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C .  Ä .  Д О ^ р о м и е в .

Р едакторам  Э нцик^опедическаго С ловаря п риходи тся отме - 
ти ть  горестнуго у тр ату , понееенную  ими в л и д е  С ерге я Андре- 
еви ча  М уромдева. П ри н нм ая ыа себя з а в е д ы ван ие ю ридическим  
отде лом новаго , соверш енно п ереработанн аго  и зд ан ия  анцикло- 
педии, С ерге й А ндреевич иые л  в  виду только продолж ить 
своио м иссию се я т е л я  зд р ав ы х  п оли ти чески х  идей и ю ридиче- 
ских п о н ятий н а  необъятной  русской  ниве .

Э та м ы сль зан н м ал а  его ещ е в  то врем я, ко гд а  молодым 
доцентом  он в зя л с я  за  р ед акти р о ван ие „Ю ридическаго Ве ст- 
ника“ и руноводительство  и здававш им  его Обществом.

М олодому учѳному было м ало п освяти ть  себя р азр аб о тк  
избранной им  сп ец иальности . Рим ское право  п р и тяги вал о  его 
к себ нѳ только богатством  и сиройностью  влож енны х в  него 
принциповъ; оба его у ч и те л я , К ры лов и Иеринг,  рано напра- 
вили его м ы ель в с-торону раскры тия  т е х столько же психо- 
логических,  сколько и общ ественны х условий, в кохоры х 
зародилось и р азв и л о сь  это закон од ательство .

ІИосвящ ая  первуго свого работу  „К он сервати зм у  рим скаго 
п р ав а“, М уромцев свиде т ел ь ств о в ал  о том  и н тер есе , какой 
вы звал а  в нѳмт. возмож ность подводить и овы я формы ж изни 
под ране е установивш ия с я  д еф и н я д ии или, что в  конде -концов 
то же,—р азд в и н у ть  сте ны уж е залож еннаго  з д а н ия  столь ш ироко, 
чтобы ввести  дод его се нь и об езд ечи ть  т+ш самы м защ иту  
таким  горидическим п о р яд каи  и о т н о т е п иям ,  которы е н а  пер- 
вых порах вовсе не име лиеь в  виду.

He был ли  в  этом  отнош ении рим ский законове д и судья 
прообразом  того, ч е м долж ен  быть р у сский, и не п редстои т 
ли и п осле днему тяж кая , но поси льн ая работа ввести  в  рам ки 
стар аго  ясторическаго  п р ав а  п овы я яв л ен ия  жизни?

З ад а в а п с ь  этими вопросам и, молодой учѳны й, бы ть м ож ет,  
предвиде л роль, какую  в  этом  отнош ении п р и д ется  и гр ать  и 
ему в  вы работке  того „Н аказа“ не ДумА п ерваго  п р и зы ва, a  все- 
м у русском у общ еству, каким  надо п р и зн ать  м ассу  вы работан- 
ны х им лично или в  еотрудн ичеетве  с другим и  законопро-



ектов tio разнообразне ншим волросам руескаго адмкпистра- 
тивнаго права, начишия  от фабричнаго закона, текет кото- 
раго составлек был под его руководством членами Мо- 
ековскаго ІОриднческаго общества, и оканчивая те м законом о 
русскон народной ипколе , с которым Л ига Образования связала 
свое é m h .

Никакия пропятствия не останавливали молодого реформатора 
ва мзбраишом им далеко не торном пути.

Мздание монументальнаго сочинения „Граждакское право древ- 
п ягоР иг.ча“ не поме шалоему отводить еженеде льно два—три вечера 
на предсе дательство в комнссиях и общих собраниях ІОридиче- 
скаго обидества, г д ии, при его непреме пик ж  учаотик, закладыва- 
лись основы новых правовых порядков и критиковались те , 
какия І к о Л н ы  были другими такими же рѳвнителями законности
И СВОбОД[,І.

Московские ученые и прагстачвские юристы работали, нѳ по- 
кладая рук,  ы над регулированием отношений рабочих к 
предпрннимателям,  и над разбором новаго уголовнаго уложе- 
ния, ишициатором котораго был изве стный петербургский кри- 
миналист Тагандев.

Hg прервали этого плодотворнаго служения высшим иите- 
ресам родины и провратноетл судьбы, постигшия вскоре  глав- 
наго зодчаго в лиде  неутомимаго СергВя Андреевича.

Краткое телеграфное изве стие, переданное все ми газетами 
Нмперид, сообицило одиажды, что Муромцев оевобожден от 
дальне йшаго исполнения профессореких обязаняостей.

Че м вьизвана была эта катаетрофа для московскаго юриди- 
ческаго факультета, долгое время оставалоеь нввыясненным-  
Говорилл о какпх- то румынах,  которым Муромцев будто бы 
сове товал нѳ полагаться на конституционалиам русскаго ира- 
вительстпа. Но этадогадка сама по себе  была иастолько безсмыс- 
лешиой, что оть нея пришлось отказаться. Миого ле т прошдо 
прежде, че м узнали о роли, какую в этой отетавке  сыграло 
желание продотапить университеты очагом педовольства, нужда- 
ющимнся иоэтому в радикальной реформ,  какой и явиласв 
отме на устава 1863 года. Контр- реформа „жѳртв искупнтелыиых 
проситв"—и такой жертвой, при ближайипем участип Побе донос- 
цѳва, и явнлся молодой профессор римскаго ирава. Ему поета- 
иилир в влну нераспущение вь роли ироректора какой-то сту- 
дедческой сходки, высказавщей ему, однако, порпдание, и дсдоне- 
сениѳ на главных ея зачишщиков,  ноторых де прочь были 
представитьнаетоящимн государственными преступниками.Тяжкое 
то бг>по время, врѳмя неосуществившихся яадежд и торжеству- 
ющей реакции, время, непосредственно сае дующее за трагической 
кончпной Царя-Освободнтеля.



Муромцеву пришлось волей не волеП сде латься адвокатом.  
Недавно на торжественном засе дании, досвященном его памяти, 
выдающийся петербургский юрист- ирактик,  M. М. Винавер,  
очертил де ятелъность C. A., как присяжнаго пове реннаго. Он 
сказал,  что может поставить его рядо.м с Пассовером и 
Поте хиньгм,  как выдающагоця цивилнста. Глубокоѳ знание, пла- 
иоме риюсть язложекин, тонкость юридичеекаго анализа, гармо- 
ничность частей р_Вчи—таковы наиболе ѳ выдающияся качеств.и 
Муромдева, как судебнаго оратора. Двадцать пять ле т жизни 
отдал Муромдев исполнеиию обязанностей прдеяжнаго поигВ- 
реннаго. И за  все это время он не переставал служить и poor y 
юридическаго сознания в роли неизмйннаго предсе датедя обно- 
влсннаго им общества московекдх правовецов.

„ІОридический ВЪстннкъ“ и заме нивший ого „Сборник ІІраво- 
ве де ния" продолжалн выходить гиод его редакциѳд до того мо- 
ыепта, когда слова, сказанныя им при чествовании памятн ІІугп- 
кина в Общѳетве  Любителей Российской Словссдости, дѳ создалп 
повода для закрытия Юридическго Общества.

Слова эти, однако, но заключали в себе  ничвго дного, кроме  
иередачи все м извАстнаго факта, что русекое общеетво, по при- 
ме ру Пушкина, тиготдтся властноГг опекой и ищет свободы 
личнаго самоопреде ления.

M utantur tem pora et nos m utam ur in illis.
Кому [покажутся чрезме рньши эти правдгивыя ре чп после  

того, как Манифест 17-го Октября сам счел нужным успо- 
коить русское общество н насчет того, что впредь не будет за- 
конов без Думы, н насчет того, что личныя драва граждаи 
найдут необходимое обезпечепие в этих законах.

Когда надежды, еще недавно казавшияея несбыточнымн, на- 
шли осущеетвление себе  в де йствптелыюети, „люди зѳыли“ ие 
забыли всего сде ланнаго Муромцевым в отиоипении кт> подго- 
товкѢ руескаго общества к правовым,  конституционньим поряд- 
кам.

В первом еще засе дании первой русской представиителыши 
Палаты он был выбран в предее дателя болыпинством вее х 
голосов против десятп.

На атом высоком посту Муромцев обиаружпл вс1и иеоце - 
нимыя свойства евоего характера: уважение к закону и евободе  
ре чиг, ре дкое уме пьо руководить прениями н иеобыкмовенную 
стойкоеть ВТ] отстаиванип каис прерогатив монарха, так и прав 
народнаго представительетва.

Русскиии народ не забыл предг.е дателя своей порвой Думы, 
песмотря па ловую переме ну в его еудьб н воаращение к бо- 
ле е скромньш обязанностям „учптеля права“ как в универ- 
ситете , так и в другмх высших школах Москвы.



К огда рази ѳслоеь  и зв е стие о том ,  что п рах  М уром дева 
будет п еренееен  в  приготовленную  д ля  него  усы п алън иц у , 
боле е ч е м ето ты сяч н ая  то л п а  вы сы п ал а на улицы , взобралась  
на к р ы т и , р азм е сти лась  н а  балконах,  повисла на ф он арях  и 
карн и зах .  Л авочн и ки  закр ы л и  свпи лавки , у ч ащ ие н у ч ащ иеся  
временно п рервали  свои за н я т ия, и весь город сосредоточил 
свои помы слы  на одноы, —как бы достойне е п очти ть  паы ять 
своѳго достойне йш аго гр аж дан и н а.

М уромцев спит ве чны м сном и а  избранном  им сам иЫ  
кладбищ е ,—и к его м огиле  „не зар а стае т  и ие за р а е т е т  народ- 
н ая тр о п а“.

„Кто ж ил д л я  своего времени, ск азал  Гѳте, т о т  жил для 
вее х врѳм ен ъ“.

М а к с и м  К о в а л е в с к и и.



А в т о г р а ф  C . A . М у р о м ц е в а .

Э Н Ц И К Л О П Е Д И Ч Е С К ІЙ  С Л О В А Р Ь  Т -в а  „ Б р . A и И . T P A F iA T b  и



/ C p û m U u  Сѵ/-< С т & г ь к л

^ p t C W l ł  i f b  l p ^ u ) ( Ł ł i t - ł i o U i / l  C A ^ f y - t y i J l ^ k i O t Ą f a  Ѵ

^ p C C A Y l'b  fl) ІрЦрйЛлС^ОлЛ С ^ ^ и̂ илги/иЛѵЗ и̂ 4л —  ксиьзф имл
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АРХЕО П О ГІЯ.

А р х еа л о гия (греч.), наука о древно- 
стях .  ГИо вопросу о предм ете  А. и 
ея зад ачах  в ь  научной л и тер ату р е  
сущ ествую т р азл и чн ы я мне н ия, Одни 
ученьиѳ суживаю т объем A., считая 
ее наукой о древних вещ ественны х 
п ам ятиииках (в Г ерм ании даже лиш ь 
о худож ественкы х пам ятниках клас- 
сической древности  —  A rchäologie der 
K unst), д р у гие расптирлют A. до пре- 
де лов науки о древн е йш ей культуре . 
К ак то, так  и другое опреде ление 
впадаю т в противополож ныя край- 
ности; еслл  с одной стороны н ел ьзя  
ограничить иредм ет А. трактованием 
одних худож ественны х иамятников,  
что составляѳт в е де ние истории ис- 
кусства и что заставило бы отказаться 
от рекоиструкдии на основании архео- 
логических данны х наиболе е ран- 
них периодов челове ческой кулъту- 
ры  (см. первооытная культ ура) п нзу- 
чеиия  древностей быта, то с другой 
н ел ьзя  подвести под понятие А. всЬ 
разиообразны я проявления  культурной 
жизют челове чества, ІИоэтому ирихо- 
д и тся  пока остановиться на боле е об- 
щем опреде лении A., как науки о 
древностяоеь. Гр. A. С. У варов,  пе - 
сколько склонный расш и рять  предмет 
A., дал одно и з боле е удачны х су- 
ществующих опреде лен ий: ЯА, есть
наука, и зучаю щ ая ' древн ий быт по 
все м памятникам,  какого-бы ни было 
рода, оетавш им ся от дрсвней жизни 
каж даго народа“. В А. входят сле - 
дую ш ия  дисцнплины , име ющия  в  от- 
де льности  уже вполие  оиреде ленный 
предмет,  задачи  и п риемы и зсле до- 
ван ия: палеограф ия  (учеиие о рукопи- 
сях) , эпиграф ика (учение о надписях) ,

дипломатика (изучение докумеитов) , 
сф рагистика (изучение печатѳй), ну- 
м изм атика (учение о монетах) , гераль- 
дика (учение о гербах) , ангеиология 
(учение о в азах  и сосудах) , глипто- 
логия  Сучение о ре зны х кам няхъ— гем- 
мах i i  кам еях) , м етрология (учение о 
древиш х ме рах,  це нностях и ве сах) , 
древности быта, древности искусств.  
Д ва  после дних отде л а  чрезвы чайно 
обширны; в  дрбвности быта, п а  ряду 
с древноетяы и домаш ними н обще- 
ственными историчееких времен, вхо- 
д ят  и разработяа древностей до-исто- 
рических пли первобытных.  В на- 
етоящ ее врем я установлены  методоло- 
ги ческие п риечы  археологическаго изу- 
чения: метод тгтологический к  метод 
сравнительный. Особеыное значенио 
име ет метод типологический, кото- 
ры й возиш кает и з нсторическаго ме- 
тода h основателем котораго были
0 . М онтелиус и д ругие се верно-евро- 
пейские учены е. Tuпо л огическгй ыетод 
заклш чается в  том,  что памятники 
де л я т с я  на группы  и отде лы  по ти- 
памъ; зат е м н зучаю т ген ези с  дан- 
наго типа, отношения  его к ближай- 
шим типам и, наконец,  хронологию 
и районы  его географ ическаго  распро- 
странения  в ь  связн  с те ми изм е нен., 
кот. он подвергался под вл ия п ием 
разли чп ы х  м иис тн ы х ь  условий, Только 
и зучи в  все  эти  вопросы, можио точ- 
игЬѳ дати ровать  данны й предм ет,  a 
такж е опреде лить  разли чн ы я культур- 
ны я вл ияния, которы мь подвергалась 
та  или иная страна. П олезно также 
обращ аться, конечно, с соблюдением 
предосторож ноетей я  де л ая  оговорки, 
к четоду  сравнительному. Этот ме-

I 4
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тод требует сравпения дрсвиих пп- 
мятнлков е прсдмотами позже жив- 
шнх и истордчески засвиде тельство- 
ваипплх мародов,  стояшпдх на бо- 
,тЬе ратшпх ступенях обществеиш аго 
развп тии, или с предметами, соста- 
вляю щиимч пережптки (survivals) в 
жпздд цивилизованныч дародов.

JI и т е р a т y р а. І Ио вопросу о сущ- 
ностп н задачах  Л. сущ ествует сяе - 
дующая оригиш альная литература: гр. 
Л. С. Уваров,  „Л екции, ч дташ иы я в  
Археолог. Обидеетве “ ии др. статьп  
(Сборыик по-мятит гр. У вярова, том 
тр етий, 1910); гр. A. С. Уваров,  „Что 
должна обиммать программа ддя пре- 
подавания русской археологии н в 
каком систематическоы порядке  
должна быть расдреде лена эта  дро- 
грамма?“ („Труды тр еть яго  археологл- 
чеекаго съе зда п К иеве “, том пер- 
вый, 1878); II . Е . З а ии&лин,  „В чем 
заклю чаю тся основныя задачи  A.J как 
самостоятельной науки?“ (ib.); II . Е . 
Затългш,  „О лыты и зу чен ия  русскдх 
древностей и историд “. Ч . I— II (1873); 
И . II . Лондаков,  „Н аука классичсской
A. u теория нскусства“ (Зап. Ыовир. 
Уишв., т. VIII, 1872); II. В . ІИокроескгй, 
„Нове йшия в о ззр е ния  н а предмѳт и 
задачи  A.“ (Сбпрадк Археол. Инсти- 
тута, кн. 4, 1880); К. Грузинский, „А. 
н нстория “ („Д ревниии Мир ъ “, 1902, 
ІЬй 1). 0  методах археологическаго из- 
сле дования  см. Montehus, „D ie Aelte- 
ren K ulturperioden  im O rient und E u ro 
p a“. 1. Die M ethode (1903); F ln d ers-  
Petrie, „M ethods in A rchaeology“ (1904); 
Morgan, „Les R echerches archéologiques, 
leu r but, e t leu rs p ro céd és“ (Revue des 
Idées, 1905); на руеек. яз. ep. вступи- 
тельны я заме чания  кѵрса русскпх 
древиостей прив.-доц. В. С- Д аниле- 
внча (1908).

ІІсторичсский очерк ралаития А . 
(вн? Россип). Б  своем порвоиачал. упо- 
треблепии y аитичииых пиеат. термин 

ttoÀoyfa“ обозначал вообще историю 
прошедшпх времеи.  В такоы 
зн ачен иии пользую тся ѳтим термл- 
ном П латон,  Д иоипеий Галпкарнаеский 
(„Pcajiaixr, ' Ap/atoAo-pa“), Госиф ФлавІЙ. 
Но, ииесо.мяе нно, антлчному миру был 
уже присупр специальяы и ннтерес к 
нзучению древних и шмлтникодь. Гово- 
р я т  о них u  пользую тсп л.ѵи, какъ

источш иком,  псторпки Геродот м 
Фукидидъ; лутеш еетвеш ш к 11 ве ка no 
P. X. П авсаш й дает це нпое для 
археологическпх пзы сканий „Опиеание 
-Эллады“— своего рода античиый Беде- 
кер.  Рнмляпе также вы казы ваю т 
ннтерес к древностям н, обозитачал 
древиюю псторию, удотребляю т тер- 
миин „an tiqu ita tes“ . Археолог- аптик- 
варий Варрож выпустил под этим 
общиы загл авием свое сочиш ение „De 
robus hum anis et d iv in is“; немало диш- 
иаго археологическаго м атериала д ает  
В итрувий Поллион в  своем трактате  
„Do a rch itec tu ra“ и П лниий в своей 
рнцпкииопедичесиой „H istoria X atu ra lis“. 
Император Август,  по свиде тел-  
ству Светония, име л музей, в кого- 
ром храш и лдеь кости болыших тре- 
тнчиых i i  постплиоценовых,  вы- 
мерших животных,  a  таклсе и камен- 
иыя орудия, считавш ия с я  за  остатки 
героев.  В своей гепиал ы иоп фило- 
софскоии поэме  „De re rum  n a tu ra “ рим- 
ский п оэть  Л уяреш й дает общую 
схему культурно-историческаго развч- 
тия челове чества и, какь  постепеишыя 
стадии, отм'Г.чаеѵь ве ка каменный, 
бронаовый u желе зный. Развипяиийся 
было интерес к изучепию памятш и- 
ков древностл аамирает с эпохой 
упадка риш ской пмперин и во все время 
ранняго средневйковья. З а  этот пе- 
р иод и ю являю тся только своеобразпые 
сборншш фаптастических пове ство- 
ваний о великом н чудесиом про- 
ш ломъве чнагогорода.п аш исаиш ы еболь- 
ше для паломишковъ— „M irabilia urbis 
Rom ae“, „G raphia au rea“ . Р асд ве гь 
археологических интерееов совпа- 
дает с и и ачалолгь Рѳнессаиса. В эту 
эпоху, в связи  с ускорендым тем- 
пом новаго разви тия, присталько 
всматрднаю тся в  старину, д зу ч аиоть 
древние памятники— эти яшвые оетаткд 
былого велд ч ия  и миш увпиейи слазы; от 
антдчды х памятников как бы тре- 
буют отве та на м учителы иые запросы 
совремеш ю стд и, вдохновляяс имы, 
конструыруют своии политические иде- 
алы  u ы оральныя лредставления. Рим- 
ский трпбуггь поздняго средневе ковья 
Кола дд Р иекцо, цричудливы й фанта- 
зер  i i  м ечтатель, в иш м ате.иы ю  изу- 
чал древдие памятники и был пер- 
вым нздателем рдмскпч дадписей
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(„D escriptio  urbis. R om ae,с,иusque excel
len tia ru m “)- Ф ранческо ІИетрарка со- 
верш ает ряд  археологических про- 
гулок и составляет путеводитель, 
гд е  описывает памятники язы ческой  
и хрнстианскоии древиостп („Itinerarium . 
S y riacum “). Еще боле е археолог дру- 
гои гумакист Поджио Б р ач ч иолини, 
который всю первую часть  своего трак- 
тата  „Об изме нчивостии судьбы “ по- 
святил археологическому опнеапию 
па.чятников д ревиш го Рима. С тече- 
нием врѳмеиш  зан ятие А. тер яет  свой 
роставрационио - ию литпческий и ди- 
дактический характсръ; А. получает 
ужѳ значение, как таковая. К ириако 
ий ,  Анкоиы, неутомпмый путеш сствен- 
ишк и страстны й археолог,  об-  
Зйздши  всю И талиго, побывал в  Ви- 
за я т ии, на греческих островах,  в 
М. А зии, в Сирии, в Е ги пте ; всюду 
оигь ошисы вает памятники, вее же 
возможное гир иобре тает .  Р езультаты  
своих археологичееш их путепиеетвий 
Кприако изложил в болыиом руко- 
ппсном трудии „Rerum  an tiquarum  
com m entariu s“. К половине  XV в. 
отпосится первая работа по римским 
государственны м древноетям и пер- 
пая попытка поставить сочинеиия  зтого 
рода в  связь  с другнм и науками. 
иМпланский гуманист Пиетро Д ечембрио 
оставил еочиш еиие „De m uneribus 
R eipublieae“, в котором,  обработав 
свою тему археологмдескии, дал  однако 
материал для исторпческаго ызучеиия 
политических учреждений дрепностп. 
В I47S i1. Помпоний Л ето основал 
Академию антиквариев в Кпириииале ; 
древниѳ иамятники яачинаю т собп- 
рать u пзучатв  д ля  нагляднаго ком- 
ментпроваш я классической лнтературы . 
Ванятия  тогдаш ннх археологов сосре- 
доточиваю тся на топограф ии и пконо- 
граф ин. Топографией ужѳ занимался 
ІИоджио; в 1446 г. Ф лавио Б иондо на- 
писал „Roma in s ta u ra ta “ , к  концу 
X V  и пачалу X V I вв. относятся ивда- 
ния А ндреа Ф ульвио „A ntiquaria urb is 
Rom ae“ (зде сь дано о тгсан ие коллекцип 
В атиканскаго ти К апитолийскаго му- 
зеев)  ii „A ntiquitates urb is Rom ae“. 
ииакопец,  интересы  вы ходят н за  пре- 
д е лы  И тал ип; ф ранцузы —П ьор Ж нлль 
ппш ет кнпгу по топограф ии Констан- 
тпноподя, a ІТьехгь Белон и зучаетъ

топографию Г реции н М. А зииг. ІІз  ра- 
бот и описаний по иконографии заслу- 
живают упомппапия  изданныя Андреа 
Ф ульвио „Illustrium  Im ag in es“ ( 1 5 1 7 j, 
опнеаше коллекции Ф ульвио Ореинн 
„Im agines e t elogia v iro rum  illustrium  
et e rud ito rum “ ( 1 5 7 0 )  и др. Ho методы 
археологическаго изучеиия  еще не были 
выработаны; все  сочинения  носят ха- 
рактер описателы иый, и антикварныя 
подробностн преобладают над сла- 
быми попы ткамисистематических ком- 
бинаций. П редставление о тогдапиних 
ыетодах,  державвш хся до ХѴ'111 в., 
даю т труды  ученаго бенедиктиыца 
Монфокопа „L’an tiqu ité  expliquée e t 
rep résen tée  en  fig u res“ ( 1 7 1 9 — 1 7 2 4 )  и  
Л оренца Б ер гер а  „T hesaurus B ran- 
d en b u rg icu s“ ( 1 6 9 6  —1 7 0 1 ) .  И зве стный 
шаг вииеред,  как- бы в  предвнде нин 
новых методов,  де лает  граф Caylus 
в своем трудЁ „Recueil d ’A ntiquités 
égyptiennes, g recques e t rom aines“ 
( 1 7 5 2 — 1 7 6 7 ) .  В ътечен ие ХѴП ii  ХѴІПвп. 
количество археологических памятни- 
ков вее увеличпвается; большия  кол- 
лекцин скапливаготся в И талип и 
Англии. Ф ранцузское посольство мар- 
иш за  де-Н уантель в  Коистаптииюполь 
( 1 6 7 0 )  посит характер  научной экс- 
курсик, и до спх пор ие потерялп 
значения сд-Влаыные художником по- 
сольства р и с у т п и, изображающие древ- 
ние памятиикн (надр. Парѳенон) . На- 
чиная с 1 7 0 9  г. ведутся раскоики 
Геркуланума, давш ия чрезвы чайно бо- 
гаты е результаты ; в ь  1 7 6 5  г. оено- 
вы вается в Неаполе  академия  Егсо- 
lanesi с це лы о описания и и зсле до- 
вания открытых древпостей. Все  этп 
археологическия  откры тия, болыыия  со- 
брания  м атериалов насущио требую т 
обобщения, систем атизации н группп- 
ровки; простое коллекционерство давно 
уже перестает удовлетворять. И вот 
в серодияе  XVIII в., в  связп  с но- 
вым возрож дением класснческой ста- 
рины— с германскн.ѵ. Ронессансомъ— 
появляю тся новьш представл. о смысл 
i i  задачах  изучения памятников ан- 
тичноп древностк. Искусство теиерь 
уже поиш м ается не как голая абстрак- 
ция, но как выраж ение исторической 
жнзни i i  духа народа, и п зучать  нс- 
кусство стрем ятся в его оргаиш че- 
еком це лом,  сле д я  за  ero  постс-
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пешиым р азви тиемъ; при атом необ- 
ходимым представляется привлечение 
даш иых истории, лнтературы . рели- 
гии, вообще культуры  изучаем ой эдохи 
для большаго уяспеииия  хода этого раз- 
вития. Напболе е опреде ленно выска- 
зал  ѳтот в згл яд  Винкелъман 
(см.), по праву счятаю щ ийся первым 
i i  паиболе е яркпм представителем 
новаго направлеяия. В своем труде  
по истории древняго нскусства („G eschi
chte der K unst des A lterthum s“ , 1764) 
он все время подчериш вает необхо- 
днмость нзучения  памятников искуе- 
ства в связи  с общей культурой. 
Конед XVIII в. и первая тр еть  XIX в. 
ознаменованы все увеличнваю щ имися 
археологическими откры тиями. Пое зд иса 
Ш уазеля-Гуф ье в Грецию и М. А зию 
(1775— 1782), египетекий поход Напо- 
леона Бонапарта, раскопкн Л ю сьепа Бо- 
н апарта в Vulci, издание Стюартом 
и Ревеком „A ntiquities of A then“, 
п риобре тен ие Бритаискмм музеем  
эльджиновскаго мрамора, раскопк* 
Помпеи, ф ранцузская эксгиедиция в 
Морее  (с 1831 г .)  i i  мн. д р .— все 
это яакопляло новые и новые мате- 
р иалы, требовало иовых оиобщений и 
энергично двигало вперед археоло- 
гическия  знания.

И зве стяую  попытку обобщагощей 
работы по классической А. яредста- 
вляет труд геттингенекаго профес- 
сора К. 0. Миоллера— „H andbuch der 
Archäologie d e r K u n st“ (1830). Руко- 
водство М юллера, ц е инос д л я  своего 
времени, явл яется  типичиым образ- 
цом общих работ по античной A.; 
надо сказать, что н теперь, после  
громаднаго р ас ти р е н ия  поля A., мно- 
г ие не мецкие ученые понимают подъ
А. только А, искусства классической 
древностн. Между т е м,  с начала 
XIX в. археологичеекия  изсле дования  
далеко выходят за  преде лы изучепия  
иамятннков Г редии и Рима, в иш мание 
обращепо на древностии Востока, Азии 
и Е гипта, наконед,  из- нод глубо- 
ких не дртэ земных вы стуиает и А. 
преисторип. П рии массовом накоплении 
материала нензбе жно происходит диф- 
ф ерендиация  и спедиали зац ия, новыя 
давны я ii возможныя их обобщеыия 
способствуют создаиию новых дис- 
цпплинъ; на сме ну несдожности преж-

них приемов и антикварному дилет- 
таытизму идет детальное обсле дова- 
ние памятпиков н их строго-науч- 
ное объяснение. Необходимо еще прп- 
бавдть, что весьма часто археологп- 
ческия  огкрьития  бывають так гранди- 
озны h веляки, что сразу руипатея 
прежде созданныя теории, и на осио- 
вании новых дапных является пеоб- 
ходнмой иювая рекопструкция. Поэто- 
му, д е ло современной А. — де ло ана- 
лиза, де ло работы собирательной д 
прове рочной; сингез и обобщения 
возможны лишь в шгаимальных 
разме рах.  Таков общий ход разви- 
тия  i i  настоящее состояние A.; теперь 
надо указать на главне йшия археоло- 
гическия  открытия  нове йшаго времеии. 
В  областн открытий классич. древно- 
сти упоминания заслуживают раскпи- 
ки в ОлШмииим, пачатыя еще фраыцуз- 
ской эксдедидией 1829 г., но с осо- 
бенной ннтенсивностью произведенныя 
подь руководетвом изв-ьстнаго не - 
мецкаго историка Э, Курдиуса (1875— 
1881). Раскопкн эти, давшия обилыиый 
и богатый материал,  стоили Германии 
800.000 марок.  He мене е богатыми 
по результатам оказалнеь прусския 
раскопкн в ІИергаме  (иод руковод- 
ством Гумада, 1678--1880 г.), кото- 
рыя открылм великоле пныя произве- 
дения эллннистиическаго искусства 
Ш —II в. до P. X., расцве та его в 
эпоху Атталидов.  Но особеяное :зна- 
чение имЬют раскопки Генряха Шли- 
мана (сл(.) в Гиссарлике  (Трое ), Ми- 
кенах и Тприяѳе , Восторженный по- 
к л о в н иик  классической старишы н глу- 
боко проникнутый чарованьеы Гоме- 
ровспаго эпоса, Ш лимаиг издавна ле- 
ле ял мечту о производстве  раско- 
пок на предполагаемом ме сте  древ- 
пей Трои (сж .) н в ь  „богатых золо- 
томъ“ Микенах (сж,), Раскопки в Гпс- 
сарлике  были начаты в 1871 г. и 
продо л жали сь по д ру ковод етво м 111 л п- 
мана с перерывачд до самой его 
смертн (1890 г.), после  же ииего оие  
закончены былн Дерпфельдом.  Рас- 
копки дали весъмаважыые резѵльтаты, 
огкрыв ц иил ы й  ряд сме шпшцихся 
поселений (7 городов)  вплоть до са- 
маго прпмнтивииаго поселка г.аменнаго 
ве ка. Вь те сной связя сь троянсишмя 
раскопкамн Шлимана стоят e ro  рас-
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копкп в Микенах,  о т к р ы в т ия  де лую 
болыпую культуру— микенскую, пред- 
тѳствую щ ую  т. назы ваемой гомеровской 
эпохе . В М икенахъ— столице  аргив- 
еких царей— были откры ты  развалнны  
сте н акрополя с львииыми воро- 
т а щ и, остатки дворца, сокровищница 
д ар я  А трея и мн. др. Подобныя же 
откры тия, датируемы я микенсдой эпо- 
хой, были сде ланы  в  Тиринѳе  и мно- 
ги х  другнх областях Г реции (Ат- 
тике , Фессалии, Орхомене  в В еотии и 
т . дО- А палогичная микенской, часты о 
предшествугощая, часты о современная 
ей культура была откры та английскими 
i i  итальян. раскопками на Крите  (см.). 
Археологическия  откры тия  на К рите —  
едва-ли не величайш ия  из всЬх,  сдгЬ- 
л аишых на греческой почве  после  
ІПлимана; этн  раскопки ввели в не- 
торический обиход опреде ленное пред- 
ставлепие о культуре  критско-эгейской 
дли критской. Особепно зиачительны  
раскопки, произведенны я ан глийским 
ученьш  А ртуром Эвалсом на ме - 
с т е  древняго Кносса. З д е сь най- 
дены  развалины  огромнаго дворца 
(дворда Миноса) с обширными 
поме щениямд, интереспы ми фресками, 
рядом кладовых,  с д е лой библиоте- 
дой исписанных загадочны ми письме- 
нами табличек,  с древне йшим теат- 
ром.  Весьма це нные р езультатьи дали 
такж е критския  раскопки титальянской 
археологической экспедидии в Ф есте  
и Г агиа Триада. И з раскопок,  руко- 
водимых французскими учеными, за- 
служ ишаиот упомпнания  откры тия  на 
острове  Д елосе  и раскопки Омолля 
в Д ельф ах.  На р яд у  с археологи- 
ческим обсле дованиеы иамятников 
эллинскаго мир а  энсргнчно двигалось 
впѳред изучен иѳ древностей Апеннин- 
скаго полуострова. И тальянские, фран- 
д узские и не медкие учены е не мало по- 
трудились на этом поприще . Работамм 
их не только возстановлеп Рим вре- 
■мен республдки и дмдерии (особенно 
сл е дует отме тд ть  раскопки „Forum  
R om anum “, произведенныя Л анчиани, 
Гатти , Гю лъезеиом и Богш), воскре- 
шгаи  „умерший городъ“ Помпея и ын. 
т, п., ii o u подвергдута ссрьезному 
археологическому дзучеы ию пре-исто- 
р ия И талиы (раскопки д изсле доваигия 
Висконти, Гоццадш ш , П пгириш и, Брп-

ч ио, Гельбига, Серджи, Колиши и 
мн. др.)- А, зде сь пошла д а  ветре - 
чу истории и помогла р азр е шению 
спорных II слождых вопросов до- 
римсхаго прошлаго И тал ии. Большой, 
до все еще загадочны й интерес пред- 
ставляю т памятники Этрурии, обсле - 
дов анны е y чены ми франду з скдми (ыного 
дала экспедиция  Н оэля де Верже, ра- 
ботавшая дееять ле т)  и итальянскими. 
До изве стиой степеии примыкает к 
классической А. Рима, хотя и име ет 
свою полную самостоятельноеть, А. 
христганская, особенно богато лредста- 
вленпая памятниками Рима подземнаго, 
И зучение катакомбт пачалось въ ко н д е  
X V I *е ка, но первым печатным тру- 
дом,  и з с ле  ду ю щим катакомбы, было 
сочш иепие Б о зио „Roma so tte rran ea“ 
(1632 г.)- П осле  того изучение ката- 
комб продолжалось в  течении Х.ѴІІІ 
u XIX вв.; особедио велики заслуги  
крупне й т а г о  изсле дователя да этомв 
поприще  Дж. Б атти ста  де-Росси. Кроме  
И талии, х ри стианская А. солидно пред- 
ставлена во Ф раддии и Германии. В 
те сной связи  с христианскою А. стоят 
памятникн средневе ковья.

Средневгъковыя древности долгое врем я 
ие привлекали к себе  изсле дователей, 
и лиш ь отде льиы е ученые уде ляли  
им внимание; к числу таковых от- 
носится Дю-Канж,  издавш ий в 1678 г. 
свой знамениты й „G lossarium  m ediae 
e t infim ae la tin ita tis“, коллекциопер 
Роже-де-Геньер.  Мопфокон и не к. др. 
Но с пачала XIX ве ка в  связи  с 
повы теннымт. иш терееом к своему 
нациоиалъиому прошлому идет иитеп- 
сивное н зучен ие памятииков ранняго 
ii поздияго ередневе ковья. Во Ф ранции, 
иа р яд у  с областными, ме стными ор- 
ган и зац ияаии-коммиесиямииобщ ествами, 
учреж даю тся (в 1837 г.) центральны е 
„Comité des a r ts  e t m o n u m en ts“ и 
„Comité des m onum ents h is to riq u es“, 
с задачам и  охранения  и изучения  древ- 
них памятников.  Совме стная де я- 
телы ю сть  франдузскмх централ-  
ных ii  провиндиальны х оргапизадий 
вы раж астея в опубликовании памят- 
ишков,  издании епециальны х трудов 
ii ж урналов,  в устройстве  археоло- 
гпческих съе здов.  Весьма много еде - 
лано французскимд учеными в облаети
А. кельтской и галло-римской (К. Жюл-
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лиан,  Арбуа-де-Жшбенвилль, Деше- 
летт и мн. др.; в Англии по этоыу 
иериоду работы Гаверсфильда). В Гср- 
маиии также древностн средневе ковья 
гтодвергнуты обсле дованию ы изучениго. 
Особыии интсрес для русской А. иред- 
етавляю т древпости еизантгйскгя, ко- 
торы я в течение истекш аго ве ка до- 
волыю  обстоятельно изучены . Прн 
этом богатый маториал далп не 
только оѵкрытия  в  Константинополе  
с его церквами, мечетями н дворцамп 
ii раскош ш  ыа всем Валкаиском по- 
луострове , но ii разы скания  в Сирип 
ii П алестине , Сицилии и Р авеиш ,  се - 
верпой Африке  i i , наконец,  и зеле - 
дования  русских памятников К иев- 
скаго периода. В числе  де ятелей  
византийской A., вме сте  с француз- 
скими ii  не мецкиш п  учеными, вндное 
и е сто занимают русские нзсле дова- 
тели—Н. П. Кондаков,  E. К. Ре дип,  
Д. В. Айналов,  Ф. И. У епенский, Ф. II. 
Ш ьш дт,  В. А. Пажченко, н др. 11а- 
ряду  с успе хами западно-евродей- 
ской А. иеобходимо остановиться
на крупне йших р езультатах  архео- 
логическпх откры тий в сеизерной
Африке  и передией Аз иии, пред-
ставляю щ их едва-ли ие болыиий
интерес.  Х отя Е гипет издавна при- 
влекал внимание лю бителей древностп, 
но все-же систематическое и плано- 
ме рное изучен ие его п аииятныков ма- 
чинается со времени Наполеоновской 
экспедпции и работ Ф рапсуа Ш ам- 
польона (см.). А рхеологическия  изы- 
скания в Е гипте  велись прусской 
экспедиицией под руководетвом Леп- 
сиуеа (в первой половнне  XIX в.), 
английским общеетв. E gypt. E xplora
tion Pnnd н, главное, поетоянной фран- 
цузской миссией, руководимой до сего 
времеш и маститым М асперо. И з от- 
де льны х ыногочисленыых и зсл е до- 
вателей, потрудивш ихся ла  поприще  
египетской А,, упомныем Бругш а, 
Брунна, Ш тейндорфа, Ф линдереа- 
Петри, Mope; русских — Голеншцева 
и Тураева. Кроме  Е ги пта времен 
фараонов с его храмами, пирамн- 
да-ми, обелисками, иероглпфами н 
т. д., в  настоящ ее время общее вни- 
мание привлекаю т пам ятш икп эллинп- 
сгическаго Е гп п та эпохи Птоломеевъ; 
пове йшия раекопки отнрьили це лы я кол-

лекции исписанных г л ипшпых череп- 
ков (острака) и папируеов,  дающпх 
весьма мыого для обще-культурной и 
содиально-эво но мпческо й исторпи эпо хи. 
После  завоевания  Алжира и Туниеа 
фраицузами ыачалось археологичсскоѳ 
обсле дование кареагенскаго и римскаго 
прошлаго се вериой Африки, представ- 
ленное трѵдами Герена, Тиссо, Г зелля, 
Тутэна, К аиья, Гоклера.. П ередняя Азия 
е св о и м ии памятш икамн ужс давпо об- 
ращ ала в ишмаиие путешественншсовти 
(пачиш ая с XVI ве ка), нп откры тие  
иих  всеце ло принадлежит XIX в е ку. 
На ме сте  древней Ассирии выдаю щиеся 
рсзѵ льтаты  далти раскопкп ф рандуз- 
скаго вице-консула Поля Б о тта  (1842 - 
1846), две  экспедидии англичавина Л эй- 
арда в 1845 я 1849— 51 гг., открыв- 
шия  дворец А ссурбаннпала с его за- 
ме чательною  бяблиотекой, раскодки Дж. 
Смита (1873— 1876), в  ловвйш ее вре- 
мп не мецкия  раскопкд. В В авилонии 
раскоикд производились француза*ин 
(экспеднция  Ф регеля и Опперта 1852 
*— 1854), аиигличанамн —  Тэйлором,  
Лофтуссом,  Раулинсоном и Раеса- 
момъ; особенно плодотворны были рас- 
кодкп де-С арзека (с 1877 г.) в Тел- 
ло, отиф ы вш ия древяе йшис храмви и 
дворцы; в  нове йипее врем я древпяя 
Вавилодия и зсл е д уется амерыканцами 
(экспедиция  пепсильвапскаго универ- 
сытета под руководством Гнльпрехта) 
и особеишо интепсдвно не мецишм „Оги- 
en tg ese llseh aft“. И з ф ранцузскихърас- 
копок в  П ерсип зам е чательны  по ре- 
зультатам ,  проливш. новый све т на 
древдости Элама, раскош ии де М оргаита 
в  С узиане . В области древняго Ваи- 
скаго дарства (теперь А рмепия) рабо- 
талп  экепедицип Ш ульца и Москов- 
скаго археологическаго общеетва 
под руководствоы М. В. На- 
кольскаго (1894 г.; после д н яя  огра- 
кичилась русским Закавказьем ) . 
Самая крупная нз экопедиций в ь  
Ф иш икию была предпрш ш та в 1860 г.
Э. Ренаном.  В П алестиие  раскопки 
эиергично производятся англичапами 
ii не мдами. Говоря о древноетях 
ппе европейских,  сле дует отме ти ть  
археологическия  откры тия  в Америке , 
п о зн ако м явтия с любопытыою ранней 
культурою  „стронтелей кургановъ“ д 
„обитателей скалъ“ и с дпвилизацией
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майев,  адтеков и инков.  Ш ирокое 
разви тие в XIX в. получлла А. пре- 
истории, или первобытная А . (ср. ант- 
ропологгя и  первобытная культура). Дре- 
вности до-ыеторическия  и здавна при- 
влекали в иш мание, их описывали, со- 
бирали, но научная работа над ними 
принадлежиит нове йшому времѳни. На- 
чало этому движению подожили скан- 
динавские учены е— швѳдсше и датские. 
В 1836 г. копенгагевский и зсл е дова- 
тель Томсон опубликовал „Введение 
в  се верную археологиго“, гд е  сде лал ь  
первуго попы тку сиетем атизацид мате- 
р иала по доиеторичеекой археологии 
(устаишвлено де ление на сме няющиеся 
ве ка —  каменвый, бронзовый, желе з- 
ный). В 1848 г. по поручснию Д ат- 
екой академин наук учевы е Стен- 
струп,  Ф орхгаммер и Ворсо под- 
вергли обсле доваиию знаыешит ы я  сор- 
ны я кучн, или кухонные отбросы (кьѳ- 
кенмёддинги), которы е доставили бо- 
гаты й  м атериал о быте  доисториче- 
скаго челове ка. В 1853 г. в  Ш вей- 
царии Ф. К еллером были открыты 
остатки свайных построек,  располо- 
жеиш ых близ берега Цгорихск. озера. 
Подобные остатди былн найдены  за- 
т е м во все х аначительиы х озерах 
Ш вейдарии, Б ел ь гии, Ф ранции, А встрин, 
Германии, Моравии, a  остатки родствен- 
ньих сооружений— в болотах А нглии, 
поёмных долинах р е к И талии (тер- 
рам аре) и Р о с сии. Круппеиишгш-ь откры- 
тием в  области первобытной архео- 
л огии были находки оетатков доисто- 
ричеекой кулътуры  в пещ ерах и от- 
ложениях поетплиоценоваго иериода. 
З а  поеле днее время количество мате- 
р иал а  первобытной археологии все уве- 
личивается, интепснвная работа идет 
во все х концахъ; из археологов-  
изсдА дователей преистории отме тим 
К ар тал ьяк а  и М ортилье во Ф ранции,
0 . М онтелиуеа и Гильдебранда в Ш ве- 
д ин, М уха в  ГерманИи, П нча и Нидер- 
ле в Ч ехии, гр. A. С. Уварова, A u t o 
h o b  нча, Хвойко, Анучнна, Волдова в  
Poeci i i .

Л д т е р а т у р а  п р е д м е т а .  Общую 
сводку археологическ. откры тий XIX в. 
дает A . Michaelis, „Die archäologi
schen  E n td eck u n g en  des neunzehn ten  
J a h rh u n d e r ts “ (Leipzig, 1908, есть  pyc. 
перев. co 2-го не и. изд.). И з орнги-

пальной русск. лнтературы  отме тдмъ:
В . Б узескул,  „Введение в иеторию 
Г реции“ (Харьк., 1904); его-оюе, „Крат- 
кое введекие в иеторию Г редии “ (1910);
B . Модестов,  „Введение в  римекую 
нстириго“ (т. I— II); В . Мальмберг,  
„Успе хи совремеишой археологии“ 
(Зап. Ю рьевскаго Унив,, 1896 г.);
A . Иавлоеский , „ З н в е и І І  и успе хд 
классической археологии “ (Зап. Новор. 
и'н * в ,  1892 г.); Археологическая хрони- 
ка  (А. Щ укарева и С. Ж ебелева) в 
жури. „Ф илолог. Обозре ние“ ; JE. Кага- 
ров,  „Нове йшия изсле довадия в об- 
лаети  Критско-М пкенской ку льтуры “ 
(„Герм есъ“, 1909, JSâ 17— 20 и отде л.
C .-П етербург,  1910); Э. Фельсоергг,, 
„Микенский дериод дстории Г реции “ 
(Зап. ІОрьевск. унив); Корелин,  „Пер- 
вые ш аги классдческой археологид “ 
(в сборнике  статей  „Очерки И тальпк- 
скаго Возрождения “, изд. 2. M., 1910);
B . Герье, „Ыаучигое движение в об- 
ласти  древде йшей Риыской истории “ 
(Изд. Истор. 0 -в а  лри Моск. Унив., т. 
II. M., 1898 r.); Н . Астафьев,  „Древ- 
ностд вавилоно-асеирийския  до дове й- 
т и м  откры тиям ъ “ (Спб., 1882); В . T y 
ppeez, „И стория  п зучен ия  финикийской 
древдости" (Спб., 1903); рид статей 
и зам е ток в  „Ж урн. Ынн. Народн, 
ІІросв .“, „Геии.месии1' и пзданиях  архео.и. 
обществ.

Археология в Россги. Подобно 
зададно-евролейской A., наука русских 
древностей получлла разви тие в Х ІХ в.. 
но возликновенис днтереса к откры тиго 
и собдранию древних памятников от- 
носнтся ко времеиш  значителы ю  пред- 
шествующему. Первое и зве стие о пра- 
вительствеишом вме ш ательстве  д 
дроизводство раскопок относится к 
дарствоваиию Алексе я  М ихайловпча, 
хотя не ради науки, a с це лыо узнать 
о ме сте . дахож дещ я золота (указ 
1669 г.); но и зве стно также, что царь 
Алексе й интересовался древгшми лред- 
метамд д локупал за  выеокую д е ну 
визаытийския древноети. Особеппое вни- 
мание на древности обратил П етр 
Великий. У казом  1718 г. он предиш- 
сы вает д авать  награду за  найденны я 
нѳобыкновенныя вещп, камепъя, костд, 
руж ья, посуду, что з е ло старо и не- 
обыкновешю (ІИол. Собр. Зак., V , 3159). 
Ч е р ез  два  года после довало особое
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распоряж ение относительно Сибири: 
„Куриозны я вещи, найденныя в Си- 
бири, i i  золото, которое в могылах 
находят,  покуггать и, не ггереливая, 
присы лать в берг и мануфактур-  
коллегию “ (Пол. Собр. Зак., VI, -6738). 
У ченым путеш ествеиникам (напр. 
М ессершмидту) Пѳтр поручад соби- 
р ать  во время цое здок археологиче- 
ские предмѳты, для хранения коих 
была устроена куиеткамера при учреж- 
давш ейся Академии Наук.  П ридавая 
большое значение древностям,  П етр 
ввелть их н зучен ие в цикл зан ятий 
Лкадемии Наук,  иг каѳедра эта  ripa 
сущ ествовала до ввѳдения реглам ента 
1747 года. При преемннках П етра для 
храиепия  древноетѳй было отведено но- 
вое поме щение— Оружейная ІІал ата  в  
Москве , a  в п равлеяие Аш иы изве - 
стный исторпк Татищ ев составил 
инструкциго д л я  собирапия археологи- 
ческих све де ний. И нструкция  эта  по- 
лучила приме непио на практике , когда 
академики М иллер,  Ф нш ер,  Гмелиы,  
С теллер,  позже П адлас,  Георги, Рыч- 
ков,  Л епехип в своих научных 
командировках отме чали  и собирали 
русския  древности. При Е катериле  II 
возникает И мператорский Эрмитаж 
с отде лением классических древно- 
стей. Круиинййш иш  археологом этого 
времени был граф  Мусшгь-ГГушкиигь, 
собравший богате йшую коллекцию (по- 
чти  ц е лнком погибшую во врем я по- 
ж ара Москвы 1812 г.) и наш иеавший 
ряд  трактатов.  В вач ал е  XIX в. 
представители тогдаганей А. группи- 
рую тея около пзве стнаго мецената 
канцлера граф а Румянцева, который 
основалт> Румянцевский музей и дал  
оредства Строову наархеограф ич. путе- 
ш ествие по России. В 1820 г. граф у Ру- 
мянцеву было иредоставл. ираво разры - 
вать  кургаиы  на казен, зем ле . Появив- 
т е е с я  в 1S11 г. сочипепие харысов- 
скаго профессора Успеиекаго „Опыт 
о древностях Роесийскихъ“ нс касается 
памятников вещ ественных и совсе м 
не соотве тствуст своему загл авию. 
В царствование ІИиколая I прини- 
м ается ряд  ме р к лоддержке  и 
охранеииго древш их гтамятпиков (уза- 
конения  1820, 1827, 1837 п 1848 гг.), 
ведутся правительстпеипы я раскопки 
в  Новороссии ii на Волге , реставри-

руется Софийский собфр в Киеве , 
начинается издание „Древностей Рос- 
сийскаго государства“ , возннкают 
специальны я учеиы я обицества с ц'Ь- 
лями изучѳния  истории и древноетей. 
В 1830-х годах было приступлено 
к пхииведению в и зве стность и опи- 
санию на правительственны я средства 
все х древных монументальных па- 
мятников,  находящ ихея в Р оссии. 
Эта попы тка была осущ ествлена лиш ь 
отчасти в  сборпике  „М атериалы для 
етатистики Роееийской империи, изда- 
ваемьие с Высочайш аго соизволения 
при статистическом отде лении сове - 
т а  мин. внутр. де л ъ “; в первом томА 
зтого  издания  (1839 г.) поме шена ра- 
бота Глаголева, закш очаю щ ая обзор 
кре постей, во втором томе  (1841 г.) 
находится описание церквей и' моиа- 
етырей, Со второй половины ве ка в  
те еной связи  с активной де ятель- 
ностыо Импер. Рус. Археол, О-ва в  
П етербурге , Импер. Моск. Археол. 
О-ва, Импер. Археол. Комиссии и др. 
археологнческих оргаш изащ й наука 
древыоетей в России быстро двигается 
вперед и достигает крупных успе - 
хов,  Древности, находимыя в  пре- 
де лах России, помимо своего ме стнаго 
кктереса, иредставлягот часто инте- 
рес обще-исторнчсский и служ ат 
це нньим вкладом в  сокровищниду 
археологических зпаний. Так,  сле - 
дует отме тить откры тия  в  области 
каменнаго еиька, особенно, неолнта, бо- 
гато представленпаго в Р оссии; ра- 
скопки У варова, Антоновича, Волкова, 
Сизова, Д анилевича, Хвойки и др., 
произведенпыя в различны х райо- 
нах,  дали це нный и важпый мате- 
р иал.  Зам е чательны я раскопки Хвойки 
в Придпе провье  i i  проф. фон- Ш тер- 
на в Б ессарабии открыли памятники 
культуры , сходной с Микенской, но 
хронологически ей предшествующей] 
i i  поставили н а очередь вопрос о 
культуре  до-Микенской илн Трипольской 
(первое откры тие Хвойкн было сде лано 
в ме стечке  Триполъи). Много мате- 
р иал а  даю т раскопки кургаиов,  зна- 
комящия с погребениями различны х 
эпох ii различны х народов,  остатки 
стоянок,  м астереишх и городииц.  
Заслуж иваю т упоминапия  откры тия  в  
областискиѳских древпостей, сде ланны я
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II. Е . Забе лнным,  Б а га л е ем,  Боб- 
р и н с к т и ,  Л аппо-Данилевским л  др. 
(особеныо любопытны по находкам 
р аскопкк Ку ль - 06 скаго, Ч ерто м л ы ц каго 
и К арагадеуш скаго кург.). Довольно 
обстоятелыю  и зсле дованы русско-сла- 
вянския  погребения, и на основании до- 
бытаго м атериала сде лапы  попытки 
классификации погребений. по призпа- 
кам племенным (точка зре ния Анто- 
новича) илн хронологическиш  (точка 
зр е ыия Спзова, Спицына). Обратили иа 
себя заслуженное внимание и древности 
инородческия — фшш ския, литовския ы 
кочевиш чѳския; после дния в свою оче- 
редь подраздА ляю тся на хазарския, 
печене жекия, половецкия, торкския  и 
татарския —все  ониз представлепы  по- 
и'ребениями п оеобыми и зваяниями на 
кѵргапахъ— каменпыми бабами (о иих 
работа Н. И. Веселовскаго). П осле ду- 
ющие периоды русской истории— вели- 
кокняжеский, суздальский, уде льный, 
московекий такж с подвергнѵты внима- 
телы ю м у изучепию с археологичеекой 
точки зр е ния: зд е сь особенно разра- 
ботаппыми являю тся древности церков- 
ны я  (труды  Кондакова, H. В. Покров- 
скаго, Л дхачева, Айналова, У спенскаго 
ii  мн. др.). Н а ряд у  с изучением 
ме стыой стариш ы русскиѳ археологи 
пемало трудов уде лили изыскатииям 
в  области древностей классических ы 
еосточпых.  П обудителы иым поводом 
к работам псрваго рода явились 
обсле дования  остатков аптичпых ко- 
л о ииий  па гоге  России; богате йшие ре- 
зультаты  дали раскопки в  Херсонесе  
Таврическом (раскопки Ічосцгошко- 
Валгожинича и Б ер тье  - Д елагарда), 
К ерчи (раскопки Дгобрюкса, Ашика, 
ІІІкорпнла, Кулаковскаго), Ольвии (ра- 
скопкн Б . В. Ф армаковскаго), Б ерезани  
(раскопки Э. Р. фон- Ш терна), Танаи- 
сахъ— старшем и младш ем (раокопки 
Л еонтъева, Веееловекаго, Миллера); в 
Гарни н аК ав к азе  (раснотики Я . И. Смир- 
нова и Н. Я . М арра). Восточная А. 
представлена раекопками на Кавка-зе , 
гд е  оеобеино це нный материал дал  
Кобавьекий ы огилы иик (расиѵопкии иа 
К авказе  производились гр. II. С. Ува- 
ровой, Моек. Археол. Обществом,  
Руд. Впрховым) , в  Сибири (пзсле до- 
вания Радлова, Клемепца) н Средней 
А зии (раскопки Б артольда). Такое на-

копление археологическаго м атериала, 
непрестанно возрастаю щ аго, вызвало 
кипучую научпуго и литературную  
де ятельность; собираются съе зды  все- 
роесийские и областпые, издаю тся спе- 
д иальны е органы  и сочинения, высту- 
пает ряд  крупных ученых с ев- 
ропейской и зве стностыо (гр. и гр —я  
У варовы, Кондаков,  Анучин,  Моде- 
стов,  Ф. И. Успенекий, Ростовцевък 
фон- Ш теры,  Забе лин и др.). 
Если в  улнверситетах еще не 
сущ ествует специальных каѳедр 
no А. (кроме  Д ерптскаго универси- 
тета), то во многих из них 
археологические курсы  в связи  с 
практическими занятиями читались и 
читаю тся (в КиевѢ —  Антииович н 
Д анилевич,  в Москве —М альмберг,  
Готье, в П етербурге  —  Ростовдев,  
Ж ебелев,  П ридик,  Спидын,  Волков,  
в 0 де с се -  -фои- Ш тер н,  Л т ини чеи ко). 
Наконец,  для подготовки археоло- 
гов основаны Импер. А рхеологический 
И нститут в П етербурге  и Археол. 
И петитут в  Моекве .

Л  ii т  е р a т  y  р  a  п р  е д м е т  а. 06- 
щ аго обзора историческаго разви тия 
А. в  России не име ется. И зве стныя 
попытки обобщепия и перечпсления  
сде ланных откры тий даю тъ: И , Тол- 
стой и  Н . Коидаков,  „Руеския  древ- 
ности в памятниках искусства“, 
вып. 1— S; М. Погодин,  „Судьбы архео- 
л о гид в  России “ („Ж урн. Мин, Нар. 
П росв.“ 1869); В . Л анилевич,  „Куре 
русских древностей“ (Киев,  1908); 
Д„ Самоквасов,  „М огдпы русской зем- 
ли “ (M., 1908); A. Уваров,  „А рхеология  
России.К амеиш ы и"гпериодъ“,І-ІІ(М ., 1881); 
A . Уваров,  „И зсле дования  о древно- 
стях южной Р о с с иии ii берегов Ч ер- 
наго м оря“ , вып. I— ІІ(С пб., 1851— 56); 
П . Леонтъев,  „Обзор и зсл е доваяий о 
классич. древн. се в. берега Черн. м оря“ 
(„П ропилеи“ , т. I); Ю. Жулаковский, 
„Прошлое Т авриды “ (Киев,  1906);Н . Но- 
восадапй, „Г реческая эпнграф ика“, ч . I 
(M., 1909); В . Латышев,  „Пбчтиха“ 
(Спб., 1910); В.ѵоп Stern, „Die griech ische 
K olonisation am  N ordgestade des 
S ehw arzen  M eeres im  L ich te  archäolo
g isch e r F o rsch u n g “ („Klio“, s. IX); 
И . Бороздин,  „Не которыс итоги pye- 
скпх археологических изсле дований 
после дних ле т ъ “ (Древности. Труды
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Моск. Арх. Общ. т. 22, вьш. 3. М. 1910); 
е-го-же, „Іиз  оиластиг русских архео- 
логических открытии “ („Ве стиик 
Европы ‘‘, 1910). Кроме  того, см. Отчеты 
и И зве стия  Импер. Археол. Комиссии, 
бголлет. и труды  всероссийск. и областн. 
археолог. съе здов,  изд. археолог. общ. 
и архивн. комнсеий. II . Вороздин.

А р хеоп тер и к с,  вымерш ее оперсн- 
ное позвоночное животпое, остатнн ко- 
тораго были найдены в верхнешрских 
отложениях  Б авар им, в  литографском 
сланце  окрсстностей Золенгофена. 
П ервая находка, перо, была сде лака в  
1860 г. Ч ерсз год иосле довало открьи-

т ие почтп всего жпвотнаго, за исключе- 
иием его головы. Экземш шр этот 
был приобре тен  Б ритансш ш  муа. 
за  600 фути. ст. п подробию описаиь 
Р. Оуэномь. В 1877 г, был найден 
второй, боле е полный экземпллр,  
куплеш иый берлпнскиш  унгшерснте- 
том за  20,000 марокъ; всесторонно 
нзучнл ero  Д амес.  Ростом А. был 
с гр ач а  и име л  несоразме рыо вы- 
тяпутое те ло с сравнит. слабым раз- 
ви тием его передн. части, сильно ото- 
двииуты я пазад задн. ионечи. и весьѵл, 
длинный хвост (см. рис.). Головой А. 
иагиоминает птицу, a  хвостом пре-

Arokaeoptćrys шпсшга.

смыкающееся лливотное. П ря длинном иых ячейкахт». Хвост ого состолл 
клю ве  А. име л,  одкако, коипчсские из 20— 21 р азд е л ы иаго позвопка, a 
гл ад кие зубы, слде вшие в  обособлен- и не из одной слнтой допчпковой кости.
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кпн y иитиц.  Плечевой пояс ске- 
лета А. совершеино птичьяго вида, no 
с другой стороны передния  лонечно- 
сти поражают силънътмт. развитием 
киети сь 3 когтиип.тымии палыш мии. 
Груддая кле тка его мене е прочиа п 
болиие елаба, че м y птиц.  Тазовоии 
пояс и задпия  конечностн А. построены 
по-птичыи. Те ло его было густо опе- 
реио, причем иерья, сравнитсльно 
короткия, былиг, как и y  топерешшгх 
птиц,  раздаго рода, иодравде ляясь 
иа рулевыя, маховыя и контурньш. 
Кости Л. нѳ име ли, однако, пневмати- 
ческпх полоетей, что де лало его 
весьма иилохии и  летуном.  ІТри таких 
особенностях своей оргашизации, А. 
не был7> ни птицей, ни пресмыкаю- 
щимся: оп плохо летал,  плохо стоял 
и, в  довершеиие всего, плохо ходил.  
Только благодаря своим когтистым 
пальцам на пеиедишх конечностях,  
он ыог хоропзо карабкаться по ска- 
лам.  Такия формы в палеонтологии 
относятсяк коллективным,  шш сбор- 
ииыу. тнпам.  В общем же, А. был 
мало пригоден для борьбы за  свое 
существование н вымер,  не давши пря- 
мого птичьяго потомства. В . О.

А р х есп о р ':1, archesporium , y папо- 
ротникообразных одиа илк де сколько 
проматеринских и сле ток- спор.  кото- 
рыя путсм и гаслйдовагелыиаго де ления 
дают ыаторинския иле тки спор.  У 
цвЬтковых растеиий из А. развп- 
ваготся дак пыльда, так и зароды- 
шевый ме шок.  В перизоы случое  
А. ваключается в пыльнпкахъ; кле тки 
его дшот начало материнским кле т- 
кам пыльцы, которыя, путем двѵ- 
кратнаго де ления, образугот 4 дочер- 
иия  кле тки, т. наз. тетраду. И з важ- 
дой кле ткп тстра.ды развывается пы- 
линка. В случае  обра&ования  зароды- 
шепаго ме шка А. поме щаетея в ткаиш 
се менопочки. Обыкновеишо гто кле тда 
с густым содержнмым,  ре зко вы- 
де ляю щ аяся из окружагощей ткаии. 
Вскоре  ока де лдгся п образует 4 до- 
нерния  кле тки—тетраду. Нижпяя и-из 
ишх сильно разрастается, постепешго 
выте спяѳт пышележащия кле точкж и 
етановится материнской кле ткой sapo- 
дышеваго миъшка (см.). М. Н .

А рхи вариус,  заве дующ. архивом.
А р х и в н ы я  к о м и с сии (губериския

учоныя) в о зн иик л ии в России в 1884 г. 
по иишициатив-е директора Петербург- 
скаго Археологическаго Ииститута
H. В. Каяачева. В этом году обра- 
зовались пврвыя губерпския учеяыя 
А. к.—Тамбовская, Тверская, Рязанская 
i i  Орловская ита основании особаго хга- 
ложеиия о губердских историчсскях 
архнвах и y ченых А. к., составлеиг- 
наго Калачевым и утвержденыаго м ии-  

нистром виутренних де л.  Основ- 
ными задачами ксшиссий являетея: 
1) составлениѳ ые стнаго губерпснаго 
псторическаго архива, собирание ы прп- 
ведение в порядок архивных де л 
ii докумеитов,  2) обсле дования  и изу- 
чение памятников ме стпой древности,
3) собирание этих иамятников (со- 
ставлеше музея) и опубликование но- 
в е йших открытий, 4) соде йствие рае- 
пространеиию археологических и исто- 
рических све де ний. Веле д за пер- 
пыми четвгрьмя учрвжденными комые- 
сияи и  стали постепенно во-зникать u 
после дѵющия; в настоящее вреия в 
двадцати шести провипциалы иых гор. 
функционирѵет дваддать шесть А. к. 
(в гор.: Витебске , Владимир е , Вороне- 
же ,Вятке ,Егсатериносл., Калуге .Кишд- 
деве , Костроые , Курске , Нияснем- Нов- 
^ороде , Новгороде , Орле , Ореииб^фгА, 
Пепзе , Перми, ІИолтавЬ, Рязани, Са- 
ратове , Сишбирске , Сигаферополе , Став- 
рополе , Тамбове , Твери, Хсрсоне , Чер- 
нигове  ii  Ярославле ). Губериския А. к. 
открывагогея министѳрством внутреи- 
ииих де л по дредставлениям ме ст- 
дых губерпаторов и по соглатпениго 
с двректором Іимператорскаго Пе- 
тербургскаго Археологическаго И иисти- 
тута; в состав комиссий входят как 
ме стиыя сдлы, так и столичиые и 
иногородиие ученые. Результаты  де я- 
телышетд А. к., иесмотря :иа кратко- 
врсмепность их существовакия, до- 
волыио шпроки i i  разнообразны; так,  
разобрада и приведена в дорядок 
масса архивнаго матсриала, предста- 
вляющаго нере дко первостепешиую 
важность, произведен ряд раскоиок 
ii археологических разсле дований, со- 
брады коллекцин и организованы ме - 
стные музен (особенно богатии Тверокой 
мѵзей, значытельды музси в Костро- 
ме , Яроелавле , Рязаид, Н.-Новгороде ), 
подобраны специальныя быблиотеки (осо-
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бешго це дны ким ж нм л собраиия Ко- 
стромской комнссин). У чены я издания  
Л. к. весьм а многочислеишы: Тверская 
коигиссия  зарегистрировала в  своем 
печатиом сппске  112 томов киш г и 
брошюр,  Р язан ская  комиесия  напеча- 
тал а  117 выпусков Трудовь, кроме  
того выпустив ряд  еяециалъных 
лзданий по истории Рязанскаго  края; 
весьм а продуктивны также комисеии 
Т аврическая.Костромская.Ярославгкал, 
Тамбовская и др. Д лявзаи м н аго  обме на 
ичне ний, успе ха u ожнвления  их мыслп 
колииссин принимают де ятельное уча- 
с т ие во всероссийск. археологических 
съе здах (см. археологические съгъзды). 
Труды областн. съе здов печатаю тся 
ые стными А-ми к. 0  де я т е л ы иости ко- 
мисс-Ій сы. отчеты  в „Трудахъ“ комис- 
с ий, отчеты  ак. Л аппо-Данилевскаго в 
„И зве стиях  Академии Н аукъ“ и р е чь 
H, В. Покровскаго, „Губернекия  учены я 
архивны я комнссип“ Д В е сти. Археоло- 
г ии u И стории “ вып.Х Ѵ Ш . 1909 г.). И .Б .

А рхивы , храпплищ а письм еиш ых 
докумедтов и актов.  А. и зве етны 
уже древпе йтвии и  народам,  и можно 
опреде ленко говорнт об егидетских,  
ассиро-вавилонскнх,  еврейеких,  фи- 
ишкийских u  др. А. В Г реции акты 
хранплись в  различнаго  рода, A . ($*, sîov), 
в том числе  в  храмахъ; в Риме  
времен республпкы важне йшие доку- 
менты поме щ алиюь в ae rarium  и Ка- 
пятолии. Особое разви тие А. получили 
в  период рнчской нмперип и отсюда 
по наеле дству переш ли в империю 
внзантийскую. В средние ве ка А. по- 
лучили широкое, повсеме стное распрп- 
стравение; зде сь па-ряду с зпаменк- 
тым Ватииканским А. рнмских пап 
h А-мп круппе й т и х  западно-европей- 
ских государей возмикает огромное 
количеетво общеетвенных и чаетньих 
храш илищ феодальных владе льд ев ,  
деркви ii длира, городов и т. д. 
Новое врсмя продолжает эти  средие- 
вЪковыя традиции, и А. умишжшотся; 
А-мд ннтересуготся, пх начднаю тв 
и зучать, ii в XVIII ве ке  закладыва- 
ю тся начала даукн об А.— архивовт- 
дпния. Но прзвилы ю й работе  и пра- 
рильному ведеищр де л ме шает край- 
и яя дроблость и лзолированность 
отде льны х A., тшче м д руг с дру- 
гом пе св язаишыхъ; в одной Ф равции

XVIII в. было ие ск. ты сяч  A., н одиш 
Парнж наеч дты вал их в колнчестве  
405. Ф рапдузская револю ция, в свонх 
попытках скоре йшей ликвндации ста- 
рпны и упичтожеыия  всякихъф еодалы ш - 
соеловных пережитков,  сначала су- 
рово немилостивая к А. и способствсь 
вавш ая уннчтожению не которых из 
них,  в  то жѳ врем я создала плодо- 
творную ыдею о необходимоети об-  
единения А,, об пх централизацш . 
Наполеон I развдл  эту  идею и пы- 
талея  ее практически осущ ествить; в  
в 1808— 12 гг. он м ечтал даж е о 
созданин грандиознаго центральнаго A., 
который ы П ариже  храш ил бы все  
материалы, отпосящиеся к иетории 
Фраштиии. После  Наполеона I архивньш 
реформы во Ф рандин продолжалие в  
течении всого ХЕХ в. и окончателыю е 
заверш ение получнлд при Наполеоне  Ш  
h  в нове йшем законодательетве  3-ей 
республики. В ыастоящее врем я (съ' 
1897 г.) высшее управление архивнаго 
ве домства Ф рандии паходится вт> ру- 
ках миыистра народнаго проеве щения  
и состоящей при нем верховной архнв- 
пой комиесии; цеиитралы ю е архивное 
управление сосредоточено в руках 
директора государствеш иых А-ов 
Ф раяциы и состоящ аго при нем се- 
кретариата националы иых A -он.  Ана- 
логичны я французским архивны я ре- 
формы происходят i i  в других стра- 
вах Западной Европы; веюду центра- 
лизация ii сиетем атизадия, столь необхо- 
димыя д л я  научных »зы сканий, зам е - 
пяют прежнюю раздробленность и ха- 
отнчность. В И талии специальное 
архивное управление находится в ве - 
де нии мипистра внутренних де л и 
особаго архивнаго сове та; в А встрии 
при ы ш ш стерстве  внутренннх де л  
учреж ден императорский архивный со- 
ве т (с 1894 г.); в П руссии архмвный 
директориум состоит при президенте  
сове т а  мннпстровъ; в Б ав ар ии ден- 
тралы ю е архивпое управление сосредо- 
точеиио в руках днректора гоеудар- 
ствеиных А-ов,  подчинеиш аго ыини- 
стру ввутреш иих д е лъ; в Англин во 
главе  архнвнаго управления  состоит 
особо назначаем ы й ииачальиик А-ов,  
итепоередственно королю представля- 
ющий годичные отчеты , н т. д. В 
России архдвное д е ло име ет таиже
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сЕого лродолж нтелы иую историю. Уже 
в ІІсковской судишй грамоте  предо- 
ставлялось чаетным лндам  право 
хранить акты удостове рения  и укре п- 
левия  прав в общем „ларе “— Л.; в 
том же ларе  храиш лись акты  публич- 
иаго права. Судебники Московской Руси, 
Соборное уложеыиѳ 1649 г. и отде льные 
царские указы  требовали, чтобы дьяки 
и подъячие не выносили государевы х 
и челобитчиковых д е л иа частны е 
дворы и подворья, a хранили бы их 
„со всяким опасением и раде нием ъ“ 
в городах - кре поетях,  в казеи- 
ных поме щения х ь  приказкы х палат,  
дворов и изб,  за  печатям и, под 
угрозою  потери права приказной служ- 
бы и наказания кнутом в случае  на- 
руш ения  закона, иаправленнаго к охра- 
нению в це лости и порядке  „госуда- 
ревы х дгЬлъ“— архивньихъм атериалов.  
Контроль над д е ятельносты о обла- 
стны х прнказыых учреж дедийпоорга- 
иш зац ии u  хракеииго А-ов находился 
в руках воевод,  ииодлежавпшх в  
свою очередь контролго мосищвских 
приказов,  которым воеводы должны 
были гиредставлять  подробные описии 
и отчеты . Эта сложная овган изадия, 
требугощая Оолыпнх материал ы иых и 
моральных затрат ,  не могла быть 
осущ ествлена в полдом объеме  в ь  
X V II  в.. i i  при П етре  I произведены 
были дальде йшия  дреобразования. Ге- 
неральны м Регламонтом 1720 г. 
(глава 44) было узаконеыо: „книгн, до- 
кументы, д е ла, учиш енны я регистра- 
туры , когда оыыя три года в канде- 
л я р ид и конторе  лежали, потом в 
А-вы с роспыской архивариуеу отда- 
ются; токмо из того и зъяты  суть осо- 
бливые уставы , регламеыты и все  те  
документы h книги, которые в кол- 
л егиях  и канделириях и конторах 
д ля  справки u  правила их всегда лрд 
пдх име ют быть. И  дабы коллегии и 
их канцелярии знать могли, куды и 
в которой A. iiм вы ипеупомянутыя 
пнсьма надлеж ить отдавать, того ради 
довеле вает  Его И миераторское Вели- 
чеетво име ть  два A., один все м де - 
лам  все х коллегий, которыя не ка- 
саю тся приходу и расходу, быть под 
падзираиисм ІИиостранных д '1ил  к о л -  

л егии, a  которы я каеаю тся приходу и 
расхпду, те м быть под иадзираниемъ

Ревизион- коллегии“. Н аряду с уре- 
гулироваиием ь стиличн. А-ов ГИетр  I 
заботился и об А-х областных (см. 
указания  в  „Общем наказе  губерна- 
торамт> h воеводам и нх товэри- 
щ амъ“ ). Законодателъство после ду- 
ющаго временн дровело обгция  положе- 
ния  относительно А-ов присутствен. 
ме сть  (в учрежденид ышиистерств 
1811 г. i i  в  общем губернскомь 
учреж дении) и дало отде л ы иые уставы  
отде льньич  историческим А-м,  no 
до сих пор в России не т  обобще- 
пия  А-ов,  и ие т  едмнаго иентраль- 
наго архивнаго ѵправления. В ь этом 
отдошепии лишь предариняты  были ио- 
пытки, как оффициальны я, так и вы- 
ходяиция из'ь ученой среды (папр,, за- 
явления  археологичесиш х съе здов,  
лроекты  Московскаго археологическаго- 
общества, не котор. архивных комис- 
еий ii т. п .)-— Основные исторические А . 
в России сле дугощие: 1) А. Государ- 
ственнаго Сове т а  в П еторбурге ; 2) 
Государственный А. министерства ино- 
странных де л в П етербурге , за- 
ключающий в себе  ряд  важне йших 
государственны х документов коаца 
XVIII в. и XIX в. (бумаги, найдепны я 
в ь  кабинете  Екатерины  II, все де ло- 
производство по историческим собы- 
т иям вступления  на прѳстол Нико- 
л ая  I, сле детвеш ш е де ло о декабри- 
стах,  кабннетския д е ла после дующих 
царствований и т. д.)- Д е ла А. состав- 
ляю т государственную  тайну, и уче- 
ные спеииалисты  дапуекаю тся к за- 
н ятиям л игшь по особому Выеочай- 
шему р азр е шению; 3) московский глав. 
А. министерства нностранных де л,  
сохраляющий де ла посольскаго прн- 
каза  и коллегии до 1801 г. Д л я  изда- 
д ия  важне йпшх актов,  находящ ихся 
в  А. учреж дена по инициативе  гр аф а  
Румянцева комиссия  печатания  гое.у- 
дарствеиш ы х гр аи о т  и договоровъ;
4) московскиии А. миныстерства юсти- 
ц ии, содержащ. де л а  сената (до 1801 г.), 
д е лопродзводство р азр яда , поме стнаго 
приказа, коллегин экономии и т. д.; в 
1887 г. и этому А. присоединеи и  уче- 
ный отде л ъ —Л итовская М етрика, до- 
тол'Ь нахоДившаяся в  П етербурге ;
5) общий А. миинистеретва Император- 
сиаго двора с петербургг.кнм и мо- 
скоиским отде лвниями; 6) А. сепата
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в П етербурге , сохраняющШ де л а  по- 
сле  1801 г.; 7) А. С вяте йшаго Сшюда 
в П етербурге . И з ировпнциальны х 
А-ов наиболе е крупными явля- 
ю тся киевскШ, виленский и внтебекий 
дси тралы иые архивы. Кромй того, 
как b7j стодицах,  так  д провинции 
сущ еетвует большоѳ количсство р аз- 
личны х А-ов,  состоящих в  ве - 
домстве различны х учр еш доии й .— Р аз - 
ви тие ii уеложнение архиш иаго де ла 
вы звали необходиыость специальной 
иодготовки H круга специалъиых зна- 
нип д ля  зан ятий в  А-х и архивове- 
дения. Необходимой яв л яется  общая 
археологическая подготовка ео все мн 
входящими сюда дисдиплииами (см. 
археология), и иа Зап ад е  ы в Россин 
создаю тся специальны я втдсшия  школы 
для  выработки учеиы х архивнстов 
(см. археологичеещие институты). Кзк 
ц иьльная отрасль археологнческих 
внаний опреде л яется  наука об А-х 
— архивовкдгъние, етавящ ая своей за- 
дачей  знакомство с методами и п ри- 
емаыи архивной работы, способами 
п ркн ятия  архивнаго ы атериала, его 
класснф икадии и хранения. JI и т е р  а- 
т  y р a. Н . Калачов,  „А-ы, их государ- 
ственное зиачеш е, состав и устрой- 
ство“ („Сборник госуд. знапий “, т. IV, 
1877); В . V. Икоиникои,  „Опыт рус- 
ской историограф ии “ (т. I, вып. 1 и 2. 
1890— 1891 г.); JX- Самоквасов,  „Цен- 
тралы задия  госуд. А-ов Зап. Елропы “ 
(кн. 1 II 2 ,  1899— ] 900); его же, „Ар- 
хивное де ло вть России “ (КН. 1 II 2, 
1902); И . Андреевскгй, „Н аука об 
A-хъ“ . Л екции в петербургском Ар- 
хеологическом И нституте  (литогр.); 
А . Воронов,  „Архивове де нив “. Л екц ии. 
И зд. Петерб. Археолог. ІІнетптута, 
„Д ревности“. Труды Археографической 
Компссии М о с ии. Археолог. 0 -ства. И . В .

Архидани  II, спартан. дарь, внук 
м преемник Лсотихида, царствоваш и 
от 468 до 427 г. до P. X., окинчыл 
в ь  455 г . . третыо ыессенекую войну 
в зя т ием упорно защищавш. горп. iqrbri. 
Ивоме и начал в 4SI г. пелолопнес- 
ския войны свонмя нападениямп во 
главе  пелопоннесдев на Аттику (431, 
430, 428); отсюда первая часть пело- 
потшееской войны (431— 421, до Нпкий- 
скаго мнра) названа архидамовой войной. 
Бму насле довал (427)сын его А гисъІ.

А рхидагя Ш, внук предыдущаго, 
сьш ii преемиак ц ар я  А гезилоя, цар- 
ствовал от'ь 3G1— 338 г. до P. X. Еще 
до восшоствия н а прсстол он в 
367 г. вы играл прн М егалополисе  
еражеиио против аркадян н арги вян ,  
в котором пало до 10.000 врагов.  
В 362 г. оп з а ицитил Спарту от 
дападения Эпаминонда. ІІал  в  338 г. 
в сражении протит ь  луканцев,

А р х и д иак он  (греч.), дерковиоѳ до- 
стоыыство, о зн ач ав тее  сначала только 
пврваго д иакона собориой лли митро- 
политской цердви, еще в Ѵ-м ве ке  
получило такое значеыие, что в  като- 
лыческой церквн А-ы сде лалнсь важ- 
не е пресвитсров и близкимп к епн- 
скоиамъ; имѳнно, А-ы былд эаме стл- 
тслями епископов no заве дыванию 
церковными имуществами и соверпие- 
нию суда. Вт> XI н XII вв, оии име ли 
болыпое влияи ие на де ла церковпьш, 
но с 1136 важност А. у.меныпилась. 
В 1186 опи нме ли качество дигпита- 
р иев в  не которых капптулах,  a 
ныне  это достоинство совсе м уни- 
чтожено. В лю теранской иерквп А. 
назы ваю тея вторыв пасторы в боль- 
шнх приходах'ь крупных и 'ородов.

А р хи л ох ,  греческий поэт,  род. на
о. П аросе , жил в середшгЬ V II в. 
до P. X.; обе дне вш ий аристократ,  ои 
сиискивал себе  пропитание воешиым 
ремеслом,  участвовал в колонизации 
оетрова Фазоса; в сты чке  с саями, 
ллшшиш и в а  берегу Фракии, бросил 
ицит ь  h бе жал,  о чем р азсказы вает  
сам в одноы сиоем стихотворении; 
уиер ,  в е роятно, на войне . В своих 
стыхотворениях ,  и з  иот. до нас до- 
шлп только отрывки, А. воспе вал  
вовнпые ию двигп, онлакивал свою 
нужду, м ечтал о спокойной и доволь- 
ной ж ииз ш и, a  ш ю гда затрогивал и 
полмтичеекую злобу дня. Наиболыпей 
изввстноеты о y  сле дующих доколе ний 
пользовались его обличителы и. стнхи— 
ямбы,- -н а иш санные язы ком,  близишм 
к прозе , и иочти уличпы м жарго- 
ном.  0  е дкости А-ских ямбов сви- 
де тельствует легенда о том,  будто 
семья возлюблениой поэта, Необулы. 
пове сылась с горя после  того, как 
поэт осыпал ее своими жслчпыми 
стихами вч. отместку за  то, что отец 
отказал ему в руке  дочери. А. в изелъ
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в греческуго поэзию форму эл сгии; к 
два  разм е ра— ямб н трохеии. Его име- 
нсм назван долупѳнтаметр.  В . Фр.

А р х и т а н д р и т  (греч.), начальник 
монастыря. В нашей церковной иерар- 
хии слово А. означает послАдпгою ие- 
реходпую ступень мопашеской иерархиы, 
ведущую к саыу епискотта. А. присвое- 
иы ые кот. принадлежишсти архиер. об- 
л ачения: екрижалн на мантии, митра, 
иалица, посох и так  пазы в. архи- 
мандритский н аитерсииый крест. —  В 
области граж данскаго ирава A., по- 
добно архиерелм и прочдм ыоиаше- 
ствующим властям ,  в  протшзопо- 
ложность обыкновеипым монахам 
(сж.), не лишены ирава зав е щ ать при- 
надлежащеѳ нм движимоѳ пмущеетво; 
но неде йствительны  зав е пдшия, отно- 
сящ ияс я  к вещам,  принадлежащим 
к ризницам i i  употреоляеыым только 
в цорквах,  хотя бы вещи ати былии 
устроены н а собствеишое шкдишение за- 
ве щ ателя {ст. 1025, X  t . ,  1 ч.).

А рхш педа са к о н ,  см. гидрост ат ика ,
Архигясдов винт,  прибор д ля  

переме щеиия  жпдкостей. А. в. иред- 
ставл яст  и з  себя в игатовуго поверх- 
иость (как винтовая ле стнида), рае- 
положенную внутрн цплииидра. Такой 
цш ш ндр ставится наклонно; ннжиий 
коиец опускается в воду, и если 
цилиндр прдвеетд во вращ атольное 
дшижение, то вода, переливаясь по 
внутренней вш итовой ииоиерхности, под- 
ним ается вверх и вы лиш аотся с верх- 
ишго конца цнлиндра. Такой приоор 
может с удобством приме иятъея 
длн подшития  воды (или другой жид- 
кости) на высоту до 5 метр. Такой же 
А. в., илн винтовая поверхность иногда 
располагается выутри откры таго гори- 
зонтальнаго желоба и служит для  пе- 
реме щения  сы пучих те л.  А . Г .

А р х и м ед ,  воличайш ий математик 
древностп, род. в С иракузах,  ве - 
роятло, около 287 г. до P. X. К ак 
передаю т не иоторые и з его биогра- 
фов,  oni) в молодостм был в Але- 
ксандрии, где  учился y  Евклида, и по 
возвращ енип оттуда посвятил свою 
жизы исклиочительно научным запя- 
т иям .  ІИо смерти С пракузскаго царя 
Гиерона, с которым,  как говорят,  
А. состоял в  родстве , для родины 
вел ишаго ученаго касгупдли  черные

дпи; пачалась войпа с римлянами. 
Римский пилководоц Марцелл под- 
стуиил К7) городу в 214 г. до P. X. 
и осаднл его с сушы и с моря. 
П лутарх (в жнзиеошгсании М арцелла) 
иередает интересны я све де пия о той 
роли, которую д гр ал  прн этой осадР 
А. Он прнложил все  свои гениаль- 
оы я сдособности к ь  заш,дте  отчизны. 
Под его руководством ж ктели Си- 
ракуз сопротывлялись рдмлянам в 
течениѳ двух л е т,  отраж ая их иа- 
падения с помоидыо военных орудий, 
пзобре тенных самим А. Наконед,  
римлянам удалоеь захватить сираку- 
з я и и  врасплох и войти в городь. 
A., погруженньйи в это в р еи я  в р е - 
ш еяие геоы етрической задачи , ничего 
но зиал о происходящем.  Рдм ские 
солдаты ворвались к нему в дом,  и 
однн из них убил А. (212). Р азсказы - 
ваю т,  что и иерѳд смертыо великий 
ученый боялся только того, чтобы 
ке испортили ѳго геометрических 
построепий. „Noli tu rb are  circulos m eos“, 
закричал он р иш скому солдату. Н а 
памятш ике  A., no зав е щанию самого 
геометра, изобразилд шар,  впиеанный 
в цилиндр, — фигуру, напоминавшую 
об одном из его за д е чательды х 
откры тий в геометрии. Цищерон,  во 
время споей квестуры  в Сицилии, 
внде л еще этот памятнык,  по он 
тогда уже был заброипеп и зарос 
кустарником. — До нае дошло 9 ыа- 
тематичееких сочынешй, прпписы- 
ваемых A., в 13 книгах,  a  именно:
1) „Две  книги о равыове сид плоскнх 
ф п гуръ“ вме сте  с кнпгои „о квадра- 
ту р е  параболы “, где  А. устанавли- 
вает статическую  теорию р ы ч ага  и 
прилагает ее к разы скан иго дентров 
тяж естн  ф ягур  прнмолиш ейных и 
иф ишолинейных,  a  такж е пользуется 
тео р едаш и статики для вы чнсления  
площадд сегм снта параболы, которую 
он находдт,  вдрочеы,  такж е и с 
помощьга чисто геометричесдих со- 
ображений. 2) „Две  киш ги о шаре  и 
дилш идре “, посвящ енныя опреде лению 
р азм е ров этдх т е л.  3) „Об изме - 
рении и;ругаи, где  доказы вается, что 
отношение окружности к диаметру 
мепыпе Z1h  м болыпе Зш/7и. 4) „Об 
улдтдообразных лнния х ъ “, или спи- 
ралях  —  плоских и ф иивых особаго
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рода, открытых самиш  А. и назы- 
ваемых теперь „Архимедивыми спи- 
ралям и“. 5) „0  коноидах и сферои- 
д ахъ“— те лах,  получаемых от вра- 
щечия  ал;ш пса около его осн (ефе- 
роигд) , параболы около осей (прямо- 
уголы иый кононд)  и в е тви гпперболы 
около ея вещественной о с ии (тупоуголь- 
ный кононд) ; книга посгшщена опре- 
де лен ию объемов этих т е л и их 
частей. 6) „П саммптъ", илн ысчиисление 
песка— где  А. и злагает  придумаишую 
имь особую спстему устиой десятич- 
июй нумерации, иозьоляющую вы раж ать 
сколь угодно большия  чнсла. 7) „Две  
киш ги о равновЬсии плавающих ге л ъ “, 
содержашДя основания  гидроста-пгкиг, 
между прочим,  знамениты й „Архиме- 
дов законъ“ (см. гидростапшла). 8) 
„Л еммы “ — предложеиия, отноеяицияся 
к геомотрии круга. 9) „Эфодикъ“— 
послапие А. к Эратосѳену о не кото- 
рых теоремах механикиг. иедавно 
открытое Гейбергом в ь  Коиетантино- 
польском подвораии монастыря св. 
Гроба Гоеподня в  И е русалиш е . Эфо- 
днк (руководствЬ) связы вает между 
собою главне Гшиия  из нзве стяых 
раньшѳ сочинений велнкаго математииа: 
о равнове син пчоекнх фигур и  о 
квадратуре  парабол,  о копондах и 
сфероидахъ; в  книге  этой говорится 
об опреде лении центров тяж ести  и 
разме ров этнх те .и  и их частей 
цосредством особаго эврпстическаго 
метода, связанкаго  с механическими 
еоображепиямн, но не дающаго еще непо- 
средствеишо строгих доказательств 
открываемых предложениии. При это ч  
те л а  разсм атрнваю тся как состоящ ия 
из безчисленнаго множества гиарал- 
лельных круговых ее чений, запол- 
няющпх их объемы. Т акая точка 
з р иш ия легла впосле дствии (в XVII ст.) 
в основание особаго „метода нѳде ли- 
мы хъ“ , ааме неннаго вскоре  зате м 
г.нтеграли.ньгм исчнслением.  И з со- 
чинений А. дошяи до нас в подлиин- 
ннке , т. е. на том суровом дорнче- 
ском диалекте  гречеекаго язы ка, на 
которомь говорили в Ситракузах,  
киш га о равновЬсии плоскнх фнгур,  
о спигралн, о конондах и сфероидах 
иГГсаммитъ; кш иги о шаре  ицилындре — 
в поздииейшсй тиерѳработке , в кото- 
рой дормческий д иалекть  заме ненъ

обидвм греческттми). К н яга  о плаваю- 
щ ях т е лах была и зв е стиа до по- 
сле дняго времеш и только по средне- 
ве кивому латш искому переводу; почти 
иолный гроческий тек сгь  этого сочи- 
нения откры т вме сте  с Эфодиком.  
Вс сочшиения  A., за  ысключеяием 
П самчнта, к тому же содержат позд- 
не йшия вставкп вгь иольшемь нли мень- 
шем числе . Леммы переводены с 
арабскаго я зы ка  ла  латинский и в 
гохгь виде , в ь  когором дошли до нас,  
но моглн быть паиш сапы A.; мпогия 
из них,  одяако, ве роятно принадле- 
жат самому А. Архимеду же прш ш - 
сывали интвресную ариѳметическую  
эиш грамму— „Задачу  о быкахъ“— пря- 
водящую к ъ р е пиеяию неопредииленных 
уравменШ; пронсхождеиие этой эпи- 
граммы до сих пор,  однако, пред- 
ставляет задачу  д ля  исторпков ма- 
теыатмки. Лучш ее, хотя уже устаре лое 
издапие сочинений А. с коммѳнтариимл 
Евтокия из Аскалона я а  греч. и латнн. 
яз. с краткнми объяснениями, принад- 
лехлит Гейбергу „АгсЬипнчииз Opera. 
Cum comm. E utocii“—Ed. I. L. H eiberg  
(1880- —81, 3 т.). Разбор все х сочм- 
нений А. можио пайтя в истории ма- 
тематики К аятора (М  Kantor, „Vorle
su n g en  über die G eschichte d e r M athe
m atik“, Bd. I, 1907. Kap, 14, 15). Ф. II. 
Петруш евсишТс перевел на русский я з . 
княги  о ш аре  ii цнлиндрВ, об изме - 
рении круга, леммы и кингу Псаммит 
(СІШ ., 1 823 ,1824).Пейрар (P eyrard )ne- 
ревел на фр. я з , восемь из упомяну- 
тых вышо сочинений A. (Paris, 1807), 
Ницце (Nizze) перевел их ыа не м. я з . 
(S tralsund , 1824). В 1897 г. Гнто 
(H eath) издал  собраяие сочиш ений А, 
с совреиенными обозиачеииям ии и еь  
объяснениям я—издание очень полезное 
для владе ющих англ. язы ком .  Новое 
сочииение A., открытое Гейбергом,  из- 
дано в 1909 г. в  русск. переводе , с 
предясловием и и  прям е ч акиямы пр.-доц, 
И. ІО. Тпмченко. И. Тимченко.

А рхипасты рь, то же, что архиерей, 
епископ.

А р хи п ел аг (греч.), море, по котор. 
разбросаны  де лы я групяы  о-вов,  и 
самы я группы  э т иих  о-вов.  После д- 
ние по своему происхождению р азд е - 
ляю тся па континеюпальные, иредс гав- 
ляю щ ие нэ себн продолжение ыате-
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О Б Ъ Я С Н Е Н І Е  К  Т А Б Л И Ц А М Ъ

„ R p i t u  т е к т у р а “ .

Таблида 1. 

Архитектура древняго Востока.
Е гн п етсисая а р х и т ек т у р а .

1. Сфинксы и пирамида в Гизехе  (4000—  
3000 г. до Р . Хр.).

2. Пещерпый храм в А бу  Симбель, по- 
строенный Рамзесом  ІІ-м (1500 г. до  
Р. Хр.),

3. Д вор храма на острове  Филе.
4. Глапныи фасад храма в Л уксоре .
5. Храм в Э дф у в продолы ю м p as

p l e t .
6. Колоина изть храма на острове  Филе.

7. Колонка из храма з  М единет - Абу.
8. Крылатый солнечный диск.  

А с с н р о -в а в н л о н с исая а р х н т ек т у р а .
9. Дворец в Хорсабаде  в реставрацин 

Пласа и Тома (700— 800 г. до Р. Хр.)-
П ер си д ск ая  а р х и т ек т у р а .

10. Д ворец Ксеркса в Персеполе  в 
реставрации (V  в. до Р . Хр.).

11. Колоина из се верной залы персе- 
польскаго дворца,

12. To ж е из западной залы.

Таблица 2. 

Архитектура Греции и Рима.
А р х и т ек т у р а  Г р ец ии.

1. П ароенон в А ѳинах,  построенный  
Иктином и Калликратом в 454— 438 г. 
до Р . Хр. (ДорическиЙ стиль, реставрация).

2. Э рехтейон в А ѳипах,  построенный  
около 410 г. до Р. Хр. (Ионический стиль, 
реставрация).

3. Памятнкк Лизикрата, построенный в 
334 г. (Коринѳский сгиль, реставраиия),

4. Театр в С егесие в реставрагаии 
Штрака.

»
Э тр усск ая  ар х и т ек т у р а .

5. Ворота вь Вольтерре ,

Р им скам  а р хи т ек т ур а .
6. Полукруглый римский свод.
7. П антеон вь Риѵ.е  (построен в 26 г, 

до Р . Хр.), снаруж и.
8. Триумфальная арка Константина в Ри- 

ме  (IV в. n o  P . X.).
9. Пантеон вь Риме ; внутри.

Таблица 3. 

АрхЕитектура Рима и Византии.
1. Дом Пансы в Помпеях I ве ка по 

Р . Хр. (реконструкция),
2. Зал в термах Каракаллы в Риме  

(216 г. no Р . Х р.).
Д р е в н е х р и с т иан ск ая  а р х и т ек т у р а .

3. Базилика св. Гиавла близ Рима (воз- 
становлена в XIX в .).

В и за н т ийская а р х и т ек т у р а .
4 . Храм св. С офии в Константинополе ,

в поперечном разре зе  впутри, построен 
в 532— 537 г.

5. Храм Теотокос (Богородицы) в Кон- 
стантинополе , построен  около 900 г.

6 . Капитель из базиликн Геркулеса в 
Равенне  (V I в.).

7 . Капитель и з церкви Микеле в Аф- 
фициско в Равенне  (VI в.).



Таблица 4.

Архитектура мусульманская, романская и готическая.
М усул ьм ан ск ая  а р х и т ек т у р а .

1. Мечеть в Кордове , внутри, начата в 
786 г.

2 . Мечеть султана Гассана в Каире  
(1356 r.).

Р о м а н ск а я  а р х и т ек т у р а .
3. С обор в БамбергЬ, построен в 

1009— 1012 г.

Г оти ч еск ая  а р х и т ек т у р а .
4. Рсф екторий (грапезная) в М аульброн- 
ском монастыре  (1215— 1220 r.).

5. С обор в Б ургосе , начат в 1221 r., 
окончен в 1442— 87 г.

6. С обор в Сиене , начат в 1250 г., фа- 
сад Д ж иованни ГИизано, строился с 1284 г.р 
окоичен в 1357 г.

Таблица 5.

Архитектура
1. Палаццо Строцци во Ф лоренции, начат 

в 1489 г
2. Храм св. Петра в Риме  (1506 —  

1629 г ).
3. Замок Cobliam  Hall, в поме стье  СоЬ- 

łiam, в графстве  Кент (1594).

В озрож дения.

4. ЦеИ хгауз в А угсбургЬ  (1602).
5. Палаццо университета в Генуе  (1623).
6. Павильон часов Лувра в Наримсе  

(1624).

Таблица 6.

Архитектура барокко, рококо и новаго с т иил я .

Б а р о к к о .
1. Цсрковь Карла в Ве не  (1716 — 1737).

Р о к о к о .
2. Цвингер вт^ Д рездеке  (1711 — 1722).

X IX  ве к.
3 . Платформа главпаго вокзала в Франк- 

фурте -на-МайнЬ.

4. Д ом  в Малвоки.
5 . Не мецкий народный театр вь Ве ие .
6. Срсдняя часть фасада дворца электрп 

чества на всемирной парижской выставигЬ 
1900 г.

Таблица 7 и 8. 

Русская архитектура.
1. Новгородская церковь Спаса-Преобра- 

ж ения (XII в.). ,
2. Дмитриевсжий собор во Владимире -на- 

Клязьме  (XII в.).
3. АрхангельскШ  собор в М оскве  (ХѴв.).
4. Василий Блажеишый в М оскве  (XVI в.).
5. Коломенский двореигь с западной сто- 

роны — Государевы хоромы (XVII в,).
6 . To ж е с roro - восточной стороны  

(XVII в.).

7. Церковь во имя Параскевы в селФ 
Ш уе , Архангельской губ^риии, Кемскаго 
у е зда (XVII в.).

8. В ерхн ие торговые ряды в М оскве  
средняя часть фасада (по проекту проф. 
А, Н . Померанцева, XIX в.).

9. Московская городская дума (по про- 
екту Д. Н. Чичагова, XIX »,).
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рнка ii оторвавшиеся от него стихий- 
пой силой, и пелашческие, морские, 
лредставляю щ ие сам остоятельны я об- 
разования.

А р х и п е л а г ,  или Эгейское море, 
часть  Средиземнаго моря, омывавт 
па востоке  Малую А зию, на западе  
Грецию ri Македониио, на ее вере  Тур- 
диго. И з заливов самый значитель- 
ный Салоникский; Д ардаиельск. про- 
ливом еоединяется с М раморньш  
морем.  В Эгейском море  много
о-вов (Ц икладскиѳ, Спорадские, Эвбея, 
М итилена, Лѳмнос,  Х иос и мн. др.)> 
являю щ ихея ти пи чикм  приыЬром 
континентальнаго А.

А р хи п сг ь, Абрам Ефимович,  жи- 
вописѳить, р. в 1862 г. в  с. Екш уре , 
Рязанской губернии, в семье  ме ща- 
ннна. П риняты й в училищѳ живописи, 
ваян ия  и зо д ч еств ав ьМ о о к в е , он окон- 
чил курс в 1883 г. и поступил за- 
тЬы  в петербургскую  академ ию ху- 
дожеств,  где  пробыл до 1886 г. С 
1889 г. А. стал вы ставл ять  свои кар- 
тины  иа передвижньих вы ставках.  
И з картиы А. наиболе ѳ изве стиы: 
„Д еревеиский икоиописсцъ“, „ТСелсй- 
пикъ“, „П роводы“, „Н а Волге “, „По 
р е ке  Оке н, „П рачки“. Сюжеты А. 
болыпею частью  берѳт из ж изиш 
простого люда и трактует их с лго- 
бовыо и теплы м лирическим настро- 
еиием,  владе я  ыягкиы колоритом 
и красивым пятном.  С 90-х гг. 
А. состоит преподавателеы  живо- 
писи в У чилииде  живопиеи, ваяыия  н 
зодчества. H . Т.

А р х и стр а ти г (греч.), главны й вое- 
и ачалы иик.  А. Михаил в  православ- 
ной деркви считается главны м пред- 
водителеьгь небеснаго воинства.

А р хи тек тон и к а  (греч.), иекусство 
соединять отде льыыя часты постройки 
в  одио стройноѳ де лое; теория  архи- 
тектуры . В пѳрѳиосном смысле — 
искусство соразме р ять  отде льн ы я ча- 
сти художественнаго лроизвѳдения  д ля  
получеыия  в  нѳм це льности и закон- 
ченности. У  К апта термин А. равно- 
силен термину „ сшитетический ме- 
то д ъ “.

А р х и т е к т о н н ч ѳ с к ии, соотве тству- 
ющий иравш иам архптектоникн.

А р хи тек тор ,  зодчий, строитель, А, 
соетавляат проекты и сме ты, руко-

водить производством работ,  сви- 
де тельствует здан ия  и оде нивает 
их.  Д ля руководства он должен 
пользоваться „Строительным уста- 
вомъ“, „Урочным положением ъ“ и 
„Спралочными це нами“. Кроме  необ- 
ходимых знаний по математике  (на- 
черт. геом. и перспективе ), мѳханике , 
геологии, мипералогии, геогнозии, фи- 
зике , химиии и де йствугощему праву, 
А. должен обладат художествеппым 
образованием,  вкусом и распоряди- 
тельностыо. Н азвание А. в  России по- 
явилось с Потра. До него строителей 
назыв. „зодчий “, „палатный м астер ъ“, 
„м уроль“, „камеяный“ и „плотничньий 
староста“. Указом П етра 1 7 1 3  года 
дредписывалоеь в  столицах стро- 
ить дома А-м.  Тогда иоявились А-а 
при различны х канцеляриях и в е - 
домствах и частны е, вольыопракти- 
куюгцие, главн. образом,  ипостранцы. 
Образовапиѳ получалось болып. часты о 
практическое, систематическое образо- 
вание А-а сталп получать с 1764 года, 
когда пры академии художеств учре- 
ждены были специальныѳ курсы зод- 
чества. При Александре  I в M ockb'B  
было открыто при креллевской зкспе- 
диции архитектурное училищ е, поздтиео 
присоединенное я  училдщ у жнвописн 
и в аяд ия. В настоящ ве врем я архи- 
тектурное образование получаю т в 
архит ектурно м отде лен ин Академии 
художеств,  в И иститутии гражданск. 
инженеров в С.-Петербурге , в  Учи- 
лищ е  живописи, ваяп ия  и зодчества в  
Москве .

А рхитвктура, илд зодчество, искус- 
ствй строить д ля  различны х потреб- 
иостей челове я а  здания, удобныя, проч- 
ны я и изящ иы я. Удобство и прочность 
зави сят  от техиическаго знания д 
исполнедия, изящ ество —  от художе- 
ствѳннаго вкуса етронтеля. Таиим 
образом,  А . охваты вает и техдиче- 
скую и художѳственную еторону зда- 
ния, одпа же техническая сторона со- 
ставляет область „строительнаго ис- 
кусства“. В каждом здапии нг-ифо- 
ме нно должно быть приложено строи- 
тельноѳ искусство, и может Оыть 
присоединен г.кус архитектора. Р аз- 
личие между зданиями в этом отно- 
шении опреде л яется  степенью  ггреоб- 
ладания элем ента полезпости и удоб-

2 4
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ства падт> элементом врасоты . В 
зданиях ,  предназначеиш ы х д ля  удо- 
влетворения духовных иотребыостей 
челове ка, напр., в церквах,  театрах ,  
конѳчно, снлыгЬе долж па быть пред- 
ставлена сторона художественная, 
ч е м в те х зд ан иях.  которы я пре- 
сле дуиот нсклю чительно де ли полез- 
мости, как,  напр., в  сараях .  Служа 
интересам и и о л ь з ы ,  удобства, прочно- 
вти, A. ne долзкна заОглвать u  худо- 
жественной стороны. Че м боле е вы- 
д ви гается в ней  художественный эле- 
х е о н т ,  т е м боле е она подходит к  
искусству. А рхитектурное создание 
только тогда может с правом по- 
сыть назван ие произведепия  искусства, 
когда изящ ы ая вне ш няя форма его 
соотве тствует идее , когда наруж- 
ность здания  и виутреннее его убран- 
ство выраж аю т ясно его це ль и иа- 
значение. Таковы общия  основания, беа 
которы х архптектурное произведение 
не можѳт быть художестввиш ьш .  
ІІри  наличности этих общих осно- 
ван ий, в  завнсиыости от р азл и ч ия  
в условияхь, среди которьих вознн- 
хает  архитѳктурное произведепие, по- 
лучаю тся р азл и ч ия  в  архитектуре  
здап ий, Это ироисходит от того, что 
А. яв л яется  продуктомт. уеловий кли- 
матических,  почвенньих,  экопомиче- 
с е и и ,  продуктом во ззр е ний рели- 
г иозных,  философских и эстетиче- 
ских,  что она отраж ает степень 
культуры , общественыый и политиче- 
ский сгрой. Однородность условий в 
и зве стной ме етиоети или изве стном 
периоде  времепи кладет п ечать  одно- 
родности и н а возишкающия  сроди 
этнх условий архнтектурны я созда- 
ния, почему эти  создания  получаиот 
однородный характер ,  общий архи- 
тектуриы й стиль. С нзм е нением 
условий, наетроений и господствую - 
щих идей паступает изм е нение и 
в архитѳктурном стиле . Т акия  изм е - 
иеиия  условий в  крупных разм е рах  
в теч ен ие жизни челове чества про- 
исходилн ве р а з ,  и отраж еиие этих  
иаигЬнепий показы вает история А.

И ст ория  A . С помощью археологии, 
вскры вш ей до не которой степеиш  древ- 
н е йш ий быт обитателей Европы, и 
е ггомощъю ятнограф ии, изучаю щ ей 
совремѳш иые иароды ранных фази-

сов р азви тия  на других матернках,  
яв л яется  возможным начать  изуче- 
ние эволю ции архитектурны х форм 
самых низкнх етупеней культуры  
и составыть не которое о них пред- 
етавление. Зарож дение архитектурньих 
форм относится к той эпохе , когда 
челове к в  Европе  был охотником 
h рыболовом,  когда оы нѳ знал 
м еталла и свои орудия и оружие д е - 
лал из камня. Ищ а себе  защ иты  
от ыеиогоды и зве ря, он ю тился в 
пещерах,  под наве сом скал,  под 
се ньго дерев,  в ь  палатках  и и з  коль- 
ев,  покрытых ве твями илн шкурами 
зве рей. У довлетворяя таким спосо- 
бом свои потрѳбности поддерж ания 
жизни, этот челове к проявил за- 
чатки художественных стрем лений 
в ж елании строить жилище по 
опреде леыцому плану. Это стремление 
сказалось в  круглы х ям ах ,  нокры- 
ты х пирамидального или коыусообраз- 
иою крышѳю ыа низких столбах.  
Такия жилища, устроеныыя челове ком,  
Сыли переходной ступелъго от пеще- 
ры  к  свободно стоящим хижинам.  
П ервы я хижины были тоже круглы я, 
кагсь полагагот авторитетны ѳ и зсле - 
дователи доисторическаго быта. Хи- 
жин от иамеынаго в е ка  нѳ сохрани- 
лось н а зем ле . И х поиогаю т воз- 
становить до н зве стпой степеии хи- 
жнны тузем цев Африки. Единствен- 
ны я сохранивш ияся  от этого п ериода 
постройки находятся в воде , на озе- 
рах.  Это— так назы ваем ы я свайны я 
постройки. Выбор ые ста y берега и 
устройство на сваях обусловливалысь 
еовокупностьго разнородны х потреб- 
ностей тогдаш няго челове ка. С вайная 
постройка y  берега озера и р е ки была 
недоступна и давала защ иту от че- 
лове ка й зве ря, четвероногаго и пре- 
смыкающихся, давала удобство для  
рыбпой ловли и возможность охоты на 
зв е ря, приходивииаго к воде  утолыть 
жажду. ІИодобыыя постройки, откры- 
ты я в  различны х чаетях  Европы, 
восходят за  многия  ты сячи  л е т  до 
наш его времеш и п показы ваю т пер- 
пые иирупяы е успе хн в  искусстве  
строить жилищ а из дерсва. Н а -р я д у  
с жилищамн для ж нвых в  эту  эпо- 
ху строились h жилмща для  мѳртвьих.  
Там,  где . был камень, из и и о г о  сии а -
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д ы валигсь надгробья, камнем устила- 
ли нли обкладывали курганы , насы- 
паемые надь играхОиЧ покойника. Та- 
ковы были дольмены (по - кельтски— 
даменныѳ столы), сложениые из гро- 
мадттых необтесаш иы хътрубы х плит.  
.Дольмены служили главны м образом 
в  иачествЬ  надгробий. Потребности 
име ть исторические памятники и ре- 
л и г иозные спмволы удовлетворяли ка- 
мсииныѳ, вы сокие тонкие столбы, по- 
■етавленные в  одиночку и группами, 
иногда до д е сколыш х сот штук.  
К ак свайпы я постройки отме чают 
древне йпгие усигЬхи деревянной A., так  
грубые каменные столбы и дольмены— 
древне йшия  попытки сооружений и з 
к аипш. В ь те х и других еице елабо 
тироявляется  художественный вкус,  
в них видпо боле е техническое пщг- 
сиособление к потребпостям челове - 
ка этой  эпохи. З а  первичной стадией 
оле дует вторая, совпадаю щ ая до пе - 
которой степени с эпохою бронзоваго 
ве ка. Д еровянны я свайныя постройки 
удаляю тся от берегов,  лучш е стро- 
ятся; каменны я „цмклолдческия “ по- 
стройки склады ваю тся из обде лан- 
л аго  камня. Такие образцы ранняго 
зодчества находятся не толыго в 
Европе , оии разбросаны  в  различ- 
ииых ч астях  зеыного шара. Но эти 
■образцы стоят пока внй  всякой свя- 
зн  с дальн е йшим разви тием A., ко- 
тарое в самьих ярких чертах  вы- 
■етупает в се веро-восточной части 
Африки и юго - западной части  А зип. 
В ь Е ги пте  мы встре чаем создатшые 
в глубокой древности памятники раз- 
витого камеш иаго зодчества. Введение 
в ж изнь H разви тио ках:енной техыи- 
ки составило важную архитсктурную  
заелугу  египтяп  и обусловило ло- 
явлениѳ зд е сь громадпых построекь. 
П равилыю  обтесанкые камнп— глаш иый 
материал мопументальных зданий 
Е гипта. Необожжсишый кирпыч и 
дерево служили только д ля  царских 
дворцов и частиы х домов,  занимав- 
ших в египетской А. второстепен- 
чое ме сто. Добывавш ий ся па окрагшах 
Н ильской долиш ы  иамеиь дал  воз- 
можиость ввестп  столбы ы колонны, 
ггокрыть их каменными балками ы 
ллитамн и создать своеобразныо обе- 
■шски. К амсннстая почва лрибрежныхъ

холмов дала возможпость развнть пе- 
щерньгя поетройки. Одповременно с 
материальными факторами на зодче- 
скую де ятельность оказы вала влияние 
и рели гия, проникавш ая вею жизнь 
древияго Е гипта. Она руководила со- 
зданисм погребальных памятников 
и храмов.  ІИолитичесяая мощь фарао- 
иов довела тот и другой вид А. до 
громадных разм е ров.  ІІросты я не- 
расчлеииенныя громадны я масеы пнра- 
мнд для погребения  дарских остан- 
ков,  без всяких украш ений и изо- 
бражений, и мрачные громадииые храмы, 
растянувш иеся на горизопталы ю й ли- 
нии, не связаш иые оргапически, соста- 
вленные из множества отде льны х 
частей, с оригинальными колоннамн 
внутри и множеством изображеыий иа 
иаружпых сте н а х ъ — вот главпы е и 
характерны о памятники егш ю тской A., 
восходящ ей к четвертому ты сячеле - 
тию до Р. Хр. (см. ееипетское гискус- 
ство). Иным характером отличалась 
столь же древияя А. ассиро-вавилон- 
ская, В Вавилонии, гд е  раи е ѳ всего 
зародилаеь культура, камня было не- 
достаточно, но ыного было глины, и 
вме сто каменных зданий зде сь воз- 
двигались здан ия  из высуш еишаго и 
обожженнаго кирпича. При ѳтом мате- 
р иале  ст-е ны должны были получить 
болыпую толщину и массивность, ко- 
лонны стали певозможны, и для  по~ 
кры тия  п р и тл о сь  приибе гнуть к иводу, 
который принял снаружи форму остро- 
коиечнаго или полукруглаго купола. 
Созданный вавилонянами стиль гос- 
подетвовал и в Ассирии. В таком 
стиле  создавались высоко подняты е 
к пебу, ступенчаты е массивные хра- 
мы на платформах и обширные двор- 
цьи, отве ч а в т ие все м лотребностям 
воителя и еластолгобца д ар я  (см. ас- 
сиро-вавилонское искусство). Д ва стиля, 
египетский и ассиро-вавилонский, почти 
исчерпываю т оригинальное творче- 
ство древняго Востока. Персы, полу- 
чпвшие там  преобладание с V I ве ка 
до Р. Хр., дали гораздо меньш е свое- 
образыаго. ІПпрокия  спошения  с р аз- 
личными частям и А зии и Африки от- 
иф ы ли  персаы  большой простор для 
эклектизма, и они заимствовали мно- 
гоз, создав в своем зодчестве  одну 
оригинальную  часть —колонну с евое-
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образного капнтелыо. Ho, занм етвуя, 
персядское зодчество брало только то, 
что ему было нужно, для чего жизиь 
вы ставляла свои требования. В дро- 
тиивоположиость Ассиро - В авилонии и 
Египту, П ерсия  пѳ име ла совершешю 
храмов,  так катсь р ел и гия  ея  ничего 
нѳ трѳбовала, кроме  жертвенников 
д л я  огней. Но иодобно ассыриянам,  
персы  развили  дворцовую A., так 
дак и зде сь власть д ар я  получила 
болыпоѳ значение. Громадны я дворцо- 
вы я залы  it царския  гробницы характс- 
ризую т зодчество древпей ІИер сии (ем. 
древне персидское искусстао). Ещ е ыеигЬе 
сам остоятелы ю оти  и творчества про- 
яви лн  в ъ А .то р го вая  Ф иникия  и теокра- 
тическаяІудея .Н овы еы  блестящ ие успе - 
XII в самостоятелъиой А. были сде - 
ланы  я а  юго-восточном полуострове  
Е вропы — в Г реции. Оживленныя сио- 
ш епия  с культурны ми странаиш  А зип 
тг Африиш, даже заимствования из 
них на первых порах,  нѳ привели, 
однако, к разви тию эклѳктизма y  гре- 
ческих народностей. Под вл ия н ием 
несходиой природы и ииюго строя жиз- 
ни, даровиты й народ создаль  еовер- 
шенно новый архитектурны й стиль. В 
республикаяакой І 'р ец ии нѳ было гроз- 
ных влады к,  покрывавш ихъсобою  все, 
il зд е сь вы ступил на первы й плаы 
иѳ двороц,  a  дом частн аго  челове ка. 
В Г рѳдии нѳ было грозной природы, 
давивш ей человгвка, челове к не был 
принижен,  он сознавал  свого силу, 
и отпечаток этого сознания  лег на 
вее. А. Г реции получила „челове чны й “ 
характер .  Г лавииы й вид греческой 
А. — общ ественныя здания, и среди 
них первоѳ мАсто принадлежит хра- 
ыу. Х раия,  предпазпачавш ийся для  
жизни челове кообразнаго бога, был 
отраж ениеы н развытиеы греческаго  
дома, р азд е леш иаго на передпюю и 
залу , украписинуио колоинами. Этот 
х рам  не рос безпреде льыо в  высь, 
не шел безкоиѳчио в ш ирь,— чѳтыре- 
угольны й  греческий храм,  сътреуголь- 
ным фроиитоном и колоннадой снару- 
жн и внутри, был це лен,  зам кнут.  
Онь был и и олон ме ры, гармоиии, 
красоты  и еве та, отраж ая художеотвеп- 
ное, гарыоничное, и жизнерадостное 
настроение гречеекаго  народа. К амеяь, 
бывший подь рѵкого y  греческих зод-

чих,  соде йствовал прииме ысииио ко- 
лонн,  покры тиго их балками и пли- 
тами, a  оеобенности греческих пле- 
меп,  нѳ стерты я единством,  виесли 
в общую А. разнообразие, заставили 
колонны принять разли чи ы я формы, 
обусловившия  р азл и ч ия  в стилях 
(дорийекий, ионийский, коринѳский, см. 
колонна и греческое искусство). В 
художсствеш ю м отношении гречеекая  
А. стояла в дрсвнем мире  на недо- 
сягаем ой высоте . Но в  отношенин 
техпичееком y  нея наш лиеь соперни- 
ки па Апмшинеком полуострове  в  
лдце  этрусков и рим лян .  Этруски 
з а  1000 л е т  до Р. Хр. начали  раз- 
работку зодчества, елужившаго, глав- 
пым образом,  ынтересам полъзы 
ii удобства. В постройке  городских 
сте и,  ворот,  мостов,  храмов и 
гробниц,  в техническом отнош евии, 
опн достигли зн ачительн аго  совор- 
ш енства и вволи иа чападА свод (см. 
этрусское искусство). С VIII ве ка до 
Р. Хр., там  же, на Апеннииском 
полуострове , начинает де л ать  успе - 
XII ii  римский народ,  подчинывший 
сначала этрусков,  a  зат е м н гре- 
ков.  З а иш ствовав от покоренных 
народностей свод и колснну, риылянѳ 
р ас ти р и л и  область А. введеипем р яд а  
м он ум ен тотлиых еве тских зд ав ий, 
сооружение которых было вы звано 
потрѳбностями римской ж ииз н ии (термы, 
базилики, ам ф итеатры  и арки) и р аз- 
несли сде ланны я в  строительпой 
техпике  успВхн по всему почти ггро- 
странству своей громадной держ авы . 
Римским насле д ием долго ж ила в  
ередние ве ка восточная и зап ад вая  
христианская Е вропа и мусульм анекая 
А зия  I I  Африка. Конечпо, новая рели- 
гия  нѳ м огла в зять  от римскаго зод- 
чества де ликом всѳ. Она в зя л а  архи- 
тектурны я формы и техинку, сообраз- 
ио со своими потребностями. Новоѳ 
христианское миросозерцание и идеалы 
поставили повыѳ запросы  А. Потреб- 
ность име ть ме ста д л я  погребения  и 
ме ста собрания  д л я  молитв об умер- 
т и х  вы звала появлениѳ катакомбной 
A., He п о лу ч и втей  дальп е нш аго раз- 
ви тия  после  того, как христианскоѳ 
учение получило свободу исдове дан ия. 
Б о л е е ж изненная потребность име ть  
поме щения  для молитвенных собраний
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в иѵрующнх заставила, уже в  IV  ве - 
в е  Цр Р, Хр., приспособить, с л е ко- 
торыми изм е нениямп, римскую торго- 
вую базилику (см. древѵ-ехристганское 
искусство). П очти одновременно де ла- 
лись  попытки игриспособления  и рим- 
стгиих купольных здапий д л я  той же 
це ли. Особенно напряж еппая в  по- 
сле дием направлепии де ятельн оеть  
гпла в V  и V I ве ках иа Востоке , 
В7т В изантии, гд е  и з  совокудноети 
элем ентовь христианскаго, античнаго 
и востичнаго, в  V I в е ке , при соде й- 
ствиии римской тѳхники и греческаго 
лкуса, византийские архитекторьи соз- 
дали оригиналы иую цедтрально-кудоль- 
ную постройку д л я  христианскаго бого- 
служ ения. Эта купольная постройка, 
с оригинальною  капительто в колон- 
нах,  была новым ш агом в зод- 
честве  —  она показаиа техпическую  
возможность постановки купола на 
четы реугольном  оеновании, возмож- 
иость слияния  купола с базиликою 
(сы. византгйское искусство). Д обы ты я 
византийсишми архителторами формы 
постепенно стали распространяться в  
сосе дния  страны  по побережыо Ч ер- 
наго моря. С начала сосе ди В изантии 
восприш ш али  ея А. без нзм е нений, 
но за т е м пачали переработку ея в  
своеобразное зодчество, отве чавшее 
условиям клим ата и жизни. Такая 
разработка византийских элѳментов 
шла в церковном зодчестве  армяыо- 
грузинском (с XѴ‘ІІ —  ХѴЩ  в.) и, 
главны м образом,  в русском.  С 
д р н н ятием христианства Рѵеью в  
X ве ке , византийская А. водворилась 
и К иеве  u  Новгороде , потом во 
Владимире  и в X V  —  X V I вв. в  
Москве . З д е сь, испы тав на себе  воз- 
де йствиѳ иовых условий и стары х 
прзивы чек деревяннаго русскаго зод- 
чества, заимстпованная А. превратп- 
лась в  X V I— X V II вв. в оригиналь- 
ииый русекий стиль, котлрый поале  
перерьива, совпавш агос ХѴПІ ве ком,  
дродолж аетъразвнватьснв  Х1Х-мъ(см. 
/п/сское искусство, архитектура). С 
VII в. и ачал  работу приспособлония 
античных даш иых к своим потреб- 
достям  И слам.  Нс име я, при евоем 
вступлении в историчсскую жизнь, 
собствешшй развитой  культуры , му- 
сульманѳ. завоевы вая страны  побе-

рсж ья Средпземяаго моря, полъзова- 
лись архитектурны мн формами поб-  
жденных культурны х народов,  гтри- 
споеобляя их к потребностям сво- 
его культа, Так создались мечети, 
состоящ ия  из четы реугольнаго двора, 
сь  фонтаноы для омовения, из поые - 
щения  д л я  богослужения и высокаго 
м инарета для призы ва к  молитве . 
Н аряду с этой религиозной A., отра- 
зившѳй потребности Ислаыа, y ыусуль- 
манских народностей разви лась  и 
еве тская А,, главыым образом,  двор- 
цовая. Дворцы, со множеством рос- 
исошных зал ,  т е ииетых дворов и 
уютных докоев,  отразили долпуто 
не ги ж изнь властны х калнфов (см. 
Альгамбра). Воспользовавш ись для ме- 
чети  древнехристианской базиликой и 
центрально-кудолы иыы византийским 
типоы,  мусульмане для дворцов и 
домов усвоили традидию античнаго 
дома, расположеннаго около двора. 
Оригинапьны в этой А. только 
частности: сталактитовы е своды, додко- 
вообразныя арки, л егкия  колоиикии иг 
грац иозны я арабески. В то премя, 
когда в  византийской и ыусульман- 
ской А. де лались эти  попытки при- 
спобления  и вы рабаты вались ориги- 
кальны я архитектурньия  формы и 
ориаментация, иа гермапском западе , 
с V I в. до эпохи К арла Велик., в  обл. 
А. зам е тио ыало движепия. Гермаицы 
в ъ з т о  врем я приннм. христиан., заним. 
римския или романдзованны я странзы, 
медленно осе даю т и вырабатываю т 
фориы жнзни, пользуяеь в зодчеетве  
т е .ч,  что было сде лано раиьш е. В 
половине  X ве ка, после  того как 
релнгиозныя в е рования, полптическия и 
обществениьш отношения приняли боле ѳ 
тверды я очертания  и формы, две  глав- 
iibfH вы двилувипия с я  силы — феодальное 
общество и церковь —  вы ставили два 
вида A.: замок и храм .  Церковь, 
господствовавш ая в жизни, выдви- 
нула на первое ме стс в А. храм ,  и 
его строитслями былн исклю чдтельно 
людд духовные. Ни тот,  яи  другой 
внд А. ие были че м- либо совершепио 
ыовьш.  В обоих видах было ново 
только прнспособлепие и вндоизме не- 
д ие античны х архитектурпы х тра- 
дииций. Ф еодальный замок с его сте - 
ииами, воротами и башней всли свое

I Гс.с>дарстз. -п.ав 1
I о и а.*а Л Очкн i  |
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происхождениѳ как от германской 
усадъбы, так  и от р иш ских укре - 
плений. Х рам име л исходиой точкой 
базилику. Только в X— XIII ве ках,  
в  эпоху романскаго стиля, план ба~ 
зилики был провраицеп в длинный 
латииски*  крест,  и с XI ве ка этот 
храм  стал покры ваться крутлы м 
сводом.  Время грубаго насилия, куль- 
туриой отсталоети и технлческой не- 
уме лости отразнлось в зд ан иях  этой 
эпохи массивными круглы мн сводами, 
тяж елы ми арками, ириземистыми с 
кубическою капителы о колоннамн, ма- 
лы м и окнами и толсты ми сте нами. 
Эти общия  черты  свойственны всей 
романской А. (см. романский. стиль). 
Но, при обособленности жизни р аз- 
личиы х народностей того времени, 
архитектурны я создания  этого стиля 
получили чрезвы чайпо много вариац ий 
в  Германии, Ф ранции, А нглии, Скаи- 
динавских странах,  И талик и Испа- 
нии, в завиеимости от национальных,  
племенных и ме стных условий. В 
яеч еп ие всего этого периода зодчество 
заботливо культивировалось в мона- 
сты рях .  Техническия  зн ан ия  росли, 
вкус развлвался, и это открыло путь 
д л я  появления  ыовых форм,  дало воз- 
можность, овладе в строительного тех- 
никою, сказать  новое слово в А. Это 
пивое слово, оригявальное, было ска- 
зано в эпоху готическаго стиля, пер- 
в ы я  ясны я проявлеиия  котораго отно- 
с я т с я  в  средине  XII ве ка. К этому 
в е ку церковь уже утратида свое исклго- 
чительное главеыство, феодальное ры- 
царство приобре ло утончеиш ость обще- 
зкития, подле  духовенства н ры дарства 
стало вы двигаться разбогате вшеѳ и 
уси лишш ееся городское сословие. A. пе 
потеряла своеи'о рели гиознагохарактера, 
но вы разителями его сде лалпсь теткирь 
л и д а  све тския. Х рамы теперь возпи- 
кали  чащ е на городской площадн, ч е м 
в  монастыре . Новые готические храмы 
ѵнасле довали прежний крестообразньтй 
ллаи ,  ио выросли чрезвьичайно в  
вы сь, вы тяпулнсь к небу, отразив 
■ге м р ели гиозно - спнритуалистическоо 
пастроение эпохи. Такому отраж ению 
пом огла разработанная прежде техпиша 
и усоверш енствованная теперь стре ль- 
иат а я  дуга  н свод.  Эти усовершеи- 

ствован ия позволили поднлть высоко

х р ач ,  перебросить свод,  олеретв сго- 
на легких,  тонких колонках и пере- 
д ать  всио тяж есть, при помощи легких 
провислых арок,  на столбы и под- 
поры, приставленны е снаружн храма. 
М ассивныя сте иы исчезли, в  них 
явились громадны я окна, и, вме сто 
мрака, в соборах водворилея с в иит,  
гармонирующий с и и астроепием эпохи. 
Те  жѳ архитектуриы я формы приме - 
нил и ры дарь и горож аш ш ък своим-  
домам и особенно к ратуш ам ,  ко- 
торы я стали тгп ерь подним аться иа 
городских площ адях,  по сосе дству 
с собохзом.  Готическая A., зародиш- 
ш аяся во Ф ранциы, дала самые изящыыѳ 
образцы y себя на родине , самы е же 
развиты е и величественны е —  в Гер- 
мании. Она охватила почти всю като - 
лическую  Ввропу и господствовала в-  
пей в  XIII— X V  вв., a  в  А лглии и  
поздие е. Всюду она име л а  близкия 
общия  черты , за  нсклю чением И тал ии,. 
где  р е зко сказалнсь тузем пы я особеи- 
ности, где  она нѳ сохраннла господ- 
ствующаго вертикальнаго направлеыия. 
Н а Апеннинском полуострове  готи ка 
ужилаеь мене е, ч е м в других втра- 
нах,  и, просущ ествовав недолго, она 
уступила ме сто стилю Ренесеанса, до- 
с ти гтем у  зд е сь самаго блестящ аго 
разви тия  (см. готическгй стиль). По- 
явление новаго стиля еовпало с те ми» 
культурны м персворотом в ж изш и 
западно-европѳйских народов,  кото- 
ры й извА стеи под названием В оз- 
рождения, П ризнаки Возрождения стали 
ясно зам е ч аться  в  И талин с.  
X IV  ве ка, и в концу X V  ве ка про- 
десс дош ел до своего заверш ения^ 
К этому времѳни личпость челове ка 
вы двинулась н а первы й план,  еовор- 
шилось оевобождсние от средневе ко- 
вых идеалов,  от п р и гп етавтаго  
господства церкви и, параллельно с.  
этим ,  усилилось све тское лаиравлепи& 
и обращение к античноыу миру, воз* 
рождение классической древности, про- 
никнутой све тским,  „гуи аш иы м ъ“ ха- 
рактером.  Стиль, создавш ийся в эту  
элоху, отразил все  эти  переме ны, 
Он приобре л све тский характер  и д 
главны м образом,  наш ел себе  прп- 
ме нение прн устройстве  дворцов бо- 
гаты х людей и зиатиы х владе тело й- 
Оп воспользовался д ля  иовых пд
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требностей отде лт.нтлмн архитектур- 
ными формами ы конструктивиыми за- 
конами и орнаментацией классической 
древности. ГИод вл иянием ъразвивш агося 
индивидуализма строительньтя формы 
получили большоѳ разнообразие, в  
зависнмости от личности зодчаго. 
X V  в е к был начальвой  эпохой этого 
стиля, эпохой искапия, когда ыѳ созда- 
лос ещо твордой системы, и когда 
оеобенно сильно проявилась све жесть 
и независимость творчества в соеди- 
нении античных форм с идущими 
от ередневе ковъя традициями. В на- 
чале  X V I ве ка стиль претерп вл  из- 
ме нениѳ: декоративныо элементы  за- 
няли  больше ме ста, обработда антич- 
ных форм стала систематичне е и 
строже, явилось стремлѳние к ггро- 
стоте , величию и молш. Д альне й ииее 
изме иеийе произош ло вт> этгоху реакции. 
С тиль стал строжѳ, еще после дова- 
тельне е сталн проводить правила, по- 
черпнуты я из изучения  антнчны х па- 
мятников и книг В итрувия  (tut,). В 
эту эпоху стиль получил свое закон- 
ченное разви тие и вы разнлея  главны ы  
образом в све тлы х болыш их кра- 
сивых „паладдо“ . С этим строгим,  
объективным направлепием,  которым 
жила вся ІІтал ия, стоял  в р е зком 
противоре ч ии М икель Анджело, дол- 
ный субъективности и произвола в  
обработке  архитектурыых форм.  Ми- 
кель Анджело бросил се мена, из 
которых вы рос поздне е стил ба- 
рокко. Как в произведениях  Микель 
Анджело, так и во всЬх произ- 
ведениях итальянской А. Воз- 
рождеиия  античны й элеыепт господ- 
ствовал,  подчинял себе  средневе - 
ковы я архитектурны я традидии и вы- 
те снял их.  Вне  И талии, во Ф рад ц ии, 
в  Герм ании и особеиио в А нглии, 
элемеыты готики былп гораздо силь- 
ие е, и поѳтому стнль Возрождения  в 
этнх страиах получился нз соеди- 
нения  и сме ш ения  форм античны х и 
готдческих в  большей или меныпей 
дропорции. Но дажо в строго прове- 
денном виде  зтот  стиль Возрожде- 
к ия  не был совершенно новым сти- 
лем и  иио  ордгиналы ш сти во мпогом 
должеп уетупить  готнке , создавш ей 
очень своеобразнуго архитектурную  си- 
стему; это, одиако, не поме шало его

широкому распрострадеииию по всей 
Европе  и р азви тию в  X VII п X V III 
в е ках.  Р азви тие этого стиля т л о  в ь  
трех направлепиях.  Первоо напра’ 
вление име ло источишком создаыия 
Микель Апджело, стремилось к сме - 
лым,  дроизволъным,  мошным,  
иногда тяж елы м патетическим фор- 
мам,  к живописным и перспектив- 
пым эффектам и нмпозаптиому впе- 
чатле нию. Таков был стиль барокко. 
Вторыти направлед. был болгЬе едер- 
жанный строгий классицпзм .  В виде  
протеста протип строгостн класси- 
дизм а i i  чопорности барокко в  XVIII 
ве ке  выдвинулся стиль рококо с 
лричудливы ми изогнутыми л ш м м н  и 
орнаментацией из раковин.  Все  три 
стиля ничего доваго в конструктив- 
ном отпошепш ne дали, оиш  ограни- 
чились, главны м образом,  новой 
комбипацией старых элементов п 
декорацией. Такия  жѳ изме нения  деко- 
ративнаго, но не конструктивиаго ха- 
рактера и спы тала А. и в  конце  ХѴПІ 
ве ка  н в н ачале  ХІК-го. Изманерни- 
чавш иеся  стили ХѴПІ в е ка вы звалп 
обращение и; антикам,  в которых 
стали искать  иеточыик благородпаго 
вкуса. Под влия иииехгь усиливш агося 
знакомства с памятпдками грече- 
скаго зодчества, стали обращ аться 
теперь к чистым греческнм  фор- 
мам. Одни.как,  напр., ф ранцузьи, инте- 
ресовались римекнм поыимаиием 
этихъф орм ,  д р у гие, как, иапр., англий- 
ские архитекторы, стремились к  не- 
посредственному подражанию, т р еты и, 
как это было в Герм апии, пы тались 
елить новоѳ с гречѳскимиг формаын. 
Скоро протдв этого аитикдаирую щ аго 
направления, сде лавш агося сли тком  
односторонним,  появилась оппозиш ия, 
сначала во иш я  романскаго, a  потом н 
готическаго  стиля. К 60-м годам 
XIX ве ка к аитичдому, ромадскому 
i i  готичесяочу стилио прпсоединились 
стили Возрождения, Сарокко, рококо, 
мавританский, византийский, русский, 
сталн стропть дома в ь  разли чн ы хь 
стилях i i  в одном доме  д ля  шиу- 
треиняго убранства п риш е н ять  н'В- 
сколько стилей. Н аряду с разяообра- 
зием стилей и отсутсгвием одного 
господствуюпиаго, характерпою  особен- 
постыо A. XIX ве ка яв л яется  шярокоѳ
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распрострлнение этпх стилей, иревра- 
щеиие их въкосмополитические. С уси- 
леыием сыошѳний, с устэновлснием 
однородньих условий жизш и, боле е 
однообразной культуры и значитель- 
июй обпшости рудоводящих и и дей, в 
А. сталн етяраться в  значителыюй 
степени ые етныя пристрастия  к сти- 
лям,  u „европейскуш“ A., с пеболь- 
шиыи отклонеыиями в частностях,  
можно ветре тить повсюду в Европе , 
Адерике , Аветралии, Африке  и А зии, 
в ме стах,  населеиных европей- 
дамн. Эти общие теперь для все х 
стили в XIX ве ке  стали приме нять 
к совершенно б о в ы м  видам зданий, 
которых потребовали изме нившияся 
условия жизни. Разросш исся государ- 
ственные оргаяы, копститудиоииыя 
формы, которыя усвоили себе  боль- 
шинство государсгв,  нуждаяеь в 
новых здаыиях,  поставцли А. иовыя 
задачи. Кроме  государств,  владе - 
тсльиых особ,  с заказами высту- 
пило теперь и общество к  даже низ- 
шие его классы. ІИодле  воздвигнутых 
ране е двордов,  церквей, театров,  
подле  громадных домов денежной и 
родовой аристократии стали подни- 
маться большия  здания парламентов,  
городских дум,  „пародпых двор- 
цовъ“. Ыебывалое раигЬе развиитие сооб- 
щений в XIX вВке  выдвинуло необ- 
ходиыоеть постройки зданий д л я  тточтьт, 
телеграфа, тслефона, постройку вокза- 
лов,  пристаней. Раскинувш аяся ши- 
роко фабричпая иироыышлеипость по- 
требовала для себя громадиик х  фабрич- 
ных Еорпусов.  Расш иривш аяся тор- 
говля— громадиых екладов,  база- 
ров,  магазинов,  мастереких.  Уси- 
л с иииѳ  милитаризма тоже сказалось на 
A., вызвав появлениѳ, в небыва- 
лых раие е разме рах,  казарм,  про- 
в иантных складов.  Развитие наук,  
нскуеств,  просве щения  задало А. но- 
выя задачя при создании учсных 
учреждений, лабораторий, обсерваторий, 
академий, ипкол,  музеев,  поме щсний 
для художественных выставок.  Как 
д новым,  так и к старым видам 
А. силыио стали предъявляться тре- 
боваыия гигиеиы. Параллельпо с 
этим увеличилось и число видов 
материалов,  употребляеыых для по- 
строек.  И з матепиалов,  особенно со

пторой п о л о в к ииы  XIX ве ка, все с л л и,- 
ииее вы двигаетсяж еле зо, сталь, стекло. 
Широкое приме нение ѳтих ыатериа- 
лов,  д е лый ряд приспоеоблеиий и 
усовершенствований позволяют тепер 
возводить гроыадныя здания прочно ии 
быстро i i  прлдавать им пеыысллмую 
ране ѳ легкость. Это развитиѳ копструк- 
тивной стороны в A. XIX ве ка со- 
провождается и не которым движе- 
нием в области художественной. В 
конде  атого ве ка в А. появился раз- 
рыв с прежшими традидиями сим- 
метрии, евободная обработка иластлче- 
ской и шивописной орнаментации, про- 
тест против застывшей в схема- 
тизме  орваментики Возрождения. В 
этих иовых течепиях,  захватываю- 
щпх как внутреныее, так и вие ш- 
неѳ убранство зданий, пробиваѳтся „ию- 
вый стиль“, выработка котораго, еслв 
этот стил окажется жизненньш,  бу- 
дст пришадлежать уже XX ве ку.

Л и т е р  а т у р а :  Mosengarten, Л .,
„Die architektonischen S ty larten“ 1874; 
Sieemann, Th., „A rchitektonische und 
urn am entale Form enlehre“, 1891; Viol- 
let le Duc, „E n tre tiens su r l ’arch itec
tu re “ , 2 t .  1873; JEtamce, „H istoire gé
nérale de l’arch itec tu re“, 3 t .  I860—  
1885; Kugler, „Geschichte der B aukunst“ 
1856— 9, 3 t . ,  продолжепие Burchardt 
und Lübke, „Renaissance in  Italien, F ran 
kreich und D eutschland“ и Gurlitt, 
„G eschichte des Barokstils, des Rokoko 
und K lassicism us“; Barberot, „H istoire 
des sty les d ’arch itectu re dans tous les 
pays“, 2 t . ,  1890; Lübke, W., „Abriss 
der Geschichte der B austyle“, 1878; 
Lübke, W., „G eschichte der A rchitek
tu r  von den ältesten  Zeiten bis auf die 
G egenw art“, 6 изд., 2 т„ 1884— G; 
Joseph, D., „G eschichte der A .“, 2 t . ,  
1902; Viollet le Duc, „H istoire de l ’h a
bitation hum aine depuis les tem ps pré- 
histoiûques ju sq u ’à  nos jo u rs “; Fergus- 
son, „H istory of arch itecture from the 
earliest tim es to the p resen t day“, 
1862— 3; Viollet le Duc, „D ictionnaire 
raisonné de l ’arch itectu re française du 
XI au XVI siècle“, 1854— 68, 10 t . ;  
Mothes, „Illustrirtes Baulexicon“, 4 изд., 
4 t . ,  1881; Султаноа,  H., „Памятникп 
зодчества y  народов древпяго и но- 
ваго ыир а “, 1892 (только атласы); Gail- 
liabaud, „M onuments anciens et moder-
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n es“, (1839— 50, 4 т.); Lübbe  W, und 
Lützow, „Denkm äler der K unst“ , 6 изд., 
1892. Durm, „Handbuch, der A rchitectur“
I—IV  t ., (1892); Барановский, Г . „Ap- 
хитектурпая эищшслопедиявторой  поло- 
впны XIX в .“. T. I—ѴП, 1903 —  1908. 
Всрман,  „Иетория  искусства все х 
времен и народовъ". T. I, II, 1903— 
1908. Н . Тарасов.

А рхитектурнав двориовоеглосков- 
ское училиш е, в 1859 г. преобразо- 
вано в Строгановское училиице техни- 
ческаго рисования  (см.).

А рхитектурны ѳ ОбЛОІУІЫ, отде ль- 
ииы я  части, составляющия  постройку. 
По очертанию облоыы распадаются на 
прямолинейные (яргизмажгические) ы криво- 
линейные ([цилинФрическге). К первым 
припадлежатъ—полочка, полка, ко вто- 
рымъ—еал,  валек прямой или обрат- 
ный, четвертноги еал прямой и о5- 
ратиый. каблучек прямой и обрашный, 
гусек,  выкружка, скоция, Соединение 
валика с полочкой дает астрагал,  
соединен. полки с полочкой—слезник.  
После дние 0 . назьшшотся сложпыми. 
Как сложные, так и простые 0. Mo
r y  т быть гладкими или украшенными 
орнаментами, прям. геометрическими 
иил и  органическиыи. Полки обыкновен- 
но украшаются меандром,  валики лшу- 
рами из бисера или перлами, гуськи 
iiли паблучки листьями, четвертные 
валы сониками. Ж. Т.

Архитвктурны й ор ден ,  или ор- 
деръ— от латинекаго слова ordo, no- 
pa док,  тот опреде ленный распоря- 
док,  в  котором архитектурныя части 
должны соединятьея ыежду собой.Древ- 
пе йшия указания  на А. о. дает Ви- 
трувий, но сисгематичноѳ изложение 
теории А. о.—де ло зодчих эпохи Воз- 
рождепия —Андреа ГГалладио и Вшиьолы. 
Наиболе е закопчеппую теорию А. о. 
создал Виыьола (см.). По этой теор и 
различаю тся ордена полние и неполные. 
Полный орден состоит из трех 
элементовъ: пьедеапгала, колонны и ан- 
таблемента, неполиый — ne име ет 
пьедестала. В свшо очередь каждая 
часть полииаго 0 . разде ляютея на три 
части. П ьедестал составляют цоколь, 
стул и карпиз.  Колонна состоит из 
базиса, стерэиспии и  капители. Антабле- 
мент складывается из архитрава, 
фриза и карт за. Име гощие означешиыя

части 0. различаю тся ещѳ по вне ш- 
ишм формам i i  по пропорциям,  В 
греческом зодчествй существует 
3 орд.— дорическгй, ионический и коринѳ- 
ский ,в  римском кроме  этгихътрехъ— 
четвертый—т. наз. слоэисный; в  зодче- 
стве  Возрождеиия  — пять орденовъ: 
тоскапский, дорический, гоническгй, корито- 
ский и сложный. 0 впе шнем виде  и 
пропорциях см. 'колонна. II . Т.

Архитектурны я форшы. Эгим 
пазванием обочииачаготся отде льныя 
части здания. Каждое здаиие состоит 
из трех главных частей: из ниж- 
ней части—цоколя, средней—поля ыпг-  
ны  и верхней—карниза. Чтобы разбить 
однообразис в верхней части доколя, 
де лают пе сколько обломов (см .архит. 
обломы), в иоле  ете ны показывают 
кромки камней, горизонталыиые и вер- 
тикалы иыѳ гпгиы — рустики, де лают 
прямоугольпыя раыы — филенки, и л ии 
расчленяют сте ну в  горизонталь- 
ном направлении полосами или в 
вертипали.ном направлении — колон- 
пами, пилястрами, иил и  во всю высоту 
здавия или этажа илоскими выступами 
—лопатками и столбами ѵз русѵшков.  
Той ясе це ли соде йствуют и окна с 
сандринами паверху и подоконниками—  
внизу, карпизы на модильонах и крон- 
штейнах и полныѳ антаблемепты. Д ля 
придания  болыпей высоты здаиию ста- 
вят па крыше  етатуи, вазы, баллю- 
страды, ре шетки, высокие аттики и 
иезначптельной высоты парапеты. Д ля 
придания  большей красоты ии величия 
зданию присоедипяшт фронтон.  За- 
кшоченыое в треугольном карнизе  
поле —  тимпан —  иногда украшается 
ле пкою. 11. Т.

Архитрав,  см. колонна.
Архит Т арентский, однн из по- 

ииулярне йших людей древности, со- 
временпик философа ІІлатопа. Сла- 
вилея как ыагсматык,  философ,  го- 
сударств. де ятель u  полководец.  А, 
прииадлежал к школе  пиѳагорейцев.  
И з приписываемых ему произведе- 
ний подлинноеть бопышшства очень 
сомнительна. Особенпой пзве стностыо
А. пользовалсл, дак математикъ: ему, 
будто бы, припадлежит ре шеиие за- 
дачи об удвоенин куба и приложеииѳ 
апализа к ре шению геометр. проблем.  
Ои и  был также искуспым мехаии-



ком и один из первых и фнме тшл 
математику к механике  и музыке .

А рхиепискап (греч.), духовиый ти- 
тул,  возникший ещѳ в эпоху Рим- 
ской пыперии, при Кшисташиие  Вели- 
ком.  При новом адыпшистративном 
д'Ьлении империи главные города обла- 
стей сде лались также столищами дио- 
цезов. Епископы этих городов. име в- 
шие власть над оетальньши епнско- 
пами диоцеза, получили титул А. 
У нае,  в Роесии, этот титулъносят 
вь настоящее вреыя только не кот. 
епархиальные начальныЬи. 0  положенип
A. в области гражд. права см. архи- 
мандрит.

А рхиервй (греч.), общее назвапие 
еииекопов,  архиепнскопов,  ыитропо- 
литов u патриархов.

АрхиерейскЕй дога,  весь штат 
служатцих при архиерее , заве д. 
все ми церковкыми земляыи и вотчп- 
иами в хозяйственном,  администра- 
тивном и судебиом отнотении. С 
уничтоженисм дерковных вотчин в 
176-1 года, питат А. д. значительно 
сократился, a фуикдии его свелись к 
заве дываиию немногоеложным хозяй- 
ством архиерея.

А рхия тер  (греч., „главиый врачъ“), 
уже в дохриет. эпоху титулт, лейб-  
медиков,  в рихгский императ. период 
также врачей, состояицнх на госуд. 
или город. службе . Впосле дствии раз- 
личалнсь archiatri palatini—врачи, со- 
стоявшие при особ импѳраторов,  д 
archiatri populares— городекие врачи, 
кот. должны бьили предодавать медп- 
динския науки, экзаменовать жела- 
ющих получить звание медика, сле - 
дить за практикой врачей и безвоз- 
мездио ле чить бе дпых. — В России 
должность А. была учреждена Петромъ
B. в 1716 г. (название сущвствовало 
H раныпе). A заве дывал всей санит.- 
медицннск. частью. Должность упразд. 
в 1763 г.

А рхонты  (греч., собетв. „власти- 
тели, вожди“), высшия должпостиыя 
лица в Аѳинах.  По преданию, после  
упразднения царекой власти в 1068 г. 
до P. X. государством управлял по- 
жизненно архонт,  происходивший из 
дарскаго рода. С 714 г. архонтом 
мог сде латься каждый евпатрид.  Уже 
с 753 г. архонт избдрался только

51 А рхиэпископъ

на 10 ле т,  a е 6S3 г. липгь на 1 г., и 
вме ето одного избирали их 9. Одии 
из и шхъ—первый— назыиался тгони- 
мом,  оти  был президентом респу- 
бликн ii ре шал семейныя и насле д- 
ствеитаыл де ла. Ero именем назывался 
год.  Второй архонт назывался оали- 
левсомъ; он ве дал религиозвыя де ла. 
Третий наз. полемархом- , он заве ды- 
вал военньши де лами. Остальные 
шесть архоптов носыли титул тесмо- 
тетов — законодателей. Оши былп 
судьями, собирали голоса на парод- 
ных собраниях и ратифиицировали до- 
говоры, заключенные с другими госу- 
дарствамн, При Солоне  значение A— ов 
стало ниже: право издавать законы и 
главное управлеяие де лаши они должны 
былп де лить с сове том 400 и ст. 
народным собраыием.  При Клисаепе . 
выбориое пачало заме нилось простым 
жребием.  Прп Ариетиде  А-оы мог 
быть веякий, без различия происхож- 
дения и имущеетвсшиаго положения, 

Арцииовнч,  Виктор Антонович,  
де ятель 60-х гг., род. в 1820 r.f 
воеиштываяся в училище  правове - 
де ния, служил зате м в сенате  и 
бьил не сколько раз командируем.  
в губернии с ревизующими сена- 
торами. Эти командировши дали 
сму осиователыюе знакомство с 
провшщиальными порядками ииколаав- 
ской России и выдвияули его в то же 
время, как чрезвычайно епоеобнаго 
чиновниика. После дияя из ннх (в'и> 
Зап. Сибпрь, с геи.-ад. Анненковымии) 
опреде лила и его б.шжайшую гтосле - 
дующую карьеру: в 1854 г. он был.  
назначен тобольским губернатором.  
Четыре года спустя он из Тобольска 
был ттереведеп в Калугу, куда 
прибыл в самый разгар подготовп- 
тельных работ по крестьянской ре- 
форме . Зде сь он быстро составил.  
еобе  репутацию одного пв самых 
рсвностяых-ь сторонниковиз эхиансиша- 
цип среди провиндиальных адмиши- 
страторов и зле йшаго врага кре пост- 
ничеекаго дворянства: его имя ста- 
ло уиоминаться наряду с именемъ
II. А. Милютина. Оеобеннуго непавнсть 
к А. калужских поме тциков вызва- 
ло, впрочем,  не его поведение вь 
губ. комитсте , где  он старался дер- 
жаться объективно, a те  епособы, ко-

-А рциш ович.  53
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торыми ой проводил указ 19 фев- 
раля: ѳго стремление разъ ясп и ть  кре- 
стьяпам  их новы я права и огра- 
дить их от эксплуатирования  поме - 
щиками их ю ридическаго неве же- 
ства. Не которые его циркуляры  и 
Александр II находил „преждевре- 
менпыми“, и хотя назначенная в Ка- 
лужскую губ. сенаторскан ревнзия  дала 
самые благоприятн. для А. результаты , 
он получ. почетнуга отставку —  был 
назначен сепатором в Москву. 
З д е сь он пробыл,  однаисо, недолго и 
осенью 1863 г. отправился в Польшу, 
по личиому наетояниго А лекеандра II, 
который очснь д е ныл административ- 
иы я способностд A., a  в дапном 
случае  находил его особенно пригод- 
ным,  как полу-поляка по ггроисхо- 
ждению, хорошо знавш аго ые стный 
язы к .  З д е сь ему приш лось работать 
вме сте  с Н. М;глютнны.\и'ь, Ч еркас- 
ским,  Самариным и др. д е ятелям и  
крестьлнской реформы в России— но 
прежняго еогласия  с ними y A. уже 
но было, a  ero  отношения  к кн. Ч ер- 
касскому и, оеобенно, к Я. Соловьеву 
скоро стали совее м п атяииутымн: их 
метод проведения польских реформ 
исклгочительно сверху, без всякаго 
у ч астия  ые стпаго общества, и их 
явно-демагогическоя политика отностт- 
тельно ыольскаго крестьян ства вызы- 
вали со стороны А. ре ш ительное осу- 
ждение, a  где  он ыоиъ — и противоде й- 
C'1'вие. В администр. второй пол. ОО-х 
гг. А. становился неудобпым,  и даль- 
пе йшее приложеиие своей дЬятелы ю - 
сти он нашел в новых еудебных 
учреж денияхъ: с 1866 г. мы опять 
вотре чаеы  его в  сенате , a с 1868 
по 1880 г. он был первоприсутствую- 
щим в уголовномь кассационном 
департам енте . Ум. в 1893 г. К ак 
челове к,  А. на все х ero знавш их 
производил чарую щ ее впечатле ние 
и пользовался громадяым нравствен- 
ном авторитетом среди своих под- 
чиненных.  См. „В. А. Ардимович.  Вос- 
помин.-характеристикк“ (1904). M. U.

А рируни, Г ригорий, изв. арм янский 
публицист,  род. в 1845 г., еще
студентом дебютировал в журнали- 
стике ; в  1869 г. он получил степень 
доктора философии в Гейдельберге  
и, пробыв не которое время вь  Вене-

д ин, в монастыре  мхитэристов,  для 
изучения армянскаго язы ка, вернулся 
в 1870 г. иа родину, в ь  Тифлнс, . 
и зд е сь в 1872 г. стал  выпускать 
газету  „М шакъ“. Она была проникпута 
новым мировоззрѢнием,  кот. расходн- 
лоеь со вее мь те м,  что характеризов. 
тогдатню ю  общественную и частную  
ж изнь армяниша. Безпощ ацная критика 
всего стараго и ггризыв к новы мь 
формам жизни— таков был девиз 
„Мииака", проводившийся газетого стой- 
ко и после довательно в течение 2 0  л. 
С первых жѳ дней своей публици- 
стической де ятелы ю стн  А. встре тил 
сплоченное противоде йствие со ето- 
роны защитннков старых устоевъ; 
ыовыя прогрессивны я идеи, адостолом-в 
которых был А,, уепе шпо привива- 
лись и брали верх.  Влияпие А. не огра- 
ничивалось одной русской Арменией, 
оыо расдространялось также на турец- 
кнх и персидских арм ян.

В после днее десятиле тие публицн- 
стигческой д е ятельности  А. все армян- 
ское общеетво, литература, театр  д 
т. д. разбились па два  протлвополож- 
ииы х  лагеря: прогрессивный (так наз, 
„М ш акисты“, после дователи Ардруни) 
и малочисленный клерикально-коисер- 
вативный, име вший своим оргаиом 
„Нор Д ар ъ “. После  смертн А. (1892 г.), 
особенно послЬ 1896 г., когда русское 
правнтельство иачало прите снять ар- 
мян (см. армянё), эта  противополож- 
ность сгладилась в виду необхо- 
димости дать  общими силами от- 
пор надвигаю щ ейся обще-нациопаль- 
ной опасностиг. А . Тер- Арутюнов.

А рцы баш ев,  М ихаил П етровичь, 
писатель, род. в  1878 г. П ервы й его  
разсказ „ГГата Тумановъ“ напечатан  
в журн. „Мир В ожий “, за  1901 г. 
Все  симпатии А. принадлеж ат деклас- 
еированным элементам  современнаго' 
бурж уазнаго общества, живущнм свосй 
особой ждзныо, иые ющим свою осо- 
бую мораль, противоположную „ъие- 
щанской“ морали, будь то оторвав- 
т иеся от земли и фабршш крестьяп е—■ 
конокрады („К удриан ъ “) или простн- 
тутка, предпочитагощая кабак и ули- 
цу „порядочной“ жизни („Б у н тъ “), бо- 
гема, песпособная прнспоеобнтьея к 
семейному быту („Ж ена“\  или ннтелли- 
геит,  сознательно пропове дугощий бро-
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д яикшичество („Саш ш ъ“), ремесленникь, 
с ь  радостыо бросающий работу радп 
„вояьнаго“ скитания („Нз подвала“). 
нлн миллиокер,  порывающий с своей 
срѳдой, тяготящ ийся своим приивиле- 
гированнЯм положением („Милли- 
оны к). Хотя эти деклассироваииные эле- 
менты в большинстве  случаев па- 
разиты , однаисо, автор протишопола- 
гает дх как идеальные т иип ы  „ме - 
щанскому“ обицеству. А. охотпо берет 
своих героев также из пнтелли- 
генции, еще недавно ггредетавлявшей 
y нас особый мир,  группу, как бы 
„вие классовую“, причом он быстро 
иизме нил интеллигснтаы-  восьмиде- 
сятникам,  с их проповЬдыо лич- 
наго самоусовершенствования  и ииепро- 
тивленья злу („Смерть Л анде“), ради 
ннтеллигепции революдиониой, обнару- 
ж иш ая особую сиыпатию к де ятелям 
иЕитдивидуалистнческаго типа, аиархи- 
ческаго наиравления („Рабочий Шсвы- 
р евъ “ в сбор. „Зеы ля“ J\ś 3.). Осо- 
бенно охотно остапавливается А. на 
интеллнгентах,  стремящихся освобо- 
диться от революционной идоологии 
во имя эгоистическаго пользования  
ж игзпыо („Саиинъ“, „Челове ческая вол- 
н ак). Громко авучить в творчестве  
А. ѳротическая нотка, причем оп 
ре зко вооружается протнв ыонога- 
м ии, семьи, де торождения, пропове - 
дуя безнорядочное половое сожитель- 
ство, м альтузианство, даже протнво- 
естествешиую лиобовь („Ж ена“ , „И з 
записок одного челове ка“ , „Сапииъ“), 
любить рисовать вѳсьма рискованныя 
аротичеекия сдены („Ужасъ“, ,, Ca
nit иъ"), охотио связьш ает эротику 
с жестокостями и кровопролитием 
(„Кровь“, „Челов+.ческая волна“). ІИо 
свопм художественныы приемам А. 
заме тно приближается х натурали- 
стам французскаго типа, охотио сводя 
челове ческую психику к  ж иив о т ииы м  
ннстииктаи,  ндеализируя la bête h u 
m aine, вьидвигая сехсуальный ыомент,  
дорой до яркости передаваемых впеча- 
тлРний приближается к импрессиони- 
стам,  часто его письмо отличается 
крайней небрежностыо (напр., в „Са- 
ниие “). НЬкоторыя произведения А. 
(„Санинъ“ , „Миллионы“) дереведены 
на де м. яз, Іи, Ф2шче.

А рцы быш св,  Нпколай Серге евнч,

русский историк,  род. в 1773 г., 
автор „Пове ствования  о России “ (М. 
1838— 43, 3 ТТ-)- Главной заслугой А. 
является строго-критическое отноше- 
н ие к и и сточникам,  враждебное ко 
всякаго рода историческим легеи- 
дам,  на какия бы авторитеты оне  нк 
опирались. З а  после днеѳ его „Пове - 
ствование“, хотя не заклгочавшее в себе  
ничего публицистическаго, подверглось 
цензурныы гопеииям ъ—и тот лист 
III тоыа, где  излагалось де ло обь 
убийстве  царевича Дмитрия, был 
упичтожен (на основании „доклада“ 
акад. Устрялова). Много неприятностей 
ииришлоеь перенестп А. и за  его критм- 
ку „Иетории Государства Российскаго“ 
К арамзина (глав. обр., в  „Московском 
Ве стнике “ Погоднпа за 1828— 29 гг.)* 
Ум. А. в 1841 г. Об А. см. заме тку 
проф. Іикоишикова ы „Русском Ар- 
хиве “ за  1886 г„  кн. III., где  пере- 
числены и важне йшие труды А.

