 
презид. сде л ал ся  Н артов,  содерж ание 
возвращ ено, вы дано единовр. 25 т  р. 
на постройку дома и ежег. 3 т. р. па 
и здания. ІІри Н артове  изданы : новый 
„Словарь, ло  азбучном у порядку рас- 
полож енный“ (I т. в  1806 г., ѴІ т. в  
1822), „Грам м атика рус. я зы к а “ (III изд. 
1827) и не сколько переводов класси- 
ков.  В 1841 г. присоединена к  Имп. 
А. наук.

3) А . духовныя. а) Православныя. 
После дний устав  дух. А. В ы сочайш е 
утверж деи  2 апр. 1910 г. по пред- 
ставлению Св. Синода, помимо законо- 
дательны х учреж дений; совершонно 
у стран яя  принцип акад. автономии, 
установивш ий ся  с 1905 г ., он стре- 
м ится вновь подчинить учащ их и уча- 
щ ихся строгой  р егл ам ен тац ии и бди- 
тельном у иадзору в  духе  уст. 20 апр. 
1884 г. См. духовно-учебныя заведенгя. 
а) К иевская А . К иѳвский м итрополитъ

ІИетр  М огила переименовал в Киево- 
М огилянскую коллегию (см. коллегия), 
основанную в конце  XVI в. по об- 
р азц у  польских и езуитских школ,  
училищ е при братстве  Богоявленской 
деркви. ІИетр I назвал ее А. в  
грам оте  26 сент. 1701 г. И з ея вос- 
питанников зам е ч.: Стефан Явор- 
ский, Феофан ІІрокопович,  Димитрий 
Ростовский. ß) Московская А . открыта 
была в  1686 г. в Заиконоспасском 
м онасты ре  по образцуКиевской коллегии 
и н азван а  Славяно-греко-латинской А. 
( cjm . ) ;  получила особое разви тие, благо- 
д аря  заботам  о ней митр. ІІлатона; че- 
р ез  посредство новиковскаго „Друже- 
скаго общ.“ сблнзилась одно время с 
унив-ом.  В 1814 г. переведена в 
Троицко-Сергиевскую Л авру. у) Петер- 
бургская A . В 1721 г .ІИетр В. учредил 
при Александро-Невском монастыре  
школу, которая вскоре  после довала на- 
правлению Московской коллегии. В 
1788 г. была перешченована в Главную 
С еминарию, в 1797 г. в Александро- 
Невскую A. S) КсСзанская А . переимено- 
вана из основанной в 1723 г. семи- 
н арии. В 1797 г. назваыа Казанской 
Дух. A., но переме на оказалась чисто 
вне шней и не коснулась устройства. В 
1842 г. повеле но открыть в Казани чет- 
вертую  дух. А. в  России.— )  Римско- 
католическая, в ІИетербурге , переве- 
дена и з  Вильны в 1842 г .—с) Армяно- 
грегорианская, в Эчмиадзине  Эриван- 
ской губ. А . Г .

4) ІІстровско-Разумовская зомлоде ль- 
ч еская  и ле сная, см. Иетровская
G.-X. A.; в 1894 году переимѳ-
нована в  Сельско - хозяйственньий 
институт.  5) Московская Практиче- 
ская А . коммерческих наукъ— средне- 
учебное заведение со специальными 
классами, в  1806 г. переимѳнована в 
А. и з  частнаго коммерческаго пан- 
сИона; в 1851 г. ей дан новый устав.

6) Императорская А.худож еств.  Выс- 
шим учреждением,  которое должно 
ве д ать  распространение и р азви тиѳ 
искусств в России, по мысли 
П етра Великаго, была А. наук,  
при которой существовало отде ле- 
ние художеств с преподаванием 
живописи и скульптуры. В 1757 г. 
по проекту И. И. Ш увалова была 
учреж дена в  С .-Петербурге  „особая
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трех знатне йших художеств A .“ 
П ервые годы  новой А. при Кокорино- 
ве  были довольно счастливы: художе- 
ственное образование удалось поста- 
вить довольно правильно, и скоро А. 
получила твердую организацию по уста- 
ву 1763 г. He так была благоприятн а  
де ятельность ггрезидента Б едкаго , 
устроивш аго при А. воспитательное от- 
де ление для малоле тних.  П лохая адми- 
нистрация  и ослабление художествед- 
наго преподавания  привели А. к упад- 
ку. Мало подняло А. установление в 
1802 г. посылки окончивших курс 
молодых людей д ля  усоверш енство- 
вания  за  граниду. П ередача А. х. 
в в е домство м инистерства народнаго 
просве щения  соде йствовала значитель- 
но упорядочению ея м атериал ы иаго по- 
ложения, крайне разстроеннаго неуме - 
лым хозяйничаньем  дредш ествую- 
щаго перИода. Б ол е е значительное улуч- 
шение положения  А. наступило в  по- 
ловине  XIX в., когда ей, с перехо- 
дом в ве домство министерства Дво- 
ра, были отпущены большия средства, 
когда был усилен преподавательский 
персонал и закры то воспитательное 
отде ление. У став 1859 г. усилил на- 
учное образование как д ля  архитекто- 
ров,  так д ля  живописцев и скульп- 
торов.  С де лью дальне йшаго улуч- 
шения  и оживления  де ятельности А. ей 
дан в 1894 г. новый временный 
устав,  де йствующий и поныне . По 
этому уставу  А. явл яется  вы сш им 
художествеш иым учреждением в Рос- 
сии. Она состоит и з собственно А. 
X ., или академическаго собрания, и 
высш аго художественнаго училищ а жи- 
водиси, ваяния  и зодчества. В А. при- 
влечены лучш ия художественны я силы 
и сде ланы  изм е нения  в методах пре- 
подавания  искусств.  —  П очти полуто- 
раве ковое сущ ествование С.-Петербург- 
ской A. X. оставило несомне нный 
сл е д в  художественной жизни Рос- 
сии. Она была долго руководительни- 
цей этой  жизни, законодательницей в  
области искусств,  она дала образова- 
ние дочти все м русским художни- 
кам,  довольно много сде лала дутем  
организации вы ставок и откры тия  му- 
зеев д л я  распространения  художе- 
ственнаго разви тия  русскаго общества. 
К  той же це ли раеш ирения  художе-

ствеш иаго образования  она шла, забо- 
тясь  об орган и зац ии и распростране- 
нии средних и низш. пикол нскусств.  
Если в ея де ятельности  и были 
недочеты , иногда значительны е, то- 
н ел ьзя  забы вать, что часто положение 
А. было затруднительно, что она, воз- 
никнув не из жизни, a  ло указан ию 
правительства , долж на бы ла ж ить не - 
сколько искусственною  ж изнью  и бы ть 
руководительницею  искусства среди 
общ ества, мало разви таго  и подгото- 
вленнаго в художественном отиоше- 
нии, не всегд а  име я  знаю щ их и оды т- 
ных руководителей. 11. Тарасов.

7) Медико-хирургическия  A.: a) В а р -  
шавская, осн. А лександром II вт> 
1857 г., с правам и меддцинских фа- 
культетов;  лекции читались иа поль- 
ском я зы к е , студенты  р а зд е л ял и сь  
на медиков (курс 5-ле тн.) и ф арм а- 
цевтов (курс 2-ле тн.), в 1861 г . 
превращ ена в м едиц. ф акультеи-ь вар- 
ш авскаго унив-а. Ь) Виленская, в 1832 их 
образовалась нз м едицинскаго факуль- 
тета  закры таго  Н иколаем  I виленскаго 
у -та  и была передана м инистерству 
внутр. де л .  Б ы л а  упразднена в  
1841 г. с откры тием киевскаго унив-а. 
куда переш ло е я  имущ ество. с) Mo 
сковская, до 1837 г. бы ла отде лением 
петербургской М ед.-хирург. А. и улра- 
вл ял ась  вице-лрезидентом .  В 1837 г. 
сде лана сам остоятельны м  высшим 
учебн. заведением,  a  в  1840 г. слита 
с медицинским ф акультетом  мо- 
сковск. унив-а, к которому перешло- 
ея  имущ ество. d) Метероургская, см. 
ниже Военно-медицинская А .

8) Военныя  A., вы сш ия  военно-учеб- 
н ы я заведения, предназначенны я для 
образования  специалистов по различ- 
ным отраслям  военных знаний (см 
военно-учебныя заведения). Таких А. не - 
сколько. Во все х военны х A., кроме  
военно - медицинской, слуш ателям в 
явл яю тся  офицеры. Окончиввиие А. 
прИобре таю т и зве стны я л рава  и 
преим ущ ества с обязательством  
прослуж ить в войсках или на 
соотве тствую щ их военных доллаю- 
стях  по года з а  год пребы- 
ван ия  в А. Окончание полнаго курса 
А. д ает право на производство ви> 
сл е дующий чин.  П раво это, с преоб- 
разован ием А. Г енералькато  витаба, въ
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•ѳтой после дней А. отме нено. Ве роятно, 
в  недалеком  будущем сле дует ожи- 
дать того же и в других А. Во врем я 
пребывания  в А. офицеры получаю т 
усиленное ж алованье. По окончании 
одной и з  воен. А. оф ицеры  лме ют 
право поступать в другую , но не 
ране е года. К приему в  Н иколаев- 
скую воен. А. допускаю тся обер- офи- 
деры  все х родов войск (не ясклю - 
ч ая  капитанов гвар д ия  и арм ии), про- 
служивш ие в  офидерских чинах не 
мене е 3 л е т и отбывш ие д ва  л агер - 
ных сбора. В М ихайловскую А. мо- 
гут поступать все  обер- офицеры, 
прослуживш ие в офиц. зван ии ые мене е 
-3 л е т,  a  окончивш ие артилл. и инж. 
училищ а— 2 л е т;  д л я  поступления  в 
А лександровскую  военно-юридич. А. 
требуется прослуж ить в строю нѳ 
мене е 4 л е т .  а) Николаевск. А . Гене- 
ральнаго гитаба откр. в  1832 г. под 
назв. Импер. Воѳн. A., в  1855 г. присое- 
динена к ве домству военно-учѳбных 
заведений и лолучила настояхцеѳ ная- 
менование, в 1863 г. снова пѳреш ла 
в ве де ниѳ Г енеральнаго  ш таба, в  
авг. 1909 г . переименована в  Импе- 
раторскую Николаевскую  военную А. 
Оканчивающие курс р а зд е ляю тся  на 
2 р азряд а. Окончившими А. до I раз- 
ряду  ком плѳктуѳтся корпус офице- 
ров Г ен еральн аго  штаба. Окончившиѳ 
курс no II р а зр яд у  зачи сл яю тся  в 
■свои части  и к переводу в Ген. 
штаб не предназначаю тся. С 1854 г. 
при А. сущ ѳствуот гоодозичоскоо от- 
д е лѳниѳ. К приему на геод. отд. до- 
иускаю тся обер- офицѳры, прослужив- 
шиѳ в строю не мене ѳ двух ле т;  
кроме  того, до поступления  д л я  них 
необязательно отбы вание двух лагер- 
ных сборов.  Окончившие геод. отдв- 
ление дриком андировы ваю тся на два 
года к П улковской обсерватории. Ц е ль 
А.—подготовка оф ицеров к за н я тию 
ме ст,  ло тех., ученой  л учебн. ч астям  
в артллл. завед ен иях .  К урс двух- 
годлчны й, с дополнлт. классом  д л я  
налболе ѳ успе шных офлцѳров.  Ь) 
М ихайловская А рт иллерийская А . В 
1820 г. по лдѳе  вел. кн. М лхаллаП ав- 
ловлча было основано А ртиллѳрий- 
скоѳ учпллщ е, котороѳ д е лллось на 
два отде ления: вы сш ее, офлцерское п 
нпзшее, юнкерское, п рл  чѳм второѳ

йткрыто поздне е. В 1849 г. после 
см ертл  вел. кн. Мях. Павл. было вве- 
дено в общий состав военно-учебных 
завед еп ий л названо М лхайловсклм,  a 
в 1855 г. офлцерские классы , по яня- 
циатл ве  Я. И. Ростовцева,превращ аю тся 
в М лхайловск. А ртяллер. А. В 
1865 г. А. получаѳт однородный со- 
став л ныне шнюю органлзацию с 
трем я классам я л трехгодячны м  
курсом.  Окончлвшие A., no кругу по- 
лученны х им я све де ний, блязкл к 
лнж енер- технологам .  Окончлвшиѳ А. 
л остающиеся в строю прИобре таю т 
право на боле е льготное получение 
батарел  я  пролзводство в подполков- 
нлкл сравнлтельно сънеокончявш лмл А. 
товарлщ ам л. с) Николаевская ІІнж енер. 
А . В 1819 г. было основ. Главное Ин- 
ж енерное учлллщ е с двумя отде ле- 
пиям л: вы сш ям,  офлцерсклм,  л плз- 
шлм,  кондукторсклм.  В 1855 г. два 
оф яцерсклх класса былл преобразо- 
ваны  в Нлколаевскую Инжен. А. с 
лрлсоедянением к главному янженер- 
ному ве домству, в 1867 г. добавлен 
тр етий класс.  Це ль А.— подготовка 
офлцеров к зан ятию должностѳй в 
корпусе  воен. лнженѳров.  Офлцеры, 
поступаю щ иѳ в  А. л з  друглх родов 
оружия  (нѳ янженерыых войск) , по 
приеме  в А. зачясляю тся  по лнже- 
нерным войскам.  Окончявшие два 
курса  А. офлцеры, возвратявш ясь в 
строй, получаю т в служебном двя- 
женил преямущ ества сравнлтельно со 
своими свѳрстыиками. d) ІИиколасв. Мор- 
ская А .  прѳобразована в 1877 г. л з  
оф яцерскях классов М орского учн- 
лящ а, в свою очѳрѳдь переяменован- 
паго л з  Морского кадѳтскаго корпуса. 
К урс 2-годдчный; 3 отд.: глдрограф я- 
чѳскоѳ, кораблестролтельноѳ л меха- 
нлческое. Л учш ие л з оканчлваю щ лх 
гяд рограф яческий отде л комаядл- 
рую тся на Пулковскую обсерваторию 
д л я  усоверш енствования  в высш ей 
геод езил я  практлческой астрономил л 
д л я  зан ятий астролом лческям я л гео- 
дезлческлм л работамл. А. состолт в 
ве де ния  морского м лнястерства, я  на- 
чальнлком  ея явл яется  начальнлк 
морск. кадет. корп. е) Александр. Военно- 
Юридическая осн. в  1866 г. для об- 
разован ия  военных юрлстов л з  офя- 
церов.  К урс первоначально двух-
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л е тний, с преобразования  устава в 
1891 г .— трехле тний. На старш ий (3-й) 
курс м огут поступать офицеры, по- 
лучивш ие законченное высшее юридич. 
образованиѳ. По окоычании А. офицеры 
зачи сляю тся  кандидатами на военно- 
судебныя должности и выступаю т в  
продессах защитниками; по ме ре  
откры тия вакансий они зачисляю тся на 
ш татны я должности военно-судебнаго 
ве домства. f) Военно-Медицинская А . 
откры та в 1800 г. под названием 
М едико - Х ирургической в Петер- 
бурге , по уставу 1808 г. наим. Им- 
ператорской и отдана в ве домство 
мин. внутр. де л ;  в 1810 г. передана 
мин. нар. просв., a  в 1823 г. снова 
вернулась в мин. внутр. де л;  уста- 
вом 1835 г. утвержден новый штат;  
в 1838 году перѳдана в ве домство 
военнаго министерства. Медико-Хирур- 
ги ч еская  А. сослужила большую службу 
де лу распространения  медицинскаго 
образования  в  Роесии, не только муяи- 
ского, но и женскаго: в 1872 г. при 
ней были Ъбразованы особые курсы 
учены х акуш ерок,  давш ие России пер- 
вы х женщин- врачей. Ч асты е сту- 
денческие безпорядки в Медико-Хи- 
рург. А. повели к переименованию 
ея  в  1881 г. в Военно-Медицинскую  
А . и к  коренному изме нению ея устава. 
Ц е ль А. —  лодготовка воен. и мор- 
ских врачей . Слуш ателями являю тся 
нѳ офицеры, a молодыѳ люди, полу- 
чивш ие законченное среднее образова- 
ние. К урс в  А.— пятиле тний и по 
программ е  соотве тствует курсу ме- 
дицинских ф акультѳтов.  Студенты 
ч и сл ятся  на де йствительной службе  
и обязаны  по окончаиии курса прослу- 
ж ить военными и морскими врачами. 
С 1881 г. в А. постеленно стал 
ввод кться  военный режим,  дачиная 
с формы одежды и вооружения  сту- 
дентов и кончая подчинением их 
особым штаб- офицерам;  в самое 
после днее врем я введено также озна- 
ком ление с военными уставами и усло- 
виям и  военной службы. К . 0.

А к адия, староѳ название областей 
К анады , леж. y  Атлант. ок., в  особ. 
ныне ш ней канадской провинции Новой 
Ш отландии (см.).

А каж у, c m . Anacardiaceae.
А калефы , или сцифомедузы, отрядъ

полипомедуз (см. медузы), близкий к 
полипам.  Те ло в виде  студенистаго  
зонтика с боле ѳ или мене ѳ глубоки- 
ми вы ре зами по краям  и р ад иальны - 
ми мускулами, сокращ ениѳ которы х 
соде йствует плаванию. В вы ре зах  
зонтика поме щ аются т. наз. краевыя 
тгъльца, или органы чувств ,  совме щ а- 
ющия  в  себе  оргаи зр е дия  и слуха 
В центре  зонтика находится ж елу- 
дочная долость с дучкам д подвиж- 
ных нитевидных придатков,  лри- 
кре лленных к сте нкам и играю - 
щих,  довидимому, активную  роль при 
пящ еварении. Этд придатки характерны  
д ля  А. и соотве тствую т м езенте- 
риальным нитям коралловы х поли- 
пов.  От желудочной полостя идут 
радиальныѳ каналы к краям  зонтика. 
Почти все  А.— разд е льнопольи. Поло- 
вы я ж елезы находятся вблизи желу- 
дочной долости, куда доладаю т полов. 
дродукты, выходя за те м ч р ез  рото- 
воѳ отверстие наружу. Р а зв и тиѳ сопро- 
вож дается часто перемеяѵающдмся раз- 
множением.  И з яй ц а  разви вается  ти- 
плческая гаструля  (см. онтогения), кот. 
локры вается м ерцательны м и р е снич- 
ками, получает щ улальца и  рот и 
лредставляет личиночную  стадию (сци- 
фистома), похожую н а  полил.  Эта ли- 
чинка поперечн. де лением расдадает- 
ся на части  (Strobila), и з кот. обра- 
зую тся молодыя м едузы  (эфгиры ). A., 
no Геккелю, де л ятся  на два под- 
отряда: 1) T esseroniae, с высоким 
зонтиком,  4-лучевой симметрией и 
4 краевыми те льцам д (идогда их со- 
все м нѳ бывает) . Сюда относятся 
лю цернарии, перомедузы и кубомѳдузы.
2) Ephyroniao, или D iscom edusae, обы- 
кновенно с ллоским,  дискообразным 
зонтиком,  8-ми-лучевой симм етриѳй и 
8 краевы ми те льцами; не кот. и з пих 
превращ ения  совсе м не претерпе вают 
(Pelagia). Наиболе е л зв е стны и з них:  
Cyanea a rc tica  име ет до 2 м. в диа- 
метре , и A urelia au rita , обыкновенн. 
вид в Черном море . М . Ы.

А кантить, минералъчерновато-свин- 
цоваго цве та  с сильным металлич. 
блеском,  такого же состава, как се- 
ребряный блеск (Ag2S), но кристал- 
л и зуется  не в  правильной, a  в  ром- 
бич. системе  (призмы и лирамиды) и 
представляет поэтому прим е р ди-
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м орф изм а се рнистаго серебра. Встре - 
ч ается  в  Ф рейберге , при Вольфахе  
(Б аден )  и др. ме стах.

A canthia lectularia, см. клоп по- 
стельный.

А кантовы я, A canthaceae, сем. дву- 
се м янодолы иых растений, из порядка 
P e rso n a tae . A.— прям остоячия, сл або раз- 
в е твленны я травы , ре же деревья, гл. 
обр. в Южн. Америке  и Индии, заклю- 
чаю т до 1.500 видов.  Ве тви б. ч. 
у зловаты я, л и стья  супротивные, це ль- 
ные, без прилистников.  Ц ве тки снаб- 
жены крою идим листом и б. ч. двумя, 
часто  покрашенными, придве тниками, 
зигоморфны ; 2 или 4 двусильных ты- 
чинки, д вугн е здная завязь , плодъ— 
д вустворчатая  коробочка; се мена без- 
бе лковы я. Сюда относятся роды: Jus- 
tic ia , E ran them um , A canthus, Coldfussia, 
T h u n b e rg ia  и не к. др., часто разво- 
димы е в  оранжереях,  как декора- 
тивньия  растен ия. М . Н .

A canthocephali, см. колючеголовыя.
А кантус,  A canthus, род из сем. 

акантовы х,  вы сокия, боле е или мене е 
похожия  на репейник травы  или ку- 
старники, с большими пиловидноза- 
зубренными с шипами листьям и и 
крупны ми цве тами с колючим зубча- 
ты м  покровным листом;  распро- 
странены  в тропич. и субтропиче- 
ских клим атах Стараго Све та. Л и стья  
одного вида A., A. mollis, послужили 
моделыо д л я  капители коринѳских и 
римских колоин.  В средневе ковых 
орнам ентахь чаще служили для утой 
це ли мене е красивы е ли стья  другого 
вида— A. Spinosa. M. Н.

А канье, вы говаривание гласпой о 
как  а. Коренны м районом А. явля- 
ется  Б е лоруссия, где  чистое о (на ко- 
тором не т ударения) не встре чается 
вовсе. А. распространено также в не - 
которы х великорусск. губерн. (напр., 
Рязанской , М осковской и вообще на 
ю ге  и зап ад е  от Москвы).

A capella , a lia  capella  (итал.), „в 
хоровом стиле “, т. е. д ля  пе ния  хо- 
ром без инструмент. сопровождения.

Акапулько, портовый гор. в мексик. 
ш тате  Герреро, y  хорошо защищенной 
бухты Тихаго океана; 4.932 жит.; под- 
вержен часты м  зем летрясениям .

А кардия (гр еч .) , врожденпое отсут- 
ствие сердпа.

Акариды , Acarida, см. клещи.
А карнания, гористая страна на зап. 

древней Эллады, при Ионнческ. море , 
богатая ле сом и пастбищами, с го- 
родами: Стратос,  Акциум,  Эниады и 
др.; гранич. на востоке  с Этолией, на 
се вере  отде лял. Амбракийским зали- 
вом от Эппра, a на зап. и юге  омыв. 
Ионическим морем.  Обитатели А. 
лишь в VII в., благодаря коринѳской 
колонпзации, стали усваивать грече- 
скую культуру. В 197 г. до P. X. по- 
корена римлянами. В средние ве ка 
А. завладе ли итальянские норманны, 
и король Сицилии Рожер стал на- 
зываться князем А. и Этолии. Импе- 
ратор Андроник вновь вернул ее 
Византийской империи, вме сте  с ко- 
торой А. досталась туркам. — В на- 
стоящее время А. вме сте  с Этолией 
образует греч. иом архию, с площ. в 
7.849 кв. клм. и 170.565 жит. (куцова- 
лахи); заним. преим. скотоводством;  де - 
лится на 6 эпархий; главн. гор.— Ми- 
солунги.

А кароидная сшола, выде ляется  
из не которых австралийских видов 
семейства асфоделиевых;  цве т ея 
желтый или красный; употребляется 
для лака, сургуча, сиииеиванья бумаги, 
для приготовления пикриновой кислоты, 
для замазывания окон в фотографи- 
ческих камерах (т. к. сильно погло- 
щает химические лучи), в мылова- 
рении и кожевенном де ле . М . Н .

А каталектический (греч.), в антич- 
ном стихослоясении, иолный стих в 
отличие от каталектическаго, гдиз опу- 
щены 1 и 2 после дния стопы.

А катенанго, потухший вулкан в 
ю. части Гватемалы, выс. 4.150 м.

A quatre (фран., произн. a кат р) , 
вчетвером,  по четыре. A. q. mains, в 
четыре руки, музык. исполнение на ф°Р* 
тепиано.

А катуевскии участок нерчинско- 
заводскаго округа Забайкальск. обл., 
серебро-свинцовые и желе зные руд- 
ники; в А. участке  находится из- 
ве стная каторжная тюрьма для поли- 
тических.

А катуевския горы, невысокий ска- 
листый кряж в Забайкальской обл. 
К ним принадлежит группа Адун-  
Чалон.

Акация, Acacia, род из сем. мимо-
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зовых,  иногда вооруженныя иглами 
или шипами деревья, ре дко травы  с 
цвоякоперистыми или превращенными 
в стебли (филлодии) листьями, с при- 
листниками, маленькими, многочислен- 
ными, по б. ч. желтыми цве тами, со- 
бранными в головки или цилиндриче- 
ские колосья; плодъ— боб самаго разно- 
образнаго устройства. Около 450 ви- 
дов в  тропич. и субтропических 
странах Стар. и Нов. Све та, особенно 
в Африке  и А встралии. Виды с фил- 
лодиями (280) почти исключительно 
австралийские; не кот. из них обра- 
зуют де лые ле са и опреде ляю т ха- 
рактер ме стности ыа широкое лро- 
странство. A. arm ata, кэнгуровое де- 
рево, во вне тропич. А встралии служит 
для живых заборов и укре дления 
дюн.  A. pycnantha, в Виктории и Ю. 
А встралии, кора богата дубильной кис- 
лотой, доставляет также один вид 
катеху, бол. часть австрал. камедн и 
токарнаго дерева. A. m elanoxylon, испо- 
линское дерево в ю.-в. А встралии, 
дает тверды й черный поде лочный 
ле с и катехуобразную камедь. Kopy, 
богатую дубильными материалами, до- 
ставляю т также виды A. decurrens и 
A. penninnerv is, культивируемые в 
Австралии. И з A. farnesiana  полу- 
чается дорогая кассиева кровь, упо- 
требляемая в парфюмерии; разводится 
во все х теллых странах Стараго 
Све та. A. arabica, высокое дерево с 
шипами и пахучими цве тами, растет 
в Африке  и з. А зии, образуя в Абис- 
синил це лые ле са; дает поде лочдый 
л е с и бурую камедь (Amradgummi), 
a  кора служит для дубленья. А. 
horrida, в ю. Африке , с шипами 
в 10 см. длины, доставляет бол. 
часть капской камеди. A. albida, гро- 
мадное, характерное дерево тропич. 
Африки, с ве твямд, которыя искри- 
вляю тся до земли и потом припод- 
нимаются. A. Senegal, кустарннк или 
низкоедеревос шипами, в Сенегамбии, 
Кордофане , до Б е л. Нилу и Атбаре , до- 
ставляет болыпую часть лучш ей ара- 
вийской камеди. A. Catechu, дерево в 
10 м. высоты, в Ост- Индии, доста- 
вляет поде лочн. ле с,  дубильную 
кору и катеху. Многие виды А. слу- 
жат декоративными растениями. М. Н.

Акация бе лая, лжеакация, Robinia

Pseudo-acacia, вид из сем. мотыль- 
ковых,  дерево до 25 м. высоты, ро- 
дом из Се в. Америки, с неларно- 
пердстыми листьям и без прилистни- 
ков и кистями душ истых бе лых 
цве тов;  весьма часто разводится y 
дас в юж. России, как декоратив- 
ное растение. Д ревесина дает очень 
хороший поде лочный м атериал,  кора 
содержит дубильное вещество. М. Н .

Акация ж елтая, карагана, C aragana 
arborescens, также из сем. мотылько- 
вых,  небольшое дерево или кустар- 
ндк с 4—8 парнолеристыми эллип- 
тическими листьями, с коротким ши- 
пиком на верхушке ; прилистники пре- 
вращены в шипы; чаш ѳчка о 5 зуб- 
цах,  при основании горбатая; лепестки 
желтые; боб многосе мянный, остро- 
конечный. Разводится очень часто в 
садах и дарках,  встре ч ается  и в 
одичалом состоянии. М . Н .

Акаши (Akazhi), морской курорт 
на юге  острова Нидпона, в Яподии, 
21.196 жит.

Акаѳист (греч., „не сидя“), в Вос- 
точной церкви хвалебная де снь Спа- 
сителю, Бож ьей М атери и святым 
угодникам,  во врем я которой не позво- 
л яется  сиде ть.

Акбар,  т. е. великий, собств., Д э исе- 
лаледдин Могамлиед,  великий могол 
Индии, род. в 1542 г.; в 1556 г. насле - 
довал своему отцу Гумайюду, перво- 
начально дод регентством  визиря 
Бейрам а. Счастливыми войнами значит. 
расш ирив свои владе ния, А. де ятельно 
лринялся за  организациИо своего гро- 
маднаго царства, которое при нем 
достигло еще небывалаго благосостоя- 
ния. Н алоги приносили до 160 милл. р. 
в год.  Б ы л очень тердим ко все м 
религиям ,  докровит. наукам и лите- 
ратуре . Ум. в 1605 г.

Aqua (лат.), вода. A. am ygdalarum  
am ararum , .вода из горьких минда- 
лей; A. calcariae, calcis, известковая 
вода; A. carbolisata, трехпроцентный 
раствор карболовой кислоты в воде ; 
A. chlorata, хлорная вода; A. destil
lata, перегнанная вода; A. fontana, 
вода из источников или ключей; А. 
foeniculi, укродная вода; A. Goulardi, 
Гулярдова свинцовая вода; A. lauro- 
cerasii, лавровиш невыя капли; A. for-
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t is , азотн ая  кислота; A. reg is , д арская  
водка; A. v itae , водка.

Аквавива, К лавдИо, 4-й ген ерал  
иезуитск . ордеыа, род. в 1543 г., происх. 
и з  неаполит. семьи, в  1581 г. из- 
бран  генералом .  Ум. в 1615 г. Вве- 
д ен н ы я им ц ен трал и зац ия  и плано- 
ме рное воспитание членов ордена на- 
д о л го  обезпечили после днему внутрен- 
нюю силу. С этой це лью  по его рас- 
поряж ению были составлены  „Ratio s tu 
d io rum  socie tatis  J e s u “ и „D irectorium  
exerc itio rum  sp iritu a liu m “.

Аквавива (A quaviva delle Ponti), 
гор. в итал. провинции Б ар и  (Апулия), 
10.354 жит.; виноде л ие.

Aqua et igni in terd icere (лат.), ли- 
ш ить воды и огня, т. е. гостеп риим- 
ства, рим ская формула осуждения  на 
и згп ан ие.

Аквамарин,  см. берилл.
Акварель, живопись прозрачны ми 

красками, разводим ы ми водой, рису- 
нок,  исполненный таким и водяны ми 
красками, и сам ы я водяны я краски. 
Ж ивоцись красками, разводим ы м и во- 
цой, но не прозрачны м и, п оявилась  
впервы е в И талии в  X V  в. и в ка- 
ч естве  вспом огательнаго средства при 
компановке  болыпих картин  суще- 
ствовала в  X V  и X V I вв.: н а  очер- 
тан ия  и те ни, сде лаыныя сепией или 
тушьго, наклады вались краски, и полу- 
ч ал ся  раскраш енны й эски з,  по кото- 
рому можно было судить до исполнения  
картины  об ея  эффекте . И з вспомо- 
гател ы иаго сродства д л я  фрескн ии ма- 
сляной картины  А. де л а ется  самостоя- 
тельною  отраслью  живописи в  XIX в., 
когда стал ии п о л ьзо ваться  краскам и 
водяными, прозрачны м и. У спе хи химии 
в  настоящ ее врем я увеличили  разно- 
образие и яркость  тонов,  a  усовер- 
ш енствованная техника дает теперь 
возможность соперничать с м асляной 
живописью, так  как при помощи А. 
можно получать не жные и м ягк ие, 
сильные и глубокие тоны, почти так ие 
же, как и в  ж ивописи м асляны м и кра- 
сками. Л учш им способом д л я  этого 
считается так  назы в. способ Губерта, 
который закл ю ч ается  в  том,  что 
работают A. по бум аге , всегд а  со- 
храняющей сы рость, д л я  чего  ее с.ма- 
чивают постоянно снизу  или подкла- 
дывают под нее влаж ное сукно или

ф ланель.— Родиной A., как самостоя- 
тельнаго  вида искусства, была Англия, 
гд е  она пользуется  болыпим поче- 
том и любовью и до сих пор.  В 
Р оссии А. наш ла также сочувственное 
отыошение, и образовалось даже обще- 
ство акварелистов.  К лучш им ма- 
стерам  в  этом  роде  живописи при- 
надлеж ат в  Р оссии: Раулов,  Борис- 
польц,  П ремадци, Вилие, Соколовский, 
Соколов,  Александровский, Б енуа, Тру- 
товский, Поле нова, Рейман.  H . Т.

Акварельны я краски, см. водяныя 
краски.