М .  П .
Арчак,  оспова се дла, сде ланная 

из ире пкаго дерева, оковапииая ж еле - 
зо м ii эняееиш ая холстомъ; потом 
ее обтягииваиот кожею; она состоит 
пз передней и задней луки и двухь 
боковых лавок,

А рчер (Arthur), Честер,  2 1 -й пре- 
зндент Се в.-Америк. Соедин. Ш та- 
тов,  род. в 1830 г*, с 1853 г. за- 
нялся в Ныо-Иорке  адвокатурой, вы- 
двинувшнсь особешю как защитник 
по дтЬлам бе глых невольников,  н 
inj to  же время стал принимать 
участие в полнтдческой жиизни, при- 
ш ш ув к основателям ресдубликан- 
скоии дартии, В междоусобной войне  
се в. с югом А, пршшмал участие 
как сторонник се вера и в качестве  
начальш ика инжеперной части д гене- 
рал - квартирмейстера ш тата Нью- 
Иорк оказал важныя услуги аболи- 
ционистам.  В награду за это А. был 
в 1871 г. ииазначен г.тавтлм дирок- 
тором тамолисн Ныо-Иоркской гавани, 
но в 1878 г. был смеицен и грези- 
дентом Гейсом за  вопиющия  злоупо- 
требления в  его ве домстве . В ка- 
чеетве  предсе дателл республикапскаго 
комптета А. приобре л однако большое 
влияпие; в 1880 г. оииъ б ы л  выставлев 
республикансквм нациоиалы иым кон- 
вентом mV 'Чпкаго кавдндатом в ви-
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це-гтрезидеитьт и в том жо году н-з- 
бран вице-президентом республики; 
после  смерти президента Гарф ильда, 
убитаго в 1881 r., A. вступил на 
его ме сто, кот. и занимал до 1885 г., 
оказавш ись иа д е л е  лучш им п р езии’ 
дентом,  ч е м все . ожидали; ум. в 
1586 г.

А рч,  Иосиф,  руководител и орга- 
н изатор сельских рабочпх в Ан- 
гл ии, род. в 182S г.; в теч еи ие мно- 
гих л е т ь  А- сам был рабочим,  но 
в  то же врем я уеердно з а иш м ался ре- 
лыгиозными и политиисо-экономическ. 
вопросами и многократно в идетуггал 
в качеетве  пропове дника y  методи- 
стов.  В 1867 г. А. стал  во главе  
движеиия  сельск. рабочпх и поставил 
себе  це лыо улучш епие нх м атериаль- 
наго положения  и уравнение полити- 
ческих прав.  В 1872 г. он осно- 
вал общество „N ational A gricu ltu ra l 
L abourers U nion“ , кот. должно было 
яви ться  центральны м  оргапом дви- 
жения. В 1885 г., когда рабочие д е й- 
ствителы ио получнли полпт, права, А. 
был избран в  парламент и при- 
мкнул к сторонникам Гладстона. 
В 1892 и 1895 гг. А. был снова вы- 
бран в парламснт.  Автобиограф ия  
А. в книге : „Joseph  A., the story  of 
h is life, told by him self" (1898). Cm. 
также JI. Туган- Барановская, „I. A., 
ан глийекий к р е с т ь я т ш -  —д еп у татъ “.

А рш акиды , династия  парѳянсиш х 
царей, родопачальником котор. был 
скиѳ Аршак I, основавший в 256 г. 
до Р . Хр. П арѳянекое дарство. Пер- 
вым А. приходилось упорпо воеизать 
с окрестныыи государствами, особенно 
с Сирией, и лиш ь в  конце  П в е ка 
до Р . Хр. А р т а к  VI М итридат I, 
овладе в все ми странами между Кав- 
казом и Евфратом,  поднял парѳян- 
ское царство на степень мировой дер- 
жавьи; его сын Аршак V II Ф раат П, 
^воей побе дой пад Антиохом Сиде- 
том (в 131 г.), навсегда устранил 
опасность со стороны Сирии. Но, упро- 
чивш иеь н а востоке , А. вынуждены 
были встуш ить в продолж ителы иуго и 
упорную борьбу со свонми западными 
сосе дям и— сперва с Арменией, зат е м 
с Римом.  Б орьба эта  была для  А. 
почти сплошным рядом  неудач,  и 

* в 226 г. no Р. Хр. после дний изъ

иш х,  А ридад XXIX Артабан IV  был.  
свергнут с престола Артаксерксом 
IV, родоначальником Сассанидов,  a 
Парѳянскоо царство вошло в  соетаиз 
Іиерсидской монархин.

А р ш а к и д ы , династия  армянск. царей. 
ведет иачало от В аггарш ака, кот. 
брат сго, п арѳяяский дарь Аршак VI, 
М итрндат 1 ок. 150 г. до P. X. поса- 
дил на престол А рмении. Потомки 
его правили Арменией до 428 г . послии 
Р. Хр. После дний А. в  Армении Ар- 
даш ир IV  был низвергнут сасса- 
нпдами.

А рш ин,  лтинейная ме ра в Россид, 
соотве тствую щ ая 7/э англ. яр д а  или 
0,7112 метра. А. де лится на 16 вер- 
шков или па 28 дюймовъ; три арш иш а 
составляю т сажень. Ныне ш няя вели- 
чина А. установлена П етром Вел. См. 
в>ъш и  мюры.

Ар (фран. are), в метрнческой 
систѳме  ед ииница ме р ь  зем. поверхно- 
сти =  100 кв. метр. =  21,968 кв. саж. 
1 0 0  А. составлягот гектар ,  наиболе е 
употреб. ме ру земельньтх площадей. 
1 0 0  гектаров составляю т 1  кв. клм. 
См. вгесм и м иъры.

А ры д (тур.), в Т уркесгане  и при- 
легаю щ их к нему странах водопро- 
водиые кашилы  д ля  орошения  полей.

А р ьеж ,  р, в и ожп. Ф раиции, 150 
клм., берет начало в П ирепеях и 
впад. справа в Гаронну.

А р ьеж ,  департам . н а  гоге  Ф ранцин, 
с длощадыо в 4.903 кв. клм., на се в, 
склоне  П ирепеев,  пересе кается  мно- 
гочислеппы ми гортиыми хрѳбтами; лиш ь 
тр етья  часть  всей площ ади обрабаты- 
вается, остальная покры та л е сами и 
болотами. Ж ит. 205.684; гл. зан ятия  —  
зѳмледе л ие (на се в.) и скотоводство, a 
такжѳ ле спые промыслы; в обрабат. 
промышлепности первоѳ ме сто заыии- 
мает м еталлургия  (желе зо, чугуп  н 
сталь). В А. добываоютея превооход- 
ноѳ желе зо, мраыор,  алебастр,  гипс,  
каменньий уголь ы пр.; мыого соляных 
и горячих источпик. Гл. город Фуа.

А р ь я б х а тта , пндусекий астроним и 
матоматик,  род. в 476 году no P. X. 
в П аталипутре  на верхыем Г ая ге , 
написал сочинение „Арыьбхатипиям ъ“, 
третий отде л котораго посвящ ен ма- 
тем атике . Санскритский текст этого 
сочинеиия  издан  Керноы в  Л ейденѣ
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в 1874 г.; матем атическая часть  из- 
даиа с фрапцузским переводом и 
помчеитариям д JI. Родэ (Jo u rn a l A sia
tique, 1 8 7 9 1 , М атематичѳскІя предло- 
жемия и правила в  этом сочш иении 
лзлож еды  Сез доказательств ,  кратко 
п  яспо. А. дает глаизныя правила про- 
лзводства ар ииѳмѳтнческпх де йетвий, 
оуммы первых трех  степеней поту- 
р ал ы иых чисел ,  р е ш епие квадратн . 
уравд еп ия, пе которых неопреде лен- 
ииы х  уравнений в це лы х числах,  
кр аткия табл. синуеов ч ер ез  каждые 
3;Ѵи°, не котор. правила тригонометрии; 
з а  отношение окружности к  диаметру 
-ои принимал,  повиди.мому, число 
-3,1416. Правшла, котор. о* дает д ля  
п звл ечен ия  квадратны х и кубических 
корней, указы ваю т на то, что ему 
■был уже и зве стен приндип поло- 
жения  или полгЬстиЩго значения, слу- 
ж а т ий основанисм наш ей письменной 
нум ерадии, В . ІС.

А са, выдаю щ ийся царь иудейский 
<913— 873 г. до P. X.), сын и насле д- 
ник Авии, безуепе шяо пы тался иро- 
веети  очищение ку л ьта  (уиш чтож ил 
священнуш простытуцию н связанны й 
с иею культ Аетарты), возвел р я д ь  
кре постей н а граниде  израильскаго 
царства, привлек н а свою сторону 
дамасскаго царя В епадада. H . Н.

А саки, Георг,  румы нский пысатель, 
род. в  1788 г., лолучил тщ ателы ю е 
образование за-границей  и, вернувш ись 
н а родишу, лоставил сеОѢ задачей  
■соде йствовать возрож дению румынск. 
язы ка  и распростраиенига ггросве щ, в  
своем отечестве . Он составил ру- 
хиьшские учебникд, основал первую 
типограф ию в Руыы пии и первы й рум. 
ж урнал („Рум. П челу“), которым ру- 
ководил в ггродолжение 30 л е т .  Б у - 
дучи с 1856 г. ыииистром нар. про- 
све щения, о и и  открыл много началь- 
иых и средних школ,  a  такж е рум. 
академиго. Ум. в  1869 г.

А са р га д о н  (Асар - Хаддон) , сы. 
Ассиро-Вавилония, IV , 129.

A sa  foetid a , затверде в т ий млечный 
сок корыя р астел ий F eru la  Scorodasm a 
ii  F eru la  N arthex нз ceu. зоптичных,  
дико растущ их в  степях между Пер- 
сндским заливом и А ральским мо- 
ром ,  культивируем ы х искусственно 
-дколо Г ер ата  и в другпх ме стахъ;

получается путе.ч многократных над- 
р е зы ваний верхуш ек очень толстаго 
кория и сбора выде л и в т а го с я  и за- 
тверде в т .  сока. После дний первопа- 
чально молочнобе лаго две та, п а  воз- 
духе  прпниш ает де жпо красны йцве т,  
переходящ ий далы пе в фиолетовый ы 
коричневый. A. f. м ягка, как воск,  
клейка, на холоду лоыка и легко пре- 
вращ ается в порошокъ; в высшей 
степени иеприятнаго чесночнаго за- 
паха, противнаго вкуса, ре зко горь- 
каго и ароматичеекаго; содержит до 
71°/о смолистых вещ еств,  камедь и 
эѳпрное масло. После днее све тло- 
ж слтаго цве та, р е зкаго, очень иротдв- 
наго ааиаха, нѳ содержит кислорода, 
кйпит при 135— 140° с выде лением 
се роводорода, на воздухе  становится 
кислым.  A. 1. не растворяется  вполде  
ш и в алкоголе , д* в  воде , но легко 
даот с после дней эм ульсию. В упо- 
требление введена ещѳ арабсдой ыедд- 
дииой, в  настоящ ее врем я почти 
оставлена в  мед. практике ; приме ня- 
лась  прежде при истерии и разны х 
судорожыых иервных ааболе вап иях .  
В П ерсии и И ддии употребляется как 
пряность в куш аньях и напитках.  
Б  торговле  различаю т A. f. in  g ra 
n i s —  лучш ий сорт,  из малены ш х,  
ж елтоваты х или коричневых зерен ,  
и A. f. in  m assis, из зерыистой основ- 
иио й  массы. в которой на - р яд у  с 
приме сыо землн находятея зерн а пер- 
ваго  сорта, M . Н.

А саф ,  ѳпоним общшиы пе вдов 
(b’nê ’asaph), создавш ейся после  из- 
гнания  евроев из П алестины  (Езра, 
II, 41, III, 1 0  н др.). А втор кииги 
Х роник (Паралипомепон) , стремив- 
ш ий ся архаы зировать порядки, еоздав- 
шиеся в  общипе  второго храма, пре- 
врати л  А. в  ближайшаго сотрудника 
Д авида по организации пе вчѳской ча- 
сти в будущем храм е  Соломопа. 
Именем А. обозначены псалом 50, 
73— 83. ÏL  Л .

А сб ен ,  африканский оазпс.  см. 
А ир.

А с б г т »  (греч. —  „песгораем ы й“), 
общее дазв . минералов,  представляго- 
щих аггр егаты  из толсты х или 
тонких эластических волокои бе - 
ловат., зелеиоват. или коричнев. цве та, 
с шелковист. или восковидя. блес-
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ком,  часто, впрочем,  н матовых,  
часты о жирньих на ощупь и близко 
стоящих к роговой обманке , авгиту, 
-серпентину и слюде ; А. встре чается 
иоэтому в  большшистве  случ. совме - 
GTHO с этими ыипералами, кот. шю- 

, гд а  так  нсзам е тио перѳходят в A., 
ч то  трудно провѳсти между ними гра- 
лицу. Состав А. очепь пепоетоянеи,  
но всегда заклю чает воду. Р азли ча- 
ю т сле дующие виды A.: А м иант  
(горный лен) , чаето очень длиииыя, 
тонкия  и очеиь гыбкия  волокна с шел- 
ковиет. отливом,  встре ч. в виде  
ж п яб  или скоплепий в серпентинах,  
гргонштейнах и других роговообыан- 
иовых породах,  в  глей се , извест- 
л як е  и пр. Корсики, Ш тирии, Тироля, 
Пьемомта, Савойи, У рала, гд е  он в  
Пермск. губ. образует д е лую гору. 
Оѵыкноѳепный А. с боле ѳ толстьими, 
мене е гибкими волокнами, распадается 
на мелкие кусочки, обладает перла- 
мутров. блеском,  встре чается  таы 
же, гд е  амиант,  но оеоб. в  серпен- 
ти ле . В горной коркгь (пловучем A.), 
« тд е льпы я, переплетеш иы я в виде  
войлона волокна с трудом отде ля- 
ю тся д р у г от друга; опи лепрозрач- 
ны, се раго, зеленаго, коричневаго цве - 
та, матовы я или с ноболытшм отли- 
-вомъ; встре ч. в  Ш веции в пластах 
руд,  чащ е в  серпентиые  и друг. 
вулкаыич. образоваииях,  на С. Готарде , 
в  Тироле , И спапии, в  России в мер- 
гел ях  пермской системы по Оке  и 
В олге . В горном деревт бурыя волок- 
н а  прочЕО связаны  в  деревянистую  
массу; встре ч. в Тироле  и особ. мно- 
го в К анаде . Уже в древиости А. 
обратил на себя внимание своей огне- 
упорностыо h угиотреблялся ла разн ы я 
поде лки. Так,  из него готовили ска- 
терти , простыни для обертывания  со- 
ж игаемых трупов (чтобы в  чистом 
впде  ыожао было собрать пепел) , 
све тильнн ii т . д. В ластоящ ее время 
А-вая индустрия п р кл ял а  особ. широкие 
разм е ры: в  Снбири из него де ла- 
ют перчатки, в П иренеяхъ— шапки, 
в Комо— кружева, ло больше всего 
ои идет на изготопление огнеупор- 
ных тканей, картона, бумаги, черепи- 
цы п т. д. для защ иты различ. частей  
м а т и н ,  строеним от де йстпия высо- 
ких тем ператур и огня. Д л я  изго-

товления тканей А. разда.вливается, 
вы м ачивается в воде , расщ епляется 
и т. д., превращ ается в  пряжу, к  
после дней прибавляется в зависимо- 
сти  от лазначелия  а-овых поде лок 
хлопчатая бумага, металлич. основа, 
каучук и т, д. И з сме си А. с ми> 
перальлыми красками получается огые- 
упорная краека (А~овая ѳмаль). В 
после дн. годы практикуется в широи. 
разм е рах,  особ. в  Америке , испиль- 
зование А-овых отброеов,  как при- 
ме сь к ш тукатурке  домов.  После д- 
н яя  оказы вает большое сопротивле- 
ние огнга. Так как А. очель плохой 
проводник тепла, то в таких до- 
мах зимой очень тепло, a ле томт. 
ирохладно. В ь Соед. Ш татах  такая  
ш тукатурка обязательна уже для мпо- 
гих правительств. учреж дений; стра- 
хов. об-а понижагот для ннх премии.

М. Я .
А сб ь ер н сен ,  П етер К ристек,  

ноиивежск. писатель, род. в 1812 r., 
получил специальлое медицинское н 
е ст е с твенно -нау чн. образов ание, но мпо го 
занимался также изучением пародн, 
сказаний; ум. в  1885 г. Помимо мдо- 
гнх сочинеыий no естеств. наукам,  
А. вы пустил ые сколько сборнпков 
лорвежскнх спазок и саг,  предста- 
вляговдих большой ѳтнографический 
ынтерес.  Собранныя А. в теч еп ио 
многих л е т часты о самистоятельпо, 
частыо совлиестиио сь епископом И е р- 
гепом Mo, этп  сказки влссли в норв. 
поэзию новую, лшвую струю. В об- 
работке  их А. суме л сохранит на- 
ишный тон  ii всио прелееть и це ль- 
ность народыой поэзии. С казки собраигы 
в „N orske Folke.-Eventyr“ (рус. пер. 
А . и П . Гакзень, „Норвѳжския  сказки“) 
ii „Norske H uldre-E ven tyr og F o lkesagn“ .

А сдодъ* теперь Эсдуд,  одиш и з 
пятии главны х городов филыстиылял,  
с храмом бога Д агона.

А сеи тет  (пово-лат.), философский 
термнн,  употреблявш ий ея преимуще- 
ственно схолаетиками и озыачавший 
самосущность, сущ еетвоваыие само по 
себе  (esse a se), в  отлпчие от такого, 
которое иие е т ь  несамостоятельное 
происхождение. Так как всякое ко- 
нечыое сущ еетво ироисходят от 
чего-иибудь ii возвращ ается к иеточ- 
нику своего происхождения, то А. со-



Hr. A c en кова— Асивиинетр ич ссний у г д е р о д . 64

ставляет свойство ве чиаго и безко- 
нечнаго (Бога).— В нове йш ей фило- 
софии словом А. обозначается сгго- 
собность д е йствовать в сплу соб- 
ствоннаго побуждения, без вьгЬшияго 
импульса, ii üTQ слово употребляется 
как синоним свободы волн.

А сен к ова, В арвара Николаевна, 
вы даю щ аяся драм ат. актрнса иетерб. 
И мператорскаго театр а  ш иколаевскаго 
времени, род. в 1817 г. Д очь актрисы, 
A. Е. А-оЙ, она получила очень хорошее 
д ля  актерской среды  того времени 
воспитаыие, была в  театральной  школе , 
но исклю чена за  ыеспособность, зат е м 
училась драматыч. искусству y  зыаы. 
И. И . Сосницкаго, дебю тировала в  
ян варе  1835 г. и быстро стала  лгоби- 
мнцею театральиой  публики. В ту 
пору [продве тал  водевпль, и А. несла 
ам плуа главны м образом водевиль- 
ной ingénue, восхищ ая молодостыо, 
красотою, гр ац иею, пеподде льною ве- 
селостью и иекреняостью . Но в  
этой  веселой, искрящ ейся жизне- 
радостносты о и тап овливосты о  де - 
вушке  была скры та и драм атическая 
сила, епособяость к выраж ению боль- 
ших душевыых переж иваний. Она 
сы грала мыого ролсй в  модных тогда 
иелодрам ах,  была в пнх трогатѳль- 
на и поэтична. Налонед,  А. вы ступала 
и в тр агед иях ,  в шекспнровских 
пьееахъ: сехранились восторж енны я
воспоминания  об А. в ролях  Офелии и 
К орделии. Сценическая ея ж изпь про- 
длилась недолго: 16-го ф евраля 1841 г. 
А. сы грала „П ятнадцатилВ тняго коро- 
л я “, a  19-го апр. того жѳ года она 
скончалась от чахотиш. Кор откая работа 
в театре  всетаки  успе л а  обезпечить 
А. крупише имя в  истории русской 
сцепы. Н . Э.

А септика, см. аптисепттиа.
А свптол (Acid, sozolicum), C0H6SO4, 

33,33-продентны й раствор ортофенол- 
сульфокиолоты, получается сме ше- 
л ием равных частей  фенола и кон- 
центрированной кислоты  прн низкой 
тем пературе , нейтрализацией углеки- 
елым бариеи  и разлож еш ем филь- 
т р ата  достаточным колнчествимь се р- 
дой кнслоты; слабо красная яшдкость, 
иш слой реакцип, кислаго вкуеа, елабо 
дарболов. запаха, сме пш вается с во- 
дой, алкоголемт, и глидерн ииом,  ші

све ту теише ет u co временем поре- 
ходит в парафенолсульфокислоту. 
Употребляется как антисептическое 
средство, обладает преимуществом 
перед карболовой кислотой в том,  
что не ядовит,  a перед салициловой 
квгслотой в том,  что легко сме пти- 
вается с водой, спиртом и глице- 
ришом.

А сииуш етрнчѳский угл вр од.  Ви-
слицепус в 1871 г. показая,  что 
одной и той же стружтурпой формуле  
СН3СН(0Н)С00Н соотве тетвутот два 
разлнчныя по свойствам те ла: мо- 
лочпая и мясо-молочная кислоты; вто- 
рая вращает шиоскоеть поляризадии, 
первая—не т.  Это было одноврѳмеишо 
и независимо объяснепо JIe-Белем н 
Вант- Гоффом (1874), которые сде - 
лалис так. обр. родоначальникаши т. 
наз. стереохилиии. Иеходной точкой 
этих ученых было положевие, что 
атом углерода име ет четыре совер- 
шеппо равнодравныя валентпости(срод- 
ства), из кот. каждая может при- 
соедиишть по одыому одновалентному 
атому (каков,  напр., атом водорода) 
или по одной одновалептиюй атомной 
группе .Равноправность четырех угле- 
родных сродств доказывается тЬм,  
что в противпом случае , замиыцая, 
напр., в частиде  метаыа то тот,  то 
другой атом водорода атомом хло- 
ра, мы получили бы четыре различ- 
ных хлористых метила ССШц НШ1І|Ѵ. 
СН,С1НП1Н1Т1 СН,НпС1Нит, ОН.НиНп.СІ 
(римскимн цифрами отме чены атоииы 
водорода, относящиеся к преддола- 
гаемыы различным сродствам) . На 
самом же де ле  хлористый метил 
толъко один,  заме щением какого бы 
пз атомов водорода он ни полу- 
чался. Задаваясь теперь вопросом о 
п рoсшр анственном распредиълении угле- 
родных сродств,  воэможно приду- 
мать только два способа, удовлетво- 
рягощих условию равноправности: либо 
все  сродства симметрично лежат вь 
одной плоскости — в этомт. случае , 
изображая их графически чѳрточками, 
получмм такую модель углеродяаго

Iатома— С —, либо оиш симметричио

расположепил в пространствЬ, подобно 
вертиядм правильнаго гетраедра. Если
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бьи первоѳ итредположеиие соотве тство- 
вало истине , то мы должны были бы 
име ть, напр., два различиы х хлори- 
стых метилена, именно:

Н

С1

н

н

С1 и Cl—  С— Н
I

С1
Наоборот,  второе предположение при- 

водит к возможности только О Д ІІО ГО  
хлористаго метилена (что и подтверж- 
дается  опытом) . Это представление 
позволяет объяенитьналичность двух 
изомерных продуктов зам е щения  ме- 
ти ла в том случае , если четы ре 
грудвы , насыщающия  углеродны я срод- 
отва, вое  являготся различны м и между 
собой (каков,  напр., вы теуп ом ян уты й  
случай молочной кислоты). В самом 
де л е , обозначая эти  группы  буквами 
а, Ь, с, d  и помеиц ая их в верши- 
нах тетраедра, центр котораго за- 
нят ато-иио м углерода, получаом 
сле дугощие два  образда:

Взаимноѳ отнош ение этих образцов 
такое же, как отнош ение правой руки 
к л е вой или п редм ета к его зер- 
иальному изображениго. В совпадение 
они приведены быть не могут,  a  по- 
тому должны соотве тствовать двум 
различны м  химическим те лам .  С 
физической сторопы это р азл и ч ие 
строения обнаруж ивается.кроме  ужазан- 
наго уже разл и чяаго  отношения  к 
поляризованному лучу, еицѳ в том,  
что оба вещ ества кристаллизую тся вь  
энантиоморфных формах (т. е. та- 
ких,  которы я относятся д р у г к 
другу, как предмѳт к своему изо- 
бражепию в  зеркале ). Так как каж- 
д ая  из обозначенных на рисунке  
форы не име ет ни одной плоскости 
сиям етрии, то углеродны й атом,  ва- 
лентности котораго связаны  чѳты рьмя 
различны ми радивалами, и получил 
название А. Л. Бачинский.

А си ининетрзя (греч.), несоразме р- 
ность, в нротивопололшость сим- 
метрии (см).

А си тп то та , см, высмия математика.
А синара, остр. (51 кв. к.м., ок. 500 ж.), 

y се веро-западнаго мыса Сардиыии, 
окружен коралловыми банками, до- 
ставляющимц лучш ие кораллы  Сардн- 
иии. Вме сте  с берегом Сардинии 
образует залив А .

А си н д ето н  (греч., „веевязн ое“), 
такой способ выраж еиия, при кото- 
ром слова или це лы я предложения, 
по смьиелу требующияразстаиовки  между 
иими союзов,  ставятея  рядом без 
союзов,  напр., „пришел,  увиде л ,  
побе д и л ъ “. Противоположный способ 
выраж ения, характеризуем ы й обилием 
еоюзов,  назы в. полисиндетонь.

А сир  (евр. Ашер) , одно из се - 
верны хь коле н израилевы х,  жившее 
в горах на границе  земли фшш- 
киянъ; све д е ний о ыем почти нѳ со- 
хранилось, так как оно рано слн- 
лось с еосе дш им Бфремом.

А си ст а л ия  (греч.), недостаточная 
сократительная де ятельы ость сердца, 
п родставляет собой очень опасное 
явлениѳ и наилю дается в после дних 
стадиях  различны х сердечны х бо- 
л е зней.

А ск ал он ,  город в П алестине , 
в древпе йшия  времена населенный 
хананѳянами, за т е м ф илистим лянаю и, 
которые построш ш  зд е сь храмы 
А старте , Д еркето и Д агину. А. прн-. 
надлеж. к числу пяти  гл. филистим- 
ских город. Е  638 г. А. был в зят  
халифом Омаром,  a во время креето- 
вых походов много р аз  переходил 
в руки крестоносцев.  В настоящ ѳе 
врем я от А. сохранилось ещѳ не - 
сколько башен и остатки сте н на 
самом берегу моря к  зап аду  от 
дерезни Эль-Джора.

А ск ан иН, сын Энея и Креузы , 
иначе назы ваемьий Іулом (ІОлисм) , 
по преданию основал город Альба- 
лонгу i i  был родоначалъником зыа- 
меыитаго римскаго рода Юлиев.

А с к а р н д ы , A scaridae, семейство 
круглы х червей, отличительньим 
признаком которы х являю тся 3 губьи 
y ротового отверстия  ( 1  спинная и 2 
бргошных)  и расш ирения  пищевода; 
содерж ить большое число видов,  nap a

e i
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зитттругощпх в кяшечнике  позвоноч- 
зтых,  преиыуидеотв. домашних живот- 
ииы х .  Я йца A., попадая вме сте  с 
нспражнениями экивотных в влажную 
почву, медлепно развиваю тся в эм- 
йрионы, которые, иройдя черѳз про- 
меэкуточн. хозяина, довершагот свое 
развитиѳ ужѳ в кишечнике  послЬд- 
няго хозяина. Наиболе е важные виды: 
А . человкческая, А. Ииш ricoid.es, и 
острица дктская, Oxyuris verm icularis, 
см. глисты и круглые червги.

А с к ен ази , Шимон,  современный 
иольский историк,  проф. университета 
в Л ьвове , род. в 1867 г., окончил 
варшавский университет.  Историче- 
ския  работы А. лосвящѳны преимуще- 
ственно Х"ѴТП и XIX вв. Под его 
редакцией вышло не сколько тоыов 
очень ц е нных „Monografje w  zakresie 
dziejów now ożytnych“, в  которых,  
на основании тщательно изучѳннаго и 
обильнаго архивнаго ыатериала, тракту- 
ются вопросы и события  из нове й- 
шаго периода истории Польши (после  
разде лов) , до сих пор остававшиеся 
в те ыи. Как историк,  А. иптере- 
суетея, главыьш образоы,  диплома- 
тической историей, разсматривая со- 
бытия  под углом зре ния „государ- 
ственности“. Вго особенность—велико- 
л е пный, не сколько архаизированный 
стиль. Кроме  многочисленных ста- 
тей, поме щаѳмых в еэкеме сячпом 
журнале  „Biblyoteka W arszaw ska“, 
и зве стны сле дующия  его сочинения: 
„Dwa S tulecia“ , „W czasy h istoryczne“ 
(2 t .) ,  „Sto la t rz%du w Królestw ie 
Polskiem “, „Major Ł ukasiński“ (2 t . )  
и др. 3, Ленский.

Аскѳтизии  (от греч. слова aske- 
sis, обозначавшаго физическия  упраж- 
нения  и тренировку греч. атлетов пе- 
ред соетязаниями), учениѳ о необходи- 
мости подавлять чувственвуго сторо- 
ну челове чеекой природы, искоренять 
в  себе  все  мирския зкелания, чтобы 
достигнуть нравствеш иаго совершен- 
ства и общения с божеством.  Про- 
исхожденио А, в этом смьисле  отно- 
сится к глубодой древности и вьите- 
кало из шпроко распространенной 
среди самых разнообразных куль- 
тур идеи дуализма духа и материи, 
как двух враэкдебных начал.  Че- 
лове ческий дух есть отразкение или

эманация  божественкаго, a те ло, с его 
чувственными вожделе пиями и страстя- 
ми, разде ляет природу материи н 
потому само по себе  есть зло. Идеа- 
лоы являлось устранение этой двой- 
ственности путем полнаго подчине- 
ния  плоти духу, путем отре шения от 
всего земного. Средствами борьбы с 
плотыо издревле признавались уеди- 
иение, бе дыость, безбрачие, посты и 
самолстязаыия. А. встре чается y нно- 
гих ыародов в качестве  одного из 
ѳлементов религиозлых и фшиософ- 
ских систем,  принимая еамыя раз- 
нообразныя формы от простого воз- 
держания  в личной жизни вплоть до 
самых утонченных еамоистязаний 
(особепно y индусеких факиров,  древ- 
ш их вавилонеких жредов,  срѳдне- 
ве ковьих аскетов) . По воззре ниям 
индусов,  А. не только позволяет че- 
лове ку приблизиться к нравствѳнно- 
му еовертснству и высшей ступени 
познания  бозкества, но и придает ему 
сверхъестествеиш ы я силы, подобныя. 
божествендым (миѳ об одном ин- 
дусском аскете , вступившем в борь- 
бу с богами). Затронут был А. и 
мир греческий, несмотря ва  приеущую 
ѳму тенденцию к гэрмоническошу 
развитию души и т е ла, Приме ры  ре- 
лигиознаго А. встре чаю тся среди жрѳ- 
цов ие которых гречсских мистерий. 
У  греческих философов А. носит 
пе столько мистико - религиозный, 
сколъко этико-практический характер.  
Даже щшики и стоики, наиболе е да- 
леко цроводившие в жизнь идею A., 
де лью его ставили нѳ единение с бо- 
жеством,  a осуществление идеала до- 
броде тельпаго, довле ющаго себе  че- 
лове ка. Мистико-религиоздый А. вхо- 
дит,  как существѳдный элемент,  
липгь в филос. системы нео-длатони- 
ков и нео-пиѳагорейцев Александрии, 
лочерпавших свои воззре ния  на мате- 
р ию, как на зло и ие что враждебное 
божественному, гл. обр. уПлатона. Около 
того же времсни одыородныя течения 
иаблюдаются y евреев (особ. y  ессеев 
и тералевтов) . Христианство застало 
уже готовым этот круг идей и, 
усвоив миогия  из них,  в евою оче- 
редь способствовало укре плению и без 
того могуществѳннаго стремледия  к 
аскетичеслой жизни. На почве  этихъ
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настроѳний вьироетают с конца III вй- 
ка отшельничество и монатпество. А. 
ие ограничивался одкой церковью, но 
был также распространен среди воз- 
ш икавщкх рядом с нею ересей и 
сѳкт (евиониты, гностикн). В средние 
аЬка А. становится одиим из прин- 
циггов миросозерцания  де лой эпохи. 
Теоретически срѳдневе копый А. коре- 
пится в учении Влажеппаго Августина 
о дарстве  Божиемъ; осуществляемый 
лрактически, о и и  вы разился в ыона- 
шестве . Формулой, иаиболе е полиио 
выражавшей идеи A., была формула 
Бкатерины Сиспской: „мир противопо- 
ложен Богу, и Бог противояоложен 
миру.“ Уже в трохт-j мопашеских обе - 
тах выражена вся его сущность; ли- 
тературпыѳ представители идеи А. 
лишь развивали эти основания. Обе т 
безбрачия  осуждаот ссмыо и инсти- 
тут,  лежащий в ея основе . Теоре- 
тикам А. представлялась трудная 
задача — доказать суетноеть брака, 
признаннаго и освящоннаго дерковыо, 
и иы приходилось пускаться на все- 
возможныя софистическия  ухищрения, 
чтобы одоле ть эту задачу. Кардинал 
Дамиани утверждал,  что ап. Павел,  
разре ш ая брак,  де лал это дротив 
воли; Фома Аквинат ссылками на апо- 
столов и отцов дѳркви доказывал,  
что Г-ратс вреден как для души, 
так и для те ла. И з осуждения брака 
логичѳски вытекает осуждениѳ любви, 
женщнньи, этого „факела сатаигы, гр е - 
ховнаго очага, пути, чрѳз который 
вступает в  нас дьяволъ“, и семей- 
ных привязаиыостей. Обе т бе дно- 
сти осуждает собствеиность и ея ис- 
точникъ—труд.  Это приндип боле е 
новый, потому что древнее мояашеетво, 
жившее по уставу св. Бенсдикта, при- 
знавало труд,  но августипцы, фран- 
циснанцы и доминиканцы приходят 
к его отрицанию, так как возводит- 
ся в идеал нищенство. Собствен- 
ность вредна, так как она развк- 
вает мирския  чувства, порождает лга- 
бостяжание, ведущее ко гре ху, a бе д- 
иость уничтожает алчноеть. Трудъ— 
преступлеиие: иеобходимо тольно мо- 
литься, и зем ля лринееѳт больте, 
че м если еѳ обрабатвивать. II з отри- 
дания собственкости вытекало отрица- 
ние процентов (иаш'а) кавондческиыъ

лравом ередневе ковья, при чѳм под 
процелтом понималос нѳ только ро- 
стовщичество, но и вообще всякая при- 
быль на капитал.  Третий обе г,  да- 
ваемый ггри вступлении в монашество, 
был обе т повиновения, смирѳния, 
Смырение есть обуздание духа, пода- 
вление воли и голоеа разума. Иезуит- 
ский девиз сле дого довиновения  („prout 
cadaver esto“) был провозглашен 
еще Франциском Ассизскиы,  требо- 
вавшим полнаго подчинения мона- 
стырской дисциплине , долнаго само- 
обезличения. Разуму, впрочем,  оста- 
валось открытым одпо полѳ—теоло- 
гическое созерцание. Только одыо бо- 
гословие считалось додходящим за- 
нятием с точки зре ния  А. Осталь- 
пыя науки были ему подчкпепы, a са- 
иостоятельная научная работа преда- 
валаеь проклятиго. В ттринщтпе  обуз- 
данию духа предшествовало обуздание 
плоти. Этот взгляд вытекал из 
отпьшепия  А. к челове ческой дри- 
роде . Те ло челове чеекое—ееть брѳмя, 
доэтому его надо изнурять, и че ы 
больше нзнурял его аскет веригалш, 
бичем,  постом,  воздержаниеы,  тФм 
больше было y ыего шансов на спа- 
сениѳ души. Тут енова аскетический 
дринцип етавовился в противоре чие 
е учением церкви. Ж иаиь аскета 
превращалась в медлеиное самоубий- 
ство, между те м церковь строго осу- 
ждала этот акт.  И снова оказы- 
валась нужда с софизмах,  каково, 
налр., учение зяаменитаго Жерсона, по 
кот. самоубийство— гре х,  но еокра- 
щать свою жизнь уме ренным воздср- 
жанием весьма похвально.—А. мог 
возникнуть толъко в апоху особен- 
наго обострения  конфликта между ма- 
териальным и духовным началом и 
иодцерживалея - только исторической 
миссией христианства в точение пер- 
ваго периода Средних ве ков.  С 
коиш а XII в. узк начинается его уиа- 
док,  появляется оппозидия, выешее 
выражение которой— гунанистический 
индивидуалнзмъ— окончательно сокру- 
шил его (ем. Возрождение). О средне- 
ве ковом А. см. Zöckler, „A. und Mönch
tum “ (1897, 2 т.) и превосходную, хотя 
не сколько односторондююкнигуКгис/сет, 
„Geschichte und System  der mittolalt,er
lichen W eltanschauung“ (1887). A. Дэю.
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Аскит (Asquith), Гсрберт Генри, 
англ. гголит. де ятель, род. в 1852 г.; 
в 1874 г., по окопчании юрид. фа- 
культ. в Оксфорде , занялся адвока- 
туроа в Лондоне . Вти 1 S8 6  г. всту- 
пил вт. палату общин,  где  прн- 
мкиул к ле вому крылу либералыиой 
оппозиции и выдвинулся как оратор.  
В 1888 г. А. выстуш ил защитником 
в изве стн. процеесе  против руково- 
дитѳлей ирландекой партии, a в 1892 г. 
Гладстон предложил ему портфел 
мянистра впутр. де л,  хотя он до 
того не запимал никакой государетв. 
должности. В 1895 г. вме сте  с Роз- 
бери вышел в отставку, ыо продол- 
жал оетаваться лидѳром либералов 
в палате  общин.  В 1005 г. всту- 
пил в министерство Кемпбелля-Бан- 
нермана в  качестве  ванцлера казииа- 
чейства, à  в ыарте  1908 г., по вы- 
ходе  в отетавку Баннермана, назяа- 
чен премьером и пѳрвым лордом 
казначейства. См, Великооритангя 
(история).

A sclep iad aceae , см. ласточниковыя.
А склепиа д ,  из Самоса, греч. 

поэт Ш в. до P. X., друг Ф еокрита, 
автор 39 эпиграмм (большей частыо 
зротическнх)  в греч. антологии; его 
именем назы вается стих,  состоящий 
из споидея, двух хореямбов и ямба.

А склепиа д  П руэский, знаменитый 
врач,  живший в I в. до P. X. и прак- 
тйковавший гл. обр, в Риме , вме сте  
е учеником своим Ф емисоном счи- 
таетея оенователем т к о л ы  „методи- 
ковъ“ (см. медицина). И з сочинений 
его еохранились только отрывки.

А снлепиады , по существовавшему 
в Гредии преданию, лотомки Эскулапа 
(Аскледия). Составляли особый экрече- 
ский ордѳн,  жили при храмах Эску- 
лапа, наблюдали за  богослуженичм и 
за  ле ченьѳм больньих.  Свои мѳди- 
цинокия  еве де ния они еохраняли втайне  
и передавали по наеле дству, Особой 
изве стностыо пользовались А. Эпи- 
давра, Книда и Koca; к А-м Koca 
принадлѳжал и Гиппократ.

A sclep ia s , см. ласт очиш к.
А склепий, y римлян Эскулап (cm.).
А ск н а зий, Исаак Львович,  исто- 

рический живописец,  род. в 1856 г., 
получил образованиѳ в  слб-екой ака- 
демии художеств и, живя зате м въ

Ве в е , пользовался руководством.  
Макарта. Но ииаправлепие досле дняго 
пе увле.кло А. Он сосредоточился на 
изображении еврейекаго быта, сначала 
библейскаго („Моисей в пустыке “), a 
поздне с современнаго („Ж еших- талму- 
дистъ“). Первыя картииы оги  трактуегь 
величаво, вторыя—довольно жизненко, 
Ум. б 1902 г. H. Т.

Асколи, Грациадио Иеаия, итал. язы - 
кове д,  род. в 1829 г. в еврейской 
есмье ; 16 ле т от роду иапи- 
сал работу о неизсяе дованииом до 
те х пор фриульскоы наре чии. Ре- 
зультатохгь его раныих трудов яви- 
лвсь „Studj orientali е linguistici“, до- 
етавившио сму профессуру в ыилап- 
ской академии (1860). Главпыиии лред- 
метами ero  занятий являю тсп сравни- 
тслыю е языкознаниѳ, романские языки 
и сапскрит (особ. фонетика); его уче- 
пые труды в этих областяхъ: „Fono
logia com parata del sanscrito , del greco 
ѳ del latino“ (1870), „Studj critici“ 
(1861— 77), „Lettere glottologiche“ (1886) 
сиискали еыу славу средиспециалистов.  
Вокруг А. груш ш руется д е лая пгкола 
молодых итальянских лингвиетов.  
Другой отде л занятий А.—итальян- 
екая диалектология; работы этого рода 
печатаиотся им преимуществ. в осно- 
ванном (1873) и издающемся им 
зкурнале  „Archivio glottologico“ ; ero  ра- 
бота о ладннеких (ретороманских)  
наре чиях („Saggi lad in i“, 1872) соста- 
вила эпоху в изучении романской 
фонетики.

АСКОЛИ Пимено (Ascoli Piceno), 
глав. rop. одноим. провинции в сред- 
ней Италии (2063 иш. км., 248.996 жит.), 
на р. Тронто, 12.583 экит.

Асколи-Сатриано (рим. Asculum), 
rop. в итал. дров. Фоджа (Аггулия), 
6.755 жит.; нзве стен побе дон Пирра 
над римлянами в 279 г. до P. X.

А скольдова шогила, ме сто, где , по 
предаыию, были убиты Аекольд и 
Д кр,  близ Киева, на Печерской воз- 
вышенности, Ме сто ограждено сте ной 
и представляет кладбище.

А скольд,  о-в в Японском море , 
y берегов Амурокаго края, к вост 
от Уесурийск. залива, скалист,  ло- 
крыт ле сом.  Ha А. добывается 
золото.

А скольд ( Оскольд,  Скальд)  и
i
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Д и р ,  варяги, товарищи Рюрика, овла- 
де в т ие Киевом и убитые потом Олс- 
гом.

Аскошицеты, см. грибы.
Асконий П едиан (Asconius Pedia- 

nus), Квинт,  римский грэлгчатик,  ум. 
од. 83 г. до P. X. Составил це нныс 
коммептарии историческаго характера 
к не которым р е чам Цицерона.

А скоч енский, Виктор Ипатьевич,  
публидист,  изве стиый обекурант,  
род. в 1813 г., училея в воронежск. 
семинарии, по окончании кот.поступил 
в киевск. духовн. академию (1837); 
в  1839 г. получил степень магистра 
и назначен баккалавром киевек. ака- 
демии сначала по каѳедре  польск. яз., 
a  вскоре  и патрологии. В 1846 г. он,  
no семейн. обстоятельетвам,  оставил 
каеедру и перѳшел на гражданекую 
службу, с кот. ушѳл в  1851 г. по 
прѳдложению геп.-губ. Бнбтткова. С 
1846 г. до 1851 г. во взглядах и от- 
лошешях А. к окружающѳму пооте- 
пенно происходит очень ре зкая пе- 
рсме на: ревностпый служитель науки, 
■сторонник критическ. отпошепия к 
окружающему, любивший ж и з ииь ,  А. 
под влиянием личньих неудач,  
■семейн., материальи. и служебн. неприят- 
ностей прѳвращается в певавистника 
науки и проове щения, поборника иетер- 
пимости и мракобе сия. С 1858 г, до 
1877 г. А. издав. „Домашнгою бесе д у “, 
газету, направление которой вполпе  
€ООтве тствовалоеговоззр'Ьниямъво вто- 
рой половигае  жизни. Ум. в  1879 г. 
Гл. произв.: „Киев с древне й т .  его 
училищемъ—академией“ (1856), „Исто- 
рия Киѳвск. духовн. академии с 1819 г .н. 
Ромаы его „Асмодей н атего  времѳни“ 
не име л успе ха. Д ля характеристики 
■его важен „Дневникъ“ („Ист. Ве стн.“ . 
1882 r.).

А ск,  Asous, споровая сумка y  гри- 
бов,  булавовидная мли шаровидная 
кле тка, заключающая обыкновенно 
8  спор.  См. Цт$ы.

Аслианнт,  минерал,  кристаллич. 
видоизме яение кремневой кислоты, 
ромб. системы. Тв. 5,5. Уд. в. 2,245. 
Очень ломок,  епайыость по двум 
взаиыно перпендикулярным направ- 
лениям,  одпа яская, другая итеясная, 
В стре чается в метеоритах втэ вигде  
«кругленных зерен.

А сипара, гл. гор. итальян. колонии 
^ритрея ( b o o t .  Африка), лежит в 
90 км. к ю.-з. от Маесовы па выс. 
2.438 м., еильно укре пленъ; име ет 
важ. стратег. значение, так как 
господствует пад глалшыми дорогами 
от ыоря к абиссинскому плоскогорью.

А см одей , в апокриф. кн. Товита 
злой деыон,  разруш итель браковъ; 
повидимому, представлепие об А. 
персидскаго происхождения.

А сп о н еи , см. Маккавеи.
А с н ы к ,  Адам. польскийлирический 

поэт и драматург,  родился в 
1838 г. в  Калише , слушал лекции 
в унив. Варшавы, Вреелавля и Гёй- 
дельберга, участвовал в возстапии 
1863 г. и в течение не котораго вре- 
мени был членом рѳволюционыаго 
„Жотгда“. Избе гая  пресле дования  за 
участие в возстапии, он амигриро- 
вал и, получив в 1866 г. степепь 
доктора философии в Гейдельберге , 
поселился в  Львове , a с 1870 г.— 
в Кракове . Когда в  1882 г. в Кра- 
кове  оенована была повая большая 
газета („Nowa Reforma“) демократяче- 
скаго направления, А. стал ея редак- 
тором.  Избранный в 1889 г. депу- 
татом в галицийский сейм,  оп от- 
дался, главным образом,  де лу на- 
родкаго образования  н был одким 
из основателей „обпиества кародной 
школы“. Аспык,  ппсавший под пеев- 
донимомъ счытаетея однимъ
из наиболе е блестящих польских 
лириков,  лоторому многие критики 
отводят первое ме сто после  све тил 
польской поэзии— Мидкевича, Красин- 
скаго i i  Словацкаго. В отношении 
формы y него не т почти соперпи- 
ков.  Kposrb лирических произведе- 
ний, А. написал также 8  драыатиче- 
ских,  из которых наибольшей дз- 
ве отпэстыо пользуетея „K iejstut“, H a 
nne анная стихами. Полноѳ собрание 
сочинений А. вышло уже после  сыерти 
позта (Варш., 1899). Ум. в Кракове  
в 1897 г. и похоронен в „склеигй 
заслуженныхъ“ на „Скалке “.

3 . Ленскгй.
А сока (П ийядази), влаетитель цар- 

ства в се вер. части Индостана, оено- 
ваннаго его де дом Чандра Гупта; 
жил в III в. до P. X. Принял вме - 
сте  со своими подданными буддизмъ
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и много соде йствовал его распростра- 
нению. К эпохе  А. относятся древнРй- 
шия  из найденных до еих пор 
индийских надписей (ок. 250 г. до Р. 
X.). предетавляю щ ия  собого указы  А. 
и вы се ч еиш ы я гл. обр. на колоннах 
u скалах.

А сп а зия, знам енитая греческая  ге- 
тера, дочь Аксиоха из М илета, род. 
ок. 470 г. до P. X.; благодаря своему 
ѵму и образованию, собрала вокруг 
себя в  Аѳипах наиболе е выдающ ихся 
совремевтииковъ; в 445 г. П ерикл 
разош елся с своей женой и жешился 
иа А. В раги П ерикла, не дерзавш ие 
пападать иа ыего личыо, сде лали А. 
предметом своих насме т е к  и пре- 
сле дований, т. ч. сам П ерикл дол- 
жен бьил защ ищ ать еѳ перед су- 
дом.  После  смерти П ерикла она 
вы ш ла замуж за  Л и зигкла, который 
достиг,  благодаря ей, высокаго поло- 
жѳыия, ыо скоро погиб во врем я по- 
хода в К арию. Д альне йш ая судьба 
А. неизве стна.

Asparageae, см. спаржевыя.
А сп ар аги н ов ая  или алшдо-янтар- 

ная кислота C2H 3NH2(C 02H)2, кристал- 
лнзуется  мелкими ромбическими таб- 
личками, легко растворимы ми в  воде ; 
раствор ея  в  воде  и щелочах вра- 
щаѳт плоскость поляризации вле во, 
раствор в  кислотахь— вправо. А. к. 
находится в  свекловичной патоке  и 
в се менах тыквы, происходит прп 
кипячеыии аспарагина с кислотами и 
щ елочами и образуется между другими 
продуктами, при кипячении многих 
естественны х органич. соединѳиий с 
разведенными кислотами, напр., казеи- 
на и альбумина. П рн д е йствии азоти- 
стой кислоты  она превращ ается в 
яблочную к-ту.

А сп а р а ги н ,  амидосукцинаминовая 
кислота, CsH3NH2(C0N H2) (С 02Н )+ Н 20, 
встре чается во многих растен иях,  
как,  напр., в спарже , солодковом 
корне , свокловице , горохе , бобах и 
т. д„ в молодых листьях  деревьевъ; 
искусственно может быть получен 
де йствием аммиака на кислый этило- 
вый эфир амидо-янтарной к-ты. А. 
кристаллизуется в ь  блестящ их ром- 
бических призмах,  без запаха, лег- 
ко раотворим в  горячей  воде , пе 
растворяется  в  спирте  и эфире ;

изве отиы два изомера, отлячаю щ ихся 
друг от друга направлеш вм  вращѳ- 
н и  плоскостн иоляризации. А. яв л яется  
одным из наиболе е важных про- 
дуктов расиада бе лковых веществт» 
в растеи иях ,  соотве тствуя  так. обр. 
мочевине , с той только разныдей, 
что мочевина животнымн вы де ллется , 
А. же лод влиян ием све т а  ветупает 
в соедиыеииѳ с образующимыся в 
растен иях  углеводами и одять  даеи  
бе лки. В есьма ве роятно, что А. встре - 
ч ается  почти во все х р астен иях ,  
по крайней ме ре  при проростании се - 
мян ii при культивировании растений  
в темноте  в продолжениѳ игЬсколь- 
ких дней он всегда образуется в ь  
значит. количествах.

А спек ты  (астроы.), зам е чательны я 
вт> каком- либо отношеиии расположе- 
яия  планет,  солнца и луны  на небес- 
ном своде ; А. играли большую роль- 
в астрологин; в пастоящ ее врем я в 
астрономии в  ходу сле д. A.: 1) соеди- 
кение, когда два еве тила име гот оди- 
наиговое прямоѳ восхождениѳ или одм- 
наковуго долготу; 2 ) противостоянге— 
когда прям ы я восхождения  их илп 
долготы  разы ятся на 180°; 3) квадра- 
тура— когда прям ы я восхождвния  или 
долготы  разн ятся  на 90°. G. Б л .

А с п ер м а т и эт  (греч.). отсутствие  
се меишой жидкости (слермы) всл е д- 
ствие заболе вания  оргаиов,  выраба- 
ты виоид, ее (яичек) , или путей, выво- 
дящ. еѳ иаружу (непроходимост моче- 
испуек. канала). Сле д ствием А. 
бывает безплодие.

А с п е р н ,  деревня на Д унае , близ-  
Ве ны, и зве стна побе дой эрц гер ц о га  
К арла над Наполеоном I в мае - 
1809 г.

A sp eru la , см. ясменяик.
А сп ер ,  или акре, наименып. турецк. 

счетная м о н ета= 1/з пары. С 1843 г. 
золот. пара=2Ѵ а А. В обращеыии те- 
перь не в стр е чается.

А сп и д ий, щитник,  A spidi am, род 
папоротш иков из сем. Polypodiaceae, 
насчиты ваю щ ий свышѳ 2 2 0  видов,  пре- 
имущественыо тропичесш их.  Сорусы 
покрыты округлы м щитовидным по- 
крывалом,  прикре пленньш  только ло 
среднне  нижней поверхности. A. B rau- 
п ии с толсты м косым корневш цем,  
череш ки лиетвевъкороткие, л и стья  про-
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долговатоланцетныѳ дважды - перисто- 
разде льные; ло еыры.и тЬнистым 
ые стам.  A. spinulosum , листья 2 , .3 
даже 4-жды перисторазсе ченные на 
длинном черешке , доли листочков 
продолговатыя, тѵиыя; весьма обыкно- 
венен в печериозѳмной полосе , по 
ле сам,  р е же в черноземной полоее . 
A. Filix mas, лиетья на доротких че- 
решках,  густо покрытых вме ете  с 
главпым нервом буроватыми чету й - 
ками; листочки линейно - лапцетыые, 
глубоко - перисто - разде льные; в  ли- 
ственных ле сах,  повсюду очень обык- 
новенен.  М. Н.

А сли дная ДОСКЭ, тонкая доска из 
аспиднаго сланца, на которой пишут 
грифелем.  Их де лаиот такжѳ из 
папки, покрывая особым составон.  
Лучш ия ѳстественныя А. д. изгото- 
вляю тся в Саксопии.

А спидны й сдан ец ,  см. глгинистый 
сланец.

А сп и д,  Vipera Aspis, вид гадюк,  
ядовитая зме я, водится в южн. Фран- 
дии, Италии, Швейцарии и се в. Афри- 
ке . Древп. египтяне обоготворяли ее 
и пользовались ею для казни преетуп- 
пиков и для самоубийства (Клеопатра).

А спнрант (лат.), лицо, ищущее ка- 
кого-либо ме ста или должности.

Аспиратор,  аппарат для всасы- 
ва,пия  газа, употребляемый в химич. 
лаборатории, состоит из герметиче- 
еки закрытаго цилиндра с краном 
в ниж. части и трубкой, соединяющей 
цилиидр с те м сосудом,  из кот. 
высасывают воздух,  в верхней ча- 
сти, Цилиндр наполняется водой, при 
выггускании после дней через кран 
в цилиндр_Ь образуется разре жеппое 
пространство, котороѳ и всасывает 
газ.  А. в медицине  — прибор для 
высасывания  жидкости из какой-ни- 
будь иолости те ла.

Аспираты  (лат. aspiratae), буквы. 
произносимыя о придыханием.

Аспирин,  ацето-салициловая ки- 
слота, бе лый кристаллический поро- 
шок,  предложѳнный вме ето салиди- 
ловаго натра, в виду того, что он 
не разлагается в желудке  на свои 
составныя части (укеусную и салицп- 
ловыя кислоты), иис обладает раздра- 
жшощимд зкелудок свойствамы сали- 
диловаго натра. Однако наблюдѳния

локазали, что его преимущество перед 
салициловым натром,  в виду не- 
постоянства де йствия и влияния его па 
сѳрдде i i  иа нервную сиотему, пробле- 
матично, и приме пение его требуот 
не меньшей, еели не большей, осторож- 
постк, че м салидиловый натр.  ГІрд- 
ме няется в те х жѳ случаях,  где  
и доеле дний. Дозы  его сравнитедьно 
меныпе. Средний прием для взрослаго 
0,3—0,5 грамма, I .  Ид.

А сплсь, Богумил,  польекий доэт 
и публицист,  род. в 1842 г., учился 
в моековск, и петербургск. универс., 
a впосле дствии был учителем гимн. 
в Варшаве . Главн. произв.: эпич.
поэма „W  W alhali“ (1880). ■ Сборник 
ѳротик „Sulam ita“ н коэма „Na 
C m entarzu“.

А сплениуш,  Asplénium, см. коче- 
дыэисники.

А спром онте, гора в южной Ка- 
лабрии, близ Реджио, 1.958 мет. выс. 29 
авг. 1862 г. Гарибальди со своим отря- 
дом,  после  короткаго сражения, был 
взят зде сь итальянек. полковшшом 
Паллавичини в плЬн.

Аспропотаииос,  главы. р е ка се вер. 
Греции, 185 км, длпньг, вдадает в 
Ионийское морѳ протпв Кефаллении; 
нижнее течеиие А. и его приток Мег- 
дова носили в древности название 
Ахелой.

Аеп (Vallée d’Aspe), жнвоп. долина 
в зап. Пиренеях,  тянется от горы 
Пик д ’А. (2.707 м. высоты) до гор. 
Олорона, откуда через Коль де Ком- 
пор (Col de Comport) ведет етарик- 
ный горный проход в Арагопию.

Асса, р. Терской обл., ле в. приток 
Суижп, 1 2 0  в.

А ссаб,  бухта на юго-западн. бе- 
регу Красн. моря; в 1870 г. италь- 
янское пароходное общество Рубат- 
тино приобре ло зде сь узную берего- 
вуго полосу, a в 1881 г. уступило ее 
итальянск. правнтельству. После днее, 
овладе в гаванью Бай, близлежащи- 
ми островами Оммъ— злъ—Б ахар и 
Рас- эль-Рамль и бсреговой полосой 
в 4 KJIM., положило осяование колон:и 
Эритрея исм.). Мтстечко А . — важкая 
торговая гавань (вывозит жемчуг,  
перламутр,  золотой десок,  слоновую 
кость).

А ссагай, сравнительно легкоѳ ме-
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тателыю е копье (длиной до 2  м.), 
употребляемое каффрами, которые бро- 
сагот его с изумительной ловкостыо 
даже на разстояпии 40 м. Лозвие же- 
ле зное. Л . Крж.

A s s a i  (итал,). весьма. Употребл. в 
нотах при обозначенип темпа. Ыапр., 
allogro A .- -очень скоро.

Ассаш блея, род ныне шних ба- 
лов,  учрежд. в России Петром I, 
о це лыо развить общительность и 
европейские обычаи в тогдашнем 
боярокоигь обществе . Д ля А-ей дарем 
были изданы особыя правила в 1718 г. 
Значение и порядок А. так были 
одреде лены в  этом указе : „Ассам-
блеи слово фрапцузское, которое иа 
рѵсском язы ке  одним словом вы- 
разпть иевозможно, обетоятелыю ска- 
зать: вольное в котором доме  со- 
брание иил ии съе зд де лается не только 
для де ла, по и д ля  забавьт; ибо мо- 
жет друг друга виде ть и о всякой 
нужде  переговорить, также слышать, 
что где  де лаетея, притом же и за- 
бава. A каким образом оыыя аесам- 
блеи отправлять, оигреде ляется ниже 
еего пунктом,  покаме ет в обычай 
не войдет.  1 ) В котором дому 
име ет асвамблея быть, то надлежит 
писыю м или иным зпакоч объявить 
людям,  куда вольно всякому придти, 
как мужскому полу, так н женскому.
2) Ране е 5 и 4 часов нѳ начинается, 
a дале е 1 0  пополудни не продолжает- 
ся. 3) Хозяип пе пппянен гостей ни 
вотре чатв, ни провожать, ни подчи- 
вать, i i  не точиио выпгсппсанное не по- 
вянен чинить, но хотя и дома не 
случится онаго, не т ничего, но токмо 
повинен не сколько покоев очистить, 
столы, све чи, пятье, употребляемое 
в жажду, кто яроеит,  игры, на сто- 
лах употребляемыя 4) Часы  ие зпре- 
де лшотся, в котором хочет,  лишь 
бы не ране е и не позже положеннаго 
времени; также тут быть сколько 
кто похочет.  5) Во вреыя бытия  в 
Ассамблее  волыш сиде ть, ходить, иг- 
рать, и в том и ш кто другому пре- 
ипкодить или унимать, ташке церемо- 
ииий де лать вставаньѳы,  провожаиь- 
ем и прочим отнюдь да не дерза- 
ет,  под и[трафом Великаго орла, 
ко только при приезде  и отъе аде  по- 
клоноч почтить должко. С) Опреде -

ляется, каким чинам па оиыя ассаы- 
блеи ходить, a  ишенно: с высших 
чинов обер- офицеров и дворян,  
татсже знатиым купцам и началь- 
пым мастеровыы лгодям,  тоже знат- 
ным ирыказным,  тож разуме ѳтся 
h  о женском поле , их жен и доче- 
т>ей. 7) Л акеям или служителям в 
тй  апартаменты нѳ входить, но быть 
в се нях,  или где  хозяин опреде - 
литъ“. А. име ли то значение, что 
ыарушнли прежнюю замкиутость со- 
словия  бояр,  в особенности жеи- 
щин.

А ссаин,  б ы втая  тгровиндия  Британ. 
Ипдии, иа крайней се в.-вост. граниде , 
с площадыо в 189.200 кв. им. к 
югу от Тибета и к зап. от верх. 
Бирмы. В 1905 г. соедиииеиа с вос- 
точ, Бенгалией в одну провинцию— 
Вост. Бенгалия и А. Разде ляетея на 
три естестванных лояеа: долину Брах- 
мапутры, долину р. Сурмы или Барака 
и холмистую ме стность между ними. 
Климат доволыю здоровый, за  исклго- 
чением болотистых ш изикъ; с марта 
до серед. октября выпадает громад- 
ноѳ количество осадковъ: сред. годо- 
вая равяа 3.690 мм., a  y  Черра-П ун- 
джи, в горах Хаеи, оыа составляет 
12 090 мм.— болыие, че м ъ гд е  либо на 
земпам т а р е . Почва очень плодород- 
ииа и на больших пространствах 
покрыта роскошпой тропкческой рас- 
тытельностью. Зиачительпы я мишер. 
богатства: каменный уголь, пефть,
золотыя розсыпи. Разводится рис,  
маис,  пшекида, сахарный тростник,  
табак,  хлопок.  Разведение ч ая  игра- 
ет больпиую роль в еел. хозяйстве  
А. Торговля производится глав. обра- 
зом с Б енгалией по водным пу- 
тям  (пароходы и лодки). Главныс 
предметы вы во за—рис,  чай, строевой 
ле сь, уголь, джут.  Населения  6 .1 2 2 .2 0 1 ; 
оно состоит из бенгалъских инду- 
сов,  собствепио ассамдев и мала 
цивилизованн. народностей различнаго 
происхождения.

А ссасины , рслигиозно-политич. сек- 
та шиитов- измаилитов,  виде вшая в 
Али истин. прѳемника Магомета и 
ве ри втая  в воплощение Бога во все х 
имамах,  от Али до Измаила, его 
правнука в 6-м коле яе . После дний, 
по их мие пиио, не иечез окончатель-
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но с земли, по скръшаетея и в свое 
вреыя явится для возстановления 
царства Вожия на земле . Признавая 
формально Коран,  они содержание 
его опреде ляли путем аллегорич. 
толкования и отвѳргали всякия твср- 
дыя правила религии и нравствеишости, 
считая единственно волиныи внутрен- 
пее ыастроение чслове ка. Основателем 
сѳкты А. был-t Гасань-бен- Саба (ум. 
в 1124 г.), выдававший себя за пред- 
ставителя имама. Быстро разростаясь, 
сектаовладе ла мпожеством укре плен- 
ных городов и замков в Персии 
и Сирии и своими убийствами иавела 
ужас на совремешииков.  Во время 
крестовых походов А. нападали на 
крестоносцев.  Названиѳ А. произошло 
от слова „гашишъ“ (ассасипы—иска- 
жеишое гашишимы), так как глава 
секты пользовался будто бы этим 
средством,  чтобы итобудить младших 
члснов ея к безпрекословному вы- 
полнению поручаемых им убийств.  
В конце  XIII в. оии были покорепы 
в Персии монголами и в Сирии— 
египтяиами. На востоке  и теперь 
ещѳ существуют остатки А.

А ссаф ѳти да, cm. A sa  foetida.
А ссел ан н  (Asselyn, Jan), Яи,  ни- 

дерлаидский живописѳц,  прозванный 
за  искривлепные пальцы „Crabbetje“ 
{маленький рак) , ученик Исайи ван 
дер Вельде, род. в 1 G1 0  г., долгое 
время жил в Риме , в 1G51 г. по- 
селился в Амстердаме , ум. в 1652 г. 
Ландщафты его (преимущ. итальянек.), 
отличающ. богатством композиции, 
ярким оеве щением и прекраси. пср- 
сиективой, имииют много родствен- 
наго в мапере  с Клодом Лорре- 
ном,  но сохраняют очень сильный 
голлапдский отпечаток.

-А ссетан и , Иосиф Симоии, изве ст- 
ный ориепталиет,  род. в 1687 г. в 
г. Триполи в Сирии, ггроисх. из 
семыи маронитов,  учился в Риме  и 
ira поручениго папы е здил в Еги- 
пет и Сириго, где  собрал больш. ко- 
личество рукописей для ватикаыск. 
библиотеки, хранителем котор. и уы. 
в 1768 г. Главл. его соч. „Bibliotheca 
orientalis Clementino-Vaticana“ (Рпм,  
1719— 28, 4 t . ) ,  трактующее о восточ- 
ныхърукописях названной библиотеки.

А ссеи ан ов ,  или Ват иканский ко-

декс богослужебных чтениии евангелия. 
т. н. „аиракосъ“,—один из самых 
важных памятяиков древне-елавян- 
ской письменпости глаголическаго 
письма, юсовой редакции, XI ве ка, 
найден в 1736 г. в И е русалиме  Иос. 
Ассемаыи, и нзд. в 1865 г. Рачки 
(миого опечатов)  и в 1878 г. Черп- 
чичем.

А ссен и зац ия (фр.), в пшроком 
емыеле —оздоровлепие, в болиио те е- 
ииомъ—оздоровление почвы путем уда- 
ления  из нея нечистот.  В настоя- 
щеѳ время лучшей системой А. счи- 
тается канализапия (сли.).

А ссен ,  гл. гор. нидерланд. про- 
вииции Дренте; еоед, каналами с 
Грояынгеиом и Меммелемъ; 11.789 
ясит. Вблизи знам. каменныя окружия 
(„богатырския лож в“, Hunebedden), 
упомин. ужѳ Тацитом.

А ссерторический (лат.), утверди- 
тельный, термин формальной логики. 
А-ое суждение—утверждает существо- 
вание или отеутствие чего-нибудь в 
отличие от проблематическаго сужде- 
ния, только допускающаго возможность, 
i i  аподиктическаго, устанавлнвающаго 
необходимость; см. модальность.

А ссвсор (лат.), так пазыв. в 
Риме  судебные чиновники; из Рима 
звапие это перешло в средневииков. 
Европу, где  оно было присвоено чле- 
нам особ. судов (ассесор. судов) . 
В настиящ. вреыя в Германии А. 
пазываготея кандидаты на еудебн. н 
адмииистр. должности. В Росеии при 
П етре  I и его преемниках А. былп 
членами коллегиальпых бюрократн- 
ческих учреждениии; должности этой 
соотве тств. чинъколежск. А, ѴШ кл., 
дававший до 1845 г. потометв. дворян- 
ство, В настоящее время А. сохраши- 
лись только как младшие члены гу- 
бернск. правлений и казенн. иалат.

А сси, Адольф Альфоне,  франц. 
политич. де ятель, род. в 1840 г., 
17 л е т поступил на военную служ- 
бу, но скоро дезертировал в И талию, 
где  примкнул к Гарибальди; полу- 
чмвь амнистию, он в 1864 г. вер- 
ыулся па родину., где  в  1870 г. быд 
арестовап за  организацию огрочп. 
стачки рабочих в Крезо, но осво- 
божден.  за  отсутствием улик.  Во 
время осады Парижа был лейтенан-
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том волыг. стре лков,  потом сде - 
лался  однтш и з де ятельпы х чле- 
нов Парижской коммуны. По приго- 
вору военнаго еуда над номмунарами 
был сослан в ь  Ыовую Каледонию, 
где  и ум. в 1886 г.

А сси гн аты  (фр. ass ig n ats), фрапц. 
бумажн. деньги , выпущ енны я в декаб.
1789 г. Н ациоыальным Собранием 
д л я  покрьит ия госуд. долгов.  Перво- 
начальпо оии предетавлялн  5°І0 заклад- 
ные листы , обезпеченныѳ государ- 
ственными зѳмлями; поеле  конфиска- 
д ин земельной собствеиш ости духовен- 
ства  и ам игрантов  А, давали право 
на участок конфискованной земли 
соотве тственной стонмости; 17 апр.
1790 г. р азм е р процента был попи- 
жеи до 3, зате м,  29 еент. того же 
года, вачѳт процентов был отме - 
нен.  В 1789 г. м аксим алы иая  сумма, 
на котор. могли быть выпущ епы  A., 
была опреде лена в  400 милл. лив- 
ров билетами в 1 0 .0 0 0  ливр.; 17 апр. 
1790 г. введены А. в 200 ливр., и 
установлен принудителы иы й курс.  
А. становятся главны м  рѳссурсом 
казны  д ля  покрытия  текущ их раехо- 
довъ; максимумь д ля  вы пуска их 
быстро повы ш ается, наконец,  в 
1793 г., совершенно отме няѳтся; вые - 
сте  с т е м понижаѳтся поминальная 
стоимость выпускаемых билетов и 
достигает вскоре  3 ливр, Общая 
сумма А. составляла на 1  янв. 1793 г. 
ок. 3 ыиллиардов ливр., в нач. 1795 г. 
7Ѵ4, в  нач. 1796 г .— 27Ѵ2, 7 сент. 
того жѳ года 451/2 миллиардов номин. 
П араллельио с те м,  естествеишо, 
быстро падал их кург..  Е щ е в 
м арте  1791 г. он р авн ял ся  90°/0 но- 
минальн. стонмости, но ужѳ в том 
жѳ году упал до 77°/0, в  1-792 г. 
он колебался между 73 и 57°/0, в  
1793 г.— мѳжду 52 и 22°/0, в 1794 г.—  
между 40 и 20°/о, в  1795 г. А. поте- 
р яли  уже почти всякую  д е ш ю сть; по 
временам курс падал до Ѵ20/0 (в  
ииарте  1796 г. 1/8°/0) стоимости. Товары 
продавались за  неве роятпы я це ны иа 
A., несм отря на сущ ествование при- 
нудительн. таксы. В февр. 1796 г. А. 
бьгли объявлены вне  курса и зам е - 
нѳны новымк бум. деньгами, т. н. тер- 
риториальн. мандатами (m andats te r 
rito riaux), на которые А. обме нива-

лись сначала no 1/30, a позже по Ѵ10о 
их ноылнальн. це нности. Курс ман- 
датов,  выпущ енных н а 2,400 милл. 
ливров,  объявленный принудитель- 
ным,  такжѳ стал бьистро падать, и 
в 1797 г. мандаты  принимались в 
правит. кассах по г/и000 их номин. 
це пности, a вскоре  зате м исчезлм 
из обращения.

А ссн г и а ц ии (в России). П ри всту- 
пленид иа престол Екатерины  II (1762) 
денежпоѳ обращение России находилось 
в крайпе плачевном положении. Се- 
ребряны я деньги, в  значительной  сво- 
ей части, ушли за  грапицу; оставш ияс я  
фактически были отте снены в  оборо- 
т е  обезце ненными ме дными деыьгахш. 
Мысль о зам е не  ме диы х орудий об- 
ращ еиия бумажпыми возникала дважды 
—прд Елиз. Петровне  и П етре  III, но ыѳ 
получала осущ ествления. Ближ айш ей 
прпчиной доявления  бумажных де- 
н ег  — государственны х А. —  была 
нужда правительства в средствах 
д ля  ведения  туредкой войиы: в  1768 г. 
было р е шепо „для начинаю щ ейся вой- 
ны... учредить бумажныя ассигнации, 
утвердя к ним точно ту  дове рен- 
ность, какая есть к настоящ иш  день- 
гам ъ “. Согласно манифесту и указу 
29 дек. 1768 г. учреж даиотся в Спб. и 
Москве  два банка д ля  лромиш а вы да- 
ваемых из различны х казенны х 
ме ст A.; д ля  це лей р азм е на в  каж- 
ды й банк было положеио по 500.000 р. 
ме дыо. Н а обязанности банков ле- 
жал только р азм е н А. на звонкую 
монету и обратно. П ока А. были вы- 
пускаемы  в небольшом количѳстве , 
их охотно прнндмали и даже согла- 
ш ались илатить пебольшой лаж на 
них по сравнению с ме дными день- 
гаыи. А. принудителы иым курсом пе 
обладали, и раам е п соверш ался какь  
на ме днуго, так  и на серебряыую мо- 
нету. По ме р е  увеличепия  выпусков 
— пе для удовлетворения  потребностей 
торговаго оборота, какь  этого требуеть  
зд равая  постаыовка эмиссионной опера- 
ц ин, a для погребностей казны — А. на- 
чали  падать в це не . Разы е п н а се- 
ребро прекратился ужо в  1772 г.; ко- 
личество А. достигает к 1786 г. 46 
с лишним ыилл. p., курс ассигпа- 
диониаго рубля-—98 к, сер. Н уж даясь вт> 
средствах и ж ѳлая расш ирить обра-



85 А ссигнации. 86

щѳние A., Екатерииа в 178Ö г. учрезк- 
даот Государствен. Заемиый банк и 
Гос. Ассигнационный банк (взаые ы 
двух прсзхних) , финансируя их но- 
выми пыпусками A.; в манифесте  об 
этом првде л А. означен в 1 0 0  
милл. р. К конду царствоваиия Ек. 
количес-тво А. прсвышало 157 м. p., a 
курс пал до 79 к. Выпуски продол- 
зкались и преемниками Екатерины. Па- 
вел I сдВлал попытку (1797) от- 
крыть разме и А. на золотую и се- 
ребр. моиету по курсу, но всле дствие 
недостаточности металлнч. фонда раз- 
ме н был вскоре  прекращеп.  Вне ш- 
ния  эатруднсния России быстро увели- 
чивали ея бумажно-денеж. долг и до- 
вели в 1810 г. курс А. почти до 25 
коп. с. ІТравда, ыазшфестамп 1810 г. 
А. объявляиотся гоеуд.долгоы,  и пред- 
полагаѳтся их извлекать путем аай- 
мов,  денежной единицей в России 
опреде ляется серебряный рубль, но 
война 1812 г. и сле д. ле т вызывает 
дальне йшеѳ колосеальн. увеличениѳ А. 
В 1812 г. А. сообщается прннудитель- 
ный курстз по биржевой де не , благо- 
даря чему звопкая монета сохраняет 
возможность хождения; все  платеэки 
казне  обязательно должны былп де - " 
латься А-ми. Курс их падал вре- 
менами до 20  к. с.; сумма их дости- 
гаѳт в 1817 г. 836 м. р. При помо- 
щн займов,  вне шних и внутрениих,  
коммиссия погашения  госуд. долгов 
извлекла из оборота и уничтожила 
по 1823 г. свышѳ 236 м. р. асс., но 
хуре А. поднялся незначительно — 
до 26 —  27 к. Граф Канкрин,  сме - 
нивший па посту мин. финанс. Гурьева, 
отказывается от политпки извлечения  
бум. денег,  и в России на долгое 
время устанавливается своеобразиая 
денежная сиетема: параллельноѳ обра- 
щеяиѳ звонкой монсты (серебряной и 
золотой), с колеблющимея лажем,  
и обезце ненных А. на сумму 595 м. 
руб. (е курсом около 20—27 к.). Уста- 
навливается счет на А. и на серебро. 
Так как требование уплаты податѳй 
А-ми иачинало все бол Ье ете снять на- 
селепие и приводило к разным зло- 
удотреблеыиям,  то правытельство вы- 
нуждено было постепенно разре шить 
прием в казну звонкой монвты по 
опреде ленному курсу. Нере шительиая

политика Канкрина повела к усиле- 
нию неудобств в пользовании А. Осо- 
бенно экаловались на т, н. „простоыа- 
родкыѳ лазиси“: це на А. в различных 
ме стах и в разноѳ врѳмя колеба- 
лась, отступая от средняго курса, 
че м создавалась певозможная пута- 
ница разсчетов.  Всѳ это побудило 
правительство пгриступить в 1839 г. 
к денежной реформе , инициатива ił 
осуществлениѳ доторой связываются 
обыкновеино с имѳнем гр. Канкрина, 
хотя фактически она мѳне е всего прн- 
иадлежит ему. Ре шено было возста- 
ишвить металлич. обращение в России, 
прибе гнув к дееальвацш, т. е. оф- 
фидиалыюму и окончательному понн- 
жению нарицательной стоимости обез- 
це ненных А. до их рыночной цфн- 
июсти. Маниф. 1-го июля 1839 г. воз- 
стаповил серебряную валиоту 1810 г. 
и фиксировал курс A., приравняв 
3 р. 50 к. асс. к 1 р. сер.; казначей- 
ствам было вме нено в обязанность 
рааме нипать по этому курсу А. на се- 
рѳбро и обратно. Име лось в виду со- 
все м изъять из обращения  бумаж- 
ныя деньги, иетория  которых была 
так  пѳчальна, a  потому, по мысли 
Сперапскаго, в том жѳ 1839 г. была 
при Гос. Коммерч. банке  учреждона де- 
позитная каеса для приема вкладов 
серебряной монетой и выдачи взаме нь 
ея депозитных билетов,  Этими депо- 
зитиыми билетами предполагалоеь по- 
степенно заме нять и A., составив 
необходим. для це лей разме ыа фоыд 
серебряной и золотой монеты. Обсто- 
ятельства слозкилксь иначе: в 1841 г. 
появилея иовый бумажный денеэкный 
знак — кредитные билеты (cm.), для 
воспособления сохранным казнам и 
Заемному банку, Кредитные билетьи 
обезпечивались звоикой монетой на 1/н 
часть; уже в силу этого опи боле ѳ 
годились для заме ны A., че м депо- 
зитн. билеты, покрываемые полностью. 
Д ля полнаго покрытия  име ющихся вь 
обращении 595 м. р. е лншним асе. 
потребовалось бы — по курсу— свышѳ 
170 м. р. с. Man. 1843 г. говорит „о 
заме не  А. и других денеж. предста- 
вителей кредитными билѳтами“. Прп 
Mim. Фин. учреждается Экспедидия  гос. 
кредитных билстов,  на обязанность 
которой воалагаготся де ла по выпуску
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кр. билетов и обме ну A.; экспедидия 
располагает постоянным разме н- 
ным фондом в разм е ре  не мене е 
Ѵв части извлекаемых А. Функции Дс- 
позитной Кассы переходят к Экспе- 
диции, h хредитные билеты стаповятся 
единым бумажно-денежным зиаком.  
Сроком окончательнаго и зъ ятия  А. 
было для Евр, Росеии назначено 1 янв. 
1848 г.; после  отерочекъ— в 1851 г. 
было повеле но прекратить платеж и то 
А. Таким образом,  А. и окончили 
свое сущѳствовапие разм е ном на гос. 
нр. билет,  т. е., по суицеству, девапь- 
вацией на серѳбро по курсу 3,50:1.

Л и т е р а т у р а .  11. Кауфман,  „Из 
истории бум. денег в России“ (1909); 
Никольский, „Русския  бумажн. деньги“ 
(1892); Бржесский, „Государственные 
долги России “ (1884); М т улин ,  „Рус- 
ский Госуд. К редитъ“ (1899— 1903); Бе- 
зобразов,  „ 0  пе которых явледиях 
денежыаго обращения  Росеии “ (1863); 
Гурьев,  „Ден. обращѳниѳ- в России “ 
(1903); Башкаров,  „Денежноѳ обраще- 
ние в России“ (2  т„ 1898). М. Бер—ий.

А с с н гн а и ио н н ы н  д о го во р ,  см. пе- 
рееод.

А ссигнование (фр.), отпуск денег 
на что-либо; ассигновка, документ на 
получение денег из казначейства.

А сси зи , гор. в итал. пров. Перуджии, 
3.801 ж., родина св. Франц. Ассизскаго, 
кот. основал зде сь лервый франци- 
еканский монаст.; на поклонениѳ его мо- 
щам сюда ежегодно в  начале  августа 
стекается множество богомолыиев.

А ссизы  (от средневе к. assisa, за- 
сЬдание), в ередние ве ка в Англии и 
Франции торжественное собрание, так- 
же поетановления  такого собрания; впо- 
сле дствии еудебыыя засе дания с уча- 
стиѳм присяжпых.  В настоящее 
время во Франдии А-ами или ассив- 
ным судом (cours d ’assises) назы- 
ваетоя суд с участием присяжяых 
засе дателей по боле е важньш уго- 
ловным преступлениям (crimes). Ср. 
суд пргюяжных,  судоустройство.

А ссизы  А нтио х ийскив, кодексъобыч- 
иаго феодальнаго права, де йствовав- 
ший в княжестве  Антиохийском.  Из- 
даны в 1876 г. по армянскому лере- 
воду, сде ланному в  ХПІ в. Смбатом-  
историком.  Он является це нным 
дополнением к И е русалимским А.

А ссизы  Иер усал и и ск ив, кодеде 
фоодалытаго обычяаго лрава, господ- 
ствовавший в франкском и ерусалиш - 
ском королевстве . По прсданию, Гот- 
фрид Бульонский, овладе в И е русали- 
мом в и юле  1099 г., собрал нотаб- 
лей и поручил им изсле довать ме - 
стные обычаи. И з результатов их 
трудов Готфрид сде лал сводку; 
так. образ. получились А. Впосле дствии 
в первоначальный текст вносилиеь 
изме нения  и дополнения. Под I. А. в 
широком смысле  слова подраауме - 
вается результат закоиодательыой 
де ятелъности все х семи иерус. коро- 
лей. Д отедш ие до нас I- А. представ- 
ляют собою записи юристов,  сде - 
лаш иыя в ХШ в. Главиый источиик 
иерусалимекаго феод. права— „Книга 
ассизовъ“ знамен. Ж ана Ибелиша, 
владе т. князя, интересовавшагося во- 
просами права. Собранный им мате- 
р иал подвергся двукратной перера- 
ботке  в практических де ляхъ—в 
1308 и 1531 гг. Дошедшие до иас А. 
(лучшее издание Бепьо, Париж,  
1841— 43, 2 т. in folio) содержат „А. 
всрховнаго суда“ (A. de la Haute Cour), 
представляющие самое древяее и самое 
чистое выражение фраицузск. феода- 
лизма, „Книгу для и:ороля“ (Livre au 
Roi), опреде ляющуюхарактеръиобъем 
королевской власти, и „А. суда горо- 
ж ань“ (Le livre des A ssises de la Cour 
de Bourgeoisie), дающие богатый мате- 
р иал для знакомства с городским 
класеоы и отчасти с крестьянами.

А сси м и л ядия (лат. — уподоблеяие). 
В физиоло-гии под А. разуме ют про- 
цесс превращения составн, частей 
пищи, введенной в организм,  в со- 
ставп. части после дняго, паприм. пре- 
вращ ение пептонов,  образующихся в 
желудочно-кишечн. канале  из бе лков 
пищи, в органиаованный бе лок,  обра- 
зование красящ, веществ крови и т. д. 
(см. обмпн веществ) . В грам.иатикп
А. означает уподоблеиие друг другу 
двух рядом стоящих глаены х или 
согласных,  напр. вездг вме сто вес-дт.

А сси н и л я ц ия й этнографии играет 
очень болыпуго роль. Ч исты я расы  или 
народности иредставляю ть чрезвы- 
чайно р е дкое исключение, если только 
оне  вообще существуют,  и громадное 
болыпшиство современных народовь
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и племен явл яется  продуктом сме - 
шения. В сравнительыо р е диш х слу- 
чаях  две  прнходящ их в ноытакт 
народдости сливаиотся в одно це лоѳ, 
причем однако каждыи и з первоиа- 
чалькы х элеыентов сохраняет до 
изве стной степеыи свого этническую  
самостоятельность; таким путем  иро- 
изош ла бельгийская нация. Ч ащ е сли- 
вающияся  в одно це лоѳ народности 
утрачиваю т свою прежнюио самостоя- 
тѳлъность и выр аб атываю т новый 
тип,  в которои трудно отвести пре- 
обладающую ролькакому-нибудь одному 
из его составных элементов,  ы еще 
чащ е приходится им Ьть де ло с А. 
в собственном смысле , т. е. с утра- 
той одпой народностью  своей само- 
стоятслы ю сти  и уовоением ею язы ка, 
культуры, a  иногда и антропологиче- 
скаго типа другой, боле е сильной на- 
родности. ІИодобными продвссами на- 
полнена вся история  челов-Ьчества, и, 
напр., в еоставе  европейскаго насе- 
лен ия антропологическия  разы скан ия  
обпаруживают зпачительную  приме сь 
доарийских элементов,  единствен- 
ным остатком которых,  сохрандв- 
шим своио культурную  самостоятель- 
ность, лвляю тся баски. Р е шающая роль 
в  исходе  борьбы между двум я на- 
родностями и для преобладания  в но- 
вом тыпе  того или другого элемента 
принадлежит чнсленности и культуре  
еталкивающ ихся племен,  п ричем ъ тут 
име ет зяачен ие не только абсолютная 
вы сота культуры  племени, ыо и сте- 
пснь ея приспособлеиш ости к даныой 
географ ичсской обстановке . В силу 
этого одна и та  жо народность а 
одиих случаях  яв л яется  побе дитель- 
яидей и ассимнлирует с собой со- 
се дей, в  других же она оказьивается 
побе жденной и сама ассимилируется 
с другим и племенами. Р усские ассн- 
милировали с собой множество фин- 
ских и тюркских племен,  но в  от- 
де льны х случаях  проысходиилп и 
обратные приме ры. Немпогочислеиные 
русские доселенцы на западном берегу 
Ч удскаго озера, так  назы ваемы е „по- 
луве р д ы 1', ближе и; ѳстам,  ч е м к 
русскнмъ; русская колоиия  в Арро- 
кюльском приходе  близ Ревеля со- 
верш едно обэетонилась; в  Я кутской 
области многие русские, иногда много-

численнымд селеииями, объпкутились, 
по Иртыш у многис сибирские казаки 
окиргизилиись, причем это объякучи- 
вание и окиргизение зашло до полнаго 
забвеиия  русскаго язы ка. Меиьпиуио 
роль, ч е м обыкноведио думагог.  
играет полытическое господство одно- 
го племеыи над другимъ: лангобарды 
в се вериой И талии, нормаиы в южиой, 
болгары н а Балканском яолуостривЬ 
представляю т одни нз миогих при- 
ме ров усвоения побе ддтелям и я зы ка  
и культуры  поб Ьждеиш ых.  В восточ- 
ыой Африке  хамитские завоеватели 
племен банту, так  назы ваемы е ба~ 
гима, сохранили до и зв е стной степени 
свою обособленноеть, удержали свою 
скотоводческую культуру, проиивогго- 
ложную земледе льческой культуре  по- 
бе жденпых,  и те ы но хиене ѳ утра- 
тили свой язы к и говорят теперь 
на язы ке  банту. В болыдинстве  слу- 
чаев аееииш лироваиие одной народ- 
ностыо другой пѳ проходит безсле дно 
и для ассимилиругощаго племеыи, н, 
напр., в  се верных великорусских 
говорах можно коыстатировать зда- 
чительыое финское влиян ие.

Поскольну А. идет естествеиш ым 
путем культурнаго возде йствия  одной 
народности н а другую , этот процесси» 
соверш ается безболе зненно и вполне  
законен.  Ничего общаго не име ю ть 
с пим искусетвенны н ьгЬры, и д е ющия 
в  виду заставдть  какую-нибудь иа- 
родность отказаться от своего на- 
д ионалы иаго достояния. Эти ме ры  приг 
ыосят с собою множество совертенио 
ыепужных страда-ний н в  то же 
врем я ослабляиот боле ѳ сдльную  на- 
родность ii увелдчиваш т способиосгь 
еопротивления  народностп боле е сла- 
бой, заставляя  ее особенно дорожить 
евоимд национальы. чертам и. Л. Мкс.

А сси м и л я ц ия а зо т а  яв л яется  од- 
ним нз основиых уеливий суще- 
ствования  жизни н а эемле : оргатшзмы, 
не содерж аицие азота, неизве стны. В 
каждой живой кле тке  (см.) в  составе  
протоплазмы. являю щ ейся ию ситель- 
нпдей осдовиых жиэненных прояв- 
лений, важную роль играю т бтъдкги (см.)> 
содерж аидие 15— 16°/0 азота. Ж изнь 
связада  с нх непрерывными глубо- 
кимн превращ ениями. Обычно содер- 
жат а з о т  и ферменты (cat.), играю-
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щиѳ первенствующую роль в  физиоло- 
г ии обмВна веществ,  Наконед,  в  
оргаыизмах ветре чается ряд дру- 
гих азотистых соединенШ. Всѳ это 
достаточно характеризует физиологи- 
ческую важность данииаго продесса д 
его большоѳ практдческое здачепие. 
Однако, вопрос этот представляет 
глубокий интерес и с боле ѳ общѳй 
точки зре пия. Л зотистая пища и ея 
превраицения y разпичных органпз- 
мов очень разнообразиы. На этой 
почве  сущеетвуѳт ряд  поразитель- 
ных соотношений, лричем существо- 
вание одних организмов оказьиваетея 
те ено зависящим от обме на ве- 
щеотв остальных.  Мало того, жизнь 
лсе х этих организлюв близко свя- 
запа с жизпъю неорганичсской при- 
роды, ибо главдая ыасса соедипедий 
азота, находящихся в зѳмпой коргЬ, 
дриходится иа долю веществ оргаши- 
ческаго происхождения. Все это дает 
один из наиболе е ярких приме ров 
того подвижного равнове сия  различ- 
пых продессов,  которое составляѳтв 
основную черту столь поражающаго 
лас всшду стройнаго порядка в иири- 
роде .

Д ля питания  чѳлове ка и ждвотдых 
необходимы готовыѳ бе лки. В со- 
ставе  обычиой азотистой пищи на 
долго их приходится подавляющая по 
лоличеству и значению роль; содер- 
жапие их в пище  не может быть 
умепьшено ниже изве стнаго миишмума. 
Свободпый азот и его неоргапичсския 
соединения  яе  могут усвоятьея живот- 
ными. У свояя бе лки, животлый орга- 
низы в то жѳ время нелрерывдо раз- 
рушает их,  превращая в боле е 
простыя азотистыя соединения; после д- 
ния выде ляю тся наружу в составе  
мочи и помѳта. Источником бе лковой 
пищи животных прямо (травоядныя) 
или косвенно (плотоядныя) являю тся 
растенил. Таким образом,  животное 
даретво во всей его совокупности 
является пѳпрерывным потребителем 
и разруш ителем растительпых бе л- 
ков.  Ч.то касается зеленых растедий, 
то среди них есть немпогочислениые 
лредставители, питаиощиеся подобпо жи- 
вотным,  готовыми азотистьш и орга- 
ническими соедиыениями: таковы наст- 
•комоядныя, паразиты и сапрофиты (см.).

Но всѳ это случаи уклопяющиеся, яе- 
тшшчиые. Подавляющая жѳ масса зе- 
л р н ы х  растѳний в  своем азотистом 
питании приурочена исключительно к 
солям азотишй исислоты (нитратам) , a 
также— аммиачиым солям.  Поглощая 
кориями эти неорганическия  соединеыия 
азота, растениѳ перерабатывает их 
в  азотистыя органическия  вещества и 
созидаеть всю главную массу бе лков,  
встре чаемых па аемле . Всю жизнь 
золепое растеиие, соглаено общему 
характеру евоего типа (см. растенге), 
скопляет эти вещества в своем 
т'Ьл'Ь. Но жизненпыѳ продеесы и зде сь 
ыѳразрывно связаны с обме дом ве- 
щеетв,  причом бе лки, как и в  
организме  животпых,  подвергаиотся 
распаду. Одпако судьба продуктов 
после дияго в  растениях совершенно 
идая. Зд е сь не т выде леиий, анало- 
глчных обычньим выде лсниям жи- 
вотныхъ; азот,  поглощепный расте- 
ыиѳм,  из организма после дняго не 
выде ляется, и продукты раслада бе л- 
ков снова перерабатываются в бе - 
лок.  Растсния  в общем бе дны азо- 
том,  содержа его в средн. не боле ѳ 
1 1/й°/0 евоего сухого вещества, т. е. липюн- 
даго воды (ем. агрономичвский амализъ'), 
Однако в сумме  запросы на нитраты, 
предъявляемыѳ растительностыо к 
почве , велики. Каждая жатва уносит 
в среднем до 50 килиграммов азота 
нвтратов на гѳктар.  В почв'В жѳ 
ттосле дних обычно очень мало, ам- 
миака— еще меныпе. Поэтому голодание 
на азот является  саыой обычной дри- 
чипой неурожаев,  и вопрос об азо- 
тистых удобрѳниях изстари стал 
одним из основных воииросов тех- 
шики и экономики земледе лия. Источ- 
инком азота для веленаго растения 
являетея  отчасти еще и аммиак атмо- 
сферы, который может усвояться 
листьями. Однако, его мало, и прибыль 
азота в растениях при усвоеиии ero 
из этого источиика практически ни- 
чтожна, Накопец,  ыеисчерпаемый 
источкик азота зелены я растения  
могли бы име тв в свободном азоте  
воздуха. Однако, еами по себе  усвоять 
его они нѳ могут (Буссенго, 1854). 
В гораздо больпшх количествах,  
че м ыитраты и аммиак,  дорни расте- 
ний встре чают в почве  азотистыя
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органическия  вѳщества отбросов и 
трупов (будут ли они естественно 
накопленьи в  нѳй, или внесены с 
навозным удобрением) . Не которыя 
из этих веществ в  искусственных 
условиях могут служыть азотистой 
пищей для зелѳнаго растения. Однако, 
в естественной обстановке . эти веще- 
ства бысгро подвергшотся гнгению (см.), 
де лаясь добычей д е лаго ряда грибов 
и,главнымъобразом,  бактерий, массами 
заееляющихъпочву.Эти микробы погло- 
щают азотистыя органическия  веще- 
ства, перерабатывают их в боле е 
простыя соединепия и, подобно живот- 
ным,  обратно выде лягат этипродукты 
в окружаюшуго среду. Тип обме на 
веществ разных бактерий обнаружи- 
вает глубокия  различия; так что ве- 
щества,являющияея отбросами де ятель- 
писти одне х,  служат пищей для дру- 
гих.  Благодаря этому, микробы сче - 
ияют друг друга, обусловливая ряд 
как- бы налагающихся один на дру- 
гой процессов.  Сначала одпе  из 
бактерий нападают на бе лки и отще- 
ииляют часть их азота в виде  амми- 
ака, другуго же, большую часть оста- 
е л я ю т  в виде  азотистых органи- 
ческих соѳдинений, боле е простых,  
че м бе лок.  Эти после дпия  де лаются 
добычей ыовых бактерий, вырабатываю- 
щих еще боле е простые продукты и 
аммиак.  Той же судьбе  подвергаютея 
и азотистые небе лковыѳ отбросы жи- 
вотнаго организма; среди них выде - 
ляемая в больших количествах мо- 
чевина особыми микробами (уробакте- 
р ии) перерабатывается в углеаммоний- 
ыую соль. Все  эти продессы, объеди- 
няемые общим названием амлитиза- 
ц ии, переводят в конце  концов весь 
органический азот в аммонийныя 
соли. Эти июсле дпия однако быотро 
подвергагатся так называемой нитрги- 
фикации, т. е. перерабатываются специ- 
фическими бактериями сначала в соли 
азотистой кислоты, a зате м новыми 
бактериями в соли азотпой кислоты, 
Такиы образом,  органический азот 
оказывается наце ло минералшованпым,  
т. е. переведенным в неорганииче- 
ския  соединения, и лишь июсле  того 
потребляется зеленым растснием.  
Нитрифицируется обычно и вносимая 
в виде  удсбрзния  се рдоаммиачная

соль. Нитрификация  идет д в поч- 
вах,  и в водах повееме стно н не- 
прерышио, достигая в жаркое время 
года и в теплом клнмате  своего 
наиболыпаго напряжения. Этиы биоло- 
гическим процессам обязана своим 
происхождениек  почти вся масса ни- 
тратов ira земле ; лишг> пичтожное 
количество их,  как увидмм,  обра- 
зуется чистохимическиыъпутем.  Те х 
же бактерий должиы мы признать круп- 
ныч факторим и в гсологическом 
прошлом зѳмли: им несомне нно обя- 
зады своим происхождеыием колос- 
сальныя аалеши селитры в Чили. 
Те  же бактерии ещѳ недавно играли 
крупную роль и в техническом по- 
лучении нитратов.  Искусственно со- 
здаваемыѳ из земли, золы, хвороста 
и всевозможных органических от- 
бросов (навоза ипроч.), очаги работы 
мнкробов- аммонизаторов и иштрифи- 
каторов,  носившиѳ иазвапие селитря- 
шщ,  являлись важным фактором 
в области военнаго де ла (в це лях 
получения  пороха); они долгое время 
составляли дредмет правительствен- 
ных забот,  пока ыѳ найдеяы были 
друтие иеточпики нитратов и другия 
взры вчатыя сме си. Образовать бе лки, 
пользуясь неорганическими соедине- 
ниями азота (главным образом аммиа- 
ком) , могут ii не которыѳ грибы II 
бактерии; но в це лом,  еравнительно 
с синтезом бе лков зелеиым рас- 
тѳнием,  процесс этот доставляет 
лишь ничтожно малыя количества 
этих вѳществ.

Если подвеети итоги сказанному, то 
мы иолучим картину без остановоч- 
иаго перехода азотаи з одпого состоя- 
ния в другое; и весь этот кругово- 
рот  поддерживается обме ном ве- 
ществ различных организмов.  He 
трудно заключить, что для поддержа- 
иия  существующаго порядка вещей ыа 
зеыле , не только иия может быть 
устранено ни одно из звеньев этого 
круговорота, но и с количественной 
стороны все  они должны быть взаимно 
уравыове шеиы. Число лгадей и живот- 
пых те сио зависит оть общаго ко- 
личества зеленых растений. 0  той-же 
количественной завиеимоети благосо- 
стояния  животньих и зеленых расте- 
ний от микробов почвы должен го-
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ворить нам любой случай, когда го- 
лодаиие посе ва на азот  грознт не- 
урожаем,  ирѳдве щающим голод и 
тяж слы я экиномическия  после дствия  
д ля  населепия. Накоиед,  в отдоше- 
мии азотистаго питания растеи ия — ряд 
таких культурны х приемов,  как 
удобрениѳ и обработка почв яв л яется  
в сущности вме ш ательством в  вру- 
говорот азота, с це лы о повысиить 
илтеысивность работы отде льны х его 
звеньев (путем ли внѳсения  вещ еств,  
потребляемых почвенн. микробаыи— 
ыавозъ— или вы рабаты ваемы х после д- 
ними— нитраты , или путем создания 
условий, благоприятны х д л я  их де - 
ятельности— разры хление и т. п.).

При ближайшем изсле довадии, одна- 
ко, обнаружилось, что круговорот 
азота пе так простъ: в  нем нашлись 
крупны я осложнеиия. Первоѳ нз них 
обуеловливается черезвы чайпою  под- 
вижиостью  нитратов,  столь де нных 
д ля  зследаго раетения. К огда количе- 
ство почвенной влаги  от дождей или 
сне га  повыш ается, она начидает дро- 
сачи ваться д стекать в ручьи  и ре ки, 
после дними же уносдтся в  моря. Д ру- 
гия  вещ ества при этоы задерж иваю тся 
из раствора, благодаря так назы вае- 
мой поглотительной способности почвъ; 
нитраты  же лиш ены этого свойства и 
безитрепятственно вымываю тся. Под- 
счет этого процесса д ля  больших 
р е к дает такия  высокия  диф ры  су- 
точнаго выноса селитры  в морѳ, каж 
238.000 килограым (С ен ав  средшош 
воду), или 1  миллион килограмм 
(Нил) . Потери эти  являю тся однако, 
лиш ь ме стными: селитра только ле- 
реме щ ается в  море. З д е е ея азот  
повторяет только что разсм отре нный 
цикл,  переходя оть  наишпляющих 
бе лки водорослсй к пожирающим 
их морским животдым,  a  с от- 
бросами после дних и трупами— к 
микробам - минерализаторам .  Од- 
нако, всле дствие затруддеы даго до- 
ступа кислорода в водны я толщи, 
нитрификация  идет зде сь слабо, и 
ам миаж екопляетея в морской водй. 
Отсюда он постояпно выде ляется , и 
в е тры  несут его на материкд. З д е сь 
од падает на землю с осадками и 
отчасти усвояется листвою растений. 
П одсчеты  количеств аммиака, лрино-

симых таким путем  н а землю, д ля  
юждых стран дали диф ры  высокия  
(до 50 килограммов аммиака в год 
на гектаръ — Ф рандия), д ля  других-  * 
значительно боле е низкия. Эта так 
н азы ваем ая циркул яцгя аммиака (ІНлё- 
зднг,  1875) явл яѳ тея  противове соы 
вымыванию селитры.

Гораздо боле е грозяы м  лредста- 
в л яется  другой фактъ: в круговороте  
азота часть  его поетояино выде л яется  
в  свободном виде . Таким образом,  
общий задас азотисты х соединений 
постоянно убывает,  a  это, очевидно, 
угрож ает в конде  концов самому 
существовандо жизни на зем ле . И зве - 
стны бактерии, которы я при затруднеи- 
ном доступе  кислорода воздуха и 
оби.иьном питании органическими ве- 
ществами, сдоеобны отнимать кисло- 
род от питратов,  разрупдш  дх с 
образованиеы свободнаго азота. Воз- 
будители этой так назы ваемой де- 
нищрификации крайне раепроетранены  
в  навозе , почвах,  грязп ы х  водах,  
морях и проч. П родессы  эти м огут 
вы де лить до 90%  азота и з нитратов 
и идут очень энергдчно. Наконец,  
свободный азот вы де л яется  лрл го- 
р е нии азотисты х органических со- 
едилеиий. Каковы процессы, компевси- 
ругощие эти  потери,— долго оставалоеь 
загадочны м .  Д авно было и зве стпо, 
что при де йствии р яд а  электриче- 
ских искр дроисходит соедииение 
азо та  с кислородомъ; благодаря этому, 
гроза доетавляет почве  с дождевоиа 
водою небольшия  количества азотной 
кислотьи, Д ал е е, под в л ияд ием тихаго 
электрическаго р азр я д а  не которыя 
органичеекия  вещ ества фиксирую т 
азот .  Однако, все  этд  лроцессы  коли- 
чественно чрезвы чайно слабы и не- 
способлы комденсировать вьиш еуказан- 
ных потерь сиязаинаго азота. Между 
те м,  еще преждѳ, че м ъво всейполнот 
вы яснились все  эти  обетоятельства, 
учет массы азота, цдркулирую щ ей в 
хозяйстве , показаль, что количество 
связан наго  азота, бывшаго в лочве  
и внесеннаго удобрением,  дождями и 
лроч., в сумме  значительно ниже ко- 
л ичества его, в зя т а го  с этой площ адн 
з а  период полнаго се вооборота уро- 
жаямл. Очевыдно, какой-то процесс 
обогащал почву на сч ет  не входив-
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„ А с е й м и т ия ц ия а з о т а “ ,

Р ис. 1. Развитие пчмсня в зависимости 
(при прочих равных условиях)  от раз- 
личиых количеств (0 грамм,  1 гр., 3 гр., 
3 гр.) азота селитры в почве .

Р ис. 2 , Развитие ржи, овса, гороха, пше- 
ницы, льна и гречнхи на почвЬ, почти со- 
вершенно лшиенной нитратов,  но содержа- 
писй в достаточном количестве  осталвныя 
псобходимыя питательныя вещества.

Р ис. 3 . Іиараллельныя культуры гороха 
в нестерилнзованной (№ №  1, 3, 5, 7, 9, 11, 
13 и 14) и стерилизованной (№ № 2, 4 ,6 ,  8, 
10, 12), лишепиой связаинаго азота почве , 
иллюстрирующия потерю способности усво- 
ять свободный азот и развкваться незави- 
симо от нитратов мосле  стерилизации по- 
чвы (из работы Гслльригеля ’,887 г).

Р ис. 4, 11-ме сячныя ольхк развившияся 
в почве , лишениой связаннаго азота— не 
стерилмзовлнной (сосуд № 1) и стерилизо- 
ваишой (сосуд № 2).

Р ис. 5 . Клубешки на корнях ольхи
Р ис. G. Корень желтаго лупмна с клу- 

беш исами.
Рис. 7. Поперсчный разре з корня лу- 

пина в том ме сте , где  образовался круи- 
ный клубешокъ' Часть, обращешгая к верх- 
ней р тороибв таблицы, -разре з самого кор- 
ня. Воле е широкая часть, обращенная 
вниз, —  разре з  клубешка, вь котором 
находятсн (ясно различимые простым гла- 
зом)  расположенные гне здами участки не ж- 
кой, обычно розове гощей прн разре зе  ткани, 
занятой баиггериями,

Р нс. 8. Минроскоииический вид разре за

через тонкий корень лупина, несуш ий мо- 
лодекький клубешок.  Верхняя половина 
рнсунка— разре з корня; нижняя (за aha)— 
разре з-1-, клубешка. zb— ткань коры корня, 
со стороны клубсшка разорваниая высту- 
пнвшин из нея клубешком.  g — прово- 
дящий вещества по растению сосудистыМ 
пучек,  посылающий ве тки (с) в клубешок.  
си— одно из гне зд внутренней- не жноии 
ткан» клубешка (отме ченной на рисунке  
темной штриховкой), засслснной Bacillus 
radicicola. Ha концах (ес) ткань эта еице 
продолжает разростаться. f— боле ь; плотная 
ткань коры клубешка, окружагощая ткань, 
занятуго бактериями, служащая обычно ме - 
стом отложения крахмала.

Р ис. 9. Микроскопический вид часги раз- 
ре за через ВЕиутреннюю, эаселеиную бак- 
териями часть клубешка Lathyriis silvestris. 
В протоплазме  (hp) кле ток видны пере- 
ходящия из одной кле тки в другую сли- 
зистыя нитевидныя скоплекия Bacillus radi
cicola (schl), направляющияся обьтчно к 
кле точным ядрам (к); в той-же прото- 
плазме  видны ея мелкия зеррышки, так 
называемыя микрозомы (mi), зерпа крах- 
мала (am) и отде лыиьтя освободившияся нз 
слизи бактерии (bact), обиаруживающия ве т- 
вления, вздугия ч прочие признаки угнетения.

Р и с. 10. Bacillus radicicola: a) нормалыгыя 
бактерии, выде леишыя вь искусственной 
культуре  из клубешков гороха. Не кото- 
рыя—движутся нь направлении, указанном 
стре лкамя; Ь) бактсрии мз кле ток клу- 
бешков того-же горохя, обнаружнвающия 
признаки угнетения (так называемые „бак- 
тероиды “).
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шаго в учет свободнаго азота. Д але е, 
среди культурных растений еще рим- 
ляне отме тили бобовыя—горох,  лу- 
пин,  вика и проч.,—как ведущия 
себя еовершѳишо своеобразно. Д ругия 
раетения  иетощали почиу; между те м,  
культура бобовых ые толыио нѳ вы- 
аывала атого, но де йствовала даже 
благоприятно па после дующие итоее вы, 
как- бы удобряла почву. Это повело 
к пыработке  так называемаго зеле- 
наго удобралгиѵ. запахиваниго посе ва бо- 
бовых в период цве тения с це лыо 
гювысить плодородиѳ почвы. Д алиие, 
бобовыя, неемотря на то, что они со- 
держат гораздо больше азота, че м 
другия растепия, роскошно развивают- 
ся на почвах,  совершешю им бе д- 
ных.  Мало того, яосле  культуры зла- 
ков еодержание азота в почве  па- 
даѳт,  после . бобовыхъ—возраетает.  
Въвндуэтого возиикло де ление растений 
на азотособирателсй (см.)—бобовыя— 
ii аяоторасточителей— злаки и проч. 
В среде , лшпенной азота, прн посте- 
иенном обогащекиии ся (до изве стнаго 
иредИла) иштратами, па 1  ве совую еди- 
ишцу после дш их злакп отве чалм повы- 
шеиием урожая (слг. pue. 1 таблищы) 
приблнзит. ва 10 0  в. е. сухого вещества. 
Вобовыя давали прирост иослиидняго 
бсз всякой зависимоети от нитра- 
тов (см. рие. 2). Вся кагиризноеть 
зтого явления однако исчезла, как 
только было обращеио внимание на одно 
обстоятельетво. Ыа корнях бобовых 
давио было изве стно ирисутствие мно- 
гочисленяых вздутий,—так называе- 
мых клубешков (см. рис. 6 ). В кде т- 
ках после дних изве стяо было при- 
сутствие баистерий, Раныпе это явление 
ечиталось боле зненньш.  Тенерь же 
найден был заме чательный парал- 
лелизм его с особенностями аэоти- 
стаго питания. Стоило стерилизацией 
сроды, посуды ц се мян устраяить 
бактерий, a елъдовательно и поме шать 
образоваиию клубешков, —и бобовыя 
начинали вести себя в отнотении к 
нитратаы подобно злакам н ока- 
зыиались иеепособными усвоять сво- 
бодный азот (см. рис, 3). Стоило 
заразить срсду илубетковыми (но 
не иакими-пибудь вообще почвен- 
яыми) бактериями, ■ появлялиеь клу- 
бешки, a  с ниш я и способность усвоять

свободный азот (Гелльригель и Виль- 
фарт,  1887). Б актерии эти, получнвипия  
название Bacillus radicicola, в искус- 
етвѳнных средах,  богатых углево- 
дами, оказались и вне  растеяия  спо- 
собными усвоять азот.  ЗдЬсь мы 
име ем интересне йший приме р со- 
житин ииа началах обоюдной пользы, 
так назыв. симбгоза (см.). Восной бак- 
терии из яочвы проникаютт* в раз- 
ных ме стах въповерхностиыя кле тки 
молодых корешков,  где , н размно- 
жаются, образуя елизиистыя скопления  
(см. рис. 9). Отсюда онЬ постспеняо 
вне дряются из окружатощия кле т- 
ки, давая чмсто ме стные очагп 
заражения .1 Пораженныя кле тки не гиб- 
нут,  а, наоборогь, разрастаю тся и 
размножаются. Это вызывает пря- 
пухлость, превраицающуюся зат е м 
в клубешок.  В нем бактерип за- 
селяют крупнын кле тки его вяут- 
ренней масеы (см. рис. 7 и 8 ). 11о- 
сле дняя охружена тканью, содержа- 
щей большия количеетва крахмала. 
Клубетки развиваю тся быстро u пер- 
вое время угнетают раетение-хозяина. 
Вактерия я в ию живуть яа счет бобо- 
ваго, яользуясь от него необходи- 
мыми для них безазотистымп органя- 
ческими веицествамм (крахмал) . Гио- 
сле диия  зелеиое растение синтезирует 
в изобилии пз иоды н углекислоты, 
недостатка в которых обычно не т.  
Вскоре  картина отчасти ме няетея. За- 
щитныя слизистыя массы начинагот 
исчезать, и бактерии обмаруживають 
тогда признакн угнетения  (см. рис. 
1 0  Ь); вме стии е те м,  растеяие- 
хозяиы оправлястся н начинает 
быетро развиваться. Клубепюк,  быв- 
ипий до те х пор очепь богатым 
сухпм пещоством и азотом,  на- 
' ийнает терять и то, и другое. Оче- 
видно, растение-хозяип губпт бакте- 
рий и всасывает недостагоп;ия ему 
синтезированныя бактериями азотистыя 
вещества. Оссныо, при сгнивании кор- 
ней, уце ле вшия бактерии выходят в 
почву, Органический же азот,  скоплѳн- 
ный в остатках жатвы или вт. зе- 
лепсим удобрении, минерализуется и 
в конце  кондов (коевенно) обога- 
щает почву нитратами. Так раз-  
яснилась историчсская загадка бобо- 
вых u их роль в се вообороте . Это

4*
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пажпое откры тие в облаети теории сей- 
час  жѳ привело и к еовершенно но- 
вому принщ ш у в областн играктики 
зѳмледе лия, —  к так называомому 
бак тер иалъном г/ удоиренгю: внесениш
вме ете  с се меишми бобоваго куль- 
туры  его клубегпковых бактерий (т. наз. 
нитрагип) . П рисутствие клубвшков 
и способность усвоять свободный азот 
свойствеиш ы не только все м бобо- 
вым,  но и отдЬльным представите- 
лям  демногих других семейств,  
каковы, напр,, ольха(см . рис. 4 и 5), лох 
u  обле пиха. Аналогнч, явление наблюд. 
и среди низших водороелей, покрываю- 
щих иногда густы м зелены м налѳ- 
том поверхноеть земли и в чаще  
посе ва, и на паровом поле , и в есте- 
ственной дерновине . В этпх усло- 
виях  почеьи связы ваю т свободный 
азотъ; мало того, будучи первоыачально 
совершенно бе дны им,  оне  оказы- 
ваготоя при этом способными доста- 
вл ять  хорошее азотпстое питание не- 
имииощим клубешков растениям .  
Д е ятелям и и зд е еь оказались какия-то 
еожительствую щ ия е водорослями бак- 
терии. З д е сь опять мы име ѳм случай 
симбиоза: отдавая водорослям связан- 
ный азот,  получѳнный из недоступ- 
ыаго .для них источпика, бактерии 
получают безазотисты я органическия 
вещ ества, которы я сами синтезировать 
ие могут я  которыя, наоборот,  легко 
накопляю тся водорослями.

Еще боле е крупную роль в процессе  
ассимиляции элементарн. азота  играю т 
свободио живущ. в  почве  и водах бак- 
терии. Пѳрвым был найдеи и  круп- 
ный бациллъ— C lostridium  P asto rianum  
(Виноградский 1893). Ведя масляно- 
кислое брожениѳ сахаристы х вещ еетв 
в условиях  отсутствия  кислорода и 
каких либо соединений азота, микроб 
этот энергично ассимилнрует сво- 
бодный азот,  переводя его в азо- 
тисты я оргапическия вещества. Ми- 
кроб зтот,  будучи анаэрооом,  в 
то жо вромя может развиваться лиш ь 
лри условии легкаго доступа свобод- 
ыаго азота. Эти, казалось бы, трудно 
реализуем ы я в природе  условия  соа- 
даю тся опять-таки симбиозомъ: C lostri
dium  P asto rian u m  живет е двумя 
бактѳриями - спутниками, аэробами, 
свободнаго азота не усвояющими.

Плотно окруж ая своих сожителей, 
оиге  не ме шают его доступу к по- 
сле длимь; поглощ ая же атмосферный 
кислород,  создаю т нообходимыя для  
них условия анаэробиоза. В свого 
очередь спутнлни, очевидно, получаю т 
связаниы й азот  (существугот и 
другия  вы годы  этого сожития). Мнк- 
роб этот распространен в  еа- 
мых разпообразных почвах и в 
морской воде . Существуют и аэроб- 
ныѳ виды, усвояющие свободный азот.  
Одлн из и и их,  так пазы ваемы й 
A zotobacter, пшроко распространен в  
почвах,  в ллавучей  флоре  повѳрх- 
ноети морей, на водорослях,  в сточ- 
иых водах и проч. Сбраживая р аз- 
личиыя безазотисты я органическия  ве- 
щеетва, оп образует ыассу буре ю- 
идей слизи и уевояет свободный азот 
гораздо интенсивне е, ч'Ьм Clostridium  
Р. Н аишнец,  усвояю т азот  (хотя и 
слабе е предыдущих)  не которые дру- 
гие, мене е изученны е микробы.

В де ятельности  все х этих ор- 
ганизмов процессы, освобождающие 
азот  из его соединений, находят 
достаточно мощный противове с.

Е . В от чал.
А ссини, область Верхней Гвинѳи 

(на Слоновом берегу в Зап. Африке ), 
под протекторатом Ф рандии, 52.650 
жит. Глав. торг. пунктъ— Киньябо.

А сси н и бой н  (Assiniboino), р. в  
запад. К анаде , 700 км. дл„ впад. прн 
оз. Виннидег в се в. Ред- Ривер.  
Гио А. живет иыде йское иглемя А ,

А сси р иол огия (греч.), наука, зани- 
маю щ аяся изучением асоиро-вавилон- 
ских древностей: язы ка, истории, ре- 
л и гии, культуры , a  также росшифро- 
вапием клинообразных надписей— 
эламитских,  армянскых и дадписей 
на глиняны х илитках,  найденных 
в  Тель-эль-А марне  (ср. Ассиро-Вави- 
лония).

А ссиро-В авилания. А . Ассиро-Ва- 
вилоняне. Ассиро-Вавилоняне (мсто- 
р и чяе е было бы: Вавилоно-Ассирияпе)— 
одыа ииз  п я т и  ве твей еемитскаго пле- 
мени, которая лреж де лрочих четы - 
рех,  в  4-м ты сячел . до P. X., по- 
кинула общесемитскую кочевуго пра- 
родину— се в.-арав. пустыню (с ея 
естественным продолжением,  пусты- 
ней сирийекой) и вторглась на житель-
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ство в сосе дшою плодоносную и уже 
и&ееленную долину Т игра и Ефрата; 
семиты остальных в е твей, т. е, ха- 
напейсной (иначе— еврейско-финикий- 
екой), арамейской р иначе сиро-халдей- 
екой), собств.-арабекой и семитско-эѳи- 
опской,— -и и  те  времепа еще не были 
и зве стпы, потому что предки те х  
семнтов еще кочевали где -то по без- 
в е стным просторам своей пустын- 
ной прародины и, пребывая в  ней, 
ве роятио составляли все  вме сте  еще 
единое этиическое и я зь иковое прасе- 
митское це лое, хотя, коиечно, можпо 
допустить, что уж  и тогда могли су- 
щ ествовать и зве стные отте нки между 
говорами боле е се верных окраин 
■сирийско-аравийской пустыни от го- 
воров боле е юзкной арав. глубы, заро- 
дыши будущих четы рех сем. язы - 
ков. — В зам е чательно плодородной 
—дазавшей. и во времеиа Геродота 
урожай сам две сти-триста— долиигЬ 
Тигро-Ефра.тскаго Д в у р е чья , куда в  
-1 -м ты с. хлыпул из арав.-сир. 
пустыни первый поток ссмитов- ко- 
чевннков,  име лось свое старинное 
население, и при том осВдлоѳ, с го- 
родамн. З д е сь еще в се дой древ- 
ности, л е т за  5000 до P. X. (это 
вндно по астроном. вы чнслениям) , 
уипе ларазвитьсяотносительновы сокая 
культурная жизнь: существовало благо- 
устросш ю е зѳмледе л иѳ (с сиетемою 
оросителъиых каналов) ; главны я ре- 
меела (между прочим уме пье обра- 
батывать металлы, дазке зкеле з о ,— 
после днее впрочем только для укра- 
т е п ий, ые для  орудий: те  д е лались из 
бронзы ii ме дй); оживленная торговля 
ввозная ii вывозная; сложившевся за- 
конодательство и религия  (культ све - 
тиил с празднованием 7-го диш и 
там ан ство  с заклинаниями многочи- 
■сленных злых духовъ: „магия “); до- 
волъно высоко етоявш ая наука (напр. 
знание законов двшкения  небесиьих 
све тил,  т. е. астрономия, которая на- 
ходилась в  связи с рели гиозным 
культом све тнл,  и математика, с 
лреобладанием ариѳм. ечисления дю- 
жиынаго, a нѳ десятичиаго); письмен- 
ность (при чем писали на глиияны х 
табличках клинообразным слоговым 
алфавитом) . Н аселение. которое со- 
здало в Мсждуре чье  эту развитую

к у л ь ту р у г), и на которое лагрянули 
семитьи, было происхождения  вовсе 
неродственнаго семитам : язы к ,  ыа 
котором оно говорило, ни по корням,  
пи по строю ие име ет ничего общаго 
с семитскимъ; он н азы вается суме- 
р ийским,  или — если припин м аттс я  в 
соображение диалектнческие отте пки 
мсжду говорами гозкн. и се л. Вави- 
лопии (Нижняго Д вуре ч ья)— „сумеро- 
аккадскимъ“. С какоцо из ньтне  
изве стныхь рас и язы ков моглн 
быть в родстве  сумѳрийцы, трудио 
сказатъ; во всяком случае  иоыытка, 
прежде почти не оспариваемая,— сбли- 
жать сумерийцев с т. ии. тураниами, 
или урало-алтайскими народаш и, отвер- 
гн у та  соврем. наукой; долзкно быть, та 
семья язы ков,  к которой принадле- 
жал сумерийский, и которая могла 
вотарь име ть разве твления  такжесреди 
народов на сВв.-запад и на юго- 
вост. от Междуре чья , угасла без- 
сле днл, без потомства. Ч асть  втор- 
гнувш ихея (в 4-м ты сяч. до P. X.) 
семитскнх орд и грошла в верхнее, 
т. е. се в., М еждуре чьѳ и в сосе дния 
горы нын. К урдиетана и там  осно- 
валась; ѳто ассиргйцы; они выстутшли 
иа историч. арену уж попозже. Дру- 
гая  часть вторгш ихея семитских 
орд осталась в главном очаге  су- 
мерийской культуры'—на равнинах 
ншкняго Мезкдуре чья, которое ииотом 
назы валось Вавилопией (а егце поззке, 
л й т  2 0 0 0  спустя—Халдеей); эта  часть  
те х же семитовъ— вавилоняне. Н агря- 
нувшие кочевые варвары . семиты 
ассиро-вавилопяне, покорили тузем дев-  
сумерийцев,  no, как чаето бывает 
в истории, подчпнились культуриому 
возде йствию покореннаго ими тузем-

*) Грѳко-класспч, н ир термином „М еж ду- 
ре чьѳ“ (Месопотамия) обозначдл только иерхиюю 
облаеть Тягро-Ефратскаго Двуре чья, т. е. только 
до того ме ста, где  обе  ре ка вь среднем споеа 
течепии чреавычайно близко иодходят удяа к 
другой, a ниижшоп Млеопотамию греки иааыиали 
вросто Вапплопия. Но в пашей статье  тер- 
инп „Мссопоталия “ (по-русски „М эж дуре ч ье- , 
„Двуре чье“)  примииняетея, согласно с боле в 
устаиовившиимся унотреблеяивл атого слопа, да 
п с филологией, сплошь ко в с ѳ к  y  лрострап- 
етву м еж ду ре ками Тпгром и Ефратом,  вплоть 
до п и  устья, значит,  со включевием Іиави- 
лонии ( =  нижннго М еждуре чия).
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naro  иаеелеш я,—т. е. усвоили готовуио, 
многове ковую сумерийск. нультуру и 
науку, приурочплд к ме етной сумер. 
релпгии свшо принесенную семитскуго 
(подставивипи свои имена божеств вм, 
туземных) , праишклись сумер. миро- 
воэзре нием ii—что всего тииш чне ѳ,— 
продолжаяговорить на своем родном 
вав.-асс. язы ке , приияли сумерийск. 
язы к в  качестве  священно-письмен- 
наго, т, е. молнтвсннаго, религиознаго 
ii литературно-научнаго (в роде  того, 
как средневе ков. германцы— латыпь). 
Но за-ro ii они, в живом обиходе , 
семитизировали ме стное наееление, с 
которым слились в одно племя: в 
обыдеишой жизни страны распростра- 
нился принесенный ими язы к семит- 
ский (вав.-асснр.)— и сумер. язы к  в 
разговоре  умер.  В старе йшую эпоху 
историческуго, т. е. в такую, оть ко- 
тсфой дошли до нас из Ннжнере чья 
(Вапилонии) ужт> документалыиыя све - 
де ния, т. е. за  3000 ле т до P. X., мы 
зде сь находим в стране  паселение, 
которое, хотя и жипет насле дием 
культѵры сумерийской и пишетчз по- 
сумѳрийски, но говорит сгилошь (нли, 
б. м., почти сплошь) только гго-семнт- 
скн. Сумерийско-вавилон, сдовари, 
грамматики и практическия школи.ньш 
упражиения, в изобнлии дошедтпия до 
нас,  свиде тельствую т,  что орудова- 
ние этым мертвым языком,  ирп его 
трудной клшюишспой системе , дава- 
лось пншущим людям вовсѳ ие 
легко; и ие удивптелыю , что с тече- 
иием врсмегш наряду с ш исьмепным 
употреблением мертваго сумср. язы ка 
(боле ѳ или мсие е сохранявшаго свою 
учено-письменнуго важноеть почти до 
P. X.) Есв чаиде п чаще, приблнзитель- 
но с 2800 г. до P. X., стал и шсь- 
мѳнно приме ш п ъся жителямн Вавило- 
нии и их разговорный семитский (вав,- 
асс.) язы к,  е все те м же пеудоб- 
иым клинопнсным алфавитом.  Этоть 
ссмиитский вав.-ассир. язык памятни- 
кЫз,  пиисаншлх в Вавиилопип, для 
чраткоети называется в ныне шнемь 
иаучном обпходе  просто „асенрий- 
скимъ“, потому что европ. наука спер- 
ва изучила Ассириго, a потом Вави- 
лонию; однако, по ве рному заме чанию 
Т. Нёльдеке („Семнтские языки н на- 
роды“, в обработке  А. Крымижаго,

т. II, 1910, стр. 291), если требуется 
тер.мин покороче, то историчне е и 
научне е было бы говорить: „язык.
вавилонский “, потому что в собств. 
Ассирии развнтая письменность по- 
является гораздо позже. Д а и вообгце 
Ассирия сперва, чуть ли ие 2000 ле т .  
остается в т е ни, ии перпоначальиая 
историч. ii культуриал жизнь сосредо- 
точивается в Вавилонин. Язык и Ва- 
вилонии ii Ассирии оставался общим,  
no гю характеру горцы-ассирийцы, на- 
до полагать, нзстарии были те ми гру- 
быми и жестокпми людьми, какимн мы 
нх знаем позже, и сильио отлича- 
лись от боле е мягких и тоиьше чув- 
ствуюицих купцов ii промышленшт- 
ков Вавилонии.

Мьи не знаем,  какова была полнти - 
чвская история  Вавилонии в досемпт- 
ский, сумерийский период н вь  течсние 
первых столе тий семит. вторжения. 
Строилиеь догадки, что мезкду суме- 
рийдами и семиитами-вавнлоняпамии ипла 
мыогов'Вковая борьба, и что оплотом 
ирншельцев была се в. В авилотя шо 
боле е позднему- -Аккад) , a оттлотоме  
тузем девъ—гож. Вавилопия (Сумер,  
ІПумир) . Надписн нстирич. характера 
начмнаются только за  3000 ле т до 
P. X., когда процесс ассимшшции су- 
мерийцев п семитов бьил уже пере- 
жит,  во всей стране  восторжестдио- 
вал уже элемент семитский, и язы к 
сумор. был,  ве роятно, уже только 
священно-мертвым.  П ериод 3000' — 
2280 гг. назыв. периодом стартйшей 
Іиавилонии. И зь  самых древних над- 
писей (а оигЬ писаиы ужа.. семитами 
или семитизнровашивими людьми, хотя 
на язы ке  сще только сумерийском)  
мы шидим,  что де лсние Вавилонии ииа 
се в, и южную ок. 3000 до P. X. есть 
уж лросто нсторико-геогр. перШки- 
токъ; полнтичееди же вся страпа, в иипо- 
чая сюда и Ассирию, и соее дшою гор- 
нуго область Элам (иа вост. от ни- 
зовьсп Тпгра), разбита ие на двв  
части, a иа множестпо враждебиых 
друг дрѵгу совее мь мелких госу- 
дарств,  представляющих собою каж- 
дое небольшуго территорию, в  центре  
которой даходится крупный старин- 
иый город,  с важным древним 
святилищем того или другого бога. 
Таковы города юж. Вааилонии: Эриду,
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Ур,  Ларса, Урук,  ІІшшур,  Л аи аш | 
иишаче Сир-пур-ла) и др. Два пер- 
вые лежали тогда почти при море , 
недалеко от тогдашишго устья Еф- 
рата, потомѵ что Ш атт- эль-Араба 
встарь не было; Перс. залив подни- 
мался много выше, че м теперь, и 
обе  рЬк]и Тигр ii Ефрат впадали в 
него отде льными устьями, на доволь- 
ию далеком разстоякии друг от 
друга; в г. Эриду был храм Эа, 
владыки пучины морской, a в УрЬ— 
храм Ме сяца, высоко чтимаго в 
иож. Вавилонии. В г. Ларсе  был 
культ Солнца, кот. (в противность 
Вавилонии се верной) чтилось в юж. Ва- 
вилонин меньше, че м ЫВсяд.  В 
Ннгшуре —культ Вела-Эн-лиля, вла- 
ДТ.ШН преисподней и земли; откопан- 
иая обширная Нипгурская библиотека 
яа глиняных таблеткахъ—одна из 
старЬйшпх,  какая дошла до насъ; в 
•экономич. отношении интереспы счет- 
ныя книги ii еписки зпачительных 
иерковных земельных имуществ,  
слота, рабов,  еокровищ.  Другой „кншк- 
ный городъ“ был Урук,  где  осо- 
бешю чтилась Ишгарь-Нана, воинст- 
вснно-смертоиюсная н сладострастно- 
козродитѳльная богиня плаиеты Вене- 
ры, u где  процвЬтал также исульт 
Ану, владыки зве зднаго неба; при хра- 
хие Иштарь-Наны состояла очень уче- 
иая коллегия жредов,  и Урук яв- 
лялся одннч из главных книжных 
деитров В., откуда многоѳ впосле д- 
ствин почерпнула дошедшая до нас 
бнблиотека асс. царя Ашшур-бани-па- 
ла; тут же— о д и и и  из пространне й- 
ших вавил. некрополей (с массой 
глиняных гробов по вавил. споеобу 
похороп) , что очевндно стоит вь 
связи с культом владычицы над 
жнзпъто ii смортыо, Иштари. Цари 
г. Л агаш а (илн Снрпурлы, с куль- 
том планеты Сатурна), воепавшие с 
царямн ее в.-вав. г. Киища,. чащѳ зна- 
чатся как „патесн“, т, е. вассалы, 
ишпокорные впрочемъ; внамеишта по 
свои.чь битвеняым риеуикам побе д- 
иая лагаш ская „стела с коршунами“ 
патоси Э-анна-ду (сына А-кур-гала, 
который сперва титуловался „царь“, 
a ию „гиатесн“); не сколи.ко столе тий 
позже мы увидим Сирпурлу одним 
говаиз лучших оч вав. зодчества

и ваяния. Сюзеренный ек г. Киш 
лежал ужс в Валилокги сиъверной 
где  выдЪлялись еще города: Сиппар-  
Агаде (культь Солнца; архнв) , Кута 
(кулы ь вонпственкаго Нергала, т. ѳ. 
бога планеты Марса), Дур- Илу (культ 
Any, владыки зве здн. иеба), Вавилон 
(собств. „Баб- Илу“= „в р ата  Божыи“, 
с культом бога веены—Бела-Мар- 
дука, т. е. планеты ІОпитера) и соеди- 
ненный с Вавилоыом г. Борсиппа 
(культ Набу, посланца богов, —пла- 
петы Меркурия), где , на осыоваяии позд- 
яей надписи Навуходоносора и евр. 
предания предполагалаеь „Вавил. баш- 
ня“. Из этих сиив.-вав. и'ородов 
К и т  име л,  кажется, влияиие на Ас- 
еирию; он же раепространяль свою 
власть на горную облаоть к вист. от 
иижн.Тигра—Эламъ(с г. Сузою), иш е в- 
ший управлениѳ вассальное, „патеси“; 
культура в Эламе  была тоже вполн 
вавил., a  божество, почитасмое зде сь, 
представляло, повндимому, разновид- 
ноеть богини Иштарь-Наны Урукской. 
Все  эти мелкия  государства-города 
юж. и се в. В-ии, с Асс. н Эламом 
включительно, являютея нам за 3000— 
2800 л. до P. X. ведущими междоусобную 
борьбу друг с другом.  Царь каждаго 
изънихъдобивался гоеподства над про- 
чнми, Один раз сериоано пыдвииулся 
г. Урук,  парь котораго Лугал- заг- 
гисии суме л аанять Ур,  JIapcy, 
Ниппур,  т. е. объедипить всю юж. 
В-ию („Сумеръ“, „Шумиръ“; сиив. В-ия 
наз. „Аккадъ1"); атот завоеватель но- 
четно титулуег себя на посвяти- 
телы иых сосудахъ: „шаррут кибрат
арбаим“ ( =  царь четырех страи 
све та); ои,  по словам надписл, 
успе шно предприкимал завоеватель- 
яые походы и вне  Междуре чья, по на- 
правлению „от Ннжняго ыоря (=П ерс. 
зал.) до Вѳрхняго моря (=Средиз. м.)“. 
Сле дователыю, Лугал - заггнгчи урук- 
ский ееть первый (до крайней ме ре , 
изве стный нам)  великий царь стараго 
Иижнере чья, создатель зде сь первой 
мировий дерлиавы, или—еели не избе - 
гать анахронистическаго термина, по- 
пуляризованнаго через общеизве ст- 
ный учебник Масперо — основатель 
„1 -ой Халдейг.кой империи“, которая, 
зате м ужѳ не с урукской династией. 
просуществовала боле е полутысячи



107 Ассирз-Павилония. îo f i

л'Ьт (термпн „халд.“ пеудибен по- 
тому, что Нижнере чье стало назы- 
ваться Халдеей тольЕІ 2 0 0 0  ле т спу- 
стя, когда в ном вм. народности 
вавилонекой водворилась арамейско- 
халдейская). Однако объедништь и юж. и 
се в. Вавилонию („Ш умиръ“ н „Аккадъ“) 
ii  создать нес.иыханнообширпую.вполне  
мировую державу удалось пе урукской 
династии, a  одной из се в.-вав. Именно, 
это сде лали— се в.-вав. воинственлый 
дарь Шаргани Агадский (Саргон Аккад- 
екий), ок. 2800 г. до P. X., и его сынъ— 
преемник Нарам- син.  Надппси их,  
поье ствующия  о их де ятсльноети 
впервые оказываются не на традицион- 
во.м сумерийском язы ке , который в 
юж. Вавилонии еще набожно всюду куль- 
тивировался из- за копсервативнаго 
предапия, a на живом язы ке  страны, 
т. е. семитско-вавил.; да и в чисто 
религиозной оОласти — молитвах,  за- 
клишаниях,  связд.-истор. „Книге  Б ы тия “ 
(как еѳ назвали европ. учеиые в  
силу сходства с первыми главами 
поадне йшаго „Бьития “ Ыоисеева) и др.— 
появляетея при агадекой династии жн- 
вой вав. яэ. в качестве  параллель- 
наго подстрочнаго перевода, грамм,- 
филол. толкований и т. п. ІТроисхожде- 
ния  был Саргон Агадский, м. б., полу- 
вульгарнаго, не вполне  дарскаго: по 
надписи на памятникА Саргона, кото- 
рую начертал уж не сам он,  вы- 
ходило бы, что отда своего он не 
знал,  мать же его, царевна, родила 
его в потаеишом ме сте  близ р. Еф- 
рата и пустила по ре ке  в  осмолен- 
ной корзине  нз тростника,—легеыда, 
приме нявш аяся потом и y других 
народов к основателяч государств.  
Довольно ве роятно, что главным го- 
родом Саргоновой державы, хотя бы 
и беа звания свящ. столицы, сде латг 
был Вавилон,  который с те х пор 
и стал щйобрйгать мировое значение. 
В состав создашиаго Саргоном цар- 
стпа входила вассальио (патеси) вся 
Вавилония и ея се в, иродолжение— 
верхняя Месопотамия с Ассирией; на 
вост.— Элам,  тоже под управлением 
своих патеси; па зап. — нын. Сирия д 
Палестина, с населением еще не ce- 
митеким (допустимо одиако, что во 
времена Саргона мог зде сь, y Среднз. 
моря, вкрапливаться и семит. злѳаГеитъ

в виде  вавпл. факторий); в надпи- 
сях указаио, что Саргоигь Аг. пере- 
правился даже череа Орсдиз. морѳ 
(пс иа Кипр ли?),— сообицсиие, кото- 
рым предполагается сущоствоваиие 
подчипепнаго вавилоняиам мореход- 
ства па Сред. мои»А ѳще до финпкиян, — 
ii пробыл там „за морем на аападй“ 
три года, поставил свои статуи с.  
надписями на своем язы ке  и „много 
пле нпнков из- за  моря привезъ“. 
Пле вники пригае нялись в-скими; a  яо- 
том асририйскими царями как рабо- 
чие для их колоссальных построек.  
Сын Саргона Нарам - син продлил 
завоевания на восток,  в  затигрския 
горы Загрош (натерриторию доздне й- 
шей Мидии), a на юг —  в Аравию: 
„Дильмун (=жемч. о-ва Вахрейн на 
ІІврс. зал.), Маган (=приблизит. воет. 
Аравию; и Мелуху (—зап. Ар,)“> „по- 
бЬдил 17 царей с 30.000 людей“; 
так далеко в Аравиго иикаму впо- 
сле дствии, до времен после дпих ве- 
ликих асс. завоевателей, не тирпходн- 
лось забираться. Сле доватслъно, на цар- 
ствованио Агадской династии — (двух- 
ве ковое, ок. 2800—2600)—приходится 
район самато широкаго старе йшаго 
распространения и господетва вав. кули.- 
туры ii знаний в передн, Азии,— оче- 
видно и язы ка,—на всем простран- 
стве  владе ний Нарам- сина, омывае- 
мых с трех етороп морямиг, а, б. м„ 
и распространениѳ вав. религии. Эта 
сфера мировото вав. влияния сохраня- 
лась без уре зок до еамаго конца 
Агадской дянастии: это видно из над- 
писей на статуях одпого из самых 
поздних и очень самостоятельных 
вассалов („патеси“) Агад. династии— 
царя Гудеа Лагашскаго в юж. В-ии, 
ок. 2600 г., того, который в своем 
Л а г а т е  (Сирпурле ) прославился за- 
ме чательно цве тущим развитием 
строительнаго и паятельнаго искусства. 
По елучаю окончания  одного храма, 
патеси Гудса принес к богу свии 
статуи с подробне йшими надписями, 
где  он все разеказываетъ: и о своей 
праздишчной щедрости по случаио освя- 
щения  храма (заточенным должни- 
кам царя отпущеяы долги, жителям 
столицы 7 дней безплатыо раздалзался 
хлЬб) , ii о евоем образцовом пра- 
влевии („богатый ne притВсттяот бе д-



109 Ассиро-Вавилония. 110

наго, силыиый не обииает слабаго“), 
и об очищепии столицъг от дурных 
людей (по розыску одни изгнаны, 
другиѳ утоплеиы в канале ), и т. п., 
a  ка счет материала, из котораго 
соэдан храм,  патеси Гудеа обстоя- 
тельно сообщает,  откуда что при- 
возилоеь; — оказывается, из все х 
стран передн. Азии, от Средиз. моря 
(мрамор,  ее в.-ливаы. кедрьд до Перс, 
залива. Снотония Гудеа с зап. Ара- 
вией производилиеь „на корабляхъ“: 
значит,  вавилоняые того периода пла- 
вали через Перс. зал. и Инд. океан 
вокруг Аравии, — и обратно. После  
эпохи Агадской династии о сноше- 
ниях с Аравией больше пе слы- 
хать ве ков двадцать. Господствующей 
между 2600—2400 гг. династиой „Су- 
мера и Аккада“ и, конечно, прочих 
вавил, владЬний, хотя бы без отно- 
шеиий к Аравии, одазывается одна 
юж.-вав., из очага луыиаго культа— 
г. Ура; ею и еше двумя кратковре- 
менными, но тоже южыыми дшиастиями 
я  закакчивается эпока старе йшей Ва- 
вилоыии („І-й Халдейской империи“). 
Первьши дарями этой урской дина- 
стии были Ур- гур (нрежде читали: 
Ур- баху) и ero сын Дуиги (соврем. 
сына Гудеа); хотя y преемшиков Ур-  
гура и Дунги имена еемитския, но y 
этих двухъ— сумерийския. И преобла- 
дающим языком надписей периода 
урской династии тоже де лается опять 
сумерийский, заброшенный при агад- 
ском господстве . Нельзя отеюда за- 
ключать, чтобы в юж. В-ии остава- 
лись еще живые сумерийды; просто, 
употреблением старокультурнаго су- 
мер. яаыка подчеркивались историч. 
права иожн. В-ии над отте сненной се - 
верного. Притом,  и в надписях ур- 
ских тоже проскальзьшает семитско- 
вавилон. язык,  a y одновременных 
эламских патеси сем.-вав. язык поль- 
зуется все мд правами письмеишаго. 
Юг В-ии, с двумя еще дидастиями, 
кроме  урской (Исид,  Лареа), так и 
оставался политич. цептром державы 
старе йшей Вавилонии („І-ой Халд. им- 
перии“) вплоть до ея паденип (ок. 2280). 
Падение было вызвапо великим пере- 
движением переднеаа. народовъ: спер- 
ва, на зап. от Ефрата, зашевелилась 
семитская прародина—се в. Аравия съ

Сирийской пустымей — н выпустила 
из себя вторую семит. разыовидность, 
a потом,  на вост. от Тигра, завол- 
новался и двинулся на В-ию горкый 
Элам,  куда очевидно вторглось све - 
жее, уж песемитское (но и не индо- 
европейекое) населепие из какой-то 
глудш Азии. Сеыитский второй поток 
из своей арав.-сприйской пустьши на- 
чал етремнться к Ефрату еще около 
середины 3-го тысячел. перед P. X., 
т. е. ещѳ в период расцве та дд- 
настии Ур- Гура. Называется ата вто- 
рая пемит, разновидиость ханаанекой, 
п. что семиты этой ве твд, двигаясь 
вверх на се в.-запад вдоль иравой 
(немесопотамской) стороньи Ефрата, за- 
шлд преимуществеыно в Хаыаан {Си- 
рию и Палестину), до самаго Средиз. 
моря, где  прибрежные из зтих ха- 
наанскях посолсндсв стали изве стны 
под именем финикиян (сидонян н 
др.), a  boot, пограничные (ыежду р. 
Оронтом и се в. Ефратом)  сохранилд 
мЬстное гсографич. имя амореевъ; ду- 
магот.  что и кочевниии гиксосы, за- 
воевавшие Египст, — это также волна 
семитскаго ханаансдаго потока; ве т- 
хоааве тный еврейский язык — тоже 
хананейский, вполне  похожий иа фини- 
кийский, ii обыкноведпо полагают,  что 
те , тревожащие Хапачк своиш я набе - 
гами „хабиры“, о когорых упомина- 
ет в донесениях кь фараону Телль- 
эль-Амарнская перешиска XV в. (о ней 
ниже), и в которых свободно можно 
виде ть имя „евреи“, были после днею, 
крайне позднею и самой заключитель- 
ною волною кочевого ханаан. потока, 
долго в обособлении державшейся в 
синайско-сирийской пустыпе . Правдо- 
подобне е однако другое соображение 
(напр. М. Гартмаииа: „Die a ra b . Frage“, 
1909, стр. 12 ii 116), что язык. хабнров,  
пока опии кочевали, вовсе не был ха- 
нанейский (а был илии арамейский, или 
арабский), и что по-хананейски (то, что 
мы пазываем „еврейски“) опи заго- 
ворили только тогда, когда покорилн 
культурный Ханаань и ассимилчрова- 
лись по языку с покорен. насел. Од- 
ыако ые кот. часть иервиначальнаго „ха- 
нанейскаго“ потока, ок. 2400 г„ про- 
шла из своей се в.-арав. прародины и 
ва ле вую, месопотамскуга сторону Еф- 
рата, вь се в. Вавилонию, да ве роятио
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u в Асситриго, зан яла г. Вавилон и 
создала там  свою знаменитую в  ис- 
тории кулътуры  динэстию (2400— 2100), 
которую Гоммель (G rundriss, 1904, стр. 
90) предиочитает пазы вать  аравий- 
ской, Вииклеръ— аморейской (Auszug, 
1905, стр. 3), a болыпинство ассирио- 
л о г о в ъ — „ кананитской к ( =  ханаяей- 
ской), пме я  в  виду ближайшее плѳ- 
ыенное сродство с те ми семитами, 
котор. пошли в Ханаанъ; назы ваю т 
ее также „І-я династия г. Вавилона“; 
по язы ку  эти хананеи с течен иѳм 
времени, конечно, совсе м слились с 
ииестныы вазпл. населением,  ио они 
привнесли в вавил. обыход имена и 
культ своих „ханаанскихъ“ боговъ: 
Х адада, Раммапа, Д агопа и др. Что 
касается вторжения новаго этнографи- 
ческаго элем ента в юж. В-иго с вост., 
ч ер ез  область Элам,  которая д о  t o 
t o  времени жила обицеии кулвтурпой 
жизнью с В-исго, 'a теперь получила 
варварское население, приидедпиее туда 
из каких- то ые др А зии, то ѳтио- 
граф ическая классифпкация  этого, от- 
пыне  „элам скаго“ племени очень труд- 
на; былн, между прочим,  попытки 
сблизнть язы к  ѳтого нововодворив- 
ш агося эламскаго парода с грузин- 
ским.  Опреде ленно - хронологически 
конец Старо-Вавилонии приурочивается 
к 2280 г., когда эламский царь— вар- 
вар К утур- нахунте- -совершил все- 
сокрушаиощее наш сствие на юлс. В-ию, 
обложпл ее данью и отправил в  
эламскую  етолицу Сузу пз Урунскаго 
святнлищ а статѵю богшш Иш тарь-Ве- 
деры; она там  в эламеком дле иу 
пробыла боле е полуторы ты сячи ле т,  
именно 1035, как шидно нз надпиеи 
новоассир, царя Ашшур-бани-пала, ко- 
торый в 645 г. вернул ее п азад  
(эта дата— одиа пз важных ве х в  
вав.-ассиир. хронологии). Господетвовала 
тогда в юж. В-ии диш астия  г. Л арсы , 
—она была низложена, и на престоле  

Л арсы  возсе л элам итязин .  Эламекое 
пго (срав. былины про богаты ря Гпль- 
гамеш а-И стубара) оставило самыя пе- 
чальн ы я воспомиш ания в ь  вавил. на- 
родн. памяти, как период злого ли- 
холе тия, в ъ р о д е  татарщ ш иы па Руси.— 
Но течение эламское столкнулось с 
ветре чиым хажа*еЙско-сешитскнм, — 
u „І-ая дкн астия  г, Вавилопа“ , хапа-

иейская по происхождеииго, но ужѳ 
натурализовавш аяся, дала наконед 
эламцам отпор,  5-ый лар ь  этой ди- 
настии, знамениты й Хамм ураои  (ок. 
2200— 2150), владе тель се в. Б -ип, двн- 
нулся па юг,  сверг в  Л ар се  ѳла- 
митянина Рпм- сина и вы гнал  элам- 
дев д з юж, В-ии назад  в  Элам.  
С этих пор Элам перестает жить 
общей культурной и духовной жиз- 
ньго с В-исй, a разы ивается само- 
стоятельно; однако, по привы чке , язы - 
ком илинописных надписей страны 
остаетея еще сем.-вав., и л ииш ь  пе - 
сколько ве ков спустя клинописной 
р е чыо оказы вается уж ме стная элам- 
ская, несемитская. Хаммураби, очы- 
стивши от элам дев юж. В-ию, при- 
соедш ипл ее к свопм се в.-ваи. пла- 
де ниям ,  и с этих пор ІО Ж , И  СІѴВ. 
В-ия уж  ие разлучаю тся в  ысториы; 
Ассприя тоже, как естеетвенииый прн- 
даток се в. В-ии, паходилась иио д  
властью  Хаммураби; д а  и страна на 
зап. от Е ф рата по направлениго к 
Сирип („А мурру“) состояла y nero  в 
васс. подданстве . Н едзве стно, лакпми 
рще друтими странами мог владе т 
он i i  дальне йшие дари „І-ой ди- 
настии г. В авилова“; каише-то полити- 
ческое отношение династия пме л а  и к 
Х анааиу (фыыикиянам) , и к се в. Ара- 
вии,— иио  во всяком случае  преде лы 
ея  владе ний были далеко не такие об- 
шырные, как y старо-вав. царства 
(„І-оии Халд. ымперии “), Те м нѳ ме- 
не о в умственно-лультурном и тор- 
говом отношснии Вавилон был то- 
гда  столидей мира. 55-ле тнее царство- 
в ан ие Хаммураби ееть  верх культур- 
ной славы  „хапад.“ династип. Ц арь 
произвел грандиозны я ишкенориыя ра- 
боты д ля  пользы  зем леде лия, и осо- 
бенно блистательно успизхи зем леде лия 
былд подняты  проры тием канала нс- 
слыханных разм е ров с Сезчислед- 
ными оросительными рукавами: „нар
Хаммураби“ („ре ка Х амм.“ , впосле д- 
ствии изве стная под именем „Цар- 
скаго канала“). Онъ—веем ирдо зиаме- 
нитый закоподатель: до нас дош ла 
обшырная стела с пачертанными ,,за- 
конами Хаммурабы“; это древпе йший 
на зем ле  письмеш иый свод законов,  
какой до сих пор мы име ѳм в 
руках,  i i  закоыоположения  Хаммураби
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ревностно изучаю тся европ. учеными, 
как прототип евремских закоиюв 
М оисея i i  римских 1 2  таблиц (изд. 
перев. X. Биыклѳр) . М асса глиняиых 
плиток- документов врсмени Хамму- 
раби ы его блнжайпшх преемников 
■(судвбных постаповлѳний по искам,  
в о тар иальпо засвиде тельетвованны х 
векселей, контрактов,  купчих кре по- 
■стей и т. п.) наглндио покачывает,  
что в ту итору граждапское право н 
■судопроизиюдство былн в Вав. разра- 
•ботаиы с вы сомим канцелярским 
совершенствомъ; внигмания  заслужи- 
вает признание имущественных и 
других горпдич. прав за  женщинами. 
Об администратишном состоянии стра- 
ны можно судмть по глиняны м отче- 
там ,  посьилавш имся чшювниками к 
царю. Ве роятно при Хаммураби лсе 
вач ал  создаваться заме чательны й 
былинный вавил. зпос о подвнгах 
богаты ря-зы е еборда Г и л ь гам е та  (ITс- 
тубара), борца таклсе против элам- 
дев,  в  котораго безнадежно влюби- 
лась  богиня И ш тарь-В енера и который, 
дострадавш и от ея гне ва, суме л  
иробраться в божественлый рай, где  
услы ш ал от обоготворсн. своего Сла- 
гочеетиваго предка, вполне  похожаго 
ыа бдблейск. Ноя, пове сть о бывшем 
всемирном потопе  за  гр е хи людей, о 
лостройке  ковчега и т. д., сь  лод- 
робиостямы, очень близкими к би- 
блсйскому разсказу . Эпос о Гыльга- 
мепие получил окопчателы иуго свою 
форму уже прп после дних государях 
хананейекой дидастии, которая после  
Хаммураби продернсалась еще боле е ста 
л е т.  Сме допа оиа была т. н. „2 -ой 
дыиастией г. Вавилона“ (ок. 2 1 0 0 — 
1700 г.), которая, кажѳтся, п агряд ула  
и з  гожно-вавил. Приморья, где  ус- 
пе ла, y ІИерсид. залива, основать свое 
ыезависимое владе ние; в  имснах да- 
р е ии видио старание подде латься под 
сумер. характер.  A зате мъВ. испытала 
шюплеменное наш ествие д з- за  Тигра, 
от разбойннчьяго парода кашшу, клас- 
сич.„коссеевгь “,которые, з а в я в т и  стра- 
ну, далн ей на не сколько ве ков свого 
т. i i . касситскую династию (ок. 1700— 
1150 г.). Как видно по оетаткам 
язы ка, каеситы  иѳ прииадлеятли  к 
семигам и вышли, лодобпо эламлам,  
д з  и саишх- то закоулков А зип; ло до-

гадке  Гоммеля („G rundriss“ , 36), кас- 
ситский язы к сродпи именно элам- 
скому; в и сачестве  лриш лых солдат-  
наемников,  „к атш у “ упоминаются еще 
при одно.м из преемннков Хамму- 
раби. Одновременно с В. касситы да- 
воднили собого и Элам, — и, кажется, 
ииогда Элам лодчинялея касс. дина- 
стии в  Вавилоне . На се вере  власть 
касситских „агумовъ“ ( — государей) 
в лучшую пору династин простира- 
лас иногда из В. па „П адан и Аль- 
ванъ“ ( =  поздне йшуго область Мидиго ?) 
и ыа мятежных Гути ( =  нын. Арме- 
иию), что видно пз титула агума-Ка- 
хриме (до 1600 г.); но в общем В. 
под управлением кассит. дарей за- 
хваты вала на ее вере  менъше, че м 
прежде, и в  международно-политиче- 
ском отношении тоже значила меньше, 
потому что се в. Месопотамию в XVI в„ 
ве роятно, сейчас же посл'Ь агума- 
Какриме, заняли создатели малоазий- 
скаго государства хеты , иченно вос- 
точная их разновидность— митани, 
да и Ассирия, которая до т е х пор 
всегда была в вассальном подчиые- 
нии y В„ объявила себя саиш стоятель- 
ной. С Ассирией y  кассптов про- 
исходили столкновения  и договоры о 
гр аиш дах и правах.  Но культурное 
мировое значение В. нѳ уменыпилось 
прй касеитах,  и это ярко подтвер- 
ждается дппломатич. данпыми египет. 
архивовъ— т. н. Телль-эль-Амарнской 
перепиской XV в„ вызваш ш й утввр- 
ждением егип, власти в А зин. ГИер- 
вый из фараонов,  который проник 
в А зию, ыменно в Сирию, был Тут- 
мес I, ок. 1500 г. В В. царствовал 
в это время Каранндаш,  изве стный 
те м,  что на первом ме сте  своего 
титула он имспует себя „царем 
Вавилона, Сумера и А ккада“ , a  зате м 
уже, иа втором ме сте , ставит : 
„царь Каш ш у“ (показатель того, что 
к зтому времени каееиты  усде ли 
ассимилироваться с вавил. населе- 
нием,  среди котораго прожпли уже 
два ве ка). М алоазийскио хеты  не могли 
еще с се вора дать  египтянам  от- 
пор в Сирии. Ф араон Тутмее III 
(ок. 1480 г.) и его лреемкики лро- 
стерли егиги. верховенство ке то.иь- 
ко па Сирию, иио и на хетский под- 
отде л —  мнтанийцев се в. Месо-
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ию тамии, u окончательно утвѳрдили 
свои интересы  в Азщ . И вот в 
XV  в. происходят яравильны я ди- 
плом атическия  письм еиш ы я сыошения  
фараонов В гицта с а зиатскими го- 
сударям и ,—  клишописыо на вав.-асс. 
язы ке , иа гллняны х табличках, —  и 
архига,  который пайден в Е ги пте  
в 1890 г. при раскопках в Телль- 
эль-Амарне , дает нам зам е чатѳль- 
ныѳ образды этой днпломатической 
переписки, бросающей яр кий све т на 
тогдашнюго эпоху. В Телль-эль-Амарн- 
ской пѳреписке  участвую т с одной 
стороньи фараоны (Амепхотпу III и 
Амепхотпу IV), a  с другой— царьки 
Х анаана (нын. Сирии и Іиалестины), 
о. Кнпра, малоаз. хетов,  месопот. 
мнтанийцев,  Ассирии, касситскаго Ва- 
вилона (Кадашыаы- В ел,  ок. 1450, 
Б урнабуриа т  I и II и др.)( прд этом 
с Ассирией фараоны сносятся как с 
самостоятельны м государством,  и 
вавил. царь  Буриабуриаш  II де лает 
по этому поводу перед фараоном 
Аменхохпом IV  заявлен ие о свонх 
суверенных правах на Асс., которое 
яоддержать дЪйствиями, однако, не 
име л силы. Я зы к,  па котором егип. 
фараоны и сами п и т у т  и получаю т 
отовсюду пиеьма,— клиноиш сны й вав,- 
асс.; значит,  в X V  в. вав. я зы к  
бьил международпым органом,  как 
теперь ф ранцузский, и ве роятно не 
только в письм. употреблении, но и 
в устном. — Однако с ыачалом это- 
го жѳ ве ка, ок. 1500 г., стало надви- 
га т ь с я  на В. из семит. прародш иы, 
се в. А равии, третье семит. теч екие, ко- 
торому впосле д ствии, но не скоро,—  
суждено было подломить междуиарод- 
ную устную силу вав.-асс. язы ка; это 
были арамейцы. Одна, мвньш ая часть  
арамейцев подвигалась вдоль обоих 
берегов Е ф рата в се верную (Алеппо- 
Дамасскую) Сириио с ея хананейским 
h  хетскнм населением и постепеишо 
заним ала ее (1500— 1200 гг,), a  когда 
Ассирия  сломила хетов (Тиглат- Пи- 
лесар I, 1 1 0 0  г.), то арамейцы осао- 
вали в Снрии ряд  мелких государ- 
ств,  среди которых главное— ета- 
рый Д амаскъ; ѳти арамейды чаето на- 
зы ваю тся просто „сирийцами“. ІИо боль- 
ш ая часть арам, потока XV— XI в. на- 
правилась на равш ш ы  В. и вврхней

М есопотамии, и к коиш у касс. дина- 
стии (ХИ в.) арамейцы мсподволь ус- 
пе ли заполнить все  откры ты я ме ст- 
ности страны , в промежутках между 
болыдими старинными городами. Л е т ь  
сто сггустя, к 1 0 0 0  году, арамейцы 
соетавляю т уже преобладагощее про- 
стонародное население веего Д вуре чья. 
В Вавилонии арам еизация  стала про- 
никать после  касситов и в болыпиѳ 
города. Д е ло в толи ,  что арамейския 
племена, наводш ившия В., распадались 
на ыного мелкнх сопериичаюидих 
цлемеиш ы х групп,  состоявш их под-ь 
управлеп. своых к н язько въ („р а’совък, 
буквально ягл ав ъ “), и эти  квязьки , 
для приобре тен ия  переве са над со- 
перниками, стремились водворпть свою 
династию иа царском престоле  г. Ва- 
вилона, столицы всей страньи; зто  и 
удавалось нѳ раз то тому, то дру- 
гому,— и понятно, что с воцарением 
какогониб. арам ейца над всей стра- 
ыою нѳ мог не соверш аться прилив 
арам. элемента в население столиды 
и других большнх городов.  Так 
как y месопот. арамейцев одно из 
племенных имен было „кальди“ 
(халдейцы), то ар ам еи зо в ав таяся  по- 
сле -касситская В. стала  и зве стна под 
именем Х алдеи (которое лиш ь ана- 
хронистически можно прилагать  к 
сграие  д л я  боле е ранняго периода). 
Вне шиш го политическаго в л иян ия  Х ал- 
дея-Вавнлония  в течениѳ XII—VII в. 
иѳ име ла. Наоборот,  д в а  соее дш их 
государства— все боле в и боле е усн- 
ливавш аяся А ссирия  и Эламъ— оказыва- 
ли на вав. царей еамое сильное давле- 
ние. Ч ащ е Х алдея,— с крайним нѳ- 
довольством, — бывала вклгочаема как 
вассальное владе нио в состав мо- 
нархин Ассирийской, потом в проме- 
жутках ослаблепия  Асеигрии она осво- 
бождалась, пока паконѳд при после д- 
ней ассир, д иш астии С аргоиш дов (в 
VII в.) один ассир. царь (Синахериб)  
совее м не разруш . н не упразднил не- 
покорный г. Вавилон,  a  другой  царь 
Асар- хаддон,  напрогвв,  возстаыо- 
вил его и сде лал столидею своей 
огромной ыонархии, которам тогда за~ 
нимала н иереднгою Азию, н Е гипет.  
Письмеш ю  междуыародным язы ком  
зтой громадной разпоплемеиной сар- 
гонидской тѳрритории оставался, ко-
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яечно, старииный вав.-ассирийский, как 
я  в ь  эпоху Телль-эль-А мариской дерс- 
писки. Но в Телль-эль-А мардский пе- 
риод вав. яаьик был несомне ныо н 
в  живом разговорф  междупародной 
ре чью, при сарголидах зке только 
иравытельство да высш иѳ классы  го- 
порили еще по вав.-аее., a  обычным 
разговорны м языком населения  все- 
го Междуре ч ья  был арамейский. По- 
эж>му великия  асс. завоевания повлекли 
за  собою всемирное устное распростра- 
ненис арам. я зы ка  в качестве  устно- 
международнаго; сами полководцы и 
сановымки аесирийские, хотя документы 
писали на вав.-асс. язы ке , но устпо 
объясигялись с представителям и по- 
бе ждаемых народов по - арамейеки. 
Старе йшее об этом свидиительстио 
относится к 701 г., когда асс. м и иик -  
стры  Синахериба осаждали Иерусалим 
(библейск. „Ки. Ц арствъ“ IV , гл. 18). 
Окончательно международпым,  т. е. 
и письмеш ю -диитю м ати ч есигам,  арам. 
язы к  сде лался  лиш ь при дерсах,  
т. е. после  падония  нѳ только Ассирии, 
но и внѳзадно возвы сивш ейся халд,- 
вавил. державы  Н абу-кудур-уссура 
(G05— 5G2). Однако, прежде, ч е м гово- 
рить об этом,  надо просле дить— 
тторию Лссприи.

В . ІІстория Ассирии. В пшрокпм 
вмысле  Ассирией (клынописн. „Сури“,— 
термин,  из- эа  арамейцев потом 
перенесоиный ыа Сирию) назы валось 
вообще все верхнее Междуре чье, a 
сггециал ы иее (кляноп. „Ашшургь “и— го- 
ристая область между р Ькоио Тигром 
и его л е вьш  притоком Нижним За- 
бом,  с городами: поюжне е— Ашшур 
(яа правой, т е. месопот. старопФ 
р. Тигра) и посе вррле е —Ниневия, илд 
„Н инуа“ (на ле вой стороне  Тигра, 
протнв нын. Мосула). В г. Ашшуре  
бьтло святилищ е бога Ашшура (одного 
из видоиэме нений Ану, т. е. владыки 
зв е зднаго ыеба), и процве тал  также 
культ богипи Иш тарь-Венеры; в Нн- 
невии тожо был храм ь богини Иш- 
тарь, сле дов.— оба города совпадали 
по своему богопочитанию с дентраль- 
йо-вавилонийскнм г. Уруком (кото- 
ры й иосле  3000 г. до P. X. объеди- 
пил юзкяую Вм „Сумеръ“). Подозре - 
вагот также, гго не которым особен- 
ноетяы  в титуле  поздне йипих асс.

дарей, что г. Ашшур изстари  со- 
стоял в какпх- то боле ѳ тАсиых 
отношениях к ее в.-вав. г. Кишу. Во 
всяком случае  несомне нно, что во 
времепа боровшихея между собою старо- 
вавилонских царств (ок. 3000 г. до 
P. X.) верхняя М есопотамия  с Асед- 
р ией являлиеь естествениым придат- 
коы к вавил. гоеударству „Сумѳрл 
и А ккада“, прияимали участие в междо- 
усобдой борьбе , и отличалаоь горная 
Асс. в'Ьроятно только боле е дизкой 
культурой: жестокость и грубость нра- 
вов оставалиеь отличительной ассир. 
чертой до самаго лоздияго временл. 
Политич. силы А. в вавдл. период 
не име ла; ве роятно, изстари правилп 
в ней вассальныо госудпзри— патеси, 
хотя, как водится, оии иногда д воз- 
ставали протыв своих южных сю- 
зеренов.  Так,  ок. 2800 г. дарь  Ста- 
ровавилонии Ш аргани А гадский упоми- 
ыает о возстании. которое ои пода- 
вил в се в. Месопотамим; ок. 2150 г, 
ц арь  Хаммураби („ханан.“ династии) 
отме чает,  что оп возстановил раз- 
руш еш иые (ке м ?) гг. Апишур и Ни- 
невиго,— сле дов., это были его васс. 
города. После  1700— 1600 гг., когда 
на Вавилоиию нагрянули и в ней осио- 
вались чужаки-касеиты, a се в. Месо- 
потамиго дриеоедишгло к еебе  могуще- 
ственное малоаз. царство хетов (точ- 
не ѳ — вост.-хетский додотде л,  ишта- 
нийды, XVI B-) ,  государь А ш ту р а (кто 
первый— неизве стдо) иашел возмож- 
ность объявить себя независимым и 
вм. титула „патесн“ (васеал Вавило- 
на) стал титуловать себя дрямо 
„царь Аш шура“ . Так доложено было 
основавие „старо-ассир. даретву“ , суще- 
ствовапие котораго продлилось ок. ты- 
сячи ле т (XVII—VIII в,). Этот дер- 
вый саяостоят. ассиф . дарь  был обла- 
дателем  только Ашшура, т. е. А. во- 
сточной; зададпая А. е г. Н инзвией 
в его владе ния  де вошла и осталась 
за  м дтанийсишм царем,  повидимому, 
даже как его резидспция. Посл'В 
1500 г. завоевательы ы е успе хи егип- 
тян  (Тутмсе III, ок. 1480 г.) в  борь- 
бе  с хетами простдраготся и на ми- 
таи ийскую М есопотамиго, она входит 
в васс. дружбу с Епиптом и от- 
стает от главнаго хетскаго ядра. 
А. средд этнх событий усде ваетъ
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уснлиться: в наступнвш ий периодъ
Тслль-эль-А маряской переписки егип. 
фараоны спосятся с Л. прямо, как 
с Вавилониѳй и другими гоеударст- 
вамн. П равда, вавил. дарь  (кассит 
Бурнабуриаш  II, коида X V  в.) счи- 
тает  ещѳ возможным заявл ять  при- 
тя за н ия на сиозеренптет над А. и ста- 
вит на вид фараону (Амеыхотпу IV), 
что сношсния с асс. дарем (Ашшур-  
убаллытом)  надо бы фараодѵ произ- 
водить чер ез посредство Вавылона; 
но этн  вав. притязания  должны были 
о статьея безрезультатны ми, те м бо- 
л е е, что ассир. дарь (тот же А тгаур-  
убаллыт)  наглпдио ыог показать фа- 
раону свою силу, наиесипи тяжелый 
удар фараоновым „братствсннымъ“ 
союзникам м птаииийдам.  Те сня ыита- 
нийцеи,  А. при этом,  очевидпо, раз- 
двинула свои владе ния  в М ееопотамию 
(Ниневия  одыако, до Телль-эль-А марн- 
ской перепиеке , принадлсжит еще ми- 
танийдам) . Окончательяо уннчтож ает 
митанийцев уже л е г ь  сто спустя асс. 
царь Адад- ш ирари I (в X IV  в.), п 
с этих пор се в. Месопотамия  с 
Ннневией укре пляю тся за  Ассирией 
вполигЬ прочпо; среди иаселения  гирн- 
соединсндой Месоиотаыии улсс и в  это 
врем я очень силен арамейский эле- 
ыент,  a зате м он не перестает 
усиливаться приливом,  из- за  Ефра- 
та, новых арамейских бедуинов.  Вт, 
нач. ХШ  в. дву.м асе. дарям  {Сал- 
маиасарѵ I ок. 1800 д его сы яу Ту- 
культи-Нинибу I ок, 1280) удается до- 
ставить своему царетву времеыный 
блеск в борьбе  с несыльным кас- 
ситским Вавилоном и с очень силь- 
ыы.ч царетвом малоаз. хетов,  кото- 
ры е заинмали тогда н се в, Сирию, н 
против которых почти одновремеппо 
с трудом боролся также егип. фа- 
раон Рамсес II (ок. 1270); однако то, 
что А, тогда дриобре ла, она вскоре  
ири смутах потеряла. Л е т 200спустя, 
в пач. XI в., еще боле е блестящ ий, 
но тоже недолговремеш иы й успе х 
име ла А. при воинствснном энергич- 
ном царе  Т иглат- П илесаре  I („Ту- 
культи-апиль-эш арра“ , ок. 1 1 0 0 ), кото- 
рый, по выражемию его надгщси, „вы- 
мел лицо зем ли “: ему покорился Ва- 
вилон i i  волнующияс я  арам. плеыена 
Ы еждуре чья, о и и  соверипил походы

в горы иын. К урдиетана и нын, Ар- 
мении ииротнв иодчиыеныых хетскому 
дарю народцевт> на верхпем Е ф рате  
(ку.муховъ—потом облаеть Комыагена, 
мусков и др.) и, справивш ись с ни- 
ми, приш ел в  столкновениѳ с сами- 
ми хетами, обладателями малоаз. госу- 
дарства и се в. Сирид. В тяжелоп борь- 
бе  с хетсиш м дарем,  Т иглат- Пи- 
лееар I остался добе дителеы  и, иер- 
вый нз асс. царей, дшпел до фшш- 
кийскаго побережья Средиз. ыоря, Вт> 
результате  хеты нз се в. Сирии от- 
т е снены были назад  в свою М. А зиио. 
Ф араоии-рамессепд XX д иш астии при 
слал побе дителю в  Арвад (финик. 
Триполь) дары , —  в  том числе  кро- 
коднла,— и этиим д иш ломатич. актом 
призиал,  что прежния историч. и по- 
литич. права хетов на се в. половину 
Сирии, установлеикы я договором Рам- 
сеса II с хетсишм царем Хаттуса- 
ром в  Х Ш  в„ отныне  переходят 
иа A.; каж етея, что старе йшее изобра- 
жение нс назваш иаго по имени асс. да- 
р я  на знаменитых Н ахрелькяльбских 
приморскых скалах лод Бейрутом ,  
поме щенное рядоы с егип. надписью 
Рамсеса II, принадможвгь Тиглат- ІІд 
лесару  I. Однако прошло опять ле т 
2 0 0 , noua A. могла внодь заявм ть о 
евоих правах на Сирию, лотому что 
после  блестящ аго метеорнаго дарство- 
ваиия  Т иглат ІИилесара I внутренния  
смуты ослабили А. н лиш или ее исе х 
его п риобре тен ий. A так  как в  дру- 
гой  великой держ аве , Е гипте , шли 
свои междоусобия, то главцы м после д- 
ствием побе ды Т пглат- П илесара I 
иад хетами оказалось иревращ ение 
Сирии XI —  X в. в совершешш само- 
етоятельную  страиу. со свопми новы- 
ми государствами. Так,  в се в. Си- 
р ии возникли арамейокия  („сирийския “) 
дарства, среди которых важне йшее 
иыло Д амаск (ок. 950 г. Ресоигь, осно- 
ватель династии); вт> П алестине — цар- 
ство еврейское (объединение при Сауле ; 
Д авидъ; Соломоя,  ум. ок. 929); в ь  Фд- 
никии— могуществеиный о-в Тир (Хи- 
рам I, 968— 935 г„  современндк Д а- 
вида и „д ругъ“, т. е. сгозсрен Соло- 
мона); оставалось в ее в. Сирии и на- 
сле д ие хетовъ— мелкия т. н. „хетитския “ 
княж ества (г. ІѵиркетѵШип) . К иачалу 
IX  в., когда воонкая сила А есирид опять
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н о з р о с л а ,  р а с т о ч и т е л ь н о с т ь  С о л о м о н а  
a  п о с л е д о в а в ш о е  р а с п а д е н ие  е г о  ц а р -  
с т в а  у с п е л иг о с л а б и т ь  е в р е е в ь ,  a  с м у -  
т ы — т н р я н ъ ;  г л а в н ы м  ц а р с т в о м  в с е й  
С и р ии ,  с  к о т о р ы м  п р е д с т о я л о  и м иит ь  
д е л о  а с с и р ий ц а м ,  о к а з ы в а л с я Д а м а с к .  
Д а м а с с к о м у  д а р ю  Б е н  - х а д а д у  ( о к .  
8 8 5 — - 8 4 3  г . ,  н е п р а в и л ь н о  р а з д е л е н  в  
Б и б л ин  н а  Б е н - х .  I  и  Б е н - х .  I I )  п о д -  
ч и и я л а с ь  в с я  с р е д и я я  С и р ия  и  П а л е -  
с т п н а ,  г д е  и  и з р а и л ь с к ий  д а р ь  А х а в ,  
с ы н  А м р ия ,  п р и з н а в а л  д а м а с с к о е  в е р -  
х о в е и с т в о ,  х о т я  и м е л  о п о р у  в  Т и р е ; 
ц а р ь  Т д р а  ( о т ѳ ц  И е з а в е л и ,  И т о б а а л  I ,  
„ ж р е ц  А с т а р т ы “ , о к .  8 8 7  —  8 7 G  г . )  
б ы л  т е с т е м  А х а в а ,  и ,  к а к ъ в и д иш  и з  
и с т о р ии  п р о р о к а  И л ии ,  т е р р и т о р ия  и з -  
р а и л в с к а я  и  т и р с к о - с и д о н с к а я  е о с т а в -  
л я л д  ч у т ь  л и  н е  о д н о  ц е л о е .  П о  с в о -  
е м у  г е о г р а ф и ч е с к о м у  п о л о ж е ииию  Д а -  
м а с к  в с е г д а  б ы л  у з л о в ы м  п у п к т о м  
к а р а в а н н ы х  и и у т е ии и  с к л а д о ч н ы м  м е -  
с т о м  к а р а в а ш иы х  т о в а р о в , — о т т о г о  
д а р ю  Б е н - х а д а д у  в а е о а л ъ н о  п о д ч и н я -  
л о с ь  т а к ж е  с м е ж н о е  с и р ий с к о - а и> п в . п о -  
г р а н н ч ь е  с  е г о  т о р г о в ы м и  и н т е р е с а -  
м и ;  a  т а м  к  I X  в е к у ,  и з  н о в а г о  
п р и л п в а  к о ч е в ш ик о в ,  о б р а з и в а л о е ь  н о -  
м а д с к о - к у п е ч е с к о е  к и я ж е с т в о  с  н м е -  
н е м  „ А р а б с к а г о “ . І І м я  „ а р а б ь и“  т о л ь -  
к о  т е п е р ь  в п е р в ы е  к о н е т а т и р у в т с я  в  
и с т о р ии  ( ю ж н ы е  а р а б ы ,  к о т о р ы е  з а я в м -  
JIM с е б я  г о р а з д о  р а н ы п е  и  с о з д а л и  в  
И ем е и е  п р е в о с х о д я у ю  к у л ь т у р у  е щ е  
о к .  1 2 0 0  д о  P .  X . ,  н е  н а з ы в а л д  с е б я  
„ а р а б а м и “ , т .  е .  „ к о ч ѳ в н и к а м и “ , a  л ы ш ь  
м и н е й ц а м и ,  е а б е й ц а м и  и  т .  д . ) ,  и  с  
в о з н и к н о в е н ие м  „ А р а б с к а г о “  к н я ж е -  
е т в а .  ок. I X  в . ,  в  д с т о р ию  п е р е д н е й  
А з ид  в с т у п а е т  н о п ы й  е е м и т с к ий  э л ѳ -  
м е иг г ъ — к  о  ч е  в  о  й  -а р a бск,ий , с  к о т о р ы м  
с т п ы н е  п р и х о д и т с я  и м е т ь  д е л о  С и р ии ,  
a  в с к о р е  и  А с е н р ии ,  т а иг ь  к а и  к  
I X  в Ь к у  А .  о п я т ь  о б н о в и л а с ь  в  с и -  
л а х  i i  с т а л а  с т р е м и т ь с я  к  в о з е т а -  
н о в л е и ию  п о т е р я н к ы х  и х р ио б р е т е н ий  
Т и г л а т  -  П и л е с а р а  I. І Иов о е  з а в о е в а -  
т е л ь н о е  д в и ж е п ие  А. о т  Е ф р а т а  kx-j 
С р е д и з .  м о р г о  и  в о о б щ е  в  с о п р е д е л ь -  
н ы я  с т р а к ы  г г р о д о д ж и л о с ь  н а  э т о т  
р а з  с т о  л е т ,  и  д р е д с т а в .  е г о  я в и л .  
ц а р и :  А ш ш у р - н а с ы р - п а л  ( 8 8 5 - 8 G O  г . ) ,  
С а л м а н а с а р  II ( 8 6 0 — 8 2 5  г.) и с а м ы й  
з а м е ч .  А д а д - Н и р а р и  III (812— 7 8 3  г . ) ,  
з а т е м  А. о п я т ь  о с л а б е л а .  А ш ш у р -  
н а с ы р  -  п а л  д в и и у л с я  а а  п р е д е л ы

Ефрата, к Средиз. морю, ок. 876 г. 
Встре чн с сильыым дамасским ца- 
рем  Бен- хададоыь ои однако избе - 
гал  i i  завоевал (876 дли 8 6 8  г.) 
только се в. Сирию, с ея сме шанным 
хетитско-арамейским яаселением,  и 
всио Фииикию; по словам ero  ыадпи- 
си, он царствовал „от устьев  
Тигра до Л ивана“. Но сыи Ашшур-  
дасы р- пала С алманаеарь II (860—- 
825 r.), ре шивший локорпть и сред. 
Сирию, вступил в миоголе тнтого вой- 
ну с Б ен- хададом Дамасским и 
его преемпиком Х азаэлем  (843— ок. 
804 г.). ІИод Каркаром,  неподалеку 
от Хамы, да границе  дамасских 
владе ний, дроизош ла (854) пѳрвая бит- 
ва  асс. и Б еи - хадада, который выста- 
вил войско из 1 2  вассальны х тиарь- 
ковти (в их члсле  были Ахав из- 
раильский и Джиддиб арабекий), —  
п ервая точнан д ата  для истории „ара- 
бовъ“, 854-й г. Х отя побе да осталась 
как будто за  Салманасаро.ч II, оддако 
успе пшых после дствий ола пе дала, 
да u в дальн'Вйшие годы сму прихо- 
диглось ограыичиваться разорительны- 
ми ыаидеетвиями и получать от Д а- 
маска отпоръ; впрочем,  Дамаск и ю- 
терял  одного из евоых союзши- 
ков-  -царя израильскаго, потому что 
Ахав с И е завелыо, поклонннкп Астар- 
ты, были низвергпуты  поклоиннком 
Яхвѳ, полководцом И е уем,  сгь кото- 
рым взош ла я а  изр. престол новая 
династид; Иеуй поспе пиил стать  ишд 
докровительство ассирийцев (843) д 
послал к Салманаеару II посольство 
с даныо (842), a пророк Блисѳй по- 
вел в пользу ассырофильской поли- 
тики агд тац ию в П алестине  и Дам, 
Сырии. Внимапис С алманасара П отвле- 
калос от Сирии походами на госу- 
дарство У рарту (с даре.м Сардури I), 
возникшее в горах нып. „арарат- 
ской“ Арменин, y  Вапскаго озера, и 
на новопришедшуго народность „Ама- 
д ай “ (мидян,  836). И з них урар- 
т ийцы были, ве роятно, сродши иверий- 
ско-лезгинскдм народиостям и со- 
стояли, б. ы., т а идкс в лпнгвиетичс- 
ском родстве  с прежними митаний- 
цамп (Pr. Hommel: „G rundriss“, 39); 
индо-европ. элемеиты, в с.ме ш ении 
с которыми урартийцы образоваля 
ииын. армянскую народпость, начипа-



123 А сси р о-в ав и л он ия. 1 2 4

ІОТ появляться  Б  этой ые отности 
только ле т полтораста спустя (ок. 
700 г.). „А мадай“ могли быть ужѳ ми- 
дянами индо - европ. происхождения. 
С алманасар П и с урарт., и с ми- 
дяиами справился лучш е. ч е м с 
сирийцами. Его преемпик совсе м 
был отвлечен от Сирии виутрен- 
ними волпениями. Зато при Адад- Ни- 
рари I I I  (812— 783 г.), когда асепр. 
полчнщ а опягь вторглись в Сирию, 
подчииился и Дамаск (царь Мари, 
ок. 803, пазв. в  Библии Б ен - хада- 
дом Ш), a  с нимъ— и в ся  прочая 
Сирия с П алестиной вклгочительно 
до Эдома (Идумеи) при Красном мо- 
р е ; a  так- как y  Адад- Н ирари Ш  
соверш ались приобре тен ия  и на дру- 
гих окраинах,  то преде лы  асс. вас- 
салъных зем ель простиралйсь при 
нем от К расиаго моря, граииц 
Е ги п та  и Средиз. моря на западе —до 
Мидии на востоке , и от гор Тавра 
и Армении на се вере — до Порс. эали- 
ва  и Элама на ю ге ; ато и были выс- 
шие преде лы, каких достигло „старо- 
асслр, царство“. При Адад- Нирарн Ш  
уоиленно подчериш вается культ бога 
Набу (нли Нэбо, владыки планеты  
М еркурия, ве щаго ве стника богов,  
ггокровителя астрологии); г. Ниневия  
(Нинуа), с ея  новым святилищ ем,  
не бывш ая тогд а еще столидей, воз- 
вы ш ается в религ, отношепии. В 
надписи н а статуе , посвященной бо- 
гу  Набу, говорится: „П олагайея на 
Набу, на другого бога не п олагай ся“. 
И з надписи на той же статуе  видно, 
что на царя Адад- Н нрари III име л а  
больтое политич. вл ияние Самурамата, 
„женщина дворца, его госпожа“ ; ве - 
роятяо, ато имя, в связи  с миѳом 
о богине  И т га р и , послужило потом 
Геродоту для легенды  о баснословной 
цариде  Семирамдде , жѳне  Нина, 
баснословнаго осяователя Ниыевии. 
Поеле  блистательной эпохи Адад-  
Н ирари III, А. ле т на 40, почти до 
полов. ѴШ  в., вновь постиг политич. 
упадок,  настолько значителъны й, что 
он породил пресловутую лѳгенду о 
„первомъ“ р а зр у т е н ии Ннневии и о 
С арданаиале . На самом де ле  Нине- 
в ия оставалась це лой, да н не она 
была тогда столицей, a  г. Кальхи (на 
ле в. берегу Тигра, при впадепии В%рх.

Заба; нын. Нимруд) , и никакого царя 
С арданапала не было, a  просто—А. 
цришлоеь отраж ать с се вора, и з  
нын. Армепин, папор чрозвычаыно 
усиливш агося и р астн р п вщ аго ся  го- 
сударства У рарту (Аргпсти I, ок. 
770 г.; Сардури II, ок. 750 г.), да и 
другие подвластпыо народы и облаети 
вышли из своей васс. зависимости; 
в том числе  се в. Сирия  оказалась 
под политич. влия и ием Сардури II и 
де йствовала заодно с урартийцами 
против А, Б  746 г. в  столиде  A., 
г. Кальхи, произош ла ревош одия; пра- 
в и в т а я  династия была низложена, про- 
возглаш ен был новый царь не из 
династии, и так  кончилоеь почти 
ты сячеле тпее „Старо-ассыр. царство“ . 
П ериод „Новаго (и после дияго) ассир. 
царства“ длился л ен е е 1  Va ве ка; все  
завоеваиия  пришлось иачнмать сыз- 
нова, и при этом зам е чается стрем- 
ление асс. царей присоедпнять завое- 
ванпы я области no возможпости нѳ 
в васс. подда.нство с уплатой данд 
(как бывало до сих пор) , a прямо 
улс как провииции с асс. уигравле- 
ниеы и с непосредетв. взим анИем 
доходов.  П ровозглаш енны й асс. ца- 
рем Тиглат - Л илесар I I I  (745— 
728 г.) быстро верпул в васс. гго- 
виновение несильнуго В авиловию-Хал- 
дею (царь Набу-наеыр,  747— 734 г., 
реформатор календаря), возстановил 
владе я ия  А. на восголе  и се вере , 
обуздавши урартийцев,  и ыаправился 
н а  союзиую с У рарту с4т. Сирию, 
которую и подчиншгь (738). И з части 
ея он образовал асс. провинциго Сы- 
мирру и лш пь за  боле е надежными 
ме стными царькам и и князькам и оста- 
вил васс. удравление; к числу та- 
ких относилоеь мелкое арам, владе - 
иие Сам’аль (нын. Зенджпрли, около 
Алеппо), знамеиитое y нын. филоло- 
гов - семитологов,  п, ч. от царь- 
ков Сам’аля IX  и ѴШ  В'Вка про- 
исходят т. ii. зенджирлийския  надписи, 
представляю щ ия собою древне йший 
иш сьм еиш ы й образчик арам. язы ка. 
Д ам асская Сирия  времепно отде лалась 
от Тыглат- П илесара III откупом,  no 
чер ез не сколько ле т Т иглат- Пиле- 
сарь  III нашел предлог покончить 
с дамасским дарством.  Ц арь дамас- 
ский Ресон ii израильский Поках со-
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ставпли союз протпв ыалепькой 
Іудеи, и молодой иуд. д ар  А хаз,  
ободренный пророком И саией (VII, 
4— 14), послал к  асс. завоевателю  
послов с мольбою—прийти и спасти 
его. После  осады Д амаск был вэят  
(732), лиш еи самоуправлепия  и, со 
своей областью, присоодипен к асс. 
провинции Сымирре . Это был клгоч 
ко веей Сирии, и верховенство асс. 
царя признали цары ш  еврейские и фи- 
листимские, равно как соее дния  ара- 
вийския  варварския  дарства—уже изве - 
стное „Арабское“ на юге  Сирил  ы, бо- 
ле е новое, т. н. „Е гипетское“ (Мусри). 
Облаеть Мусри приолизительно соот- 
ве тетвовала нын. Х иджазу— от ю га 
П алестиды вдоль К раснаго моря до 
нын. Медгшы; она оказы вала политич. 
давление д н а  высококультурный Йе- 
мен.  Эта ,,Е гипетская“ Аравия, иа- 
зыв. в Библии просто „Е гипет, “ яви- 
лась потоы наиболе е непокорной асс. 
влады честву и, до кодца сущ ествования 
A., не переставала вме сто Д амаска 
быть душою все х сирийско-папсстин- 
ских возстаний; но в данный мо- 
мент она не представлялась Т иглат-  
ІИилееару III опасной, и он занялся 
Вавилопом,  который очевидно был 
для него интересел как традициои- 
н ая мировая культуриая столыда. Он 
сверг вавил. царя-халдея и объявил 
саыого себя царем В., дод нменем 
Пулу,— что, повидимому, очень не одо- 
брилы асс. жрецы. Однако то же еде - 
лал  его сын и преемник Салмана- 
сар IV  (727— 722 г.. „вавил. царь Улу- 
л ай “). Его недолгое царствование за- 
нято было преиш у ицественно осадой и 
усмирением отпавшаго (725) финлкий- 
скаго труднодоступнаго о-ва Тира 
(эиерг. дарь  Л улий 727— 701 г.) и оса- 
дою Самарин (724— 722 г.), столицы 
воамутивш агося И зрадльск. царства, 
царь котораго Осия  де йствовал в 
союзе  с дареы  „Е гип .“ Аравии. 
Виезапная смерть Салманасара IV  
ирервала осаду Самарии, так что взя- 
т иѳ города h  древращ ение Изр. цар- 
ства в асс. провиндию оказалось пер- 
вым де лом-ь уже ыоваго асс. даря, 
друга жредов-  -С аргоиа (722 г.), ос- 
нователя ыовой и поеле ддей асс, ди- 
вастии Саргонидов.  Мировое влады- 
чеетво ея  (Саргона и трех его пре-

емниковь) итродолжалоеь ололо ота 
л 1ит н явилось а ию гесм асс. восн- 
наго ыогущёства. Всии страиы зап, 
А зии ей подчпиш лнеь, прп третьем  
ея продставителе  Асарти-хаддоне  за- 
воевана была тадже велакая держава 
фараоновъ—Е гнпет.  II все  отрица- 
тельны я стороны А-цев, —  крайняя 
жестокость, певасы тпая алчность, не 
тррпиыость к чужнм религиям ,  — 
проявилис е оеобой вы разлтелы ю - 
стью прн побе доносной дш иастии Сар- 
годидов,  так что ничего, кроме  все- 
общей глубокой ненавпстд, она Аоеи- 
рии не доставила. A так как ве ч- 
ными войнамн эта  дипастия довела д 
своѳ асс. илемя до крайняго истощѳ- 
ния, то в р езу л ьтате  оказалось, что 
Саргондды (Саргоп,  722— 705; Сина- 
хериб,  705- -681; А сар- хаддон,  681
068; Ашшур-бани-пал,  668— 626) ра- 
ботали вовсе не для своей пации, a 
д ля  персов.  В воешюм отдошѳнии 
всЬ  4 дарствовапия  приблизителъно 
сходиы д р у г с другом.  A именно, 
при водарении каждаго новаго Сарго- 
нида происходит отпадение и, сле до- 
вательно, усыирение четырех- пятд 
главны х додвластыых им страи.  
Так,  на ю ге , исключивши царстлова' 
nie вавилонофила Асар- хадцона, воз- 
стает Вавилон (сперва с неукроти- 
мым,  гшдвигасным царем- халдеян*- 
ном Мардук- Баладаном II, который 
то изгнан ,  то возвращ ается назад и 
е уме ньем также ведет анти-ассир. 
политику чер ез свои дипломатическия 
посольства по другим аемлямъ; при 
Ашшур-бани-дале  ту  же анти-ассир. 
роль играет в Вав. родной брат 
Ашшур-бани-пала — Ш амаш - шум-  
укин) ; в союзе  с Вавилонией— гор- 
ный Элам (Сузиана; раздавлен толь- 
ко при Ашилур-бани-палии). Н а вос- 
токе  при каждом С аргониде  старается 
отпасть Мидия  (с варварским новым 
населением,  разбитым на уде лы), на 
се вере — У рарту (при Саргоне  сломле- 
ды, ло к дарствованию Ашшур-бани- 
пала область их,  уже с иовой пле- 
менной приме сыо, опять грозна). На 
западе  старается евергнуть с себя 
асс. иго Сирия  с П алестишой, под- 
стрекаем ая при первых двух сарго- 
яидах т. н. „Египетской“ , т. е. се в.- 
зап. А равией (Мусри), но сир.-палест.
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союзниктт, во главе  с „егип .“ ара- 
бами, терпят жеетокия  поражопия  im 
ио. Палеетины при Саргоне  (720 г., y 
Рапнхы) i i  Сишахерибе  (700 г . ,  y Аль- 
таку). З а те м (при А сар- хаддоне ) 
их начипаю т иодстрекать уже нз 
самого Егшгга; А. вступавт в борьбу 
сь  Египтом ii на не сколько л е ть  
овладе вает им.  Одновремѳнно с 
этимн возетан иями подни.маются то 
т е , то д ругие из осталы иы х Hajjo- 
дов.  Энергия  каждаго воцарипшагося 
Саргонида должна идтн иа усмирение 
названны х 4— 5 странъ— Вавилонии, 
Элама, Мидии, У рарту, Сирин (которыя 
и потом,  среди дарствования, пе р аз  
евде возмущ аю тся)— u их еосе дей; для 
укр-Впления  ассир. власти  какая-н. часть 
усмирепной етраны  превращ ается из 
вассалы ю й в обыкповеиную провин- 
д ию с асс. чиновниками. ІТри этом 
и территориальны й район асе. завое- 
ваятй расш иряетсн к югу и к се - 
вору в область незатронуты х пре- 
жде длемен,  да и на террмтории ста- 
ры х областей приходится име ть де - 
.■ио с новыми этпограф ичеекиш н 
элементадш, каких мало зн алиг илн 
совсе м ие знали предтественгш ки 
саргонидов.  На гоге  Саргониды за- 
воевываю т недавно образовавшияся 
варварския кгшжества се верп. Ара- 
вии от ІИерс. залива (и жемчужных 
о-вов Бахрейнских при Асар- хад- 
доне ) до Краснаго моря я  Синан, a  в 
момеиты подчйиеиия  главнаго своего 
врага, т. назыв. „Египетской“ А равии 
(т. е, Хиджаза), они гиростираю т ового 
власть и ыа И емепь —  дальн ий уго.ть 
между юж. Красиым морем и Іинд. 
океаном (царь И самар- сабеед пиа- 
тит дань Саргоиу в 715 г.; А сарь- 
хаддопъ— по титулу государь всей Ара- 
в ин); если юж.-араб. ме стности, б. м., я 
входили не догда в состав Старо-вав. 
державы Агадской, то теперь оне  были 
как- бы вповь открыты. Н а еЬвере  вы- 
ступает новый этиографич. элемѳит 
— индо-европейцы. До саргонидов ин- 
до-европ. элемсит,  и то еще не без- 
спорный, констатирован был для  Ас- 
сирии только в Мндии (836); прп сар- 
гоныдах нндо-евр. характвр Мидин 
(судя пи именам многочислеиш ых 
мид. князей, платящ нх Ассирии дань 
или возстающих)  де лается пря.мо оче-

видииьш ,  и в  то жѳ время тто веей 
линии се вера до Эгвйскаго моря на- 
двигаю тся д р у гие индо - евродейцы. 
Такь, в Н. А зии еаргонидам прихо- 
дится сперва завоевы вать нововоаник- 
шее государ. урарт, союзиш ка—М идаса 
Ф рдгийскаг '0 (ок. 715 — 709 гг., щ ш  
СаргонА), потомъ— государство Гигееа 
Л и д ийскаго, доходящеѳ до Эгейек. моря 
(покоряется Ашшур - бади - далу ок. 
668— 067 гг. д ля  защ иты  от п аипествия  
кяммерия ц ев) ; — очеиь возможно, что  
паселение обоих было уже индо-европ., 
прищедшсе из Европы (Фр акии). Еще 
боле е достове рный индо-европ. харак- 
тер ноеят напирающиѳ па Ф ри гию и
Мндию варвары  - кнммерийцы ( кель-
ты (?) или прнш лецы из- за  Ч ернаго  
моря ?), те снимыѳ другими прииплыми 
варварами тоже иддо-европ. пломѳни— 
„аш кузамн“ ( =  скиѳамп); и т е  д дру- 
гие— после  удара, напѳееннаго Сарго- 
ном урартийцам в 714 г .,— иоявля- 
готся откуда-то на се вере  А. при Сии- 
нахерибе  (ок. 700 г,), при чем ким- 
мерийды  раеполагаю тся возле  оз. В аяь, 
среди У рарту, a  их враги  скиѳы • 
ближе к A., y оз. У р ч ии (эти после д- 
ние— д р у зья  Асар- хаддона и ѳго пре- 
емндка, плотина и иротив ындшгы; 
от сме шшиия  этив  индо-овроп. вар- 
паров с прожишмм п о -ииндо-европ. 
у р ар тийцамн обраэуется армянская па- 
ц иональность е безспорно ийдо-еврод. 
языко.м.  Накопвц,  лоявляю тся тиг- 
ред саргош идами :г такие юные ш идо- 
европейцы, как „яунаи“ (= ю иилне, гре- 
ки); их морские пабе ги на кш ш кийси;. 
побережье отраж ает Саргон (709), a 
Сниахериб осиовывает аде сь nprfl 
тив и шх ( о у и.  G95) г. Таро.  Такста 
обицая, схсматическая картииа кипучѳй 
военной де ятельностп  Саргонидов. -  
И з отде л ы иых частиостей даротво- 
ван ия Саргона („Ш ару - кинъ“ , 722 — 
'705) надо отме тнть: достройку изоли- 
роваш ю й р е з иидепцити-дворца подч^ Нп- 
певией „Дур- и Я арукинъ“ (712 —  707, 
иын. Хорсабад,  памятпый цеишымн 
археолог. раснопками), где  в т. наз. 
„зале  казней“ царь прдказал изобра- 
зить собя выкалывающ им гл аза  и рву- 
щиим ягиыки пле нннков.  В свящ.- 
бииблейском'1. отыошеним памятны рач 
рушоние пзр. столиды Самарид (722), 
которая слшиком понаде ялаеь  на no-
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мощь „Е гш иетскоиѴ Аравии, н уяразд- 
неыиѳ изр. дарства. Саргон пересе- 
лил часть изр. евреев (27.280 чел.) 
в М есопотамию и Миид ига (другая часть  
бе ж ала в Е гипет и осе ла. н а  Д ел ьте ), 
a на их ме сто переведены  в Паде- 
егину халдеи, потом допущены се в,- 
араб. бѳдуииы, и умышленно декацио- 
нализированкая такими привмами Са- 
мария  обращена в  простую асс. про- 
виндию. При Синахериои  (705 —  681) 
такая  же участь  грозила и Іудее , ко- 
торая прежде благоразумко ые слуша- 
ла  додстрекательств „ѳгип.“ ахиабовъ; 
во время грознаго  усм ирителы иаго по- 
хода Синахериба на Сирига д П алести- 
ну вдоль финик. берега (701; надписи 
па традициодных скалах Нахр- эль- 
кяльбских под Бейрутом )  г. Иеру- 
салим с царем Эзекиею лодвергся 
памятной осаде  асс. отряда лод пред- 
водительством асс. министров (зна- 
мениты переговоры  с осажденньши, 
так драматическп изложеыные в IV  
кн. Ц арств,  гл. 18) и спасся лишь 
дотому, что ассирийцы локннули Па- 
лестину из- за  язвы  (700). На ю ге — 
Сннахермбом был ооздан флот на 
ІІѳрс. заливе  (694) для борьбы с Эла- 
мо.мъ; разруш ен Вавилон за  его лер- 
вопрестольныя л ри тязад ия, и упразд- 
деда сам ая его облаеть (689), при чем 
статуи М ардука и прочпх вав. бо- 
гов отггравделыи до обычаю, в пле н,  
в  столиду Синахориба Нииевию. Толь- 
ко под конед ждзыи С. р азр е шил 
своему сыну Асахгь-хаддону зап яться  
реставрацией Вавдлода, и тот очень 
п рнвязался к этому городу. При А сар-  
хаддонгь (681 —  6 6 8 ) Вавилон продол- 
жал отстраиваться, и новый дарь, ло 
обьичномь усмиренип отпавших земель, 
повидимому, задумал основать псемир- 
нуго державу е центром де в A., a 
в  любимом Вавилоне ; судя по арха- 
нчныы терминологическим особенно- 
стям  его титула, ои созиателыю  
име п в виду возстановить гфеде лы 
старо-вавилон. государства Нарамспна 
А гадскаго, со всей Аравией до Иыд. 
океаыа. Это ему и удалось, а т а к  как 
д ругая  тогдаш дяя великая дѳржава, 
Е ги пет,  вме гаалась в де ла о-ва Ти- 
ра  (673, фараон- эѳиоп Тахарку), то 
Аеар- хаддон завоевал и Е гипет,  
разетавил  гарнизоиы  в Д ельте , до-

ставил в стране  асс. члновников 
д ля  наблюдения  за  егип. удВльньш и 
дарькамя; в надписи на скалах 
Нахр- эль-Кяльба, рядом ь с и и адпн- 
сями предш ествеш идков,  А сар- хад- 
дон титулует себя: „дарь царсиі
Е гилта и Эѳиопии (Куш) “; по отноше- 
иию к Аравии его титул ,  как 2000 
л е т ыазад y Нарамсина Агадскаго: 
„царь о-вов Бахрейна, вост. и зал. 
Аравии “ (Дильмуна, M arana и Мелухи). 
Ч ерезчур  вавил. тенденцш  вы звали 
недовольство асс. зпати, и, когда от- 
стройка г, Вавилона и храма М ардука 
была закоычена, асс. вельможи возму- 
тилксь и заставкли  Асар - хаддона 
взять  себе  в соправители двух 
своих сыновей — Ашшур- бани-пала, 
как насле дника-цесаревича д сопра- 
вителя в  асс. Нииевии, и Ш амага-  
шум- укиыа, как подчипеннаго наме - 
стника в  Вавилоне  (669). При Ат- 
шур- бани-палп, ( 6 6 8  —  626) обидньш 
уроном было освобождениѳ Е гипта 
(Псаммѳтлх I, 663). Вме сте  с те м 
в отчаянии ре шили свергпуть жесто- 
кое иго i i  всА прочия покоренныя об- 
ласти; дппломатлческлм центром 
всепбщаго движения  против насиль- 
ников- ассирийдев явился старо-куль- 
турный очаг г. Вапилон,  управляе- 
мый Ш амаш - шум- укином,  который, 
пользуясь правом держ ать диплома- 
тов при чужих дворах,  суме л 
организовать союз против А, между 
Вавилоном,  Эламом,  арабами, Пале- 
стиной и се в. народами („кути“). Со 
стороны Ашшур- бани-ыала после до- 
вал ряд ш ю голЪ тш их иоходов и 
ожесточеыных расправ с мятежны- 
ми областкми. МенВшѳ всего доста- 
лось се всру; кстатиг сказать, еще и 
Асар- хаддон нѳ слишком рисковал 
д ви гаться  на се вер,  a  царю скиѳов,  
иирии всем несомне шюм варварстве  
после дн.чго, о и и  не побрсзгал отдать 
в жепы своио дочь, чтобы  име ть 
оплот протнв другнх надвигавш их- 
ся се в. варваров.  Хулсе всего доета- 
ло с от Ашшур- баиш -пала югу: ІНа- 
маш- шум- уклн,  осажденный в в  В., 
был сожжен жнвым (648), a  Элам 
(С узиапа) совсе м был стсрт с ли- 
ц а  землн и упразднен.  Ашшур- баиш- 
пал,  в заклю чптѳльном безпощад- 
иом поход на Элам,  разруш илъ

54
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столицу Сузу, сж ег запове дные л е еа, 
высуш нл водоемы, разселил  уц е ле в- 
шѳе население по аес. городам,  и 
в ъ е хал в  Ниневийский храм на ко- 
леснице , запряж енной трем я пле ыными 
ѳламекими царями и одним арабским 
(ок. 640). Опустошепиая область Элама 
стал а  откры та для прнлива индо-европ. 
элемента, именно персов,  вассалов 
новоосновавш агося ц арства мндянъ; но, 
покаме ст,  противь мидяп (Ф раорт 
646— 625, отец Киаксара, де д А стиага) 
Ашшур- бани-палу служили оплотом 
его евояки-скиѳы („аш кузы “). Такпм 
образом власть А. при Ашшур- баиш- 
пале  всиоду, кроме  Е гипта, оггять во- 
сторж ествовала. С читаясь с общепри- 
знаш иым значением В., он принял 
титул  „вавил. ц ар я“, под именем 
К андалану, но столицей была Нпневия. 
Д ля поднятия  ея  значения, он еобрал 
там великолиипную клинописную биб- 
л иотеку на гл ш и. плитках,  д л я  кото- 
рой были заказан ы  списки со старига- 
не йших книжных сокровдщ Вави- 
л о н иии, нз книгохраиылищ У рука, Нип- 
пура u др., тоже отчастп догаедших 
до насъ; найдена она была при раскоп- 
дах т. н. Куюнджикскаго дворда. Иа 
осповаиии Ашшур- баии-паловой биб- 
л иотеки мы име ем очеиь удовлетво- 
рнтельное представление об общем 
составВ и характере  вав.-асс. литера- 
туры, от ея  архаичнаго вав. периода 
до асс. премен Аипшур- бани-пала. 
Важный ея отде л соетавляет суме- 
рийская, т. е. м ертво-„классическаяк 
филология. Хорошо представлена и ре- 
лиг.-богосл. л ктература разны х от- 
раелей, среди которьих зам е чательны  
в культурном отпошеиии— обширные 
сборники кудеснических (колдовскихтэ) 
заклннаний против безчисленных 
ааы х духов,  боле зней, людских 
сглазов,  порчи, в этич. отношении— 
испове дньге вопросники, a в поэтич.— 
покаянные псалмы, крайне сходные с 
еврейскими. Географ ия  иш е ется и ре- 
л и гиозная (списки святилищ ) , и — в 
связи с нѳю— све тская: списки гор ,  
р Ьк,  ииорей, народов,  городов.  Се- 
редпну между рели гиоз. и историч. ли- 
тературой  заннмаиотъ: вавил. книга 
Б ы т ия (сотворение ыира богаыи и даль- 
не йшее); богаты рский эпое о Гильга- 
меше -И стубаре , иесчастно влюбнвшемъ

гпи себя богигнго П зитарь, где  есть зна- 
мепитый вставочиы й разсказ о пото 
пе , еовпадающий с библейскимъ; поэма 
о сош ествии богини И ш тарь-Венеры в  
преисподшою д ля  воскреш ения  Таммуза 
(Адониса), и др. В историч. отде ле  
есть ii  прямо ле тописии, и актово-ар- 
хывный м атериалъ: копии надписей вав. 
и асс. царей, историко-хронолог. таб- 
лицы, списки грам от,  договоров,  до- 
несений правитѳлей и ревизоров из 
разны х областей. Б о гат  и сггециаль- 
но-горид. архивъ: векселя, купчия  на 
собственность, на рабов,  нотариаль- 
ные аиты. Славпая вав. - асс. наука 
астрономия чаеты о ггредставляет суѳ- 
ве рно-астрологичеекия  разсуж дения  и 
дриме ты , частью — иатем атич. таблицы 
наблюдений иад ходомт> зве зднаго ие- 
ба; име готся и пеаетрономическия ма- 
тематич, работы: таблицы умножения, 
де йствий с дробями, корпей квадрат- 
пых и кубических.  Б е дне ѳ всего 
естсствове де ние —  утилитарн. пѳречни 
минералов,  металлов,  растеи ий и жи- 
вотных (занВтно д е лен ие н а роды и 
виды), с указанием их приме нения 
или полезиых и вредиых свойствъ; 
медицина совсе м плохо была разви- 
та  y асс.-вав., н боле зди л е чилиеь 
преимущественно заклинапиями —  пре- 
словутой, пережившей ве ка „халдей- 
с иио й  ыагией “ (в основе — сумерийской). 
Ашшур- бани-пал был поеле дним 
великим саргонидом,  но оп довел 
асс. племя до окончатольнаго истоще- 
пия. Д ва его сына, которыѳ царство- 
вали  после  него 2 0  л е т,  ш ич е м се- 
бя не ознамепопали. В Вавилоне , со 
смертыо Ашшур- бани-пала (626), во- 
царился халдеец Н абупаласар (625—  
605), отед Навуходоносора, a  в Ми- 
дии— воинетвснный Киакеар (624— 585), 
отец А стиага. Оба вступилн в род- 
ственный u полдтический союз и со- 
верш алн набе ги на A., a  с зап ада y  
A, появился враг в  лиц:Ь фараона 
Нвхао II, того самаго, по приказанию 
котораго финик. морякд, для  изсле до- 
вания  неве домых берегов Африки, 
объе хали еѳ вокруг,  вы е хав из 
Арав. зали ва и верыувшись йерсз 
Средиз. ыоре. В 609 или 608 г. Не- 
хао, вторгш ись ч ер езь  П алестину в 
Сириго, разбил при те сш ш ах Могид- 
до (= К е с а р ии) войско асс. кам е стника



133 А ссиро-В авнлония. 134

зд е сь пал и иуд. царь Иосия, надеж- 
д а  пророков)  и занял всю страну 
до Ефрата. П ользуясь трудным поло- 
жением A., дарь Киаксар мидийский, 
по уговору с Набупаласаром,  оса- 
дил асо, столиду Нияев ию .рязрт/шил®со 
(007 нли 606 г.) и лоложил конец 
асс. царетву, к великой радости всей 
Азии.— „Разруш ена Ниневия,- kto  о дей 
пожале етъ?“ говорит пророк Наум 
(гл. UI): „разорен этот львиный вер- 
теп,  долный добычи, и не будет бо- 
л е е се мени его. Все , кто услыш ит 
ве сть эту, захлопагот в ладоши, по- 
тому что— на кого не простиралась 
безпрестанно злоба твоя?“

G. Нововавилонское, халдейское цар- 
ство. После  ладеиия ассир. державы 
ея  се в. владе ния вогпли в состав 
довой бодыпой моиархии—мпдийской, 
которая к концу царствования Киак- 
сара простиралась от берегов Хиль- 
менда в Иране  до р. Галиса в М. 
А зии, граныц могущественнаго пар- 
ства ипдийскаго. Что касается гожных 
асс. влад-йшй, областей семитских,  
опять с мфовой столицей Вавилоном,  
то они вошли в совтав обширне й- 
диаго дарства вавилонскаго, дли хал- 
дейскаго, которому однако пршплось 
сперва лзгдать фараока Нехао II из 
заняты х и ш  областей. На сдрийско- 
ефратсиом пограндчье , гф* Карха- 
мнш-В (605), Нехао был на голову 
разбыт насле дником халд, престола, 
соправнтелем отда Jîaây-uydyp-yccy- 
роли  (605— 562, библ. Навуходоиосор) , 
u тот пресле довал фараоиа до гра- 
ниц Егяпта, пока его не догнала в 
Палестиие  ве сть о смерти отда—На- 
бупаласара (в том же 605 г.); дри 
-этой ве сти Набу-кудур-уссур заклю- 
чнл с Нехао мир и поспе пшл нз 
Е пш та, лрямо чѳрез Аравийскую пу- 
стышо, в столицу—Вавнлон.  Еги- 
пет (фар. Нехао IL; лотом Уаибри, 
иначе Аирий, Хофра, 589- 569; лотом 
Амасис)  пе оставнл,  однако, прдтя- 
заний на Сирию и не переетавал под- 
держивать в ней мятѳжи дротив 
власти Набукудуруссура средл фшш- 
киян,  иудѳев и их друзей - согознл- 
ков,  синайско-хиджазскнх арабов 
(в Библии Кедар и Небайот,  поздп. 
набатейды; термины „егип.“ Арапия и 
„Араб,“ царство—исчезают) . В 588 г.

был разрутен  И е русалим,  и иудеи 
отведены вь  „вавил. пле нение“, a с 
итимл, no араб. преданию, уведены в 
пле н и два араб. племенн, и Набу- 
кѵд. протел карательной экспвдицией 
по Аравии до самаго Йемена. Под ко- 
нец иежду Егилтом (Амасие,  друг 
греков)  и Набукудур. начал. длишиая 
сухопутно-морская война (568), в ко- 
торой участие принимали ые толысо 
семитскиѳ моряки финикияне, но и— 
на стороне  ѳгиптяыъ—эгейские греки 
иоишне („яванъ“; дарь - ку Путу-
яванъ"—очевидно, Питтак Лесбийский). 
Война велась с переме нным успе - 
хом,  так что в Финикии Ниптянс 
успе валн строить свои укре пления и 
храмы (се в.-фин. Гебел) . Главпой евоей 
де ятельноетью H a б y ку д y р y с с урт, счн- 
тал культурно-строителыиую, и он 
очень миого говорит о своих соору- 
жениях в надписях,  которыя иио 
языиу u стшию представляют додра- 
жание старовавил. времепам Хамму- 
раби-законодателя. Оеобептто он об- 
стродл,  укре пил ii украсил столи- 
ду—Вавилон,  где  потом Геродота 
поражали распланированныя ровныя 
улицы; дококчил вавил. „башпю в 
Ворсдппе , котор.. давний царь стрпил,  
но не достроил верхпей части“; миро- 
вую славу приобре ли т. н. „висячие 
сады“, т. е. паркп на искѵсствекных 
террасах с гидравлическим ороше- 
нием,  созданные Наб-ром в угоду 
своей жеигЬ, ыидийской царевне  (ве - 
роятно, родиой дочери царя Киаксара), 
которая выросла в гористой Мидии 
и тосковала от однообразия  вавил. 
низменноети. Вавил. торговля, промьи- 
тленность и производство иредметов 
роекоши продолжали славиться и при 
Наб-ре  (у иудсйских пророковъ—как 
разврат) , Масса контрактов,  де ло- 
вых документов и т. п., дошедшКх 
до нас иа глиняных таблетках от 
эпохп Наб-ра и после дуюицей, позво- 
ляют нам ii юриднческч хорошо про- 
шиккуть в  развитую де ловую и пра- 
вовую жнзпь Вавилопа. ГИолитическое 
могущестпо Халдои, воплотившееся в 
едигаственном великом царствовании 
ІІаб-ра, с его емертыо (562) и кон- 
чплось. X ал д е м à р a м е й ц ы былн народ 
не воишственный, и кроме  того триг 
ласле дника Наб-ра кратковрсмешк4
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царствовали среди междоусобий. Т1 ет- 
верты й и после дний его преѳмник 
халдей-Набуыанд (556— 539) старался 
снискать милость своих и чужезем- 
ииы х  боговти археологически точным 
возстановлением их храмонъ; e ro  иио- 
святительиы я надписи представляиот 
д ля  нас один и з важпых иоточ- 
ииков вав.-асс. хронологии, —  Те м 
временем в Мидии дарь А стиаг,  
сын К иаксара, был сьергнут свои.м 
вассалом иерсом Киром (553), и 
мидийская правящ ая династия  разно- 
племеннаго А стиагова государства за- 
ме нилась персидской—Кировой (550). 
Вскоре  же Кир завоевал царство 
К реза Л и дийскаго- -о т  р, Галиса до 
Эгейскаго моря (досле  549 г.), a  ь 539 
взял  Вавилон и всѳ государство Набу- 
наида и еде лался, сле дов., единолич- 
иым обладателем всей передней А зии; 
сып К дра Каыбиз в 525 г. поко- 
рил Египетъ; т. обр., весь древяий 
мир Востока впервы е с незапам ят- 
ных временъ— не на долго, правда,—  
объединился под властью  одного го- 
сударя. Народы, плативш ие даиь Вави- 
лону— сирийцы, арабы, финшсияне,- —со- 
вершенно спокойно пркияли переме ыу 
влады чества вавилонскаго на персид- 
ское, a  евреи, которы хь Кир свошм 
указом (536) отпуетпл нз халд. го- 
родов на родину, иозволлв им так- 
же возстановить Иерус. храм,  видйли 
в Кире  „Гоеподпя п асты ря народовъ“ 
(приб. к Ис., гл. 44, 23— 28). Но куль- 
турным центром обшнрной перс. 
монархии вее еще оставался Вавилои,  
и первые перс. государи титуловалн 
себя „царь Вавилона, д арь  странъ“. 
Только Ксеркс,  ок. 480 г., ггослА того 
лак Вавил. поднял возст. во время 
перс. пох .даГ рецию, приравнялъВавило- 
ниго к обыкновеннымь перс. сатра- 
пияиъ; все-такн изпе стнуго часть  года 
резыденцией перс. царей  и их двора 
оставался г. Ваьилон,  деитр цве ту- 
щей торговли, промышленности и утон- 
ченной роскоши (на Геродота он про- 
извел сильноѳ впечатле н ие). Оффи- 
циальньш  иравительствеш ю -каищ еляр- 
ским языком разноплеменной цере. 
хюиархии, п том числе  в Е ги пте  и 
в греч. М. А зии, был сде лаигь ара- 
мойскІй, т. е. жывая рВчь Вавнлонии 
(п Сирил), и при том с азбукой не

клинопнсяой, a удобной фшиикийской; 
однако на рВзных надписях перс. 
царѳй употреблялся ещѳ вав.-асс.язык,  
в параллельном столбце  с нх род~ 
ным персидским,  для котораго тожс 
приме нялась клинопись, только не сло- 
говая, a буквенная (треязычииыя над- 
писи перс. царсй,— с трѳтьим язы- 
ком столбцов новоэламским, — поз- 
волили в XIX ве ке  Гротефѳнду, Роу- 
линсону и Опперту ироникнуть, пу- 
тем соггоставления  иачерташиых дар- 
ских имен,  в тайну клиноплси и 
клиыописных языков) . В вав. жре- 
ческой литературе  и де ловых доку- 
мептах (напр., коитрактах)  мертвыд 
вав.-аес. язык употреблялся на гли- 
няных таблетках еще долго, даже 
после  завоевания перс. державы Але- 
ксандроы Македонским,  в период 
эллинизма; ио, в общем,  со времен 
Аледсандра Макѳд. (331— 323), при ко- 
тором г. Вавилол сде лался опять 
столпцей веемирной монархии, вся Ме- 
сопотамия подверглаеь влиянию эллин- 
ской культуры и новым юридическо- 
экодомическим воздЬйствиям,  д-Вло- 
вое актовое употребление мертваго и 
труднаго вав.-асс. язы ка понемногу 
перестало практиковаться, и язык 
этот остался достоянием т о ииь к о  уче- 
ных халдейских жрецов.  Их наука 
приобре ла y греков большой ве е и 
уважение. Е ицѳ Аристотель пользовал- 
ся,-—в переводе , конечно, -математи- 
ко-астрономическдми записямн, при- 
сланиыми нз Вавилона его учени- 
ком Каллисѳемомъ; пиирокая публиша, 
однако, болыпѳ полюбдла суеве рную 
астрологию. Имя своѳ уве кове чил 
вавил. жред III в. до P. X. Берос,  
иаписавший часто цитпруомое сочыне- 
ниѳ о вавил. религии д истории; он на 
о. Косе  открыл курс публичтиыхт> 
лекций по астрологии. Самую же об- 
ширную популярность в эллинистд- 
ческуш эпоху приобре ло во всгЬха> 
слоях общества вавил. заклинатель- 
лоѳ h гадательноѳ колдоветво („хал- 
дейская ыагия “), и терыины „халдей“ 
i i  „волиыебиш къ“ сде лались вх> греко- 
рвмском мире  равносилыиыми, как 
y нас „цыганка“ и „гадалка“; в шг- 
де  культурных пережитков „халд. 
магия “ но умерла и доыыне . Политп- 
ческп г. Вавилон,  как и вся Месо-
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потамия, отошел к сирийским селев- 
кидам ,  ыо ииосле дше, име я- свош ре- 
аидеицию в Аптиохии, покннули Вави- 
лон,  после  чсго он и заглохъ; се- 
левкиды создали зде сь другой го- 
родъ— Селевкию на р. Т игре . У селев- 
кидов М есопотамия  была отшита Ш в. 
до P. X.) персами-аршакидами (парѳя- 
нами) ii итотом бывала предметом 
борьбы сь  Римомъ; y  арш акидов фак- 
тической столицей была Селевкия, с 
именем Ктесифонт.  В таком же 
иолитич. положении была М есопотамия 
и при дияастии сасанидов (III— V II в.), 
и столпцей их на де ле  оставался 
К тесифолт - Медаинъ; р ел и гией ые ст- 
наго арамейскаго („сирскаго“) наееле- 
ния  было тогда преимущественно хри- 
стиапство, несторианскаго ве роисио- 
ве дания. Н есториаие кграли  чрезвы - 
чаПно важную культѵрпую роль в са- 
санидском государстве : они являлмсь 
передатчиками греческой образовам- 
ности к персам,  и, напр., сирский 
пѳревод логнч. сочш иений Аристоте- 
ля , сде ланный несториаишном —  при- 
дворны и Павлом Д  ер пиехр ским V I в ., 
лосвящен ш аху Хоерову I Аииушир- 
вану. ЦентрТи старо - вав. язы ческой  
науки оставался в се в. М есопотамиги, 
в Х арране , и она там  дожнла до 
араб. времен (аль-М а‘муна). П ри ара- 
бахтз М есопотамия  подверглась араби- 
■зации; зд д с  была основана (VIII в.) 
столица аббасидскаго халиф ата Б аг- 
дад на Тигре . В ХПІ в. Месопота- 
мия  с Багдадом  вошла вх. состав 
государства перс. монголов,  в X V I в. 
при Сулеймаие  Великоле пном доста- 
лась  Турдии и, отвоепаниая персаыи 
лиш ь н а 15 ле т (1623 — 1638) при 
Аббасе  1 Велыком,  остается в  тур. 
владе ш и и доииыне .

И стория Ban. - Асс. стала д е латься  
достове рно изве стной ТОЛЬКО С ТТО- 
лов. XIX в., поеле  того как еврп- 
пейцы (Гротефеид 1802, 184S; Роу- 
лиисон 1846, 1851— ассир. свллаба- 
р ий; Опперт 1859— 1862 и Ленорман 
1873 и сле д.— сум.-акк.; и др. ученые) 
научились разбирать и понимать кли- 
нопись, и были предприняты  плодо- 
творны я раскопки: Боттою в  1843 —  
1845 г. на ме сте  дворца Саргона 
(ньше  д. Хорсабад) ; Л эйярдом  в 
1845 и сл. гг . на ме сте  г. Ашшура

(д. К ал- а - Ш ергат) , Калхи (д. Ннм- 
РУД)  ii Ниневии (д. Куюнджикъ; зде сь 
дворды Сипахериба и Ашшурбашипала 
с знамеяитой библиотекой); Дж. Сми- 
том (в библ. Ашшурбанипала; ум. 
от чумы в 1876 r.); X. Расамомъ— 
на ме сте  Вавилона и Сиппары (1879 
и сл. гг.; храмовые архивы); Э. Сар- 
зеком ъ—иа ме сте  Ш ирпурлы -Л агаш а 
(с 1881 г.; „коршунья стела“, статуи 
Гудеа); амернк. ѳкспедицией— въдревн . 
Ндппуре  (в 1889 и сл, гг.; храм. 
архивы); фраиц. экспед. в Эламе  (в 
1897- -1899 гг.; аакоды Хаммураби) и 
ип. др.; очень важный клиноп. диш иом. 
архив XV в. до P. X. найдеп в  
1800 г. в Телль-ѳль-Амаригй в Бгип 
т е . И зсле дование добытаго материала 
породило обширпуго науку, назв, ас- 
сириологией, пот. что раскопки начались 
сперва на почве  Ассирии, a  уж по- 
том в Вавилонии; в ь  виду постоян- 
наго прилива новаго м атериала авто- 
ритетны исклю чителы ио самыя иио в ы я  
изсле дования. Выдающиеся из много- 
числ, современ. аесириологовъ—в  Гер- 
мании Эб. Ш радер,  Фр. Д елич,  Фр. 
Гоымель, II. Гаупт,  Гуго Винклеръ; 
в  А иглии — А. Сейс,  Э. Бёдж ъ; в 
Америисе — Г. Гили.прехт,  М. Я етров 
(и в  Герм.); во Ф ранции— ПІ. Фосеей; 
в России —  М. Никольский (Урарту, 
эпоха Гудеа) в  Москве , и проф. К. 
Тальквпст в ГельсингфорсВ. Глав- 
ные органы: „Zeitschr. fü r A ssyrio logie“ 
и „B eiträge zur A ssyrio l.“; в курсе  
вее х новых рабогь своевременно 
держит читателей  двухнеде льная, 
богатал обзорами „O rientalistische Lite
ra tu rze itu n g “ (Берл.). И тоги  нове й- 
ших пзсле дов.: 1 ) F ritz Ноттеи:
„G rundriss d. Gesell, d. alten O rients“ 
( t . I, 1904; много, однако, личных,  не- 
общепризнанн. взглядовъ»; 2 ) эншшлоп. 
серия, обработашиап группою учены х 
е Г. Винклером в деитр-Ь, „D er 
alte O rient“ (1900 и сле д.), где  очерк 
дешифровки клинопиои соетав. L . Mes
serschmidt'. „Entziff. d. K eilschrift“ 
(1903); заклточнт. сж атый справочный 
конепегт истории— H. W inckler: „A us
zug aus d. vorderasiat. G esch.“ (1905); 
есть по-русски  изложеиие не которьих 
выпусков из „D er alte Or.“ — Be. 
Миллера: „Оч. no ист. нар. древн. 
Вост.“ (1906, 64 стр.); 3) E d . Meyer:
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„G eschichte des Al te r th u m s“, т, I (1907); 
4) соотве тствующиѳ отде лы  в ново.ч 
изд.: G. Mas-pet'o, „Hist. anc. des peuples 
de l’O rien t“; русск. перев. сде лан с 
устаре л. 4-го изд. (1895 и 1903). 
ГИо-рус. есть еще бытов. „Нстор. чтения. 
Египет., А сс.“, Масперо (Спб. 1892); 
дилетт., но очепь жипо напис. „Исто- 
рия  Х алдеи“ 3 . Рагозиной (1902) и еяоисе: 
„История  Асоирии “ (1902), и воеиио- 
стратегич.: „Истор. древн. Востока,
яульт.-полит. и военная“ кн. JB. Мак- 
сутова (1905), т. П, И з задуманной 
франд. энциклопѳдии: „M anuel d ’Assy- 
rio log ie“ p . Ch. Fossey выш ел I т. 
(1904, введ.). Cp. еще A . H . Say ce: 
„Bab. and  Ass., life and  custom s“ (1901) 
и „A rchaeology o fth ecu n e if.in sc r.“(1907). 
Ho р ели гии— M. Jastrow: „D ie Religion 
Bab. u . A ss.“ (1902 —  1909) и сж атая 
гл ава  в своде  „Die or. R elig ionen“ 
(1906). По литер. —- О. Веберъ: „Die 
Liter, der Bab. u. A ssy re r“ (1907). Ист.- 
филол.: 1) „Семит, язы ки  и народы “, 
Т. Н ёльдекѳ в  обработке  А. Крым- 
скаго. с участием акад. IT. Коковде- 
ва- в  трудах Л азар . Инст. Вост. яз. 
(т. I, 1903, нужд, в  осве жении; т. II, 
1905. нов. нзд. 1910); 2 ) C. Brockelmann: 
„G rundriss der vergleich . G ram m atik 
d er sem it. S p rac h en “ (печат.). И з 
грамматик лучш ая F r. Delitzsch: „Ass. 
G r.“ (2 -е изд., 1906, с блблиогр.) д  его 
же хрест. „A ssyr. L esestlicke“ co сло- 
варем  (1900); мал. грамм. A . Ungnad'a 
(1906); F . Bom m el, „Sum er. L esestücke“, 
с грамм. (1894); букварн для  начи- 
нающихъ: ЪГ. Winckler, „L iste“ (1893) 
i i  Ch. Fossey, „Syllabaire cunéif.“ (1901). 
Словари: W. M uss-Arnolt, „A ss.-engl.- 
deu tsch . H an d w ö rt.“ (1901 —  1905); 
R . Brünnow, „A classified lis t“ для  
сумер. и вав.-асс. (1887 — 1897), a к 
нему дополнения — Ch. Fossey, „C ontri
bution au diet, su in .-ass.“ (1905—  1907) 
и G. Boxvardy, „Clavis cuneorum “ с 
лат. - апгл. - не м, пѳрев. (1904 сл.);
J. D . Frince: „Mater, for a  sum er. lex., 
xvith a  gram m . in tro d u c t.“ (1905- 1907). 
Своды теисстов с не м. пер.: „Keilin- 
schriftliche B ibliothek“ (1888— 1901, ред. 
Эб. Ш радер) ; пове йш. „V orderasiat, 
B ib lio thek“ (с 1907, вып. I— надпиеи 
суы. и акк. царей, обраб. F, T hureau- 
D angin); с англ. перев, —  „A nnals of 
th e  k in g s of A ss.“ (т. 1 ,1903). Pye. перев.

кодекса Хамурраби —  ІТв. Волкова 
(„Ж урн. Мин. ІТар. П росв.“ , 1910, февр. 
ii сл.). Много шума во всем ыирА 
вызвала: „Babel und  B ibel“ Фр. Д елича
(1902); cp. Р . Виппер,  „С востока 
све т ъ “ („Соврем. Мир ъ “, 1906) и от- 
де льно (1907). А . Кры.йикиии.

А сси р о-в ав и л он ск зя  р ел л гия пт> 
той стадии, какая нам изве стна из 
письменных памятников,  предста- 
вляет собого слияп ие ве рованим ста- 
рш ш аго сумеро-аккадскаго населсйия  
с ве рованиями семитов- пришлецовт,. 
—Чистой, безприме сной сумеро-аккад- 
ской рели гиии мы пе злаем ,  и иожем 
вы яснять себе  ее лиш ь по аналпзу и 
догадкам.  С уиерийцы воображалд все- 
ленную, как достояиие божеств зем- 
ли, ад а  и пеба. Землю они рпсовали 
себе  в виде  огромной выдуклой горы . 
пустой виутрн, т. е. в виде  полуш а- 
рия  или опрокиш утой— вверх дииомъ— 
исполшиской чашп, край нлгг обод ко- 
торой кольдеобразно погружен вгь 
океаы и покоится на немъ; a  океан.  
как огромная р е ка, обтекает погрѵ- 
женные в  него низы  земной скорлу- 
пы. Божѳство морской пучины— икеана, 
окружающей землю, назы валось по су- 
мер. Эа; y  пего от зем ли— сын,  до- 
брый М иридуг.  Внутренность земно- 
го иолуш ария  —  преисподш ия  (Аралу), 
круглы м сводом для которой слу- 
жит зеигная кора; под преисподней—  
бездыа (Апсу), на которой и держ ится 
вссленная; в преисподней—в.тые духп 
ii те нн умерших.  В ладыка бездны — 
бог Эн- лиль-, бог ада и он же Go im 
войны— Нсргалъ; его жена— адская бо- 
гиня Аллату. Небо простерлось над 
зеыиой скорлупою в виде  параллель- 
наго ей долупруглаго татра-оболочки , 
который. словно на стержне  или на 
ocii-miin'Ii, укре плеи н а  высочанш ей 
земиой горе  и вращ ается вокруг зем- 
ли на зтом  шипе ; края  небеснаго 
ш атра обруче.м опускаются в океан,  
отгораж ивая его; влады ка неба— бог 
А па. Нѳбесный свод распадается  иа 
д ве  области: вѳрхнюю— с недодвиж- 
дыми з изе здами, и нижшою— с семыо 
планетами-све тнлами (солпце-Вабар,  
м Ьсяд- Н анар,  М арс,  М еркурий, ІОпи- 
тер,  Венера-Нана, Сатуры) , которы я, 
как лучезарп ы я ж ивы я сущ ества, хо- 
д ят  по предыачертаыному для нихъ
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ииути; они подчииепы Небу-Аиа, но 
тоже великия  божества. Атмосфера меж- 
ду землею и небомъ— область бога-гро- 
мовника (Мермер) , Огонь (Гибиль)— 
наме стник Солнца, особый высокочти- 
мый бог.  Сверх атих главны х и 
крупньих божеств,  сумеро-аккадийды 
яаселяли  весь ыир мишжеством ду- 
хов,  в оеобенности злы х (т. е. б'Ь- 
сов)  и меньше- — добрыхъ; очень воз- 
можно, что этот м елкий полидемонизм 
и есть старе йш ая форма сум.-акк. ре- 
л и гии, агл ав н ы я  божества— Оол Ьѳ дозд- 
н яя черта. Духи вторгались во все , 
самыя мелкия явл еп ии жизни челове ка 
il природы, ве чно грозили злом II 
бе дамм, и обезопасить себя от их 
зла можно было захлинаниями (колдов- 
ством,  ыагией); рели гия  простонародья 
и сводилась главкы м  образом к 
сѵеве рному колдовству, к  шаманетву. 
К огда в Д вуре чье, в IV  ты сячел. 
до P. X., вторглись семгшы (с куль- 
том преимущ ествеш ио тоже све тял ) , 
они свого принесенную р ели гию п риу- 
рочили к ме стной сум.-акк., слили 
обе  в одиу и, уевоивш и все  сум.-акк. 
божества, иридали многим и з  них 
свои семитския  пазвания  и оеобую 
иерархическуго систематизациго--по груп- 
пам,  при чем  главвы х богов ока- 
залос 1 2 , согласно числу ме сяцев 
в году и знаков зодиака. П ервая 
группа— верховпая троица, довольно от- 
далетшая от постояш иаго вме шатель- 
ства в де ла чслове ка: 1) А н у  (вла- 
дъша зве зднаго неба, „отец боговъ“); 
2 ) Эа (влады ка пучины морской, „дух,  
носящ ийся над водами“, проеве ти- 
тель-законодатель людей); 3) В ел  Стар- 
илий (сумер. Эии-лиль; создатель зем- 
ли пз хаоса-бездны); y все х трвх 
богов есть супруги, и сильна— 4) Ве- 
лтпа. В торая троица— младшая, вл ия- 
ю щая одыако на судьбы мира и людей 
непосредствение е: 1 ) Ме сяц  (Син,
сумер. Нанаръ; бог растительлости);
2) Солнце iШ амашъ; сумер. Бабар)  и
3) Гром- перуы.  Ме сяцу и Солнду по- 
свящ еиы  два дыя в недѢ.тЬ: поиед. и 
воскрес. (срв. потом y римляи Lu
nae dies и Solis dies, герм. H ontag , 
Sonntag). Остальные 5 дней неде ли 
посвящепы были богам третьей  груп- 
пы, п яти  планетам (срв. и y рим ляигь: 
S a tu rn i d ie s—суббота, V eneris dies—пят-

ш ица и пр.). Эта пятернца боговъ— 
1 ) Нинип (Сатурн) ; 2) высокочти- 
мая сладострастная и грозная Нмтарь 
(сумер. Нана; Веыера), любимец ко- 
торой Дуыузи име л судьбу Адониса;
3) ел- М ардук (ІОпитеръ; он —  по- 
кровитель Вавилоииа, и по вав. ска- 
занию всВ прочие боги призмали Мар- 
дука своич главою за  e ro  побе ду 
пад М уму-Тиамат,  страшной боги- 
ней дервобытной тьмы); 4) Н абу  (Мер- 
курий, ве стник богов,  покровитель 
зве здной науки); 5) Йвргал (Марс,  
бог войиы; — сумер. влады ка ада), 
Сверх этих 1 2 , составляющих вер- 
ховииый сове т богов,  есть и д р у гие 
вавизл.-асс. боги и богиии, иио меныда- 
го значения, Ассир. Ашуръ—пе особый 
бог,  a одно из видоизме псний вла- 
дыки зве здыаго неба А н у .— В период 
иаш ествия  хаыанеев (2400— 2100, „І-я 
династия  г. Вавнлоиа“) в вавилоний- 
екий религ. обиход привнесены были 
т. ы. „кананитекия “ имена божествъ: 
Х адад,  Рамман (Громовик) , Да- 
гон. — Гиреж ииия  сум.-акк. ве роваиия  в ь  
многочисленных мелких демонов п 
любимая проетонародьем суеве рная 
м агия-ш аманетво вполне  сохранены бы- 
ли i i  семитами. Ж рецы  де лились на 
три класса: зве здочетовъ (астроло-
гов) , заклинател. (волшебникоп- кол- 
дунов,  там ан о в)  и гадателей (толко- 
вателей  снов,  авгуров,  знахарей при- 
ые т и пр.). В чрезвычайном ходу 
были талисманы и амулеты, между 
прочим в виде  маленышхН статуз 
ток,  о т г о и я в л ииих  боле зви; огромпыя 
етатуи кры латы х быковъ— тоже талн- 
сманы— „хранители“ (кирубу; срв. по- 
том евр. „херувимъ“). Защ иту от 
темяы х снл и колдоветва можно 
было также ириобре тать  молптвой и 
покаянием перед высокими божѳ- 
ствами; покаянные вав.-асе. псалмы 
похожи на изве стные нам еврейекие. 
Миѳология  вав.-асс. богата; своими ска- 
заниямп о создании мира, гр е хопадеиии 
всемирном дотопе  д т. п. она очень 
напомннает позже создавш ую ся евр, 
ветхозав. Библию. По мне ниго асеирио- 
логов,  еврейск. рели гия, как и про- 
чия  рели гии восточно-класеич. мира, 
очень мпогое занм ствовала от вавил. 
u даже в имени горы Сипай, где  бо- 
гом дах>ованы запове ди Моияею, ус-
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матривагот нмя бога Сина, высоко- 
чтим аго в У ре ; no Библии, А враадъ— 
родом из У ра Халдейскаго.— Исчер- 
ды ваю ид ия  све де ния о вав.-асс. религии 
вме сте  с обстоятелыю й библиогра- 
фиеии cm. y M. Jas tro w  (сперва по-англ., 
Бостонт. 1898, потом обширно но-нии- 
мецки: „Die Relig. Bab. u. A ss.“, Гис- 
сен 1002 1909). Компендиально и
сжато— в энциклоп. серии „D er alte 
O rien t“ (Лпц. 1900— 1906) и в „Die 
orient. R elig ionen“ (Лпц. 1906, пзд. 
Гиннеберг) . І Ио-русски очень живо и 
без особых погре т н о ст ей — в „Ие- 
торип Х алдеи“ 3 . Рагозипой (СПб. 
1 0 0 2 ). С порядочной устаре лостью — 
в русск. перев. „Иет. В остока“ Мас- 
перп (1895) ii „Истории рели гий “ Ш ан- 
тепи деля Сосей; также- статы и Роу- 
линсона („Труды  К иев. Дух. А кад.“, 
1884, май и сент.). М. Никольскаго 
(„Русск. Ве стн .“ 1879, нб.-дк.), Ы. Ас- 
тафьева: „Древности Вав.-Ace.“ (СІІб. 
1882). 0  ваклинанияхт) (по Талькштсту) - 
статья  Be. Мшилера: „Асс. закл. и русск. 
нар. заговоры “ („Руеек. М ыель“ 1896, 
июль). А. І ирымский.

А ссир о - вави лон ск ѳе и ск усств о . 
Раскопки, произведенныя в половине  
XIX ве ка около Х орсабада и Нимруда 
Л эйярдом  и Боттой, пролили первый 
сви>т па темную дотоле  область ис- 
кусства ыесопотамсишх народов и, 
в  связи  ст> далыгЬйшими работами 
учеиых,  дали возможноеть составить 
не которое прТедставление объискусетве , 
зародивптемся и в ы р о етем  в  низ- 
менности Тигра п Е ф рата. Эта низ- 
менность на ю ге  была бе дна камнем 
и давала вавплонским зодчим едип- 
ственный м атериал для  постройки— 
глину, из которой приготовляли вы- 
сушенные кирпичи. Такой материал 
требовал гром адпы хътолсты х сте н,  
требовал облицовки сте н с наруж- 
ной и внутренней стороны асфальто- 
выми л .ии глазировапыми плитами. 
Н аконец,  такой непрочный м атериал 
ускорял разруш еиие памятников,  и 
этим объяоняется, что месопотамские 
памятшгки дошмн до иас в виде  
холмов мусора. ГГо малочисленным,  
плохо сохраннппиимся памятникам Ва- 
вилокии, восходяиднм,  однако,к 3000 г. 
до  I5. Хр., очень трудно судить о раз- 
л и т ии искусства, no можно наме тить

ero  главны е ш иды и не которьга его 
особенности. Главным видом лскус- 
ства в Вавилонии была архитектура, 
и в ней первое ме сто заиимали, храм 
ii дворед.  П редназначенный для раз- 
витого в Х алдее  культа  зве зд  храм 
состоял из 4 -уголы ииков громад- 
ной величнпы, иоставленных одип 
на другой. На самом верху находи- 
лаеь платформа, куда поднимались по 
де стницам.  Служившие д ля  могуще- 
ствснпых вавилонских дарей  дворды 
заклю чали множество дворов,  вокруг 
которых были раеположены разно- 
образныя кры ты я поме щения. В остат- 
ках обширнаго сооружения  в Телло, 
которое по ш темпелям кирпичей от- 
носят к первой лоловнне  3-го ты ся- 
челе тия i i  считагот двордом даря 
Гудеа, найдены де-Сарзеком сле ды 
колонн.  В областд скулы итуры, как 
позволяю т зам е тить немиогочислен- 
ные остатки изде л ий из глины н 
довольно многочисленные камеппые 
ш темпеля, главными мотпвамн изо- 
бражений были фа.нтастическия  суще- 
ства е головами животных и туло- 
вищем челове ка. Особенно часто 
встре чается изображепие борьбы ге- 
роя И стубара с демонами. Не которыѳ 
пз зтих  сюжетов древневавилон- 
скими художннками изображены жиз- 
ненно и со склошюстью к реализму. 
Ф игуры, песмотря на покойиое поло- 
жение, чаето выражаю т напряженную 
волю ii доказы ваю т техническоѳ уме - 
ние мастера.— На почве  вавилонскаго 
искусства выросло искусство ассирий- 
ское. Б огаты е образцы аееирийскаго 
искусства дали раскопки иа ле вом 
бер сгу Т и гр а  близ М оссула, в  Хорса- 
баде , Нымруде  и Куюнджике  (близ 
Ниневии). Открытые зд е еь памлтники 
относятся к XI— V II ве кам до Р. Хр,, 
когда Ассирия  особенно вы двинулаеь, 
н ея некусство достигло значитель- 
наго р азви тия. П ервый момент его 
р азви тия  совпал с царствованием 
воинственнаго Аш ур-бани-пала (IX в.)— 
строителя дворца в Нимруде . Второй, 
еще боле е блестящ ий расцве т падает 
на эпоху Саргона и Синахериба (V III— 
VII в.), етроителей Х орсабада и Кугонд- 
жика. П оеле дний период относится к 
эпохе  внука Синахериба, Сарака. Во- 
ш иственный ассирийский народ,  еоз-
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давш ий свопмп завоеваниями громад- 
ноо государетво ii подчшшшпий себе  
Вавилонию, из культурном отношении 
был ея учеш иком и в искусствии 
шел по пути, ею проложенному. В 
Ассирин, где  име л ся  камень, постройки 
т е м иѳ мене е возводились так  ate, 
как в Вавилоиии, ииз  кирпича, по- 
чему ситаленныя пожаром адания пре- 
вратились в груды  щебня, и толъко 
отваливш аяся от сте н обпшвка из 
каменных и глазированны х плит 
поттзы вает очертаяия, no которым 
Сыли выведеиы  с т иимы. Дворцы отли- 
чались друг от друга только вели- 
чиною; форма и внутреннее располо- 
жениѳ были в них одинаковы. Они 
подиимались на земляпой террасе , 
обнесснной сте яой. Внутри толсты х 
сгЬн быдо множество дворов,  около 
которых были расположены залы , гал- 
лереи. По раскопкам можно судить 
только о ш ш ием этаж е . Возстаио- 
вить верхний этаж  помогают изоб- 
ражения  построек па рельеф ах.  1 1 а 
ш их видию, что сте иы заканчиваллсь 
зубцами, что столбы, у к р аш ав тис сте - 
вы , оппралис на львов и кры латы х 
быков.  В общем ассирийский дво- 
рец повторял вавнлонский. To же 
вужпо сказать и о террасообразных 
храмах.  От вавиилоиян,  ве роятно, 
усвоили себе  ассприяне и свод,  что 
давало им возможность покрьивать 
здания  куполами и де лать  большия во- 
рота с широкими арками. Громадные 
кириш чиые дворды и храмы нужда- 
лисв для сте и в украипениях,  и 
нх доставляли скульптура и живопиеь, 
состоявш ия  почти гисключительно на 
службе  y архитѳктуры. У краш еиия  со- 
средоточиш алясь иа порталах.  Орна- 
м елт из обожженых и глазпро- 
ваных кпрпичей голубого и желтаго 
цве та охваты вал его верхъ; сильныя 
кры латы я фигуры полумужчиш- полу- 
Оыков охращяли сго вннзу; символи- 
чсския  фигуры, жрецы, укротители 
львов,  тоже грочадны х разм е ров,  
украш али блышайшия  части фасада 
(портал дворда в Хорсабаде  с кры- 
латы ми быкамй). Пол дворца покры- 
вали две тны я глазированы я плиты; 
сте ны снаружн д особешю виутри ком- 
пат были обложены сверху глазиро- 
вавы чи  глиияны ми плаетишками съ

фигурами и орнаментоим,  a  киже— 
известниковыми плитами, на которых 
рельефно дзображеыы были сдѳыы из 
придворной жизни, рели гиозныя цере- 
модии, жертвоприношения  и кровавы я 
сдены войны ii охоты („ Ашур-баии-пал 
па охоте “—рельеф  в  Кугонджике ). 
На этих рельефах привлепают вни- 
мание изображония животных,  В сдѳ- 
иах охоты и войны— лев,  собака, ло- 
III адь изображены с чрезвычайною  
ве рностью, силою, жнзпепностыо и 
глубоким гюнпманием („Агпѵр-бани- 
пал,  убивающий л ьва“ ,—рельсф  из 
Куюнджика). Слабе е иаображения  лю- 
дѳй. Не сколько призсмистыя, с искус- 
с т в е т имми бородами и волооами да 
голове , силъныя, мускулистыя фигуры 
дарей  и придворных кажутся сте снея- 
ыымы охватывающей без складок 
одеждой с богатой отде лкой. Свя- 
заны оне  и тя го т е ющнм над ни- 
мп церемониалом.  Еели сравнить 
эти  ассирийския  иироизведения с древ- 
дкми халдейскими, то д ельзя  в иих 
зам е тить никакого успе ха в жизнен- 
носты, П рддворный элемент пода- 
вляет  здйсь  жизнь и вы зы вает одно- 
образие выраж ений. Только в  фанта- 
стическдх пзображѳиииях  и лрд изоб- 
ражстгии гиростых воинов появляется 
большая живость. Громадпые царские 
дворцы и многочисленные рельефы, 
лрославляю щ ие царя,— главлы е и самые 
характерпы е лам ятш ики ассирииискаго 
иекусства. В них очеиь ясно отра- 
зились наиболе е характерны я черты  
народнаго ассирийскаго характера, его 
политическаго строя н религиозных 
воззре ний. В р ели гии ассириянднь 
искал не разре шения вопроса о за- 
гробной лииизни , мало его днтересовав- 
шаго, a в своих молитва-х он чащ е 
всего просит о дарованин ему успе - 
хов в земпой борьбе . Весь полити- 
чсский строй асяприйскаго государстпа 
покоился на безпреде льной власти 
царя-воителя, оиш равш агося не столько 
на саикдию р ел д гии, сколы ио на свою 
военную сдлу. Поэтому ассирийский 
цар,  в противоположность фараону, 
принимавш емуся тотчас по вступленин 
ыа престол за  построедие себе  пира- 
мцды- -ве чмаго жилища для загробной 
жтизни, —  заи ят  был преждѳ всего 
возведеиием колоееальнаго дворца для
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радоетей этой ж п з иш . ІТИесть ве ков 
почти безпрерывпых кровопролит- 
ииы х  войн,  ведешиых асснриянами 
с сосе дямп, ыалозкили иа всю жнзнь 
п характер народа лечать насилия и 
жестокости. И царь-воитель, являясь 
представителем своого народа, выра- 
зил этн черты  в т е х скульлтурах,  
которыя он заказы вал для своего 
прославлени ч иукраииеыия своего дворца- 
крЬиюсти. В ннх исключитеяыю го- 
сподствует один мотишъ: поход,
война, осада города, кровавое истре- 
бление бунтовщипов и полное не ги 
отдохновение после  окончоннаго с 
триу.мфом похода или охоты. Ж естокий 
ассирийский дарь, источник жизни ас- 
сирийекаго гоеударства, был главмым 
источником и жизни аесирийскаго 
искусства. В 606 г. до P. X., прокли- 
нашпие этого царя народы, пользуясь 
благоприятно сложившимися обетоя- 
тельствами, возстали и облолшли Ни- 
нсвию. He ожидая пощады, дарь Сарак 
заж ег свой дворец и зде сь с сводмд 
лриближенными логдб в ь  пламедл.

С падением Ассирии дрекратылось 
развитиѳ ассирийскаго искусства, н 
снова начало жить иекусство вавилон- 
ское. Возстановленная вавилонская мо- 
нархия  много сде лала для возрождения 
художествспной жизни. Под энергич- 
иым локровительством Набу-кудѵр- 
уссура (605— 562) и Набупаида (556- ■ 
589) искусстве, особелло архитектура, 
дачало расцве тать. Всюду киле ла 
строительная де ятельлость: возс.тано- 
влялись разрушенные храмы, возобно- 
влялись кре поетныя и канализадион- 
ныя сооружения, етроились и украша- 
лись с необычайною роскошыо дворцы. 
Ц ентром  этой етроительной де ятель- 
иости быд Вавилоы.  Нѳдавния  рас- 
копкк, произвѳденныя на ме сте  Вави- 
лоиа Не мецким обществом ориента- 
листов,  вскрыли велпчие возродпв- 
шейся мировой столкцы, раскинувгаейся 
до обоим бсрегам Ефрата в виде  
громадпаго четы реугольнлка с сто- 
ронами почтд в 2 2  верстьт. Спаружи 
город был окружел пиироким рвом 
с водою и гигадтской сте ною д з 
обожжедаго кнрлича. Толщиш а сте п 
доходила до, 42 метров.  Сотни ме д- 
ных ворот вели вь  городд, наим л- 
ненный тыеячами домов,  пад кото-

рьппт велдчествендо подднмалдсь гро- 
мадпые храмы д дворцы. Из храмов 
особенно выдавался болътой храм 
Б ела— знаменитая „Вавилонская баш- 
ня“—в виде  ряда террас с ле стни- 
дего вокруг,  прииводпвшею на вершину 
в большое святдлище. И з двух дар- 
ских дворцов,  расположенкьтх на 
протишоиоложных берегах Ефрата 
д соедиинс мых подземным ходоы,  
дроложенныы лод ре кой, особенно 
величественен и великоле ден был 
лТ.воберояшый дворец,  обставленный 
тремя рядами стЬн,  Этот дворец 
сиял  бронзой, сте ны его блистали 
большямн глазурованными исартипами 
лз охотничьей жизни. В связн е 
дворцом находились поднимавпииеея 
ярусами висячие сады, яоторые по- 
строил Набу-кудур-уссур для своей 
супруги Амитнсы, родом из горной 
МнДии, чтобы оии хотя ие сколько на- 
помлпали ей родину; ато „сады Семп- 
рампды“, ошибочно называемые так 
ira осиюваиии греческих преданий. 0  
скульптурЬ ново-вавилонскаго периода 
мы знаем главным образем из 
опиеаний Геродота и Д иодора: они упо- 
микают об огромных золотых и 
серебряных изваяиьях богов и 
ме дных статуях царей. И з памят- 
ников пластнки от этой э п о х ии до- 
шли до нас лишь небольшие фрагменты 
итз известннка и обломиш глазуро- 
ваш иых,  с выпуклым рисунком,  
кирпичей, на которых преобладают 
краеки синяя, желтая, черная и бе лая, 
р'Іиже встре чаю тся красиая, темножел- 
тая  и зеленая. Но этот расдве т 
ново - вавилонскаго искусетва был 
кратковременеи и не очеыь значите- 
ленъ: в  области зодчеетва оно, пови- 
димому, повторило старыѳ типы, только 
в больших разм йрах,  с болыпнм 
великоле пиеы и усовершенствовалною 
техникою; в области ваяния  опо про- 
долзкало развитие и разработку ране е 
созданыых форы,  придав им боль- 
шую гибкость, Ж и втее  немиого боле е 
пелустоле тия ново-вавилопское искус- 
ство умерло с падением ново-вави- 
лонской моттархии, завоеванной в 
569 Гр тиерсами. Как перезкиток,  оно 
вошло в не которых частях в 
состав искусетва персов и отчасти 

I было ne чуждо и древним грекамт>
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Об аееиро - вавилопскомт. искусетве 
ом. B otta, „Monuments de Ninive“, 
(5 t . ,  1849— 1853); Place, „Ninive et 
l'A ssyrie“ (2  t . ,  1857); L a ya rd , „Monu
m ents of Nineveh“ (1849— 1853); P erro t 
et Chipier, „Assyrie“ (1884); Астафьев,  
„Ассиро-Вавилопския древности“ (1882); 
К орелин,  „Ассирийский народ и его 
боги покровители“ (1896); Hilprecht, 
„The Babylonian expedition of the 
University of Pennsylvania“ (1893— 
1896); D e Sarzec, „Découvertes en 
Chaldée" (1887 —  1896). „Assyrische 
Skulpturen“ (с 1901); H ilprecht, „Die 
Ausgrabungen in Assyrien und Babylo
n ien“ T, I (1904). R . Тарасов.

А с си с т ен т  (лат. — дрис.утствую- 
щий), помощпик,  особешто— врача, лро- 
фессора, зкзам енатора и т. п.

А ссиен то  (испан. asiento), договор 
испанскаго правительства с какой- 
нибудь пацией, которым оно предо- 
ставляло ей монополиго ввоза черпых 
невольнинов в  испано-американекия  
колонии; в 1517 г. эту  привилегию по- 
лучили фламалдцы, в  1580 г .— ге- 
нуэзиы, в 1702 г .— фраид. Гвиш ейская 
домпания, въ!713 г .— английская South 
Sea Co.

А ссиу т ,  город,  см. Сиут .
А ссо л а н  (Assollant), ЗКаии Б ати ст 

А льфред,  франц. писатель, род. в 
1827 г., был учителем  в ь  П ариже , 
начал  свою литературиую  де ятель- 
ность к н ииг о й  о се в.-амер. иравах,  
отличаю щ ейся точностыо в восдроиз- 
ведепии ме стнаго колорита („Scènes 
de la vie des É tats-U nis“, 1858), вы- 
пустиил ряд  романов („Deux amis 
en 1792“, „Histoire fantastique du cé
lèbre P ierrot", „Aventures de K. Brun
ner“, „Marcomir“, „Pendragon“) и ста- 
тей  по политическим вопросам 
(„D’heure en heure“, „Vérité! vérité!“, 
„Pensées diverses“), в 1871 г. рабо- 
тал  в органахь Коммуны, в  ро- 
мане  „Le docteur, Pudassohn“ (1873) 
пропове ды вал пдею реванш а не м- 
цам,  ум, в 1880 г. В . Фр.

А с со н а н с  (франц.), род риѳмы, 
состоящей в том,  что совпадают 
в конце  стииха не це лые слоги, a 
только не сколько гласны х или только 
после дняя гласная; уиотреб. особенно 
часто в И спакип и в старо-франц. 
эпосе .

А ссор тиииент (франц.), запас,  вы- 
бор,  ииаборгь однородных предметов.  
А. товаровъ— набор товаров по сор- 
там .

А ссо с (греч.), в древности лес- 
бийская колония в  Мизии, при заливе  
Адрамитти (теперь Эдречид) . В на- 
стоящ. время на развалинах А.— де- 
ревня Вейрам.  В 1881— 83 гг. по 
поручеыию америк. археолог. инсти- 
ту та  зде сь произв. раскопки и най- 
дено много де нных памятников.

А ссоц иа ц ионизпи ,  теория, отводя- 
щ ая в  образовании и разви тии позна- 
ния и вообще душевной жизни особен- 
но важиую роль процессам ассоциад ии 
(см.), выдвигаю щ ая ѳти лроцессы на 
первый плаи.  Теория ѳта создалась 
в XVIII в., явивш ись боле е широким 
приложением иэве етнаго уже и ране е 
дринципа „ассодиац ии идей“. Теория 
А. утверж дает,  что в чиеле  первич- 
ных элементов душевной жизнн 
не т ии сколько-нибудь сложных и 
отвлеченныхь покягий и дредставлений 
(дапр., времени, пространства, вне ш- 
ней вещи, „ я к и т. д.), ди сколько-ни- 
будь высоких чувств  (иадр., состра- 
дания, чувства долга и проч.) и ло- 
буждедий. ВсЬ такия духовкыя состоя- 
ш я обязаиы своимь дроисхождением 
различнаго рода еочетаниям,  группи- 
ровкам (или ассодиацияхгв) боле е про- 
стых и низких (с моральной точки 
зр е ния) элементов.  К числу этлх 
элементов теория  А. относит все  
разновидиости ощущеиий; восприяиие 
их разли чий по силе , лродолжитель- 
ыости, быстроте ; чуветво двшкедий с 
его многочиеленными модусами; не ко- 
торы я врождеыдыя стремления и соче- 
тан ия движений (инстидкты); формы 
сочетаний духовных элемедтов (т. е. 
формы ассоциац ий) и не которы я дру- 
г ия. ІИе отвергая того, что душ евная 
жиань (цли „опы тъ“) должна с чего- 
нибудь н ачаться , и з  чего - нибудь 
исходить, теория  А. утверж дает,  одда- 
ко, что это начало душевной жйзни 
лроявлнется только в „олы те “ : раие е 
же „опы та“ мы о нем ничего но 
знаем,  a  потому об „адриорномъ" 
говорить не можем.  Теория  асеоциа- 
ционнаго пропсхождедия  все х духов- 
ных состояпий (кроме  элеметитарды х 
данньих опыта) н азы вается такжѳ



151 А ссоц иа ц ия. 152

„опытною“, „эмпиричесноио“ . ІИо тер- 
мин „опы тъ“ вовсе не обозначает 
зде сь одного вле ш няго опыта; под 
„опытомъ“ сторонники теории А. понн- 
ыают вообще всс, что переживает,  
испытываепи  субъект в течение всей 
своей жизли. Поэтому оптибочно вн- 
де ть в  теории А. учепиѳ об одноы 
внгыине-опытном происхождении всей 
душевной жизни, при котором лси- 
хика челове ка явл яется  только пас- 
сывным восприемником того, что на 
ней оттискивает вне ш няя де йстви- 
тельность. Теория А. не отртщает пи 
внутренняго опыта, или „рефлексип“ 
(в смысле  Локка), каи самостоятель- 
наго нсточника элемеытов душевной 
жизни, ни присущих самой психике  
закоиов переработки данны х вне ш- 
няго ii  внутренняго опыта; она утвер- 
ж дает только, что элемеиты как 
вне шняго, так п пнутрснняго опыта 
крайно просты, ii  что во все х про- 
дессах перер>аботки основным яв- 
л яе тея  продесс соединснгя, ассодияро- 
вания. Зиачение твории А, соетоит вх> 
том,  что она объясняѳт происхожде- 
те, генезис вьисших фор.ч духовной 
жизни и представляет дух,  как 
единый сплошной процесс развшпия; 
поэтому она в общем соотве тствует 
эволюционному наиравлениго совремеид 
ноп пауки. Теория А. име ет различ- 
ный характер,  смотря по тому, бе- 
рѳм ли мы ее в  собствешю „лслхо- 
логии “ или же в  философской „теории 
познания". Х отя строго эти два смысла 
теории обычяо нѳ р азгр аи и ч д в аттся , 
однако ыожпо указать  мыслителей, y 
которых преобладал каждый из 
этих элементов.  К психологическим 
ассоциад иоиистам относнтся Д. Гертли, 
не которыѳ из ан глийских,  швейцар- 
ских (Боишэ) и пе мецких мыслите- 
лей XVIII в. и множество „физиологи- 
чесишх психологовъ“ XIX столе тия. 
Гносеологический ѳлемент зам е чается  
y Юма, Джемса М илля и Д. С. Милля, 
отчасти  y  Б эд а  н Спепсера. Под 
„психологическимъ“ А. мы разуы е ем 
учедие о том,  что в р азв д тии все х 
сторон ii  областей психической жизни 
чѳлов. играю т первенствующую роль 
дроцессы ассоциац ии идей, физиологи- 
чески м коррелатом которых.  служат 
тЕи или иные процессы в нервной си-

стоме ; „гпосеологиичебкий“ А. является  
как бы углублением А. „психологи- 
чесисаго“ до уровня философскаго а иш- 
ли за  всякаго познания  вообще. Л  и- 
т ѳ р а т у р у  см. под словомъ: Ассо- 
циаЦия  гидей, спѳдиально о разграниченип 
гносеологичеекаго и лсихологическаго 
А.— в I частд  и зсле дования  В. ТІва- 
новскаго „А. психологический и гно- 
сеологический“ (1909). В . И&ановскгй.

А сси ц иа ц ия  (ново-лат.), как юри- 
дический терм ид для обозначеиия  об- 
ицвства, согоза, еообщества, употрѳб- 
ляется  преимущѳетвеныо во Ф рандии 
(association). В России термнд А. уже 
давно вошел в улотребление в своей 
иностраннойформе ,особенно дляоиозна- 
чения  кооперативных товарш деств,  
но в  лосле днее врем я од вытАстшется 
русскиыи тсрминамп общестео и союзъ\ 
даш е законодательство знает только 
эти лосле дниѳ ii совсАм де зииаегь  
А.— В широком смысле  слова А. 
есть всякое организованноѳ обицество 
лгодей, начиная с семьи и коячая 
дерковью и государствомъ; до обык- 
новенно этим именем обозначается 
союз,  осдоваиный нв на дрипудитель- 
ном общенин людей, a  на их сво- 
бодном согласии, организованны й для 
какой-либо омреде ленной де ли и име ю- 
щий болЬе илд меигЬе длительпое су- 
щ ествование; этот послрдний признак 
отличает А, от случайных или нѳ 
случайиых собрадий. А. д е лятся  
на две  главны я категории: A., пресле - 
дующви имущественные интересы  чле- 
h o b ï (коодерат. общества, профѳссио- 
налъные согозы рабочих,  общества 
взаиыопомощи и т. д.), и A., дме ющия 
в  виду обществепдыя де лд в шк- 
роком смысле  этого слова (А. рели- 
г иозлы я, научны я, долитическия, бла- 
готворительны я и т. д.). А. играгот 
в жизни каждаго культурнаго народа 
громадиую роль, не только экодоми- 
ческуго, но и политическую , и потому 
еоврем. государства особыми законами 
так  или идаче реглам елтирую т их 
вознш ш овение и де ятелъность, либо 
сте сняя, либо поощ ряя нх р а зв и тие: 
см. обгцестаа д  сотозы, В . В-е.

А с со ц иа иЛ я  (связы вание) идей, пси- 
хологичеекий термил,  обоздачагощий 
общий дринцип соединения  духовных 
состоявий в различны я це лы я (це пи
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и группьО п развн тия нх одних из 
других.  Б  этом смыслЬ А. проти- 
вополагается дифференциации (расчле- 
нению, разли чен ию), как обратной тен- 
денции: оть  сложнаго це лаго к его 
элементам.  Термин Л. ппервые вве- 
ден Локком.  В старой психологин 
под А. разум е ли лишь законы вы- 
зы ваиил в памяти одних духовных 
состояиий д руги ш и, законы воспроизве- 
двния. Вще А ристотель говорит,  что 
при воспоминании мы сльот даинаго со- 
держания переходит либо к сходному, 
либо к нротивоположкому, либо к 
емежному. И з мыслитѳлей новаго 
времени разрабаты вали учеииѳ об А. 
Гоббз (под названием „рядовъ“ , „по- 
оле довательлостей  мьгслей“), Локк,  
Спиноза (его термины: „порядокъ“ и 
„связь и дей “), Гертли, ІОм (прирав- 
мнвавший A. по ея  значениго для  духа 
к закону тяго те ния  в  его отношз- 
нии к м атерии), ш отландская школа 
философов,  оба Милля, А. Б эн ,  Г. 
Спенсер,  У. Джемс,  котораго однако 
н ел ьзя  иричислить к ассодиациони- 
стам вь собственнол смысле , й пр.; 
оеобое направление представлпю т ые - 
мецкие ассоциац иоиш сты. Наиболе е по- 
сле дователы ю  проводены принцигиы 
теории A. y  проф. Б эна, признающаго 
две  основныя формьи А-ий: 1 ) no смеж- 
ности („де йствия, ощущеиия  и вообщѳ 
соетояния сознания, переживаемыя одно- 
времѳнно илии в непосредствеиноы 
преемстве  одно за  другим,  стрем ятся 
вме сте  и возобяовляться в уме : оны 
связыватотея такиы образом,  что 
как только одно из ннх предста- 
нет духу впосле дствип, так готовы 
бьивают-ь возиикнуть в идее  н дрѵ- 
гия “). Этот принцип А. ведст от 
части к це лому (или от меньшаго 
це лаго к больш^му); поэтому па нем 
основываю тся представления и понятия  
предмета, как це лаго, духа, всякаго 
процесса, события, времени, простран- 
ства,— словом,  всякаго ряда  и всякой 
группы, состоягцих из какнх бы то 
нд было чаптей, элементов,  Соотве т- 
ственно этому, ѳсть две  разновддноети 
A. iiо смежпостп: a) А. одновремен- 
ныхт. (или сосущестпуюгц.) элементов 
и б) А. после довательны х элементов.  
Среди э т иих после дних осоооѳ ме сто 
запимают А. слиъдствий с их  щтчи-

нами, отличающиясн ои  оетальных 
после довательяы х А. своим постоян- 
ством (или неизме нпостыо) и безу- 
словностью. Так,  напр., пе ние кана- 
рейки, сидящ ей в кле тке , ne всегда 
сле дует за  получением нами инте- 
ресяаго для нас письма; напротив,  
испарение эѳдра всегда без всяких 
других условт  (кромА отридатсль- 
ных)  поыижает тем пературу в 
ме сте  испарения. П ервая поеле дова- 
тельность —простая; вторая —  причин- 
ная. Причинность для нас и есть 
имеиио постояиство в опыте  иосле - 
дввательной А-ии двух фактов (иири- 
чины и сле дствил), сопровождаемое 
у ве ренноетью в том,  что такоѳ по- 
стоянство будет име ть ме сто и всегда 
впредь, т. е. что оно всеобще. 2 ) ІИо 
сходству („де йствия, ощущения, мысли и 
духовныя волненин, переживаемьия  в 
настоящую минуту, стрем ятся оживять 
сходныя с ними преж ния  состояиия 
сознания")- Этого рода А. ведут от 
единичнаго к общему (общее в и сон- 
це  концов своднтся ка  сходное); все  
переж иваемы я нами духовиыя соетоя- 
ния группнрую тся по сходству в 
классы ,а те ч  сам ы м ъраспреде л я иотся 
в естественныо разр яды  и все  вне ш- 
ыие предметы. Эти А. составляю т 
оспову всякаго ыышления; на иш х же 
основан язы къ: всякий акт мысли, 
употреблениѳ всяяаго  общаго (или на- 
рицательнаго) тер.чина (именн суще- 
ствителы иаго, прилагательнаго, гла- 
гола ii т, д.) есть отнесвние того или 
другого предмета к какому-ннбудь 
классу, либо исключениѳ из какого- 
нибудь класса. Знание есть гте langue 
bien faite только потому, что и всякое 
знапие, и всякий язы к опираю тея в  
конце  коыцов на ту  или другую  груп- 
пировку, на акт классификацгп- —  Что 
касается до того, в каких вндах 
эти принципы А. проявляю тся в  де й- 
ствительной духовной жизиш, то проф. 
Б эн  указы вает таковых два: 1 )
когда строй А. отчасти  повторяет 
прсжний оииытъ; полиаго повторѳния 
никогда ко бывдет.  так как в  де й- 
ствитѳльноети с каждым дѵховиым 
состоянием ь бывает связано то сиеж- 
ностыо, то сходством не сколько дру- 
гиих состояний; a  так  как сяла этих 
сце плений (зависящ ая от чаототы по-
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вторения датшаго сце пления, от его 
недаппости в  прошлом опыте , от 
присхалы иаго внимания к ыему, вызы - 
ваем аго ш иогда снльным чувствова- 
ниеч ,  нногда фактами умственно-во- 
левого характера, и т. д.) различна, 
то боле е силъвы я А. всегда будут 
разбивать т'Ь це пи состояний, которыя 
прямо повторяют прежний опыт.  
Всле дствиѳ ыию гочисленности А. каж- 
даго духовнаго состояния  с другими, 
образуется как бы спьть (или ткань) 
A., причем многочисленность ассоциа- 
тивных связей  y того или другого 
духовного состояния  облегчает воз- 
никновение ѳго в  духе . Б эн  форму- 
л иф у ет  этот факт под названием 
закона сложной А . („прош лыя де йствия, 
ощущения, мысли и эмоиии возишкают 
л егче в  том случае , если они ассо- 
циированы— по смежпости или по сход- 
ствѵ— болгъе, нежели с однѵ.м впечат- 
л е н ием,  испытываемым нами в дан- 
ный моментъ"). 2) А. объясняю т 
также ii  механнзм,  или строй, того, 
что назьшаю т „воображепием ъ“ , „твор- 
чеством ъ“, „построением ъ“ , „ориги- 
налы ю стью “ , „изобре тательносты о“ и 
т. п. Все  эти процеесы состоят также 
из комбинирования духовных состоя- 
иий, только под контролем воли, ру- 
ководимой те мн илн другпми чувства- 
иш  и поставленною себии челове ком 
цЬлью. Б эн  пазы вает такую А. по- 
строительной („дух име ет способ- 
ность поередством А. образовывать 
новыя комбинацип, илн сочетания, от- 
личнып  от все х,  представлявш ихся 
ему в течение опыта"). Особенное зна- 
чение в построительной А. име ет 
связы вание по сходству, и повыя п рио- 
бре тепия духа часто сводятся к под- 
ме чанию тонких и незам е тных с 
перваго в згл яд а  сходств.  Объясняя 
стѵой ii порядок теченШ духовных 
состояний, припцип A. ne объяспяет 
движущ ей еилы этого течения. Эту 
двнжущую еилу ыожно резю мировать 
одним словомъ: интерес.  Проф. Б эн  
сравнительно мало оетанавливается на 
анализе  ннтереса и направляем аго им 
избирающ аго вш имания; хорошо раз- 
смотре ны эти вопросы в сочинениях  
проф. У . Джемса.—Дж. Ст. М илль раз- 
вил учениѳ о тап называемых „не- 
разры вны х A.“. объясняю идих тотъ

факт,  что многия  духовныя состояния, 
несомне нно сложныя п производяы я, 
не носят на себе  признаков этой 
своей сложности и производыости и 
каж утся неразложпмыми, простычи, a 
потому и первичными. Д. С. Милль 
доказы вает,  что это —  сле дствие при- 
вычки, ставш ей как бы оргаЕяческога, 
ii полнаго отсутствия  противополож- 
иых случаев,  т. е. таких,  когда 
слившид ся  состояния  сущ ествовали бы 
разд е льно. Это учеиие осве щаѳт мию- 
г ие пункты спора между ассоциац ион- 
ною и ан риорною теориями, так  как 
после дняя часто ссы лается, в дока- 
зательство первнчности т е х или дру- 
гих духовных состояний, на нашу не- 
споообность умственно выде л ять  их 
ѳлементы. Зам е тпѵ еще, что пе кото- 
рые психологи признаю т особуго А. 
no коптрасту; но ее правильне е счи- 
тать  „различением ъ“ крайностей в 
сходном (напр., холода и тегш а— в 
„температуре “; верха и низа— в „на- 
правлении “), запомишаемым и воепро- 
изводимым по смежности. Ha A. по 
смежноети сводится н A. по сходству, 
если данное сходство было уже р а з  
наблиодепо, и сходные предметы  по- 
ставлены в уме  и на словах рядом 
один с другим.

Л и т е р а т у р а :  Hartley, „O bserva
tions on M an“ (1749); Hume, „T reatise  
on H um an N a tu re“ (1739); J. M ill, 
„A nalysis of th e  P henom ena of the  H u
m an M ind“ (1829); J . S. M ill, „Exam i
nation of S. W . H am ilton’s Ph ilosophy“ 
(1865) и „Logic“ (1843); H . Spencer, 
„The P rincip les of Psychology“ (1855); 
A. Bain, „The S enses and  th e  In te llec t“ 
(1855) и „Em otions and  W ill“ (1859), a 
также „M ental and  m oral S c ience“ 
(1868); его оисе статья  „On association- 
con troversies“ (Mind, 1887); W. James, 
„The P rincip les of Psycho logy“ (1891), 
a такж е „Text-book of P sycho logy“ 
(1892); J. Sully, „The H um an M ind“ 
(1892); Höffding, „Psychologie"; L . F er
ri, „La psychologie de l ’assoc ia tion“ 
(1883); Ê . Claparêde, „L 'association“
(1903); A . Нечаев,  „Ассоциация  сход- 
ства“ (1905). Соч. ІОма, Д. С. Милля, 
Спенсера, Бэна, Джемса и Гефдппга 
переведены на рус. В . Ивановский.

А с со ц иа ц ия  м о л в к у л я р н а я , см. по- 
лилиеризация.
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А ссуан (дрсв. Сиена), гор. в в е р х -1 
нем Е ги пте , н а  пр. берегу Ннла, обра- 
зую щаго зд е сь свои после дние пороги. 
Вблиаи знам. ломки краснаго гранита, : 
из котораго были сооружены много- 
чиел. обелиски и колосс. статуи егип. 
и абиссинских храмов.  ІІротив А, 
и к ю гу леж ит множество живопис- 
ных ы плодород. островков,  в том 
числе  Элефантина и Филе с знамеп. 
развалишами хрзмов.  Д ля  урегулиро- 
вания  уровня воды построепа в 1898— 
1902 гг. выш е А. граиитная нлотина 
в 2.000 м. длины, 7 ■— 25 м. шир. и 
до 40 м. вышины, с 180 шлюзами. В 
после дние годы А. стал модной знм- 
ней климат. сталцией. Ок. 25.000 жит.

Асгумпиионисты (P ères de l'A s
som ption), франц. копгрегация  с авгу- 
стиноким уставом,  основ. в 1520 г., 
возстан. в  1847 г. В новеиишее время 
А. вели во Ф ранцип де ятельнуто кле- 
рикальную  агнтацию, особенно в прес- 
се  (газета  „La Croix“ расгиространя- 
лас в  190 тыс, экземпл.), что по- 
вело в 1900 г. к распущ ению кон- 
гр егад ии правительством.

А сс,  или Ас (лат. as), y  римлян 
ве совая и монетная едиш ида. Как ве - 
сов. еднн. (Libra, фунт) , А. равнялея, 
по Б еку , 327,45 грм. и де лился на 
12 ундий. Как моиетная единица, A., 
первоначалъно в виде  обыкновеннаго 
слитка ме ди, ве сил 12 унций; с 500 г. 
цо P. X. А. име ет уже вид монетьи 
с изображепием богов на одпой сто- 
роне , но постепеишо гиадает в в е сЬ 
и в  поздне йшее время империи= 1 /зо 
первонач. ве са.

А сс,  до нове йш. времеии, единица 
ве са д ля  золота, серебра и монет в  
Голландии и Германии, причем 1 А .=  
48,06324 млгр.

А стазия (греч.), см. абазгя, I, 6.
Астапово, станиия Р я з .-У р . ж. д .,г д е  

7 ноября 1910 г. с к о иич . JI. Н. Толстой.
Астара, село ленкоранск. y., Ба- 

кияск. губ., при впадении р. Астары 
в К аспийское море, на гракице  Пер- 
сии; 645 жит.; таможепн. застава, рейд,  
зпачителы иал торговля.

Астарта (греч.; араб. - арам. A ttar, 
евр. A schtereth), главпое женское бо- 
жество западных семитов,  апалогич- 
воѳ вавилонской Пш тари. До снх 
дор не опреде лено. является  ли А.-

И ш тарь первоначальною общесемит- 
ской боглнеии, или культ оя возник 
первоначалыю  в  Вавилонии и лишь 
оттуда распроетраиился в а  запад .  А. 
одинаково почиталась на всем сѳмит- 
ском ааладе » и y евреев,  и y фиии- 
киян ,  и y  других боле » мелких па- 
лестинских народцев.  А. почиталаеь 
преждѳ всего как богмня любви. 
Астральпое звачение A. пе было ясно 
выражеио: наравне  со знаками зодиака 
и с „воинством небеенымъ“, ее почи- 
тали, как небесную дарииу. И ногда А. 
пзображалась с мечом в руках си- 
дящею на льве ; в этом виде  в лице  
A. почитали богннговойны. !!*■ отношению 
к другим богам западпо-сеынтскаго 
олимпа А. является  супругой Ваала, 
бога солнца, щ едраго подателя все х 
благ.  При многочисленных храмах 
А. в Финикии пропсходила священ- 
ная проституция; точно также устраи- 
вались дома д ля  свящ еплых прости- 
туток ири жертвенник. А. в И зраиле  
и Іудее . Энергичную борьбу против 
культа А. (и Ваала) повели иудейские 
пророкд, которым,  в союзе  с и еру- 
салимскиш  жречеством,  удалось на- 
нести тяж елы й удар культу этих 
богов при царгЬ Иосии (621 г.).
Cp. Schrader, „K eilinschriften und das 
Alte T estam en t“; Lenzinger, „H ebräische 
A rchäologie“. H . Никольский.

А старта, A starte , род пластипчато- 
жаберных ыоллюсков с толстой 
раковнной бураго или чернаго цве та, 
распространен гл. обр. в се верн. 
морях.  В ископаемои и  состоянии 
изве стно до 200 видовъ; в и шжае- 
ме ловых слоях (неокомском ярусе ) 
по В олге  и Суре  вид A. p o rrecta  
встре чается  массамн.

А статическая стре лка соста- 
вляется из двух ыагннтлых стре - 
лок,  соедшиеш иых вме сте  и обра- 
щеиных одишаковымп полюсами в 
различны я стороны, Таяая система 
нечувствительна к магнитному де й- 
ствию земли. А. с. употребляется прп 
устройстве  гальванометровь.

А стения (греч.), разслаблеыие нерв- 
ной системы, у трата  устойчивости длд 
споеобыости протишоде йствовать вред- 
ным впе ш ш ш  в я иян иям.  Возникает 
всле дствие изнурптельны х боле зней, 
равно под влияд ием вредных,  чрез-
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ме рно возбуждающих или угнетаю - 
щих нервио-душевииую жизнь момен- 
тов.  Встре чается А. и как явлен иѳ 
ме стное, в ногах при спинной су- 
хотке . С оставляет один из вазки. 
еимптомов при нейрастенги (см.).

Аствнапия (греч.), слабость, раз- 
стройство зр е ния. Мышечная А . выра- 
ж ается в наруш ении бинокулярнаго 
зре иия  (гш являются двойныѳ образы); 
часто бывает при близорукостивсле д- 
ствие усиленнаго напряж ения  внутрен. 
прям. мышц гл аза  при постоянном 
близком разсматривании прѳдмѳтов.  
Аккомодативная А . —  затруднение 
аккомодации, довольно обычное при 
далы ш зоркости (образы еливаю тся, 
и для  яснаго  зр Ь н ия  нужпо зиачитель- 
ное напряжениѳ, вьизы ваиощее нере д- 
ко болы). Ретинальная А . —  утомление 
зре ния, выражающ ееся в ь  неясности 
образовъ; бывает y нервных суб-  
ектов.

Астерзбад,  см. Астраьад.
Аствризпи ,  свойство не кот. мине- 

ралов давать  в опреде ленн. направ- 
лениях при отраженыом или прохо- 
дящем све т е  полосчат., кругов. или 
зв е здчат. све тов. нэображения. Так,  
иапр., вв  не кот. саифирах,  кристалл. 
в форме  ромбоэдра, при разсматри- 
вании пламеян све чи чрез ллоскость, 
перпендикулярную  к главной оси 
ромбоэдра, наблиодается ш естылучевая 
зве зда. To же самое ггоказывают 
в е кот. слюды. Это явление, ве роятно, 
заш иснт от весьма тонкихь трубча- 
тых пустот,  располагаю щ ихся па- 
раллельно гранам  ш естисторонней 
призмы.

Астероиды (отъ —  зв е зда,
ł?5o;— вид,  зве здоподобиыя, такж е пла- 
иетоиди), м алы я плапеты , орбиты k o 
t o  рых лежат между орбитами М арса 
ii Ю питера (у не которьих,  впрочем ,  
заходят яемпого и виутрь орбиты 
Марса); оне  назы ваю тся так потому, 
что всле дствие малости их р азм е ров 
даже и в сильны я трубы их ы ельзя 
по виду отличить от зв е зд.  Только 
y  самых ярких (четьирѳх)  и з ь  нях 
u лиш ь в гигантския трубы после д- 
ыяго времени можно было изме рить 
д иаыетр,  при чем оказалось, что са- 
м ая болы пая из ш ихтз (Церера) име ет 
в д иам етре  около 750 верст. — Зна-

чительное пространство, разде ляю ицоѳ 
орбиты М арса н Юшитера, давно уже 
(ѳще Кеплеру) давало иовод иредво- 
лагать , что зд е сь сущ ествует какая- 
либо планета. В конце  ХѴШ в. былн 
ирганизованы даже спедиальны е поиски 
за  ией, одыако, откры тиѳ перваго А. 
(назван. после  Церерой) было де лом 
случая. Бго открыл ІІиацци (Палѳрмо) 
в ночь на 1 января 1801 г. По его 
наблюдепиям  Гаусс опреде лил ор- 
биту планеты  и указал  ме сто, где . 
ѳе сле довало искать, после  пасту- 
пиваиаго векоре  соединения (см. сол- 
нечная система, аспекты) ея с солнцем,  
Это было первое приме н еяие Гауссова 
еиособа опреде ления  планетных ор- 
бит.  Сле д я  за  Д ерерой во врем я ея 
второго пояплеяия, Ольберс наииел 
еще такую же планету (Палладу). За- 
те м Г ардияг в 1804 г. наш ел 
ІОнону, ii Ольберс в 1807 г. Весту. 
После  того настуш ил большой пере- 
ры в в ь  этих откры тиях,  так что 
думали, что А. большѳ не т,  пока 
Генке в 1846 г. не положил начало 
новому пѳриоду откры тий, найдя Астрею. 
С тАх пор их стали находить всѳ 
боле е ii боле е, каждый год по не - 
скольку. Поиски з а  нимн требовали 
зиачптѳльнаго труда и терпе иия, так  
как для зтого нужи-ио было составлять 
подробне йшия  карты  т е х областей 
неба, где  наде яли сь  их найти (близ 
эклиптики), и загЬ м  врем я от врѳ- 
менн сравнипать р аз  составленны я 
карты  сь  небомъ; и рисутствие в 
каком- либо м иис т ии зв е зды, не на- 
ходящ ейся на карте , давало повод 
к подозре нию, и если заггодозре ш иое 
све тило ме няло в течен ие вечера 
или к сле дугоицей ночи свое ме сто 
срѳди зве зд,  ато было доказатель- 
ствпм,  что оиио—A., новый или одии 
мз ран е е изве стпы хъ— это р е шалоеь 
вы чяслен ием его орбиты. С 1891 г. 
по почнну М акса Зольф а нахождоиие 
повых и потеряш иых (былн и так иѳ 
случам) А. облегчилось благодаря фо- 
тограф ии. При фотограф нровании зве зд- 
паго яеба при тщ ательиом  контроле , 
чтобы фотои р . камера в точности сле - 
дила за  фо^ографируемым м иис т о м  
неба в его иуточном движении, зв е зды 
выходят на фот. пластннке  в впде  
правилъных кружкоп,  мсчкду
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как находящ ийся средн них А. за  
время фотографирования  (час,  два и 
Соле е) успе ет зам е тно ггередвиш уться  
ереди зве зд и на плаетннке  вы йдет 
не кружком,  a черточкой, почему его 
и можно узнать, изсле дуя иио с л Ь  пла- 
стннку. И з иоисков за  А. многие 
астроиомы де лали специальность и 
открывали ихт. по не скольку десят- 
ковх> (П етерс боле е 40, П ализа боле е 
80, Ш арлуа болЪе 90, М. Вольф бо- 
ле е 40 и мн. др.). Сначала все м А. 
старались давать  имена (по возможио- 
сти женокия), но потом,  когда это 
начало оказы ватьея затруднительны м,  
каждому приевоили иумер (сначала 
в хронологич. порядке  откры тий, в 
июсл. годы в ь  порядкЬ признапия  их 
новыми) и ввели обозначение: нумер 
в кружке  или скобках,  напр. (433). 
В сле дующеи табличк дано чиело
отнрытыхъ А. (къ 1910 Г. боле е 700).

1801 —45 5 1871— 1875 45
47 -50 8 76— 80 62
51-—55 24 S i - 85 34
50 —60 25 80— 90 49
61 —65 23 91— 95 115
66-—70 27 96- 1900 63

1901 05 137
В сь  А.— све тила телескопичеекия  (са- 

мый яр кий, Веета, 6—-5 величины); пер- 
вые по времени откры тия естественно 
боле е яр кие: 7 -9 вел.; дальн е йшие в 
«реднем все слабе е и слабе е; в 
иосле д. годы ре дкий новый А. бьшает 
ярчѳ 12-ой вел.— От бо.иьшнх пла- 
иот А. отличаю тся яе только своими 
разме рами, но также формого своих 
орбит и их расположением.  Междѵ 
те м как y болыпих планет орбиты 
мало отлычаютсн оть кругов,  и пло- 
скости их мало (не бол. 7°) накло- 
нѳиы к эклиптике  (плоск. орб. земли), 
y A. орбиты суть иногда значительно 
вытяпутые эллиисы, и наклонениѳ их 
шюскостей к эклиптикЬ достигает 
34°. Эти орбиты не заполняю т про- 
странства между орбнтами М арса и 
Ю питера равноме рно; наиротив,  еу- 
ществуют зам е тпые пробе лы, кот., 
оказы вается, соотве тствугот таким 
ме стам,  в гѵоторьих время обраще- 
ния пдящит ь со ставляет простую дроб- 
нуго часть времени обращепия Юпи- 
тера Ш2> 1І|» 2/ s. 3/ 7)- Это обстоятсль-

ство объясняетея т е м,  что, если бы 
зд е сь и еуществовали когда-либо A., 
то всле детвие возмущающаго де йствия  
ыа их двнжение огромнаго Юпитера, 
они были бы яостепенно пыведены 
из этих областсй в д р у гия.— Всле д- 
ствие подобных значительны х воз- 
мущений со стороны Юпитѳра, a также 
Мареа, А. доставляю т богатый ыате- 
р иал для разнообразных изсле дова- 
ний в области небееной механики. 
Кроме  того, наблюдение те х A., кот. 
во время их протпвостояний особерио 
близко подходят к земле , предста- 
вляет  в иастояицее врвмя нанточ- 
н'Вйший способ опреде ления  разстоя- 
ния  земли от солнда, В этом отпо- 
пиении оообенко интересен,  открытый 
в 1898 г. Виттом,  астероид Эрот 
(одинь из немногих с мужским 
именем) . Его орбита так значнтель- 
но заходигь влутрь орбиты Марса, 
что во время противостояний Эрот 
бываеть ближайшим к нам небес- 
ным т е лом поеле  луны (в самом 
благоприятним случаЬ в 7 р а з  
ближе солища), и разстоян ие от нас 
его (а сле довательно и солнца) мож, б. 
опреде лено с оеобенною точностью. 
ГІри открытии первых А. Ольберсом 
было вы сказаио иредположение, что А. 
суть осколки когда-то существовавпией 
болыпок плажеты,—на том основании, 
что орбиты этих А. близко сходятся в 
одном ме сте . С открьит ием множе- 
ства А. гш ю теза эта  была иризнана 
яѳоснователыю й: ве роятно, эти чле-
ииы  нашей планетноии системы нме ют 
происхождение, одияаковое с прочи.ми.

С. Блалско.
Asteroidea, см. звиьзды морскгя.
Асти, римск. H asta Pom peja, rop. в 

итал. провип. А лессандрия  (ГІьемонт) , 
на р. Танаро, 18.372 жнт., славится 
мускатн. виномъ; родтина поэта Ал-  
ф иери.

А с т и г и а т и з ияъ (гр еч .),о д и н  изт> ви- 
дов неправпльнаго преломления све - 
товых лучей в глазу  (аиомалия ре- 
фракции), зависящ ий от неодннаковой 
кривпзыв; (яеодинаковых фокусов)  
разиы х мерпдианов (правилшый A.), 
или одного н того же мериидиана в  
разны х точках (неправили.ныии А.) 
роговой оболочкн и отчасти хруста- 
лика. Всле дствие пеодш иак.овой длиш.і

Û4
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фокусн. разстоян ий изображение пред- 
мета получается не в точке  (фокусе ), 
a на линии, т. е. в  це лом ряде  то- 
чек,  a  от этого завлсит понижение 
остроты зр е ыия, неясиость и расплыв- 
чатость предметов,  диплопия  (при А. 
одного глаза) и проч, К орригнруется 
(ы справляется) А. при поиощи цилин- 
дрических стекол.  См. очки. 1, Ид.

А стиаг,  после дний цар Мидин (593 
— 559 гг. до Р. Хр.), сын Киаксара, 
иио Геродоту, де д перс. царя Кира.

Астма (греч., A sthm a). Под А. по- 
нимают внезапно наступаю щ ие при- 
ступы еильне йш аго удуш ья, сопрово- 
ждающиесясвистящ им  и силъно удлин- 
неяным вы ды хаяием и зависящ иѳ от 
судорожнаго сокращения ыышд мел- 
ких и мельчайш. бронхов.  Так как 
сокраицерием броихиальной муекула- 
туры  заве дую гь блуждающий и при- 
бавочный нервы, то на А. болътин- 
ство авторов смотрит,  как на функ- 
д иональный невроз именно этих нер- 
вов.  Р азличаю т сам остоятелы иуго- ■ 
эссеыциал ы иую, и сымптоматнческуго — 
рефлекторную A.; при после дней на- 
блю дается страдание весьма отдалеи- 
ных органов.  При ѳсеендиальной А. 
наибол-Ье важиое зн ач ен ие име ют при- 
чины предрасполагаю щ ия, и срѳди ных 
первое ые сто занымает насле дствеи- 
ность, которая отме чепа в 48% , при 
чем наеле дственно перѳдается не не- 
преме нно A., a  вообщѳ повыш еиная 
восприимчивость ды хателы иых орга- 
нов к заболе ванию. Д але е, к А. бо- 
л е е предрасположены лица между 20— 
40 годами, хотя А. иаблю далась и y 
очень маленьких де тей, люди нерв- 
ныѳ, малокровные, неврастеш ики, быв- 
шиѳ рахмтики, подагрщ ш  и пр. К лиш а- 
тическия  и атмосферическия  условия 
при существующем предрасположении 
име ют зпачение пызывающих при- 
чин,  способствуя появлению бронхиаль- 
ных катарров.  И з причии рефлек- 
торной А. сле дует прежде всего ука- 
зать  на заболе вания  носа и носоглотки: 
гипертроф ия  раковии,  полипы носа, 
аденоидньия разрощ ения  и пр.; дале ѳ— 
бронхиальные катарры; зате м —  бо- 
л е зни брюшных оргаиопъ: желудка, 
кишек,  пѳчеии, a  в особенности яич- 
ников и матиш. Сле дуюгцую группу 
составляет А . веле дствие страданий

кожи: экзомы, крапивнитцы и пр. За- 
те м сле дует так назы ваем ая ин- 
токеикационная, (отравная) А. при свни- 
довоы,  ртутном отравлении, при гио- 
дагре  и брайтовой боле зни (отрввло- 
ние задерлсанными в крови гтродуктами 
обме на); наконец,  А. всле д ств ие дав- 
л еяия на ц ентралы иый или перифери- 
ческий конец блуждагощаго и приба- 
вочнаго нервов опухолью или воспали- 
тельн. выпотом в продолговато.м 
мозгу, увеличеишой ицитовидииой же- 
лезой, боле знонно-изме неннымитрахео- 
брокхиальны ми лимфатическими же- 
лезами. Различаю т два главны х типа 
астмы: бронхиальную (а. b ronchiale) и 
сердечную (a. cordiale), Припадки брон- 
хиальной А. болыпей чаетью  наступа- 
ют внезаш ио, чащ е всего среди сна, 
ночью: больного будпт прпступ же- 
стокаго удуш ья, от котораго ои вска- 
кивает и принимает принуждеш юе 
положение е упираю ицимися кзади ру- 
ками, вы тянутой и неподвшкной голо- 
вой. Дыхапие становится сильно за- 
трудненным,  иногда учащ енным.  
иш огда ре зко замедленным,  в осо- 
беиностн в отношении выдоха, кото- 
ры й в 2 —  3 р аза  продолж ителы гиш 
вдоха, шумно свистящ имъ; в ак те  
ды хания  принимают у ч астие все  вспо- 
ы огательны я мышцы шеп и груди; 
мышды ж нвота стаяовятся  тверды, 
как дерево; тип ды ханья р е зко-ро- 
берный, причем расш иряется только 
верхняя часть  груди, a  д иаф рагма по- 
чти нѳ участвует в  дыхательном 
акте . Л иид о  вы раж ает см лькишшую 
тоеку, становится циапотичным и по- 
кры вается холодным потом,  ш ейныя 
вены силыю  напряжены , гл аза  как 
будто хотят выскочить. Постепеино 
ды хание, одиако, начинает возстанов- 
л яться , бурпыя явл ен ия проходят,  
яв л яетея  влажный кашель, прн кото- 
ром выде л яется  немного слизисто- 
гнойной, чрезвы чайно тягучей  и вяз- 
кой ыокроты, П родолжительность игри- 
ступа тян ется  от не скольк, минут 
до одного, двух h пе скольких ча- 
сов.  В и и н ы х  случаях приступ.у 
п ред тествую т не которые предве ст- 
няки в впде  щ екотанья в носу п 
з е ве , какой-то тяж ести, неловкости 
в груди, обицаго удрученпаго состо- 
я н ия ii пр. ІІри постукивании. во время
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приступа, получается громкиии, нлзкий 
сь особым тимпапическим отте и- 
коы звук,  так называемый картон- 
ный звук Бкрмера; грапицы ссрдца 
i i  печеиш значитольно прикрыты остро- 
распшреппыхш краями легких,  Вы- 
елушиванис обнаруживает стенотиче- 
■ские хрипы (ем, оропхостепоз) , иючти 
полное отсутствиѳ везинуляриаго ды- 
хаиия (что характерио для астмы), за- 
глушение и ослабление сердочныхт. то- 
нов,  a в конце  пристутта—средне-и 
ыелко - пузырчатые хрипы. В концЬ 
приступа в мокроте  иере дко нахо- 
дят желтовато-зелепыя, плотпо-эла- 
стическия  пробочкн, прп раздавливании 
распадающияся на зерннстую массу. 
ІИод микроскопом в послЪдней от- 
г.рывлют кристаллы, име ющие форму 
сложешиых осиованиями и заострон- 
иых пирамид,  так назыв. астматич. 
•иристаллы Шарко - Лейдена. Число и 
иштенсивность приступов весьма раз- 
личкы; иной раз ояи повторяютея 
через опреде ленные промежутки вре- 
мени. Впачале , в промежуток между 
тириступамн, астматики чувствуют се- 
бя совершешю здоровыми; че м доли>- 
ше, одиако, иродолжается боле зтт, и 
че м ь чащр повторяютея нриступы, в 
особспности, еели причина неустрани- 
ма, те м болыпе является данных 
для развития стойклх разстройств 
в дыхателыиых органах,  виз виде  
хропическаго бронхпта, эмфиземы лег- 
ких,  бронхиэктазии и пр. Раепознава- 
ние устанавливаѳтся на основании ха- 
рактера приступа,удлишиеннаговыдоха 
(в отлпчие от сужения  гортани, где  
удлншиеи вдох) , прнсутствия кристал- 
лов i i  пр. Предсказание во время са- 
чаго пряступа не неблагоприятно: ско- 
пление в крови углекислоты паралн- 
зует сокращенио бропхиалы и. иышц и 
те м прекращает прнступ.  Л е чение 
име ет це лью лрѳкратить приетуп и 
продотвратить его развнтие. в буду- 
щем.  С первой це лью, помимо све - 
жаго воздуха, не сте снягоицей одежды 
h т:р., е болыпой пользой употребля- 
ются разыыя иаркотическия средства 
и прежде всего хлорал- гидрат,  да- 
ле е морфий, опий, амил- нитрит и пр. 
У норвных хорошо де йствуют ва- 
лсриана, бобровая струя, мускус,  бро- 
мнстый калий и пр. Для предотвраще-

ния воззратов хорошую услугу ока- 
зываю т мышьяк и иодистый калий. 
Но на первом ме сте  стоит прнчии- 
ное ле чение: стало-быть, ле чениѳ бо- 
ле зней носа, легких,  бршшных ор- 
ганов,  кожи, маткн и т. д.— По сво- 
им симитомам па бропхиал ы иую А. 
похожа сердсчная A., особенно по снль- 
пой одыипке . Б е наблюдагот при раз- 
ных страданиях сердца — поражении 
клапанов,  ожире нии, атероматоз,  
грудной жабе  и ир. Я вления разстрой- 
ства сердечиой де ятелы ю стп, резуль- 
таты  изсле довапия сердца и сосудя- 
стоп системы позволяю ть установпть 
характер А. П рсдсказание эависит 
от основпой болт.зни, от тяжѳсти h 
частоты  приетуповъ; в тяж едых слу- 
чаях  может наступить смерть во 
время самаго пряступа. Л е чение, кро- 
\гЬ прш иадочпаго, сводится к ле ченйо 
основной боле зии. I . ІІдельсон.

Астон- Мэнор (Aston-Manor). см. 
Эс т он- М энор.

Астор,  Иогаиш Якоб,  американ- 
ский миллионер,  род. в 1763 г. в 
Германии, бе дным юношей отправилсн 
в Лотидон,  a оттуда в  Америку; 
торговлею  пушными товарамн, кото- 
ры е ои ггокупал непосредственно y 
индид ицев,  предпрш ш мая к ш им 
настоящ ия экспсдищ ии, А. составнл 
себЬ громадное состояиие, еще увели- 
чивш ееся от удачных земельных 
спскуляций. Ум. в 1848 г., оставиив 
состояние свыше 20 ш ил. дол. У внука 
его, умергааго в 1890 г., еостояние 
р азию слось до 100 мил. дол. А. учре- 
дил в Нью-Иорке  библиотеку своего 
имеиш.

Астра, Aster, род из сем. сложно- 
две т,, травы  с л аищетовидшямп илп 
лпнейными листьями. В еред. Россип 
A. Am ellus, A . дикая и одичавш ая 
A. Salicifolius (родом и з Се в. Аме- 
р иики); цве тки вть корзинках,  посрс- 
дннии желтые, по краям  фиолетовые 
пли голубоватые. Д р у гие се в.-амернкан, 
виды разны х колеров являю тся од- 
и иим ии из наиболе е обыкнов. садовых 
р астев ий (т. паз. осенния А,).

Астрабад (Астерабад) , горист. 
область в се в.-вост. частя Персии 
(80.000 жит,). Б о гатая  растятельность. 
Оживлеи. торговля с Россией, куда 
нз А. вы вознтся шелк,  хлопок.
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рыба. Главиый город провинцин, того 
жѳ имени, расположен в 4 км. к 
вост. от порта Г ез y  Касп. морн и 
служил не когда резиденцией правп- 
щей каджарской дин аспи ; 20— 30 тыс. 
жит.

Астрагал,  A stragalus, род из 
сем. мотыльковых,  травы  или кустар- 
нмки, ре дко деревья с непарно-перм- 
с т ы м ии листьям и и кистеы идньш  со- 
цве тием,  тычннки двубратствениы я, 
бобы отчастп  двугне здтиые. Н асчигы- 
ваю т свыше 500 видов A., распро- 
етраненных по всему се верн. полу- 
шарию. З ап .-а зиатские u особенно пер- 
сндёкиѳ виды  A. (A. m icrocéphales, 
gum m ifer, v e r u s  i i  мн. др.) даю т тра- 
и’антовую камедь (бассорин) , образую- 
щуюся при ослизнении сердцевины н 
сердцевиных лучей; мпогие из нчх 
яме гот очень сильны я колючки, слу- 
жащия  им защ иитой оть  животных,  и 
пвляю тся тиш ичиыми степнымн расте- 
ниями; особенно часто на сьшучих 
песках цеятр. А зии встре чаѳтся А. 
ainm odendron, туйя-сенгир.  Се мена 
A. baeticus (из И сиании) нногда слу- 
ж ат еѵррогатом кофе. В России 
многие виды А. являю тся обыкно- 
венными растениями полей, лугов и 
•степных ме стностей. ЛГ. II.

Астралин,  нефтяное оеве т игтель- 
июе масло из бакпнской нефтии, уд. ве са 
0,832— 0,835 СО вспышкою 35 45° Ц.,
в пожарной отношенин болйе безо- 
пасное, че м керосинь (см.). Л . Н .

А стралит,  зеленовато-прозрачное 
стекло с краеноватыми лучам я, обла- 
дающими диихроизмом,  получается 
введением болыпого количества за- 
киси ме ди в известково-свиицовое 
стекло i i  после дующиш  медленным 
охлаждснием.  Л . Н .

Астраниия, A stran tia, род растсн ий 
из сем. зонтичных,  с немногимп 
виидами, ветре чающимися в ЕвропЬ 
u Зап. Азии; травы  с пальчато-раз- 
д е л ы иыми листьями н чногоцве тными 
зонтиками събольш ими, ярко окрашен- 
яыми обверточками; плод чеш уйчато- 
складчаты й или г.иадкий, В ь садах 
в качестве  декоративпаго растепия 
часто разводят A. major, болилиую звтъз- 
Оочки). " М. Н .

Астраханит (симонит) , м иш е р а л  
м о н о к л и и о э д р .  СИСТ., С О С Т О І І Т  І І З  с е р -

ногаисл. солей иатра н м а п ие зии, встре - 
чается в горькпх озерах по вост. 
берегу В олш  в  Астрах. губ., близ-ь 
Ишля, С тасф урта и др,

Астраханская губсрния располо- 
жена ыа крайнеч гаго-востоке  Евр. 
России; ограш ичена с в. У ральской обл., 
с с. Самарской губ., с з. Саратов- 
ской и Обл. Войска Донского, с ю. 
Ставропольской г. u ю.-в. К аспийским 
моремъ; одна ииз  самых обширных 
губ. Евр. Росс-ии (4-ая ио велич.), за- 
нимает пространство в 207,193 кп. в.; 
состонт из 5 уе здовъ: астрахан-
скаго, енотаевскаго, красноярскаго, 
царевскаго и черноярскаго, зем ель 
Виутр. Киргпнекой Орды (80.967 кв. в.) 
и Калмыцкой стеиш (81.438 кв. в., на 
территории астрах., енотаев. и черно- 
ярск. уу.ф А. г. располож ена по ниж- 
иему течеиию р. Волги и занимает-ь 
с.-з. чаеть  обшпришй Арало-Каспийской 
низмеишости, мию гия ме стностии кото- 
рой (по течеиию Волги, се в. бер. Касп. 
м. u  вост. окрашгЬ г-ии) лежат ннже 
уровня океана; постепеишо повыш алсь 
по направл. к се в., эта  равш ш а в  
преде лах ь  А-ой г. однако нигде  ne 
поднимается над уровмем моря бо- 
л е е чЬм  на 40 с., за  исклю чеяием 
л и т ь  западной окранны г-ии, вдоль ко- 
торой вы тянулась небольш ая (до 80—  
100 саж. над ур. м.) возвы ш енность— 
Ергени; на л е вом же берегу Волги 
име ется одиш только пункт,  достн- 
гающий 60 саж. выс.—-г. Больш ое Бог- 
до, блнз южн. бер. Баскунчакск. оз. 
В после третичном периоде  вся эта  
обптарная низменность была нокрыта 
водами древкяго  Каепийекаго моря, ко- 
торое простиралось далеко на сгЬв. за  
преде лы  теперепгаеи А. г. Поэтому 
болыпая часть  ея  поверхности сла- 
гается  из отложений морского дна, 
прикрыты х иногда сперху лре ено- 
воднымп ииесчаными или глинпсто-ило- 
ваты мн осадкамии, отлагавш имнся по 
ме ре  того, как древнее море пря 
своем отступлекии меле ло и оиире сня- 
лось. Сле ды боле е древняго проис- 
хождения носят н а себе  только Ерге- 
нн h г. Б . Богдо. М атерпнския  породы, 
нз которых слагагатся Ергони (пески 
и песчаняки, подстилаемы е кремнист. 
глнпанн), предетавлягот собого мор- 
ские осацки трстичноп снстекы . a
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г. Б. Богдо состоит из отложений 
триасоваго периода. С другой стороны, 
не которыя м йстииостп губернии, и’л. 
обр. долнна р. Волги п низмеишость 
вдоль восх. склона Ергеней, покрыты 
пове йпшми р е чными и озерпыми отло- 
жениями. Д е ятельыости постепеино от- 
ступавш аго (сначала в а  зап., a  потом 
на юге ) К аспия обязапо. свонм проис- 
хождением и долина р. Волги, иере- 
се кающей А. г. в  направл. е с.-з. на 
ю.-в. на протяж ении ок. 700 в, и обра- 
зующей в  ея преде лах второй, па- 
раллельны й главпому, протокъ— Ахту- 
■бу. Обширное пространство между Вол- 
гой и Ахтубой (ок. 14Ѵз тыс. кв. в.), 
изре зано густой се тыо мелких про- 
токов и озер и носнть название 
„займищ а“. В ь этой части своего те- 
чения  В олга не име ет никаких при- 
токов и является  едияственной р е кой 
в г-ии; небольшия  р е чкн, образугощияся 
по вост. склонам Ергеней, не дости- 
гаю т Волги, теряю тся в сыпучпх 
песках или впадаю т в  степныя 
озера, и зве стны я иод общим назва- 
нием „сарпъ“ (сарпинских) , которыя 
весной сливаготся и образую т р е чку 
(Сарпу), впадающую в Волгу близ 
Сарепты и ле том высыхающую. A. г., 
в оеобенности же восточная, заволж- 
ская ея часть, изобилует соляиыми 
озерами, которых насчитываю т бол. 
2 тыс.; са.чыя большия ыз них,  Эль- 
тонское и Баскунчакское, вме сте  с 
прилегаю щ ими к ним малыми озе- 
рами, занимаю т поверхк. ок. 400 кв. в. 
По своему происхождениго солян. озера 
представляю т собою или древния  лд- 
манныя образования — оетатки древняго 
моря, или возншсли впосле дствии, бла- 
годаря скоплениям в  степных дот- 
ловинах атмосфериых вод,  обога- 
щенных солями, которыя легко вы- 
ицелачиваю тся из пропитаниой ими 
почвы; подобным образом не кото- 
ры я разработаыныя, истощенныя и по- 
иш нутьия  уже озера через не сколько 
л е т вновь наполняготся солыо. Само- 
садочная соль составляет главное и 
почти едннственние ш ш ералы ю е бо- 
гатство края.

К лим ат  А. г. отличастся к о ы т ии-  
нентальностью . Оайввная его оеобен- 
ность— господство высокаго давления  
атмосферы, обусловленнаго вл иян иемъ

среднеазиатск. антидиклона; диклоны, 
идущие с зап. (от Атлант. ок.), больш. 
частью  не достигагот преде лов A. г., 
циклоны же, образующиеся на Касп. м., 
отличаготся малой подвижииостью и ока- 
зывают мало влиян ия  на климатт, 
областп. Такхз как ось высокаго давле- 
ния проходнт се верые е A. г., то зде сь 
господствуют BOOT. II ІО.-в. ве тры, 
которые ле том отличаю тся необыкн. 
высокой температурой и сухоетыо ии 
гибелъно отражаются иа растителы ю - 
сти. Кроме  того, ле том,  особенно в?. 
жарлую, сухую погоду, в стеших не- 
р е дко возникаиот „вихры“, которые 
несут сь  собою тучи песка и пылп; 
зимою жѳ свире пствуют сне жные 
„бураны“, от доторьих чаето гибнет 
много скота и хле бн. запасов.  В 
области се в. побережья Касп. м., бла- 
годаря господству на море  низкаго 
давления, ве тры  дов. часто уклояяю тся 
от преобладагощаго в степях на- 
правления; особ. значениѳ име ют для 
ме сти. паееления  с.-з. вАтры, которые 
л е том сильно понижают уровень 
воды в устье  Волги (с 10— 12 ф. до 
2— 4 ф . )  i i  потому очень вредно отра- 
жаются на судоходстве , a знмого, когда 
прибрежное население занимается ево- 
ими морскими промыслами, отрываю т 
от берега и уносят в отдрытов 
море огромныя льдины  в а иѢ с т Ѣ  с  
людьми. Сред. годов. темп. воздуха в 
се в. части г-ии около 7° (Царицын 7,2°), 
в южной около 9° (Астрахань 9,3°). 
Колебаиия  как суточных,  так и 
средних ме сячных тем ператур,  
как в течение года, так и в раз- 
личные годы, отличаю тся большим 
размахом.  С редпяя темпер. самаго 
холоднаго ме сяца —  января — в разл . 
ме стиостях г-ии колеблется отъ— 7,5° 
до —  10,5°; средняя темп. самаго твп- 
лаго мТ.сяца— иголя— нигде  б о л ьте  в 
Е. Россин нѳ доетигает такой высоты, 
как в А страхани -(- 25,4°; в Царп- 
цыне  она лиш ь немного ишже {24,2uj; 
так. обр. годовая, амплитуда значит. 
превыш ает 30° (Цар. — 34,7°, А стр.— 
32,6°). Наиболылая разш щ а ср. ые с. 
темп. в отде лъные годы приходится 
на зимние ме сяцы (10°— 17°), иолебания 
ср. темп. л е тиихь ме сяцев гораздо 
слабе е (5— 8°). Ср. суточиыя темпера- 
туры  ле том д о сти гатт  в Астра-
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хаии иногда 40°, во внутр. степях 
въроятно и еще выше, зато з иш ой бы- 
вают сильные морозы (ниже —  30°). 
О тносительнаявлаж иостьвоздухаочепь
мала, т. ч. ле том,  особ. в и юлВ, нс- 
счотря на ясиое небо, ночыо ш ю гда 
совсе м не бывает росы. Облачноеть 
очень малая (в Астр. ср. год. 52% ). 
Вряд- ли не надб. важ кая чер та  клн- 
мата A. г.— крайняя засуш ливость; ко- 
лычеетво выпадающих осадков педо- 
статочно для  того, чтобы июддержи- 
вать постоянную раститслы гость. Бы - 
вали случаи (напр. в 1849), когда в  
течение года выпадало мене е 50 мм.; 
долголе тн. наблюдения  показываю т,  
что не т такого ме сяца, когда бы ие 
было возможно полное отсутствие осад- 
ков,  i i  засухи составляю т,  поэтому, 
самое обычное явление. Количество 
вы падаиощих в течение года осад- 
ков распреде л яется  сле дующим 
обрааомъ:

d S g ń jju Ja o Kes a» oco sc 4  O C-.
Дубовка  50,6 68,8 72,1 78,2 269,7
А страхаяь . , 33,4 39,6 43,5 34,6 151,1

Так. обр., годовое количестпо осад- 
ков знач. ниже „границы сухостн“— 
400 мм.; особенно важеп факт не- 
зн ачителы иосты л иътних осадков (все- 
го на 10— 20 мм. больше, ч е м з иимоП).

Оеобенностипроисхождения  и климата 
кладут иа ииряроду А. г. свовобраз- 
иую печать и выдѢляю т ее как осо- 
бую, совершенно отличную от дру- 
гих ме стн. Е. России, физико-геогр. 
область. Только в наибол. возвы ипеи- 
пых частях  г-ии, по западной окраи- 
не  — сплошной полосой, a  no се вер- 
ной— отд. островами, эалсгаиоттз болгВе 
или мене е плодородныя „каш тановы я“ 
почвы (а на зап. и „шоколадн. черно- 
зем ъ“), составляющия  переход от 
области пустынм к области чернозем- 
ных степѳй и еодерж аидия  3 4 %  пе-
регноя. На веем оетальном прострнн- 
стве  г-ии почвы ne име ют ни Д але й- 
шпх слЬдов чернозема; в  боле е 
сЪв. и зап. частях ея это све тлобу- 
ры я  почвы сухих степей — суглинкы, 
оилыю солондсв. н содерж. ок. 2 %  гуму ' 
са; сти юга, востока и со стороны В о л -! 
ги их окаиимляю т еще боле е скудные 
суисски и глинистые пескп, смЪишемые ,

в своио очередь подвтижными сыпу- 
чимн песками. Подвижные (благодаря 
де йствию ве тра) песчапые бугры, так  
наз. „барханы“, получпшпие паиб. раз- 
витие по всему побер. Касп. моря и на 
вост. окрашгв г -ии (Рыпь-пески), е теч. 
временп все Оол Ве и боле е надвигаю тся 
на солонч. стеиь, покрытую скудной 
растительносты о (гл. обр. пплыныо), 
заеы пая на своем пути и челове - 
ческое жнлье, и р е чкн, п озѳра. Сама 
степь представляет собою глш иистуио 
равнину с ее ропато-желтой, иловатой, 
сухой ii твердой в засуху, но быстро 
разбухаю ицей оть дождей, прошитан- 
ной солыо почвой; еамое мале й т е е  
углубление представллет сле ды вы- 
(Ш т и х  озер ,  но это не болота, как 
в  друг. областях Е. России, a  т. н. 
, , с о р ы наполпепшыя черповатыы во- 
шочпм илом,  пропнташ иым солыо; 
раститолы ю сть ож ивляется только вес- 
ною i i  осенью, ме стами, в оеоб. па 
песчапых и супесчап. учасгках  оиа 
так бе дна, что не образует сплош- 
ного покрова. Совершенно особый ха- 
рактер  ыме ет долиш а Волги, покры- 
тая  напосньш и „пойменнымн“ почвамтг 
u оде тая  богатой травяной и дрввес- 
ной растителы ю сты о.

Населете. Описапныя естествеиш ы я 
условия  i i  историческия  судьбы тер- 
ритории совремешюй А. г. не бла- 
гоприятствовали раннему образованиго 
зд е ст, значптельнаго по своеии числен- 
ности осе длаго паселения: она леж ала 
как р а з  на тоы пути, по которому, 
в теч еи ие ты сяч ел е т ия  (co II no XIII в. 
no P. X.), двпгались и з А зии в 
Бвропу одна за  другой орды кочевни- 
ковъ; спачала гунны. потом хазары  
(осе шпие в  ш изовьях Волги и по- 
стропвш ие в VII в. в  12 верст. от.  
тепер. А страхаиш свою столпцу И тиль 
илы Атиль), еще поздне е нечене ги, по- 
лопды i i  наконец татары . После дпис, 
образовав в ІИоволжьи свое госу- 
дарство— Золотуго Орду, построилм 
блпз тепереш няго Д арова свою сто- 
лицу Сарай; поелВ распадения  Зол. 
Орды в низопълх Волги образова- 
лось Астраханское царстио, окончат 

и покоренное н прпсоединенное и и  Рос- 
! ein в 1557 г. Однако, п иоелВ того
1 още очепь долгое время край этот 
I почти не был доступен для колони-
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зац ин осе длаго населения; вгтлот до 
второй половины XVIII в. население 
не р'Вшалось ѳще двигаться южне е 
И ргиза i i  восточне е Волги. Особеппую 
угрозу  для мирнаго осе длаго населе- 
ния представляла „понизовая вольница“, 
состоявпиая из бЬглых холопов и 
креитостных,  и прнкочевавш иѳ в 
ХѴП в. в степи праваго берега Волги 
калмыки. Только в  XIX з. начинается 
ааселение A. г., иоторая прннадлѳжит,  
так. обр., к числу совее м недавно 
колонизованных областей Евр. Роееии. 
Повидпмому, особенно си лы иый при- 
рост насслеиия  оиа име л а  в первое 
десятиле т ие после  крестълнскшй ре- 
формы: за  7 л е т с 1863 по 1870 г. 
паселение возросло с 377,2 тыс. чел. 
до 601,5 т, ч., или на 59,5%  (средн. 
ежегодн. прирост 8,5% ). Н ачиная с 
70-ых гг. прирост значитолы ю  осла- 
бе вает,  но все жв иревыш ает раз- 
ме р естеств. прироста, который в 
А. г. очень невелик.  Так,  в 10-л1з- 
т ие 1888— 97 гг. естеств. прирост 
был 0,68°/о (1892 г. благод. голоду и 
апидемии дал  убыль насел. па 1,37%), 
в боле е благипр. пятиле тие 1896— 
1900 гг .— 1,24% , между т е м как 
ередний ежегодн. де йствит. прирост 
паселения  в 1885- -97 гг. составил 
2% .