Аквариу т  (лат.), собственно, вме - 
стилищ е для воды , но в насто- 
ящ ее врем я так назы ваю тся сте- 
клянны е сосуды с водой, засажен- 
ные водяны ми растеяиями и заселен- 
ные разны м и рыбами, улитками и дру- 
гими водными обитателями. Таким 
сосудом может служить всякая банка 
(напр., банка от варенья), но обыкно- 
венно д ля  этого приготовляю тся спе- 
циальны е четы рехугольны е или шести- 
угольны е ящики с металлическим 
дном и сте нками из стекла. Такие 
А. бывают:  любительские с выыима- 
ю щ имисяперегородками, предназначен- 
ны е для вьшода рыб;  А.-ширмы — 
вы сокие, узкие, предназначаем ы е, глав- 
ным образом,  д ля  культуры  расте- 
ний, и А .-картины, вставляем ы е в  
рамки i i  ве шаюициеся на сте нах.  Грун- 
том А. служ ить слой в 1 1/2— 2 сантим. 
хорошо промытаго ргъчного песка (гра- 
в ия). В иого сажаИот прямо боль- 
шинство растений, и только не которыя 
боле е капризны я поме щ аются в от- 
де льны е горшочки, которые прикры- 
ваю тся сверху толсты м слоем песка 
и догруж аю тся здте м в  тот же 
песчаны й грунт.  Посадив так. обр. 
р астен ия , начинаю т постепедно нали- 
в ать  А. водою, направляя струю на 
поставленное на дно блюдечко или 
чаш ку, что деобходимо для того, чтобы 
не взм утить воду. Налив А. водою 
почти до верху, воде  дают отстояться, 
a  растениям  хорошенько укорениться, 
на что требуется дня три ,четы ре. Нали- 
ваем ая  вода должна име ть t° в 13°— 15° 
по Р. По прош ествии указаннаго выше 
срока можно начать дускать в  А. уже 
и водных животных,  наблю дая од- 
нако (особенно с рыбами), чтобы раз-
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иш ца между тем пературой  воды, и з 
которой пересаж иваю т животное, и 
тем пературой воды в А. не бы ла р е з- 
кая , так как рыбы от этого  забо- 
л е ваю т и даж е гнбнут.  К оличество 
рыб и водных животных,  a  равно 
и растений в  А. не должно бы ть 
большое. Водяныя растенгя бы ваю т 
подводныя, плаваю щ ия  и болотныя. 
П ервы я, конечно, наиболе е важны. 
И зъ н и х . как н асам ы я  неприхотливы я, 
которыя отлично идут просто в  пес- 
чаном грун те , можно у казать  на вал- 
лиснерию (V allisneria  sp ira lis), саги- 
тарию (S ag itta ria  n a tan s), элодею  (E lodea 
canadensis, Е. densa, E. crispa), хете- 
рантеру (H e th e ra n te ra  zosteraefolia), 
разны е виды перистолистников (Му- 
riophyllum ) i i  роголистников (C eratho- 
phyllum ) i i  водяиой мох (F on tinalis  
an tipyretica). Б о л е е требовательны  и 
растут только в  гр у н те  и з гли- 
нисто-дерновой зем ли  с неболыпой 
приме сью песка, конечно, уж е в  гор- 
шечках:  кабомба (Cabom ba viridifolia), 
апоногетон (A ponogeton dystachyus) 
и наш а кувш инка (N ym phéa alba) и 
кубыш ка (N uphar lu teum ), которы я в  
А. дают большею частью  лиш ь под- 
водныя ли стья . И з плаваю щ их на 
поверхности воды наиболе е прочны я: 
ри ч ия (R icc ia), сальвиния  (S alv in ia  
au ricu la ta) и р азн ы я  ряски  (Lem na). 
Все  ѳти растен ия  зимую т.  Л е том,  
конечно, количество их можно зна- 
чительно увеличить, но болыпинство 
наших р е чных растен ий к зим е  
иогибают.  Ч то  касается  до болотных,  
т. е. такпх,  y  которы х в  воду бы- 
ваю т погруж ены  корни, то в  самый 
А. они р е дко саж аю тся, т. к. вода 
(верш. 10— 12) в  нем бы вает слиш- 
ком д ля  них глубока, но их сажа- 
ют на поме щ аемый иногда в  А. 
грот пли скалу. Среди таких 
растений лучш им у к р а т е н ием слу- 
ж ат разны е циперусы  (C yperus alte- 
ra fo liu s , C. flab e llife rn is ) , хотуйнии 
(H outtuyn ia  cordata), рихардия  (R ichar- 
d ia  albom aculata) и заурурус  (S auru- 
rus). Сажаю тся они в  дерновую землю, 
в  чаш ках или углублениях  грота. 
Среди водян. ж ивотных первое ме сто 
занимаю т,  конечно, рыбы. И з рыб 
преж де всего золотая рыбка и ея  разно- 
вкдыости (вуалехвост,  телескоп) , ма-

кропод (сж.) и гурам и  (O sphrom enus), 
строящ ий гн е зд а  из п е ны, херосы , 
наклеиваю щ ий свою икру н акам н и , хро- 
мис (C hrom is m ultico lor), вы водящ ий 
свою молодь во рту , сомики-каллихты , 
горчак  (R hodens am arus), отклады - 
ваю щ ий свою икру в  раковины  ра- 
кушки, разн ы е виды  ж ивородящих (см.) 
и болыпинство напш х р е чны х ры б.  
Вью щ ая гн е здо и з  водоросли колюш ка 
очень интересна, но ж ивет в А. не 
боле е года. И з д руги х  ж ивотны хь 
интересны  и хорошо ж ивут в  А. 
тритоны  (Triton taen ia tu s , Т. c ris ta tu s ), 
жуки водолюб (H ydroph ilus p iceus) и 
плавунед (D ytiscus m arg in  alis); во- 
дяной  паук (A rg y ro n e ta  aquatica), 
пре сноводные краббы (T elphusa fluv ia 
tilis); улитки: катуш ка (P lanorb is  сог- 
nuus), прудовики (L im neus s tag n a lis , 
L. auricu la ta), луж анка (P a lud ina  v iv i
para), м аленькая ф и за  (P hysa  acuta), 
ракуш ка (Unio p icto rum ), беззубки 
(A nodonta cygnea) и не к. д р у гия. Ко- 
нечно, зд е сь список может бы ть 
значительно пополнен и опять-таки , 
главны м  образом,  л е том,  так  как 
больш инство остальны х животных 
зим у в А. или совсе м не вы носят,  
или вы ж иваю т с трудом .  Уход 
за А . заклю чается гл . обр. в  кор- 
м е  животных и снабжении их до- 
статочны м  количеством  воздуха, 
поддерж ивании воды в чистоте , a  в 
случае надобности и в ъ е я  подогре вании. 
Л учш им  кормом д л я  рыб и боль- 
ш инства других водны х животных 
служ ить мотыль —  кровяыо-красная, 
име ющ ая вид червячка, личинка ко- 
M apa(Chironom us plum osus). Ваикно,что- 
бы он был всегда све жий и живой, для 
чего  его лучш е всего хранить во 
влажной тряпочке , переме шав пред- 
варительно с плавающ им растен ием 
р и ч ией, которую надо врем я от вре- 
мени не сколько увлаж нять. Д л я  мел- 
ких же рыбок кормом служ ат 
такж е ракообразныя: циклоп (Cy
clops quadricorn is) и водяная блоха 
(D aphn ia  pulex). К сожале нию, этих 
после дних можно име ть  только в  
теплое врем я, зимой же их почти 
совсе м не т.  Тогда приходится кор- 
м ить рыб уже сухим кормом,  и з  
котораго наиболе е пригодны  суш еная 
даф ния, пиецидшгь и индийский би-
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К  cru. „А квар иу м ъ “

Морской аквариум.

1. Гребешок морской (Pecten jacobaeus).
2. Мурена (Muraena helena) из сем. угрей.
3. Асцидии Cynthiae papillosae.
4. Морской угорь (Conger vulgaris).
5. Брюхоногий моллюск Dolium galea.
6. Асцидии Cionae intestinales.
7. Кошачья акула или морской кот (Scyllium catulus) из  сем. акул.
8. Венерин пояс (Cestus Veneris).
9. Киленогий моллюск Pterotrachea coronata. .

10. Сальпа (Salpa maxima Africana).
11. Медуза Rhizostoma pulmo (корперот) .
12. Кальмар (Loligo vulgaris).
13. Яйца кальмара в шнурах.
14. Лилия морская Antedon rosacea.
15. Осьминог (Octopus vulgaris).
16. Губка греческая (Euspongia officinalis).
17. Полип коралловый Astroides calyculrais.
18. Крабб- отшельник (Pagurus striatus) с 4 морскими анемонами (Adamsiae Rondeletii)
19. Колючегиерая рыба Trachinus radiatus (пражна).
20. Голотурия Stichopus regalis.
21. Колючеперая рыба Trigla lyra.
22. Крабб стыдливый (Calappa granulata).
23. Морской паук или рогатая майя (Maja squinado).
24. Длиннохвостый рак Palinurus vulgaris (лангуст) .
25. Скат колючий или хвостокол (Trygon violaceus).
26. Окунь морской Serranus gigas.
27. Полип восьмилучевой Corallium rubrum (красный коралл) .
28. Морская зве зда Ophidiaster attenuatus.
29 и 30. Щетинконогие черви (Spirographis Spallanzanii и Protula protula).
31. Морская зве зда Palmipes membranaceus.
32. ГИолип коралловый Dendrophyllia ramea (желтый коралл) .
33. Заднежабсрный моллюск Aplysia limacina (морской заяц) .
34. Еж морской Dorocidaris papillata.
35. Гнюс Torpedo occllata.
36 ii 37. Анемоны морскис: CereaDis aurantiaca ii Cerianthus membranaceus.
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сквит;  в  с л у ч а е  необходнмости 
можно даж е д а в а т ь  крош ки сухого 
бе лаго  х л е ба и  наскобленную  сы- 
рую  говядину . Д а в а т ь  однако все  
эти  сухие корм ы  надо край н е осторож- 
но, чтобы остаток их,  сохранивш ись 
н есъе денным,  н е  загн и л  и те м не 
испортил воДу. К орм ить при этом  
надо уме ренно, особенно зимою, и не 
каж ды й день .— Осве жение воды  произ- 
водится как иодбавлением све жей 
воды ,— которую  надо перем е н ять  всю 
не иначе как в  сл у ч ае  ея  порчи, 
a  в  обычное вр ем я  лиш ь подбавлять 
по ме р е  ея  и спарения ,— так и при 
помощи ф онтана, переливки  воды  ста- 
канами, спринцовки или особо при- 
способленных д л я  этого  воздуходув- 
ны х аппаратов,  которы е снабжают 
воду сильны м  притоком  воздуха.

П орча воды  может произойти  от 
гн иения  ум ерш аго ж ивотнаго или остат- 
ков пищи. К ром е  того, вода бы ваеть 
м утная  или зел ен ая . М утность ироис- 
ходит от недостаточной  промывки 
песка  или п р и су тствия  в  воде  чрез- 
ме рнаго  коли ч ества  извести ; в пер- 
вом  случае  вода ч ер е з  не сколько 
дней  сам а собой очи сти тся , a  во вто- 
ром  надо прибавить каплю  или две  
(на весь А.) соляной кислоты . Зеле- 
новатость е я  происходит от при- 
су тствия  м ассы  водороелей, д л я  из- 
бавления  от которы х лучш е всего 
в у с ги т ь  в  А. в  обилии водяны х 
блох (дафний) или же сам ы х мел- 
ких головастиков:  эти  санитары  в 
не сколько дней о ч и стят  ее совер- 
гаенно. Хорошо пое даю т водоросли 
ещ е и улитки, которы я в  то же врем я 
прекрасно истребляю т и недое денный 
рыбами корм.  П овы ш енная тем пера- 
ту р а  воды необходима лиш ь д л я  рыб 
ѳкзотических (макроподов,  гурам и 
i i  т. д.). Н агр е ван ие производится  при 
помощи особых д л я  этого  приспо- 
соблений, или  просто ставя  между 
А. или ве ш ая  y  стекол по бокам 
А. небольш ия  керосиновы я лампочки. 
Н аконед,  уход за  А. закл ю ч ается  
ещ е в  борьбе  с боле зням и  его 
обитателей, особенно рыб.

Н аселение морских А . состоит и з 
р азн ы х  ры б,  м орских ж ивотны х и 
водорослей. Д л я  у стр о й ства  морских 
А. м огут служ ить только стеклянны е

сосуды или же такие A., гд е  бы вода со- 
верш енно не приходила в  соприкосно- 
вение с м еталлом .  Вода б ерется  либо 
настоящ ая морская, либо же соста- 
вленная искусственно. Н аилучш ий со- 
став искусствениой морской воды : на 
50 литров колодезной воды кл ад ут  
1.325 грам . поваренной соли, 100 грам . 
се рнокислаго м агния, 150 грам . хло- 
ристаго  м агния  и 30 грам . се рнокис- 
лаго  калия. Каждую и з  солей надо 
растворить в воде  отде льно, поме - 
ш ивая раствор деревянной палочкой , 
и, не ран е е как р азм е шав их хо- 
рош енько, вы ливать уже в общую 
массу. Дно А. покры ваю т слоем  хо- 
рошо пром ы таго р е чного или, даж е 
лучш е, морского песка и плоскими, 
округлы м и камеш ками (галькам и). И з 
них же и обломков гранита, кв ар д а  
и полевого ш пата д е лаю т род гро- 
тов и кучек,  куда бы ж ивотны я 
м огли укры ваться . И звестковы х же 
камней надо избе гать , так  как  мор- 
ская вода их легко р аство р яет  и 
всле д ствие этого д е л ается  нере дко бе - 
лой, как молоко. Л учш им и водоросля- 
ми д ля  посадки в морской А. счп таю тся  
морской салат (Alva lactuca), энтеро- 
морф а (E n terom orpha  co m p ressa  и Е . 
linza), кладоф ора (C ladophora ru p es- 
tris )  и брИолсис (B ryopsis p lum osa); 
но д л я  сущ ествования  своего они тре- 
буют,  чтобы их перем е щ али в  А. 
на том самом камеш ке , на котором  
они росли в  море , и чтобы в А. 
не было никаких ж ивотных.  Так. 
обр. такое соединение водной ф лоры  и 
фауны, какое бывает в  пре сновод- 
ном A., зд е сь недопустимо. Вообще 
кул ьтура  морск. водорослей в  не- 
воле  очень затруднительна. И з ры б 
лучш е всего  лсивут в  А. р а зн ы я  
морския  собачки (B iennius), уточки  (Le- 
padogaste r), дидринодон (C yprino- 
don), но лучш е и прощ е всего  содер- 
ж ать зд е сь разн ы х  актиний (A ctin ia  
equ ina , A. au ran tiaca , B unodes gem m a- 
cens, H elia tis  bellis), р ак а  отш ельн и ка 
(P ag u ru s  b e rn h a rd u s), краббов и  кре- 
веток,  a  и з  улиток:  N assa  re t ic u 
la ta  и M urex b ran d a ris . П осле дшою 
однако, a равно и краббов,  надо дер- 
ж ать в  отде льном A., так как  это  
страш ны е хищники, уничтожающ ие без- 
пощадио все, что только им попа-
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д ется . Конечно, кроме  вы ш еназван- 
ны х видов,  есть очень много дру- 
ги х  морских животных,  уживаю- 
щ ихся в A., но перечисленны я— наи- 
боле е просты я h неприхотливы я.

Уход за морским А . заклю чается  
гл . обр. в  поддерж ании чистоты  воды 
и одной и той же степени солености. 
Это д остн гается  очень просто. Н алив 
воды  в A., отм е чаю т наклеенной на 
наруж ное стекло бумажкой вы соту 
уровня воды и з а т е м,  как только 
вода немного исп аряется , подливаю т 
до отм е ченнаго  уровня пре сной воды. 
Е сл и  вода зам ути тся  или н а  дне  ста- 
нут собираться в  значительном  
количестве  остатки корма и экскре- 
м ентов животных,  то в  первом 
с л у ч а е  воду всю сливаю т и зам е - 
няю т новою, a  во втором  остатки 
удалягот при помощи деревянны х 
щ ипчиков или стеклянной трубочкн 
(пипетки). Вы литую  воду однако не 
бросаю т,  a пропустив сквозь филь- 
тровальную  бумагу, ставят  куда-ни- 
будь в  темноту. По прош ествии 3— 4 
неде л ь  вода э т а  д е л ается  опять со- 
все м чистой и вполне  годной д л я  
наполнения  А. Воду в  морском А. 
постоянно продуваю т при помощи 
таки х  же воздуходувны х аппаратов,  
как  и в пре сноводных;  только все  
ап п ар аты  эти  должны бы ть сде ланы  
д е ликом или из стекла, или и з  
гу ттап ер ч и . В торы м  важ ны м факто- 
ром  в  уходе  я в л я е тс я  корм.  Кор- 
м ить всего  лучш е кусочкам и све жей 
ры бы  или наскобленным сыры м мя- 
сом.  Корм ѳтот даю ть актиниям  
н а  палочке , которою пищ у вклады - 
ваю т прям о в  ротовое отверстие, a 
д руги м  бросают по близости иих ,  при 
чем  см отрят з а  те м,  чтобы  корм  
по возмож ности сейчас же весь  съе - 
д ал ся . Кроме  того, рыбы е д я т  такж е 
м оты л и разн ы х  других  личинок 
н асе комых;  корм ѳтот особенно же- 
л ател ен ,  так  как не так портит 
воду. Д ал ьн е йший уход заклю чается  
в ум е ренном осве щении, д л я  чего  
обыкновенно сторону, обращенную к  
окну, ч е м- нибудь за т е няю т или даж е 
д е лаю т соверш енно темной, a  за т е м 
в  защ и те  воды  от пыли, д л я  чего  А. 
п окры вается  стеклом.  —  См. такж е 
зоологическия  станции.

Л и т е р а т у р а  по пре сноводны м  
A.: Н . Золот ницкий, „А. лгобител,я“ ; 
его же, „Н овы я аквариум ны я ры бы  и 
р астен ия “; егоже, „В одяны я р а стен ия “; 
его же, „Д е тский A .“ ; его же, „П Іколь- 
ный А. и те р р ар иум ъ “; А . Н а б а -  
тов,  „У стройство п ре сноводных A .“; 
E . Zernecke, „L eitfaden  fü r  A q u arien - 
u n d  T e rra r ie n k u n d e “; W . Geyer, „K a
tech ism us fü r  A q u arien lieb h ab er“; B ade , 
„A us P rax is  fü r  die P ra x is“ ; „B ib lio
th ek  fü r  A quarien -und  T e rra r ie n k u n d e “, 
изд. G ust. W enzel в  Б р ау н ш вей ге ; 
H enri Coupin, „A quarium  d ’eau  d o u 
ce“; Batem an, „ F resh w ate r A q u a r ia “ . 
По морским A.: A . Набатов,  „M op- 
ской A. в  ком нате “; Bode, „D as 
S eew asser-A q u ariu m “ и Bennett, „M a
r in e  A q u aria“ . См. такж е ж урналы  
„А. и ком натны я растен ия “ и н е - 
мец.: „B lä tter fü r  A q u arien k u n d e“ и
„W o ch en sch rift fü r  A q u arien k u n d e“.

H . Золот ницкий.
А кватинта (aquatin ta), род гр ави - 

рования  no м е ди и стали  посредством  
кре пкой водки. Г равю ра А. очень на- 
пом инает сде ланны й кисты о рисунок 
сепией или туш ью.

Aqua Tofana, сильно ядовитое, хотя  
медленно де йствую щ ее питье, изобре - 
тенное, по преданию, не коей Тофанией 
ди Адамо, урож енкой Сицилии, в  нач. 
ХѴ ІІ в. и и зве стное тогд а  под н азва- 
нием „манны св. Н иколая и з Б а р и “ ; 
д л я  приготовления  этого  я д а  служ или 
будто бы бе лы й  м ы ш ьяк,  сурьм а и 
и свинец.

А квафорта, то же, что офорт (см.).
А кведуки (лат. aquaeductus), водо- 

провод,  сооружение, при помощи ко- 
тораго  вода по искусственном у ложу 
протекает над зем лей  с одного 
ме ста  н а  другое д л я  п и тья  или в  
каналы ; см. водопроводы.

Акви (Aequi), окруж. город в  итал. 
провинции А лессандрии, в  П ьем онте , 
н а  р. Б орм иде , 9 .309  ж ит., се рны я 
терм ы  (39°— 74°).

Аквила (’АхиХас;), и з П онта, живший 
во врем ена рим. им ператора А дриана 
переводчик Б иблии на греч . язы к .  
П еревод отл и ч ается  буквальной точно- 
стью . Ориген поме стил его отрывки 
в своей „H exap la“ .

Аквила, К аспар ,  д руг  и помощ- 
ник Л ю тера, род. в  1488 г., в 1514 г.
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бы л пропове дником в  Б ер н е , в 
1515 г. сде л а л с я  походным свящ ен- 
ником Ф. фон Зикингена, поздне е 
воспитателем  его де тѳй. П ознакомив- 
ш ись с у ч ен ием Л ю тера, А. стал  
ревностны м  после дователем  его и 
в 1524— 27 гг . уеердно пом огал ему 
в переводе  Б и б л ии н а  не м. я зы к .  
У м. в 1560 г.

Аквила (A quila), гл . гор. ит. про- 
ви н ц ии А . дельи А бруцци  (6.436 кв. клм., 
396.629 ясит.), y  подош вы Г ран  Сассо, 
на р. А терно; 16.216 жит.

A quilegia, см. водосбор.
А квилея (в средние ве ка  А гла р ) , 

древн. гор. н а  австр . - иллир. побе- 
реж ьи  в окр. Г радиске , 938 жит., много 
пам ятников древности. О снована в  
182 г. до P . X. рим лянам и. Б л аго д ар я  
своему полож ению y самаго се в.-вост. 
входа в И тал ию, п рИобре л а  большую 
стратеги ч еск . важ ность и стал а  значит. 
торговы м  пунктом ,  a  М арк Авре- 
л ий сде лал  ее главной  кре постью  
им перии. В 452 г. разруш ен а  Атти- 
лой. До 1750 г. ме стопребы вание дат- 
р иарха.

А квилий Галл,  рим ский претор 
66 год а  до Р . Х р .,  вы даю щ ийся 
ю рист,  автор  ф ормулы „stip u la tio  
A q u ilian a“ . Ф орм ула э т а д а в а л а  контр- 
аген там  возм ож ность упрощ ать свои 
слож ны я, иногда разн охарактерн ы я 
об язател ьствен н ы я отнош ения, обра- 
щ ая путем  новации (cut.) все  права 
требования  креди тора к должнику в  
одно обязател ьство— стипуляцию (слп).

Аквилон (лат.), н азван ие сильнаго 
се в., точне е се в.-вост. в е тра, соотве т. 
греч . борею.

Аквино (рим. A quinum ), rop . в 
итал . пров. К азерта , 1.214 жит., боль- 
шое количество архитѳктурны х па- 
м ятников древности. Родина Ю венала 
и Фомы А квината.

А квитания, первоначально н азван иѳ 
ю го-зап. ч асти  Г ал л ии, страны  между 
Гаронной и П иренеям и, населенной 
иберийцами (поздне йш ая Гасконь). В 
57 г. до P . X. они подчинились Риму, 
покоренные легатом  К рассом .  При 
А вгусте  назв. А. распространено было 
н а  всю область, огранич. П иренеям и, 
Севеннами, Л уарой  и А тлант. океаном.  
Во врем я переселения  народов в А. 
осе ли вестготы , предводительствуем ы е

А таульф ом ,  при преемнпке  котораго , 
В аллии, было основано вестготское ко- 
ролевство А. с Тулузой в кач . сто- 
лицы . ІИосле  битвы при В уллоне  (507) 
А. бы ла отн ята  y вестготов ф ранкам и, 
но при м еровингах и первы х каро- 
л и н гах  подчинение франкским коро- 
л ям  сущ ествовало лиш ь ном инально; 
только К арлу  Вел. (771) удалось пре- 
вр ати ть  ее в провинцию. Он пере- 
д ал  ее в  лен  сы ну своему Л ю до- 
вику Б лагочестивом у с титулом  ко- 
роля, a  тот,  сде лавш ись им ператором  
(814),— своему сыну Иипину вм е сте  с 
И спанской маркой. С 867 г. А. нахо- 
ди л ась  в  руках почти независим . 
герд огов  и после  брака Г енриха II, 
англ . короля, с герцогиней  Элѳонорой 
(1154) переш ла к А нглии. ІИосле  дол- 
ги х  и кровавы х войн А. снова пе 
реш ла к Ф рандии в 1451 г. Н азв ан ие 
е я  сохранилось в искажен. формА 
„Г иен н ь“ , возникш ей около X в.

А квитанское mope, то же, что  Б и -  
скайский залив (см.).

A quifoliaceae, см. падубовыя.
А к-гиссар (Акиссар) , гор . в  

ви лай ете  Аидин,  в М. А зии, 12.000 ж.
А к -даг,  гора  в  Эривадск. губ. и 

уе зд е , южная верш ина угасш . вулкана 
Н альтада, выс. 11.732 фут.

А керсгус (A kershus), кре д ость  в  
одноимен. округе  Н орвегии, с арсена- 
лом и тю рьмой д л я  важ ны х преступ- 
ников.

А кеф алия (греч.), уродство, при кот. 
совсе м или почти совсе м н ед остает.  
череп а  или верхией части  головы .

А кефалы  (греч., безголовы е), секта  
монофизитов,  отде л и в т а я с я  в  482 г. 
от своего д атр иарха, прпнявш аго ген а- 
тикон,  т. е. присоединительны й эд и кт 
греческаго  им ператора Зенона.

А кефалы , см. пластинчатож аберныя.
Акиба, бен И о сиф,  самый вы даю - 

щ ий ся  еврейск. учены й II в. после  P. X., 
дроисходил от бе дных родителей  
и в  юности не получил никакого об- 
разован ия. И зучен ие иудейск. зако н а  и 
тради ц ий вы двинуло его однако в  
дервы е р яд ы  современных ем у учи - 
телей , и в ш коле , основанной им вт> 
Бне-брак ,  собиралось, до п реданию, до
24.000 слуш ателей. Он систем ати зи - 
ровал  накопивш ийся до пего м ат е р иал  
иудейской книж нической тр ад и ц ии и



привел  e ro  в тот порядок,  в  ка- 
ком  он теперь еще располож ен в  
М ишне  (основной части  Талмуда). В 
в о зс т ан ии евреев против рим лян  
(132— 135) он принял сторону Б ар - 
кохбы, вы дававш аго себя з а  М ессию, и 
м ного соде йствовал  увеличению коли- 
ч ес тв а  добровольцев и подъему их 
п а тр Иотическаго  воодуш евления . По по- 
д авл ен ии возстан ия  рим ляне предали А. 
(135) мучит. смерти.

Акнмова, Софья П авловна, талант- 
л и в а я  ком ическая актриса, род. в  
1820 г., прослуж ила на сцене  Моск. 
М алаго те а тр а  свыш е сорока л е т,  
п о л ьзу ясь  болыпой популярностью  y 
публики. Дебюты ея  относятся к  по- 
л овине  40-х гг. По складу своего 
л и ц а  и ф игуры, по характеру  голоса 
А. не м огла и грать  ролей молоды х и 
скоро специализировалась на ролях  
стар у х ,  при чем  особенно бы ла хо- 
рош а в русских бытовых пьесах .  
Ш ирокий простор ея  талан ту , е я  яр - 
ком у комизму дали  комедии Остров- 
скаго : ею сы граны  Х орькова („Б е дная 
н еве с т а “ ), Н ичкина ( „П раздничны й 
сон до обе д а “), К урицина („Г ре х да 
бе д а “), М анефа („Н а всякаго  м удреца“), 
У л и т а  („Л е с ъ “), Ш аблова („П оздняя 
лю бовь“), А нфиса („Волки и овцы “), 
Г лаф и ра  Ф ирсовна („П осле д н яя  жер- 
т в а “), М арфа („Н евольницы “) и не к. 
др . Главное достоинство игры  А.—  
вы п уклость  е я  сценических изобра- 
ж ений и брызжущ ий комизм:  часто 
одного и оявления  на сцену ея  ф игуры , 
перваго  звук а  ея  низкаго  голоса 
было довольно, чтобы зр и тел ьн ая  за л а  
п окати лась  со сме ху. Ho А. страдала 
склонносты о к ш арж у и часто и грал а  
с приемами буффа Ум. А. в  1889 г.

Н. Э.
АкинИов,  И ван Акимович,  живо- 

пи сед ,  род. в  1764 г. П осле  смерти 
отда, наборщ ика сенатской типограф ии, 
10-ле тний A., в  ви д у кр ай н ей  бе дности 
м атери  и слособностей его, был в з я т  
в  Акад. худож еств.  По окончании 
к у р са  А. послали н а  4 года з а  границу  
в  Болонск. академ ию. В Б олонье  и 
Р им ил А. два год а  старательно  колиро- 
в а л  Доменикино и К араччи  и  только 
н а  тр е тий  год р е ш ился н адисать сам  
к арти н у  „П рометей и М инерва“. Ком- 
п ози ц ия  в  картине  А. была гр а ц Иозна,
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но недоставало колорита. П оэтом у А. 
стал  усердно и зу ч ать  колористов и 
особенно Гверчино, под вл иян ием ко- 
тораго  он и написал „Энея и Д и д он у  
в  лещ ере  во врем я бури“. П родолж ая 
улорно работать, А. усоверш енствовал  
свой рнсунок,  но колорит y  него  
остал ся  слабым и в  картине  „Г ер- 
кулес,  сожигаю щ ийся н а  костре “ , вы - 
полненной в  кач естве  лрограм м ы  в  
1802 г. па зв а н ие академ ика, и в  обра- 
зах ,  напис. в  А лександро-Н евском  
Троицком соборе . Н азначенны й  ло 
возвраидении в  П ѳтербург в  1779 г. 
лреподавателем  исторической живопи- 
си, умный, начитанны й и довольно обра- 
зованны й A., вл ад е я  лрекрасно рисун- 
ком,  в  де л е  вы работки рисунка лри- 
нес своим прелодаванием несомне н- 
ную пользу . В 1794 г. А. сде л ан  
был директором  А кадемии. У м . в  
1814 г. А.— автор первы х бИограф и- 
ческих све де н ий о русских худож- 
никах,  напечатанны х в „Се верном  
Ве стнике “ з а  1804 год.  Им же пере- 
веден с ф ранцузскаго „И конологи- 
ч еский лексиконъ“, леречисляю щ ий ал- 
л егории и слособы пол ьзоваться  ими,—  
книга, характеризую щ ая н аправление 
живописи конца X V III в е ка. H . Т.

Акимов,  М ихаил Г ри горьеви ч ,  
государств. де ятел ь , род. в  1847 г., по 
окончании юридич. фак. в  М оскве  
л остулил  н а  службу ло судебному 
ве домству, заним ал р азл и ч н ы я  долж- 
ности в  прокуратуре  и м агистра- 
туре , в  1894— 99 гг . был л р ед се да- 
телем  одесской судеб. палаты , с 
1899 г .— сенатор угол. касс. депар- 
там ента, 16 дек. 1905 г. н азн ачен  
мин. ю етиции, на ме сто М анухина. 
Это было врем я, когда одновременно 
с подготовлением к вы борам  в 
Гос. думу ш ла усиленная борьба с 
освободительным движением;  летер- 
бургский сове т рабочих депутатов 
был арестован ,  и 8 летербургских 
г а зе т  запрещ ены  за  не сколько дней 
до назначения  А. Н а обязанности А. 
леж ало лодготовить суды к ведению 
непривы чны х д л я  них процессов 
дротив п ечати  и м ассы  политических 
де л .  П еред  самым созывом пер- 
вой Д ум ы  А. вм е сте  со все м каби- 
нетом  С. Ю. В итте получил от- 
ставку (24 апр. 1906 г.). Он был аа-
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зн ач ен  членом  Г осуд. сове та, a 
10 апр . 1907 г .— его  предсе д ателем ,  
каковы м  состоит и поныне  (1910). 
П еред  роспуском  2-й Д ум ы  А. уча- 
ствовал  в  сове щаниях  Сове та  ми- 
н и стров ,  на которы х вы рабаты вался 
п роект избирательнаго  закона 3 июня 
1907 г .

А к и н ф иевщ ина, ве твь  молокан- 
ства , секта, основанная в 30-х го- 
д ах  X IX  г. куппом А кинфием Гра- 
чевы м .  А. боролась против эсхато- 
л оги чески х  теч ен ий в  м олоканстве , 
в  частн ости  против „Х ри ста“— Яков- 
л е в а  (1836), вы д ви гая  писанное откро- 
вен ие в  противове с духовном у откро- 
вен ию крайних толков м олоканства. 
П осле д о вател и ея— в Самар., Бакинск. 
и Е нисейск. губ.

Акир,  лремѵдры й, герой  древне- 
р у сск аго  сказан ия  о д а р е  С инагриде  
и прем удром  Акире , представляю щ аго 
переработку  сказки  Т ы сячи  и одной 
ночи о ц ар е  Сенхарибе  и его м удром  
сове тн к ке  Г ейкаре .

А кита, гор. на се вере  о-ва Нип- 
пона (Я пония), 34.350 жит.

А киаб,  гл. гор. округа А ракан и 
дистрикта А. (37.621 кв. клм ., 482.374 
ж ит.), в  брит. Б и рм е , 37.938 жит.

Акка, карликов. плем я в  центр. Аф- 
ри ке , вдервы ѳ описанное Ш вейнф ур- 
том ,  ж ивет в  области верхн. тече- 
н ия  А рувим и i i  на р. Нелоко; занима- 
ю тся охотой и прекрасно вл ад е ют 
луком ;  см. негриллы.

Акка (в Библии Акко, лри  Птоло- 
м ея х ъ — U толемаида, в средние в е ка 
Сен- Ж а н  д ’А к р ) , прпм орский гор. в  
С ирии, очень древн. происхож дения , в  
обш ирной бухте  Средиз. м оря, в ви- 
л а й е т е  Б ей р у т ,  р езяд ен ц ия  греч . ар- 
хиепискола, 10.800 жит., и з которы хъ
1.800 х р и стиан.  Е го  когда-то  значит. 
т о р го в л я  падает,  так  как  гавань 
зан о си тся  песком.  А. (А ккон)  была 
первоначально ц ве тущ ей финик. га- 
ванью . Co II в. no P. X. сде л ал ась  еппск. 
резиденц . Во врем я крестовы х доход. 
е я  зн ачен ие ещ е больш е возросло: в  
1104 г. она бы ла завоеван а  крестоносц. 
и сде л ал ась  обычн. сборн. пунктом  их 
флота. В 1187 г. она бы ла в з я т а  Сала- 
дином,  но в 1191 г. вновь о тн ята  кре- 
стонооц. и стал а  главн . дентром  ордена 
Иоаннитов.  З а т е м она бы ла в 1291 г.

в е я т а  и разруш ен а  египтянам и , a  в 
1517 г. л о л а л а в  руки турок.  В 1799 г. 
ея  упорное сопротивление остановило 
успе хи Б онапарта; в 1832 г. она ш тур- 
мом бы ла взята. И брагимом - паш ой 
егилетским ,  a  в 1840 г., после  трех- 
дневной бомбардировки англо-австро- 
турецким  флотом,  переш ла к Тур- 
ц ии.