Х арактерно то, что до 70 гг. прн- 
рост п ришсходил главн. обр. за  счет 
селъскаго населеиия, a  прирост город- 
ского был довольно слабый; в по- 
еле дуюидий же период прироет еельск. 
иасел. ослабе вает,  a городского усид  
ливается. По переииси 1897 г. А. г. 
ииме ла 994,8 тыс. жит. Б оле е поздних 
све де ний о д е йствит. численности на- 
селения ие иые ется, no с прпсоедп- 
иением естеств. лрироста оно должно 
было составить к  1007 г. ие мене е
1.177,5 тыс. жит. Н аселение это очень 
неравиоме рно распреде лено по террн- 
торим A. г, Нанменыпую плотность 
насел., не бол. 2— 3 чел. па 1 кв. в., 
пме ют гиимлп Внутр. Киргиз. Ои>ды ц 
террит. Калмыцкой стспи; сравиительно 
слабо насолены (7— 10 чел. на 1 кв. в.) 
также краснояр., черитояр. и даревск. 
y y.; не сколько плотде е—вост. поло- 
йина енотаевск. y., располож. по те- 
чению Волги (болиие 15 ч. на 1 кв. в.); 
ко нанболе е прпвлекалп к себе  насе-

лелие приволжския  и приморския  части 
астрах. уе зда: зде сь плотн, нас, пре- 
высила в 1897 г. 33 чел. на 1 кв. в., 
причем городское насел. по своей 
численности п рсвзотло  селъсише. В 
среднем для всей губ. городекоѳ на- 
сел. составляло 13,3%. А страхаль при- 
надлежии'г к чиелу крупных и быстро 
растущ их городовъ: с 1863 по 97 г. ея 
пасел. увеличилос с 42.8 тыс. чел. 
до 113 т. ч., т. е. на 164%. Остальныѳ 
4 города губернии очень невелики и 
име ют от 3 до 10 тыс. жит. Кроме  
нлх име ется в губ. 14 крупных 
селелий с насел. бол. 5 тыс. чел., по 
болыпоя часть сельекаго наеол. рас- 
се яи а по лебольш. поселкам (име ющ. 
до 100 жит.), которые еоетавляют 
79%  общаго числа насел. ме ст.  
Средний разм е р селения  (208 чел.), 
болъше, чЪм для всей Евр. Росеин, 
но меньше, ч е м п друг. губ. Нижн. 
Поволжья и Новоросеии. Н ациональный 
соетав населепия А. г. очень пестрый. 
Руеекому т иеыеяи принадлежит лишь 
незначит. абсолютное преобладание— 
54,2%; д ругая половина насел. состоит 
из киргызовъ— 25% , колмыковъ— 
13,8%, татаръ— 5,3%  и пезиач. числа 
друг. надиональн. Русское наееление 
сосредоточепо в даревек., чернояр. 
u в приволжск. частях  енотаев. ии 
астрах. уе зд.; преобладают велико- 
россы; малороссы составляю т сразд. 
нозначнт. группу (1/4) и сосредоточены 
почти иеклгоч. по Волге  и западн. 
окранне  губ. Калмыки запимают об- 
ширныя степныя простр. в астр. и, 
снот. уе зд.. на правом берегу Волги- 
кочевья же киргизов расположены к 
вост. от Волги. Татарское насел, со. 
средоточено гл. обр. в краспоярск. у. 
Так как прпрода А. г. ие благо- 
приятствует зем леде лию, то и в хо- 
зяйств. жиизпи ме стнаго населеиия сель- 
ское хозяйство име ет довольно огра- 
ынченное значение; лишь 22,3%  само- 
де ят. насел. находит в  зем леде л ии 
глави. ясточник средств существ.; 
почти такая же часть  его—20,3% , за- 
и ята  в скотоводстве  (как самоет. 
отрасли хозяйства); так. обр., сельско- 
хоз. де ятельность поглощ аѳт мене е 
половины производ. сил ме сти. иасе- 
ления. В морек. промысл. и рыболов- 
стве  эаняты- -1 2 ,9 % , в  горпой ы об-
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раб. промышл.— 10,9% , в торговле — 
5,3%  и транспортЪ— 4.0% . Около 1/и 
самоде ят. населепия  прпходится на 
так  наз. непроизводит. классы: ири- 
слуги, поденщ., лиц,  сост. на частн. 
елужбе — 16,7% , л кд  своб. проф., ад- 
ыинистр., духовн., рантье и т. д.— 7,6% . 
В хозяйств. де ят. главны х групп 
населения: еельскаго, городского и ко- 
чевого, наблюдаются, конечно, огром- 
ны я разли чия. Х озяйств. де ятельноеть 
кочевого насел. сосредоточепа гл. обр. 
на екотоводстве  (65,2%); заи ятия зем- 
леде лием,  горной и обраб. пром., тор- 
говлей и транспортом почти отсут- 
ствуготъ; сравн. большеѳ значение 
име ют рыболов. и охота (4,С°/о са- 
мод. нас.). Сельскоѳ осе длое насел. 
заним ается преимущ. земледе лием 
(42,9% ) u гораздо мене ескотоводством 
(6,0°,'о),— горной и обраб. пром. (9,5%), 
торгов. ii трансп. (6,7% ); рыболов. и 
охота иш е ют для пего доволъно бол-  
шое значение (21% ). хІто касается го- 
родского насел., то зд е сь мы нахо- 
дим по обыкновению высокий тгроцент 
непроизвод. насел. (42,8%), a  также 
насел., зан ятаго  в обраб. пром. (24,7%); 
довольно большое значение име ю т 
торговля (15,4%) и транепирт (9%), 
меньшее —рыболов. и охота (4,9%); по 
сравн. со средним д ля  России соста- 
вом городского иаселения  города А. г. 
отлнчаю тся не сколько меныпим ко- 
лич. промышл. насел. и болы ш ш ъ— 
колич. насел., аанятаго  в торговле  и 
транеп. Разнообразие ф и зн когеограф . 
условий u  пестрота нациоя. соетава 
населения приводят к тому, что и 
хозяйств. жизнь сельскаго населеиия 
в различн. частях  губ. склады вается 
совврт. различно. Н аселение се в.-зап. 
окраины (цар. и чернояр. уу.) зани- 
м аетея преимущ. землед. (67— 70% ); 
это землед, насел. дов. часто прибе - 
гает  зде сь к побочным зап ятиям  
й находит их гд. обр. в скотовод- 
стве ; значение после д иш го, как само- 
стоят. отрасли хоз., очень иевелико 
(3— 7% ), рыболовства и охоты— еще 
мене ѳ. Средняя част губернги (части 
енот. и астр. уу., расиолож. по те- 
ч еиииго Волги) отличается наибол. р аз- 
нообр. составсш населения: в ено-
таевек. у. наряду с земледе лием,  
котор. прпвлекает напболыпую часть

производ. сил,  дов. видноѳ зиачение 
иые ют скотовод. ii рыболов. (во все х 
трех отрасл. 73%  самод. нас.), в 
после дних население находит н 
главн. псточник подсобных зо н ятий, 
которыя име гот зде сь особ. болыпое 
значѳние для сел.-хоз. насел.; в астра- 
ханск. у. скотов. и землед. ле име ют 
уже значения  (13°/о), на первый план 
зд е сь вы двпгается рыболов. и охота 
(39,9%), зате м горная и обраб. про- 
мышл. (14,3%), торговля и трапсп.; в 
этих же отраслях находнт себе  
подсобный заработок сел.-хоз. нассл., 
котор. зде сь, однако, сравн. р е дко 
обращ ается к побочнымт> зап ятия ч .  
Производ. силы насел, краснояр. у. 
соередоточепы почти исключ. на ры- 
болов. й охоте  (67,5%), из других 
отраслей наиб. значение име ет ско- 
товодство (12,7%). Население кочевыхт> 
территорий заним. лочти исключ. ско- 
товодством.

Точнаго учета зем ель д ля  А. г. 
ыы не име емъ: и зсле дование, произ- 
ведеп. в 1905 г. Ц ептр. Стат. Ком., 
дало недочет территории прогыв 
планиметрич. исчиелений Стре льбнц- 
каго в 20,3% . Те  17.209 тыс, дес„ 
кот. учтены  этим изсле дованием,  
распреде лялись сле дующ. образом 
ыежду главн. категориями владе льцевъ: 
калмыцк. и киргизск. зем ли— 13.681 т. 
дес., или 79,5% , крестьянек. и казачьи  
наде льн.- -2.355 т. д., или 13,7% , го- 
суд. и учрежд. 974 т. д., или 5,7% , 
частп. лиц 199 т. д., или 1,1%. Кир- 
гизск. и Калмыцк. кочевья охваты- 
вают так. обр. около 4/s всего простр. 
A. г.; зеыли эти  представляю т собою 
две  сплош ныя и вполне  обособлешиы я 
территории и паходятся в  родовоии'и. 
полвзовании кочевниковъ; в средн. на 
иибитку прыходится y  калмыков 244 д., 
a  y  ки рги зъ— 110 дес. В составе  на- 
де льнаго зеыловлад. ииреобладаю т 
земли бывших госуд. крестьяи ,  ко- 
торые составляю т боле е 90%  всего 
крестьян. населения  иуб. Е азаки , рас- 
полагаю щ ие наде лами втрое большѳ 
средних крестьянских,  обладаготтэ 
такжѳ довольно обпшрн. зем ельн. пло- 
щадыо. Р асигреде л. наде льны я зеш ии 
сле дующ. оиразомъ:
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Име ют тыс. д ес ....................................
Число дворов в ты с.........................
Среды. наде л на двор . . . .

ТИо отде льпым уе здам средние 
разм е ры наде ла колеблготся отъ
22,6 дес. (дарев.) до 39,2 дес. (енот. 
и чериояр.), за  исислиочепием красно- 
ярск., где  он достиг. 84 дес. Во 
все х уе адах крест. над. землям 
принадлежит абсолготное преобладание 
над другими категор, землевл., за  
иекл. царевскаго, гд е  сосредоточ. бо- 
л е е 8О°/0 все х гооуд. зем ель А. г. 
(которым i i  дридадл. зд е сь абсол. 
преоблад.). Госуд. земли охваты ваю т 
болыяую часть  ле сов Ä. г., которыс 
составляю т 15,9°/0 всей территории 
госуд. землевл.; осталы и. 84,1°/0 госуд. 
земель составл. оброчныя статьи, почти 
д е ликом находящ ияся в аренде  y 
крестьян .  Частное землевл,, по раз- 
ме рам заиимаемой н.м площади, 
име ет очень мало значения; преобла- 
дагот и фупмыя владе ния: на долю 33 
наиС. крупи. име ний (боле ѳ 1 тыс. дес.) 
приходится 89°/0 веей ч.-вл, площ.; 
средн. разм е р 1 влад.— 1.300 дес.; 
около 80°/0 ч.-вл. зем ель сосредоточейо 
в краснояр. и даревек. уе здах.  0  
хозяйственном использовании земѳль 
А. г. мы ыожем составить ссбе  лишь 
приблпзит. прѳдставлѳние на основании 
сле дующих данных.  З ар егиистр. в 
1905 г. земли осе длаго населения  со- 
ставляю т площ. в 3.528 тыс. дес. 
Посе вн. гглощ. в 1901— 5 гг. соста- 
вляла около 490 тыс. дес.; полагая, 
что площ адь паил иш  по меньшей ме ре  
в два  р аза  болыпе посе вной, мы ио- 
жем опреде лить ее приблиз. около 
1 иии л . дес., или 28,6%, вссй площ. го- 
суд., наде льн. и ч.-вл. земедь; се но- 
косы (преим. заливные) составл. 498 т. 
дес., или 14,2°/0; ле са— 189 т. дес., или 
5,4°/0. О стальны я 1.841 тыс. дес., или 
51,80/0, состоят нз пастбигц и не- 
удобн. земель, но о колич. те х и дру- 
гих мы не име ем све де иий, да и 
п де йствительности р е зкой и опре- 
де л. граниды  мелсду ними, ве роятно, 
ne сущ ествует.  Что касается коче- 
вых территориЛ: то при отсутствии 
каких- бы то ии было све де ний о ихъ

Б. поме щ. Б. уде льи. К изаииии.

61,7 6,5 452,6
4,7 0,36 5,1

13,1 18,0 88,3

распред., мы можем только предпо- 
лагать , что подавляющее преобладанис 
зде сь принадлежит пастбищам,  так 
как полеводством киргизы  и кал- 
мыки почти вовсе ие заниыаются, С 
течением вромени полеводство в А. г. 
де лает несомне нно болыпие успе хи: 
в  ()0-х гг. XIX в. площ. пашни со- 
ставляла всего оиоло 230 тыс. дес., к 
1881 г. она превысила уже 500 т. дес., 
a  посе вн. площ. составляла 269 т. дес.; 
к 19(>6 г. после дняя достигла 498 т. 
дес., т. е. за  25 ле т увеличилась на 
85°/0; наибольший рост посе вной пло- 
ипади приш елся на после дяее десяти- 
л е т ие. В противоположнооть полевод- 
ству, скотоводство осе дл. населения 
сокращ ается не только откоеит. (по 
сравн. с насел.), no и абсолютно. С 
1883 по 1906 г. общее колич. скота 
(в перев. зиа  крупн.) сократилось яа  
27,9°/0; сильне е всего сократилось 
овдеводство— на 83,9°/0, зат е м коие- 
водство—на 42% , свиноводство—яа 
24,4°/о; наименьшему сокращению под- 
верглось разведение ифупн. рогат. ско- 
та, убыль котораго составила 17,2%. 
Несмотря, однако, на это сокращениѳ 
численности скота, относит. разм е ры  
скотоводства в  А. г. я  в наст. времн 
значит. больше среднмх д ля  всей 
Роееии. To жо самое сле дуот сказать 
и об относит. разм е рах полсвого 
хоз. Что касается количествен. взаммо- 
отношен. ыежду скотовод. и полевод- 
ством,  то оно довольно близко к 
среднему, с тою лишь разнидей, что 
колич. лошадей, пртиход. на 100 дес. 
пашни, в А. г. ниже средн., a  колиг и. 
остальн. видов скота—вышѳ среди., 
no не слЬдует забывать, что в А. г. 
доволы ио широко приме н яется еицѳ на- 
ряду с консиой и воловвя работа.

В ме стном полеводстви  господ- 
ствуетт, залсж иая система. Главныя 
полевыя культуры: яр . пшеница, под 
котор. наход. 54°/о посе вн. площ., и 
озим. рожь, заниматощ. 28% , из вто- 
ростепен. культур наиб. значенио 
име юпз: просо (6,8% ), яр . рожь (3,1°/о),

Вывип. го- 
суд. кр. 
1.834,1 

61,9 
29,6
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оьесъ(2,4% 1,ячм епь,оз.пш ен .и  картоф.; 
сь  теч. времени иаСлюдаетсзи расш ирение 
посе вов яровы х,  в особ. пшеннцы и 
нчменя, и сокращение (отиосит.) ози- 
мых.  ІІз  епециальн. культур заелу- 
жив, упомннания: горчица (гл. обр.
близ Сареиггы) и красн. стручков. 
перец (аетр. ул, кот. под иазван ием 
астраханскаго раеходягся иио  всей 
Р о с с иии. Урожаи, если их изме рять  
колич. пудов на 1  дес., очень иии з к и , 
no при изме р. на „урожай-самъ“ о иии  
выше средних длм России (за  исхл. 
оа. ржи). Эты урожаи, особенно, если мы 
нримем ещѳ во внимапие их малую 
устойчивость, -характерны й признак 
господства крайпе экстеисивиюй си- 
стемы зем леде л ия. Поэтому, несмотря 
на дов. крупные разм е ры  полевого 
хозяйства, валовой сбор продуктов 
полеводства невелнк н далско не 
покрывает погребностей, не толг.ко 
вееи'0 насел. губ., но даже одного 
сельск. осРдл. насел.

Огородтичество в А. г, разш ито 
очень мало и за  немног. исключ, (та- 
тары астр. y., с. Черепаха) не нме ет 
значения  самостоят. гиромьисла. Больш ѳ 
значения име ет бахчеводство, цент- 
ром котораго являѳтся царевский у. 
(гл. обр. арбузы), a  также и садовод- 
ство, сосредоточ. исключит. по ле в. 
берегу Волгн. Главный продукт ме ст- 
иаго садовод.— аписовое яблоко. Общая 
площ. фруктовых садов достигает 
9,8 тыс. дес., из которых треть  при- 
ходится на долю южнаго „астрах .“ 
района (окрестн. Астраханн); зде сь 
наиб. значение нме ет культура вияо- 
града, a зате м айвы, сливы, груши, 
абрикоса и пероика. Виноград пре- 
нмущ. столовый (виноде л ие кѳ развито). 
Кроме  окрестн. Астрахани онь возд’Ь- 
яы ваетсн  еще в Дубовке .

Если мы прнмем во внимакиѳ не 
только осгЬдлое, ио и кочгвое иасѳ- 
лениѳ A. г., то должны будем при- 
знать, что екотоводству в  ме стной 
хозяйсти. жизни принадлежит болыпее 
значение, ч е м земледе л ию. Общая чи- 
слеш ю сть все х  стад достигает 4,3 
мил. голов (ne счытая не скольких де- 
сятков ты сяч  верблюдов,  о числек. 
котор. y нас не име ется сколько- 
нпбудь точных свВдЪний). К ак по 
абсолютной, так н по относнтельн.

чнслвяностн на первом ме сте  дол- 
жны быть поставлеиы ки рги зския  ста- 
да (1.948 тыс. гол.; иа 100 чел. 68 
лош., 108 гол. кр. рог. с к , 424 ов- 
цы); второе ме сто по абсолютн. чиел. 
занммаю гь стада осе длаго населе- 
ния (1.553 тыс. гол.; ииа 100 чел. 
22 лош., 87 гол. рог. ск., 174 овцы, Г> 
свш ией), которы я по относит. чнсл. 
своей устуииают,  одиако, калмыцкнм 
(793 тыс. гол.; иа 100 чел. 39 лош., 
100 гол. иф . рог. ск., 56G овецър ГИо 
составу евоему не только стада кочев- 
нихов,  но и осе длаго наееления  отлн- 
чаю тся от средняго д ля  России со- 
става стад в сторону преобладания 
пвцеводства н сравнит. слабаго разви- 
тия  коневодства и евниоводства.

И з 5'Ьстпых пород скота особ. 
внпмания заслуж нвает краеный кал- 
Иыцний рогаты й скот,  обладающий 
хорошими мнспыми качествами (ско- 
роеггЬл., способн. к откорму); киргиз- 
ский скот мельче, но также представл. 
собой хоропиую рабочую и мяспуго по- 
роду; молочная производит. той и дру- 
гой породы дов. низкая. И з овед 
разводятся нреимущ. курдиочнын, 
нме ющия грубую, жееткую и разно- 
цве тн. ш ерсть, по даю иция но 00— 100 ф. 
вкуснаго мяса. К иргизския  и калмыц- 
кия  лошади невелмки и не особ. кра- 
сивы, но отличаготея необыкнов. выно- 
сливостыо, кре постыо и ОыстротоП. 
В скотоводстве  не тожько кочевого, 
по и осе длаго населения  гоенодствует 
в есьч а  экстенсивная пастбищ ная си- 
стема. Стада кочевиш ков круглы й 
год гироводят в отярытой степи, и 
н и в д к о , в зимы, обилы иы я ене гом 
или гололоднцей, большия  количества 
скота гибнут от безкормицы.

Как уже отме чено, огромноѳ зна- 
чение в  х о зяииств. жизни края при- 
надлежит риболовству. Д ля населения, 
живущаго по берегам Волги ниже 
Ц арицыиа, оно являотся главн. источ- 
ником ередств сущ ествования; че м 
ниже по течеиию, те м болыне н Соль- 
IIIе возрастает его зы ачелие. Рыбо- 
ловство еущ ествует зд е сь издавна; 
прежде ловилм иеклю чительно красную 
рыбу (бе луга, осетр,  сѳврю га и пр.), 
но с еередины XIX в.. благодаря 
истощ ениго рыбных богатств,  сталн 
ловить i i  частиковуго, и в яастоящ ео
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время главн. предметом рыбнаго про- 
мысла япдяю тся здВсь вобла и сельдь. 
Главный лов рыбы происходит вес- 
ного (в конце  м арта и апре ле ), во 
время нереста рыбы, когда она боль- 
шпми массами поднымается вверх ио 
ре ке , чтобьи м етать икру. Рыболовп. 
игромысел дает работу не только 
ме стному населеииго, но привлекает 
еще свыше 100 тыс. прштмых рабо- 
чнх.  ІИо своому положениио в про- 
мыс-ле  население, заннмаю ицсеся рыбо- 
ловством,  распадается на 3 группы:
1) рыбопромышленннков,  владе ющих 
собств. рыболовн. участками, 2) само- 
стоят. ловцов,  которые заш ш аю тся 
ловлей на общественных или арендо- 
вашхых (за деиьгн  или из части) 
участках и 3) наемных рабочих.  
Главным собствеиник. вод является  
казна, владе ющап 144 участкамн и 
сдающая их в  аренду. Кроые  того, 
нме ется около 100 участ., которые 
распреде ляю тся между Астр. казач. 
войск., управл. калмыдк, иарода, 
крестьянсн. и меицанскими обществамн, 
монаст. и частн. лицами. И з числа 
после дних не которые (папр., Б ази - 
левский h бр. Крестовниковы) владе ют 
очень круиными участкамн, располож. 
притоы в саиом устье . Волги. Число 
рыбных промыслов за  посл. годы 
сильно увеличилооь; но, несмотря на 
расширение площадн лова и усовершен- 
ствование рыболошюй техники, разм е ры 
улова no сравнению с еоред. XIX в. 
значит. сократилиеь. Причиной этого 
является  хищ нпческая эксплуатация 
рыбпых богатств края; с одной 
стор., мпогочисл. проыысла не дают 
рыб'В в достаточн. колимсствии под- 
п яться до нѳрестилииц и те м препят- 
етвуют ея размножениио, с друпай— 
вылавлывается рыбы болыне, че м 
может быть обработано, и массы ая 
выбрасываю тся, образуя це лы я „рыб- 
ныя кладбищ а“. Б лагодаря этому рьи- 
боловство прнходпть в упадокъ; до- 
ходность промысла пониясается, н это 
явление принимаетъвременами иастоль- 
ко серьезиы ѳ разм е ры, что арендная 
це на на рыбол. участки поиинжается. 
Техника обработки рыСы т е м не мспе е 
прогрвссируетъ; име ются: консервн.
завод (на Биргочвей Косе ) и завод 
для замораж ивания  рыбы (вь Аетр.).

Центром рыбной торговли до после дп. 
времеиш являлся Ц арицыи,  где  рыб- 
ныѳ грузы  поступали на желе зи. до- 
рогу, но с ироведением жел. дороги 
до Астрахани зпачение Ц арицвш а 
должно упасть. Вме стии с те м это 
обстоятельство позволяет значитель- 
по расш нрить сбыт све жей рыбы, т. к. 
не т необходимости доставлять рыбу 
на баржах до Царицына, на что нужно 
было раныпе не мало врвмони. По све - 
де ниям Касп.-Волжск, Управл. рыбк. 
пром., улов рыбы по течению Волги 
ш иже Саратова и в прилегаю иц. к 
граннд ии Астр. г. участке Каспийек. моря 
составил в 1906 г. ок. 8061/а мил. 
штук (в т. ч. 480 мил. шт. воблы, 
ok. 100 мил. шт. сельдн, 59 мил. шт. 
тарани, боле е 800 тыс. шт. красной 
рыбы), не считая 92 тыс. пуд. „отбоя“, 
т. е. сме си разн. сортов.  Кроме  того, 
было получено 11 тыс. пуд. икры крас- 
июй рыбы и 42,2 т. пуд.— частшшвой 
и 10,4 т. пуд. рыб. яшра. Д аш иыя за  
1 2 л е т (1895— 1906 гг.) показьшают,  
что улол краспой рыбы в после днее 
время увеличивается, в  чем можно 
виде ть полезпое д*Ьйствие вовых пра- 
шил о ловле  красн. рыбы в К асии.- 
Волж. райоие . У ловь частнковой рыбы, 
наоборот,  или остается на одѵим 
уровие  или даже сокраицаетея.

Криме  рыбишй ловли, для приморск. 
населения А. г, большое значение име ет 
также тюленгй промысел.  Бой тюле- 
ией производитея гл. обр. no сВв.-вист. 
берегу Касп. м. и на Тюленыих осѵгр., 
песпой h осеыыо. Колич. добываемых 
тюленей ctj теч. врем. увеличиваетея: 
в 1895— 98 гг. оно составляло вь  
средн. 84,0 тыс. шт. ежегодно. в 1Я99— 
1902 гг .— 107,6 т. ш т , в 1903—06 гг.—
115.2 тыс. шт. В 1906 г. было убито
133.3 тыс. тюлеивй и добьито 83 тыс. 
пуд. тюл. жира. И з других отраслей 
охоты для яасел. астр. и краснояр. уу. 
име ет не кот. значение охота за  водя- 
ной птндей, a также и за  не кот. дру- 
гн ш и видами промыслов. ждвотных 
(лисица, заяц ,  суслик ы др.).

Серьезпое зиачеииие для А. г. име - 
ет соляная промыииленноапиь. Добы- 
вается почти исключнт. самосадоч- 
иая еол,  разработка которой соере- 
доточена в районе  Баскупчакскаго 
озера. Все  соляны я озера находятся
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п ве д е нии Управл. І ’ос. Им. и для  
разрабогкн сдаются в аремду частн. 
л иидам  отде льными участками, число 
котор. дости гает  150. Д обы ча еоли с 
течен ием времени увелнчивается: в 
1902 г. было добыто 19,8 мил. пуд., 
в 1903 Г.— 21,9 мил. пуд., в  1904 г.— 
‘26,5 мил. пуд. Оорабатывающая про- 
мышленность в А. г. нѳ отличается 
крупными р азм е рами и обслуживает 
по игроимуществу ме стпыя потребности. 
По перепнси 1897 г. промышлсн. насел. 
составляло 10%  (шиже средн. длп Рос- 
син— 15,6% ), илн около 25 ты с. чел.; 
и з этого числа 7,5 т. чѳл., лли 30°/о, 
были заияты  изготовлением одежды 
и обуви, 5,8 т. чел., или 23% , —  в 
строит. д е ле , 14,6% — обработкой ые- 
таллов,  12% — обраб. дерева н 7,9% — 
обраб. питат. вощ еств.  По изсле до- 
ванию 1902 г., крупная промыипл. была 
представлена в  А. г. 182 фабр. и 
аавод., с 7.023 рабоч. и це нностыо 
пронзв. в 8,4 limi. руб.

Если по раввитию оирабатывающей 
промышлеиности А. г. стоиит ниже 
средняго д ля  России уровня, то по 
разви тию торговли и транспорта она 
стоиит не сколько выше его. Н аселение, 
з а иш тое въторговле  ы трансп„составля- 
ло 9 ,3%  (в среди. для России— 7,1%), 
До 1907 г. А. г. почти вовсе не нмиила 
ж еле -знодор. пути, кроме  неболыпоии 
Баскунчакекой линии, соединявтсй  
соляные промыслы с волжск. прист. 
Владимировкой, и неболып. участка 
Владикавк. ж. д. (в ея с.-зап. части). 
Товарное двнж еяие было сосредоточено 
по В о л р Ѣ , и  %  насел., зап ятаго  пере- 
возкой, приходились на долго водпаго 
транспорта. В ыастоящее время А. г. 
обладает болыпой жел.-дор. линией, 
котор. идет от А страхани на ст. 
У рбахь РиМ -У рал. ж. д. и связы вает 
А. г. с общею се тыо ж. д. Те м не 
мене е губ. все еще очень бе диа удоб- 
ными путями сообщения; обипирныя 
пространства остаю тся весьм а удален- 
пыми и от воднаго, к от жел.-дор. 
пути. В это ч  отнош. А. г. далеко 
отстала от друг. губ. Евр, России 
(кроме  Арх., Волог. и Олонед.).

Товарное двияиение по В олге , которое 
(до 1907 г.) характеризует торг. А. г. 
в наиб. суицеств. ея  чертах ,  достигло 
в 1906 г. 340 мил. пуд. Движение вверхъ

no Волге  (262,2 мплл. пуд.) Оыло 
значнт. больше, че м ш ш з (ѵ8,6 м. п.). 
Главпую массу грузов,  идушцх 
вверх,  составляли: нефть и оя оетатки 
(179 мпл. пуд.), керосин (38,5 м. п.), 
соль (16,1 мил. п.) и рыба (15,1 мнл. п.); 
вш из - —ле сные матор. (45 м. u.j, хле б 
(9 м. п.) и соль (8,2 м. ii.). Грузы , 
идущ ие вверх,  иочти дииликом ыа- 
правляготся за  преде лы A. г., для 
грузов,  идущих виинз,  главн. пупк- 
том назначения является  Астрахань, 
которая в 1901— 6 гг. получала ежегод, 
в средн. ок. 64 мил. пуд. (в т. ч.
32,7 м. п, л е сп. мат., 9,6 м. п. хле ба,
7,3 м. п. соли, 0,8 м. ii . чугуна и зке- 
л е за). ІИефть представл. собою товар,  
идущ ий траизитомъ; главны я-лие отра- 
слии ме стной торговлд— это торговля 
хле бом,  привоз котораго превосхо- 
дпт собств. производство А. г. (главн. 
поставщ. Сарат. r.), ле еом (преимущ. 
с Камы), сольго (прист. Владимировка) 
ii рыбою. А. г, принямает у ч астие и 
во вне т ииой торговле , однако, довольно 
скромнос: весь оборот ея вне шней 
торговли составил в  1905 г. ок.
5,6 мил. руб.; в том чпсле  ц е нность 
вы воза русских товаровь составляла 
веего 998,8 тыс. руб. Вне шний товарооб- 
ме н происход. исилюч. морск. путемиз. 
По колич. лриходящ. и уходящ. судов 
и их вме стпмости Астрахаиь второй 
иорт Касп. моря (первый Баку). Но 
разви тие зд е сь морского транспорта 
в  гораздо большсй ме ре  обусловли- 
вается  каботажем,  a  не заграничн. 
плаваниѳм.

Д е лу  народнаго образования  слу- 
жатъ: 4 средних школы с 1.900 учащ., 
8 специальных школ с 898 учащ., 
13 частны х шко.ть с 371 учащ. и 
577 начальны х школ с 31.490 учащ, 
В ередн. на І.ооО жит. приходится 
у ч аицихся музк. иола— 37,9, женск. п.— 
21,8, об. пола 30,0 (значит. меныц,е, 
ч'Ь.м ва> средн. no И мперип).

JB. Анисимов.
А стр ахан ский уе зд расположеп 

в юго-зап. частн  Астр. губ., грани- 
чмт со Ставроп. г. н Терской обл., е 
впет. омы вастся К аспийск. морсчи.  Про- 
страиство, вклю чая и земли Калмыцк. 
степи, 49.405,3 кв. в.; прсдставляет 
собою равш ш у, на котор. господ- 
ствую т све тло-бурые суглинки и су-
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поси; на юясн. окраише  и вдоль берега 
Волги преобладают пеечаны я почвы 
с обтирными дгонами; в д ел ьте  
Волги— пойменньия  почвы. Н аселение, 
не считан кочевников (о ш их см. 
Калмыцк. степь)— 263,6 тыс. чел., в 
т. ч. 148,5 тыс. чел. городск.; сосре- 
доточено оиио преимуиц. в устье  Волгн 
и на морском побережье : эта  часть 
уе зда (ок. бѴа тыс. кв. в.) име ет 
плотн. пагвл. ок. 40 чел. на 1 кв. в. 
I'paMOTH.ocTb сельск. насел. 18,5%, 
городск. —  39,8% , Центр тяж ести  
хозяйств. де ятельности  сельек. насел. 
лежит в рыболопстве  (40%  самод. 
сел. нас.), городекого— в обрабатыв, 
промышл. (26,1% ) h торговле , (16,3°/о 
еамод. гор. нас.). Почти половина всего 
промышл. иасел. уВ зда зан ята в 
строит де ле  и изготопл. одежды; из 
других отрасл. обраб. пром. наиболып. 
значение пме ютъ: обраб. металловъ
(15,7%  пром, нас.), дерева (13,1%), 
пнтат. продукт. (7,1°, о), жпвотн. прод. 
и минер. вещ. (по 3% ). Значит. чаеть 
как сельск,, так и город. наоел. (9,5% ) 
заи ята  в трансиорте  (преимущ. вод- 
ном) . Сельское хоз. вообпхе пме ет 
очень мало значения; из отде льн. его 
отраслей особ. зиачеиие д ля  опнсыв. 
района име ют садоводсгво н вино- 
градарство. В уиизде , ѳсли исключить 
калм. кочевья, иреоблад. паде льн, 
земли (75,2%); средн, разм е р наде ла 
на дворъ— 28,7 дес.; госуд. и разл . 
учрежд. принадлежиит 18,9%; частяы м 
владе льцам  5,9%  (преимущ. дворя- 
намъ— 71,8%  и купцам 22%), срѳдн. 
разм е рти 1 частн. влад.— 412 дес. 13. А .

Астраханскае казачье войско су- 
щ ествует под этим названием с 
1817 г., но начало сму было положено 
ещѳ в 1737 г. Ме ста поселения  (18 
станип. и боле е 20 других поселков)  
разсиияны  по нижнему течению Волгн 
в преде лах Астрах., Самар. и Ca
pax. губ. Н аееление составляло к 
1897 ок. 30%  тыс. чел., в т. ч. 
ок. 3 тыс. чел. „иногороднпхъ“, Зѳ.члн 
воииска составл. в общ. сложности 
773Ѵз тыс. дес., в т. ч. сташ ичн. 
60S1, a тыс. дес., иотомств. земли офи- 
црров ii ЧМНОВН.--70 т. д., войсковоии 
зап асъ— 86 т. д. Значнтельная часть 
зем ель (почти половина) ирнчнсляется 
к неудобным.  См. казаин. 13. „4.

Астрахансков царства возыпкло 
после  падения  Золотой орды в  1480 г. 
и принадлежало погайскида цареви- 
чам.  В 1551 г. А. хан Я мгурчей 
добровольно вступил в подданство 
Моековскаго даря, яо  вскоре  изме - 
нил присяге , был изгнан русски- 
ми, овладе вшими в 1554 г. А-ью и 
водворившими на иреетоле  хана Дер- 
быша, Так как после дний вскоре  
вступил в еношения  с крымским 
ханом,  то Иоанном Грозным были 
посланы против ыего войска, нанесшия 
ему окоичательное поражение, и А. ц. 
в  1557 г. приеоедикено к России.

Астрахань, губ. rop. Астраханекой 
губ., на ле в, берегу Волги, на острове , 
образуемом рукавом Валдой и друг. 
неболыпими гиротоками. Расположена 
очень визко (не б о л ьте  8Ѵа фут. над 
ординаром Волги), но от разлива 
защ иицеыа высокими земляными вала- 
ми. По средипе  города проходит так 
наз. Варвациев канал,  соединяющий 
Во игу с рукавом Кутумоы.  Пло- 
щ адь— 8 кв. веретъ; 136.831 жит. (1909). 
Я яого  учеб. зав. (в том числе  муж. 
i i  2  жен. гим пазии, реал. учил., духов. 
семинария, епарх, жен. учил., фвльд- 
шер. школа, школа садоводства и ого- 
родн., учил. ыалаго плования), пе сколь- 
ко библиотѳк,  два музея (ихтиологи- 
ческий и естѳств.-историч.), не околько 
ученых обществ (Петровское обид. 
и зсле доват. аетрахан. края, Общ-во 
врачей u др.). Достоприме чатейзностп: 
кремль, окруженный зубчат. сте нами 
с бапинями, с Успенским собором 
(постр. в 1710 г.), памятник Але- 
ксандру II, домик П втра В. в портЬ, 
в юго-зап. частн города. А. располо- 
жена в 90 в. от Касыийекаго м., и 
до еалгой А. доходят лиш ь очень 
« ѳ л кия  суда, a  боле е крупны я оста- 
навлнваю тся на т. иаз. „12-ти-футо- 
вом рейде “, вт> 155 в. от A.; презкииий 
„9-ти-футовый рей дъ“ , y о-ва Б ирю чья 
Koca, теперь оетавлен.  Город осве - 
щ ается электричеством,  иш е еть  трам- 
ваи, телеф он.,, се ть и т. д. А. весьхга 
важпый торгоиын порт,  служащий по- 
средником в торговых сношениях 
Россиы с К авказом,  ІИереией, восточ. 
u гож. окрапнами; торг. обороты городо 
доходяти, до сотен ы иллионов руб. 
Как портовый гор., A., no числу na-
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ровых судов,  аанимает второе 
ме сто после  Одессы. Б  1904 г. к 
А-му порту было приписано 163 паров. 
и 485 парусны хь судов.  В 1908 г. 
по К аспийскому м. пришло к А. 
4.588 судоп,  отопило 5.609 судов.  На 
А-ой пристани грузилось в том ъ ж е го- 
ду буксированных пароходаыи барж 
2.716, судов 1.458, ле сных плотов 
45. Судорабочих было 40.192 чел. На 
pp. Волге , Б ал д е  u  Ц ареве  на про- 
тяж ении боле ѳ 20 вер., иаходнтся де - 
лый пловучий городок судов.  В 
1908 г. отправлено из А. товаров 
р е чным путем 258,9 м илл.п .на 147.992 
тыс. руб., привезепо— 67.054 тыс. пуд. 
на 54.713 тыс. руб. Весь оборот по 
привозу и вывозу товаров по Иаспий- 
скому морю з а  навигаш ю  1908 r.: за- 
граничным путем —  4.994 тыс. руб. 
(привозъ— 1,06 милл. пуд, на 3.968 тыс. 
руб., вы возъ— 660 ты с.иуд. на 1.025 тыс. 
руб.), по каботажу с русскими при- 
касп. ппртами— 218.672 ты с. руб. (при- 
возъ— 270.230 ты с. нѵд. на 159.668 тыс. 
руб., вывоз —  23.796 тыс. пуд. на
66.003 тыс. руб.). Кроме  транзптпой 
торговли, больш ая оптовая торговля 
ме стными продуктамп: скотом,  солыо, 
виноградом н фруктами, рыбоп. По 
торговле  рыбой А.— первый в Рос- 
С І И  И  О Д І І Н  и з  пѳрвых в све те  
рыиков,  так как почти весь рыб- 
ный улов с нпзовьев Волги и Кас- 
пийск. моря сначала привозится в А, 
З а те м из А. иронзводится в значи- 
тельных колпчествах отправка вшш- 
града, арбузов,  дынь и др. плодов 
и овощѳй— продуктов таироко разви- 
того ые стнаго садоводства, огородни- 
чества и бахчеводства. Ф абрично-за- 
вод. промышлеплость н езпачителы иа 
(небольпи. кожевен. и овчин., мыло- 
вар., пивовар. и водочн. заводы, л е со- 
пилы ии и др.).

В III в. на зап. берегу Волги, верст. 
в  12 от теперешней A., стоял го- 
родок И тпль илп Ател (ипаче Б е- 
ленджер или Б ал а н гияр)  —  столица 
хозар,  родоначальнида тѳперешней А. 
Н азвание А. появляетен лишь в  XIII в., 
с поселением монголов на низов, 
В олги (татар. назв. А. — Хаджи - Тар- 
хап,  в ле тоаисяхъ— Х озитаракань). 
В X IV  в. А. сде лалась, после  распа- 
дения  Золотой Орды, столицей новаго

А-нскаго дарства; в  начале  XVI в. 
подвяргалась часты м разорениям со 
стороиы разпы х кочевников,  a в 
1556 г. присоединена к Московскомѵ 
царству, после  чего была переиесена 
на островъ; в 1582 г. был построен 
кремль. С ѳтого времени А. приобре - 
тает важное стратегич. н торговое 
зиачение, быстро растет,  ло терпит 
много бе дствий. Вл> 1605 г. А. была 
разграблепа терскими казаками, лри- 
мкнувшими к Самозваицу, в начале  
царствования Миихаила Феодоровича за- 
хвачена и разграблена Зарудким ь и 
казаками, в 1630 г. подверглась на- 
падению калмыков,  в 1670 г. попала 
на год в руки Стенысн Разниа; в 
1692— 94 г. А. посе тила ж сстокая чу- 
ма, в 3 705 г. произояиел знамѳнптый 
„свадебный бунтъ“, вы зваш иый слу- 
хами, что царь насильно хочет повы- 
д ать  русскнх де вушек замуж за 
ие мцев (в предупреждение зтого в 
один деиь в А. пове нчано было бо- 
ле е 100 пар) , в 1709 г. горпд 
сильно пострадал от ножара. В 
1717 г. А. сде лана губертджнм гор. 
В 1722 г. ее посе тил ІТетр В., за- 
ложивший А-ий порт (построенный 
одиако лишь в  1826 г., когда в А. 
было также переведено адмиралтей- 
ство мз К азаиш). В 1785 г. А. была 
назначена обл. городом кавказ. нам'Ь- 
стпичества, a  в 1802 г . — губ. гор. 
А. много страдала от холерных 
эпидемий (с 1823 по 1892 г. их бы- 
ло 16).

Астрей, в греч. ыиѳол. титап,  
сын Кеоса п Эврпбии, породил с 
Эос Астрею, Зефира, Борея, Нота и 
зве зды.

Астрея, дочь Зспоа к Фемиды, или 
Астрея и Эос,  впосле дств. отождествл. 
с Дике, богиией сираведливости; по- 
сле дняя покинула зем^ию н сияет 
под им. Де вы, как созве здие зодиака.

Астрограф,  астроном. труба, при- 
способлевная для фотографлроваиия 
ззе зд,  отличается от оптическоии 
трубы, в кот. иаблюдают глазом,  
главн. образ. те м,  что объектив 
ахроматнзуехся для синих лучей, 
сильне ѳ всего де йствующих на фото- 
графическую плаетинку; при нем 
необходимы хороший часовой меха- 
низм,  кот. вращает инструменгь
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около осн, параллельной ocit вддимаго 
вращ епия иебеенаго свода (или оси 
земли, см. п ар алл ак тич еская уста- 
новка и жваториал) , и колтрольная 
труба для исправленил неизбе жной 
маленькой неточиости часоп. меха- 
лизма. Объективом в А. служит 
либо 1) ахроматическая линза в не - 
сколъко деднметров диаметром и в 
не сколько метров фокуснаго разстоя- 
ния  д ля  фотпграфпрования  небольших 
участков иеба в болыпом масгпта- 
бе ; лнбо 2) боле е сложный фотогра- 
фический объектпв,  типа Е иланатов,  
анастигм атов для  фотографпрования  
болыпих областей неба сравнительно 
в небольшом масштабе , либо 3) во- 
гнутое параболическое зеркало пре- 
иииущественно д ля  фотографирования 
туманностей. С. Е л .

Астролабе, морская бухта, вдающая- 
ся  в берег Земли имп. В ильгельма, 
не м. колонии на се в. Новой Гвинеи, 
иод 5°29' юж. т я р .,  145°58’ вост. 
долг., с не сколышми гаванями.

А с т р о л а т р ия  (греч.), ию клонеяие не- 
бесиьш  све тилам,  см. сабеизм.

Астрология, мнымоѳ искусство пред- 
сказы вать погоду, судвбу челове ка и 
будущия события по положению небес- 
ных све тил (солнце, луиаи пять яр- 
ких планпт)  в  изве стны й момент 
времени. П ервоначальны я и'рубыя на- 
блюдения  иад небесными све тиламн 
почти y все х народов,  оеобѳнно на 
ю ге , где  звВздное небо обращает на 
себя боле е внимания, че м на се вере , 
в ту  эпоху, когда ве ра и знание бы- 
ли по ходу р азви тия неразры виш свя- 
заны  между собою, привели к покло- 
нению зве здам ,  д обожествлению их 
(астролатрия). К огда движения  этих 
све тил быля боле е изучены, подме - 
чены  периодьг иих двнжений по нодиа- 
иальным созве зд иям,  астролатрия по- 
степенно переш ла в A., т е сио связаы- 
ную с колдоветвом,  м агией. В эпо- 
ху астролатрин м аг был жрецом,  
в эпоху А .— учеиым.  Япно обнару- 
живаемая связь  сме ны времен года, 
опреде лягощей ход полевых работ,  
ипогда периодическое развитие опреде - 
ленных боле зней, с движением 
солнца по зодиакальнымт> созве зд иям 
паводила на ыысль, что и другия  не- 
бесны я т е ла (луяа и ш иаиеты  прежде

всего) могут опазывать влияиие на 
погоду, иотому что, казалось, осли бы 
солнце де йетвовало одно, то одни 
год походил бы на другой, a  иаблго- 
дения показывали обратное. И з этой 
идеи развилась А. паѵиуральная, до па- 
стоящ аго времеиш ещв иаходящ ая поч- 
ву в ум ахь многих лгодей, с про- 
стодуииной серьезностыо относящнхся 
к астрологическим предсказаниям 
погоды, напр., по „Брюсову" наленда- 
рю, которыя обязательно находят се- 
бе  ме сто в  распространенных ка- 
лепдарях,  что, конечно, отчасти даже 
способствует поддержанию суеве рия. 
Сравиениѳ часто протнворе чивых 
а-ческих предсказаний с де йствн- 
тельностью  давно уже показало всю 
ошибочность А. в гл азах  иауки, ко- 
торая внимательно взве гпиивает дово- 
ды за  и гиротивь какого-либо предпо- 
ложения.— П араллелы ш  с натуральной 
А. возннкли с давних времен и по- 
степенпо развилиеь еоображеяия, что 
небесныя све тила влияют не толвко 
на прпроду, окружающую челове ка, но 
ii н а  него самого, на ход событий в 
истории челове чеетва, и так. обр. раз- 
вилась т. раз. astro log ia jud ic iaria . В 
т е сной связи  с в е рованием,  что 
судьба челове ка предопреде лена уже 
в момснт его рождеиия, развиласв 
идея, что расположение све тил но- 
бесных при рождении челове ка ука- 
зы вает на его судьбу и что, сле д., 
будущее можно „узнать по зве здам ъ“, 
отсгода А. в првимуществен. смысле  
этого слова и составление ?ороа;опов 
fCM.). Иеобычныя же небесныя явления, 
как- то затм еиия, кометы, a  с разви- 
тиѳм астрономических наблгодений 
соединеяия  све тил (т. е. одновремон- 
ное приоутствие двух или боле е дви- 
жущихся све тыл в одном созве з- 
дии, близко друг к другу) считалпсь 
указаниям я на предстоящ ия необыкно- 
веипыя события  ииа  зем ле  (яеодяократ- 
ныя предскааы вания  потопа, зем летря- 
сений, эпидемии и т. под.) Начатки А. 
мы находиы y многих древних на- 
родов,  особенно в И ндии, Ассирии. 
ЕгиптЬ; y  греков А. была развита 
мало, как и в дврвы е ве ка Рима; 
потом она зде еь распространилась, 
хотя пвре дко вы зы вала и гопения  про- 
тив себя. Х ристианекая дерковь въ
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первьие ве ка евосго господства епльно 
нротивылаеь распространению А„ так 
как иден поеле дыеЛ находнлись в 
ре зком противоре чии с учением о 
свободной воле  челове ка и отве тстпеп- 
ности его за  гр е хи; но региутация  А. 

' была едасена надолго те м доводомь, 
что плаиеты оказываю т в л иян ие лншь 
яа  склонности челопъка, не наруш ая 
свободы воли, Эпохой расцве та А. в 
Евроле  были срѳдние вЬка; y арабов 
астрологи счнтались с о т иия м и  (изв. 
Альбумазар,  8 0 5 — 885 г.), при дво- 
рах многих королей и зн атн ы гь  
людей поетоянно ж иил и  астрологи; мно- 
г ие ученые, как М еланхтон,  Кар- 
дан,  были приверженцами A - ии, и 
между ними астрономы, как Р егио- 
монтан,  Ш тефлер,  Браге; Кеплер 
должен был радн заработка соета- 
влять  гороскопы, хотя, кажется, не 
очень в е рил в А. Составлекие ro 
po скопов требовало, чтобм можно 
было в каждый час узнать располо- 
жение солнда, луны, планет по со- 
звЬ зд иям ,  a  для этого необходнмы 
были таблитцы движений неб. све тнл.  
Это обетоятельетво несомне нно в л ияло 
на разви тие астрономических наблю- 
дений, иа оеноваиии которых,  посте- 
иенно соверш енствуясь, составлялись 
иужиыя таблиды  и эфемериды (кален- 
дарн), указы вавид ия  движения небесных 
те л для каждаго года. Оне  всегда 
сопровождались астрологическ. пред- 
сказаниями, и это обыкновение начало 
псчезать лиш ь в X V îlI ве ке . И в 
эпоху расцве та А. были y  нея лро- 
тивники, особенно же ■ серьезное отио- 
шѳпие к ней стало падать по ме рЬ 
развития астрономии: учение Коперни- 
ка, в корне  лодорвавидее геоцептри- 
ческую ii антроподентрическую идеи, 
и объяснения  разнообразных кебее- 
ных движений взаимным притяже- 
нием их по закону Ньютона, мпого 
способствовали этому, и теперь, мож- 
но сказать, в £ р а  в  А. ысчезла, если 
не считать отде льны х лиц,  боле е 
ве ршцих старым книгам,  че м до- 
водам знания, оеноваишаго иа тща- 
тельны х наблюдеиияхь; но в  массе  
еще но исчезли  смутиыя представле- 
л ия  астрологпческаго характера— при- 
мВр,  так еказать , иасле дственности 
идей. См. Lenormant, „Die M agie und

W ah rsag ek u n st d e r C haldäer“ (нЬм. 
nep., 1878); Ф. Згьлинскииц  „Забытая 
наука“ (вь сборн. „И з жизни пдей“, III).

С. Елаж ко.
Астролябия (аналемма) 1) совремек. 

землеме рн. инструмеытъ; существен. 
части его: круг,  раздЬленпы й на
градусы  (или доли их) , п алидада, 
вращ аю щ аяся лынейка с двум я д иоп- 
трамп (пластинки е ды рочкаш и) иа 
концах,  центр вращ епия  кот. совпа- 
дает с центром р азд е леннаго кру- 
га; служит для изме рения углов в 
том участке  земли, с котор. сни- 
м ается план.  2) A., астроя, ипетру- 
меыт древности (эклиптическая ар- 
м иллярпая сфера), состоявш ий из Н'Ь- 
скольких кондентрических колец.  
кот. ломе щались одпо в другом и 
мЙглн вращ атьсии около оеей, прохо- 
д ш иип и х  чрез общий центръ; каждое 
из них еоотве тствовало опред. кру- 
гу небесной сферы и одно — эклипти- 
ке ; он служнл для опреде ления ши- 
рот и долгот неб. све тил.  G. Е л .

Астронаииичвская труба (телескоп)  
состоит из объектива, окуляра и 
соединяющей их метал личе еко й мли 
деревянной трубы. О&ъектив в боль- 
шмнетве  случаев есть ахроматиче- 
ское собирателыю ѳ (толицѳ в середи- 
H'h, ч иим y  краевъ; см. ахроматизм 
и оптическия стекла) стекло; лучи от 
какого-либо предмета, напр,, от небес- 
наго све тида. падающие на такой об-  
ектив,  лрелом ляю тся в пем (отсго- 
да название рефрактор от лат. re 
fracto, преломляю), собираю тся по дру- 
гую сторону ii образугот де йстви- 
тельное изображение вне гон. предмета; 
это изображедие разем атривается за- 
те м в окуляр,  как в увеличи- 
телы ю е стекло, Рис. 1 представляет 
ехематичеекое изображение хода лучей 
в  реф ракторе : Оо- -объектив,  Ѵѵ— 
окуляр,  AB— вне шний предмет,  — ab 
ero  изображѳние, получеиное при по- 
мощи объсктива; гл аз ,  смотрящ ий чрез 
окуляр,  видпт ab в увеличенном 
виде , как будто изображение предме- 
та  ест a'b ' (т. наз. мнимое изображе- 
ние; см. оптнческгя стекла); иа дЪле  
окуляр не бываетть простой двояковы- 
пушюй линзой, a  составляется из не - 
скольких линз,  чтоб получнть от- 
четлпвое, р е зкое изображение. В А,
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г. предмсты видпы поревернутыми: 
верх внизу, правая сторона нале во.

Ме сто, где  отт> объек- 
тлва получается изо- 
бражениенебеенаго све - 
ти ла (которыя все  мож- 
но разсм атритвать прак- 
тическн, как безконеч- 
но удалеишыи), назы- 
ваотся фокусом объек- 
тпва, a р азстоян ие фо- 
куеа от объектива наз. 
фокуспым разстоя- 
н ием его. Увеличением 
трубы пазы вается от- 
ношение tan g  1/s a'm b : 
: tan g  Ѵ2 АсВ. К огда 
гл аз наблгодателя ак- 

. коммодирован на уда- 
^  ленииую точку (дально- 
g зоркий гл аз) , то фоку- 
£  сы объѳктива и окуляра 

совпадают,  и в этом 
елучае  (котпрый прини- 
м ается пормалы иым 
д ля характеристики 
трубы  и очеыь близко 
соотве тствуот де й- 
ствнтѳйьпости дажѳ и 
в случаЬ  близорукаго 
глаза) увеличение тру- 
бы равняется отноипе- 
н иго ф окусны хъразстоя- 
ний объектива и окуля- 
ра;паконецъ(и в этим 
заклю чается ггростой и 
твчны й споеобь изм е - 
рсния  уволичения  тру- 
бы), увеличениѳ равно 
отпошейию поперечинка 
объектива к попереч- 
нпку того изображения  
объектива, которое по- 
лучается от окуляра 

п паходится перед послѢдиииим вне  
трубы, в том ме сте , где  должен на- 
ходиться гл аз,  для того, чтоб все  лу- 
чи, прошедшие чрѳз объектив,  попа- 
дали в гл аз .  Ч р ез каждый окуляр 
можно ре зко виде ть лиш ь ограишчеп- 
ную часть  изображения, поэтому в  
каждом еоть д иафрагма, ограиичива- 
гощая поле зргънип  окуляра и, вме сте  
е те м,  трубы. хІе м бо.иьше объек- 
тпв,  тЗзм болыпе све та проходит 
ч р езь  него от каждой точки предме-

та, т е м ярче, сле дователы ио, изобра- 
жение. Ч е м дальш ѳ от объектива по- 
лучается изображение, т. е. че м боль- 
ше фокусное р азетояп ие объектива, 
т е м больше и само изображение, те м 
большѳ и увеличение трубы прн од- 
ном и том же окуляр.  С каждым 
объективом можно получать большеѳ 
увеличение трубы, приме няя боле е 
сильные (с меныпим фокусным раз- 
стояиием)  окуляры, но не выгодно при 
этом идти дальш е не котораѵо пре- 
де ла, так как изображение, получае- 
моѳ от объектива, не абсолютно ре з- 
ко, так как с возрасташ ем  увелп- 
чѳиия ослабе вает яркость видимаго 
(чрез окуляр)  изображения, и, так  
как нам приходится смотре ть не- 
бесныя све тнла сквозь толшу н аипего 
воздуха, который никогда не бывает 
вполне  епокоен,  све т проходит 
ч р ез  быстро сме няюициѳ друг друга 
елои воздуха различной плотности, и 
оть  этого изображениѳ небеснаго све - 
ти ла в А. т. всегда боле е илиг мене е 
волыуется и разм ы вается; приме нять 
боле ѳ силы иыя увеличеиия  выгодпо 
лиш ь при спокойных изображениях .  
Зве зды, всле дствие своей удаленности 
и несмотря на большиѳ разм е ры  в 
де йствителъности, предеча^ляю тся в 
А. т. даже при сильных уввличениях 
очень молеиькими кружочками (точ- 
ками, говоря обыденным язы пом) ; 
число зве зд,  видимых в трубу, за- 
впсит главным образом от вели- 
ч иш ы объектива; прп усиленип увелн- 
чения  трубы увеличивается кажущ ееся 
разстояиииѳ между близкилш зв е здами, 
ослаблястся яркоеть фона неба, и бо- 
ле е слабы я эве зды видны яспе е, ч е м 
итри слабом увеличении, но выигры ш  
от этого в  чысле  в иидимых зв е зд 
ne очень великъ; главное—диаметр 
объектива. При разсм атрпвании пред- 
метов с зам е тным угловы м  диа- 
метром (солнце, луна, планеты, ту- 
манности, кометы) п грает роль и р аз- 
ме р объектнва и увеличепие; в слу- 
чае  достаточно яркнх предыетов 
(солнце, луна, отчасти плапеты), вообидѳ 
говоря, че м болыпе объектив и уве- 
личение (до и зве стнаго прѳде ла, см. 
вы ипе), те м лучше; ири слабых яред- 
метах (туманности, кометы) слабыя 
увеличения  выгодпе е снльных. - -Дру-
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гой тип А. т. отличается оп> рефрак- 
тора те мт>, что в нем объективом 
служит вогнутоѳ зеркало; лучн от 
вне шняго предмета, падающие на та- 
кое зеркало, отраж аю тся от нѳго и 
образуют между зеряалом и прѳд- 
м еточ изображение этого поеле дняго; 
отсю да название рефлектор (от ла- 
тинскаго слова reflecto, отражаш); при 
этом не происходит разлож ения  све - 
та  на цве та, и изображение получаетея 
без две тной каемки; в  этом пре- 
имущество рефлектора перед рефрак- 
тором.  Чтоб удобио разсм атривать 
изопражение чрез окуляр,  приме ня- 
ю тся различны я прнспособления, из 
которых в настоящ ее врѳмя преиму- 
щеетвенно употребляю тся сле дующия:
1) рис. 2: внутри трубы мѳжду фоку-

Puc. 2.

сом F  и зеркалом  М  поме щ ается 
плоекоѳ зеркало S, отражающее лучи 
в стороиу, так что изображение пред- 
мета указы вается в F 1 и сбоку тру- 
бы; о верхняго конда ея находится 
гл аз  наблю дателя, смотрящШ чр ез 
овуляр О {тип реф лектора Ныотона); 
2) рис. 3; зеркало М  им Ьет в ере-

дине  отверстие; внутри трубы между 
фокусом F  ii зеркалом иоме щ ается 
выпуклое зеркало S, от котораго лу- 
чи отражаются, и увеличенное нзо- 
бражение предмета получается в ме - 
сте  Р 1; оно разематрнвается чрез 
окуляр 0  (это тпп рефлектора Кас- 
еегрэня); 3) в рефлѳкторе  Грегори 
роль зеркала S  и грает вогнутое зер- 
кало S v  В оптмческом отношении 
проще и сле д. лучш е рефлекторъ

Ньютона, но при нем ыаблюдатель 
должен находиться y верхняго коиица 
трубы, что не всегда удобно; поэтому 
в больших трубах в  настоящ ее 
время чащ е всего употребляется си- 
стема К ассегрэня. Зеркала д ля  рефлек- 
торов де лаю тся в наетоящ еѳ время 
и з стекла и серебрятся сь  передне» 
сторояы, так что све т отраж ается 
от слоя ееребра, пе проходя ч р ез  
стекло. Отражающая поверхность зер- 
кала М  Д'Ьлается параболической, там> 
как только в таком случае  лучп. 
идущие от весьма удаленной точкп. 
еобираштся в точиости в  одпу точку; 
зеркало S  y К ассеграия де лается ги- 
перболическим.  У словия  йаблю деяия 
ч ерезь  рефлекторы  т е  же, как и 
черезх. рефракторы  (см. выше). О 
приш е нении А. т. в различны х 
астроиюмпческпх ииструментах (слг. 
это слово) см. описания отде льны х 
ннструмантов.  Рефлекторы приш е ня- 
готся в настоящ ее врем я исключи- 
тельно в форме  экваториала.

С. Б лаоиско.
Астронамические инстругаенты, 

ири помощи которых пронзводятся 
астроиомичеекия  наблю дения, нме готи. 
разлнчпое устройство, смотря по их 
назначению. Д ля опреде ления  располо- 
жеиия  све тпл на небесиой сферѢ, и:х 
прямы х восхождений и склонеиий ггрн- 
ые няготся вертткальный круг,  пассаж- 
ний  инспгрумент,  ме.ридганпый круг н 
■часы; вертикалы иым кругом опреде - 
ляю тся зенитны я р азстояи ия  зве з д и» 
в меридиане  и из пих еклонения 
звиизд ъ ; пассажным инструментом 
опреде ляю тся по хорошпм часам  
(лучше всего при иомощи хронографа) 
моменты прохождения  све тил чрез 
меридиан и из них прям ы я вое- 
хоясдепия; меридианный круг слупшт 
д ля  опреде ления обе их координат.  
Д ля  опредЬления взаимнаго раеполо- 
ж еяия  на небеспом своде  близких 
друг к другу предметов (напр.. 
двойныя зв е зды; спутннки плалетъ; 
планета или комета и зве зда, близг. 
которой она проходитъ; итятпа на дискии 
све ти ла ii т. под.) употребляется ми- 
крометр в соединении с достаточно 
большой астроиомической трубой, ко- 
торая при этом монтируется вх. фор- 
ме  экваториала; объектин ея дает въ
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фокальной плосяости пзображение пред- 
мета, на которы ии оиш паправлена, и ми- 
крометром это изображение изм е ряет- 
ея; в фотографическ. трубах Ыстро- 
граф)  ато изображепие фотографиру- 
втся, ы фотография зате м изм е ряется 
ири полющи особаго изме рнтельнаго 
прнбора так же, как непосредствен- 
иое изображение в трубе — при помо- 
тци микромотра. Д ля астро-физическ. 
наблюдеииий с трубоп соединяются 
астрофютометр,  служащий для опре- 
д е ления  яркости свКтыл,  или спек- 
тральны й пркбор для  изсле дования 
/спектров либо глазом  (спекгроекоп) , 
либо при итомощи фотографии (спектро- 
граф) ; схг. спектральный анализ в 
астронолиии. Д ля  оиреде ления  ме ст на 
земной поверхности (географических 
широт ii долгот)  и для геодезиче- 
ских операций прнѵе няется  ут ивер- 
сальный инстрцмент,  или теодолит,  
которым можию изме р я т ь  углы  в 
1'оризонтальвой и вертикальной пло- 
скостях,  атакж е  ииеболыпиѳ вертикал 
ные круги  и пассажиые инструменты; 
все  геодезические инструменты д е ла- 
ЮТСЯ НФ СЛИШКОМ большими, чтоб 
нх можно было без особых затруд- 
зиений перевозить с ме ста н а ме сто. 
І Иодроине ѳ об отде льпы х инстру- 
ыеитах см. под соотве т. словами. 
М астера, изготовляю щ ие А. и., стара- 
лотся, конечно, сде лать  пх возможно 
■боле е совершенными: чтоб объективы 
давалп воаможЕио ре зкия и точиы я из- 
ображения, чтоб поицы осей (цапфы), 
на которых вращаготся чаети  иистру- 
мснта, име ли im возможности круглую 
форму, не были бы овальными или вол- 
ишстой формы, чтоб оси, которыя в 
ищ еальном ш истрѵмѳите  должны быть 
взаимно перпендшсуляриыми, возможио 
точно этому условию удовлетворяли, 
чтоб чаоти ннструмента изгибалпсь 
оти» тяж ести  как можно меныпе, чтоб 
пзм иш епие тем пературы  сказывалоеь 
как можно слабе е на инструменте , и 
т. д.; ио так как абсолютнаго совер- 
ипенства при этом достигнуть иельзя, 
то всякий инструмент име ет своие 
оти биш. Наблюдатели, однако, эти.ми 
ожибками не пренебрегаиот,  a  стара- 
тотся их опреде лить, учесгь их вли- 
яние на непосредственные рсзультаты  
ииаблгадсния  и освободить наблюд. отъ

влия н ия ошибок инструмента. Изложе- 
ниѳ приемов (иногда очѳнь сложных)  
для опреде ления  ошнбок и шструмен- 
тов соетавляет один пз важне й- 
шпх отде лов практыческой, наблю- 
дательной астронсВии. С. Влаз/ско.

А строн ом ия (греч.), наука, иьге ю- 
щая предметоы изучения распреде ле- 
ние в ь  пространств пебеспых све - 
тил,  их движония  и их физическое 
устройство. Основнойнсточник астро- 
нимич. ананий есть наблгодение, но оно 
дает нам представление (боле е или 
меые е точное в  зависимости от точ- 
ишсти наблюдѳний) лишь о шидимом 
раепреде лении све тил на небесном 
своде , о видимых движениях  их 
(напр., о движении плаиет по неб. 
своду). Сле дующий т а г  еостоит в 
опреде левии на основании наблюдений 
иетиннаго раепреде ления све тил в 
пространстве  ii истиниаго движения  
ихъ; это достигаетея поередством ео- 
ставления  опреде ленных гппотез 
относителыю  иэсле дуемых явлений 
(напр., плаиета движетея по эллипсу, 
в  фокусе  кот. находится солнце) и 
те х причин,  которыя, не будучи 
связаиы  непосредственно с этими 
явлениями, иекажают однако истинный 
характер нх (земля сама есть пла- 
нета); когда гипотеза составлена, тогда 
сравнение те х результатов,  кот. вы- 
водятся нз ея  принципов поср. 
строгой математичеекой дедужции, с 
те м,  что дает наблюдениѳ, ре шаот 
вопрос о пригодности иили непригод- 
ности ея ; в то же врем я это сравне- 
ние приводнт к опреде лению те х 
чиеловых величин (разме ры  орбит 
планет) , зная которы я можно для лю- 
бого момента опреде лить в ч иихиах 
ii положение движущ агося предмета в  
пространстве , ii его скорость; нако- 
иед,  изсле дование т е х сторол во- 
проса, которыя особенко характерны  
для разсматривасмой гипотезы  и от- 
личаиот ее от все х других (го- 
дичный параллакс,  аберрация), оконча- 
тельно р е ш ает вопрос об истин- 
ности или ложности ея. К огда так. 
обр. доотигнуто точпое представление 
об истиныом характере  изсле дуе- 
маго явлепия, тои’да ииредетавляется 
тр етий i i  поеле дний ш аг втз изучепин 
его— опрѳде леиие те х причин (с-пл)
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под де йствием которых явление 
сл агается  имеш ио так,  как оно про- 
нсходит в де йствителы ш стн. Между 
те м,  как в иредыдущ ем изеле до- 
вании А. обращ аѳтея к помощи гео- 
метрин, в ыаетоящем она обращ. к 
пом. мехаыики. Соиостав иля с одной 
стороны теоремы  мехавики, с другой— 
характер н зсле дуемы х двю ксний, мы 
приходим к заклю чению отноепт. 
характера де йствующых снл (солнце 
приитлгив. каждую планѳту с силой, 
обратно - пропорционалъной квадрату 
разстоян ия). Д е л ая  (в сдучае  надоб- 
ноети) обобицение закона сил (каждыя 
два т е ла в  солн. снстехгЬ дритягл- 
ваю тся взаимко с силой. iipoiropuio- 
налы ю й массам их и обратно - про- 
иордиоииал ы иой квадрату взаимнаго раз- 
стояиия) и почерпая нз и и аблюдеиий 
соотве тствую щ ия  чнсловы я даиш ыя, А. 
оказы вается в состоянии, иеходя из 
этпх оспований, вы числять положение 
и скорорть любого све тила в  любой 
момент точне е, ч е м в  копце  вто- 
рого (гѳомѳтрич.) п ериода своего раз- 
вптия, ii в согласии резу л ьтато в  вьи- 
числения с наблюдеииям я почерпает 
увииреиность в истинности припщ ипов,  
a в нзбольш их разн огласиях  нахо- 
днт повод к д ал ы иейшѳму усовер- 
ш енствоваииго. Обладание общи.м приы- 
дипом дает возможность точнысп 
предсказанип грядѵ идих явлеиий (за- 
тм ения, откры тие Нептуиа), что ставит 
А, на особое ме сто в ряд у  ишдуктив- 
ных наук.  He все  вопросы А. про- 
шли 3 указапны е лериода, a  лиш ь во- 
прос о движениях  в солмечиой си- 
стеме  (см. солнсчная cucme.ua). Вопрос 
о расдреде ленип и движении зв е зд 
находится еще в перпом лериоде  
(исключая не кот. вопвосы}. И зучение 
физичѳскаго устройства неб. еве тил 
осдовы вается на объясиении отдося- 
щихея сюда явлений закопамн физики 
u  хиим ии , дрп ыеизбе жном допуицении, 
что эти закоды, найдендые при изуче- 
н ии земных явлений, всеобщн и прн- 
ме нимы в отдаленые йших от нас 
уголках вселешюй. К ак предмет 
изучения, преподавания  или ызсле дов., 
А. р азд е л яется  на : 1) сфеи>ическую, в 
кот. разсм атриваю тея еоотношешя ие- 
лсду различкы м и коордипатами, опре- 
де ляюлшмн положения све тил иа пеб.

своде  и вл ия н ие на нѳпосредственные 
р езультаты  наблюдений реф ракции, 
аберрации, прецессии и нутацин; 2) 
практическую, в кот. разсм . устрой- 
ство и употреблѳние астр. инструмен- 
товъ; 3) теоретическую, в  кот. разсм . 
способы вы числения  истигнных двя- 
жений на основании иаблю дений; 4) 
нвбесную механику (прежде даз. также 
фпзнческой A.), в кот. разсм . двшке- 
и ие небеспых све тдл ,  исходя из за- 
кона всемириаго тя го т е иия; 5) звгъзд- 
ную A ., в кот. разсм . распреде лепие 
зве зд по неб. своду (аапрогнозгя), 
распреде лен ие ихь в  пространствй и 
их двюкения; (и) астрофизику, разем . 
вопросы о фнзическом устройстве . 
небесн. све тдлъ; 7) кос.тгонгю, разсм . 
вопрос о р азвн тии (нѳ точно сказать: 
о происхождедииО вселеддой вообще и 
отде льны х зве здных спстем в  
частлЬсти.

Истприя А . Х отя первы я аетр. све - 
д е ния  (грубое знакомство с в иид о м  
зве здпаго неба, с видимыми движе- 
ниями иебесн. свода, луны, солнца; 
факт сущ ествовалия  пладетъ; затм е- 
ния) были приобре теиы челове комь 
еще в  доисторическия  времена, но 
долгое врем я оии вы зы вались лышь 
иасущными потребностямы обыдеиной 
жизни (вреы ясчнеление), либо по своей 
иисклю чнтелы ю стп прпвлекалн внима- 
н ие и приводиилм к астролатрип. По- 
степенно круг понятий и зпаиип рас- 
ш ирялся, наблюдения  становились бо- 
л е е правилы иы мии, no ме ето наукн за- 
нимали сказки, миѳы; астролатрия  на- 
чала персходить в астрологию; однако, 
ие к. наблиодепия этого времени (ко- 
м ет y  иш тайцев,  затм еп ий y грековъ> 
еослужнли после  службу пауке . У 
ие кот. народов развн тие астр. зна- 
н ий и до спх пор осталось и а этой 
ступенн или очень мало подвннулоеь 
впѳред (Ипдия, ГІсрсия, Китай)- Грекиг, 
получивш ие первы я аетрон. зыания от 
егиш тяи ,  сравиш тельно бысгро пере- 
шли этѵ стадию н они-то, благодаря, 
несоиине нпо, болыпему раави тию y  них 
математики, л именно геом етрии, no- 
ложнли начало научной А. Х отя боль- 
ш няетво греч . фнлософов занималоеь 
больдие пронзвольньими измыгалепияѵл: 
систем n ipa, ч е м строго паучнымп 
изсле довапиями, иио уже y  А ристотеля
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ыы в стр е ч&ем ипогда строго-иаучнос 
оазсм отре ние отде льны х вопросов.  
Эратосѳен,  Аристарх и др. сле до- 
валы этим жѳ путем,  и, наконец,  
Гиппарх (см.) во II в. до P. X. своими 
н зсле дованиям и  поставил А. на тот 
путь возможно точных наблюдений, 
соыровождаемых строгими выводами 
и зь  них,  с котораго А. зате м ие 
сходила. Д альне йшее р азви тиѳ А. по- 
лучила в Александрии, гд е  во П в. 
no P. X. Птоломей написаль свой Аль- 
ы агест (арабская переде лка греч . на- 
звания  Msydflr ou'vtoïi;), котор. является  
еводом все х астр. зпаний того вре- 
мени. В этом сочинении Птоломей 
изложил свою теориио эпидиклическа- 
го движения илаиет вокруг непо- 
двяжной земли, свою систему мира, 
кот. гоеподствовала до эпохи Возро- 
ждения. В после дние ве ка  существо- 
ваяия Алексаыдрийской т к о л ы  (прекрат. 
в V  В-). a  такжѳ y арабов,  —  y кот. 
на ряду  с другими науками и искус- 
ствами наш ла еебии пригот А. в то 
время, когда в  остальной Европе  
под влиян ием наш ествия  варваров и 
безпрерывных войн и счезла всякая 
образованность,— де ятелы ю сть  астро- 
яомов была направлена на толкова- 
ние А льмагеста, накопление наблюде- 
ний и достижение в них большей 
точности путем усоверш енствования  
пнструментов.  Р езультатом  этих 
усилий явились т. наз. Альфонсинския  
таблицы движеиия яебесных све тил 
(XIII ве к) , в основание кот. была 
положена теория  Птоломея. Накоиед,  
в эпоху Возрождения  критика прош- 
лаго, право свободнаго и зсле дования  ы 
творческая мысл проникают в A.; 
в 1543 г. появляѳтся книга Копер- 
ника: „D e revolutionibus orbium  coe
lestium 11, излагаю щ ая новую, гел ио- 
центрическую  теорию планетной си- 
стемы, сохраняя, впрочем,  еще эпи- 
циклы. Кеплер (XVI —  XYII в.) со- 
вершенно изгоняет  их из A., ука- 
зы вая  на осповапии наблюдений Тихо 
Б р аге  истинные законы движения пла- 
пет.  Галилей и Гю йгенс полагаю т 
начало р ац иональному обосиованиио ме- 
ханики, Ныотон заканчивает их 
де ло и провозглаш ает приицип все- 
мирпаго тяго те иия. В то же время 
примАнение зрительной трубы и А.

дает возможность изсле дования  по- 
верхноети солнца, луны д планеть, a 
соедднение трубы с изм е рительными 
инструыеитами и изобре тедие часов 
с маятником увеличипагот точность 
астроном, изме рений. Возникавдт 17а- 
рижская (1667 —  72) и Гриничская 
(1675) обсерватории. В XVIII в. раз- 
витие А. идет все быстре е. С одной 
стороны изме рительная А. все боле е 
соверш енствуется (Брадлей) в связи  
с усовершеыствованием труб (Дол- 
лонд,  Герптель), с другой— быстрое 
усовертенствование матем. анализа и 
мехаиики дают возможноеть поста- 
вить вне  веякаго сомне яия  закон 
Ныотона и объяснить им мале йшия  
неправильноети в движениях пла- 
нет и комет (Клеро, Даламбер,  
Эйлер,  Л агранж ,  Л аплас) . В кон- 
це  ве ка открытия  и изсле дования  Гер- 
ш еля с его большими телескопами 
расш иряю т область зве здной A., a 
сочинепие Ольберса об опреде лении 
параболических орбдт и Гаусса об 
оииред. эллиптнческих вв(идят новые 
методы в теоретическую А. В XIX в. 
Б ессель, оставпвший свое имя во мно- 
гих вопросах A., особенную пользу 
принес науке  разработкою методов 
наблюдепия путем возможно тщ атель- 
наго одреде ления  всевозможных оши- 
бок инетруыентов и освобождения 
от их влияния  результатов наблго- 
дений. Его трудами наблю дательная А. 
была поставлена иа песравненпо боле е 
прочную, ч е м прежде, почву, и наи- 
боле е це нныя практическия  работы 
XIX в. все  носят на себе  п еч атьду- 
ха Бесселя, Усовершенствование прак- 
тпчеекой одтики (Ф раунгофер) и тех- 
ншш в изготовлении ыеталлических 
частей астрон. инструментов (Реп- 
сольд)  привело к устройству обще- 
изве стных труб- гигантов настоя- 
щаго вреииени. И з области небееной 
мѳханики п XIX в. вы де ляю тся ра- 
боты Л еверье (открытие Нептуна, таб- 
лицы планет) , Ганзена (теория  луяы) 
и Гюльдена и Пуанкаре, открываго- 
щпх своими изсле дованиями новые 
путн в этой области. П осле дпия  де- 
сятиле т ия  отме чены быстрым рас- 
две том астро-физики со времени от- 
кры тия  спектралънаго анализа (Кирх- 
гоф,  1861) и приме нениеы фотогра-
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фии к Л-ити. И з доволыю обширной1 
лолулярной литературы no А. на рус- 
ском язы ке , преимуществепно лере- 
водной, назовеы лишь не которыя 
книги с систематическим изложе- 
нием лредмета. Монографии по отде ль- 
ным частям А. указаны при соотв. 
словах Словаря. Д ля пѳрвоначальпаго 
знакомства: К. Флсшмаривн,  „Попу- 
лярная астропомия “. Иад. Павленкова; 
С. Ньюколиб,  „Астроиюмия д ля  все хъ“. 
Иад. Матезисъ; Е лейн ,  „Астрономи- 
ческие вечѳра“. Боле е подроСныя: 
Ньюкомб- Энгельмап,  „Астропомия в 
популярном изложении“. ГГер. со 2-го 
не м. изд. Изд. Рикерта, СГГб. 1890 г. 
(вышла мз лродажн). Л учш ая кпига 
для серьезяаго ознакомления  е А. для 
читатѳлей без математической лодго- 
товки; заме чателы иа тщательным 
подбором сообщаемых све де ний и 
точностьго выражепий при изложении 
мало изсле дованных вопросов A., 
че м выгодно отличается от мпо- 
гих других.  На не м. яз. вышло 
3-ье изд. Netccomb-Engelmann, „Popu
läre A stronom ie“, 3-te Auflage. Leipzig, 
1905; G. Аррениус,  „Ф игзика неба“. Изд. 
М атезис (яреимущественно астро- 
физика; оригинальные взгляды  автора); 
i ï .  Фламмарион,  „Живоиш спая астро- 
номия “. Изд. Павленкова. Увлекатель- 
ное язложепие; кнлга, сде лавш ая мию- 
гих любителями А. Литтров,  „Чу- 
дееа неба“. Изд. Брокгауза— Эфропа. 
Очень подробное изложение многих 
вопросов А. Мейер,  „Мироздакие“. 
Изд, т-ва Просве щение. Много дета- 
лей.—По истории A.: A . Беррщ  „Крат- 
кая история астрономии“. Пер. Займов- 
скаго,; К. Покровский, „История  астроно- 
мии в XIX столе т ии“. Б иографии астро- 
поыов в биографической биолиотеке  
Павлеикова, —  Хорошая справочная 
киига: Ж. Wolf, „Handbuch, der A stro
nomie, ih re r Geschichte und L itte ra tu r“.

G. Блаж ко,
Астроноиния мореходная, см. яави- 

гация.
Астропалия (итальяиск. Стампалгя, 

древн. Astypalaea), туред. остров в 
юж. части Эгейслаго моря, 132 кв. клм., 
2.000 ж., мпого хороших гаваней. На 
узком леретейке , еоед. обе  половины 
о-ва, лежит город А. (1.500 жпт.).

А строфизина, учение о физическихъ

! свойствах небесных све тилъ; гланя. 
средства A.: непосредотвеяноѳ наблю- 
дение в трубу явлений, совершающихся 
на поверхпости небесн. те л ,  изучение- 
спектров пх и изме пений итхт, ярко- 
сти, если подобпыя существуют.  На- 
чало А. восходит ко времени начала 
приме нения  зрытельн. трубы в астро- 
номии (нач. XVII в.), когда Галнлей 
увидал пятна на солнде , яо особеи- 
ииаго развития А. достигла лншь no 
2-ой половиш е  XIX в., после  открытия 
закоиов спектральнаго анализа. Ре- 
зультаты  а-еких изсле дований раз- 
личиых небесных те л cjw. прн еоотв. 
словах (солнце, луна и т. под.). И зь  
книг,  кроме  соотв. глав в книгах,  
указанных при сл. астрономия, см.
I . Sdieiner, „Populäre A strophysik“ 
(1908). G. Б л .

Астрофотография, фотографирова- 
иие пеб. све тил,  и тыроспектраграфъя, 
фот-ие их сиектров,  находят в на- 
стоящее время весъма плодотворное 
дриме ненис при астр. наблюдениях.  
Главныя выгоды приме ыения  фотогра- 
фии к астрономии: 1) точность, с ко- 
торой рпсѵется ииа фотогр. лластлнке . 
фотографируемый предмет,  будет лгг 
это поверхпость солнда, длд луды, илд 
часть зве здд. неба, илд линип сдектра, 
ii кот. допусяаег изме рения  столь же 
точдьш, дак при наблюдении глазом ,  
но боле е удобныя, или (напр., в слу- 
чае  спектров зве зд)  еще боле е точ- 
ныя; 2) способноеть фот. пластднки ггри 
неболыпом объективе , но при надле- 
жаще долгой экопозидид (часто не - 
сколько часов) , давать изображедие 
таких слабыхТ) предметов (слабыя 
зве зды, спектры), которые лрд иаблю- 
дении глазом едва видпы или совер- 
шенно не видды в самыя сильныя 
трубы. Хотя начало дриме недия фрто- 
граф ии к астродомид отдосдтся еще 
к 50-м годам XIX в., но особенно 
ллодотворноѳ и разностороннее прд- 
ме нение ея начинается с 80—90 гг.

С. Б л .
Астрофотатетрия, изме рение ярко- 

сти небесн. све тил прд помощн еоот- 
ве тствующих иыструментовъ; уста- 
новледие приндппов ея относится к 
XVIII в. (Бугер,  Ламберт) , но осо- 
беидаго развития н соверш екства она 
достигает лиииь в поеле дния деея-
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тиле гия XIX u.; в поеле дн ие годы 
обраицается особешюе внимание па со- 
ставление возможно точных фотомет- 
рнческих каталогов зве зд ,  опреде - 
ление яркоетей плапет в различны х 
положениях ихъотносит. со л н ц аи зем - 
ли, и сравнителвно меньшее иа изме - 
рение измЬнений яркости переме нпых 
зве здъ; в изсле довапиях  поеле дняго 
рода еще сильно удерж нвается способ 
оде нки яркости на гл аз,  без помо- 
щи иаме рит. икструм., предложенный 
Аргеландером.  С. И л.

А с т р о ф о т о м е т р ,  астрономический 
инструмент для  изме рения мркости 
небеоных све тилъ; из множества ти- 
цов А. укажем на наниоле е распро- 
странеш иый А. Ц еллы иера; в нем яр- 
кости двух каких- либо зве зд срав- 
ниваются ири шшощи иекусственной 
зве зды, кот. посредством не кот. нрп- 
способлѳний получается в трубе  на- 
ряду  е изображениями лебесн. зве зд,  
н яркоств  которой можно нзме нять и 
изме р ять  ато изм е нелие; де л ая  ео рав- 
ной по блеску сначала одной, a  потом 
другой из из сле дуемых зв е зд,  и 
зная, во сколько р аз  при этом из- 
ме няется ея  яркость, заключагот,  что 
б столвко же р аз  оцна изеле дуемая 
зве зд а  яр ч е  другой; изме нение ярко- 
сти основано на свойствах поляризо- 
ваннаго све та (см. свиът)  и произво- 
дится посродством двух николевых 
призм,  отпосительное положение кот. 
можно изме нять. С. Б л .

А стр ю к  (A strue), Жаы,  знаиенит. 
франц. врач,  род. в 1684 г., Оыл 
профессором в Монпелье, Тулузе , 
Париже . Іиаписал большой трактат  
„De m orbis Y enereis lib ri sex “, ыного 
работ no адуш ерству м пр. Оеобенно 
извАетен своим сочинениеы „Con
jectures su r  les m ém oires orig inaux 
dont il p a ro it que Moïse s ’es t serv i pour 
com poser le livre de la  G énèse“, гд е  
он положил начало соврем. критлке  
М оисеева Іиятикпиж ия, уетановив раз- 
личие между элогистскимп и иеговист- 
екими иеточниками Библии.

А с ту р ия , не когда кияжѳство на се в. 
побережьА Ис.пании, ныне  исп. пров. 
Овиедо. А-ийцы произошли от сме ше- 
ния  готов с; первоначальньим пасѳ- 
лением страны; их язы к л ег в 
о с н о б у  испанек. язы ка, ГГокорепы ри.ч-

лянами в 22 г. до Р. Хр. Успе шно 
отражали попытки мавров овладе тв 
пх страиой. В 1087 г. А. присоед. 
к Кастилии. С 1388 г. икфант исп. 
иоснт титул принда А-ийскаго.

Астырев,  Николай Михайлович,  
публициет и беллетрист,  род. в 
1857 г. в Тихвине . По окончап. моск, 
реальн. училища в  1878 г., поступил 
в инетитут путей соибицения, д з  кот. 
вышел,  однако, через и Ѵг года. В 
1881 г. А, занял  мВсто волостиого 
иш саря в Воронеж. губ. и прослужил 
3 года, присматриваясв к народу и по 
ме ре  сил огроясдая ero  от ме стных 
кулаков.  В ъ т о ж е  время он участво- 
вал в периодич. изданиях  („Поря- 
докъ“, „Русск, К урверъ“, „Воронежск. 
Т слеграф ъ“ н др.), отзы ваясь на злобы 
крестьяискаго и земскаго самоуправ- 
ления. В 1884 г. А. переш ел в Мо- 
сковское губериок. стат. бюро, где  со- 
ставлял сельско-хозяйствен. периоди- 
ческ. обзоры. Сь 1888 г. он зав'Вдьь 
вал Иркутек. статдст. бюро и в то 
же время помъстил ряд  очерков и 
статей в „Ве стн, Европы “, „Русск. 
М ысли“, „Русск. Ве дом.“ и др. Ч асть 
очерков выгала отд. изд, под загл.: 
„В волостных пиеаряхъ“, „Деревеп- 
ские типы и картинкн“. В 1892 г. А. 
был арестован в Москве , доста- 
влен в ь  Петропавл. кре пость п под- 
леж ал 2-х- ле тн. заключениго и 3-х-  
ле тн. ссылке . Но в  виду тяжкой бо- 
л е зни в 1894 г. был освобожден и 
вскоре  умер в Москве .

А сунсион (N uestra Sefiora de la 
Asuncion), гл. rop. н главн. торг. 
пунят и ожно-амерпк. республнки ГІа- 
рагвая, па р. П арагвае , 60.259 жит.; 
университет.

Асурбанипал (А итнур-йани-пал) , 
см. Ассиро-Ваишлонгя, IV , 130.

Асфальтовое mope, см. Мертвое 
люре.

АсфЗЛЬТ,  темно-бурая или черная 
смола, при обыкновеиной тем пературе  
еовершенно твердая н хрупкая, a  при 
100°С илд немного выш е плавящ аяся 
в тягучуго, вязкую  жндкость. Х отя 
А. очень распространен в прнроде , 
но в чистом впдЬ и в большдх 
количествах находится только в 
Америке  (Трш ш дад)  и в А зии (Мерт- 
воѳ Mopej; в сме сп же с какою-ни-
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будь гориюю породою, чаще всѳго с 
известняком,  пропитывая его толщу, 
в внде  так пазываемаго „асфальто- 
ваго камня“ он добыпаотея в боль- 
ших количеетвах также и п Евро- 
пе  (Савойя i i  Сейссель во Ф раиции, 
Валь де-Травер в Ш вейцарии, Лоб- 
занк,  Лиммер ы Вентгейы в Гер- 
мании, Тироль в Австрии, Сызрань в 
Ровсии). А. в воде  еовершенно нерас- 
творим,  только частыо в винном 
спнрте  и се рном эфире , no зато хо- 
рошо в скипидарЬ, беизине  и бен- 
золВ. Имеыно растворы А. в указан- 
ных растворителях,  с прибавкой 
иногда катиого - нибудь высыхагощаго 
масла или жира, и представляют так 
называемые асфальтовые лачси, в боль- 
пиих количествах употребляемые для 
лакирования желе зыых и чугунных 
изде лий. ІИокрытиѳ, даваемое ими, от- 
личается прочностью, твердостью, чи- 
сто черным две том и блеском.  А. 
также входит в состав не которых 
темпых красок и заыазок.  Све то- 
чувствитѳльиость А. послужила оспо- 
ванием для выработки приеыа изгото- 
вления ме дных клише, a  также и пер- 
вых приѳмов получения фотографи- 
чееких енимков на металлических 
пластияках (дагерротипия); раствори- 
мость А. под влиянием свЬта сильно 
изме няѳтся, и потоыу с инсолыро- 
ванной пластинки, покрытой тоиким 
слоем А. в лавендуловом ыасле , 
А. удаляѳтся растворителями только 
с те х ме ст,  которыя нѳ подверга- 
лись, или подвергались только слабо, 
де йствию све та. Измельченная аофаль- 
товая смола употребляется иногда как 
деш евая темная малярная краска, хо- 
тя  пе отличаю щ аяся большою проч- 
ностью.

Нечистый А. и асфальтовый камень 
находят обшириюѳ приме нение в 
етроительной технике : для асфальти- 
рования мостовых и подвалыиых по- 
ме щений во избе жаниѳ сыроети (приемт. 
работ,  практиковавшийсн, кан пока- 
зывают раскопки Мемфиса, ещѳ в 
древием Египте ), для ыриготовлеиия 
асфальтоваго толя.дляоблицовки сте и 
и т. п. Асфальтовый камень пред- 
ставляет пропитаиный смолою изве- 
стняк,  доломит или песчаникъ; ео- 
держ ание смолы обычно колеблется въ

предЪлах от 9 до 16%, по в луч- 
ших сортах повышаутся иногда до 
30 и дажо 35%. При значятельном 
содержаиип смолы кнттячением извеет- 
коваго камня с водой ыожно собрать 
скопляющуюся на повѳрхпостн воды 
смолу, a  еме шением и разваривапием 
этой смолы с измельченным асфаль- 
товым камном приготовляѳтся так  
наз. асфальтовая мастика, которая фор- 
муется в плиты различиой пеличины 
и иредставляет продажпый строитель- 
ный А. Д ля асфальтироваиия  мосто- 
вых качества входящей в состав 
А. емолы, гл. обр. ея температура пла- 
вления (че м в ы те , те м лучше, и во 
всяком случае  иш ишже 95° С) и вяз- 
кость, име ют очепь болыпое значедие. 
Элементарный химичѳский составти ас- 
фальтовой смолы различыых еортои 
очень различенъ; характерным являѳт- 
ся значительное содержание се ры, до- 
ходящее в не которых сортах до 
10— 12°/о. В настоящее время наря- 
ду ст> естественным А. много расхо- 
дуется ii искусственнаго A., пригото- 
вляемаго или из каменноуголыюп 
смолы, или из иефти, или из пефтя- 
ных мазута и гудрш иа. Х о р о тиѳ сор- 
та  иекусственнаго A., с высокой тем- 
пературой плавления, вполне  пригодны 
для облицовки и работ внутри здания, 
но для асфальтирования  улиц не пред- 
ставляют,  повидимому, вполне  под- 
ходящаго ыатериала. Тогда как хо- 
рошие сорта естестввднаго А. под 
влиян ием прямых солпечных лучеии 
нагр'Вваются сравшителыю  слабо (зна- 
чительное количество тепловых лучей 
отражается), дскусствепный А. нагре - 
вается довольио сильно, всле дствие 
чего, конѳчно, уменыпается сце пление 
частид.  Иекусственный Â. пригото- 
вляется разлпчны м образоы.  ІИо 
епособу Гуппертсберга нефтяной гу- 
дрон нагрЪ вается с се рой (на ЗООкгр, 
гудрона 40 частей се рьи) до те х пор,  
пока прииисрищается бурное выде ление 
газов (гл. обр. се роводорода); к жид- 
исости зате м прибавляется 10— 12 кгр. 
измелвченной и просе янной бе лиль- 
ной извеети. В Калифорнии искус- 
ствеиный А. готоиш тся в широкихзи 
разм е рах,  исходя из тяжелых,  смо- 
листых нефтей уд. ве са 0,9859
0,9333; out, подвергаются перегонкв
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вдуванием струи воздухадо б50°С ,при 
чем отгш ияю тся все  летучия  состав- 
иыя части, u присходит зиергичиое 
окисление, осмаливание нефти. Искус- 
ственный све точувствительны й А. при- 
готовляется сплавлеиием капифоли сь  
ее рой до 250° с. Исходя из каменно- 
уголы ю й смолы, искусственный А. 
для етроительных це лей пригото- 
вляется ыагре ванием сме си камен- 
ноугольной смолы (11 частей) и кани- 
фоли (2 чаети) с ее рой (1 часть); 
по растворенииисей се ры  прибавляю тея 
в массу 11 частей  сухой гаш еной из- 
вести в порошке  и соотве тствую щ ее 
количество гравия  или песка.

А. Лидов.
А с ф и к с ия  (греч., буквально— отсут- 

ствиѳ пульса), ирѳкращ ение ды хатель- 
ных движепий и, после довательно, 
окисления  крови, д иф куляд ии ея, пре- 
кращ ение функций м озга и проч. Фи- 
з иологичсски происхождение А-ии обу- 
словливается парезом ды хателы иаго 
д ен тр ав  продолговатом м озгу .всле д- 
ствие избы тка в крови угольной ки- 
слоты или педостатка в  нѳй кисло- 
рода; причинами служат или механи- 
ческое закры тие ды хательны х путей— 
попадание инородиых те л в  гор- 
тань, сдавление, задуш еиие, утопление 
или поступдеяие в них негоднаго 
д ля  окисления  крови воздуха (напр., 
псресыщ еннаго— боле е 2°/0— угольной 
кислотоии, сме си ядовитых,  или, хотя 
н неядовитых,  но необладающих оки- 
■слительною способностыо газов) . А. 
может наступить внезапно или гго- 
степенно развиваться. В после днем 
случае  ей продш сствует одышка, т. е. 
период раздраж ения  ды хательнаго цен- 
тра, иш гда путем  учащеииых дыха- 
тельных движений организм  стре- 
мится восполнить иедостаток в кро- 
ви кпелорода и удалить нз н ея из- 
быток уголъной кислоты. Особое зна- 
чение име ет т. ыаз. А. новорожденных 
(всле дствие попадалия  ояолоплодной 
лиидкости в  ды хательны е пути мла- 
денца, обвитияпуповины  вокруг шейки, 
разстройства кровообращения  матери— 
лихорадка, кровоизлиян ия); своевремен- 
но поданпая медицинскаяпомощ ь (очист- 
ка полости рта  и глотки, высасы ванио 
и, еамое главное, искусственное дыха- 
ние, иной р а з ъ —п яродолженио до-

вольно долгаго врвмени) может спас- 
ти  жизиь новорожденнаго. Т. Ид.

Асфоделус,  Asphodelus, род рас- 
тен ий из сем, лнлейныхъ; б. ч. много- 
ле тн ия  травы  с прикорневыми линей- 
нымн листьями, безлистным стеблем 
h крупными, обыкновенно бе лыми цве - 
тами в виде  кысти или колоса; рас- 
простран, преим, в средиземно-морск. 
странах.  Из клубыей A. albus, со- 
держащих много крахмала и сахару, 
во Ф ранции (в Л ангедоке ) пригото- 
вляется т. ииаз. асфодельпый спирпг.  
A. ram osus покрывает обширныя про- 
странства в Испании, И талии и Г реции; 
но Одисеее  па „аефодельных лугахъ“ 
блуждали т е ни у м ер ти х ,  и отвра- 
влял правосудие Мипос.

Асхабадский уе зд находится в 
восточн. части Закасп. обл.; на се в. 
граничит е Хивой, на юге — с ІИер- 
сией. ІОжная окраина, раеположепная 
на склонах К опеть-Д ага, боле е воз- 
вышенииа  и гориста; остальная часть 
уе зд а  низменна и представляет со- 
бого песчануго пустынго (Кара-Кум) . 
Простр. 86,746 кв. в. По переп. 1897 г. 
населения  113,4 т. ч., в т, ч. 29,5 т. ч. 
городск.; средн. плотн. 1,3 чел. на 
1 кв. в„ но распреде лено насел. весь- 
ма неравиоме рно: в то время как 
южная окраина име ет довольно гу- 
стоѳ ииасел., остальная часть уАзда 
п о ч т ии со вср т . пуетынна. Н аселение со- 
стоит преимущ. из туркмен,  кот. 
еоставл. 73,1°/0; из других нац ио- 
ыальн, наиб. многочисл. группу состав- 
ляю т русские— 15,4°/0; переовъ— 3,5°/0; 
армянъ— 2,5°/0; поляковъ— 1,9°/0; та- 
таръ— 1,3°/0. Грамотн. в сельск. нае. 
1,7°/с, в городск.— 44,1°/0. З ииачит. 
часть населения  составляет элемент 
приш лый и временный (войско, админ.); 
иа это указы вает и высокая числен. 
непропзвод. насел., которое составл. 
почти треть всего самоде ят. насел. 
Состав цроизводит. насел, по заня- 
т иям дол. разиообразенъ: 30,9°/0 за- 
няты  земледе лием,  12,5°/0 скотовод- 
ством,  Ю°/0 в  обрабат. промыш.и. 
(гл. обр. строят. де ло, иаготовл. одеж- 
ды, обработ. металлов) , 6,5°/0 в  тор- 
говле . Ч ерез Асхабяд ведется  дов. 
крупная дорговля с П срсией. В 
у. есть обширн. залежи сЬры, котор., 
одпако, мало разрабатываю тся, В . А.
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Асхабад,  областной гор. ЗакаспІй- 
ской областн, на Закасп. ж. дор., 3G.28G ж. 
(русских 29,4°/0, турко-татар 18,6°/0, 
армян 14,70/0, поллков 3,6°/0, евреев 
1,2°/0, грузин,  лезги н ,  персов ги 
греков ЗІ,4°/0), Муж. н жен. гымназии, 
тохнич. же.иЪзнодорож. училигще, шяо- 
. иасадоводства, огородничества и шелко- 
нодства, русско-персидское училище 
ишшитов.  Круп. дентр в н у т р е т ией и 
и шиешней торговли всеии Закасп ийскоии 
областн; яв л яется  складочным и тран- 
зитны м пунктом русской ману- 
фактуры, идущей в  П ерсию, сь  дру- 
гой стороны складочным пунктоы 
д ля товаров,  маправлягощнхся из 
Персии в ь  Хпву, Б ухару и Туркеетан.  
Обороты A— oil таможни 1-го класса 
в 1907 r.: ввоз-  3,4 ыилл. руб., вы- 
воз-  -3 ,3  милл. Ф абрично - заводскап 
промышленность развн та мало (наибо- 
ле е важны хлопкоочнстнтелы иые за- 
воды).- -До 1881 г. А. был главны м 
аулом оазиоа Ахал- Теке,

Асиидии, Ascidiae, к л а е с  о б о л о ч -  
н ш ио в ,  м о р с к ия  ж иив о т и ь ш ,  ж и в у т  
п р и г ф е п л е н н ы м и  н а  и а м н я х ,  с т о л б а х ,  
с в а я х  i i  н а  д н е . Т е л о  м е г а к о в и д н о е  
с  д в у ы я  б л и з к о л е ж а щ и м ы  о т и е р с т ия -  
м е г , в х о д н ы м  i i  выходныии7>; ч р е з  п о -  
е л е д н е е ,  п р и  в ь ш и м а н ии  A — ий  ииз  
в о д ы ,  с  с и л о й  в ы б р а с ы в а е т с я  т о к  
в о д ы .  Н а р у ж н а я  с т е ы к а  т е л а  с о с т о н т  
и з  о ч е ииь  т о л с т о й  ц е л л ю л е з н о й  ы а н -  
т ии ,  п о д  к о т .  у ж о  н а х о д и т с я  э к т о д е р -  
м а  и ы у с к у л ь н ы й  м е ш о к .  Б  р о т о -  
в о м  о т в е р с т ии  н а х о д и т с я  в е п ч и к  
иц у п а л ъ ц е в ,  з а  к о т о р ы м  с л е д у е т  
ж а б е р н ы й  м е ш о к ,  с о с т а в л я ю щ ий  п е -  
р е д ш о ю  ч а с т ь  п и щ е в а р и т е л ы иа г о  к а -  
н а л а  и  п р о д ы р а в л е н н ы й  т о н к и м и ,  о д е - 
т ы м и  м е р д а т е л ь н ы м  э п и т е л ие м ,  ж а -  
б е р н ы м н  щ е л я м и .  В о д а ,  п о с т у п а ю щ а я  
в  р о т о в о е  о т н е р с т ио , п р о х о д и т  п о  
э т и м  щ е л я м  и  ч р в з  в ы х о д н о е  о т -  
в е р с т ие  в ы т е к а е т  н а р у ж у ,  a  п и т а т е л ь -  
и ы я  ч а с т н ц ы .  в з в е ш е н н ы я  в  н е й ,  
и о п а д а ю т  в  п и щ е в а р и т е л ь я у ю  т р у б -  
к у ,  о б в о л а к н в а ю т с я  с л и з ы о  и  и д у т  в  
п и щ е в о д  и  д а л е е  в  ж е л у д о к и . В ы -  
в о д н о е  к л о а к а л ь н о ѳ  о т в е р с т ио  с л у ж и т  
н е  т о л ь к о  д л я  у д а л е н ия  в о д к  и э к с -  
к р е м е н т о в ,  н о  т а к ж ѳ  д  д л я  в ы в о д а  
п о л о в ы х  п р о д у к т о в .  А. п р о д с т а в л я -  
ю т  в е с ь м а  в ы с о к ий  н л т в р е с  в _ь  т о м  
о т н о ш с и ии , ч т о  э м б р ио н а л ь н о е  р а з ш ит ие

их,  как впервыѳ показал А. 0 . lîo- 
валевский, весьм а еходио с разви тиемт» 
позвоночных и особенпо ш изш аго из-  
них,  лаицетиика. И з яи ц  A— ий 
выходят маленькия  подвижныя ли- 
чинки, состоящия, подобно саыым ииз- 
шкм гиредставптелям  оболочишков,  
аппепдикуляриям ,  изии головы и хвос- 
та. Над пищ еварителъньш  каналом 
их располагается нервная трубка, на 
кот. можно различнть три частн: спе- 
реди пузыреобразиый голошшй мозг,  
В7и сте ике  кот. заклгочен примитив- 
ный гл аз  и слуховой о р гаип., за  ш ш  
боле е тоикая часть —  туловищ кый 
мозг u .  иаконец,  в х в о с т ии— спинно- 
ыозговая трубка. В осн хвоста распо- 
ложен внутренний скелет,  спинная 
хорда, заходящ ая передиим коидоми» 
недалеко в туловш це. Сходство уси- 
лпвается еще т е м.  что хорда и ыерв- 
ная сиетѳма развнваю тся y зародыш еп 
A — ий т о ч иио  так же, как y  позвоноч- 
ных.  Э т ии данны я заставляи^т счи- 
тать  A— ий за  самых башзких роди- 
чей иозвоыочмых и соедипять их 
в одми тщ гь с после днпми (тиггь 
хордовых.  Chordata). П оплавав не ко- 
торое время, личинка прикрЬпляется 
иередним концом кт> какому-либо 
предмету, хвост ея  атрофируется, 
те ло облѳкае7'ся с целлю лезную  обо- 
л о ч к у ,и постепенно получается взрос- 
л ая  форма, утратнвш ая благодаря си- 
дячем у образу ж изш и многия  чертви 
сходства с позвоночнымн; остаетон 
однако связь  ды хателы иых органовь 
съпищ еварнтельтш м ъканалом  ы брюш- 
яое положение сердда. К ром и полово- 
го размнож., очен многия  Л. сиквюбны 
разм нож аться почками. Этот спо- 
соб размнож ения  в  выспией стеиш ш  
разнообразепч! ии ведет к образова- 
нию колоний. име тощих большое cfi- 
стематическое и морфологнческос зна- 
чепие. Различают7> дпоякаго рода ко - 
лоииии. Y  т. наз. оощественныхг* A— ий 
отде льны е особн колоиии соедиясииы 
мелсду собоио посредствома» корневых 
отирысков7) h  обладают обидим кро- 
вообращеииемъ; сложпылии А-иямм на- 
зывагот так ия колопин, которых осо- 
би, нѳ и.че я между собой нрямой ор- 
ганическоии связи, заклю чсны ип, од- 
иой общей массе  мацтии, причем 
обыкновеишо груш ш рукпся вокругъ
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одного шш пе скольк, клоакалы иых от- 
верстий, куда открываю тся и их кло- 
акалы иьш отверстия. А. д е лятея  на 
2 отряда; 1) Щюстыя A., M onascidiae; 
к нтим отиосяи  как одиночных 
A., так  и общественных.  ІІз  оди- 
ночвых в  европейских морях часто 
встре чаиотея Ascidia m am m ilata, Ciona 
in testinalis, C ynthia papillosa. n др., 
из обществеииных C lavellina lepadi- 
formis. 2) Сложныя, Synascidiae, A. е 
разнообразными, итюгда стебельчатыми 
колониямн, б. ч. ре зко окраипенными. 
Биды Botryllus violaceus, sm aragdus и 
up. е розетковидными колониями, А т а -  
roecium  proliféra,— колония  с едва за- 
ме тным стебельком и др.

М. Нечаев.
Асцит,  брюшная водянка, см. во- 

дпнка.
А се нь, имя ые сколькцх болгар- 

ских царей, см. Б о лга р ия  (история).
Атабапо, небольш ая р е ка на гра- 

нице  Колумбип и Венецуэлы, впадаго- 
щая с ю га в  Ориноко и даю щ аии 
ему паправление к се веру; соединяет 
бассейны Ориноко и Амазокки.

Атабаска (A thabasca), р. в Каиа- 
де , начинается в Скалистых горах 
i i  течет в се в.-воет. направленип в 
оз. того же и.мени (11,400 кв. км.), обра- 
зу я  в среднем течепии стремнииы. 
С оедш ш втись y зап. конца оз. А. с 
р. М ира (Peace-River) в Велнкую Не- 
вольничыо p. (G reat Slave River) u 
пройдя оз. Волыпое Невольиичье, она 
приш ш ает назвапие р. Мекензи. По 
ея имеки наз. орошаемая его террито- 
р ия  А. (620.000 кв. км. с 6.615 жит.), 
богатая хвойными ле сами н пушными 
зве рями; зап. часть этой тѳррнт. в 
1905 г. отошла к провинции Альбер- 
та, a  ност. к пров. Саскачеван.

Атава, С ерге й, см. Терпигорев.
А тавизип,  пех>едача биологическим 

индивидуумам физичееких или ду- 
ховных черт,  припадлежавших их 
отдаленным предкам (см. наслпд- 
ственность).

А т а гу ал ы т а , после дш й инка Перу 
( c a t . ) ,

Атака, стреыптельный натиск пе - 
хоты и кавалерин ыа противника. ГГри 
слабом развн тии огнестре льнаго ору- 
жия А-ой долш га была заканчиваться 
всякая воепшии операция, иибо без пеп

пе могло быть р е шеним вопроса о по- 
бе де . Сь развитием воешюй техш итли 
значение А„ если не уничтожилось, то 
в значителы ю й степении ослабе ло. А. 
пе хотой i i  кавалерией не может быть 
иироизводима без предварительной под- 
готовки ея артиллерийскям огнеы.  
А, кре пости—ряд  де йствий осаждаю- 
щаго, предпринимаемых во время 
осады для овладе ния кре постными со- 
оруженипмн или частью  их.  К. 0.

А такан ии т ,  ишнерал,  кристалл. в 
формах ромбической системы; крп- 
сталлы б. ч. мелки, чатде почковидныя 
формы, сплошныя массы, име гощия  
листоватое или зернистое сложениѳ и 
свободныя зерна. Тв. 3... 3,5, уд. в. 3,76, 
две т зеленый, блеск стеклянный, 
прозрачишсть в разны х степенях.  
Хим. состав CuCls +  3C u(0H )2. Л егко 
переходит в малахнт.  Встре чается 
в рудниках в Ч или (особеиыо в 
провпнции Атакама), в бол. количе- 
стве  в Боливии, в болыпих и пре- 
красно образов. кристаллах в  рудп. 
Буррабурра в А стралии, a  также в 
виде  включений в лавах В езувия и 
Этны.

А так и , ме стечко сорокек. y., Bec- 
cap. губ., на правом берегу Дне стра,
6.976 жит.

А т а к с ия  (греч.), неспособпость иро- 
изводить координмрованныя двиижения, 
наблю дается прсимущ. прн заболе в. 
сшинного моага, также ггри алкоголиз- 
ые  И др.

А т а л а н т а , миѳич. греч. героиня. 
А . аркадская, дочь Я за  и Клнмены, 
была брошена отцом п вскврмлена 
медве дицей; искусная охотница, пер- 
в ая  ранила калиидопскаго вепря. А , 
беотийская, дочь Схенея, славилась 
красотой и быстротоии в бе гии; не же- 
л ая  выходить замуж,  вы зы вала же- 
нихов на соетязание в 61>Г'Ь и, обо- 
гнав,  убивала их копьем,  но в  со- 
стязаииии с Гиппоменом была побе - 
ждена, так как отетала, поднимая 
золоты я яблоки, кот. тоть  разбрасы- 
вал по сове ту Афроднты. Оба пре- 
вращены потом Цибелой во львов.

А т а л ия  (греч. Гооолия), дочь Ахава 
u Иезавели, супруга Иорама, царя иудей- 
скаго; умертвив по си:ерти своего 
еына Охозии вее х члеиов дома Да- 
внда (кроме  малоле тняго Иоаса), опа
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встугшла на иудейск. престол,  no пос- 
лѢ 6-ле тняго царствования пала от  
заговора первосвященника Иодая (в 
836 г. до P. X.), возвсдшаго на пре- 
стол И о аса.

Атаниа н ия, древняя область в Эпи- 
ре , на границе  Фессалии, по течению 
р. Инаха, заселена была А-ами, эптир- 
ским племеием,  игравшим не кото- 
рую роль в борьбе  римлян с Фи- 
липпом Македонекимъ; гл. гор. был 
Аргптея.

Аташан,  назваыие выборных на- 
чальников y  дояских,  a впосле дствии 
и y других казаков.  1’лавный пред- 
воднтель всего войска y  донск. каза- 
ков назыв. войсковым A.; оя выбп- 
рался войсковы.ч кругом н являлся 
исполнителем его ре шений. У запо- 
рожцев выбранный началы иик всей 
Се чи назыв. кошевым A., начальннки 
отде льиых куреией (отде лов Се чы)— 
куренными A.; наые стник войскового 
А. назыв. паш зньш  А. Б  наетоящее 
время А. все х казачьих войек счи- 
тается Насле дник престола, a для 
управления  отде льными казачьими вой- 
сками назначаю тся наказпые A.; см. 
казаки.

Атамас (Athamas), в греч. миеол. 
с ы и и  ѳессалийск. царя Эола; по црось- 
бе  своей второй жѳны Ино А. хоте л 
принести в  жертву Зевсу Фрикса, 
своего сына от первой жены, богингг 
облаков Нефелеи, но Ф риксиз вме сте  
с сеетрой Геллой уычался на послан- 
ноы им матерыо златорунном ба- 
ране . Поражѳнный Герою бе шепством,  
А. убил своѳго сына JIeapxa, a Ино, 
пресле дуемая им,  прыгнула вме сте  
с другим сыном Меликертом в 
море; зд е сь она была обращена в ь  
морскую богиню Левкотею, a  сын — 
в морского бога Палѳмона.

А т а н э р и х ,  князь вѳстготов (366— 
381), принимал участиѳ в борьбе  их 
с Римской империей; став после  
смсрти вождя Фридигерна во главе  
всстготов,  А. заключил мир с 
Феодосием Великим и ум. в Кон- 
стантииюполе  в 381 г.

Атапаски, лиигвнстнчоеиая семья 
в Се в. Америке . Се верная ея ве твь 
занимает пространства между Гудсо- 
новым заливом и Великим океа- 
но*и  (мелкия племека чепевиапы, тнн-

не, дучины и др.); южпая, отде ленная 
от псит о й  т иеменами другого проис- 
хождения, жявст в Колорадо, Техасе  
i i  Мексике  (навахи, апачи). Мелкия 
гшемена встре чаю тся вдоль берегов 
Великаго океана в Колуыбии и се в. 
Калифорнии. Б  наст. время языками 
этой сеыыи говорит около 32.000 чел.

Л . Крж.
Атараксия (греч.), безусловное спо- 

койствие духа, по воззре нию скепти- 
ковъ— ѳдшиственная це ль, к которой 
должен стремиться истинный фпло- 
соф (ср. ТТиѵропг, и скепшицизм) .

Атаргатис,  илн Деркето, соотве т- 
ствующая Астарте  сирийская богиыя; 
ей посвящены были рыбы, и она изо- 
бражалась в виде  рыбы. Почиталась 
особенно в Асяалоне  и Мабуге  (Гие- 
раполисе ).

Атаульф,  король вестготов,  шу- 
рин Алариха, которому он наеле до- 
вал в 410 г.; в 412 г. завоевал 
Галлиго; был женат на сестре  импер. 
Гонория, Плацндии; в 415 г. убит вв 
Барселопе .

Атбара (древи. Астаборас) , сам. 
се в. прав. приток Нила, бер. начало 
на абиссин. плоскогорьи, в  верхнем 
теч. ыазыв. Гандова, в среднемь 
Гоанг,  после  1.120 км. теч. впад. в 
Нил к го. от Бербера, в Нубии, 
под назп. А. Важне йший притокъ— 
Такацце, или Сетить.

Атбасарский уе зд заиимает гого- 
зап. часть Акмолиыск. обл., граш ичпт 
с Тургайск. и Сыр.-Дарьип. обл. 
Простр. 244.646,3 кв. в. Невысокиы 
Арало-Иртышеким водоразде ломь де - 
лится ыа две  части: се верная, оро- 
шаемая р. Ишимом,  име етгь характѳр 
ковыльной ш ш  кипчаковой стегш; 
зде сь находятся и лучш иѳ земѳльныѳ 
участки; в лреде лах водоразде ла 
степь становится суше и бе дне е расти- 
тельноетыо, покрыта глинистой и щеб- 
нистой почвой; в и ожн. части, орош. 
р. Сары-су, преоблад. песчано-глини- 
стыя почвы пустыни, скльно развиты  
солонцы и сыпучие пеекп. Население 
95,9 тыс. чел., в т. ч. 3,6 тыс. чел. 
городск., плотн. нас. 0,4 чел. иа 1 кв.
в. ГГреобладают кочевники, киргиз-  
кайсаки, составлягоицие 83,9%, русские, 
сосредоточ. гл. обр. по теч. Ишпма и 
к се в. от него, составл. 14,9%; но
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число их,  благодаря образованию но- 
вых переселѳнч. участков,  в п о  
сле д. время значит. возрастает.  Гра- 
мотн. в сельск. нас. 4% , в город.— 
27,9%. Киргизы живут почти исключ. 
окотоводетвомъ; русские занимаиотся 
почти иеключ. земледе лием.  В обра- 
батыв. иромышл. занято исего 0,4%  
самод. иасел.; в торговле  О,1°/о. В. А.

Атбасар (Атбасарск) , уе зд. гор. 
АкмолинскоІІ обл., на р. Атбасарке , 
прав. прнтоке  Ишима, 3.308 ж. Яр- 
марка с оборотами до 2 мил. руб., 
торговля скотом,  особ. бараиами.

Атвудова иашина, прибор для 
опытиаго изучеыия  закоиовь свободнаго 
падения и для нахождения  ускорения 
силы тяжѳсти. Скорость свободыо па- 
дающаго те ла увеличивается с тече- 
ниемь времени так значительно, что 
пепосредетвѳниюе наблюдение явяяетея 
зде еь де лом очень трудным.  ІІри 
помощи А. м. возможпо умеыыпить по 
желагшо ускореиие падения, заставляя 
падающия  ■гЬла приводить в движе- 
иие, кром'Ь своей собствешюй, ещѳ 
другую масеу. А. м. состоит из вер- 
тикальнаго столба высотой около 2 
метр., разде лешиаго, напр., на саити- 
метры, на вершине  котораго име ется 
па горизонтальной оси легко вращаю- 
щееся колесо; чрез колеео перекипута 
шить, на концах которой приве теи ы  
одинаковыя гирьки р  и q, которыя, 
сле дов., сохраняют равнове сие. Если 
положить теяерь на гирьку р  малень- 
кий приве сок (т), то она начнет 
опускаться с постояниым ускоре- 
нием,  тогда как другая гирька в 
это время подыимается. Так как той 
силой, которая тянет приве сок 
вниз,  приводится в движение общая 
масеа, содержащаяся в обе их гирь- 
ках u приве еке , то эта масса полу- 
чит дакое ускорение (#'), которое отно- 
сится к ускореяию (д) свободнаго па- 
дения, как т  отиосится к т  • 2р, и 
поэтому те м меиыпе ииоеле дняго, 
че м мегиыпо выбраигь пргиве сок т. 
Опыты с Л. м. производятся так,  
К столбу м-ны приде лаигь маятыик 
г, которыии бвет секунды. С пѳрвым 
ударом маяткика отпадает находя- 
щаяся на верхнем конце  (на нуле ) 
саитяяетровой скальи подетавка s, ко- 
торая поддержиивает гирьку, обреме-

ненную прийе ском.  Эта гирька яачи- 
нает теперь опускаться п ироходит 
в первую секунду 
путь в Ѵг д', опре- 
де ляемый те м,  
что гирька с сле - 
дугощнм ударом 
маятннка ударяет- 
ся о горизонталв- 
ную подставку, до- 
т о р а я  предварн- 
те.иыю устанавли- 
вается на разстоя- 
нии Ѵг д' ниже под- 
ставкии s. ІІростран- 
ство, ироходимоѳ 
падающнм т е ли м 
в иервую секуыду, 
еле д. равно полови- 
ве  ускорения. Пол,- 
ставка может дви- 
гаться вдоль по 
столбу; если мы 
будем етавить ее 
пос ле  до в a т е л ь н о 
н а  р а з с т о я н ии 
4 X  ХЫ gr, 9 Х 1, 2 д’ 
и т. д., то на-йдем,  
что падажяцая тя- 
жесть ударяется о подставку спустя 2, 
3 и т. д. секунды; этим доказьивается, 
что пространства, проходимыя падаю- 
ициш  те лом,  относятся, как квад- 
раты  времѳн падения. Дале е, еслп 
поставить на конце  пространства, про- 
ходимаго падающей гирькой в первуга 
сеиунду (т. е. на Va g’), продыравлстт- 
нуио пластинку, через отверстиѳ кот. 
гирька проходит,  авыступаю щ ий над 
ея краем приве сок задерживается, 
то в копце  пѳрвой секупды падения 
приве сок отпадет,  и опускающаяся 
тяж ееть пойдет теперь, по устранении 
двигающей силы, дале е по ииердии, 
равноме рно, с достигнутой в зто 
мгновеиие скоростыо, и е сле дующим 
ударом маятяика ударнтся о под- 
ставку и, устаповленную иа разстояиии 
д' ынже того ме ста, где  отпал при- 
ве сок.  Если мы передвинем проды- 
равленную яластиику на конец про- 
странства, проходимагояадающей гирь- 
кой в 2, 3, 4 i i  т. д. секуыды, a под- 
етавку на 2 д', 3 д , 4 д' и т. д., то 
гирька веегда ударнтся о подетавку 
на одну секунду поздне е после  отиа-



д сн ия  0 'г нея прпве ска, всле дствие 
равномърнаго падения. Этим прове - 
ряется закон скоростей.— Изложенная 
зд е еь элеыентарная теория  А. м. не 
точна, т. к. не припшмаѳт в р азсч ет  
сле дующих обетоятельствъ: 1) вра-
щениѳ колееа сопровождается трением,  
котороѳ зам едляеть  падениѳ груза;
2) движущ ая сила прииводнгь в двн- 
жение ио толыю  ыассу т -\-  2р, но еще 
массу колѳса и нитти, А . Б .

Атвуд (Atwood), Джордж,  англ. 
физик,  род. в  1745 г., был проф. 
в  Кембридже ; в 1784 г. изобре л 
прибор,  и зве стный под назв. А-овой 
машины (tut.), ум. в 1807 г.

Ате, в греч. миѳол. богиия нееча- 
стия, нобуждающая людой к престу- 
плению. Заетавыв Зевса (по Гомеру— 
отда ея) произнеети необдуманную 
клятву, из- за  которой Геркулес дол- 
жен был подчиниться Эврисѳего, А. 
была евергнута Зевсом е Олимпа на 
землю, где  она яв л яется  источииком 
неправды и зла. Впосле детвии она, по- 
добно эринниям i i  Н емезпде , играет 
роль метительницы  за  всякую неправду.

Атеиаин (с греч . т. е. без-
божный, отсюда атеизм —  безбожие), 
отрицание сущ ествования  божества; 
под это же понятиѳ иногда подво- 
дится в богословской полемике  такжс 
пантеизм,  отрицающий сущ ествование 
вне мирового бога, но такое расш ирение 
поиш тия  А. н ельзя  признат правнль- 
ным,  так лак д ля  пантеистов вся  
природа предстэвляется наде ленною 
божественными свойствами; столь жс 
мало можно считать атеистами гнло- 
зоистов м алоазиатской школы, для 
которых м атерия  представлялась оду- 
шевлептиой и божествеиной. А. не есть 
законченная или боле ѳ или мене е 
опреде ленная снстема фдлософекаго 
мировоззре ния; можио сказать  даже 
боле е, именно, что А. р е же всего 
явл яется  продуктом философскаго 
м етаф изичеекаго м ы т л е н ия, пбо даже 
греческие атомисты могут быть на- 
званы  атеистами лпш ь с злачитель- 
нымн оговоркамииѵ А. может происте- 
кать, главп. обр., из двух оснований. 
Во-первых,  А. может яви ться  в  
качестве  сле дствия  протитогголожности 

' между рели гиозными обе товаииян и  и 
д е йствительноетыо. Если рели гиозное
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учениѳ сулит за  иснолнЬнІв религиоз- 
дых запове дей ии обязанноствии оире- 
де леяныя блага материальнаго, земно- 
го свойотва, а ждзыь, иапротив,  без- 
пощадно разрушает и обманывает 
связанныя с исполнением религиоз- 
ных обяаанностей надежды, то в 
результате  y отде льных после дова- 
телей такой религии может появиться 
сомне ниѳ в бытии бога: лждвый бог,  
бог,  ненсполняиощий обе тований, не 
есть бог.  Лгобопытным образчиком 
такого рода эмпирическаго А. являѳтся 
скептмческое настроениѳ среди не ко- 
торой части иудейской общины второго 
храыа, литературными отголосками ко- 
тораго является ишига Иова (см.) и н-Д- 
которые обличительные псалмы, Пред- 
ставителей такого эмпирическаго А. 
возможно всегда встре тить ереди ию- 
сле дователей той или ишой релнгиоз- 
иой доктрины, если таковая не связы- 
вает вознаграждения за благочестие 
с загробной жизиью. Другого рода 
A., представителн котораго оеобенно 
часто встре чаются среди еовременна- 
го европсйслаго общеетва, исходит 
из теоретических оснований, находя, 
чго достигнутые в XIX в. огромныѳ 
успе хи естествознапия  и социологиче- 
скаго изучения  истории религии дают 
возможпость мехаишческаго объяснения 
пронсхождения  мира. Особое положение 
занимает атедстическоѳ течение, на- 
ряду с теоретическим отрицаниом 
религии усматривающее в религ. 
культе  инетитут,  искусственно под- 
держнваемый правящнми классами вь  
д иил я х  наиболе е прочнаго закре пле- 
иия евоей власти над массами.—Пра- 
вовое лоложениѳ стородников А. в 
большннстве  государств Западной 
Евроиы и Америки ни в чем нѳ 
огроничеио, благодаря послѢдователь- 
ному проведенига в закоиодательстве  
прннцыпа свободы сове сти, т. е. сво- 
боды ве ры i i  неве рия. В России этот 
приипип еще ждет своего осуще- 
ствления, так как существуиощие за- 
коиы i i  проѳкты законов,  касающиеся 
ве ры, прпзнагот толъко свободѵ испо- 
ве дания ве ры, но не певе рия. II. II.

А тек ,  или Атекокий оазгис,  тяиется 
длинной и узисой полосой к се в. от 
гор Копѳт- даг в Закасп. областн 
отде ляется от Ахал- Текинскаго оа-

-А твк .  220
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зи са  сь  се вера бугристыми песи;ами 
и простыраетел к юго-зап. на 130 
верст.

А телектаз легких,  спадеииѳ ле- 
гочиой ткани и отсутствие в легоч- 
ных пузырьках воздуха. Такоѳ со- 
стонние легких,  кормальноѳ для плода 
в утробе  матери, иногдапродолжаетея 
и по рождепин младенца на све т 
всле детвие закупорки дыхательпых 
путей слизыо, сле дователъио— меха- 
тшческаго заграждекия пути для до- 
ступа воздуха въ л егк ия.или  всле дствие 
недостаточиости вдыхатслътиых дви- 
жений при общей слабости новорожден- 
наго. Всли вся легочная ткань нахо- 
дится в ателектатыческом соетоянии, 
жизши младенца угрожает опасноеть; 
при частичном А. поворождѳишый 
поверхностно дышит,  слабо кричит,  
име ет бле дииый, иногда сипевато- 
красный цве т лица, плохо соеѳт,  
страдает припадками удушья н судо- 
рогами (см. асфиксия ). Для возста- 
новления дыхательных функций уда- 
ляют слнзь изо рта и дыхатель- 
иых путей (выеасывание катетером)  
и возбуждают младеища к уси- 
лѳнным вдыханиям (рефлекторное 
раздражение похлопыванием по те ль- 
ду, обрызгиваиием холодной водой, 
дскусственное дыхание н пр.). А. обу- 
словливаотся также сдавлениеч лег- 
ких,  чаице всего жндкостью, скопдв- 
шейся в плевральвой или перикар- 
д иаяы иой полостях,  такжѳ опухолью 
в грудной полостии и пр.; аатрудишя 
кровообращение в легишх,  А. может 
вызвать застой в пршзом сердце , 
вь венозпой системе , в здоровой ча- 
оти легких и повесты к отеку лег- 
ких.  Ле чение должно быть наггравлено 
к удалению причины. J. Ыд.

Ателланы (fabula Atellana), от rop. 
Atella в Кампавии, древнеиталъянский 
народный фаре с характерными мас- 
яами. С самых древних времен 
А. были в ходу y оскийеких обнта- 
телей Кампании, откуда и ых другое 
пазвание— ludi Osci. С III в. до P. X. 
А. были введены в качестве  эпилога 
в едеиичеекия представления, причем 
в нпх пршшмали участие не дро- 
фессиональные актеры (histriones), a 
молодежь из римских граждан.  В 
такпх случаях А. прямо импровизи-

ровались. И з поэтовь. возведших А. 
в род литср. произв., называю т 
Кв. Новия и Л . ІИомпония. Д и>йствующ. 
лидами в А-ах являлис типы рим- 
скаго народнаго быта: гетера, лено 
(сводник) , игроки. А. часто содержали 
намеки на нзве стн. лица, хотя оченги 
темные. Любимыми тдпами А-ов былд 
три персоиажа оскийскаго происхожд., 
которые хорото  изве етны д  по совр. 
итал. народной com m edia de il’arte- 
Маккуе,  плутоватый мужик,  и;от. в 
концВ-кондов бывает сам одура- 
чен,  Букко, глупый, тщеславный, 
дающий материал для всевозможных 
шуток,  и Паппус,  старый пьяница, 
мишен всеобщих острот и проказь. 
Ср. Елагоюъщеиский, „A.“ в  II т. „ІІро- 
ш илееиМю

Атель 1) древнее название Волги.
2) A., И тель, древняя столица хозар,  
y уетьев  Волги; из ыея позннкла 
А страхань (сж.).

Ательѳ (фр. atelier), мастерская, 
чащ е— мастѳрская художиика (живо- 
писда или скульптора).

Атвгяар (Атемсар) .. прдгород в 
15 в. от Саранека (Пензенек. губ.), 
прежде укре пленный острог, жит.5025.

Атенвии (Athenäos), греч. грамига- 
тик из Навкратиса в Е гш ите , жил 
ок. 170— 230 г. до Р. Хр. в  Але- 
ксапдрии и Риме . А. написал обшдр- 
ноѳ произведение: „D eipnosophistae“,
составивш ее в извлечении 15 томовъ; 
в  форме  застольны х бесе д ono 
ириводит цитаты  из миожества 
(ок. 1500) недошедших до нас сочн- 
нений и содерждт маееу це ыных 
све де ний о жизшг, нравах,  искусстве  
и науке  греков.  Изд. Kaibel (1887
90, 3 т.).

Агснен (Athenäum), первоначальяо 
храм Аѳииы, зате м название вьгс- 
ших образоват. заведений; надболе е 
изве стеы учрежденный императ. Ад- 
р ианом в 133— 136 г. А. в Риме , 
представлявш ий род академии д л я  изу- 
чения филоеофии и риторики. В но- 
ве йшее время А, назы в. не которыя 
академии, a в Н идерландахъ— сред- 
н ия  учебн. зав. (гимназии).

Атени, городск. посел. Тифлнсск. губ., 
горийск. y., основ. в 184 г„ в на- 
чале  XVI в. служил резидендией гру- 
зш искаго царя Д авида IX; в 1821 г.
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завоеван русскиши. Среди обширных 
развалшгь заме чат. сохрашившийся 
храм сиогискаго монастыря, построен- 
ный в X в. Вагратом П. Вблизи А. 
ме сторождениѳ аеленой ягамы.

Атерно, ыазв. верхняго течения  р. 
Пѳекары (в ередней И талии).

Атеропа (греч ), кистовидная опу- 
холь, прѳдставляющая кожный ые шок 
с кашицеобразным содержимым,  
соетоящим из отлавших эпителиаль- 
ных кле ток,  жнровых зерен и 
холестерняа. Чаще всего встрЬчаетен 
на волосистой частн головы, ио наблю- 
дается и иа других частях те ла. А. 
образуется всле дствие закулоркн вы- 
водиога ттротока сальной жѳлезы и 
накоплении ея отде дяемаго; достпгаст 
иногда величпны куршиаго яйца, но 
не прнчиняѳт боли и нѳ лредстав- 
ляет опасности для оргадизма. А. 
может быть вылущена ножемъ; одно 
только опорожнение содержимаго, без 
вылущения  ме шка, не ведет к уыич- 
тожению опухоли, так как в корот- 
кое время отде ляемое железы вновь 
накопляется. Припэдлежит к добро- 
качественным опухолям.  I . Ilü .

А тврвтатоз,  см. арт ериосклероз.
Атертон (Atherton), город,  см. 

Этертон.
А тетоз,  судорожныя диижения вт? 

ручных и н о ж ииы х  пальдахъ: оне  
июстояшиы и пропсходят такжѳ во 
время сна. Принимагот 2 формы: са- 
мостоятельную и свчптомагическуго. 
Первая болыпего частью врождена, y 
людей со елабы.ѵ уметвеиным раз- 
витием,  y идиотовъ; при симптоматйг 
ческои А. поражается дочти всегда 
толыш одна еторопа те ла, дри гне з- 
довых изме нениях в больших по- 
лушариях,  иногда лри спинной су- 
хотке . Боле знь неизле чдма. Ю . Г .

Атипическии (греч.), уклоняющийся 
от твпа, нелравилыиыП; течение бо- 
ле зни называется А-им,  если ода 
протекаеть паправильно, не дроходит 
через обычныя ея стадии.

А титлан,  горное озеро в цен- 
тральдо-амѳрик.рсспублике  Гватемале , 
20 км. дл. и 8 км. шнр., свыше 600 м. 
глубины, 1.500 м. дад уров. моря; на 
юго-вост. бер. поднимается де йствую- 
щиГи вулкан А. в 3.572 м. выс.

Аикарский у Ь з д  лежит в среди.

частл Сарат. губ., юлсиымн преде лами 
соприкасаетсл с Обл. В. Донск. Про- 
страдетво 10.099,8 кв. в.; сильно рае- 
паханъ— 72,1°/0 площ. еоставл. лашня, 
14,7°/0 —  луга и ластб., 5,9°/0 —  ле с.  
7,3°/0— неудобн. земли. П реобладает 
суглииисты й чериоаом,  миистами туч- 
ный; ло течсниго Медве дтщы— лолмен- 
ны я дочвы; к вост. от нея— супес- 
чакы й черпозѳм.  Н аеелеиие 360,6 тыс. 
чел., в то.м числе  12,6 тыс. ч. 
городск.; ллотн. насол.— 32,8 чел. на 
1 кв. в. Р е зко дреобладаю т велико- 
россы —81.2% ; малоросы соетавляю т 
ІЗ,4°/0, не мцы— 5,1°/п. Грамотн. в 
сельск. нас. 2О,7°/0, в город. 42,5°/0, 
Почти иеключпт. зан ятие ж итeлeïï— 
зеилѳде л ие, в кот. занято 76,9°/^ са- 
моде ят. насел. Промышленпое насел., 
соетавляю щ еѳ всего 6,3°/0, занято гл, 
обр. дзготовл. оделсды и обуви, обра- 
боткой дитат. вещ., строитѳльным де - 
лом,  отчасти обраб. металлов и де- 
рева, Сельско-хоз. насел. очень мало 
лрибе гает  к лобочн. лромыслов. 
зан ятиям ъ —всего 9,3°/0. П реобладаеть 
частное зем левладе ние— 49,3°/0, но зпа- 
чит. его ч асть  находится в руках 
крестьянъ: отде льны м крестьяиам  
прпнадл. 1О,3°/0, крест. общ. и тон.—- 
23,8°/0 ч.-вл. зем., дворяиам 46,5°/и; 
средн, разм, 1 влад. 532 дес. Крест. над. 
зем лд составл. 41,5°/0, ср. разм . на- 
де ла 9,9 дес. па дв. Государству д 
разл. учрежд. принодл. 9,2й 0 ллоиц. 
уе зда. В , А .

А ткарск,  уе здиый город Сара- 
товск. губ., [фп влад. Аткаргч в Мед- 
ве диду; 12.080 жит., реальиое учнлище; 
хле бная торговля.

Аткинсон,  Джон Август,  англ. 
живоддсец,  род. в 1775 г., жил 
долго в ГИетербурге  при имп. Екате- 
риие  II, задимаясь лисанием историче- 
скдх картин и лортротов.  А. так- 
же зарнсовывал то, что виде л во- 
круг себя. и по возвращении в  Лон- 
дон издал под заглавием „Рисунки, 
изображающие иыт,  костюм и раз- 
влечсния  русскдхъ“. Этот сборник 
акватиит в красках,  иеемотря на 
ие которыя логре шности, име ет зна- 
ченио для истории быта и костюма в 
России конда XVIII и начала XIX в. 
Кроме  того А. издалъ: „Горести чело- 
ве ческой жишпи“, и „АиглийскИе жи-
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ВОПИСНЫФ КОСТГОМЫ II типы“. Ум. в 
1829 г.

Аткинсон,  Томас Уитлам,  архи- 
тектор h  рисовальщик, род. в 1799 г . ,  
много путетествовал по Ааиатской 
России до береговв Великаго океана, 
издал в 1857 г, иллгострир. опиеа- 
нио Западной и Восточной Сибяри 
(„Exploration in oriental and western 
Siberia“), a в 1860 г. отчет o iio- 
е здке  no Амуру („Travels In the re
gions of the upper and lower Amoor“). 
Им сде лано до COO рисунк. Ум. в 
1861 г.

А ткинс (Atkyns), Роберт сэрь, 
англ. юрист и госуд. де ятел,  род. 
в 1621 г., в 1689—94 г. был пре- 
зидентом верхпей палаты; ум. в 
1709 г. Его „Parliamentary and political 
tracts“ представляют це нный мате- 
риал для изучения современной ему 
истории.

А тланта, глав. гор. сЬв.-амѳр. ш тата 
Георгии, 104.984 ж., один из глав- 
пых желе знодор. узлов Юга, три  
высш. учеб. зав. (2 для негров) , ма- 
ш иностроит, заводы, хлопчатобумаж. 
фабрики. В 1864 r. А. в значит. 
сеоей части  была сошжѳна войсками 
южан.

Атлантида (Atlantis), y Платона и 
др. класеич, писателей легендарный 
большой остров на зап. от Афршш; 
еущеетвоваиииѳ ѳго оспаривалос уже 
Страбоиом и Плиниѳм.

Атлактлда, обширный матершкь, 
находивидийся на ме сте  совремевпаго 
Атлантпческаго океана еще в палео- 
зойскую эру. На существование А. ука- 
зывают многиѳ факты. Так,  папип, 
на островах Оркадских,  Шетланд- 
ских,  на Шпицбергене , y се в. берега 
Лапландии, в Шотландии и Англии, 
на Грепландии и y берегов Нов. 
Брауншвейга находятся т. паз. древние 
красыые песчаники, прниадлежащие к 
девонской системе  и заключающие в 
себе  остатки пре сноводных рыб и 
наземных растепий, но шикаких сле - 
дов морского населения; сле д., зти 
иесчаники обрааовались вне  моря, на 
материке . Подобные же, только трѳ- 
тиичпые, песчашики иаходятся в Грон- 
ландии, в Исландии, на Ферерских 
островах.  На существование А. в 
эпоху аоцона (отде л третичной сии-

стемы) указывает также близкое сход- 
ство ыежду млекопитаюицими, находи- 
мыми в эоценовых слоях в Се в. 
Амсрике  и Европе . Бол. часть А, со- 
ставляет теперь дно глубокаго ыоря, 
и только отде лыиыя ея части, из ко- 
торых первое ме сто занимает Грен- 
ландия, возвышаются над уровием 
ыоря; такие жѳ оетатки представляют 
острова Азорскис, Канарские и Зеле- 
наго мыса.

Атлантиды, название дочерей Ат- 
ласа, Плеяд и Гиад (см.).

А тлантик- Сити, морск. курорт в 
се в.-амер. шт. Ныо-Джерси; 3 9 . 5 4 4  ж.

А тлантический океан появляется 
уже на карте  Вальдзеемю ллера 1507 г. 
Граиицахш его принимают обыишо- 
венно се в. и юж. полярные круги, ме- 
ридианы м. Горна и м. Игольнаго, 
Крюммель нрисоединяет к А. о. весь 
Се в. Л едовитый ок., ла  юг продол- 
ж ает его до антарктичеекаго конти- 
нента, a вме сто меридиаыа м. Горп 
берегь  кратчайш ее р азстоян ие между 
м. Горн h Антарктикой. Б  общепри- 
няты х граш щ ах площадь А. о. за- 
нимае.т 90 милл. кв. км. (второе ме сто 
в ряду  океанов) , ередняя глубина 
4.060 м. (Мёррей). По Крюммелю пло- 
щадь собственио А. о. составляеть 
8 2  милл. кв. km., средняя глубына—- 
3.858 м. (меньше Индийскаго и Тихаго). 
Наибольш ая глубнна 8 . 5 2 6  м. к се веру 
от Порторико. Ш ириш а под 6 5 °  с. ш. 
3.800 K M ., под 2 5 °  с. Ш. 7 . 3 0 0  км., под 
35° ю. ш. 6.800 им. Самые быстрые 
пароходы идут и зъШ ербурга в  Нью- 
Иорк 6 дией, из Гамбурга в Ныо- 
Иорк 8 диией, из Лиссабона в Рио-де- 
Ж анейро 13— 14 дпей.— По продолыюй 
оси А. о. проходит S-образно изогву- 
тая  во звы тен н ая  „А тлантичѳская“ гря- 
да, которая несет на еебе  вулкани- 
ческие оетрова: И сландию, Ааорские,
Св. П авла, В озпесения, Трнстан- да- 
К унья, Буве; эта  гряда, глубины над 
коей заклю чеиы в  преде лах 2— 4 т. 
метров,  почти прервана y экватора 
глубиной в 7.370 м. (т. н. пучына 
Rom anche). Атл. гр яд а  р азд е л яет  А. о. 
на две  продольныя долш иы (мульды): 
з а ииадио-атл., боле е глубокую, и вост,- 
атл., мене е глубокуго. Глубины свыше
6.000 ы. гоеподетвую т на б о льти х  
площ адях в „се в.-амернканскомъ“

8*
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баесейне , именно к го.-в. от Бер- 
мудских о. Канарские о-ва отде лены 
от ыатѳрика глубянамн до 2.000 м., 
М адѳра окружена изобатой 4.000 м. 
Глубииы свыше 7.000 м. найдены толысо 
вь  пѵчиш е  Rom anche ii к с. от Пор- 
торнко. П рндатками А. о. нужно счи- 
тать  Се в. Л едовиты й о. (Арктическое 
Средивемпое sr., no Крюммелю), Аме- 
риканскоо i i  Рома-кское (т. е. европей- 
ское) Средпземныя моря, Б ал тийское ы., 
Гудсоиов зал., Не медкое м. Бассейнъ
А. о. самый болъшой: он занимает 
53%  гсей  поверхности суши, вме щ ая 
величайш ия  ре кп: Амазонку, Мисси- 
сипи, Ниил,  Конго. Б ер е га  А. о. прн- 
надлежат к „атлантическому“ тш иу, 
характеризую щ емуся ыезавлсимостыо 
простнраыия  от паправления горных 
хребтов (в отличие от „тихоокеан- 
скаго" типа). В общих чертах А. о. 
получил совремеыныя очертания  в  
третичную  эпоху, начиная с олиго- 
депа; вплоть же до эоцена, начиная 
с Кембрия, полерек А. о. шли две  
широкия  деремычки: одпа между Се в. 
Америкой и Европой, д ругая  между 
ІОж. Аморикой и Африкой.— 54°/о дло- 
щади А- о. занимает глобигермнопый 
ил,  17%  краспый глубииш ый ил,  
5 % %  диатомовый, 1%  птерододовый.— 
Зимой (янв.) ыы находим барометри- 
ческий минимум около И сландии, a 
ыежду 20° ii 40° с. ш., равно как 
между 10° h  40° го. ш., полосы высо- 
каго давления; зимою в уме ренных 
ш иротах се в. полуш ария часты  цык- 
лоииы, идуицие на В„ в Европу. Л е том 
бар. максимум около Азорских o., a 
также в южно-атл. океане . Ш тили 
господствугот вдоль экватора, a также 
не сколько се вернЪе и южигЬо тропн- 
ковъ; между тропикамя С.-В. (в се в. 
полуш.) i i  ІО.-В. (в южном)  пассаты . 
Грапиды  питиля п пассатов переме - 
щаются: в марте  С.-В. пассат зани- 
мает в  среднем положение между 
26° u 3° с. ш., в сентябре  между 35° 
u 11° с. пт., штиль в марте  3°— 0° с. ш., 
в  сентябре  11°— 3° с. ш., ІО.-В. n ac
c a m  в марте  0°— 25° ю. пт., в сен- 
тябре  3° с. ш.— 25° ю. тп.— Температура 
иоверхностп воды, как и в прочих 
океанах,  не сколъко выше темп. ииж- 
них слоев воздуха. К арта изотерм  
воздуха дает прпблизительыое пред-

ставление i i  о темп. воды. В се в. по- 
луш арии Гольфш тром несет теплую 
воду далеко на се веръ: y  береговь 
Ш етландскпх островов,  под 60° с. ш., 
темп, воды должна быть 2,0°, на са- 
мом же де ле  она составляет 10°. 
y  берегов Н орвегии, под 65°, гдЬ  
должпо быть 0°, темп. составляет 8°. 
Средняя годовая на экваторе  27°. Бо- 
ле е 28° в средием годовом выводе  
вода А. о. не име ет,  но ме стами в 
тропнках в суточпых средишх бы- 
васт 29°. Южн. А. о. зам е тио холод 
не е се вериаго. В ее в. А. о. между 
30° и 50° с. ш. самый теплы й ме сяц 
август,  ииогда сеитябрь. С редяия  для 
области М адеры (30°— 35° с. m.): янв.
18,0, фев. 17,2, мар. 17,1, апр. 17,9, 
м аиР Ів ,? , иио ииь  20,3, июль 21,8, авг. 22,9, 
сент. 23,2, окт. 22,1, пояб. 20,6, дек. 19,0. 
С глубиной темп. понижается; ниже 
прпводитея расиреде лениѳ теып. на 
глубинах под 50° с. ш. (верхпяя 
строка) и под экватором (итижняя 
строка):

0 м. 100 м. 200 м. 1.000 м. 2.000 м. 4.00 м.
13,0 10,9 9,2 3,8 3,0 —
20,3 16,3 12,6 4,1 3,3 1,8.

Ме етами под экватором на днй 
t °  сост. T O JIB K O  0 , 2 ° .  В южн. ш нротах 
под 5 0 ° — 6 0 °  в области оо. Буве и 
К ергелена темп. на дне  даасе— 0 , 5 ° .  
Холодная вода на дне  тропической 
зоны притекает еюда ыз антарктики 
по дну. как возииещепие массьи воды, 
упосимой к с. Гольфш тромом.  До- 
ступ арктнчеекой воды к югу пре- 
гражден малыми глубпнами ( 5 5 0 —  
5 8 0  м.) между Ш етландскпми о. и 
И слапдией, в Д атском прол. и Баф - 
финовом зал .— Соленость. В се вер- 
ной чаети  —  напвы сш ая соленость— 
3 7 % о ,  между 1 7 °  и 3 0 °  с. т .  и от 
К анарсишх о, до 5 5 °  з. д. даже 3 7 , 9 % о ,  
в области Гольфш трома до 4 0 °  с. ш.—  
свьипио 3 6 % о .  От Азорских о. ( 3 6 , 5 % о )  
до Ш отландии и И сландия  соленоеть 
постепенно умеыьш аетея до 3 5 % о ,  иа 
Ныофаундлэндской банке  только 3 2 — 
3 0 % о ,  в вост.-гренландском теченип 
сще меньше. В юж.-А. о. максималь- 
ная солепость, 37°/оо, т е спо примыкает 
к американскому берегу; между 12° п 
21° ю„ ш, идет вплоть до 10° з, д.
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поолса болыпэй солетюсти (до 37,6%о). 
Южне е 30° ю. ш. соленость быстро 
ум ены пается и к югу от 40° j o . ш . 
только ме стами (гожи. часть  Б рази ль- 
ст;аго теч ен ия, юяше е м. Доброии На- 
д р ж д ы )  гиѳроходит за  35°/ао. Ilo афри- 
кансдому побережыо соленоеть везде  
ииижѳ. Н аиболыцая соленоеть в А. о. 
совпадает с областями пассатов. гдА 
происходит паиболыпее испарение; на- 
цротив,  в полосах тишины— наи- 
меньшая соленость. Средняя соленость 
ва поверхности 35,4%о (Крюммель). 
-С глубпной солѳность, как правило, 
уменыпаетея, сиачала довольно быстро, 
лотом медленно; иногда же, иапри- 
тив,  еиачала зам е чается  повышеиие, 
a потом пониженив. В общѳм можно 
■сказать, что иа глубинах свыш е2.000м. 
соленость 35,0%о или мене е, на глу- 
бинахъсвыш е 4.000 м. -34,7 или 34,8°/оо. 
ІІриведемь д ля  приме р а  стандию в 
бразильском бассейне : 0  м.— 36,8°/оо, 
100 м.— 36,6, 200 м.— 35,4, 500 м.— 34,5,
1.000 м.— 34,4, 5.045 м.— 34,7. —  Про- 
зрачноаш, в Саргассовоы море  до
66,5 м. рг. ѳ. на этой глубнне  еще ви- 
.ден бе лы й круг) , y Мадеры 42 м., 
y о. Зеленаго мыеа 30 м. Самый густой 
синий ипе т в Саргаесовом море .

Течения. Между 20° с. ш. и 10° ю. ш. 
•на западе  текут сЬв. и ио ж ии.  эква- 
ториапьны я течеиия; междѵ нпмги на 
восток Гвинейское протиивотечение; 
y  м. С. Рок юзкное экваториальное те- 
чеяие де лится иа две  ве твн: се верная 
соединяется с се в. экват. т е ч е я ием 
и направляется (частью) в  качестве  
аитиильскаго течения  на с.-з., часты о 
яроникает в Карапбское м., a  отсю- 
да в М сксикаиский зал. И з после д- 
няго течение выходит через Ф лорид- 
екий игролив в  откры ты й А. о. иод 
именем Гольфштрома; в Флормд- 
citOM'b прол, его гппрпнл 55 км., тол- 
шптиа 800 м., средняя суточная ско- 
рость 134 км., ш ш гда до 220 км.; в 
океане  течение это можно узиат по 
его большой солеиости и темп., a 
та-кпсе по голубой окраске . По выходе  
нэ Флорид. пролива течение идст 
к ее веру вдоль вост. берега С. Аме- 
рикии по лииии 200 м. глубикы до м. 
Г аттераса (35°N); зд е сь течеиие отхо- 
д п т ъ о т ь б ер е ган а  воеток,  идет между 
Н сландисй ii А нглией, достигает Норд-

капа, откуда часть вод наттравляется 
на се вер,  чаеть на восток (сы. В а- 
ренцоео j«.). Упомянутое выш е аптпль- 
ское течепио идет параллельно Гольф- 
штрому на с.-в.; оно доходит до бе- 
регов Европы, a  зате м в меридио- 
налыю м направлении в виде  холод- 
ииаго се в.-африканскаго течеиия  напра- 
вляется вдоль берега Се в. Африки и 
иереходит в се вѳрнов экваториаль- 
июе течоние. Такнм образом,  полу- 
чаѳтся мелиду 10° и 40° с. ш. кругово- 
рот вод,  в ередине  иотораго вода 
находится в сравпителыю  иеподвиж- 
ном состоянии; в западной части 
этой, боле е тпхой, области находится 
Саргассово море, гдЬ скопляются мас- 
сачи водороели S argassum .— И з Баф- 
финова зал. теч ет  холодное Лабра- 
дорское теч., котороо погруж ается под 
Гольфштром y Ньюфаундлэнда.
В.-Гренландекое холодное течение, до- 
стигнув м, Ф арвель, загибает на 
се вер вдоль зап. берега Гренландии. 
Юж. рукав экват. течеп ия  идет на 
юг в  виде  бразильскаго теч. до 
48° ю. m., a  зате м поворачивает на
в. и, соединившие ст> отве твлеииями 
антарктическаго вост. течения y юж- 
наго конца Афрнки, поды мается вдоль 
ея заи. берега к се веру в виде  
Б еигуэльскаго холодпаго течения. 
Вдоль вост. берѳга Ю. Америкп, между 
иим и бразильским теч., идет 
ве тв  аитарктическаго теч. к се веру 
до Р ио-ЖанеЙрЙ— это Фалькландскоо 
теч ,—Льды. Главную массу льда до- 
ставляет В.-Грѳнландскоо теч. (меасду 
Ш пицбсргепомь и Гренландией), боль- 
шия массы льд а  дают Баффинов зал. 
и  ледники Гренлаидии. Норвежекое по- 
бережье дазке зимой свободно оть льда; 
юж. и зап. берега И сландии обыкно- 
венно тоже. По се в.-амер. берегу гра- 
иида льдов доходит до 40° с. ш., 
особенно их много y  Нъюфаундлэнда. 
В южн.-А. о. льды  доходят до м. 
Горна, a  близ Афрыки почти до ея 
южн. оконечности (35° ю. m.), как 
исключение до 26Ѵ2° ю. ш. Грапицы 
распреде лепия  льдов подвержены из- 
ме пениям  в зависимости отт. в !>тров.

ТГриливы достигаю т сле д. высоты: 
Азорские о.— 1,2 м., М адера— 2,1 м., 
о. Вознесеыия — 0,6 м., Св. Елены — 0,9 it., 
10. Георгия — 0,8 v ., Б рнстольский ка-
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н алъ— 15.9 м., бухта св. М ихаила— 11 м., ! 
бухта Фунди— 21.3 м.

Л  и т.: „A tlas d. A tlant. O zeans“. Ham 
burg, 1902; Schott, „Ozeanogr. u. m arit. 
M eteor.“; „V ald iv ia“ - Exped., I, 1902; 
K rümm el, „H andb. d. O zeanogr.“, I; 
1907. Л . В ер г.

А тл ант,  первыП шейный позво- 
н о и и ,  служащ ий для укре плепия  голо- 
вы, сочлеяоваи с заты лочной коетью 
посредством суставкой поверхности, 
no ые пме ет суставных н остистаго 
отростков,  a  также лиш еи те ла; см. 
анатомия.

АТЛЭНТЫ, в  архитѳктуре — мужския 
фигурьи, поддержнвающия  карнизы, 
балконы i i  т .  д .  Т акия  же женския  фи- 
гуры  наз. кариатидами (см.).

А т л а с н ы й  ш п а т ,  ж илковатая раз- 
новидность известковаго шпата, т л н -  
ф уется в виде  шарыков или полу- 
шариков,  идущих на разлячн ы я 
мелкия у к р а т е н ия.

А тлас (греч. „носнтель“ , „носиль- 
щ икъ“), в  грѳч. миѳол. тнтан ,  сын 
Н пета i i  Клныены, брат ГІрометея, 
отец П леяд и Г иад,  за  свое уч астие 
в войне  титанов против Олимпа 
был оеужден Зевсом поддерживать 
н а своих илечах небесный свод.

А тлас,  сборшик географ . карт,  
карт зве эднаго неба, медицинск. ри- 
сунков,  тѳхнических чертеж ей и 
т. п.; впервы е это название было прн- 
ме нено в X Y I ст. М еркатором к 
сборшику географ . карт,  с  пзобра- 
жешиой на заглавном  лиете  фигурой 
Атласа; ср. картография.

А тлас,  в широком смысле  сло- 
ва—матѳрия с А-ным переплетением 
i i ,  благодаря зтому, с рЬзким  отли- 
чием „лица“ и „изнаики“; А-ное пере- 
плетение заклю чается в том,  что 
уточная нить покры вает,  напр., 4 
или 5 основных и подходит под 
5-ую или 6-ую основу, прнчем  и 
уток,  и основа могут быть или бу- 
малшыѳ, или сме шаиш ые (с А. утком 
илн А. основой), или шелковые; по- 
сле дний род материи и наз. А. в 
те сном смысле  этого слова. Если на 
лицо ткапи обращен уток,  то такой 
А. назыв. уточным,  в обрат. слу- 
ч ае — основным.  Я . Н .

А тлас,  иазвание горной системы 
в с.-з. Африке , простираю щ ейся на

! протяж ении боле ѳ 2.200 км. от вост. 
берега Туниса и до заги. берега Ма- 
рокко. И мя A., встре чаю щ ееся ужо y 
Птоломея, книжнаго проииехождения  и 
тузем цам  нѳнзве стно. Д е ление А. 
(счнтая с се вера) на М алый, Сред- 
пий, Больш ой i i  А нтиатлас устано- 
влено ne прочио и приложимо только 
к М ароккскому А. В преде лах Ту- 
ниса А. поднимается до 1.590 м., в  
Алжире  напвысш ия  точки Ш слиа и 
Махмель, обе  по 2.330 м., находятся 
в массиве  Аурес,  лежащем н а гра- 
ыице  пустыни; бассейп озера Ходна 
отде ляет  этот масенв от т. я. 
А. Сахары, тоже расположеннаго на 
границе  пустыни; здЬеь н аи в ы ст а я  
точка Джебель К еель 2.010 м. Се вер- 
ны м ь подножием А. Сахары служ ить 
внутреппеѳ плосдогорье (H auts P la
teaux) высотой 700— 1.100 м., no оЬ- 
верной окрамнии котораго поднимается 
А .-Телль (Tell) с вер ти н о й  Л елла- 
Хедиджа 2.308 м. К западу Т елль  
понижается и переходит в  хребет.  
Риф,  леж ащ ий по се верному берегу 
Марокко i i  геологически являю щ ий ся 
продолжеииием ыспанской Сиерра-Не-> 
вада. Болы пой А. (в Марокко) начи- 
нается н а атлантическом  берегу y 
м. Гир (Ghir) и тян ется  на вост,- -се в,- 
востокь; высшими точками его явля- 
ю тся Джебель-Аджаш высотой около 
4.300 м., расположенный в  истоках 
Мулуйн, a  зате м верш нна в 4.700 м. 
к югу от г. Марокко (М ерракеш) . 
Горные проходы через Болы пой А. 
леж ат высоко и трудно проходимы:: 
Тизии- Тельрем т 2.182 м., Тизин-  
Телует 2.480 м., Т агхерут 3.500 м.„ 
Тизин- Имири 3.036 м. П араллелы ш  
Больш ому А. к югу от него тянется: 
А нтиатлас высотой 3 .000— 4.000 м'.; 
сложенный и з  девонскпх отложеиий 
и проре занны й вади Д раа. —  А. есть 
складчаты й хребеи"Ь, образовавш ий ся 
в теч ед иѳ иретичной эпохи (миоцена 
и плиодена) и по строеяию близкий к 
горпыы сиетем ая И спании и И талии; 
на протяж ении от оз. Галиты  (Туние)  
до М елиллы тян етея  вулканическая 
зона (базальт,  трахит,  фонолит) ,. 
к югу, параллельпо ей. сле дует зона 
и з  древних сланцев,  гнейса и гра- 
нита, тр еть я  зона состоит из песча- 
ников и коигломератов каыенно-
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угольной  и пермской систем,  чет- 
рѳртан— из ме ловы хь известняков.  
Между це пями известковы х гор  
леж ат третичны я отложения. В бере- 
говой зоне  в  третичлуго эпоху и вь 
плейстоцене  происходили сильны я 
вулканическия  извержеыия. Mope no бе- 
р егу  Алжира спускается круто до глу- 
бин 2.300— 2.500 м. и даже почтн до
3.000 м.; все говорит за  то, что мы 
име ѳм зд е сь де ло с обширными 
оиусканиями. В ерхняя граиица ле са 
в  Болы пом А. леж иг на 2.500— 
2.700 м. (дуб) . В горах растут 
елн, сосиы (P inus p inaster), кедр,  
ти сс,  осииа, в я з ,  ольха, клен,  ко- 
лю чая пальма, барбарис.  В Алжире  
н Тунисе  для гор весьм а характерна 
форыадия  „маккия “ , состоящ ая и з 
мирт,  ладанных и ф истатковы х 
деревьев,  пизких акаций и кустов 
можжевелъника и Z izyphus. Н аселение 
А. соетоит из арабов,  берберов,  
a также поме сей между уцомялутьш и 
народами; арабы занимаготся глав. 
обр. скотоводством,  берберы зѳмле- 
д е л ием и торговлей. JI и т е p.: Schnell. 
„Das m arokkanische A tlasg eb irg e“ 
(E rg än zu n g sh e ft >2 103 zu P eterm an n s 
M itteilungen, 1892), Л . B .

Атлѳтический спорт,  см. спорт.
А т л е т ь  (грсч.), силач ,  в  особен- 

яости— профессионально заиимаю ицийся 
публичиым демонстрированием своей 
силы. В Г рециии и Риме  А. пазы ва- 
лись лида, участвовавш ия  в  публич. 
состязаниях  разнаго  рода (см. Олим- 
п ийскгя и?ры) и получавш ия  награды  
за  силу и ловкость. В поздне йший 
период греч. иетории А. составляли 
особый класс,  име ли свою органп- 
зацига, восиш ты вались по особой си- 
стеме , и простые любители уже не 
р е ш ались вступать с пими в борь- 
бу. А. выступали иногда на состяза- 
ниях от имени це лаго города или 
области и, в случае  побе ды, полу- 
чали зн ачптельн ы я суммы. Не которые 
А. пользовались громадной изве ст- 
ностыо. В Риме  греческиѳ А. приобре - 
ли большую популярность, особепно 
со врѳмеиш  А вгуста, пользовались не - 
которыми прпвилегиями и ие знали 
пренебрежепия  и унижения, выпадав- 
шпх на долю глад иаторов и акте- 
ров.

Атлон (Athlo ne), город в  Ш от- 
ландии, см. Зт лон.

А тталн з,  прием разд е ления  сые - 
шапных вме сте  газов ,  оеиованный 
на том,  что газы  различной плотно- 
сти диффундируют чер ез пористыя 
перегородки е пеодинаковой ско- 
ростью. В частности А, назы пается 
споеоб обогатцения  воздуха ишслоро- 
дом с помощыо пропускалия его 
чрез резину, предложенный Гремом 
(Graham). Б ерется  обыкновенная кау- 
чуковая подушка, ея отверстие гер- 
мѳтически сообщается с ртутным 
аспиратором (воздушным яасосом 
Ш пренгеля). К огда аспиратор высо- 
сет воздух,  то можно зам е тить, что 
чр ез каучук проныкает га з .  Уда- 
л я я  помощыо струи ртути этот газ  
и изсле дуя его, Грем нашел,  что 
в 100 объемах его содержится 42 об. 
кислорода, 57 об. азота и 1 об. угле- 
кислаго газа , тогда как в  100 об. 
воздуха содержится только 21 об. ки- 
слорода. Азот,  как оказы вается, 
медление е других газов проникает 
чрез резину. В то время, в кото- 
рое проиикнет 1 об. азота, проник- 
н еть  2,5 об. кислорода и 13,6 об. угле- 
кислаго газа . Іиовторяя тот же про- 
цесс с прошедшим чрез каучук 
воздухом,  можно получить сме сь, 
содержащуго по объему 65°/о кислорода.