А ккадийцы (аккады), дли сумергйцы, 
см. Ассиро-Вавилония.

А кка-Л аренция, легендарное лнцо, 
в ч есть  котораго в древн. Рим е  были 
установлены  еж егодны я п разд н ества , 
т. наз. Л арен ти н ал ии (см.). В дреда- 
ниях  им я А. упом инается в очень 
разнообразном  зн ачен ии; ч а ице всего  
она я в л я е тс я  женой п астуха Ф аустул а , 
корм илицей Р ем а и Ром ула и м атеры о 
т е х сыновей, кот. вм е сте  с Ром у- 
лом образовалд свящ . ко л л егию „ар- 
вальских  братьевг>“. Сходство имени 
А. с ларам и зас та в л яе т  м догих уче- 
ны х виде ть  в ней древню ю  богиню 
земли, родственную  богиде  Д е а  Д иа.

А ккарон,  то же, что Экрон (см ).
А ккериланская к он вен ц ия, заклю - 

ченная между Р оссией и Т урц ией 25 
сент. 1826 г., обязала Т лрцию и збирать 
господарей  М олдавии д В алахии и з  
тузем н. бояр н а  7 л е т,  д ар о вать  
Сербии свободу ве роислове д ан ия , неза- 
виснм остьвнутренн. управления , свободу 
торговли  и т. д. Н еисполнение Т урц ией 
в зяты х  на себя об язател ьств  было 
одной нз причин русско-турецкой  
войны 1828 г.

Аккерш анский уе з д ,  зан и м ает  
ю го-вост. у гол  Б ессар . г., гр ан и ч и т  
с Х ерс. губ., от которой отд е л я е т с я  
Д не стром,  с ю га ом ы вается  Ч ер- 
ным морем.  П ростр. 7.032,9 кв. в., 
и з котор. 65,3°/0 лод лаш ней, 30,5°/0 
лод лугам и  и вы гонами, 0,9°/0 лод  
л е сом и 3,3°/0 неудоб. зем ли. В се в.
ч. уе зд а  преобладает черн озем  (пре- 
имущ ественно ш околадпый), южне е, в  
средн. ч. у е зда, к аиптановы е суглинки; 
восточн. и южн. окраины  вы полнены  
све тлобурыми и каш танов. сулесям и . 
Н аселение 321,3 ты с. чел. (45,7 чел . на 
кв. в.), в  том числе  32,1 ты с. го- 
родск.; д ацИон. состав  крайне дестры й : 
м алороссы  —  26,7°/0, великор. —  9,6°/0, 
болгары  —  21,3°/0, м олдаване— 16,4°/0, 
не м цы — 16,4°/0, евреи— 4,7% , турки  —



575 А ккерм анъ— А кклим атизация. 5 7 6

3 ,9 ° /0, грам отн . в  сельск. нас.— 2 5 ,7 ° /0, 
в город.— 3 0 ,8 ° /0. В хозяйств . жизни 
населения  вы даю щ ееся зн ачен ие при- 
надлеж ит сельском у хоз., в котор. 
зан яты  7 1 ,9 ° /0 сам одЬят. населен.; в 
обрабат. пром ы ш л.— 9,5°/0 (гл. обр. из- 
готовл. одеж ды  и обуви —  3 2 °/0, обра- 
ботка дерева— 2 2 ° /0 и м еталловъ— 1 8 ° /0); 
в торговле  —  4,8°/о- К побочн. про- 
мыслам прибе гает  2 5 ,7 ° /0 с.-хоз. на- 
сел., и з  это го  ч и сл а  3/4  находят за- 
раб. в том  ж е сельск. хоз., гл . обр. 
в виноде л ии (4 8 ° /0) и садовод. (1 7 ° /0). 
В уе зд е  ре зко преобладает кресть- 
янское наде л ьн ое  зем левлад .— 7 3 ,2 ° /0; 
в средн. на 1 двор приход. 1 4 ,2  дес.; 
в  составе  частновлад . зем ель, обни- 
мающих 2 1 ,9 ° /0 площ. уе зда, такж е 
преоблад. крест. земли: 2 6 ,2 ° /0 земли 
крест. общ еств и товарищ еств,  21,8°/0 
личн. соб. отде льн. крестьян ,  2 6 ,4 ° /0 
принадл. дворянам  (средн. разм . 1 
влад. 1 9 0  дес.); госуд. и учр. принадл. 
всего 4 ,9 ° /0 всей  террит. уе зда. В . А .

А к к е р м а н ,  уе здный гор. Б ессар . 
губ., преж де к р е пость y Д не стровск. 
лимана, в  18 вер. от Ч ернаго  моря, 
33.266 ж.; муж. и жен. гим назии, учит. 
семинария . Ц ен тр  виноде л ия. Б л . ны- 
не ш няго город а  находилась м илѳтская 
колония Офиу за , на ме сте  кот. в  IV  
в. я в л я е тс я  город  Тирас.  Б ы л  за- 
воеван рим лянам и  вм е сте  с Д акией, 
за т е м переходил  из рук в  руки, 
пока не д о стал ся  туркам  в  1503 г. 
В 1812 г., по Б ухарестском у трак- 
тату , переш ел к России и в 1818 г. 
сде лан  уе здны м  городом.

А ккерман,  Конрад Эрнст,  один 
и з  лучш их драм ат. актеров XV III
в. и созд ателей  драм атич. театр а  в  
Гѳрм ании, род. в 1712 г., в 1742 —  
44 гг . и гр ал  в  труппе  своей буду- 
щей жены Софии Ш арл. Ш рёдер,  вме - 
сте  с котор. гастролировал  в  1747
г., между прочим ,  в  П етербурге  и 
в  М оскве . В 1751 г . составил соб- 
ствен. труппу , с котор. давал  пред- 
ставлѳния  в  К ёнигсберге , Д ан д и ге , 
П ольш е , Ш вей ц ар ии. С 1764 г. до 
своей смѳрти (1771) управлял  труп- 
пой в  Г ам бурге ; вы ступал  сам  гл. 
обр. в комич. рол ях .

А ккернан ,  Л у и за  Виктория, урожд. 
Ш оке, ф ранц. п оэтесса, род. в 1813 г., 
автор  трех  сборников стихотворе-

ний: „C ontes en  v e r s “ (1855), „C on tes 
e t poésies“ (1863) и „P oésies  p h ilo so 
p h iq u es“ (1872). Н аиболе е це нный —  
после дний, гд е  она вы сту п ает  как  
пе вец пессим изм а. Е я  безотрадн ы я 
настроения ,  недове р ие к прогрессу , 
к у л ьт  смерти напом инаю т Л еопарди  
и Ш опенгауэра. В своей  автобИогр а- 
фии, приложен. к после дней  е я  к н яг  
„P ensées d ’un  so lita ire “ , A. утверж да- 
ет,  что ея  пессим изм  не име ет кор- 
ней в  е я  личной  ж изни, так  каки> 
„судьба д а л а  ей все, ч его  она y нея 
просила“ . Н е которы я ея  стихотворения  
переведены  н а  рус. я зы к  (Вейнбер- 
гом,  К урочкины м ) . 0  е я  п о эзии см. 
Caro, „Le p e ssim ism e  au  X IX  s .“ ; Cmo- 
рожепко, „П оэты  мировой  скорби“, вт> 
сборн. „И з области л и тер ату р ьи“ . Ум. 
в 1890 г.

А ккерман,  Р уд ольф ,  род. в 1764
г., заним ался первоначально  в  Саксо- 
нии се дельны м  рем еслом ;  з а т е м,  
перее хав в  Л ондон,  откры л там  
м агазин  худож ественны х произведе- 
ний, ввел  в  А нглии ли тограф ское ис- 
кусство, усоверш енствовал  ре зьбу по 
дереву, положил начал о  и зд ан ию англ. 
альм анахов „ A n n u a ls“ , и зд а л  д е лы й 
р яд  древосходно иллю стрированны х 
описаний дам ятн . архи тектуры  и т. д. 
Ум. в  1834 г.

Ак-Кетери, или А нкет ер,  песчаная 
полоса в С тавропольской  губ., к с. 
от р е ки К ум ы , 100 вер. дл., 30 вер. 
шир., много вы соких бугров,  бе дная 
расти тельн ость ; А.— ч ас т ь  А рало-К ас- 
пийской низм енности.

A cclam atio (лат., восклицание), вы- 
раж ение, посредством  во згл асо в ,  мне - 
ния  какого-либо собрания. Ф ранц. тер- 
мнном p a r  acclamation  (вы г. пар ак- 
кламасИон)  об озн ачается  дросте йш ий 
сдособ п р и н ятия  собранием какого- 
ниб. достановления  или  избрания  ка- 
кого-либо л и ц а  —  без п од счета  голо- 
сов,  путем  одних лиш ь во згл асо в .  
П риме н яется  в  с л у ч аях  единодуш но 
вы рази вш агося  и не возбуждаю щ . со- 
мне ний настроения  собрания.

А к к лим атизация. П од этим  на- 
званием,  строго  говоря , надо разу - 
ме ть  приспособлеяие ж ивотнаго или 
растен ия  к ж изнд  в  несвойственном  
ему клим ате  или, ш ире говоря, в  
несвойственны х ему условиях  окру-



577 А к к ли н ати зац ия. 578

ж аю щ ей средьи, a  т . к., говоря  об A., 
в е с ь м а  часто  нѳ им е ю т ясн аго  пред- 
ставл ен ия  об о тл и ч ия х  в  клим ате  
и д р у ги х  естествен н ы х  условиях  
р а зн ы х  стран ,  то  в  прим е нении 
слова А. ц а р с тв у е т  в  л и тер ату р е  
больш ой п рои звол .  В есьм а обычно 
уп отреб л яю т это  слово в  расш и- 
ренном  см ы сле , н а зы в а я  так  спо- 
собность ж ивотнаго  или  р а стен ия  ж ить 
вн е  естествены ой  области  своего рас- 
п р о стр ан ен ия , н езави си м о  от сход- 
с т в а  и л н  р а з л и ч ия  клим ата. Так,  вся- 
я о е  с е верно-ам ериканское жнвотное 
или р а с т е н ие, п ер ен есеиш ое в Европу 
(или ыаоборот) , с ч и т а ет с я  „акклима- 
ти зи р о в ан н ы м  “ , х о тя  бы привы кать 
собственно к кл и м ату  и не приш лось.

H e сле д у ет  сме ш ивать А. с сдо- 
м аш нением или п р и р у ч ен ием:  вид 
м ож ет аккл и м ати зи р о ваться  хотя бы 
при  у ч а с т ии ч ел ове ка, оставаясь 
вполне  диким,  по возм ож на А. и 
б ез  в сяк аго  даж е косвеннаго у ч ас тия  
челове к а  в сл е д с тв ие свойствеш ю й 
многим оргаы изм ам  способности к 
ш ироком у р а зс е л е н ию. Т е  виды , ко- 
торы е способны к сам ой широкой А. 
и  р а зс ел е н ию, я в л я ю тс я  космополитами. 
И х особенно много среди  те х форм,  
ж изнь которы х т е сно связан а  с че- 
лове ком и  добы ваем ы м и им дро- 
дуктам и  (п ар ази ты , обитатели  ж илы х 
поме щ ений, в р а ги  пищ евы х запасов,  
товаров и т . п.). В наиболе е широ- 
ком см ы сле  п о н ятие А. прим е няю т 
д л я  обозначения  прис.пособления  орга- 
н изм а к новой, обычно ему несвой- 
ственной, среде , соверш енно незави- 
симо от п ерем е ны  области распро- 
стран ен ия. Так,  напр., говорят:  пре с- 
новодное ж ивотное „акклим атизирова- 
л о с ь “ в  соленой вод-е  (и наоборот) ; 
в этом  сл у ч а е  наиболе е общее вы- 
раж ен ие понятия  А. будет:  А. состоит 
в  установлении и зотон ии (cat.) между 
вне ш ней средой  и  внутренним и жид- 
костям и т е ла.

К ак бы м ы  ни поним али слово A., 
способность аккл и м ати зи роваться  свой- 
ственна м нож еству  видов растен ий и 
ж ивотны х и пока ещ е в  весьм а сла- 
бой степени и сп ол ьзован а  ч елове ком.  
Важно отме ти ть , что  весьм а часто 
отсутствие ви д а  в  данной ме стности j  

обусловливается отню дь не р азл и ч иям и !

в клим ате  или условиях сущ ество- 
вания, a причинами историческими 
(геологнческое прош лое даш иаго райо- 
на, влиян ие челове ка) или топографи- 
ческими (неодолимыя преграды ). В ъ та -  
ких случаях  простой перенос из 
одного района в другой  д ает ,  без 
каких- либо особых забот и затруд- 
нений, А. в  обычном (ие точном)  
смы сле  слова. Меие е всего  должно 
нас удивлять , наприм е р ,  что южно- 
ам ериканская лам а легковы носит зиму 
Т аврической губ. (в акклим ат. саду 
Ф альц - Ф ейна в Асканиа Нова), ибо 
на родине  лам а приспособилась к 
суровому горному клим ату. Если бы 
мы перенесли овдебыка (Ovibos mo- 
schatus} я з  се веизно - америкаяской 
тундры  в европейско-азиатскуго, то 
зто н ел ьзя  было бы н азы вать  А. в  
точном омысле  слова. И ногда такое 
перенесение животнаго на ыовую ро- 
дину, вполне  подходящую д л я  его 
жизни, сопровож дается весьм а уси- 
ленным размнож ением.  Так было 
с вороби>ями в Соединенных ТТТтп- 
тах  Америки, с кроликами в Ав- 
стралии. С. А мерика и Европа, помимо 
ж елания , обме нялись не сколькими ви- 
дами вредыых насе комых,  сразу  
вполне  хорошо приж ивш ихся на но- 
вой родине . Е вропа дала  Америке  гес- 
сенскую муху, непарнаго ш елкопряда, 
бабочку-ре пницу (P ieris  rap ae  L.) и др., 
А мерика Е вропе — картоф ельнаго  жука 
(D oryphora decem linea ta  Say).

ГГоскольку первобытный челове к 
был не только „п ри ручател ем ъ“, но ' 
и „акклим атизатором ъ“,с к а зат ь  трудно. 
Ве рне е всего  предпололсить, что 
приручение касалось прсж де всего 
ме стны х форм,  т. е. вовсе не было 
соединено с A., a  з а т е м уже при- 
рученны я форлгы распространялись 
челове ком постепенно з а  преде лы 
первоначальнаго  обитания. Г лавне й- 
шия  домаш ния  ж ивотныя (лош адь, ко- 
рова, овда, коза, собака) были одо- 
маш нены еще в доисторическия  вре- 
мена, и вполне  в е роятно, что одомаш- 
нение нроисходило сам остоятельно в  
разны х  областях земного ш ара, но 
все-таиш  тепереш нее ш ирокое распро- 
странекие обычных домаш иих живот- 
ных по всему земному ш ару несомне н- 
ыо сопровождалось в ъ н е которы хъм е ст-
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ностях A. (се верн ы я области) и сопро- 
вож дается ею и те п ер ь (п ер ев о зк аев р о п . 
скота в  троп и ч еския  колонии). He все  
обычныя в  настоящ ее врем я  домаш - 
ния  ж ивотны я появи ли сь  в  Е вропе  
в доисторическия  врем ена. Так,  напр., 
еравш ительно  поздно п ояви л ся  в  Ев- 
ропе  буйвол (B uffe lus b u b a lu s  L.), 
родина котораго  И ндия . Л ан ь  (C ervus 
dam a L.), родина которой побереж ье 
С редизем наго  м оря, сравнительно  не- 
давно акклим атизирована, как охот- 
ничье ж ивотное, в  Се верной  Е вропе , 
в том  ч и сл е  и в  Р оссии (до П е- 
тербурга). О бы кновенная курица, одо- 
м аш ненная в  И ндии ещ е в  Х І Ів е ке  
до P. X., п ояви лась  в  Е вроп е , в е - 
роятно, лиш ь в  эпоху  Рим ской импе- 
р ии, в  А м ерику же в в езен а  Колум- 
бом.  И нде йка в в езен а  в  Е вроп у  и з  
Америки л ииш ь  в 1 5 3 0  г. И з  наибо- 
л е е новы х акклим атизированны х  
птиц,  им е ющих п ракти ческое  зна- 
чение, надо н а зв а ть  страуса , разм но- 
ж аю щ агося и зим ую щ аго в  неотапли- и 
ваем ы х поме щ ениях  и н а  откры том  
воздухе  не только в  акклим атиза- 
дИонном саду  Ф ал ьц - Ф ейна в  Тав- 
рической  губ., но и в  Ш тел л и н ген е  
около Г ам б урга  в  зоологическом  
парке  Г агенбека. С траусы  вы н осят  
10° м ороза, гл отаю т сне г  и купа- 
ю тся в  нем .  Г раф  Б едф орд  дер- 
жит страусов в  своем охотни- 
чьем  п ар ке  в  А нглии (самоѳ се вер- 
ное р асп р о стр ан ен ие). У сп е шно р аз- 
ведены  они в  Новой З ел ан д ии, К али- 
форнии и А рген ти н е . Р а зв е д е н ие их 
в б о л ь т и х  р а зм е рах  в р азн ы х  
ме стн остях  А ф рики п р ави л ьн е е счи- 
та т ь  одом аш нением,  ч е м А. Во 
Ф ранции недавно усп е т н о  акклим ати- 
зи рован ы  в небольш их р а зм е рах  
ю ж но-ам ериканския  птицы  ти н ам у (Т ипа- 
m us, о тр яд  C ry p tu ri), даю щ ия  вкус- 
ное м ясо . Во м ногих м е стностях  
западной  Е вроп ы  и Р оссии  акклим ати- 
зированы  н а  свободе  ф азан ы , как 
охотничьи  пти ц ы  (сам ое се верыое в  
России— около П етерб урга).

Е сл и  н а ч а т ь  п е р еч и сл ять  способ- 
ных к  А. ж ивотны х,  не сч и таясь  
с их  практи ч ески м  зн ачен ием и 
расп ростран ен н остью , то  п о л учи тся  
очень д л и н н ы й  список,  т. к. сИод а  
вой д ут  м ногочисленны е ф акты , до-

бы ты е все ми зоологическим н  садахи 
и в  особенности акклим атиз. садох 
Ф а л ьц  - Ф ей н а в  А сканиа Ноьа 
(Т аврич . губ.) и  зоологич. паркох 
Г агенбека. П ервое в мир е  ме сто по 
А. ж ивотны х зан и м ает сад  Ф альц ь- 
Ф ейна, т. к. н и гд е  больш ое число 
видов не находится н а  таком  прэ- 
сторе  (участок  степи  в  60 дес. и 
40 дес. под прудам и  и насаж дениями). 
З д е сь разм нож аю тся  и зим ую т ва 
воле  и в  неотапливаем ы х поме ше- 
ния х  зебры , дикия  лош ади (E quus 
P rz e w a lsk ii Pol.), зубры , бизоны, олѳ- 
небы ки (O reas canna), п и л ьга у  (Portas 
p ic tu s), сернобы ки (O ryx leucoryx), гну, 
B ubalis, A ntilope c e rv icap ra , пятнисты е 
олени (C ervus axis), свины е олеш и 
(С. po rc inus), лам ы , муфлоны (Ovis 
m usim on), гри ви сты е бараны  (Ovis tra 
g e la p h u s), страусы , наиду и  др. Зооло- 
ги ч ес к ий парк Г аген б ека богаче ви- 
дам и, но не д ает  ж ивотны м  того 
простора, как А сканиа Нова. Гаген- 

I бек д оказал ,  однако, что  на сравни- 
тельно  небольш ом просторе  можно 
зн ач и тел ы ю  ул учш и ть  состояние жи- 
вотны х,  если  обратить вним ание на 
их психику. П ри содерж ании не сколь- 
ких видов вм е сте , и гры , ссоры, 
р а зв л е ч е н ие см отре т ь  на другихъ—  
поды м аю т сам очувствие, a  отсю да— 
у лучш ен ие ап п ети та  и общаго благо- 
состояния  организм а. Второе важ ное 
условие у сп е ш ной А.— д е л ать  опы ты  
с молоды ми ж ивотны ми.

В настоящ ее врем я  вопросы А. жи- 
вотны х получили  обновленный иы- 
тер ес  (одно вр ем я  сильно упавш ий), 
в  с вязи  с р а зв и т ием колониаль- 
наго  д е л а  в  тропических странах  
(необходимость вы во за  и з  Е вропы  
наиболе е приспособленнаго к новому 
кли м ату  скота). О пы ты над дикими 
ж ивотны м и в  садах  явл яю тся  под- 
готови тельн ой  ступенью  к р азвед е- 
нию инозем ны х ж ивотны х в  пар- 
ках и охотничьих угод ьях .  Этот 
вопрос стоит н а  очереди, и м ы  
име ем уж е прим е р ,  что  сибирская 
ко зу л я  (C apreo lus p y g a rg u s  Pall.) с тал а  
не м ецким  охотничъим  ж ивотвы м .  
Р азвед ен ие инозем ны х рыб в аква- 
р иум ах и прудах  я в л я е тс я  подго- 
товкой к тому, чтобы  оне  сде л ал и сь  
свободноживущ ими члеыами м е стной
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ф ауны . З а  д о сл е днее в р е м я  м ногиѳ 
виды  ры б  бы ли в в езен ы  и з  С. Аме- 
рики в  воды  Е вропы , при  ч ем  ые - 
которы е п о л у ч и л и  х о зяй ствен н ое  зна- 
ч ен ие. Т аковы : ам е р я к а н с к а я  радуж -
н ая  ф о р ел ь  (Salm o ir id e n s  W . G ibb.) 
я  д р у га я  ам ер и кан ская  ф орел ь  (Salm o 
fo n tin a lis  M itch.), разм н ож аю щ ия с я  с 
80-х годов прош л аго  стол е т ия  в  
не которы х герм ан скн х  р у ч ь я х  и  
рА чках.  С 1885 г. в  п р у д ах  Г ер- 
мании стал и  р а зв о д и ть  ам ерикан- 
ских ф орел евы х  окуней  (M icropte- 
ru s  S a lm o ides Jo rd ) , a  с 1883— ч ер- 
ны х окуней  (M. do lom ieu  Laif.) и 
около того  ж е врем ен и  н е которы е 
д р у г ие ви д ы  ам ериканских  окуневы х 
(Pom otis h e x a c a n th u s  Jo rd ., A m blop lites  
ru p e s tr is  Gill., E u p o m o tis  a u re u s  Jo rd .) . 
П ри н и м ая b o  вним ание, что  н е кото- 
ры е и з  н азван н ы х  видов ж ивут 
в К анаде , стр ан е  с суровы м  кли- 
матом ,  надо в  данном  с л у ч а е  
осторож но прим е п я ть  слово А. Аме- 
риканския  ры бы -кош ки (A m iu ru s  n e 
bu lo sus R afin .), вп ервы е  вв езен и ы я  
в 1871 г. в  П ари ж ,  случайно  по- 
пали  и з  а к вар иум а в  Сену ии бы ли 
там  ловим ы  в 1879 и даж е в  
1894 г. О бласть ком натной А. ры б 
весьм а  ш ирока, и ею зан и м аю тся  мно- 
г ие лю бители и торговд ы , каж ды й  год  
вводя в  обиход ком натной А. новы е 
виды.

А. в ы зы в ае т  в  о р ган и зм е  м ного- 
численны я и зм е нения , и з  которы х 
лучш о всого  гирослВ ж еию и зм е нение 
накож ны х покровов:  с приспособле- 
нием к холодном у кл и м ату  ш ер сть  
становится  гущ е, п е р ь я  стр ау со въ —  
пы ш не е (вы годии д л я  торговли).

А. р а с те н ий п рои зводи лась  и  про- 
и звод и тся  те п е р ь  в  боле е ш ироких 
р а зм е рах ,  ч е м А. ж ивотны х.  До- 
статочно ск азать , что, кром е  ш ироко 
распространенны х  по всем у  зем ном у 
ш ару зем л ед е л ия , садоводства  и ого- 
родничества , име ющ их д е ло с A., 
есть  ещ е гр о м ад н ая  область  А. ра- 
стений —  ком натное ц ве товодство , го- 
разд о  боле е распространенное, ч е м 
лю бительское ж ивотноводство. К ро- 
м е  того, по поводу расп ростран ен н о- 
сти  А. р а с те н ий надо отм е ти ть , что , 
помимо си стем ати чески х  опы тов в  
аккл и м ати зад Ионны х садах ,  садоводы

и огородникд  н а  всем  зем ном  ш аре 
постоянно пробую т к у л ь т у р у  разл и ч- 
н ы х  р а с те н ий н а  гр а н д ц е  их рас- 
п ростран ен ия  и достоянно понемногу 
расш и ряю т эти  гр ан д ц ы . П ри  этом  
можно отм е ти т ь  в с е  яер ех о д ы  от 
оранж ерейной  к у л ь т у р ы  до вдолне  
свободнаго содерж ания  н а  откры том  
во зд у х е  (грун товы е  сараи , р а зн ы я  
стеден и  закутьш ан ия  н а  зим у и  т. д.). 
В се  соврем енны я к у л ь т у р н ы я  расте- 
ния  д о д в ер гл д сь  в  больш ей и л и  мень- 
ш ей  стед ен и  А. в  р а зн ы х  м е стно- 
стях  зем ного  ш ара, п ри чем  А. не - 
которы х н а ч а т а  во вр ем ен а  додсто- 
р и ч ес к ия. Г лавн е йш ие хл е бные злаки, 
рож ь и ш деница, им е ю т своей  ро- 
диной, как  д о л агаю т,  се в. П ерсию 
и И ндию, я ч м е н ь — Г р у зию, гр е ч и х а — 
С ибирь, так  ч то  соврем енное шдро- 
кое их  р асд р о стр ан ен ие е с ть  несо- 
мне н н ая  А. Н ачало  к у л ь т у р ы  глав- 
не йш их злаков т е р я е т с я  в  додсто- 
ри ч еской  эд охе . Родина р и с а — А зия, 
a  т е д е р ь  он р а зв е д е н  до всему 
све ту , х о тя  ш игд е  не вы ы осит су- 
роваго  клим ата. Родина ку к у р у зы — 
А м ерика, откуда  она р а зв е зе н а  тож е 
до всем у  све ту , будучи  сдособной дро- 
и зр а с т а т ь  до 52° с. ш. Родина карто- 
ф ел я— А м ерика, a  e ro  ш ирокое рас- 
д р о стр ан ен ие до всем у  зем ном у шару, 
д ри  сам ы х н еб л аго л р ия тн ы х  усло- 
в ия х  дочвы , я в л я е т с я  одним и з  са- 
м ы х яр к и х  д ри м е ров  А. Роддной ко- 
нодли с ч и т а ет с я  добереж ье Ч е р д аго  мо- 
р я ; теп ер ь  она расп р о стр ап о н а  и по 
Б а л т ийском у добереж ью , и до всей 
Е в р о д е , в  А зии до Ост- И ндии вклю- 
чительы о, в  С. А ф рике  и С. Аме- 
ри ке .

М ногия  д еко р ати вд ы я  р а с т е д ия  аккли- 
м ати зи р о вал и сь  н астолько  дрочно, что 
я в л я ю тс я  характерн ы м и  д л я  д ей заж а  
данной  м е стяо сти  и обычно счита- 
ю тся  н есд ец иал и стам и  з а  ту зем н ы я  
формы . Х орош ие д ри м е ры  в  этом 
отнош ении д а е т  ю ж ны й б ерег Кры ма: 
ки дари сы , м агн ол ии, л ав р ы  и  многия  
д р у г ия  обы чны я там  р а с т е н ия  суть 
плоды  А. У  н ас  в  Р оссии А. мно- 
ги х  д о л езн ы х  р а с те н ий н ач ал ась  
в есьм а  недавно. Т ак ,  н ад р д м е р ,  
ам ери кан ский хлодок н ач ал и  разво- 
д и ть  в  Т у р к естан е  в  70-х годах ,  
a  у с д е х д о л у ч и л ся  лиш ь в  80-хъ
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годах  прош лаго столе т ия. Ч а й  на- 
ч ал и  разводить  па К авказе  с 1885 г., 
ап ельси н ы  и лимоны тоже с 80-х 
годов прош лаго столе т ия, японскую 
хурм у  (D iospyros kaki) с 1888 r .,  
бамбук с 70-х годов,  прядильную  
крап и ву  рам и (B oelim eria тгиѵеа, u tilis , 
cond icans)B u  60-х годах. Н есомне нно, 
что  на К авказе  возм ож на успе ш ная 
к у л ьт у р а  многих экзотических ра- 
стен ий, и опытов в этом  отношении 
сде лано не мало, но многие и з  этих  
опы тов еще не стали на прочную 
промыш ленную  почву. У спе хи А. ра- 
стен ий нере дко ииаруш аИотся  р е зкими и 
необычными понижениям и тем пера- 
туры , которы я неожиданно бывают 
д аж е в  странах с весьм а теплы м  
клим атом .  Так,  по средиземно-мор- 
скому побережью в 1907 г. была 
м ассовая гибель апельсинов и ли- 
монов от холода. И ногда такия  
катастроф ы  с акклим атизированньш и 
р астен иями случаю тся один р а з  в  
15— 20 л е т  или р е же, но возмож- 
ность их р е зко отличает акклимат. 
р ас те н ия  от настоящ их тузем ны х.

ІИервоѳ общество А. было основано 
в П ариж е  в  1854 г. по инициативе  
И си д ора Ж оф руа Сент- И лера. Оно 
устроы ло J a rd in  d ’A cclim atation, аккл. 
сад ,  нѳ отличаю щ ий ся  по характеру  
своего устройства от обычных зо- 
ологических садов;  отличия  лиш ь 
в подборе  ф ауны  (отсутствие мно- 
ги х  видов,  не име ющих никакого 
отнош еиия  к A., напр., хищ ники) и 
в  наличности  коллекции пород со- 
бак и другпх  домапш х ж ивотных.  
П ервое в России и единственное об- 
щ ество А.— И мператорское Русское 0. 
А кклим атизации ж ивотны х и расте- 
ний— основапо в  Москве  в 1857 г. 
сп ерва  под именем „К ом итета аккли- 
м ати зад ии “. Им был основан в  
1864 г. Моск. зоологич. сад,  ни- 
ко гд а  не носивш ий х ар актера  сада 
аккли м ати зац Ионнаго и не м огущ ий и 
вп р е д ь  бы ть таковым з а  отсутствием 
м е ста. М ногочисленньие зоологические 
сады  лиш ь мимоходом служ ат д е лу 
A., я в л я я с ь  по преимущ еству живыми 
зоолог. коллекциями. Г . Кож евников.

А ккош одация (лат., „приспособле- 
ниѳ“), способность гл а за  приспосо- 
б л я тьс я  к  предметам ,  находящ имся

от него па разлп чн ы х  р а зс то я н иях,  
т. е. соедпнять на се тч атк е  исходя- 
щие от них лучи  в отчетливое и 
ясное изображ ение; см. глаз.

Аккокипаним ент (фран. accom pa
gnem ent), сопровождение; в  иш роком 
сыысле  слова— все то, что  не принад- 
леж ит в м узы кальной  п ьесе  к основ- 
ной ея  м елодии ( c m . ) . A. н азы ваю т 
такж е п ар тию оркестра или отде льн аго  
инструм ента (всего чащ е ф ортепиано). 
сопровож даю щ ую вокальное или инстру- 
м ентальное соло. А.ккомпаниагпор — 
лицо, исполняю щ еѳ А. Ю. Э.

А ккоратбони, В иктория, герц оги н я  
Б р а ччиано, и зве стная своей тр аги ч е- 
ской судьбой и тал ьян к а  X V I ве ка. 
К раси вая  и богато одаренная, она вы - 
ш ла зам уж  з а  П еретти , плем. папы  
Сикста V , a  когда ея  муж был убит,  
она отдала руку  его убийце , Орсини, 
герц огу  Б р а ч ч иано (1581); после  смерти 
после дняго  бы ла убита (1585) одним ь 
и з  его родствен. и з - за  н асл е дства.

А ккорд (фран. accord), одновремен- 
ное соединение не скольких тонов 
различной  вы соты . Е сли  меж ду то- 
нами, составляю щ ими A., об разуется  
один или не сколько диссонирую щ их 
интервалов,  то А. н азы в ается  диссо- 
нирующим,  в  противном сл у ч ае  
консонирующ им.  А. н азы вается  еиде 
совокупность струн ,  употреб. на из- 
в е стн. инструм енте  (напр., н а с к р и п к е  
4, н а  ги тар е  6 или 7 и т. д.). Ю. Э.

Аккра, гор. на Золотом  берегу  за- 
падной Африки, в британ. колонии, 
14.850 жит., важ ны й торг. пункт.  В 
1862 г. был почти  соверш енно р а з-  
р у т е н  зем л етрясен ием.

А ккредитивны я гр атоты , ве ри- 
тельньия  грам оты , документьи, служ ащ ие 
д л я  удостове рения  полномочий дипло- 
м атических аген тов  при иностраи- 
ны х дворах и вручаем ы е диплома- 
тическим и агентам и  лично гл а в е  ино- 
страннойдерж авы  при первой аудиенции.

А ккредитив,  ве рю щ ееписьм о, вы- 
даваем ое банком письм енное удосто- 
в е рение на получение предъявителем  
кредита y  другого  банка или банкир- 
скаго дома, к  которы м оно адреео- 
вано (ср. кредитив) . П утеш ествеш ш - 
кам  банкирскими домами часто  вы да- 
ю тся циркулярны е A., адресованны е не - 
скольким банкир. домам вт. разных-д



стр ан ах  и дающ ие возм ож ность, не 
в о зя  с собой крудны х сумм,  с 
удобством  п о л ьзо ваться  кредитом  в  
м е стах  остановок.

А ккредитовать, уполном очивать 
кого-либо н а  и зве стны я де й ствия . По 
отнош ению к дипломат. представнте- 
л я м ъ — удостове р я т ь  их долном очия  
в е рительной  (аккредитивной) грамотой.

А ккрингтон (A ccring ton), см. Эк- 
кргингтон.

А ккумупяторы , „собиратели“ энер- 
г ии,— ап п араты , даю щ ие возмож ность 
яако п л ять , зап асать  э н е р гию (напр., 
ѳ п ергию тяж ести , упругости , тепла, 
хим дческаго  сродства, электри ч ества  
u пр.) и за т е м разд р о б л ять , пере- 
м е щ ать, расходовать ее по своему же- 
л а п ию. А. можно п одразде л и ть  на 
1) м еханические, 2) терм и ческие, 3) хи- 
м ические и  4) эл ектри ч еские. 1) А. 
механическге'. а) ги р я  ч асов ;  подни- 
м ая гирю  часов,  мы затр ач и ваем  
и зве стную работу, которая  запа- 
сается  поднимаемой ги рей  и после  воз- 
вращ ается  движением стре лок; б) пру- 
жины, прим е няем ы я в  ч асах ,  грам- 
мофонах и р азн ы х  игруш ках и 
ап п ар атах ,  де йствую т подобно ги- 
рям .  в) Вме сто тверды х т е л,  гирь, 
н ере дко поднимаю тся ж идкости (гид- 
равл и ч еские A., см. ниже); таким  я^е 
А. явл яю тся  м ельн и чн ая  плотина с 
накопленной водой п даж е природный 
водопад.  г) Вме сто пруж ин иногда 
сясимают или р а зр е жают газы , дрд- 
ме р чем у мы видим в  самодви- 
ж ущ ихся подводных минах У айт- 
хеда, в  которы х двиясущей силой 
слуяснт воздух,  сж аты й в  сталь- 
ном р езер ву ар е  и де йствую щ ий на 
пропеллеры  (винты) при помощи ыо- 
тора; А. с р а зр е женным воздухом  
прим е н яется  в  желе знодорожном 
торм озе  систем ы  К ертинга, то гд а  как 
торм оз В ести н гауза  д е й ствует со 
сж аты м  воздухом.  д) В ертящ иеся 
маховики такж е слуясат А. живой си- 
л ы  и приме няю тся весьм а часто там ,  
гд е  требуется  придать возможно боль- 
шую равном е рность вращ ению какой- 
нибудь оси, когда  ось э т а  вращ ается 
силой  неравноме рною; поэтому, напр., 
маховики прим е няю тся в  паровы х 
м аш янах,  газо вы х ,  бензиновы х и 
др . взры вны х моторах,  тогд а  какъ
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в турбинах оиш  не нужны. 2) П ри- 
ме р  А. термических мы име ем в  
г р е лках с горяч ей  водой; к ним 
ясе надо отнести лед,  употребляем ы й 
л е том н а  пивньих и др. завод ах .  
3) Химическим А . я в л я е тс я  в с я к а я  
кислота, щ елоч или вообще всякое 
те ло, обладающ ее хпм ическим  срод- 
ством;  наглядны м п приме рам и  их 
служ ат:  буты ль се рной кислоты ,
ме шок водорода иил и  све т н л ы иаго  
г а за , кусок карбида кал ьц ия , a  такж е 
разн ы е виды  топлива, как- то: дрова, 
торф ,  неф ть, каменный у го л ь , что  
особенно наглядно видно н а  кам ен- 
ном у гл е , т. к. он п р ед ставл яет  
собою остатки растительности , погло- 
тивш ей и з  атмосферьи болыпия  м ассы  
углекислоты  и вы де ливш ей и з  н ея  
углерод за  счет эн ергии солнечнаго  
л уча. П оэтому, сяш гая в  печи  кам ен- 
ный уголь , мы п ользуем ся ч астью  
той теплоты , которая когда-то полу- 
чилась от солнда. К хим ическим  
А. надо отнести и 4) электрические, 
п. ч. техника еще не знает средств  
ул овлять  и зап асать  непосредственно 
электричество , a  д е ль эта  д о сти гается  
окольдым дутем ,  р а зл а г а я  током 
такия  соединения , которы я, досле  этого  
разлож ед ия , име ют сродство д р у г  
к другу , стрем ятся  вновь вер н у ться  
к п ервоначалы иым соединениям  и 
лри  этом  отдаю т н азад  электри- 
ч еский ток,  р азу м е ется, с не кото- 
рой неизбе ж яой дотерей  (см. ниясе).

И з все х деречисленны х А. де- 
обходимо не сколько додробне е остаио- 
ви ться  на А. гидравлических  и А. 
электрических.  Г идравлический А. с 
грузам и  изобре тен А рм строягом  и 
име ет сле дующ ее устройство  (см. 
рис. 1): І К — гид равл и ческая  канали- 
зац ия , или. се ть  труб,  проводящ их 
воду дод больш им давлением к 
каким - либо ал даратам ;  в  се ти 
требуется доддерж ивать достоянное 
давление; д л я  этого  в се ть  вклю чен 
длинны й вертикальны й цилиндр A , 
в которы й входит скал ьчаты й  пор- 
ш ень В ,  нагруж енны й сверху гру - 
зом  G; ч е м болыпе г р у з  G, т е м 
болыпе будет давление в  се ти. 
Б сл и  расход воды  в ад д а р а та х  
увеличивается, то ч асть  воды  гр у - 
зом G вы те сняется  и з  A., наобо-
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р о гь , если аппараты  перестаю т р ас- 
ходовать  воду, то насосы  н акачи ваю т 
воду в  A., и порш ень с гр у зам и  по- 
д ы м ается . Такнм способом в  ка- 
н а л и зад ии п олучается  давление не- 
р е дко в 100 атм осфер.  П ри самом 
вы соком положении порш ня головка 
Н  у п и р ается  в гр у з  Р ; при этом  
вы кл ю ч ается  д е йствие насоса и д аль- 
не йш ая подача воды в к ан ал и зац ию. 
В других  А. давление п ол учается  
не от гр у зо в ,  но от воздуха, сж а- 
таго  на подобие прѵжины, как на 
рис. 2. В ода вступает ч е р е з  a в  
водяной цилиндр D  и поды м ает 
порш ень С, a  вме сте  с ним лор- 
шен В ;  в сл е д ствие этого  возд ух ,  
заклю ченны й в А , прИобре тает  да- 
влен ие, которое при обратном движ е- 
нии порш ня и я в л я е тс я  рабочим  да- 
влен ием;  д л я  достиж ения  больш ей 
равном е рности  давления  р е зер в у ар  A  
де л а ет с я  очень болыпих р азм е ров 
и соединяется  ч ер ез  посредство 
трубы  г  с воздуш ны м  р езер ву а- 
ром  больш ой вме стимости. К огд а  
тр еб уется  бы строе ум еньш ение или  
увели чен ие давления , то сообщение с г  
п рекращ ается . Е сли  воздух  в  A  по- 
л у ч а е т  д авлен ие в 50 атм ., и если  
площ адь порш ня В  в  10 р а з  больш е 
площ ади порш ня G, то давлѳние воды  
в  се ти будет 500 атм осф ер.  Д л я  
предохранения  от вы хода возд уха  че- 
р е з  сальник,  в A  содерж ится гли - 
ц ери н  (до W W ), которы й наполняет- 
ся  ч е р е з  G. Ш тан ги  р  и т  служ ат 
д л я  остановки A  при наивы сш ем  по- 
лож ении порш ня. Д л я  предохранения  
от толчков при движ ении порш ня 
служ ат буф ера h.

A. электри ч еские требую т,  как  
сказано вы ш е, обратимой хим ической 
р е а к д ии, которая  соверш ается з а  счет  
посторондяго  электрическаго  тока, a  
лосл е  протекает в обратном по- 
р я д к е  и  при этом  вы де л я е т  ток.  
Такую  обратимую  рѳакцию и напиел  
P lan té . Б сл и  в  сосуд с разбавлен н ой  
се рной кислотой  опустить 2 свиндо- 
в ы я  пластины  и соединить их,  на- 
прим ., с заж им ам и динамом аш ины , 
то эл ектри ч еский ток разлож д т воду, 
которой  разб ав л ен а  кислота, д ри чем  
н а  полож ительной свинцовой дласти н ке  
вы д е л я е т с я  кислород и  обращ аетъ

свинец  в  бурую перекись свинца, 
на о тр и ц ател ьн о й  же д л астш ш е  вы - 
д е л я ю т с я  п у зы р ь к д  водорода. Е сл и  
п р ек р ати ть  з а т е м де й ствие тока  и 
соединить п ласти н ы  каким - нибудь 
п ровод н и ком ъ эл ектри ч ества , то в ъ н ем  
п о я в л я е т с я  ток,  дри  чем н а  долож и- 
тел ьн ой  п л асти д е  идет,  наоборот.  
р аски слен ие— перекись свинда дере- 
ходит в  окись, которая  отч астн  
р а с т в о р я е т с я  в  се рной кислоте , об- 
р а з у я  се рн оки слы й  свинец;  д а  отри- 
д ате л ьн о й  ж е п ласти н е  свинец,  оки- 
сливш ись до окиси, п ер ех о д д ть  тож е 
в  се рнокислую  соль. Е слд  р азо м к н у ти> 
ц е п ь  и снова продустить  эл ек три ч е- 
ский ток д з  вне ш дяго и сточдика, 
то А. о п я ть  „ за р я ж а е т с я “ , т. е. н а  
п олож ительной  п ластине  о б разуется  
снова п ереки сь  свинца, н а  о тр и д ател ь - 
ной ж е, от р азл о ж ед ия  се рнокислаго  
свддца, вы де л я е т с я  м етал л и ч ескиии 
свинец  в  состоянии сам аго  м елкаго  
р азд робл ен ия; чтобы  „ р а зр я д д т ь “ A., 
нужно снова у д ал и ть  источник элек- 
три ч . э н е р г ии, соединить д л асти н ы  
дроводником ,  и, дод д е йствием 
яв л яю щ аго с я  тока, на л л асти н ах  по- 
дреж нем у о б разуется  окись свд н ц а  д 
се р яо к и сл ы й  свинец. P lan té  зам е тилт , 
ч то , если  повторить мдого р а з  до- 
д ерем е идо операции за р я д а  и р а зр я д а  
A., и, в  особенности, если  д р и  этом  
де л а т ь  одне  и т е  же л л асти н ы  то 
долож ительны м и , то отрицательды м и , 
слой м елкаго  дористаго  свинца, об- 
разую щ ий с я  в  р е зу л ь та те  хим иче- 
ских п р евр ащ ен ий и облегчаю щ ий их 
д алъ н е йш ий  ход в  глубь лл асти н ы , 
де л а е т с я  все  толщ е, „акти вн ая  м асса“ 
А. у в е л и ч и в ается , a вм е стии с этим 
р а с т е т  и его  „ем кость“ , т . ѳ. то ко- 
л и чество  эл ектри ч ества , которы м  мы 
м ож ем в  нем  р асд о л агать ; конечно, 
д р д  этом  внутренний нѳ лористы й  
слой долж ен остаться  настолько  тол- 
сты м ,  чтобы  обезлечить м еталличе- 
скую л р о ч н о сть  дластиды . Т акое „фор- 
м ирование “ А. лродолж алось бы очень 
д олго  и  д орого  стоило бы; лоэтом у 
Ф ор д редлож ил н акл ады вать  на 
л л асти н ы  готовую  окись свинца, в  
виде  т е ста, и з  сме си ея  с разба- 
вленной  се рной кислотой; те сто долж на 
д е р ж ат ь с я  достаточло  дрочно, чтобы 
слой  его  нѳ о тс т ал  дри п огруж ед ии
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пластины  в подкисленную воду; в 
этом  случае  достаточно о д иИог о  про- 
долж ительнаго  зар яд а , чтобы полу- 
чить зн ачи тельн ое количество актив- 
ной м ассы  в  виде  перекисн свинца 
н а  лолож ительной пластине  и м етал- 
лическаго  свинца на отрицательной. 
Наиболе е употребляем ы е в настоящ ее 
врем я А. сист. „Тю доръ“ заним аю т,  в  
отнош енин способа их формирования, 
середину меж ду А. П ланте и Фора. 
Именно, их полож ительны я пластины  
ф ормирую тся в течен ие ІѴ2— 3 ме сяц., 
по способу П ланте, и никакого те ста 
н а  них не накладьивается; на ре шет- 
чатую  же поверхность отрицательны х 
пластинок н аклады вается  те стообраз- 
ная  м асса и з  окиси свинца и разба- 
вленной се рной кислоты; по особому 
способу, которы й составляет секрет 
фиф м ы , м асса э т а  приводится в  пори- 
стое состояние, которое облегчает току 
возмож ность гф оникать в глубь массы  
д л я  ея  разлож ения . А. приме няю тся на 
практике  в  виде  це лы х батарей, 
которы я состоят и з  р яд а  аккумуля- 
торны х элем ентов,  соединяемых по- 
сле довательно один с другим .  Ве- 
личина отде льны х элем ентов зави- 
сит от того количества электриче- 
ства, которое мы желаем запасти  в  
A.; число же этих элем ентов зави- 
сит от потребнаго в  данном случае  
иапряж ения, так  как каждый элем ент 
может д ать  лиш ь опреде ленное на- 
пряж еиие в 1,8— 2 вольт,  a  y  ѳлемен- 
тов,  соединяемых после довательно, 
их напряж ения  суммирую тся. Обьикно- 
венно А-ные элем енты  состоят и з 
стекляннаго , ѳбонитоваго или выложен- 
наго  свиндом д еревяш иаго ящ ика, в  
котором устанавливается вертикально 
р я д  полож ительны х и отрицатель- 
ны х пластин (см. рис. 3). Все  поло- 
ж ительны я пластины , с одной сторо- 
ны , и все  отри ц ательн ы я— с другой, 
связаны  между собою. Как видно из 
рисунка, за  положительной пластиной 
стоит отридательная, з а  ней —  снова 
полож ительная, и т. д. Отде л ьн ы я пла- 
стины бываю т квадратной или лрямо- 
угольной формы и состоят из свинца 
или из сдлава  свинца с сурьмой; 
их поверхность содержит в с е гд а р я д  
бороздок,  углублений, чтобы увеличить 
доверхность де йствия  тока и боле е

прочно держ ать те сто, которое на них 
наклады вается; полож дтельны я пла- 
стины  изолированы  отъсосе дних отри- 
цательны х стеклянны ми трубками, 
каучуком или каким- нибудь другим  
вещ еством;  пластины  никогда нѳ до- 
ходят до дна ящ ика, разстоян ие долж- 
ыо быть зде сь оставлено такое, чтобы  
дри  случайном падении на дно куска 
т е стообразной массьи не образовалось 
сообщения  между двум я сосе днимн пла- 
стинами, которое вы звало бы непред- 
виде нный р азр яд ,  хотя бы и части ч- 
ный. Н апряж ение тока, лосы лаем аго в  
А. лри зар яд е , и тока, лолучаем аго  
из А. прл e ro  р азр яд е , конечно, за- 
влсит от электровозбудительной си- 
лы , возникаю щ ей в р езу л ьтате  хими- 
ческих взаим оде йствий, от внутреп- 
няго  солротивления  А. и от силы дро- 
ходящ аго тока. Е сли  Е есть электро- 
возбудительная сила, J — сила проходя- 
щаго тока, W — солротивление A., то, по 
закону Ома, л отеря  напряж ения  в  А. 
равн а  W J; поэтому при р азр яд е  А. на- 
пряж ение его есть Е — W J; лри  за р я д е  
же A., чтобы лреодоле ть  его внутрен- 
нее солротивление, нужно посы лать в  
него напряж ение E + W J , т. е. напря- 
жение больш ее, че м то, лри котором 
А. будет обратно давать ток.  П ри 
р а зр я д е  заряж еннаго А. лалряж ение 
вначале  держ ится около 1,92 вольт;  
за те м оно начинает постеленно да- 
дать , и, когда  оно олускается до 1,8, 
р а зр я д  останавливаю т;  это де л ается  
в  виду того, что д л я  осве щения  тре- 
бую тся возможно м алы я колебания  на- 
лрялгения , между те м,  имедно, ию сл ь  
того как налряяѵение постеденно олу- 
скается до 1,8 вольта, оно д ал е е на- 
чинает падать уже быстро. П ри за- 
р яд е  A., наоборот,  иапряж ение лосте- 
педно увеличивается; в  начале  зар яд а  
оно держ ится на 2— 2,05 вольта, в те- 
чедие не сколыш х минут ловы ш ается 
до 2,15 вольта, и на этой приблизи- 
тельно вы соте  оно держ ится, лока нѳ 
начинается образование газов :  кисло- 
рода— на лоложит. пластинах,  водо- 
рода —  на отрицательны х;  лоявление 
газов  объясняется те м,  что ток,  
лереведя  большую часть активной мас- 
сы в  дерекись свинца, все в  боль- 
шей и большей степени идет уже на 
разлож ение водьт, С появлением га-
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зов напряж ение, поднявш ись дале е до 
2,25 волът,  быстро идет до 2,5 вольгь , 
a  з а т е м растет все медленне е, при 
лостоянно усиливаю щ емся вы де лепии 
г а зо в ;  обыкновенно за р я д ъ А . остаяа- 
вливагот,  когда напряж ение дошло до 
2,6— 2,65 вольт,  i i  газообразование 
стал о  обильным.  П лотность се рной 
ки слоты  не остается постоянной при 
з а р я д е  i i  р азр яд е  A.: ona увеличи- 
в а е тс я  при зар яд е  и ум еньш ается при 
р а з р я д е ; это видно и з  уравнения, вы ра- 
ж аю щ аго химическую  реакцию при за- 
р я д е : 2P bS 0«+ 2H ,0  —P b 0 3+ P b + 2 H ,S 0 ,.  
П ри  р а зр я д е  реакдия  идет обратно, и 
кислота, как видно пз уравнения, де - 
л а с т с я  боле е разбавлеыпой. Сле дя  за  
у д е льны м  в е сом кислоты  по арео- 
хиетру , можно судить о том,  насколько 
далеко подвинулся зар яд  или р азр яд  
А. П ри  зар яд е  А. н ел ьзя  пользоваться 
слиш ком сильными токами, потому 
ч то  с самаго уже начал а  за р я д а  ч асть  
тока  будет тер яться , благодаря газо- 
образованию; если сила тока при раз- 
р я д е  сливиком велика, то убы вает 
ем кость A.; кроме  того, при очень 
сильны х токах,  часто отваливается 
ме стам и актив. масса; поэтому уста- 
навливаю тся нормы плотности тока: 
д л я  заряд н аго  тока 0,7— 1,3 ам пера на 
1 к в а д р а ин. децим етр поверхности 
полож ителы иых пластин,  для разряд - 
н аго  тока— 0,75— 1,3 ам пера на 1 квадр. 
децим . поверхности. Впрочем,  в A., 
специально назначенны х для бы страго 
(1-часового) р а зр я д а  и бы страго (2-час.) 
з а р я д а , ѳта плотност может дости- 
г н у т ь  2— 2,6 ам пера на 1 квадр. деци- 
м етр  при р а зр я д е  и 1,3— 1,7 ам пера 
при  за р я д е . Х арактеристикой данной 
А -ной батареи  я в л яется  ея „емкостъ“, 
т . е. то количество ѳлектричества, ко- 
торое можно запасти  в  ней; эта  ем- 
к о сть  вы раж ается  обыкновенно в  ам- 
п ер - часах ,  т. е. в  виде  произведе- 
ния  и з  наиболы пей получаемой от А. 
силы  тока на число часов,  в  течен ие 
которы х  он дает этот ток;  ем- 
кость  А. зависит,  главны м  образом,  
от величины  поверхности соприкосно- 
вен ия  активной м ассы  с внутренним 
не пористьш  слоем свинца; нужно 
отме тить , что при медленном р а зр я д е  
(наприм., 10-часовом)  емкость А. всегд а  
боле е ,ч е м ъпри  быстром (напр.,3-час.),

так  как при не очень сильном токе 
все  процессы  разлож ения  идут пол- 
пе е, м ены пая ч асть  активной массы  
остается  вне  сферы хим ическаго  де й- 
ствия. Ч то  касается  коэф фициен та  по- 
лезнаго  де йствия  A., т. е. отнош ения 
эн ергии (в у аттах ) , вводимой в  A., 
к эн ер гии, получаем ой от него , то 
в современных типах А. этот  коэф- 
фициент составляет 70— 75% . Обык- 
новенно, р а зр я д  А. происходит не 
позже, че м ч ер ез  24 ч ас а  после  
окончания  заряда; если  остави ть  за- 
ряж енпы й А. стоять  долы пе, то ем кость 
его ослабе вает,  и в течение н ед е лн 
эта  потеря  может составить до 10°/о 
всей емкости; объясняется это хими- 
ческим и реакдиям и меж ду актдвной 
массой и кислотой. Ещ е гораздо м ене е 
удобно долго не заряж ать  разряж ен . А. 
— на пластинах осаж дается то гд а  
тверды й се рнокислы й свинец и при 
сле дующем нормальном за р я д е  он 
не м ож ет уже д ать  перекиси свинца, 
ч е м значительно м ож еть ослаблятъся 
емкость A.; чтобы возстановить д е й- 
ствие батаред, приходится д ать  ей уси- 
ленны й новый зар яд ,  и л ииш ь  тогда, 
прп обилии газов,  может вновь обра- 
зоваться  перекись свинца. Продолжи- 
тельность службы полож ительны х пла- 
стин А. при правильной не форсиро- 
ванной работе  его, составляет 3— 6 л., 
отрицательны я пластины  служ ат го- 
раздо долы яе. Н а осве ти тельн ы х  
станциях  А. заряж аю тся  обыкповенно 
от име кяцейся д ля  осве щения  динамо- 
машины; све том же от них пользу - 
ю тся в т е  же часы , когд а  число го- 
рящ их ламп де л ается  меныпе; тогд а , 
чтобы избе лиать  расходов на топливо, 
уход за  машиной, паровую и динамо- 
маш ину останавливаю т,  a  осве ти- 
тельную  се ть  соединяю т с A., ко- 
торы е, р азр яж аясь , даИот све т и не 
требую т в это врем я никакого ухода. 
Так как в течение дерИод а  р а зр я д а  
напряж ение ме няется, убы вает,  то, 
чтобы держ ать его по возм ож ности н а  
одной вы сотии, как это необходимо 
бы вает д ля  достижения  хорош аго 
све та, пользую тся особым элем ент- 
ным коммутатором,  дающим воз- 
можность в н ачал е  р а зр я д а  вклю - 
ч ать  не все  элем енты  A.; когд а  же 
постепедно падает напряж ение, то съ
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помощъю р ы ч а га  вклю чаю тся посте- 
пенно и д р у гие элемонты ; так  как 
с  увели чен ием ч и сл а  досле дних 
увел и ч и вается  и  общее напряж ение 
батареи , то этим  ком пенсируется па- 
д е н ие напряж ения  в  A. А. прим е ня- 
ю тся  такж е д л я  осве щения  вагонов,  
д л я  приведения  в  движ ение неболь- 
ш их электродвигателей , поме щ аемых 
в  катерах ,  лодках,  трам ваях  и 
автомобилях (см. ѳти слова) Н а рис. 4 
изображ ен весьм а практичны й фо- 
н ар ь  д л я  велосипеда, д е йствую щ ий 
электри чески м  А. и наде ваемый, 
как  обыкновенно, на ф онарны й крюк:  
А. заклю чен в  коробку a и  питает 
электрическую  лам почку 5, све т ко- 
торой  н ап равл яется  вперед  рефлекто- 
ром .  Ц е пь зам ы кается  и разм ы кается  
пугов. в. Л . Энгельмейер.

А ккурсий (по итал. Аккорсо), знаме- 
н иты й  и тал ьян ский ю рист- глоссатор  
X III в., р. ок. 1182 г., с 1221 г. пре- 
подавал  римское право в  Б олонье , 
ум. м еж ду 1259 и 1263 г. Е го  знаме- 
н и ты й  труд :  „G lossa o rd in a ria “ —
овод толкований или глосс  предш е- 
ствую щ их ему глоссаторов.  Г лосса 
А. в ы те снила из обращ епия  отде льны я 
работы  его предш ественников и стала  
первостепенны м  источником даль- 
н е йш ей ли тературн ой  разработки  
рим скаго  права. М ежду прочим она 
польз. большой и зве ст. в А нглии.

А клан,  р. в Сибири, прав. при- 
ток  Пенжины, впадаю щ ей в  Охот- 
ское море. Д лина теч . свыш е 100 в.

А клат (А х л а т ) , м ал оазиат. го- 
род  в  турецк. вилайете  Э рзерум ,  
н а  се в. берегу  о зера  Ван,  4.000 жит. 
В настоящ ее в р ем я  А. незначитель- 
ное м е стечко, в  древности же был 
столицей  арм япских дарей , име л до
200.000 жит. и носил н азван ие Х елат .

А клина (нулеваяизоклина , магнитный 
экватор) , см. магнитное наклонение.

А кш анган,  см. Кизильдаг.
А кмечеть (тат. „бе л а я  м ѳчеть“), 

старое  татарское н азван ие Симферо- 
поля  и соврем еипю е н азван ие старой 
татарской  части  этого  города.

А кмечеть, кокандская к р е пость, 
в з я т а  ген. П еровским в  1853 г. и 
переим енована в  Форт Перовский; 
ны не  П еровск (см.).

Акииолинская область образоваыа 1

в  1868 г. и з  зем ель сибирскаго ка- 
зач ь яго  войска и зем ель сибирск. кир- 
ги з ;  в  администр. отношении под- 
р а зд е л яется  на п ять  уе здовъ— акмо- 
линск., атбасарск., кокчетавсш й, омский 
и петропавловский— и Сибирское ка- 
з а ч ь е  войско. А. о. сам ая обш ирная 
и з  областей Сред. А зии; граничит н а  
зап . с Тургайской о., на се в. с То- 
больск. губ., на вост. с С ем ипалатин. 
и Семире чен. обл., на ю ге  с Сыр-  
Д арьинск. обл.; протянулась на 1.000 в . 
в направлении с се в. на ю г,  н а  
400— 600 в. в напр. с зап. на вост. 
и обнимает огромную территорию в  
512.222 кв. в. (болыпе Герм анин). А. о. 
д е ликом входит в  состав вел и - 
чайш ей Зап.-Сдб. низменности и сое- 
диняет в  себе  две , во многих от- 
ношениях  разли чн ы я, части  досле д- 
ней. Се верная  окраина области соста- 
вл яет дродолж ение Обской н и зм ен - 
ности; оиа п редставляет собою об- 
ширную, слегка  волнистую равнину, 
едва зам е тно довыш аю щ уюся в напра- 
влепии с се в. на ю г в преде л ах  
от 60 до 80 саж. над ур. м. н а  р а з -  
стоянии 100— 200 в. от се верной гра- 
ниды  области. Д але е к югу, продол- 
ж ая постепенно повы ш аться, она утра- 
чивает свой равнинны й характер ,  
благодаря присутствию це лаго  р я д а  
р а зс е янны х груип  холмов и девьи'  
соких гор (Аир- Тау, Кокча-Тау, 
Ерем ень-Тау и др.), представляю щ их 
собою се в.-зап . отроги А рало-ирты ш - 
скаго водоразде ла. Вплоть до этого  
после дняго ме стпость продолж ает 
довы ш аться, достигая  к ю гу от Ак- 
молинска и А тбасара 200 и боле е саж. 
н ад ъ ур .м . С редняя ч асть  области наибо- 
л е е возвы ш енная; она составляет за- 
падн. ч асть  Арало-иртыш . водоразде ла, 
который зд е сь однако наимене е р е зко 
вы раж ен и не представляет собою 
сплош ного хребта со строго вы держ ан- 
ным направлением;  только нем ногия  
точки его поднимаю тся выш е 2 т. ф ут. 
(горы  Эскеней, У лу-Тау). К ю гу от 
этой  возвыш енности п ростирается  об- 
ш ирная, слегка  всхолмленная равнина, 
входящ ая уже в  состав другой , 
южной части  Зап.-Сиб. низм енности,— 
туркестанскаго  бассейна. Н ачиная от 
самаго водоразде л а  и до южной гра- 
ницы А. о. (р. Ч у), на протяж ении
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ок. 300 в. р авш ина э т а  пониж ается 
с  2G0 —  270 с. до 70 —  80 с. 
над ур. м. Э та ю ж ная ч ас т ь  области 
сам ая  м олодая по своем у геологиче- 
скому строению; в после -третичн . пе- 
р Иоде  опа со ставл ял а  ещ е дно арало- 
касп . бассейиа, как  об этом  свиде - 
тельствую т оде ваю щ ие е я  поверхность 
типичны ѳ арало-касп . осадки— тонко- 
изм ельчен . ж елты е, глинисты е, бога- 
ты е  известы о  пески. А р ал о -и р ты ш . 
вод оразд е л  i i  в с я  се в. ч ас т ь  области 
освободились и з- под воды , в е роятно, 
в  мИоденовую  эпоху (т. е. в  серед. 
трети чн аго  п ерИода). П оэтом у по всей 
се в. окраине  А. о. н а  поверхности 
господствую т неогеновы я образования: 
м ощ ды я перем еж аю щ ия с я  свиты  гл ш и 
и  песка, богаты х углекисл ., хлорист. 
и  се рнокисл. солям и, придаю щ ими 
часто  озерной  и  грунтовой  воде  
горько-солеы ы й вкус.  Ме стам п они 
у сту п а Иот  боле е древним  отложе- 
н иям  тр ети ч д аго  п е р Иода: эоценовы м  
песчаникам  и опокам,  или олигоце- 
новым синевато-се р., д л астд н ч аты м  
гипсоносны м  глинам .  В области 
А рало-ирты ш . водоразде л а  трети чн ы я 
породы  б. ч . под верглд сь  сильному 
разм ы ву; во м догих ме стах  зд е сь 
вы ходят н а  поверхность девонские 
сланцы , песчаники  и кварциты , a  иногда 
i i  ещ е боле е древния  го р н ы я  лороды  
архейскаго  п ерИод а  (граниты , гдейсы , 
порф ириты  i i  др.). З д е сь же, гл . обр. 
в  акмол. i i  атбас. уу., име ют значит. 
расд р о стр ан ен ие и  отлож ения  кам енноуг. 
п ер Иода: песчаники, известняки , гли- 
нист. сланцы  и лесчан . глины , бога- 
т ы я  залеж ам и  ископаем аго  у гл я . В 
клим.атгсч. отноше-нии  А. о. такж е р аз- 
д е л я е т с я  н а  д ве  ч асти  т. наз. „боль- 
шою оеы о“ европ .-азиат. м атерика, ко- 
то р ая  проходит ч е р е з  среднюю 
ч а с т ь  области. Э та ось (вдоль кото- 
рой  вы тян уты  зим ния  изобары , кон- 
ден тр . окруж аю щ ия  область вы сокаго 
д авл ен ия , находящ ую ся в  вост. А зии) 
име ет то зн ачен ие, что  к се веру  
от нея госдодствую т зап . и юго- 
зап . ве тры , a  к ю гу— в е тры  вост. и 
се в.-восточны е. Этим обусловливается 
расп ред е ление осадков;  к се в. от 
верхн. теч . И ш им а и от р. Н уры  вы- 
п ад ает  обычно за  л е то 100— 200 мм. 
осадков;  д а л е е к ю гу количество

л е тпих осадков всо убы васт:  в  
средн. ч. области оно колебл. меж ду 
50— 100 мм., a  н а  южной окраине  па- 
д а ет  и ш ж е 25 мм. К оличество  зим- 
них осадков вообще ло всей  области 
очень невелико, б. ч. 20— 50 мм. Н а- 
блю дения  над осадкам и в Акмолинске , 
которы й н аход дтся  в  сравнит. влаж - 
дой  полосе , д али  сле д. р езу л ьтаты :

В лаж н. возд. . 86 72 57 75 72
Осадиш  в мм. . 23,1 35,8 92,1 51,4 202,4

В  общем клнм ат А. о. весьм а 
континентальны й: год овая  ам плитуда 
средд. ме сячн ы х  темп. в Акмолинске  
р а в д а  39,5°, н аи м еяы п ая  средн. темп. 
в  я н в ар е  —  18,7°, наибольш ая —  в  
ию ле + 2 0 ,6 ° , ср. тем п. го д а  т о л ъ к о + ІД 0. 
Х арактерн ы  р е зкия  колебания  тем пера- 
ту р ы  воздуха: р а зн и ц а  средних ма- 
ксим умов и  минимумов тем п. в  
зим ние ме сяц ы  со с та в л яе ть  34°— 37°, 
ле том она м ены пе, 23°^— 25°. Абсол. 
тем п ературы  колеблю тся, конечно, 
в  ещ е болы пих п р ед е лах :  в  зимн. 
м е сяц ы  тем л. нере дко сп ускается  ниже 
— 40° (до— 49°), a  л е том часто  лод- 
н и м ается  вы ш е 30°(до 36°).Разнообразие 
ф изико-геогр . (в особ. клим атич.) усло- 
в ий в  отде льн . ч а с т я х  А. о. так 
велико, что  она р а с п ад а е тс я  н а  д е - 
сколько соверш . р азл и ч н ы х  физ.- 
геогр. районов.  Се вер  области за- 
ним аю т низм енны я и равн и н д ы я ко- 
в ы л ы иы я степи, соверш енно плоский 
р ел ьеф  которы х ед ва  зам е тно на- 
р у ш а е тс я  р яд ам и  невы соких и по- 
логи х  „ гр и в ъ “; стел н ы я лужайки 
перем еж аю тся зд е сь с неболы п. бе- 
резов . рощ ам и— „колкам и“ или груп- 
пам и горько-солены х о зер ;  среди 
почвенны х образований господствую т 
неглубокий и небогаты й гум усом  
(6— 10% ) ю ж ный ш околадыый черно- 
зем ,  перемеж аю щ ий ся  с суглинками 
и  солонцами. Х отя  равнину эту  про- 
р е заю т две  больш ия  р е ки, Ишим 
и  И рты ш ,  однако она очень слаоо 
орош ена, т. к. н азван н ы я  р е ки в  ея 
пред е л ах  не име ют притоков;  за- 
то она у се я н а  м нож еством  мелких 
i i  крупны х,  преим ущ еств. горько-со- 
лен., о зер .  К овы л ьд ы я чернозем ны я