Атмосфера, в  широком смысле , 
пазваиие всякаго газообразнаго веще- 
ства, занимающаго и зве стноеиростран- 
ство, в котором происходят какия- 
либо явления. Поэтому говорятъ: А. 
озоыа, А. кислорода и т. д. В боле е 
узком смысле  название А. д аю п и 
газообразпой оболочке  небесных т е л,  
a в  том числе  и земли. Такая ли 
А. на остальных иланетах,  на солн- 
це  и на луне , как и н а  земле , до 
сих пор пеизве етно. А. земли со 
все х сторон облегает земной ш ар 
в виде  газообразыаго слоя, которып 
кверху постепенно р азр е ж ается; она 
состоит из атмосфернаго воздуха, 
водяных паров и атмосферной пыли. 
Высоту и верхнюю границу А. точно 
опреде лить невозможпо, потому что 
воздух непрерывно разр е хиается по 
ме ре  удалепия  оть  земли, и, съ увели - 
чением высоты — в ариѳметической 
п рогрессии, давление А-ы умсньш ается
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въгеометригческойпрогроссш .т. е. че м 
выше, т е .ч медленне е. Отиосительно 
верхних слоев А. воз.можны два 
воззре ния: 1) А. землп, постеииенно
р азр е жаяе.ь, на н зве стной высоте  
им\Ьет свой преде л,  иг тогда дЬй- 
етвителы ю  можпо говорпть о вьисоте  
и верхней гран яц е  A., н 2) междупла- 
нетное простраиство выполнепо веще- 
ством в  состояиип крайняго р азр е - 
жения, и ѳто вещ ество y  поверхности 
плапет уплотняется, образуя боле е 
или мене е мощные слои A., и вопрос 
в  том,  на какой вы соте  ветре чается 
и звЬ стн ая плотность воздуха или да- 
влепие А. Н а уровне  моря давление 
А. в среднем равн яется в е су слоя 
ртути  толщипою в  760 миллиметров 
нли 10.333 килограмм (630 дудамт>) 
на каждый квадратпы й метр.  Ве сь  
всей А. земли равен  52Х Ю 14 тонп,  
но в е с земного ш ара приблизительно 
в  100.000 рав больше в е са А. Ве с 
каждаго куДическаго метра воздуха 
при давлепии 760 мм. равен  1293 грам- 
мам.  И сходя и з  законов М ариотта 
ii Гэй-Лю ссака, вы водится формула, 
выражаюицая изм е ненио давления  с 
выеотою; она д аст  возможность, зн ая  
тем пературу, влажпость, барометриче- 
ское давление внизу, a  такж е закон 
умены пения тем пературы  и влажности 
с высотого, вы числять  давление А. 
д л я  лгобой вьгеоты. Так,  напр., иа вы- 
соте  10 км. давление А. равпо 190,2 ми., 
20 км.— 42,2 мч., 50 км.— 0,32 ММ. н 
100 км.— 0,02 мм. По этой же форму- 
ле  легко вы числить, что дэ высоты 
5Ѵ2 km. находится половнна всей мас- 
сы A., a  выше 1SV2 км. тсл ькз  1/ю мас- 
сы А. Толщину А. непосредствснно 
опредЪляли разны ми способами, но они 
дают высоту лиш ь т е х слоев,  ко- 
торые настолько плотиы, что м огут 
играть ту или другую  роль, Поэтому 
результаты  расходятся. Іиаибольш ая 
иысота облаков составляет 13 км., 
сле дователы ш  толщ ина А. не мене е 
13-ты км. Слои A., де ятельны е в  
явлении сумерок и зарн, наблю даю тся 
на высотВ от 60— 80 км., сле дова- 
тельно на этой вы соте  настолько 
плотпы, что могут еще разсе ивать 
не которое, достаточное для гл аза  че- 
лове ка, количество све та. Так иа- 
зы ваем ы я серебристыя облака, кото-

ры я ваблю далнсь в  1 8 8 5 —8 7  гг., на- 
х о д и л иис ь  в А. иа высоте  8 4  км. За- 
гораниѳ ыетеоритов в  атмосфере  
зем ли(„падш ощ [язве зд ы “)наблгодается 
па высотах до 300 км.— Б ёдякер  во 
вркмя луш иаго заты ения  2 8  ян варя  
1 8 8 8  г. нашел,  что умокъшепие луче- 
пспускания  началось за  3 ыинуты до 
вступления  луиы в те нь земли,— чтс> 
указы вает иа сущ ествованиѳ земной 
А, толщииою не мене е 300 км.— Се - 
верное сия и ие наблюдалось на высотах 
от 5 8  до 227 км., ' если привять  во 
внимазиие боле е точиы я опреде ления. 
Собнрая в одио це лое выш еизложеп- 
ны я данны я, мы приходим к заклго- 
чепиго, что для  разны х явлений на- 
блгодаотся толщипа А. разлпчно, даже 
до 300 км.

Из физическнх свойств А. раз- 
смотркм поглоицеииие и теплопровод- 
ность. А. земли обладает избщзатель- 
ной поглощательной способностыо отпо- 
сытелыю све та и тепла; она погло- 
щает солнечпые лучи опреде ленной 
длишы волны, и на ме сте  их в спек- 
тре  ссшдща являю тся темныя линии, 
холодныя линин и холодныя полосьв 
Сильне е всего поглоицается фиолето- 
вый конец спектра (больше половины), 
a лучк из краспаго конииа и темнаго 
инфракраснаго А. ьгало задержнваютсл 
(не боле ѳ Ѵю). В продессе  поглоще- 
ииия тепловой солиечной энергии весвма 
важную роль играет водяиой пар,  a  
таюке углекислота и отмосферная иыли,. 
С другой стороиы А. есть мутная 
среда, обусловливагощая собою раз- 
се яние солнечной энергин, всле детвио 
чево А. является для кас как бы 
оболочкой, излучагощей све т и тепло. 
Разсе яние обратно пропорциовалыю 
четвертой степенн длины волны, и по- 
этому фиолетовые лучи разсе иваются 
А-ою силыиее желтых и красных. — Из- 
бирателыиым поглощением и разсе и- 
ванием в  A., где  м ел ьч ай тия  чаетп- 
ды обраауют мутную среду, объяв- 
няется голубой цве т неба н цве то- 
выя явления лри восходе  и закате - 
солыца.— Теплощюводность А. име ет 
важпиѳ значение в метеорологии. Га- 
зы принадлежат к дурным провод- 
шикам тепла и отличаются малой те- 
плоемкостыо. Лучи, иеходящие иа 
те л сравнительно низкой температу-
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ры (поверхлость земли), еилыю  погло- 
щаются A., в этом отношении А. 
образует как бы оболочку, предо- 
храняхощую земнуго поверхпость от 
сыльных охлаждедий, и, по своим 
свойствам,  сходна с де йствием стек- 
лянных окон,  которыми покрывают 
ораижереи н дарннки: они хорошо про- 
пускагот солнечнуго aneprîio и задер- 
живают темиую радиад ию. Поэтому 
тем пература на иоверхности земли 
выше, чиимти в  и ировом проетранстве , 
где  она составляет около— 150° Ц. 
В А. тем псратура понижается с вы- 
сотою обыкновенно от 0,4У до 0,7° па 
каждые 100 метров.  Над средкей 
Европой на высоте  3 иш . тем пература 
ииже 0°, на вы соте  б км. она соста- 
вл яетъ — 22°, 8 км.— 36°; 10 км.— 50°. 
Начинан с высоты  10 км. годовы я ко- 
лебания тем пературьи весьм а незначи- 
тельны, и сама тем пература с высо- 
того не падае гь  (изотермнческий слой), 
a  не сколько выш е зам е тно дазке не- 
б ольтое  повышение ея  (слой инверсии). 
l ia  высоте  29 километров температу- 
ра была— 63°. Самая низкая темпера- 
тура А. (— 85,6°) наблгодалась на вы- 
cOT'ii 15 км.

Атмосферный воздух состоит и з 
механичеекой сме си азота, кнслорода, 
аргона и других химнческих эле- 
ментов и соедпнений. По закону 
Далвтона калсдый газ  распростра- 
няется так,  как еслибы ему был 
вредоставлеи весь объем.  Поэтоиу 
главныя составныя части A., основные 
газы— азот,  кнслород и аргон,  отли- 
чаются значительным постоянством 
состава.неечитая, нонѳчно, случайных 
ме стных влияний. До 1774 г. атмо- 
сферный воздух счнтался проетым 
те лом,  одним из четырех элемен- 
тов того времени (огонь, вода, земля 
и воздух) . В 1774 г. Пристлей и 
Ш ееле открыли киелород,  причем 
Щеелѳ нашел,  что воздух состоит 
из двух отде лы иых газовъ: изъ
кпслорода и из какого-то другого 
газообразнаго те ла, получившаго впо- 
сле дствии вазвание азота. В том же 
1774 г. Бергман открыл в А. при- 
сутствие углекиелоты, которую ирини- 
мал за простое т е ло, как и Гель- 
монт,  открывший углекислоту (под 
названием Gas sylvestre) еще в 1664 г.

I В конце  XVIII i i  в пачале  XIX ето- 
ле т ия  хммпKij Ьпреде ляли разиыми ав- 
диометрическими способами только ко- 
личество кислорода в  воздухе , пред- 
полагая, что только он важен для 
жизни челове ка и животных.  В 
1774 г. Ш ееле наипел в воздухе  
5/ие кнслорода по объему, л 178Ö г. 
Вольта 20,8% , к  в 1790 г. Дѳ Марти 
21% . В настоящ ее время иормаль- 
ным количебтвом кислорода счи- 
тагот 21,00°/о по объему воздуха, оево- 
бождешиаго от водякых паров,  ат- 
мосферной пы лит и прочнх приме сей. 
Продентыое содержапие кислорода сѵ 
высотою почти не изме няется: Бус- 
сенго нашел,  что с увелнчением 
высоты  А. количество кислорода умень- 
шается, ио результаты  Гэй-Лиоссака и 
Леви пркводят к выводу, что про- 
дептиое содержание кнслорода н ав се х 
высотах почти одинаково, что и под- 
тверж дается анализами после дняго 
времени. Пробы воздуха, принесемныя 
автоматическнм прибором Кальете, 
поднятым на шаре -зонде  18 февраля 
1897 г. до высоты 15,000 метров,  да- 
ли 20,79%  кислорода (теоретичес ки. 
предполагался меныпий %)• Анализы 
Буссенго, Дгома, Леви, Б раве, Мар- 
тинса, Бруннера и др. в Пари- 
же , па НЬмецком море , в ІОжной 
Аыердке , на Атлантическом Океане , 
в ІІІвейцарии, Д анин, в  преде лах 
точностннаблю дений,свлде тельетвуиот 
о поетоянстве  еодержания  киолорода 
(сле довательно и азота) в  А. в раз- 
ных ые стностях.  Оно также не ме - 
няется с временами года, но днем 
ii ночыо зам е чаетея небольшая раз- 
ность, a  именно, иочью содержанис ки- 
слорода на 0 ,1%  меныпе. ч е м днем.  
Д але е, было заиВчѳио, что во время 
антицнклон. воздух содсрж ип, болыпе 
кислорода, че м ири циклонах,  и обь- 
яснили это нисходящими II васходяид. 
течениям а А. Впрочем,  причины из- 
ме нений содержания кпслорода в А. 
вееьма сложны и должны быть связа- 
ны с це лым рядом продессов и 
факторов,  как ф нзиической, так л 
органнческод ж иизшг иашей планеты. 
В одишм ме сте  млгут преобладать 
продессы окислепия пад,  процессами 
возетановления киелорода, в другоы 
ме сте -—иаеборот,  a  то и другое из-
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ме няет процентноѳ отноидепие кисло- 
рода в А.

Главнуго массу А. составляет азоте , 
a  итменно, в сухом и чистом воз- 
дѵхе  78%  по объему или 75Ѵз% по 
ве су. До недавняго времени (1894) ко- 
личество азота приниш ало сь  равиым 
79°/о по объему и 77°/о по ве су. Лорд 
Рели и проф. Ремси прп абсолюткых 
опреде лениях атомных ве сов хиш н- 
ческих элементов обратили внпманиѳ 
на нйкоторы я аиомалип ггри опреде ло- 
ниы ата.мнаго ве са азота в  за в и с и ч о

Плоипость.
Г a з ы.

Водород =  1.

Азот N .................................  13,92
Кислород 0 .......................  15.94
Аргон A r ............................ 19,82
Г елий H e...............................  1,97
Криптон Кг.......................  40,80
Неон N e.............................  9.91
Водород Н......................... 1,00
Ксенон X. . . . .  64,00

П ри  повыш ении тем пературы  из 
ж идкаго атмосфериаго воздуха вы де - 
ляю тся  сперва элементы с низкими 
точками кипе ния, как водород и нс- : 
оипд и з главны х соетавных частей  
(азот и кислород)  азот  име ет бо- 
ле ѳ ыизкую точку кшгЬния, и поэтому 
я з  жидкаго воздуха сггерва иепаря- 
отея азот ,  a зат е ч  кислород.  Гио- 
нятио, что жидкий воздух содержит 
болыие кислорода (около 50°/о), че м 
газообразны иГ. Выш еупомянутые газы  
в А. находятся не в химических 
соединеииях ,  a  в ттростом лиш ь 
сме шепии. Кроме  них А. содержит 
еще 0 ,03%  углекислоты  (С02, плотность
22,01, точка кнпе иия  — 80° или 193° 
абсолютпой температѵры), небольшое 
количество аммиака (ŃH-), азотной ки- 
слоты  (NH03), озояа (аллотропическ. 
состояние кислорода). перекиси водо- 
рода, воды во все х трех аггр егат- 
ных соетояниях,  всякаго рода ат- 
мосферной пыли, бактерий, пле сне- 
вых грибков и п]иоч., не говоря о 
случайны х и ме стных приме сях.

Количество углекислоты  иио яаблго- 
дениям  Б ергм ана в 1774 г. оказа- 
лось очеят. зиачительны м ,  но его 
способы опреде лен ий оказались не-

сти от источника ero  л  нашли, что 
эти  анпмалии обусловлепы приме сями 
к азоту  из А-ы яовы х,  до той поры 
хнмии лсизве стн., газообразиы х эле- 
ментов в А-е : аргона, неона, крип- 
тона, ксенона и гел ия. О тяичителы иым 
свойством этих новых „благород- 
ны хъ“ газов  яв л яетея  отсутствие хи- 
мическаго сродства к какому-бы то 
ни было химическому элемеыту. В 
настоящ еѳ врем я иринимают,  что чи- 
стый и оухой атмосферн. воздух име - 
ет сле дующий составъ:
Содержапив Точка квие пия при 7 6 0  вга.

110 Абсолютпая
объему. Темнература. темиаратура.

7 8 , 0 3 % — 1 9 5 ,4 ° 7 7 ,5 °
2 0 .9  9 % — 1 8 2 .4 ° 9 0 ,5 °

0 , 9 4 % — 1 8 6 ,1 ° 8 6 ,9 °
0 , 0 0 0 1 5 % — —

0 , 0 0 0 0 1 % — 1 5 1 ,6 ° 1 2 1 .3 °
0 ,0 0 1 5 % — 2 5 0 ° ? 2 3 °
0 , 0 1 % — 2 5 2 ° 2 1 °
0 , 0 0 0 0 0 1 % — 1 0 9 ° 1 6 4 °

точными. При каждом боле е совер- 
шеыном способе  иаблюдений получа- 
лось и новоѳ число д ля  процентнаго 

и содержания  углекислоты  в A., и все- 
гд а  мене е предыдущ аго. Так,  напр., 
наиили: Гелер —  10%, Ш ѳелѳ (1782) 
— 6% , ІІрнстлей  (1783)— 2% , Гиртан- 
нер (1801) —  1°/о, П аррот —  0,5% , 
Гумбольдт —  от 0,5 до 1,8% , Том- 
сонъ— 0,1° /о, Д альтон  —  0,05% , Сос- 
сю ръ— от 0,04 до 0,07% , Б уссенго  н 
Л еви  — 0,04% , a no новеиишим опре- 
де леыиям  — вти среднем 0,03% . Со* 
держание углекислоты  подвержено зна- 
чительны м  колебаниям в  зависимо- 
сти от времепи года и суток,  вьгсо- 
ты  над уровнем моря, разны хи; гео- 
графических и метеорологических 
условий, растительности  и пр. Посреди 
супии суточны я и годов, колебания  об-  
ягщяются ж изнеде ятельностью  зелѳ- 
ных растен ий под де й ствием сол- 
нечных лучей, разлагагощ их угле- 
кислоту воздуха на углерод и кисло- 
род,  причем растеи ия  усваиваю т 
углерод,  a  кислород вы де л яется  и 
распростраияется в A., ч е м и об-  
ясняю тся колебания  не только углгки- 
слоты, no также дислорода в А. Кроме  
того углекислота раеходуется морями
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и оксанами, воды которьтх поглоща- 
ю т около 83%  всей вповь образу- 
ю щ ейся углекислоты . По паблюдени- 
ям  обсерватории Монсури в П ариже , 
л е том и днем углекислоты  в А. 
меньше, ч е м зимою и почью. С 
атире ля  по сентябрь дяем  количество 
углекислоты  в 100 куб. метрах воз- 
духа на 1 ,4 ли тр а  меныпе, ч е м ночыо. 
Н а о-ве  Гаити наблюдали днем 27,0 
литров,  a  иио ч ь ю  29,2 литр. в 100 
куб. метр. воздуха. Посродн океапа 
суточны я колебания  количества угле- 
кислогы  име ют обратный характеръ: 
максимум дпем,  минимум ночыо, 
что объясняется влиян ием темпера- 
туры  н а вы де лр.пис г а з а  из морской 
воды. У глекислота соверш ает в  А. 
круговоротъ; в одыом ме сте  она вы- 
д е л яется  или образуется, a  в  дру- 
гом ме стй потребляетея и поглоща- 
ется. Оиа яв л яется  результатом  раз- 
нообразных процессов,  совершагощ. 
н а  земной поверхлости и в A., каковы: 
вулканич. изверж ения, вы де ление углек. 
из почвы, г я иение, горе ние, различны е 
химические процессы, процессы дыхания  
людей и животных.  Взаимоде йетви- 
ем этих процессов поддерж ивается 
то равнове сие, которое вы раж ается со-

Высота

времепным средним содержанием 
углекислоты, a  колебаиия содержания 
этого г а за  в  А. зави сят от ые ста 
и времени прмхода и расхода. В ro 
po дах,  в закры ты х поме щениях 
при скоплении людей или животных,  
количество углекислоты  поразительно 
возрастает,  как видно, наприм., из 
опыта проф. Вернго в одной из гим- 
н азий в Одессе . Он нашел в классе  
после  парваго урока 38, a  после  3-го 
урока 63 лытра углекислоты  в 100 куб. 
метр. воздуха. У глекислота, как и во- 
дяной пар и атмосферпая пыль, силь- 
но вл ияет  ыа теп.топрозрачпость А. 
В прожыия геологическия  ѳпохи, когда 
А. получала избыток углекислоты  или 
значителъно очищ алась от нея при 
выде лении кислор., происходили зна- 
чителъны я изме нения  климата, a  так- 
же в животном и раетительном 
мире , так как кислород и углеки- 
слота активныѳ газы  А-ы и постоянно 
участвую т во все х процѳссах в 
жизни нашей планеты.

ІИостоянство состава А, с высотою 
изме няется, и  в верхних слоях со- 
став А. до после д. времени предпо- 
л агал ся  по творетическим соображе- 
ниям еле дующий (в °/0°/0 яо объему):

уровпем моря 
в кплозиетраи .

A3DTX. Кислород. Аргод. Угольная
кислота. Водород. Ге.иий.

0 . . . 78,0 21,0 0,94 0,033 0,010 0,00015
10 . . . . . 81,2 18,2 0,56 0,015 0,035 0,001
20 . . . . . 84,3 15,2 0,31 0,006 0,147 0,002
50 . . . . . 79,2 7,0 0,03 0,000 13,645 0,126

100 . .  . . . 0,1 0,0 0,00 0,000 99,448 0,453
Н а высоте  100 клм. А. состоит из 

водорода (99% % ) и а/а°/о гел ия.
В А. заклю чается не которая доля 

аммиака (NH3) и азотиая и азотистая 
кислоты. Обыкновенно опреде ляютт. 
количество азота, входящ аго в эти 
химическ. соединения, кот. выпадагот 
из А. дождем,  преимущеетвенно в 
начале  дождя. В течен ие года в об- 
серватории Монсури ыа десятину вы- 
падает боле е 10 килограммов амми- 
ачиаго азота  и 4 килограмма азота в  
азотной и азотистой кислотах.  Ыа- 
блюдеигия  в А иглии и Ш отлаыдии по- 
казы ваю т,  что вт. городах выпа- 
д аегь  с дождем больше аммиака п 
кислот азота, че м в деревпях.

В А. находится очень небольшое ко- 
лич. сильно о к и с л я ю щ е их .  вещ еств,  
озона и перекиси водорода, которы е 
образуготся при электрических раз- 
рядах .  Еще Ш енбейнъ' в Б а з е л е  
в 1840 г. нашел,  что воздух после  
грозы  содержит 2— 3 миллиграмма 
озона в 10O куб. метр. И зсле дования 
московскаго професо. Ш енѳ показали, 
что из упомянутых окислителей аи- 
мого преобладаот озон,  a  ле том пе- 
рекись водорода. В городах озона 
меньше, чиим в деревпях и горах.  
В жидком состоянии озон еиняго 
две та; его точка киые ния — 125°, или 
абеолготная тем пература 148°. Плот- 
ность озона в  1Ѵ2 р аза  больше плот-
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ностк кислорода. Так иак «зоыь и 
кислород и госле  ежижения име ют сн- 
ний цве т,  tü этим ие которыѳ гоо- 
физики объясняют голубой цве т 
н еба,—взгляд. в прочем,  ненравплыиы й.

Частицы морской воды уносятся 
воздушньши течениями на значитель- 
ныя разстояпия; на пути curb испаря- 
готся, оставляя в А. рааличныя веще- 
ства, которыя были в них раство- 
рены. Таким образом может быть 
объяснепо присутствие в атмосфере  
брома, иода, хлористаго натрия  и т. д.

В А, всегда находится вода в 
твердом,  зкиид к о м  и парообразном 
состоянии; опа соетавляет нанболе е 
подвижную и неустойчивую соетавную 
чаеть земиой A. Оиа иаходится не- 
прерывио в стадии преобразования, то 
в стадии таян ия и испареш я, то 
в стадии зам ерзания, сгущеиия и 
ас-Ьдания. Количевтво воды в А, 
постоянно измеиш ется в весьма ши- 
роких преде лах.  В твердом со- 
стоянии она встре чается в виде  ле- 
дяных кристаллов,  сне га, града, 
крупьт, лѳдяного дождя и тумана, пе- 
ристых облавов до высоты 13 км.; 
в жидком состояпии она образует 
капли разных разм е ров,  из кото- 
рых самыя мелкия  плавают в А. 
в  виде  тумаиа или облаков,  a боле е 
круиныя выпадают в  вндгЬ дождя. 
В парообразном состояиии вода нме - 
ется в А. везде  и всегда, только в 
разных колнчествах в зависпмостл 
от тем ииературьт воздуха, направления 
ве тров,  расггреде ления  еуши и морей, 
пзобаричесишхд. систе.ч н пр. Темпе- 
ратура воздуха самый важный фак- 
тор влажности, но она опреде ляет 
только высший иредЪл колич— ва во- 
дян. паров.  масыщаюицаго воздух.  В 
одном кубическом метре  воздуха мо- 
жет быть водяных паровъ: 50,6 грам- 
хюв при 40иЦ; 30,0 гр. при 30й; 17,1
гр. прии 20°; 9,3 гр. при 10°; 4,8 гр. при 
0°; 2,4 гр. при— 10°; 1,1 гр. при— 20°; 
0,5 гр. при—30й; 0,2 гр. при—40°. Татс 
как тѳмпература воздуха уменыпается 
с высотою, то и количество Иодяных 
паров должно умепыпиться. До вы- 
соты 2000 метров паходнтся 1/2 все х 
водяных паров,  a выше 0000 метр. 
только 1/10. Водяпой пар не может ! 
распространятьсп по вертикалыиому і

наиравлѳнию, по закону диффузии Даль- 
тона и образовать самостоятельную A., 
как другия составныя части А„ напр. 
азот и кислород,  потому что тем- 
пература кладет изве стные проде лы 
для распространения  подобиой А-ы.

Вишнуго роль в физической жизии 
А. играет атмосферная пыль, посто- 
янно взве шенная в А. и образугощая 
своего рода поетояиную пылспую А. 
Она образуется из мелких обломкош,, 
неоргаидческих и органических, под- 
иштых ве тром ii восходяпшми то- 
ками, вулкапическоД пыли, организо- 
ванных те л (бактерии, пле сень) н 
пыли космнческиго происхождения. Чи- 
сло частпц огроммое, особенпо в 
замкпутых поме щениях.  Наблгодепия 
с. апгиаратом Айткина дали сле ду- 
гощие результаты . Чпсло пылинок в 
каждом кубическом сантиметре  воз- 
духа составдяло: 32.000 послии дождя, 
SL после  еухой погоды— 130.000; в 
комнате  с двумя газовыми рожками, 
иа выеоте  1,2 мвтра иад поломъ—
1.800.000, вблизи потолка- -5.420.000; 
в воздухе  иад пламенвм буызенов- 
ской горе лки— 30 мнллиоишв пыли- 
нок в каждом куб. сантиметре . 
Морс-ной и горньтй воздух бе денл» 
пылью, и поэтому мало пылшюк на 
море , иа болыпой высоте  в горах,  
при нисходящих токах и при в е - 
трах,  дующихт> с океана. На горе  
Рнги нашлм в каждом кубическом 
сантиметрии при ве тре , дующем с 
гор,  оттз 421 до 1.305 пылимок,  a 
прл ве тре , дующем из маселенных 
ме ет,  от 1.092 до 5.755. ВъП ариже на- 
шли набашие  Эйфеля отъ220 до 104.000, 
a в иш зу от 160,000 до 210.000 иылинок 
Дожд ii сне г промывают воздух,  
и после  них количество пылинок 
иемного меныпе. После  вулканических 
пзвержений, обширных пожаров,  бурь 
в степях и итустьпшх присутствие 
большого кодичества пыли в А. из- 
ме няет ея прозрачноеть, р азсе пва- 
ющую споообюсть, интѳнсивность диев- 
ных нагре ваиий и ночных охлажде- 
ний вл, вижних слоях А. Атмосфер- 
ной пылн, в  недавное вромя, припи- 
сывали особенно важную роль прп 
сгущспин водяных паров в A., т. е. 
при образовании тумана, облаксш и 
осадков,  и была выеказана мысль, что
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без атмоеферной пыли не т осадков.  
Предполагали, что микроскопическия 
пылинки безусловно нообходимы для 
образования  дождя: каж дая пылиика 
явл яется  ядром,  ' около котораго дро- 
неходит сгущ ение паров.  Х отя это 
ирайнее во ззр е ние ие иодтвердилось, 
т изм не мене е, отсутствие тгылн в 
А. зиачительно задерж ивает продесс 
сгущ епия водяных паров.

Кроме  атмосферной пыли, органи- 
ческой и неорганической, в  А. нахо- 
д ятся  бактерии и плйсиевы е грибки. 
Н а площади St,. Gervais в  ІІарнж е  в 
каждом куб. метре  воздуха н а т л и  в  
ередиием выводе  7.29Э бактерий и 
2.165 пле сневых грибковъ; в и юле  
иашлн 11.540 бактерий и 2.740 пле сн. 
грибков,  a  в ф еврале - -3 .425  бакте- 
р ий н 1.730 пле сневых грибкпв.  Их 
число быстро ум ены пается игри пере- 
ходе  к океанам и к иолярным 
страпам.  С.ч. также вш пср,  испаре- 
ние, гидрометеоры, облака.

Э. Лейст.
А т м о с ф е р н а я  п ы л ь , см. атмосфера.
А т м о с ф ер н о е  э л е к т р и ч ѳ с т в о  пзу-

ч ается с 1752 г., но боле е ІЗО ле т 
для этой  це ли употреблялись крайне 
примитивные сиособы. Современиыя 
изсле дования ииачалнс-ь толыио в и ОООг., 
н в  настоящ ес время изучаю тъ: 1) раз- 
ность потеищ иалов (cat.) в  разиы х 
странах и на разны х высотах в  
атлосф ере , зависимость от геогра- 
фическоии пшроты, от распреде ления 
еушм u моря, от времеии года и от 
метеорологнческих условий; 2) раз- 
се я н ие электричеетва и степень уни- 
иолярности iiри р азя ы х ь  географ иче- 
ских и метеорологнческпх условияхъ;
3) р ад иоактивпость атыосферы и по- 
иерхности земли, горных пород,  ми- 
неральиы х источыиковт», грязей  и пр.;
4) боле е р е зкия электрическия  явл ен ия 
в атмоефере , как молнии разны х 
форм,  огни Св. Эльма и полярныя 
еияния. Так наз. земные токн соста- 
вляют гшедмет геомагнетизма.

С давних времен высказывалось 
мне ние, что хюлния и эаектрическая 
пскра по качеству, ве роятпо, одпо и 
то же, a разлмчны лишь по колнче- 
ству электричества; однако мяогие, фи- 
згаш даже в иѳрвой половине  X V III в. 
отрицали тожество этих явлений. Что-

бы доказать это тожество, В. Фраык- 
лин в7и Ф нЯадельфин иредполагал 
производить огиыты при ииомоици вы- 
соишх металлических шеетов с 
остриямп на строившеЯся в то время 
высокой колокольнЬ, но, нѳ дождав- 
шись окончания  ея  постройки, послал 
в 1750 г. ученому Королевскому Об- 
ществу в Л о иид о ииѢ  для напечатания 
составленную им еще вт> 1749 г. 
статыо по этиму вопросу. Королевское 
Обицество напечатать етатью  ФрагИ- 
лина не согласилось, но статья  была 
напечатана на часткы я ередства. Па- 
рижский ботаник Далнбар (d’Alibard) 
перевел и издал еѳ на франц. язы - 
ке  h настолько увлекся лдеей Франк- 
лнна, что придумал свое приспособ- 
л е я ие для доказательства тожества 
ыолнии и электрической иекры; дока- 
зать  это удалось ому во время грозы  
10-го м ая 1752 г. в М арлит-ля-впль 
близ ІІарижа, Опыты Далибара ит, 
том же 1752 г, повторялись почти во 
все х болыппх городах Еврогиы (ш, 
С.-ТТетербурге  29 иголя 1752 гЛ и вь 
Ф иладельф ии. При помощи зые ев по- 
лучились искры длиного до 10 футов.  
В том же году было доказано, что 
не только грозовы я тучи и д р у гия об- 
лака обладагот электрнческими своиг- 
етвами, но и атмосфера представляет 
собого элетрическое поле, когда со- 
вее м не т облаков.  Дальые йшия  ииа- 
блюдения показывали, что элекричество 
атмосферы, облаков и атмоеферных 
осадков изме няетея,— то оно положи- 
тел ы иое, то отрндательное,— но без 
облаков почти всегда наблюдалось А. 
э. ииоложиггельнаго зиака, a  во время 
дождя— чтреимуществ. отрндательнаго.

Несмотря на жалкое соетояпие элек- 
тро-пзме р и тел ы иых-ь it собирательных 
приборов в XVIII в. и еще в пер- 
воии половияе  XIX в., результаты  нз- 
сле доианий былн вссьма удовлетвори- 
тел ы иы, но каждому наблюдателю при- 
ходнлось сперва прндумыпать инстру- 
менты h зате м мало-по-малу совер- 
ш енствовать их,  причем обыкновен- 
но наблюдения  первых л е т ояазы ва- 
лись негодными. Весьма де нныя re 
pi ri ежедневных и даже ежечасных 
наблюдений Б еккар ия в ь  Турине  и Бо- 
лонье  от 1757 до 1772 г., ПІгоблера 
в Тюбинген (1811— 1833), 20-л'Ьтии.ч
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наилюдения Д ел ьл ан а  в Крейцнахе , 
Соссюра в конции ХѴІІІ в. в Ш вей- 
царскнх горах и др. выяснили во- 
ирос о суточпых изм е нениях А. э. 
и его зависимость от врем еш и года 
и высоты ме стности. Однако, вс'Ь ре- 
зу л ьтаты  были отноеительные, т. как 
нѳ было приборов для абсолютных 
нзые рений. П осле дние бьилн иридуманы 
во второй половипе  XIX в. Томсопоы,  
М аскаром,  Экснером,  Эльстером и 
Гейтелем ,  Эбертом,  Г ердиеном и др. 
При помощи самопишущих приборов 
установлено, что п уме ренных и бо- 
л е е се верных щ иротах в безоблач- 
ные дни положительное А. э. довольно 
правильно изме няется, в и зве стное 
врем я уменьш ается, a  в другое— уве- 
лнчиваѳтся, но эти  изм е нения  (суточ- 
н ы я вар иац ии) в  разны х ме стах 
различньи, смотря по географ ичесишм 
уеловиям .  В езде  прн ясном нѳбе  
ночыо положительное А. э. постепен- 
но уменьш ается, и около 4-х часов 
утра паблю дается мипимум,  за т е м 
онять увеличивается. Максимум на- 
блгодается вечером около 9 часов.  
В течеиие дия наблиодаетея второй 
минимум.  около 3 часов дня, при 
чем второй максимум наступает 
утром о ть  8 до 12 часов,  смотря 
по времеии года. Н а высоких стан- 
д иях не т дневного ыаксимума. Так,  
напр., н а  верш ине  б атн и  Эйфеля 
(300 метров над Парижем)  наблго- 
дается мш ш мум в 4 часа утра и 
максимум вечером от 6 до 7 ча- 
сов,  a  в П ариже , кроме  атих,  
еще максимум утром и минимум 
после  полудня.— С высотою над 
уровнем ыоря ам плитуда суточных 
колебаний ум еяы иается и н а  высоте  
3000 метров опа очеиь иезначительна. 
Точно также в морском климате  
суточная амплитуда уменьш ается и 
на Цейлсше  опа очель мала. В тече- 
н ие года самыя болыиия  величлны  на- 
блюдаются зимою, a  ле томъ— малыя.

Д ля  сравнеиия наблюдепий в раз- 
ных ме стах требуется абсолготная 
едш ш да, и таковой служит вольт на 
один метр разности высоты. В 
каждой точке  атмосферы де йствугот 
электрическия сильт: даш а атмоефѳра 
п редставляет огромное поле, и в 
кажлой точк'Ь в атмосфере  иаблю-

дается опрѳде ленный потендиал,  ко- 
торы й изм Ь няется с высотого. ГИо- 
этому опреде лш от,  па сколько вольт 
изме няется  А. э, при поднятии на 
1 метръ: э т а  величина иазы вается раз- 
ноетыо потендиала. О яа изм е пяется 
в тѳчениѳ суток (суточныя вариацин): 
зависит она от географ ическаго по- 
лож ения  ме ста и метеорологических 
условий; оыа дзм е няется  п точение 
года. Ц ля прнме р а  можно привести 
наблгодения  в  Потсдаме : август 160. 
январь 408 вольт на 1 метр.

В горньих страиах падепие по- 
тенциала очень велпко, в  завиедм ости  
от рельеф а земной поверхности (Ш аф- 
берг 2.000 в./м., вы сота 1.780 ы.;
Зонблик 1.100 в./м., вы сота 3.010 м.). 
Напротив,  в свободной атм осф ере , 
по иаблюдениям  на воздуш ных m a
p a » ,  падение потендиала уменыпастоя 
с высотого, и на вы соте  около 3,000 
метров оно приближается к нулю. 
С повыш ением баромехрическаго дав- 
ления и с попижепием теыпературы 
воздуха повы ш ается разность потен- 
диала. Особенио быетрыя колебавил иа- 
блюдаются во врем я гроз,  и каж дая 
молния изме няет поло в значнтель- 
ной степенд, причем паблю дается 
боле е 8 .0 0 0  в./м. как положителыхаго, 
так  и отридательнаго электричества. 
Осадки сопровождаются Сольш. часты о 
отрицательны м электричеством.

Наблшдения над р азсе ян ием элек- 
тщ ичества производятся только с 
1900 г. Ещѳ Кулон в  1788 г. на- 
ш ел,  что каждый заряж енны й про- 
подяик в атмосфере  теряех свой 
заряд  в  течение двух часов.  Че- 
рез  сто л е т после  К улш иа эти  опы- 
ты  в продолжениѳ двух ле т повторя- 
лиоь Лииссом,  ионънаш ел,  что интен- 
сивность р азее я н ия  электрическ. за- 
ряд а  в  атмосфере  име ет суточный 
и годовой ход u зависит от метѳо- 
рологических условий. В 1899 г. 
Эльстер и Гейтель открыли унипо- 
лярносгь р азсе яи ия электрич.; вслЪд- 
ствие приеутствия в ь  атмосфере  сво- 
бодпых отрицательны х и доложи- 
тельны х элсктрических и онов,  за- 
ряды  протпвоположиых знаков раз- 
се иваготся пропорциоиально количеетву 
ионов соотве тствую щ аго знака. Эберт 
в  М юнхени щ ш думал способ д ля
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опреде леиия  количества свободных 
иоииов вь атмосфере .

П отеря отрицательнаго ѳлектриче- 
ства вообще не еколько большѳ, че м 
р азсе ян ие ииоложительиаго, из чего 
сле дует,  что евободяых положитвль- 
ных и онов в атмосфере  больше ч е м 
свободдых отрнцателы иых.  Ыаи- 
меныпее число ионов в одномъкубиче- 
ском сантиметре  воздуха наблю далось 
па острове  Гѳльголанде , a  ишѳш ш  180 
отрицателы иых и 380 полонсителыиыхъ; 
на океанах нашли в средн«*м 
530 отрицатѳлы иых и 570 иоложи- 
тельны х.  В зап. Евроигв число ионов 
гораздо болыде: в Мюнхене  1.250 от- 
рпцательны х и 1.550 положительиых.  
В континентальны х ые стностях иа- 
блиодается самое болыиое количество; 
в Самаркандской области зимою най- 
дено от 924 до 3.397 отрпдательны х 
я от 1.528 до 5.789 долож ителы иых 
ионов в одном кубическом санти- 
метре .

ІІри  тум аиие р азсе яиие весьма сла- 
бое и почти униполярное (т. е. име - 
готся иояы дреимуицественно однога 
знака), яапротив при чнстом и про- 
зрачном  воздухе  и в оолкечные дни 
р а зс е я я иѳ больше. П оэтому во время 
фёна в  А льпах,  a также вт> пеще- 
рах ,  где  мало пыли, наблюдаѳтся осо- 
бенно сильноо р азсе я н ие. В течеиие 
года ле том И о нов болыпе, че м зи- 
мого, a  в’ь течение суток наблюдается 
д ва  максимума (около полудня ■ и вь  
ночныѳ часьг) и два мш шмума (около 
времени восхода и захода солнца).

Радиоактивноеть атмосферы наблю- 
д ается  во веякоѳ время, но в раз- 
личной етѳпѳни. Исходящ ие из р ад ио- 
активных пеществ лучи иошизирую т 
ьоздух.  и л  нем являготся свобод- 
яые ионы. Д ля  опреде ления  р ад иоак- 
тивности атмосферы и поверхию сти 
ию чвы подве пшвают в открытом 
ч е сте  тщ ательно изолированиую ме- 
таллическую  проволоку, длиного до 
30 метров,  и при помощи ряд а зам- 
бониевых столбов поддерживают 
при отрицательном  потендиале  в 
2000— 3000 вольт.  По истечении 3 ча- 
сов экспозиции опреде ляю т степень 
активности прибором разсе ян ия. Ско- 
рость  лотери зар я д а  в  приборе  слу- 
жит ые рзй активяой м атерии, ско-

пившейся на проволоке  и состоящей 
из продуктов распада эманациы ра- 
дия, иногда и тория и актипия. Наблю- 
дения  показы ваю ть, что активность 
атмосферы на морях иеныпе, че м 
внутри континента, при слабом баро- 
метрическом давленип больше, че м 
при высоком,  н на горах больше, 
че м в долииах.  Активиость на Ч а- 
тыр- Д аге  в Крыму почти в  два 
р аза  больше, че м в Я л те . Почиен- 
ный воздух особепно отличаетсл ак- 
тивностьго, a  такжѳ источш ики, в осо- 
бенноети минеральдые, но степень 
радиоактивности даже двух сосе дних 
неточииков может быть весьма раз- 
лична. Атмосферные осадки вееи-да об- 
наруживают сле ды радиоактивности, 
особенно грозовы е осадки и све жевы- 
павший сне г.  Горныя лороды также 
боле е или лгеие е р ад иоактивны. Ме- 
тод изсле дования активности почвен- 
наго воздуха, атмосферных осадков,  
горяы х пород,  минѳралыиых вод 
и игр. основан на р азсе яд ии электри- 
чества. Р ад иоактивность почвенпагси 
воздуха и грает важную роль в  но- 
ве йших теориях об А. э.

В конце  XIX столе тия  насчитыва- 
ли боле е 40 различны х тео р ий, пред- 
ложеыыых д ля  объясыения  электрнче- 
ства гроз,  нормальнаго A. э. н дру- 
гих элѳктричееких явлен ий в ат- 
мосфере . В виду новых результа- 
тов наблюдений после дних 10 ле т 
все  прежния  теории име ют лиш ь исто- 
рическое зн ач еяие. Главне йаиия  из 
них допускают постоянньзй отрица- 
тельны й заряд  зеыыого ш ара ы до- 
лонсительный заряд  атмоеферы, при- 
чем заряды  земли д атмосферы мо- 
г у т  быть равмы, и нх сумма равиа 
нулю, или отрицательны й заряд  зѳм- 
ли лреобладает.  и в таком случае . 
зем ля н а т а  де йствует н а точку вяе . 
атмосферьи как отрицательно заря- 
женяый проводник.  И зи е непия  элек- 
трическаго поля приписываю т про- 
дессам я зм е нѳния  аггр егатн аго  со- 
стояния  воды (пспареиия, сгущ еиия), 
трению ледяны х криеталлов,  капель 
и воздуха, треиию льд а  и водяных 
катиель и пр. В 1899 году Эльстер и 
Гейтель предложили теорию ионов,  по 
которой в  атмосфере  всегда име ются 
составны я чаети раславш дхся электро-
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ноп- -своСодныѳ отрицательны е и по- 
лонш тельиые иоеиы , что доказы ваетея 
уш пю лярпым р азсе нпием электри- 
чества. Вопрос об отридателы ю м  
зар я д е  земного ш ара р е ш ается Эбер- 
том радиоактивностыо ию чвеннаго воз- 
духа, с н л ы т  иш ш знрованнаго. Выд-Ь- 
л яясь  сквозь иаипилляры  почвы, ггоч- 
веш иый воздух отдает земле  в 
тиреобладающем колнчѳстве  отрица- 
тольны е ионы, отчѳго зем ля приобре - 
тает  отрищ ательны й заряд ,  воздух 
jite выходит из почвы съизбы тком  
полож ительнаго электричества. Теория 
Эберта объясияетт, многия  явл ен ип А.
э., ыо электрнчество гр о з и поляр- 
пых сиян ий требует новых допол- 
нений. См. молния, огни С<и. Эльма, по- 
лпрпы я сгятя. Э. Лейст .

А тгсосф ерн ы ѳ  о с а д к и , влага, оса- 
ждагощ аяся на землго из атмосферы 
как в кппельножидком,  так и в 
твердом виде —дождь, сне г,  град ,  
крупа; сюда же относятся роса, ишей, 
изморозь, гололеднда, ледяной дождь 
(см. гидрометеоры). П ричина образова- 
ния  А. о. состоит в охлаждения воз- 
духа, в котором всегда находится 
в болынем или м ен ь тем  количе- 
стве  водяной пар,  до так казьивае- 
мой „точки росы “, т. е. до той темпе- 
ратуры , при которой пар,  находящий- 
ся в атмосфере , достигает насыщс- 
тиия. При дальнййш ем охлажделш  
часть водяного п ара сгущ ается в 
жидкое илп твердое состоядие и вы- 
де л яется  из воздуха, обраауя А. о. 
Смотря по обстоятельствам ,  прд ко- 
торых происходит егущ ение водяпого 
пара, А. о. получаю тся в различны х 
формах и носят различны я назва- 
ния. Сгущение водяных даров может 
быть вызвано разнообразпыми причи- 
пами поияжения  температуры : луче- 
испусканием поверхности почвы или 
влажных массв воадуха, лопареш ем,  
прикосновеиием масе влажнаго воз- 
духа к охлаждепной поверхности, 
слгЬшением иасы ицеишых илй блиэ- 
кпх к насыщ еишо масс воздуха, 
иые ющиих различны я температуры , 
адиабатлческпм расш ирепием возду- 
ха. В педавнее время многие учепые 
были того мнеииил, что дождевыя ту- 
чн образую тея вслЬ детвие смйш ения  
масс воздуха с различною  темпера-

турого, ii не обратилд вниманил н ар о л ь  
скрытой теплоты, которая выде л яется  
дри переходе  нзбы тка паров в 
жидкое состояыие. Нетрудпо гтоказать, 
что количество иаров,  осаждающихся 
этим путем,  невелико и может дать 
только туман,  облако или весьм а сла- 
бый дождь. Сгущение паров в  боль- 
шом количестве  имЪет ме ето при 
адиабатичссколи  расш иреиин иоздуха 
в взсходящ ях токах.  Е сли  в  них 
воздух поды мается, то он охла- 
ж дается адиабатнческп (без получения 
ii без отдачи тепла) до точш и росы. 
Это пѳрвая стадия  иоднятия, в кото- 
рой продессов сгу ицения  паров не 
пронсходит.  Е сли подлятие воздуха 
продолжаѳтся, тогда продолжается и 
дальне йпиее охлаж дение его, но закон 
охлаждения уже иной, так как по- 
ды м ается воздух,  насыщенный пара- 
ми, и в котором происходит сгу- 
ияениѳ водяиш х  паров и вы де ление 
скрытаго тепла парообразования. Это 
вторая стадия, или стадия  дождя. Ко- 
нед второй стадии будет иаходитьея 
на той высоте , где  тем пература воз- 
духа. р авн яется  0°. Д але е начинается 
тр етъ я  стадия  восхождения - -стад ия гра- 
да. В атой стадии продолж ается даль- 
ие й т е е  охлаждение, но так  как вы- 
де ляю щ аяся скры тая теплота (прм 
сгущ ении и зам ерзан ии) достаточна д ля  
компенсадии охлаждеыия  от дальне й- 
шаго поднятия, то тем пература будет 
поддерж иваться около 0°. Мощность 
этой третьей  стадии, стадид града, при- 
нимают равиой 200 метр. Д але е сле - 
дует четвертая  стадия — стадия  сне га. 
Во второй стадии тем яература воздуха 
высокая, и лоэтому в воздухе  бы- 
ватат большия  количества воды в  
внде  паров,  боле е ч е м 4,8 грам м а 
в каждом кубичееком м етре , a  бла- 
годаря этому дождь дает большия 
количества А. о. Стадия  гр ад а  име ет 
пебольшую мощноеть, и веле д ствие 
этого град  и крупа больших ко- 
личеетв воды давать  не м огуть. В 
стадии сне га  воздух еодержит срав- 
н ителы ю  иебольшое количество водя- 
ных паров,  мене е 4,8 грам м а в 
каждом кубичееком м етре , н поэтому 
количество воды от сне га  всегда 
меньше, ч е м от дождя при лрочнх 
равяы х условинх.  СнѢжинкии иш когда
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иѳ даю т того количества воды, кото- 
рое получается от капель. Р азм е ры 
капель наблюдатотся от 0,5 до 5 мм. 
в д иам етре ; максималы иый разм е р  
капель 0,6 мм. в диам етре , a  ве с 
0,14 грамма. Б олы дия  кап.ии при падѳ- 
иии разбиваю тся на части, и ве с 
каждой чаети не итревы ш аетъ0,2грамма, 
т. е. 7 мм. в диамѳтре .

Колмчество А. о. изме р яется  толщи- 
ною выпавш аго слоя воды, выражен- 
наго в ь  миллиметрах млн аиглщ сккх 
дюймах.  Д ля  опреде ления  этого ко- 
личесгва служат дождеме ры, саыые 
простые ыетеорологические инструмен- 
ты. Количество ене га  опреде ляю т 
такжѳ толщиною слоя воды, которая 
иолучастея после  таян ин сне га. Кро- 
ме  того, на метеорологических стан- 
диях  иаме ряю т еще толщину сне - 
гового покрова, помощыо рейки сь 
де лениями на сантиметры, и плотиость 
сне га, т. е. отношенис его ве са к 
объему. Лож деме р соетоит из ди- 
лнндрическаго сосуда с заостренным 
горизонтальним верхпим краем.  
Внутри сосуда находится воронко- 
образная перегородка, которая защн- 
щаетт» воду под парегородкого от 
испарения. Р а з  в сутки персливаю т 
воду в ь  етеклянный ме р н телы иый ста- 
кан,  на сге нке  котораго находятся 
де ления, выражагощия  высоту водяпого 
слоя, Д ля  устранения  вы м етания  ввт- 
ром сне га нз дождеые ра, оигь окрѵ- 
жается Нейферовой вороикою, верхний 
край которой находится на одной вьи- 
соте  с верхним краем дождеме ра.

Географическое распреде лен ие А. о. 
на земноии поверхности зависит от 
весьма многих факторов,  но из со- 
четаиия  главны х пз и шх можно со- 
ставить общую схому раепреде ления  
осадков.  Главны е факторы: распреде - 

, леиио с у т н  и моря, морския течения, 
■ иреобладающие в е тры, направлепие гор- 

ных хребтов,  распреде ление тепла 
h др. В областях,  где , всле дствие 
географических условий, происходять 
оильныя восходящ ия  течения  теплаго 
i i  влажнаго воздуха, колнчество осад-

Се иерпое пплуширие.

Ш ирота отъ 80° до 70° 38 см.
„ 70 ,  60 40 „
.. 60 50 59 „

ков достигает максимума. Вь обла- 
стях нисходищих токов II в 
ме стностях,  лежаицих далеко вглубь 
матернков и недоступных водонос- 
ньш атмосферным течениям,  ооадкн 
иадают до мшшмума. В областях 
с низкою температурою количество 
оеадков незначителыюе, потому что 
при низкнх темнературах воздух 
содержит л ииш ь  молое количество во- 
дяных паров,  Вь экваториальной зо- 
не  на ыорях обильные осадки выпа- 
дагат-ь тамь, где  господетвуют за- 
тишья или слабые перемишные ве тры 
и снльныѳ вооходящие токи, и так 
как воздух тепел и влажен,  то 
осадки обилыиы. На материках при- 
бавляется ^ще влияние восхождвУЯи воз- 
духа на горкые склоны. Максимум 
осадков вь экваториальной зоне  Оы- 
вает два раза в год,  когда соляце 
в полдень находится в зешите  илн 
вблизи зеннта. Те  же условия об-  
яснягот обилыиые осадка Амазонской 
равнины и Занадной Африки близ 
экватора. Пассатныя полосы сравни- 
тельно бе дны осадками, так как воз- 
дух,  переиоелмый иаесатами из 
етран боле е холодных в боле е теп- 
лыя, h  a пути постепенио ыагре ваетсн 
u удаляется от насыщрннаго состоя- 
иия. To же самое пронсходит в обла- 
стях,  где  господствует и шсходящеѳ 
течение воздуха. При таких усло- 
виях осадков весьма мало, a ме ста- 
ми их даже почтн не т .  Только при 
подиш тиi i  на горы воздух охлаждается 
h выде ляет осадки. В области пас- 
сатов бывает одчн максимум в 
годь, таиш е к вт> области муесояов.  
В уме реиных пояеах восходяицие 
гоки ичи.ют’ь ме сто вь  циклонахь, 
причем они особенно снльны в зим- 
них циклонах,  изливаюидих свои 
осадки над океанами п морскпми 
берегами; внутря континентов пре- 
обладают ле ткие осадки. В зависии' 
мости от географической широты ко- 
личество А, о. распредииляетоя сле - 
дующим образом в сантиметрах 
за  годъ:

Южвое полуш арие.

Щ ирота 0 — 1 0 °  2 0 3  сы,
1 0 — 2 0  1 32 „
2 0 — 3 0  7 1  я



25 5 Атшосферные осадки. 256

Северпое полушарие. 
Ш нрота от 50 до 40 61 см.

ІОжвов пилутяриа 
Ш ирота 30— 40 75 см.

40 п 30 59 „ 4 0 --50 113 „
30 тз 20 , 73 „ 50--6 0 112 „
20 » 10 102 „ 6 0 --7 0 107 (?) „
10 до ѳкватора 212 „

распреде ления  осадков приведѳм 
не сколько средиш х годовых сумм 
в  сантиметрахъ:

Самыя большия  количества Ä. о. вы- 
падаю ть вблиаи эисватора, a  в ь  широ- 
те  около 45° наблю дается второстепен- 
ный максимум.  Д л я  характеристики
Н орвегия: Д о м с т е н ъ ............................ 195 см.; Тоиш етъ  35 см.
ПИотландия: Б еп - Н е в и с ъ .................  380 см,; Э д и н б ургъ   59 см.
А иглия: С исвайтъ...................................  301 см.; Оксфордъ...........................  58 см.
Ф ранция: В а л л е р о г ъ    200 ем.; М а р с е л ь   51 см.
1’ерм ания: Б р о к е н ъ ...............................  170 см.; Г еттингенъ  55 см.
ІП вейдария: Л угано. . . . . . . . . .  157 см.; Ж е н е в а   79 см.
И тал ия: Т о л ьм ец ц о ............................... 243 см.; П а л е р м о ............................ 59 см.
А встрия: Ц рквице...................................  430 см.; П р а г а   47 см.
Россия: Б а т у м ъ   237 см.; Потро-Александровск.  6 ем.
Китай: Хонг- К о н г ъ ...........................  214 см.; К а ш г а р ъ ...........................  5 см.
Индия: Ч еррап ун дж и ...........................   1.204 см.; Я ко б аб ад ъ   11 ем.
Ява: Б ей тен аоргъ .................  443 см.; Б а т а в ия ..................................184 см.
Е гипетъ: Б искра, С а х а р а .................. 22 см.; С уэцъ...................................  6 см.
Острова Ф игдяш: К вара Валу. . . . 628 см.; М альдеиъ...........................  34 см.
М адагаскаръ: Т а м а т а в а .....................  309 см.; Н о з и .................   35 см.
Африика: Сиерра Л ео н е ......................... 430 см.; П р а я ................................... 26 см.

о. К л ю н и ................................ 363 см.; о. В ознесенья.................. 8 см.
296 см.; С трепгуэй  .................... 14 см.
220 см.; внутр. стаицин   13 см.
269 см.; Копиапо  1 см.
133 см.; Сан- Х у а н ъ   7 см.
287 см,; М ех и ко .............................. 63 см.
658 см.; М о х а в е .............................. 6 см.

А встралия: порт Коистантинъ
„ ыысъ Иор к ъ ..................

Амерыка, Чили: порт Монт . . . 
„ А ргент. рееп.: Корриенто.
я К ордова...................................

Се в. Америка: Грейтоун.
Гренландия: И в и г т у т ъ ........................  112 см.; У и е р н е в и к ъ ........................ 38 см.

В одном и том же ме сте  в р а з - 1  тельн ы я разницы , в особенности в 
ные годы наблгодаготся весьм а значи- [ м йстах еь  обильными осадками:

Ч еррапундж и 
Бомбей 
М адрасъ

1873 =  719 см.; 1872 
1871 =  103 „ 1849
1876 =  55 „ 1847

1.402 см. 
292 „
206 „

Д ля не которых ме ст России при- 
водны еще средпия  суммы осадковъ

в миллим етрах и число дней с 
ооадками:

А рхангельск . 
Гельсингф орс 
В ологда . . .
Ревель . . .
Р и га  . . . .

Колвчество осадЕОв. Числф дней с 
осадкаии.

пи« 3  é леэес
•4ЧЯi—i

*!
Е—ł

22 мм. 56 мм. 387 мм. 8 8 109
38 ,, 56 „ 577 н 11 10 128
19 * 61 „ 461 Г9 13 13 160
26 я 51 и 489 ft 12 10 126
32 „ 74 я 538 п 12 13 146

*7
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Колнчество осадков. Ч и:ло  двѳии с 
осада^миг.

С.-Петербург,  
Новгород . .
Твсрь . . . .  
Я рославль . .
Кострома . .
В ятка . . . .  
Екатеринб y р г ь  
Вильно . , .
Москва . . .
Нижний-Новгород 
К азань . . .
Оренбург . .
Варш ава . . .
Тула . . . .  
Орел. . . .  
Пе н з а . . . .  
Самара . . .
Киевь  . . . .  
Курск . . .
Одееса . . .
Екатеринослав 
Т аганрог . .
А страхань . .
Спмферопэль .
Я лта  . . . .  
Тобольск . .
ЕнисеПск . .
Я кутск . . .
Омск.  . . .
Томск . . .
Ве рный . . .
И ркутск . .
Б л аго ве щенск 
Охотск . . .
Хабаровск.  .
Владивосток . 
Б атум  . . .
Тифлис . . .
Б аку  . . . .  
Петро - Алексаидров 
Таш кент . . 
Самарканд.  . 
Б у х ар а  . . .

Болыпоо зн ачекие во многих отпо- 
шеыиях  име ют наиболъшия  количе- 
ства осадков,  выпадающия  в течение 
одне х суток.  Приводим не которые 
приш е ры  м акснмальны хь количеств.  
Черрапунджи в И ндии 1.03 G мм.; Та- 
иабе в Японии 902 мм.; Б ар н ия  въ

«
=а

Ч

22 «

Лч
£

68 п

4
« to

P i

475 »

t Ł
t a

CC

L4

■o
ń

13

Йo
p-f

157
20 ч 70 77 513 77 17 15 178
24 п 72 п 551 99 11 12 144
23 п 45 77 509 M 13 10 146
22 и 65 79 516 79 13 11 151
22 » 45 77 448 n 11 10 134

8 79 73 71 304 Ti 7 13 108
32 91 77 я 605 97 8 12 128
29 п 70 77 533 M l f i 13 169
41 п 55 п 570 77 8 10 112
13 1» 62 « 392 Ti 13 11 134
27 м 45 п 385 77 11 10 114
30 79 69 97 566 77 12 14 147
22 я 58 77 485 t7 12 12 127
27 »» 82 99 517 n 14 15 159
34 « 67 77 472 97 12 11 125
27 « 51 « 389 n 9 9 94
28 »1 75 77 535 » 12 12 125
10 п 78 77 426 n 5 9 88
23 п 59 79 408 77 6 7 80
22 я 50 *9 475 79 8 8 95
32 Ï» 43 Я 448 « 8 6 89
13 w 14 » 149 » 5 4 47
29 ) ) 52 « 443 Ti 8 8 94
46 34 ч 508 4 7 5 74
17 т і 75 « 447 77 8 10 107
18 73 59 Ti 416 99 11 12 146
13 п 48 ł* 300 n 9 11 94
10 л 55 97 328 77 7 12 105
28 м 75 97 506 79 14 12 150
29 п 32 77 540 77 7 8 83
16 ч 73 77 368 3i 5 10 80

1 п 110 79 494 n 0 8 44
2 з і 22 79 198 79 3 6 60
4 и 144 13 604 97 4 13 104
2 *7 55 Ti 372 3} 1 10 69

250 П 138 .. 2,370 77 14 11 145
16 TJ 53 w 488 31 6 8 104
34 79 5 H 246 n 9 2 64

6 77 0 » 64 11 3 0 23
44 77 1 n 331 77 8 1 60
35 77 2 w 321 n 8 1 62

9 11 0 w 116 31 7 0 38

И ндии 879 мм.; Недуккени на о. Цей- 
лопе  807 мм. В России: Батум  261 И и.; 
Самашканы Б ессар. губ. 209 мм.; Со- 
чи 186 мм. В боле е короткие проме- 
жутки времени выпали: в ОдеееВ 
8-го июня 1869 г . —  70 мм. в  50 мн- 
нут (в 1 минѵту 1,4 s im .) ;  в Кара-

91
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Омере  (Добруджа) 17 - го августа  
1900 г,— 320 мм. в 4 чаеа (в 1 мии- 
нуту 1,6 мм.); в Арджесе  (Румыния)—
204,6 мм. в 20 минут,  сле дователь- 
ию вь  течение каждой минуты— 10,2 мм.

Э. Лейст.
Атоллы, один и з  видов коралло- 

вых островов,  в  форме  йизкаго 
кольца онаймляющаго лагуны  (озера). 
Особенно распространены  в  Тихом 
океане .

А то и и эш ,  см. атом.
Атоиность, см. х и м ия.
А тти н ьзй  B'fec'b, см. хи м ия.
А тотны й объет,  см. хим ия.
Атои (греч. сстоцо;), буквально— 

те ло, котороѳ пе может быть разрА- 
aa.no. Атомизмъ— учение.утверждающес, 
что т е ла природы соетоят и з ато,- 
мов.  Это воззре ние,н а первый в згл яд ,  
может показаться противоре чащим 
очевидности: мы в состоянии р азд е - 
JirtTT, каплю воды на две  части, из 
доторых каждая опять будет каилей 
воды и с которыми мы опять иожем 
повторить то же; таким образом,  y 
нас ееть  основание предположить, что 
нодобное дробление может продол- 
ж аться ииеопрсде леш ю е число р аз .  
Но подобно тому как уже в  древности 
зародилась противоре чащ ая первсша- 
чальной очевидпости идея о движении 
земного ш ара, тагс (в еще боле е ран- 
л ия  времена) мы встре чаем  и мысль 
о том,  что те ла ирироды построеяы  
из мельчайш их недгълимых частиц.  
Этого во ззр е ния  придерж ивался греч. 
философ Левкипп,  живший за не - 
сколько столе т ий до P. X. Идеи Л ев- 
кипита получили дальне йшве разви тие 
y сго учеиика Демокрнта. Вот не ко- 
торы я и з осиовиых положений Демо- 
крптовой философип: „Н нчего нс суще- 
ствует,  кроме  А. и пустого про^ 
странства; все прочее есть ш иепие. 
A., безконечпые по числу и иио 
форме , своым движ ением,  столкнове- 
н исм u возиикающим от того кру- 
говращ епием образуют видимый мир.  
Р азл и ч ие предметов зависит от 
р азл и ч ия их атомов в числе ,в е л и - 
чине , форм и порядке ; качествениаго 
р азл н ч ия атомов ne сущ ествует.  А. 
де йствуют друг на друга толысо 
давлением и ударам и“. Ф изическия 
воззре пия  Д емокрнта в неизме ниюмъ

виде  были восприняты  Эпикуром.  По- 
итуляризатором идей Эпикура среди 
римскаго общества был поэт Лукре- 
д ий, автор зыаменитой поэмы „De re 
rum  n a tu ra “ („О природп eeiąeü “), до- 
шедшей до нас и содержащей изло- 
жение атомистической теориивещ ества. 
Нѳ сле дует иереоце нивать (как это 
лыогда де лаю-г)  научнаго значенин 
этих первых атомистическых уче- 
ний. Их авторы  основывались или на 
чисто метафизических прннш ипах 
или на черезчур  поспе шных обоб- 
щениях эмпирических фактов,  и ию- 
этому наряду с немногими элемента- 
ми, выдержавшимн дальне йшую эво- 
лгоцию, мы встре чаем  y них множе- 
етво грубых i i  пеле пых ошдбок,  
которы я могли только тормозить пра- 
вильное движение иаучной мысли. Так 
обстояло д е ло ne только y  атомдетов 
классическаго мира, но часто и y  позд- 
пе йших после дователей их.  И з 
учеиы х поваго времени (XVII ве к) , 
воспринявших идеи древних ато- 
мнстов, уме стно отме титьсовременна- 
го Д екарту французскаго физика Гас- 
есиидп и знаменитаго а в гл ийскаго физи- 
ка u  хичика Бойля.— Д ля правильной 
оииенки прежняго и современиаго ато- 
ыпзма важыо за ч е тить, что главное 
свойство, которым характеризовался 
A. y  поименоваиных мы слителей п 
пряверж еиицев их,  a имснно абсолют- 
ная педе лимость, нераздробдмость,—  
как раз оказалось наимене е суще- 
ственнымъ; боле е того: по современ- 
ииы м  возре ниям ,  А. могут быть, прд 
и зве стных условиях,  подобно моле- 
кулам ,  раздроблены па боле е мелкия  
те льда. С другой стороны, можно 
свазать, что в  изве стных преде лах 
неде лимою яв л яется  и молекула. До 
начала XIX в. в  науке  не существо- 
вало поиятия молекулы, отличнаго от 
лонятия  A.; A. был посителем также 
i i  те х свойств,  которы я теперь при- 
писываготся молѳкуле . С современ- 
ной точиш  зре ния, в опреде л ен ин ло- 
иш тия  А. (как равио и молекулы) 
и грает роль не кедгълимость в прл- 
мом смыеле , но индивидуальность, в 
смысле  присутствия  y  этих т е лец  
изве стных характерны х свойсто,  ко- 
торы х O H 1I  литаготся  при раздробле- 
нин па частн. Поэтому А. в той же
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ме ре  „неде лимъ“ (индивидуален)  в 
какой неде лиыы: челове к,  кле точка 
животнаго организма, часовой ыеха- 
шизм.  Име я в виду указанное раэ- 
личие между древним и еовременным 
атомизыом,  мы придем к неожи- 
д ишному сле детвию: такие противники 
древишго атомизма, как Д екарт,  Mo
r y  т быть по праву зачислены в ттред- 
шествешиики атомизма современнаго. 
Въсвоих „Principia Philosophiae“ (1644) 
Д екарт изображает механизм все- 
леиной в сле дуготцих чертах.  Вииа- 
чале  мир был иаполнеи и  материаль- 
ными частидами однороднаго вещества 
i i  одинаковой средней велнчипы. Этот 
океань материи ис находился в покое , 
но был разде леп на множество обла- 
стей, вращавшихся вокруг своих 
осей. Отде льныя частицы материи пе 
могли быть впачале  шаровидпыми, ибо 
в таком случае  оне  не иаполишли 
бы проетраиства; но постепеипо, шли- 
■фуясь друг о друга в своем движе- 
II ии, оигЬ приняли ипарообразиую форму. 
йти шарики Д екарт назы вает вто- 
рым элементом.  Отщепившиеся при 
трепии гораздо меньшие осколки (так 
наз. первый элемент)  наполнили про- 
межутки между тпариками второго эле- 
ыента. При изпе стных условиях ча- 
стички перваго элемента, сплачиваясь 
и соединяясь мѳжду собою, образуют 
значительно большия  и мене е подвиж- 
пыя массы—третий элемент.  Вееьма 
лгобопытно, что Д еисартовы тр иг зле- 
мента, три порядка „неде лимыхъ“ до 
изве стной степени представляю тсяана- 
логичными трем субстанциям совре- 
меняой физики: первый элемент на- 
поминает злектроны, второй—эвир,  
наконед третий — материальныя ча- 
етицы (см., между прочим,  сл, эѳир) . 
Своеобразньий характер,  вполне  про- 
тивоположный системам Демокрита и 
Декарта, име ет атомистичѳская тео- 
рия  славянина Босковича (см.). По Де- 
карту, прострапство без Кромежутков 
наполнеио те льцами трех элементовъ; 
по Босковичу, матѳрия состоит из не- 
протяжбшиых шидивидуумов,  являго- 
щихся центрами сил и взаимоде й- 
ствующих между собою. Если два та- 
ких ипдивидуума находятся на весьма 
малом разстоянии; друг от друга, 
сила является  отталкивательною; она

сде лалаеь бы Оезпоиечыо болыпою, если 
бы разстояпие умеиыдилоеь до нуля: 
позтому индивидууиы никогда ые мо- 
гут дойти до взаимнаго соприкосно- 
всния. С увеличепием разстояния, при 
не которой опрѳде ленной (однако, чрез- 
вычайно малой) величине  его, сила 
взаимоде йствия уменыпается до нуля; 
такое взаимноѳ положениѳ индивиду- 
умов ееть положениѳ взаимнаго равно- 
ве сия. С дальне йшим увеличением 
разстояния  между индивидуумами, сила 
взаимоде йствия де лается притягатель- 
ной; когда разстояние сталовится за- 
мЪтным,  закон силы начннает со- 
впадать сии затсоном Ныотонова тягу- 
те иия, т. е. выражаѳтся обратною про- 
порцюпалышетыо между силой и ква- 
дратом разстояиия взаимоде йствуго- 
щ иих  деитров.  Ках высказаиииый Бо- 
сковичем закоп изме нения между- 
частичных сил,  так и данное им 
на ооповаиии зтого закина объясиеиие 
явлений сце пления и упругости дер- 
жатся в пауклЬ по настоящее время 
(для твердаго те ла); только вмЪето 
атомов- точек фигурируют и и ротя- 
жеиныя молекулы. Истинным родона- 
чалы ииком современнаго понятия  об 
А. является Дальтон (в самом на- 
чале  XIX ве ка). Он вперьые приме - 
нил к изучению A—ов число и ме ру, 
ii таким образои и  оде лал понятиѳ А. 
из метафизическаго научным.  Уста- 
новленный к копцу ХѴІП в. закон 
постоянства состава химическкх еое- 
динений разсматрнвается Дальтоном,  
как сле дствие двух положений: 1) все  
À. опреде леннаго химическаго эле- 
мснта тождествениы между собою; 2) 
для опреде лениаго хпмическаго соеди- 
нения, числа входящих в него ато- 
мов каждаго элемента остаются в 
постоянном отиошении. Эти взгляды  
иллгострируиотся им на цриме ре двухт> 
углеводородов (болоткаго газа и мас- 
лороднаго газа) и двух окнслов угле- 
р о д а — окиси углсрода и углекислаго 
газа. Дальтон гипотетически прини- 
мает,  что окись углерода содержпт 
по равкому числу А. углерода и кисло- 
рода; a  так как в углекислоте  на 
то же самое виисовое колычество углѳ- 
рода, по аналнзу, оказывалось вдвое 
болыпее количество кислорода, че мь 
в окиси углерода, то для углекислоть'
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количество атомов углерода должно 
было относнться к количеству атомов 
кислорода, как 1 : 2. Зн ая  отмоситель- 
пыя ве совы я количества, в  которыхь 
эти элементы входят в  соедннения, 
Д альтон стал опреде л ять  отсю да от- 
ию сительны е ве са атомов.  С тЪх 
иор в е е,  или масса А. разсматри- 
вается в химии, как важне йший опре- 
де литель свойсгв соотве хствуюшдго 
элемента. Кроме  простых A., или ахо- 
мов- элѳменхов,  Д альтон разсматри- 
вает А. сложные: двойяы е, тройные, 
четверпые u т. д.; зд е с подразуме - 
вается то, что еовремѳнная наука на- 
зы вает молекулами, т. ѳ. наиш ен ы ииия  
количества химпческаго соедииеиия, 
еще оохраняющия состав,  евойствен- 
ный этоыу соединениио. Так,  напр., мо- 
лекула углекислоты  состоит я з  од- 
яого А. углерода и двух А. к иис л о -  
рода; раздробыв ее, мы утратим и 
состав ii всЬ признаки углекислоты . 
i i  получим уже не что ияое. Ясно, что 
относительные ве са молекул также 
могут быть легко овреде лены на 
основании Д альтоновых соображений. 
Однако, до 60-хь годов прош лаго сто- 
ле тия  во все х подобных опреде ле- 
я иях царила полная сбивчпвость. Д е й- 
ствитѳльно, по ходу мыслей Д альтона, 
установлеиие относительнаго ч и слаэл е- 
ментарных А. в одыо.м из соеди- 
нений изве стнаго класса основывается 
на произвольной гипотезе  (см. вьише): 
вь  зависимости от рода гш ю тезы , мы 
придем к разиы м результатам .  
Напр., если положим,  что молекула 
воды содержит по одному А. нисло- 
рода и водорода, то, принимая в е с А. 
водорода за  едиинцу, получим для 
атомнаго ве са кислорода число 8 и для 
молекулярнаго ве са воды число 9; если 
же примем,  что молекула воды состо- 
и ть  из одиого А. кислорода и двух 
А. водорода, то ве с А. кислорода бу- 
д р т  16, ве с молекулы воды- -18; по- 
добныя колебания име ли бы ме сто и 
д л я  других т е л.  Вопрос не сколько 
р азъ яси ялся  правилом,  которое пред- 
ложил (1811) Авогадро, основываяеь 
на произведѳы. Ге-Лю ссакомь (1808) 
изме рен иях газовы х объемовъ: два 
различиы е газа , иаходящиеся под оди- 
паковым давлеиием и при одинако- 
вой тем пературе , содержат в рав-

ных объемах равное число молекулъ; 
нэ этого правила вы текает,  что мо- 
лекулярны е ве оа двух газообразны х 
т е л отнооятся, как их плотиости, 
прн тождественыьих условиях  темпе- 
ратуры  и давления. Это положениѳ поз- 
воляет найти молекулярны ии ве с лю- 
бого газа , если предваритслы ш  прирав- 
иия ѳ м  произвольно выбранному чнслу 
молекулярный ве с опрѳде ленкаго га- 
зообразнаго те ла. Однако, правило Аво- 
гадро в теч ен ие долгаго вреыени оста- 
валось лишенным теоротичеекой под- 
кладиш, a потому иы с трудом удо- 
влетворялись умы, привыкшие к си- 
стематпческому мыш лениго. Такая тео- 
ретическап подкладка наш лась бла- 
годаря разви тию кцнетпческой теории 
газов,  В этой теории закон Аво- 
гадро явл яется  теоремой, математл- 
ческн доказуемой (что, впрочем,  и по- 
сейчас осхается иеясяыаи  для игВко- 
торых х и иш к о в ) . He мене е важна 
доставляем ая кинетическою теориею 
газов  б о з м о ж и о с т ь  опредАлѳнин числа 
А. в молекуле  газа . Это основа- 
яо на зависямоети, в которой нахо- 
дится упомяпутое число от величины 
отношения  тепло#*икости г а за  ирн по- 
стоянном давлении к хеплоемкосхи 
при посхояином объеме  (см, Газы). 
Таким образом окааы ваетея, что мо- 
лекулы гел ия, криптона, аргона, паров 
ртути  содержах по одному А,; моле- 
кулы кислорода, водорода, азота, окнси 
углерода— по два А. и т, д .—-Сь своей 
стороны и химшси, зам е хив с по- 
мощью прави.ча Авогадро, что водо- 
родная молекула, вступая в  не кото- 
ры я реакиии, расщепляехс.я пополам,  
еще гораздо раньш© заклю чили, что 
она с о с т о иит  из двух A.; таким 
образом,  если попрежнему будем при- 
нимать в е с А. водорода за  едиш ииу, 
то ве с водородной молекулы иыра- 
зихся числом 2; ве с М молекулы вся- 
каго другого и'а за  будет во схолько 
раз болыпе 2, во сколько этот г а з  
плотне е водорода; итак,  обозначив 
гшотность ero  no водородут буквою D. 
будем име хь столь и зве стное y  хп- 
миков соотяош ение М—2D. Все мн до 
сих пор указаппыми меходами с 
полной опреде ленностыо р е ш ается во- 
прос об относителъном ве се  раз- 
личпых A. ii молекул (дифры ахом-
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яых в е сов см. в статье  Х и-  
мгя). И з дрѵгпх средств опре- 
д е лять  относительные атомные ве са 
упомянемъ: закоп постоянства атом- 
иых теплот (Дголонг и Пти, 1819), 
явлениѳ изоморфии (М ичерлих,  1819) 
н периодический закоп (Менделе ев,  
1869). Что касается абсолютнаго ве са 
атомов,  то величина его может быть 
с  не которой степепыо точностп уста- 
новлеиа илн м етодаш и кннетической 
теории газов ,  или же методами так 
назыв. „электроиш ки“ {с\:. пиже).— 
В 1874 г. атомистическое учение ис- 
лытало еще новый прогреее благо- 
д ар я  обосииовапию (Л е-Б елем ь и вант-  
Гофом)  стереохимш (см.). Допувде- 
н иями, касаю щ имися геометрической 
формы А. и их пространствеппаго 
расположения в  молекуле , стереохи- 
мпческия  теории легко обьясняю т 
явления изомерии (см. х и м ия). Наиболе ѳ 
разработапастереохымияуглерода; угле- 
родному А. обыкновенно припиеывают 
форму правильнаго тетраэдра. Ko вто- 
рой половине  XIX в. атомистика татс 
прочно укоренилас в физике  и хи- 
мип, связал а  в ь  це льыое мировоззре ние 
такуго массу разнообразне йпптх фак- 
тов ,  что до не которой стѳпени ка- 
зал ся  возстановленным древн. взгл яд  
на A., как н а основные камни миро- 
зд ан ия, не подлежащие возникновепиио 
нлн разруш ению. Кельвин предложил 
на этом основаиии (1867) особую тео- 
р ию, в  которой А. разсматрнватотся 
как вихревы я кольца в идеалъной 
жидкости, наполняющей ггространство 
(ези. вихревыя, движеиия). Теория  вихре- 
вых A., в  своем роде  весьм а за- 
ме чательная, не получила, однако же, 
особаго р азви тия. — ІИосле дние годы 
XIX ве ка и вачало ХХ-го принесли с 
собою ряд  важне йших открытий, 
сы гравш нх первостепепную роль в ь  
дал ы ией т е м  усоверш енствовании ато- 
мистическаго учсния. Это уеовершен- 
ствование вы разилось в  том,  что 
вме сто двух катего р ий физпческих 
индйвидуумовъ: молекулы— атомьи, ста- 
ли разсм атривать три категории пхъ: 
молекулы— атомы —  элемептари. элек- 
трпческие заряды . Надо, впрочем,  за- 
ме тпть, что отде льны я основания  для 
пропсш едш аго около 1903 года (когда 
появились работы американских фи-

зиков Рёзерфорда и Содди о продук- 
тах распада радия) научмаго перево- 
рота накоплялись (как зто  всегда бы- 
вает)  исподволь и частью  были из- 
вВстны уже давио. Упомяием глав- 
ие й т ия из ннх.  1) И зве стно, что 
химические элементы, между прочим.  
характеризую тся их спектромъ; a 
так как посителем свойств ѳле- 
мента является  A., то можно сказать, 
что природа А. отраж ается в спектре . 
Но спектры атомов часто бьгвают 
очень сложиы, состоять из множе- 
ства (до не скольких ты сяч)  отде ль- 
ных линий; это показывает,  что А. 
являетея  источпикомии де лаго множе- 
ства колебаний с различными перио- 
дами. Этот ф акть объясняется только 
с по.мощыо предположения, что А. не 
есть я е что проетое, но что он пред- 
ставляет собою сложную систему мно- 
ж ества двыжущихся частей. 2) ГІроиз- 
водя опыты над катодными лучамп 
(см.), Крукс (1879) гиришел к вы- 
воду, что эти  лучн суть потоки тВлец,  
боле е мелких,  че м обыкновенные 
химические A., — потоки атомов пер- 
вичной м атерии „протила“. 3) Гельм- 
гольд  в  1881 г. вы сказал мысль, 
что характер закоиов электролиза 
с необходимостьго указы вает на атом 
ную ирироду электричества. Явление 
электролиза проиеходит так,  как 
будто каждый А. хили ѳлемеятарная 
группа атомов,  соотве тствую щ ая вы- 
де ляю щ емуся иону, обладает еовер- 
шенно опреде ленным количеством 
электричества, равным или кратньш  
(по поздяе йшим изме рениям)  при- 
близительно 10-20 электро-магиитпых 
единиц.  На электродах эти А, вы- 
де ляю тся в нейтральном состояши; 
сле д., оии отдали свои электрические 
заряды  элсктроду. A так как эта  
передача не может проиеходить мгно- 
венно, то эти заряды  должны были, 
хотя бы в течение нороткаго време- 
ни, сущ еетвовать самостоятельно. По- 
этому естественпо считать заряд ,  
равный 10—20 эл.-магп. единиц,  элеп- 
трическим А .— Эти предвиде ния  нашли 
себе  подтверждение, с одной стороны, 
в изеле довайиях  Дж. Дж. Томсона 
и др. над катодными лучами, кото- 
ры е оказались потоками отрицатель- 
ных ѳлектрических А. (так назыв.
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электронов) , a с другой —  в  так 
наз. Земаповом явлении (см.). Таким 
образом,  можно считать доказанным,  
во-первых,  что электрычество име ет 
атомную природу, и, во-вторых,  что 
электрические А. входят в еоетав 
любого м атериальнаго А. Этим была 
установлена сложноеть атомов веще- 
ства; тогда сде лалась понятной и 
еложность даваемых атомами спек- 
тров. — Этого мало. Теория  показыва- 
ет,  что всякий электрический заряд  
обладает самым основиым и ха- 
рактеристичны м свойством м атерии, 
имеино массой или инерцией; но в 
таком случае  естественно отнести 
присущуго м атериальному А. массу ыа 
долю зарядов,  входящ их в его со- 
став.  Таким образом м атерия, так 
скааать, р азр е ш ается в электрячество, 
которое занимает ме сто первичной 
м атерии, „протила“ Крукеа; м атериаль- 
ный А. де лается системой, состоящей 
(смотря по роду A.), из болыпаго или 
меныиаго числа положительных и 
отридательны х электрических А. Вх> 
этом еостоит основдоѳ положение 
„электрической теории м атерии “. Чис- 
ло электронов,  входящих в состав 
различны х A., составляло предмет 
изыскаиий Дж. Дж. Томсопа; он нахо- 
дит,  что это число пропорционалыио 
ве су А. и вы раж ается дифрой, не в  
мыого р аз  превышающей цыфру атом- 
наго ве са. Разсм атривая уетойчивость 
комбинаций, состоящих из разнаго 
числа электрических A., Томеон об-  
яеп яет  валентность элементов,  то 
есть, способность их атомов терять  
или присоединять к еебе  1, 2, и т. д. 
электроновъ; этим откры вается путь 
к объяснениго химических соеднне- 
ний: силы „химическаго сродства“ ево- 
дятся  к сылам электростатическим.  
Вме с-гЬ с те м Томсон находдт 
между своими комбинациями соотноше- 
ния, напомйнающия п ериодичеекую си- 
стему М еиделе ева. —  Один из валс- 
пе йших выводов электрической те- 
ории м атерии состоит в сле дугощем.  
Если А. есть система индивпдуаль- 
ных электрнческих зарядов,  то ои 
можст терять  эти заряды  один за  
другим  и, сле довательно, умедьш ать- 
ся в массе  (или ве се ); ѳто будет не 
что дкое, какь  вырождение аю м а, ле-

реход одного элем ента в другой. 
Мысль о такой „эво.июдии атом а“ мо- 
гл а  бы ию казаться  б иио л н Ѣи фантасти- 
ческсш до начала XX в е ка; но после . 
откры тия Б екерелевы х лучей (1890) 
и радия  (1898) ученые, занявш иеся р аз- 
работкою сложных яв л еяий р ад иоак- 
тивности (см.), нашли, что в  лриро- 
де  дВйствительло постоянно происхо- 
д иит посгепенное вырождение „радио- 
активны хъ“ элементов,  непреры вное 
раздробледие их,  сопровождаемое вы- 
де лением электрических зарядов.  
В частностн А. р ад ия, вьирождалсь, 
отде ляет из себя один за  друггт\п> 
атомы легхаго газа  гелия  и, пройдя 
чрез д е лый ряд  боле е или меие е 
пестойких фори и  вещества, в заклго- 
чение превращ аѳтся, как можно су- 
дить по не которы.ч даш иым,  в сви- 
нец илы висмут.  Прп том ееть ве - 
ския осиования  думать, что и еам ра- 
дий точно такжѳ яв л яется  продуктом 
расдадения, которому подвсргаю тся ато- 
мы элем еита урада. Понятно, что этн  
„радиоактивныя превращ ения “ сопрово- 
ждаю тся постеденным уменыпением 
атомнаго ве са получающ ихея продук- 
тов (урапь име ет атомный ве с 
238,5, р ад ий 226, свинец 207, гел ий 4). 
Распадаясь, А. р ад иоактивнаго веще- 
ства выде ляет  огромное количество 
энергии, которая раньш е была, таю> 
сказать, локализироваиа внутри его , 
в форме  потепдиальной энергии со- 
ставляю щ пх его электрическнх за- 
рядовъ; долуская единетво строения 
материн, мы дсшжны атомам дрѵгихт> 
вещ еств также припнсать изве стный 
зап ас внутренней шиергии. Теоретн- 
ческий р азсч ет  показы вает,  что этот 
запас может быть чрезвычайыо ве- 
лик.  И зсле дование явлений радиоактив- 
июсти иш е ло огромноѳ значениѳ для  
научнаго атомизма между прочим по- 
тому, что оно вывело А. из катего- 
р ии умопоетигасмых объектов и сде - 
лало его доступяы м ощуидению. Всле д- 
ствие невообразимой мелкости атомов,  
мы конечно не можем воспринимать 
их нѳпосредственно нашими чувства- 
мд; ло оказы вается возможным осу- 
щ ествпть посредствую щие аиш араты , 
настолько чувствдтелы иые, что псид  
возде йствием одиого атома в них.  
уже обнаруживаются изм е иеиия, до-
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ступныя наблюдению. И з двух отно- 
сящ ихся сюда методов одми принад- 
лежит Круксу, a другой— Рёзерф орду 
и Гейгеру. М етод К рукса состоит 
в сле дующем.  Ничтожно-малое ко- 
личество радиевой соли поме щ ается 
поред ѳкраном из се рниетаго цин- 
ка (вещ ество, способное фосфоресци- 
ро ш ть) на очень малом р азстоян ии 
от ѳкрана; гл аз,  вооруженный лу- 
пою, видит п а экране  проблески 
све та, вспыхивагощие и немедленно по- 
гасающие. Это —  сле ды той бомбарди- 
ровки, которой подвергается фосфо- 
ресцирующѳѳ вещество экрана от вьи- 
летаю идих нз радия  с огромиого 
скоростью заряж енны х электриче- 
ством атомов ге л ия  (так называе- 
мых частиц а); удар каждаго ато- 
ма обозпачается вспышкой. Считаи 
вспышки, мы т е м самым оггреде - 
ляем  число атомов гелия, выбрасы- 
ваемых препаратом радия. В ме- 
■годе  Рёзѳрф орда и Г ей гера переход 
каждой частички а. в особьий прием- 
шик отме чается  внезапны м движе- 
нием стре лки электрометра. Аосолют- 
ный виъс атомов может быть най- 
деп сле дующим путем.  Как выше 
было указано, абсолютнал величина 
зар яда  электрона составляет около 
10“ 20 эл.-магн. едш ш цъ; такой же за- 
ряд переносится атомом водорода 
при электролизии. Один грамм водо- 
рода переносит при электролизе  
9.650 эл.-магн. ед. электричества; от- 
сюда в е с одного А. водорода в  грам- 
мах ииайдем, разд е лив Ю ~20на 9.650; 
круглы м счетом это будет 10-24 гр. 
Абсолютпый ве с А. других вещ еств 
получим,  умножая относительный 
агомный ве с их ыа это число. При 
подобной малости атомов понятно, 
какую си лы иую поддержку может ока- 
зы вать атомистическое учениѳ мате- 
р иалистическим теориям  в области 
явлений насле дственности и явлѳний 
нервной ф изиологии. Ср. также элек- 
трон.  Л и тературу  см. в ст. физика.

А . Бачинский.
Атония (греч.), потеря тонуса, ослаб- 

лѳние упругости и элаетичноети орга- 
нических тканей. А. нервно-мышеч- 
наго аппарата желудка, ш ишек,  матки 
н т. д. ведет  к уменьш ениио их спо- 
собиости сокращ аться и име ѳт сво-

им сле дствием в области желудочно- 
киилечнаго тракта запор,  недоетаточ- 
ное переварпваниѳ поступающих ве- 
ществ и т. д., a в  области маткд 
кровотечения  (в после родов. периоде ) 
и т. д. А. язвы —понижение жизпеде я- 
телы ш сти изълвленной повсрхности п 
замедление поэтому процесса заж иш- 
лония. А. име ет своей причиной обык- 
новеишо общий упадок питания, на 
который и должна быть направлена 
борьба с ней.

Атрато, судоход. р. в южно-амер. 
республике  Колумбии, берет начало 
в  зап. Кордильерах,  впадает в  
Д ариенскІй зал., 665 км. дл.

Атрезия (греч.), закры тие естествеп- 
ных отверетий н полостей (матки, 
заднеггроходнаго отверстия, слезнаго 
канала и т. д.); А, бывает чаще всего 
врожденной; представляет больтую  
опасность и требует хирургическаго 
л е чения.

А трей (Atreus), дарь Микенский, сын 
ІИелопса и Гипподамии, отед Агамем- 
нона и М енелая („А тридовъ“). Над 
ним i i  все м ъего  потомством тяготе ло 
проклятие богов,  вызваш ю е нескром- 
ностью отда его, Пелопса (ок.), и при 
ведшее к це лому ряду преступлений. 
Фиест,  брать A., соблазнил его су- 
пругу Аэроггу, з а  что А. отомстпл 
ему, убив его сыновей и подав ему 
нх мясо за  пиршеством,  Женившись 
на дочери Фиеста, происхожделия ко- 
торой оп не зпал,  А. воспитал ея 
сына Эгиста, рожденнаго ею от соб- 
ствепнаго отца. Эгист,  узнав о 
с.воем происхождении, убил А. и сде - 
лался вме сто него дарем  Мнкен.

Атрек,  p., впадагощая в Каспий- 
ское ä£., берет начало в Хораеаые , 
в нижнем течеииии служит грани- 
дей между Роесией и Персией, длина 
около 400 верст.

Атри (древ, Hadria), rop. в итал. 
провинции Терамо (Абруццы), 4.278 ж., 
древн. соборы; в окрестностях заме - 
чательны е гроты.

Атриум (лат.), главная часть рим- 
скаго дома, непосредственно сле до- 
вавш ая за  се нями (ostiuin); к ней при- 
мыкали остальны я части дома., А. осве - 
щ ался сверху, в  нем поые щ ался 
семейный очаг (отсюда самое назва- 
ние A., от слова a te r— черный, закоп-



271 Атриупгь А троф ия иы ш ечная . 272

т е лый), вокруг котораго обычно со- 
биралась семья. Впосле д ствии А. в  
домах знатн, римлян превратился 
в ь  приемную залу.

Атриун,  окруженное колоннами че- 
ты рехугольное преддверие древнехри- 
стианск. базнлпк.

Атриуи ,  предсердие, см, анатомил.
Atropa Belladonna, CM . белладонна.
Атропатена, в дрепности се в. 

чаеть  Ммдии, теп ер с тн я я  персид. про- 
випция  Адербейджанъ; со времен д иа- 
дохов до сассанидов была самостоя- 
тельны м государством под упра- 
влением династии Атропатов,  родо- 
иачальш иком которой был Атропат,  
полководед А лександра Македонскаго.

Атропид,  Cj7H23N 03, алкалоид,  
добываемый из листьев  и др. чаетей 
A tropa belladonna, D atura  stram onium  
1см. дурмап) , кристаллизуется в  без- 
цве тных иглах ,  растворягощихся в 
воде  и сппрте , без запаха; обладает 
горьким вкусом,  чрезвычаПно ядо- 
витъ; А. употребляется, как боле- 
утоляющее средство, при нервных и 
глазпы х боле знях,  приг ггоеле дних 
преимущественно, как средетво, рас- 
ти ряю щ ее зрачок.  По общему де й- 
ствию па оргаиизм  А.— антагонист 
морфия, a  потому эти  средетва упо- 
требляготся, как противоядия по отпо- 
т е н ию д р у г к другу.

А троф ия (греч.), истощ екие, умень- 
ш еиие, исчезание ткани, органов и 
отде льны х частей  те ла. Р азличаю т 
А. чистую, простуш, при которой умен-  
ш ается объем тканевы х элементов 
или чтисло их (количественная A.), и 
А. дачеетвениую, или дегенеративнуго, 
при которой изме кяется  химический 
состав элементов (перерож девие). 
Ч и стая А. может происходить от 
различны х прнчинъ: 1) отъ недо-
статка гистогенетической энергии, т. е. 
от уменыиения  жизнеде ятельностп  
кле ток,  таковы А. вобиой ж елезы , 
япчников в климактерическ. периоде  
u  др.; 2) от неде ятелы ю сти  нли от- 
сутствия  обычнаго ф изиологич. раздра- 
жения, как А. мышц при паралиичах,  
А. глазн . нервов при уничтолсепии 
гл аза  и т. д.; 3) от нсдостаточности 
питательнаго м атериала, как при го- 
лодании,—Bee равно, зависит лн оно 
от недостаточнаго введения пищи, или

недостаточпаго усвоения  ея; нако- 
нецъ; 4) от давления на ткани, та- 
ковы А. м озга при головиой водянке , 
А. пѳчени от силы иаго стягиван ии 
корсетом и т. д.

Атрофия ты ш вчная, умсиьш ение 
объема и числа мышечных элемен- 
тов,  сопровождающееся часто деге- 
неративнымп изме неииями в  после д- 
них и разращ ением других состав- 
ных элементов мышд (соединитель- 
ной, жировой ткани), является  еле д- 
ствием большого числа заболе ваний 
мозговых п первииых путей, суста- 
вов и костей. В не которых боле з- 
нях м. А. заним ает однако цеытраль- 
ноѳ м'Ьсто и вме сте  с ослаблением 
силы мышц,  постояппо сопровождаю- 
лшм ы. A., исчерпы вает всго клпни- 
ческую картину этих боле зней. В 
зависнмоети от того, сопровождается 
лв м. А. заболе ваиисм мозговы х цен- 
тров и двигательны х нервных пу- 
тей, эта  группа боле знѳй расладается 
на две  подгруппы: спиниомозговыя
мышечн. атроф ии (амиотрофич. боковой 
склероз и прогрессивная м. А.) и 
миопатическия  формы мышечной атро- 
фии (псевдогипертрофия)м ы ш ц,  юноше- 
скай или наеле детв. м. А. Эрба и юпо- 
ш еская или насле д. м. А. с участием 
мышд лица, разработанны я только 
в  после дпия  десятилиѵгия. 1. А м иотро- 
фический ооковой склероз,  боле знь, ана- 
томическая сущ ность кот. заклю чается 
в А. мышд н еклеротичееком пере- 
ролсдении двигательиы х путей и цен- 
тров спшш ого и лродолгов. мозга. 
В мыш цах наблю дается, кроме  А. 
м ы теч н ы х  элементов,  разращ еыие 
соединит. и жировой ткани, a  в не - 
которых мыш ечных волоянах и 
д егеииеративн. изме неиия (исчеэапие по- 
перечн. полосатости, зернист. распад 
и т. д.). В оле знь ѳта лораж ает пре- 
имуществешю  мужчип в  молодом 
и средном во зр асте  (25— 45 л.). При- 
чина ея  н еизве стна, нногда указы ва- 
ют па фпзич. переутомление. Суб-  
ективио боле знь вы раж ается в том,  
что больные начинаю т заые ч ать  бы- 
струю утомляемоеть и слабость одной 
каисой-пибуд верхней конечпости, че- 
р е з  не которое врем я то же зам е - 
чается и на другой, a ч ер ез  1/а— 1 год 
обнаруживаготся т ии лсе симптомы на
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нижних конечноетях (лоходка ста- 
иювмтся ииеуве ренной). Уже в это 
врем я болъные сами зам е чатот умень- 
шѳнио объема конечноетей. При боле е 
подробном изсле довании обпаружи- 
вается— А. мышц болыпого пальда, 
межкостных мышц,  мышц разги - 
батсльн. сторош.и предплочья, трехгла- 
вой мышцы u дельтовидноии на плече ; 
игараллелыш уменыпению чиела мы- 
шечн. волокон,  сущ ествует парез 
мышдъ; электровозбудимоеть сохра- 
иш в т и х ся  м ы ипечн. волокоигь нормаль- 
па, в поздне йших стадиях  гтояв- 
ляется реакция перерождеиия, a  иногда 
и контрактуры. Рефлексы повышены, 
В ниижиих коиечииостях н а первый 
плав выступаготв статическия  явлѳ- 
ния  (ноги становятся негибкими и ока- 
зы ваю т болыпое сопротивледие пас- 
сивн. движениям ъ—р езу л ьтат  повы- 
шѳиия  рефлексов) , за  кот. наетупает 
А. мышц.  Аномалии мочеотде ления 
отсутствую т,  чувствителвность нор- 
мальна. Ч ер ез года два наступаю т 
бульбарны я явления (ре чь становится 
ииевпятной, глотаниѳ затрудп яется и 
т. д.), в  основе  кот. лежит А. губ,  
я зы ка  и т. д. Б о л ы иые умирагот от 
разстройства ды хания  или какой-нибудь 
ирисоедипивипейся боле зни. Д иагноз 
ставптся па основании течения болиззни 
д соединения  А-ии с повышением 
рефлексовь. П редсказание абсолиотно 
неблагоприятное, через не сколько 
л  иит  оп> начала заболе вания  больные 
умирают.  Настойчивое л е чение элек- 
трпчеством  ыожет и гЬсколько замед- 
лить течение боле зни.

2. Іирогрессивная мышечная атрофия, 
боле знь, анатомическ. сущность кот. 
заклю чается в дегенеративной и про- 
стой А. мышц,  двигательны х нерв- 
ных в о л о к о и и ,  передн. корѳтков и 
двигателън. кле ток в передних ро- 
гах спшш ого мозга. Причныы ся 
неизве стны, но есть много основаиий 
предположить, что оне  тождествеины 
с причпнами предыдущ ей боле зни. 
Иногда, впрочем,  можно указать, 
как н а ближайипуго причииу, н а  силь- 
ное переутомление; большинетво изсле - 
дователей настаиваю т также на п;ь 
сле дствен. предрасположеыид. Как и 
в предыдущ ей боле зни, заболе вание 
начииаетея обыкновенно с верхнихъ

копвчностей. Сиачала атрьфнруготся 
мыгпцы болыпого пальца (он прини- 
мает характерное положение приведе- 
нияковторой гтястнойкости— „обезьянья 
рука“), за  ннми сле дуют межкостн. 
и червообразн. мышцы (уплощение ла- 
дони, западение межкоетн. промежутк. 
ты ла руки, когтеобразиое положение 
пальцев всле дствие контрактуры  ан- 
тагонистов) , мышды предплечья, пле- 
ча и туловища. В р е дких слу- 
чаях  А. захваты вает мышцы т е и  и 
диафрагмы. Продесс протекает чрез- 
вычайно медлеишо. А. мышц и шж- 
них конечпостей наступает всегда 
очеиь поздно. Бульбариы я явлен ия 
чрезвы чайно р е дки. Мышды посте- 
леыно терягот электровозбудимость, 
обнаруживают реакциго перерождения, 
лодергиваю тся и волную тся оть фп- 
бриллярн. содращеыий. Рефлексы от- 
сутствуют.  Чувствительность не на- 
рушеиа; разстройств в отправле- 
ниях  пузы ря и прямой кишки не т.  
На коже  ииогда наблюдаются трофич. 
разстройства (пузыри, уплотнение н 
трѳсканиѳ кожн и т. д.). Д иагноз ста- 
вится на основании тииич., медленн. 
течения, поражепия отде льн. мыпид д 
отеутстпия разстройств чувствитель- 
ности и иузыря. От предыдущ. бо- 
л е зни ее отличает боле е медленное 
течение и отсутствие рефлексов.  Пред- 
сказание неблагоприятное; течение од- 
нако продолжителъное (10— 15 д боле е 
ле т) ; смерть иаступает либо от 
разстройств дыхания, либо от при- 
соединившихся боле зней. Л е чеиие элек- 
тричеством,  массажем и гимнасти- 
кой аадерживает процесс и д аеть  
временное облегчение.—Миопатическия  
формы м. А, отличаю тся от преды- 
дущих боле зней с апатомической 
стороны А-ей исклю чительно мыипечн. 
элементов,  a с клипической— иеклю- 
чительнымт. поражением де тскаго и 
юношескаго возраста. Кроме  того, 
оне  паблюдаготся обыкновенно y  игІ> 
скольких членов одной и той же 
семьи, что дает повод отиести глав- 
ную прдчипу А. к врожденному по- 
рочпому разви тиго мышечной системы. 
В частности: 1. Псевдогипертрофпя
лѵышц пораж ает почтн исключительно 
де тей 5— 8 ле т и при том преиму- 
щественно мужского иола. В основа-
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нии ея леж ить простая атрофия  мышц 
сь  зпачнтелы и. раарощ ением жировой 
ткани, отчего конеч[иости, прѳимуице- 
ствѳнно ноги, дажо увеличены  в  
объеме  против нормы (отсюда назва- 
ыие). Б оле знь развп ваетея  медленко; 
родители иачинают зам е чать, что 
ребенок быстро устает,  ие п-ь со- 
етоянии столько ходить и бе гать , кан 
раныпе. П еевдогипертрофия  почти 
без исключения  начинается с Яышц 
туловища, преимущ ествеишо спниы и  
поясницы, и нижнях конечностей; по- 
ходка ребенка стаиовитея все боле е и 
боле ѳ затруднительноии, валкой, жи- 
вот вы пячивается вперед,  поясница 
лордотнчески искривляется. Ноги ре- 
бенок подымаѳт с трудом,  тяжело 
опускает их.  А. в ь  верхних конеч- 
ностях начинается зн ачптелы ио позже 
и не еопровождаетея обнли.ным раз- 
ращ ением жировой ткани, Фибрил- 
лярны я сокращения рЬдки, электровоз- 
будимость медлешю падает,  реакции 
перерождения  не т,  чувствительность, 
a  равно и отправления пузы ря нор- 
мальлы , уыствеиш ы я способностн тоже 
в больш ннстве  случаев нормальны. 
Б о л е знь р азви вается  очень мѳдленно, 
но бѳзостановочно. В конце  кондов 
Д 'Ь т и  совер. л инпаю тся сгшсоб. дви- 
гаться  и умирают обыкновенно от 
какой ниб. присоедивнвщ. боле зни или 
от разстройства ды хания, если про- 
цесс захваты вает ды хател. мыптцы.
2. Юношеская или наслиъдст. атрофия  
Эрба начинается в юношеск. возрасте , 
иоражает одинаково как мальчикоп,  
так и де вочек,  Процесс ограничи- 
вается А-ей мышц,  без разрощ ения  
жиров. ткани. Н ачинается также с 
мышц туловищ а и ног,  но довольно 
часто поражаются лервы ми и верхния 
конечности. ГИочтивсѳгда атрофирую тся 
одне  и те  же мыгацы на туловищ е , 
верхних и нижних копечностях,  
иногда также мышцы диафрагмы, Те- 
чение боле знн очень итродолжительное; 
Эрб описывает случад, где  она су- 
щ ествовала 23— 38 ле т. — 3. ІОношеск. 
или наслгьдст. мышечн. атрофия с уча- 
стием лица  есть боле знь тождествеи- 
ная е предыдущей с той т о л ы ио  
разницей, что А. захваты вает также 
мышцы лица и при томт> е самаго на- 
ч ал а  боле зни. Всле дствиѳ втягивания

щек,  отвнсания  нижней губы, отсут- 
ствия  полкато закры тия гл аз  и т. д. 
лицо приобре тает  характерноо выра- 
ж епие. Ж евательн. мышцы, внутрен. 
глазны я и ыышцы предплечья и кисти 
остаю тся всегда нормальиыми. И ногда 
недостаточное раавитие мыпщ л н ц аяв - 
л яетея  врождснным и далы пе не раз- 
внвается, a  нногда к нему присоеди- 
няется прогреесирую щ ая А. Терапия  
до сих пор ие достигла прочных 
результатов прии миопатич. формах 
A., но электричество и массаж мо- 
гѵт дногда дать значителы ю е улуч- 
ш ение. 1. Шдельсон.

А ттакка (ит. A ttacca), музык, тер- 
мин,  обозиачающий в конце  дакой- 
нибудь части пьесы , что продолженио 
должно сле довать без иерерыва.

Атталея, Afctalea, род пальмъ; вьи- 
сокия  или безстебельньия  деревья  с 
большнми, пальчаты м и листьям и и 
толстыми, тяж елы мд ш иодами с де- 
ревянисто - волокишотой оболочкой и 
обыкновенно с трем я съе добньши се - 
менамн. А. щ им е г а , пиасса&а, дает во- 
локна для  капатов,  рогож  и пр. А. 
cohune, в Гондурасе , 12 м. высоты; 
из сока ствола приготовляю т паль- 
мовоѳ в иин о ; лнстья  употребляготся 
для  крыпи  и при р ели гиозных дере- 
мониях  в вербное воекресенье. И зь  
оре хов выжимают превосходное ко- 
косовое масло; тверды я се мека (Co
cos lapidea) даю т хороший токарный 
м атериал.  Д ругие виды  доставляю т 
съе доб. ПЛОДЬІ.

А ттар ,  Ф ерид-Эддин,  пероидск. 
поэт,  род. в  1119 г., занимался тор- 
говлей, но впосле дствии сде лался  дер- 
вишемъ; ум. в глубокой старостя во 
время вторж. Чингис- хана в 1230 г. 
П ронзведения его, отличающияся  кра- 
сотой формы, пропикнуты мистициз- 
мом и написаны в пропове дниче- 
ском тоне ; главне йш. изъыих „D sche- 
w âh ir n âm e“ (кинга о сущ ностях) . 
„M antik e t-ta ii'H (разговпры  птид)  и 
„Pend-nam e" (книга сове та). Суидеств. 
франц. и игЬмедк. переводы нх.

Атташ в (фраиц.), начинающий дн- 
пломат,  прикомандироваиный к по- 
сольству; военпый, морской, коммерчс- 
ский A ., специалнст по атим отрас- 
лям  при поеольетве .

А тте н та т (латинск.), покушение, въ
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частности А. овначает покушение на 
жизнь главы  государства и л ии влиятель- 
ыаго государетв. дгЬятеля.

Аттенуация, уменьшение уде льн. 
ве са Сродящей жидкости, вслКдствие 
иечезновения сахара и образоваиия  
спирта; это—видимая A.; де йствитель- 
ная А. получается опреде лением не- 
сбродившаго оетатка яоеле  отгонки 
из сбродившей жидкости сигирта и 
пополн. ея водою до прежняго объема.

Я . Н.
Аттербони ,  Пер Д апиэль Амадей, 

шведский критик и поэт- ромаитик,  
род. в 1700 г.; в 1807 г. ои стал 
во главе  основаниаго им общества 
„Musis am ici“, впосле дствии „A urora
bund“; в журнале  этого общества, 
„Phosphoros“ (1810— 13), „фосфористы“ 
—представителы романтической шко- 
лы—-боролись иротив сухого и чо- 
порпаго академичеекаго направления; 
в 1812-—22 гг. А. издавал „Poct.isk 
K alender“; с 1821 r . он читал в Уп- 
сальском универс. Ум. в 1855 г. А.— 
одип изъкрупне йш. лириков Ш веции, 
отличагощийся богатством фантазии, 
мастерски владе ющий формой стиха и 
обладающий громадным запасом сти- 
хотвориых разм ^ров.  И з его про- 
извед. выдаются: драматизированиая
сказка „Lycksalighetens Ö“ („Оетров 
блажепетва“), цииииы лирич. стихотво- 
рений „Blom morna“ („ЦвЪтьи“), „Min
nesangarne и S verige“ („Миннезднгеры 
п Ш ведии“). Волыпое значение для 
швед. литературы  име ла такжѳ его 
де ятельность, как эстетика и исто- 
рика литературы (главн. работа—ие- 
оконченный сборник биографий и ха- 
рактеристтеь швед, поэтов и фило- 
софов под наз. „Svenska siarę  och 
Skalder“— „Ш ведские прор.ии скальды “).

Аттерсков озвро, иили Каммерское, 
в Верхней Австрии, 45 кв. км., 171 м. 
глуб.

А ттвстать (лат.), пнсьмеишое удо- 
стове рение; А . зриълоспт, сшид-Ьтельство 
об окончаиии курса гпмназии. При  
личпом наймг в Ч еришг. ии Полтав. 
губ., где  де йствуют постановлекия 
бывшаго литовскаго статута(сж.),уволь- 
ишемый слуга име ет право требовать 
от хозяина выдачи ему А. Если хо- 
зянн без уважительной причины от- 
яажет в выдач A., слуга получаетъ

соотве тствующее свиде тельство от 
полиицейской влаети (Ст. 2247, X т.
ч. 1).

Аттика, в древности область сред- 
ней Греции, юго-вост. полуо-в Элладьг, 
с зпачнтельио изре занной береговай 
линией и поверхн. около 2200 кв. км. 
Ценгральное положенис А. в древней 
1'реции было одной из главных при- 
члн ея громадной роли в греч. ис- 
тории. А. гориета (Іѵииѳеров,  Дарнас,  
Гиметт,  Л аврион) ; между горнымн 
ц-Ьпями—ыебольшия равниииы, открытьш 
к морю (Педион,  Элевзинския поля 
и др.). Горы были богаты мрадором 
(Пентеликон и Гиметт) , серебром 
н свинцом (Лаврион) . Почпа., прп 
тщательной ея обработкК, отличалась 
плодородием.  Ороипение было скудиюс, 
но климат мягкий и здоровыии. Из 
яродуктов славились мед и превос- 
ходныя оливки i i  фиги. Скотоводство 
было достаточно развито (овцы, козы). 
Рыболовство, торговля п мореплавание 
процве тали. И з ограслей обрабатыв. 
промышленности выдавалоеь производ- 
ство шерстяных тканей, глиняиых 
и металлнч. изде лий. Наееление, в 
две тущий период доходивтее до 250 
ты сяч,  отличалось стройным те ло- 
сложением,  живым и де ятельно-пред- 
приимчивьш характером.  В адми- 
нистрат, отношении А. раепадалась на 
174 Ьема (общины), с ме сткым еамо- 
управлением в каждомъ; не сколько 
демов составляли филу (их было 10), 
Главны.ч городом были Аѳины с 
военной и торг. гаванью Пиреем,  од- 
ниим из оживлепне йшнх портов 
древняго мира.—Б ь  наст. время А. со- 
ставляет одну из иомархий греч. 
королевства, иш . ок. 256,000 жит. См. 
Греция.

А ттнк,  Тит П о м п о ииий , римск. пп- 
сатель, род. в 109 г. до P. X., жнл 
долгое время в Аѳинах, — отсюда его 
пазв. A.,— i i  no воавращеииии в Рим,  
благодаря своему богатству, щедроети 
i i  зпакомству с главами все х партий 
(Цицероии, Брут,  Аитоний, Октавиан 
и др.), заишл выдающееся положенио 
в обществе ; от политики он тща- 
телъно стороиился. Он был особенно 
дружен с Цицероном,  о чем сши- 
де тельствуют „Epistolae ad Atticum" 
после дняго. A. уѵ. в 32 г. до Р. X.
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П з его псторич. сочшиѳний до пас 
доипдн только отрывки; его зн ачен ие 
в истории римск. литературы  знждется 
больше на кпигоиздательстве  его. А. 
содержал де лый ш тат невольников 
для переписки сочинений его современ- 
ников,  кот., благодаря этому, расхо- 
дилпсь в огромн. количестве  экзем- 
пляров.

А т т и л а  (Втцель, герм ансках ска- 
за л ий), прозвавны й „бичем Бож иим ъ“, 
король гуннов,  сын М упдцука, в 
445 г. убил своего брата-соправителя, 
Бледу, и объедш ш л под своѳй вла- 
сты о гуипов,  сарматския  и гер.чанския 
племена; столица его государства, за- 
нявш аго векор Ь все пространствомежду 
Волгой i i  Гермаписй, находилась в 
Ворхп. В енгрии, блдз Токая. В 447 г. 
нмп. Феодосид II стал платить А. 
д ан ь ;в  450 г., когда Валентнпиан III 
отказал  ему в руке  своей сестры, 
А. двтшулся с своими ордами на за- 
пад д проиик ужѳ в Г аллию, но y
г. Труа на К аталаупской равнине  в 
451 г. потерп Кл страш ное поражевие 
со сторопы А эдия  i i  вестготскаго ко- 
роля Теодориха; в 452 г. иапал па 
И талиио, разруш мл Аквилего, но пне- 
запио отстуггнл,  иогда папа Л ев I 
уплатил ему большую дань; ум. в 
453 г. в  Паннонид на сле д. ночь после  
брака с бургундкой Ильдико (Крим- 
гильдой).

А тти ци зи ,  аѳпнский диалект,  са- 
мый чисты й h  изящ пый, благодаря 
образдовым произпедсниям аѳннских 
поэтов it прозаиков V  и IV  вв. до 
P. X., етал господствующим литер. 
язы ком  всего греч. мира; такжс -ма- 
нера поздне й т и х  писателей, начиная 
с эпохи А вгуста (аттицистов) , стре- 
мнвшнхся подражать аѳипскому на- 
р е ч иго; см. греческий яз.

А т т и ч е с к ий, происходяиций нз Ат- 
т иикн, особѳпно Аеип,  поэтому снпо- 
ишм тонкаго, изящ наго, остроумнаго; 
Л-ая соль— остроумная шутка.

А ттий (A ttius i i  Accius), Л уц ий, римск. 
позт,  сын вольноотпуицевника, род. 
в  170 г. до P. X., ум. в 90 г. до 
P. X. В произведениях А. римская 
тр агед ия  достигла вы сипеп точки раз- 
вн тия. По показаниям древних,  его 
тр агед ид (до нас дошло до 50 в  виде  
за гл ав ий и отрывков)  отлиичались бла-

городством положенных в их осно- 
иание идей и силой н красотой язы ка. 
Кроме  трагедий, ои разрабаты вал  
в стнхах грамматич., лнторатурно- 
историческия  и археологическия темы

D idascalica“ , „P ragm atica“ и др.). 
Огрывки его трагедий собраяы y Риб- 
б е к а — „Tragicorum  rom anorum  fra g 
m en ta“.

Аттльборо, rop., см. Эттльборо.
Атторнвй, в А нглии н изииая кате- 

гория адвокатов (п..и, адвокатура), 
соотве тствугоицал франдузским авуэ 
(стряпчим) . Генерал- атторней (A ttor
ney - G eneral) — высш ее должиостное 
лицо, лазначаем ое из числа барри- 
стеров (с.и.) для ведения  судебных 
де л,  в  которых заивтересована ко- 
рона. Он охраняет интсресы коропы 
в граж данских де лах и облечеип. 
обширными правами коктроля в де - 
лах,  касаю щ ихся благотворительны х 
учреж дений, имуицества душевно-боль- 
ииы х  u т. п. На него же, ло особому, 
каждый раз,  поручению пра.пптельства, 
возлагаетея  возбуждение важ игЬйших 
уголовных прееле дований.

А ттрибут (лат. —  приложение), в  
философии, особ. со времен Д екарта 
и Спинозы, сущ ествеииый првзнак 
субстанпии, необходпмо вытекающий 
из ея  сущностд. Так,  общия  свой- 
ства треуголы ш ка, необходимо выте- 
каиощия  из его опреде ления, являю тея 
А-ами; наоборот,  равенство сторон 
есть случайный прмзнак его (акци- 
депция), могущ ий отсутствовать.

А ттрибут,  в искусстве — символи- 
ческий предмет,  характеризую щ ий и 
усиливагоиций зи ач евие изображаемаго 
чредмета и о б л егч аю тий его понимание. 
Так,  напр., сова— А. Минервы, трезу- 
бецъ—А. Нептуна, пальм овая ве твь— 
А. мира и т. д.

A tout p rix  (франц., чит. a my при), 
какой бы то ни было де ной, во что бы 
то тш стало.

' Атчисон (Atchison), см. Этчисои.
А т (At.il), гор. в бельг. провннц. 

Г енииегауиасудох. Д ендере , жит. 11.201.
Au (лат. Aurum ), в химии з ииак 

золота.
Аубурн,  см. Обэрн.
Ауверс,  Артѵр,  изве стн. не мецк. 

астроном,  род. в 1838 r ., с 1859— 
G2 г и\  состоял ассистептом при
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астрон. обсеризатории в К епигсберге ; 
в 1802 (иО гг . — нри обссрп. в ГотЬ; 
с 1800 член нрусекой (Берлинской) 
академии наук,  a с ь  1878 г.— секре- 
тарь по отде лу матоматшии и фпзики. 
Работы А. касаю тся: 1) все х вопро- 
сов-ь, относящ ихся к опреде лению 
ме ст и собствеппых движ ений зве зд,
2) опреде ления  разстоян ия земли оть 
солнца. К 1) относятея: перечисление 
наблюдений м-Ьст звК зд,  лрпизведеы- 
ных Б радлеем  в Гриничской обс. 
в еередине  ХѴІП в., по нове йшим 
способам обработки подобных наблю- 
дений,—в р езу л и.тате : каталог ме ст 
3.278 звЬ зд  для 1755 г. и вывод 
собственных движений ых на осно- 
ваиии сравыения этого каталога с но- 
вЬйшиыи наблюдениями те х же 
зве здъ; руководство органнзовапиыѵ ь 
в 18Ö6 г. Астрономическнм Обще- 
ством (Герм ании) при участии 14 об- 
серваторий опреде лением точных 
ме ет зве зд  до 9 величины, игрибли- 
женныя положения которых даяы  в 
Боннском Обозре нии, „Bonner D urch 
m u ste ru n g “ (послВ это предирия т ие 
распространеко отчасти и на южное 
полуш арие неба),— в результате : ка- 
талоги фундаментальных зве зд для 
обоих полуш арий деба, составленные 
на основапии лучш их современных 
наблюдений, и личное участие в на- 
блюдепиях  на Берлинской обс.; изсле - 
дование переме нных собственных 
двнжений Сириуса и Прокиона и вычи- 
сление орбит,  по кот. двнжутся эти 
зве зды  под вл иянием притяжения 
их спутников (де йствительно най- 
деннтях потом в силы иыя трубы).—  
Ko 2) относятея: вы числение наблюде- 
иий, произведенных германскими экс- 
педициямм во время прохождений Ве- 
неры перед диском солнца в  1874 
и 1882 гг., и участие в оргаяпзован- 
ных Гнллем (дир. обсерв. на мьис ии 
Доброй Надежды) наблюдеииях ма- 
лых планет Ириды, Виктории и Сафо 
с це лыо опредтЬления солнечнаго па- 
ргшлакса, давших в р езу л ьтате  на- 
иболе е надежпое в нает. время оиире- 
де ление средняго разстояния  земли 
от солнца. С. Блао/ско.

Аугендрѳсов,  или омсандресоа ГгЬ- 
лмй порох,  нзобре тен Ожандром 
(A ugendres) в 1849 г.: состоит изъ

желтой кровяной солд, сахара и хлорпо- 
кислаго кали, легко воепламеняется.

Аугсбургский религиозный шир,
договор,  окончательно урегулировав- 
ший церковно-полит. де ла н прпзиав- 
ший протеетаптизм в  Герм анип. У  
него были два предедента. В и юл'В 
1532 г. Карл V , нуждаясь в помощиг 
князей  д ля  борьбы с турками, заклго- 
чил с протестантами Нюрнбергский 
религиозный мир,  д о зв о л я в т ий им 
распоряж аться вь  своих облаетях гго 
уемотре нию. Н есмотря на то, что до- 
говор носид временкый характерь, 
он сильно соде йствовал распростра- 
нению реформации. Д ругим прецеден- 
том был П ассауский договор (авг. 
1552 г.), которьш  Карл Y  подтвер- 
дил условия  Нюрнбергскаго мира, на- 
р у теи н ы я  фактом Ш малькальденской 
войны, прнзнал пршщип cujus regio, 
e jus religio и обе щал прочный р. м. 
Обе щание это было выполнеио А. р. 
миром (25 сенг. 1555 г.). Главным 
его условием,  помимо условий ІІассау- 
скаго договора, подтвержденных 
вновь, было то, что нижто не подле- 
жит пресле дованию за  прннадлеж- 
ность к аугсбургскому испове даниго. 
С другой стороны, католш ш  настояли 
на том,  что приниип cujus regio, 
ejus religio не должея прнме н яться 
к духовнымь княжествам,  и всякий 
духовный князь, отпавший от католи- 
ческой церкви, л и т а е т с я  своего сана 
и своих зем ель.Э та оговорка— re se rv a 
tum  ecclesiasticum — вошла в договор,  
хотя лготеране и объявили заране е, что 
яе  считаю т себя связанными ею. Ср. 
Германия  (истирия) и реформация.

А . Д ж .
Аугсбургсков испове лание (Con

fessio A ugustana), формулировка ве ро- 
учения  евапгелнческо - лютеранекой 
церкви. Оно было составлено Меланх- 
тоном,  на основании Торгауских ста- 
тей, по-латынп н по-пЬмецкд и, одо- 
бренное Лютером,  бьило представлено 
пмп. К арлу Y  на Аугсбургском сейме  
25 июиш 1530 г. Оно распадается в а  
два отде ла; первый содержит 21 
статью ве роучения, прнчем Меланх- 
тон д з осторожности подчеркивает 
догматы, общие католпкам n проте- 
стантам,  и возможно мягчо форму- 
лирует разпогласия; второй отде л,



283 А у гсб у р гь — А уди тор ск ое училищ в. 284

в  семи статьях ,  мзлагал злоупо- 
требления  в  католич. ииеркви, доторыя 
сде лали необходиимой реформу. А. и. 
было подписано все ми князьям и, при- 
яявш ими иовое учение: Георгом Бран- 
денбургским,  Фплиппом Гессен- 
ским,  Иоанном Ф ридрнхом Саксон- 
ским и др. Б  1531 г. М еланхтон 
впес изме нения  в первоиачальный 
текст,  a  в 1540 г. нздал А. и. с 
новыми, еще боле е серьезны ми по- 
правками, особ. в статье  об евха- 
ристии, с це лью примирить лготе- 
ранство и кальвиннзм.  Это перера- 
ботанише А. н. (A ugustana variata) 
легло  в основу как аугсбургскаго 
религ. ш ира, так  и вестфальокаго 
мпра, было иодписано Кальвином и 
Б езой , признано протестаытскн.чи бо- 
гословами и поэтому считалось истш и- 
ным.  Только с Веймарскаго диспута 
подлишю сть его стала оспариватьея 
ортодоксальньЕми лю терапами, с Фла- 
д иѵсом во главе , трсбовавшими воз- 
вращ ения  к первоначальному меланх- 
тоновскохиу тексту (A. invaria ta). Они 
даж е попробовалн возстановить его в  
1561 г., хотя общественное значеыие
вар иаты  от этого не поколебалось. 
К тому же язд ад ие 1561 г. едва ли 
совпадает с первоначальным тек- 
стом,  так и. как оба экзем пляра,— и 
латинский i i  не мецкий,— поднесенные 
К арлу V  в 1530 r., исчезли  и не 
найдены до сих пор.  А . Д э ис.

Аугсбург,  главн. гор. ПІваОекаго 
округа в Б ав ар ии, при впадении Вер- 
тах а  в Л ех,  94.923 зкит. Много за- 
м'Вчат. зданий (ратуш а с „золотым 
зал о м ъ “, двореи епископа, дом Ф уг- 
геров,  цейхгаузъ; музей Максимилиа- 
на); бнблиотека (200.000 том.), обсерва- 
тория, картпнная галлерея. Зяачи тель- 
ная промышлешюсть (хлопчатобумаж- 
ны я и ш ерстяны я фабр., з а т е м ма- 
ш иностроительные, прокатные, чѵгун- 
ииолитейн. заводы), отчасти пользую- 
щ аяся  водяной силой Л еха и Вер- 
таха. — Возникши из укре шиения, 
заложеннаго рим лнкаш и в 13 году 
до P. X. (A ugusta V indelicorum ), 
A. получил свое наст. назваи ио лиш ь 
в 832 г. и уже тогда был резиден- 
ц ией еиииекопов,  владе нием которых 
стал  при преемпиках Оттона I. ПослА 
упорной борьбы горожан был прн-

знан в  1276 г. волы иым имперским 
городом и прнмкнул с 1331 г. к 
швабскому союау городов.  Б лагодаря  
демократическому самоуправлению А. 
быстро достиг процве тан ия  в  каче- 
стве  торговаго города, a  обширныя 
банкирския  операции дома Ф уггеров 
сде лали его международным бигрже- 
вым цептром.  Уже очень рано А. 
стал на сторопу реф орм адии, в нем 
проиисходмло нвеколько имперских 
сеймовъ: в 1530 г. установлено было 
Л- - ское исповгъдан. (сл*.)> в 1547— 48 гг. 
заключеп А-сний „питеримъ“ (с.м.), в 
1555 г. заключенти A — скгй религиоипый 
мир (см.). До 1803 г. был вольпым 
городом,  в 1806 г. присоединен к 
В аварин.

Audaces fortuna Juvat (лат.), см ь- 
лым помогает судьба.

Ауджила (в древн. Augila), груп- 
п а  оазисов в  Триию ли, окруженн, 
пѳсчан. дюнами, изобилующих фини- 
ков. пальмами; населеяие, около 10 тыс., 
состоит из берберов- мусульман,  
заним, торговлей.

АудиториатскШ  департаинент,  
канцелярия  генерал- аудиториатовь. В 
этих канцеляриях ,  до основания  А. 
училища, подготовлялись аудиторы 
дз назначавш ихся туда, под назва- 
нием аудиторских писарей, каптоиш- 
стов.  Это показы вает,  как комплек- 
товались и какой обладалд подготов- 
кой д.че вшие важное значение в воен- 
но-уголовном процессе  аудиторы.

Аудиториа т ,  геперал- аудиториат,  
вьисшие реви зионные военные еуды, 
бывшие до военно-судебной реформы. 
Их было пять. Сущ ествовавш ие при 
военном и морском мнпистерствахъ— 
д ля  сухопутной армии и флота, —  на- 
зы валис генерал- А.; остальныѳ три— 
при миниетерствах фииансов,  госу- 
дарственны х имущѳств и путей со- 
общения  — для горнаго корпуса, корп. 
л е снич. и инженер. путей сообщения ,— 
носили наэвание просто А. 1І. 0.

Аудитория (лат.), зала, в которой 
слушагот лекции; в нереносн. смысле  
также совокугшость слуш ателей илн 
круг чнтателей .

Аудиторсков училище, т к о л а  во- 
енваго ш инистерства для образования 
аудиторов.  Основано в 1832 г. под 
назвапием ауднторской школы; въ
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1846 г. преобразовано в А. училище. 
В 1866 г. прн нем открыты офицер- 
скиѳ классы, с введением военно-су- 
дебной реформы в 1867 г. преобразо- 
ванные в военыо-юридическую акаде- 
мига.

Аудитор,  так назы валсл пред- 
ставитель закона прн воснных судах,  
введенных в воыкском уставе  Пе- 
тр а  В. Сложныя обязанности А. ве 
даю т возможности точно опреде лить 
яруг его ве де нин. Он совме щал 
в себе  обязапиости сле дователя, судьи, 
секретаря и даже прокѵрора. Словом,  
в старых дореформенпых военных 
судах о и и  был лицом,  на обязан- 
ноети котораго лежало сле дить за  
т е м,  „чтобы каждый лодсудимый, пе 
взирая  нн иа какое лидо, был судим 
no точной силе  законовъ“. И ме лись 
должности A., обер- А. и генсрал- А. 
С введением в 1867 г. военно-су- 
дебиой рефорыы должностн эти  уира- 
зднеяы . K . О.

Ауднфан (лат.— греч.), прибор 
для  туго слы ипащих.  Состоит из 
маленькаго микрофона, к колеблющей- 
ся иластинисЬ котораго прикре плена 
ниигка; к другому конду ниткн при- 
вязан а  деревянная пластинка. Если 
больному д ать  держ ать в  зубах эту 
пластинку и говорить перед мнкро- 
фоном,  натяиуп питку, то он мо- 
жет с л ы т а т ь  слова (если проводи- 
мость слухов. перва y иего еще ео- 
хранепа). .

Audiatur et altera pars (лат., „надо 
вы слуш ать i i  другую  сторону“), прин- 
цип права, по которому в процессе  
должны быть выслуш аиы об'К сторопы.

Аудиенция (лат.), прием y  госуда- 
рей и высокопоставленпых лпц,  от- 
сгода: получить А, — представляхься
государю или высокоиост. лицу.

Аудиоииетр,  прибор для  оггреде - 
лен ия  остроты слуха (с.м.).

Аудли (Audley), см. Одяи.
Ауд (Oudh), одна и з се веро-зап. 

нндо-брит. пров., теперь вошедшая в  
состав соединенных пров. А гра и 
Ауд,  леж ит между Гангом и Непа- 
лом,  63.983 кв, км. с 12.833.077 лсыт. 
(пз ннх 90°/о индуеов,  10°/о ыаго- 
мстан) . П редставляет собой равннну 
с многочисленны ш и озерамп и двумя 
судоходными ре  ;ами Г огра u Гумти,

впадающими в Г аиг.  — Гл. гор. 
Лукнов (Лакнау). Главиое з а иг. жите- 
лей— земледе лие: воэде лываю тся рис,  
пшепица, сахарн. тростник,  хлоиок,  
ш идиго, табакъ; зиач. торговля. В 
древности составляла-независнмое буд- 
д ийское царство, в ѴП ве ке  до P. X.- 
ме сто пропове ди Будды. В XII ве ке  
no P. X. была завоевана магометанами 
и вош ла в империю В. Могола; в 
1760 г. сде лалась снова независимым 
королевством.  В 1856 г. А. занят 
Ост- индск. компанией.

Ауклвндскив астрова, см. Окленд- 
ские острова.

Аукленд (Auckland), см. Окленд.
Au courant (фр., чит, о кураи) , в  

курее . де ла; быть А. с. чего-либо— 
быть хорошо осве домленным,  впима- 
тельно сле дить за  ч.-н.

Ауксаноивтр,  самозаписывающий 
прибор для изучения  роста растений, 
устроеп сле д. образом,  К верхушке  
изсле дуемаго растения  прикре дляется 
нить с грузом,  перекинутая через 
блок.  По ые ре  роста растения  блок 
повертываетея, п это сравнителыю  
ничтоншое двизкение увеличивается при 
помощи прикре пленнаго к блоку ко- 
леса, через которое перекинута нить 
с грузам и  на концах (оба гр у за  на- 
стольдо легкы, что не вызываш т вы- 
тяги ваи ия  стебля). На одном конце  
этой нити укре плена стре лжа. После д- 
шш прнкасается к равноме рно вра- 
щающемуся при помощи часового ые- 
ханизма барабану, обвернутому покры- 
тоио сажего бумагой, ии чертит на пем 
кривую, выражающую собою скорость 
роста взятаго  растевия за  изве стное 
вреыя. M . Н.

Ауксоспоры, см. дгатомовыя.
Ауксохромная группа (ауксох-ром) , 

ОН или NH3, a также их зам е щенныя. 
По теории Витта всякое органическое 
красятцее вещество, кроме  обусловли- 
ваиоицей окраску хроыофориой группы, 
должно содерж ать в своем составе  
А. г. Входя в молекулу хромогена, ор- 
ганическаго соединония с име ющимся 
ужѳ хромофором,  А. г. сообщает ему 
солеобразующия свойства— шиелыя плн 
осию вныя, изм е няет его индиффе- 
рептный характер ,  u те м самым 
де лает сго способным окрашпвать 
волокно. І \  1
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А ук иион (лат.), продажа с публич- 
наго торга, см. публичные торги. А-ы я  
камеры, учреж дения, принимающия  иа 
себя продажу движим. имущ ества с 
публичнаго торга.

Аулиѳ-Ата, уе з. гор. в ь  вост. части 
Сыр- Дарьин, области ыа р. Талас,  
бьшшая кокаыдская кре пость, взятая  
Ч ернясвьш  в 1864 г„  14.212 жит. 
Довольно разви тая  ярмарочыая торго- 
вля— киргизск. скотом,  шерстыо и са- 
лом.

Ауливатинский уе зд  еоставляет 
восточную оконечность Сыр- Дарьинск. 
обл., граничит с Акыол., Семире ч. 
и Ф ергаи. обл. Простр. 62.164,2 кв. в.; 
южная часть  гориста (хреб. Алексан- 
дровский, Таласск. Алатау, Кара-Тау), 
сВверная часть— песчапая пустыня 
(пески Муюп - Кум) , орошаем. pp. 
Таласом и Чу. Н аселениѳ 336,8 тыс. 
чѳл. (5,4 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
15,2 тыс. чел. геродск. К иргиз- кай- 
сакам принадлежит подавляю щее 
преобладание— 90,9% ; русские соста- 
вляю т всего 3,8°/о; остальпоѳ насел. 
еостоит из уабеков (3,1%), тюрков 
и сартов.  Главное зан ятиѳ населения -  
скотоводство, в котор. занято 50,1%  
еамоде ят. нас.; значит. часть  его 
(37,6°/о заним ается также землѳде - 
лиемъ— гл. обр. в южн, частп уе зда, 
a  также no pp. Т аласу и Чу, т. е. 
там ,  гдгЬ в о з иио ж н о  искусств. ороше- 
нис или богарное полеводетво. В 
обрабатыв. промыгал. заняго  всего 
3,5°/о самод. нас. (гл. обр. изготовл. 
одежды и обраб. питат. продудт.); в 
торговле  2,8°уо. В Аулие-Ат бываготь 
ярмарки, на котор. ведется значит. 
торговли скотом,  кожами и шеретыо. 
В уе зд е  есть золоты я розсыпи, зале- 
жы кам. угля и соляны я озера. В. А .

Ауллагас (Пампа A., Uoono), озеро 
в южно-американской республике  
Боливии, на высоте  3.680 м., дл. 110 км., 
шир. 30 —  45 iш . Н а южн. конце  его 
богатыя серебряныя копи, на высотѣ
5.000 м. над ур. м.

Аул,  селение y  кавказских и та- 
тарсишх народов.

Аура, своеобразыое ощущение, на- 
блгодаемое, как встугиительиы й симп- 
том,  во многих случаях эпилепсии 
(cat.). Волвной чувствует дуновение 
или струю воздуха, подш ш аю щ ияся

енизу вверхь по коже  т е ла. Р азлн- 
чаютъ: 1) чувствителы иую А. (теплоѳ 
двнжѳниѳ воздуха нли ве ян ие по те лу, 
или холод,  жжение, стягивание); 2) чув- 
ствоватольную А. (виде ниѳ искр или 
цве тов,  особеныо краснаго, шум в 
ушах) ; 3) соеудистую А. (холод ко- 
нечпостей, покрасне нис лица и т. п.);
4) двигательную  А. (сведение конеч- 
иостей); 5) психическуга А. (галлгоцн- 
надин, иллю зии, спутанност мыслей).

10. Г .
Аурашин,  CJ7HaiNaHCl, краелвая 

желтая краска, получаемая при де й- 
ствии аммиака или аминов на те- 
траметил - диамидо - бензофенон СО 
[C6H4N(CHa),]2, употребляется для окра- 
ски хлопчатой буыаги, шелка и бумаги.

Ауранция, мало-уиотреб. тенерь жел- 
т ая  искусствепная краска— аммиачная 
соль гексанитродифениламина, врим е - 
нялась гл. обр. для окраскн шерсхи, 
шелка и кожи.

Аурелия уш астая, Aurelia aurita, 
вид из отр. дисковидных медуз 
(акалеф) , ротовыя лопастии вы тянуты  
в длинныя, лентошгдныя руки, окру- 
жагощия  ротовое отверстие; цве т обык- 
новенно голубой или еве тлофиолетовый. 
В стрЪ чается во всиих европейских 
морях,  иногда появляется огромны- 
ми стаями.

Ауренгабад, илн Аурунгабад (,,пре- 
столы иый городъ“), город и ддстрикт 
в Индии, в се в.-зап. части владе ний 
низама Гайдерабадекаго, па р. Каум 
(прыт. Годавѳри); в  городе  развалины  
величеств. зданий, 26.165 жит. (не ког- 
д а  св. 100 т.); производство цвйтны х 
шелк. ткапей, зол. и серебр. парчи, Ос- 
иов. в 1610 г. под назв. Киирки и 
бьил гл. гор. одного д з  шеети вице- 
королеветв вел. М огола Д елийскаго; 
с 1818 г. во владе нии Англии. Вблизп, 
в горах,  вы се чѳны 12 буддийск. хра- 
мов,  a  в 11 клм. от А. расположено 
селение Р аоза  с многочислен. вел иикол. 
мавзолеями.

Ауренгзеб,  великий могол ИндТи, 
род. в 1619 г., правил с 1658 г., 
сверг отца и зан ял  его преетолпз. С 
жестокостыо фанатика расиространял 
ислам,  покровительствовал маукам 
и искусствам,  окружил свой двор 
в Д ели великоле пием u роскошыо. 
Ум. в  1707 г. См. Ост- И ндия
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Aureus (лат., „золотоии“), римск. зо- 
лотая морета, введенная Ц езарем ,  
первоиач. содержала приблиз. 8 грам- 
мов золота и равнялась 25 деяа- 
р иям  =  100 сестердиям =  10 р, 49 к. 
При иыператоре  Константине  была 
зам е нена солидом.

Аурига (аврига), y римлян возни 
ца, правивш ий колесницей на поле  
битвы или при скаковьих состязаниях  
в цирке .

Аурин,  парарозоловая кислота, 
С(С6Н4)3 . (0Н )2 . 0 , краенвы я зелены я 
иглы  или призмы  с м еталлическдч  
блеском,  растворяю щ ияс я  в щело- 
чах фуксиново-краспьш две том и 
осаждающияся  из этих растворов 
кислотами; получается при нагре вании 
фенола с се рной и щавелевой кисло- 
тами и служит для окрашивания 
шѳрсти, ш елка и др. См. розоловая 
кислота. ..

Аурипигмеит,  минерал,  кристалл. 
в формах ромбич. системы; кристал- 
лы  часто образую т друзы; встре чает- 
ся бол. част. в патечпых и почко- 
видных формах,  чащ е в впде  про- 
жилок,  в  сплош нои впде . Спайн. 
весьма совершошгая; в тонких ли- 
еточках гибоя.  Тв. 1,5— 2. Уд. в.
3,4 — 3,5. Ц ье т лимонножелтый, 
блеск жирный, н а  плоскоетях спай- 
ности перламутровый. Хим. сост.: се р- 
нистый ыыш ьяк As2S3. В стре чаегся  
на Г арце , в  В енгрии, М. А зии, Китае  
и пр. A., приготовляемый искусствен- 
но ii  употребляемый дак краска, очень 
ядовпт,  мене е красив и часто со- 
держит зеленоваты я жилки. ГИолу- 
чается возгонкою Зе лаго  мыш ъяка и 
се ры  ii содержит ыышьяковистую 
кислоту. Л учш иш  считается есте- 
ственкый персидский А. Приме няется 
при выд-Ьлке  клеенки, но не может 
быть смбш иваем  со свинцовыми бе - 
лилами, ибо тогда черне етъ; сме гаан- 
ный с известью  и водою в те сто, 
образует рузму, восточыое средство 
д ля  удаления  волос.  Я . Н.

Аурихальцит,  ре дкий ишнерал в 
виде  мелких игольчатых кристал- 
пов,  с перлэмутр. блескомъ; твер- 
дость 2; еостоит из углекисл. соеди- 
поний ме ди и динка; встре чается в 
Локтевсисом руднике  на Алтае .

Aurï sacra famés (лат.), „проклятая

жажда золста“, выражеиие В нргилия  
(Эпвида, 111. 57).

Aurum, см. золото.
Аурунки (лат.), греч. авзолы , итал. 

племя оскийскаго происхождения; вла- 
де ли сначала Кампанией и погранич- 
ными областями, откуда сампитами 
отте сыены к вост. Л ац иуму. Покорены 
Римом в 314 г. до P. X.

Аусзеѳ (Aussee), климат. и минѳр. 
(соляы. источн.) курорт в Н Ітирии 
иа выс. 650 м., при р. Траун,  1.566 жит.

Аускультация (лат.), в медицине — 
выслуш ивание; вме сте  с постукива- 
нием (сли.) является  важне йшим прие- 
мом физическаго м етодаизсле дования 
внутрепних органов.  Отличия в шу- 
мах и тонах, которыя воспринимаются 
при выслуш ивании здоровых и пато- 
логически изм е неныых органов,  сл; - 
жат для распозиавания боле зыей. А. 
производится или иепоередствеитно 
ухом,  т. е. приложнв ухо и; выслу- 
шиваемой части  организма, или по- 
мощью стетоскопа (cjt.); стетоскопия 
дает возможиость точне е опреде лить 
свойства воспринимаемых звуков н 
граш ицы их распространения. А. дает 
особенно це нные результаты  для д иа- 
гностики боле зней легких,  сердца, 
плевры, для опреде ления  жизни плода 
в утробе  матери (выслуш иваиие сер- 
де,иных тонов младеица). А. и пер- 
куссия  впервые прнме нены в  X V I11 в. 
Ауэнбруггером и в XIX в. получплиг 
всеобщее распространсние лосле  усо- 
верш енствования этого метода Лэнне- 
ком и Шкодой. I .  Нд.

Ауспиции (Auspicia), наблюдения, кот. 
де лали рнмские жрецы и не которыя 
высшия  должностныя лица над поле- 
том птид,  атмосферными явлениями 
ii т. д., чтобы по ѳтим знамеитиям ь 
судить о том,  благоприятетвую т- лл 
боги предприш ш аемому акту госуд. 
жизни. A. publica требовались, напр., 
при выборах магистратов,  при отяра- 
влении войска на войну и т. д.

Аусса, ме стность в  восточ. Африке , 
к западу от залива Таджура, наее- 
леиа племенем Д анакиль. Гл. гор. 
Гаделѳ Губо; с 1888 г. под про- 
текторатом И талии.

Ауссиг (A ussig), окружн. гор. ви> 
се в, Б огем ии при впадеииии Б е лы в 
Эльбу; 37.265 жит.; крупне йший въ

104



291 А у с т ен ъ —А у эр б а х . 292

Австрии химич. завод,  значит. торго- 
вое судоходство по Эльбе .

А устен (A usten), Джен,  см. Остен.
Аустерлиц (слав. Славнов) , гор. 

в  моравск. округе  Вшпау иа р. Лнт- 
таве , 3.703 жит. Наполеон I одержал 
зде сь 2 дек. 1805 г. побе ду пад 
союзной русско - австрийекой армией 
(„битва трех импѳраторовъ“).

АуСТИН (Austin), см. Оотин.
АутенТИЧНЫЙ, автентичный (греч.), 

подлинный.
Аутвнтическое толкѳвание, см. 

толковаиге.
Authenticum (греч.), сборн. 134 но- 

велл (см.) императора Юстиниаиа, 
ставш ий изве стным в  И талии в XII в.

Аутка 1) нижняя A., татар. деревия, 
зап. предме сгье Я лты ; 2) верхняя A., 
татар. деревня недалеко оть Я лты , с 
греч. и татар. насел., табаководство. 
Зд е сь, подле  мечети, дом А. П. Че- 
хова,

Ауто-да-фв (исп., Auto da  Fé, „акт 
ве р ы “), обряд сожигания  еретиков и 
тре шников,  по приговору инквизиции. 
А. вообще яв л яется  учреждением ка- 
толической цериши, но особое распро- 
странение получило в Испании и Пор- 
ту гал ии (см. инквизгщгя). Обряд А. со- 
в е р т а л с я  очеииь торжествеыыо и пред- 
ставлял  одно из лшбимых зр е лищ 
y католиков.  Оеужденных вели к 
ме сту казни в торжественной процес- 
сии, состоявш ей д з монахов и свя- 
щенников,  a  нере дко в  ней участво- 
вал также король с своим двором.  
Сожигание проиеходило на площади. 
А. существовало до начала XIX ве ка, 
но с XVIII ве ка практиковалось уже 
р е же н заме нялось простою казныо 
в сте нах ш иквизиции.

Aut Caesar, aut nihil (лат.), либо 
(быть) Ц езарем ,  либо ниче м,  т. е. 
все м или кп че м.

Ауфрехт,  Теодор,  лингвист,  род. 
в 1822 г.; в 1862— 75 гг . был ироф. 
санскритекаго я зы ка  и сравннт. фило- 
логии в эдиибургск. уяив., в  1875— 
89 гг. занимал ту  жѳ каѳедру в 
Бонне . Вме сте  с Куном основал 
в 1852 г. журналъ: „Z eitschrift fü r  
verg le ichende S prach fo rsch u n g 11, где  
поме етил много своих работ.  Ум. 
в 1907 г. Важне йшие его труды: „Die 
um brischen  S prachdenkm äler“ (вме стѣ

е Кирхгофом7>, 1849— 1851, 2 т,), со- 
с т а в и в т ие эпоху в  сравн, изученип 
етарых язы ков И талии, издание P u r 
ee ды (1877, 2 т.) и „C atalogus C atalo
go ru m “, „An alphabetical re g is te r  of 
S an scrit w orks and au th o rs“ (Лейпд., 
1891— 1903, 3 t .).

Ауэ, фабрич, город в сажсон. окру- 
ге  Ц викау на М ульде ; 17.149 ж.

Ауэнбруггер фон Ауэнбругг,  
Л еопольд,  знам. в е нский врач,  род. 
в 1722 г.; первый приш е нил гиер- 
куссию при диагнозе  грудны х боле з- 
ией; обнародовал этот спосои в7а 
соч. „Inventum  novum  ex percussione 
thoracis in te rn i pec to ris  m orbos dete
gendi" (1761 г.); ум. в  1809 r .

Ауэрбахит,  2Zr02-j-Si02, миииерал,  
близкий к циркоцу, квадратн. систе- 
мы, найден блнз М ариуполя (Екате- 
риносл. губ.).

Ауарбах,  гор. в сакеоы. округе  
Цвикау, 10.315 жит. Вблизи курорть 
А льбертсберг для легоч. больных.

Ауэрбах,  Александр А ндреевич,  
горный ииженер,  род. в 1844 г., за- 
щитпв в 1868 г. диссертацига „0  тур- 
малине  рус. ме сторождений “, был из- 
браы адъю нкт- профеееором горн. 
института по каѳедре  мипералогии. С 
1871 г. посвятил себя практическ, 
горнозавод, де ятельности  и основал 
первый в России ртутн. зав. блпзти 
стаяц ии Никитовки (Екатеринослав. г.), 
кот. в наст. время снабжает ртутью  
всю Россию и свышѳ 10 тыс. пуд. вы- 
возит за  траыиду. Ему же принадле- 
жит та  заслуга, что он первый прн- 
ме нил в  Роесии микроскол. метод 
и зсле довапия  мипералов.

Ауэрбах,  Бертольд ,  и зве ст. не м. 
романист,  род. в Вюртембергском 
Ш варцвальде  в 1812 г. в б'Ьдиой 
еврейской семье ; сначала учился в ь  
раввинском учдлищ е  в Карлсруэ, 
зате м поступил в  гим иазию, по 
окончании кот. изучал в  разных7> 
германских универеитетах юриди- 
ческия, историческия  д философския 
науки; с 1860 г. жил преимуществен- 
но в Б ерлине . Ум. в Канне  на ю. 
Ф раищ ии в  1882 г. ІИервы я произве- 
дения  А. посвящены былк современной 
жизши и истории еврейства; особен- 
иыми симпаичями А. пользовался Спн- 
ноза. Первое произведение из7; сериа



еврейских ромаиювь, лредлриняты х 
автором иод общим загл авием „Das 
G hetto", носило иимя знаменитаго фи- 
лософа („Spinoza", 2 Bd., 1837); в то 
же время А. перевел сочинения  Сгш- 
нозы п а игЬмецкий язы к.  Вскоре  А. 
обращ ается к изучепию не мецкой на- 
родпой жизни и становится одним 
из первых по времени и самых 
выдаиощихся бытопиеателей деревни. 
А. охотно противопоставляет деревшо 
городу, отдавая предпочтение первой. 
Этот контраст особеишо р е зко изо- 
бражен в  его пове стях „F rau  P ro 
fessorin“ и „Ivo d er I la jr le “. Произве- 
дения, посвящ епныя изображеиию n a 
po дной жизни, составили 4 больщих 
тома „S chw arzw älder D orfgesch ich ten“. 
Они появились между 1843 и 1854 гг., 
сразу доставили автору громкую евро- 
пейскую изве стность и были переве- 
дены почти на все  европ. языки. Про- 
стота и безпритязательность разсказа , 
топкий психологический анализ,  юмор 
ii реализм  были лричииой зтого уепе - 
ха. В них автор значительно от- 
ступаеть оть идеалов своей юности; 
бывший радикал,  не когда сиде вший 
в кре пости за  принадлелшоеть к бур- 
ииеншафтам,  становится пропове дни- 
ком уме реиности, мирнаго труд а  и 
нравственнаго соверш енствования. С 
пятидесяты х годов А. издает на- 
родные налендари, где  печатает свои 
деревенския  истории („D er G evatters
m ann“, „Schatzkästlein  des G evatte rs
m anns“ , „Zur g u ten  S tu n d e“ и пр.) и 
проводит в деревню честны е и гу- 
манные взгляды . Расш иряя ггостепенно 
содержание своего творчеетва, А. на- 
чинает переходнть к ромапам,  за- 
хватывагощим всю не медкую жизнь. 
В 1865 г. появляется его первый 
болыпой роман „На высоте “ („Auf 
der H öhe“), гд е  автор изображ аегь 
высшие круги  общества со все ми их 
недостатками, ст> их борьбой и интри- 
гами и противополагает мировоззре - 
иие простой крестьянки-кормилицы их 
ложному пониманию жизни; роман за- 
ме чателен по богатству идей, по 
сводм драматнческнм сценам,  но 
автору вредят ме стами риторический 
тон i i  явно выступаю щ ия  наружу тен- 
денции, нере дко ме шагощия  ц е льности 
u художествеишости типов.  Эти до-

2<J3 А уарБахъ—

стоинства и недоетатют еще яр ч е  об- 
наружились во втором болыпом пя- 
титомном романе : „Д ача на Рейне “ 
(„D as Landhaus am  R hein“, 1868); в 
иием автор явл яется  в изве стной 
ме р е  романтиком,  противником ма- 
териализма и разсудка, которым он 
предпочитает непоередствеш ю е чув- 
ство; благодаря массе  вопросов,  под- 
няты х в ромапе , он пользуется 
широкой популярностью не только в 
Германии, но и за  гратшцей. Третий 
болыпой роман А. — „В альдф ридь“ 
(„W aldfried“ 1874); в герое  его изо- 
бражен до не которой степени пере- 
лом,  совершивший ся в душе  самого 
A.: из протестующаго республиканца 
герой романа становится защитником 
сущ ествующаго строя и поклоишиком 
Бисмарка. Кроме  этих трех круп- 
ных романов,  А. написал ряд  дру- 
гих,  пользугощихся меныдей популяр- 
ностыо („E delw eiss“, „N ach dreissig  
J a h re n “, „U n terw egs“, „D er F o rs t
m e is te r“, „B rig itta“ i i  др.). 0  нем,  cm. 
M ielke: „D er deutsche Roman im XIX. J . ' .

Ауэрбах,  Иван Богданов., pyc. 
геолог,  род. в 1815 r., изсле довал 
мипералог. богатства У рала, геогно- 
стич. особенности горы  Богдо в Касд. 
стеиш , был профессор. Петровск. 
сельскохоз. аяадемии, ум. в  1867 г. 
Работы свои помеидал в  „Бюллетѳ- 
н яхъ“ Московск. Общ. лгоб. еетествозп.

Ауэровская гор~Ёлка, см. горгълки,
Ауэрсвальд,  Ганс Яков,  фон,  

прусск. госуд. де ятель, род. в 1757 г., 
в 1808— 10 гг. был обер- презид.вост. 
и зап. П руссии h  Л итвы  и принимал 
видное участие в реформе  Ш тейна- 
Гарденберга; по сове ту ІН тейна он в 
1813 г. без р азр е шения  короля созвал 
прусск, ландтаг,  иа кот. было поста- 
новлено создать народ, ополчение и на- 
чать  освободит. войыу. Ум. в  1833 г.

Ауэрсперг,  Адольф,  кн., р. в 
1821 г., ум. в 1885 г.; снач. был офид., 
в 1867 г. вступ. в чеш ский ландтаг 
как представитель не медкаго яруп- 
наго зем левладе ния, до 1870 г, был 
лапдмарпиалом и наме стник. Зальц- 
бурга, с 1871 г. в теченио 8 ле т 
глава австрийскаго „конституционнаго“ 
министеретва, сме нившаго министер- 
ство Гоэнварта; см. Авеигшо-Венгрия, 1, 
286.
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А уэрсп ерг,  Антон - Александр,  
граф,  ни'.медкиГи поэт,  дисавший 
под псевдоипм. Лпастасгй Грюн,  
род. в 180(3 г., изучаль право и фи- 
лософию; в 1832 г. был выбран в 
Лайбахекий ландтаг,  где  вскор сдгК- 
лался одним нз видных предста- 
вителей либералыи. группы. Вь 184S г. 
был избран в Ф радкфуртский иар- 
ламент,  из котор. вышел в  еен- 
тябре  того же года, Лишь в  1859 г., 
когда в Лвстрии был снова введен 
конституционный строй, A.. выступил 
на политич. поприице п своем оте- 
честве . В 1861 г. был иаздачень 
пожизпсн. членом палаты госиод.  
Ум. в 1876 г.— В своеы лучшем 
произведенип „Spaziergänge eines W ie
ner Poeten“ (1831) поэт в изящной 
юмористической форме  описывает со- 
времениое ему состояпие Австрии. И з 
других его произв. лаиболе е заме - 
чательньи его перевод крапнеких на- 
родн. пе еен „Volkslieder aus K rain“ 
u передТилка английских народн, бал- 
лад о Робине  Гуде .

Ауэрсг.ерг,  Карл,  князь, фоп A., 
австр, государств. де ятель, род. в 
1814 г., глава не мецк. конститудион- 
ной партии, в 1868 г. был ггрези- 
дентом „бюргерскаго министерства“, 
в 1871— 79 г. президентом палаты 
господ,  ум. в 1890 г.

Ауэрштедт (Auerstedt), деревня 
в нрусск. округе  М ерзебург,  559 ж. 
И звЬетна побе дой французов над 
прусеаками в 1806 г. Б и тва при А. 
происходила одновременно е битвой 
при Иене .

Ауэр,  И гнатий, один из выдаго- 
щихся германских социал - демокра- 
тов,  род. в 1846 г., первопачально 
былди се делыциком,  в 1877 -78 г.
организовал рабоч, партию в Мгон- 
хене  i i  вскоре  сде лалея одним из 
самых видных де ятелей партии. В 
1878 г. был выслан из Бирлина, 
в 1880 г. из Гамбурга, с 1890 г, 
снова поселился в Верлтине  и опять 
принял на себя должноеть секретаря 
партии, кот. он занимал и прежде, и 
вошел в состав правления партии. 
Вь 1877— 78, 1880—87 и с 1890 г. до 
смерти (1907) был депутатом рей- 
хстага. ІИосле  Вебеля и Либкнехта А. 
был одним из лучш. оратор. партии.

Ауэр,  Леопольд Семеповиич,  пзв. 
скрппач- вииртуоз,  род. в 1845 г. нь 
Вѳнгрии, учеи. Донта н Иоахима. Сна- 
чала давал кондерты в Германии, пт, 
1868 г, переселился в ГГетербург,  
где  с т е х порь состоит професси- 
ром коиисерваторип. Состоить такжѳ 
солистом Іимперат. театра, членом 
квартета; одио время управлял с иим -  
фоничеекнми кондертамн. Написал 
пьесы для скрипки.

Афазия (греч.). Под А . разумКю гь 
не только затруднение или невозмолс- 
ность ре чи или члеыоразде льнаго 
произношекия слов,  но также затрѵд- 
нешиие понимание того, что говорят,  
хотя со стороны слухового аш иарата 
пе наблюдается никакпх изм1»иений; 
дале е—певозможноеть читать, неемо- 
тця на це лоеть зрительнаго аппарата 
(алексия); наконец,  затруднение илп 
даже невозможность акта писания, хотя 
все  движения руки остагатся совер- 
шенно нормальными (аграфия ). Такое 
опреде ление дапо Charcot. Различаю т 
4 впда A.: двигательную(атактичеекую), 
чуветвенную (сенеорнуш), проводнико- 
вую и общую. Чтобы понять сущность 
этого подразде ления, предложешиаго 
W ernicke, сльдует принять во вш и- 
хиание, что для акта ре чи пеобходпмо 
участие двух цеиитров и трехь про- 
водниковых путей. Центры ре чп 
поме щаются: двигательньий — в пе- 
редней части шижней плн третьей 
лобной извидины (центр Вгоеа), чув- 
ственный — в  верхней нли первой 
виеочной извилине  и находится в 
связи е корковым7> разве твлением 
елухового нерва —  n. acustici — (1-й 
проводншшвый путь — от периферип 
и и  дептру), между тЬм как от пер- 
ваго (двигат.) центра идут проводни- 
ковые пути к чието-двигательным.  
органам рЬчи (2-й проводннк. путь — 
от дентра к периферии), Оба дентра 
находятся в связи между собою (3-й 
проводниковый— ассоциационный лутьф 
В зависимости от локализации боле з- 
неннаго процесса в том или дру- 
гом пудкте  этой сложной д е пи, мы 
получим ту илн другую форму А. 
Так,  при нарушении дЬлостн чувствеи- 
иаго центра получим чувственную 
А.— словесную глухоту: больной слы- 
шит звуюи, до не пониш ает значепия



29 7 А ф акия— А ф ан асьев . 29 8

слов,  т. е. ис в состоянии претворить 
звуки в  представления, в чувствен- 
ные образьи, так  что, если попросить 
больного потсазать названны й игредмет,  
оигь нѳ в соетоянии этого сде лать, 
Если наруш ен дви гателы иый центр,  
y больного пропадает епособность 
согласовать мыш ечныя двлжения, не- 
обходимыя д ля  построепия  слов,  по- 
лучается , так сказать, словесная атак- 
еия : больной слышит лроизносимы я 
слова, связы вает  их с чувствен- 
ным образом,  но не в  состоянии 
иих повторить. При самостоятельном 
возникишвении чувствеиш аго образа в 
мозгу, он не в состоянии его назвать 
соотве тственным словом.  И когда та- 
киим образом пропадает д е л ая  масса 
слов,  иногда весь разговорны й язь ик,  
иииогда даже весь родпой язы к,  но 
больной продолжает отлично пользо- 
в аться  иностраиш ым язы ком .  Іиро- 
водниковая А. возникает тогда, когда 
име ется  ловреждение асеоциац ионных 
путей  между обоими центрами, и вы- 
раж ается в том,  что больной, хотя 
и ясно связьивает слышимое слово 
с понятием и располагает неогра- 
ниченным количеетвом слов,  но, 
так сказать, не свободеп в  выборе  
ихъ; он их путает.  4-я форма — 
обгцая А. —  есть совокуиность вее х 
трех  выш еизложенных частны х 
формъ: име е.тся и словесыая глухота, 
и путаиица слов,  и выпаден. и з  созна- 
ния изве стн. зап асаи л и  полн. комплекта 
слов.  При все х формах чиет, А. соб- 
стпетшо интсллект всегда сохранен.  
Р азли чн ы я формы А. чащ е всего со- 
четаю тся е гем иплегией (половинньш 
параличед) , что завиеит от того, 
что центры р е чи и двигательны й центр 
верхней и нижней конечности правой 
стороны находятся в ближайшем 
сосе дстве  u получаю т питание от 
одной и той же артерии Сильвиевой 
борозды. Наиболе е часты ми причи- 
намы А. являю тся  заболе в аяия в 
области иазванной артерии, как- то: 
закунорка артерии заыосной пробкой 
(эмболия , при боле знях сердца) или 
ме стно развиваю щ ейея пробкой при 
так наз. атероматозе  артерий, раз- 
ры в сосуда с после дующим крово- 
и злиян ием,  приж атие опухолыо, воспа- 
лительны ми продуктами ии пр. А. не

есть неизле чымое етрадание. Возста- 
новлепие ре чи де лается возможным 
или потому, что функцию пораженных 
дентров принимают на себя и путем 
упражнения  развиваю т сосе дпиѳ уча- 
стки мозговой коры, или потому, что 
собствешю не было наруш ения  це лостя, 
a л и т ь  прекращ ение функции всле д- 
ствие времениаго давления, отека и проч. 
Оть органической А. сле дует отли- 
ч и ть  иетерическую A После дняя  ха- 
рактеризуетея иаклонноетью к рецп- 
дивам,  отсутствием словесной глу- 
хоты, словесной сле поты (алексии); 
часто сочетается с афонией. Суть —- 
в нарушении координационных дви- 
жений соотв. мышд.  I .  Идельсон.