5 9 7 АкнИол и н ск а я  область . 598

степи  не оч ен ь  глубоко  за х о д я т  в  
А. о. (не д а л е е 150 —  200 в.); д а л е е 
к ю гу  б е р езо в ы е  колки  с тан о в ятся  
все  р е ж е, степ н ая  р а с ти те л ь н о с ть  бе д- 
не е т ,  ч ер н о зем  у с ту п а е т  ме сто 
каш тан овы м  и све тлобуры м  почвам  
сухих степ ей . В общем м е стность 
и д а л е е с о х р а н я е т  ти п и ч н ы я  ч ер ты  
степи , но р е зк ия  и зм е нения  р е л ь е ф а  
вн о сят  больш ое р азн о о б р азие в  ха- 
р а к те р  отд е л ьн ы х  у ч астк о в  этой  
полосы . К окче-Т ау— наиб. ж ивописн ая 
и п ри вл екат . ч а с т ь  области: невы сокия  
горы , оде т ы я  д е вственны м и сосновы м и 
ле сами, перем еж аю тся  с тучн ы м и  
черн озем н ы м и  долинам и , орош аем ы м и 
горны м и  р е чкам и  или  озерам и , и з  
котор. м ногия  име ют п р е сную воду 
и изобилую т рыбой. Л еж ащ ия  к 
вост. от К окчетавски х  го р ы  Е ре- 
м ень-Т ау  п р ед ставл яю т новы й свое- 
образны й л ан д ш аф т;  ли ш ен н ы я л е с- 
ной р а с ти тел ьн о сти , оне  покры ты  кус- 
там и  м ож ж евельника и барбариса, a  тра- 
в я н а я  р асти т . их склонов м ало отли- 
ч а е т с я  от окруж аю щ ей степной. Д а л е е 
к ю гу  от этой  гори стой  ч ас т и  обл. 
и от верхн. и ср ед н яго  те ч е н ия  И ш им а, 
ме стн ость  вновь п р Иобре та е т  харак- 
тер  степной  с л егк а  волнистой  рав- 
нины, и зр е д к а  наруш аем ой  невы сокими 
и одинокими сопкам и и у се янной  мно- 
гочи сл . горъко-солен . озерам и . Весною 
и осенью , в  те ч е н ие очень непродолж . 
врем ени, эти  степи  покры ты  богаты м  
ковром  роскош ной расти тел ьн ости , но 
л е том оне  им е ю т ун ы л ы й  вид,  т. к. 
одЬ ты  ве с ьм а  скудны м ,  се ры м ,  
однообразн. р а с ти т . покровом ,  со- 
стоящ . и з  ти п ц а  или  кипчака, полы ни 
и нем ног. д р у г . видов.  Т олько и з- 
р е д ка  э т а  гл ш ш с т а я  ти п ц е в ая  степь 
сме н я е т с я  зали вн ы м и  долинам и  не- 
м ногих р е ч ек  (Н уры , К она, С ары - 
Су), покры ты м и  боле е богатой , л уго - 
вой р асти тел ьн о сты о , д а  н а  зап адн ой  
окраине  области  гр у п п а  диких и ска- 
л и сты х  го р  У лу-Т ау , с их зел е- 
ными долиы ами, горн ы м и  р е чкам и и 
р е дкими л е скам и, п р е д ст а в л я е т  со- 
бою своеобразны й  и  ж ивописны й о ази с .  
С тепь р е зко и зм е н я е т  свой харак- 
тер  только  з а  южн. склонам и А р.-ирт. 
водоразде ла . Собственно говоря , на 
этих склонах степ ь  кон ч ается , и на- 
ч и н ается  п у сты н я . Э та п о к а та я  к  |

ю гу  равнина, проре за н н а я  м ногочисл. 
овр агам и  и усе ян н ая  невы сокими хол- 
м ам и, носит в ы р ази тел ьн о е  н азван иѳ 
„Гояодной степи“. Ж а л к а я  р асти тел ь- 
н ость , состоящ ая  и з  чахлой  полы ни, 
ку сто в  кок- пека, б а я л ы ч а  и зарос- 
л ей  саксау л а , ед ва  прикры вает землю ; 
во м ногих ме стах  п очва  обнажена, 
a  н ер е дко и сам ы й почвенны й покров 
о тс у тств у е т :  таковы  холм ы , п редста- 
вляю щ ие собою б. ч . обнажения  грани- 
т а  и гн ей са, дно и склоны  оврагов,  
п окры ты е щебнем,  и сы п уч ие пески—• 
„б архан ы “ , получивш ие огром ное р аз- 
ви тие в ю .-з. ч асти  обл. Г лини сты я, 
х р я щ е в а ты я  или  п есч ан ы я  почвы  пу- 
сты н и  п ерем еж аю тся  зд е сь с солон- 
цам и, заним аю щ им и н ер е дко огром ны я 
площ ади. „Г олодная с т е п ь “— сам ая за- 
суш л и вая  м е сты ость во всей  области. 
О садки зд е сь вы п адаю т р е дко, a  
и н огд а  п оч ва  б ы вает настолько  рас- 
кален а, что  капли  д ож дя и спаряю тся , 
не у сп е в ко сн у ть ся  ея  поверхности 
(т. н аз . „сухой  д о ж д ь“). Во внутрен- 
них ч а с т я х  „Голодной степ и “ р е чки 
и о зе р а  составляю т р е дкое явл ен ие; 
больш инство р е чек  соверш енно пере- 
сы х ает  л е том ,  a  м ногия  и з  о зер  
п ревращ аю тся  в  т. н аз. „ соры  “ (углубле- 
ния , н аполненн ы я пропитанны м  солы о 
илом ) . Т олько н а  зап . и южной окраи- 
ыах эту  пусты ню  орош аю т д ве  зыа- 
чит. р е ки: С ары -С у и Ч у , впадаю щ ия  
в  о зера . Около эти х  р е к сосредо- 
то ч к л а с ь  и в с я  ж и зн ь, к ак ая  сущ е- 
ств у ет  в  этой  ч ас т и  области; лиш ь 
весной , к о гд а  „ГЧшодная с те п ь “ н а  ко- 
роткое в р ем я  немного ож ивает,  кир- 
ги зы  р е ш аю тся  п роходить по ней  со 
своими стадам и .

Т еп ереш н яя  А. о., равно как  и 
д р у г ия , сопреде л ь н ы я  с нею ч асти  
К и р ги зск аго  к р а я , л е ж а л а  как р а з  
н а  п ути  вел и каго  передвиж ения  наро- 
дов А зии в  Б вроп у . С д ревн е йш их 
врем ен  кр ай  э то т  на п ротяж ен ии 
м ногих  в е ков бы л ареною  вели- 
ких и стори ч ески х  собы тий. Н асел е- 
ние его  н е л ь зя  с ч и т а ть  установив- 
п ш м ся и в  н асто ящ ее  врем я. Д виж е- 
ниѳ народов с востока  на за п а д  
закон ч и лось  водворением зд е сь к  
X I и  X II в. разноплем енной  сме си 
ср ед н е-ази атских  кочевников,  боль- 
ш ая  ч а с т ь  которы х  п ри н ад леж ал а  къ
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тю ркскому плем ени. С течением вре- 
м ени отде л ь н ы я  кочевьш  племена 
сплотились  м еж ду собою и образовали 
т. н аз. к и р ги з- кайсацкий союз,  ко- 
то р ы й  к X V I в е ку достиг наиболь- 
ш ей силы  i i  м огущ ества. Он зани- 
м ал  южную ч а с т ь  обл., a  се верная 
(т . е. И ш им о-И рты ш ск. степь) была 
з а н я т а  н огаям и  и сибиро - татарам и. 
Во второй  половине  X V I в. начинает- 
с я  обратны й колонизацИонный про- 
ц есс ,  которы й  и д еть  уж е с запада 
на«еосток;  в  се верны х областях 
к р а я  п о явл яю тся  русские, проишкаю- 
щие сю да д ву м я  направлениями: по р. 
И рты ш у i i  с верховьев р. У рала. 
Одною и з  наиболе е привлекатель- 
ны х областей д л я  иии х  был Ишимо- 
И рты ш ский край . З д е сь и завязы - 
в а е т с я  наиболе е ож есточенная борьба 
м еж ду новы ми колонизаторам и и бо- 
л е е стары м и  засельникам и края. 
П осле  пораж ения  в  1598 г. хана Ку- 
чум а, которы й  долго  сдерж ивал на- 
пор русски х ,  переве с в ѳтой 
борьбе  окончателы ю  переходит на 
сторону после дних.  Однако во внут- 
ренния  областхи к р а я  русским  долго 
не у д а ет ся  проникнуть. Только в 
конце  X V III в. после  усиленной воен- 
яой  колонизации и возведения  кре по- 
стей  в  Омске  (1716) и П етропав- 
ловске  (1752) болы пая ч асть  кочев- 
ников вы нуж дена бы ла п ри зн ать  рус- 
скую  в л а с ть . Но и после  того долгое 
в р ем я  (до 70-х г . XIX в.) м ирная 
ж и зн ь  в  к р ае  бы ла невозмож на и 
колон и зац ия  его  подвигалась весьм а 
медленно. В 1808 г . зд е сь было 
учреж дено линейное к азач ь е  войско, 
получивш ее зем лю  по се в. окраине  А.
о. В 20-х г г . казакам и  бы ла уже 
зах в ач ен а  п оч ти  в ся  се верная  поло- 
вина области. В скоре  сюда яви ли сь  и 
р у сск ие „пром ы ш ленники“, которы е 
откры ли  зд е сь золото и серебряны е 
и  ме дны е рудники, что, конечно, зна- 
чи тельн о  увели чи ло  интерес к этому 
краю . Заботы  п рави тел ьства  о его 
засел ен ии наш ли  себе  вы раж ение не 
только  в  сан кц Ионировании (post fac
tu m , конечно) сам овольнаго переселе- 
н ия , но и в  п ереселен ии казаков и 
к р е с тьян  и з  Европ. России по по- 
чину  самого п рави тельства . В 1847— 
56 гг . все  крестьян е , поселивш иеся

по так н аз. „Горькой линии “ и по р. 
И рты ш у (до 14 ты с. душ ) , были за - 
числены  в  казаки ; кроме  того, в  
кокчетавск. и петропавл. уу. пере- 
селены  были м алороссийские к а за к ии н 
кр естьян е  Самар. и Оренбург. губ. в  
числе  боле е 8 ты с. душ .  К этом у 
времени р у сская  г р а н и д а в  Сред. А зии 
д ости гла  уж е самых южных пре- 
де лов А. о. (р. Ч у). П осле  ре- 
формы 1861 г. и в особ. после  по- 
корения  Х двы , когд а  ж изнь в  Кир- 
гизском  кр ае  стал а  боле е спокойной 
и безопасной, колоиш зац ия  области до- 
ш ла интенсивне е. О тчасти она про- 
исходила при соде йствии правитель- 
ства. Б ы л и  нам е чены  уч астки  д л я  
заселен ия , и  крестьян ам ,  водворяв- 
ш имся н а  них,  предоставлялись не - 
которы я льготы : освобождение от до- 
д атей  и натур. довин. на 10 л е т ,  
пособия  на первое обзаведение по 20 р. 
на постройку и по 20 р. на скот д 
орудия. В сле дствие дурного вы бора 
участков и незначительности  правит. 
помощи, новоселам приш лось однако 
перенести  не мало тяж елы х испы- 
таний, и п рави тельствен н ая  колодиза- 
ц ия  ш ла медленио: в  1879— 84 гг . на 
18 участках  было поселено 809 
душ  м. п. Н есравненно зн ачи тельи е е 
было самовольное переселение, не- 
см отря на п р еп ятствия, которы я ему 
ставились. По приблизит. све де ниям ,  
в А. о. переселились в  1860— 75 гг . 
всего  30 семей с 150 душ ами, в 
1876—-87 г г .— 1.382 семьи с 8.200 
душ ., a  з а  три  год а  1888— 90 гг .—  
2.140 сем. с 12 ты с. душ .  В 90-х гг . 
переселенческое движ ение еще боле е 
уснлилось. Оно исходило преимущ. 
из П ермской и Тобольск. губ., за т е м 
и з  Самарск., С арат., Воронежск., 
Тамбов., К урск., Орловск., м алороссий- 
ских и др. губ.; боле е всего  пере- 
селенцев привлекали  Иш имския  степи 
(петропавл., кокчетав. и акмол. уу., 
в  м ены пей степени омский и атба- 
сарск. уу.). Б ольш . часты о пересе- 
ленцы  осе дали  по казацким  стани- 
цам  i i  крестьянск. поселкам  и арен- 
довали  зем ли y ки рги з.  Полное но- 
знакомство с условиям и хозяй ства  в 
этом  крае , сильны е неурожаи, отсут- 
ствие помощи и недостаток заработ- 
ков,  наконец,  обостренныя отноше-



001 АкнИолинская  сбласть. 602

ния  с тузем ны м  населением де л али  | 
полож ение нереселепцев необычайыо 
тяж елы м .  Нѳ будучи в  состоянии 
остановить движ ение, правительство  
вы нуж дено было приы ять ме ры  к 
его упорядочению. Б ы л о  предпринято  
стати сти ч . и естеств .-историч . и зсл е - 
дование к р ая  ч ер е з  посред. особой 
ѳкспедиции, д л я  вы яснения  количества  
зем ель , пригодны х д л я  засел ен ия  и 
м огущ их бы ть отре занны м и от 
кирги зеки х  кочевий, организованы  две  
м еж евы я п ар тии, с 1893 по 1900 г. 
образовано 193 у ч астк а  н а  78 ты с. 
душ . м. п. В и тоге  переселенческаго  
движ ения  к середине  90-х гг . в  
области име лось уж е до 100 тыс. 
душ  новоселов,  к  1900 г .— бол. 
160 ты с.; однако у с тр аи в аться  стано- 
вилось все  трудне е, количество  „об- 
р а тн ы х ъ “ возрастало  и в  1900 г. до- 
сти гл о  11 ты с. чел.; 1901— 5 гг . от- 
ме чен ы  сокращ ением как числа 
вновь водворивш ихся п ереселенцев,  
так  и „обратны хъ“ (прпбавилось 
около 26— 30 ты с. дуип новоселов) . 
Новый, весьм а сильны й наплы в пере- 
селендев наблю дался в  1906— 07 гг. 
ІТрирост населения  А. о. (со времени 
ея  учреж д.) происходил сле дующим 
образомъ:

ЕЯ03 • Приростъ насел.
5 5
Jr' я

В % °/о
всего съ

тыс. чел. за 10 л. 1869 г.
1869 . . . 376,7 — —

1880 . . . 454,2 — 20,8
1890 . . . 519,9 14,5 38,0
1900 . . . 804,0 54,6 113,3

Так. образ. наиболы пее увели чен ие
нриходится н а  после днее 10-ле тие 
X IX  в., когда  население области воз- 
росло в  полтора р а за . П ерепись 
1897 г. опреде л и л а  население оГл. в  
286,4 ты с. чел . В 1906 г., по раз- 
счету  Ц ентр. Стат. Комит., основан- 
ному н а  естеств. приросте , оно должно 
было составить  ок. 788 ты с. чел., но, 
приним ая во вним ание и приток пе- 
реселенцев (по данны м  „Еж егодника 
России “ Ц. C. K.), надо счи тать  его 
никак не мене е 900 ты с. чел . Пере- 
селенческое уп равлен ие опреде л я е т  
его д л я  ІЭрб г. в 934,6 ты с. 1 чел.

П лотность населения  однако и те п е р ь  
еще очень невелика: всего  1,8 ч ел . 
н а  1 кв. в. П равда, больш ая ч асть  этого  
населения  сосредоточена в  се верной 
трети  обл., в уу. кокчет., омск. и 
петропавл., но даж е и зд е сь наи- 
болып. плотн. (достигнутая  омским у .)  
составл. всего  3,8 чел . н а  кв. в. 
В се в. половш ие обл. почти  ц е ли- 
ком сосредоточено все  ея  русское 
население. У ж е в 1897 г. зд е сь 
только в кокчет. у. наблю далось не- 
значит. преобладаиие к и р гн з  (52°/о), 
в  омск. и петропавл . преобладали  
русские. Наоборот,  в  южной ч асти  
обл. киргизам  принадл. р е ш ительное 
преобладание (ок. 90% ). З д е сь населе- 
ниѳ тя го те ет к восточн. окраине  
обл., и акмол. у. име ет не ск. боль- 
шую плотность насел. по сравн. с 
атбасарским .  В среднем  по об- 
л асти  ки рги зы  составляли  в  1897 г. 
немного мене е 2/з иаселения , р у сск ие 
около Ѵз; приме сь д руги х  нацИональ- 
ностей бы ла совсе м и е зн а ч и т ел ы иа: 
татары , мордва, не мцы и др. соста- 
вл ял и  в общей сложности всего  4,3°/о. 
В течениѳ после дних л е т соотио- 
ш ение меж ду главны м и нацИонально- 
стям и края, конечно, сильно изм е пи- 
лось: осе длы й (почти искл. р усский) 
элем ент составляет почти  половину 
населения — 48,2°/о. Вме сте  с те м в  
составе  осе длаго  сельск. н аселеи ия  
такж е происходят и зм е нения, вы ра- 
жающия с я  в отыосит. у вел и ч ен ии кре- 
стьянской  группы . З а  5 л е т  (1900—  
05 гг .)  отиос. количество крестьяы  
увеличилось с 54,2%  до 61,7% ; ка- 
заки— не когда главн ы й  осе д лы й  эле- 
м ент края, составляю т теп ерь  24,2°/о; 
остальн ая  ч асть  сельскаго  осе дл. на- 
селения  состоит и з  поселендев в 
к а за ч ы их поеелках (из них зн ачи т . 
ч асть  арендую т казадк . зем ли), 
котор. составл. 11,7%  (почти  39 ты с. 
чел.), и и з лѵеле зио-дорож ны х ра- 
бочих,  живущих в полосе  жел.- 
дор.— 2,4% . К ак ни интенсивен  прд- 
рост сельскаго  населения , но и рост  
городского не отстает от него и даж е 
не сколько, повидимому, превосходит:  
в  1897 г . городское население соста- 
вляло  ок. 75 т. ч. или  11°/о, a  в  
1905 г. уж е 117 т. ч . или  12 ,5%  
всего  насел. области. Р е ш ительное
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преобладание, совсе м ещ е недавно 
принадлеж авш ее кочевом у населению, 
сказы валось , д а  и до сих пор,  ко- 
нечно, сказы вается  на х ар ак тер е  хоз. 
ж изни  в  области. По данны м  1897 г. 
зде сь сильно п реобладаеть за н я тие ско- 
товодством ;  население, заннм аю щ ееся 
зем леде л ием,  по своей численности  
вдвое у сту п ает  скотоводческому; то 
и другое, вм е сте  в зя т ы я , составляю т 
91 ,4%  сельск. ыаселения . З а н я т ие об- 
работ. промыш л., транспортом  и тор- 
говлей  име ет весьм а небольш ое зна- 
ч ен ие, при  чем  2/з пром ы ш леннаго и 
9/ю торговаго  населения  сосредото- 
чены  в городах.  О тносительная 
численность непроизводительнаго  на- 
селения  почти  втрое м еньш е, ч е м в  
среднем  д л я  им перии— 6,8% ; как и 
торговое население, оно составл яет 
почти исклю чит. принадлеж ность го- 
родов.

в  п р о ц е н т а х .
Скотоводство . 49,1 61,7 0,6
Зем леде лие . . 25,3 29,7 8,3
Д р у гия  о т р а с л .

добыв. лро-
мыш л. . . . 0,5 0,5 0,8

Обрабат. лро-
м ы ш л. . . . 5,6 2,4 18,1

Т ран сп орт . . 1,5 0,9 4,0
Т ор го в л я  . . . 3,5 0,5 14,7
Н епроизводит.

н асел ед ие . . 6,8 0,9 29,3
П р и сл у га , ло-

денщ ., чер-
норабочие . . 6,8 2,7 22,5

По х а р а к т е р у  зан ятий населения  А. о. 
р е зко д е л и тся  на две  части . Ю жная 
(акм. и атб. у.) име ет ярко вы раж ен- 
ный скотоводческий характер ,  земле- 
д е л ием зд е сь зан ята  всего  1/ю ч асть  
насел., д р у гия  отрасли  хоз. де ятел ь - 
ности почти  соверш. отсутствую т.  В 
се верной —  около 4/ю насел. зан ято  
зем леде л ием (в петропавл. y  зем лед . 
насел. даж е не сколько преобладает 
над скотоводческим) ; в  то же врем я 
зд е сь и  д р у гия  отрасли  хоз. д е ят .,

обраб. пром ы ш ленность, то р го в л я  и 
трансп ., представлены  зн ач и тел ьн о  
сильне е (все  вм е сте  5— Ю°/0). Одно- 
сторонний характер  хозяйств . д е я- 
тельности  населения  А. о. в ы с ту п а е т  
еще боле е р е зко, благод. весьм а  сла- 
бому р а зв и тию побочных за н я т ий: 
только 20°/0 землед. и  скотовод. насе- 
ления  име ю т какие-нибудь побочны е 
заработки, и то б. ч. в  том же зем - 
леде л ии и скотоводстве  (54,8°/0); 5,6°/0 
и з нях  име ют источник побоч- 
ных заработков в  ры боловстве  и 
охоте , 2,1°/0 —в ъ л е сных пром ы слах;  
и з  других  отраслей  наиболы пее зна- 
чение име ют строит. де ло —  9,6°/0, 
изготовл . обуви— 6,3% , обраб. д ер ев а—- 
3 ,3% , слесарн. пром.— 2,1% , и зго т . 
одежды— 1,5% . Зем ел ьн ы я условия  в  
А. о. не представляю т в  настоящ ее 
врем я чего-либо олреде ленно-слож ив- 
ш агося и устойчиваго . В ся те р р и т о р ия  
области сч и тается  государств. соб- 
ственностью . К иргизы , в  пользован ии 
которы х находится около 9/ю всей  
площ ади, не считаю тся собственниками 
своих кочевий, и площ адь их зем ле- 
пользования  с теч ен ием врем ени со- 
кращ ается, т . к. и з  нея  н аре заю тся  
наде л ы  переселенцам .  Экспедицией, 
производивш ей и зсле дование степны х 
областей, д л я  отде льны х районов 
области были установлены  норм ы  не- 
обходимаго зем ельнаго  обезпечения  
ки рги з (в зависим. от к ач еств а  
кормовых угодий и чи сл а  единид 
скота, необход. д л я  сущ ествования  кир- 
гизской  семьи) от 176— 197 дес. в 
омск. y., до 209— 444 д. в  кокчетавск. 
Б ы л и  организованы  за т е м меже- 
вы я работы  д л я  у ч ета  кирги зски х  
кочевий, д л я  вы яснения  того  количе- 
ства  зем ель, котороѳ может посту- 
пить и з  них в  колонизадИонный 
фонд и д л я  заготовления  участков 
д л я  приш лаго н аселеяия. .К  1 июля 
1906 г. было и зсл е довано около 8,4 
милл. дес., и з  которы х достулило 
в колодизац. фояд 3,25 м илл. дес.; 
наме чено было д л я  и зсле дования  в 
ближ. будущ ем 6,8 милл. дес., и з 
котор. около 2 милл. дес. должно было 
достудить  в  колонизац. фонд.

В дерИод 1893— 1903 гг . образо- 
вано было, за  счет колониз. фонда, 
дереселенч . участковъ:
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Общ. пл. В том чпс,

Уезды. о • <х» *=С йО
, ai Е-* §

Акмолинский . 418,0 338,9
А тбасарский . 126,5 107,0
К окчетавский. 597,4 526,2
Омский . . . 128,6 116,9
П етропавлов. 401,1 344,4

Чпсло 
душев. 

«J долей.•иа«=г
0,2 22.314 
—  7.083

17,7 35.210 
9,1 7.746 

14,1 22.743
Всего . 1.671,6 1.433,4 41,1 95.096

Таким обр. на душ у муж. п. пере- 
селенцы  получали по 17,6 дес. всей 
зем ли или 15,1 дес. удобной. В на- 
стоящ . врем я эта  норма считается 
максимальной и может быть (сообразно 
м е стным хозяйств . условиям  и раз- 
м е рам  зем лепользов. старожилов)  
понижаема до 8 дес. на душ у муж. п.

П ереселснческие участки , в  особен- 
ности в  после днее врем я, быстро 
разбирались им мигрантами. В 1903 г. 
и з  ч и сл а  заготовленны х душ евых 
долей  еще оставались свободными 
около 25 ты с. Но в 1906 г. не только 
были зан яты  переселеищ ами те  30.700 
душ. долей, которы я оставались сво- 
бодными к н ачал у  года, но были за- 
числеыы не сколько ты сяч  долей из 
чи сл а  име ющих бы ть заготовлен- 
ными. Так. обр. крестьянское земле- 
владе ниѳ в области быстро возра- 
стает . — Д авио установивш ую ся кате- 
горию зем левладе ния  представляю т 
собою казачьи  земли. Оне  состоят 
п з  „ю ртоваго“ наде ла, т. g .  зомель, 
иаходящ ихся в  общинном пользова- 
н ии казач . станид и поселков,  и и з 
войскового запаса , т. е. зем ель, слу- 
жащ их д л я  дополнит. наде ления  ста- 
ыиц и д л я  отвода участков офице- 
рам  и чиновникам.  Кроме  того, в 
пользовании казаков находится так  
назы в. „десятиверстная полоса“. Все- 
го  в  пользовании казаков А. о. на- 
ходится 2.540 т. д., что составляло в  
1900 г. по 28 дес. на душ у об. п. Х отя ка- 
зачьи  земли и считаю тся госуд. собств., 
но казаки  име ют право сдавать их в  
аренду на 99 л. и этим  лравом  до- 
вольно широко дользую тся. В связи  
с волросом о зем левладе нии в  кр ае  
н ел ьзя  не отме тить, что нашѳ де й- 
ствующеѳ законодательство воспре-

щ ает прИобре тать  в А. о. земли; 
1) лицам  нѳ христианскаго ве роиспо- 
ве дания, исклю чая тузем цев,  и  2) 
все м вообще лицам ,  нѳ дринадле- 
жащим к русскому подданству 
(ст. 968, прим. 7, X  т. 1 ч.). Ужо по 
характеру  за н я тий иаселения  можно 
было виде ть, что земледгълге в  А. о. 
сравн. слабо развито . И здавн а пред- 
лринимавш ия с я  правительством  по- 
пы тки насадить зд е сь зем леде л иѳ, что- 
бы обезпечить продовольственны я по- 
требыости ме стнаго казацкаго  населѳ- 
ния, нѳ име ли усл е ха, несм отря на 
довольно благоприятн ы я условия. Ка- 
заки  и в настоящ ее врем я мало за- 
ним аю тся зем леде л ием;  разви тие по- 
сле дняго было де лом  крестьянской  
колонизации. Е сли  в абсолю тных 
своих разм е рах казацкое зем леде л ие 
и нѳ сокращ ается, то всѳ же оно сильно 
отстает от общаго роста  посе вной 
ллощ ади, и относит. значение его быстро 
убы вает.  И з общаго колич. лосе в- 
ной площ ади приходилось на долю:

нЗ

н

wРЗо cclû ОЭ
мes H  .

ë  s a*св
K  C3

m
2=5

88,9% 9 , 0 % 2 ,1 %
6 7 ,1  „ 2 1 ,2  „ 1 1 ,7  „
4 0 ,0  „ 4 8 ,0  n 12,0 „

1880 г. 
1890 „ 
1901 „

Всего лод посе вом продов. хле - 
бов име лось в  1905 г .— 222,6 тыс. 
дес., a  вме сте  с овсом,  картоф., 
льном  и коноплей около 260 ты с. дес. 
П очти 3/4 всей посе вной площ ади при- 
ходилось на долю кокчет. и детропавл. 
уу., но д зд е сь она составляла нѳ 
боле е 1,6°/о всей ллощ ади. В составе  
возде лы ваем . культур  ре зко дре- 
обладают яровы я: дод озимыми всего 
1 ,8%  посе вн. ллощ. Вы даю щ ееся зна- 
ч ен ие име ю т посе вы яр. лш еницы  
(58°/0 общ. пл.); овес значит. ей  усту- 
пает (11°/0), ни одна и з друг. куль- 
ту р  не заним ает бол. 3°/0 пос. 
площ., больше других  вы се ваю тся 
ячм ень, лросо (лочти искл. киргизам и), 
картоф ель (искл. крестьянам и), рожь. 
Гослодствует залеж ная систем а по- 
леводства; там ,  гд е  зем ельны й про- 
стор меньше, приме н яется  иногда
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залеж по-паровая. Б  южной ч асти  А. о., 
no р . Ч у, y  киргиз приме н яется  
систем а искусств. орош ения  при по- 
средстве  арыков.  Валовыѳ урож аи в  
общсм очеиь певелики и отличаю тся 
больш ей неустойчивосты о, иИо еслл 
сч и тать  их на „са.чъ“, то они до- 
В О Л Ы Ио В Ы С О К Н . ;

*4 u  ta *3 H° CO В

f пуд. с дес. 37,8 43,8 46,1 
Я ров. пш. I сам ъ . . . 5,8 5,3 5,0

О весъ i п^д - съ дес- 4 І І  4*’!  4?>?I сам ъ . . . 5,5 5,1 4,э
Оз. рож ь f пуд. с дес. 31,1 35,8 46,9 

и сам ъ . . . 5,4 5,8 5,3

Н аиболыпим плодородием отлича- 
ю тся зем ли по течению р. Ишима. Не- 
урож аи, как и всегд а  в  условиях  
экстенсивнаго  зем леде л ия, составляю т 
в е с ьм а  частоѳ явлен ие; они повторя- 
ю тся ч ер ез  2— 4 года. Всего боле е 
вр ед а  приносят ме стному зем леде лию 
поздния  и холодны я весны (в се в. 
ч асти  области), засухи  и нападения  
кобылки. Р азм е ры  землед. хозяй ства  
y  отде льны х групп  населения  весьм а 
разл н чн ы . Наиболе е крупыыми посе - 
вам и  обладают крестьяне, переселив- 
ш иес я  не мене е 10 л. назад :  y  них 
в  средн. приходится боле е 2 дес. посе ва 
н а  душ у; y  казаков и недавно пере- 
селивш ихся крестьян ъ— немного мене е 
1 дес., a  y  ки рги зъ —-0,1— 0,2 дес. 
на душ у. П одворная перепись 29 се- 
лений (в разл . частях  обл.) с ЗѴг 
ты с. дворов,  произведенная в 1903
1904 гг ., показала, что б о л ь т а я  ч асть  
х о зяй ств  име ет посе вную площ. 
боле е 5 дес. на двор:  20,4°/о по 
5— 7 д., 22,9°/о по 7— 11 д., 15,8°/о бо 
л е е 11 д. Довольно многочисл. группу 
составляю т име ющие 3— 5 дес.; дворы, 
з а с е ваю щ ие 1— 3 дес., составляю т 
12,8% , a  безпосе вны е и засе в. не 
боле ѳ 1 десятины  —  всего  3,1°/0. 
П отребность в  продовольствии по- 
ч ти  вполне  удовлетворяется ме ст 
ным производством;  в  урож айны е 
годы  население име ет даже излиш ки 
х л е ба. Средний (за  1899— 1905 гг .) 
еж егодны й сбор продов. хле бовъ

7.645 ты с. пуд. (в том  ч и сл е  5.S50T.  
п. яров. п те н .) , картоф еля  1.564 т . п. 
и овса 1.734 т. п.; н а  душ у (всего  на- 
селения) приходилось 8,35 п уд а  продов. 
хле б. и 1,6 пуда картоф ., но еслии 
исклю чить киргиз с их посе вам и, 
то па д у т у  осе д лаго  касел ен ия  приход. 
около 171/2 пуд. прод. хл. ii ок. 4 пуд. 
картоф . Так. обр. м е стноо зем л ед е л ие 
работает пока исклю чит. н а  м е стное 
потребление; разм е ры  полеводства, при  
экстенсивности его п риемов и невы - 
сокой урож айности, слиш ком м алы  
д ля  того, чтобы возмож ен был зн ач . 
эксп орть  продуктов полевого хозяй - 
ства. Ш ироким зем ельн ы м  просто- 
ром население п о л ь зу е тс я  гл . обр. 
д л я  скотоводства; вы даю щ ееся зн аче- 
ние, какое принадлеж ит зд е сь этой  
отраслн  хозяйства, весьм а  ярко  вы сту- 
пает в  сле дую щ ем сопоставлении:

Яа 100  ч е л .  сел и,ек .
паселения прпходя- 

лось в 1900 г.

В A. o. I
В 50 г. Е  _
В 5 новорос. губ

y  кочев. н. 
y  осе д. н.

в= _ • о

СЗ
е э

оо
и

S g"3
0 c e

сЗ

g -  

S 0
V ?