Афакия (греч.)> отсутствие хруета- 
лика з  глазу , бывает обыкяпвенно 
всле дств. операт. удаления  хрусталика.

Афанасьев,  Афанасий Афаяасье- 
вич,  гравер ,  род. в 1758 г., исре - 
постпой II. II. Бекѳтова, воспитывался 
в  академии художеств,  ум. в  40-х 
годах XIX ст,; лучипая работа—копия 
с гравю ры Тарасевича „П ортрет 
даревны  Софии Алексе евны “.

Афанасьев,  Копстантин Яковле- 
вич,  гравер,  род. в  1793 г ., учѳ- 
ыик К лаубера и Уткина, в 1837 г. по- 
лучил степень академика за  гравю ру 
ыа стали памятника H. М. К арамзипа, 
ум. в 1857 г. Л учш ее произв.— порт- 
рет имяер. Николая П авловича с 
карт. Крюгѳра, отличающийся выдаго- 
щ ейся техникого. А.— первый в России 
ввел ре зьбу по етали.

Афанасьев,  Михаил И ванович,  
изве стн. бакториолог,  род. в 1850 г., 
состоял директором Клиническ. ин- 
ститута в. п. Елены  Павловны в СПб., 
редактировал журналы „П рактическ. 
ыедицина“ , „Современ. м едицинаи  ги- 
гиен а“ i i  „Реальн. энциклопедига врачеб. 
наукъ“ Эйленбурга; напис.: „Б актери- 
ология  азиатск. холеры “ (1886), „А зиат. 
холерай (1892) и друг. Ум. в 1910 г.

Афанасьев,  Николай Я ковлевич,  
виртуоз- скрипач и композитор,  род. 
в  1821 г., в 1846 г. соверш ил арти- 
етдч. турнѳ по Роесии, в 1857 г. по 
Европе , с 1858 ,г . зан ялся исключи- 
тельно коилозицией: каитата „Ппр 
П етра В ел.н, псрвый русск. струн. 
квартет „В олга“, опѳра „А малат-  
Б ек ъ “ i i  друг.; ум. в 1898 г.
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Афанеаит,  то же, что aогсхтп (c.u.j,
Афанит,  разновидность диабаза, 

плотная горная пороДа крайне тонко- 
зерныстаго строеиия; цве т зеленый 
от значителы иаго количества хлорита, 
который встре чается зде еь с угле- 
кислыми солями; под микроскопом 
обыаруживает мелкокристаллическое 
строение. Иногда ааме чается сланде- 
ватая отде льность, и тогда порода 
наз. афанитовым сланцем.

Афганистан,  страпа Азии, зани- 
мающая сЬв.-восточн. часть Иранскаго 
плоскогорья, граиичит ыа с. с Рос- 
еией и Вухарой, на в.— с брытанскими 
владе ниями, на к>. — с Велуджыстаы. 
и на з.— с П ерсией, занимая в ука- 
зан. преде лах около 650.000 кв. клм. 
с пародонаселением около 5.000.000. 
Это чрезвычайно горист. страна, вред- 
няя высота кот. превышает 1.200 м. 
над ур. моря, и не даром А. 
н о с иит  название азиатской Ш вейдарии. 
Общий уровѳнь страны понижаетея от 
ее в.-воет. к юго-зап. 11а ее в.-вост. А. 
тянется, по направлениио к зап., гор- 
ный хребет Гиндукуш (е выеочай- 
шей вертиной  Тирачмир,  7.750 м.). 
Продолжедие его к зап. составляет 
хребет Кох-н-Баба, достигающий наи- 
большей выеотьи в 5.140 м.; многия 
вершины обоих хребтов покрыты 
ве чным сне гомъ; ветре чающиеся из- 
р е дка проходы находятся на большой 
высоте  (не которые выше Монблана), 
трудно проходимы и болыпую часть 
года аасыпаны сне гом.  Eine дале е 
к зап. тянутся хребты Сефид- Кох,  
Паропамизския горы и Сия-Кох,  огра- 
яичиваиощие лежащуго между ними Ге- 
ратсжую долипу. Другой Сефид- Кох 
раеположеы па востоке , между Гив- 
дукушем и Оулеймаповыми горами. 
Почти ыа всем протяжении оп не 
гшускается ниже 3.800 м. и изобилует 
чрезвычайно живоииен. видами. Тяпу- 
щияся  к югу от ыего Сулеймаповы 
горы отде ляю т А. от Индии. Все 
внутреишее пространстно А. задолдедо 
меиьпшыи горными хребтами, тянущи- 
мися в различных направленияхъ; 
нсключеыие представляет уже упомя- 
нутое донижениѳ ыа ю.-зап., где  нахо- 
дится озеро-болото Гамун (450 м, над 
ур. моря, 2.900 кв. клм.). Несмотря на 
ограниченное число доступиых про-

ходов,  А. издавна играл важн, роль 
в  переселении народовъ; через него 
проходят пути, соедишиощие русския 
влад-йпия  в Азии с бритаыск. Иыдией. 
И з проходов наиболе е изв.: Хайбер- 
екий вдолт. р, Кабул,  наиболе ѳ удоби. 
на границе  еть британск. владе ниямн; 
Пайверский к гогу от него; Хавак- 
ский и Калу через Гиндукуш и др. 
И з рюк наиболе е зыачителыиы: в 
ю.-зап. чаети A.: Гильменд (1.100 клм. 
длиыы; бассейы ок. 500.000 кв. клм.), 
впадающий в о. Гамунъ; на се в.-вост. 
Кабул,  приток Инда, и на се в. Аму- 
Д арья, еоставляющая границу А. с 
Россией; кроме  того, Мургаб и Герп- 
руд,  теряющиеся в песках.  Несмо- 
тря ыа сравыительно ыеболыпое уда- 
ление А. от моря, клгимат его отлн- 
чается континентальн. характеромь, 
видоизме няющимся в  изве стн. пре- 
де лах,  в зависимости от направле- 
ния и выеоты горных хребтов,  Ко- 
лебания  температ. чрезвычайно ре зки, 
a  сильный зыой, в связи с слабым 
оротен., де лает А. страной, весьма 
бе дной влагою. Поэтому юго-вост. А. 
обладает весьма скудной раститель- 
ностью, но она довольно богата ы раз- 
нообразна в долинах Гиндукуша. 
Флора А. име ет много общаго с 
флорою Гималаев,  с одной стороны, 
и европейскою- -с другой. Фауиа так- 
же не отличается оригинальностыо; 
зде сь водятся: тигры, медве ди, шака- 
лы, кабапы, дикие оелы, верблюды, осо- 
бая порода вьючных лошадей— ябу; 
для охоты улотребляю тея еожолы. Пи 
составу народонаселенгя А. предетавля- 
ет конгломерат разн. народностей, 
осе вших зде сь в различное время. 
И з племен,  входящих в состаги  
его ыаселения, первое ме сто, как по чи- 
сленности, так по сме лости, силе  и 
властолюбию, ттринадлежит афганцам,  
де л я идимея в свого очвредь на боле е 
мелкия племеда, из жоторых многия 
живут уже вые  преде лов А. На 
востоке  гильджи или гильзаи  (около
600.000), на зададе  —  дурапп (около
800.000); юзуф-даы—в се верпой части 
ІИешавера, ок. 700.000, и много друг. 
По существующему среди них преда- 
нию, афганды производят себя огь 
царя Саула из коле на Вениаминова; 
предапие это, однако, не име ет ника-
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кого основания, х о тя  среди аф ганцев 
н в стр Ь ч аетс я  иногда семитич. типъ; 
чащ ѳ зам е ч ается  приме сь индусскаго 
и персидекаго  элем ентов.  А ф ганцы  
отличаю тся кре т ш м  и стройны м 
те лослож ением,  сильной м ускулату- 
рой, прутомимосты о Б ходьбе . Іи 
мирное вр ем я  они великодуш ны  и го- 
степриимны, н а войне  жестоки, мсти- 
тельны  и лукавьи; среди них ещ е со- 
хранился обычай родовой мести. Ж ен- 
щины y  афганц. в  болыпом почете . 
А фганцы ре дко ж ивут в  городах 
и де л л тся  на множество мелких об 
щин,  уп равляем ы х выборными стар- 
шинами; не которы е и з  них зани- 
маю тся скотоводством,  д р у гие раз- 
боем.  Наиболе е безпокойны е и з 
нихъ—ю зуф-цаи, которы е, между про- 
чим,  занимаготся и аем леде л ием,  
хотя вся работа вы полняѳтся рабами, 
так  назы ваем ы м и факирами; взаим- 
ньия отношеыия ф акиров и их господ 
напоминаю т кре тиостное право, сущ е- 
ствовавш еѳ y  н ас в  Р оссии. К з. 
от аф ганцев,  в  долинах Кох-ии- 
Б аб а н Сефид- Коха, ж и ву ть  гезаре, 
пастуш еский вар о д  м онгольскаго  пле- 
мени; они сохранили не которы е обы- 
чаи мопголов,  наприм е р ,  любовь 
к скачкам ,  но забы ли свой я зы к  
и теп ер ь  говорят на иранском на- 
ре чии. Б ли зко  к ним подходят 
аймаки. М онголов в  А. н асчиты ва- 
ют около 800.000 чѳл. Тадж ики  или 
персеванѳ, численность которы х до- 
сти гает  11/г миллиона, р а з с е яны  по 
всем у A., ж ивут преимущ ествеппо в 
городах и занимаготся промыш лен- 
ностью , торговлей  и зем леде лиемъ; 
они жѳ составляю т и ме стноѳ учс- 
ное сословие. Кизильбагии (ок. 70.000 ч.), 
тю ркскаго племени, пѳреселивш иеся  в  
А. и з  П ерсии, больш ей частью  занн- 
маю т ме ста  чиновников.  Н а востоке  
живут вы ходцы  и з  И ндии— гиндки и 
джаты, обицеѳ число которы х достн- 
га е т  полум иллиона; н а  ю ге , н а  гра- 
ниде  с Белудж ивтаном в, —  оелуджи 
(cat.). Кроме  того, сущ ествую т в А. 
И д р у гия , не столь крупны я народно- 
сти: каф иры , арм яне и др. П очти  в се  
аф ганцы , за  исклю чением гезар е , ки- 
зильбаш ей и н е которы х других , —  
м агом етане сунш итскаго  толка,. осталь- 
ны е— шииты. М ежду т е мп и д ругичи

еущ ествует сильная враж да. Я зы к 
аф ганцев.  н азы ваем ы й паш ту нли 
пуш ту, происходит от иранскаго 
корня, хотя и содерж ит значительную  
приме сь иидийскаго. Я зы к  этот,  
ж есткий и гортанны й, о тл и чается  сво- 
им иеблагозвучием.  А ф гаиская лите- 
р ату р а  состонт и з героичееких 
поэм,  любовиых пе сен,  сочинений 
богословских,  исторических и даже 
грам м атических.  Науки преподаю тся 
н а  персидском язы к е , и наиболе е лю~ 
бимые пнсатели— иранские поэты .

Г лавны я зан ятия  ж ителей— зем леде - 
лие и скотоводство. Снльно распро- 
странено искусствеиное орошеиие при 
помощи вебольш их колодцев,  вы ры - 
ты х и а  понижаю щ ейся поверхности 
и соединенмых между собою подзем- 
ными слегка наклош иыми каналами. 
П ервы й и з  колодцев роется y р е ки 
или источника таким  образом что 
вода сам а в текает  в  него. Се ю тся— 
рис,  просо, чечевица, пш епица, 
ячм ель , горох,  бобы, табак,  хло- 
пок.  У рож ай собирается дваж ды  
в  годъ: л е томъ— пш еница, ячы ень, 
горох, . осенью — рис,  просо и др. А. 
слави тся  свонми фруктами —  дынями, 
гранатам и , персиками и виноградом 
(обширная тор го вля  суш еными плода- 
ми с И ндией). И з скота р азво д ятся  
лош ади (один из главн. прѳдмотов 
вы воза) и тузем ны п  куридю чны я овцы, 
С равнительно разви то  ш елководство. 
Т узем ная промыш лѳнность (главн. от- 
расли — вы де лка грубых ш елковы х 
тканей, ковров и войлока) крайнѳ не- 
зн ачительп а. ГИосле дпее врем я, главн , 
обр. в ьоенны х це лях ,  эм игр сталь  
заводить д р у гия  отрасли  промыш лел- 
ности (выде лка оруж ия  и боевых прн- 
пасов,  сапожное д е ло, м ы ловареш с, 
кирпичное, бумажное, ле сопильное, 
све чное производство); ими, под ру- 
ководством ипостран. м астеров ,  за- 
н им ается около 100 ты с. ч., состоя- 
щих,  главн . обр , иа, елужбе  y пра- 
вительства. М ннеральны я б огатетва  А. 
счи таю тся в есьм а  зн ачи телъ н ьими (зо- 
лото, л яп и с- лазули , рубины, топазы , 
мрамор,  ме дь, ж еле зо, свинед,  камек. 
уголь), no почти  no разр абат . и очѳнь 
ыало и зсл е дованы . Т орговля ведется 
преимущ ествеино с И ндией Главл. 
торговы е пути: и з  П ерсии. ч ер езъ
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Мешхед в Гератъ; из Бухартл че- 
рез Мерв в І'ерат п чорез Карчи, 
Балк и Хульм - в Кабулъ; из 
восточ. Туркестаиа в Джелаллабад 
через Читраль, ио гл. обр. через 
Хавакский перевалъ: из Индии через 
Хайберский проход в Герат и че- 
рез проход Гомаль в  Газни; от 
Чамана, конечной стапции англо-инд, 
Се в.-зап. жел. дороги, до Капдагара, 
a  отсюда в Кабул или Герат.  11а- 
раллельно афганской граш щ е  идст 
англ. жел. дор., a no другую стороиу 
А. проходииь рус. жел. дор. через 
Ыерв на Кушку, ыедалеко от Герата. 
Дороги в A. пе отличаются удоб- 
отвом,  представляя собой в больш. 
случаев просто караваын. пути для 
верблюдов.  В после дн. время пра- 
вительством сооружены однако воен. 
дороги между все ми важне йш. пуп- 
ктами с гтродолжениеы к границам 
за  исклгочением путей через Хай- 
бср и Болан.  Что касается предмѳ- 
тов торговли, то из Индии ввозятся 
гл. обр. хлоячатобумажн. ткани, ин- 
диго, сахар и чай, a вы возятся в 
Индию лошади, плоды, ассафстида, 
шереть, каракуль, шелк- сырец,  скот.  
По аягл ийск. даппым це ниоеть вывоза 
в Ипдиио составляла в  1909 г.
570,4 тые. ф. ст. (около 5,4 милл. руб.), 
ввоза из Индии— 764,2 тыс. ф. ст. 
(свышѳ 7 милл, руб.)- Вывоз и ввоз 
из Бухары  в  А. оце нивались при- 
близит. в  4 милл. руб, (в 1906 г.). 
Из монет в обращепии паходятся 
яндийския рупии, чеканятся собствен- 
ныя мелкия  серебрян., ме ди. и броиз. 
монеты развой. це ниости, но спложь 
и рядом подати уиилачиваю тся нату- 
рою, да ii при торговьих еде лках 
деньги пе веегда в ходу. А. упра- 
вляетея насле дствѳнным эмиром.  
власть котораго не сколько ограничена 
правами племен и. их начальников 
(сердарей). Кроме  своих еобствен- 
ных доходов,  эмир долучаѳт еще 
пенсиго от британск. правительства 
в Индии в разм е ре  120 тыс. ф. ст. 
в  год.  А. де лится на 4 провинции: 
Кабул,  Туркистан,  Герат и Канда- 
гар  (Бадахшап входит тепсрь в 
составь Туркнстана), с „хаииш ам и“ 
во главе ; под контролеьг этих „ха- 
кимовъ" зыать творить суд и распра-

ву в а  феодалыиый лад.  Точмых 
свѢ д иин ий  об армии А. не т,  По пред- 
полонсениям,  числевность ея должна 
колебаться между 60 и 90 тыс. чел., 
в  том чпсле  9.000 чел. копницы и 
360 пушек.  Пушки, руж ья и боевыѳ 
припасы изготовляю тея в кабуль- 
ском арсенале  под рукоподством 
европейцев,  состоящих на службе  
y эмира. Резпденция эмнра находится 
в Кабуле , главпом и наиболАѳ на- 
селѳпном городе  А. (60 тыс. жнт.), 
Из другпх городов значительны: 
Герат (50 т. ч.), Кандагар (30 т. ч.), 
Джелаллабад,  Газни. А . Круоер.

Нсторгя. В древности А. был стра- 
ной, через которую ироходили раз- 
личные пароды, предириш ш авш ие воен- 
иые июходы против Индии, и которую 
наееляли арийокия  племена. Ныне шпий 
город Кабул был основан ассирий- 
цами, которыѳ при Асар- Хаддоме  (681— 
668 г.) дошли до р. Инда. Се верньШ 
А. платил дань мидяыам и Киру. 
В IV  п. до P. X. к с. от Кандагара 
было основано не сколько (10) малень- 
ших государетв.  В I в. до P. X. 
зде сь было оеыовано могущественное 
греко-индийскоѳ государство; господ- 
ствующей религией бьтл буддизм.  
Афганцы, сде л а в т иеся господствующей 
народностыо, проиикли с ю.-з. к с., 
изгнали арийдев и ввели существую- 
щее и ииы игЬ родовое начало, в силу 
котораго парод де лится на отде ль- 
ныя племена, с ханом во главе ; пле- 
мепа эти в  свою очерѳдь, подразде - 
ляю тся на боле е мелкия единицы. Бо- 
ле е мелкия и боле е крупныя подразде - 
ления  называю тся одинаково улусами. 
Собраниѳ глав семейств,  составляю- 
щее в то же врелия  и верховиое су- 
дилище, стоит вышв хана. В VII в. 
Велуджистан и южпый А. был за- 
воеван арабами, в  812 г. после до- 
вало первое возстапиѳ индо-арабских 
наме стников против калифовъ; им7> 
удалось, хотя и на короткое время, 
основать самостоятельное гоеударство. 
В 1001 г. весь А. был завоевакт» 
Махмудом из основанной в 961 г. 
династии Газневидов.  В 1186 г. зто 
государство распалоеь, Но и сле д. афг. 
дипастия  Горидов утвердилас только 
в Индостане , кот. в 1526 г. окопчат. 
отде лился от А. В иачале  XVIII в.
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аф ганцы  покорили Персиго, ио в дар- 
ствованиѳ Надир- т а х а  (в 1731 г.), 
сами подпалн под впасть персиян.  
Ахм е д- Ш ах-  Аб д а. ш  (1747— 1773 г.) 
основал после  убийства Надир- ПІаха 
афгаиское говударство, лростиравш ееся 
от А му-Дарьи до Инд. океана и от 
Хорасаыа до Пшиджаба. Внутренния  
распри привели скоро к р азд е дом 
и иноземному вме ш ательсхву. Ш ах-  
Суджа, потомок Ахмед - шаха, в 
борьбе  с Д ост- Мохаммѳдом,  кот. 
владе л Кабулом и К андагаром,  
обратился аа помощыо к англичанам.  
Весного 1839 г. англо-индийския  войска 
вторглись в А. через Боланское 
ущ ельо h 21 апре ля взяли  К андагар,  
a 23 ию ля Газни. 7 авгѵста Суджа- 
шах был возстановлен в своих 
правах.  5 ноября 1840 г. Д оет- Мо- 
хаммед,  после  ииваго поражения, вы- 
нужден был сдаться англичанам.  
Но Суджа-шах не суѵе л удовлетво- 
р ять  своих подданных,  a англичане 
яавлекли на себя такую ненавиеть на- 
селения свопм высокоме рием,  что 
2 ноября 1841 г. в  Кабуле  вспыхнуло 
возстание, ири чем ие которые высоко- 
ноставлеш иые англичане и все  про- 
живавшие в Кабуле  европейцы бьили 
убнты. А нглийский гарнизон и зъ
6.000 чел. утвердился в  укре плен- 
ном л агер е . После  р я д а  неудач 
англичане принуждены были заклга- 
ч иит ь  с сыном Д ост- Мохаммеда, Ак- 
барпм,  договор,  по которому они 
обязались очистить весь А. В начале  
1842 г. английсшй гарнизон двинулея 
из А. в  И ндиио, но ири переходе  че- 
р ез  Хайберское ущ олье почти весь 
погиб от холода, недоетатка припа- 
сов и оружия аф ганцев.  Осеньго того 
же года генерал  Нотт овладе л 
Газни и, соедш швтистз с генералом 
Поллоком,  в зял  Кабул и разру- 
шил его. Войска Акбара были раз- 
се яны, i i  англичане ушли н азад .  Оево- 
божденный ими и з  пле на Дост- Мо- 
хаммед снова получил власть  и по- 
степенно р а с ипирил своп владѢния. 
ІИосле  ного еамым могущественным 
владе тел ы иым князем  в  А. был 
Кохандиль-хан,  владе вший К андага- 
ром.  Он одпако был яобе жден 
Дост- М охэммедом,  который сде лался 
властителем  Каидагара, a  вь  1862 г.

]] Герата, нсзависимаго с 1823 г. 
Вскоре  после  того, как он соеди- 
нил под своею власты о все  части 
A., лежавшия на бравом берегу Инда, 
он умер в 1863 г. в Г ерате . Ужѳ 
в 1855 г. между ннм и англичанамн 
еостоялось соглашеыиѳ, возобновленное 
в 1857 г. Несмотря на это, англичапе 
медлили признать Ш ир- Али, котораго 
Д ост- Мохаммед назначнл своим 
преемником.  После  ыЬсколышх л е т 
чвждоусобной войны с братьями и 
плеиш ишиками Ш нр- Али утверднлея, 
однако, оееныо 1868 г. па престоле  
в Кабуле  и был призкан А нглией. 
В 1872 г .— 73 гг. была установлена 
се верная граница A. по соглаш епию 
между А нглией и Россией. С посте- 
пенным расш ирением руеских вла- 
де н ий в Средней Азия возш икает 
ыежду Россией и Апглией соперниче- 
ство из- за  вл ияния  на А. В 1873 г. 
Россия  заи ял а  Хиву, и встревоженный 
Ш ир- Али обратился к Англии с 
просьбою о поддержке  против воз- 
можной опасности со стороны России. 
Так как тогдаш ний либеральны й ка- 
бинет ие пожелал дать  пикакнх 
формальных обязательств в этом 
смысле , то, когда в 1878 г. из Рос- 
сии было отправлено в А. посольство, 
опо было прииято в Кабуле  с боль- 
шими почветями, между те м как 
ан глийекая миссия, посланная в Ка- 
бул нз И ндии, была остаповлена на 
границе  i i  принуждена была вѳрнуться 
обратно. В ноябре  1878 г. началась 
вторая англо-аф ганская войпа. Англ. 
войска вторглнсь сътрех  сторонъв A.; 
Ш ир- Али бе жал в афг. Туркистан,  
где  и умвр в феврал 1879 г., пере- 
дав власть своему сыну Якуб- хану. 
Пораженш афгансиш х войск заста- 
вили Якуб- ханазаклгочитъ(19м ая)гаи- 
дамакский миръ; он обязался не всту- 
пать  въснош епия иш  съкакими иностран- 
ными державами, кроме  А нглии; ан- 
глнчане ию лучилн право име ть в Ка- 
буле  своего постояннаго резидента и 
удержалн за  собой Х айберский про- 
ход.  Ічроме  ТОГО, ОНИ ДО ЛЖ ІІЫ  были 
оказы вать эмиру денежную поддержку. 
Нп нассление осталось недовольным 
этим договором.  3 сентября в  Ка- 
буле  пропзошло возстание, и все  на- 
ходившиеся там  англнчане былн пе-



307 А ф ган и стан . 308

ребиты. Английекия войска, под пред- 
воднтельством генерала Робертса, 
снова вступпли в A., и такиы обра- 
зом вопна возобновилась. 6-го октя- 
бря, невдалеке  ог Кабула, произопша 
бнтва между англичаииами и афгаии- 
цами, в  которой после дпим было 
напесено р е шнтельноѳ поражение, a 
12 октября был взят и Кабул.  В 
ноябрЬ апглийския войска начали тер- 
пе ть неудачи, 10 декабря Кабул был 
очищен,  но 27-го декабря внов в зят  
английекими войсками. Якуб- хан еще 
раныпе сдалея в пл'Вн и был от- 
правлен в Іиидию. Одыако трудиое 
пололсение побудило англичан вету- 
пигь в переговоры с внуком Дост-  
Мохаммеда Абдуррахманом,  который 
жил до т е х пор в течениѳ 10 де т 
под покровительствоы русских вла- 
стей в Самарканде , но появился в 
марте  1880 г. в се в. области А. и 
был признан там  государеы.  В 
результате  переговоров бритаииекое 
правительство признало Абдуррахмаыа 
эыиром,  отказалось от своего права 
име ть резыдеита, обязалось очистить 
всю страну от своих войск,  воз- 
вратить часть взятаго  оружия  и выда- 
вать эмиру ежегоднуио субсидию. С 
эыира было взято только одно обяза- 
тельство: но встугиать в сношении с 
иностранньшигосударствами, при чем 
главиым образом име лась в виду 
Россия. В это врсмя, кроме  раньше 
утвержденыаго аигличанами вали кан- 
дагарскаго, существовало еще незави- 
симое правительство в Герате . Зде сь 
в 1879 г. был назииачеп губернато- 
ром Эюб- хан,  сын эмира Ш ир-  
Али и брат Якуб- хана. Провозгла- 
шеиие новаго эыира дало ему повод 
объявить свои собетвениыя притязания 
на престол,  В коыце  июня 1880 г. 
он со своим войеком двинулся из 
Герата к р. Гильмевд,  27 июля раз- 
бил английскую бригаду Берроу и 
6 авг. осадил Кандагар.  Генерал 
Примроз,  занимавший Кандагар,  
име л ие сколько мене ѳ 5,000 чел, при 
18 орудиях.  На подкре пление был от- 
правлен из Кабула ген. Робертс.  
31 августа английския войска после  
труднаго похода вступили в Канда- 
гар,  a  1-го сентября генерал Ро- 
бертс на голову разбял Эюб- хаиа,

кот, с остатками своих войск бе - 
жал в Герат.  В 1881 г. апглий- 
ския войска о ч и с т иил ии Капдагар и 
предложили Абдуррахмаиу занять эту 
провннцию. Междэ те м Эюб- хан с 
болыпой энергией организовал новое 
войско i i  двинулся к Кандагару. Сна- 
чала его де йствия сопровождались 
большим успе хом,  и де ло Абдуррах- 
мана счпталось проиграынымь даже 
в Англии. Однако Абдуррахман в 
начале  сентября выступил с своими 
войскаын навстре чу Эюб- хану. 22 сен- 
тября произошло сражѳнио, в кото- 
ром Эюб- хан был разбиггь и бе - 
жал в Пероию. Вскоре  Абдуррахман 
занял такикр Герат и сде лалея, та- 
ким образом,  повелителем всего А. 
Он постепенпо установил в етрань 
самодержавиый военный деспотпзы,  
сломив могущество воинствгтииыхт. 
племен,  которыя до те х пор сдер- 
живали неогранич. власть кабулъских 
властителей, и организовал,  прн по- 
мощн а.нгл. субсидий и зиачит. иио в ы -  
шения  налогов,  регулярцую , хорошо 
вооружеитнуго армию. В 1884 г. Росеия 
заняла Мерв,  и между нею н А, воз- 
никли несогласия из- за огхреде ления 
точпых границ.  В начале  1885 г. 
русския  войска под предводителв- 
ством ген. Комарова вступили в 
спорную территорию и 30 м арта раз- 
били афгандев на р. Кушке . ІИосле - 
довали вооружения со стороны Англий, 
но де ло окоигш лось установлением 
новой граишцы в 1887 г., для чего 
была состэ.влена особая комиееия  из 
руесгаих и английеких офицеров.  
Россия  получнла почти всю область, 
на которую ею были заявлены  притя- 
запия.

В конце  1893 г. англичаиѳ заклго- 
чили выгодный договор с A., урав- 
новЪшенный в 1895 г. дополиитель- 
ным англо - русскнм соглашением,  
результатом чего явнлаеь уступка 
РосеИи частей пров. Рошана и Ш уг- 
нана, a Англии ие скольких другпх 
ме стноетѳй; зато англ. иенсия эмиру 
была с 1893 г. увелнчена в 1Ѵ3 
раза—до 1,8 милл. рупий. В аттр. 
1895 г. индийское правительство отна- 
залось от Кафиристана, пиеле  чего 
ѳта область была опустошена войскамн 
ѳмира. Англичанѳ прнсовдинилн ещѳ
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пограничную полосу y прохода Хай- 
берь, гд е  в  1897 г. выдерж али сыль- 
ное возстание афридиев.  П осле  1900 г. 
апгличанами был сооружен туш иель 
чер ез Ходжа Лмрун,  чтобы проло- 
жить жел. дорогу от К ветты  до Кан- 
дагара. При преемнике  Абдуррахмапа 
Хабиб У ллр, вступ. на пресгол в 
октяб. 1901 г., соперничество мѳжду 
Россией и Англией не прекратилось. 
В м арте  1905 г. ѳмир подпиеалх. 
формалы иый договор с А дглией, в 
котором без оговорок прииял на 
себя обязательства евоего отца по отно- 
шеиию к брвтан. правительству. По 
англо-русскому ео гл ате н ию от 31 авг. 
1907 г. А нглия обязалась не оккуди- 
ровать и не игрисоедииять никаких 
территорий А. и не вме ш иваться во 
внутр. управлениѳ страной, пока эмир 
будет выполыять свои обязательства 
относительно А нглии. С своей сто- 
роны Росеия  объявила А. вне  сферы 
русскаго влияния  и обязалаеь вести 
долит. сношения  с А. толъко через 
иосредство брит. правительства. В 
торговых отношениях  должно быть 
соблюдаемо начало равноправия  обе их 
держав.

Л и т е р а т у р а .  Beilew , „A fghani
stan  and the A fghans“ (1879); его oice, 
„The races of A . “ (1880); Forbes, „The 
A fghan w ars, 1839— 42 and 1870— 80“ 
(1892); Gray, „At the  court of the  
A m eer“ (1901); Hamilton, „A fghanistan“ 
(190G); M artin, „U nder the  absolute 
E m ir“ (1907) и др.

Афелий, самая близкая к солнцу 
точка планетной орбиты; см. ороита и 
апсиды.

Афера (франц. affaire), песолидное 
де ло или предприятие.

Афннгер,  Б ерн гард ,  не м. скульп- 
тор (1813— 1882), Под влиянием 
срсдневе ковой скульптуры, окружав- 
шей его в родиом Нюренберге , он 
первоначально работал небольшия 
произведения во вкусе  средневе ковой 
пластики. В стре ча в 1840 г. с Рау- 
хом и работа в его мастерской скло- 
нпли А. к античному стилю, и после  
ие которых колебаыий он выработал 
стиль, примиряю щий тот ii другой 
идеал,  Кроме  барельеф овь и статуй 
главп. обр. рели гиознаго содержания 
(„Х рпстосъ“ , „Р аспятие “), А. исполниилъ

мпого Сиостов i i  статуй учены х,  
поэтов u художников,  болып. часты о 
с удачной передачей харавтерыых 
черт лица. H . Т.

Афиша (фран. affiche), в широком 
смысле  всякое объявление, выве шивае- 
мое на сте не , двери и т. д., в боле ѳ 
узкомъ— объявлевие о каком- либо з р ии- 
лище , представлении.

Афиун- Карагиссар,  важный тор- 
говый гор, в М. А зии, в вилайете  
Ходавенднкьяр.  Центр производства 
опиума (афиун) . Ж ит. 20.000.

Афония (греч.), потеря голоса,; см. 
голос.

Афоризм (греч.), драткое изречс- 
ние, где  в немногих словах заклю- 
чен зкач иительиы й смысл.

Афрагола, город в и тал ьяииск. 
пров. Неаполь, 21.938 жит., вииоград- 
ники.

Афраний, Лющй, римский драматич. 
писатель I в е ка до P. X., одиш из 
глав. представителей римской надион. 
комедии „fabula to g a ta“, заимствовав- 
шей своп сголиеты  из народной жизни. 
И з его сочин. сохранилиеь только 
отрывки, изд. Риббеком (1898).

Афрансезады (исп. afrancesados, 
„офранцузивш иеся“; такжѳ Josefinos), 
неболыпая группа приверженцев Жо- 
зеф а Б о ииапарта в Испапии (1808—■ 
1S14), опираясь па которую он упра- 
влял  етраной. После  падѳния  Ж озеф а 
онн ямигрировали во Ф ранцию, в 
1814 г. лишены Фердинандом V II 
должпостей ii имуществ,  но в 1820 г. 
призваны  им обратно и возстановле- 
ииьи в своих правах.

Афрнди, горное племя в А фгаш и- 
стапе  (около 90 т. челове к) , на се в,- 
зап, границе  Б рит. И ндии, долго го- 
сподствовалп над горными проходами 
Хайбер и К огат,  в 1878 г. были 
покорены англичанами, во врем я воз- 
стапия  1897 г. доставили после д- 
ним не мало хлопот.

Африка, контпнеит,  составляю щ ий 
треты о часть  Стараго Све та, давно 
изве стный европейдам,  но д до сих 
пор еще не вполне  изсле доваыыый, 
лежмт мѳжду 37°19,40'' с. ш. (мыс 
Бланко), 34°51'15" ю. ш. (мыс И голь- 
ный), 17°35' з. д, (мыс Зелены й) и 
51°28' в. д. (мые Орфуй дли Гварда- 
фѵй) от Грин. Н а с. А. граничпт съ
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Средиземн. морем,  да з .— с Атлап- 
тическ. ок., на в .- -с И ндийск. ок., 
Красным морѳм и А зией, с которой 
соединяетсл нешироким Суэцким пе- 
реш ейком,  лерере заиш ым в 1869 г. 
каналом.  П очти по средине  А, про- 
ходиит экваторт., который де лит ее 
на две  части: се верную, широкую и 
массивную, и кж ную — продолговатую  
и суживаиоицуюея к югу. Нанболыпая 
длина от с. к ю.—8.000 км., наи- 
больш ая ширина с з. иа в. 7.500 км. 
Вее пространство А. иечисляется од- 
ними в 29.807.944 кв. км., т. е. в ь  3 
р а за  боле е Европы (прп чем й/з всего 
пространства расположены к с. от 
экватора и 1/з к югу), гго ІОрашеку— 
30.051.783 кв. км. Жонтуры берегов А. 
отлнчаготся округлеш ю сты о, часты о 
выпуклы, часты о вогнуты  н соединя- 
ю тся д р у г  с другом Оез ре зких 
углов.  Б ереговая  линия  вѳсьма мало 
р азви та  (27.638 км., т. е. 1 кы. на 
1.080 кв. км. проетранетва; в  Европе  
1 на 278). Заливы , слабо вр е занные, 
но шнроко открытые, как напр., Сирты 
на с. и Гвипейский на з.; нз других 
заливовъ: на в. Аденский, Софальекий 
и Д елагоа, на з .— Китовый. Проливы: 
ГибралтарскІй, Баб- ѳль-М андебский и 
Мозамбикский. Также бе диа А. и остро- 
вами, площ адь которых составля- 
ет  1/48 часть  всей ея поверхности 
(625.950 кв. км.). В Индийском океапе  
иаходятся: С ейш ельекие, А мирантские, 
Занзибар,  М адагаскар,  М аскаренские; 
в Атлантичеекомъ: А зорские, Мадейра! 
К анарские, Зеленаго  Мыса, Гвинейские, 
В озкееепия  и Св. Елены. Релъеф  кон- 
тинента А. не име ет опреде леныых 
очертаний. Отде льны е горпые лиассивы, 
как и высочайш ия вершины, распо- 
ложены, за  нѳзначительны ми исключе- 
ниями, по периферии я  не связаны  
один с другимъ: па с.-з. А тлас и его 
отроги (иапболыпая вы сота 4.500 m.j, 
Тибести в восточной Сахаре , Абяс- 
синский массив вблизи К раснаго моря 
(м аксималы иая  высота 4.620 м.), Ада- 
мава к го. от Н игера, К амеруи на 
западном берегу близ экватора. В 
южной А. —  д е пь Драконовых гор  
па восточном берегу, между страной 
басуто и землей Н аталь; гораздо да- 
л е ѳ к се веру иаходятся сне жныя 
вершины Килнманджаро (6.010 м.) и

Кения (5.600 м.); Рувевцори (5.125 м.) 
к загтаду от озера Виктория-Н ианца, 
Эльгон к се веру от озсра Виктория  
(4.200 м.); не сколько южне е находятея 
отде лы иыя, большей частью  вулиаиниче- 
скаго происхождения, верш ш иы. дости- 
гающия  до 4.000 >и. высоты; можно 
еще отме ти ть  горы Мсумбиро (3.000 м.), 
Д аро и горную це пь Ф ута Джалон 
близ истоков р. Нигера. Пик Те- 
нерифа (3.710 м.) па одяом из Ка- 
нарских островов и горы  Гвиной- 
ских островов с одной стороны A., 
и о. М адагаскар с другой составля- 
ют как- быпередовы е аваипосты этого 
кольда горных массивовт>. Внутри 
этого кольца находится возвы ш енная 
страда. С редняя выеота А. — 673 м. 
(Европы— 325, А зии - 950). В ы сота цен- 
тральной А. вариирует,  начиная с 
ме ст-,  лежащ нх ниже уровня моря, 
как оазисы  Сивах и Арадж (на 25— 
70 м, ниже уровня Средиземнаго ыоря), 
и до возвыш енпых плато, поднимаю- 
щ ихся от 1.100 до 1.400 м., где  бе- 
р у т  свое дачало с одяой стороды 
ре чны я системы Нила, Коиго, Зам- 
безя с их притоками и с другой 
стороны ре к Лимлопо, Ораджевой д 
Ваала. Н ачиная от западнаго края 
Сахары (50— 200 метр.), высоты  уве- 
личиваю тея постепенно в Сахаре  
(200— 500 метр.), бассейнах Ш ари  и 
Конго до возвыш енностей У ниа>ивези, 
Лобемба и д р . (1.250— 1.400 м.). З а т е м 
малозаыЬтным наклоном етрана по- 
ниж ается к  долине  р. Замбези (900—
1.000 матр.) и снова поднимаетея в  
Т раисваале , прежней Оранжевой рес- 
публике , и земле  басуто, прилегая 
к де пи Драконовых гор (3.000 м.). 
ІІравильноеть ы однообразиѳ рельеф а 
нарутатотся во многих случаях  су- 
щ ествованием отде льны х возвышен- 
мостей и углублений, как,  напр., гор- 
иыс хрсбты, соедияятощис горы  Туммо 
на с, и Матопо в а  к>., и впадины 
о. Ч ад ,  о. Нгами и др. Ртки A., 
даж е сам ы я болыпия, ыало судоходны. 
Одне  из дих оканчиваю тся лиманаыи. 
загроможденными песчаны ми барами, 
д р у гия  образую т дельты , р азве твляго- 
щия с я  на множество протоков,  неудоб- 
ных д л я  судоходетва; паконец,  боль- 
т а я  часть  их иа и зве стном разстоя- 
нии от берега преры вается скалистыми
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порогамн и образует водопады и ка- 
таракты  (Нильские пороги), кот. зна- 
чихельно задерживаюх развитиѳ еудо- 
ходства на зтих ре ках.  Охяичитель- 
пой особеишостыо болъших ре к А.— 
Нила, Конго, Замбези — является отсут- 
ствиѳ ре зко оиреде леннаго водораз- 
де ла, так что системы их в своих 
верховьях почти сливаются друг о 
другом,  благодаря равшшиости плато, 
на котором он'1и берут свое иачало. 
Таково знаменихое озеро Дилоло, в 
обласхи истоков Замбези и Конго. 
Р е ки, впадающия в Средиземное море: 
Нил (длина 5.920 км., бассейнъ
2.800.000 кв. км.), образующийся из 
слияния Б е лаго и Голубого Нила. К 
его системе  принадлежат и находя- 
щияся  в его верховьяхь озера Викто- 
рия-Н ианда и Альберт- ІІианца; Нигер 
(д. 4.160 км., бас. 2.650.000 кв. км.), 
Конго (д. 4.640 км., бас. 3.700.000 кв.км.), 
Оранжевая (д. 2.018 км., бас. 903.032 
кв. км.). В Индийекий океан впад. Лим- 
попо (д. 1,600 км., бас. 560.000 кв. км.), 
Замбези (длина 2.660 км., бас. 1.430.000 
кв. км.) и Ровума (д. 1.100 км., бае.
145.000 кв. км.). Так как почти все  
значительныя ре ки А. берут свое 
начало в экваториальиом поясе , то 
всй  оне  разливаю тея в период тро- 
ш ичѳских дождей, при чем разлитие 
это продолжается не еколько ме сяцевьи  
име ет громадпое значение для орошае- 
мых ими страп,  так как вода, спа- 
дая, оставляет после  себя плодонос- 
ный ил.  Таким периодическиш  раз- 
ливам Нила обязан своим суще- 
ствованием Египет,  В сухоѳ время 
года ре киг де лаются мелководными, a 
мене е значительны я и совсе м пере- 
сыхают.  Озера А. расположеньи почти 
все  на значнтельной высоте , в углуб- 
лениях центральнаго плато. Самыя 
значительныя из нихъг Укереве, илн 
Виктория-Ыианда, 3-ье в све те  по ве- 
личине  (83.310 кв. км.), Ывутан или 
Альберт- Ыианда-- при истоках Нила 
(4.650 кв. км.), Тапгапийка (35.100 кв. 
км.) —  почти равпое по величине  
Вайкалу, по боле е мелкое, Бан- 
гвеоло (5.100 кв. км.) и Моеро 
(5.230 иш. км.) бл. ист. Конго, ІІьясса 
(27.000 кв. км.), к с. от Замбези, 
Чад (24.000 кв. км., за после дние 
годы сильно выеыхает и уменыпается,

име я средн. глублну не боле е 1,50 м.) 
в центральной A., Цана в Абисси- 
нии и Нгами между pp. Замбези u 
Лимпопо. В геологическом отноше- 
wiu А. еще мало изсл-ьдоваиа, ио то, 
что изве стпо, дает ираво заклгочить, 
что геологическое строепие ѳтого коп- 
тннента далеко не так просто, как 
его вне шний рельеф.  Береговы я стра- 
ны i i  горныя це пи А.р прилегающия 
к Средиземному морю, по своему ге- 
ологич. схроению и положению пред- 
ставляют болыиое сходсхво с южн. 
Европой и Алыиами. Горы состоят 
из кристаллически-сландеватых по- 
род (гнейс,  слюдяпый и хлорито- 
вый сланцы). иногда с зерннстьш 
мрамором и залежами магнитиаго ;и;е- 
ле зишка, прикрытых боле е новымиг 
осадочными напластованиями: глиш и-
стыми сланцами, грауваккой, кварцл- 
том,  песчавиками и пр., принадлежа- 
щиыи к различным геологнч. еисте- 
мам.  Триасовыя отложения, играющия 
крупнуго роль в ю. и сред.-европед- 
еких етраиах,  зде еь ещѳ нѳ вполне  
докаааны; зато юрекия  и ме ловыя раз- 
виты так же богато, как и вь  Аль- 
пах.  Выше их находятея нуммули- 
товыѳ известняки и ряд боле ѳ моло- 
дых третичных,  иногда с лрослой- 
ками бураго угля, и после -третичных 
слоевь. Общий характер и направме- 
ние горных д е пей Атласа те  же, что 
и в Альпах.  Се веро - африканския 
области богаты рудными ме еторож- 
дѳниями, дрекрасным мрамором,  ка- 
менной солью и пр. Вулканическая 
де ятельность проявлялась зде сь еще 
сравнительно недавно, На эхо указы- 
ваѳт обилие п Алжире  горячих ис- 
точников,  иногда с очень вьисокой t° 
(до 95°). Се верно-африканекая пусты- 
ня, идущая ох берегов Атлант. океана 
до Краенаго моря, изсле дована только 
на восхочном краю (Ливийекая пусхы- 
ия) и охчасхи ло болышш караван- 
лым путям от Трилоли в Судан 
и ох Марокко в Тимбукху. В осно- 
ванин пустыни лежах древния крисхал- 
личѳския дороды, обнажающияся до бе- 
регам Краенаго моря, a  в других 
ме схах прикрытыя силурийскими, де- 
вонекими, камеыноугольными, верхне- 
ме ловыми, ниж яетретичныш и и ре дко 
боле е новыми охложениями. Слои ле-
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жат G. ч. горизоятально, верхние со- 
стоят пз песчашгков,  сыпучих пес- 
ков и извостняков,  и при бе дности 
орошения образуют пустьиню, преры- 
ваемую только и зрйдка оазисами—в 
ннзинах,  где  вы ступает вода, или 
горами, соетавленными и з  гранитов 
u слаицев,  a  такнсѳ из боле е моло- 
дых базальтовых и трахитовых 
(вулканическпх)  пород.  Восточная 
часть пустыни покры та нуммулитовы- 
и и  (третичными) и звестнякаиш, дав- 
шими материал д л я  постройки гпира- 
мид.  Повидимому, до конда каменно- 
угольнаго  периода пусты ня была по- 
кры та морем,  которое за т е м поки- 
дает ее до верхнеме лового периода, 
когда болыпая половина пустыни была 
опять зали та водой. Отсутствие иове й- 
ших мореких отложений указы вает 
н а  то, что в верхнетретичную  и по- 
сле третичнуга эпоху Сахара не была 
покры та морем.  Ч то же касается 
се верной части A., то она в течение 
палеозойской, всей мезозойской и от- 
части  третичной эры  составляла дно 
средизѳмнаго океана Тетие,  р азд е ляв- 
ш аго ее верный ыатернк (Се верн. 
Америку и Е вр азию) от южнаго (10. 
Америки и Индо-Африки) и простирав- 
ш агося от Ц ентральной Америки до 
Гималаев.  Долина Нила покрыта но- 
ве йшими р е чными отложеииямп, кото- 
ры я обязаны  своим проиехождением 
ежегодным разливам  р е ки: это тем- 
иый ил,  богатый органическими ос- 
татками. Геологическое строение об- 
ширной области к югу от Сахары 
и Е гипта, паз. Суданом,  до сих пор 
изсле довано очень недостаточно. Ха- 
рактерную  особенность этой облаети 
составляет обширное раеярострапение 
древяе йших породъ: гранитов и слан- 
цев,  прикрытых отчасти пре сновод- 
ными нависами, и почти полное отсут- 
ствие осадочных напластований мор- 
ского происхождения. В ь Кордофане  и 
Такеле встре чаю тся желе зиы я руды 
и золоты я розсы ли, в Д арф уре , Ва- 
дае  и Б агирм и— желе зны я и ме дны я 
руды . Такой же характер,  как и Су- 
дан,  представлягот Сѳрега Гвиней- 
сдаго залива. составленные и зь  гра- 
нитов и других древлих кристал- 
личѳских лород,  иногда с выходами 
д иоритов,  порфиров I I  пр., ме сторож-

дениями золота, залежами жел-Ьза, кое- 
где  притирытыми песчаниками. Значи- 
тельное раепрострапеиие базальтовы х 
и трахвтовы х пород указы ваѳт па 
происходивив ио зде сь въболы пих раз- 
ме рах вулканическиѳ процессы. Гра- 
ниты, гнейсы  и еланцы с псечаника~ 
ыи, прерываемые базальтовыми и тра- 
хитовыыи потоками, покрываю ть также 
целтральноѳ африканское плоскогорие, 
Абиссиш ию, Сомаль и се вер. половину 
южн. A. u  составлягот продолжеиие 
Суданскаго масеива. Слабоѳ разви тие 
осадочных мореких образований во 
все х перечислеш иых странах и 
Судаие  указы вает на то, что эти  
части А. представляю т древний мате- 
рик,  который не был покрыт мо- 
ремъ; на иоверхности его отлагались 
только маториковые песчаникн с ос- 
татками растений. Самая южпая часть  
A., наиболе ѳ изучепиая в геологич. 
отн о тен ии, составлена также и з древ- 
них сланцевых пород,  на которыя 
налегаю т морския отложеиия девон- 
скаго периода, сходныя по своим ока- 
мене лостям с подобными жѳ отло- 
жениями Ф алклэндских островов 
(близ Огнепной земли). Н а них на- 
легагат,  продолжагощия с я  такясѳ и се - 
вѳрне е, т. наз, отл. Карру, нижния  части 
которых,  содержащия остатки расте- 
ний, прннадлежат к камеиноуголь- 
ной сиетеме  и образовались при уча- 
стии льд а  (ледиш ковь; слои Экка, ср. 
Аэгя), a верхния , с многочисленными 
остатками пресмыкаю щихся, относятся 
и и  пермской и т р иасовой системам и 
сходны с нижними гондванскими сло- 
ями, развитыми в И ндии и А встралии 
(а отчасти  и с выгтупаю щ ими по Се в. 
Двине , в  России). По берегам юж. А. 
встре чаю тся и боле е молодыя, мезо- 
зойския  образования (ме ловыя) с ам- 
монитами, особенно разви ты я на во- 
сточном берегу близ порта Е лиза- 
веты. Ф ормы животных,  встре - 
чѳнныя в  этих слоях (т. наз. сло- 
ях  У итѳнхаагѳ), обяаруж иваю т т е с- 
ное сходство с подобными же сло- 
ями Индии и Ю. Америки. Это сход- 
ство фаун в связи  со сходством 
современнаго животнаго населения  юж. 
А„ М адагаскара и И ндии говорит за  
то, что не когда ІОж. Америка, гож. А. 
i i  Индостан находились в соединѳ-
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нии друг с другом (ср. А зию). Слан- 
девы я породы южн. A., a  также выше 
леж ащ ие песчаники и коигломераты бо- 
гаты  золотом,  в  слоях К арру и тре- 
тичных песках Т рансвааля найдены 
богате йшия  ые сторождения алмазов,  
камеиный уголь и желе зо. К лим ат  
в болыиѳй части  А, тропический. 
Мѳжду 15° с. ш. и 20° ю. ш, господ- 
ствует постоянная жара, и воздух 
весьм а влажѳн.  Дожди обильны и со- 
провож даю тсягрозами.М аксимум тем- 
пературы  приходится н а берега Крас- 
иаго моря (М ассова 50°) и восточный 
Судан (Х артум 47°), максимум влаж- 
ности—па берегаГвинеи  и област ве- 
ликих озер .  К се веру и ю гу от 
этой широкой тропической зоны ле- 
жат сухия и жаркия  пустыни (Сахара 
в а  с. и К алагари на m.). H a окраипах 
континента, в Алжире  и Капской 
земле , расположеиы страны, облада- 
тощия  боле ѳ уме ренныы,  подтропиче- 
еким климатом,  с зимними дождя- 
ми и температурою, изые няющейся в 
зависимости от высоты  ме ста. „И з 
все х частей  све т а “, говорит Э.Рзклю, 
„А. представляет наиболе ѳ правиль- 
иости в чередовапии клиыатических 
явлений; зависит это от формьи кон- 
тинента и расположения ei'O отиоси- 
тельно экватора. В областях,  лежа- 
щих близ тропиков,  дожди идут 
во все  времена года, благодаря встре ч е  
пассатных ве тров,  при чем  насту- 
пающая в атмосфере  т и т и н а  позво- 
л яет ые стным испарениям  сгу- 
щ аться иа ме сте . Симметрия  клима- 
■1'ов дополняется правильным чере- 
дованием ь ве тров и дождливых вре- 
мен года; в мавританской зоне  ы 
зоне  ыыса Доброй Надежды, которыя 
иринадлежат к одной и той же обла- 
сти подтропических дождей, дожди 
выпадают в  зимнее время каждаго 
полушария. П устыни р азд е ляю т А. 
па опреде ленны я области точне е, ч е м 
это могли бы сде л ать  широкие морские 
заливы, и распреде ление народонасе- 
лѳиия  В7з А. обусловливаѳтся един- 
етвенно количѳством выпадагощих 
дождей и развпваю щ ейся после  них 
растительности“. Д ля европейдев кли- 
мат тропической влажном А.—-один 
из иаиболе е неблагоприятны х,  Во 
ыногнх ме стностях даже туземцы

выжквают с трудом,  погибая во 
множестве  (особешю за  после дние 
годы) от „ c o h h o ü “  боле зни. Б оле е 
трети всей поверхностн Африки, исклю- 
ч ая  площади озер,  занято пустынямн 
(10.600.000 кв. км.); осталы ю е про- 
странство может быть р азд е лено .на 
сле дующия, приблизительно равны я 
части: кустарники и степн, травяни- 
сты я равиипы с разбросанными по 
ним деревьями, или саванны, л е са л 
кулътивированныя земли. Раститель- 
■ность се верной А. име ет большое 
сходство с раетительностыо европей- 
ских ггрисредиземных стран (Испа- 
нии, Прованса, И талии), точно так же, 
как растительность заитадных бере- 
гов Краснаго моря име ет сходство 
с растительностью  его восточньтх 
береговъ; на юге  и западе  от этих 
двух з о и и  находится С ахара и Ли- 
в ийская пустыня, характерным ра- 
етением для которых (в оазисах)  
яв л яется  финиковая пальма, Типичяая 
африкакекая флора, характеризуем ая 
баобабами.пальмами: дум. дулеб ндр., 
безчислсннымм видами мимоз,  начн- 
н ается дальш е к ю. Она покрывает 
всю аону, изве стную под назваиием 
Судана, и тянется громадными тро- 
пичесисими ле сами к гогу, за  эква- 
тор.  Раетителы ю сть нв сохраняется 
в течение ц е лаго года; ггродолжи- 
тельны я засухи упичтожают ее со- 
вершешш и выжигаю ть самые корни; 
зем ля даот глубокия  трещины. 11о 
как только наступает дождливое 
время года, растительность появляѳтся 
вновь с заме чательного быстротою, и 
пейзаж ме няется совершелно. Иеклю- 
чением из этого правила являю тся 
толъко те  р е дкия  области, гд е  воздух 
поетояныо влажен и жарок (напр., 
в долинах ре к,  н а  бѳрегах Бенин- 
ской бухты, в  Д агом ее ). Д але е к 
югу, до 20° ю. ш. расположена пусты ня 
К алагари, a  еще д ал е е идет область 
произрвстания  винограда, аналогичная 
прибхзежью Средиземнаго моря. Ф лора 
южной А. име ет не которое сходство 
с флорой Сахарьи, но колючия  акации, 
мимозы и не которы я вересковы я и лу- 
ковичны я растения  зам е пяют зде сь 
финиковую и д р у гия  пальмы. В Кап- 
ской зѳмле  раетепия, завезепны я евро- 

I пейдами, за г л у т а ю т  и вы те еняютъ
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тузем ны я. Иа полезны х р аетен иии, 
кроме  выииѳуию ы януты х,  A. свой- 
ственны: папирус,  дурра, маис,  ба- 
наны, маниока, кокосовая и м асличная 
пальм ы , кофейное дерево; в диком 
вмде  р асту т  еахарныЙ  тростиш к,  
индиго и х л о п ч атая  бумага. Ещ е боль- 
ш ее сходство наблю дается между те- 
переш ней фауной  се верной А. и до- 
псторической фауной юлшой Европы. 
Л ев ,  пантера, г иена, ш акал,  которы е 
обнтали на европейском  побережьй 
С редизем наго моря, еще в стр е чаю тся 
в  М арокко, хотя сгали  уже доволы ю  
р е дки в Алжире . Тот жо самы й вид 
обезьян ,  которы й, как ре дкость, со- 
хран и лся н а скалахъГ и бралтара, весьм а 
м ногочислен в  настоящ еѳ врем я в  
л е сах К абилии. Ч то к асается  круп- 
ны х толстокож их,  то, если  оыи когда- 
нибудь и ветре чались в се верной A., 
то теп ерь  передвинулис далѳко к ю., 
з а  С ахару. И х зам еиш ли н а се в. до- 
машния  лсивотныя, введенны я челове - 
комъ: верблю д,  оеел,  собака, л о т а д ь , 
бык,  коза, баран .  Распространению 
этих  после дннх к-ь ю гу поме шало 
ядовитое насе комое и з  двукрьилы х,  
м уха тсе-тсе , укус которой сыерте- 
лен д л я  ж ивотны х.  М уха тсе-тсе во- 
д и тся  н а огромном п роетран стве , об- 
ним аиощем вею ч асть  A., заклгочен- 
ную между тропиками, н ач и н ая  от 
Б а р - эл ь -Г азал я  и С енаара н а се в. и 
до берегов Зам бези  на ю ге . Кроме  
тсе-тсе , и з  н асе комых зам е ч ател ь н а  
саранча, д ер иодическия  наш ествия  ко- 
торой на се вер  А. крайне губи- 
тельны  д л я  посе вов,  a  такж е тер- 
миты и м уравьи . Х арактерны я живот- 
н ы я гозкной тропической А. —  слон 
(отличаю щ ий ся от индийскаго), двуро- 
г ий носорог,  и'иппопотам ,  ж ираф ,  
не так  давно откры ты й  окапи, зебра, 
буйвол и разли чн . виды  антнлоггь. По- 
сле дния  представлены  в С ахаре  и 
Судане  стадам и газел ей . Очень много 
обезъян,  в  том  ч и еле  гори лла и 
ш импаизе, в стр е чаготся на западном  
побережье  и в бассейне  верхня- 
го Нила. С траус стал  довольно 
р е докъ; зато  крокодилы  киш ат во 
все х ре ках и р е чках экваториаль- 
ной А. Ж ивотны й мир М адагаскара 
х ар актер и зу ется  отсутствиеы круп- 
лы х  животны х и нзобилием лему-

ров  (иолуобезьян) . Народонаселение 
А. опреде л яется  весьм а разли чн о : 
Ю рашеком в  127 милл., В агнером  
— в 170 милл., не которы ми учены ми 
— дажѳ в 210.000.000; таким  обра- 
зом  ср едн яя  плотность опреде л яе тея  
в  4— 7 ч. на 1 кв. км. (в Еврои; в 
38 ч.). Расгиреде лено оио неравноме рно: 
боле е плотно населеиы  ие которы е при- 
брежныѳ пункты , у ст ь я  и берега р е къ; 
наоборот,  ц е л ы я  гром адны я п рострал- 
етва  вцутрн  A., как С ахара, К ала- 
гари  и др., почти соверш енно лиш евы  
ж ителей. Внутри А. ме стностп  на- 
селенны я таклсе часто  отде лѳны одна 
от другой  необитаемыми проетран- 
ствами. А . К рубер .

JPacu и племена. А. давно н азы - 
ваю т „черны м  коитннѳнтом ъ“, име я 
в ь  виду тем ны й цве т  кожи y пре- 
обладаю щ аго больш инотва ея  населе- 
ния, получивш аго позтом у y европей- 
цев название негроа.  Б  А. ж ивет 
налбольш ее число темнокожих,  кото- 
ры ѳ встре чаю тся, впрочем ,  и за  пре- 
д е лам п ея  —  в  А всгралии, М еланезии 
ii далир в И пдии. Ыо аф риканские тем- 
нокожие отли чаю тся совокупносты о 
признаков,  отде ляю щ их их от 
теынокояш х ав в гр ал ийцев  н а з иатов,  
они вы казы ваю т особый тип ,  вы ра- 
женный как  в  форме  волос —  мел- 
кокурчавы х,  ш ерстисты х,  боле ѳ и л ии 
мене в спнрально зави ты х ,  так  и в  
пропорциях  т е л а  и в строении лица. 
Д овольно вы сокий рост ,  не сколько 
болы пая дли и а рук ,  н ен ы п ая  ш ирина 
в тазу , удлнненная голова (долихо- 
ц еф алия), узковаты й  вы пуклы й  лоб,  
откры ты е гл аза , ш ирокий нос,  толсты я 
губы, боле е или мене е вы даю щ ия с я  че- 
лю сти (прогиатизм ) , мало выдаю щ ий ся  
подбородок,  —  вот гл авн ы я  черты , 
отличаю щ ия н егр и тян ский тип.  Но ря- 
дом с этим  типоы в А. в стр е - 
ч аю тся u  д р у г ие, прннадлелиащ ие дру- 
гим  р асам ,  отчасти , повидимому, не 
мене е, если  не боле ѳ древним,  от- 
ч асти  пропикш им туд а  позже. К 
древне йшим,  ныне  вымираю щ им и 
исчезаю щ им,  расам  о тн осятся  оуии- 
мены, лиивущ ие в ь  нж ной  A., no 
окраинам пусты ни К алагари . Они от- 
личаю тея от н егров све тлы м ,  жел- 
товаты м ц ве том кожи, м алы м  ро- 
стом (1,35— 1,50 м.), коротконогоетью ,
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волосами в м елкш  спиралы иых за- 
витках,  с просве чивающею между 
ними кожей, которая на лиде  и на 
т е ле  прсшвляет наклонность к обра- 
зованию морщин,  удлиненной, плоско- 
ватой головой, скулаетостью , a жен- 
щины еще стеатопигией, т. е. большим 
иакоплением жира на ягодицах.  Осо- 
беппостью бушменов является  также 
их своѳобразяый язы к со множе- 
етвом щелкающих звуков.  Бушме- 
ны остались на низкой стадии охот- 
ничьяго быта и, повидимому, не спо- 
собны к дальне йшеыу р азв и тию куль- 
туры  i i  обрѳчены в а  вымврание. В 
изве стном родстве  с бушменами на- 
ходятся тан наз. пигмеи, негриллы, 
карлш овыя племена ; р азсе янны я не- 
большими партиями почти по всей тро- 
пнческой А. к с. от р. Замбези, 
и ачиш ая от области в верховьях 
Н игла, около Рувѳнцори, по И тури и 
дале ѳ на загиад,  до Габуна, в  де в- 
ственлых тропических л е еах.  Рост 
их еще меныпе, че м y бушменов 
(1 ,3 0 —  1,40 м.), волоса ш еретистые, 
те ло локрыто тонким лушком (ко- 
тораго не бывает y негров) , цве т 
кожи свЬтле е, ч е м y  негров,  форыа 
головы болАе ш ирокая (брахицефалы), 
хотя черты  лица, в общем,  негри- 
тянския. Не которыѳ антропологи ви- 
д ят  в этих пигм еях выродив- 
вш хся негров,  д р у гие же— боле е древ- 
ииюю pacy, из которой могли раз- 
виться негры, Любопытно, что и в  
ю, А зии (наир. на дол. М алакке , на 
Ф илиш ш неких о-вах и др.) встре - 
чаю тся подобныя же малорослыя, тем- 
июкожия, курчавоволосы я племеиа, так  
наз. негритосы, также древния  ии иы иие 
вымирагащия, сходныя по многим при- 
знакам с негриллами. Я зыки афр. 
дигыеев еще не изучены , но, пови- 
димому, сходны с язы кам и окружаю- 
ицых их дегр. племепъ; их бы тъ— 
иримитивный охотничий; их оружие—  
дук и стре лы  (с обмазанниими ядом 
наконечниками). Чуж ды й нсграм  ѳле- 
мент представляю т еще южно-афр. 
готтентоты, которы хь часто считаю т 
родственныыи бушменам,  ыо которые 
сходпы с пими только в  све тлом 
цве те  кожи, отчасти  в  форме  волос,  
в стеатопигии и в  употреблении 
не еколъдих,  задмствованных y буш-

менов щелкающих звуков,  В дру- 
гих же отношениях  оии значительно 
отличаются; так,  роет дх часто 
выше средняго (1,75 м. и боле е), тип 
лица своеобразный— с узким лбом,  
широкиыи скулами, узким подбород- 
коы-  дгриидающими лицѵ ромбондаль- 
ное очертание; гл аза  у зк ие, иногда мон- 
голоидыые. Яаык их,  хотя и иые ет 
ке сколько щелкающих звуков (одна- 
ко много меныпе, ч е м y бушменов) , 
но по своему строю подходмт к ха- 
митйчеекимъ; быт тсже ияой, связап- 
иый с сдотоводством.  Теперь они 
значителы ю  поме шались с сосе дш ими 
иародамя, и, как paca, тоже выми- 
рагот.  Отличный от негров элемснт 
образуют такике народности се верной 
и се в.-вост, А, Се верыая А. с ие- 
запам ятны х времеп была населена 
бе лыми иародами средиземной расы. 
Это древние ливийцы, нумидийцьи, гуан- 
хи (Канарских о-вовъи, иыне шние бер- 
беры и д ругия хамитическия  племена. 
Этот бе лый ѳлеыеят вошел и в ь  
сосгав паселения  Е гнпта, a  также 
Абиссипии, страны Сомаль, Сахары и 
др. Хамлты. a  те м иоле е хамитиче- 
ские язы ки  получили вообицѳ ти р о - 
кое распространение в A.; говорящ ия 
на ати хь  язы ках  пастуш еския племе- 
иа подчинили себе  многия  негритян- 
ския  племена земледе льцев,  которыя 
отчасти усвоили себе  их язы кп; к 
таким племенам с боле е или ме- 
не е вьираженныыи хамнтическими ти- 
пами i i язы ками относятся, кроме  
абиссинцевь, сомали и галла, массаи— 
в степях около Килиманджаро и Ке- 
нии, хима или вахума в области вс- 
ликнх афр. озер,  гаусса, фульбе и 
др. по южной окраине  Сахары и в зап. 
Судаче ; мы виде ли, что строй хаыитич. 
язы ков усвоеи дажѳ готтентотами. 
Тип хамитов отличается от негри- 
тяыскаго —  вьисоким ростохгь, боле е 
красивым сложением т е ла и лица, 
мене е курчавы ми, часто волнистьгаи 
волосами, мене ѳ темиым цве том 
кожи, боле е ггравильным носом и 
т. д. Во многия  области ее верн., се в.- 
восточной и внутренней А. проишкли 
также арабы и с ними семитический 
арабский язы к,  являю щ ийся теперь 
господствующим в  с. А. и Е ги пте . 
И з А зии же явилнсь малайцы, Ba

l l 1
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селившие особенно Мадагаскар и обра- 
зуюицие теперь, в  лыде  племени хова. 
преобладающую часть ero населения 
(другая часть, как сакалавы и пр., 
негритянскаго происхождения  ыз A.), 
a также индусы, разсе янные в на- 
честве  торговдев,  ме нял и пр. как 
в южной, так и в восточной А. 
и появывшиеся зде сь съутверждением 
англичан в начале  XIX ве ка. Ин- 
дийсише культурное влияние однако ска- 
зывается кое-где  и вь  других частях 
A., далсѳ в западной ея чаети* что 
заставляет предположить какия  - то 
древния, не достаточно еще разъяснен- 
ныя еношения  с Индией, ве роятно, 
чрез посредство арабов.

Собственно негрьг представляют 
мпогия  вариации в своем физическом 
типе  ( в  иве т КОЖ И, росте , формит 
головы и т. д.), a также в языке  ц 
быте . П оязы куразличаю тся две  круп- 
ных группы: суданских негров и 
банту. Суданские негры  заселягот се - 
верныя части тропич. A., к ю. от 
Сахары, начиная от Сенѳгала ы по- 
бережья Гвинейскаго залива па з. до 
верховьев Няла на в. Сюда относятся 
племена маидипго, иолофы, кру, вѳы, 
алианти и т. д., народности дентраль- 
наго Судана, Борну, Дарфура, Вадаи 
и пр,, наконед племеиа по верхнему 
Нилу — бари, динка, шпллуки и др. 
Это — т и т ичные негры, с своеобраз- 
ными языкамн, тып которых,  по но- 
ве йшим изсле дованиям,  однослож- 
ный, в котором (как и в китай- 
скоы)  важную роль играет ударение 
на отде льных слогах.  Эти негры 
преимуществеино слулшли те м мате- 
риалом,  из котораго набирались не- 
в о л ь н ш ии ,  отправлявшиеся европейцамд 
масеами в Америку, a арабами — в 
Египет,  Аравию, Турцию и т. д. С 
давних пор земледе льцы, суданские 
негры в пе которых отношенияхь 
проявили свою способность в куль- 
туре , напр. в музыкалыиых ипстру- 
ментах,  в ре зъбе  (по дереву, кости, 
камню), в обработке  металлов (брон- 
зовыя изображения в Бенине ) и т. п.; 
ме стами ыми были образованы воиы- 
ствѳнпыя деспотическия государства, 
ио релнгия их осталась на ступени 
грубаго фѳтишизма, м только в но- 
ве йшее время сме няется ые стами

иеламом дли христиапством.  Не ко- 
торыя д з суданских племен дод- 
верглись болыиему или ыеньтему влия- 
иииио  хамитов,  поигВшались с ними 
или усвоили их язы к д культуру; 
таковы, напр., ньям- ньям,  мангбутту, 
населениѳ Гаусса и др. Другая группа, 
банту, заселяет южную тропич. A., 
начинап от кафров на ю., соее дя- 
щнх с готтентотаыи, и кончая на с. 
племенами Камеруна, бассейна Копго, 
верховьев Нила, Занзибара и т. д. 
Ме стами они проиикли далеко на с. и 
разселились меясду судаискыми и ха- 
митическдми длеменамн; ме стамн в 
их среду вре залнсь эти после дния. 
Все  языки банту относятея к одной 
группе , характерпзующейся сравгш- 
телы иым полногласием и употребле- 
нием префиксоьь (прнетавок в на- 
чале  слов) , которыми изме няются 
понятия и выражаются склонеиие u 
спряжение. Черты лида кредставлягот 
многия  разиовидиости от боле о гру- 
бых,  до боле е красивых и благород- 
ныхъ; в две те  кожп, волосах,  росте  
и т. д. тоже встре чаются многия  ва- 
риации. Бьггь, больтей частью, земле- 
де льческий, не которые, как гереро, 
скоре е скотоводы. Материалъная куль- 
тура сравнительпо развыта и y раз- 
вых племев представляет мпогия 
особенноети (в форме  жилищ,  же- 
ле знаго оружия, украшений и т. д.). 
Духовная культура довольно прими- 
тивна, но своеобразна. Религия  сво- 
дится большею частью к культу пред- 
ков,  к лредставлепию о загробной 
жизни, к колдовству, к тотемизму; 
семейный строй характеризуется бол. 
частыо экзогамией и сле дами матриар- 
хата; общественный — возрастнымп 
классами, распространениѳм мужских 
союзов или обществ,  деспотическнм 
строем государств п т. д.

JX- Амучин.
Торговля. Торговля вне шпяя нахо- 

дится в руках европейцев и аме- 
риканцев,  внутренняя — преимуще- 
стизенно в руках арабов.  Препят- 
ствий, ме шающих ея развытию, еще 
очеиь много: враждебныя отпошения 
между африканскими плсменами не 
позволяют европейским торговцам 
подвигаться дале е в глубь страны 
или лсс выбрать новый, ещѳ мало из-
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ке стньий путь. Д ругое препятствие за- 
клю чается в трудностп и медленно- 
сти доставки товаров внутрь контн- 
нента. Серьезное неудобство прѳдста- 
вляет  также недостаток опреде лен- 
иой денежной едипиды д ля обме на, 
которая облегчала бы торговы я сде л- 
ки. Предметами вывозной торговли 
служ атъ: пальмовое масло, слоновая 
кость, страусовы я дерья, золото, лря- 
ности и невольники. Торговле  неволь- 
ишкамп был наиесен сильный удар 
уничтожен. невольничества в С.-Ам. 
Соединеп. П Ітатах и зате м утвер- 
ждением в Африке  европейцев 
(апглнчаи,  не мцев,  французов, бель- 
тийдев) , но и до сих пор торговля 
рабамл еще не прекратилась. Д ля вну- 
треишей торговли важяое зпачеиие 
име ютъ: камениая соль, хлолчато-бу- 
мажпыя п желе зны я изде лия. Способы 
сообщения  между Европой и А-ой с 
каждым годом становятся боле е 
мииогочиоленными и удобнымп и же- 
л е зны я дороги вре зы ваю тся далеко 
вяутрь  страны . Особенно гуетую  же- 
л е знодорожкую се ть име ют гожно- 
африкаыския  владе дия  англичан.  Те м 
нв мене е во многих ме стностях пе- 
редвиж ение грузов д до сих пор 
происходит караванным путем,  на 
спинах носильщикоп.  Б ерлннская 
кшиференция  1885 года д многочдслен- 
ные ыеждународные договоры и трак- 
таты , предтествов . и сле дов. за  ней, 
ишого соде йствовали точному устаио- 
влению граш иц владе ний и протекто- 
ратов европейскнх государств,  a 
такж е и олреде лениио территорий ту- 
земны х государств.  Те м не меые е 
такое опреде леп ио яв л яется  весьма 
лреходкщ им,  так как преде лы и 
область влияи ия  европейских госу- 
дар ств  постоянно расш иряю тся, a  с 
другой  стороны тузем иы я государства 
часто изм е нягот свои граннды  всле д- 
ствие внутренних револю ций или меж- 
доуеобных войн.

Статистика. П оподсчету Ju ra sch ek ’a 
(Geogr. S ta tis tisch e  Tabellen, 1910) A. 
за ишм. 30.051.783 кв. км. с 127.331 тыс. 
жит., в том чдсле : 1) Б ританския 
влад,— 5.774.844 кв. км. с 33.023 т. ж., 
2) Ф ранцузския  владе ния  с Тунпсом,  
оетр. Соединения, М адагаскароы д 
Коморскими — 6.067.558 кв. км. съ

22.714 т, ж., 3) Б е л ь гийское Конго— 
2.382.800 кв. км. с 19.000 т. ж., 4) Еги- 
пет (без Синайскаго полуо-na и о-ва 
Фазоса)— 2.970.275 кв. км. с 15.287 т.ж .,
5) Германския влад.— 2.412.900 кв. км. 
с 11.903 т. ж., 6) Абис.— 800.000 кв. км. 
с 8.000 т. ж., 7)Марокко— 456.000кв.км. 
с 7.000 т. ж., 8) П ортугальския  вла- 
де ния  без Мадейры— 2.069.961 кв. км. 
с 6.459 т. ж., 9) Либерия — 95.400 кв. км. 
с 1.500 т. ж., 10) Туредкия  владе ния 
(Триполи)— 1.051.000 кв. км. с 1.000 т.
ж., 11) И тальян. влад.— 490.110 кв. км. 
с 680 т, ж., 12) Независимая Африка 
(включая Сахару)— 5.180.700 кв. км. с 
474 т. ж., 13) Испанския владе ния — 
212.715 кв. км. с 291 т. ж.; 14) оз. 
Н ь я с с а — 26.500 кв. км., 15) оз. Тан- 
гаш йка— 35.620 кв. кы., 16) оз. Ч адъ—
24.000 кв. км.

История. Еще задолго до нашей эры 
в À, на с.-в., в Египте , существовалн 
туземныякультуры. гоеудар., достигшия 
высокойстепени развития. Но, за этими 
исключениями, культура существовала 
лишь на окраинах материка и под- 
держивалась исключительно выходца- 
ми из Европы и Азии. Так,  в 814 г. 
до P. X. был основадь финикиянаыи 
Карѳаген,  достигший весьиа значи- 
тельнаго процве тания и, в свою оче- 
редь, распространивший свои колониы 
ио всему се веру А. С возрастанием 
могущества Рима вся се верная А. 
мало-по-малу еде лалась его дровинцией. 
После  упадка римскаго ыогущеетва 
е ьверная А. переходила в разныя руки, 
пока в VII в. ее пе покорили арабы. 
Оиш прошикли дале е к югу н распро- 
страишли ислам среды негров.  Но 
кастоящее дачало изсле дованию А. 
положили в XV в. дортугальцы. В 
1486 г. Бартоломео Диаз открыл мьис 
Доброй Надѳжды, который был обо- 
гнут в 1497— 98 гг. Васко-да-Гама. 
С средлны XVI в. начали предпри- 
тиимать научныя экепедиции в А. 
англичане, «еранцузы и не мцы. Горпе- 
маигь, Ыунго-Парк и Буркгардт в  
начале  XIX в. изсле довали се верную 
А. Важное значение име ли также 
англ. экследиция в Судан 1849 г. н пу- 
тошеетвия  Ливингетона. В 1857— 59 гг. 
английская экспедиция  с Буртоном и 
Спикоиь во главе  открыла оз. Танга- 
нийку ii Укереве, a в 60— 63 былъ
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открыт u вьиход Н ила из оз. Уде- 
реве. В 1864 г. Б екер  открыл оз. 
Мвутаи.  В 60-х же гг. Ш вѳйнфурт 
проник внутрь экваториальн, Африки 
до Узлло. В 80-х годах Эмин- паша 
изсле довал верховья Б е лаго Ыила, 
Б ар  - эль - Джебеля и оз. Альберт-  
Нианца. Всле дствие возникших в Су- 
дане  волнений, Эмину-паше  было отре - 
зано сообщениѳ с се верной А. Д ля 
его освобождения была отправлеиа в 
87 г. экспедиция  Стэнлн, нме вш. весьма 
важн. р езультаты  для и зсл е дования 
области верхы. Нила. В 1876 г. коро- 
лем бельгийски.м Леопольдом II было 
основано Междѵнародное Африканское 
общество для  снаряж ения  экспедиций 
внутрь страяы . Б ольш ия  услуги  вь 
дЬ ле  изучения  внутренией А. оказалк 
также миссионерския  общества, преиму- 
щ ественно английския, В 80-х годах 
была изсле дована область Замбези; в ь  
то же время были произведеиы изслА- 
дования  и в бассейпе  Конго. В южной 
А. и зсл е дования  производилиеь, на- 
чггная с 60-х годов,  не мцами и 
англичанами, при чем во многих слу- 
ч аях  толчок к экспедициям  давали 
поиски мипоралы иых богатств,  зо- 
лотоноеных облаетей и алмазны х 
розсыпей. В 1880 г. были открыты 
истоки Нигера. Не мцы, приобре вшие 
с 1884 г, колониальны я владе ния  в 
А, сде лали  много д л я  изсле дования  
Камеруна, средняго и воеточнаго Су- 
дана, Триполи, Ф еццана и земоль, рас- 
положенных вокруг оз. Ч ад  (Нахти- 
галь), между те м как французы  
изсле довали западную  часть  се верной 
A., область Сенегала, Тунис и о. Ма- 
дагаскар ,  a в поеле днее врем я и 
многия  ме етности дентральной А. до
оз. Ч ад  и Конго. И талъяндьи изсле - 
довали плато Б ар ка  и часть  Д адакиль- 
скаго берега. Кроме  того, в  80-х го- 
дахт5 были изслЬдованы  о. Сокотора и 
о-а Зеленаго Мыса. После днее десяти- 
л е т иѳ ознаменовадо энергичньш и из- 
сле дованиями со стороны французских 
экспедидий Сахары; во фрапцузских,  
ан глийских и не медких колониях  
были произведены также боле е деталь- 
н ы я топографическия  и геологическия  
изьискания, легш ия  в основу боле ѳ 
подробшлх кар ть  страны ,(въм асиптабе  
1: 100.000; 1 : 50.000 и даже 1: 10.000).

Много новаго добыто за  после дния  
10— 15 л е т относителыю  тузем наго 
населения  А-ки, его типа, язы ков,  быта 
и культуры.

Л и т е р а т у р а .  PauUtschke, „Die 
A frika-L iteratur von 1500- 1750“ (1882); 
Rechts, „Nouvelle géograph ie  u n iv erse l
le“ т. 10— 14 (1885- -89; есть рус. ггсрев.); 
W hite, „The developm ent of A frika“ 
(1892); Keane, „A frica“ (1895, 2 T .) ;  H ea- 
wood, „G eography of A .“ (1896); Sander
son, „A. in  the n ineteen th  cen tu ry “ 
(1898); H alm , „A., eine allgem eine Lan
deskunde“ (2 изд., перераб., 1901); 
Schurtz, „A.“ (в III т. Гельмольта 
„W eltgesch ich te“, 1901 r.; есть p. пер.); 
Johnston, „H istory of the  colonisation 
of A. by alien  races“ (2 изд., 1902); 
M eyer H ., „Die E isenbahnen  im tro 
p ischen  A .“ (1902); Schanz, „Ost nnd 
S üdafrika“ (1902), „W estafrik a“ (1903), 
„N ordafrika“ (1905); D e L aunay, „Les 
richesses m inérales de l'A frique“ (1903); 
Volz, „G eographische C harakterb ilder 
aus A .“ (2 изд., 1903); Passarge, „Süd-A., 
eine Landes - Volks - und  W irtsch a fts 
K unde“ (1908); „Die E isenbahnen  Afri
k a s“ (D rucksachen des R eichstags, 
№ 262; 1907); B erdrow , „A frikas H e rr
sch e r und V olkshelden“ (1908). По антро- 
пологии A. и зтнограф ии: Luschan , Afrika, 
в Ruschan's, 111. V ölkerkunde, 1909. 
Fritsch, „Die E ingeborenen  S üd-A frikas“, 
1872; Füllerborn, „A nthropologie der 
N yassa L än d e r“, 1902 и его же 
„D as d eu tsche N yassa - G ebiet“ , 1907; 
Meinhoff „G rundzüge d e r vergl. G ram m a
tik  d er B an tu sp rach en “, 1906; Merlcer, 
„Die M asai“, 1904; Weule, „N egerlcben  in 
O stafrica“ 1908; Stuhlmann, „B eiträge zur 
K ulturgesch. v. O stafrika“, 1909; Schultze, 
„A usN am aland“ 1907; Ankermann, „K ul
tu rk re ise  u n d K u ltu rsch ieh ten  in A .“ Z. f. 
E thn , 1905; его oice, „Die afr. M usikin
s tru m en te“. E thn . N otizblatt. II. 1. 1901; 
Frobenius, „M asken und  G eheim biinde 
A -s.“, 1898 и др. A . Крубер.

Африкандѳры, родивш иеся в  ІОж- 
ной Афрдке  бе лые, преимущ. голланд- 
цы. В полит. жизни Каихской колонии 
громадную роль играл  „Союз афри- 
кандеровъ“ (A frikaander Bond), осиио- 
ванный в 1880 г. и задававш ийся 
вначале  це лыо объединмть все х бе - 
лы х в Ю. Африке ; лозунг его былъ: 
„Африка д ля  аф риканцевъ“ . В 1902 г.
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союз преобразовался в Южно-афри- 
кан. партию, ставящ ую  себе  це лью 
упрочеыие политическаго влиянии гол- 
ландскаго паселения Ю. Африки; сы. 
ІОлсно-афршгамская федерация.

А ф р и к а н с к ия  древности. Заиеклю - 
чеиием бушменов и других мало- 
численны х групп,  африканские на- 
роды, в качестве  м атериала для сво- 
нх орудий, употребляю т ж еле зо. Но 
в верхних слоях почвы часто по- 
падаиотсн п зде лия  кам еиш аго периода; 
нѳгр усм атривает в них продукт 
грома и пользуется ими как амуле- 
там и. Особенно много таких изде лий 
■собриано в южной Африке  (найдены 
з д е сь также т. наз. K jökkenm öddings, 
см. кухонны я кучи), в  бассейне  Нигера, 
в  Алжирской Сахаре . Древними па- 
мятниками высш ей культуры  А. очень 
бе диа (Е гипет составляет исключе- 
ние). Такие памятники расположены в  
двух ме стпостях Африки: 1) мега- 
л иити ч еск ие памятники се вѳрной А-ки. 
Алжирия  и Туыис изобилушт доль- 
менами; приходится даже считать Ал- 
жирию классической страной памятни- 
ков этого рода (в окрестностях 
Сетифа насчитьиваю т не сколько ты- 
ся ч  дольменов всевозможных форм 
i i  величнны ). Кроме  дольменов,  су- 
щ ествует зде сь еще т. иазыв. базина, 
2— 3 концентрических круга из кам- 
ней, в  центре  которых возвыш аю тся 
плоские болыпие кампп, расположенные 
под прямы м углом,  и туииеты, низ- 
кия  (1,5— 3 метра) баишш, покры тыя 
плоским камнѳм.  В Триполи мегали- 
тнчеекие памятники принимают форму 
трнлитовъ: два камня етоят верти- 
кально, тр етий сверху соединяет ихъ; 
образуется что-то в роде  узких во- 
рот.  Так как африканские дольменьи, 
по своему ме стоположению, составля- 
ют продолжение европейской террн- 
тории, то не которые нзсле дователи 
приписы вали их возникновение кель- 
там ,  которы е в  доисторическия  вре- 
мена прошшли будто бы и в се в. А-ку. 
Но теперь положительно изве стно, 
что дольмены — де ло рук ме стнаго 
населения, они етроиЛись ещѳ во II в. 
после  P. X. В се в. Африке  найде- 
ны также пещ ерны я жилища. См. Faid
herbe, „Les dolm ens d’A frique“ (1873); 
Fergusson, „Rude S tone m onum ents in

all co u n trie s“ (1872). 2) Каменныя co' 
оружеииия в южной Африке . На про' 
странстве  между р е ками Замбези и 
Л иимпопо пайдены во многих ме стах 
каменныя сооружения, ве роятно, остатки 
каменных укре плений. И з и шк осо- 
бенное внцмание привлекли сооружения 
в Зимбабуэ—главны я постройки воз- 
выш аю тся на обособленном холме , 
внизу, вокруг холма тян ется сте на, 
между которой и холмом находятея 
еще сооружения. Не которые ученые 
полагали, что зде с находился Офир,  
о котором говорится в Виблии и ко- 
торы й славился своим золотом.  Рас- 
копки доказали, что эти постройки 
вознккли за  не сколько ве ков (по 
Ш лихтеру в  1100 г .) до P. X. и пред- 
ставляю т собой произведение семи- 
тов,  по крайней ме р е  в  рисунках и 
изваяниях заме тно влияние древне- 
семитической культуры. C m . Меппеии, 
..The Zimbabwe R uins" (1903, изд. Rho
desia M useum). В Нубии, Сенааре , 
Кордофане  и Абиссинии развалины  
древних поетроекъ—ироизведения еги- 
петской колонизации или первых в е - 
ков христианетва. В после днее время 
дривлекли к себе  внимаиииѳ бронзовыя 
изде лия, найдениыя англичанами в 
Бенине  в 1897 г. после  покорения 
этого города. Л . Крэкивицкгй.

Африканския общѳства заннма- 
ются изсле дованием Африкии. Первое 
из них возникло в 1788 г. под 
назп. „Associatioa for promoting the d is
covery of the interior of A.“; оно изда- 
вало свои труды („Proceedings“), вьи- 
сылало в Африку изсле дователей 
(Ледайяр,  Гоутон. Горнманн,  Мунго- 
Парх u  др.) i i  в 1830 г. преобразо- 
валось в Лондонское Географическое 
общеетво, которое до I860 г. обладало 
специальным африкаиским фондом 
(„African Exploration Fund Committee“). 
В 1873 г. возпикло „Deutsche Ge
sellschaft zur Erforschung Aequatori- 
alafrikas“ (вь 1876 г. оно приняло на- 
звание „Afrikanische Gesellschaft in 
D eutschland“); это общество издавало 
свои „M ittheilungen“, na ero средства 
отправлялись в  А-ку изсле довате- 
ли (в том чпсле  Погге, Вольф,  
Бютнер,  Внссман) , но в 1891 г. оно 
прекратило свое суицествование, когда 
германское правительство отказало 
• 1
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ему в субсндии, которую раньш е вьи- 
цавало ему. В 1876 г., благодаря по- 
чину короля бельгийскаго Леопольда, 
образовалась в Бргосселе  „Commis
sion in terna tionale  d 'exploration e t de 
civilisation de l ’A frique“, которая об-  
едит и л а  р азлячн ы я географ яческия 
общества и основала А-ские комитеты 
во многих страиах.  Существугот 
еще: „Società, d 'esplorazione com m erciale 
in  A frica“ (в М илане , с 1879 г.) и 
„Comité de l ’A frique cen tra le“ (в ІІа- 
рнже , с 1890 r.). В Капской колонии 
де йствуѳт „A frican Philosophical So
c ie ty “ (с 1877 r.). Л . Крживгщкий.

Африкан,  Секст ІОлий, христи- 
анский исторпк III ве ка, родом из 
Еммауса, был пресвитером в Але- 
ксандрии. Главн. его произведение, не 
д о тед ш ее  до пае, — „Pentabiblon chro- 
nologicum “, синхронисг.всемирная псто- 
р ия, охватываю щ ая псриодд> оть  со- 
творения мира (по вы числению А. за  
5500 л. до P. X.) до 221 г. no P. X.; 
многочисл, извлечепия  из него сохра- 
нились в  „хронике “ Евсевия  К есарий- 
скаго, отчасти  также y  других исто- 
риков.

Африт,  название ложных кристал- 
лов аррагови та по гипсу. В стре ча- 
ю тся в цехш тейне  Тюрингии,

Афродчта, греческая богиня, со- 
отве тствует ВенерЬ (с.и.).

АфрОДИТа, морская гусенища, A phro
dite aculeata, хищный морской червь 
пз отр. многощетинковьих,  с вы- 
тягиваю щ имся хоботком,  развитьш и 
глазами. Д остигает в длину 15 см„ 
и м Ь еть  на спинной стороне  ш ярокия 
чешуи ii  по бокам красивы я золо- 
тисты я щетинки. Водится y европей- 
скпх берегов А тлантич. ок.

Афродит,  минерал,  тонковоло- 
систая разновидность морской пе нкн 
(см.) из Лонгбангю ттана в Ш ведии.

Афрант (фр. affront), публичное 
оскорблеиие; неудача.

Афтонит,  разновидность серебри- 
стой блеклой руды, содерж ащ ая до 3°/о 
серебра. Встре чаетея в  Вермланде  
в ІПвеции.

Афты, боле зыь слнзистой оболочки 
долостд рта  маленьких де тей д осла- 
бленных больных,  развиваю щ аяся 
одь размпож ения  в долости р та  грибка 
Oidium albicans i i  состоящ ая в том,

что на слизнстой оболочке  образуются 
отложения  бе лаго  цве та. ІІри стиранин 
они кровоточать. Чистое содержание 
р та  лредупреж дает их развитие,

Аффектация (лат.), напускной, не- 
естественный тоигь в р е чи и обра- 
щении.

Аффект (лат.), лсихическое со- 
стоание, являю щ ееея уклонением от 
иормалыиаго душ евнаго равнове сия , 
сопровождагощееся опреде ленными фи- 
зиологическими явлѳниями. Наблюдение 
показы вает,  что соетояние А. эаклю- 
чается в привиесении какого-дибудь 
сильнаго новаго элемента— угнетаго- 
щаго или возбуждающаго свойства— в 
еферу чувствования  или сознания (гне - 
ва, страха, радости) и паруш ении всле д- 
етвие этого нормальнаго течения иш тел- 
лектуальной жи-знд. Э тоизм е неш е при- 
вычиаго душ евнаго состояния, привыч- 
наго „тоиуса“, вы раж ается либо вь  
зам едлении потока представледий, a  то- 
я  в полной остановкА его (страх,  
ужае) , либо в  ускореииии его (силь- 
ная радость), либо в  своеобразном,  
опреде ляемом основным чувством,  
комбинировании лредставлепий. ІІрн 
ие которых А. н а р у т а е т с я  даже сдо- 
собность восприятия, П араллельно с ь  
этими виутренними состояниями А-ы 
сопровождаются и опреде ленными для 
каждаго А. впе шпими движениямд, со- 
стоянием кровеносных соеудовь д 
т. д. Водрос о в заишоотпош енип между 
этими физиологическими состояниями и: 
внутреннимн соетояниями в нове йш ее 
время, по гипотезам  Л ап ге и Д ж емсаг 
разрЬ ш аетсл  в пользу  первичностп 
первых.  Классификация  А-ов,  в виду 
еущ ествования  бездиелеииаго множе- 
спза отте нкив и переходов,  не уета- 
новлена. Вт> общем различаю т А. 
стпенические, солровождающиеся возбуж- 
дением,  д астеническге, сопровождакн 
щиеся  упадком жизненн. энергии.

В ь виду ненормалы ю сти душ евнаго 
состояиия  при аффектах,  А. п о ч т ии 
во все х уголовных законодатель- 
ствах дризн ается обстоятельством,  
либо уетранягощим вме няемость, либо 
уменыпаю щ кч вину. В ыаше.м за- 
конодательстве  прш ш т послЬдпий 
взгляд .  Старое Улож. о накаэ. (134 ст., 
п. 5) признает смягчаю щ им вдну 
обстоятельством,  „еслп ииреступлеииие
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учииено веле дствие сильыаго раздраже- 
ния, произведеннаго обддами, оскорблѳ- 
нияыи или иыыми поступками лида, коему 
(виновный) сде лал или покусклся сде - 
лать зло“; равным образом,  по Уот. о 
иаказ., налаг. миров. судьями (13 ст„ 
п. 2), обстоятельством,  уменьшагощим 
виыу, является „сильное раздраж ение, 
происшедшее не от вины самого под- 
судимаго“. Значительное понижение 
отве тственности приме няется Улож. о 
наказ. по отношению к убийству, учи- 
ненному „в запальчивости или раз- 
дражении“ (1455 ст.), к  убийотву не- 
законнорожденнаго ребеика, совертен- 
ному матерыо „от стыда или страха“ 
(1451 ет.) и иѵ причииепиго кому-либо 
уве ч ий в состоянии запальчивостн и 
иаздражения (1480 ст.)- По новому Уго- 
.г.овному Уложеиию (лишь частично ввс- 
дзнному в  де йствие) патологические 
A („боле зненное разстройство духов- 
ной де ятельности, или безсознательное 
состояние “)являю тся обстоятельством,  
устзаняющим вме няемость (39 ет.І; 
аффэктть не патологическаго свойетва 
(„сщьное душевное волнение “) слу- 
жит основанием к значительному по- 
ш ижеиию наказания  за у б ийство (458 ст.), 
за причинение те леснаго довреждения 
(470 е \)  и другие виды преступлений 
итротив-, личности.—В области граж- 
данскап  права A., как ненормальное 
психиче<кое состояние, можѳт обу- 
словить юрндическую ничтожность 
сде лки, Bj случае , если он настолько 
силен,  ’то совершенно подавляет 
волю коитрагѳнта в момент со- 
верилепия с;,е лкп. I . Ид. u G. Г .

А ф ф р (Шге), Дени Огюст,  архи- 
еиииекоп пашжский, род. в 1793 г., 
был не кот. иремя профессором фи- 
лоеофии в сеш нарии, в 1840 г. воз- 
вѳден в саи  архиепископа париж- 
екаго. В реви-юциы 1848 г., наде ясь 
личным влияниы  примирить вражду- 
ющия стороньг, явился на баррпкады в 
Сент- Антуанекох предме стье  и обра- 
тился е ре чьго к, инсургентам,  но 
был смертелъно р.нен во время вне- 
запно вспыхнувшеиперѳстре лки. На- 
д ионалыю е собрание зыпуетшю по по- 
воду его смерты соѴле знующий де- 
крет.  Похороиы А. ттличались ие- 
обыкновенной грандиоз;остыо.

А ф ц ел иу с  (Afzeliud Арвид Ав-

густ,  один из первых фолысло- 
ристов ПІвеции, род. в 1785 г. Пере- 
вел Эдду (древнескандинавский на- 
родный эпос) , вые сте  с Гейером 
издал первое собрание шведских на- 
родыых пе сенъ—„Svenska folksvisor 
frân  forntiden“ (1814—1816), прѳдпо- 
слав ему этюд „0 древнескандинав- 
ских пародныхь пе сыяхъ“ („Om den 
gam la nordiska folkvisan“). Сочинение 
cro  „Svenskafolkets Sagohöfder“ („Исто- 
рия шведскаго народа, основанная на 
сагахъ“) много способствовало разви- 
тию национальнаго элемента в швед- 
сииой литературе . Ум. в 1871 г,

Ахав,  царь израилъский из дпна- 
стии Замврия  (Омри), правил в 876— 
854 гг. до P. X., один ыз выдаго- 
щихся дарей израильскпх.

Ахаггар (Хогар) , горное плато в 
средней Сахаре  (между 24— 26° зе в. 
шир. и 4— 6° в. долг.), высотою в 
600— 1,200 м., еъвершгшами Вателлен 
u Гикена. Оазис паселен туарѳгами.

Ахаз,  царь иудейский, правил вь 
736— 728 гг. до P. X; при нем жил 
пророк Исаия.

Ахайя (в древп. Эгиалос) , неболь- 
шая область y се в. прибрежья древ- 
няго Пелопопнеса, гран . на юге  е 
Аркадией, на юго-зап. с Элидой; сна- 
чала была населепа ионянами, кото- 
рых ши. 1100 г. до P. X. выте снили 
пришедшие с востока ахеяне. А. была 
гористая (до 1.927 м.), покрытая л е - 
сами, хорошо орошенная и плодород- 
ная страиа. Оспованные ионянами 12 
городов А. лежали б. ч. y моря и со- 
ставляли федерацию, достигтую , под 
назвапием Ахейскаго союза, аначп- 
тельпаго влияния  в после днее столе - 
тие греческой независимости (см. Гре- 
ция). Во времена римскаго господ- 
ства под А. в широком смысле  
разуме ли всио Гредию, за исключен. 
Фессалии. В еовременной Греции А. с 
Элидой образуют номархию, с площ. 
в 5.075 кв. км. и 236,251 жит. Глав. 
гоу. П атрас.

Ахалкалаки, уе здн. гор. Тыфл. г., 
5.440 жит.

Ахзлкалакский у е зд паходится 
в юго-зап. части Тифлисской губ.; 
представляет собою высшсое нагорье 
(до 1 тые. и боле ѳ саж. над ур. моря), 
с вост. окаймленное Мокрыми гора-



ми ; Miioro озер и богатых горпых 
лугов и паетбищъ; преобладают азо- 
нальныя (педоразвивш.) почвьи иа вул- 
канич. материнск. породах,  но ла 
равишнных ме стах нере дко встре - 
чается чернозем.  Простр. 2.407 кв. в. 
Наееление к нач. 1908 г. 87,6 тыс. 
чол., в т. ч. 0,8 городск.; по перѳп. 
1897 г. — 86,4 тыс. чел„ в т. ч.
б,6 тыс. ч. городс.к.; плотн. нас. 36 чел. 
иа 1 кв. в. Прообладают армяие — 
72,3%; осталькое насел. состоит из 
татар (9%), грузин (9°/о), русских 
(7,5% ) ii др. Грамотн. в сѳльск, нае. 
8,3% , в город. — 42,2%. В вост. 
части уе зда находитея т. наз. „Духо- 
боръе “ (по селсни я русских духоборов) , 
наиболе е земледе льч. часть уе зда, 
производяидая зпачит. излишки хле ба. 
Главпое занятиѳ жителей— земледе лие: 
в нем занято 67,1% самоде ят. на- 
сел.; в обрабат. промыптл. всего 7.8°/о 
(гл. обр. етроит. де ло, изгот. одежды, 
обраб. волокн. вещ. и метал.), в  торг. 
3,3%. Побочныя занятия имЪют 40%  
сельскохоз. насел., гл, обр. в ското- 
водстве . В. А.

Ахалцы хский уе зд заним. гого- 
зап. угол Тифлисск. губ., грапичит 
съКарсск. и Б атум . обл.иКугансск. губ.; 
горист.  име ет на се в. Аджарския 
горы, в вост. части— ѵр. Джаварп; 
орош. Курой; в се в. части уе зда на- 
ход. Абас- Туманскид де лсбн. источ- 
ннк.  Почвы вѳсьма разнообразпы, 
благод. сложпости рельефа; преоблад. 
суглинки ii глинисты я почвы, много 
азональных (недоразвивж.). Матѳ- 
ринск. породьи преимущ. нижнѳтретичн. 
сиет. Простр. 2,332 кв. в. Население 
к  нач. 1908 г. 79 тыс. чел.; по переп, 
1897 г ,-  -77,7 тыс. чел., 33,8 чел. на 1 кв.
в., в т. ч. 17,1 тые. чел. городск. Нацио- 
пальный состав паселепия  весьма пс- 
стрый; наиб. мыогочислеи. группы со- 
ставл. 'гурки—35,1°/о, арм яяе — 22%, 
татары — 18%, грузины — 17,7%; рус- 
еких всего 3,3%. Грамотн. в сельск. 
насел. 13,3%, в город,— 39,7%. Со- 
став иассл. по занятиям такжѳ дов. 
разнообр.: в  землед.—45,50/о еамодЪят. 
пасел., в обраб. пром. 12,1°/о (кроме  
строит. де ла ii изгот. одежды, болып. 
значениѳ имѢет обработка метал.), в  
торговле  6,5% . Источжиком побочн. 
дараб., к кот. прибе гает 24°/о сель-
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скохоз. насел., служат гл. обр. разл. 
отраслнсельск. хоз.: скотовод., садовод. 
и проч. А. у. является одним из 
глави. районов садоводства в Закав- 
казье . В. А .

Ахалиыхскин хребет,  отрог Мал. 
Кавказа, мелиду р. Курой и Чериым мо- 
рем, -  Тифлиской гуо., ахалцыхскаго 
уе зд., глав. вершины: Непис- дхара 
( 9 3 4 2  Фут.), Ташнаури ( 8 7 5 8  фут.), На- 
геб ( 8 5 9 0  фут.). А. х. пазыв. также 
Ваханским,  Малайеким и Аджаро- 
ахалдыхским хребтом.

Ахалцых (Ахалцих'в), уе зд. гор. 
Тифл. г. на вьисоте  3 3 7 Ф ф. н. ур. м., 
1 8 . 8 3 6  жит., б. ч. армянъ; производство 
туземной обуви, кузнечпоѳ, произв. 
ажурных серебряпых изде лий.

Ахал- Текинский оазис,  вь  ас- 
хабад. y., Закаспийекой обл., тянетси 
на 2 4 0  в .  (наибольшая шир. 2 0  в . )  в д о л и 
хребта Копѳт- Дага, отде лягощаго д»- 
лину р. Атрека от Закасп. обласии. 
Населен текинцами, кот. были imio- 
р е н ы  в  1 8 8 1  г. (экспедидия  Скобелхва 
и в з я т ие  кре пости Геок- Тепе).

Ахангрен,  сы. Апгрен.
Ахард,  Фрапц Карл,  не м. фдаик 

i i  химик,  род. в 1 7 5 3  Г . ,  учяиик 
М аргграфа, вме етВ с иим долождв- 
ший начало свѳклосахарному деиу, с 
1 7 8 2  г. директор физич. клгсса в 
берлин. академид наук.  С 7 8 6  г. 
он начал культивировать вт име нин 
Каульсдорф около Берлииа {ахарнуио 
свекловицу и улучпшл еѳ к/льтурою 
настолько, что ока могла сл/жить ма- 
териалом для ироизводстиа  сахара, 
ii в 1 8 0 1  г. открыл в ш е нии Ку- 
перн первый в мире  сведиосахарыыд 
завод.  Ум. в 1 8 2 1  г. Я . Н .

Achat ino Lli da е, груггпг наземных 
моллюсков,  насчитывзвщая около 
3 0 0  видов,  свойстненнгисключитель- 
но Сандпичевым остр<вам.  Виды ея 
не только ограничивахю я отде льнымп 
островами, ло часто .иаже областыо вт, 
ие сколько кв. килом. и только очемь 
иемдогие из них ризееляю тся по д е - 
лоыу оетрову. Одниживут только на 
возвышеыностях,  иругио в доляиах.  
причѳм каждая ме етность име етъ
СВОИ ОСОбФІШЫФ ВІДЫ-

А хат,  ве рний спутник Энея во 
время его сшгаиий после  поденин 
Трои (,,Эиеида“ Ви;ргдлия); fidus Acha-
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tes (ве рный A.) cTîuio сннонимом не- 
нзме ннаго друга.

Ахей, в  греч. миѳол. родоначаль- 
ники> ахеян,  сып К суеа и виук Эл- 
лина.

Ахеиицы, см. Греция  (история).
Ахелис,  Томае,  пе мец. этию лог,  

род. В  1 8 5 0  г,, с 1 8 7 4  учитель гим- 
назии в  Брем ене . A заниш аетея  глав- 
ным образом историей этиологии: 
„Die E n tw ickelung  der m odernen E th n o 
logie“ ( 1 8 8 9 )  и „Die m oderne V ölkerkun
de, deren  E ntw ickelung  und A ufgaben“ 
( 1 8 9 6 ,  есть русский перев,). Он напи- 
сал в серин G ösehen 'a довольно рас- 
пространепнуго „Soziologie“ ( 1 8 9 8 ,  есть 
русский перев.), a  также „E th ik “ и 
„A briss d er verg le ichenden  R eligions
w issen sch a ft“ . Б  1 8 9 7  г. начал  из- 
давать „A rchiv fü r Religionsw is- 
sen ch a ft“, тсперь редакт. Дитерихом.

Ахелой, сам ая значит. р е ка се в. 
Греции, соотве тств. ыыне ш. М егдове  
и ниж. течен ию Аспропотамо. Б ер ет  
иачало в се в. части  Пинда, теч ет  
на ю г по плодор. равнине  и после  
185 км. течения  впадает в И о нич. 
море, недалеко от входа в ІІатрае- 
ский залив,  лротив о. Кефалонии.— 
В греч. миѳе  А.— бог этой  свящ ен- 
ной для  всей Греции р е ни, сын Океаиа 
h  Теѳиды, старш ий из 3.000 братьев-  
ре к и их царь, отец спрен.

Ахешениды, древне-персидская ди- 
настия, cm . ІИерсия  (история).

Ахвнбах,  Андрей, не мецкий пейза- 
жист,  род. в  1815 r.; в раынем 
де тстве , во время торговых по- 
е здок с отцом,  y  восириимчиваго 
мальчика сказался талант к живо- 
писи. 12 ле т А. поступил в дюс- 
сельдорфскуго академию художеств 
под руководство Ш ирм ера и при не- 
обыкповеином прилежапии в 8 ле т 
усвоил себе  в соверш енстве  тех- 
нику масляной живописи. Одновре- 
менно А. изучал  и природу, совер- 
шая с 1832 г. по 1845 г. непрерывно 
пое здки в Голландиго, в Д аниго, Ш ве- 
цию, Н орвегию, по В алиийскому и Не - 
мецкому морю, в Тироль, Альпы, 
Апеннины и Сидилию. П родолжительное 
изучспие природы в  ея  разнообраз- 
ных видах дало А. множество зтю- 
дов,  которые он мастсрскою кистыо 
превратил в картины , сразу выдви-

н у в т ия его как круиптаго своеобраз- 
наго пейзаж иста. С 1846 г. А. посе- 
лилея в  Дю ссельдорфе  д сде лался 
главого школы реальпаго  пейзажа, на- 
считывавш ей много приверженцов.  
Он прекрасио, жизненно передаетгь 
южную прпроду, но его боле ѳ привле- 
кает величие природы средней и 
се вериой Европы, главным образом 
ея  стихийная мощь. Что бы ни изобра- 
жал A., пуетынный ли берег е кло- 
кочущими волнами разъяреннаго ыоря, 
ревущ ий ли горный поток,  дневной ли 
све т окутаннаго облаками неба, бурю 
ли, или л ѵиииый све т, — во всем видно 
глубокое изучение природы и талант- 
ливая, уме лая, неприиужденная ея 
передача. В после дние годы A., про- 
должавш ий повторять себя, утратил 
то значение, какое име л в 50-х го- 
дах.  Ум. в 1910 г. Л . Т.

Ахенбах,  Освальд,  младший брат 
н ученик предыдущ аго, живописед,  
род. в 1827 г. в Дю ссельдорфе  и 
там  учился в академии и y брата. 
He мене е даровитый, ч е м брат,  0 . 
предетавляет ему противоположпость, 
явл яясь  пейзажистом- идеалиетом и 
останавливая свое вниманиѳ преиму- 
щественио на природе  юга. Виды 
Кампаньи, уединенные дворы монасты- 
рей, сцены с нададениями разбойш и- 
ков и эффектами све тлаго и темнаго 
неба ii осве щения — главны е сюжеты A., 
которые он трактует очень красиво 
ii поэтично. Ум. в 1905 г. Ы. Т.

Ахенвалль, Готфрид,  статистик,  
род. в 1719 г., был в Геттингене  
ирофессором философид и права, один 
нз основателей ошисателы ю й т к о л ы  
в  статистике  (см. смагпистика). Ум. 
в  1772 г. Глав. его соч.— „A briss der 
neuesten  S taa tsw issenschaft der vor
nehm sten europäischen  R eiche und  Re
p u b lik en “ (1749 r .)— пыдержало не - 
сколько вздан ий и пробудило интерее 
к новой дисциплине  далеко за  пре- 
де лами университ. кругов.

Ахенское оэвра, живописн. альпий- 
ское оз. в тиролъском округе  Ш вад,  
на вы соте  929 м., поверхность около 
7 яв. км.

Ахен (фрапд. A ix-la-Chapelle, лат. 
A quisgranum ), главн. гор. окр. А. 
(4.155 к в .  к м . ,  с  650.354 Ж И Т .) В 
прусской Рейнской пров., состоит и з ъ
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внутренняго, стлраго, и вне шняго, но- 
ваго, городаи ггЬскольких предме стий. 
И з 35 церквей наиб. зам е чат. зна- 
менит. собор (M ünster), построенный 
в VIII и XIV ст., с гробницами 
К арлаВ елпкаго  н Оттона III, великоле п- 
ными разрисованньими стеклами, ре- 
лшшия иш  и драгоце ннымн старинными 
вещ амиг. И з обицеств. здап ий особ. вы- 
даются: построенная в X IV  в. в 
готич. стиле  ратуш а с великоле ггной 
императорской залой (45 м. дл., 19 м. 
пшр.), в которой пронсходили коро- 
национныя торжества; кургауз,  театр ,  
дочтамт и др.; высшеѳ техническ. н 
высш ее комерч. уч. Насел. 144.095 чел. 
Промышленное значение А. значительио 
возросло с откры тием в окрестно- 
стях  его залеж ей каменн. угля; важ- 
не йшия  отрасли индустрии: ш ерстопря- 
дение, сукоппое производство, иголь- 
яое, фабрикация машин,  паровых 
котлов ii др. Как узловой пункт 
желе зп. дорог,  А. яв л яется  также 
важным центром ирусской торговли. 
Б лагоеостоянием своим А. обязань 
отчасти и своим знаменитым мине- 
ральным источннкам (изве стны были 
уже римлянам) , которыѳ по составу 
своему относятся к и целочио-соляным 
се ржиетымь водамъ; глави. источники: 
K aiserquelle (57,5°), Q uirinusquelle 
(почти 50°), Rosenquelle (47°). Воды 
А - с к иих  терм употребляготся в в ииде  
ванн,  такжѳ в  виде  п итья и инга- 
л яц ий h приме няю тся прн подагре , 
хожных боле зн., ревматизме , стра- 
даниях печенп, сифилисе , невраль- 
гиях  ii пр. тГпсло посе тителей А-их-ь 
водь иревы ипает 40.000 чел. в год. — 
A., осиоваишый еще римлянами, очень 
це нившимии его ыинер. источннкн, 
иользовался наиболыишм значением 
в средние ве ка. Карл Вел. сде лал 
его своей резиденцией и даровал ему 
значительны я вольноети. После  воз- 
становлеыия Свящ. Рнмской империи 
А. стал носить назв. „вольнаго города 
Свяпи. Римской импѳрии “. Политиче- 
ское значение сохранялось за  A. ит 
после  смерти К арла Вел,, когда А. 
сде лался ме стом княжеских е ь е з- 
дов ii коронования герм. ымперато- 
ров.  С XVI в., со врсм. релнгиозных 
войн и перенесения коропац. тор- 
жеств во Ф ранкфурт,  значение А.

падает.  В 1793 г. А. Сыл зан ят  
французами, в  1815 г. переш ел к ь  
П руссии. Иереый Ахенский мир,  2 мая 
1668 г., закончил т. наз. деволюцион- 
ную войпу (см.) >иежду Людовиком ХГѴ 
ii  И спанией из- за  Нидерлапдск. вла- 
де ний, Второй Лхенскгй м ир,  18 окт. 
1748 г., закончил войну за  А встрий- 
ское насле дство. Ахенский конгресс,  
1 окт.— 14 нояб, 1818 г., открыл со- 
бою т. наз. эпоху коигрессов,  устраи- 
вавш ихся С вяицеиш ым союзом ?см./ 
с це лыо распространения  своей реак- 
д ионной сиетемы в ъ Е вр о п е . У частннки 
конгреоса (Россия, А встрия, П русеия, 
Англия) р е пшли вывѳсти иностранпыя 
войека из Ф раидии и включить Ф ран- 
циго в свой союзъ; з а т е м в особой 
декларацип великия дсржавы  заявили 
о своей ре шпмости еоде йетвовать 
„пробуждению рели гиозных п мораяь- 
ных чѵветв,  вл асть  которых была 
значителы ш  ослаблена бе дствиями по- 
сле дних врсм енъ“.

Ахгрпн (тедерь Фанариотикос) , 
ре ка в Эпнре , протек. через боло- 
тистоо озеро (A cherusia palus) и впад. 
в И о нич. море. В греч. ыиѳологииг 
А. сын земли (Геи), превращениый 
Зевсом в  болотистуго р е ку подзем- 
наго мира за  то, что снабжал водой 
нападавш их на небо титановъ; вме сте - 
со своими притокамн Пирифлегетопом 
ii Коцитом А. окружает подземиый 
мир.  Ч асто А. обозпачает само дод- 
земмое царство и его ужасы.

Ахиллово сухож илие, сухожилие 
чыш ц дкры, прнкре пляемое к пя- 
т о ч ииой  костги.

Ахилл,  герой Троянской войны, 
сын ІИелея  и Фетнды; мать окунула 
его в воды Стикеа, отчего те ло его 
стало неуязвимо за исключением ъпятки, 
за  которую опа его держ ала (отсюда 
ф игуральное вы раж ение Ахиллесов a 
пята, в смысле  —  чье-либо слабое 
ме сто). Во врем я Троянской войны А. 
убил Гентора и сам был убит ГІа- 
рисом.

Ахинея, сшюним слов чепуха, 
вздоръ; происх., ве роятно, от старинн. 
„аѳипейская м удрость“.

Achillea, CM. тысячелистник.
А хия, пророк,  живш. нри Соломоне  

ii Иеровоаме ; о его вме т а т е л ь с т изе  в 
.разде ление единаго царства на два



(при Ровоаме ) р азсказы вается  в I кн. 
Царей, гл. XI.

Ахгяедабад,  гл. гор. одноиш . ди- 
стрикта (9.896 кв. км., с 795.094 жит.) 
в Индо-брит. прозидентетве  Бомбей, 
на ле в. берегѵ р. Сабармати. Славится 
великоле п. зданиями в мавританско- 
индусском стиле . П рядильны я н ткац- 
кия  фабрики, производство парчи. На- 
сел, 185.889 чел.

А хпеднагар,  гл. гор. одноим. ди- 
стрикта (18.215 кв. км. с 837.774 жнт.) 
в индобритан. президентстве  Бомбей, 
много мечетей. 42.032 жит.

Ахмѳд (Ахмагп) , лосле дыий хан 
Золотой Орды, сде лал не сколько не- 
у д а ч п ы х  и и о п ы т о к  напасть н аР о есию 
в союзе  ст> ГГольшей, в 1481 г. был 
ублт ногайск. князем  Кваком.

Ахмед I, турецкий султаи,  цар- 
ствовал в  1603— 17 гг., закончил 
тяиувш ую ся с 1593 г. войну с имии. 
Рудольфом II ситваторокским пере- 
мириѳм,  в 1012 г. заключил мир 
с П ерсией, утвердивш ий за  нею за- 
воевания  Аббаса I; постротогь мечеть 
султана А. в Константииололе .

А хин ед  III, турсцкий султан,  цар- 
ствовал в 1703— 30 гг., вел войиу 
с П етромь I (П рутский мир 1711 г.), 
пеудачно воевал с Австрией (Пасса- 
ровицкий мир 1718 г., по которому 
уетугшл ей Темеш вар,  се в. Сербию 
с Б е лградом  н М. Валахию) и с 
Персией, h был низложен в 1730 г. 
возставшими япы чарами. Ум. в тюрь- 
ме  (ве роятно отравленный) в  1736 г.

Ахмед- Вефик- Паша, туред. го- 
сударств. де ятель, род. в 1819, вос- 
питы вался в ІІариже , ло возвр. на 
родигау состоял начальником пере- 
водч. бюро в ь  мнн. иностр. де л .  В 
1851— 55 г. А. был послом в Пер- 
сии ii нѳ допустил ея  еоюза с Рос- 
сией. В 1877 г. он был назна- 
чеи президентом пеиивой турецкой 
палаты  депутатов,  во врем я войны 
был адриапопольеким вали, a с февр. 
по апр. 1878 г. первым министром 
(Сан - отефанский мирь). В 1879 — 
82 гг. А. заниыал ме ето валд в 
Б руссе . Ум. в 1891 г .— А. леревел 
на тур. я зы к  М ольѳра и составиль 
разл. учебпикл для пар. школ.

Ахпгвд Риза, впдвый турецкий 
обществ. i i  политпч. де ятель, род. въ
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1858 г. в Константиноииоле , проис- 
ходивь иэ арнстократичеекой фами- 
л ии. Его де д был личным секре- 
тарем султана Селима II и за  рефор- 
маторскую де ятельность вме с г ии с гиа- 
дншахом быль убитъвозетавш ими яны- 
чарами. Отец Ахмед Ризы , Али Риза, 
изве етеп в Турции, как талантли- 
вый дипломат,  и после  роспуска пер- 
ваго турецкаго парламента был,  как 
один из сподвижников М итхада 
паши, сослан в Конию. Ахмед Р и за  
кончял курс в л иш ее  правове де ния  
и до 1883 г. занимал пость дирек- 
тора бюро присяжных переводчиков 
при Блистательной  Порте . В 1883 — 
87 гг. он учился в Париже . В ер- 
нувшпсь в Турциио, он отдался педаго- 
гической д е ятелъности, В качествгЬ 
директора и преподавателя химии в 
дыституте  „Мюлькиэ“ (в Б русе ), a 
зате м как попечитель учебнаго 
округа, он пробовал реформировать 
туредкую школу, но, ветре тив не- 
преодолнмыя препятствия, вынужден 
был выйти в отетавку и в 1889 г. 
окончательно эмнгрировад в  Европу. 
В Париже  он ыало - по - малу всту- 
пил на револю дионный путь. Он 
основал газету  „M oehveret“, которая 
в начале  выходила па турецком н 
фрапцузском язы ках.  Г азѳта про- 
изизела вггечатле ние, и правительство 
еултана добилоеь от кабинета Ле- 
она Б урж уа воспрещения издания  „Ме- 
eh v e re t“, a сам A. Р. был вы слан 
из преде лов Ф ранции, как одас- 
ный „анархистъ“. A. Р. вме сте  с 
своим изданием перекочевал вт. 
Брю ссель, но н зде сь не избе г пре- 
сле дований. В период от 1896 г. 
по 1899 г. A. P., дрееле дуемый иочти 
все ми правительствамн европейских 
государетв,  жил ннкогиш то и вел 
усиленную пропагаиду я а  етраишцах 
свосй газетьи. З а  это время он суме .ть 
объединить вокруг газеты  „Mechve- 
r e t“ разрозненны я фракцин партии Мит- 
хада иаши и ero  поеле дователей и 
образовал новую партию под назва- 
пием „Оттоманский К омдтет Едине- 
ния  i i  П рогресса“ . Таково было проие- 
хожд. младо-турецкой пропаганды. В 
1899 г. А. Р„ как и гредставитель пар- 
т ии младо-турокь, явнлея на междуна- 
родной гаагской  конферепции, г д иі

А хм вд Р иэа. 3 4 2
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выяснил политическую физиономию 
своеии партш, назвивая ее прогресеивно- 
дационалистической. Миссия A. Р. уве и- 
чалась успе хом.  После  этого партия 
ii ея орган освобождаются от го- 
нения. В слВдующие годы A. Р. со сво- 
ими сотрудннками работал для рас- 
пространения младо-турец. пропаган- 
ды в Европе  ii в Турцин. С наж- 
дым годом успе х партии рос.  
На парнжском конгрѳссе  (в дек. 
1907 г.), где  бьили представлены пар- 
тии разных национальностей, наее- 
лягоших Турцию, A. Р. еуме л об-  
единить все  оппознционныя партии раз- 
ных политических и социальных 
окрасок под назвапием „бюро ос- 
манскпх партий“ и закре пить гегемо- 
нию за  партией „Комнтета Единения  и 
П рогресса“. A. Р. быль главным ру- 
ководителем революд. переворота в 
Турдии, начавш агося 11 июля 1908 г, 
Он же являлся страстным сторон- 
ником объявления военной диктатуры 
в виду начавшейся реакции. В 1908 г. 
он исполнял дипломатическия  пору- 
чения комитета при западпых каби- 
иетах.  На выборах в первый ту- 
рецкий парламент A. Р. прошел од- 
ним из первых и был избран 
предое дателѳм его. Во время контр-  
революдионных волнений 1909 г. A. Р. 
вынужден был бе жать из Констан- 
тинополя и вернулся с ве рными кон- 
ститудии войсками диктатора Махмуд-  
ІПефкет паши. A. Р. блеетящий публи- 
дист и знаток государствен. права; 
его книга „Терпиыоеть ислама“ пред- 
ставляет собою це нный труд по 
разсматрив&емому вопросу. A. Р. не- 
прерывно сотрудничал такжѳ в про-

долж. 15 ле т во франц. газетах и 
журпалах (в „A urore“, „G rande lie- 
vue“, „Revue Occidentale“ и др.).

A . Тер- Арутюнов.
Ахпес,  египет. жрец и ученый 

писарь фараона Рауса, наишсавший 
первоѳ дошедшеѳ до нас руководство 
по ариѳметнке  (сли.) и геометрии (см.). 
Сочинепие это, маписанное на папи- 
русе , было найдепо в коллекцип Ришди 
в Британском ыузее  Эйзеплиром и 
им переведено и объяснеио („Papy
ru s  Rhind des B ritish M useum “, Leip
zig, 1877). Его относят к XVII— 
XVIII в. до Р. Хр.; но не которые ав- 
торы думают,  что папирус этот 
име ет пропсхождение, боле е раппее 
(за 3.000 л. до Р. Хр.). Не которьие счд- 
тают такжѳ, что А. был не авто- 
ром этого сочинения, a  только пѳ- 
реписчиком.  В . К .

Ахинжп,  гор. в Вепх. Египте  (древ. 
Паиополис) , на пр. бер. Нила, 28.000 
жит.; значит. производство бумажных 
ткаией, славивдшхся ужѳ в древ- 
ности.

Ахо, ІОхани, см. Бруфельдт.
Ахроит,  безцве тная разновидность 

турмалина {см,), встре чается на остр. 
Элъбе .

А хр ом ати зм .  К огда све товые лу- 
чи переходят из одиюй среды в 
другую, оыии отклоняются от перво- 
пачальнаго направления; это отклоHe
nie или прсломлеиие (см. ш ът )  име ет 
различную величину для лучей раз- 
личной длины волны (т. е. различной 
цве тности). Поэтому, напр., бе лые 
лучи, исходящие из даиной точки S 
(черт. 1), после  прохождения  через 
выпуклую чечевицу L не соберутся въ

одной точке , но обнаружат разложе- [ ломляемые (фиолетовые) лучи собе- 
ние свАта (днсперсию). Наиболе е гтре- , рутся в точкиз т ,  напмене е прелом-
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ляѳмые (краспые)—в точке  р; точ- 
ка п будет фокусом зелены х 
лучей. Где  бы мы ни поме стили эк- 
ран,  изображение точки S всегда по- 
лучится в виде  разпоцве тию окра- 
шеннаго пятпнышка, Это явление назы- 
вается хроматическ&ю аберрацией. Д ля 
уничтожения  хромат. аберрации упо- 
требляю т оптическия  системы, соста- 
гивен. ыз двух (или боле е) еортов сте- 
кла; такия  сиетемы наз. атроматически- 
ми. Разсм отриш  сначала уетройство и 
де йствие ахроматической пргизмы. Она 
состоит из двух призм (черт. 2), 

обращениых преломляю- 
щими ребрами в  противо- 
положныя стороны и сде - 
ланных из различны х 
сортов стекла. П усть пк и 
Ne будут показатели ггре- 
ломления первой и второй  
призмы  для краснаго луча, 
п0 и No —  то же для си- 
няго луча, a и A — прело- 

Puc. 2. млягощие углы  той и 
другой призмы. Если гириз- 

мы тонкы, и бе лы й луч  падает 
ыа них при малом угле  падения, 
то отклонение нраснаго луча совокуп- 
иостью обе их иризм будет равно 
(пк —  1) a— (NK — 1) A, отклонепие сии- 
няго будет (пп —  1) a— (Nc —• 1) A. 
Мижно вы стазить  требование, чтобы 
оба отклонения  Сыли равны  д р у г дру- 
гу; ре шив получеишое отсю да урав-

. ^  1  n t —  п*нение, найдем --=<= гт .Я с  A к
Разность показателей преломления 

для синяго и краенаго лу ча  можно 
назвать свтпоразсгъянием даинаго сор- 
та  стекла. ІИосле дняя формула показы- 
вает,  что преломляю щие углы  обеигх 
призм должны быть обратно пропор- 
ционалы иы их све торазсе яп иям.  Если 
это условие соблиодено, то два разно- 
две тпы х л у ч а  (в нашем п р и ч е р е  
красный и синий) выйдут пз такой 
сложной призмы по одному иаправле- 
нию и сме шаются. Но лучи других 
цве тностей вообще остатиутся  пе сме - 
шанными: получится небольш ая оста- 
точпая дисперсия. Комбишируя три 
призмы нз трех разлнчн. вещ еств,  
можпо достигнуть еще большей ахро- 
м атизацин. —  Ахроматическгя чечеви-

г$ы строятся подобно ахром. приз- 
мам.  Так,  для ахром атизации соби- 
рающей чечевнцы к ней надобно при- 
соедш ш ть другую, р азсе ивающуго, ко- 
торая уничтожила бы дисперсию лучей, 
вызванную первою, не уничтож ая в  
то же время (а только умены пая) схо- 
димость преломленных лучей. Пер- 
вая  чечевица ыожет быть сде лана 
из кронгласа, вторая из флинтгла- 
са. — История вопроса об А. Нью- 
тон считал задачу  о построении 
ахромат. стекол неразре шимой. В 
опровержепие такого мне ния  Эйлер 
(ошибочно) указал  на глаа,  как на 
приме р  ахромат. системы. В 1754 г. 
К лингенстьерна доказал неправиль- 
ноеть исходнаго положения Ньтотона, 
i i  в 1 7 5 5  г .  Доллонд приготовил 
первое ахроматическое стекло. Огром- 
ным прогрессом теория  и техника А. 
обязана Ф раунгоферу, которьий вычи- 
слил и построил не еколько ахромат. 
объективов.  Значит. ш аг вперед 
сде лан  в этом отношении в  до- 
сле днее время, благодаря работам 
Аббе, Ш отта (изобре тен ие новых сор- 
тов стекла, почти не даюицих „оста- 
точной дисперсии “') и др. А. Бачинский.

Ахталь, см. Арабская литсратура, 
ПІ, 325.

Ахтерштевен,  см. судостроение.
А хти н скиѳ источники, см. Ахт ы .
Ахтуба, ле в. рукав Волги, отде - 

ляющий ся от нея на 20 в. выше Ца- 
рицына, в верхнем течении мВстами 
пересы хает,  образуя ряды  озеръ; 
ш иже Ч ернаго Я ра име ет сплоишюе 
течение. Пространство между А. и Вол- 
гой, шириной от 20 до 40 в., нзре - 
зано протоками и носит назван. Зай- 
мища; соединившись близ Краен. 
Я ра с други.м рукавом,  Б узанем ,  
А. впадает в Касп. море; судоход- 
ство по ней возможно лиш ь во вре.мя 
половодья, дл. 491 в.; па А. развалины  
Сарая- -столиды Золотой Орды.

Ахты , с, самурск. окр., Д агестан- 
ской области, 4.749 жит.; укре пление, 
в котором в 1848 г. русский гарни- 
зон вы держ ал осаду Ш амиля. Вбли- 
зи, в  6 в., в ущ елье  р. А хты-чай 
5 ее рно-щелочных источников,  с 
темп. 48,7°— 53.7° Ц.

Ахты рка, уе зд. гор. Харьковской 
губ., 25.827 жит.; муж. н женская гим-
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назип; изве стная нкона Ахтырской Бо- 
жьей Матери, прнвлекающая массу па- 
ломников.  Кустарное производетво ов- 
чин и шуб,  сапожный, гончарный, 
дсревсюбде лочный промыслы.

Ахты рский уе зд  находится в 
се в.-зап. части Харьковск. г., на се в. 
граничнт с Курск. г., на гоге — с 
Полтавск, Простр. 2.441,6 кв. в., из 
которых 60°/о наход. под п атн ей , 
14,7% под луг. и пастб., 19,9°/0— 
дод ле солгь, 5,4% — неудобн. земли. 
Н аряду с суглинистым черноземом 
сильно развиты , особ. в  зап. части 
уе эда, темносе ры я л е соетепн. почвы; 
до теч. Ворсклы—поймеиныя. Населе- 
пие к нач. 1908 г. 192,5 тыс. чел., в 
т, ч, 28,6 т. ч. гор.; по перегг. 1897 г .— 
188,3 тыс. чел. (78.4 ч. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 28Д т.ч . гор. ГИочти исклгоч. руе- 
ские; р е зко преобл. малороссы— 87,6°/0, 
великор. в с е г о --11,3% , Грамотньих 
в сельск. нас. 15,9% , в город.— 24,9%. 
В сельск. хоз. занято 58,7%  само- 
де ят. насел.; в обрабат. промышл.— 
15% , гл. обр. изготов. одеждьи и обуви 
(ок. 30% ), обработкой пнтат. продукт. 
н дорева (по 14%), строит. де лом и 
обраб. металлов.  Побочн. промысл. за- 
нятия среди сельскохоз. наеел. развиты  
очень мало (16%). Преобладают крест. 
наде лы и. земли— 55,3%; средн. разм. 
наде л а  на дв. 5,4 дес. Частно-влад. 
земли составл. 38,7%  площ., в  т. ч. 
50%  дворянск., 13,7°/0 крест. личн., 
17,8%  крест. общ. и тов.; средн. разм. 
одного владе дия 48,2 дес. Государству 
u учрежд. принадл. 6,0%  иил. В . А.

А хунд,  муеульманский учен. вые- 
шаго ранга (см, ли/лла).

Ахшарушов,  Д м итрий Д митриевич,  
пстраш евец,  род. в 1823 г., у ч и л ся в  
Спб. унив.; из 1849 г., по де лу  ІИетра- 
шевскаго, был соелая в арестант- 
■ския роты, зате м переведен рядо- 
вым в  Мал. Чечню, a в 1856 г. 
произведен в прапоридпки. В 1857 г. 
<ли  выш ел в отставку и в 1862 г. 
кончил курс в медико-хирург. акад. 
Впосле дствин был врачебным ин- 
сгиектором в Херсоне  и П олтаве . 
Ум. в 1910 г. Воспомпнания  A. о сле д- 
отвии, кришости ii арестаятскпх ро- 
тах ,  папечатанны я в журналах „В. 
Е вропы “, „Современный Мир ъ “, про- 
извсли потрпсающее впечатле ние (отд. |

нзд. под загл . „Из ыоях восггоми- 
наний 1849— 51“. СПБ., 1905).

Аиенафтвн,  углеводород соетава 
С12Н10, кристаллизуется при охлажде- 
пиии частей  каменноугольнаго дегтя, 
от 260°— 270°. И э горячаго алкоголя 
он выкрлсталлизовы ваѳтся в виде  
длинных бе лых ыгол,  плав. при 95° 
i i  яип. при 277°. A. по своему хиган- 
ческому строениго представляеть наф- 
талш и ,  в котором 2 атома водоро- 
да зам е щеыы двухатомной группой 
СН2— СН2.

Acer, см. ктген-s.
Ацврнус,  латинизиров. имя поль- 

скаго пнсателя Іиленоеича (см.).
Ацетабулярия, A cetabularia , род 

морских водорослей (сифоиипиков)  из 
сем. D asycladiaceae. Напболе е изве ет- 
иый и раепростраиенный в Средп- 
земном мор'Ь вид A. m editerranea 
живет обществами иа известковы х 
скалах и раковинах моллюсков и 
иш е ет вид маленькаго зоитика с 
ножкою до 9 см. высоты u щитком 
на вершные , достигающим 1 см. в  
диаметре . Ножка состоит из одиой 
дилиндрической кле тки е слабыми 
узловидными вздутиями, па которых 
дервоначально сидпт ве недт> бездве т- 
ных волосков,  рано одадающнхъ; она 
сильно пропитана известью  и поэтому 
легко ломается. Н ижняя часть  ея, бо- 
гатая  крахмалом и представляю щ ая 
ризоид,  отде л яется  от-ь верхней пе- 
регородкой и, после  отмирания  зон- 
тика, способна одять проростать и да- 
вать новый зоятик.  ІЦпток еостоит 
из круга мпогочислеишых булаво- 
видиых лучей, в которых разви- 
ваю тся накаж дом  около 80 споръ; по- 
сле дния  освобождаются, когда разру- 
ш ается зонтик.  С дустя не сколъко ме - 
сядев содержимое этих сдор де - 
лится на болыпое количество подвшК’ 
ных дочерпих кле ток,  обладакяцих 
2 жгутиками и красным пигментным 
дятиомъ; оне  выходят чр сз особое 
отверстиѳ в споре , открывагощееся 
крышечкой. Эти кле тки (гаметы ) сли- 
ваю тся по 2 —  5, и дродукты слилш я 
(зпготы) покрываю тся оболочкой и про- 
ростают только спустя не сколько ме - 
сядев.  Д ругой вид,  вест- индский, 
A. crenata , песет па стебл'Ь не один,  
a не сколько зовтиков.  М, Н.
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Аиетзлы, ггроизводныя альдегидов,  
сме шанные просты е эѳиры, получа- 
готся при де йствии алкоголятов нат- 
рия на альдегидны я галоидны я соеди- 
ления  преде льны х углеводорпдов,  a 
также при окисленип первичиых епир- 
тов платиновой черныо или пере- 
кисыо м арганда с се ркой кислотой; 
no кроме  того они образую тся при 
н агре вании альдегндов и сгшртов 
в  присутствии уксусной кислотьи. А.— 
вещ ества е ароматическим запахом.  
Ацет ал,  С2Н4 (ОС2Н5)2, кипит при 
104°, получается на винокурнях дри 
ф ильтровапии спирта ч р ез  уго л ы иые 
ф ильтры , прнчем происходит окис- 
ление спирта; часто употребл. вме сто 
альдегида в реакдиях  уплотнения.

Аивтаииид,  амид уксуспой кисл., 
CH3 .C 0 .N H 2, получсн при де йствии 
аммиака н а уксусно-этиловый эѳир,  
плавитсп при 88° Ц., к и п иит  при 222°, 
уд. в. 1,159 (прн 4°), логко растворим 
в воде  и сиирте .

Аиетанилид,  см. антифебрин.
Ацвтилен,  газообразны й углеводо- 

род,  С2Н2, за  после дпия  10— 15 ле т 
получивш ий очень болыпое техническое 
значение. Он приготовляется из кар- 
бида кальция  илп углеродистаго кальция, 
СаС2, который впервы е был получеи 

' М уассапом во Ф ранции п Вильсоном 
в  Америке  путем  сплавления  сме си 
ивм ельчеш иых извести  и кокса в  
электрических печах.  У потребля- 
емыя д ля  производства карбида печи 
должны быт поетроены из особо 
огнеупорнаго м атериала, не проводя- 
гцаго ток даж е и при повышенноЯ 
тем пературе , a  внутреыпяя облицовка 
их чащ е всего де л ается  из угля , 
бауксита и м агн езии. Т акь как обра- 
зование карбида кальц ия  есть реакция 
исклю чителы ш  терм ическая д обусло- 
вливается исклю чительно высокой тем- 
пературой электрических печей, то 
для производства карбида можно пол-  
зоваться как постоянным,  так и 
переме шиым током.  Карбидныя печи 
строятся как прерывно, так и пе- 
ирерывно - работагощия, и работатощия  
как вольтовой дугой, так  и с вве- 
денным в це пь накаливаю щ имся 
сопротивлением.  В среднем 1 кило- 
грамм карбида получается при за- 
т р а т е  4— 5 килоуатт- часов.

При обработке  водой карбид раз- 
л агается  с образовапиет А. и лзве- 
сти, и обыкновенво хороипио сорта кар- 
бида из одного килограмма даю т до 
300 литров А. Реагнруя с водой,-— 
карбид выде ляет большое количе- 
ство тепла, около 400 калорий на ки- 
лограмм.  Г аз из продажнаго кар- 
бида всегда содержит большее или 
м е н ь тее  количество п рим е сей: се рни- 
стаго водорода, фосфористаго водоро- 
да, аммиака, водорода, кремнистаго 
водорода, В виду содержания  указан- 
ных приме сей сырой газ  обыкновея- 
но подвсргается очисгке , для чего 
его пропускают через известковое 
молоко и различны я окислителъныя 
сме си, напр,, сме сь раствора бе лиль- 
ной извести  с извеетковым моло- 
ком.

Приборов,  в которых производит- 
ся разлож ение карбида водой, патен- 
товано множество, но все  они м огуть 
быть отпесены к трем  типамъ: а., 
приборов,  в которых карбид пада- 
ет в воду; Ь., приборов,  в кото- 
рых вода вливается к карбиду, к  с., 
приборов,  назы ваемы х контактными, 
в которых вода и карбид периоди- 
чески приходят в соприкосновение.

П ри обыкиовепвом давлении чис- 
тый А. представляет безцве тный г а з ,  
уд. ве са (воздухъ= 1) 0,92. П ри +  1° Д. 
под давлением в 48 атмосфер он 
сгущ ается в сильно преломляющую 
жидкость, которая при 0° имЪет уд. 
ве с 0,451. Ж идкий А. ггредставляет 
довольно опасиое вещество, взрываю - 
щее иногда без всякой видимой при- 
чины. А. в обыкновенньих горе лках 
горит хотя и очень ярким,  по сильпо 
коптящ им пламенемъ; в  специально 
приспособленных для  него горе лках 
он обладает выдающ еюся све товою 
силою, в  15 раз превосходящею  
силу све та каменно-угольнаго газа . 
Теплотворная способпость А. тоже 
очепь велика; в среднем она не нп- 
же 13.000 калорий н а куб. метр,  т. е. 
в 21/2 р а за  больше теплотворной спо- 
собноети каменноутольнаго газа , и 
при сож нгании с воздухом (7,7%  А.) 
тем перат. пламешг доходит до 2400°, 
что де лает А. в  выспией степени 
пригодным д ля паяиия н ре зан ия  га- 
зом ы еталловъ— поваго приема работы.
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который быстро входнт в обыден- 
ную практику больших мехапиче- 
еких заводов.  Особенкостыо кои- 
струкции ацетиленовых горгьлок яв- 
л яетея  значительно мѳныпеѳ газопри- 
точное отверетие, че м при сожпгании 
камепноуг. газа ; с другой стороны 
давление, под которым А. выходит 
нз горе лки, должно быть значитель- 
но болыие— до 80 мииллиметров водя- 
ного столба (при еожигапии каменно- 
угольн. га за  25- -35  мм.). К числу наи- 
боле е употребительных ацетилено- 
вых горе лок приш адлеж ат вилко- 
образиыя горЬлкн Лебо, особешиоеть 
конструкции которых состоит в  
том,  что г а з  выде л яется  с двух 
противоположных сторон горе лки 
из не сколыш х отверстий, ирычем 
пламя образуется в ме стб  сопри- 
косновения газоваго потока и таким 
образомь не соирикасается с самою 
горе лкой. Этнм совершешю устра- 
няѳтсяобразованиекоксоподобных про- 
дуктов полимеризации, нере дко за- 
соряющих газоприточиы я огверстия  
горе лиш. Н аряду с просты ш и го- 
ре лками теперь име тотся такж е и 
ауэровския  (с накаливаньем  чулочка 
из окпслов р е дкнх металлов)  
ацетиленовы я горе лки: Зильберм аиа, 
Яжоби и Ш имека, в которых почти 
иа 50%  еокращ ается расход А. В 
обыкновенных горе лкахь расход А. 
на све чу-час не игревы тает  1 литра.

Стонмость приборов для  получения  
A. ii сожигапия его в  горЬлках си- 
лою све т а  в 16 све чей сравиш телы ио 
не велика: на 20 горе лок около
250 рублей, на 100 горе лок около 
600 рублей и на 400 горе лок около 
1.500 рублей. Карбид в России гото- 
вится я а  двух заводах в ь  Западном 
Крае  и в  Ф инляндии и стоит около 
3 руб. пуд.  Устройотво газоносной 
ацетилеповой се ти стоит зиачителъно 
детпевле, ч е м устройство газопосиюй 
се ти для  каменноугольнаго г а за  оди- 
наковой по интеиисивиости све товой 
устатюшаи, так как трубопроводы, 
сифоны, часы , регуляторы  и др. в 
виду меньшаго расхода газа  м огут 
быть соотве тствеипо меииыпаго д иа- 
метра.

Во Ф рапции ii Германии А. предста- 
вляет геперь доволыш распростра-

ненгиый иоточш ик све та. В Германии 
в 1908 г. име лось 110 ацетиленовых 
заводов,  осве щавших м алепькиѳ го- 
рода ы ме стечки с числоы жителѳй 
от 400 до 7000. К ак на приме р  
такого рода установок можно указать 
иа газовьий завод в Гемау, в 
Оберпфальце , в Гермаиии, иоетроен- 
ный в 1Ф07 г. Завод  с газоноеною 
се тью протяжением 5.500 метров 
стоил всего 45.000 марокъ; он обслу- 
живал 110 домов и 42 уличяы х 
фонаря. Горе лки употреблялись силою 
све та в 20, 40 и 60 еве чей; после д- 
ния главны м образом для уличнаго 
сове щения. В ъспециально приспособлен- 
ииы х  для сожигания  А. газомоторах,  
он,  благодарязначительнойтеы лотвор- 
иой способности, разви вает значитель- 
ный еиловой эфф ект (при расходе  
1 куб. м етра дает 5 сил в час) . 
Сожиганием А. в кислороде  темпе- 
р атура  пламени повы ш ается до 3500 °Ц., 
ii ѳтот прием работы часто приме - 
н яется  д л я  автои'енной пайки и ре зки 
четаллов.  При 780° Ц. А. разл агается  
со взрывом,  причеы образую тся: во- 
дород,  болотный г а з  и сажа. Эта реак- 
ция  в настоящ ее врем я использы вается 
техннчески на одиом заводе  около 
Ф ридрихсгафена н а Бодепском озере , 
д ля  получения  водорода, несбходиш аго  
д ля  наполиепия  цеппелиновеких ша- 
ровъ; как побочпый продукт полу- 
ч ается сажа. И з чисто химических 
приме иений А. можно указать  наполуче- 
ние четы рех- хлористаго углерода и те- 
трахлор- этилена, находящ пх приме - 
нение прн маслоэхстракционном произ- 
водстве , a  также л а  попытки получения, 
исходя из ацетилсиа, виняаго спирта. 
Л н т р р а т у р а .  Caro, Ludw ig und 
Vogel, „H andbuch fü r A cety len“ (1904); 
Lewes, Vivian, „A cetylene. A H andbook 
for S tu d en ts  and  M an u fac tu re rs“ (1900); 
Liehetans, F., „H andbuch d e r K alzium 
karb idfabrikation  und  A cetylenbeleuch
tu n g “ (1909). A . Л идов.

Ацетил,  CHs.C 0, одноатомный ра- 
дикал уксусноии кислоты.

Ацетиньи, глкцериновы е эфиры  ух- 
сусной кислоты. ГІриготовляготся иа- 
гр е ванием кре пкой уксусыой иш слоты  
до 140° Ц . Так как в г л иицерине  
находятся трп глдроксилъны х группы , 
водородные атомы которых могутъ
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быть зам е щены груш ю й ацетила 
(СО.СН3), то отличаю т моно-, ди- и 
три-А.: С3НБ(0Н )2(0С 0С Н 3); С3Н5 (ОН 
(ОСОСН3)2; С3НБ(ОСО.СН3)3. А. суть 
зкидкости и получаю тея при н агр е ва- 
нии глидеры на е ледяной уксусной 
киолотой. Ди- и три А. кипят без 
разлож ения ; три -А ., уксуснокислый 
жир,  находится в  незначительном  
количестве  б масле  E vonym us евго- 
р аеа  (бересклета). А. употреСляготся 
в  ситцепечатно.ч де л'Ь д ля  раство- 
рения  не кот, пигментов.  M . Н .

А ц е т о к с и и ы , или кетоксимы, про- 
дуктьи де й ствия  гидрокеиламина на 
кетоны. А. в  узком смысле  еуть 
кристаллическое химичеекое соедине- 
ыиѳ (CH3)2C.N0H, которое состоить 
из гидроксиламина и адетона, легко 
растворимо в воде , алкоголе  и эфире , 
плавитея при 60°, кипит ггри 135°. 
А. бол. часты о тверды, легко летучи 
и при н агре вании с соляной кислотой 
обратно расщ енляю тся на детон и 
гидроксиламинъ; при возстановлении 
дают первичны е амины. M . Н.

А ц е т о и е т р ,  прибор Отто для  опре- 
де ления  количества содержащ ейся в 
уксусе  свободпой уксусы. кислоты, 
соетоит из стеклянной трубки с 
де лениямд, которую наиолняют до 
опреде лен, черты  слабым синиы 
раствороы лакм уса, зате м прилива- 
ют до другой черты  уксус и титру- 
ют нормальныы раствором аммиака 
(17 гр. NH3 на лнтр) . У ровень жид- 
кости указы вает  на т к а л е  процент 
т. наз. безводной уксусной кислоты.

А ц е т о н и т р и л ,  метил-циаиид,  ни- 
трил  укеусной кислоты, СН3.СУ, при- 
ятно пахнущ ая, кипятцая ири 82°, рас- 
творим ая в воде  жидкость, которая 
образуется при перегонке  адетамида 
с фоефорным ангидридом или об- 
работкой иодистаго метила циаиш стым 
калием.

Ацетон.  По химическому составу 
А. п редставляет диметил- кетон.  
СН3.СО.СНа, ii приготовляется н агре - 
ванием до 290°— 300° Ц. сухой уксусно- 
известковой соли. Он представляет 
обычную приме сь сырого древеенаго 
епирта h получается также как по- 
бочный продукт при рафиЕяровкГи 
древсепаго спирта. Д ругой употреби - 
тельыый способ получения А. быль

открыт Сквибомъ; по этому елособу 
пары уксусной кислоты пропускаю тся 
через вращающийся диливдр,  нагре - 
тый до 500°—600° Ц. и наполненный 
пемзой и осажденной углебариевой 
солью. Продукты реакции из цилин- 
дра направляю тея в фракционный хо- 
лодильник,  где  осаждаю тся дары  
воды и укеусной кнслоты, a пары аце- 
топа направляю тся в  сле дующий хо- 
лодильник.  У глебариевая соль де й- 
ствует исключительно как контакт- 
н ая масса. О ригиналыиый и остроум- 
ный прием получения  А. был при- 
вилегирован в 1900 г. Пажес и 
К ам у съв  П ариже . Контактнымт» веиде- 
ство м ъ сл у ж и т какая-нибудь уксусно- 
ки сл ая  со ль, н агре ваем ая до 300—350° Ц ., 
через которую непрерывно проходят 
пары сырой, но очищенной от смо- 
листы х приие сей уксусной кпслоты. 
При нагре вании из уксусной соли 
образуется A., a  остаю щ аяся углекис- 
л ая  еоль с ларам и уксусной кислоты 
вновь д ает  уксуснокислую соль. Сы- 
рой А. очиидаѳтея обработкой известьго 
и перегонкой с е дкиы натроы или 
же кристаллизацией с кислым се р- 
нистокислым иатром и перегонкой 
образую щ ейся двойной соли, отде ляе- 
мой кристаллнзацией, с п о татем .  
У де льны й ве с А. 0,8; он легко за- 
горается ы горит свиитящ ям пламс- 
мем.  К ипить при 56° Ц-., растворим 
в воде , спирте , эфире  и хлороформе  
и сам легко растворяет смолы, жиры 
u эфирны я масла. В после днеѳ время 
А. приобре л большое техиическое зна- 
чедие при производстве  бездьш наго по- 
роха, деллулоида, в  лаковом произ- 
водстве , для  производства иодоформа 
и не которых искусствекииых орга- 
иш ческих красок,  А . Лидов.

А ц е т о н э м ия , накопление ац етояа в 
кровн, сопровождаемое нервным раз- 
стройством организма; чащ е веего 
наблю даетсл при сахарной боле зни 
(й.и.), но бывает такние д при лихорад- 
ках,  продессах неиормальнаго броже- 
ния  в киш ечнике , при сильном ис- 
тощ ении, голодании н т. д. и опреде - 
ляѳтся по приеутствию ацетона в ь  моче  
(ацстонурия) и в выдыхаем. воздухе . 
Ме сто и способ образовапия  ацетона 
в оргатшзме  е точностью  неизве - 
стны. До и зве стных преде лов ацо-

12*
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тол являетея еоставиой чаетью вся- 
кой здоровой мочи, a сле доват. и 
крови. Источником образовадия его 
считают ждры пнщи или самого ор- 
ганизма. А. вѳдет к самоотравлению 
организма, выражающемуея то в 
симптомахь возбуждения  нервной си- 
стѳмы—судорожныѳ припадки (в роде  
эпилелсии или эклампсии), то в форме  
подавления  де ятельности нервных 
центровъ—спячиа, безсозыательное ео- 
стояние и т. д. I .  Ид.

Ацетофенон,  фенил-мепиил- кетон,  
СвН80, или СН3. CO. С6Н5, ароматиче- 
ский кетон,  получаемый перегоыкой 
сме си 100 частей бензойнокислаго ти 
56 ч. уксуснокислаго кальция или ки- 
пячением 10 ч. бемзола с 1 ч. хло- 
ристаго адѳтила и 2 ч. хлористаго 
алюмиш ия. А. кристаллизуется боль- 
шими листочками, плавится при 20,5° и 
кииит при 202 °. Он обладаеть силь- 
ыым,  не неприятным запахом и 
приме няется в дозах от 3—8 капель 
в  желатиновых капсулах или в  
эмульсии, под назвапием гипнона, 
как усыпительное ередство, иио ые 
рекомендуетея, как ненадежпое сред- 
етво.

Адидальбупиины получаются из 
первичных бе лков при обработке  
избытком концентрпрованной соля- 
ной кислоты или при нагре вапии с 
очень разведенной соляной кислотою 
(1 : 1000J, иил ии пепспп- соляной кисло- 
тою. А. нераствориыы в воде  и сла- 
бом растворе  повареш-юй соли, но 
растворяю тея в углекислом натре  
ii соляной кислотии. А. являю тся пер- 
выми ыродуктами яереварпвания  бе л- 
ков ферментами желудочнаго сока 
(иепеином)  и сока подзкелудочной же- 
лезы  (трипсином) : при далъне йшем 
де йствии' онл переходят в альбу- 
мозы и наконец в пептоны. Я . Я .

А д и ди ип етрия , см. алкалиметрия.
Ацида-бутирометр Гербѳра слу- 

жит для точнаго опреде ления содер- 
жания жнра в молоке . Д ля анализа 
в стекдянную трубо чку—бутиромѳтр 
яаливается 10 куб. сант. се рной кис- 
лоты уд. в е са 1,82, потом 11 куб. 
сант. молока иг 1 куб. сант. амнловаго 
спирта уд. в. 0,815. Бутирометр за- 
ты кается резиновой пробкою, оборачи- 
вается еш вниз п хорото вэбалты-

вается; при этом сме сь сама сильно 
разогре вается и окрашиваетея, Горя- 
чий бутырометр вставляетея 
в одиы ыз патроыов T a 
pe лки A  центрофугл так,

[£•

чтобы пробка направлялась 
к периферип; натарелку иа- 
винчиваетея крышка В ,  и 
центрефуга приводится в 
быстроѳ вращение реынем С. Когда 
цептрофуга остановится, бутирометр 
выиимается и в водяной бане  нагре - 
ваѳтся 5 мипуть прн 65°. Оборотив 
бутирометр пробкой вниз,  отсчиты- 
вают число д е лений, занимаемых 
выде лдвшимея из жидкости жиромъ; 
каждый 1° бутирометра =  0,1%  ло ве су 
жира в  молоке . Аналогичные А.-б-ы 
име ются тадже для снятого ыолока и 
сиишок.  Я . Никитинский.

А ц и к л и ч ес к ие ц г е т к и , две тки, или 
сполиа, или отчасти состоящие и з 
чаетей, расположенных в горизон- 
тальной плоекости по епирали, a  не 
ло кругам.  Такие цве тки характерны, 
напр., для лютиксшых.

А дтеди , еамое значительное из 
трех племен,  входивжих в состав 
конфедерации, которая в эпоху, иред- 
шествовавшую появлению в Амери- 
ке  европейцев,  распространила свою 
власть почти дад все м Мексикан- 
ским долуостр. (в XIII в.). По язы ку 
они сородичи ыае здников команчей 
и земледе льцев пима, живущих к 
се веру от Мекеики, и саига прибылд 
оттуда. Прибывши в  Мексику, они 
нашлд там ужѳ другия племена того 
;ке пропсхождения, —  продукт боле е 
ранш ихь нашеетвий. А. обладали шп-
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рокими техннческими познаниями, от- 
личалиоь как скулы иторы  и архитек- 
торы  (см. Мексика). Их обществен- 
ны йбы т,  основанны йнапатриархальпо- 
родовом в ач ал е , представлял ве - 
роятно, в  общем,  ту  же картипу, 
какую можно и теперь наблгодать y 
инде йцев - пуэблоеов.  П лемя А-ов 
■состояло из 20 родовых групп,  „саи- 
p u lli“ , кажд. род занимал не сколько
оч. болыпих домов,  составлявш их,  
как отчаети и зем ля, ими обрабатьь 
ваемая, общую собственность рода; по- 
стройка нсилищ,  обработка земли и 
друг. работьи производились оообща. 
Род уп равлялся родовым сове том,  
име л оффициальнаго главу— „каль- 
пуллока“— и военнаго началы ш ка—  
„ah cacau tin “,— которым принадлежа- 
л и  функции исполнит. власти. Л . Крэю.

Адунта, одна из вершык Б . Кав- 
казск. хр., выс. 13.455 ф„ в Тифл. г.

Accelerando (итал., произн. аччеле- 
рапдо), муз. терминъ; ускоряя, посте- 
пенно увеличивая быстроту.

Ачади (Acsàdy), И гпатий, венгерский 
историк,  род. в 1845 г. Заним алея 
гл. об. изсле доваиш ш и мадьярекой 
истории Х У І i i  XV II в е ка. Вме сге  с 
другим ъвепгер . иисториком Грюнвѳль- 
дом А. впервы е обратил внимание 
в а  экономнческую сторону веигерекой 
истории, i i  его пзсле дование о венгер- 
скпх крестьянах доетавило ему гром- 
кую нзве стноеть. А. паписал также 
не сколько работ и о фшиансовой по- 
литике  В енгрип u принимал близкое 
у ч астиѳ в га зе те  уые ренной оппози- 
ции (ноддсрживаемой Аппоииы и) „Pesti 
Naplo“ . Глав. e ro  труды  (все  на мадьяр. 
яз.):„И сторияр а б с т в а в ъ В е и гр ии“ (1900); 
„Государствѳнные фмнансы в царство- 
вание Ф ердииаяда I “ (1888); „Законо- 
дательство  и политическая итстория 
В снгрш “ (1897), „И стория  мадъярскаго 
государства“ (1903— 04, 2 т.). По про- 
нсхождеиииио еврей, А. приш ш ал также 
участие и в  мадьяро-еврейских изда- 
■ниях и в  ж уряале  „M agyar Zsidö 
Szem le“; ему жѳ принадлежит изсле - 
.дование о „Еврейских ы не еврейеких 
м адьярах после  эыанеипации“ . А. уы. 
вь  1906 г. Я . В .-В .

Ачорра, rop . в итал. пров. К азерта, 
15.151 жит.

Ачнкулакское приставство, часть

так назы в. „территории кочующнх 
инородцевъ“ в  Ставропольской гуО. 
(см.) простр. 1.720 кв. в., населения
17,4 тыс. чел.

Ачинский округ находнтея в 
южпой части  Ениеейск. губ. и грани- 
чит е Томек. губ. Расположен на 
восточн. окраине  зап.-сибирск. низмен- 
ности, в баесейне  р. Чулы ма, и не 
особ, высоко подпимается над ур. м. 
(до 200 саж.), но отроги Кузнецкаго 
Алатау и Ениеейск. хреб. придают 
ме стности горист. характер,  особ. в 
южной части уе зда; се в. часть  его 
боле е низменна и сильно болотиста. 
В южн. и ереди. части у е зда име ют- 
ся золоты я розсыпи, ме дны я руды  II 
обпшрн. залеж и камеынаго угля. Про- 
странство —  5 1 .0 7 1  кв. в. Населения, 
сосредоточ. преимущ, по теч. Чулы ма 
ii  Енисея, к нач. 1 9 0 8  г. ечиталось 
1 3 9 ,1  тыс. чел., в т. числе  7 ,1  тыс. 
чел. гор. нас.; по переп. 1 8 9 7  г. оно ео- 
ставл. 1 3 5 ,2  тые. чел. ( 2 ,6  чел. на 
1 кв. в.), в т. ч, 7 ,0  тыс. чел. го- 
родск. Преобладают русекие, соста- 
влягощ, 8 5 , 8 %  насел.; другия  национ. 
групды  малочисленны: енис. тюрки
6,6% , татары  1,8%, евреи 1°/о, по- 
ляки 0 ,8 % .  Грамотн. в еельск. нас. 
1 0 ,2 % ,  в город.— 3 2 , 6 % .  Земледе лие 
елужит главным,  но далеко не един- 
ствеш иым источником средств су- 
щеетв.; в  неы заняты  5 5 , 7 %  само- 
де ят. нас.; в друг. отраслях добыв, 
промышл. —  8 , 5 %  (в частности, в 
горн. пром.— 2,6% ); боле е половины 
промышл. насел., кот. составляет 
1 3 ,3 % ,  занято в  стронт. д е ле  и из- 
готовл. одежды; из другпх отраслей 
развиты  обраб. волокн. вещ., метад- 
лов и дерева; в  торговле  занято 
3 ,1 ° /о .  К  подсобн. зан ятиям  с.-хоз. 
насел. дрибе гает сравп. мало ( 2 8 % )  
u находит их гл. обр. в скотовод- 
стизе , рыболов. u охоте , пчеловод. и 
л е еных промыслах.  В . А .