ç j
с э

«  «о g., — 05  
»— 1 м Вс

его ра

6,5 132,2 270,2
74,4 101,5 143,5
86,5 4S,9 72,8

162,7 77,0 107.4

Д л я  ки рги з скотоводство я в л я е тс я  
почти единственным источником  
средств сущ ествования  и основой их 
благосостояния. Общая численность 
киргизских стад  д о сти гает  почтя 
21/з м иллИона голов.  В составе  их 
стад  ре зко преобладаю т овцы , со- 
ставляю щ ия  53,8°/о; з а т е м сле дую т 
лош ади— 26,3°/о; крупн. р о гат . скот 
составляет только 15,7% , верблю ды — 
4 ,2% . Скот,  несм отря н а  свою прими- 
тивность, обладает довольно высо- 
к иим и  качествами; к и р ги зск ая  л о ш а д ь  
отли чается  быстротой, силой и вынос- 
ливостью; овды (курдю чны я) име ют 
крупны й рост,  весьм а вы н осли вы и лег- 
ко переносят невзгоды  своей кочевой 
жизни; крупны й баран д ает ІѴ 2— 2 п. 
м яса, до 1 п. сала  и 3— 4 ф. ш ерсти;
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рблю ды ,не только употребл. д ля  
е зд ы  и работы , но даю т ещѳ и ш ерсть, 
которая  дов. вы соко ц е н и тся . Ското- 
водческоѳ хозяй ство  y к и р ги з  име ет 
ии̂ рвобы тны й, кочевой х ар ак тер ;  скоту 
п р е д о ста в л яе тс я  самому и зимой и 
. е том добы вать  себе  пищу; в  сне ж-
и.ы я  ii сур о вы я  зим ы  огром ны я коли- 
ч ества  ско та  погибаю т от п урги  и 

•‘лоледицы . С увеличением ллот- 
н сти  н асел ен ия  и сокращ ением пло- 
щ ади ки р ги зски х  зем ел ь  поддержи- 
ч ать  первобы тное скотоводство стано- 
ви тся  затр у д ш ительны м ;  в  юж. части  
области к и р ги зс к ия  ко ч евья  име ют 
ещ е протяж ениѳ верст на 400, но в  
се верной— уж е только 60 в.; кирги- 
зам  п ри ход и тся  уже заб оти ться  о 
заготовках  се н а  на зим у, a  ме стами 
даж е п ереходи ть  к осе длом у образу 
ж изни. С остав стад y  русскаго  
осе длаго  н асел . иной, ч е м y  ки р ги з.  
В общем ч и сл е  500— 600 ты с. гол. 
преоб лад аеть  крупны й рог. скот,  со- 
ставляю щ ий  43 ,9% , около Ѵз составл. 
овды , 19,7°/о— лош ади и 3 ,3% — свиньи. 
Среди р у сскаго  населения  области наиб. 
крупны м и скотовладе л ьд ам и  являю тся  
казаки , но м ногие из них,  нѳ ведя 
х о зяй ств а , вед ут  только торговлю  
скотом в болып. р азм е рах .  Кре- 
стьян е-п ереселен ц ы  сравнительно бе д- 
ны скотом,  отчасти  лотому, что мно- 
г ие не у с л е ли  ещ е обзавестись, a  от- 
тиасти  лотом у, что  н аход ятся  в  мене е 
благолр. условиях  относит. пастбищ .  
С кодца 90-х гг. ви̂  А. о. стало до- 
вольно бы стро р азви в аться  маслодуьлие 
— лроизводство, которому, по всей  ве - 
роятности , лредстоит и гр а ть  крулную 
роль в  хозяйственлой  ж изни края. 
Р а зв л в ается  оно в се верной части  
обл., гл . образом  в омском и лѳ- 
тродавловском  у. У ж е в  1900 году 
зд е сь было вы работано нѳ м ене ѳ 
50 ты с. луд. (н а  сумму ок. Ѵг милл. 
руб.). И з  д руги х  отраслей  добы- 
ваю щ ей лромы ш л., кроме  скотовод. д 
зем леде л ия , налболы пеѳ зн ач ед иѳ име - 
ет го р н ая  лром ы ш ледность. Л иъсное 
хозяйство  м огло бы име т ь  д е кот. зна- 
чение только в  се в. ч асти  обл., но 
с проведением жел. дорогн  л е са 
зде сь сильно л острад алд  от хищ ниче- 
ской вы рубки. Вт кокчет. и летролавл. 
у. име ю тся  еще обш ирныя казенны я

ле сньия  дачи с общей ллощадыо в 
2.305 тыс. дес. Разработка этлх л е - 
сов производится однако в очеыв 
скромных разм е рах,  хотя д разви- 
вается с теч. временл. Годовой от- 
луск живого ле са составля.ть ва> 
1902— 3 гг. 14,8 тыс. куб. саж., в 
1906 г.— 32,3 т. к. с., a мертваго— в 
1902— 3 гг. 21,6 т. к. с., в 1906 г ,— 
25,9 т. к. с. Рыболовство им Ьет весьма 
скромноѳ значение и с течением вре- 
мени, благодаря истощению рыбных 
богатств края, лриходит,  довидимому, 
в упадок.  Наиболылий улов рыбы 
лриходится на долю кокчетавск. (лре с- 
нов. озера) и детролавл. уу. На ю ге  
области киргизы  занимаются рыболов- 
ством ло р. Чу, дов. богатой рыбою. 
Общий улов рыбы во всей области 
не лревосходит 35— 40 тыс. луд., в  
т. ч. лишь не сколько сот дудов 
красной рыбы. Звгъроловством в 
небольш. разм е рах занимаются лочти 
исключит. киргизы акмол. л атбас. у. 
Что каеается горной промышленности, 
то ея развитие лринадлежит не столь- 
ко настоящему, сколько будущему. 
Наиб. богат рудными ме сторожде- 
ниями акмол. у .;зде сь име ются ме дныя, 
серебро - свинцовыя руды и залежи 
каменнаго угля. Не сколько бе дые е 
этими исколаемыми атбас. y., в 
кокчет. у. име ется золото, ме дь 
и кам. уголь. Разрабатываю тся лока 
ещѳ немногия  из ме сторождений, 
но разме ры добычи руд и кам. угля  
и выллавки металла увеличиваю тся с 
кажд. годом.

1900 1903 1905
(в тысяч. пудов) .

Выллавлено ме ди . . 7,3 16,6 60,0
Добыто кам. угля . . 931 968 1.909

Добыча золота весьма невелика к 
сильно улала ло сравд. с 80 гг., 
главн. обр. лотому, что ведется „ста- 
рателям и“ весьма лримитивно: в ь
1 9 0 0 г .ок. 21 ф.(на 18 лрииск. с 600 раб.), 
a  в  1905 г. демного боле е 1 ф. Раз- 
работка соляных озер также лролз- 
в о д иит с я  в сравдит. малых разм е - 
рах,  добывается немлого боле е 300 т. 
л. соли, исключителыю киргизамя, в  
лользовании которых находятся всй  
солян. озера. Казакд занимаются ио- 
средничеством до продаже  солд (no-

20
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купая  по 5— 10 к. пуд  и  п род авая  
15— 20 к.). Сбыт соли по преим ущ е- 
ству  ме стны й. Н а о зе р е  О раз- У пь- 
кук- Сор (кокчет. у .) р азр аб аты ва- 
ю тся го р ьк ия  соли, которы х добы- 
вается  боле е 5 т. пуд. П о добы че  
соли А. о. далеко  у сту п а е т  сосе дней 
Сем ипалат. обл., г д е  со л ян ы я  озера , 
находящ ия с я  в  в е де нии каби н ета  Е. 
И. В., сд аю тся  в  аренду  н а  условии 
вы работки не мене е и зв е стн. колич. 
соли.

Оорабатывающая промышленность в 
хозяйств . ж изни  н асел ен ия  А. о. име ет 
весьм а м алое зн ач ен ие (5,6°/0 сам оде ят. 
насел.). П ром ы ш ленное н асел ен ие пред- 
ставлено зд е сь гл . обр .рем есленникам и, 
зан яты м и  стронт. д е лом  и изготовл . 
одежды и обуви; они составл . 53,7°- о 
всего  самоде я т . пром ы ш л. н асел ен ия. 
И з д р у ги х  отраслей , по колич . за- 
н ятаго  н асел ен ия , наибольвиее зн ач ен ие 
име ют обработка м еталлов,  волокн. 
вещ., животн. продукт., д ер ев а  и пптат. 
продукт. В 1903 г. по офид. данны м  
име лось в  области 874 промывзл. за- 
вед., с пронзвод. н а  сумм у 2,9 милл. 
руб. и с 3,8 ты с. рабочих ,  т . е. по 
4,3 раб. н а  зав . Так. обр. рабочие, за- 
няты е в  этой  боле е или  м ене е круп- 
ной пром ы ш л., даж е по отнош . к 
чисто пром ы ш л. н асел ен ию 1897 г. со- 
с тавл ял и  только 4 5 %  (не с ч и т а я  сел.- 
хоз. н асел ен ия , зан и м аю щ агося  р азл и ч . 
пром ы слам и). По ц е нности производ- 
ства  гл авн ы м и  отр асл ям и  обработ. 
промыш л. явл яю тся : м аслоде л ие— 0,8 м. 
p., салотопен. п рои зв .— 0,4 м. p ., за - 
т е м ме дноплавильн ., табачное, ш ер- 
стомойное и кож евенное— по 0,2 м. р. 
каждое. Так. обр. преобладанию ското- 
вод ства  в  сельск .-хоз. соотве т с т в у е т  
сравнительно  вы сокое р а зв и т ие обра- 
ботки ж ивотн. продуктов в  обраб. 
пром ы ш ленности. Д ополнением к 
этой кар ти н е  хоз. ж изни  А. о. м ож ет 
служ ить стати сти к а  ж ел. дор. пере- 
возок.  В 1902 г. А. о.:

3E-t
H
Я /А

Ои . «х> fc=C >=î t—« H
OWФET* S + '- bO ч  ̂ — cacaCX, . C3 O

0> E-«
5 ^
O  И (2 M 3 t— pa ca

Продукт. полевод. . 517 570 +  53
„ скотовод. . 472 82 —390

«= ** 2 Д-А-'
r t  r '  0 3  -  c o
C l-, .  Р - »  .  <х> c a  о >
=  О  c u g  е

0 >  Е-* , с= . ca ç a

Л е сн. м ат. и дров.  916 1.007 +  91
К ам еннаго  у г л я  . . —  487 -j-487
М ануф .,м етал .,спир-

та , сах ар у  . . . .  21 405 -f-384
Так. обр. п ереве с вы во за  отме -

ч ае т ся  только  д л я  продуктовъ  ското-
водства. И з  продуктов п ол евод ства  
А. о. в ы в е зл а  в  1902 г. 242 т . п. овса, 
112 т . п. пш еницы , 82 т . п. м уки и  пр., 
но зато  в в е зл а  257 т . пуд. пш еницы , 
140 т . п. рж и  i i  114 т . п. муки. И з 
продуктов скотоводства в ы в о зя т ся
гл . обр. кожи i i  ш куры , сало, ш ерсть , 
мясо (после днее не вош ло в  вьише- 
привед . п о д сч ет ,  a  м еж ду т е м оно 
еоставл ., повидимому, наиболе е круп- 
ную статью  вы воза: в  1900 г. ч е р е з  
П етроп. и Омск отправл . 1.060 ты с. 
пуд. м яса). И з  л е сны х товаров А. о. 
почти  вдвое болы пе вы во зи т  дров,  
ч е м их ввози т ,  но, кроме  того , она 
ещ е вв о зи т  413 ты с. пуд. л е сны х 
строит. м ат е р иалов. Своего камен. у гл я , 
как видно, ей  не х в а т ае т ;  равн . обра- 
зом  i i  м ан уф актура, сахар ,  спирт и 
проч. сл у ж ат п оч ти  исклю ч. предм е- 
том  ввоза . П родукты  ж ивотноводства, 
вы вози м ы е и з  обл., и дут б. ч . на 
о чен ь  о тд ал ен н ы е ры нки: м ясо —  в  
М оскву и П етерб ., кожи— во Владим. г. 
и П рибалт. край , a  о тч асти  з а  гран и д у , 
киш ки баранъи— в  Б ер л и н .  Закупаю т- 
ся  эти  п род укты  экспортерам и  пре- 
им ущ еств. н а  яр м ар к ах ,  которы х в  
обл. име е тс я  боле е 60, с общ. оборо- 
том  в  18 м илл. руб. Н аиболе е важ- 
н ы я и з  яр м ар о к :  К онстантиновская в  
А кмолинске , П етр о вская  в  А тбасаре , 
Т аи н ч к у л ьск ая  в  петропавл . у. Наиб. 
важ ны ми ц ен трам и  постоянной торговли  
я в л я ю тс я  П етропавловск  и Омск.  
К ром е  того , в  обл. сохранилась еще 
в  дов. ш ироких р а зм е рах  р а з ъ е зд- 
н а я  ме н о вая  то р го в л я , когд а  торго- 
вец  о тп р а в л я е т ся  в  объе зд  с во- 
зом  разн ооб разн ы х  товаров,  a  воз- 
вр а щ а е тс я  со стадом  скота или возам и 
ш ерсти , с а л а  и д р у г . продуктов,  кот. 
он и  сб ы в а е ть  крупны м  перекупщ и- 
кам .
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О тносительно пут ей сообщения  A. о 
наход и тся  в  дов. невы годном  лоло- 
экенил. И рты ш  п ер есе к ает  е я  се в.- 
зост. у го л  н а  очен ь  неболы пом  про- 

тя ж ен ии, a  И ш им не судоходед  в  
преде л ах  области . Ж ел е зн а я  д о р о га  
такж е сильно у д а л е н а  от вн утрен н и х  
ч астей  обл. И з  грун товы х  дорог 
наибольш . торговое  зн а ч е н иѳ им е ю т 
А тбасарско - П етроп авл ., А кмолинско - 
Д етроп авл . и П ри и рты ш ский тракты . 
В сего  им е етс я  в  обл.

Верст На тыс. На тыс.

Ж е л е знодорож -
наго пути . . 297

Водны х путей . 410 
Грунтов. путей . 1.500

П отребность н асел еи _
нги  в  1906 г. обслуж ивали  19 средн. 
ш кол и 313 низш их,  котор. распре- 
д е л ял и сь  сле дую щ . образомъ:

Учащихся в нпхъ

кв. в. яшт.

0, 6 0,32
0,8 0,44
3,0 1,6

въ образова

Школ g? ż>-Э О О
р* СЭ

SS р=С

с?с_>т
■Средния  уч . зав .

казен . . . .  5 
С лециальн . ш колы:

579 1.145 1.724

сельско-хоз. . 5 102 137 239
техндч . . . . 3 344 — 344
остальн . . . 3 607 — 607

Ч астн ы я  учебн.
завед . . . . 3 90 — 90

Н д зш ия  ш колы  . 313 12.614 4.470 17.084
В сего  . . 332 14.336 5.752 20.088

У чащ ие с я  ло отнош . ко всем у насе- 
л е н ию соотв. пола со ставл ял и  (на ты с. 
жит.):

В низшпх школахъ
мальч. дев. об. п.

В Акмолинск. обл. . 27,0 9,6 18,3
В сред н еазиат. губ.

и обл.......................... 10,6 4,4 7,8
В им перии. . .  . 53,5 20,9 37,1

Во всехъ вообще
школах.

мальч. Де в. об. п.
В Акмолинск. обл. . 30,6 12,2 21,6
В  средн еазиат. губ.

и обл.......................... 26,6 7,2 17,7
В  им перии. . . . 62,3 26,2 44,3

Так. обр. в  отнош ении народнаго 
образования  А. о., х о тя  и стоит впе- 
ред и  д р у ги х  областей  Сред. А зии, но 
в  общем долж на бы ть отнесена к 
ч и сл у  довольно отстал ы х .  В . Аиисилюв.

А к то л и н ск ий у е з д ,  составляет 
восточную  окраину A— ой обл., грани- 
ч и т  с С ем ипалат. и  Сы р- Д арьинск. 
обл.; простр . 198.960 кв. в. Се верная  по- 
л ови н а  в своей  вост. ч асти  име ет не- 
больш ия  горы : Е рем ен ь - Тау и др. и  
отде л я е т с я  от южыой возвы ш енно- 
стям и  А рало-И рты ш скаго  водоразде ла  
(горы  Б у га л ы , А ркалы к,  Эскеней, Ай- 
м ы сы к и  др.). Ме стн ость  име ет ха- 
р ак тер  степи , в  се в.-вост. части  по- 
кры той  березов. л е сками, a  на остальн. 
п ростран стве  соверш . б езл е сной. П ре- 
обладаю т каш тан овы я почвы , среди 
котор. п оп адаю тся  острова ш околадн. 
ч ерн озем а; по заливн . долинам  И ш има 
и Н уры  —  п ойм енны я почвы . К  ю гу 
от А рало - И рт. вод оразд е л а  прости- 
р а е тс я  п усты н я , и зве стн ая  под назв. 
„Голоддой степ и ", покры т. глинисты м и 
и  солондѳват. почвам и, оде та я  скудной 
р асти тел ьн остью . Н асѳлѳние 206,3 ты с. 
чел . (1 чел . н а  кв. в.), в  т. ч. 11,1 т. 
чел . городск.; 90°/0 составляю т кир- 
г и з - кайсаки , 8°/0 —  р усскиѳ (в т. ч. 
около х/з м алорос.), о стальн ы х  2°/0—  
не м цы , татар ы , м о р д в а и д р .;  грам отн. 
5,4°/0 в  сѳльск. насѳл. и 22,9°/0 в  го- 
родском .  Р у сскиѳ и прочее  осе длое 
население сосредоточѳно в  с.-в. части  
у е зд а  и по теч . И ш им а и Н уры  и за- 
ним. преим. зем л ед е л ием.  К и рги зы  ве- 
д ут кочѳвой  образ ж и зн и  и заним. 
скотоводством .  В после днѳм занято  
85,8°/0 сам оде я т . насел ., в  зем л ед .— 
только  11°/0, в  обраб. пром ы ш .— 0,7°/0, 
торгов . и транспортном  д е л е — 0,2% . 
К  побочн. яром ы слов. з а н я т иям  на- 
сел ен иѳ п оч ти  не прибе гает .  У е зд  
богат ме сторож дениям и  камен. угл я , 
м е ди, серебра и  свинца; разрабаты ва- 
ю тся  зал еж и  кам ен . у гл я  и ме дных 
руд .  В . А .

А км олинск ,  уе здн. ro p . A —  ской 
области, на р. И ш им е , 6.421 ж ., жен- 
ская  прогим н., н и зш ая  сел. - хоз. шк. 
К рупны й  д ен тр  д л я  обме на и зд е л ий 
ф абр.-завод . лром ы ш л. н а  дроизвѳдения  
степи . Л е т н я я  К од стан ти довская  яр - 
м арк а  с оборотом до 4 мпл. руб. —  
Осдован. в  1830 r . ,  А. был с 1832
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no 1868 г. окруж ны м  ro p . области, a 
в 1868 г. сде л ан  уе здыы м.

A cne, см. угорь.
А колуты  (гр е ч ., сопровож даю щ ие), 

в  древней  д еркви  м олоды е клирики, 
сопровож давш ие епископа и исдолняв- 
шиѳ обязанности  яы н е ш них церков- 
ны х служ ителей  и де вчи х .

А к сн и ти н ,  алкалоид ,  добы ваемы й 
и з  цве тов,  л и стьев  и корней  раст. 
A conitum ; хим ич. состав  его  ещ е нѳ 
установл. точно, к ри стал л ы  безцве тны, 
без зап аха, горько -ж гуч . вкуса , рас- 
творим ы  в воде  и ал когол е ; очень 
яд ови т;  р азл и ч аю т ф ран ц узск ., ан- 
г л ийск. и  не мецк. A., и з  кот. первы е 
д ва  обладаю т боле е си льн ы м  д е й- 
с т в ием,  чии.м д осле дн ий. В м едицине  
уп отреб л яется  в виде  м азей  при  нев- 
р а л ь г ия х ,  р евм ати зм е  и т . п., как 
болеутоляю щ еѳ средство .

А конитовая ки слота, СООН . СНг . 
СООН . С . СООН . СН, н аход и тся  в 
наперстянке , хвощ ах и лю тико- 
вы х (A conitum ), сахарном  трост- 
нике , свекл о ви д е , искусственно мож ет 
бы ть п ол учен а  н а гр е в а д ием и з  ли- 
монной кислоты , в сл е д с тв ие отщ епле- 
ииия  ч асти п ы  воды ; к р и с та л л и зу е тс я  в 
виде  безцве тны х,  четы рехгран н ы х  
пластинок б ез зап аха, горьк . вкуса, 
л егко  р а с тв о р я е т ся  в воде , алкоголе  
и эѳире , п л ави тся  при 187°, при чем  
н ачи н ает  р а с п ад а тьс я  н а  угол ьн ы й  
ан ги д р и д  и итакоиовую  киисл. M . Н .

А конит,  борсц,  A con itum , род 
из сем. лю тиковы х,  я д о в и т ы я  ра- 
стен ия , часто  с утолщ енны м п в  виде  
клубней корневищ ам и, л ап ч ат . листь- 
ям и , болы иш м и сш ш м и или  ж слты м и 
цвА тами; чаш очка пяти лп стн . с верх- 
ним  листочком  в виде  ш лема; ле- 
пестков 5: 2 верхыие— длинны ѳ, съ
утолщ ением на верхуш кА  в виде  
каски , о стал ьн ы е  —  к ороткие или  со- 
все м не разви ваю тся . A. N apellus, вьи- 
сотой  в ч ел о в е ч. рост,  с темноси- 
ними д ве там и , расп р о стр ан ен  в  го- 
р а х  Е вропы , п а  Г и м ал аях ,  в  Сд- 
бири и Се в. А м ерик,  особенно н а  ка- 
м енист. ме стах .  Все  ч асти  р астен ия, 
особенно се роватобуры е клубеньки  на 
хорнях,  очен ь  ядови ты , содерж а ако- 
нитин  и не кот. др. алкалоиды . Такж е 
расп ростран ен  A. L ycoctonum , с жел- 
ты м и  д в е там и , корневищ е б ез клу-

бодьков,  д е й ству ет  наркотически . А. 
A n thora, на А льпах ,  с ж елты м и ц ве - 
там и, уд о тр еб л ял ся  до X V I ст. для 
приготовления  отравленны х с тр е л ;  
кул ьти ви руем ы я в садах  разновид- 
ностд его го р азд о  мѳне е ядовиты , ч е м 
дикия . П ри о травлен ии видам и  А. 
ч у вству ется  ж ж едие во р ту  и дищево- 
де , озноб,  происходит ослаб. пулъса 
и ды хания , а п э с т е зия  и см ерть. M . Н.

А конкагуа, вы сочайш . верш и н а юж- 
но-америк. К орд и льеров ,  6.970 м. выс.. 
в  А ргентинии, дод 32х/з° юж. шир.

А конкагуа, ч и л ийс. провинц., 16.126 
кв. клм. с 157.516 жит. Зем лед е л ие и 
горное д е ло (добы вание ме дной руды). 
Гл. гор. Сан- Ф елипѳ.

A conto, см. конто.
Акория, (греч .), уничтож ение ч увства  

сы тости, сле д с тв ием чего  я в л я е тс я  
поглощ ение больш ого коли чества  пищи. 
Наблюдепия  показали , что перѳре зка 
блуждающ. нервов может вы звать  
А. Обычно А. —  симдтом  органич. 
заболе ван ия  головного  м о зга  или тяж . 
церебральн . неврозов  (эп и л ед сия ,  
истерия, душ евн. боле з. и т. д.). 1. Md

Акоскиигш (греч .), пантеистическое 
уч ен ие, в противополож ноеть а теи зм у  
утверлсдающее, что  м ир без бож ества 
нѳ име ет р еал ь н аго  бы тия; см. пант е- 
изм .

Акоста, У р иель (первонач. Г а б р ие.иь 
да Коста), и зв . еврейский м ы слитель- 
рацИоналист,  боровш ийся хгротдв тра- 
ди д Иоиинаго иу д аи зм а , род. ок. 1590 г. 
в Опорто, принадлеж ал  к сем ь Г» 
португ. м арранов,  воспиты валея  в и> 
католич. духе , и зу ч а л  право и долу- 
чил должыость к а зн ач ея  при одной 
монасты р. церкви. Н еудовлетворенны й 
христиан. церковной  догмой, он у гл у - 
бился в  и зуч ен иѳ В етхаго З а в е т а , 
увл екся  иудаизм ом  и р е ш ил в е р -  
н у т ь с я к  р е л и гии предков.  В 1617 г . 
он вм е сте  с м атерью  и 4 б р атьям и  
докинул тайно П ортугалию и н ап ра- 
вился  в тогдаш неѳ убе жищѳ в е ро тер - 
димости— Г оллан дию. В А м стердам иѵ 
вся  сем ья д р и н ял а  иудейство, при чемт> 
А. перем е нил своѳ им я Габриель н а  
У риель. П ознаком ивш ись ближе с т а л -  
мудическо - р авв и н ск . иудаизм ом ,  А . 
испы тал  однако разочарован ие и с т а л  
открыто обвинять раввинов в  т о м ,  
что они слож ным обрядовым ф о р -



617 А к оста—А кридиновы я краски. 618

м ализм ом  искаясают ч и стое М опсе- 
ево учениѳ. З а  свои ерети ч еския  воз- 
з р е ния  А. был в  1618 г. отлучен  
от синагоги . Но п р есл е дования  не 
остановили A., и он опубликовал в 
защ и ту  своих в згл я д о в  соч. „E xa
m en  dos trad iço en s P h a r ise a s  conferidas 
c o n  a  Ley e sc rita  e tc .“ (1624), гд е  не 
только  были п оказаны  уклонения  рав- 
винов от Св. П исания, но и оспари- 
в ал ся  д огм ат загроб н ой  ж и з н ии, на 
том  основаиии, что  М оисеевы  книги 
с о в ер тен н о  ум алчи ваю т о ней. По 
ж алобе  старе йш ин еврейской  общнны 
А. бы л ош траф ован з а  это  город- 
еким  м агистратом ,  a  кн и га  его кон- 
ф искована и публично сож ж ена. 15 л е т 
А. ж ил под отл уч ен ием ,  пока, изму- 
ч енны й одиночеством ,  не увиде л ъ себ я  
вы нуж денны м  см п ри ться . Он подал 
раввинату  письмен. з а я в л е н ие о том ,  что 
отрекается  от своих заблуж дений, и 
о тл уч ен иѳ было снято  с него (1633). 
В скоре  однако он снова разош елся  
-с синагогой  и был п одвергнут вто- 
ричном у отлучению. Оно продолж алось 
7 л е т и окончательно сломило силы 
A.: он согласился п о д вер гн у ться  уни- 
зи тел ьн о м у и  ж естоком у публичному по- 
к а я н ию. He вынесш и этого  позора, А. че- 
р е з  не сколько дней з а с т р е л и л ся  (апр. 
1640 г.). П осле  него  осталась  в ру- 
кописи весьм а интересн . автобИогр а ф ия  
„E xem plar h u m an ae  v i ta e “ , издан. в  
1687 г. (переизд. в 1847 г.). З д е сь А. 
подвергает уже сом не нию истинность 
сам ого  библейскаго иу д аи зм а  и вообще 
обнаруж ивает отрицат. отнош ениѳ к 
р е л и гиям  откровения . А. счи тает  выс- 
ш ям  догматом  ч ел о ве ч. общ ежития  
лю бовь к ближнему и видит санкцию 
этого  нравств. закон а  не в каком-  
либо религ. кодексе , a  в  том ,  что 
он врож ден все м лю дям ,  как  та- 
ковым.  В противополож ность этой 
«стественной рѳл и гии, отве чаю щ ей при- 
роде  челове ка, р е л и гии полож ительны я 
се ют,  по мне нию A., н ен ави сть  и рознь 
м еж ду людьми; оне  расторгаю т ес- 
те с тв . у зы  любви м еж ду родителям и  и 
д е тьм и, братьям и и д р у зьям и , требуя, 
чтобы  т е  убивали или  предавали  д руг  
д р у г а  в  интерѳсах р е л и гии.— Ж изнь 
А. послуж ила сю жетом изв. драмы  
Г уцкова „У риель A .“ , зн ачи т. уклонято- 
щ ейся, впрочем ,  от историч. правды.

А к о с т а , Х озе, испан. иезу и т  и исто- 
рпк,  род. в  1540 г., зан и м ал  м е сто 
провиндиа л а  своего ордепа в  П еру, в  
1588 г. вер п у л ся  в  И спанию и был 
н азн ачен  ректором  салам анкск. уни- 
верси тета. Ум. в  1600 г . Е го  сочин, 
„H isto ria  m o ra l y  n a tu ra l  de las In d ia s “ 
(1591), перевед . н а  м н о гие ѳвроп. я з ., 
сообщ ает ц е нны я све д е ния  о тогдаш - 
нем состоян ии Иож. Америки.

Акра, один и з  холмов,  на кото- 
ры х был построен  И е русалды ;  зд е сь 
находиил а сь  сИон ская  к р е д о сть , т а к  
на-з. „ гр ад  Д ав и д о в ъ “.

А к р атотер ты  (греч .), индиф ф ереит- 
ны е тед л ы е  м и н ерал ьн ы е источники , 
см. м инеральны я воды.

Акри, город  в  ит. пров. К озенца,
11.500 ж.

А кридиновы я краски, как и хино- 
лш ю вы я, сод ерж ат в  м олекуле  дири-

N
X  ^  \  /  с с

диновое кольцо— j | , ф ункцид
С С

с
котораго  о стаю тся  пока не вполне  
вы ясненны м и . П росте йш им хромо- 
геном  я в л я е т с я  такой  ком плекс —

!
N

СбШ /  ^  СбН±. 

/ СЧ
П ред стави тели  это го  к л асса  красок 

не п олучаю тся  и з  акридина, содер- 
лсащ агося в  кам енноугольной  см оле , 
a  исклгочительно при помощ и синте- 
зов,  даю щ их образование акридино- 
ваго  я д р а  с введенны м и уже ауксо- 
хромными грул п ам и . По строен ию А. 
к. п роявляю т болы пую  ан алогию с 
краскам и  дрои зводн ы м и  от ди- и три- 
ф енилм етана (диронин,  р о зам и н ,  
ф луоресцеин) ; однако им н е л ь зя  при- 
п и сы вать  парахинонной  ф орм улы , ка- 
к ая  пред лож ен а  Н ицким  д л я  д рои з- 
водны х д и ф ен и л м етан а, так  как  
ам идопроизводны я акри д и н а  л егко  диа- 
зотирую тся , ч то  иеклгочается тау - 
том ерной р-хинонной ф ормулой —
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N H

, как  несодер-

СН
ж ащ ей гр у п п ы  N H 2.

П рим е ром А. к. м огут служ ить: 
фосфин,  реонин,  бензофлавин,  акри- 
диновая ж елт ая,— оранж евая,— красная', 
м ногия  и з  них очень пригодны  для  
окраш ивания  кож.  Г . Г .

А кридин,  Сиз Нэ N, безкислородное 
основаниѳ в  кам ѳнноугольном  д е г т е , 
отде л я е т с я  от сы рого  а н тр ад ен а  се р- 
ной кислотой , д о л у ч а е тс я  д р и  н а гр е - 
ван ии диф енилам ина с м уравьиной  
кислотой  и хлористы м  цинком.  А. 
о б р азу еть  б езд ве тны ѳ кри стал л ы , рас- 
тв о р яе тс я  в  сд и рте , слабо раствори м  
в  воде , длав . д р д  107°, д р о и зво д ят  
ж ж ение н а  кож е . С кислотам и  А. 
образует ж ел ты я  соли. П ри н а гр е ва- 
н ии диф енилам ина с бензойной кис- 
лотой  д  хлористы м  цинком обра- 
зу е т с я  ф енилакридин,  которы й  д а ет  
ж елтую  краску  (золотисты й  анилин) . 
А. разсм атри ваю т,  как ан трац ен  

СН
С бШ <  >С бШ , в  кот. одна гр у л п а  

СН
СН зам е щ ена атом ом  азота . M . Н .

А криды , A crid idae, то же, что  саран- 
чевыя (ait.).

А кри зим, м лѳдч. ц ар ь  А ргоса, отец  
Д ан аи , был неумы ш л. убит своим 
внуком П ерсеем ,  как  это  предска- 
з а л  ему оракул.

А кроам атический (греч .), предна- 
значены ы й д л я  слуш ания; A— им и да- 
зы вали  поэтом у не которы я строго  на- 
учн . произвед . А ристотѳля, так  как 
он обращ ался в них часто  к „слу- 
т а т е л я м ъ “; отсю да A— ми стали  на- 
зы в а ть  вообщѳ научн . лѳкции, в про- 
тивополож ность популярны м ,  предна- 
зн ач . д л я  больш ой публикд. A —  им 
м етодом  хгрѳподавания, в противоло- 
лож ность сократическом у (см. Сократ) , 
наз. мѳтод преп одаван ия  путем  лек- 
ц ий, не прѳры ваем ы х вопросам и.

А кробат (греч ., вы сокоходящ ий), 
гим наст,  вы д е лы ваю щ ий р а зл и ч д ы я  
упраж нения  н а  н атян утой  веревке , на 
тр ап ец ии, на катящ ем ся  ш аре  д т. п.

А крокерауния, го р н ая  ц е пь в  се в.-

зап. Эпире , образую щ ая длинны й по- 
луостров и оканчиваю щ аяся  А кроке- 
раупским  мысом (тѳперь м ы с Л л н - 
гетта ), которы й  об разует с м атерл- 
ком зал и в  А влону (Валонѵ).

А к р о к о ш ия , A crocom ia, род пальмт» 
с колю чим ,  ч асто  в  срѳдине  утол- 
щ ѳнным,  стеблем  и красдвы м и  д е- 
ристы м и л д ст ь я м д . A. sc le ro ca rp a , д е- 
рѳво от 6,2 —  9,4 м. вы соты , н а  
Я м ай ке , Т ринидаде  и  в 10. Америк-Ь 
до Р Ио де  Ж анейро , с с ъ е добными 
оре хам и , служ ащ им л д л я  п ол учен ия  
ж ирнаго  м асл а . Этот ж ир име ет 
консистенцию коровьяго  м асла, с за - 
пахом фиалки, сл ад каго  вкуса, золо- 
ти сто-ж елтаго  ц в е та , и д ет н а  приго- 
товл ен иѳ м ы л а и п р л во зи тся  в  Е вропу  
из В ест- И ндии дод н азван ием л ал ь - 
м оваго м асла. М олодыѳ л и с т ь я  упо- 
требляю тся , как  овощи. A. L asio sp a- 
th a , до 12,5 м. вы соты , в  Б р а зи л ии , 
с с ъ е добды ми м яси сты м и  длодам и. 
Н е которы ѳ виды  к ул ьти ви рую тся  в 
пальм овы х оранж ерѳях.  M . Н .

А кролеин,  дли  аллиловы й альдегидъг 
СН2СН . СНО, образуѳтся  при сухой пе- 
рего д ке  ж иров,  д ри  н а гр е ван ии гли- 
церина с кдслой  се р л окал иевой солы о 
и при окислении ал ли ловаго  спирта. А. 
— б езц ве тн ая , ж гу ч аго  вкуса  ж идкость, 
с е дким запахом  (зап ах  п ригоре - 
л аго  ж и ра лроисходит от A.), силь- 
но д е йствую щ ая н а  слизистую  обо- 
л очку  г л а з ,  л е гч ѳ  воды , кипит лри 
52°, го р и т  све тящ им  ллам енѳм  к 
р а с тв о р я е тся  в  2— 3 ч ас т я х  воды. А. 
лри окислѳпии д а ет  акриловую кислоту  
С2Н3СООН, ко то р ая  по зап ах у  похожа 
на уксуслую  кислоту  и п рѳдставляѳт 
ясидкость, кипящ ую  при 140°, л егкд  
растворим ую  в воде . M . Н .

А кролиты  (греч .), ан ти ч н ы я статуи , 
y которы х туловищ ѳ было дерѳвянное, 
a  конечности— руки, н оги — кам енны я. 
Д ер ѳ в ян н ы я  ч ас ти  таки х  статуй  рас- 
краш и вали сь , золоти ли сь  или убира- 
л и сь  в  р и зы . От этих  стату й  ве- 
дут свое происхож дениѳ хризоѳлефан- 
тинны я статуи , в кот. остов д е лался  
и з  дѳрева, a  одеж ды  и ч асти  т е л а  и з 
зо л о та  и слонов. кости. H . Т.

А к р от егал ия  (греч .), боле знь, оди- 
сап н ая  М ари в  1886 г. и  состок- 
щ ая  в  патологическом  росте , гл. 
обр. утолщ ении, костей  конечностей>



С портрета , писаннаго  И. Н. К рамским (1837— 1887). 
(Городская галлерея П. и С. Третьяковых в М оскве .)

C. T. А ксаков  (1791 — 1 8 5 9 ) .
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от после дних ф аланг до запяст- 
н аго  и голеностопнаго сочленения , н 
лида. Н ере дко сопровож дается раз- 
стройствам и м озговы м и и в  чувстви- 
тельн ой  сф ере . Р азви в ается  обыкпо- 
венно в  первой половине  челове ч. 
ж изни, одинаково как y м уж чин,  
так  и женщ ин.  Сущ ность е я  до 
сих пор нѳ вы яснена, ее с та в я т  
в св язь  с заболе ван иями м озгового 
придатка. Л е чениѳ не дало никаких 
резу л ьтато в .  I .  И д.

Акрон (Асгоп), см. Экрон.
Акрополь (греч ., верхний город) , 

к р е пость, крем ль; А-и, укре пленные 
природой и искусством ,  господству- 
ющие над городами и окрестностями, 
сущ ествовали почти во все х круп- 
ны х греческих  городах:  в Аѳи- 
нах ,  Фывах (Кадмея), Коринѳе  (Акро- 
коринѳ) , А ргосе  (Л арисса), ІИер гам е  
и не кот. др. А-и обыкновенно украш а- 
л и с ь  архитектурны м и и скульптур- 
ны м и сооружениями, преимущ . храмами. 
Особенно и зв е стен аѳинский A., no 
нреим ущ еству носивш ий это н азван ие; 
см. Аѳины.

А кростих,  A crostichum , род тра- 
вян . папоротников и з сем. Polypodia- 
сеаѳ, свойственны й тропич. странам ;  
н е которы е виды  его, напр., A. а исисог- 
пѳ, л и стья  котор. напоминаю т оленьи 
рога , р азво д ятся  y  нас в  оранже- 
р еях ,  как декоративное растен ие.

А кростих (греч .), стихотворение, 
в  котором н ач ал ьн ы я  буквы стихов,  
будучи сложены вме сте , образую т 
слово, предлож ение и т. д.

Акротерий (греч .), украш ение, кото- 
роѳ иоме щ ается  на верш ине  фрон- 
тона и по его краям  с д е лью  при- 
д ать  законченность зд ан ию. Особенно 
часто  это д е л алось  в  греческих  
храм ах,  гд е  А. были с символически- 
ми изображ ениям и, напр., гриф а, или 
с расти тельн ы м  орнаментом-,  напр., 
в  виде  пальм етты .

Акр,  ан гл ийск. и америк. ме р а  до- 
верхности =  4.840 кв. ярд . =  0,4047 
гек тар а= 0 ,3 7 0 4  десятины ; 640 А .= 1  
англ. кв. м иле .

Аксай, прав. дриток ниж няго Те- 
река, длина теч . 150 в.

Аксай, прав. рукав  Дона, дл. в 86 в.
А ксайская, станица черкасскаго  ок- 

р у га  области В ойска Д онского, при

впадении р. А ксая в Д он;  6.565 ж. 
М ореход. классы; рыб. ловля. Одна и з  
наиболе е значит. пристаней на Допу.

А ксаков,  А лександръН иколаевич ,  
один и з  главны х п редстави телей  
спиритизм а в России, род. в 1832 г.. 
до окончании А лександр. л и ц ея  (1851) 
доступил на службу в минист. внутр. 
де л,  которую не сколько р а з  оста- 
вл ял ,  в досле дний р а з  в 1869 г. 
С 1855 по 1858 г. он слуш ал л екц ии 
на медицинском ф акультете  московск. 
университета. С ранних л е т  А. 
интерееовался богословск. и философск. 
вопросами. Знаком ство с сочинениям и 
Сведенборга дало его во ззр е ниям  тол- 
чок в  направлении м истицизм а, и 
с 60-х годов в ся  его д е ятел ьн о сть  
направлена на продаганду сн ачал а  уче- 
ния  Сведенборга, a  з а т е м сдиритизм а. 
Эту дропаганду А. вел рядом  ори- 
гинальны х статей  о спиритизм е  и 
переводов различны х авторов- спи- 
ритов (Д евиса, Г ера и др.) с ан гл ийск., 
не мецк. и франц. на русск. я з . He 
встре тив сочувствия  среди русск. чи- 
тателей , А. р е шил дривлечь н а  свою 
сторону Г ерм анию, издав много пере- 
водных произведений на не мецк. я з ., 
основал ж урнал „P sych ishe  S tu d ie n “ 
(с 1874 г.) и т. д. Л ично А. защ и- 
щ ает только достове рность м едиум ич. 
„ф актовъ“, не н астаи вая  н а  опреде - 
ленном объяснении их.  Необходнмым 
однако выводом из этих „ф акто въ “ 
явл яется , по его мне нию, л ри зн ан ие в 
челове ке  духовнаго начала, независи- 
маго от те лесной оболочки и способ- 
лаго  так. обр. вступать в снош епия  
с вне шн. миром помимо оргаыов 
чувств.  Ум. в  1903 г.

А ксаков,  С ерге й Тимоѳеевич,  из- 
ве стн. русский писатель, род. в  У ф е  
20 септ. 1791 г., происходил и з  ста- 
рилной поме щ ичьей семьи, ж изнь ко- 
торой протекала в  приволье  и л е ни 
при даровом  труде  кре постлы х кре- 
стьян .  10 л е т А. постулил в  ка- 
занскую  ги м н азию, a  14-ти по протек- 
ции (так как плохо уч и л ся  в  гим- 
н азии) в  университет,  только  что  
откры ты й в  К азали . К ак и з  гим - 
н азии, так  и из университета  А. вы - 
нес мало знаний и, по его собствен- 
ным словам,  он всю ж изнь чув- 
ствовал недостаточность своих на-
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учны х свиид е н ий. В 1808 r ., no окон- 
чании университета, А. поступил на 
службу в кач естве  п еревод чи к а  k o 
m u  ссии составления  законов.  К  это- 
му врем ени относится его  знаком ство 
с Ш иш ковы м,  и зве стны м  нацИона- 

итис т о м  и противником  К арам зи н а. 
І ІИишков име л  огром ное в л иян ие на 
A. i i  не мало соде й ствовал  р а зв и т ию 
в нем  славяноф ильских  идей. В 
1811 г. А. покинул долж ность пере- 
водчика, но в  1827 г. снова досту- 
пил на службу, н а  этот р а з  
п дензурны й ком итет,  з а т иим (с 
1834 г.) служ ил днректором  К онстан- 
тиновскаго М ежевого и н сти тута; в  
1839 г. вы ш ел в  отставку . Ум. 
после  долгой и м учи тел ьн ой  боле зни 
30 ап ре л я  1859 г .— Л и тер ату р о й  А. 
н ач ал  зан и м аться  очень рано, ещ е 
в после дний год  своего пребы вания 
в университете ; он сде л а л с я  доклон- 
ником лож но-классичѳскаго  направле- 
ния , перевел  стихам и „Ф и л октета“ 
(1812), переводил М ольера и Б у ал о  
i i  написал  р я д  ори ги н ал ьн ы х  дро- 
изведений в  лож но-классическом  ду- 
хе . Т еатральн ы е круж ки ІИетербурга , 
с которы м и он познаком ился  гго итри- 
бы тии туда, оказали  в л ия н ие н а  этот 
п ерИод его д е ятел ьн о сти . В 1820 г., 
з а  перевод 10-й сати ры  Б у ал о , он 
был избран в  ч лен ы  „О бщ ества 
Л ю бителей  ро ссийской словесн ости “ . 
В 30-х годах  А. покинул ложно- 
классическое н ап равл ен ие и переш ел  
к реализм у. Этим перелом ом  оиг 
в зн ачи тельн ой  степени  обязан  вл ия- 
нию Г оголя; п е р в ы м ъ его п р о и зв ед ен ием 
этого  перИода бы л очерк  „ Б у р а н ъ “ 
(1833). Но л и те р а ту р н а я  сл ав а  его 
и ачал ась  только с 40-х годов,  ко- 
гд а  появились его  „Зап и ски  об уж е- 
н ии ры бы “ (1847), „З ап и ски  руж ей- 
н аго  охотника“ (1852), „ Р а зс к азы  и 
воспоминания “ (1855) и зн ам ен и те й- 
шия  произведения  A.: „С ем ейная хро-
н и ка“ (1856) и „Д е тс к ие годы  Б а -  
грова-вн ука“ (1858). Эти произве- 
ден ия  ды ш ат лю бовью  к  родной рус- 
ской д е йствительности , к е я  стары м  
п реданиям ;  они п ред ставл яю т яркую  
и самую  полную карти н у  пом е щ и ч ьяго  
русскаго  быта; п олож и тельн ы я и отри- 
ц ател ьн ы я  стороны  этого  бы та: да- 
ч р иар х альн ы я  отнош ения, отм е ч ен н ы я

добродуш ие м ъ — с одной стороны , и 
неве ж ество  и ди кость— с д р у го й , все 
это  наш ло в авторе  „С ем ейной хро- 
н и ки “ своего  вел и каго  худож ника. В 
„С ем ейной хронике “ А. о тн есся  поло- 
ж ительно  к к р е постном у строю; он 
в и д е л в поме щ ике  отд а , a  в  кре- 
с т ь я н а х ъ — де тей; н а  ж естокости  до- 
ме щ иков он см отре л ,  как  н а  что -то  
естествен н ое , как  на ту  изли ш н Иою 
строгость , которую  по врем енам  и 
отец д р о я в л я е т  до отношеыию к  
сыну. В 1909 г., по случаю  п яти д есяти - 
л е т ия  со д н я  см срти  А. и в виду 
и стеч ен ия  срока л и тер ату р н о й  собствен- 
ности  н а  его сочинения , собрания  его  
сочинѳний и  отде л ь н ы я  яр о и зв е д е н ия  
вы ш ли во м ногих и зд а н ия х .  И з  них 
можно у к а за ть : „Собр. с о ч .“ , и зд . „П ро- 
све щ ения “ дод ред . Г орнф ельда; „З а -  
диски  руяиейнаго  охотн и ка“ , и зд . под  
ред . дроф . М ензбира (с рис.); „Собр. 
соч .“ , и зд . К ар ц ева  (2 т.); „И зб ран п ы я 
со ч .“ , и зд . О. Н. П одовой  дод ред .
Ч . Ве тринскаго ; „Собр. с о ч .“ , и зд . Сы- 
тина, и  др . П . К .

А ксаков,  К онстантин  С ер ге еви ч ,  
сы н дреды д., г л а в а  сл ав ян о ф и л ьства , 
род. 29 м ар та  1817 г., до д евяти  л е т  
дрож ил в родовом  д м е нии А -ы х,  в  
б угуруслан ек . у. О ренбургской губ.; 
б л аго д ар я  б лагодатном у кл и м ату  и  бо- 
гатств ам ъ О р ен б у р гск аго  края , к р е с т ь я -  
нѳ т е х  м е ст далѳко древосходи ли  
во в с е х отнош ения х  д р у гн х  кр есть - 
ян  Р о ссии, и этим  в зн ач и тел ы ю й  
степени  объясы яю тся о п ти м и сти ч еские 
в згл я д ы  А. на к р е достную  Р усь . В 
1826 г . А -ы  п ер ее хали  в  М оскву, и 
с т е х пор К он стан ти н  А. до са- 
мой своей  см ерти  почти  не р а зс т а в а л с я  
с д ревн ей  русской  столицей . Д о 15 л. 
м ал ьч и к  у ч и л с я  y  отц а  и усвоил от 
него б л аго го ве йное отнош ение к  род- 
ной стари н е  и к коренны м  русски м  
н ач ал ам .  15-ти л е т  А. п остуд и л  в  
м осковский у н и вер си тет  и  дри м кн ул  
к зн ам ен и том у  круж ку С тапкевича, в  
соетав  котораго  входили  Г ерц ен ,  Б е - 
линский, Е в . К орш ,  Б отки н ,  Т у р ге -  
нев,  К атков .  С конца 30-х го д о в  
круж ок н ач и н ает  р асп ад атъ ся ; у м е р  
С танкевич ,  a  о стал ьн ы е член ы  общ ей 
сем ьи , по ме ре  того , как  об озн ача- 
л а сь  и н д и ви д уал ьн ость  каж даго, дви - 
нулись по р азд ы м  п у тям ,  на кото-



С портрета, писаннаго с фотографии В. М. Васнецовым (род. в 1848 г.). 
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K. C. А ксаков (1817— 1860).
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р ы хъ вп осл е д ствиибы вш ие д р у зь я в с т р е - 
чались пе р а з  ожесточейными врага- 
м и, А. вы нес и з  философии Г егеля  
ве р у  в  сущ ествование безусловных,  
в е чны х основ жизии, и такими усто- 
ям и д л я  него сде лались русский народ 
и православие. Это заставило его разой- 
ч и сь  с Б е линским и Герценом,  по- 
вернувшими в другую  сторону, и он 
зиримкнул к ь  кружку славяноф ил9въ— 
Х омякова и К ире евских.  По оконча- 
нии унивѳрситета А. в 1838 г. уе хал 
з а  границу, гд е  пробыл очень корот- 
кое время. В 1847 г. защ итил дие- 
«сертацию на степень м агистра. В 1859 г. 
см ерть отца страшно поразила его, и 
■он начннает чахнуть. 7 декабря 1860 г. 
-он ум. на о. Занте , в Греческ. архи- 
п ел аге , куда отггравился по сове ту вра- 
чей . Н езадолго до омерти А. подал 
имп. А лександру II знаменитую  „За- 
писку“ , гд е  излож ил взгл яд ы  на рус- 
ский  народ и его отношение к госу- 
дарству . Русское граж данское устрой- 
ство, говорит А. в  этой  записке , 
^зиждѳтся на сле д. н ачалах :  правитель- 
ству  (необходимо монархическому)— 
неограниченная власть  государствен- 
тиая, политическая; народу— полная ево- 
бода нравственная, свобода жизни и 
д уха  (мысли и слова). Эти ыачала мо- 
гу т  быть наруш ены  с обе их сто- 
рон;  при наруш ении их со стороны 
иарода, сле д. при вме ш ательстве  на- 
рода в праЕительство, он изм е н яет 
•своему пути внутренней духовной сво- 
•боды и силы  и портится нравственно; 
при наруш ении же их со стороны пра- 
вительства, при сте снении им нравств. 
свободы народа, неогр. монархия  пре- 
вращ аетеявъ д есп о ти зм .  Отсюда прак- 
ти ч еская  программа: полная свобода 
слова устнаго, письм еннаго и печат- 
наго  везд е  и постоянно, и зем ский собор 
в т е х случаях ,  когда правитель- 
ство захочет спросить мне ния  страны. 
Л и тер ату р н ая  де ятельн ость  А. была 
очень разнообразна; оп написал р яд  
стихотворений и драм ,  преимуще- 
ственно на сюнсеты и з  русской истории. 
І Ио главное значение А.— в его исто- 
рических  трудах,  в  серьезны х на- 
ѵчных изы сканиях ,  в которых он 
создал  новое понимание русской исто- 
р ии, провел ч ер ез  все ея  протяже- 
я Ио славянофильскую  доктрипу (см. сла-

вянофильапво). Статьи его по историч. 
i i  филологическим вопросам печата- 
лись въж урналах  и и зд авали сьотд е ль- 
ными кишжками. Ж урнальны я с та ты и 
A., в которых он ре зко нападал 
на бИорократизм  и современные ему 
порядки i i  осуждал весь петербург- 
ский п ерИод навией истории, навлекали 
на него ч асты я гонения  дензуры . К огда 
в 1852 г. выш ел 1-й том „Москов- 
скаго Сборпика“, в котором прини- 
мал у ч астие K. A., министерство нар. 
просв. обратило виимание на его „предо- 
судительное“ направление; сле дующие 
томы „Сборника“ должны были прохо- 
дить ч ер ез  главное управление цен- 
зуры ; 2-й т. со статьей  А. был уни- 
чтож ен совсе м,  a  драм а А. „Осво- 
божденнаяМ осква“ была снята  со сцены. 
Полное собраниѳ соч. K. C. A., изда- 
вавш ееея в  1861 г., не окончено; 
вышло только три  тома; нов. изд. 
75 и 80 гг . U . К .

А ксаков,  И ванъС ерге евич,  младш. 
сын Серге яТ и м . A., р. 26 сент. 1823 г. 
в  селе  Н адеждине  Уфимской губ.,
4-х л е т перевезен  был в  Москву; 
образование получил в  П етербурге  
в училищ е  правове де ния; служебную 
карьеру  начал  в  Москве  в  сенате , 
но вскоре  покидает ее и з отвращ е- 
иия  к канцелярским  порядкам  и 
у е зж ает в глуш ь, поступив членом 
сначала в калужскую, a  потом в 
астраханскую  уголовную палату. В 
1849 г. переходит в министерство 
внутренних д е л в  кач естве  чинов- 
ника особ. поруч., в  1852 г. вы ходит 
в отставку и посвящ ает себя ж урна- 
листике ; оп редактирует 2-й т. „Моск. 
Сборника“. Отправивпш сь по поручению 
Географ . общ ества в М алороссию для 
описания  ярм арок,  он пишѳт обшир- 
иоѳ сочин. об украинских ярм арках  
(напеч. в 1859 г.). В 1855 и 56 гг. 
А. командовал в Б ессарабии отрядом и. 
московскаго ополчения  и был,  между 
прочим,  казначеем ;  въэтойдоллсности 
он проявил такую бережливость, что 
граф  Строгапов,  командир москов- 
скаго ополчения, далсе не р е пш лся под- 
писать представленньий им отчет,  
так как „отчет этот был,  в  силу 
великой экономии, обвинительным ак- 
том ч уть  ли  нѳ все х других  по- 
головно“. П осле  войны А. весь отдался
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своем у п р и зв ан ию— п уб л и ц п сти ке . Он 
бы л прирож денны м  п ублицистом ,  
искренним  и п лам ен н ы м ,  го р я ч и м  
приверж енцем  сл ав ян о ф и л ьски х  идей. 
В 1859 г. он и з д а е т ъ г а з е т у  „ П а р у с ъ “ , 
но н а  втором  J\° она б ы л а  заи рещ ен а; 
вскоре  вм е сто н е я  с т а л  вы ход и ть  
„П ароход ъ “ —  еж ен ед е л ь н ы й  ж у р н ал .  
Н о с те с н и тел ьн ы я  у сл о вия , при  кото- 
ры х  состоял ось  р а з р е ш ение, не удо- 
вл етв о р ял и  A., и он п ер еш ел  
в  „Р усскую  Б ѳ с е д у “ . В  1861 г. А. 
н а ч и н а е т  и зд а в а т ь  г а з е т у  „ Д е н ь “ , 
просущ ествовавш ую  тол ьк о  ч е т ы р е  го- 
да. В 1867 г. А. и зд а е т  „М оскву“ , 
к о то р ая  з а  2 2  м е с я ц а  своего  сущ ество- 
ва н ия  д о л у ч и л а  д е в я т ь  п ред остереж е- 
н ий, т. е. д р Иос тан авл и вал ась  т р д  р а з а  
(в о б щ ем ъ н а  13 м е с яц ев ) . С 1880 г. 
до сво ей см ер ти  и зд а в а л  „ Р у с ь “ . К р о м е  

-ж урналистики , А. ыѳ м ало у д е л я л  
врем ен и  общ ественной д е я т е л ы ю с т и  и 
д о л и ти к е , п ри н и м ая  д е я те л ь н о е  у ч а- 
с тие в  С лавянск . к о м и тете . А. состо- 
я л  д ол гое  в р е м я  (db  1874 г.) п р ед се - 
д а те л ем  О бщ ества в зад м н . кр ед и та . 
Е го  д е я те л ь н о с ть  во в р е м я  войны  за  
освобож дение Б о л г а р ии д о с та в и л а  ѳму 
деобы чайную  д о л у л яр н о сть  в  Р о с с ии 
и  в Б о л г а р ии. К о гд а  Б ѳ р л и н ск ий кон- 
гр е с с  нѳ о п равд ал  ож иданий И. A., 
он д р о и зн ес  в  С лав. к о м и тете  гро- 
мовую  р е ч ь  п роти в  к о н гр е с с а  и рус- 
ской д и п л ом атии, з а  которую  бы л вы - 
сл ан  и з  М осквы . Е сл и  K. А. п ринад- 
л еж и т и сторическоѳ  обоснованиѳ сла- 
в ян о ф и л ьств а , то  И . А. в з г л я н у л  с 
•точки з р е ния  сл авян о ф и л ьско й  док- 
тр д н ы  на в с е  вод росы  текущ ей  ж и зн д  
и п ри м е нил эти  д октри н ы  к  прак- 
ти ч ески м  треб ован иям  своего  вре- 
м ени  (см. славянофильство). А. ум. 27 
я н в а р я  1886 г. В 1886— 87 гг . и зд ан о  
собрание его  с татей  в  7 том ах  (2 и зд . 
1903 г.).; в  1888 г . вы ш ло собрание 
его  п и с е м ъ („ И . С .А ., в  его  п и с ь м а х ъ “ ,
2 t . ) .  П - Д .

А к сам и т (не м.), в  д рев . Р у си  
н а зв а н ие б архата .

А к сел ь бан т  (не м. A ch se lb an d ), зо- | 
л отой , сереб рян ы й  или  н и тян ы й  ш н ур  и  
с м етал л и ч ески м и  н аконечникам и . Но- | 
с и тс я  н а  п равом  п л е ч е  оф и ц ерам и  и 
Г ен е р а л ь н а го  ш таба, военны м и топо- 
гр аф ам и , ж ан д арм ам и , ф ел ь д ъ еге р я м и  
и полицейским и  страж никам и . иг. 0 .

А к сел я  Г ей бер га  геш ля, се в. 
п о л я р н а я  область под 78°— 8 ІѴ 20 се в. 
ш ир. и 86°— 95° зап . д о л го ты , за м е - 
ч ен а  в  1891 г. Р обертом  П ири , и зс л е - 
д о ван а  в  1900— 01 г г . С в ерд руп ом .

А к сен б ер г  (A x en b e rg ), r o p a  вы со- 
то Ио в  1 .0 2 2  м. в  ш вей ц ар . кантонА  
У р и ,' н а  вост. б ер егу  Ф и р в ал ьд ш тет - 
скаго  о зер а . У  поднож ия  е я  н аход и тся  
площ адка  Т ел л я  с ч асо в н ей  н а  том  
м е с те , г д е , по п р ед ан ию, Т ел л ь  сп асся  
от ф о гта  см е л ы м  п р ьиж ком и з-  
лодки  н а  суш у. По склонам  А. вьетсг  
ж п воп и сн ая  го р н а я  д о р о га  и з  Б рун - 
н ена в  Ф л ю эл ен  (п остр . в  1863—  
64 г.). Н ад  Б р у н н ен о м  (750 м. н а д ь  
ур. м.) л еж и т о тел ь  А ксен ш тей н ,  н е - 
сколько  ниж е— А к сен ф ельс .

А к сессу а р ы  (ф ран. ac ce sso ire s ), при- 
надлеж ности , вещ и д л и  предм еты , н е  
им е ю щ ие с а м о с то я т ел ь н а го  зн а ч е н ия  д  
служ ащ ие укр аш ен ием  и л и  составл . об- 
стан овку  д л я  гл а в н а го  п р е д м е та  (напр., 
в  т е а т р е , н а  к а р тп н е  и  т. п.).

А к сел ь р о д ,  П ав ел  Б о р п со ви ч ,  
вы даю щ ий с я  п уб л и ц и ст ,  один и з  
вож дей  с.-д. п а р т ии, род. в  1850 г .;ев р ей  
по происхож дению; у ч и л с я  в  К иеве , 
бы л там  членом  гр у п п ы  ч ай ковц ев , . 
ко гд а  э т а  гр у п п а  б ы л а  р а згр о м л е н а  
(1874), А. бе ж ал  з а  границѵ ; от- 
т у д а  он вер н у л с я  н е л ега л ь н ы м  об- 
р азо м  в  Р о с с ию и  участгвовал вт> 
о р га н и за ц ии „Иож н о-русск аго  р аб о ч аго  
со ю за“ . В  1880 г. А. б ы л  вм е сте  с 
П лехан овы м  одним  и з  ред акторов  
н е л е га л ь н а го  ясурнала „Ч ер н ы й  П ере- 
д е л ъ “ , о р ган а  т е х народников-  
эконом истов,  которы е О Т ІИоС И Л И С Ь  от- 
р и ц а те л ь н о  к  ч и сто  политической  
д е я те л ь н о с ти , с ч и т а я , ч то  кон сти туц ия  
при  р у сски х  у сл о вия х  м ож ет б ы ти> 
вы го д н а  тол ьк о  д л я  б у р ж у азии, и по- 
том у  отстаи в ал и  ч и сто  эконом ическую  
борьбу. В  1880 г. А. окон чательн о  
у е х а л  з а  гр а н и д у  и  с т е х  пор 
ж ил по б олы пей  ч а с т и  в  Ц ю рихе , 
гд е  и м е л  кеф ирное за в е д е н ие. В.  
1883 г . он бы л одним  и з  основа- 
тел ей  гр у д п ы  „О свобож дениѳ Т р у д а“ ,. 
им е вш ей  яр к о  вы раж ен н ую  соц.-дем. 
окраску , з а т е м ъ — одним  и з  осно- 
в а т ел е й  и  д е я т е л ь н ы х  сотрудников 
с.-д . ,,И скр ы “, и зд а в а в ш е й с я  в  1901—  
1905 гг . з а  гр ан и ц ей . К огд а  в  

, 1903 г . произош ло р а з д е л ен ие с.-д. н&
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больш евиков и м ены певиков,  А. ока- 
з а л с я  в р я д а х  после дних.  В 1906 г. 
о н ъ в ер н у л ся  в Р оссию, но скоро пе- 
р есел и л ся  в  Ф инляндию, a  за т е м 
опять  з а  гран и д у . В 1906 г. он про- 
п агандировал  идею рабочаго съ е зда, 
н езависим аго  от п артийнаго с.-д. 
съ е зд а ,— идею , подвергавш ую ся осо- 
бенным нападкам  со сторопы боль- 
ш евиков.  Он был сторонником уча- 
стия  в вы борах в первую  Д ум у, a  
во врем я вы боров во вторуго отстаи- 
в ал  сою з с л е вы ми партиям и. Кроме  
статей  в ж урналах,  он вы пустил 
з а  гран и д ей  р яд  брошюр;  в  Россид 
выш ли: „Д ве  тактики. Д оклад  объеди- 
нительном у съе зду  д ар тии в 1906 г .“ 
(СПб., 1906 г.), „Рабочий кл асс  и ре- 
волю цИонное движ ение в Р оссии “ , лер. 
с не м. М. П анина, с предисл. автора 
(СПб., 1907 г.). В . В — в.

А ксинит,  м инерал,  кристалл . в  
триклиноэдрической  систем е , встре ч. 
иногда в  очень хорош их кристал- 
л а х ,  но такж е и в сллош дом виде ; 
д в е т  леченковобуры й или ды м ча- 
ты й , такж е фИолетовосе ры й и др. Про- 
зр ач ен  или  дросве чивает.  Тв. 6,5—
7. Уд. в. 3,29 —  3,3. О тличается три- 
хроизм ом .  Химич. сост. Н 2 Re B..AR. 
. Sig 0 32, гд е  R =  Ca, Fe, Mn, Mg; леред  
д а я л ь н . трубкой всл уч и вается  и легко 
л л ав и тс я  в  зеленое стекло. В стре - 
ч а е т с я  в трещ ннах и ж илах среди 
гранита, лорф ира, сланцев и лр., в 
П и р ел еях ,  н а Г а р ц е , в Златоустовск . 
о кр у ге  на У р ал е , в К орнваллисе  д др. 
м Ь стах .  M . Н .

А ксИома (греч .), очевидное положе- 
ниѳ, не требую щ ее д о казательств ;  см. 
геометргя.

А к сИос (греч ., „достоинъ“), восклн- 
ц ан ие дри лосвящ . свящ еинослуж нтелей.

А ксолотль, Siredon  p isc ifo rm is, ли- 
ч и н очн ая  ф орм а мексикан. салам андры , 
A m blystom a т е х ис а п д т , с 3 ларам и 
ж абер до бокам и слабо нам е чѳн. 
гребеш ком на хвосте  и слине , дости- 
гаю щ ая  в таком  состоянии лоловой 
з р е лости. Э та личиночная стадия — 
н орм альн ая  форма сущ ествования  A m 
b ly stom a  как  в  М ексике , так  и в  
аквар иумах,  гд е  А. встре ч ается  очень 
часто . Только всл е дствие неблаголрият- 
сы х  об стоятел ьств  (вы сы хание бас- 
нейнов воды, в  кот. она водится) А.

мож ет п р евр ати ться  в взрослую  амб- 
листом у, но в  этом  состоянии не 
д о стд гает  доловой зр е лости. M . Н .

А к стаф а, р. в Тиф лисской губ., 
прав. д рд ток  К уры . Д л и н а  теч . до 100 в.

А ксу, гор. в  К итайск . Т уркестане , 
лередаточн . лун кт н а  караванном .  
лути  м еж ду К итаем ,  Р о ссией, Вост. и 
З ал . Т уркесталом ,  Каш миром,  Л ад а- 
ком и И ндией; 50.000 жит.; лроизвод- 
ство хлолчатобум аж н., м еталл . и здЪ лий 
и обработка д р аго ц е нны х камней.

А ксу, н а зв а н ие ц е л аго  р я д а  горныхт» 
р е к в  А з. Р о ссии, и з  кот. важ не й- 
ш ая орош ает С ем ире ченскую  область 
и в п ад ает  в оз. Б алхапгь; 240 в. дл.

А к суй ск ие ш инеральны е и сточ - 
ники, в С ем ире ченской  области, в-  
14 в. от гор. П рж евальска, се рнисты е, 
с тем л ер ату р о й  в  43,4°.

А к суип,  гор. B7* А биссинии, в  обл. 
Т игре, к зап . от А дуи, не когда сто- 
л и ц а  Аксумитскаго царства, возни кш аго  
в I в. до P . X. на р азвал и н ах  ц ар- 
ства М ерое и скоро раслростран и вш аго  
во все  стороны  свои в л ад е ния. З н ам е- 
д и тая  аксумит ская надпись (на грѳч . 
я зы к е ) улом д н ает о славной лобе д е , 
одерж анной в 333 г. no P. X. царем  
А. А йзанесом ;  лрн  этом  ц аре  зд е сь  
впервы е р а сп р о стр ан яется  хри стиан- 
ство, и город  А. п р Иобре тает'ь посте- 
пенно то т  свящ енны й д л я  х ри стиан-  
характер ,  кот. он сохран яет до сих 
пор.  В н аст. в р ем я  в А. в с е га
5.000 лсит., и з  котор. 800 свящ енн. и 
м онахов.  И нтересны  р азвал и н ы  древ- 
н яго  А. (т. наз. корол. трон ,  ве р о я тн а  
ал тар ь , обелиски, кам еы ны я плиты  с ь  
надпдсям и  и т. д.).

А кс,  см. Д а к с .
A cta d iurna, оф идиа л ь н ы я  сообще- 

ния  о „собы тия х  д н я “, введепны я в ь  
д ревн ем  Р им е  Ц езар ем  в  59 г. до  
P. X.; со врем енем  оди д р евр ати л и сь  
в  своего  род а газѳ ту , которая  пере- 
л и сы вал ась  в  больш ом  кол и ч естви 
э к зе м л л я и)ов и р асп р о стр ан ял ась  ч аст - 
ными лредп ри н и м ателям и . С ущ ество- 
вали до ПІ в. л о сл е  P. X.

А к та н и зо в ск ий л и т а н ,  л р е сноо 
озеро  н а  Тэ.манском лолуострове , К у- 
банской обл.; дл. 24 вер ., ш ир. 7 вер .

А кташ ,  р. Терской обл. Д л и н а  теч . 
150 вер

А кташ  (иначе Л ль-И ль  или А ль-
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<?мнь), сам оосадочное соляное оз. Тав- 
рич . губ., ѳеодос. уе зда, н а  южн. бѳр. 
А зовскаго  м оря, 27,2 кв. вер.

А кте, ю го-вост. оконечность полу- 
острова Х ал ки д и ки ,край н и м  пунктом  
которой бы ла г. Аѳон;  такж е н а зв а н иѳ 
восточн. бѳрега А рголиды  и се в.-зап . 
части  А ттики  (в дровн. Г р ец ии).

А ктеа, A cthaea , см. воронец.
А к теон ,  сы н  А ри стея  и Автонои, 

м иѳический герой  и з  Ф ив,  знам енит. 
охотник,  обращ енны й А ртѳмидой в  
ол ен я  з а  то, что  ви д е л богиню  во 
врѳм я куп ан ья , и р астер зан н ы й  з а т е м 
собственными собаками. В Б е о т ии в  
ч есть  А. соверш ались жертвоггриноше- 
ния  и к нему обраицались , как  к за - 
щ итнику от п ал ящ аго  солнечнаго  зноя.