Ачинск,  уе зд, гор. Енисейской 
губ., на р. Ч улы м е , 7.214 жит., 5 учеб, 
заведений (жен. прогимн., желе зно-до- 
рож. учил.), бнблиотека, неболыпой му- 
зей. Фабр. i i  заводов 46 (мукомоль- 
ны я м елы и., овчин., кожев. заводы) с 
годов. пропзв. до 300 тыс. руб.

Ачирвале (Асигеаие), примор. гор. 
в еидил. пров. К а т а н ии, 35.418 жит.
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теилы е источники и климат. ку- 
роргь.

Ашанти, негрптянское государство 
иа се вер от Золотого берега (в 
Зап. Африке ); 27.500 кв. клм. с 
350-000 жит.; шиодородаая ле снстая 
равнина, орош. pp. ІІра, Офе и Дра, 
с уме р. клим. Н аселение состоит 
из не скольких племен,  принадле- 
жащих к лингвистической группе  
Эве; ш изкаго  роста; трудолюбивое, 
интеллигентыое. Истсусные мастера в 
ковровом ткачестве  и добыче  золо- 
та, которым страпа изобилует.  А. 
вед уть  также значит. торговлго; вы- 
возятся  гл. обр. золото, пальмовое 
ыаело, слоновап кость, гуммн, краеиль- 
ны я деревья; ввозят оружиѳ, порох,  
металлы , сдиртн. напитки, ткани и пр. 
Во гл ав е  А. стоит король с сове - 
том знатны х,  иио отде льны я области 
управляю тся своими кпязьками. Рели- 
гия  А. —  фетиш изм —  сопровождается 
массовыми челове ческиш и  жѳртвопри- 
ношѳн. (после  побе допосиой экспедн- 
ции атггличан в 1874 г. запрещ еиы ’и; 
в  семейной жизнд господствуеть мно- 
гоженство (король должен был име ть
3.333 жены). Гл. rop . —  К умасси.- - 
Основателем государства А. считагот 
Сай Туту (нач. XVIII в.), который при- 
был с юго-востока; васле дники его 
расш ирили преде лы государства. О 
1824 г. начались столкновения англи- 
чан  с A., кот. в  1824 и 1863 гг. 
выш ли побе дителями; но в 1873 
74 гг . экспѳдиция  англичан  кончп- 
лась  поражением A., a в 1896 r. 
экспедиция  У олели подчинила всю 
страну А. власти  губернатора Золо- 
того берега; однако в 1900 г. воаста- 
ние А. в Кумасси, хотя и подавлен- 
ное вскоре , доетавило англичанам  не- 
мало хлопот.  Л . Кроис.

Аш арий, см. арабокая лѵтер., III, 330.
Ашаффенбург,  гор. в бав. окр. 

Нижн. Ф ранконии, на pp. Майн и 
Ашафф,  25,891 жит.

Ашбертон,  ре ка, см. Эшбертон.
А ш би-де-ла-Зуш  (A shby de la  

Zouch), город,  c m . Эшби-де-ла-Зуш.
Ашвиль, город,  см. Эшвиль.
A ш е н б рен н е р ,  Михаи л 10 ль евич,  

иодполковник,  род. в 1842 г., кончил 
ицф с в московеком кадетеком кор- 
пусе , откуда выгиущен поручиком.

У;ке в корпусе  он много читал ,  
был хорошо знакомиз сь  сочиненияыи 
Б е линскаго, Добролюбова, Черныш ев- 
скаго u  дажѳ Герцена и выш ел в 
офицеры с вполне  опреде ленным 
радикалы иым миросозерданием.  В ь 
1864 г. его предвазначали  к пере- 
воду в Полыиу, в которой тогда 
происходило возстание; но А. отка- 
зался, ииѳ ж елая участвовать в  усми- 
рении, и был переведен в Турке- 
стан,  гд е  пробыл 4 года и откуда 
вернулся в Россию yxte штаб- офи- 
цером.  В 1880 г. он,  состоя на 
службе  в Херсонской губернии, при- 
нял де ятелы ю е участие в  органи- 
зад ии револю ционных кружков ереди 
военныхъ; этн  кружки принлли про- 
грамму Народной Воли. А. зате вал  
издаыие военно-револ. журнала; в 
1883 г.он арестован,  вме сте  с 5 дру- 
гими офицерами (ІИохитонов,  Рога- 
чевь, ІП тромберг,  Тиханович,  Юва- 
чев) , дривлечен к процессу че- 
ты рнадцати (Ве р а  Ф игнер,  Людми- 
ла  Волькенштейи и др.), пригово- 
реы (сентябрь 1884) к сыертной 
казни чер ез пове т е н ие, зио помило- 
ванх» и заислючен в ІП лиссельбург,  
гд!» ii провел 20 ле т.  В сентябрА 
1904 г. освобожден и водворен в ка- 
честве  ссыльно-поселенца в Смо- 
ленске . Н апечатал в  „Б ы лом ъ“ 
1906 и 1907 гг . статьи: „Ш лдссель-
бург. тю рьма за  20 л. (1884- 1904)“,
„Военнап О ргаиша. П артии Нар. Воли“ , 
„Воспоминания “. ß .  В -в .

Ашера (евр.)1 свящ енный деревян- 
ный тесанны й столб,  составлявгаий 
принадлежность древне-израильских 
вьисот и других святилищ ,  в тоы 
числе  и иерусалим скаго храма. К ульт 
А. был одним из самых с-тарин- 
ных культов Х анаана, еще до втор- 
жения в эту  страну евреевъ; он 
был евязан  со всеобщим ыа древ- 
нем востоке  почитанием богянд 
И ш таръ— А старты , кот. изображалась 
жпвущей под деревомъ; тесаныое, т. е. 
оголениое и мертвое дерево, аш ера, 
должно было намекать на схождение 
И ш тары в  ад,  где  духи тьмы  со- 
влекли с богнши ея убранство и 
терзали  е я  голое те ло. Іудойский 
д ар  И о сия, дроведш ий коренную рели- 
г иозную реформу, запретдл культ А.
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н уннчтожил все  существовавшия  в 
его дарстве  А. (021 r.). H. Н .

Аш врслвбен,  гор. в прусск. олр. 
Магдѳбург,  27.878 жит,, большия  за- 
лежи калийных солей.

Аш икага, япон. гор. на о-ве  Нип- 
шш,  к се в. от Токио; 25.264 жит. 
А. был родиной одпоимениюй ди- 
настии шогунов (1338— 1573) и сла- 
вился в средн. в е ка своим универ- 
ситѳтом и библиотекой, остаткии дото- 
рой сохранились доиыые .

Ашингтон,  город,  см. Эшиттоп.
Ашио, гор. в Японии (дентр. Нип- 

пон,  к сАв. от Токио), 31.077 жит.; 
знам. ме ддыѳ рудники.

Ашкадар,  р. Оренбург. губ., ле в. 
прит. Б е лой, 150 в.

Ашкврц,  А иито н ,  изве стньий сдо- 
венский поэт,  род. в 1856 г., учился 
въдухов. семинарии с 1881 г. состоял 
священником в различных ме - 
стах своей родииы, Нижыей Ш тирии. 
В 1898 г. сложшгь с себя духов- 
ный сан и занял сохраняемое нм до 
ныне  ме сто городского архивариуеа в 
Любляне  (Лайбахе ). Поэтическая де я- 
тѳльность А. начипается с и и о л о б и - 
ны 80-ых годовъ; за  этот проме- 
жуток времени А. иаписал мдого 
лиричѳских ii эпических стихотво- 
рений, не сколько драмь из лародпой 
жизни, издал в словонском пере- 
воде  сборник руссших стихов,  уча- 
ствовал в журналистике  л  т. д. 
Содержаниѳ поэзид А. дивольно одно- 
образно: оно почти це ликомъ исчер-
дывается кругозором национальнаго 
прошлаго и современнаго быта и инте- 
ресами славянекой борьбы за  само- 
стоятельность, славянской солидар- 
ности. Мировоззре ниѳ А. исполнено 
искренлпго демократизма и бодраго 
настроения  в борьбе  за  народныя 
права. Этот тон сохраняет иоэзия 
А. с первых его шагов доныне , 
д он любит рисовать характеры 
сильныѳ, отважные, самоотвержешиые. 
Д руг народа, поэт горячо сочув- 
ствует ѳго национальным стремле- 
ниям,  радуется, что народ его, „за- 
жнво погребенный, встает из мо- 
гилы, в которой пролежал ве ка“, 
впадает в грустное настроение, на- 
блгодая разлдчиѳ в судьбе  богатых 
и бе дных.  Другой характердстдческой

чертой ея является слазлнское чув- 
ство, проникающее всю литературную 
дъятельпость А. Он горячий поклон- 
ник руескаго язы ка и русской лите- 
ратуры. За ве чное стремлепие русской 
литературы к свободе  и лравде  А. 
горячо любит ее.—А. считается 
основателем словенс кой поэзии. Сер- 
дечная простота, ясность ума, доступ- 
пость настроения и образов,  простая 
дѳ особенно выработанная вне шняя 
форма придают лоэзии А. ту ея на- 
родпость, благодаря которой она рас- 
дространилась в широких массах 
ii сде лала его истнпно-национальным 
поэтом.  На русский язык переве- 
деиы не которыя стихотворѳния A., и 
дапы обициѳ очерки его лоэзин и лнч- 
дости в сборнике  С. Штейна, „Сла- 
вяиские поэты “ (1908) и в статье  
А. Сиротинина, „Антон Ашкердъ“ 
(„Славян. изв.“. 1904). А. ІИогодин.

Ашлвнд,  город,  см. Эшленд.
Ашлык,  р. Тобол. губ., прав. при- 

ток Вагая, 300 в. дл.
Ашрвф,  гор. в  перс. пров. Ма- 

зендеран,  в нач. XY1I в. великол. 
резид. т ах а , 4.200 жит.

Аштабула, гор. в се веро-америк. 
штате  Огайо, на озере  Фри, важный 
жел.-дор. узел и пристань, откуда 
отправляготся значит. количества жел 
руды и кам. угля; 15.415 жит.

Аштон,  см. Эштон.
Ашур,  см. Ассиро-Вавилон. религия.
Ашшур - бани - пал {Awypóanu- 

пал) , см. Ассиро-Вавилонгя, IV, 130. 
Ашшур- насыр- пал,  см, Ассиро- 

В ш илония, IV, 121.
Ашфврд (Ashford), см. Эиифорд.
Аш,  фабрич. гор. в Богем ии, кь 

се в. от Эгера, 18.674 жит.
Аш,  Шолом,  соврем. еврейский 

шисатель, род. в 1881 г. в  Варшав. 
губ., получил ортодокс. воспитание, 
иа литер. поприщѳ выступил в 
1900 r.; ые которыя его вещи написаны 
иа древ.-еврейск. яз., болыпинство жѳ— 
на еврейском жаргонА. ІІревосход- 
иый знаток патриархальнаго еврей- 
скаго быта провшщии, каким он 
сложился до воцарения современных 
форм пронзводства, А. ояисывает 
этот эпический быт с огромной лю- 
бовью, вплоть до самых будничных 
ме.ючей, отыскивая поэзиго в самыхъ
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прозаических событиях и вещ ах 
(„Городокъ“; м е л т е  разсказы  перваго 
тома, в  дзд. „Зыания “). Д ля характе- 
ристики этой социалы ю  мало диффе- 
ренцированной, „гарм оиш ческой“ среды 
А. удачно выбрал форму „поэмы“ (в 
прозе ), подразде ленной на небольшия  
главки, похожия  н а пе сыи классиче- 
ских поэм.  Порою А. поднимается 
до настоящ аго былиннаго стиля и сло- 
га, описывая, напр., побоище между 
христианами и евреями на подобие еди- 
ноборствагомеришских героев („Кол-  
ский переулокъир Стоя всѳце ло на 
почве  патриархальной старины, А. от- 
ноеится ыедружелюбно к новьтм фор- 
мам ж изиш  и повыы идеологиям.  
Насколько он идеализирует старо- 
модную еврейскую  бурж уазию, покро- 
вительствую щ ую  низшим („Горо- 
докъ" и др.), настолько отрицатель- 
ными штрихами рисует он европеи- 
зированны х ѳврейских капитали- 
стов (драм а „Времеиа Мессии “). А, 
принадлеж ат такж е драмьи „Бог ые- 
сти “, „В ернулась“ и „Саббатай ц ви“. 
Произведеыия  А. издаыы в  русск. пере- 
воде  (пока в 3 томах) . 13. Фр.

А эр о бы , см. бактерии.
А э р о гам ы , нове йшее назв. цвЬтко- 

вы х растений, так  как y  яих про- 
десс оплодотворсиия соверш ается не 
в воде , как y  папоротникообразных 
и низш их р астен ии, a да воздухе , не 
при помоици плавагощих в воде  жив- 
чиков,  a при помощи пы льды , пере- 
носимой по воздуху.

А эр о д р о м  (греч.), арепа, с кото- 
рой авиаторы производягь полеты.

Аэролиты, см. мепиеори.
А эр о л о гия, наука об явл еигиях  в 

атмосфере ; в боле е же те сном сыы- 
сле  этого слова учение о том слое  
атмоеферы (и главнииш  образом о 
движениях его), в котор. возможна 
жизнь челове ка. Свое разви тие А. по- 
лучила е ь  конд-Ь X V III в., благодаря 
изобре телиио воздуш наго ш ара. И зуче- 
ние явлений в свободной атмосфере  
име ет громадное значение. Порвое 
научдоѳ подпятие совершши  Джон 
Д жефрис в 1784 г. из Л ондода до 
высоты  2.750 метр. и сде лал  наблю- 
деиия  пад все ми метеорологическими 
элемснтами и электрическнм состоя- 
нием':Ь атмоеферы. В России с науч-

ной це лыо впервыѳ поднялся акаде- 
мигсь Захаров в  1804 г. Оеобеыдо 
зам е чательны  подъемьи Глеш ера в  
А нглии. Глеш ер с 1862 по 1864 г. 
совершил 28 поднятий и собрал це н- 
пый научны й материал,  который не 
совсе м устаре л и до настоящ аго 
времени. С 1880 г. научные подъемы 
еще боле е развиваготся. В России 40 
даучиы х поднятий обработаны Помор- 
цевым.  В наетоящ ее время сред- 
ствами для  и зсле дования  свободпой ат- 
моеферы служатъ: воздуш ный шар,  
приизязные ш арьи, зм е и и в  особен- 
ности баллон- зондьи, a  такжѳ наблю- 
дения  над облаками. Высота, достига- 
ем ая челове ком,  ограничивается 7— 
8  километрами, всле дствие р азр е жен- 
ности воздуха и недостатка кислорода; 
для изучепия  больших вы согь  с 
1802 г. уиотреблягот небольшие, на- 
полняемые све тильны м газом  или 
водородоя шары-зонды, поднимагощие 
самопишущий приборъ— метеорографщ 
досле дний представляет соедиыениѳ 
барографа, терм ографа, гигрограф а и 
амемографа для одиовремепной загшои 
метеорологическттх элементов.  Такиѳ 
ш ары достиг. больпиих вы сот (ш ар,  
пущенный, в Уккле  вблизи Брю сселя 
5 ноября 1908 г. подиялся до 29 км., 
где  давление =  1 0  ш т „  тем цература 
около— 63° Ц). Д л я  изеле доваыия н и з-  
ких слоев служ ат привязпы е шарьи 
и зме и, пускаемые на тонкой сталь- 
ной проволоке , с самопишущим при- 
бором.  Н аиболыпая вы сота подъема 
зме ев была 6 Ѵ2 кпм. (в 1908 г. в 
М аунт- У этер  в  Америке ). Наблю- 
дения  ыад облаками даю т де нный 
м атериал д л я  изучения  движений ат- 
мосферы; вы сота облаков изм е р яется  
тригоыометрически ©ь двух пунктов 
или на воздушн. ш арах,  направлени© 
и скорость наблюдаиотся непосред- 
ствеыпо. Б огаты е резу л ьтаты , до- 
стигнуты е А-ей, име ю ть практическоо 
приые нение в воздухоплавании; если 
раыьшѳ воздухоплавание развивалось 
само по себе , то в наетоящ ее врем я 
без данньих A., без знания  двпже- 
ний атмоеферы р азв и тие а в иатики де- 
возможно. Это сознано первьш и воз-. 
духогглавателяш и, которы е ужѳ поль- 
зовались те м или другим  течеи иеы 
воздуха, чтобы д ать  ш ару нужноо иа-
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правление. Наблюдения  ттоказывают,  
что в е тры с высотой нѳ сохраняиот 
одного и тоги же направления, a укло- 
ляю тея большей частыо вправо огь 
своего направления  внизу. Общее на- 
правление течеиий выше 9 клм. бывает 
с зап. на вост. Установлена свяаь 
между давлеыием воздуха, скоростыо 
ii направлением в е тров на разных 
высотах.  Б  циклоыах воздух дви- 
жется вокруг дѳнтра по направлениго, 
обратному движению часовой стре лки; 
на земле  в е тры  дуют к цедтру ди- 
клона по спиральн. кривым и под 
не которым углом к изобарам,  па 
высоте  кучевых облаков (в сред- 
нем около 2 вер. от поверхиости 
земли) в е тры  дуют до направледиго 
изобар,  a на болыпѳй высоте  течелия 
воздуха еще боле е укдоняются вправо. 
Скорость ве тра с выеотой увеличи- 
ваетея, но неравноме рыо; еначала бы- 
стро до высоты 500 метр., зате м убы- 
вает,  a  от высоты 1000 ыетр. спова 
медленно возраетает.  Изме нение ско- 
ростн с высотой завиеит от мно- 
гих метеорологичееких условий. При 
быстрых изые нениях логоды ыаблю- 
даются да разных высотах разны я 
течения, ипогда прямо дротивополозк- 
ны я друг другу . Температура и 
влажность воздуха с выеотой убыва- 
тот.  Падеыие температ. на 100 метр. 
ишдиятия  представлено в сле д. табл.:
Высота в 
килоиѳтр. Глѳшер. Поморцев. ТеЭи сѳраа 

де Бор.
П о Ц е л ь 8 І Н).

0— 1 0,80° 0,62° 0,50°
1— 2 0,55° 0,53° 0,50°
2— 3 0,46° 0,48° 0,54°
3— 4 0,42° 0,55° 0,52°
Ł— 5 0,40° 0,65° 0,64°
и— 0 0,35° 0,68° 0,70°
6— 7 0,20° 0,62° 0,74°
7— 8 0,19° 0,02° 0,76°
8— 9 0,17° 0,61° 0,90°

Из срависния  этих цнфр видно, 
что Глешер нашел уыеыьшеиие па~ 
дения  температуры с высотой, тогда 
как изсле дования  Тейссерад де Бора 
(после дня^о десятиле тия) дали обрат- 
ыые результаты ; эта  разница об-  
ясияется большей точноетью нове й- 
ших наблюдений и усовершенствова-

пиед приборов.  В ьш е 10 км. падение 
температуры останавливается, даже 
ваблюдается небольш. повышепиѳ (ип- 
версия), a зате м до высоты 29 клм. 
темпѳратура остается почти постояи- 
ыой (слой изотермический). Накболе е 
низкия  температуры были наидены на 
высотах от 10 до 17 клм.: от 
— 69° Ц. до —85°. Влажность быстро 
убывает до высоты 3— 4 клм., где  
количеетво водяного пара весьма ни- 
чтожно, но все-таки егп ггрисутствие 
распроетраняется до больших высот.  
В наетоящеѳ время с де лыо изсле - 
дований атмосферы устраиваготся спе- 
циальны я учреждения; из них осо- 
бенно и зве стны: в Траддах близ 
Парижа, в Линденберге  близ Вер- 
лина, в Уккле  в В ельгии, вь  Ма- 
унт У этер в Америке  и друг.; в 
России—в Павловске  вблиэи Пѳтер- 
бурга, в Кучине  под Моеквой и др. 
Ср. атмосфера. А . Слвранский.

А эронавтъ(греч.),воздухоплаватель.
А эр о п л ан ,  см. воздухоплаванге.
Аэростат,  см. воздухоплавание.
Аэротерапия Спнеймотерапия'), учение 

о приме нении атмосфернаго воздуха 
для ле чсния  боле зпей. При этом ис- 
куественно изме нягот плотность вов- 
духа, сгущают или, иаоборот,  равре - 
жают его. Такой механически изме - 
няеыый воздух заставлягот влиять 
или на всс те ло болыюго (в отде ль- 
ных поме щенияхъ—камерах) , или 
на ту  или другую часть т е ла (мтстиая 
A.). К А. ггринадлежит ле чение в 
т. н. курортахъ: в горах,  на берегу 
моря или морския  путешествия  (клима- 
тотератя). При ле чении сгущенным 
воздухом име гот в виду доетавле- 
ниѳ организму при вдыхании болыпаго 
количества кислорода и облегчеииѳ дьи- 
хатѳльнаго акта (хронич. легочыый 
катарр,  слабость дыхат. мышц,  ма- 
локровие). Р азре женный воздух облег- 
чает выдыхание (при эмфизеы.е ,напр.)- 
Переносный аппарат Вальдедбурга 
давт возможность вдыхать сгущенпый, 
и выдыхать р азр е женный воздух.  Іѵь 
А. дринадлежит такжѳ ле чепие су- 
хим и сильно нагре тым (до 50°) воз- 
духо.м,  име ющее д е лыо вызвать обпль- 
иый пот (при водянках д т. д.). См. 
пнеймотерапия. 10. Г .

Аэрофиты, илд воэдушныярастепгя,
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питание n ж изнь которых всеце ло 
обусловлены атмосферой; живут 
преим. во влажном воздухе  тропич. 
л е сов на деревьях ,  к коре  кото- 
рых они, правда, прикре гглены, но 
и з  кот. они или еовсе м не берут 
лищи, или извлекаю т ея лиш ь не- 
много. Сюда относятея глав. обр. ор- 
хидны я u  ароидныя. К А, можно 
отнести и наши лишайники. Наиболе с 
характерны й А.—южно-америикаии. расте- 
нио T illandsia  usncoides из сем. броме- 
л иевых,  лишенноѳ корней; оно дер- 
ж итея н а деревьях  благодаря трѳнию 
и оплетанию их длннными стеблями. 
В сасыпание воды проызводится при по- 
мощн чеш уевидных волосков,  гуето 
покрывающпх его стебли. М. И.

А эта ,лизкорослое негритосское пле- 
м я  в  горах и дебрях острова Люсон 
(Ф илнпиш нский архип.), ыаходится на 
очень пизкой ступепи разпптия. См. 
негритосы.

А эииІЙ, римский полководед,  после д- 
ний храбрый. защ итпик Запад. Римск. 
империи, род. ок. 395 г., вел  удачны я 
войны с вестготами, франками и 
ю тунгами и почти в течение 20 ле т 
управлял  Западпой Римской империей, 
в  451 г. разбил Аттилу, в 454 г. 
убит собственноручно имп. Валенти- 
нианом III, в кот. евиух Г ераклий 
суме л возбудить лодозре ния протнв 
сли тком  могуществ. сове тника.

Аюдаг (татар.— Медвиъдь-гора), гора 
ыа ииж. берегу Крыма, нсдалеко от 
Гурзуфа, 1.900 фут. выс., с отве снилми 
обрывами, густо  поросш ая ле сом 
(граб,  дуб,  кипарисовидный можже- 
вельлик) , с остатками сте н на вер- 
шине  и с развалиыамн моласты ря на 
вы ступах к морго. У  подошвы го р ы — 
дер. ГГартенит,  откуда тропинка ве- 
дет на верш ш иу А.

Анжа, хаи калмыков,  род. в  
1646 г., с 1671 г. стал хаиом при- 
волжских калмыков и сосе дних 
племен,  заклгочил с русским пра- 
вительством  сою зыый догово (1673г.) 
и часто оказы вал России помощь в 
походах против крьш ских татар ,  
хотя и сам д е лал иногда набАги на 
руеские города.

Аю тия, не когда столица Сиама, ла 
■острове  р. Менам,  под 14° 20' с. ш., 
разрѵш сна в 1766 г. Новый город,

с не ск. сотнями монастырѳй, име етъ
50.000 жит.

А ягуз,  р. в  Семире чен. обл., впад. 
в оз. Б алхаш ,  ок. 300 в. дл.

А якс,  в греч . миѳол. имя двухь 
лолководцѳв,  принимавшых учаетие 
в  Трояпской войле . А. М алый отбил 
y троянцев труп П атрокла. А. Ве- 
л и кий, сын Теламона, был один из 
храбре йших героев,  убил себя с 
досады, что оружие Ахилла досталось 
Одиссею, a  ne сму.

Аяинонтѳ (Ayamonte), кре пость и 
окруж. гор. в испан. провинцин У эльва 
(Андaлyз ия ) , y y стья  Гвадиапы, 7.530 жнт.

Аян,  сел. в Удск. окр. Примор- 
ской обл., на берегу Охотскаго м„ ок. 
200 жит., кот. занимаю тся китоловным 
промыслом и торговлей с якутами.

Аяччио (Ajaccio), гл. гор. Корсики, 
родина Наполеона I, 20.964 жит.; кли- 
мат. курорт.

Аванасиев Силвол,  испове дание 
католической ве ры, еоставленное, од- 
нако, вовсе ие Аѳанасием В., но по- 
явивш ееся на зап аде  около 400 г., в'Ь- 
роятыо, из- под пера какого-либо 
южногаллъскаго богослова, ггривержен- 
ца взглядов блаж. А вгустина. Сим- 
вол очень подробно и точло повто- 
ряет догыаты  о троичности, о равен- 
стве  трсх лпц,  об едннстве  боже- 
ства, хотя i i тролчнаго  в лицах,  о 
рождении Иисуса от Отда, об исхо- 
жденин Д уха от Отда и Сына, о двух 
естествах. смерти н воскрееелии Иисуеа, 
о будущем воскресении и суде . A. С. 
име л в раннюю эпоху средних ве - 
ков болыдое значепие в  фрапкской 
цсркви: собор 670 г. обязал все х 
клириисов твердо знать A. с., a в 
католичеекую  эпоху он был введен 
в богослужсние. Греческая церковь 
иикогда сго не признавала.

Аванасий Ввликий, архиеписк. але- 
ксалдрийск. (296— 373), основатель дог- 
м ата единосущия Отца с Сыном,  про- 
тивник ар иан,  начавш ий борьбу с 
ними сще ла  ишкейсдом соборе ; из 
45 л. своего епископства 20 л. про- 
вел в заточен ии и ли и згн ап ии. Борьба 
А. с ариапами, непоколебимое муже- 
ство, с котор. он переиосил пре- 
сле дования, всегдаш няя готовпость 
приинести ж изпь свою на защ иту сво- 
лх убе ждений и, наконец,  вы сота его
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духовнаго просве щепия  доставили ему 
имя „Великий“. А. оставил много со- 
чинений, очепь важкьих для истории 
церкви: „История Ариан для мона-
ховъ“ и др. Дучш се издапие его со- 
чин.— старое изд. M ontfaucon’a (1698); 
нове йшеѳ изд. M ignę'я  (1860) но ево- 
бодно от педостатков.

А аан асий Д анилович,  князь, сын 
Д аниила Алѳксе евитиа  Московскаго, кия- 
жил в Новгороде , 1314— 22 гг.

Аѳанасий Никитин,  автор „Хо- 
ждения  за  три ыоря“, см. Никитин.

Аѳанасьвв,  Алексавдр Николае- 
вич,  изве стн. изсле дователь русск. 
литературы и миѳологии, род. в  1826 г., 
учился в воронежск. гимн., по окоп- 
чании которой иоступил зиа юридич. 
факульт. москов. университ., в 1848 г., 
получив степень кандидата, А. за- 
нял должность в Главы. АрхивгЬ мин. 
иностр. де л,  при котором состоял 
до 1862 г., когда, всле дствие случай- 
ной прикосновенности к одному полит. 
де лу, принужден был оставить го- 
сударств. службу; после  того оы за- 
нимал ме сто секретаря в петерб. 
город. Думе , a зате м в  мировом 
съе зде ; ум. в 1871 г. Д е ятельность
A., как нисателя, каоалась самых 
разнообразных сторон славяно-русек. 
дрѳвностей: еще студентом чи и  па- 
печатал в „Современник'е “ и „Отеч- 
Зап .и( пе сколько историко-юридичвск. 
нзсле дов. („Гоеудар. устройство при 
ІИетре  Вѳлик.“, „0  вотчинах и по- 
ме стьяхъ“), по паправлению своему 
примыкавш. и и  работам Силовьева и 
Кавелина; в 1855 г. в  „Отеч. Загг.“ 
появилось изсле дование А. „Русокие 
журпалы 1769— 1774 г .“, вьшиедипее в 
1859 г. отде льнъш изданием в 
Москве  и представляющеѳ собой це н- 
ную монографию по литературе  ХѴШ в.; 
в 1858— 59 гг. А. издавал журнал 
„Библиографич. Запискя“; в I860 г. 
были издапы его „Русския пародныя 
легепды “; одновремеыыо с этими ра- 
ботами, в 1855— 63 гг., вышел в 
8-мы выпуеках изве стный сборишк 
„Руеск. народных сказокъ", первый 
и до сих пор едынствѳнный научыо 
обработанный сборник русек. еказоч- 
ной литературы, наконед в 1866— 
69 гг. изданы были 3 тома наиболе е 
важнаго из соч. А. „Поэтическия воз-

зре ния  славян на природу“. Зде сь А. 
были подведены итоги все м иредше- 
ствовавшим его работам по славян- 
ской миѳологии. Под непосредствен- 
ным влиянием Я. Гримма, Куна, 
ІІІварда, и всего боле е Макса Мгол- 
лера, А. впервыѳ дал системат. из- 
ложение своего предмета. Исходя из 
теории М. Мюллера, пытавш агося об-  
яснить происхождение миѳов иеклга- 
чительно из истории языка, А. с 
большой находчивостью приме няет 
выводы западно-европейской науки к 
громадному и в то время еовершенно 
еще ыеразработанному русскому мате- 
риалу. Критика указывала па односто- 
ронность т. иаз. грозовой теории, за- 
нмствованной A. y  ПІварца, на отсут- 
ствие историческаго движсния  миѳа в 
филологическом объяснепии его гене- 
зиса, пакопедч., на недостаток само- 
етоятелыиости y автора и его зависи- 
мость от иностранных авторитетов,  
но за  все м т'Вм „Поэтичеекия  воз- 
зре ния  славян на природу“ сохраня- 
гот за  собой важное значение первой 
попытки научн. и систематич. изсле - 
дования  русской народной поэзии и ми- 
ѳологии.

А ѳанасьев,  Алексаыдр Степано- 
вич,  шиеатель-беллетрист п этно- 
граф,  изве стный боле ѳ под псевд. 
Чужбинскик илн Аѳанасьев- Чужбиии- 
ский, род. в 1817 г., учился в ІІѢ- 
жинском лицее , в 1835—43 гг. со- 
стоял на военной службе , затъм  пе- 
решѳл на граждан. службу; в  лач. 
1850-х гг. вышел в отставку и за- 
нялся исключителт.ию литературн. де - 
ятельностыо; в 1856 г. участвовап’ь 
вме сте  с Писемским,  Островским 
i i  друг. в зксииедиции n o  изучению 
быта и нравов приморск. и прире чн. 
областѳй России, снаряженной по мысли 
вел. кн. Константина Николаевича, при- 
чем на долю А. выпало изеле дование 
Придне провья; по возвращении из 
пое здкп А. продолжал свои литерат. 
заиш тия  i i  игЬсколько раз выступал 
в кач. редактора (в 1864 г. осиован- 
паго им „Петерб. Л истка“, загЬлпи 
„М агазина иностр. лит.“ , и в 1875 г. 
газ. „Новости“); ум. в 1875 г. Средн 
многочиел. произведений А. всего сла- 
бе е его стихотворные опыты как на 
русск., так i i  на малороссийск, язы-



371 А ѳина Аѳины . 372

гсахъ; Сольше внимания  заслуж ишагот 
лрозаич. очеркн из жизнд провипц. 
общества и офицерства („В стре ч а “, 
„Знам я“, „Безыменн. ти пы “ и др.). 
Утнографическ. работа А. „Поизздка в 
южную Россию“ д ает  интересыоѳ опи- 
сание малороссийской ж изиш.

Аѳина (АЬт}ѵ5), в  древне йш. космо- 
гопич. представлениях греков —  бо- 
гиня пеба, повеле ваю щая молнией и 
тучами. Она я в л яе тся  в  грозном ве- 
личии, a  также и кроткая, любящая, 
ьсе осве щающая, оплодотворяющ ая 
коля. Она родилась от Океана и Ночи 
ш ии, по Гомеру i i  Г езиоду, из головы 
Зевса, и, как таковая, А.— богиня ра- 
зума, богиня мысли, всякой духовпой 
д е ятельности  и художественнаго изо- 
бре тен ия. Как богиня молнии и войны, 
A., даруя  побе ду, оказы вается пода- 
гельнидей мира, при котором люди 
могут спокойно зан и м аться обработ- 
кой иолей. Главное ме сто ея культа— 
Аттика; Акрополь— ея ме стопребыва- 
дие. Просве щ ение этой етраны, госу- 
дарственпое устройство, миѳология— 
всѳ было т е спо связаыо с ь  ея куль- 
том.  Она научила аѳипяти  возде лы- 
вать поля, саж ать маслину, обуздывать 
копей и вп р ягать  быковъ: опа ввела
закон и порядок,  учредила ареопаг 
u стояла во гл ав е  родов и ф ратрий. 
В честь  ея были установлены  самы я 
главны я празднества— Панаѳинеи. Они 
соверш ались ежегодио, a  Великия  Ha- 
Has инеи ч ер ез  5 ле тъ; на них в 
честь  богини устраивалие со времен 
П и зистрата состязания  коыныя и гим- 
настыческия, a co времен П ерикла—  
музы кальны я. Г лавная часть  этих 
празднеетвъ— торж ественная процессия 
поднесения  А. пеплоса, богато украш ен- 
ной верхней одсжды (парѳенонский 
фриз) . А.— величествеиная, суровая 
д е ва, с умным челом,  погруженная 
в хитрып думы. Ч истота и непороч- 
ность де вы в  ней соединяю тся с 
еилой вош иа. Она выше челове ческих 
слабостей; она— высттиий разум  и вое- 
питательница челове чества. Кагсь двой- 
ственно самое значение А, в  миѳо- 
логии, так же двойственны ея изобра- 
жения. В глубокой древности оыа изо- 
браж алась то богиней невооружешшй, 
сидяицей на троне , то в  полном во- 
оружепии. Этот титгь воинственной А.

в оружии яв л яется  преобладагощим 
в архаичееком периоде  греческаго  
искусства. Но постепенно отвоевывает 
себе  болыпее значение тип спокойно 
стоящ ей A., когда оружие является  
только аттрибутомъ: щ дт стоит на 
зем ле  или отеутствуетт., копье —  для 
опоры л е вой рукги, a  в  правой богиия 
держ ит чашу, сову или Побе ду. Во 
второй половине  V  в. появляется тпп,  
оказавш ий влиян ие н а все  доздне йшия  
изображения, Вго создал Ф идий. Он 
представил А.-Де ву —  „П артеносъ“ 
и А .-Воительницу— „П ромахосъ“; пер- 
вѵю помогаю т нам представить ста- 
Туэтки, найденны я в  1859 г. (Ленор- 
маном)  и в 1 8 7 9 г .,б ли з В арвакиона. 
Это богиня, дарую ицая добе ду, охраня- 
гощая город.  У пея овал лица круг- 
лмА, i i  a голове  аттический шлем,  но 
ыа-ряду с этим разви вался  и другой 
т д п ъ — с высоким коринѳским шле- 
мом,  В втом тиде  вме сто гоной и 
мужеетвенной ІГаллады — важная, муд- 
р ая  богиня, лддо длипне е и уже, гл аза  
вдумчиве е. Этот тип характери- 
зу ется  так назы в, П алладой Джусти- 
ниатии (в В атнкаидВ), А-ой (в Эрми- 
таж е ) и А-ой В еллетри (в Л увре ). 
Ш кола ІТраксителя IV  в. не оказала 
влиян ия  на тип A., и созданный Фи- 
дием тип оетался навсегда. Риыская 
М инерва в общем сходна с грече- 
ской А-ой. А. часто ф игурирует в 
екульптурной обработке  миѳовъ: па 
восточном фроптоне  П арѳенона пред- 
ставлено рождение A. (V  в.); на Пер- 
гамском алтаре  в  Гигантом ахии 
(ГѴ в.)— борьба А, с гигатитдмп.

.77. Тарасов.
Авины (гр. ’Айт)Ѵ!и, лат. A thenae), стол. 

Греции (с 1835 г.), город,  занимав- 
ш ий цептралъное ме сто в культурной 
истории древней Г реции, леж ит между 
pp. Кефис и И лисс,  в 8 килом. от 
С ароническаго зал и ва . Современный 
город располож ен в  значытельной 
етепсни н а инсш ые сте , к се веро- 
востоку от стараго  города. К ю.-з. 
расположены развалины  древняго  го- 
рода, которы я представляю т собой 
драгоце нные памятники древне-грече- 
скаго искусства. Б ольш ая часть  нов. 
города застраи валась  по плану архд- 
текторов (Клгяице и Г ертнера) и по- 
тоху  расдолож ена геом етрическп  пра-
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вильно. Гл. улипы— Стадиоп,  Универ- 
ситетская, Эола, Аѳины и П ирейская— 
расходятся под углами иэ центр. 
чаети гор. иа ю г,  юго-зап. и юго- 
вост.; три  после дпия пересе каготся ули- 
цей Гермеса; перпендикулярно и па- 
раллельно им р аситоложена большая 
часть  осталы иых улиц.  Только гож- 
ная (демократическая) часть  города 
состоит.  из неправильно располо- 
женных кривых н узкпх улиц.  Го- 
род соедииен жел. дор. с гаванью  
Пнреем (<2 килом.), Л аврионом и 
Пелопоннесом.  Здания  в A., в осо- 
бенности в новых кварталах,  вообще 
очень краеивы, изящ ны  и построены 
со все ыи современными приспособле- 
ниями. Зато  в  городе , за  исключе- 
нием королевскаго napita, очень мало 
садов ii деревьев,  Наибпле е красп- 
вы я здания: королевский дворед с 
мраыорным передишм фасадом,  уни- 
верситет,  здание парламента, академия  
наук,  новая библиотока, политехнич. 
инстит,, обсерватория и др. Город те- 
перь представляет дентр умствен- 
ний и лолитической жызни королев- 
ства и только в торгово-промышлеп- 
нсш отношении до самаго после дняго 
времени уступал  другпм цеытрам 
(С ира.П атрас) . Промышленность пред- 
ставлена небольшим числом фабрик 
и мелкими ремееленникамн. В А. со- 
средоточено деы тралыш е у яр авл еяие 
королевства (двор,  пардамент,  минп- 
стерства) и образоват. учреж дения: унд- 
верситет (с 1837 г.), академия  па- 
ук,  полнтехн. инет., ниш ец., франц., 
англ. и америк. археол. инст., н ад ион. 
археол. музей и музей Акрополя, дух. 
и учит. бйминарии, 16 сред. уч. зав., 
ботанич. сад,  библиотека с 250 тыс. 
томов,  археолог. общество и т. д. 
Торговля (через гавань Пирей) в 
после д .врем я значительно возрастает.  
Насѳл. 167.479 чел.

Л ревт я A .,  столица Аттшш, велн- 
чайший город дрсвней Греции. Перво- 
начально это было небольшое поселе- 
ние, которое ословалось па громад- 
ной скале , поднимагощейся среди рав- 
нипы, охваченяой с трех сторон 
горами Гимета, Ликабета, ІИенте- 
ликона h Парна и открытой с чет- 
вертой сторояы к ыорю, где  выда- 
ющийся полуоствов ІИирей образуетъ

хорошую гаваииь. Эта скала высотой в 
156 метров с отве сны.ч круты м 
подъемом со все х сторон,  кроме  
эападной, господствуя над равииной, 
яв л яется  естествен. крЬпостью . Зде сь 
ii утвердило плсмя яекротиидов свое 
пребываиие, и от имени основателя 
К екропса екала и поеелок получили 
название Акрополя. Древне йшее полас- 
гическое иаселенио укре пило Акро- 
поль сте пою с гога и запада. Разм е - 
ры  верхней площади скалы, 170 ме- 
тров ширины i i  300 метров длины, 
позволили поме стить жнлища власти- 
телей  и их дружин и святилищ а 
боговъ: алтарь Зевса— Геркея, о ч аг  
Г естии и святилище Посейдона-Эрex- 
T e n  и Аѳины. После дшш, одержав 
верх над все ми Ібогами, сде лалаоь 
ииокровительшшею  кре пости и всой 
етраны, ею защищаемой, u дала свое 
имя городу. Под прикрытие яре пости, 
к подошве  ея стали етекаться посе- 
лепцы — иопийцы и образовали ряд  
предме стий. В гого-западиой стороне  
на холме  ІІникс сходились они на 
пародное собрание, на ю г п юго вос- 
ток от кре пости Сыли площ адь'— 
агора н правительственны я учрежде- 
п ия —щгитапея. Наюжной стороне  осРли 
главны м образом старинныѳ знатиые 
роды евпатридов.  На се вер от 
Акрополя вырос па залеж ах глины 
поселок рабочих- -горш ечишков {гоп- 
чаров) , почему эта  часть получила 
пазвапие Керамика (Гончары). Н а хол- 
ме  А реопаге , лежавшем между по- 
селком евпатридов и рабочих.  на 
восточной его окрапне  под откры- 
тым небом засе дал суд.  He только 
в предые стьях ,  но и в самом 
Акрополе  постройки былм деревянны я. 
В течение "VII—V I вв. до Р. Хр. ме ст- 
яости, леж ащ ия  под Акрополеы,  за- 
селялись все гуще. Главным обра- 
зом увеличивалось население в  ее - 
периой части. Эта чаеть  становилась 
населенне е и оживленне е, в то вре- 
мя как  южная часть  тер ял а  свое 
ииаселеиие и зн ачение в  связи  с па- 
дением аристократии. П оэтом у.когда с 
теч. времени центр тяж ести  псреш ел 
на се в. сторону, рынок и ф едм е стья  
Керамикп сде лалея  рьш к. городскмл:.  
Р а зр а с т а в т ийся город представлял 
безггорядочное поселекие, пе отличав-
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ш ееся ни удобствами, ни красотой. To 
и другоѳ дала эпоха П нзистратндовъ: 
А. были пересозданы, етали новыми 
извне  и внутрн. Б ы ли  проведены  но- 
вьш  улицы ,пролож ены дороги,устроены  
городския  площади, г иш н а зии, фоитаны 
и водопроводы. А. выдвинулиись из 
множества греческих городов по па~ 
ружноети и удобству жизни, оне  стали 
деытром духовной жизни и доверну- 
лнсь к морю. М ысль о морском вла- 
ды честве  А. вы авала создание флота 
д  укре пление гавани П нрея, около ко- 
торой вы рось  город с торгово- 
промышленным иаселепием,  с и зра- 
вильными шнрокнми улицами. Как 
Пирей, так  п город под Акропо- 
лем былд обдесеыы сте намн, и т а  и 
д ругая  кре пости былн соединены 
длинными сте нами одна с другою. 
ІІревращ екны я в  груду  развали в  и 
пепла во время персндскаго наш ествия,
А. быстро обновились и продолжалп 
р асти  в  связи  ростом Аѳинской дер- 
жавы, сде лавш ейся в половине  V  в е ка 
главою  крупдаго иорского союза, и 
этот р ость  сказался как в тиижнем 
городе , так  н в Акрополе . Керамик,  
ставш ий цедтром иолитической и ком- 
мерческой жизиш  А. со времеии тн- 
раннов,  получил теггер иовую вие ш- 
ность. Н а западной стороне  подня- 
лась  мраморная колоннада З евса  Осво- 
бодителя с колоссалы иым пзображе- 
нием бога в  пам ять войны за  сво- 
боду и колоннада архонта— ц аря илд 
базилея— ггравнтельствеишое здаиииѳ, гд е  
вы ставлѳна была часть  законовъ; зд е сь 
же был булевтерионъ— ме сто за с е - 
даний Сове та, и метроонъ— архив.  В 
восточной части  возвы ш алась колон- 
нада, в ь  которой была картинная гал- 
лерея, с изображеиием подвигов 
аѳинскнх героев.  Н а ее верной сто- 
роне  рынокъ— агора был окружеи 
обществеппым» памятиикаыи, a  дло- 
щадь обсалсена платанами. Hr было 
недостатка в фонтанах и водопро- 
водах.  Недалеко от ры няа было 
поставлено святилищо Т езея, укра- 
шенное изображениями из героической 
истории. ІІа  ю го-восточпой стороне  
под самым замком п сишоне  скалы 
Акрополя был построен большой 
театр  Д иониса. У ю го-занаднаго под- 
ножья кре постн был поставлепъ

одеон для м узы кальяы х дсполнеиий. 
Но главны м ме стом,  куда направлено 
было боле е всего художественных 
сил и средств,  был Акрополь. Со 
времепн сооружения  больших сте н,  
оп оясавти х  Пирой д нижний город,
А. перестали  нуж даться во внутрендей 
кре иости. Роль Акрополя, как кре - 
пости, была сы грана, и Кимон и Пе- 
рикл и тридали ему мирноѳ назначениѳ, 
сде лали его релн гиозным центром 
i i  украсили его со вее м нскусством 
i i  всею роскошью, какую позволяли 
громадны я суммы, стекавш ия с я  в A., 
как дань с членов могущ ествен- 
наго аѳинскаго согоза. Входящ аго в 
Акрополь с отлогой западпой сто- 
роны встре чали величественны я во- 
рота— Пропилеи с иинакотекою и хра- 
иом богини Побе ды по бокам.  З а  
Пропилсями поднимался великоле пный 
ii обширный дорический храм в честь 
богини Аѳины— Парѳеноп,  еще дале е— 
ионический Эрѳхтейон в честь  Аѳины 
и Посейдона. Между т е м и другим  
храмом вы силась, ярко блистая т л е -  
мом с копьем,  статуя  Аѳины-Про- 
махос,  охраиш тельниды  А. Таковы 
были А. в ереднне  V  ве ка, в мо- 
мент высш аго расцве та их сил.  
В конц'В ве ка А. уже не сколько сла- 
бе гот.  Ове  с трудом могут за- 
игиичити. раны, нанесенны я им Пело- 
пошиесской войлой, которая нстощ ила 
их силы, лышнла союзников и вы- 
нудила разрупш ть сте ны П ирея и 
города. П отеряв гром адиы я доходы 
с союаишков,  А.т поднимаясь нз 
развалин,  нѳ могут раэвить  той 
строителы иой де ятел ы иостн, какую оне  
развернули  в половине  V  столе т ия. 
Но все-таки, сохранив внутреннгого 
снлу, столица и в ГѴ ве ке  явл яется  
крупиым городом,  насчиты ваю щ им 
до 21.000 граж дан,  до 400.000 рабов 
u 10.000 метеков,  В IV в е ке  А. 
остаготся дентром духовиой жизни 
Греции: в А. в садах Академии учит 
Платон,  в аллсях  Л н ц ея— Арнсто- 
тель, в  гнм назин К иносарга— дшшки, 
в колониаде  картинной галлереи  на 
агоре  —  стоики. Д аже завоеваяны я 
римляиами в 146 году, липш вш ияся 
политической роля, А. сохраняиот ещѳ 
долго свой культуриы й ореол.  Этоть 
ореол побуждал не р аз  ипоземпыхъ
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владык,  сприйских дарей и римских 
пмператоров,  воздвигать здЬсь по- 
стройки ii виде ть в этом свою 
олаву. Эпоха императора Лдриана была 
блѳстящим временсм для А. В его 
царствоваиие А. вновь процве ли, укра- 
сились великоле пвыми постройками. 
Адриан довершил создание грандиоз- 
наго храма олиыпийскаго Зевса, зало- 
жил це лы й новый квартал с хра- 
маыи, библиотекою, дивнымн портиками 
и водопроводами, за  что благодарные 
аѳинянѳ воздвигли ему арку. ІІродве - 
таниѳ А. продолясалосв и после  Адриана. 
Путешеетвеыник II ве ка no Р. Хр. Пав- 
заний в  1 кпиге  своего „Описания 
Эллады“ оставил точное описанием но- 
гочисленньих архитектурных,  куль- 
турных и дсивописных иам ятиииков 
этого города. Д олго еще А. сохраняли 
научныя стремлепия  и оживление и 
посе щались многими, как куль- 
турвы й дентр.  Но когда в 
VI в е ке  в А. были упразднсны  фи- 
лософския  и ораторския  школы, А, на- 
чинают неудержимо ладать. Лишен- 
ны я многих художеетвенных произ- 
ведений, которыя увезли из них вп- 
заытийды, А. постепеино нисходят 
ва  положение провмнциальнаго города 
и сжимаготся в  объеме . В первую 
половину средних в е ков А.—жалиоо 
селение с обе дн-Ьвшим и одичавшим 
паселением.  С XI ве ка А. начина- 
ют вемного доды маться, будучп втя- 
нуты в торговлю итальянцами. Пере- 
ж ивъгосподствоф раяков, бургундцев,  
каталонцев,  арагонцев,  флорентий- 
цев i i  в повое время турок,  сде лав- 
шись столидего ново-гречѳскаго госу- 
дарства, A., в сознании громадной мас- 
сы человЪчества, остаю тся городоы 
прежде всего крулваго культуриаго зна- 
чения. А. прывлекают выиыание лиодей 
науки все х страи,  какъцентр,  наибо- 
ле е долию вы р азишший гречеекую  кул-  
туру, привлекагот ыииогочислеиипых 
туристов,  желаю идих полюбоваться 
сохранивпшмиея до н а т е го  времени 
развалииам и— памятниками минувша- 
го величия, которы я и теперь являготся 
едва-лд не лучшим у к р а т еп исм воз- 
рождаиощ агося города.

См. П авзаний, в перев. Янчевѳдкаго; 
Stuart and lievett, ,)A ntiqл ities of A thens“ 
(11 Ql); Leake, „The Topography of A thens“

(1841); Breton, „A thenes décrite e t d es
sinée“ (1862); Beule, „L’Acropole 
d ’A thenes“ (1862); Wordsworth, „A thens 
and  A ttice" (1873); Bötticher, „Die Ac
ropolis“ (1888); Curtius, „Die S tadtge- 
'ech ich te von A then“ (1891); Wachs- 
muth, „Die S tad t A then in  A lterthum “ 
(1874— 1890); Малитт,  „Спорные во- 
прооы толографии A.“ (1900); Gardner, 
„A ncient A thens“ (1902). И , Тарасов.

Авины (Athens, ироизн. „Этинсъ“), 
гор. в се в.-амер. ш тате  Г еоргии. 
хлопчатобум. производство, универси- 
тет ш тата; 11.291 жит.

Аѳон,  восточ. коса Халкидонскаго 
полуострова, представл. высокую гору, 
соед. е материком узким переилей- 
ком.  Koca име егь  в  длину 50 ки. п 
от 5— 10 им. шир.; высший пункт 
А-ой горы 1.935 ы. Гора покрыта бо- 
гатой и разнообр. растит. Ha А. рас- 
положено 20 монастырей, 11 скитов 
u  400 отде льны х келий, представляющ. 
в отношении управления  одпу мона- 
шескуго ресдублику, подчинепную T y 
pen. султану. Наиболе е зам е чат. мо- 
наетыри: св. Л авра, Ватопеда, св. Д ио- 
нисия, св. Павла, св. Григория, апост. 
Симона-Петра и др. Весь А. посвпщепии 
Святой Д е в е . Мопаетыри по внутр. 
устройству представл. дпа типа: обще- 
жития, во главе  кот, стоит игумен,  
и в кот. сущ ествует общинное устрой- 
ство, и „своежительыые ыонастыри“, 
кот. управляготся 5 или 6 иаСираемычп 
„протатами“, и где  мопахи существу- 
гот па собетвенноы иждивепии, полу- 
чая  от монастыря только хле б и 
вино. Скиты i i  келъи подчинены моыа- 
сты рям .  Общее число ыонахов дости- 
гает 6.000 чел. Во главе  республикн 
стоит сишод из 20 чел., избирае- 
мых no одному от каждаго ыопа- 
сты ря, i i  4 иервопрнсутствующих,  
ежегодно избираемых от других 4 
монастырей. П ервые собнраются 1 р аз  
в неде лю, вторые же постояино в е - 
дают д е ла все х мопастырей по гре- 
исо-каѳ о л ич е екой дисцип л инарной частп , 
удравлеигию имуществоим и по внесению 
податей султану. Все  монастыри при- 
надлежат к греческой церквп, и мо- 
вахп состоят из греков,  русских 
u др. славянъ; каждая надиональность 
име ет в своем владе я ии отде лы иые 
монастыри, куда приннмаются ыоыа-
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хами псклгочптольно соотечественнш ш . 
М онасты рскиѳ уставы , соетавленны е 
Василием Вел., чрезвы чайно суровы 
ii строго вы полпяю тся; женщ ины со- 
вершенно нѳ допускаю тся в мона- 
сты ри. Т ак как им ущ ества ни  y мо- 
насты рей , ии y  скитов не тт>, то мо- 
нахи, кроме  пож ертвований, еущ еству- 
ют различны м и заработками (изго- 
товлен ие икон,  крестов,  деревянны х 
лож ек и т. п.). Н аучны м и трудам и 
монахи нѳ занимаготся, хотя А. в 
среднио ве ка по еправедливости  счи- 
тал ея  цеитрсш гречѳской  науки и 
ви зан тийснаго искусетва. А. с давних 
пор привлекает выимание учены х 
своим богаты м собранием ш ш г,  
рукописей  и д р у ги х  памятииков 
древности, име ющих огромное зна- 
чѳниѳ д ля  греческой  и славянской 
п алеограф ии. М онасты рекия  библиотеки 
не сколько р а з  подвергали сь обсле до- 
ваиию и описанию, так  что теперь 
сущ ествует це л ая  л и тер ату р а  об А. 
Многия  и з  рукописѳй, особенно боль- 
ш ая ч асть  всего относящ агося к 
древяей  ф илологии, увезепы  еице ране е 
в з я т ия  К оы ставтииополя туркам и и 
обогатш ш  европейския  библиотеки. 
Много другнх  увезено в  поздне йш ее 
врем я англичаяам и . Главньш  библио- 
теки  иаходятся теп ерь  в В атопеде , 
И верском,  л ав р е  св. А ѳанасия  и в 
м онаеты рях свв. П авла и Д ионисия. 
Рукописями А -а заним ались: архи-
м андрит П орфнрий, проф. Григоро- 
вич,  проф. Д. Айнадов,  Г. Б р о к гау з ,  
Ф. М ейер i i  д р у г .— А. упом инается 
еще в  греческой  истории. З д е сь в  
483 г., по приказаш ю  "Ксеркса, былъ

тироры т капал,  отде ливш ий А. от 
ы атерика; сле ды сго сохраиш лнсь п 
поныне . Основание А. гр еч еск ий ыиѳ 
прпписы вает ги ган ту  A., который, в  
борьбе  с богами, бросыл горѵ из 
Фессалии, Б  древности A., без со- 
мне иия, предетавлял  свящ енное ме сто 
греческих  народов,  и зд е сь паходи- 
л аеь  колоссалъная стату я  ѳракийскаго 
Зевса. Х ри стиан ские отш елъники посе- 
лили сь н а А. ещ е в 880 году. Но 
собственно основателем  тепереш няго 
А, был монах А ѳанасий, которы й в 
90S г. построил мшиаеты рь  ев. Л авра. 
П ри им ператоре  К оистантине  Моио- 
махе  (1042— 1054 гг .)  было построено 
не сколько других  моыастырей, и 
чнсло монахов достигло 700; значи- 
тел ьн ал  ч аеть  А-их строений отно- 
сится к этом у врем еиш . Вообще же 
весь  пыпе шний А. был поетроен в 
промеж уток между 970— 1385 гг.; са- 
мы й новый м онасты рь- -св. Д иоиисия. 
С падением греческой  империи А. 
сде л ал ся  ме стом иоклонения  всего 
с л а изяпскаго востока; все . п ам ятнииш 
древности, которы мн владе ет A., при- 
везен ы  ииз  придупайских славяиских 
государств  н  и з  России. См. М ииеу, 
„A thos, t.hc m o u n ta in  of th e  m o n k s“ (Lond., 
1887); M iller, „Le m ont A th o s“ (P aris , 
1889); H. Broclchaus, „D ie K u n s t in  den 
A th o sk lö s te rn “ (Leipz., 1891); Ph. Meyer, 
„D ie H au p tu rk u n d en  fü r die G eschichte 
d e r A th o sk lö ste r“ (Leipz,, 1894); A . Д м ги- 
т риеескгй, „П утепиествие no востоку“ 
(Киев,  1890); П орфѵрий Успенскиии, 
„Первоо путеш ествие в А-ие ыоыастыри 
ii скиты “ (Киев,  1877),

Аеон Новый, си. Новый Аѳон.

Б (по-славяпски оукги), н ач ер тан ио 
м ягкаго  губного звука, вторая  буква 
русскаго  алф авнта. Л а т иш ское В  
служитт^ 1) в химии знаком эле- 
ыента бора; 2) в ы узы ке  в  совре- 
менномь буквенном тонописании обо- 
зн ач ает  поншкенное на полтона си

(si Ь); как сокращ ение употребляется 
вме сто елова basso. В аигл. яэ, В— 
сокращ ениѳ назвап ия  ученой степени 
б акалавра (Bachelor).

Ba, хиы ический зпаклэ бария  (с.«.).
Баадер,  Ф ранц К еаверий, и зве ст- 

ный философ h богослов,  род. въ
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1765 r ., в молодости изучал меди- 
циину, был нишоторое время практи- 
кующнм врачем ,  но потом увлекся 
горныы дВлом u кончил курс п 
фрейбергской академии. Назначенный 
члѳпом баварской академии наук,  он 
ваиялся изучением естественных 
ваук и философией религий и с 182Ф г. 
стал читать лекции в  мюнхѳнском 
уииверситете  по умозрительной дог- 
матике . Конечной це лыо философии 
д ля  Б . было объединение католической 
теологии с философией; он брал себе  
образцом изве стпаго мистика Якоба 
Бемѳ и старался связать  его учение с 
натурфилософией Щ еллинга. Стройной 
систѳыы он,  одяако, не давал,  огра- 
ничиваясь лишь ferm enta cognitionis, 
a ero своебразная манера вы раж аться 
u запутанное изложение де лали его 
подчас иепоиятиым даже д ля  людей 
близкнх ему по складу ума. И з его 
литературны х работ наиболыпей из- 
ве стиостыопользуготся: „Ferm enta cog
nitionis“ (6 вып. 1822— 1825 гг.), „Phi
losophische Schriften und Aufsätze“ (2 т. 
1831— 32 rr .)  ii „Vorlesungen über spe
kulative D ogm atik“ (5 вып. 1828— 1838). 
У мер Б . в  1841 г.

Баалбвк (Бальбек,  греч. Г е л иопо- 
лис,  „город еолнца“), не когда боль- 
шой и богатый город в Сирии, между 
Ливаном h Антпливаном,  в 1401 г. 
ваяты й Тимуром и в  1759 г. опу- 
стошешиы ии зем летрясением.  С 1900 г. 
в нем пропзподятся раскопки. И з 
оставш ихся на его ме сте  развалин 
заме чательны  построенныѳ Антони- 
ном П иѳм на фундаменте  из колос- 
сальных граййтыых ыаес три хра- 
ма: храм,  теперь почти совершенно 
и сч езн у втий, с 54 колоппами 7 метр. 
в обхвате ; храм солнда с 42 ко- 
лоннами в 20 м. высоты; круглый 
храм,  с богатоукрашеннымифризами.

Баал,  или Б е л ,  вавилопское боже- 
ство, см. В а а л .

Баба 1) деревяаная или чугункая тя- 
желая гиря, служащ ая для вбивания  
свай в землю, a  также для трамбо- 
вания мостовых и т. п.; 2) баба—ка- 
мень, см. бабы; 3) народное название пти- 
цы пеликапа (см.)

Баба, мьис,  самая запад. оконеч- 
ность А зии, под 39° 28 ' с. ш. п 26° 3 '
в. д. отть Г риш.
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Баба-яга, дВйствугащее лицо сла- 
вянск. сказок,  выступагощее обыкно- 
вепно в виде  старухи-колдуныи сд 
костяной ногой. Она живет в  избуш- 
ке  на курьих ножках,  летаѳт ш 
воздуху в ступе , зам етая сле д по- 
мелом,  и т. д. 0 таких бабах раз- 
сказываю т сказки и y друг. европей- 
ских народов.  По мне я ию Лавров- 
скаго, Аѳапасьева и др., Б .-я .— олице- 
творение враждебных челове ку, гроз- 
ных явлений природы, но нове йшия  
изсле дования  усматривают в этом 
лице  пережиток реальных обычаев 
де тоубийства ы дЬтое детва.

Бабадаг,  гор. в Добрудж (Ру- 
мыния), 3.376 жит., б. ч. болгар.  Не- 
однократно был занимаем русск, 
войеками во время русско-тур. войнъ; 
в 1791 г. турецкий корпусь был раз- 
бит при Б . ген. Голен.-Кутузовым.

Бабадаг,  вершина в восточ. части 
глав. Кавказ. хребта, 11.945 ф. высоты.

Бабарские острава (Бабберские о-еа), 
груипа мѳлких о-вов в нидерланд. 
Осгь-Ипдии, к вост. от Тнмора; 
4 3 4  кв. к м . ,  2 2 . 5 3 1  Ж И Т .

Бабашка, в  т иш ограф иях метал- 
лические квадраты  для заполпения 
пустых ме ст в наборе , a также 
д ля  укре пления уже сде ланных стра- 
ыид.

Баббедж (Babbage), Ч ар л ьз ,  англ. 
математик и механик,  род. в 1792 г., 
в  1828—-39 гг. был проф. матема- 
тики в Кембридже , Б . составнл таб- 
лицы логариѳмов,  наиш сал интерес. 
книгу „Economy of Machines and Ma
nufactures“ (1834), k o t .  Блаики пазвал 
„гимном в честь  машинъ“, и др. 
Ум. в 1871 г.

Баббит,  см. анипифрикционные 
сплты.

Бабвнберг,  дннастия  австрийскпхт. 
маркграфов,  c m . I, 275.

Бабер,  султан,  см. Бабцр.
Бабвф (Babeuf), Франсуа-Ноэль, 

прозванный Каем- Гракхом,  франц. 
коммунист,  род. в 1760 г., сишчала 
был мелким чиповником в. прояин- 
ции; револгодия втянула его в борьбу 
политических партий. Перее хав в 
Париж,  онд> в 1794 г. начиинаот из- 
давать „Журнал свободы печатп1', 
переимеиоваишый вскоре  в „Народ- 
наго трибуна“. Аростованнвпи в фев-
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рале  1795 r ., Б . был выпущен п з  
тюрьмы в октябре  того же года. В 
эти 7 ме сяцев пребывания  в тю рьме  
Б . выработал,  совме етно с своими 
товарищ ами по заклю чению. программу 
„заговора равпы хъ“ и подготовил его 
организадию. ГГо выходе  из тюрьмы Б, 
возобиовляет издание „Народпаго три- 
буна“ (5 иоября 1795— 24 апр. 179G) и 
организует заговор против Дирек- 
то р ии .В сле дствие предательства одного 
из заговорщ иков,  болыпинство руко- 
водителей организации были аресто- 
ваны  16 мая 1796 г., в том числе  
и Б . Суд лриговорил Б . и Д арте к 
смерти, семерых дх товарищ ей— к 
каторге . По произнесснии смертнаго 
лрдговора, Б . и Д арте попы тались по- 
кончить ж изнь самоубийствомъ; но их 
кинжалы сломались. На сле дующий 
день, 29 мап 1797 г., они былл казнены. 
В своей критиисе  совремелнаго обще- 
ствендаго строя Б . исходит из факта 
эксплуатации трудящ ихся класеом соб- 
ственников.  Он указьивает,  что про- 
мыш ленность давала до сих пор 
„горы  золота очеп огрангиченпому 
чиелу л и ц ъ“; оп хочет,  чтобы ода 
давала пиицу „вее м работникам в 
равных порция х ъ “, чтобы из 100 че- 
лове к 99 не ходили в лохмотьях.  
Эксплуатация  трудящ ихся, несправед- 
ливоѳ распреде ление дационалы иаго до- 
хода явлп ется сле дствиемиз закона, 
установивш аго частную собственноеть. 
Неравенство порождает борьбу между 
Оогатыиш  и бе дными, носящую клас- 
совый характеръ; революция  дредста- 
вляет  лиш ь острую форму этой борь- 
бы, возстапие угн етаечы х  против 
угнетагощих их богачей н их со- 
юзника— правительства. Совремеылому 
строю Б . лротивололагает коммуни- 
стическую организациго общества, осно- 
ваннуго на лолном равенстве  все х 
его члоитов7и. Коммунизм Б . ые заклю- 
чает  в себѢ оригипалы иых чертъ; 
он це ликом приш ш ает идею ком- 
мунистической оргаиизации производ- 
ства, формулированную в  дачалѣ
X V I в. Томасом Мором в А нглии, 
перелесенную  во Ф ранцию в кондѣ
X V II в. Верассом д ’Аллэ в его „Исто- 
р ин Севарамбовъ“ и догматлчесю т раз- 
работанную Морелли в середшгЬ
XVIII в. в  его „Кодексе  прпроды “.

Б . не сколько р азии ссы лаетсл па „Ко- 
декс лрдроды “ после дняго, приписы- 
в ая  его Дидро. Напротив,  во взгляг 
дах л а  метод осущ ествледия  ком- 
муддстическаго строя Б . влолне  ори- 
гннален,  "Дтобы уничтожить частную 
собственноси ь  и установить коммуни- 
стический етрой жизпи, необходим 
захват политической власти. С ѳтою 
де лью в марте  1796 г. Б . основал 
из не скольких челове к инсуррек- 
ционный комитет под и ш едем  „Di
recto ire  sec re t de sa lu t p u b lic“. Ло 
мне дию заговорщиков,  ларод,  восди- 
танный иа отношениях  экономичеекаго 
неравенства, не епособед уничтожить 
это неравенство и создать новый, со- 
вершеыньий обицествеиный етрой. По- 
этому, д ля  осущ ествления  социальнаго 
переворота лужно активное зм е ш атель- 
ство доброде тельнаго  м епьтинства , 
силытаго не числом,  a  воодушевле- 
нием и энѳргией. Отсюда отридатель- 
ное отношеыие к всеобщемѵ избдра- 
тельяому лраву. П олитичеедая и рево- 
лгоциодная деспособноеть дародных 
м ассъпройдетълиш ь с лсчезновением 
деморализую щ аго их современнаго 
строя. До т е х же лор необходнма 
диктатура актлвлаго меныпинства. Б . 
лодимал,  что н ел ьзя  создать иоммуни- 
стдческое общество и з людей, вырос- 
т и х  в еовременном строе  и сжив- 
шихея с ф еодалы иыми и капиталиетд- 
ческими обществелными отыошениями. 
Поэтому одъпредполагал  достепенное 
осущ ествление коммунизма д лридавал 
большое значение восддтанию нолодого 
доколе ния  в  иовом,  коммунистиче- 
ском духе . П ервоначально коммуни- 
стическая общида долж на бьгла охва- 
ты вать  л ииш ь  избраддую. передовую 
чаеть  народа; лутем  уничтожепия 
лрава ласл е дования  э т а  коммуна росла 
бы чисто мсханическд и ч ер ез  не - 
сколько десятпле т ий захватила бы всю 
ыацию. Таким образом,  по плану Б ., 
де только современные собствешгики. 
но и их де тд  сохранялд бы лраво 
частной собстяенностии. Л и т с р а т у -  
р a. Babeuf, „C adastre p e rp é tu e l“ , 1789; 
его же, „Du systèm e de dépopulation, 
ou la vie et les crim es de C arr ie r“, 1795; 
„Jou rnal de la liberté  de la  P re s se “ 

1 —  22) u „T ribun du P eu p le“ 
23—=43) 1794— 1796 r r . ;  P. Êuo-
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narroti, „C onspiration pour l’égalité dite 
de B abeuf“ (2 t . ,  B ruxelles 1828 и 
позже; есть не мец. пер. Влосса, 1910), 
V. Advielle, „H istoire de G racchus 
Babeuf e t du B abouvism e“ (2 t . ,  1884); 
G. Deville, „Babeuf und die V erschw ö
ru n g  d er G leichen“ (1887); A . Тома, 
„Б., учение равны хъ“ (СГІБ. 1907).

G. Прокопович.
Бабиды, религиознал секта в Пер- 

сии. Осиователеигь ея был гоноша Али- 
Мохаммед,  кот. в 1840—49 г. высту- 
пил реформаторомь ислама. Али-М. 
объявил себя апосхолом и назвал 
себя Бабом („врата на небо“) откуда 
u произошло название сѳкты. По на- 
стоянию духовенства ои был казнен,  
против Б -в  воздвыгнуты лресле дова- 
ния; всле дствие этого секта сде лалась 
тайной, но продолжала широко распро- 
страияться и сущ ествует еще и теперь 
в П ерсин тайно, в друг. магометанск. 
странах открыто. В учении Б-ов 
много ш иетицизма, сроднаго с обыч- 
ным суфийско-дервншескимъ; в рели- 
г ии они считают главным ве ру в 
Бога, a не обрлдовую сторону, и потому 
терпимо относятся к прочим релн- 
гиям,  В исламе  Б . отвергаю т ряд  
накопивтихея наслоений, ме шающих 
прогрессу, и, между прочим,  ириизна- 
ют равноправие женщин.  Главны я ра 
боты о Б-изме — Эдв. Б рауна (по аигл.). 
ІИо русски— А. Каземаек,  „Баб и Б .“ 
(1865); А . Туманский, „Киитабе акдесъ“ 
(1899); С. Уманец,  „Современный ба- 
бизмъ“ (1904); Sap. В . Розен,  „Первый 
сборнпк послаиий Б ехауллаха“ (1908).

Бабиков,  Констаытнн Иваыович,  
беллетриет,  род. в 1840 r., литера- 
турп. де ятелы ю сть ыачал пове стыо 
„Де тские годы в дсревне “, в 1861 г. 
в  „Русск. Ве стн.“, в которой дал 
тепло написанную картину тяж елы х 
условий жизни дореформенн. деревни. 
З а  этой лове стью после довал ряд 
других в различны х периоднч. иа- 
даниях  („Захолустье“, „Глухая ули- 
ц а“, „Лукавый попѵталъ“ и др.). Л уч- 
ш ая из нихъ— „Глухая улица“, пред- 
теч а  „Неве домыхъ“, „Растеряевы хъ“ 
* друг. глухих улид и углов,  на- 
лиед т и х  свое отражение втз беллетри- 
стяке  60-х и 70-х годов.  Ум. в 
1872 г.

Бабингтонит,  минерал иэ груп-

иы авгитов,  триклиномЬрной енстемы, 
большей частью в восьми нли шссти- 
угольн. нризжах,  тверд. 5,5- -6, уд. в. 
3,35— 8,4; чернаго цве та, с сильным 
стекляяным блеском,  яепрозрачен,  
обладает трихроизмомъ; состоить изт> ' 
сме си (Ca, Ре, Ma) SiOa и Pe2Si30 9 и 
встре чается в Арсндале , на Ш ет- 
ландск. о— вахь, Девоншире  и др.

Б аб и н е  (Babinet), Ж ак,  вьидающ. 
франц. физик,  род. в  1794 г., был 
преподавателем физикн в  П уатье и 
Париже , ум. в 1872 г. Болыш ш ство 
его работ отпосятся к одтике  (дс- 
кусствеш иая радуга; состояние полярп- 
задии дневного све та; изсле довадио 
ллеохроизма; поляризационный фото- 
метръ; компенсатор) . И зве стпо также 
усовершенствование, внесениое им в 
устройство поршневаго воздушн. дасоса 
(см. пневмапшч. машина). А . Ъ\

Бабиишпичи, заш тат. гор. оршан. у. 
Могдлевек. губ., 1.320 жпт.

Бабиновская дарога, дорога иа 
В ерхотурья в Соликамск,  служив- 
т а я  в XVII в., a  отчасти и в ХѴШ 
главн. почтов. трактом в Сибирь. 
У казана правительству в 1595 г. Ар- 
тем ием Бабпновым.

Бабинская пгспублика, юморнсти- 
ческое общество, существовавшее в 
ІИолыпе  в  X V I i i  XVII ве кЬ, осно- 
ванное двор. Пшонкою. Члены обще- 
ства имеиова;шсь те ми нсе тнтулами, 
которые существовали в тогдатн ем гь 
польском государстве , так что Б . р. 
представляла юморииетическую пародию 
современнаго ему государетва, Рези- 
дедцией Б . р. было име ние Пшонки Ба- 
бина. На различны я должноети этого 
туто ч и аго  обидества избирались лица, 
которыя по качествам меде е всего 
подходили к иим,  так что избр. в 
члекы  В. р. было равносильно огла- 
шеиию недостатков и осме янию. Из- 
брание подробно могивировалоеь, н мо- 
тнвировка эта  заносилась в ирото- 
колы общества. Те м не мене е чле- 
иамд общества были почтн все  нзве - 
стные люди того времени. Чрезвы - 
чайно любопытные протоколы Б. р. 
исчезли во время наш ествия  шведов,  
сохранилась только незнач. часть их.

Бабирусса, Porcus babyrussa, вид 
свиней, доволыио крулпое животное, 
длиной до 1,1 м„ высотой до 80 см.;

13*
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самцы характѳризую тся чрезвы чайнв 
цлиыными, тонкими и остроконечпыми 
верхнимн клы качи, которые, прободая 
верхнюю губу, направлены вверх и 
нязад  в виде  полукруга, причем y 
стары х особей иногда проникают в 
кожу лба; боле е короткие и толсты е 
клыки пижией челю стии направлены 
бол. частью  пряыо вверх.  У самок 
клы ки очепь коротки. Кожа покрыта 
р е дкой и короткой щетиной, толста, 
ж еетка и име ет много морщин.  Ноги 
довольно длинныя, Общий цве т гряз- 
пый, асииидиосе рый; по средине  спины 
тян ется буроватож елтая полоса, обра- 
зуем ая концами щетин.  Водится иа 
Целебесе  и Молук. о-вах.  M. Н.

Бабка, первая ф аланга или еустав 
3-го п альц а y  однокопытн. (лошади) 
и 3-го и 4-го пальца y двукопытных.

Б аб л а , индгъйския  га-ллы, инд. дубиль- 
ные оргъхи, плоды разны х акаций, иду- 
щие, всле дствие высокаго содержания 
дубильных вещ еств,  для  дубления  и 
окраски в черны й две т.

Бабо, Ламберт,  барон,  химик,  
род. в  1818 г., был дроф. фрейбург- 
скаго унпв., ум. в 1899 г. Работы В. 
отиосятся ко вее м отде лам хнмии. 
Оигь изсле довал озои (с Клаусом) , 
и зучал  упругость паров растворов 
солей, связь  между плотностыо и ско- 
ростью  иетечения  газов ,  дал реакц ию 
д л я  открытия  м ы ш ьяка (вм е сте  с 
Ф резениусом)  и объемный споеоб 
опреде ления  мочевой кислоты, рабо- 
тал  над алкалоидами, и зсл е довал 
вопрос о доглощ ении зем лей паров 
воды из воздуха, устроил прибор 
д л я  озонирования  кислорода, две  -а -  
зовы я печи—для органич. анализа ы 
для нагре вания запаян. трубок,  во- 
дяно-ртут. ыасое и т. д. M. Н.

Бабочки, или ч ету ек р ы л ы я  (Lepi- 
doptera) представляю т собого отде ль- 
ный ре зко характеризованньий отряд 
(Ordo) насе комых.  Голова. грудь и 
брюшко ясно отде лены друг от друга. 
Усини бывают различной формы и ве- 
личины, при чем весьм а часто, как 
проявление полового диморфизма, они 
бьшают сыльнЪе развиты  y самцов.  
Ротовые придатки отличаю тся высокой 
степенъю специализации в  смьисле  при- 
способления  к прииятиго жидкой пищи, 
образуя наетоящ ий сосущий хоботок.

Главыое зиачение при ятом долучает 
вторая пара челю стей, так назы вае 
мы я иижния челю сти (m axillae), кото- 
ры я разви ты  в виде  двух плотно 
прилсгаю щ их друг к другу  жслоб- 
ков,  образующих вме сте  трубку, по 
которой и доды м ается жидкость в 
ию лоеть рта  всле дствие капиллярности 
трубки и присасывагощаго де йствия 
глоткы. В споисойном состоянии хо- 
боток закручиваетоя спиралыо, пря- 
чась под нижнюю поверхность головы. 
Б олы п ия щ упальца прикадлеж ат не- 
доразвитой нижней губе . В ерхния  чо- 
люсти и верхняя губа име гатся лишь 
в виде  незначителъны х зачатков,  
Ротовые придатки не в одиваковой 
ые р е  развиты  y различны х форм.  
Среди низших Б. (Protolepidoptera) есть 
формы, которы я отличаю тся наиболь- 
шим удалением ротовых придатков 
от тппа сосущ аго хоботка и прибли- 
жением нх к боле е первобытному 
тиду жующих придатков (сем. Мгсго- 
pterygidae). Наиболе е развит хоботок 
y не которьих высш их Б . (Metalepi- 
doptera), как,  наприме р,  y даевны х 
(Шюраиосега), y  бражников (Sphin- 
gidaé). Ho и среди низшпх,  и среди 
выспш х бабочек име ю тся такия, ко- 
торы я обладают настолько недораз- 
витымн ротовыми частям и, что ири- 
и ятие иш щ ии вовсе невозможпо, как,  
напр., y ие которых ыолей и шслко- 
прядов.

Грудь Б . состоит из плотно епаян- 
иых между собою колед и обычно 
несет 4 вполигЬ хорошо р а зв и иых 
крыла. В внде  исключемия  y  пе кото- 
рых видов (Orgyia antiqua L ., Soleno- 
Ыа, представители сем. Psychidae) 
самки не имЬют кры льев.  М анера 
держ ать кры лья характерна д л я  от- 
де льны х болыпих группъ: так ,  дпев- 
ииы я  Б . подниыаиот кры лья кверху, при- 
клады вая их д руг к другу верхнею 
стороною, пядепицы распласты ваю т 
кры лья по поверхности того предмета, 
иа котором сидят,  a  ночныя Б . скла- 
ды ваю т кры лья крышеобразно по бо- 
кам т е ла. К оличество жилок на 
кры ле  невслико, и оне  образую т 'сво- 
ими пересе чениями крудны я ячейки. 
ГГоверхность кры льеь покры та харак- 
тернымп для Б . чешуйками, которыя 
развчваю тся на поверхности крьильевъ
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как H'fmuLm хитнновыя пАастинки 
разной формы и величины с свое- 
образной зубчатостыо и исчерчен- 
достыо, разлнчансь атими иризнаками 
ne только y  разны х впдов,  ио п на 
отде льных участках крыла одного 
экземпляра. Чешуйки этн весьма ые- 
прочио прикре плены своими утопчен- 
ными основаяиям икъяоверхноетикры ла 
и легко елетагот при неосторожпом 
иирикосковемии, что япляется обычиой 
причиыой порчи Б. при неуме лом их 
собирании. От окраски (гшгментов)  
или физическаго строения  чешуек 
(способности их так нли и наче.от- 
ражать и прело.млять свиит в своих 
тонкнх елоях) , a  также от ых 
формы и располож. зависят окраска 
и рисунок крыльев Б . У не которых 
форм (Sesiidae) чешуйки недоразви- 
ваются, и кры лья стеклянио-прозрачны. 
Окраска крыльѳв бабочек отличаетея 
заме чателы иьимь разнообразием и кра- 
сотою, что сде лало их ыздавна излю- 
бленным предметом лгобительскаго 
коллектирования  и создало восьма об- 
ширную торговлю ими. Спрос на Б. 
яаетолько велик,  что не которыя тор- 
говыя фирмы, снаряж ая снециальыьия 
экспедиции для собирания  их,  окупа- 
ют с хорошей прибылыо рас- 
ходы. Опыты Дорфмейстера, Вейс- 
манна, ІДтандфусса, Фишера и др. по- 
казали, что под влиянием тѳпла, хо- 
лода, влажноети ме няется окраска ба- 
бочѳк,  ири чем за  после днее время 
выяспено, что, кроме  переме пь в  раз- 
витии и распреде лении пигментов,  об- 
наруживается изме нчивость в  велн- 
чине , форме  и расположѳнии чешуек.  
У не которыхъбабочек окраскабывает 
различна в разны я врѳмена года (в 
разиы х поколе ниях) , что назы вается 
сезонным диморфизмом.  В руеской 
фауне  дрнме ром является  V anessa 1е- 
ѵапа - prorsa, весеннее поколе ние кото- 
рой (Иеѵапа), выходящее иа перезимо- 
вавшихъкуколок. отличаетсякраснова- 
той окрасишй, a  ле тнео (proi’sa), выводя- 
щеѳся от везимовавш ях куколокъ— 
черное с бе лыы.  Вейсманы первый 
показал,  что если подвергпуть куко- 
лок л е тияго поколе ния, из котораго 
при нормальных условиях должны 
были бы разви ться prorsa , де йетвиго 
искусетвеннаго холода, то из такихъ

куколок выведутся Иеѵапа, откуда 
ииожыо эаключыть, что и природныя 
отлнчия двух и юколе ний в окраскИ 
зависят от того, что одно из них 
зимует,  a  другое не т.  Путем де и- 
ствия  высокой температуры на куко- 
лок крапивницы (Vanessa urticae) уда- 
лось получить особую морфу (пове й- 
щий термин для таких изме нѳний), 
которая еозпадает по признакам 
с встре чающейся в прнроде  (на 
КорсикЬ) южигой крапивницей (V. urticae 
icimusa). При де йствии же холода на ку- 
колок обыкновенной крапивницы по- 
лучалась холодовая морфа, еовпадаю- 
щая по признакам с полярной кра- 
пнвницей (V. urticae polaris из Jlan- 
пландии). В и ижоторых случаях 
температурныя возде йствия  на разпи- 
вающихся куколок ведут к тому, 
что y  вышедших Б. получаются при- 
знаки сосе дних видов,  a  иногда та- 
кия  видоизме нения, которыя в при- 
роде  неизве стны. З а  после днеѳ вреыя 
число энточологов,  занимагощихея no- 
ay  чением искусствепных видоизме - 
неыий бабочек под влиянием вне ш- 
ишх возде йствий, значит. возрасло, 
и такия  видоизме нения перестали быть 
р е дкостьио, как раньше. Брюшко Б 
ш^вает y  самок толще, че м y сам- 
дов,  и име ет y первых 7, y вторых 
9 члеш иков.  Половые придатяи сам 
дов отличаются болыдой сложностыо 
и разнообразием и служат видовыми 
отличиями. Нове йшия работы Петер- 
сена показали, что специализация  по- 
ловых придатков самцовъБ. является 
фактором т. назьш. „физиологнческой 
изоляции“, т. к. механически ме шает 
спариванию разны х видов и подви- 
дов.  Те м нѳ мене е, поме си между 
не которыми видами существують (мно- 
гочисленные приме ры  пришедены в 
кпиге  Ш тандфусса). Вне шдий вид 
двух полов дере дко бывает сильяо 
различен  (половой диморфизм) , прти 
чем разнится не только окраска, но 
и форма крыльѳв,  и форма других 
частей те ла. У  не которых видов в 
качестве  ре дкаго исключеиия  паблю- 
дается половой триморфизм и г поло- 
вой полгиморфизм.  Так,  y  водящейся 
на К авдазе  Colias Olga рядом с 
обычпымн самками, отличнымп тио 
окраске  от самцов,  появляю тся из-
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ре дка самки, сходиыя по окраске  с 
самцами. У малайскаго Papilio Memnon 
игме ется не сколько типов саыок,  
значительно отличаю щ ихся друг оть 
друга, так  что их можио принять 
за  разны е виды.

В внде  исклю чения, y  немиогих 
форм (Solenobia из молей, Psyche) 
иаблю дается р азви тие япц  без опло- 
дотвореяия  {т. иав. дгъвствеинос p o s
zumie, и лии партсногенезис) . Как слу- 
чайное явлен ие наблходается это и y 
тутоваго ш елкопряда, на яйцах  кото- 
раго  проф. A. А. Тихомиров впервые 
доказал  возыожность искусетвеш иаго 
партеыогенезиеа при помощи т р еяия 
нли погружепия  в кнслоту. Б . пи- 
таю тся в  стадии соверш еннаго ва- 
сЬкомаго или цве точньш  нектаром,  
илы (ре жѳ) какими-либо иными жид- 
костямн, или вовее не приш имают 
пищи. И з чувств ых наиболе е раз- 
вито обонлние, которое помогает оты- 
снивать пищу (на чем осиопана ловля 
Б. на приманки), a  также самцам отьи- 
скивать самок (иа чем основана 
ловля на cawKyj.

Б . развяваю тся  с полным превра- 
щениеы.  И з я й д а  выходит личинка 
(гуссница) с червеобразным те лом,  
снабженным,  кроме  трех пар груд- 
ных ножек,  еще пятью  или ыене е 
парами брюшных ножек,  которы я пе 
разде лены иа членики, как грудны я, 
и име гот иа конде , вме сто коготка, 
ве нчик хитиновых крю чечков,  весь- 
ма удобных д ля  прдкре гшения  к  
предмету, по которо.му гусеница пол- 
зет.  И з специалы ш  личнночны х 
оргапов особаго внимания  заслужи- 
вают отсутствую щ ия  y  соверш ендых 
насе комых прядильны я (ш елкоотде - 
лительны я) ж елезы  в  виде  двух 
длиш иых трубок,  сливаю щ ихся в 
общий выводной проток,  жидкое со- 
держимоѳ которых засты вает  на воз- 
духе  в весьм а прочяую  пить, слу- 
жащую м атериалом д ля  кокона, внутрд 
котораго гусеница превращ ается в  
куколку. ТСуколки бабочек принадле- 
жат к тигиу покрытых куколок,  y 
которых придатки те ла скрытьи под 
наружиым чехлом,  отме чающим,  
одда.ко, очертаиия этдх  придатков.  
У  ие которых дневных бабочекь ку- 
колки име ют золотисты е металличе-

ские отблески. Гуседиды  отличаготся 
весьы а большой прожорливостью, и 
игЬкоторые виды, разм нож аясь в боль- 
шоди  количестве , являготся врагами 
сельскаго и д о м атн яго  хозяйства и 
л е соводства. Я йца многпх бабочек 
зимую гь, при чем р азви тие иачи- 
нается до начала зимовки, з а т е м 
останавливается и сновавозобновляется 
и оканчивается весною. Многия  бабочки 
зимуио ть  в состояпии куколок,  дри 
чем  часто эта  здмовка пропсходит 
в зем ле . Во время зимовки особедно 
ясно иаблгодается влия к иѳ клнм ата па 
географ ическое распространение: зале- 
те вш ая вне  своихь обычных преде - 
лов р асиироетрапения  Б . может дро- 
жить зд е сь теплое врвм я года и дать  
потомство, которое, однако, вы м ерздет.  
зимой,

К оличество видов В. на всем  
земном шаре  ые поддаѳтся сколь- 
ко - нибудь точному опреде л ея ию. 
В палеарктической области насчи 
ты ваатся боле е 9.500 видов.  Вт» 
неоарктической (се верно - америкаи- 
ской) фауне  - - боле е 6.600 видов.  
Ф ауна средней Европы содержит 
1.626 видов так назы ваем ы х „круп- 
ны хъ“ Б . (М acrolepidoptera), де лящ их- 
ся на 32 семейства. Д е лениѳ Б . на 
подотряды до нове йшаго времени не 
было осыовано на строго научны х 
данных,  но эти  ненаучпы я группы  
прочно прявились не только среди 
любителей, но и в учебной и даже 
научпой литературе . Таково предло- 
женное еще Линнесм и сильно рас- 
пространенное де ление Б . на днев- 
ных,  сумерѳчньих и ночиых.  Та- 
ково и общепринятое до поеле дияго 
времени совершенно ненаучное де ле- 
ниѳ на Macro - (крупных)  и М исгоие- 
pid,optera (мелких бабочек) , ири 
чем к первым относятся дневны я 
и круяпы я ночныя, a  ко пторымъ— 
моли (Tineidne), листоверткиг (To r tried- 
dae), огневки (Pyralididaé) н ве ерницы 
(ï4erophoridae). Д е лили бабочек и иа 
булавоусьтх (Rhopalocera) и разно- 
усы х (Heterocera), дри чем  п ервая 
группа совпадает с старинными 
„дневными“. Новым яв л яется  прн- 
нятое в  иовом учебнике  зоологин 
Х олодковскаго де лен ие на ниэшнх 
(Protolepidoptera) и высших (Metale-
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pidoptera), ири чем к первьш  o t 
i i  осится весьм а мелкия  Microptery- 
gidae, в  которых видят наиболе е 
первобытных В., молл и древоточды, 
a  имеишо сем. Sesiidae (стеялянницы), 
сем. Cossidae (древоточды) и сем. 
Hepialidae от> крыльями, еохрапившими 
иервобытныя черты: сходетво задних 
кры льев с передними по величине  
и бопьшоѳ количество жилок в зад- 
ишх кры льях.  Іианболе е обосноваыо 
д е лениѳ на 2  подотряда: Juyata, y  k o - 

торых переднее крыло соединено с 
зад ш им при помощи особаго выроста 
(jugum ), отходящаго от передняго 
крыла, и Frenata, y которых не т  
fugum , a  обычно на заднеы кры ле  
паходмтся особая щетинка, так наз. 
„уздечка“ (frenulum ), которая заде п- 
л яется  за  особую „заце пку“ (retina- 
-culum) передняго крыла. К Jugata 
отноеятся первобытныя бабочки: 
очень мелкия, соединявш ияся  . прежде 
с  молями Micropterygidae и дости- 
гающия  громадяых разм е ров Нерга- 
lidae, особенио распространенны я в 
А встралии, но име ющия  и y нас пред- 
ставителя Hepialus hu muli, L . Срѳди 
Frenata низшѳѳ ме сто занимает гро- 
мадяая группа (триба, серия) молей 
(Tineodea) с централвным семей- 
ствдм молевых ( Tin eidae), куда от- 
носятся общеизве стныя домашния моли, 
де лимыя систематиками на 3 вида, и 
плодовьия моли (Hypołiomeuta). В 
семействА листоперток (Tortricidae) 
н з той же группы, име готся врпд- 
ные для хозяйства роды Graphólitha 
u Carpor.apsa (илодожорка). К серии 
Pgralidodea отию ситея сем. огневок 
(Pyralididae), среди которых особениш 
зам е чательна т, наз, мотылица, или 
вощинная моль (Galleria mellonella L .), 
личинка которой дронзводит опусто- 
шепия в пчелиных сотах,  обладая 
е д ишственной в своем роде  способ- 
ностыо переваривать воск.  Б ольш ая 
группа Fapilionodea (.Rhopalocera преж- 
них авторов)  заключает в себе  
громадное семейство дневных Б . Рари- 
lionidae, около 700 видов коего в 
значительной ме ре  относятся къроду  
Papilio. В обицем это самыя рос- 
коипныя по вне пгаости Б., распростра- 
неиныя по всему сье ту, но напболе е 
богаты я в 10. Америке . Среди нихъ

есть весьма эффектньге случаи поло- 
вого диморфизма, при чем самцы 
всегда красиве е самок.  Европейекие 
представителн: махаон,  аполлоы.
Сем. бе ляиок (Pi.eridae) заклю чает 
в еебе  ■ирезвычайно обычных ка- 
пустниц и ре пниц вредпых для 
огородов.  К обширному сем. Ni/m- 
phalidae (до 5.000 видов)  относятея 
европейския  перламутровкн (Л гууппия) 
и ванессы {Vanessa) с общеизве стными 
видами: крапнвнида (V. urticae), много- 
две тница (V. polycMoros), адмирал 
( V. atalanta), иавлиний глаз (Ѵ.Ио), 
траурница ( V. antiopa), знаменитая 
своим космополитизмом чѳртополо- 
ховая в. ( V. cardui), a  также амери- 
канския геликониды (прежде выде - 
лявш ияся Bij особое семейство), про 
которых существует мне ние, что 
оне  дурным запахом защищены от 
нападения птид и что похожия ианих 
бабочки других семейств (Papilio- 
nïdae) защищены этим сходством 
(охранительная окраека). Такими же 
неиуъе добными считаю тся не которые 
виды подсем. данаид,  которые тоже 
ииме ют евоих „иодражателей“. З а  
после днее время самый факт полез- 
пости подражательной окраски под- 
вергается болыпим сомне ния м  (см. 
Давид Щ арп,  „Наее комыя“,неревод 
ii обработка Н. Я. Кузнецова, аьш. V). 
Знаменитая „бабочка л и стъ“ (Kallïma) 
принадлежкт к этому же семейству. 
Особое подсем. составлягот отливаю- 
щие роскошными голубыми тонамн 
громадные южноамериканские Morpho, 
Группа бражнииков (Sphingodea) с 
центральным еем. Sphingidae заклю- 
чает в себ ш иого общензве стных 
красивых форм,  иаковы рааные 
виды рода Sphinx, мертвая голова 
(Acherontia atropos). К этой же группе  
относят тѳперь пядениц (Geometri- 
dae), которыя получили свое название 
оттэ своеобразнаго способа их личи- 
нок иередвигаться, как бы отме - 
ривая разстоян ия, сгибаяе дугой. 
Это не жыыя бабочки, обыкновеныо не- 
большой величины и неярких окра- 
еок.  Лишь родственны я им,  иыне  
вы де ляем ы я в особое семейство ура- 
пии (Urania), живупця в 10. Амернк 
ii на М адагаскаре , отличаю тся рос- 
кошыо окраски и по виду напоминають
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Papilionidae, Сем. шелкопрядов (Вот- 
bijcidae) заклю чает в себе  обтеи з- 
ве стную шелковичную бабочку, или ту- 
товаго ш елкопряда (B om byx mori L .). 
Б лизки к ним,  но отде ляю тся в  
особое сем. и даже груипу— Lasioca- 
mpoidae, ереди которых изве стны, 
как вредиы я насе комыя, представи- 
тели рода Gastropacha: сосновый тел л о - 
пряд (G. p in i), кольчаты й тпелко- 
пряд (G, neustria), дубовый ш, ((?. 
ąuercifolia). К сосе днему сем. Lym ant- 
riidae лринадлеж ат знамениты е враги  
ле совъ— непарный ш елкопряд (L y - 
mantria dispar) и ш.-моиашеика (Psi- 
lur/i monacha), производящ ие в ииые 
годы грсшадньтя опустошения  пое да- 
нием листвы  наголо. Обширная 
группа ночнид {Noctuodea) име ет 
своим центром вееьы а богатое ви- 
дамн сем. совок,  или ночниц,  Noc- 
tuidae, окрашенпых и з одлообразные 
се роваты е и буроватыс тона. Своим 
вредом посе вам знаменита озимая 
ночнищ а  (Agrotis segetum); Mamestra  
brassicae вредит капусте  и другим  
овощам, - Panolis piniperda  (сосновая 
совка)— сосиовьш л е сам.

Распространение Б ., как животных 
растительноядны х,  т е сно связано с 
распростран. растительности , и в 
общеи можно сказать , что тропиче- 
ский пояс несравиенпо богаче видамн 
Б., че м уме репкьтй и особенно хо- 
лоднып. Можно также отме тить не- 
сомне нное преобладание яркоокраш еи- 
ных форм в  теплом климате . 
Наиболе е богата Б-ми неотропическая, 
т. е. ю .-америкаиг. фауна, зате м 
индийская, австралийская и тропиче- 
ская африканская. И скопаемыя Б . пе- 
изве стны из очень древпих слоев.  
Первоѳ появлениѳ их отме чено в  
юрских отложениях .  Сильное разви- 
т ие их долзкно было совпасть с раз- 
ви тием флоры цве тковьих растеп ий.

Собираниѳ бабочек требует боль- 
пиой осторожности, т. к. их пы льца 
легко стирается, a расправление тре- 
оѵет и зве стной ловкоети и искуества. 
Интересугащихся этиш и вопросами от- 
сы лаем  к  книге  „Руководство к 
зоологическим экскуреия м т “, ' изд. 
К. И. Тихомирова в Москве . По си- 
стематике  бабочек нашей фауны 
июжно рекомендовать сочннение Spu

ler, „Die Schm etterlinge E uropas", no 
биологии— Штандфусс,  „Ж изнь бабо- 
ч ек ъ “ (Спб., изд. Т-ва „Просве щ еяие “), 
a нове й т ий общий обзор группы  см. 
Д авид  Ш арп,  „Н асе комыя“ (Слб., 
изд. Б р о кгау за  и Эфрона).

Р . І Иожееникое.
Бабрий, греческ. басиописец,  асив- 

ший в  н ачале  III ве ка до P. X., вы- 
пустил обтирное собран. басен Эзо- 
па, переложеиных на холиямбический 
триш е тр .  Этч басни, изве стны я лод 
названием басен Эзола. в отрыв- 
ках и прозаич. переде лках переда- 
валнсь из поколАния  в поколе пие. 
По найдеппъш рукопиисям и изсле - 
дованию сохранивтпихся отрывков бы- 
ло устдновлено, одиако, что эти  басни 
принадлежат Б абрию; в лервоначаль- 
ном виде  опе  найдены в 1843 г. на 
Аѳоне  греком Минасом.  Нове йшее 
издание К рузиу са  (1897).

Бабст,  Иваи Кондратьевич,  по- 
литпко-эконои,  род. в  1824 г., ум.- в-  
1881 г. По окоичании курса в моск. 
унив. защ ищ ал в 1851 г. магистерск. 
дпссерт. („Государствеш иые мужи древ- 
ней Г рецид в  эпоху ея распадения “) 
h в сле дѵющ. году занял каѳедру 
полит. акономии в  казан. унив., в 
1857 г. переш ел в москов. унив., 
где  с нсбольпшми п ереры ваш и чи- 
тал  полит. ѳкономию до 1874 г. С.  
1867 г. управлял  моск. купеч. бан- 
ком.  Первый эконом. труд Б . „Джон 
Jio или финаысовый кризис Ф ранции 
в первы е годы регеи тства“ выш. в 
1852 г.; в 1 8 6 0 г .вы ип. „Публичн. лекции 
политической ѳкономии “, зате м „И зло- 
жение ыачал народнаго х о зяй ства“ н 
перевод учебника Рош ера „Н ачала 
народнаго х озяй ства“. Б . я в иш ся на 
каѳедре  москов. упив. вы разителем  
новаго, историч. налравления  в раз- 
работке  полит. ѳкономии, представи- 
телѳм котораго был в Германии Ро- 
шер.  Л екдид Б . зпакомили аудиториио 
ве только с тео р ией предмета, но и 
с руеекою хозяйственного жизмыо. 
KpOM'ii епедиальн. ваучн. работ,  ему 
принадлежит миого публицистиче- 
ских пропзведений, в болыпинстве . 
случаев на финансовыя темы; шпи 
много писал в „Москве “ Лксакова, 
сотрудпичал в  „Русск. Б е д .“ и т. д.

Бабувизм,  уч еп ие Бабёф а (см.)-



Таблища I
Б абощ,



„ Таблища  2. к и*



О БЪ Я С Н ЕН ІЕ К ЦВЬТНЫ М  ТАБЛИЦАМ.

Б А Б О Ч К И .

Изображения воспроизведены путем цве тного печатания с иатуры 
с экземпляров Зоологическаго Музея Московскаго Университета. 
Расположение семейств в списке  по каталогу бабочек Штаудингера 
(О. Staudinger и. Н. Rebel, „Catalog der Lepidopieren des Palaearctischen 
Faunengebietes“, Berl. 1901), но сами экземпляры расположены без 
всикой системы, в це лях экономии ме ста. Русския названия по сочи- 
нению Э. Гофман,  „Атлас бабочек Европы. Обработал и дополнилъ
H. А. Холодковский“. (Это сочинение рядом с указанным в тексте  
может служить руководством для опреде ления русских бабочек) . 
Главная це ль подбора форм- -дать понятие о разнообразии разме ров,  
рисунка, окраски. .

Сем. Papilionidae.
1. Ornithoptera рги аигшь.
2. Ornithoptera amphrysos.
3. Papilio u lysses.
4. Р.зрииио hectorides.

5. Papilio calcii.
6. Papilio pyrochles.
7. Papilio macliaon, махаон.
8. Parnassius apollo, аполлон.

9. Catopsilia philea. 
10. Tachyris nero.

Сем. Pieridae (Бе лянки).
11. Collas edusa.

Сем. Nym phalldae.
12. Lycorea atergatis.
13. H eliconius aglaope.
14. Metamorpho dido.
15. Junonia clelia.
16. Catonephele acontius.
17. Catagramma pitheas. 
IS. Vanessa xanthomelas.

19. Pyram eis ataianta, адмирал-ь.
20. Pyram eis cardui, чертиполоховап

ванесса.
21. Argynnis adippe, перламугровка.
22. Morplto aega.
23. Calli tera aurora.
24. Peridromia areta.

Сем. Lycaenidae.
25. Lycaena amanda. 26. Ciirysophanus virgaurea

Сем. Sphingidae (Бражники).
27. Acherontia atropos, ыертвая голова. 28. Dahpnis nerii, олеаиидровы ии бражншс.



Сем. Attaciäae.
29. Aftacu-ч atlas.

Сем. Lasiocampidae.
30. Lasiocampa quercus, дубовый шелкопряд.

Сем. Saturnîdae.
31. Saturnia pyri, большой ночиой

павлиший г.иаэ.

Сем. Noctuidae (Совки).
39. Agrotis nigricans. 34. Catocala sponsa, ленточница.
33. Plusia gamma, металловндка гамма.

Сем. PhalaenoJdidae.
35. Cocytia durvillei.

Сем. Qeometridae (Пяденицы).
36. Boarmia roborada. 37. Cidaria suffumata.

Сем. Uraniidae.
38. Urania ripheus.

Сем. Arctiidae.
39. Arctia caja, медве дница.

i
Сем. Zygaenidae.

40. Erasmia pulcbeila.

Сем. Hepialidae.
41. Hcpialus humuii ÿ .  42. llep ia lus humuli Ç.

Сем Pyralidae.
43. Galleria mellonelia, воиишнная моль. 44. B otys polygonalis.

Сем. Pterophorldae.
45. Alucita tetradactyla.

Сем. Tortricidae.
46. GraphoHta compositella.



397 Б абуин ъ —Бабы. 398

Бабуин,  см. павгамы.
Бабур (Еабер)  или, боле ѳ полно, 

султан Сехир Эддин Мохаммед Б,, 
пѳрвый из государей Индии, носивший 
титул Великаго Могола, род. в 
1483 г. и был с 1494 г. владе телем 
маленькаго самостоятсльнаго госу- 
дарства Андиджана в Ф ергане . В 
1505 г. он завоевал Кабул,  в 
1508 г. Каыдагар,  в 1519 г. вторг- 
нулся в Индию, no неурядицы в 
собстввишых владе ниях заставш ш  
его псрнуться назад.  В 1525 г. ом 
предпринял новый поход в Индиго, 
разбил после довательно це лый ряд  
ме сгных государей, завоевал Дели, 
Агру и другие города и основал,  на- 
конед,  могущественное государство, 
которое по своей силе  и вне шнему 
блеску долгоѳ время занимало одно 
ия перввих ме ст в му сульм анском 
мире . У мерь Б , в  1530 г., оставив 
после  себя „Записиси“, переведенныя 
на не сн. европ. язы ков.

Бабухин,  Алѳкеандр Иваиович,  
один из популярне йших профессо- 
ров ыосков. уиш верситета, род. в  
1835 г. в Орловск. губ., ѵчилея на 
математич. и медидин. факультетах 
москов. университета. ІИо окопчапии 
курса в  1859 г. Б. был даздачен  
лроаектором сравнит. анатомии, a 
потом и физиологии. В 1862 г., по- 
лучив стелень доктора медицины аа 
дчссертацию „Об отиошеиил блуждаго- 
щаго дерва к сердцу“, Б . был коман- 
дировад на 2 года за  границу. По 
возпращении в Москву, в 1865 г. он 
занял  каѳедру гистологии, эмбриологии 
н сравнительи. анатомии, да которой и 
пробыл до смерти (1891 г.). Кроме  
того, Б . читал долгоѳ время фпзиоло- 
г ию в Петровской Землѳде льч. ака- 
демии. Как учепый, Б . главд. обр. 
ддтересовался электрическими явле- 
ииями в  живых организмах,  и этому 
вопросу досвящена его главн. работа 
„0  развитии д значении электрич. ап- 
дарата y  ры бъ“. Работы его были не- 
многочисленны, но высоко це иилиеь 
специалистами и счнтаю тся образцо- 
вымл. Явнвш нсь в упивереитете  пер- 
пым представителем своей каѳедры, 
Б. должен бьил организовать сна- 
чала свое лреию давание, и гистологич. 
лаборатория  обязана ему очень мно-

гим.  В посде дяие годы Б., оце нив 
всио важность бактериологии, устроил 
самистоятельную бактериолоиическую 
лабора.торию прл уллверситете . Глу- 
бокий знатик своего предмета, a  также 
и оптики, Б . лользовался почетной 
изве сткостыо и за  границей. Л учш ие 
оптические институтви (Цейсса, Гарт- 
нака) посылали к нему свод микро- 
скопы для просмотра, a т наз. „Бабу- 
хинский ш татпвъ“ явился оддим лз 
лаиболе в удобньих.  Главноѳ здачениѳ
В. лежало в его увлекатсльиых,  глу- 
боких лекциях,  блнставших остро- 
умием,  широтого и ясностью ыысли, 
уме пьема» в иемногих словах осве - 
тит самые запутанные водросы и мо- 
гучей  ве рой в науку, которой од 
был предан беззаве т ию. Своими лек- 
диямп и уме льим руководствоѵь Б. 
создаигь д е лую школу выдагощнхся 
русских гистологов.

Бабушкмн,  Федор,  один из 
видных де ятелей поморскаго старо- 
обрядческаго согласия, род. в 1762 г. 
в Слб., нз ме щан,  ум. в 1829 г. 
Б ы л  талантлпвым организатором,  
много сде лал для Спб. поморской 
общииы, главою которой он соетоял 
е 1803 г.

Б а б у я н с к ие  о стр о в а , группа мел- 
ких о-вов вулканлч. происхождепия, 
в Филипшш. архипелаге , к се в. от 
о-ва Люеона; вмВсте  с сосе днигаи 
Батанскимн о-вами 620 кв. км., 9.475 ж,

Б аб- э л ь -М а н д еб ,  у зкий дролив.  
отде ляющий Аравию от Африки н 
еоединяющий Красдое море с Индий- 
ским океаном (Аденским заливом) . 
Лежащ ий в  еамом лроливе  остров 
Перим де лдт его на два русла: за- 
падпое 20 кы. тн р и л ы  и воеточыое 
в 3Ѵ4 клм. шдр. ОЬтров Перим 
принадлежит англичанам и сильно 
укре плеи иыи.

Бабы (каменныя), выре занны я из 
песчаника, известняка или граыита 
челове чеекия  фисгуры, находимыя в 
болыпом количестве  в  етепях юж- 
ной России ii А зии. Встре чаю тся Б. 
также в Галищ ии, в бассейие  Вислы 
(восточпая и западная Пруссия), в 
Калишской губ. Обыкновошш Б. име ют 
2— 3 арш. высоты, по болъш. части изо- 
бражают женскуго фнгуру (иногда 
встре чаю тся и мужския нзображения)
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в сидячем ллк стояче.ч положении, 
с руками, прижатыми к передией 
части те да и держащимп чашу. 0 
происхождении Б. можно думать, что 
ато намогильные памятники: об этом 
свиде тельствует Рубруквис (XIII в.), 
который виде л их на ыогилах ку- 
манов.  Дрешюсть пх очепь пеоди- 
накова, иироисхождение, ве роятно, очепь 
различноѳ (иих пригписывают то го- 
там,  то гуннам,  скиѳам и т. д.), но 
ве роятне е веего тюркекое. Cp. Hart
man, „B eeherstatuen in  O stpreussen“ 
(„Archiv f. Anthropologie“ т. XXI, лите- 
ратура предмета); Увароп,  в „Тру- 
дах І-аго Москов. Археол. Съе зда“ 
(1869). JI. Крж.

Бабье озеро, в Новгор. губ. ки- 
рплл. y., 835 саж. в длнпу и ок. 500 
саж. в  и пир., входит в систему ка- 
нала Герцога Алоксандра Вгортемберг- 
скаго.

Бабья Гора, см. Бескиды.
Бабяк,  лосад кольск. у. Калишек. 

губ.. 610 жит.
Бавария, королевство, второс по ве- 

личине  из государстп,  входящих 
в состав Германской империи, зани- 
мает 75.870,2 кв, км. и де лится на 
две , географичѳски не связаннын ме- 
жду собого, иеравныя части. Восточная 
часть, иил ии собственпо Б ., лѳжит на 
Д унае , окружека Альпами, Богемскиш  
ле сом,  Тюрннгенским ле сом и Рѳ- 
ном и граничит на се вере  с ІІрус- 
сией, Саксонией и не кохорыми ыелкимп 
германскими государствамп, на востокиз 
е Австрией, иа иоги с Австрией, на 
западе  с Вюртембергом,  Бадеыом и 
Гессен- Дармштадтом.  Западная, зна- 
чятелы ио меныиая часть, или Пфальцт,, 
лежиг на ле вом бѳрегу Рейна и гра- 
иичит на се вере  с ІІруссией и Гес- 
еен - Дармштадтом,  иа востоке  с 
Баденомь, на юге  е Эльаас- Лотарин- 
гией, на западе  с П руссией. Д увай 
де лит собственную Б. иа две  поло- 
в ишы, 11375 которых южная принадле- 
жит к Альпийской горной сиотеме ; 
окраину ея составляют А льгауские 
Альпы, Б аварские (с самой высокой 
в  Гермапии вершиной Цугщпитде в  
2.964 ы.) и Зальцбургские; дале е к 
се веру иде7 Ш вабо-Баварская пло- 
ская возвышеишос7ь, прныыкагощая к 
Верхне-Дупайской низмѳицости. Се вер-

ная Б . заполкена иеболыпиии возвы- 
шенностями, принадлежащими кт> сред- 
нѳ-гермаиской и отчасти к рейнекой 
системамъ; по окраинам ея располо- 
жены Богемский ле с,  Фиххельгебирге, 
Франконский ле с,  Рёп,  Ш пессарт и 
Оденвальд,  внутреннос7ь же страны 
занята Фраиконс.кою Юрою. Франкон- 
скою возвышенносхью и Ш хейгерваль- 
дом.  Все  эти горы нѳ достигают 
значителыю й высоты и ие служа7 
препятствием для сн отен ий, но в 70 же 
иремя оне  сравнитслыто бе дны полез- 
ными ископаемыми. Срѳдину П фальца 
пересе кает невысокий Гардт,  примы- 
кающий па се вере  к Пфалъцской воз- 
вышеяности; самая возвышеныая хочка 
Пфальца — Доннерсбергъ—досхигаех 
только 690 м. высоты. Орошена Б . очень 
хорошо; с запада па восток ее пе- 
ресе каетхз Дунай с притоками Илле- 
ром,  Лехом,  Изаром и Иишом,  на 
се вере  течет в противоположном,  
западном направлении Майн ет. при- 
токами Заалой, Р егишцем и Таубе- 
ромъ; обе  эхп системы соединены ме- 
жду собою каналом Людвига. В юж- 
ной части Б . доволыю много озер,  
самыя круппыя из которыхъ—Кнм* 
ское (Chiemsee, 85 иш. км.), Аммерское 
u Вгормское. Климат Б . иосит кон- 
хиненхальный харакхер и не сколько 
сурове е, че м в ь  прочей Гермаиии, 
470 объясияется как боле е возвышен- 
ным положснием Б ,, хак и ея уда- 
ленностыо от моря; в БайрейтЬ  мо- 
розы доходят иногда до—33° Ц., в 
Мгопхене  до — 30° (сред. годов. темгг. 
7,4° Ц.), в Аугсбурге  до—29°; болве 
мягким клишахом отличаиотся только 
Ифальц и долина Рейна и Майна; осад- 
ками Б авария однако но бе дпа.

По переписи 1905 г. в Б . пасчи- 
тывалось 6.524.372 жих., из них 
885.833 ч. приходилось па Пфальп,  
населенный значитѳльно гуще осталь- 
ной страны (149,4 ж. на 1 пв, км., в 
самой же Б. лишь 80,6 ж.). З а  исклю- 
чением немногих оне мечениых сла- 
вян (венды—в Верхней Фраикопии), 
жители— чистые германцы, хотя и про- 
исходящие ох различ. племенъ: фраи- 
ков,  швабов (аллеманов)  и бавар- 
цев.  По ве роиспове данию гиреоблада- 
ют католцки (70,7°/о); прохесханхов 
вь стране  28,2% , евреевъ—0,8°/0, друг.
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испов.'—О,3°/0. Н агородское пасел. при- 
ходится 42,3°/0, на сельское— 57,7°/0 
всего насел. Перепись нас. по заня- 
т иям 1907 г. обнаружила в В. здачит. 
рост самоде ятелънаго насоления  (со 
включ. прислуги) зап о сл е дния  1 2 л е тъ: 
в  1895 г. оно составляло 47,55°/0, в 
1907 г.— 51,73%  всего насѳления (со- 
отв. цифры д ля всей Германии—42,71 
и 45,52% ). Напротив,  лроцент лиц 
с самостоятельным соц. положением 
в промысле  (хозяев и управляю- 
щих)  упалъ: в  1895 г. он составлял 
31,34°/0, в 1907 г.— всего 25,01°/0 само- 
д е ятельиаго паселения. ГИо дерепиеи 
по зап ятиям 1907 г., по роду главна- 
го зан ятия  население распреде лялось 
сле д. обр.: сельское хпзяйство (вклю- 
ч ая  также л е сное хозяйство и рыбо- 
ловство)— 1.697.948 чел., промышлен- 
ность (вклю чая горное и строителыю е 
де ло) — 1.020.203 чел., торговля и 
транспортъ— 358.181 чел., домаш. при- 
слуга — 40,211 чел., обществ. служба 
<в т. ч. армия  u ф логь)— 181.371 чел. 
В сельеком хозяйстве  всего было 
занято 2.101.652 чел. И з них было 
собственишков 458.527 чел., аренда- 
торовъ— 10.696 чел., помогающнх чло- 
нов семействъ— 1.171.526 чел., батра- 
ков u поетояи. рабочлхъ— 301.868 ч., 
июпостояи. рабочихъ— 146.861 чел.

В жозяйственпом оѵтошении Б . со- 
хранила еще в значит. степени земле- 
де льческий характеръ; правда, число 
лид,  заняты х в сел. хоз., с тече- 
дием времеш и сокращается, no оио все 
сице сильно превыш ает средшого для 
всей Германии. Преобладают в Б. 
(по перед. 1907 г.), по занимаемой пло- 
щади, крестьянския хозяйства средней 
величины в  5 —  20 гектаров,  кот. 
принадлежит 52,1°/0 всей сѳльско-хоз. 
площади (в 1895 г.— 49,5°/0); крупное 
хозяйство, с боле в че м 100 гектар. 
земли, развито очеиь мало (2,2°/0 вдей 
сол.-хоз. площ.; в 1895 г .— 2,6°/0). Хо- 
зяйства в  20— 100 гект. заничаю т 
28,8%  (в 1895 г.— 31,1%). И з всего 
пространства, занимаемаго Б-ей, на по- 
л я  в 1907 г, приход. 48Д°/0, на сады— 
0,9, на луга  и дастбищ а—23,7°/0, на ле - 
са— 22Д°/0, иа винограддики- 0,4°/0, иа 
выгоиы, пустоши, уеад. ме ста д т. д .— 
4,8% . В 1895 г. на поля н луга при- 
ходилось 72,2% , да садтя 0,4% , иа

вишоградники—0,4°/о, на ле са— 22,5%, 
па выгоны, пустоши, усадеб. м ииста— 
4,5%. И з отде л. культур. растений в 
1908 г. под рожыо было занято— 564 т. 
гект., пшеницей — 286 т. гект., ячмѳ- 
немъ— 361 т. гект., овсом-  -497 тыс. 
гект., полбой - 66 т. гскт., картофе- 
лѳмъ— 361 т. гект., подь виноградпз- 
ками—22 т. гокт,, под хмелем-  -23 т. 
гект. Скотоводетво, благодаря много- 
числ. лугам  и пастбищам,  очень раз- 
вито; в хорошем состояпии иаходится 
также ле сное хозяйство, заишмающее 
значительн. площадь с преоблада- 
нием хвойнаго ле са (33,6°/0 всей 
ле сной плош.ади принадлежит госу- 
дарству, 12,4°/0 —  общинам) . Горное 
де ло, в виду бе дности В. мннера- 
лами, незначительно (394 предприя- 
тия с 18.545 раб. вь  1907 r.); до- 
бывается желе з. руда, камен. уголь и 
бурый уголь, соль, графит,  шифер.  
В Верх. i i  Нижней Франконии и Верх. 
Б. есть знаменитые минерал, источ- 
ники (Кисеинген,  Алекеандерсбад,  
Т эльд,  Крейт) . — LLjiom ы тл е нно с т ь 
о5ра£атывающая распреде леиа между 
областямн Б . неравноме рно, преобла- 
дая в наиболе е гоиодородных и густо 
насѳлен. ме етноетях.  И з отраслей 
ея выдаются: чугупиолитейное пронзв., 
произв, жѳле зпых i i  стальпых изде - 
лий, ткачество, стекольн. произв., ма- 
шиностроение, дерввообрат, пром., хи- 
мич. произв., произв. кожан. изде лий. 
Националыиой промышл. Б . является  
ппвоварение (9.872 лпвовар. зав. дали 
в 1906 г, 18,4 милл. гоктолитр. пива). 
Торговому оживлению Б . ме гпает от- 
даленность морей, но всѳ же торговля 
(преимущ. траизитиая) ведетея в до- 
вольно значит. разм е рах,  чему со- 
де йствуют хорошие водяные пути 
сообщения (Дунай, Рейн,  Майн,  Л иод- 
впгов капал)  и обширная се ть же- 
л е з. дорог,  преимуицествеино казен- 
ных (в 1907 г. 7.534 клм.). Глав. пред- 
меты вывоза: зериов. хле б,  карто- 
фель, хмел,  ишво, впно, галантср. 
товары it игруш иси, стекляш иые тов., 
машины; ввоза: кофе, сахар,  чай, та- 
бак,  хлопок,  шелк и т. д, Отде ль- 
ные города являготся крупными спо- 
диальиыми рынками: Нгорнбвргъ— для 
хмелн, Мюнхѳнъ—для зернового хле ба, 
Аугсбург —  для шерсти. Статистику
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хоз. жизни см. Ѵсрмания (экономич. 
обзор) .

Це лям высшаго образовангя слу- 
жат три унивѳрситета (в Мжшхене , 
Вюрцбурге , Эрлангене ) и высшая тех- 
пичегкая школа с сельско-хозяйст. 
отде л. (в Мгопхене ); кроме  того, в 
Мюнхене  есть Академия наук,  госу- 
дарств. библиотека, естеетвеннонауч. 
музей и т, д. Д ля срецняго образова- 
ния суидсств. 150 учеб. заведеыий не- 
специалы иаго характера (гимназии, реал. 
школы), 38 учнт. семинарий, 16 духов. 
учеб. завѳдеыий и мпожество специал. 
учеб. заведений (промышл., торгов., 
сельско-хоз., горныя школы и т. д.), 
для низшаго — 7,484 народ. школы 
(почти все  отде льныя для учеников 
разпых ве роиспове даний). Число не- 
граыотяых среди рекрутов 1903 г. 
соетавляло всего 0,01о/о.

Государствекный строй. По отио- 
шению к Герман. Империи Б., благо- 
даря своей величин-В, занимаегь не - 
сколъко особое положение: она име ѳт 
собственное войско (в мирное время 
67- >68 тыс. ч. под главным началь- 
ством короля), самостоятельно ведет 
почтовое и телеграф. де ло, сохранила 
независимоеть во ыногнх вопросах 
желе знодорож. хозяйства; на нее не 
распространяются имперские законы о 
натуралиэации, страховании ыедвижи- 
мости, акцизе  на пиво и т. д. В Со- 
юзтюм Сове те  Б . пользуется 6 голо- 
сами, в рейхсгаг посылает 48 де- 
путатов (ииа выборах 1и07 г.: парт. 
центра — 34, иационал - лнберал. — 4, 
еоц.-де.ч.—3, консерв,— 2, свободомысл. 
—2, союза ссл. хоз.— 1, христиаи. со- 
циал.— 1, не м. креет. союза— 1). Власть 
короля ограничена ландтагом,  состпя- 
щим из двух палать. В верхпей 
(Kammer der Reichsräte) засе дают 
все  совершенноле т. принды королев. 
фамилии (теперь 19), сановники короны 
(2), два архиепископа, главы (18) ме- 
д иатизировашиых княжеских и граф- 
ских родовь, пожизненно назначаемый 
королем епископ,  преаидент глав- 
ной протест. консистории и пояшзн. 
назнач. королем „сове тники“, число 
которых (теперь нх 16), нѳ должно 
превышать Ѵ8 насле дств. членов.  
Нижняя палата, или палата депутатов 
иреорганизованнан избират. захономъ

6 апр. 1906 r.), состогт я з  103 де- 
путатов,  избираемых па 6 ле т,  пу- 
тем прямого и тайнаго голосования, 
все мп баварскими гражданами, достиг- 
шиши 2 5 -л е т. возраста, платившими 
по крайней ме ре  в течепие одного 
года прямой налог и пе опороченнымм 
по суду; все  баварские гражданѳ, удо- 
влетворяиищио указан. условиям,  поль- 
зуются также пас.еивньим избнрат. 
ггравом.  Депутатьи получагот во время 
сессии д иэтьи (10 мар. в день). Мини- 
стеретво состоит из 7 миниетровъ; 
сове щательным оргапом ири королй 
являегся Государственный Сове т (ео- 
стоящий из кроипринца, принцев,  
министров h  назнач. королем лиц) . 
Бгоджет утверждается на 2 года. По 
росшиси па 1908 и 1909 г. доход вы- 
ражался суммой 546 милл. мар., рас- 
ходъ— 548 милл. м. Госуд. долг со- 
ставлял к полошше  1907 г. 1.929 
милл. м., из них 1.513 ыилл. мар. ne 
желе знодорож. займам. —В админи- 
страт. отношении Б. де лится на 8 окру- 
говъ: Верхняя Б. (16.725 кв. км.,
1.414.224 зк.), Нижняя Б . (10.757 кв. км.г 
707.367 ж.), Пфальц (5.928 кв. км., 
885.838 жит.), Верхний Пфальц (9.652 
лв. лм., 574.693 ж.), Верхняя Франкония 
(6.999 кв. км., 637.700 ж.), Средн. Фран- 
кония (7.583 иив . иш ., 868.846 ж,), Нижн. 
Франкония  (8.402 кв. км., 682.532 ж.), 
Пивабия (9.824 кв. км., 753.177 Ж .). Глав. 
гор. и резидеиция —Мюнхен.

Иг.тория. • По распадении Римской 
империи ме стность, заччмаемую ныне  
Б-ей, заняло гермаыси. >ѳ племя байу- 
варии или байары, име вшее свопх 
собствепиых герцогов и паходив- 
шееся в зависимоети от франкских 
королей; попытки б-реких гердогов 
освободдться от этой зависимости 
были неудачяы, и в 794 г. КарлъВе- 
ликий уничтожил в Б . герцогекуто 
власть, присоединил всю страну кт> 
франкскому королевству и разде лил-  
еѳ на не сколько мелких графств.  
Такое положсние гтродолжалось, однако, 
недолго, и при после дующих неуря- 
дицах Б . постепепно дриобре ла не - 
которую независигаость и в 912 г. 
снова обратилась в самостоятельное 
герцогство. При Саксонской, Франкон- 
ской i i  Гогенштауфенсдой династиях 
G-рские гердоги призиавали, правда,
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свою зависимость от германскнх 
кородей, но вь обшсм пользовалнсь 
значигельного самостоятелыюстыо. 
Особснно болыпим значением иоль- 
зовалис герцоги, происходившие из 
гвельфскаго дома, Генрих Гордый 
(1126— 1138) и Генрих Л ев (1156— 
1 1 8 0 ). ІИосле  после дияго Б . перзшла 
к виттельсоахскому дому, прн кото- 
ром начался политический упадок 
герцогства. Причины такого упадка 
коренились прежде всего в том,  
что и'ѳрцоги де лили свои владе пия 
между сыновьями, и такны образом 
вме сто одного сильнаго герцогства 
получилось множество мелких вла- 
де ний, постоянно враждовавгпих между 
собого. Такими иеурядицами и слабо- 
стями герцогов не замедлили восполь- 
зоваться рыдарство, духовепство и ro 
po да, добившиеся значительных при- 
вилегий и еоставившие в 1392 г. 
общий еоюз,  получившип право уча- 
етия в законодательетве  и утвержде- 
ния налогов.  Только в 1506 г. Аль- 
брехту IV, герцогу верхнебаварскому, 
удалось с помощыо земскпх чинов 
провести закон о перазде льности Б. 
и о праве  пѳрвородства, и с те х 
пор Б . скова начинает приобре тать 
прежнюю силу и значение. Пропове дь 
Лютера нашла в Б. много сторонни- 
ков,  но гердоги оетались ве рны ка- 
толичеотву и для борьбы с проте- 
стантством призвали иезуитов,  ко- 
торые очень скоро приобре ли болыпое 
влияние на государствешиыя де ла. Во- 
спитанник и езуитов герцог Мак- 
симилиан I (15Ф7— 1051 г.) стал во 
главИ католической лиги, основанной 
в 1609 г. для борьбьг с протестант- 
ством,  и был одним из главных 
де ятел ей Тридцатиле тней вой ны. Война 
разорила всю страну и надолго подо- 
рвала ея благосостояние. После дую- 
щему развитиго Б. ме втали с одной 
стороиы влияние иезуитов,  державших 
в оковах всю духовную жизиь на- 
рода, a с другой авантюристыческая 
политнка ие которьих курфюрстов.  
Максимилиап II Эмануил (1679— 
1726 r.), гоняясь за елавой и коро- 
левским титулом,  принял де ятоль- 
ное участие вь  войне  за  Иепанское 
насле дство, но едва не потерял и 
того, что име л,  ii подверг разоре-

нию всю страну; Карл Альбрехт 
(1726— 1745 г.) добивался император- 
скаго титула после  смсрти Карла VI 
(1740 г.) и возбуднл войну за  Австрий- 
екоѳ насле дство (см.), но и эта  война 
кончилась для В. очень печально. В 
1778 г. Б. снова соединилась с ГІфаль- 
цеы,  который был отде лсп отт> нея 
вь 1329 г. В конце  XVIII в. Б., не- 
смотря па все  евои природныя богат- 
ства, представляла довольно жалкий 
видъ: грубое и неве жественное духо- 
веиство душпдо всякую мыс.чь, фи- 
наксы были страшно запущены, войско 
совершеишо разстроено, развращен- 
ное чиновничество думало только о 
взятках и об удовлетворенш соб- 
ственнаго честолюбия. Войны с рево- 
лгоционной Францией неоднократно под- 
вергали Б . ииаптествию неприятелей, но 
зато пробудили в ней новую жизнь. 
Курфюрст Максимилиап IV Иоспф 
(1799 — 1825 г.) норучил главкое
управление де лами Монжела, и после д- 
ний провел де лый ряд серьѳзных 
реформъ; прежде всего ок обуздал 
духовенство, заирыл многие мона- 
стыри, объявил полпуго свободу ве ро- 
испове дапия, реорганизовал универ- 
ситеты и высвободил их от иреж- 
няго влияния духовенства, дале е он 
упорядочил финанеы страны и судеб- 
ную часть, преобразовал коренным 
образом армиго и т. д. В то же время 
изтче нилас и впе шиияя  политика Б., 
которая стала союзницей Франции; в 
награду за  это Іиаполеон I, кроне  
больших территориальных приобре - 
тений для Б „ дал Максимилиану Иосифу 
королевский титул (1806). В 1808 г 
в Б. были проведепьт далы иейшия  ре- 
формы: отме нено кре постное право,
все  сословныя, городския и земския 
привилегии, все  старинныя корпорадии 
уничтожепы, монаетыри заирыты, вве- 
деиы всюду однообразные суды и на- 
логи, отме невы барщины и платежи 
десятины, конскрипдия  преобразована 
по французскому образцу; вся страна 
разде лена на новые административныс 
округа, нарочио составленные из об- 
ластей с неодинаковым населением 
и с различным историчееким про- 
шльшъ; для подъема преподапаиия прн- 
глашеыы в университеты изве стныа 
протестантские ученые Титрт,  Фейер-
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бах,  Якоби i i  т. д. Союз с Напо- 
лѳоиом не сопровождался для Б . та- 
кимн тяжелыми после дствиями, как 
для Саксопим, потому что Б . заблаго- 
временно отказалась от этого союза 
i i  присоединилась 8 окт. 1813 г .  к 
противникам Ф ранции; в виду этого 
иа Ве ыском конгресее  Б . должна 
была отдать Австрии не которыя обла- 
оти, присоеднпеишыя к lieft Наполео- 
ном,  но взаме н пояучила другия, 
так что не потерпе ла ннкакого ма- 
тер иальнаго ущерба, и с т е х пор 
территориальный состави> ея почти ne 
нзме иился до иастояицаго времени. В 
1818 г. в Б. введепо было конститу- 
дионноѳ правление, но улие при Люд- 
внге  1 (1825— 1848 г.) пачалась реак- 
ц ия, i i  снова подпялн голову клери- 
калы иые элементы; особенно тяжел 
был правительственный гнет при 
министерствии Абеля, который верпул 
иезуитов,  иодиял гоненис против 
уииверситетов,  ввел невозможньия 
цепзурныя строгости и дал полный 
простор административн. нроизволу. 
Народное представительство обрати- 
лось почтии в пустой звук,  вме сто 
свободы ве ропспове дания начались 
всевозможныя религиозныя гонеиия. 
Миннстерство Абеля вышло в  от- 
ставку в 1847 г. всле дствие столкно- 
веиий с королевской любовницей Ло- 
лой Монтес (см.), но ии сме шившия 
его миш истерства М аурера и потом 
Эттингена, хотя и желали впести жнзнь 
страны в боле е нормалыиую колею, 
не могли сде лать ничего серьезпаго 
в вкду все усиливавш агося влияния 
Лолы Монтес.  Народное иеудоволь- 
ствие вылнлось, наконеигь, в форме  
вну пштельных у иичпых безпоряд- 
коиз,  заставивших короля отказаться 
от преетола. Его сыну и преемлику 
Максимилиану II (1848 — 1864) при- 
иплось иачать с возстановления нару- 
шенных кокститудионных гараятий, 
и реакция 50 гг. сравнителыш олабо 
отозвалась в Б . ІІри столкновении 
Австрии е Пруссией в 1866 г. Б. 
де йствовала в союзе  сь первой и за  
это должна была поплагиться военной 
коитрибуцией и уступкой Пруесии не - 
которых округов,  зато в 1870 г. 
Б . была ве рной союзшщей Прусеин, 
приынмала очень де ятелвное участие

в фрашсо-ирусской войие  и в 1871 г. 
вошла в еоетав Гермаяской империи.

ІІри этом Б. выговорила еебе  до- 
вольно широкия ярава (см. выше). Т ак,  
она удержала за  собой свою собствен- 
ную дипломатию, собственное войско, 
самостоятельную почту н телеграф ,  
независимость в желе знодорожпом 
хозяйствА и право обложеиия пива и 
спирта; в рейхстагии Б. получила 
48 ые ст.  С течением временн ба- 
варский партикулярнзм по отношению 
к империп не сколько ослабе л,  и Б. 
добровольно согласилась иа расшире- 
ние пмгиерской компетенции по ряду 
пуиктов.  Из после дующих событий 
внутр. жизни Б . сле дует отме тить 
ожесточенньий „культуркампфъ“, воз- 
горе вгаийся и там в 70-х гг. из-  
за постаиовлений ватиканскаго собора 
(см.). Борьба велась с переме дным 
успе хом между правительством и 
либералами, о одной сторояы, и уль- 
трамонтанами— ст, другой, но благо- 
даря неутомишой энергии и превосход- 
ной организадии катол. духовенства, в  
странѢ иио ч т ии на католичсской, ояа 
коичилась п начале  90-х гг. пора- 
жепием правптельства.—В 1886 г. 
король Людвиг II (е„н.), встуш ивший 
иа престол в 1804 г., был призииа игь 
душевнобольным,  и 10 игоня реген- 
том провозглашек его дядя принц 
Луитпольдъ; 3 дня сггустя Людвиг 
утонул.  ио прииц- регент сохрапил 
власть и лри его ггреемннке  Оттоне  I, 
таицко душевно-больном.  На выборах 
в 1880 г. ультрамонтаискап партия 
цеятра, вее боле е усиливавш аяся в 
палате  депутатов за  счет либера- 
лов,  завоевала 83 ые ста, т. е. абсо- 
лютное большииство. Выборы 1905 г. 
дали дентру 102 ме ста, и он,  всту- 
пив в соглашение сь еоц.-демокра- 
та.мц (12) u располагая квалифид. боль- 
шишством 2/а голосов,  требующ, для 
изме н. констнтуции, провел в 1906 г. 
новый избирателы иый закои.  Двухсте- 
пенные выборы были заме нены пря- 
мымн; выбранным считается канди- 
дат,  получивший отииоснт. болыпин- 
ство, еслп толыш оно составляет нѳ 
мене е 1/з все х поданиых голосов.  
Выборы 1907 г., ироиюходивпиие на 
основ. иоваго закона, дали 99 членов 
деятра, 25 лпбералов,  20 сод.-дс.мо-
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кратов i i  19 котисерват. н членов 
крестьянскаго союза (агрв.риев) .

Баварские Альпы, см. Альпы.
Баварский ПІаС,  ю.-зап. предгорье 

Богемскаго ле са, между pp. Ильцем 
н Регепом,  име ет вид широкаго 
горнаго хребта, круто сиускающагося 
к Дунаю; высш. точка Эйнедригель 
(1.126 м.).

Баварское море, назв. Кимскаго 
озера (<’.«.).

Баварское насле дство и война 
за нега. После  смертн в 1777 г. 
после дняго представнтеля старшей 
линии Виттельебахскаго дома, курфюр- 
сга Максиш илиана-Иосифа, Б авария до- 
сталась пурфюрсту пфальцскому Карлу- 
Теодору, по Австрия захватшиа Ниж- 
шого Б аварию, Мнндельгейм,  Лейхтен- 
берг,  Волъфштейн,  Гааг,  Гас к т. д. 
Карл- Теодор не протестовал про- 
тив этого, так как пыговорил 
взаме н согласие Австрии иа ггереход 
его владе ний впосле дствии к его не- 
законным сыновьям.  ыо ІІруссия, не 
желая усиления  Австрии, гиобудила за- 
кошиаго пасле диика Карла - Теодора, 
горцога Карла ІІфальц- Цвейбрюкска- 
го, к протесту на импѳрском сейме . 
В виду несогласия  Австрии огказаться 
от свонх притязаний, Пруссия объя- 
вила ей войну в 1778 г., и прусския 
войека вме сте  с саксонскими вторг- 
лись в Богомию. До серьезыых сра- 
жоиий де ло однако не дошло, и все 
ограпичилось передвиженинми войск 
да мелкимн стычками при поисках 
провиаита, так что солдаты прозвали 
войиу „картофельной“. 13 и ая  1779 г. 
враждующия стороны заключилн Те- 
шенский мир,  согласно которому 
Австрия получила небольшуго прире зку 
к своим владе пилм по р. ІІнну, ио 
должна была отказаться от далы ией- 
иших притязаний на Б аварию.

Бавеан,  или Лубок,  принадлежа- 
щий Нидерландам холмистый оотрпв 
к се в. от Явы, 199 кв. км. На Б. 
водится очень ре дкий вид оленей 
(Cervus Kuhlii) и оеобая порода мел- 
ких лошадей. Насел. до 30.000 чел. 
Гл. гор. Сингкапура (6.700 жнт.).

Бавкида и Филетон,  бе дная суп- 
руж. чета во Ф ригии, герои одной древ- 
иисй легенды, обработанной Овидием 
в его Метаморфозахъ; они отлича-

лись садой приме риой супружеской 
жизныо, незлобивоетыо и радушием.  
Когда они пожелали себе  обицей смерти, 
то боги превратили иих  в  деревья.

Багаваллур,  см. Бахаваяпур.
Багадур- шах,  послйдний Белнкий 

Могол из дома Тимура. В 1857 г, 
магометаке, стремившиеся к воз- 
стаиовлению древишго дарства мого- 
лев,  выдвинули Б., тогда уже 82-ле т- 
няго старика, как главу движения. 
Когда гор. Делм, центр возстания, 
был взят англичанами, Б . был со- 
глан в Рангун,  где  и ум. в 1862 г. 
Б. был весьма изве стен также, как.  
поэт (под псевдонимом Сафтр,  
т. е. „побе да“).

Багальпур (Baghalpur), rop. в-  
индо-брит. провинции Бенгалия, на прав. 
берегу Ганга, 75.273 жит.

Багале й, Дмитрий Иванович,  рус. 
историк,  профессор харысовскаг» 
универеитета, род. в 1857 г.; выйдя 
пз семьи простого киевекаго реме- 
сленника, Б . собственными усилиями 
должен был проблвать себе  путь 
к ученой карьерй; в 1883 г,, по за- 
щите  магистерской диссертации, оигь 
был приглашен занять ме сто до- 
цеиита в харьк. университете  по ка- 
ѳедре  русской иистории; в 1887 г. по- 
лучыл сгенень доктора от москов. 
университета; в наст. вреыя сосгоит 
профессором в Харькове ; в 1906 г. 
избран член. Государствеишаго Сове - 
та.— Ученые труды Б .  отиосятся п о ч т ии 
исклгочителыю х ме стной истории 
Харысовскаго врая и представляють 
собой чрезвычайно обстоятельную ея 
разработку, оенованную на богатом 
архивноы ыатериале , собранном ггре- 
имущественно в различных губери 
ских архпвах Малороссии. И з мно- 
гочислепных работ Б. сле дует осо- 
бенно отме тить: „Историю Се верской 
земли до полов. ХІѴ* ст.“ (1881 г.—- 
магиист. диссертадия); „Очерки из ист. 
колонизации и быта етеииной окраины 
Моск. гоеударства“ (с картой, 1886— 
87 гг.—докт. дисс.); „Заме тки и матер. 
по ист. СлободскойУкраины“; „Украии- 
ская старина“; ряд мелких изсле до- 
вавий и статей, ттечатавпиихся в „Жур. 
Мин. Народн. Пр.'‘, „Киев. Старине “, 
„Харьк. Губ. Ве домостпхъ“ и частъю 
изданиых отде лыю; таковы: „Очеркт.»
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торг. в Харьк. крае  XVII— XVIII вЛ; 
„Генералыиая опись Малороесии" („К. 
С тар.“ 1883 г.); „Займанщина в ле во- 
бѳрежн. Украйне “ (1883 г.); „Колониза- 

; ция  Новоросс.ийскаго края“ (1889 г.); 
тдатериальи, послужившие основанием 
д ля  изсле дований Б ., были изданы 
Харьк. Историко-фплологнч. Общ. иод 
заглав. „Матер. для ист. колониз. и 
быта степной окраины Моск. Госуд.“ 
(т. I, 1886 г.; т. II, 1890 г.; редакц. Б.); 
наконеиь, ряд работ Б. посвящен 
изучениго культуриой историм Харьк. 
края; таков,  особенно, монументаль- 
ыый труд,  предпринятый Б, в 1893 г. 
к предстоявшѳму в 1905 г. столе т- 
нему зобилеш Харьк. уииверситѳта: 
„Оиыт нстории Харък. уинверситета“ 
(тт. I п II, с 1802 по 1835 г.; Харьк. 
1893— 1904), заме чательный по широ- 
т е  программьи и богатству виервые 
обнародованных архнвпых мате- 
р иалов.

Багаглойо, примор, порт в Гер- 
манской Вост. АфрикВ, против Зан- 
зибара, ок. 5 тыс. ж иит . ;  торг. дентр 
колонии.

Багамскив острова (иначе Л укаии- 
скиё), архипелаг в Вест- Индии, к 
го.-в. от Флориды, состоит из 20 обн- 
таемых и множества мелких,  необн- 
таемых островов и скалъ; общая по- 
верхность 11,274 кв, км.; иа островов 
главные: Нью Провиденст» (с гл. го- 
родом Нассау), Болыпой Багам ский, 
Б о л ьто й  Абако, Андрос,  Эловгера,
С.-Сальвадор и др. Плавание около 
островов очень затруднительно, всле д- 
ствиѳ обилия  мелей и коралловых ри- 
фов,  Ж и телей — 59.713; зан ятия: пло- 
доводство (ананаеы, апельсиньи, тома- 
ты), возде л. агавы, ловля рыбы, гу- 
бок,  черепах,  жемчуга. Вывоз в 
1907 г. —  238,2 тыс. ф, ст., ввоз —
372,9 т. ф. с т .— Б. о-ва открыты Ко- 
лумбом в 1492 г. и принадлежали 
сперва испанцам,  но в 1718 г. пе- 
решли в  руки англичан и пред- 
ставляю т теперь британскуга корон- 
ную колопию.

Баганда (Ваганда), мыогочисл. пле- 
мя в дентр. Африке , к се в. и се в,- 
зап . от озера Виктория, Б . принадле- 
яиат к семье  банту и представляю ть 
наиболе ѳ культурную из народностей 
этой еемьи. Они живут осе дло, за-

нммаются глав. обр. земледе лием (поз- 
де лывнние баяанов) , в меныпей сте- 
пеыи скотоводством,  причем уход 
за крупным рогатым скотом пору- 
чается обыкновенно пришельцам ба- 
гима. Их жилища, одежда, домашняя 
утварь, кожевенньия изде лия уже до- 
стигли очень высокой степеши совер- 
шенства. Ови выработали моиархи- 
ческую форму правлсния, a их зкзо- 
гамные тотемические кланы были уже 
на пути превращения в ыасле дствен- 
ныя каеты. Б. чаетью язычиики, частыо 
мусульмаие, a с переходом под 
британский протекторат среди них 
сильно стало распространяться хри 
стианство. Чиеленность Б. не которые 
иа боле е старых авторов опреде - 
ляют в 5 милл., другие дают боле е 
скромную дифру в 1 милл., третьи 
оде нивают еще ниже, но почти вее  
отме чают зыачителыиый переве с 
жентцип над мужчинами, что дьлает 
тионятньш широкое приме нениѳ поли- 
гадии (у даря Мтезы былодо 7.000жен) . 
В маст. время в результате  недав- 
них истребительных войн и про- 
грессирующей с ужасной быстротой 
сонной боле зни численноеть Б. сильно 
сократилась. А . Мкс.

Багариды, мамелижская династия, 
царствовавшая в Египте  в Сирии, 
и в части Аравил с 1260 до 1382 г.; 
изве стны тЬмь, что окоиичательно вы- 
те снили европейдев из Сирии и от- 
бросили монголов за Евфрат.

Bagatelle (фр., чит. багатель), без- 
де лка, мелкая ыузыкалыиая пьеска.

Багауды(багоЗы),галльек.крестьяне, 
возставтие в правлениѳ Диоклетиама; 
Б. захватили не сколько городов it 
лишь с трудом были побе ждены, 
но нѳ уничтожены цезарем Макси- 
Нианом.  Они не раз еще возставали 
при Феодосин; возстание распространи- 
лось даже за Альпы, и еще в V в. 
Б. давалд о ееие  знать.

Баггвзен,  Иенс,  датекий и не - 
мецкий гщсатель, род. в 1764 г., почтн 
всю жизнь провел в дѵтешествиях 
no Европе , на литературком попри- 
ще  дебютиропал в 1785 г. стихо- 
творениями, написанными на датеком 
языке . Вь датской литературе  Б. за- 
иимает почтениое лиесто благодаря 
своим мелишм стихотворениям,  об-
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разцовым по форме  и еы гр авти м ь  
болыпую роль b l  де ле  пыработки ли- 
тературнаго язы ка и стиха. He лп- 
шепы также таланта не которыя про- 
заическия его работы, особенно „La
byrin then  e llerD ig te rv an d rin g er“ (1792— 
93 г. 2 т.), в  которых он с боль- 
щ о й  живостыо ii еще с болыпим 
юмором передает свои путевыя в иие- 
чатле ния. В не мецкой литературе  
он ызве стен главным образом 
остроумыой полемикой с романтиками, 
которых он высме ивал в  це лом 
ряде  произведений. Ум. Б . в 1826 г.

Багговут,  Карл Ф едорович,  рус- 
ский гѳнѳрал норвежскаго происхо- 
ждения, род. в 1761 г„  молодым по- 
сту ииил в военную службу, ѵчаство- 
вал во второй турецкой войне  лрн 
Е катерияе  II и в кампании 1794 г. 
ииротив Полыпи, зате м уже в чине  
генерала еражался против францу- 
зов в 1806— 1807 гг. и в Ф инлян- 
д ии в 1808 г. Во время отечествен- 
ной в о й ииы  ои  и шмаыдовал 2-м кор- 
пусом русской армии и был убит 
в Тарутинской битве  6 окт. 1812 г.

Багдад (офиц. наз. ,1Хар- эс- Са- 
л а м ) , главный город одноименнаго 
турецкаго вилайета в  А зии (141.250 
иив, км., 614.000 жит.), расположен no 
-обе им сторонам ре ки Тигра. В 
прежнее время Б . играл всемирно- 
историческую роль, будучи столицей 
халифов и целтром арабекаго про- 
-свеицения. В X и XI вв. он был чуть 
ли  не самым богатым и большим 
городом веего све та  и насчитывал 
до 2 мил. жителей, но его пышный 
расдве т продолжался недолго. В 
1258 г. Б . был разруш еп монголами 
и не успе л еще вполне  оправнться 
оть этого разгрома, как полчи-пца Ти- 
мура вторичыо разруш или его в  
1401 г. В 1534 г. Б . был завоеван 
туркаш и и с те х пор все время 
■оставался в их рукахь, за  исключе- 
нием 1623— 1638 гг., когда им вла- 
де ли персы. Теперь в Б агдаде  около 
150 тыс. жит., ii в торговом отно- 
шѳнии он име ет довольно большое 
значеиие (вывозъ—-8 мил. д иаетров,  
ввозъ— 4 мил. пиастров,  знам. базары 
с вост. товарами). Торговля нахо- 
дится почти исключит. в руках ара- 
бовь и англичан.  Строящ аяся теперь

Багдадская ж т. дорога, ииа которую 
взяла концессию ньмец. компания 
должна продолжить Анатолийскую ли- 
нию от Конии, через Моссул и Б., 
до Басры  и Персид. залива. Промьи- 
шленность Б . пездачительна (изгото- 
вление грубых бумажных и шелко- 
вых тканей).

БагерРи (Bagheria), rop. в итал. 
пров. Палермо (Сицилия), 16.704 жит.

Багет (фр.), узкая ре зпая или 
гладкая планка, выкрашениая или по- 
золоченная и служащая для украше- 
ния сте н,  для изгот. рамок и т. д.

Багиша (вагума), хамитические эле- 
мелты наееления  межозерной областд 
центральной Африки, где  они вкрап- 
лены в основную массу племен,  
принадлежащих к семи/Ь бапту. Б. 
все  говорят различными д иалектамп 
языков банту, смотря ло ме стлости, 
но в антропологическом отношении 
они сохранили хамитсний тип,  ре зко 
выде ляющий их из остальной маесы 
населения. Повидимому, они явлню тся 
позд не йшими пр и ше льцами- пасту хами, 
покоривщими боле е древния аемле- 
де льческия  племена бапту, по сейчас 
они ыѳ везде  заиимают господствую- 
щее положение; зато всюду они сохра- 
лили пристрастие к екотоводству, 
являгощемуся ихь исклю чителыиым 
занятием.  Наиболе е плотной массой 
Б. живут в Адколе (на зап. бер. оз. 
Альберт- Эдуард) . А. Мкс,

Багинский, Адольф,  и зве стный 
не м. врач по де тским боле зням,  
род. в  1843 г., с 1891 г. проф. де т- 
ских боле зней в берлин. уш ивереп- 
тетЬ. Главн. труды: „Das Leben des 
W eibes“ (3 изд., 1885); „D iphtherie 
und diephtheritischer C roup“ (в „Pa
thologie und T herap ie“, N othnagel’H 
1898); „H andbuch der S chulhygiene“ 
3 изд., 1898— 1900, 2  t . ) ;  „Lehrbuch 
der K inderkrankheiten“ (8 изд. 1905)

Багнрии, прежде негритянское (му- 
сульм.) государство в  дентральном 
СуданЬ, к юго-востоку от озера 
Ч ад ,  осповаишое в XV в., с 1900 г. 
принадлежит франц. колониги Коыго, 
занимает 183.400 кв. клм.; поверх- 
ность страны представляеть плоскую 
равнш иу, немииого покатую к озеру 
Чад н лежащую на высоте  300 м. 
над уровнем моря; орошается Б.
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ре кою Шлри, впадающшо вь Чад,  и 
ея прптокамн; почва гглодородная. На- 
селспие прежде числешг. до 1 милл., 
теперь значпт. уменьшилось; оно со- 
стоит на три четвертн из оагырми, ла- 
рода довольно темнаго пронсхождения, 
близкаго к неграм,  но говорящаго 
совертенно особым языком,  и кроме  
того ииз  арабов,  фульбов,  борну и  
др. Б. отличаются хорошим те ло- 
слЬжѳниѳм и довольно правилыиьши 
чертами лида, наде лены хорошимн 
умственными способноетями, живут 
осе дло i i  заишмаготся землѳде лиѳм,  
отчасти ремеслами (ткацкиш  и шор- 
дьш) , ио предпочитагот войыу; глав- 
лый город Массенья.

Багия, см. Байя.
Багратиды, динаетия, царствовав- 

шая в Армении в IX --X I в. См, 
армяне, III, 526—528.

Багратион,  Петр Иванович,  
князь, знамепнтый русспий генерал и 
одши  из напболе е шидных участни- 
ков Наполеоновских войи,  род. в 
1765 г. и иироиеходил из знатной 
грузинской фамилии. Постушив в  
1782 г, ла военную службу. он сра- 
жался против турок в 1787—91 гг., 
и протпв поляков в 1792 и 1794 гг., 
сопутствовал в чгше  генерала Су- 
ворову в ИтальяпСкоы походе 1799 г., 
будучи, по собственному призпаниго 
Суворова, ero правою рукою. Еще бо- 
ле е упрочили его репутацию выдаю- 
щагося боевого генерала кампании 
1805 и 1800— 7 п \;  зде сь онъ
веегда был лицом к лицу с не- 
приятелем,  командуя авангардом при 
наетуплении и ариергардомъ—при от- 
ступлении. Особенно прославился он 
в 1805 г. в битве  при Ш енграбене , 
вогда, комаядуя 6.000 чел., суме л вы- 
держать натиек 30.000-наго корпуса 
фрапцузов i i  те м самым спас 
русскую армиго от полнаго разгрома. 
Б . участвовал также в шведской 
войне , a в 1809 г. был глав- 
нокомандующим русской армии, сра- 
жаишейея протнь турокъ; зде еь 
его де йствия были не виолне  удачны, 
и в 1810 г. он был отозван,  но 
это не подорвало его репутации, В 
1812 г. при вторжении Наполеона он 
был назначеи главнокомандующим 
2-й армиии, совершил знаменитое от-

ступлеиие к Смоленску иа гоединенио 
е 1-ой армией и был здвсь подчи- 
нек главнокомаидующему 1-й армип 
Барклаю де Толлн; послЬдшй былл. 
моложе чином Б.; но зато занимал 
должность воениаго хшнистра. Такое 
лодчинеиие силыю заставллло стра- 
дать са.молюбиваго Б., те м боле е, 
что он радидально расходился с 
Барклаем в планах ведѳния войны; 
после дний был сторонником отсту- 
пления в глубь страны, Б. же на- 
станвал на яеобходишости перейти 
в наетупление. ІИесогласия между 
главнокомаыдующимн прѳкратилнсь 
толъио о прибытием Кутузова, В 
Бородишской бнтве  Б. командовал 
ле вым флангом русскнх войск,  
получил смертелыиуго раиу и умер 
от нея 12 сент. 1812 г.

Багрвние, ловля рыбы баграмн, прак- 
тикуется в широких разме рах на 
Урале ; см, рыооловс.тво.

Багрец,  старииное русское назпа- 
пие ярко-красн. нли пурпуровой краски.

Багрянииа, ярко-красная илм пур- 
иуровая одежда, носившаяся пренму- 
щественно царями в торжественных 
случаях и служившая снмьолом их.  
сана.

Багрянка, Murex, род из отр. пе- 
редпе-жаберных брюхопогиих мол- 
люсков.  Не которые вяды Murex (наир.,. 
M. brandarius) вырабатываютъвъособой 
железе  евоеймантиикрасящеевещество, 
пурпур,  которое сперва име ет желто- 
ватый две т,  потом приниыает фио- 
летовую окраеку, Добывание этого пур- 
пура в древ. Гредии и Риме  составляло- 
особую отрасль промышл. М. Н.

Багрянкн, см. водоросли.
Багрянский, Михаил Иванович, . 

масон,  род. ь 1762 или 1763 г., вос- 
пнтывался в московском универсн- 
тете  н близко еошелся зде сь е Но- 
виковым и его друзьями; на их 
счет он пое хал за границу для 
довершения своего образования, полу- 
чил там степень доктора медидшиы 
и по возвращении в москву занимался 
медицннской практикой. Когда Новн- 
ков был арестован,  оп доброволь- 
но поеле довал за  иим в Шлис- 
сельбург и оставался там все время 
до освобождедия своего друга. Впо- 
сле дствии он был губернским вра-
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чем,  инспектором врачсбной управы 
в'ь Яросдавле , ннспектором москов. 
медико-хирургич. академим и ея уч.е- 
ным секретарем.  Ум. в 1813 г.

Багульник,  Ledum, род. из сем. 
рододѳндровых,  иебольшие волоеистые 
кустарш ики, ржавчикпаго две та, Б .  
Болотный, L. palustre , выс. до 3/4 
а р т .,  молодые ве тви и ннжняя по- 
верхность листьев покрыты рыже- 
ватобурым пушком,  листья с за- 
вернутыми краями, цве ты бе лыѳ. Рас- 
тет на сухих торфяных болотахъ; 
употребляется, как хмель.

Бадалона, порт в  испаиск. пров. 
Б ареелона (Каталония), 19.240 жит.

Бадахос (Badajoz), погранич. про- 
винция  в ю.-з. Испании, 21.849 кв. 
клм., поверхность волниетая, орошается 
р. Гвадианой. Насел. 520.240 чел.; глав. 
занятия— земледе лие и екотоводство, 
яо и то и другое поставлены плохо, 
u Б . является одной из наиболе е 
бе дных провиндий Испании

Бадахос,  гл. гор. исп. пров. Б., 
близ португ. граниды , на р. Гвадиапе , 
30.899 жит.; дрЬпость, много памятни- 
ков етарины (собор ХЦІ в. с кар- 
тидами знам. М оралеса).

Бадахш ан,  или Бадакшан,  го- 
ри стая  ме стность в  еВв. Афганиста- 
не , между Гиндукушем да го. и верх- 
ним течением Аму-Дарьи на се вере . 
Орошается р. Кокча. Б о гатая  и разно- 
образная растительность, в горах 
много полезных ископаемыхъ: сере- 
бра, ме ди, свинда, желе за, се ры; знам. 
ломки лазуреваго  камня. Н аселеииие, до 
100— 150 тыс, (таджнки, увбеиси иарабы), 
заним ается преимущ, скотоводством и 
торговлей. Гл. гор. Ф айзабад,  глав. 
торгов. цѳнтръ— Рустак на западе  Б .

Баденвейлер,  деревия и курорт 
в Бадепском округе  Л оррах,  y по- 
д о тв ы  Ш варцвальда, 422 м. над ур. 
моря, 732 жит., горяч. индифферентный 
источн. (26,4°Ц.) с водой, богатойугле- 
кислым кальцием (0,158 гр. д ал и т р )  
употребл. гл. обр. для ванн (при левра- 
стении, невралгии, склонности к ка- 
тарраи ,  ревматизмах н воепалении 
матки). Зам е чателы ш  ровдый и мяг- 
кий климат д е лает Б, превосходной 
клиш атической етанцией; свыше 5000 по- 
се тителей  в год.  В Б . сдончался 
(1904) А. П. Чехов.

Бадени, К азигаир Ф елике,  граф,  
аветрийский государств. де ятель, род. 
в 1846 г., в 1888 г. занял пост 
ыаме стннка Галиции и прославился 
тамъсвоими проиавольными де йетвиями 
в иптерееах польских поме щиков,  
a  в 1895 г. был призван стать во 
главе  кабипета (см. Австро-Венгрия, I, 
288/291). В 1897 г. в ы т е л  в 
отставку, ум. в 1909 г.