А ктер (фран.), общѳѳ н а зв а и ие д л я  
исп олн и теля  какой-либо роли  в  дра- 
м атич. п рои звед ен ии.

А ктивны й (лат.), в  противополож - 
ность пассивному, д Ь ятел ьн ы й , д е й- 
ственны й.

А ктивны я д в и ж е н ия, см. гимна- 
■стика.

А ктив,  в  и гротивополож ность пас- 
сиву , полож птельное им ущ ество вм е с т е  
с долговы м и о б язател ьств . на тр е т ь и х  
л и ц ,  см. бухгалт ерия . Об А. и А -ных 
опѳрациях см. кредит ны я учрежденъя.

А к ти н и ч еск ие лучи. Т ак бы ли на- 
зы ваѳм ы  в преж нее врем я  л у ч и  синие, 
фИолѳтовы ѳ и у л ь тр а ф Иол етовы е, т. е. 
т е , н а  прим е р е  которы х преж де всего  
наблю далось хим ическоѳ д е й ствиѳ лу- 
чистой  э н е р гии. Терм ин А. л. вы ш ел  
н з  уп отреблен ия , к о гд а  обнаруж илось, 
ч то  способность в ы зы в ат ь  хим ичѳския  
р е а к д ии вовсѳ не есть  специф ическое 
свойство л у ч ей  опреде л. прелом ляем о- 
■сти, и что  этой  способносты о облад. 
не только  в с е  л учи  видим аго  спектра, 
но даж е инф ракрасны ѳ лучи . А . Б .

А ктинии, или анемоны морскге, A cti- 
n ia ria , п одотряд  м н огощ уп ал ьд евы х  
зголипов,  одиночно ж ивущ ия  живот- 
ны я с цилиндричны м  т е лом  и мно- 
гочисленны м и щ уп альц ам и , б ез твер- 
д а г о  скѳлета, д ри сасы ваю щ ия с я  по- 
срѳдством  т. н аз . подош венн. круж ка 
или  торчащ ия  в песке  своим за- 
•остренным зад н и м  концом .  От при- 
н я т ия  воды  т е ло их сяособно зн ачи - 
тельно  у в е л и ч и в а ть с я  в  объем е . П ри 
р азд р аж е н ии оне  вы брасы ваю т воду

как и з  ротоваго  о тв е р стия, т а к  и 
и з  отверстий, поме щ аю щ ихся н а  кон- 
цах  щ уп альц ев .  А .— очень прож орл., 
гш таю тся р азл и чн ы м и  м елким и  ж ивот- 
ными, п р ед вар и тел ы ю  оглуш и в их  
стрекательн ы м и  орган ам и  своих щу- 
п ал ьц ев .  А. в  настоящ еѳ  вр ем я  часто  
д ерж ат в аквар иум ах  с м орской 
водой; оне  очень н еп ри хотли вы  и вы- 
живаю т подолгу. М ногия  ф орм ы  от- 
л и чаю тся  очень ярким и  краскам и  и 
служ ат украш ен иям и  а к в а р иум ов мор- 
ских бИол оги чески х  стан ц ий, наприм .. 
C erian th u s  m em b ran eu s , достигаю щ ая 
35 см. длины . Н е к. ви д ы  вс т у п аю т  в  
симбИоз  с крабам и (S a g a s tia )  и ра- 
кам и-отш ельникам и (A dam sia). См. мор- 
ской акваргумо, т  a  б л  и ц  у. М . Н .

А ктиний, эл ем ен т,  отк ры ты й  Д е- 
бирном при и зс л е д ован ии заводских  
остатков после  иизвл еч ен ия  урана, 
обладает сильны м и р а д Иоактивны м и 
свойствами. П о хим ич. свойствам  А. 
н е сколько н апом пнает ти тан ;  экви- 
вал ен т  его, суд я  по окиси, р авен  62,87. 
Р а д Иоакти вн ы я свой ства  его  напоми- 
наю т свойства  рад ия  (Ион и зац ия  га зо в ,  
отклонение л у ч е й  в м агн и тн ом  поле , 
ф лю оресценция  экран а  и з  платиново- 
синеродистаго  бария  и  пр.).

А ктинографъ" (греч .), ап п ар ат  д л я  
и зм е рен ия  хим ическаго  д е й ств ия  л у ч ей  
от р азл и ч н ы х  источников све та.

А ктинолит,  или лучист ы й камен^ > 
вид  роговой  обманки, м оноклиноэдр. 
систѳмы, се р о вато зел ен аго  ц ве та, про- 
зр ач ен  или  просве ч и вает ,  встр е - 
ч ае т ся  в виде  длинн. п ри зм  или  
лучи сты х  а ггр е га т о в  в  тал ьк о в ы х  
и хлоритовы х сланцах  в Тироле , 
н а  У рал е  и мн. др. м е стах .  П лотны й 
A., име ющий спутанноволокнистое строе- 
н ие. носит н аз. н еф ри та  (см.). M . Н .

А к ти н ои етр ,  а п п ар ат ,  устроен - 
ны й  П ул ье  д л я  и зу ч ен ия  законов 
ночного и зл у ч е н ия  теп л о ты , состоит 
и з  п окры таго  саж ей терм ом етра , ко- 
торы й  вде л ан  в  м етал л и ч еский д и  
линдр и пом е щен в  го р и зо н тал ь- 
ном полож ении н а  сл ое  л еб яж ьяго  
д уха  таким  образом ,  ч то  всяк ая  по- 
т е р я  теп л оты  снизу  и  с боков п ре- 
граж дена. Е с л и  в ясную  н оч ь  вы ста- 
в и ть  ап п арат н а  возд ух ,  то  терм о- 
м етр  долж ен о х л ад и ться  зн ач и тел ь - 
но ниже тем п ер ату р ы  окруж аю щ аго
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воздуха, так  как  он т е р я е т  по- 
стоянно те п л о ту  ч р ез  лучеиспуска- 
ние, н е  п о л у ч а я  взам е н ея  другой; 
п рои звед ен н ы я и зсл е дования  пока- 
зы ваю т,  что  при  низких тем перату- 
рах в о зд у х а  происходят нѳ мене е 
сильное и зл у ч е н иѳ в небесное про- 
странство , ч е м при вы соких.  На- 
блю дения  при  помощи А. доказа- 
ли, ч то  те м п е р ату р а  небеснаго про- 
стр ан ства  крайнѳ низка. Под те м 
же им енем  и зве стен инструм ент,  
устроенны й  Г ерш елем  в 1834 г. и 
служ ащ ий д л я  опреде ления  н агр е ва- 
тельн ой  силы  солнечны х лучей . Этой 
жѳ де ли служ ат ге л Иотерм ом етр  
С оссю ра и п и р ге л Иом етр П ульѳ.

В соврем енной  м етеорологии А. 
служ ит исклю чительно  д л я  опреде - 
лепия  абсолю тнаго  напряж ения  сол- 
нечны х л у ч ей , при чем  м етоды  ак- 
тином етрических  наблю дений весьм а 
разнообразны : тепловы е, хим ические, 
ф отохим ические, ф отом етрические, элек- 
тр и ч еск иѳ и акти н о-электри ч еские. В 
актинометрги наиболе ѳ разработан  
тепловой  м етод  опреде л ен ия  солнеч- 
ной р ад иа д ии; он н азы в ается  динами- 
ческим ,  если  опреде л я е тс я  количе- 
ство теп л а , поглощ енное в теч ен ие 
единдцы  врем ени , или статическим ъ—  
если  наблю дается стац Ионарыоѳ со- 
стояние тер м о м етр а  с черны м  шари- 
ком.  Н а м етеорологических  станци- 
ях  обыкновеныо наблю даю т по стати- 
ческом у м етоду, при помощи одного 
р а д иа ц Ионнаго  терм ом етра с черны м  
ш ариком,  или двух терм ом етров.  
и з которы х  один с черны м  шари- 
ком,  a  д р у го й — с блестящ им .  В ме- 
теорологн ч ески х  обсерваториях  в  
России, кром е  стати ческаго  мѳтода, 
приме няю т и динам ический, на- 
блю дая А. Х вольсона. Этот А. со- 
стоит и з  двух  ме дны х зачернен- 
ных дисков небольш ого д иаметра, 
которы е сл уж ат основанием двух 
дилиндрических  коробочек с тер- 
м ом етрам и. Один и з  дисков,  уста- 
иовленны й перлендикулярно  к сол- 
нечны м  л у ч ам ,  н агр е в ается  и в  то 
же врем я, но в  м еньш ей степени, 
охлаж д ается  всл е д ствие лучеиспуска- 
ния. Ч тобы  узы ать, какое количество 
теп л а  те р я е т  диск всле д с тв ие луче- 
испускания, наблю даю г одновременно

пониж ение тем п ер ату р ы  второго , пред- 
вар и тел ьн о  солнечны м и лучам и  на- 
г р е таго  диска, защ ищ еннаго  от д е й- 
ств ия  солнечны х л у ч ей  ширмою. И з- 
ме нения  тем п ер ату р ы  того  и д р у го го  
д и ска  даю т коли чество  теп л а  в  ка- 
лория х ,  пол учаем аго  от солнца еди- 
ницею  поверхности  в единицу вре- 
м ени. Д и н ам и ческий тѳпловой  м етод  
прнм е н я е тс я  в  весьм а  разн ообраз- 
ны х A., как  напр., КровА, ВИол я , 
П ул ье , А н гстрем а  и др., a  такж е и в-  
гр у д л е  A., основанны х н а  изм е ненин 
ф и зи ч ескаго  состоян ия  вещ ества  (испа- 
р ен ие и п л авл ен ие), при  чем  опреде - 
л я е т с я  м асса  вещ ества , п р етер п е вш аго 
в  теч ен ие и зв е стнаго  врем ени и зм е - 
нение а г гр е га т п а го  состояпия, напр., 
т а я п ие л ь д а  или  и спарение ж идкостей. 
В хим ических А. ме рою солнеч- 
ной р а д иац ии счи таю т количество  ве- 
щ ества , о б разовавш агося  при и зв е ст- 
ной р е а к ц ии, п рои сходящ ей  под д е й- 
ствием солнечлы х лучей . Электри- 
ч еск иѳ и акти н о-эл ек три ч ескиѳ м етоды  
ол ред е л яю т солнечную  эн ер гию в  
форме  эл ектровозб уд и тел ьн ой  силы  
тер м о эл ек тр и ч еск аго  тока  или ско- 
р ости  р а з с е я н ия  о тр к ц ател ь н аго  элек- 
трл ч еск . з а р я д а  под в л ияыием фИоле- 
тов. и у л ь т р а ф Иол етов . л у ч е й  солнца. 
A., основанны е н а  р а зн ы х  свой- 
ствах  солнечной  э н е р гии, ые м о гу т  
д а т ь  согл асн ьих р е зу л ь т а т о в  и зм е - 
р е н ий, потом у ч то  сол н еч н ая  р ад иация  
е сть  р а д иац ия  со ставн ая , a каж ды й и з  
вы ш еуказан н ы х  м етодов изм е р я е т ,  
по преим ущ еству , коли чество  л у ч ей  из- 
ве стной п релом ляем ости ; м еж ду те м,  
пам  н е л зв е стн а  то ч н ая  зависим ость  
м еж ду  работой  и зв е стпой  груп п ы  лу- 
чей  л общею напряж енностью  всего  
п уч ка  л у ч е й  п рл  р азн ы х  состояния х  
м етеорологлч . ф акторов.  Э. Л ейст .

А к т и н о н и к о з  (A ctinom ycosis— лу-  
че?2)ибковая болгъзнь) принадлеж итъ
к за р а зн ы м  боле зн ям  преим ущ е- 
ственно крупнаго  р о га та го  скота  и обя- 
зан  своим происхолгдением особому 
п ар ази ту , т а к  н аз. л учи стом у  грибку. 
К ром е  крупнаго  р о га та го  скота, бо- 
л е зн ь  встр е ч а е т с я  ещ е y к оз,  овец,  
лош адей , свикей , собак и кош ек.  По 
М ари, после  б угорчатки  (56,7°/0), у р о -  
га та го  скота н а  первом  ме сте  стоитт, 
л учи сто -гри б ковая  боле зн ь  (33°/0). У
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рогатаго скота она проявляется в 
виде  разлитой опухоли нижней, ре же 
верхней, челюсти и языка. Постепенно 
увеличиваясь и подвергаясь различ- 
наго рода перерождѳниям и нагноению, 
опухоль изъязвляется и открывается 
наружу извилистыми свищевыми хо- 
дами. Ближайшее знакомство с этИо- 
логией и клиникой A. y  челове ка от- 
носится к после дним десятиле тиям.  
Возбудитель А.— лучистый грибок —  
A ctinom yces, чрезвычайпо распростра- 
нен в природе . Его находили в 
в оде , почве , пыли, на се не , расти- 
тельных злаках.  Отсюда он легко 
попадает в рот,  в кишечник,  в 
легкия, в соединительную оболочку 
ве к и проч. КарИозные зубы, в смы- 
сле  создания благоприятной среды для 
развития грибка, стоят чуть ли не 
на первом ме сте . По своей бИологи- 
ческой натуре  лучистый гр. принад- 
л ежит к факультативным анаэробам 
(см. бактерии); прекрасно растет на 
различных искусственных и есте- 
ственных питательных средах,  хо- 
рошо окрашивается обычно употребляе- 
мыми анилиновыми красками. ГИод 
микроскопом и гредставляется в виде  
переплетающихся нитей разнообразной 
длины, дающих истинноѳ ве твление, 
т. е. без перерыва протоплазмы в 
ме сте  отхождения ве тви. Нити распо- 
лагаю тся лучеобразно от периферии 
к центру. В дентре  дередлетения и 
наслаивания оне  образуют как бы 
узелок.  Периферические концы дитей  
кольдеобразно вздуты. В общем по- 
лучается вдечатле ние розетки. Все это 
образовапие заложено в се ти соеди- 
нительно-тканиых волокод и окру- 
жено обыкновенными гнойными те ль- 
цами и так называемыми гигантскими 
кле тками. Иной раз скодление этих 
образований может быть открыто ма- 
кроскодически в содержимом нары- 
вов,  в отде ляемом язв и в 
мокроте  в виде  маленьких,  с про- 
сяноѳ зерно, узелков бе ловато-жел- 
таго или зеленовато-се роватаго цве та, 
име ющих форму тутовых ягод и 
консистенцию сала. Заражение челове - 
ка лучисто-грибковой боле знью дро- 
исходит дри додадании возбудителя 
заразы  в рот (значение карИоздых 
зубов) , через кожу— дри существо-

вании на досле ддей  ничтожных сса-  
дин,  недосредственно от челове ка, 
от животных и ч ер ез мясо боль- 
ного скота, хотя досле дний дуть не -  
которыми отрицается. Дальне йшее рас- 
лространениѳ и з дервичнаго гне зд а  
может идти или per continuitatem , 
т. е. ч ерез нелосредственлое раслро- 
странениѳ ло сосе дству, или через 
лимфатические сосуды  —  сравнительно> 
ре дко,— или ч ер ез кровь. В лосле д -  
нем случае  развивается тяж елая  
форма гноекровия, лочти всегда со  
смертельным исходом.  Р аз доселив- 
шись в том или другом  ме сте , лу- 
чистый грибок вызывает развитие  
одухоли, сначала лохожей на сифили- 
тическия гуммы. Олухоль име ет 
вид дродолговаты х,  твердых,  не- 
лравильдаго очертания, слегка докрас- 
не вших узлов.  Постеленно увели- 
чиваясь, эти  узлы  расдространяю тся  
на сосе дния ткани, лрорастают их,  
плотно с ними сдаиваИотся, становятся  
нелодвижными и по плотности надо- 
мигаают твердость дерева. Вначале  
одухоль безболе зненна, и эту  безбо- 
ле зненность не которые считают од- 
нпм и з характерных лриздаков 
ак.-тических новообразований. Со- 
се дния лимфатическия ж елезы  лора- 
жаются весьма ре дко. В дальне йшем 
течении элементы новообразования под- 
вергаются различным дроцессам ле- 
рерождеиия и, на лервом ме сте , на- 
гноедию. В это время появляются 
боли, достигаю щ ия нере дко весьма  
сильной степени. Весьма постепенно 
иагноившаяся опухоль лодвергается  
изъязвлению и вскрывается наружу из- 
вилистыми свищевыми ходами, с под- 
рытыми краями. В изливаИощемся в 
незначительном количестве  жидком 
гное  находятся упомянутыя вышѳ ак.- 
тическия зерна. При постепенно разви- 
вающемся разруш ительном лроцессе , 
лри вовлечении, надр., в страдание 
костей челюсти, шейных лозвонков,  
ребер,  подреберной ллевы и легких,  
грудных позвонков и пр., разви- 
вается быстро нарастающ ее малокровие, 
ре зкий удадок сил,  изнурительная  
лихорадка и дроч., и смерть может 
настулить дри явлениях общей пиэм ии. 
Это, конечно, самые тяжелые, безна- 

I дежные случаи общаго зараж ения. Въ
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д р у ги х  с л у ч а я х  боле знь протекает 
хронически , т я н е т с я  очень долго (до 
13 л е т )  и о гр ан и ч и в ается  пораже- 
нием кожи с подкожной к л е тчаткой  
и подлеж ащ их костей , не переходя 
н а  о рган ы  больш их полостей— груд- 
ной и брюшной, —  и п р о яв л яется  в  
виде  безконечнаго  р я д а  нары вов,  
кот. в  конце  концов уступаю т все- 
таки  л е ч ен ик» или  даж е сам опроизволь- 
но и зл е чиваю тся . Сле д у ет ,  впрочем ,  
за м е ти ть , ч то  пораж ение органов 
болы пих полостей , напр., легких,  
р азл и ч н ы х  отде л о в  ж елудочно-ки- 
ш ечнаго  кан ала, печени  и  проч., мо- 
ж ет н асту п и ть  первично. В таких 
с л у ч а я х ,  при пораж ении, напр., лег- 
ких,  п о л у ч ается  кар ти н а  бурно про- 
текаю щ ей л егочн ой  чахотки , с обра- 
зо ван ием кавер н ,  с переходом 
пораж ения  н а  плевру , иной р а з  и на 
сердце. В таки х  с л у ч а я х  только 
тщ ател ьн ое  и м ногократное и зсл е до- 
ван ие л его ч н ы х  и звер ж ен ий открыва- 
е т  истинны й х ар ак тер  боле зни. При 
пораж ении р азл и ч н ы х  отде лов ки- 
ш ечника, п о л у ч ается  к ар ти н а  тяж ело 
протекаю щ аго к а та р р а  тонких ки- 
ш ек или тол сты х ,  с окружаю щ ей 
их к л е тч аткой  и проч. Р асп озн аван ие 
А. у с тан ав л и в ается  н а  основании ми- 
кроскопической  карти н ы , ж идкаго  ха- 
р а к тер а  гноя, нахож дения  в  нем упо- 
м ян уты х  крупинок,  безболе зненно- 
сти  и ч р езв ы ч ай н о й  твердости  опу- 
холи вн ач ал е , р е д каго  поражения  
лим ф атически х  ж ел ез  и м алаго  со- 
о тв Ь тс тв ия  ме стн аго  страдан ия  с об- 
щ ими явл ѳн иям и. П р ед ск азан ие в на- 
стоящ ѳе врем я  лучш ее, ч е м при пер- 
вом знаком стве  с этой  боле зны о y 
ч ел о ве ка. У к а зы в а ю т ъ н а  случаи  само- 
п роизвольнаго  и зл е чѳния , н а  наклон- 
ность  вскры ты х и  вы скобленны х на- 
ры вов к бы стром у руб д еван ию, ставя  
л о сл е днее в  с в я зь  с плохим ро- 
стом  грибка при  свободном доступе  
кислорода воздуха. Ч то  к а с ае т ся  про- 
ф илактики, то в  этом  отнош ении, 
помимо общих п рави л  г и гиены и 
диэтетики , име ет  гром адное зн ачен ие 
строгий ветери н арн ы й  осм отр пред- 
н азн ачен н аго  к  убохо скота. В л е - 
чении А. м едицина и ветер и н ар ия  сде - 
л ал и  больш ое игрИобре тѳние, откры в 
в И о дистом  к а л ии м огучее  противъ

него средство. Н аруж ная опухоль л е - 
ч и тся  по общим хирургическим  ггра- 
вилам:  вскры тие нары ва, вы скабли- 
вание, смазьшаниѳ сте нки Иодной на- 
стойкой, 8°/0 раствором  хл ори стаго  
динка h  антисептическая повязка. Н а 
средине  меж ду хирургическим  и 
внутренним л е чением стоит впры - 
скивание в опухоль и ближайш ее со- 
се дство различны х  противогнилост- 
ных растворов:  сулемы, карболовой 
кислоты , креозота, азотнокислаго  се- 
ребра и проч. I .  Идельсон.

АктинонИорфны й, полисимметриче- 
ский, или радгальный, н азван ие ч асти  ра- 
стения  (напр., цве тка), ч р ез  которую  
можно провести три или боле ѳ про- 
дольны х р а зр е за, р а зд е ляю щ их эту  
часть  растен ия  каж дый р а з  на двА 
половины, приблизительно меж ду со- 
бою равны я.

А ктиноэлектрическ. явлен ия. Е сл и  
твердое или жидкое т е ло, окруж енное 
каким- нибудь газом ,  п о д вер гается  
осве щению (в особѳнности у л ьтр аф Ио- 
летовы м и лучам и), то с поверхности 
его отде ляю тся  отрицательны е элек- 
троны  и уносятся  в  окружающую га- 
зовую  среду. Таким образом т е ло, 
котороѳ было предварительно зарядге- 
но отрицательны м  электрн чеством .  
после  осве щения  тер яет  свой за р я д ;  
те ло нейтральноѳ становится наэлек- 
тризованы м  положитѳльно. Необходи- 
мым условиѳм д л я  такого р а з с е я н ия  
электронов т е лом служ ит поглощ е- 
ниѳ этим  т е лом све товы х лучей ; 
ул ьтраф Иолетовы ѳ лучи  даю т особенно 
сильны й эфф ект именно потому, что  
они сильно поглощ аю тся очень многими 
те лами.— Объяснение А. я . состоит в  
сле дующем.  Све товой л у ч  есть  нѳ 
что иное, как перИодическое колебание 
элѳктрической и м агнитной силы; когд а  
он попадает н а  поверхность т е ла, то 
присущ ая ем у электри ч еская  си л а  рас- 
качивает электроны , входящ иѳ в  со- 
став освеиценнаго те ла; электронам  
п ередается  принесенная лучом  энѳр- 
г ия. К олебательное движение, сообщен- 
ное электронам ,  может сде л а т ь с я  
настолько интенсивным,  что то т  или 
иной электрон  освободится от связи  
с т е лом и улети т в и гростран- 
ство.— А. я. были откры ты  Г ерцом  в  
1887 г. и за т е м и зсл е довались Х ал ь-
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ваксом ,  Столе товым (которому при- 
надлеж ит и самы й терм ин А. я.), Эль- 
стером  и Г ейтелем  и мн. др. А . Б .

A ctio in d ista n s  (лат.), де йствиѳ на 
р а зс то я н ии, см. прит яж ение.

А к товая бутага , и зготовляем ая  пра- 
вительством  гербовая бумага, употре- 
бление которой д л я  наш исания  на ней 
ак та  или документа слулсит сред- 
ством уплаты  причитаю щ агося с это- 
го  акта  или докум ента актоваго гербо- 
ваго  сбора. У потребление актовой 
бумаги (кроме  вексельной) может бы ть 
зам е н. наложением на простую  бумагу 
н а  соотве тствующ ую сумму гербовы х 
м арок.  У становлено 27 разборов акто- 
вой бумаги, це ною от 50 коп. (на сум- 
м у акта, подлеж ащ аго акт. герб. сбору 
вы сш аго оклада до 100 p., и додлежа- 
щ аго акт. герб. сбору низш аго оклада 
до 1.000 р.) до 2.500 рублей (на сумму 
ак та  в 500 т. р. при сборе  вы сш аго 
и в 5 милл. р. при сборе  низш аго 
оклада). См. такж е вексельная бумага.

А ктон (Acton), запад. предме стье 
Л ондона, в М идльсексе , 37.744 жит.

А ктон (Acton), Джон Ф ренсис Эд- 
вард ,  сэр ,  первы й министр неаполит. 
короля Ф ердинанда IV, род. в 1736 г., 
служ ил сначала во ф ранцузск., a  по- 
том  тосканском  ф лоте  и отличился 
в 1775 г. в экспедиции против Ал- 
жира. П осле  этого  A., приглаш енны й 
н а  службу в Н еаполь, стал  быстро 
возвы ш аться , благодаря располож ению 
королевы  М арии К аролины, и при Ф ер- 
динанде  ГѴ был ужѳ первы м  мини- 
стром .  В качестве  после дняго  он 
втян ул  Н еаполь во все . войны против 
ф ранц. республики. Во внутренней ио- 
литике  он стар ал ся  подавить в с я к ия  
либеральны я стрем ления, и его счи- 
таю т виновником ж естокнх репрес- 
сий, предприняты х правительством  
в 1798— 99 гг ., когда оно наполнило 
неаполит. тю рьм ы  политич. „престудни- 
кам и “ и взвело не которых и з них 
на эш аф от.  В февр. 1806 г., при вступ. 
ф ранцузов в Н еаиоль, А. вы нуж денъ

был вме сте  с королевской с е м ь е й  
бе ж ать в Сицилию. Ум. в 1811 г.

А ктон,  Дж ои Эммерих Э д вар д  
Д ал ьб ер г ,  лорд,  один из наиболВ е 
выдающ. противников у л ьтрам он тан - 
ства среди англ. католиков,  вн ук  
преды дущ аго, род. в 1834 г., в 1859—  
66 гг . был членом п алаты  общин,  
в 1861 г. основал д л я  проведѳния  
своих взгл яд ов  „Home and F oreign  
R eview “. Bo врем я В атпканск. собора 
(с.и.) А. был в Р им е  и, насколько  это- 
возможно было д л я  мирянина, прини- 
мал у ч астие в  оппозидии п ротив-  
провозглаш ения  д огм ата  папской непо- 
г р е шимости; по поводу собора А. вы - 
пустил „Sendschreiben an einen deut
schen Bischof des vatikanischen K onzils“ 
и „Zur G eschicte des vatik. K onzils“. 
В 1869 r .  A., по представлению Г лад- 
стона, возведен в пэры . А. поме сти л  
много интересн. статей  в „E nglish  Hi
storical R eview “, и з котор. особенное 
вним ание обратила н а  себя с та ть я  (1896) 
о нове йш. не мецк. историч. науке . В'и> 
1895 г. А. зан ял  каѳедру нов. и стории 
в Кембридже  и произнес при этом  
вступит. лекцию „Об и зуч ен ии и сто р ии “. 
в  кот. обнаруж. незаурядную  эруди- 
цию. ІИо настоянию ун и верси тета  он 
в зя л  на себя редактированиѳ 12-томн. 
коллективнаго труд а  по новой истории, 
с X V  в. до наш его времени („The Cam
bridge Modern H istory“), но успе л вы- 
работать только обвиий план и зд ан ия. 
У м ер в 1902 г. П осле  смерти его> 
вы ш ли в све т его „Lectures on mo
dern history“.

А ктуальны ии (лат.), д е йствнтель- 
ный, ф актически сущ ествую щ ий, в-  
противоположность потенцгальному, су- 
щ ествую щ ему лиш ь в  возможности.

А ктуарий (лат.), м елкий чиновник 
в кан д ел яриях присутственн. ме с п  . 
ведущ ий реестр  де ловым бумагам .  
Д олж ность введена П етром  I при учре- 
ж депии коллегий, взам е н существо- 
в а в т и х  ране е подьячих ,  и равносили - 
на должности регистратора.
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в I т о м е .

Столб.
Виды 7 \бо-Б ьернеборгской  губ. I.— В приходе К а р к у .......................................4 7 /8
Виды R 6 o  Б ьернеборгской  губ. I I .— На Вландски^ островах . . . .  5 1 /2
И м п е р а то р  Н вгуст  ( 6 3  д. Р. — 1 4  п. Р. )(.). Рим,  Ватикан . . . 9 5 /6
Д в гу с т  С акс о н с кий ( 1 5 2 5 — 1 5 8 6 ) .  С портрета, писаннаго Кранахомъ

Младшим ( 1 5 1 5 — 1 5 8 6 ) .......................................................................................... 9 9 / 1 0 0
Типы  Ривстралийцев.  I.— Туземцы y шалаша. Рисовано погфотогр,, любезно

предоставл. R. Т\. Корсини, В. И. Р о с с и н с к и м ъ .......................................... 1 2 7 /8
Ти пы Н встр ал ийцев.  II. —-Группа ж е н щ и н .  Рисовано по фотогр., любезно

предоставл. Д. F\. Корсини, В. И. Р о с с и н с к и м ъ .......................................... 1 3 5 /6
Типы  Я в стр а п ийцев.  I I I .— Мистерии совершенноле тия. Рисовано по фото-

графии, любезно предоставл. Т\. R. Корсини, В. И. Россинским . . . 1 4 3 /4
Виды Я в страл ии. I.— Гора Костю ш ко  (Н овы й  Ю жный Уэльс) ..........................1 5 1 /2
Виды И в стр а п ии. I I .— Буллеровское ущелье. Мост Дяйеля (Н овы й  Ю ж-

ный Уэльс) ...................................................................................................................1 5 5 /6
Виды Р в стр ал ии. I I I .— Буллеровское ущелье (Н овы й  Ю жны й Уэльс)  . . 1 5 9 /6 0
Виды Н встр ал ии. IV .— Новая Зеландия. Роторуа. Голубое озеро . . . .  1 6 3 /4
Виды Н встралии. V. —  Новая Зеландия. Типы де вушек- м а о р и ......................... 1 67 /8
Виды Н встр ал ии. V I .— Новая Зеландия. Д е вушки, исполняющия танец „ п о й "

перед Ре зным домом („дом со бра н ия " ) ................................................171 /2
Виды Н в с тр о -В е н гр ии. I .— Тироль. Вершина Ортлер в группе  Ортлер-

ски *  ( І л ь п о в ъ ................................................................................................................... 2 6 3 /4
Виды Я в с тр о -В е н гр ии. I I .— Тироль. Вершина Гроссглокнер в горной це пи

В ы сокий Т а у э р н ъ .........................................................................• ................................. 2 6 7 /8
Виды Н в с тр о -В е н гр ии. I I I .— Тироль. Ш тильф ский горный проход (S ti l fser

Joch) в Ретически* ( З л ь п а ^ ъ ........................................................................... 2 7 1 /2
Виды Н в с тр о -В е н гр ии. IV .— Далмация. Гавань С п а л а т о ........................... * . . 2 7 5 /6
Виды Л в с т р о -В е н гр ии, V .— Семиградия. Типы саксонцев из Гамерсдорфа 2 7 9 /8 0  
Виды Я в с тр о -В е н гр ии. V I .—  Далмация. Пандуры из ме стеика Книн  въ

нацИональны^ к о с т ю м а х ъ ........................................................................................ 2 8 3 / 4
Ивтом обипи, и^ устройство и виды (иллюстриров. текстовое приложение) . 3 2 3 /4
Я й в а зо в ский. Волнующееся море ночью  (гелИогравюра английскаго типа) . . 5 3 1 /2
Ойвазовский. Черное море (гелИогравюра английскаго т и п а ) ...............................  5 3 5 /6
М ор ско й  а к в а р иум (*ромолитограф ия ) ....................................................................... 5 6 3 / 4
Я к к у м у л я т о р  ................................................................................................................................ 5 8 7 /8
C. Т. Н к с а к о в  ( 1 7 9 1 — 1 8 5 9 ) .  С портрета, писаннаго И. Н, Крамскимъ

( 1 8 3 7 — 1 8 8 7 ) .  (Городская галлерея П. и 0. Третьяковыуь в М оскве ) 6 2 1 /2  
К. Ç. П к с а к о в  ( 1 8 1 7 — 1 8 6 0 )  О портрета, писаннаго с фотогр. В. М.

Васнецовым (р. 1 848  г.). (Д аш ко в ско е  собр. при Румянц.муз. в М оскве )  6 2 3 /4  
И. Ç. Я к с а к о в  ( 1 8 2 3  — 1 8 8 6 ) .  С портрета, писаннаго И. Е. Ре пинымъ

(род, в 1 8 4 4  г.). (Городская галлерея П. и 0. Третьяковы^ в М оскве) 6 2 7 /8



Для боле е удобнаго пользования географическими картами Словаря, при ч*ении 

географически^ и историческик статей его на различныя буквы, карты, по приие ру 

десятаго издания изве стной Encyclopaedia Britannica, выде лены в особый том;  том-  

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и* поло- 

ж ения, что значительно облегчит на^ождение нужнык географически^ пунктов.  Кзрты 

специально составляются для Словаря членом Парижскаго Географическаго общестза 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бю ро в Париже Д. Д. h итовык,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V. Huot), М ариуса Ш ено  (М, Ches- 

neau), Густава Barre (<3. Bagge) и др. и гравируются в Париже в картографиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на картагс атлас будет закончем одновременно с после дними то^ани 

Словаря. Лица, подписавшияся до 1 9 1 2  r., получат том с географическими карта*и 

безплатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки.



З а м е че н н ы я  о п е ч а т к и  в I том е .
(NB. П р о ся т  и с п р а в и т ь  в тексте .)

ю лбец . Строка. Напечатано. Слгъдует.
128 6 сн. Kurnou Kurnai
128 2 сн. Parlev Parker
128 2 сн. Enahlay i Euahlayi
182 3 сн. A. C. A. C m.
309 20 си. библИо- библИограф ия.
322 23 св. (C, Д) (C, D)
382 18 св. (1884) (1848)
382 20 св. м онархии (1845), монархии,
427/8 заголовок А винам ия Адинамия
431 26 сн. A. C. A. C m.
545 4 св. A. I'. Я. Г.
581 6 св. iridens irideus
581 14 св. Salm oides Jord) salm oides Jord.)
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(За пересылку—по стоимости).
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