Бадвн,  велдкое герцогство п юго- 
запад. Германии, 4-е по плогцадд из 
государств,  входящих в еостав 
Герыадской империи, занимает длин- 
ную, узкую полосу вдоль праваго 
берега, протяжением в 15.067 кв. 
клм. Болы иая часть Б . задолнена воз- 
вышенностями, из кот. главная БІвар- 
цвальд,  с вершинами до 1.494 мет. 
высоты; он аанимает почти вею 
гожнуго часть Б., на се вере  це пью 
невысоких холмов соединяется с 
Оденвальдом,  a на юго-востоке  к 
иему примьикает ПІвабская ІОра; ыа 
западе  и ю ге  Ш варцвальд круто спу- 
скается к узкой Верхде-Рейнской низ- 
менности. Из ре к наиб. значение для 
Б . иш е ют Рѳйн и его многоч. пра- 
зы е притоки, не достиг., кроме  Неккара 
и Майыа, значительной длины; Б. оро- 
ш аетея также и верховьямн Дуная. 
На юго-вост. Б . примыкает к Бо- 
денскому озеру, внутри же страпы, 
особенно в ІП вардвальде , есть много 
боле е мелких озер (Титизее, Ф ельд- 
зее, М уммельзее и т. д.). Климат в  
Верхие-Рейнской лпзм. очепь теплый, 
так что ока представляет еамую 
теплуго область всей Германии (сред. 
годич. темп. -и- 10,3° Ц.), по ме ре  же 
иовышения страны нлим. де лаедся 
боле е еуровымъ; приблиз. на каждые 
100 м. подъема сред. год. тѳмп. падает 
на 1/2°. Так хак горы спускаютоя к 
ннзм. очень друто, то на незначит. про- 
странстве  можно наблюдать р е зкие 
коитрасты; y задней подошвы Ш варц- 
валъда и Оденвальда вы зре вают мин- 
даль ii каштаны, вершипы же Ш вард- 
вальда возвыш аю тся над границей 
роста деревьев и освобождаготся от 
сяе га только иа короткое время ле том.  
Насел. (1905 г.) 2.010.728 чел. (133 чел. 
на 1 кв. кил.). Ве роиспове д. состав 
его: катол. 60% , протест.38,3% , евреев 
1,3%. Самоде ят.население(включаяпри-

14*
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слугу) в 1907 г. состав. 51,27% всего 
населения (во всей Германии 45,52%); 
на 100 самоде ят. лид (вклгочая при- 
СЛУГУ) прнходилось в 1Ö07 г. жен- 
щин 39,09. Л нд с еамоетоятельным 
лоложеиием в промыслии (хозяев и 
управлягощпх)  в 1907 г. было 24,97°/о. 
По переп. нас. по занятиям 1907 г,, па- 
селеиие по роду главнаго занятия рас- 
преде лялось сле д. обр.: сельское хо- 
зяйетзп (включая также л е сиое хозяй- 
ство и рыболовство)— 426.796 чел., про- 
ыышленноеть (вклгочая горное н етроит. 
де ло)— 398.858 чел., торговля и транс- 
портъ— 122.003 ч., домаш. прислуга— 
8.949 чел., общест. служба (включад 
войско II флот) — 59.841 ч. В сель- 
ском хозяйстве  всего было занято— 
071,280 чел. Из н иих  было еобствен- 
ннковъ— 147.033 ч., арепдаторовъ— 
0.781 ч., помогаюгцнх члеиов ее- 
мействъ— 384,588 ч., батраков и по- 
стоян. рабоч. — 22,013 чел., непостоян. 
рабоч.— 75.415 чел. ГИочвавъВерх.-Рейн. 
лизмешшсти i i  примыкаиощих к ней 
долишах Ш варцвальда очень плодо- 
родна, за  немногими исключенияѵи, a 
теплый климат допускает большое 
разнообразиѳ культур.  й з  всей по- 
верхности Б . в 1907 г. 40,6% прихо- 
дилось на пашни, 32,7% па ле са. 18,2% 
на луга, 6,1%  на выгоны, пустоши, 
уеадеб. мйста и т. д., 1,4% на вино- 
градш ики, 1,0°/о иа сады, В 1895 г. 
поля и луга занимали 71,2%  впей 
площ., сады 0,7°/о, виноградпики 1,7%, 
ле са 22,1%, выгоыы, пустоши, усад. 
ме ста ii  т .  д. 4,3%. Под важне й тим л 
иультурамн в 1908 г. было занято: 
под рожыо— 50.825 гект., пшеннцей— 
41.548 гект., полбой— 52.059, ячм ен.— 
54.204 гект., картофелемъ—88.034 гект., 
овсомъ— 72.278 гект., виноградники в  
1908 г. занимали 17.131 гект., под таба- 
ком в 1907 г .  было 7.290 гект. Сверх 
тогоразводится хмель (1,664 гект,), коыо- 
лля,цикорий,маслянич.растения,кор>гов. 
евекла, в шнроких разме рах введеио 
травосе япие. Большое зпачение име ют 
фруктовыс сады (в 1900 г. 2,8 милл. 
яблонь, 1,7 ишлл. грушев. дер., 2,7 милл. 
слнв) . В землевладе пии преобладагот 
по числеишости карлнковыя хозяй- 
ства, a  no °/о заш ичаемой площадии— 
иелкия  i i  средиия. По перепнси 1907 г .  
хозяйстпа до 2 гект., составляя 59°/о

все х хозяйств,  заиимали только 14%  
всей с.-х. площадп (в 1895 г. соотве т. 
цифры 54,1% II 13,2%). Для хоз. в 2— 
5 гект. соогв. дифры составляли 26%, 
II 30,7%  (в 1895 г. 29,0% и 29,4%), 
для хоз. в 5—20 гект.— 14%  и 43%  
(в 1895 г. 15,5% и 41,8%), a  хозяйств 
вышѳ 20 гект. насчптано мепе е 1% , с 
12,2% веей е.-х. пл. (п 1895 г.—• 
1,3°/o i i  15,6°/°). Скотоводству благо- 
приятствует обилие пастбнщ. Изъмине- 
ралов добываютея в незнач. коли- 
чеетве  уголь, цпнк,  свивед и соль 
(31.288 тонн повар. соли в 1906 r.). 
Особенпо богат Б . минер. источннками 
(Бадсн- Баден,  Бадешзейлер,  Риип- 
польсдау и др.). Промышленыоеть Б ., 
ыесмотря на недостаток ме стнаго 
камен. угля, достиггла в не кот. окру- 
гах высокаго ироцве тания, пользуясь 
во многих случаях водяной сиил о й . 
Гл. отрасли: спгариюе и табач. произ- 
водство (в 1906 г. 770 лреддр. и 
34.794 раб.), текстильное пропзводство 
(гл. обр. бумаж. i i  шелк.)—223 предпр. 
с 34.868 раб. в 1907 г., машино- 
строеыие (Маннгейм,  Карлсруэ, Пфорд- 
гейм) — 718 прѳдпр. с 39.045 раб., 
ювслир, произв. (Іифордгейм) , вино- 
курение (22.046 вшюк. зав. в 1906— 7 г., 
60.456 гектолитр. алкоголя), пивова- 
рение (637 завод,. 3,3 милл. гектолитр. 
пива в 1906—7 г.), химич. произ- 
водство (Манпгейм) — 69 предпр. с 
4.858 раб., писчебумаж. произв.— 
157 предпр. с 9.264 раб. н др. В 
1907 г число гиро.чышлзнных пред- 
приятий, подчишеишых ыадзору фа- 
брич. пнсп., составляло 10.142 с 
235.327 рабоч. В Ш вардвальде  раз- 
виито кустар. производство часов,  му- 
зык. пнструментов (шарманки), плет. 
соломеыных пэде лий. Торговля, бла- 
годаря выгодному положениио Б . на 
важде йших торговых путях еред- 
ней Европы, сильно развита. Глав. 
предметы: зернов. хле б,  коииопля,
вино, табак,  хмель, хлопчатобумаж. 
тоЕары, часы . Главный торговый 
пунктъ— Манигейм,  зате м — Верт- 
гейм,  Л ар,  Пфорцгейм.  Немало со- 
де йствуют торговле  хорошиѳ пути со- 
общедия и зкачит. се ть желе з. дороп^ 
(2.066 IUIM -), дренм. казенпых,

Народ. образованию служапз: выс-
шему— 2 универсиитета (Гейдельберг,
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Ф рейбург) , высптия  техяич. т к о л а  
(Карлсруэ); среднему— 69 учеб. завед., 
ne считая специальныхъ; низшему—
1.688 госуд. народ. школ (308.884 уча- 
'щихся в 1906 г. при расходах в  
16 милл. мар.). °/0 неграм. ничтожен.  
Важне йш. образоват. учрежд. Б .: библио- 
текн в Карлсруэ, Гейдельберге  (унив.) 
и кн. Ф юрстеишерга в Донауэшингене , 
академия художеств в  Карлсруэ, 
картнн. галлереи в . Карлсруэ и 
Ыаннгейме , археологич. музей и т. д. 
Б .—государствоконституш онноѳиконст. 
1818 г. с поздн. изме нениями) и одно 
пз наиболе е либералы иых в  Гер~ 
мавип. Великий гердог (с 1907 г. 
Ф ридрих П) де лит законод. власть 
с ландтагом,  соетоящим из двух 
палат и собнрающпмся по крайней 
ме р е  раз в два года. Верхняя па- 
л ата  состоит из совершеишоле тн. 
прикцев крови, старш их членов 
медиатнзованных фамилий, двух 
представителей католич. и протест. 
духовенетва, 8 выбораых предетави- 
телей поме стваго дворяпства, 3 пред- 
ставителей от универсигетов и 
высш. техпич. школы, 6 представ. 
торговых,  сельскохоз. и промышл. 
камер,  3 представмт. от городов,  
одпого члена от уе зд. управ,  8 чле- 
нов по назначению велик. герцога. 
Нижняя палата состонт из 73 де- 
путатов (24 ог городов,  49 от 
сельеких округов) , избираемых 
всеобщ., равн. и (с 1904 г.) ирямым 
голосов.на4 года. Правомъголоса поль- 
зуется каждый гражданин не моложѳ 
25 л е т,  уплативш ий налоги за  по- 
сле дпий год,  не опороченный по 
суду и не получающий пособия  от 
органов обществ. призре иия. Пас- 
сивыым избирательным правом 
пользую тся граждане но моложе 30 
л е т,  удовлетворяющие указан. усло- 
в иям,  Члены обе нх палат (кроме  
наеле дственньих)  получают д иэты 
(12 мар. в  деиь) и путевы я издерж- 
ки. В Союзном Сове те  Б . иииеет 
3 голоса, в рейхстаг посылает 
14 депутатов (1907 г. были выбрапы 
8 из партии цеиитра, 3 социалъдемо- 
крата, 2 нац.-либерала, 1 консерва- 
тор- аграрий). Исполиит. власть, во 
главе  которой стоит вел. гердог,  
оеущ ествляется через посрѳдство

4 миниетерств.  В адмкнистр. отнош. 
Б, де лится на 4 округа: Констанц 
(4.168 кв. км., 311.292 ж.), Ф рейбург 
(4.748 кв. км., 543,316 ж.), Карлсруз 
(2.567 кв. км„ 567,209 ж.), Маннгейм 
(3.598 кв. км., 587.503 ж.). Глав. rop. 
и резидендия —Карлсруэ. —  Бю джет 
вотируется на 2 года; по росписи на 
1908 г. доходы, как и расходы, были 
исчисленьи в  95,6 милл. мар.

Жсторгя. В средние в е ка coRpe- 
менный Б . входил в состав Шваб- 
скаго герцогства, и только после  рас- 
падения  его на множество мелких 
владе иий начало приобре тать  значенис 
маркграфство Б ., приыадлежавшее Це- 
рингенскому дояу. В 1597 г. марк- 
графетво разде лилось иа две  чаети: 
Б. Баден  и Б . Д урлах,  но в 1771 г. 
первая линия угасла, и обе  части со~ 
едипились под властыо маркграфа 
К арла Фридриха. В 1806 г, Б . воипел 
в состав Рейяскаго союза и сде - 
лался великдм герцогством.  Б  нач. 
XIX в. Б . получил зпачит. террито- 
р иальны я приращения. 1848— 49 гг. 
прошли в Б. очень бурно. Ве сть о 
французской революции вы звала к 
жизни еильное демократичеекое дви- 
жевие. ІІравительство готово было 
пойти на ие которыя уступки, но оне  
не удовлетворяли народных масс.  
В 1848 г. правительство еще было 
вь  силах бороться с революцион- 
ными вспышками, но агитация не пре- 
кращалась, и в 1849 г. револиоцион- 
ное движение заставнло велнкаго гер- 
цога покинуть свои владе ния; обра- 
зовалось временное правдтельство с 
радикальной программой, но тогда 
вме шались прусския войока, сопроти- 
вление революционеров было сломлено, 
u воеторжествовала реакция. В 1866 г, 
Б . сталь на сторону Австрии, за  что 
u поплатился 6 мил. гульд. контри- 
будии. Непосредствеино восле  этого 
ыачалось сближение с П руссией; ба- 
девския  войска прнняли де ятельное 
участие в фраяко-прусской войяе , п 
в ноябре  1870 г. Б . присоедпнилея 
к се в.-герм. согозу, a аате м вошел 
в еостав Германской империн.

В 70-х гг. Б ., в ландтаге  кото- 
раго нациоиал- либералы располагали 
значит. большинством,  лринял го- 
рячее участие в „культуркампфе “;
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однако, в результате  ультрамонтан- 
скал фракция ландтага только усили- 
лась. В 1S97 г. нац,-либ. окончатель- 
но потеряли свое большихыство, и тогда 
дентр,  ошхрающийся глав. обр. на 
мелкую буржуазию и крестьяххстпо, 
вме сте  с демократами и свободомыс- 
лящххмхи стал добиваться демократи- 
вации избират. права. Реформа встре - 
тила сначала р е ш нтелыиоѳ сопроти- 
вление ео сторояы правительства и 
нациоыал- либералов,  но министер- 
ство Брауэна, вступившее во власть 
в 1901 г., уступило давлению боль- 
шинства и провело в 1904 г. деии- 
стпующиГи теиер избжр. закон (см. 
выше); Б . гюлучил,  т. обр,, равное, 
всеобщее и прямое избир. право для 
выборов в ландтаг,  выгодио от- 
личаясь этим от прочих госу- 
дарств Гѳрмании. Бюдзкет. прававерх- 
ней палаты  при этой конст. реформе  
расширепы за  счет второй; взаме н 
в  ней получили иредставительство 
города, промышленныя и сельско-хоз. 
камеры. На выборах 1905 г. центру 
досталось 28 ме ст,  консервато- 
рамъ— 4, нац.-либераламъ— 23, соц.- 
демократам —  12, демократам — 5, 
свободомыслящимъ— 1; дациодал- ли- 
бералы, свободомыслящие и демократы 
образовали против центра избыр. 
блок,  который при перебаллат. был 
распростр. также на с.-демократов.  
Б лагодаря такоыу составу палаты 
была устранена возможность образо- 
вания консерв.-улътраыонт. большин* 
ства для проведения  ме р в клсрик. 
духе . Выборы, проиеходивтие в окт. 
1909 г.„ . доставили крупную побе ду 
с.-демсжратамъ: они приобре ли но-
вых 8 ме ст,  тогда как дад.-либе- 
ральи потеряли 6 ые ст,  центръ— 2 
ме ста, кодсерваторы— 1; демократы 
также выиграли 1 ме сто.

Баден (Баден- Баден) , гор. в 
великом герцогстве  Б . и в округе  
Б . (1042 кв. км., 157,144 жит.), в  до- 
лиые  Ш варцвальда, 16.237 жит., поль- 
зуется всемирной изве стностыо благо- 
даря своим теплым источникам (чхх- 
слом 20, с темп. 44°— 69°), рекомед- 
дуеыым при ревматизме , невралгии.па- 
ралнче , старых ранах,  кожииых бо- 
ле знях xi т. д. Іисточники (главный— 
„U rsprung“) даиот в сутки 750.000 лтр.

воды, содержащей в себе  хлористый 
натр и хлористый лхит ий. Ежегодноо 
чиело ииоее тххтелѳй до 75.000 чел., прд- 
влекаемых иѳ только це лебпостыо 
источниишв,  но и благоустроенностью- 
курорта u  ero  преиирасяышх окрестно- 
етями.

Бадеы,  город в  Нижиией Австрии, 
педалеко от Ве ны, 12.447 ж., теплые- 
се рные ысточники (27—36°), изве ст- 
ныѳ еще рдмжянам под и ш енем т 
Aquae Pannonicae; чнсло посе тителей 
в год до 25.000 чел.

Баден,  город в швейцарском.  
кантопе  Ааргау, 6.109 ж., теплые се р- 
ные источшхки, рекомендуемые про- 
тив лодагры хи ревматдзма (чдслом 
18 с темп, до 47°), изве стдые урххмляхх 
ииод  имеыем Therm ae Helveticae; ежег. 
чихсло поее тдт. 20.000 чел.

Бадиус,  Иодокус (Лгосс Б ад) , 
ученый владе лец зххаменитой типо- 
графии в Париже  (Ргеишд A scensia- 
num); род. в 1462 г„ ум. в 1537 г. 
Издал мпогих древних классиков,  
снабдив не которых собств. приме - 
чаниями.

Бадия-и-Лаблич (Badia y Lablich), 
Домдиго, ислан. путешественниик,  род. 
в 1766 г. Хорошо изучив араб. 
язы к,  он,  под именем А лл-Бея и 
выдавая себя за  потомка Маго.мета, 
отправился в 1801 г. в Марокко, пред- 
принял зате м паломничество в  
Мекку, объе хал Берберию, Египет,  
Сирию и Турдиго, веаде  встре чаемый 
с великим почетом.  В 1807 г. оих-  
вернулся в Испанию, был назначен-  
префектом Кордовы, но после  паде- 
ния  Наполеохха (1814) Б. припуждеи.  
был уе хать во Ф ранциго, где  издалъ: 
„Voyage d’Ali Bei en  Afrique et en 
Asie“ (3 t . ,  1814). Посланный в ка- 
честве  франц. диплом. агеита в Иж- 
д ихо, он гио дороге  туда ум, в  Алеп- 
по в 1818 г.

Бадринат,  гора в Гималаях,  с 
шестью вершхшами, выс. до 7.000 м., 
и ледниками. На склоне  горы древний 
храм Видпиу, привлекающий десятди 
ты сяч паломников.

Бадьян,  зве здчатый анис,  зве зд- 
чатый плод дерева Illicium verum, 
из се м . магполиевых,  состоит и и з .  
6—8 кожистых оддосе медных лд- 
стовок,  егрупппрпваиипых в виде .
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зве здочки. ржаваго цве та, с мор- 
щинамн, с воеьма приятным аро- 
матычееким запахоы и сладковатым 
ирииым вкусом.  Дерево дико ра- 
■стет в  К итае  и Японии и возде лы- 
вается на Филиппинских островах.  
ІІр я  сухой перѳгонке Б . получаотся эѳир- 
ное масло желтоватаго цве та, легко 
растворимое в спирте . Это масло, 
как и сам Б., употребляется в  ме- 
дпцине , парфгомериии и при нзготовле- 
нии ликеров.  M. Н.

Бадяга, общее названиѳ щтсновод- 
ны х губок,  отдосимых к отр. игло- 
роговых.  13. живут в  рЬках и 
озѳрах,  обволатшвая в виде  зеле- 
новатобурой или бе ловатой студени- 
стой коры поверхности разных под- 
водных предметов.  В просте й- 
шем случае  те ло Б . име ѳт вид 
ме т к а , внутреиность котораго обра- 
зу ет  гастроваскулярную  полоств; 
Одяим кондом Б . сидит на под- 
етавке , a  на свободном конце  находит- 
сякрупное выводноѳ отверстие, osculum. 
Д л я  притона воды и содержащейся в 
нѳй микроскопич. пищи служат ма- 
ленькия  отверстия, или поры сте нки те - 
ла. Такое строение однако не сохраняет- 
ся, тад как Б . образуют колонии, и 
границы мслсду отде лы иыми особямя 
ииочтн исчезаю тъ; развивается богатая 
система каналов с распш рениями, т. 
наз. жгутиковымикамерами, оде тыми на 
внутренней сте нке  жгутиковыми кле т- 
каш и; жгутики этих кле ток нахо- 
днтся в постоянном движении и го- 
иия т  водный токь чрез те ло губки. 
Роль скелета в  перекладинах между 
каналахи играю т кремиевыя иглы, 
которыя склеены в пучки роговым 
вещество.ч,  спонгином.  Размножение 
происходит де лением,  почкованием 
ii половым путем,  осѳииыо образуют- 
■ся покоющиеся почки, геммулы, которыя 
им вю т вид бурых или желтых 
шариков к  представляю т группу кле - 
гок,  покрытых твердой оболочкой; 
весною геммулы развиваю тся в губки. 
Раепространение пре еноводн. губок 
чрезвычайно тироко; оне  нзве стны на 
все х континентах и многих остро- 
вах.  Наиболе ѳ обыкновенный вид 
E uspongilla laeustris, распростран. no 
леей Европе , нере дко образует дре- 
вовидно разве твленныя колоыии. похо-

жия  на кораллы. E uphydatia  fluviatilis, 
очень разнообразпал иио двВту, от 
бе лаго чрез желтый до ярко-зелена- 
го, найдена во мног. ме стах Евр. 
России; зеленое окрашивание ея обусло- 
вливается присутствиѳы однокле точ- 
ииы х  зеленых водороелѳй. М  И

Баѳво, ые ст. горедк. y., МогилѳвІ г. 
906 жит.

Баена, окр. гор. в исп. пров. Кор- 
дова, 14.539 жит.

Баеса (Baëza), см. Баэза.
Бажанов,  Алексе й М ихайловичъф 

агроном,  род. в  1820 г., в  185G г. 
иолучил степень маг, сел. хоз. и за- 
нял каѳедру в  Горыгорецком ле сн. 
инст. по каведре  зоотехнии. Ему при- 
надлежит ряд  работ по вопросам 
сельскаго хозяйства: „0  возде лывании 
пшепицы“ (1856), „Опыты земледе лия 
вольнонаемыым трудомъ“ (1860), „Что 
можно заимствовать y  иностранцев 
no чаетя  земледе лия “ (1863), и др.; 
в свое время эти книги представляли 
це нный вклад в  русскую сельско- 
хозяйственную литературу. Ум. Б . в 
1889 г.

Баженов,  Василий Иванович,  ар- 
хитектор,  сын причетника одного из 
кремлевских соборов,  род. в Москве , 
образованиѳ получил в Славяно- 
Греко-Российской академии и во время 
пребываиия  в пѳй своими способно- 
стями к искусствам обратил на 
себя внимание и в 1758 г. был поелан 
в Петорбург во вновь открывавшуюся 
Академию Художествъ; в 1761 г. был 
отправлен за  граыицу. Особешю в 
Риме  i i  Парнже  Б . долго и усердно ра- 
ботал,  занимаясь также и теорией 
архитектуры и внимательно изучая 
Витрувия, прекрасный и точн. перевод 
котораго он издал в 90-хъгодах.  Сь 
солидным образовапием,  с изве стно- 
стьго, членом парижской и не сколь- 
ких итальянских академий вернулся 
в 1765 г. Б . в ь  ІИетербург.  С успе - 
хом оп нсполииил и академическую 
программу на степеиь профессора— 
проект здания  дворца в Екатерпп- 
гофском парке . Іио акадеигия  не дала 
Б . искомой степеш и, и он осталея 
с званием академнка, полученным 
им еще за  границею. После  этого Б . 
порвал связь с академией и по прсд- 
ложениго граф а Гр. Орлова поступилъ
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на службу главным архдтектором 
п Артнллерийское ве домство. Те м 
же Орловым Б. Оыл представлеи 
имп. Екатернне , которая заказала ему 
проект Московскаго Кромлевскаго 
дворца. В 1773 г. состоялась заклад- 
ка граидиозпаго сооружения  в класси- 
ческом стиле , которое должно было 
в свои сте ны включить все  здания 
i i  соборы Кремля, Дворец этот не 
был поетроен и остался в модѳли, 
которая хранится в наетоящее время 

ов Румяицевском музее . Осталсл 
иедостроемным и дпорец в готнче- 
окоы стиле  в Царицыне  под Моск- 
воио. В 1778 г., по неизве етньш 
яричинам,  Б . впал в неыилоеть y 
иимператриды н получнл отставку. 
Поселнвшись в Москве , он занялся 
частными постройками и органнзацией 
архитектурной школы, при которой 
предполагалось устроить картиш иую 
галлереш. Эта школа просуществовала, 
ве роятно, до 1792 г., когда Б . Сыл 
вызван к насле днику Павлу Петро- 
вичу, чтоиы занять ме сто архитекто- 
ра ыалаго двора. К этому времени 
относится постройка дворда в Пав- 
ловске , дворда, казарм и кре пости 
в Гатчине  и составлсние проекта Ми- 
хайловекаго заика в  Петербурге . В 
1799 г. Б. был назначен впце-пре- 
зидентом академии художеств.  В 
этой должности он успе л только 
проеитировать собирание чертежей паи- 
боле е важных руссклх зданий и иа- 
ме тить ряд  ме р для улучш ения по- 
ложеиия академии л  постановки в ней 
обрааования. 2 августа 1799 г. Б . умер.  
Кроме  назваишых поетроек,  Б . прн- 
надлежит заме чательный по изяще- 
ству т. н. Пашков дом,  теперь Ру- 
мянцевский музей в Моекве , и Пе- 
тровский дворец под Москвшо.—Б. 
был первым русским зодчим,  по- 
лучившим оснзвательное теоретиче- 
ское образование и давшнм самостоя- 
тельиую переработку усвоенных им 
архитектурных форм.  Его проекты 
и возведенныя здаиия  свпде тель- 
ствуют о болыдом даровании, о ши- 
роко развитом вкусе , прекраеном 
понимании пропордий и красоты архи- 
тектурных литний. К величию висчат- 
ле ния, сме лости замысла, благородству 
и изящ еству стнля Б. присоединилъ

ещѳ нскусство планировки. Все это 
в связи е шнротою и здравостьго 
взглядов,  обиаружешиых Б-м в ь  
дроекте  об основании архитектурной 
школы с галлереей в Москве  и в-  
записке  о необходимых реформах 
вв  академии, показывает,  что перпый 
русский образованный зодчий был за- 
ме тным де ятелем в области рус- 
скаго искусства XVIII в е ка. 0 Б . см. 
Петров,  „Критико-библиограф. сло- 
варь“, т. 2. Рогоэисин,  „Новыя све де - 
ния  об архитекторе  Б .“, „Русск. Ар- 
хивъ“, 4, 1899. Н . Тарасов,

Бажина, Серафкма Никитична, пи- 
сательница; род. в 1839 г., на лите- 
ратурноы поприще  дебютировала в.  
1867 г. произведением „Дневишк жен- 
щины“, помеицеыииым в „Жеиск. 
Ве стн.“. Произведелия  Б ., болыпею- 
частыо поболыпия пове сти, очерки и 
разеказы , разсе яны на страницах 
самых разнообразных изданий („Сло- 
во“, „Рус. Б о г .“ „Петерб. Листокъ“, 
„Новости“, „В аза“ и т. д.) и посвя- 
щены преинущественно разработке - 
женской психологии; боле е крупныя 
нз ниихъ:’ „Увлечение“ (1876), „Храм 
чиститы u блеска“ (1879). Кроме  того, 
Б . много сотрудничала в де т. жур- 
налах п занималась переводами для 
„Русск. Б ог.“ и „Наблюдат.“. Ум. в 
1894 г.

Бажнн,  Биколай Федотович,  пи- 
сатель (псевдонин — Холодов) , род. 
в 1843 г., учился в Воронеж. кадетч 
корпусе  u  еще кадетом сочинял 
стихи. В 1864 г. он поме стил на 
страницах „Русек. Слова“ свою пер- 
вую пове сть „Степан Рулевъ“, кото- 
рая сразу привлекла к ceGt. боль- 
шой интерее чнтателей. В „Русеком 
Слове “ оы продолжа.и  сотрудничать 
до сго закры тия и успе л  поме стить 
в нем сще не сколъко пове етей н 
разсказовъ: „Чужие между своими“,
„Ж цтейскал школа“, „Скорбпая эле- 
гия и, „Три семыи“, i i  т. д. З ате м 
он стал писать в  „Д е ле “, и зде сь 
было между ирочнм вапечатапо 
самое круппоо, и по раз.че рам и по 
значепию, его пронзввдение: „История  
одного товарищ ества“ (1869). В свое 
время молодежь страшно ув.иекалась 
этой пове стыо, теперь же опа может 
име ть лншь значение историчеекаго
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документа, и самый уепе х ея  стано- 
вится иионятныи и  лншь при энаком- 
стве  с тою ѳпохою. Герои Б . очень 
близки герояы М ихайлова-Ш еллера, 
ѳто т е  зке новые люди, отре шившиеея 
от првдраасудков прошлаго и ста- 
рающиеся построить жизнь на разум- 
ииых началах,  но им сильно вре- 
дит узоеть их идеалов,  не выхо- 
дящих за  рамкн честпой трудовой 
миищанской жизии; общественные ин- 
тересы  им почти совсе м чужды, и 
вся „новизна“ их поэтому сводится 
к призьиву к труду i i  кь  борьбе  е 
ие которыми анахронизмаш и семейной 
жизни. И з сле дуиощих беллетрист. 
произведений Б . отмътимъ: „Заве т ъ “, 
„Лицом к лицу“, „Около золота“ и 
т. д.; кроме  того он вел в „Де ле и 
(1879 г.) „Очерки современной журна- 
листикиг*, в 1880— 1887 г. состоял 
там же редактором беллетристич. 
отде ла.

База, или баат (греч,), основание; 
в архитектуре  Б . назы вается нижняя 
часть всякоии отде лыю й части строе- 
ния, напр., подиозкие колоишы; ср. ко- 
лонна.

База (воен.). 1) Операционная Б ., 
•гыл армии или д иии с т в у ю  щаго отряда, 
обезпечмвающий как своевремеыную 
доставку подкре плекий, так и сиаб- 
жениѳ войск боевыми и продоволь- 
етвеяными припасами. 2) Б .— заране е 
нзме репыая линия, по которой при по- 
мощии дальномъров опреде ляю т ди- 
станциго до ие ли ре тпением треуголь- 
ника по оенованию (базе ) и двум при- 
легаклци.ч углам ,  пзмВренным угло- 
ме рньш и приборамы. К. О.

База (Baza; древ. Basti), окр. гор, 
в испан. пров. Гренада, 12.700 жит., 
в э ииоху гоеподства мавров цве ту- 
иций торг. город с 50’Тыс. населепи- 
ем,

Базалия, ме ст. Болын. губ., старо- 
копетаптинов. y., 3.362 жит.

Базаль/сиая лава, см. оазальт.
Баэальтовая яшма, гл иша, подвер- 

гавш аяся де йствию высокой теыпера- 
туры базальтов.

Базальт,  гглотная тем кая порода, 
в  которой иногда невооруженным 
глазо.ч можио разсмотре ть зерн аи ли  
крлсталлид п лагиоклаза, авгита, маг- 
нитнаго жоле зняка и олнвина; после д-

ний особенно характерен,  и.ме ет сте- 
клянный блеск,  све тло-зеленый цве т 
и бываетт, разнообразпой величины, 
начипая от круглых зерен до вклю- 
чений раэме ром в челове ческую го- 
лову. Микроекопическоѳ изсле дование 
показывает,  что Б . состоыть из осиов- 
ной стекловидной массьи, в  которой на- 
ходятея кристаллы плагиоклаза, авги- 
та, нефелина, магыиитыаго желе зняда, 
оливина, лейцита, мелилита и пр. Смо- 
тря по преобладанию того или другого 
мииерала, различаю т Б-ы: плагиокла- 
зовый, нефелиновый и лейцитовый. Б. 
встре чается в вулканических ме ст- 
ностях и принадлежит к нове йше- 
извержениым горным породам.  Для 
пвго особснно характериа превосход- 
иая правнлъиая столбчатая отде ль- 
ность. В., име ющий пористое или шла- 
ковидное сложеаие, игосит назвапие 
Б-овой лавы. Б . встре чается в  впдЬ 
зкил,  иокровов,  потоков или купо- 
ловидных колмов.  M. Н.

Базарджик,  или Татар- Б ., гор. 
в вост. Румелш, на р. Мариде , 17.579
Ж И Т .

Базарджик (.Хадж и-Оглу-Б .), гор. 
в Б олгарии, узлов. ииункт,  отт> кот. 
расходятся дорсги иа Варпу, Праводы 
и Шу.млу, ок. 10.000 жит., ме сто сра- 
зкений русских с турками в ь  1810,
1828 u 1878 гг.

Базардюзи (Б азар- Дю за), одна из 
глав. вершиы в вост. частп глав. 
Кавказ. хребта, 14.722 ф. выс.

Баэар (Bazard), Сент- Аман,  из- 
ве стный сен- симонист,  род .в  1791 г. 
в Париже , после  реставраиии Бур- 
боновь был,  вме стии с Б иоипезом,  
одним из основателей французскаго 
карбонаризма и членом верховной 
венты, участвовал (1821) в  воору- 
зкениых возстакиях в Бельфоре  и 
Кольмаре  ii  был заочзю прнговорен 
к смертной казни. Поеле  упадка 
движеяия  карбонариев Б . примкнул 
в 1825 г. к сен- симонистаигь, уча- 
ствовал в периодичвскнх издапиях 
школы i i  въ теч ен ие двух ле т (1828—
1829 и 1829— 1830) читал в  Париже  
лекции, где  изложил учеиие сен- сишо- 
нистской школы. Вти лекции име ли 
огролный успе х.  Б  ноябре  1831 г. 
Б . разош елся с Аыфантеном (с-м.) 
по вопросу об освобожденил зкенщнны
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и вокоре  после  того, в и юле  1832 г., 
уыер,

Б. первый, после  Бабефа, ре зко по- 
ставил вопрос об эксплуатации тру- 
дящихся. ІТо мне нию Сен- Симона, 
истипноѳ равенство эаключается в 
такой организации распреде ления, при 
которой доля каждаго соотве тствует 
его участию в производстве  как 
личным трудом,  так и капиталом.  
Б . вкладывает совершению иной, но- 
вый смысл в эту формулу. Он про- 
возглашает принципъ: каждому по 
его сдособноетям,  уничтожение права 
наеле дования. Он хочет упичтожить 
ѳксялуатацию челове ка челове ком,  
прииявшую в пастоящее время фор- 
ыу отношений найма. В области 
критыки капиталистическаго строя Б. 
является прямьш ученикомт> Ся- 
смонди Наряду о эксплуатацией, глав- 
ныли  недостатком капиталистической 
организации производства являютея 
промышленные кризисы, прямое сле д- 
ствие иеорганизованности обществен- 
наго ироизводства, Чтобы уничтожить 
эти отрицательныя стороны соврсмен- 
яаго общественнаго строя, иеобходимо 
огоеударствление производства. Идея 
государствепнаго содиализма, развитая 
дале е lt. Пеккером,  была высказана 
виервые Б-ом.  Все  средства произ- 
водства должны стать собствеипостыо 
государетва, государство же должно 
организовать все производство со- 
гласно с потребиостями насѳления. Б. 
знает,  что „аахоны всегда полезны 
те я ,  кго пх издаетъ“. Поэтому, за- 
конодательная власть только тогда бу- 
дет служить интѳресам рабочих,  
когда она будет находиться в их 
руках.  Идѳя содиальной и политиче- 
ской борьбы чужда Б. Он признает 
лишь путь убе ждения, пропаганды, мир- 
ной эволиоции. Ве рный этому взгляду, 
Б. не принял участия в и юлъсяой 
революции 1830 г. Эта концепция мир- 
ной социалыиий эволгоции и отрицаиие 
борьбы, как фактора общественнаго 
развития, нѳсомне нно являю тся про- 
дуктом разочарования в револю- 
ционных способах де йствия. Великая 
фрапцузская революция, несмотря ыа 
всю массу израсходованной во вре- 
мя нея револгоциониой энѳргии, ничего 
яе  сде лала для разре т е и ия сши.иалт-

наго вопроса, для уничтожения эк- 
сплуатации трудящиихся. Личный опыт 
Б . в заговоре  1821 г. и попытках 
вооруженнаго возстаиия  также гово- 
рил против революдионных метО' 
дов разре шения  еоциальнаго вопроса 
Для теорѳтическаго оправдания евоегг 
отридания  борьбы Б. создал це луго 
теорию. По его мне нию, в истории па- 
блюдается сме на периодов критиче- 
скихъ—разрушительных,  и дериодов 
оргаиичсстшхъ—творческих.  Крити- 
ческие периоды характеризуются все- 
общей борьбой инднвидуумов виутри 
общества. Роль атих периодов чисто 
отридатѳльная, они лишѳны творче- 
скаго значения, лшпь очищают почву 
от остатков стараго, изжитаго ор- 
ганичоскаго периода и ггредставлягот 
собою как бы пробе лы в общей 
исторической эволюции челове чества, 
заполненные де лом разрушения  ста- 
рых отживших отношений. С по- 
явлением новаго принципа начинается 
новый, органический, творчеекий пе- 
риод.  Принцип развиваетея в док- 

, трину, которая постепенио приобре тает 
политическую силу и осуществляется 
в жнзпи. Такни и  образом,  борьба 
личностей и классов лишь разру- 
шает еуществующее, но нѳ созыдает 
ничего новаго. Зарпдышем новаго 
является идея, принцип,  доктрина, 
мирным путем убе ждения и пропа- 
ганды завладе вающая все м обще- 
ством и матсриалнзующаяся, в  кон- 
це  кондов,  и в новом строе  обще- 
ствешиых отпошѳний. C m . Hasard, „Doc
trine Saint-Siniomenne, exposition“ (1-e 
изд. 1830—31 r., 2-е изд. 1854 r., третье 
в „Oeuvres de Saint-Simon et d’En- 
fantin“, томы 41 n42); G. Weill, „L'Ecole 
Saint-Sim onienne“ (189Ф); S. Gharlety, 
„Histoire du Saint-Sim onism e“ (1896); 
Otto Warschauer, „Saint-Simon und der 
Saint-Simonismus“ (1892).

G. ТГрокопоаич.
Базар,  ме ст. овруч. y., Волыи. губ., 

1.976 жит.
Бызар- Дюза, см. Базардюзи.
Базар- Чай, см. Бвргушвт.
Еазедова боле знь, иначе Гревсова 

боле знь, т. к. почти одновременио с 
Базѳдовым она описаиа и Гревсом 
(1835 г.) в Англии, боле зпь, главные 
спмптомы которой заключаготся въ
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уедленном и учащёнпом сердцебие- 
пии, увеличении зобной железы и вы- 
пячивании глазн. яблокъиз орбит, — 
настолько, что ве ки перестают защи- 
щать гл аз от вредн. влияний. Причи- 
на, лежащ ая в основании боле зни, до 
еих пор нсизве стна; в не кот. слу- 
чаях  причину можно усматривать в 
заболе ванип симпатичеекаго нерва, ко- 
торое лѳгио объяспяет тогда все  
симптомы. Не которыѳ же при-
знают Б . б. сиыптсшокомллоксом 
разстройства т называемой впу- 
тренней секреции (cat.)» развивш агося 
на почве  первичнаго заболе ва-
ния  зобной железы, н на этом осно- 
вании предлагагот ле чить ее впры- 
скиванием вытяжки из зобной желе- 
зы. ІТредсказаиие в общем неблаго- 
приятное, течение всегда хроническое. 
Полное изле чепие очень ре дко, Непо- 
средственно к смерти не ведет.  По- 
сле дняя можст произойти от при- 
соединягощагося к Б . б. порока сердиха. 
Женщины заболе вают чаще мужчин.  
Одновременное или пепреыЬнное су- 
щсствование все х трех кардиналь- 
ных прлзнаков пеобязательно. Ха- 
рактерно для давной боле зпи чувство 
поотояннаго жара при пормальыой t°. 
Упорная безсонннца принадлежнт к 
одним из очень частых пришадков.  
Л е чение— общее, укре пляющее. Упо- 
требляютея еще различны я серцечшйя 
средетва и гальванизадия слабыми то- 
каш и шейной части симиатическаго 
нерва. I .  Ид.

Базедов,  Иоганн Б ердгард ,  зна- 
менитый не мецкий ледагог и рефор- 
матор школьнаго де ла, род. в 1723 г , 
был учителем в разны х учебных 
заведениях,  но зате м должсн был 
отказаться от иедагогической де я- 
тельности, так как ѳго литератур- 
иыя работы ыа темы о воспитании и 
рели гии, маписанпыя в рац ионалист.- 
просве тителыю м духе , навлекли на 
него гонения админиетрации и ортодо- 
ксальных теологов.  Так как учи- 
тельское содсржание было сохраиено 
за  ним,  то он получилт» возможность 
отдаться це ликом любимому де лу, 
реформе  воепитания, н весьма широисо 
развил свою энергичную и до того 
времепи литературиую  де ятельность. 
З а  короткое сравш ителъно время Б.

написал де лый ряд сочинеиий, ипо- 
гда очень объѳыистых.  Главными из 
них было „E lem entarw erk“, изданное 
в 1774 г. в 4 т. h с многочислеи- 
ными гравюрами. П едагогическия  воз- 
зре ыия  Б. сложились под сильным 
влиянием „Эмиля“ Руссо. Он возста- 
вал против прежняго схоластиче- 
скаго обучения и механическаго усвое- 
ния заученнаго, требовал наглядно- 
ети преподавания, настаивал на не- 
обходимости боле е тщателънаго физи- 
ческаго восш итания  и старался поста- 
вит все де ло воепитания  на чисто ради- 
оналистическую почву, апеллируя лишь 
к разуму ученика и лридавая второ- 
степенное значение памяти, воображе- 
нию, чуветву (см. педагогика). Иден Б. 
лринимались очень сочувствеишо пуб- 
ликой, и поэтому все  отиеслись с 
большим интересом к его попыткии 
(1774) устроить учебпое заведеиие на 
новых началах в  Десеау. Но эта 
ишиы тка оказалась ие вполне  успеип- 
на, и Б . уже в 1778 г. оказался от 
руководства этим заведением,  полу- 
чнвшим громкое назваяие „Филан- 
тролипумъ“. После  этого Б. отказался 
от педагогшш и проввл остальные 
годы своей жизиш  в занятиях  теоло- 
г ией. Умер ои в 1790 г.

Базель (франц. Bâle), швейцарский 
кантоп,  граничит с Эльзасом,  ве- 
ликим герцогством Бадеыским,  с 
кантонами Ааргау, Золотурном и Бер- 
номъ; 463,2 кв. км. и 205.530 жит., в 
болыпинетве  не медк. проиехождеыия н 
дротест. в е роисп. Б. представляет 
горн. склон,  постепепно спускающийея 
к Рейну, с вертидам и  до 1.040 м. 
С 1S43 г. Б . разде ляется на два ео- 
вершенно независимых полукантона: 
Базель-город,  куда входит соб- 
ственно город и три деревни на 
прав. берегу Рейна, и Базель-округ. —
ІЗ.-город (35,8 кв. км. и 132.892 ждт.) 
один из наиб. лромышленных и 
торговых кантонов ІІІпейдарии (шел- 
ковое производство, машиностроеиие и 
вообще обработка металлов,  также 
производство анилиновыхь красоис и 
фармацевтич. ирепаратов) . В Б .-ro 
po де  де йствует демократическая кон- 
ституция 1890 r., с народяым рефе- 
рондумом и закоподат. инидиативой. 
Законодательная влаеть принадлежитъ



Болыпому совЬту, выбираемому на 3 
года и обладающему, между прочим,  
правом иомиилования. ІІслолиит. власть 
припадл. правительственному сове ту 
из 7 членов,  также избираемыхь 
на 3 года. Высш. судеб. инстанция — 
апелляциойяый суд из 9 выборных 
(на 3 г.) членов.  — Б.-округ (427,5 
KB. км. и 72,638 жит.) относнтельно 
запятий населения характеризуется, на- 
ряду с земледе лием,  скотоводством 
(альпийское хозяйство) и ле сными про- 
мыеламл, такжѳ шелков., хлопчатобум., 
х и м иич . производством,  произв. часов 
h  т .  д .  В Б.-округе  де йствует де- 
мократич. констнтуция 1892 г. Законо- 
дат. власть принадлежит ландрату, 
избираемому на 3 года и обладагощему 
также правом поиклования; рефереи- 
дум обяаателеи.  Народу принадле- 
жит право законодат. инидиативы. 
Исполнит. власть прннадлежит пра- 
шительственному сове ту из 5 членов,  
выбираемых на 3 г. Всрховиый суд 
из 7 членов назначается ландра- 
том на 3-ле тний срок.  Гл. гор. 
Б.-округа—Листаль.

Еазвль, одип из крупне й ти х  
городов Ш вейцарии, по обопм бере- 
гам Рейна, 129.470 жит. (33°/о католи- 
ков) , обширная фабричио-заводскаа 
гиромышленность, По торговле  Б., ле 
жащид в узле  жол. дорог,  важне й- 
ииий rop. Ш вейцарип и пропуекает 
болВе половины ея вывоза. Универеи- 
тет (осн. в 1460 г.), нсторич. музей, 
музей с картин. галлереей (картины 
Гольбейна Мл., Беклиыа), городская 
библиотека (300 тыс. том.).—Ь. один 
из старшше йших городов ПІвейца- 
рии ги уже в средние ве ка был бога- 
тым торговым и промышлеиньш 
центром,  служившим примапкой для 
вее х сосЪдей и часто переходившим 
из рук в руки. В 1431—43 гг. 
зде сь проиеходил Б -  -ский собор (о..и.); 
в 1501 г. Б. вотел  в еоетав 
швейцарской федорации.

Базельский собор,  церковный со- 
бор,  происходивзиий л Базеле  и со- 
званный с де лыо рефорыы католи- 
ческой церквы. Созваи был па- 
пою Мартлном V, но открыт ишиь 
его преемником Евгением IV  14 дек. 
1431 г. и векоре  распущен.  Засе - 
дания  его возобиовлялиоь в разныхъ
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городах 45 раз в т р ч с н ио  18 ле т 
(1431— 1449). см. папство.

Базенто, р. на юге  Италии, впад. в 
Тарент. зал., 149 км.

Базен (Bazin), Ренэ, фраиц. писа- 
тель, род. в 1853 г. в АиижпрА, члѳн 
Франц. Академии, автор мкогочислен- 
ных романовь, лучшие нз которых 
(„Donatienne“, „Уыирающая земля“) 
посвящены изображѳиию крестьянской 
жизии Вандеи, разлагагоидейся под 
влияниѳм экономической эволюдии. Б. 
с груетью сле дпт за  выселением 
крестьян в города или иа чужбину, 
отноеится отрицателыю д поглоще- 
нию деревни городом д идеолтпиру- 
ет трудовоѳ крестьянство. В. Фр.

Базен (Bazaine), Франсуа Ашиль. 
франц. маршал,  род. в 1811 г., сра- 
жался в Алжит ии, под сте нами Сѳ- 
вастополя и в Италип во время кам- 
пании 1859 г.; в 1863- 1807 г. он 
командовал фраицузсвим экспеди- 
ционным корпусом в Мексике  и в 
1864 г. получил чин маршала. Войпа 
1870 г. застала его командиром 3-го 
корпуса, ii по отъе здЬ Наполсопа III 
из рейпской армии онт, получил 
главное начальетво над все ми вой- 
сками, сосредоточенными около Меца. 
Будучи заперт е армией в этой 
кре пости, он заботялся только о 
том,  чтобы сохрандгь свои войека в 
де лости для возстанивления  после  за- 
ключения дира императорской влаетн, 
и потому не только не сдЪлол ни 
одной серьезпой лопыткн прорваться 
сквозь осаждающую неприятельекую 
армию, но и дадитулировал 27 окт. 
1870 г., име я под ружьем до 170.000 
войска. Эта кадитулядия вызвала про- 
тпв Б. глубокое негодование во всей 
Фралции, виде вшей в нем изме и- 
ишка; по заключении мпра ои был 
арестован д предан военному суду, 
суд приговорил его в 1873 г. к 
смертной казни, но то гд атл ий ирези- 
дедт республшш, маршал Макь Ма- 
гон,  помиловал его и заме нил 
смѳртную казнь 20-ле ти. заключением.  
Б. был отправлен отбывагь наказа- 
ние на оетровд. св. Маргариты, но ужо 
в 1874 г. бе жал из тюрьмы вии- 
роятно, дѳ без тайиаго согласия вла- 
стей, Ум. Б. в 1888 г.

Б азен.  430
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Базидиальные грибы, Basidiomy- 
cetes, см. грибы.

Баэидия, см. гриоы.
Базилан (Изаоелла), остров из 

группы Зулу, к и о.-з. от о. Минда- 
нао, 1.283 кв. км., 12.000 жит., очень 
плодородедъ; глав. поселение— фортъ
В.заоела (1.119 ж.).

Базилид,  видный гностик,  ро- 
Д О М  І І З  Сирии, жилт» и учил в  
Александрии в эпоху императора Ад- 
риана. В оенову его учения положеиа 
теорил  эманации я а  дуалистической 
оенове , но дуализм вы ступает y  Б. 
сравнительно мене е р е зко, че м y 
других Г Н О С Т И ІШ Б .

Базилика (греч. „царскан палата“) 
ведет своѳ происхождение с эллп 
нпстичеси'.аго Востока. В античном 
мире  Б . служили для торговых сде - 
лок,  продаж и покупок и для про- 
изводства суда, почему и поме щались 
около площади. Соотве тственно своему 
назначеигию В. строились в виде  
больших продолговатых зал,  по- 
кры тиекоторыхъподцерживаликолонны, 
поставленныя рядами. Ряды  колонн де - 
лили поме щение на продолговатыя 
части, иазывавш ияся кораблями (ке- 
фами). С боку пристраивалась полу- 
круглая абеида исм.), где  де лалось 
возвыш ение для судьи. Остальное про- 
страиство нанолнял толпивший ея  на- 
род.  Кроме  общѳственных Б., были 
u частныя, виэ аристократических до- 
мах u дворцах,  для нриемов и со- 
ве щаний. К ак архитектурный тип,  
дающий обширное, крьитое и удобиое 
для многочисленных посе тителей по- 
ме щение, ри м скаяБ . с еоотве тствую- 
щими требованиям культа н зм е не- 
ниями была иепользовава христиаи- 
скими архитекторами для  собраний 
богослужебнаго характера и сде ла- 
лась  начальным видом древиие- 
христиапской архитектуры. 0  судьбах 
Б . i i  ггереработке  ея планов в  позд- 
не йшия  эпохи см. древнехристганское 
искусство, вгизаптгйский сшиль, романскш  
стиль и готический стиль. Ср.Покровскгй 
Л ., „Происхождеиие христианекой Б .к
(1880); Жрасносельцев,  „0 приисхождеши 
христианск. храм а“ (1880); Lestermann, 
„Die antiken und christlichen  B asili
k en“ (1847); W itting , „Die Anfänge christ
licher A rch itek tu r.“ (1902). H . T.

Баэилики (греч.), спстематическая 
византийская переработка Юстишиано- 
ва законодательства, начатая при Ва- 
силии Македонянине  и завонченная 
при Л ьве  Мудром (886 —  911 г.),
который обнародовал Б . в 60-ти 
киш гах,  как де йствующий кодеке 
Византийской империи. Б. почти впол- 
не  сохранились до настоящаго вре- 
мени и служат важным подспорь- 
ем при возстановлении и толковании 
сомнителъных и неясвых текстов 
Пшидект (с.и.).

Базилик,  Ocimum, род из сем. 
губоиввтных.  Наиболе е изве стиы два 
вида— 0. Basilicum  и 0 , minimum, оба 
из Ост- Индии. Первый достигает 
30 ем. высоты и встре чается в я е - 
скольких разновидностяхъ: var, bulla
tum  име ет вздутые лпстья и бе лые 
две ты, var. crispum —курчавые, иногда 
пятнистые листья и красные две ты, 
var. violaceum — с теш ю фиолетовыми 
листьями и цве тамн. Б. одпо из наи- 
боле е распростран. в Малороссии ого- 
род. и комнат. раетений и разводится 
за  его красивый вид н душистость. 
Л истъя и стебли служат приправой 
к супам ii соуоам.  M. II.

Базилианс, греко-униатский монаше- 
ский ордеп с уставом св. Василия 
Великаго, существовал в Полыпе  
в ХѴП в. u еще теперь сохранился 
в Галиции.

Базилий Валвнтинус,  алхимпк,  
был бенедиктинским монахом и 
жил в ггервой половине  X V  в. в 
Эрфурте . Он открыл соляную ки- 
слоту, амыониак,  гремучее золото, 
свинцовый сахар,  тщ ателыю  изсле - 
довал сурьму и ея соединепия, разлп- 
чал висмут и цшш,  я  выработал 
первые методы качествейнаго аналииза.

Базиллярный менингит,  см. ме- 
штгит.

Базис,  см. база.
Базаш,  от латин. basilica, средпев. 

пазв. здания суда в ПарнжЬ, отсюда 
Confrérie de la  Basoche, гильдия  па- 
рижских парламентских клерков,  
получивш ая от Ф илиппа Красиваго 
привидегию на устройство в  изв. 
праздничные дии театральны х пред- 
ставлений религиознаго содержания (mo
ralités); m oralités сме нились фарсами 
u  сме лыми сатярамм) не щадившимы
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иногда и короля, что нере дко навле- 
кало на общину гонения. С 1581 г. 
предетавления прекратнлись, но сама 
община с ея своеобразной организа- 
диой продолжала существовать до ре- 
волюции. Главаобщиньи носил титул 
„roi de la Basoche“. Однород. общества 
существовали и в провинц. городах.

Баиза (Baïse), ле в. приток Гарон- 
ны, дл. 185 км., после дниѳ 83 км. су- 
доходны благодаря шлюзам.

Баиндир,  rop, в Аидинеком ви- 
лайете  Мал. Азии, 10.000 жит.

Баини, Джузеппе, аббат,  талант- 
ливый композитор,  род. в 1775 г. 
в Риме . Воспитанпый своим дядей 
намузыке ХѴІ-го ве ка, Б . остался под 
ея влиянием на всю жизнь: современ- 
ной музыжой он. не интересовалея и 
не знал ея; все  ero сочинения  по духу 
и формам вполне  соотве тствугот 
ariox'ii ГІалестрины, над яапиталыюй 
биографией котораго он проработал 
почти всио жизнь (изд. под. заглавием 
„Memorie storico - critiche della vita e 
delie opere di G. P. da P alestrina“), С 
1802 г. Б . служил при папекой ка- 
пелле . Уы. в  1844 г. в Риме , 10-го- 
аосное „M iserere“ Б . еще при жизни 
ero  принято было к постояшюму ис- 
полнению на Страстной неде ле  в 
сикетинской иапелле , яередуяеь еже- 
годно с M iserere Аллегри и Бая.

Бай (Baj), Томазо, композитор,  род. 
в 1650 г., ум. в 1714 г. в Риме  
капельмейстером папской капеллы, 
И з сочинѳний его особенно славмтся 
мпогоголосное Miserere; оно испол- 
няетея ежегодно в сикстинской ка- 
пелле  на страстной неде ле , чередуясь 
с M iserere Аллегри и Баипи.

Байбак,  Arctomys bobac, вид гры- 
зунов из сем. бе личьих,  длиной 
до 37 см., очень похож na сурка; 
ме х густой, све тлаго ржавожелтаго 
цве та; молодыя животыыя окрашены 
темне е, Б . распространеп повсюду па 
ю гв Евр. России ii в Централыюй 
А .З ІИ  до Тихаго океана, живет на рав- 
ниыах пли в каменистых холми- 
стых странах,  нногда болышши об- 
щеетвами, роет глубокия  норы. Бла- 
годаря евоему вкусному мясу соетав- 
ляет и гредмет охоты, M. I I

Байбурт,  гор. в туредко-азиат. 
вилайете  Эрзерум,  1550 м. над ув.

м., на торгов, дироге  пз Эрзерума в  
Трапезунд,  ок. 10.000 жнт„ вблязп 
ме дн, и серебр. рудшики. 27 сент. 
1S29 г. Паскевич одержал зде сь 
побе ду пад туркамм.

Байдарацкая губа, небольшой за- 
лив Карек. моря, Тобольек. губ„ длин. 
1G6 в., ширин, от 26— 52 в., образует 
два меныпих залива: Торовой и Мут- 
ный; принимает в себя р. Байдараты.

Байдарка, см. хитоны.
Байдарская долина, в Крыму, 

Таврпч. губ., ялтннск. y., заключеыа 
между рядом гор,  имВет непра- 
внльыую овальную форму с ю.-з. 
на с.-в., длиной до 16 в. и 8— 10 в. 
ширины; no скатам гор много ру- 
чейков,  образующих р. Чсрнуго (Чор- 
гун) , кот. впадает в Севастополь- 
скую бухту; богатая растытельность 
по склолам Яйлы: дубы, соскы, гру- 
ши, оливковыя деревья и виноградъ; 
почти посередине  долины расположена 
деревия Байдары; на юг от нея в 
6 верст. ио шоссе находятся знамени- 
ты я Байдарския  ворота (37Ѵ2 в. от 
Севастополя, 441/,—от Ялты), на вы- 
соте  3.000 фут. с великоле пным 
видом на Черпое ыоре и южный бе- 
регъ; отсюда начинается сиуек на 
юж. берег Іѵрыма.

Байе (Bayeux), окружн. гор. во фр, 
департ. Кальвадос (Нормандия), на 
р. Ор,  7.806 жит.; в  ме стном музее  
находитея знам. „Tapisserie de B.“— 
ковер в 70 м. дл., вышитый, по пре- 
данию, женой Вмльгельма Завоевателя 
Матильдою ii изображающий завоевание
А.нглии норманнами.

Байель (Bailleul), rop. в франц. 
Се верн. деп., 9.205 жит.

Байель (Bailleul), Ж ак Ш арль, 
французский политич. де лтель, род. 
в 1762 г., был адвокатом при па- 
ршкском парламенте ; в 1789 г. был 
выбраигь в Гавре  членом конвепта, 
a впосле дствии состоял в сове те  
Пятисот,  где  боролся против рояли- 
стов ii защищал директорию; явился 
сторошшкоы Бонапарта; в 1799— 
1803 г. был членом трибуната; в 
1816 г. сде лался редактором оппози- 
циоин. „Le Constitutionei“; ум. в 1843 г.

Байен (Вауеп), П ьер,  франц, хи~ 
мнк,  род. в 1725 г., заш имался из- 
сле дованиом миш ералыиых водъ
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Ф рандии, a такясо милералов и гор- 
ньих пород.  Ум. в 1798 г. Б. про- 
извел над ртутью и оловом ряд 
очень точньих изсле дований, которыя 
показали, что гтри превращеиии олова 
в окись ве с увеличивается, a при 
обращении окиси ртути в металличе- 
скую ртуть в е с выде дившейся частии 
вме сте  с ртутью равняется взятому 
количеству окиси. Эти опыты впервые 
поколебали теориго флогистона. M. Н.

Байер (Ваеуег), Адольф,  изве стн. 
химигсь, род. в  1835 г. С 1872 г. 
проф. в Страсбурге , в 1S75 г. стал 
преемпикоы Либиха в Мюнхене , 
где  построил обширную лабораторию; 
главне йш. работы Б . принадлежат к 
облаети органич. химииипредставляю т 
громадное теоретическое и практиче- 
ское значепие; Б . дал много общихъ^ 
методов,  служащих для приготовле- 
ния, возстановления, окиоления, уплот- 
нения  и пр. органическихт> соединетй, 
в особеннооти ароматическаго ряда. 
Б. работал так. обр. иад уплотне- 
ыием альдегкдов,  яад фенолами, 
над етроением и синтезом синяго 
индиго, пад синтезом не которых 
просте йших алкалоидов и пр. Многие 
изве стные химики работали под ру- 
ководством Б.; в 1869 г. Гребѳ и 
Либерман добыли в лаборатории Б. 
искусств. ализаринъ; в 1876 г. братья 
Фиииер произвели сиятез просгбй- 
дшх основапий аынлиновых красок 
и т. д. M. Н.

Байер (Bayer), Готлиб Зигфрид,  
академик,  изсле дователь русских 
древпостей, род. в 1694 г. в Кеиигс- 
берге ; в 1717 г. там же занял 
каеедру греч. лит.; в 1726 г. пересе- 
лился в Петербург,  куда был при- 
глашен академией паук на каѳ. 
древноетей и вост. яа. Зд е сь было на- 
писано им мит г о  работ по древним 
я вост. яз. и по русской иет., в кот, 
ои явнлся родоначальником „сканди- 
лавской“ теории проиохождения  рус- 
ских князей (см. варягиу, не которое 
врем яБ . уепе шнозаве дывал академич. 
гимназией и отстаивал свободное раз- 
вптие академии; ум. в 1738 г. Главне йш. 
труды его: „Museum sinicum “ (1730), 
посвящешиы йФеофануПрокоповичу, „De 
V aragis“, „Origines ru ssicae“, „Geogra
ph ia  R ussiac“, „De Hyperboreis“ в др.

Байер,  Иоганн,  не м. астроном,  
род. в 1572 г., горячий пропове дн. про- 
тестаытизма, за  что получил назв. 
„Os protestantium “, прославился изда- 
нием атласа зве зднаго неба „Urano- 
m etria“ (Augsburg, 1603), первое полноѳ 
и критически обработанное издание; он 
ввел обозпачепие зве зд буквами 
грѳч. и отчасти лат. алфавитов,  сохра- 
нившееея в болыпннстве  случаев до 
напшх дней; ум. в 1625 г. С. Б л .

Байза, Иосиф,  венгерский поэт,  род. 
в 1804 г. Е 1835 г. вышел сборник 
его стихотв., сразу цоставивший ему 
ме ето в ряду лучших венгерск. ли- 
риков.  Б . оказал также благотворное 
впияние на молодуго вентер. литературу 
своими критич. статьями в „Athe
naeum “ и „Figyelmezö“. Немаловажныя 
услугы оказал он и венгерск. театру. 
Ум, в 1858 г.

БаЙИ (Bajae), в древности купаль- 
ный курорт в Кампании, на залнве  
Б. (ныне  ГИоццуоли), славилея во всем 
римском ыире .

Байка, полушерстяная ткань еар- 
жеваго пѳреплета, плотне е и грубе е 
сукна и с боле е длинным ворсом,  
бываег гладкая и киперная.

Байкалит,  зеленая разиовидяость 
минерала диопсида (cyt.), встре чается 
вме стии с апатитом и магяезиалъноЛ 
елюдой по берегам Байкальскаго 
овера; попадаются иыогда прекрасно 
развитые кристаллы. M. Н.

Байкал (у буряч Далай-нор,  „свя- 
тое озеро“), самое большое из пре с- 
ных озер Европы и Азии, лежит на 
границе  Иркут. губ. и Забайкал, обл. 
между 55°46' и 51°43' с. ш. и между 
103°44' ii 109°57' в. д. Площадь Б .
37.000 кв. км„ длина 670 км., ширина 
до 85 км. средняя глубина 720 м., яаи- 
большая— 1.522м. восточне е о. Ольхона; 
объем 27.000 куб. км. В ы сотауровняБ . 
над океаном 462 м. На дне  Б. две  
котловины, где  глубины превыпиают 
1.300 м.: 1) в ю.-з. чаети Б. и 2) между 
Ольхоном и Св. Носом.  Вт3 се в. части 
Б. иаибольшая глубина достигает вее- 
го 988 м. И з оетровов наиболыпий 
Ольхон (длина 70 км., ти рин а 10 км,), 
из прочих Лиственичный, Вогучан- 
ский и др. Б. принимает в себя 336 
притоковъ; три важне йшнх ре ки: 1) 

I Селенга, 2) Баргузин,  3) Верхн. Ангара
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Из Б. вктекаеть  ІИижняя Ангара (нли 
Верхн. Тунгузка) потоком шириной 
боле е версты, пртгнадлежит к сис- 
теме  Енисея. Наиболе е важпые заливы 
i i  бухтьи: Лиственнчный, Баргузинский, 
Провал,  Чивыркуйский, в проливе  
Ольхонския  ворота—губы Аяя и Фро- 
лиха. Б. замерзает в ередине  яиваря 
(н, ст.), так поздно частью всле дствие 
медлонлаго охлаждения воды, частью 
всле дствиѳ осенннх бурь. Ниж. Ангара 
y истока совсе м нѳ замерзает.  Вскры- 
вается Б. в конце  мая (н. ст.). Свобо- 
ден от льда в среднем 210—248 
днѳй, смотря по ме сту; в Лиственич- 
ном заморзает 9 янв. (н. ст.), вскры- 
вается 14 мая, своб. от льда 239 дйей. 
Толщтша льда до 131 см. Температура 
воды в открытом озере  иа поверх- 
ности низка: зимою 0,3°, весною 0,8°, 
ле том 0,9°, оеенъю 5,5°, наивысшая 
в  августе  9,0°; y берсгов тѳмп. в 
средннх ме еячных можегь доходить 
до 12,6° h 12,7° (август в Ольхоне , 
Турке , Голоустномь). Ре ки несут в 
Байкал ле тим и весной теплую воду: 
так,  в устье  Селенги (Харауз)  вода 
в и юле  име ет в среднем 19,1й. 
Начиная от глубимы 250 м. и ниже 
температура остается постоянной: 
3,5°— 3,7°; от поверхиости и до глу- 
бины 250 м. в теплый период (е 
июля по депабрь) темп. уменыпается 
(прямое напластование), в холодный 
пер. (с декабря по июнь)—увеличп- 
вается (обратное напластование); сле д. 
Б. прннадлежиг к типу уме реппых 
озер по класснф. Фореля (а не к 
полярпьш,  как неправильно полагали 
рапъше). Б. оказывает заме тное сияг- 
чающее де йетвие наклимат прпбрежьк; 
так,  сред. темгг. воздуха иад Б . в 
июле  13,9°, a  на станциях возле  Бай- 
кала (но не прибрсжных)  18,9°; в 
январе  еоотве тствснию —16,5° и—24,6°; 
средния  годовыя—0,6° и—2,2°. В Лн- 
ственичном оамый теплый ме сяц 
(воздух)  августъ: 13,9°, самый холод- 
ный февраль:— 15,7°.—  Осадки самые 
обнльиые в Мысовой, 546 мм. в год,  
самыс екудные на Ольхоне  140 мм.; на 
се вере  Б. осадков выпадает вообще 
иточтп вчетвѳро мене е, че м на юге , 
Тумапов в средием 15 за год,  но 
особым изобилием ме стных тума- 
нов отличается Листненичное, Тур-

киш ская бухта, У ткан ий о.; преобла- 
дают ле тниѳ туманы (ме ста.ми ноябрь- 
ские). Ве тры преобладают с.-з., ме ста- 
ми ю.-з. и е.-в.; средняя скороеть ве тра 
не велика, пе ыревышает 3,0 м., но 
около Ольхона она составллет 7,2 м. 
Число бурь за  год меныке всего иа 
Турке  (5), больпиѳ всего на Ольхоне  
(148), в Лиственичнои 52. И з ме ст- 
ных ве тров заме чательны: сармсï на 
о, Ольхояе  u в Малом море , сильный 
ССЗ осенний ве тер,  подыматощий тучи 
водяных брызг,  быстро обледеие - 
вающпх на воздухе  (катастрофа 1903 г. 
с пароходом „Іаковъ“); нере дкость 
снла ве тра 40 м. в сек.; харахаиха  
y Голоустнаго, ССЗ ве тѳр,  особенно 
свире пствуюгдий осенью и зимой. Маг- 
нитноѳ склонеиие (1903) y  се в. око- 
нѳчности +  1°, y южиой окон.— 2°; ме - 
стами неправильноети. Уровеп Б . наи- 
высший в сеытябре , няииппзший в 
апре ле , годовая амплитуда 79 см.

Фауна Б. весьма своеобразна: боле е 
половииы видов шигде , кроме  Б . не 
встре чаются; сле дует отме тить, 
присутствиѳ тюленя (Phoca baiealcn- 
sis), глубоководиой рыбы голомянки 
(Oomephorus baicalensis), бычка Cot- 
tocomephorus grew ingki, це лаго ряда 
глубиняых бычков из р. Abysso- 
cottus, Limnocottus и др., моллюсков 
пз p. Choanomphalus, Benedictia, 
Baicalia, губку Lubomirskia baica- 
lensis и im. др. И з промьисловых 
рыб особенно важен свойственный 
исклгочыт. Б. сиг „омуль“ (Corogo- 
nus m igratorius). Фауна В. ne иеорского 
происхождепхя, a образовалась в са- 
мом Б . в течеяие его долгой геоло- 
гической жизии; частью же слагастся 
из перѳжитков верхнетретичипй суб- 
тропической пре сноводной фауииы Си- 
бири н, может бьить, Центр. Азии.

Горы, окружающия  Б., достигают до 
1850 м. абс. выс.; оне  примыкают 
почти непосредственно к Б . Се веро- 
западныя иши Іншкальскгя горы со- 
стоят из двух параллельных хреб- 
тов,  пересе ченных долиною р. Анга- 
ры: 1) Тушшнско-Приморскаго хробта, 
2) боле е низкаго Онотскаго хр. По ю.-в. 
берсгу Б . тянется Забайкальский хр., 
разде ленный долипами Селенги и Бар- 
гузина на три части: 1) юго-зап, или 
Хаиардабанскую, составляющую пепо-
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средотвенное продолжение Саяна, т. е, 
гор южнаго берега Тункинской до- 
лины, 2) ереднюш или Селенгилско- 
Баргузинскую, 3) се в.-вост. или Баргу- 
зияско - Ангарекую. В прибайкаль- 
скнх горах Черекий различает отло- 
жеиия сле д. системъ: 1) лаврснтьевской 
(гнейсы, гракиты, метам. сланцы, квар- 
диты, порфиры; в верхнем ярусе —- 
доломиты, полевошпатовыя породы и 
пр.); отложения  ея образуют две  сис- 
темы складокъ: а) саяпскую, с про- 
стиранием ЗС З—ВЮВ, Ь) байкальскую, 
с простиранием 3103—ВСВ; котло- 
вина Б. была наме чена ещѳ в доси- 
лурийский периодъ; 2) силурийской (эти 
отложения ве рне е считать за нижме- 
кембрийскгя), мощпостыо до 2.500 ф., 
повиднмоыу, морския; 3) девонской (ве р- 
не ѳ, ниэгснесилурийской'). ІИосле  отступ- 
ления нижнекембрийекаго моря область 
Б. (а такжс б, ч. В. Сибири) не погру- 
жалась уж е бол/ъе под уровеиь океана; 
4) юрской, 5) трептчной (миоценовая 
флора), 6) послгътретичной\ постиглиоце- 
новыя террасы ыа берегу Б. дости- 
гают 283 м, над уровнем Б.; совре- 
менныя отложения до высоты 1,5 м., 
опе  уже зароели ме стами л е сом. — 
Южнуго оконочность Б . огибаег Круго- 
байкальская жел. дорога, идущая от 
ст. Байкал до ст. Мысовая. Через Б. 
уетроеыа паровая желе зподорожпал ne- 
реправа, для которой служат 2 ледо- 
кола (из них „Вайкалъ“ вме сти- 
мостыо в 4.200 тонн) , 2 колееных 
парохода, 9 барж.  Кроме  желе знодо- 
рожпой флотилии, на водах Б . и pp. Се- 
ленги и Апгары плавагот почтопо- 
пассажирские и бухширные пароходы. 
См.: „Лодия и физ.-геогр. очерк Б .“, 
дзд. Гл. Гидр. Упр. (1908); „W iss. 
Ergehn. der Baikalsee—Exp. un ter Lei
tu n g  von Korotneff“, вы п-1—4; Черский, 
„Результ. изсле д. B .“ (Зап. И. Р, Г. 0., 
XV, JNS 3, 1886); JI. Б ерг,  „Фауна Бай- 
кала i i  ея пропсхождение “ („Б иологмч. 
журнА, I, 1910). JI. В ерг.

Байков (Бойковь), Федор Исаако- 
вич,  моск. дворяшш,  в 1654 г. был 
отправлен послом в Пекин и по 
возвращении оттуда в 1658 г. иодал 
„етатейыый спнсокъ“ — первое обсто- 
ятельное опнсание этой страны, пере- 
веденное на франц. н голландск. яз,

Байлвы (Вауиеп), окруж. гор. иисп.

провиицити Хаэк (Андалузия), 7.420 ж. 
Изве ст. капитуляцией франц. генерала 
Дгапона, 28 иголя 1808 г., после  котор. 
французад прншлось о ч иис т п т ь  Анда- 
лузию.

Байонна (Bayonne), rop. и перво- 
классная кре пость во франд. департ. 
Нижнкх ІИиренеев,  при слияния Нивы 
о Адуром,  в 5 км. от Атлант. ок., 
23.866 жиг., гавань. Испанский король 
Карл IV отрекся зде сь 5 мая 1808 г. 
от короны в польау Нагюлеона 1, 
зде сь же 10 мая 1808 г. была подпи- 
сапа конпеиция между Франдией и ве- 
ликнм герцогством Варшавским.

Байонна, портов. гор. в се в.-амер. 
шт. Ньто-Джерси, на р. Бай, 44.170 ж.

Баирамча (Николаевка - Новоросггй- 
atoÿ, с. аккерман. у„ Бессараб. губ., 
2.718 жит.; учительская ееминария.

Байраии (тур.), двачболыпих празд- 
кика y мусульманъ: 1) Кучук- В  
болъшой трехднейный праздник после  
поста—рамазана. С особенным тор- 
жествол он празднуется в Кон- 
стаптицополе . 2) Ч ерсз 70 дней по- 
оле  него бывает Курбан- Б ., празд- 
ник жертвоприношеыия, устаповлеп- 
ный в воепоминание жертвопринише- 
ния Аврааыа, этот праздник про- 
должается четыре дня.

Байрейт (Bayreut.li), гл. гор. бавар. 
округа Верхиией Франкопии, прп Красн. 
Майне , 31.903 жиг., оживл. пролышл. 
и торговля. Славится театром,  по- 
строенньш (1870) специально для по- 
становки опер Рихйрда Вагнера (с.«.),

Байрон (Byron), Джордж Гордон,  
лорд,  апгл. поэт,  род. в Лондоне  
в 1788 г., происходнл пз древпяго 
знатнаго, но опустпвшагося рода, 
учился сначала в аристократ, школи> 
в Гарроу, потоы вь Кэмбриджскол 
унив. (1805— 1808). В 1800 г. напе- 
чатал ананишно свой первый сбор- 
нши  стихотвороний (Fugitive pieces), 
кот. сжсг no сове ту одного знако- 
маго. В 1807 г. издал уже от сво- 
его нлени кпнгу стихов ,,Часы до- 
суга“, кот. вызвала рВзкую критику 
журн.: „Edinburgh Review“ (статья
Оыла написана будущим либер. ми- 
ныстром Брулом) . Б . отве тил са- 
тпрой „Англ. барды и шотланд. обо- 
зре ватели“ (1809), содержавшей р е з- 
кие выпады против всей почти совр.
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ему англ. литературы, смягчен. вь  од- 
ном и зь  сле д. изданий. В том же 
году Б. отправился в п утетествие 
(в Испанию, Мальту, Албанию, Грецию, 
Турцию), дорогой вел етихотворный 
дневник,  кот. издал,  вернувшись в 
Лондон,  в 1812 г. в переработак- 
ном виде  под заглавием „Палом- 
ничество Чайльд- Гарольда“ (п. I н II). 
Поэма сразу сде лала его „знамени- 
тостыо“. В 1812 г. Б . выетупнл в 
палате  лордои (куда вошел в 
1809 г.) с политической ре чыо в 
защнту ткачей, разрушивших машипы. 
Вме сте  с т е м Б. начинает вести 
разсе лнный образ ясизни великосве т- 
скаго льва (наиболе ѳ продолжителыюй 
была его связь с Каролиной Ламъ— 
Lamb,—изобразившей потом их от- 
лошеиия  в тѳнденциозиом романе  
„Glenarvon“)- Среди све тских развле- 
чеиий и флирта Б. пишет (до 1815 г.) 
поэмы „Гяуръ“, „Абидосская неве ста“, 
„Корсаръ“, „Jlapa“ и „Еврейския мс- 
лодии“. В 1815 г. Б. жѳнился на Ан- 
набелле  Мильбэнк,  с кот. разошелся 
в сле д. году, нанисал за время су- 
пружества мрачныя поэмы „Осада 
Коринѳа“ и „Паризина“. В 1813 г. 
Б . покидает навсегда Аиглиш, так 
как „общеетво“ приняло сторину его 
жены. В ПІвейцарии <ш подружился 
с Ш елли и написал „Сонъ“, „Про- 
метея“, „НИильонскаго узника“, III п. 
„Чайльд- Гаролъда“, первые два акта 
„Манфреда“. Б ь  окт. 1813 г. он пе- 
рее хал в Венецию, где  создал ПІ-ий 
акт „Манфреда“, ГѴ-ую п. „Чайльд-  
Гарольда“, „Жалобу Тассо“, „Мазепу“, 
„Бешто“ и первыя пе ени „Д окъЖ уана“. 
Бь 1819 г. Б. познакомился с гр. 
Терезой Гвиччьоли и под ея влияниехи 
отказался от своих прѳжних безсо- 
держатели.яых связей, ближе позна- 
комился с итальянской историей и 
ггоэзией ii  паписал „Приѵрочеетво 
Д апте“ и драмы „Марино Ф альеро“ и 
.,Двоѳ Фоскари“. В 1820 г. в  Ра- 
веише  Б . примкнул к карбонарской 
революдии и создал,  кроме  указ. 
итал, драм,  ещѳ „Каина“, „Виде нио 
суда“ ы „ІИебо и зем ля“. Осенью 1821 г. 
Б . перее хал в Пизу, гдии продол- 
жал „Дон- Ж уана“ и издавал 
вме сте  с Гёнтом (Hunt) журнал 
„Либералъ“, a  в 1822 г. в  Геную,

где  напксал драму „Вернеръ“ и 
поэмы „Островъ“ ii „Бронзовый ве къ“. 
В 1823 г. Б. отправился в Грецию, 
чтобы участвовать в оевободит. вой- 
не , заболе л ii уыѳр 19 окт. 1825 г. 
После днее, при жизни напечатанноѳ 
стихотв. „Согоднямне  минулоЗбле тъ “, 
где  он выражает желание умереть 
па поле  битвы, поме чено 22 янв. 
1824 г. Смерть Б. вы звала пѳчаль в 
прогрессивной части европ, общества и 
оплакана Гѳте, Гейпе, Пупшиным 
и др.

Б . принадлежит кь  числу самых 
субъективных поэтов.  Большинство 
его героев так или иначо похожи 
на него, выражают ѳго собственпыя 
мысли и чувства. ІІри всеы ея 
субъсктивиом характере , его поэзия 
иш е ет однако и болыпое объѳктивноб 
зиачѳыиѳ, отражая перехздпый момвнт 
в истории аяглийскаго общества на- 
канупе  парламентской реформы 1832 г. 
В и и о э зии  Б. явственно звучатт. отго- 
лоски отживавшаго в Англии фео- 
далыю-земледе льческаго строя, выра- 
жаясь в  его отрицательном отно- 
шении к городской культуре  (нагир. 
Дон - Ж уан i i . VIII, Чайльд - 1а- 
рольд п. III); в страстном преклоне- 
нии перед природой, особеино дикой, 
чуждой всякой цивилизации (Чайльд-  
Гарольд,  passim  Манфред) , в тяго- 
тизнии к первобытным воипствѳнным 
племенам (Ч.-Гар. II, встушиение к 
„Абидосскойневе сте “). На ечет пере- 
житков фео дально-зеил ед. уклада 
надо отпеети и тот факть, что бай- 
роновские революдионеры часто явля- 
ютея разбойниками (Корсар,  Ульрих 
ii черная банда в др- „Вернеръ“). 
ІИоэзия Б. предвосхшцала вме сте  е 
те м всѳ боле е развивавш ияся в 
Англии буржуазно-демократическия 
ве яния; он ненавыде п земледе льче- 
скую аристократию, пропове дуя про- 
тив пея бунт (Лара, Вернер) , сим- 
патизировал коммерческой кульгиу р и> 
итальяпских республик - иоммунт» 
(Взрнер) , был демократом,  хотя в 
его народолюбии своеобразно просвВ- 
чивает прѳзре нив аристократа к 
черни (Лара, Маршю Фольсрио), нада- 
дал па воешиыя авантюры, на культ 
войны (Дон- Жуан,  "VII и ѴІП) и, 
борпеь против всякаго религиозно-
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трансцендентнаго фотишизма (Ман- 
фред и его отношение к миру ду- 
хов,  Каин и ѳго бунт против 
Б ога), косвенно расчищ ал дорогу для 
научнаго поаитивизма. Сам Б. впро- 
чем не име л опреде леннаго ни по- 
литическаго, ни научно-философскаго 
мировоззре ния, протестуя ради про- 
теста, и в „Дов- Ж уане “ успокаи- 
ваяеь на эпикурѳйском сенсуализме . 
В „О стровЬ“ он противопоетавляет 
современной цивилизации, как идеал,  
первобытный анархо-коммунизм,  но 
он был не столько пе вцом гряду- 
щей жизии (как Ш елли), a  скоре е 
гробовщиком гибнуицаго стараго мира 
(Тьма, Небо и земля). П оэзия  Б . и в 
формалыюм отпошении носит печать 
переходной эпохи. Героические сюжеты 
сме няю тся y него постепенно боле е 
повседневыыми (Беппо, Дон- Ж уан) . 
Романтическая позма юношеских ле т 
незам е тно сближается с романом 
(каким является, несмотря на стихотв. 
форму, Дон- Ж уан) . Индивндуально- 
психологическия  темы  под копец 
жизии уступали ме сто социалъным 
копфликтам (Вернер) . Отражая no 
содержанию переходнуго эпоху от 
преобладающаго феодализма к тор- 
жеству индустриализма, поэзия  Б . по 
формг служит связугощим звепом 
между индивидуалистическим роман- 
тизмом (первой четверти  XIX в.) и 
содиальным реализмом (30 и 40 г.). 
Настроения, мысли и образы Б . ока- 
зали большоѳ влияние на не которых 
англ. писателей (Бульвера, Дизраэли) 
и в особенности на литературу мате- 
рика, выразивш ись во Ф ранции, Гер- 
мании, Полыпе , России в  так. наз. 
„байронизме “,

Лучш гя биографии Б .\ E lze, „Lord 
B yron“; Алекаъй Веселовский, „Байронъ“ ; 
R. Ackermann, „Lord B yron“; Nichol, 
„Byron“. 0  щ ззии Б . cm.: Tame, „His
toire de la  littéra tu re  ang laise“ (ость 
pyc. перев.); B randes, „H auptström un
g e n “ (есть рус. перев.); Bleibtreu, „By
ron der U eberm ensch“; Zdziechowski, 
„Byron i jeg o  w iek“; Котляревский, 
„Мировая скорбь“. 0  влгянии на Б . дру- 
гих писателей: О. Schmidt, „Rousseau 
und B yron“; Gillardon, „Shelley’s E in 
w irkung auf B.“; Sinzheimer, „Goethe u. 
B yron“. 0  влиянии Б . na другия лите-

ратуры; Estève, ,.B. e t le rom antism e“; 
Спасоеич,  „Байроннзмъ“; Стороженко, 
„Из области литературы “; SimharU 
„Lord B .’s E influss auf die italien. Lit- 
te ra tu r“. 0  м ировоззриънии Б.: Donner, 
„Lord B.’s. W eltansehauung“. Суще- 
етвует,  кроме  того, аначителы иая 
мопографичеекая литература (преиму щ. 
на пе м. яэы ке ) об отде льных произ- 
ведениях Б. Л учш ее изд. его произ- 
ведений по рус. (с вступительныым 
статьями, приме чаниями и иллюстра- 
циями, I I I  т.) сде лано фнрмой Брокгауз 
и Эфроп.  В . Фриче.

БайскЕе о—ва, группа о-вов y се в. 
берега Гондураса (Центр. Америка), 
6.020 жит., прннадл. Гондурасу; главн. 
о-ва Роатан,  Боыака, Утила.

Байя, rop. в вепг. комитате  В ач-  
Бодрог,  на Дунае , 20.361 ж.

Байя (ВаЬиа) или Сан Сальвадор 9ft 
E ., главн. город одноим. ш тата Бра- 
зилии, после  Р ио дѳ Жанейро и Пер- 
намбуко самый крупный п наиболе е 
торговый город Б рази лин, снльная 
кре пость, лежит на восточн. берегу 
бухты Тодос ос Сантос (Все х Свя- 
ты х) , образующей обшнрный и удоб- 
ный порт.  Жит. 230.000 чел., много 
чернокожихъ; медицинская школа, во- 
енный ареенал.  Хлопчатобум. произв., 
ткачество, произв. сигар,  ш ляп ндр. 
В гавани лежит плодородный о-в 
Итапарика (35 км. дл. и 10 км. шир.), 
де лящ ий вход в гавань ыа две  чаети. 
На о-ве — малк и не сколько фортов.

БаЙЯ Бланка (Bahia Blanca), торг. 
порт в аргентинск. пров. Буэнос-  
Айрес,  y  бухты Б . Б ., 37.755 жит.

Бакаири, караибекое племя в Вра- 
зилии, в Мато-Гроссо, в верхнем 
бассейпе  р. Ш ингу. Западные Б .— 
хриетиане, принадлежат к т. назыв. 
мирным инде йцам,  восточные со- 
храиш ли евою незавиеимость. ІИосле д- 
них впервыѳ посе тил Карл Ш тей- 
нен в 1884 г. Б . самое южыое из 
караибских племен.  Л . Крж .

Бакалавр (ереднев. лат. baccalau- 
reus, фраы. bachelier, англ. bachelor), 
слово сомнителыиаго проиехождеыия, 
введено в употребление в ХІП в. в 
ІІарижеком университете  для обозна- 
чения  лица, получившаго низшую уче- 
нуго етепень и име вшаго право читать 
лекции, но еще не допущеннаго в кор-

15*
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яорацию докторов и магистров в 
качестве  самоетоятелы иаго члена. 
Ныне  это название сохранилось в 
старых английских университѳтах 
п во Ф ранции, где  степѳнь Б . соот- 
ве тствует приблиизитѳлы ио нашему 
аттестату вре лости (Bachelier ès le t
tres) или свиде тельству об оконча- 
н‘ш реальи. училищ а (В. ès sciences).

Бакаларжево, посад Сувалкск. губ. 
и y., 974 жит.

Бакалович,  Степан Владиславов., 
живописед,  р. в 1857 г,, получил 
образование в Спб. академии худо- 
жеств и соередоточился на изобра- 
жении греко-римскаго древыяго ыира, 
останавливаяеь главиым образом на 
бытовых сцепах ыирной жнзни. Его 
картлны переносят зритѳля то в 
приемную, где  ожндают выхода гиа- 
трона его многочислеш иые клиенты, то 
в уѳдиыеы. уголок сада при доме , 
где  в сумерисах бесе дугот пожилые 
и молодые люди. В картиыах Б . не- 
больш. разм е ров видпа внимательная 
разработка и изучение бытовой архео- 
логии, т ицательность выписиш деталей. 
Рисунок Б . правильный, тона скром- 
ные, приятные. Ы. Т.

Бакан,  ряд  красок разн. цве - 
товь, получаемых осаждением орга- 
ныческих красильных пигментов 
металлическими солямп.

Бакатор (baeea d’ore, „золотая 
яго д а“), сорт драсдаго венгерск. ви- 
нограда, нз котораго прпготовляется 
ароматное, мягкое вино, высоко де ыи- 
мое ме стньш и жителими.

Бакау, гор. в Румынии, иа р. Бы- 
стрице , 16.187 яшт,

Бакаутовое дерева, см. гваяковое 
дерево.

Бакач (Bakócz), Томас,  кардинал 
и примас Венгрии, происходил из 
сеыьи бе дыых дворяы- землевладе ль- 
цев Веыгрии, ло окончании универси- 
тета  сде лался секретареы Матве я  
Корвида, a впосле дствии приш асом  
Венгрии. В 1513 г. патта Л ев X раз- 
ре шил ему подиять крестовый по- 
ход против турок,  но собранныя 
им крестьянския толпы обратились 
ne сротив турок,  a протдв дворяы,  
и были усмиреды только в сле дующ. 
году Иоанном Задольей. Б. ум. в 
1521 г.

Бакборт (голл.), ле вая сторона 
корабля; см. судостроение.

Баквуды (аыгл. Backwoods), не когда 
название громадных де вственных 
ле сов Се в. Америки, покрывавших 
область к западу от Аллеганских 
горъ; с поступат. движеиием коло- 
низации Б-ами стали обозначать толькс 
незасел, прострапства Д альияго За- 
пада. Первые поселенпы Б. называ- 
лись баквудсменами (также сквотте- 
<рами и пгоперами).

Бакгейэен (Backhuizen), Лудольф 
Старший, голланд. живописед и гра- 
вер,  род. в  1033 или 1634 г., сна- 
чала  был писцом,  но с 1Ф50 г. за- 
ыллся в Аметердаме  подв руковод- 
ством Эвердинга живописыо и скоро 
достиг европейской славы, как ма- 
риыист.  Л учш ия  произведения  его— 
это неболыния картинЕии волнующагося 
моря, заме чательны я по тоыкой даблю- 
дательности ы красишому, хотя не - 
сколько холодноыу колордту. Гравгоры 
его чрезвычайно высоко д е нятся. Он 
ум. в 1708 г.

Бакгейзен,  Л удольф  Младший, 
выук предыдущаго, род. в 1717 г., 
ум. в 1782 г., талантливы й батальмый 
живописец.

Бакель, укре пл. поет и торгов. 
поселок во франц. колоним Сенегал 
(зап. Афр.), да р. Сенегал,  1.700 жнт.

Бакен (голл.), бочка или другое 
дустое виутри т е ло, плавающее на 
поверхности моря или ре ки п укре - 
пленное якореыъ; употребляется для 
предупреждения судов об опасных 
ч е стах,  для указания фарф атера и т. д. 
Не которые Б . освѢицены, д р у гие снаб- 
жеды автоматич. звонками, свисткамл 
II т, ц,

Баки, Мола Абдул,  турецк. поэт,  
котораго турки считают своим луч- 
шим лириком,  жил в  XVI в. и ум. 
около 1Ф00 г. Сборндк его стихотво- 
р екий („Д иванъ“) выдержал не ск. 
издаиий. ■

Бакинская губерния еоставляет 
юго-воет. оконечиость Кавказск. края; 
протянулась вдоль запад. берега Кас- 
пийскаго м. от низовьев Самура до р. 
Астара-чая; с се в.-зап., запада и юга 
граничит с Д агестанск. обл., Елнза- 
ветгсольск. губ. я  Персией. Занимает 
прострадство в 34.276,5 кв. в., боль-
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шая часть котораго припадлежит За- 
кавказьга, a  иеныпая часть (около 1/5) 
лежит к сйверу от главн. Кавказ. 
хребта. ГИо устройству поверхн. Б . г. 
представпяет собою ряд ре зких 
коктрастои и иа-рлду с высоки.чи 
горпыми хребтами включает в себя 
и обшиф ны я низменностн; по плоидади, 
ими занимаемой, првобладагот,  однахо, 
бол. или мен. иизменныя вристранства: 
около ®/ио всей поверхпости Б. г. на~ 
ходится на высоте  не бо.те е 500 фут. 
н. у. м. и лишь около 3/ио — на выс. 
боле е 1 тыс. ф. В общем юж. чаеть 
губ. по преимущ. низмепна и рашиипна, 
сйвериая, наоборот,  гориста; она вы- 
полйена главным и боковьими хреб- 
тами Кавказа и их отрогами. Наи- 
большей высоты горы достигают y 
се в.-зап . преде лов губ.; зде сь, на 
границе  Б-ой ii Елисаветп. гг. и Да- 
гест. обл., возвышается, заходя аа пре- 
де лы сне говой линии, верш ннаБазар-  
Дю за (14,7 тыс, ф.); к с.-в. от нея и 
вв стороне  от главк. хребта нахо- 
дится вторая по величине  в преде - 
лах губ. вѳршииа — Ш ах- Д аг (ок. 
14 т. ф.). Д але е на восток хрѳбет 
постепеныо понижается, но име ѳт ещѳ 
много выеокнх вершинъ: Тфан- Д аг,  
Хиналуг- Д аг,  Чутур- Д аг,  Баба- 
Д аг,  Щ аабуз (10,3— 13,8 тыс. ф.) и 
др. Как се верные, так и юж. склоны 
Кавказск. хребта в преде лах Б . г. 
довольио сильно развигы, отлоги и 
постепеино — цЬлым рядом силыю 
разве двленных,  продольныхь и по- 
перочных хрѳбтов и отригов нис- 
падают к прилегающим низмѳнно- 
стям.  В южн. части губ. горы раз- 
виты гораадо слабе е; зде сь только 
■самая южная ѳя окраина вьшолнена 
отрогами Талышских гор,  составля- 
ющиих ее в.-Зая. оконечность Эльбур- 
скаго хребта. Наиболе е высокия вер- 
шиыы; Кыз- Юрды, Кюмюркѳй, Кула- 
Таш и др., кме ют 6,5—8,2 тыс. ф. 
ft расположены по юго-зап. границе  
губ.; дале е на се в. и вост, горы ета- 
новятся Йиже и, расяадаяеь на множѳ- 
ство б. ч. поперечных огрогов,  нис- 
ходят к нязменпому побережью Кае- 
пийскаго м. Разыообразие в устройстве  
поверхности обусловлявает и весьма 
суицественныя различия фиизико-геогр. 
усдовий в отде льных частях губ.

У подкожья се верных склонов Кав- 
казскаго хребга простирается т. наз. 
ІІуоипская низменность, представля- 
гощая собою неиширокуго равнину, про- 
тянувшуюся вдоль берега Касп. м., 
име ющую 30—35 в. шприиы ь своеии 
средн. части ii сильно суживающуюся 
на с.-з. и ю.-в., гд ь  отроги Кавказек. 
хребта подходят почти к самому бе- 
регу. Равнина эта хорошо орошепа мас- 
сою рЬчек,  токущ. с гор в Каси. м 
(Самур,  Кусар - чай, Кудиал - чай, 
Вельвели-чай и др.). и обладает весъма 
плодородными лессовидпыми и наное- 
ииыми почвами, Климат теплый и, 
сравшит. с др. частями губ,, довольно 
влажяый. Срѳдп. темп. года ок, 14°, 
тѳмп. наиб, холодн. ме с. (января) 2°, 
наиб. тепл, (июля) 26°; годавое колич. 
оеадков ок. 400 мм. довольно равию- 
ме рно распреде ляется по отде льн. вре- 
ыеиам года (меныпе зимоио и ле том,  
болыпѳ весною и асеныо). Плодпродная 
иочва, богатое орошение и хорошийкли- 
мат весьма благолриятству.ютъ’зде сь 
зе.чледе лию; поэтому Кубинская ннзм, 
довольно густо населена и сялоипь по- 
крыта полями h садами. Дале е к югу 
эта низмешиая равпипа сме няотся ши- 
рокою (ок. 70 в. шир.) полосою гор II 
предгорий, которая пересе кает губ. 
оть ея с.-з. границ вплоть до Апше- 
ронск. полуостр. В этой своой части 
Кавказския горы слагаются почти ис- 
ключителъно из отложений третичной 
сист.; лишь ме стами обнаруживаются 
на се в. склоне  отложения ме лов. сист., 
a на южн. склоке , к с.-з. от Шемахи, 
прорываются па поверхишсть породы 
вулканическаго происхождешя. Южн. 
склоны Кавказа в предВлах Б. г. 
представляют собою одмн из наи- 
болВе зыачителькилх в России цен- 
тров современной дислокации. Силь- 
ныя землетрясения, которыя бываиот 
зде сь довольно часто и которым осо- 
беишо подвержена область между Ше- 
махой ii Баку на ее вере  и нижним 
течѳыием Куры на юге , находятся, 
повидимому, в  связи с осе даниѳм 
земной коры, итроиоходящим вдоль 
jiiiHLii сбросовых тр еицин,  протянув- 
шейся от г .  Баба-Даг до Касп. м. 
(в Лагичских горах) . Почввнлый 
покривь этой части губ., как и во 
вее х горнстых ме стиостях,  очѳнь
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пестры й. Склоиьи гор,  на воторьих 
продукты  вы ве тривания подвергаиотся 
сильному разм ы ву, оде ты  щебенча- 
тыми, хрящ еватьш и и др. ыелолными 
почвами, образующиыи ряд  перехо- 
дов от первобытных горных по- 
род (котор. нере дко бывают зде сь 
совсе м обнажевы) къболе е или меые е 
развиты м почвам,  Пологиѳ еклоны, 
террасы  и долины покрьиты нанос- 
ными почвами, характер которых 
опреде ляется составом и свопствами 
продуктов выве тривания, смываемыхв 
с горъ; боле е тяж елы е суглишш и гли- 
ны прѳобладают зде сь над супееями, 
a песчаных почв почти вовсе не т.  
Климат гористой полосы не сколько 
боле ѳ холодный, че м климат низ- 
менностей; т. напр. еред. теыпер. года 
в Ш емахе  1 1 ,8°, средн. темп. янв. и 
февр. очень близка к 0 ° (немного 
выше), a иголя и августа ок. 24°— 23°. 
Годовоѳ количество осадков б. ч. ок. 
300 мм. или не ск. выше, но не боле е 
400 мм.; особенно мало выпадает их 
зимою (мене е 75 мм.). максимум же 
приходится на оеень. П редгорья хо- 
рошо орошены миожеством р е чек,  
стекающих с гор ,  и принадлежать 
к чиелу наиболе ѳ густонаселенных 
и возде лан. ме стностей губ. Склоны 
гор оде ты  густыми лиственными ле - 
сами, которые состоят гл. обр. из 
дуба, с приме сыо вяза , клена, дикой 
яблоии и груши и др. пород.  Пояс 
ле сной растительности простираетея 
зде сь приблиз. до 6 Ѵ2 ты с. фут., сме - 
н яясь  выше поясом „альпийекихъ“ 
лугов,  покрытых богатою травяною 
растителы ю стью  (Prim ula, C am panula 
и др.). Над альпийскими лугами виа- 
вы ш ается область ве чнаго сне га , ко- 
торая впрочем не простирается на 
вост. дале е г. Баба-Д аг (сле дов., от- 
сутствует в той части Кавказскаго 
хребта, которая обоими склонами при- 
надлежнт Б . губ.). К вост. от ю.-в. 
оконѳчности Кавказ. хребта простира- 
ется невысокое, слегка холмист. плато, 
которое узкою (не гпире 30 в.) серпо- 
образною полосою вдаѳтея в  Касп. м. 
и носит название Аптеронскаго полу- 
остр. Поверхность зтого плато слага- 
е т с я  преиыуществепно из понтийских 
(или конгериевы х)  раковист. и звест-и 
няковь (принадл. к  верхн. отде луі

третичн. сист.), a отчастиг также из 
после третичных отложений древняго 
К аспия. Эти поверхиюстн, породы под- 
стилаю тся боле е древними образова- 
ниями третичн. системы, состоящими 
из листовагьих глин,  песков и 
еландеватых песчаников и содержа- 
щ ии.ч и  огромииьш количества нефти. Ст. 
присутствием поеле дней т иисно свя- 
зано обилие газообразиых углеводо- 
родов,  пропитывающих горныя по- 
роды; ме стами эти газы  прорываются 
на поверхность и, приходя в сопри- 
косновеыие с кислород. воздуха, вос- 
пламеняются (священиые огни огне- 
поклонников) , ме стами же оии своиы 
давлснисмт. выбрасывают на поверх- 
ность массы грязи  и образуют так 
наз. грязевы е вулканы. Почвенный по- 
кров Апшеронскаго полуо-ва очепь 
слабо развит и представлен гл. обр, 
солопцами; нере дко он почти совсе м 
отсутствует,  и тогда или выходят на 
поверхность камепистыя материнския 
породы, или овладВвают ею дюнные 
пески. Ме стность вообще безводная и 
почти лиш енная растителы ю сти, Р е - 
чек с пре сною водою совсе м не тъ; 
встре чаю тся соленыя озера. Климат 
ж аряий и засужливый; год, колич. осад- 
ков ок. 250 ым. и пе боле е 300 мм., 
при чем большая их часть вы падаеть 
осеныо и зимою (максимум в январе ), 
за  л е то же всего 20— 25 мм. Год. темп. 
в Б аку  + 1 4 ,3 ° , ср. теыпер. января 
+  3,4°, ию ля и августа + 2 5 ,8 °. Значи- 
телъно ухудшают климатич. условия 
частые и очень сильные с.-с.-з. ве тры. 
У  подыожия  южных еклонов Кавказ- 
скаго хребта простираетея обширная 
низменность, выполыягощая собою по- 
чти всю южную половину Б . г. Низ- 
менность эта  представляет собою ра- 
внииное степиое простраыетво, котороѳ, 
охватывая побережье Каспийск. м. до 
берегов К ызы л- агачскаго зал., тя- 
нется отсюда на запад за  преде лы 
г-ии. Течеиием Куры и А ракса оио 
де лится на три части: се верпая (по 
ле в. бер. Куры) носить название Ш ир- 
ванской степи, южная (по ирав. бер. 
Аракса и Куры) наз. Муганской степью, 
простр. между Курою и Араксом — 
Карабагской (а также Мильской или 
Ш ириикумской) степъю. Се в. часть по- 
бережья К ы зы л- Агачскаго залива, за-
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клгочеиш ая между твчением Куры и ея 
рукава Акуши, носит назв. Сальянскаго 
острова, Материнския  породы, из кот. 
слагается повѳрхность этой низменно- 
сти, состоят главп. обр. из р е чных 
наносов после третичиаго периода, от- 
части нз лесеовидньих образований, 
повидимому, эоловаго происхождения и 
в гораздо меныпей степени из на- 
мытых продуктов выве триваыия гор- 
ных склонов (в се в. части). Иобе- 
режьѳ Касп. м. между устьем Куры и 
Баку представляет из себя полосу 
сплошных сыпучнх песков,  обра- 
зовавшуюся благодаря постепеннвму 
отступанию моря. В зависимости от 
характера материнских пород и по- 
чвен. покров низменности слагается 
или из леесовидньгх суглинков,  или 
из р е чного аллювия, или, чаще всего, 
из сме шанных иловато - лессовнд- 
ииы х  почв.  Очеиь часто среди этих 
почв встре чаются обширныя солон- 
чаковыя пространства. Климат низ- 
менности сухой и жаркий; с удалени- 
«м от берега моря он етановится 
заме тно континеитальне е (срав., напр., 
с Бакур y западных и ф еде лов 
губ. ср. темпер. января поиижается 
до 1— 2°, a  ср. тьмп. июля повышается 
до 28°. Годояое количество осадковъ
б. ч. около 250— 300 мм. и только в 
южной части низменности поднимается 
выгпе этого уровня. Наиболыпее колич, 
осадков выпадает осеныо; в се в. 
части 100- -150 мм., в южной—до 
200 мм. и бол'Ье; наименыпее при- 
ходится на л е ткие ме сяцы (иютиь- - 
а,вгует) , в течение когорых вьша- 
дает веего 25—50 мм, Низменность 
очень слабо орошена: Аракс и Кура 
почти не име ют зде сь притоков,  
т. к. р е чки, во множестве  стекагощия 
с гор ii обилъно ороипагоидия  пред- 
горья, оказываются ие в сгилах про- 
ложить себе  дорогу через сухия  степи 
(отчасти благодаря силыюму испаре- 
нию воды, отчаети благодаря отводу 
ея оросительньими какаЯами) и, распа- 
даясь в конце  концовь на не сколъко 
мелккх ручьев,  теряю тся в  степ- 
ных солончаках.  Стѳпи прикасиий- 
ской низменности совершѳнно бѳз- 
ле сны. Только по бѳрегам Куры и 
Аракса встре чается древесная расти- 
телы ю сть и обпшрныя заросли камыпиа.

В те х ме стностях,  где  почвешиыя 
к климагическия условия сравиительно 
благоприятиы, степь оде та пышным 
травян. покровом,  по крайн. ме ре  в 
тѳчепие холоднаго полугодия  (с октября 
по апре ль), ii только ле том сильно 
выгорает.  В других ме стностях,  
где  условия мепе е благоприяткы, тра- 
вяпыя степн сме пяются полынными. 
Вь нааиболе е засушливой полосе  сте- 
пей растительный покров,  соетоящий 
из колючих полукустарников,  ка- 
персов,  чертоиолоха, ослинаго огурца 
иногда солончаковых растений и др., 
настолько екудеи,  что сквозь него 
повсюду выступает желто-бурая по- 
верхность обяажеиной почвы; только 
в и е стностях с ие ск. болыиим 
количеством подпочвенпой влаги 
встре чаготся густыя заросли лакрицы 
(солодковаго корня). Совершенно осо- 
бую флору име ют,  конечно, солонцы. 
Животный мир степпой полоеы до- 
вольно своеобразен.  но ие отличается 
особенньш разкообразиемъ; в изобилии 
водятся зде сь различнаго рода гры- 
зуны: мышн, производящия  нере дко 
огромпыя опустотения в посе вах,  
зайцы, тушканчики и др.; много раз- 
личных видов пресмыкающихся: яще- 
рид и зме й; ветре чаются пеболыпия 
стада джейранов (антилоп) . Кура и 
Акуша богаты рыбою. К югу от 
р. Болгару-чай прикаетйская низмен- 
нооть сильно суживается, т. к, отроги 
Талышинских гор довольно близко 
подходят зде сь к морго. Эта ея 
часть, постепеппо выклинивающаяся 
к югу в уакую прибрежпую полосу, 
носит название Ленкоранской низмен- 
пости и по совокуияости своих фи- 
зико-географ. условий ре зко отличается 
от остальных частей губ-ии, Кли- 
мат низменноети и окаймляющнх ее 
с запада предгорий—теплый и влаж- 
ный. Средняя темя. года в Ленко- 
рани 14,°7, января 3,°5, иголя 25,°8. 
Го довоѳ ко личе сгво о садков по паправл. 
к югу быстро увеличивается от 500 
до 1000 мм., a в горах и еще боле е; 
наиболыпее количество осадков при- 
ходитея на осѳнь (300—500 мм.) н 
зиму(150—300 мм.). ГГриморекая часть 
низменности сильно болотиста, осталь- 
ная кме ет тучную, плодороднуго яочву, 
подстилаемую лессовидными породамн
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Множеетво горзиых р е чек,  л з  кото- 
рых наиболе е значительны  Ленко- 
ранка и Биляш - чай, орошаис и  и низ- 
мениость, и предгорья, оде ты я ииы ш н о й  
растительнбсты о. Густые, преншуще- 
ственно лиетвенные ле са, в которых 
дуб и бук переме шалпеь с ясе- 
нем,  кленомь и лш иою, с желе зным 
деревом,  гледичией, желковой акацией 
и миюгими друсжми породами, ne только 
покрываиот вее  предгоръя, но и на 
ш из м с иш о с т и  далеко не везде  ев;е усту- 
ггили свое ые ето садам и пашням.  
Гораздо бе дтгЬе растытельноеть в 
боле ѳ высоких зонах Талышинскаго 
хребта, вершины котораго одЬты лу- 
гами с довольно скудиым травяпвш  
покровом.  Ж ивотньий мир этого края 
отличается богатством и разнообра- 
зием.  Л е са изобилуют дичыл; в 
большом количестве  зде сь водятея 
заяц ,  козуля и кабан.  И з крупыых 
хищников встре чаютея тигр,  баре 
и леопард,  a  в гористых ме стно- 
стяхъ— ыедве дь. В холодное время 
года ыорской берег оживляется ыассой 
пернатых,  слетающихся сгода па зи- 
мовку (утки, гуеи, лебеди, бакланы, 
фламикго, пеликаны и дрО- Среди про- 
смыкающихся встре чаетоя и очковая 
зме я.

До конца XVIII столе т ия  Б . г. вхо- 
дила в еостав пѳрспдской террито- 
р ии, Х отя еще в 1723 г. персидский 
поход П етра I отдал в руки его 
Дербеыт,  Б аку  и ю.-з. побережье Касп. 
м., но вскоре  все каспийское побе- 
режье к югу от р. Сулака было воз- 
вращено Персии (1732 г.). В 1796 г. 
вновь, ii на этот р а з  ужв окпнча- 
тельно, были присоединоны к России 
Дербент,  Куба, Б аку  н персидския 
хан ствап о К у р е  иА раксу, a в 1813 г. 
по Гюлиетанск. трактату было при- 
соедииено к Росеии и Талыш ш иское 
хаиство. До 1859 г. вновь присоеди- 
ненныя облас.ти иосшш название Ш е- 
махинокой губ. Свои современныя гра- 
ницы Б. г. получила в 1868 г.; в  
пастоящ ее вреыя ена подразде л яется  
на 6 уе здовъ: бакииский, геокчайский, 
джеватский, кубинсхий, ленкораисдий и 
шемахинский. В момент ттрисоедние- 
ния  к России коренное население обла- 
сти составляли гл. обр. т. наз, закав- 
казские татары , которые и no настоя-

щее времл составляют зде с преобла- 
даиоиций элементъ; кроме  того в се в. 
частп совремешюй Б . г. обитали лез- 
г и ииы  и таты , в средней— ярмяне, втз 
южной— талышинцы. Pyccitoe населениѳ 
до начала 1870-ых гг. было совер- 
шенно ничтожно (около 3,5 °/о) и со- 
стояло гл. обр. из предетавителей 
адыинистрации, войска и сектантов 
(молокан и дрО, сосланных в лснишр. 
и шѳыах. уе зды при Ыиколае  I, Одпако, 
загЬм ,  с развитием ъииефтѳпромышлен- 
пости, повлектпим за  собою бывтрый 
подъем торгово-промышлеишой жнзни 
в этом крае , чиелепноеть русскаго 
населеиия стала быетро возрастать. Вт> 
начале  70-ых гг. Б . г. име ла тис- 
много боле е 500 тые. жит. (1873 г .—
523,9 т. Ч.); перепись 1897 г. опреде - 
лила общую чиеленность ея населеиия 
уже в 826,7 т. чел.; т. обр, за  23 года 
населепие увелпчылоеь почти иа 58°/о; 
руеское население за  этот промежу- 
ток врѳмени возрасло в 4Ѵ4 раза. 
Б ы стрьш  увеличевием своѳго иасе- 
ления  Б . г. обязана, однако, почти 
исклю чителыю  росту своих городов,  
или лучш е сказать росту Баку, наое- 
лсние котораго за  этот период воз- 
расло в 7 раз.  Доволыго быстро воз- 
растало также населеиие Кубы и Лепко- 
рани, мсжду те м как население ІІИе- 
махи (благодаря переиосу администрат. 
центра в Баку, a отчасти также к 
зсм летрясениям)  уменьшилось иа 16%. 
В общвм прирост городского пасе- 
лен ия  за  23 года составлял 166°/о, a 
сельскаго только 38°/о. Б лагодаря зна- 
чителыю ыу приливу насслелия  со сто- 
роны, урожеицы дрѵгих губерпий со- 
ставляли в 1897 г. 10,1%  всего на- 
селепия Б . г., a в срѳде  городск. 
насол. — 30,8% . М играция населения  
внутри губ-ии была развита, повиди- 
мому, гораздо слабе е, т. к. перепись 
1897 г. среди постояиш аго населения 
зарегистрировала всего 4°/о уроженцев 
из других уе здов Б , г. К 1908 г. 
иасѳление Б . г. по даыиым центр. ет. 
коы. (если прннимать в ь  разсчет 
только естеств. прирост, ) должно было 
возрасти  до 891,3 тыс, чел. Н ационал-  
ыый еостав населения  Б . г. до во ; иь н о  
пестрый. Прсобладающим элементом 
его являю тся закавказскиѳ татары, 
име гощие весьм а неоиреде ленитую въ
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ѳтническо*иь  отиоптенил фнзиономию, т. к. 
путем смтЬш<чиия с боле е древннми 
тузѳмными ллеменами онк в зкачит. 
ме ре  утратилы характсриыя черты 
монгольскаго типа. ГІх язы к,  из- 
ве стный иио д  именем адѳрбейджан- 
скаго, прѳдставляет собою тгоркское 
маре чие, подвѳргшееся сильному влия- 
нию персидскаго языка; благодаря своой 
простоте  он служнт междупародпым 
языком всего Закавказья. Вь еред- 
пем по губ-ии татары еоставлялл в 
IS97 г.— 58,7°/о; им принадлежало от- 
носительноѳ преобладание в бак. и 
кубипск. уе зд. и абсолютноо во все х 
оеталыиых (особ, в джеватск. y., где  
опи составл. 93,4%). Вторую по числеи- 
ности нациоп. группу состашияли таты 
(10,8%), сосредоточенкьие в  се в. ча- 
сти губ-ии: гл. обр. в уе здах кубин- 
скои (25,5%) и бакинском (18,8%) 
ii гораздо меныие в геоич. и шема- 
хишск. Трстье ме сто припадлежало рус- 
ским,  кот. в средн. по губ-ии со- 
ста-вляли 9,4%, но были сосредоточены 
гл. обр, в бак. у. (24,9°/о насел. уе зда, 
%  общаго числа русск.); значительпо 
меныло их было в шѳмах. (9,3%) и 
ленкоранск. (7,4%) уе зд. Зате м сле - 
довали: лезгины (7,7%), еосредоточен- 
ные почти исключ. в  кубинск. у. 
(30,9%); армяне (6,8%), составлявшие 
ок. 11— 12% въуе зд.бакинск.,геокчайск. 
u шемах, и почти совершеппо отсут- 
ствующиѳ в осгаяьных,  и накопвц 
талышинцы (4,2%), живущиѳ исклич. 
в лепкоранск. у. (26,7%). И з дру- 
гих народвоетѳй встре чаются в Б . г.: 
евреи, силъно еме ш автиеся с татами 
i i  талышинцами, персы, грузины, 
не мцы, поляки. По территории губ-Ии 
иаселениѳ это распреде ляется весьма 
неравноме рпо. Вь то время как ку- 
бипская я ленкоранская низм. и пред- 
горья кавказск. и талышинск. хр. на- 
селены довольно гуето, обшприыя 
степпыя пространства прикас-пийской 
низ.м. отличаются безлюдьем.  Ыаи- 
меньшую плотность населения  на- 
ходим поѳтому в джеватском 
уе зде  (8,9 чел. на кв. в.). Оетальные 
уе зды, за  иеклиоч. бакннскаго, име ли 
в 1897 г. 20— 30 чол. на иш. в. 
Довольно близко к этому уровпго 
подходила и плотность одного сель- 
скаго паселѳния бак. y., no вые сте  съ

городским оиго составляло 50,1 чел. 
на кв. в. В разме щении населѳния  по 
территории губерпии спааались также 
и национальныя особенпости. Татары- 
кочевники, не когда явившиеся сюда в 
качестве  завоевателей, заняли как 
наиболе е плодородныя низменыосги, 
так и горныя пастбища, обезпечив 
себе  так. обр. пользование лучшими 
ле тннми и зимними кочевьямн. Въполь- 
зовапиит осЬдлаго земледе льческаго 
населения (армян,  татов,  талышей н 
др.) осгались главн. образ. предгорья.

До дрисоедишения этого края к Рос- 
сии зелиельная сооствеиность, за исклю- 
чением пастбищ,  принадлежавших 
кочевьш племенам,  сосредоточива- 
лась в руках высшаго сословия —бе- 
нов,  которые за часть урожая или 
не кот. повинности предоставляли свои 
земли во временное пользование кре- 
стьяпь, находившихся в сильной y 
них зависишости, Русскоѳ правитель- 
ство после  присоединения этой областя 
признало такжс право беков иа при- 
надлежащия  им зеыли, но обяза.:о иих  
предоставить в  пользование сельскаго 
населения  по 5 дес. на каждуго рабочую 
д у ту . Закон э т о т  остался, однако. 
мертвого буквого. В 1870 г. издапо было 
„поселяпспое положение“, согласно ко- 
торому отведен был в пользивание 
сельскаго населеиия поетоянный на- 
дЪл,  соетоявший гл. обр. из усадеб- 
иых и полевых аемель. Что же ка- 
сается выгонов п пастбищ,  прппад 
лешавших бекам,  но иаходнвшихся 
таиже в совме стном полъзованш ии 
сельскаго паселеиия, то пользование 
иш и  оставлено было „в порядке , уста- 
иовившемея в каждом ме сте  обы- 
чаями“. За  наде льныя зеыли поеелянѳ 
no иоложению обязаны были платить 
Оекам 1/ю часть „ве-вх7> произведеиий 
землы“ (за искл. кубинек. y., где  эта 
повпнноеть распростр. только на поле- 
выя угодья, no но на садыиМйти „обя- 
за.нныя“ отпошепия, с в я за в т ия попе- 
лян с землѳвладе льцами н ете еиш- 
телы иыя пѳре дко как ДѵЧП той, так 
и для другой етороны, породилии между 
ишмн весы иа обостренныя отношения 
i i  сде лали реформу земдеустройства 
па новых началах совершенно ке- 
отложною за.дачею ме стной жизни. В 
насгоящее время ре шено поэтому про-
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извести выкуп крестьянских земель 
в их полную собственность. 0 совре- 
мешисш состоянии землевладе ния и 
землепользования  точтиых и исчерпы- 
вающих данных ые име ется, т. к. 
лишь незначит. часть территории гѵ- 
бернии подверглась размежеваниго. Наи- 
боле е крупньим земелъным собствен- 
ником является зде сь казпа, которой 
принадлежит боле е 2 мил. дес. (из 
общ. кол. 3.580 тыс. дес.); бол, или м. 
точно изве стпа лишь площадь казои- 
ных ле сов (438,9 тыс. дес.) и зе- 
мельпых участков,  сдаваемых в 
аренду (555,8 тыс. дес.). В пользова- 
ыии госуд. поселян,  наде ленных 
казен. землями, находится 1.050,3 тыс. 
дес.; гоеуд. поселяне на владе льч. зем- 
лях име ют 90,4 тыс. дес, Нанопец,
246,9 тыс. дес. находятся в собств. 
привилѳг. сословий (в т. ч. земли 
беков 212,1 тыс. дес.); эти частновл, 
земли сосредоточены гл. обр. в ленкор. 
(Ѵз общ. колич.) i i  кубипск. (Ѵи) уе зд. 
и очень немногочислены в бак. у. 
Собственное хозяйство на ч.-ял. зсм- 
лях составляет р'Ѣдкоѳ явление, б. ч. 
оне  сдаются в арѳнду из части уро- 
жая, при чем владе лец земли июлу- 
чает обычно Чи сбора, a за орошаемыя 
земли—до Vs. Денежная аренда развита 
слабо, за  исклгоч. казенных земель, 
которыя сдаются с торгов и ареи- 
дуются ие только мЪстным,  но и 
прншлым ыасѳлением,

В хозяйствепной оисизни Б. г. пер- 
венствующее значение принадлежит 
земледе лию, которыы запято 42,1% 
еамоде ят, населения (вме сте  со екото- 
водством 46,3%), но довольно видное 
ме ето принадлѳжиит также и горнозав, 
и обрабат. промышл. — 10,8%, транс- 
порту— 5,5%  и торговле — 7,1%. Горио- 
заводская промышл. (гл. обр. нефтяное 
де ло) оказывает особ. болыпос влия- 
ние на хоз. жизнь края, т, к. с ся 
развитием те сно связано существо- 
вание многих отраслей обрабатыв. 
тиромы тл., a такжо развитие трапспорта 
и торговли. Довольно многочисл. груп- 
пу составляют так:ке в болыд. своей 
части связанные с нефтяным де - 
лом чернорабочие, поденщики и при- 
слуга; вме сте  со служащими в разл. 
рода частных предпр. они составляют 
ок. 20°/о самод. насел. По преобладам-

щѳму характеру занятий населония  
отде лъныя части губернии ре зко отлп- 
чаготся одпа от другой. В области 
хавказеких предгорий и влажных 
пизменностей хозяйств. де ятельность 
населения носит почти исключит. 
земледе льч. характер (въкуб., шемах. 
u ленкор. уу. землед. насел. составляст 
74—85%); в стеииной полосе , хотя 
земледе лиѳ и остается главпым за- 
пятием,  но лишь там,  где  возможно 
искусств. орощение; там,  где  его не т,  
выдвигаются на пѳрвый план другия 
отрасли хозяйств. де ятельности: во
внутрен. степяхъ—пастбищное ското- 
водство, a no ыижкѳму течепию Куры 
и побережью Кызыл- агачск. залива— 
рыболовство. Наконоц,  бак. у. вы- 
де ляется ре зким преобладанием 
промышл. и торговаго паселения (зде сь 
только 9,1%  самод. иас. заыято землед., 
скотов. и рыбол.). Нѳ остается без 
влияния на характер занятий населения 
также и национ. состав его: таты, 
лоагипы и татары занимаются преимущ. 
земледе лиѳм (53,4 — 61°/о); русские, 
ариянѳ и персы —  гл. обр. горкой и 
обраб. промышл., торговлей и транс- 
портом (45,9 -54,1%); ереди персов 
очен высокий °/о (38,5) еоставляют 
чернорабочиѳ,поденщикииприолута;ры- 
боловстволгь занимаются почти исключ. 
русские и татары; скотоводетвомъ— 
гл. обр. татары и лезгины.

Благодаря разнообразию физико- 
геогр. условий, сельско-хоз. дпятель- 
ность населения Б . г. отличается также 
болыпим разнообразием.  Наиболе е 
разносторонпий характер она име ѳт 
в районе  кавказских предгорий, где  
кроме  полевого хозяйства болыиое 
развитие получшш также садоводство, 
виноградарство и виноде лие, a также 
телководство. Не сколько мепьшеѳ зна- 
чепие име ют эти отрасли сельск. хоз. 
для ыаселения хорошо орошаемых 
низменноетей, каковы кубинская, лен- 
коранская, a также прилегающия к 
прѳдгорьям окраины Ш ирванской стѳ- 
пи; вме сте  с те ы и характср по- 
левого хозяйства зде сь в е сколько 
изме няется, появляетея культура проса 
и риса; ме стами зде сь пачинаѳт 
также развиватьея хлопиоводство. В 
полосе  сухих степей иаселеиие зани- 
маетея почти исключ. сиютоводствомъ
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и только вблизи ре к,  где  возможно 
искусств. орошение, о иио сосредоточи- 
вает свою хозяйств, де ятелы ю сть на 
полеводстве . Искусственкое орошение 
д ля  все х почти отраслей ме стнаго 
землед. хозяйства име ет огромное 
значение; зде сь орошаются нѳ только 
рисовыя и хлопковыя илантации, сады 
и виноградники, но в засуишиивых 
ме стностях также и хле биыя поля. 
В широких разм е рах приме пяется 
искусетв. орошеяие как на богатых 
пдагога кубинской и ленкоранской низ- 
менностях,  так и на жаркой и сухой 
окраине  Ш ирванекой степи, где  наее- 
лен ие пользуется для этой д е ли гор- 
ными р е чками, стекагощими по гожяым 
склонам Кавк. гор.  В бак. y., котор. 
отличаетсямаловодьем ,  воды ѳдва хва- 
тает на половину очень немногочисл. 
садов и огородов.  Сравиит. слабо 
приме няется иекусств. орошение и в  
обипириых степях,  раскинувгаихся гго 
течениго Куры и Аракса. Кура име ет 
очень малое падение, a  потому вода 
от нея не может быть отведепа на 
окружающия степи. По течению же 
Аракса, в  Мильской и Муганской сте- 
пях,  где  не когда сущ ествовала обшир- 
ная ирригацион. сиотема, ороснтелыиыя 
сооружения  давпо заброшены и тре- 
буют в настоящ ее время больших 
затр ат  д ля  своѳго возстановлеция. 
З д е сь, в прибрежной полоее  этих 
р е к,  где  сосредоточено земледе ль- 
ческое население, большое значение для 
полеводства име гот разливы  Куры и 
Аракса и в  особ. т. наз. чалы. Р е ки, 
име ющия  зде сь весьма медленное те- 
чение, отлагаю т во время разливов 
по своим берегам маесу ила, бла- 
годаря чему берега их подниш аю тся 
мало-по-малу над уровнем окружаю- 
щей стеии; так. обр. в  р е чиых до- 
лииах образуготся обширныя, хотя и 
мало заме тны я на гл аз,  котловины, 
лоторыя затопляю тся во время разли- 
вов и в которых вода задерж ивается 
па боле е продолжительноѳвремя. Этими 
котловияами или „ч ал ач и “ по ме р е  
их высыхания  и пользуется ме етное 
наеелепие для посе вов,  т. к. на почве , 
ѵдобренной плом и пропитапной вла- 
гою, получаю тся огромные урозкая. 
В ь большннстве  случаев затопление 
„ч ал ъ“ водого регулируетея особыии

сооружениями п ггроисходигт периоди- 
чеокн цравнльно, но иногда случается, 
что неожиданный и сильньий разлив 
затопляет „чалу“ до уборки урожая 
и губит все  посе вы, a  ыногда разру- 
шает u селения. Так,  наггр., в 1894 г. 
изве стная в Муганской степи Ах-  
чала, занимавшая простр. в не сколь- 
ко тыс. десятии,  обратилась в русло 
Аракса, неожидаипо изме нивгааго свое 
течение во время разлива и затопившаго 
болыпоѳ молоканскоѳ село Андреевку. 
Кроме  воды, добываемой при посред- 
стве  запруд и канав,  населеиие поль- 
зуется иногда грунтовыми водами, 
добывая их при посредстве  особых 
колодцев и подзеыпых галлерей, 
т. наз. кягризов.  Эти воды составляют 
собственность владе льца кягриза. Ре ч- 
ныя же воды составляют общее до- 
стояяие и подвергаются б. или м. пра- 
вилыюму разде лу  сыачала между се- 
лениями, a  зате м мелиду отде лы и. хо- 
зяевами при помощи доволыго при- 
митиваых соорулиений, П ользование 
э т и м ии водахи регламѳнтируется отча- 
стии обычным правом,  отчасти спѳц. 
законами (полож. 3 дек. 1890 г.). В 
этом отношении Б. г. подразде ляется 
на 23 водных округа, из которых 
16 и.ѵе ют выборнуго адш инистрацию. 
П равительством проектируется в 
Муганской степи сооружение обширной 
ирригациониой системы, долженствую- 
щей охватить ок. 170 тыс. дес.; но к 
1907 г. было орошено только 4 тыс. 
дес., ii производилнсь работы на 8  тыс. 
дес. Выполнение этого плана должно 
значительно расширить посе вную пло- 
щадь губернии, которая по данным 
Центр. Стат. Ком. (ве роятпо значит. 
приуменып.) составляла в  1907 г. ок. 
320 тыс. дес.

Главными полевыми культурами  в 
Б . г. явлмются озимая пипениш.а, яч- 
мепь и рис.  В полосе  кавказск. 
нредгорий (шемах., куб. и геокч. уу.) 
нолевое хозяйство сосредоточ. почти 
исключ. н а возде лыв. оз. пшеницы и 
ячмеия; на нлзменностях к ним при- 
соединяются просо (геокч. н джев. уу.) 
ii риеь, культура котораго особенно 
широко развита в ленкор. у. и в  
значит. мѳиьшей степени вт> кубинск. 
и геокч. Приемы полеводства отлича- 
ю тся почти везде  болыпою прнш и-
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тивпостыо; исключеше составл. рус- 
ские поселенцы, среди которых сек- 
танты  считаю тся наиболе е искусньши 
земдеде льдами, По абсолтотн. разм е - 
рам производства хле бов особ. вы- 
де л яется  ленкор. y.; на его долю (по 
дан. конца 90-ых гг.) приходилос 
немяого мене е 4/10 общаго сбора, ко- 
торый достнгал тогда 5 мнлл. четв. 
Леикор, у. име л и нанболыиие отно- 
сит. разме ры производства хле бов 
по разсч. на душу насел. (ок. 16Ѵ2 четв.) 
h обладал,  сле дов.. болыпими из- 
лишками продов. хле бов.  Крупными 
пзлиткам и  располагало также населе- 
ниѳ джеват. и шемах. уу. (7— 9 четв. 
на душу), наоборот,  хле бпое произ- 
водство бак. y. пе пот;рывало продов. 
потребностей населения. В обицем 
Б . г. име ла значит. излишки хле ба, 
т. к. в среднем на душу иасел. при- 
ход. ок. 6 четв. продов. хле бов.  Са- 
доводетво, которому в хозяйств, жизни 
населения  Б . г. принадлежыт очень 
видное ме сто, развито гл. обр. в  се в. 
ея части, особ. в кубишск. y., a  так- 
же шемах., геокч. и с.-з. частн бак, у,; 
зде с разводятся гл. обр. яблонит, 
гр у т и , сливы, череш ня, грецк. оре х 
и др, Н а южной окраинии губ-ии садо- 
водетво развито зиачит. слабе е (гл. 
обр. а  прибрежн. части ленкор. у. и
г. Ленкорани), разводятся айва, алыча, 
гранаты , персики и др. южн. фруктьг. 
Несмотря на значитолы ю сть своих 
равме ров и дов, высокое качество 
продуктов (особ. в кубннск. районе ), 
почти нигде , одиако, в Б . г. са- 
доводство не име ет крупнаго промы- 
шлеы. зпачения, гл. обр. благодаря 
отсутетвию благопр. условий сбыта. 
Промышленное плодоводство едва на- 
чинает зде сь разви ваться в  по- 
сле диее время, благодаря возникнове- 
нию предприя т ий, з анммаиощиж ся  кон- 
сервирочанием плодов.  П о ч т ии в та- 
ком же положении находятся и вино- 
градарстпо и видоде лие. Главным 
дентром внноградарства в губсрнии 
являртся шнрванский райоп,  охваты- 
вагощий шемах. и нагорнѵю чаоть 
геокч. y., гл. обр. предгорья Л агич- 
ских u Бездагских горъ; особ. раз- 
витием виноде л ия  зде сь выде ляю тся 
сел. Сагиан,  М атрасы, Керкен,  Гюрд- 
авжен и др.; свопми высокиии каче-

ствамд оеоб. славятся матраеынския  
Биша. Другой крупнып район вино- 
градарства— киордамирский, располож. 
в низм. части геокч. y.; зде сь не- 
преме нным уеловием виноградарства 
является  искусств. орошение. Гораздо 
меныпео значейие име еть  вдкоград. 
в куб. il др. уу. Общая площадь вй- 
ноградтшиспи  в губ. 12Ѵ2 тыс. дес. 
Эта отрасль хозяйства могла бы име тг» 
зде сь гораздо боле е крупное значение, 
если бы продукты ые стнаго виноде л ия 
не обезце шшались, благод. иеудовлетв. 
организадии сбыта. Что касается шелко- 
водства, то оно сосредоточив. почти 
исключ. в  геокч. и шемах. уу. н 
лишь в очень неб. разм. суидеетвует 
также в леиткор. у. Общий сбор ко- 
конов достигает в  наетоящ ее время 
около 40 тыс. пуд. Тутоводство u раз- 
ведение шелков. червя сущ ествует 
зде сь издавна, и г. Ш емаха с древ- 
них времен представляет собоио 
дентр торговли шелком.  Хлопковод- 
ство, наоборот,  составляед одну д з 
самых молодых отраслей ме стнаго 
хозяйства. Промышленное хлопковид- 
ство возн. зд е сь в кон- 1880-ых гг. 
по иыидиативе  лодзинеких фабрикап- 
тов,  которые учредяля  в ГеокчаВ и 
А г д а т е  конторы для скупиш  хлопка 
и соде йствовали распроетран. америк. 
хлопчатника. Наиболып. развитиѳ хлоп- 
ководство получило на южн. склонахь 
кавказских предгорий, в геокч. y.; 
зде сь под хлопковыми плантац, на- 
ходшиоеь в 1907 г. 4.100 дес. Боль- 
шое развитие может получить хлопко- 
водство в Муганской стопи при усло- 
виы соотве тствующаго расш иф еи ия  оро- 
сигг. сооружений; ь ыает. время пло- 
щадь хлопк. плант. эде сь не велика- 
всего ок. 1.250 дес. Совсе м незначпт. 
разм е ры  име ет пока культура хлои- 
чатника в шеииах., кубниск. и лен- 
кор. уу. Общая гилощадь хлопкоп. плаии’ 
тац ий в губ.— 5.600 дес., a общий 
сбор очпщ. хлопка в неурож. 1907 г. 
достигал 44 тыс. пуд. Ч асть  волокиа 
потребляетея ме стным хлопчатобум. 
производством (фабр. ь Баку, куст, 
произв. в  Нухе ), часть екупается 
моек. и лодз. ковторами, no болыле 
всего попадает в руки скупщпкови.. 
Эксплуатация  гиоеле дишмп проызвиди- 
телей хлопка силыю попижаетти до-
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ходность этой отраслн хозяйства и 
очень вредно отраж ается на дальне й- 
шем развитии хлопководства. Куль- 
тура табака в Б . г. име ет мало 
зиачения; в 1006 г. площад табачн. 
плантаций еоставляла всего 2В дес., 
возде лы вается почти исключит. ма- 
хорка. Больш ое развитие име ла ран-  
ше в кубинск. у. дультура марены, 
но распространение миперальных кра- 
сокъзаставило насѳлеиие почти совсе м 
её оставнть. Со второй половины 
1890-ых гг. быстро приходит в 
упадок и собирание солодковаго корня, 
которым раныпе в дов. широких 
разм е рах заниыалось паселеыие геокч. 
u  джѳв. уу.

Cuotnoeodcmeo в хозяйстветг. жлзни 
Б . г. но играет болыпой роли. 
В хозяйспзе  осе длачо населения ему 
принадлѳжит подчиненноѳ и второ- 
степенное значение, a  кочевоѳ населе- 
ние, живуицее иисклгоч. скотоводством,  
сравн. немногочисленно. Главная от- 
расл  кочевого хозяйства— овдеводство. 
В зимыее врем я обиднрныя стада 
овед сосредоточиваю тея на низмен- 
ности, преиыущ. в степях джеват- 
скаго y., a  с наступлением жарнаго 
времени года, когда стеиш  выгораю т 
оиш  перегоишиится на горныя паст- 
бища кубимск. и шемах. уу. Так как 
при прогоне  скота через земли осе д- 
лаго населения  возникают,  конечно, 
многочислениыя недоразуме ния, то ко- 
чевое и осЬдлое население находятся 
в  постоянной вражде  между собою; 
с течением времени переве с в 
этой Оорьбе  всё боле ѳ склоняется на 
стороиу земледе льч. населения. Схото- 
водство осе длаго населения  отличается 
слабыы развитием коневодства и 
почти полиьш  отсутетвием свдно- 
водства. Около половины крест. хо- 
зяйств  вовсе не име ют лошадей, что 
объяеняется широким приме неииием 
д ля  сельскохоз. р а б итъ' буйволовой 
упряжки (боле е всего в геокч. y., a 
также кубинск, н ленкор.). В среди. 
на 100 чел. приход. в ь  Б . г. ок. 13 ло- 
шадей, 35 гол. крупп. рог. скота (в 
т. ч. 15 буйвол.) ii 90 овец.  Кроме  
того в неболып. колич. разводятся 
ослы, ыулы ii верблюды.

Рыоные промыслы Б. г. подразде л. тиа 
морские, р е чные и озерные. Морсяой

лов производитея иио всему собе- 
режыо Касп. м., но главн. центром 
его является Куринекая коса, блпз 
которой екошшется иапб. колич. про- 
мышленников.  Л овится гл. обр. сельдь 
и разл. рода частиковая рыба (лииц,  
кутум,  сазаи,  судак и др.); крас- 
ной рыбы (гл. обр, севрюга) ловится 
немного. Ежегодный улов в 1003— 
1907 гг. еоетавлял ок. 79Ѵ2 мил. 
шт. (в т. ч. 77 мил. шт. сельди) в  
среднем,  a no отде л ы иыы годам 
колебалея от 30,4 до 134,7 мил. шт. 
Р е чное н озерпое рыболовство дает 
значит. мепыпий но боле е постоян- 
ыый уловъ; в течение пятиле т ия  
1903— 07 гг., вылавливалось ѳжегодио 
от 2,3 до Ф мил. шт., a в среднемъ
4,1 мил, шт,; в ре ках ловится гл. 
обр, проходяая рыба: лещ,  сазап,  
севрюга, сом,  судак,  кутуы и др. 
Центром ре чного рыболовства явля- 
ю тся низовъя Куры (ватага Бож ий 
Промысел,  Сальяыы и др.); из озер 
паиб. значение име ютъ: Аджикабуль- 
ское (джев. у.) и Ольховское (ленкор. y.).

Главный нсрв промыгшиенной жизиш 
края— нефтяное де ло. На А птеролск. 
полуостр.— близ Б аку—и наостр . Свя- 
том h Челекене  нефть добыв. и-здавна 
и служила источииком дов. крупных 
доходов для  персидсишх шахов.  
Но ыировое значение Бакинский иефтя- 
ной район получил только "в по- 
сле дп. четверти XIX в. Еще в 1870 г. 
на все х нефтяных промыслах Б .
г. вме ст-Ь с дербентск. градонач. 
н кайтаго-табасар. окр., находнвшихся 
тогда в откупу, было добыто всего 
иѴз мпл. пуд. нефти. В 1906— 08 гг. 
в Б . нефт. районе  насчитывалось 
уже боле е 1.600 производит. буровых 
екважин,  кот. давали в год 450— 
500 ыил. пуд. сырой нефти (1901— 
075 м. п.). Эта нефть перерабатыва- 
лае зде сь же на 85 нефтеобр. заво- 
дах.  Во все х отраслях нефтяного 
де ла было занято ок, 32Ѵ2 тыс. рабо- 
чих,  a  де ыность продуктов произ- 
водства превыш ала 120 мпл. руб. Нр- 
удпвптельно, что в Б . иромышлеи- 
иом районе  вее ясивет и движется 
нефтыо (см. нефтяпая промышлен- 
ность). Сравнительно с нею гораздо 
меныпее значение име ет дооыча соли; 
нз 10 еоляных озер Аишер. пол;. -
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остр., прш тддеж ащ их казне  и сда- 
ваемьих в аренду, было добыто в 
1906 г. 210 тые. пуд. соли (1904 г . — 
360 т. п.)- В других частях  губер- 
нии промышлешшя жизнь развита не- 
-сравненно слабе е. Все самоде ят. про- 
мышлѳнное населсние губернин, состав- 
лявш ее по переп. 1897 г. (нѳ считая 
горной пром.) ок. 30,6 ты с. чел., рас- 
преде лялось ыежду сле д. отрасллми: 
строит. де ломъ— 19,9%, обраб. метал- 
лов- —19,3%, изготовл. одежды— 16°/0, 
обраб. волокн. вещ.— 13,4% , обраб. пи- 
тат. прод.— 6,2%, обраб. дерева— 5% , 
хямич. пром.— 4,9°/0и др. Главная масеа 
зтого  промышл. населения  сосредоточи- 
валас в городах,  где  оно соста- 
вляло 28,1°/0, в то время как среди 
сельск. насел. оно еоставляло всего 
7,4°/о. Побочныя промысловыя заыя- 
т ия  среди зѳмлед. населения такжс не 
име гот особенно широкаго распро- 
странения; к ним прибе гает ок. 20°/0 
самод. сельскохоз. насел. (меые ѳ всего 
в ленкор. у.— 8,7% , в остальных 
20— -30%). Наиб. распространением 
среди сельскаго населения пользую тся 
обраб, волокн. вещ„ гл , обр. шѳлка 
(32,3%  пром. нае.), строит. де ло (18,1%) 
и обр. металлов (17,8°/о). В промышл. 
де ятельпости  городского населения  
текстильны я ггроизводетва отступаю т 
на задний план,  на их ме ето вы- 
двигается конфекционное произв. (из- 
гот. одежды). Повидигаому, в ме стной 
обрабат. промышленности по числу 
заняты х рук преобладало ыелкое 
домашнее производство: наемныѳ ра- 
бочие составляли иемн. боле ѳ 1/з всего 
промышл. населения  (не считая горно- 
зав.). Крупных промышл. заведений, 
ие облож. акцизом и подчииен. над- 
зору фабр. ииисп-, по переписи 1900 г. 
было в губ. 62, с 4,8 тыс. рабочих 
i i  производством на 9,5 мил. руб. 
Заведений, облож. акцизом (гл. обр. 
нефтеобр. зав., a также фрукт.-виногр.- 
водочн., пивовар. зав., табачн. фабр. 
и др.), в  1904 г. было 569, с 6 тыс. 
рабочих.  Главпая масса крупиых 
промышл. предяриятийсосредоточенав 
Б . промышл. районе . З д е еь же нахо- 
дится и центр оживлеишой торговой 
д е ятельности. Б аку  (сж.) является  са- 
мым крупиымтз портпм Касп. м.; 
при посредстве  жел.-дор. линий аа

Тифлне ii В ладикавказ он и тоддер- 
живает ожинленныя торговы я сно- 
шения  с занадн. Закавказьем  и Пред- 
кавкаэъемъ; недавно сооруженный ке- 
росинопровод соединяет его с Ва- 
тумом.  Об общнх разм е рах тор- 
говой де ятелы ю сти дают не кот. 
представл. сле дугащия даппыя: въ
1908 г. выдано было па ведепие тор- 
говых предпр, первых 4 разр .— 
14.805 свиде т. (в т. ч. 1 и 2 разр .— 
3.250), кр. того н аразвозн . и разносн. 
торгъ— 1.212 свид. Б лагодаря своей 
иепосрсдственной близостн к гранн- 
цам Персии Б . г, принимает дов. 
де ятельноо участие во вне шнѳй тор- 
говле . Оборогь после дней еоставлял 
в 1904- 07 гг. 25— 30 милл. руб., 
В  Т . ч  ввоз 10,4— 14,1 м. р. и вы- 
воз 14,1— 17,4 м. р. Главными пред- 
метами ввоза яиляю тся: рис,  фрукты 
и овоици, рыба, хлопок и др. волокн. 
вещ., кожи, путнина. ле сные материа- 
лы  (т. ѳ. гл, обр, жи-зненные припасы 
и сырье). В вывозе  кроме  сахара, 
пшеи. муки и игЬк. др. жизн. приииа- 
сов,  видное ме сто занимагот метал- 
лич., мануф. и дерев. изде л ия и нефт.  
Ещѳ болыпие разм е ры  име ет внут- 
реиыий товаряы й обме и,  который 
пользуется гл. обр. водпым путем.  
Общий оборот грузов в гаванях 
В. г. превыш ал в 1905 г. 355 
мил. пуд., в  т. ч. на долю вывоза 
приходилось 330,3 мил. пуд., a на 
долго иривоза из других русских 
иортов 24,9 м. пуд. Главную массу 
этих грузов соетавляла нефть 
(316 м. п.), вывозимая из Баку. Кро- 
ме  того видное ме сто в  ѳтом грузо- 
обороте  принадлежало разл . рода хле - 
бам,  фруктам,  соли, рыбе , .те спы.м 
и минер. строит. матѳриалам,  метал., 
стекл., мануф. деревяы. и др. иэде - 
л иям.  Астара, Ленкораиь и Баку  от- 
правляли в  др.русск. порты м ногорису 
(ок. 2%  мил. пуд.), фруктов (ок, 1,2 
мил.п .)и  д ерева(оре х. и др. ок. 250 т.п.), 
a У стье Куры и К ызыл- А гач давали 
болыпия  отправки пш еницы ,ячменяи др. 
хле бов (ок. 3 мил. гг.) и рыбы (вме сте  
с др. портами ок. 1 мил. пуд.). При- 
воз вти в порты Б . г. из друг. русск. 
портов состоял гл. обр. из соли, 
ле сных и минер. строит. матер. и 
разн. рода изде л ий. В . Анисимов.
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Бакинские огни на Апшеронском 
полуоетрове  Бакин. губ.: болыиие огни 
в 15 вер. от Баку, ири с. Сураханьи; 
малые в 5 в. от вулкана Иокмала. 
Огни эти  образуются оттого, что струя 
углеводороди. газов,  выде ляясь  н з  
иочвы, приходит в сопрнкосновение 
с воздухом и загорается, Они слу- 
жили предметоы поклонения  гебров,  
которыѳ до 60-х гг. прошлаго ве ка 
име ли зде сь часовшо.

Бакинские острова, восемь пебольш. 
островов вулкан, происхождения, рас- 
положенных вдоль зап. берега К аспий- 
скаго моря, к ю. от Апшерон. полу- 
острова до л е в. устья р. Куры. Почва 
иа них большей частью  глиыистая 
с булыжииком.

Бакннский залив,  на зап. етороне  
К аспийек. моря, к ю. оть Апшерон. 
полуострова, вдается в материк на 
20 вер., паиболыи. ширина до 70 вер., 
глубина от 4 до 5Ѵа саж. Очень от- 
крыт и не может служить защитой 
судам.

Бакинский уиизд  находптся в 
восточн. части  Бажинск. г., располо- 
жен на Апшеронском полуостр. и 
на побережьи Каспийск. м. к се в. и 
югу от полуостр., занимает проетр.
3.541,4 кв. в. Ме стность гористая, вы- 
полыеи. отрогами вост. оконечноети 
Б о л ь то го  Кавказа. А птеронск. полу- 
остр. изобилует нефтью, которая и 
служит главной основой зде шней 
промышлениости. Н аселения  к нач. 
1908 г. счнталось 197,6 тыс. ч., в  т. 
ч. 126,2 т. ч. городского; по переп. 
1897 г .— 193,6 т. ч. (55,3 чел. на 1 
кв. в.); в т. ч. 123,7 т. ч. городск. 
Национальн. состав его очень пест- 
рый, и ни одна из национ. групигь 
не име ет абсолютн. большинетва. 
Относ. преобладание принадл. татарам ,  
кот. составл. 34,7°/0, зате м идут рус- 
ские— 24,9°/0 (сосред. преимущ. в го- 
роде ), татьи— 18,9°/0 и армяне— 14°/0; 
остальп. 7,5°/0 состоят из персов,  
не мдев,  евреев,  лезгин и грузшгь. 
Грамотн. сѳльск. нас.— 8,9°/0, городск.— 
32,3°/0. Земледе лие даже д ля  сельск. 
насел. не является  главн. зан ятиемъ; 
болып. чаеть его производ, сил за- 
иш та в горн. и обрабат. промышл., 
торг. и транспорте .; землед. насел. 
оосредоточ. преимущ. в се в.-зап. части

уе зда (где  развито также и еадовод- 
ство). В среднем по уе зду в  сел. 
хоз. занято 9,1°/0, в горн. промышл. 
(гл. oGp. нсфтяной, знач. меныпе в  
солян.)—6,б°/0, в обраб. промышл.— 
25,6°/0, торг.— 11,1°/0, трансп.— 11,2°/0. 
Промышл., торговое и траиспорт. наеел. 
сосродоточ. гл. обр. в городе  (котор. 
кроме  того име ет дов. высок, проц. 
непроизв. насел.— 41,3°/0). Из отд. 
отраслей обраб. пром. наиб. колич. pa- 
604. рук привлекаготъ: строит. де ло- — 
24,8°/0, обраб. метал.—24,4°/0, изготовл. 
одежды —14,1°/0, химич. произв. —7°/^ 
и обраб. дерева—6,4°/0. В. А.

Бакинския самосадочныя сол. озера, 
Бакинск. губ. и уе з., раскинуты по 
Апшероя. полуострову, в чиеле  27.

Баккара (Baccarat), rop. в франд. 
деларт. Мерты и Мозеля, 7.014 жпт., 
славится своим хрустальным заво- 
дом.

Баккара (франц.), франдузск. азарт- 
н алкарточн ая игра, в которой игроки, 
разде лившись на две  группы, сидяти» 
справа и сле в а  против банкомета; 
каж дая из трех сторон получает 
по две  карты, и число получѳнных 
очков опреде ляет выигрыш.  В Б. 
банкомет не име ет ннкаких пре- 
имуществ перед понтирующиши.

Бакпажаны, кабачки, подлажаны, 
Solanum  esculentum  (S. m elongena), 
вид из сем. пасленовых,  одноле т- 
нее растение с прямым или выо- 
щимся, до 60 см. высоты стеблем,  
с округлыми крупными лнстьями, 
безлистными, двуразде льными кистями 
две тов,  чаще всего лиловаго цве та; 
цве тковыя части 5 — 6-ти-численныя, 
плоды в ботанич. отношении предета- 
влягощие 2— 3-гне зд. ягоды, в куль- 
туре  бывают бе лыми, желтыми илп 
фолетовымн и достигают свыше 1 
фунта ве сом.  Б . разводятся в огром- 
ном количестве  на ю ге  России, дод 
тропик. и по ередиземноморскиы стра- 
нам,  как овощь; употребляется в 
качестве  приправы в соусы, супы и 
рагу, фаршированными и пр. В бо- 
ле е се в. странах разведение Б . воз- 
можпо только в парниках или под 
стеклом.  M. Н.

Баклановский, Иван Ивановыч.  
при Михаиле  Федоровиче  был от- 
правлел послом в Данию и ГоллаНР
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д иго (1018), в 1632 г. снова е здил 
в Д анию для наиима ратпых людей и 
тѳхников,  a no возвращеш и упраплял 
приказом Больш ой казны и ум. около 
1645 г.

Б аклановский, Иван Ивановычъ
2-ой, сьш предыдущаго, вме сте  сь 
отцом е здил в Дашю, в 1654 г. 
отправлен в посольство к рпи- 
скому дезарю; бьил воеводой в Тях- 
вин и Олонецке , когда им угро- 
жали шведы; ум. в 1680 г. воеводой 
в Я рославле .

Бакланов,  Яков П етрович,  геые- 
рал- лейтѳнант донск. казачьяго  вой- 
ска, род, в 1809 г. и иолучиль очедь 
ограниченное образование; быстро вы- 
двинулся в камгган. 1829 г. С 1834 г. 
по 1853 г. с незначителън. перѳры- 
вом служил на К авказе , гд е  всѳ 
время провел в энергичной борьб'Ь 
с горцами. В 1853 г, Б . назначен 
дачальником веей артиллерии ле ваго 
ф ланга К авказа и отличился при осаде  
Н арса (1855 г.;. Сь 1857 г. был походн. 
атаманом казачьяго  войска на Кав- 
казе , в 1863 г. прш пш ал участие 
в усмирении польск. мятежа. Ум, в  
1873 г. „Записки“ Б . печатались в 
„Рус. Стар.“ за 1870 и 71 гг.

Бакланы, Phalacrocoracidae, самое 
многочисл. сем. в отр. веслоногих,  
ыасчитывающее 36 видов Б-ов соб- 
ствеишо и 4 вида з м иии и ы х  п т и ц .  
Те ло сильное, не сколько удлкненное, 
шея длинпая, клюв среднѳй длины, 
сильный u загнуты й на конде ; лице- 
выя части  и горло голыя, ноги тол- 
стыя и короткия; кры двя средяѳй длины, 
хвост из 12— 14 очень жесткнхь 
перьев.  Б . распрострапепы по всему 
све ту, живут и гне здятея  при самых 
разнообразных условиях,  чащ е всѳго 
очеыь болыпими обществами. Б . уме - 
реш иых странъ—перелетны я илк ко- 
чугощия птнцы; Б., живущие в жар- 
ких стратиах,  ведут осе длую жизнь. 
Окраека Б. очень разнообразная, но y 
в игих с металлическим отливом.  
Болмиой Б .,  Phalacrocorax Carbo, кар- 
моран,  до 90 см. длипой; голова и 
часть шеи чериыя, на заты лке  перья 
удлииены в хохо.ть, сдина и кроющия 
перья кры ла темяобурыя с черпыми 
края.чи; н о п и, маховыя ги рулевы я 
п ер ья— черпыя; шгжняя чаеть шеи и

туловищ а синевато-черчыя, 2 бе лых 
п ятяа  с каждой стороиы иа ишгах.  
ІПироко распространепь по атланти- 
ческому побсрежью Се в. Лмерики и 
Европы и во мпогих страиах внутри 
матѳриков Евроды, се в. Африки м 
А зии— от юж. Сибнри до Японии и 
Зоидских островов,  в Россин —обык- 
новенная птица Чернаго и Каспийскаго 
морѳй. Б ли зкая  форма заме няет этого
В. в ь  А ветралии и Нов. Зеландии. Б. 
сильпая, ловкая, смЪлап, a вме сте  с 
те м умпая и осторожная птица, пре- 
краено лотает,  нлавает и ньиряет,  но 
по зѳмле  ходит неловко и неуклюже; 
Д ля ловли рыбы Б. иногда соединяются 
с пеликапами н загоняю т рыбу к 
берегу, где  и ловят.  Б . считаготся 
вредными птидами, так как истре- 
бляют масеу рыбы. Они легко при- 
ручаю тся, a  поэтому в  не к. мйстах 
нх дрессмругат д ля  ловли рыбы. 
Исключительно морским видом яв- 
лнегся хохлатый Б ., Ph, graculus, рас- 
пространешиый по скалнстым бере- 
гам за т. Европы. На воетоке  живет 
малый Б „  Ph. pygm aeus, очень обыишо- 
венный в Туркестане , до 56 см. длины, 
боле ѳ пестро окрашенный. М. Н.

Баклань, ме ст. мглип. у. Чернпг. 
губ., 1.589 жит.

Е а к л у н л ,  Оекар Андреевич,  
астроноы,  род. в Ш вецш  в 1846 г., 
в 1875 г. сде лался доцентомъупсальск. 
университета, в 1876 г, переш ел на 
службу в дерптск. обсерваторию, с 
1878 г. был адъюнкт- астропомом 
в Пулкове , с 1883 г.— академик,  с 
1895 г. состоит директором Пулков. 
обсерватории; в 1896 г. Аздил на 
Новую Землга наблгодать солноч. за- 
тмение. И зве стен главным образом 
своыми тщ ательными изсле дованиями 
двшкения  кометы Энко. Гл. работы: 
„Zur Theorie des E nckeschen Kom eten“
(1881), „U ntersuchungen  über die Bewe
gu n g  des Enck. Kom eten 187 î — 1881“ 
(1884), „Komet Eucke 1865— 1885“ и 
др. З а  эти изсл. Б . получил золотую 
медаль лоидопскаго корол. Астроя. Общ.

Баклуша, обрубок дерева, из кИ 
тораго готовятся ложки, ч аишш и т. д.; 
предварителы иая обработка (очистка 
от блонп) Б . находится вь  руках 
ле сишков,  но так как y ннх из 
Б . иш чего негюередствешио-годииаго къ
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употреблеииго ие выходит,  то отсюда 
„бить баклуши“ в ь  пореносп. смысле  
обозначает непроизводительн. работу, 
безде лье.

Бакмейстср,  Г аргвиг - Лгодвиг-  
Христиан,  выдающийся руеск. библио- 
граф,  род. в 1730 г. в Германии, 
у ч ял ся  в Рацебурге , ЛюбекЬ и Иея,  
где  изучал правове де пиѳ; в 1762 г. 
переселился в Петербург и с 
1766 г. до 1778 г. состоял инспекто- 
ром академич. гимназии, в 17 78 г. 
переш ел в фииансовоѳ вЬдомство, 
в котороы прослужил до 1801 г.; 
умер в 1805 г. Б. справедливо мо- 
лсст считаться отцом рус. библио- 
граф ии. Он внимательно сле дил за  
современной ѳму русск. литературой и 
с любовью отме чал в своѳм пе- 
р иодич. издании „Rassische Bibliothek“ 
etc. (11 t . ,  1772--1787) всякое новое 
лнтерат. произведение, благодаря чему 
„Russ. Bib.“ является  чрезвычайно 
це нным источником для библиограф ии 
ХѴШ в.; кромА того, В. издал еще 
„Beiträge zur Geschichte Peters des 
Grossen“, „Lomonosows alte russische 
Geschichte“ и „Топографич. изве стия, 
служащия для географическ. ояиеания 
России“ (1771— 74).

Бакинейстер,  Иван Григорьевич 
(Iohann Yollrath), родственник ггреды- 
дущ аго, тоже библиограф,  с 1756 г. 
до 1794 г., года смерти, состоял библио- 
текарем Академии наук.  Ему при- 
надлежит „Essai su r la bibliothèque 
e t le cabinet de curiosités et d’histoire 
naturelle de l’Académie des sciences“, 
в котором собраиы все  ызве стпыя 
в  его время данныя о древнерусск. 
литературе , н др.

Бак-нинг,  глав. гор. одной из 
провинций Тонкииа (Ипдо-Китай), важн. 
стратег. пупкт,  удришленъ; 7.000 жит,; 
в зят  французами в 1884 г.

Бакинго (öa-фиоте), племя, при- 
падлежащее к народам банту и жи- 
вущее на ле вом берегу Конго от 
устья  до Браццавилля. Очутившись 
в сфере  возде йствия  христианства, Б . 
любопытньш образом соединили хри- 
стианския  понятия  с своюга язы че- 
скнми божествами. R. Е. D ennett на- 
иписал о иих образиовую мопографию: 
„Folklore of tiie F.jort“ ( i 898). Л . Крж.

Баконийский ле с,  возвыш., л е си-

стая ме стность в Венгрии, отрог 
ІІІтирийск. Альп,  между Дунаем н 
Платтенским озером,  длиыою в 
100 км., пииирин. в 40, разд е ляет 
больтттую и малую венгерск. ишз- 
менности.

Бакон,  см. Бэкон.
Бакрадзв, Димитрий Захарьѳвич,  

изве ст. грузин. археолог и исторшсь. 
род. в 1826 г. Он принимал участие 
в издании первых 5 тт, Кавказ. 
археол. комиссии, редактировал сбор- 
иик законов грузинск. царя Ва.х- 
танга, написал „Историю Грузии “ на 
груз. язы ке , „Кавказ в древних 
ш ш ятниках христианства“, капиталь- 
ный труд,  создавший ему европейск. 
изве стность, ряд  статей в период. 
изданиях  о древностях Кавказа и 
т. д. Б . оказал,  кроме  того, своей 
родшгЬ непосредств. услуги по упоря- 
дочеиию земельн. устройства в каче- 
стве  предсе дателя кавказ. сословно- 
поземельн. комиееин; состоял члеиом 
Археолог. инстят. Ум. в 1890 г.

Баксан,  р. Терской области, прав, 
приток Малки, 160 вер.

Б а к с т ,  Л ев Самойлович,  живо- 
писед,  род. в 1866 г., один иа 
дредставителей петербургскаго кружка 
„стилистовъ“. Б . —  художник углу- 
бленно изучающий и с увлечением 
работагощий. В портретах Б .—вннма- 
тельыый наблюдатель - псвхолог,  пе- 
редающий жизпь л игца. В картинах,  
из котор. наиболйе классична ч,Ан- 
т и ч н ь ий  уж асъ“, он проявляет обду- 
манность ii внимательность изучения, 
но иие тер яет  неггосредствеишоети иа- 
строения  и поэзии. В театральны х 
поетановках Б . видно много внима- 
тельноы мысли, топкаго изучения, по- 
иимания  и п оззии: в них онъ—ог- 
личный декоратор,  изящный костю- 
мер и находчнвый режиссер.  Ту же 
продуманность и вкус он выказы- 
вает и в  и и н и ж н ы х  иллгострацияхъ: 
в них лучше орнаментальныя рабо- 
ты, в которых вложеио много изо- 
брвтателы ю сти и умиш ия  справиться 
с самыми сложными композидиями, 
уме ние войти в  любую манеру и стиль, 
че м самыя иллю страции, которыя не 
всегда передагот содержание и дух 
произведения. H . Т.

Бакст,  Ннколай И гнатьевич,  фи-
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з иолог,  род. в 1843 г. в  еврейск. 
семье ; в 1862 кончил петербург. 
университетъ; с 1867 г. читал в 
петербург. универеитете  в качѳстве  
приват- додента лекции по ф изиологии, 
преподавал физиологию на экепск. 
врачебн. курсах.  Следиальтиы я работы 
сго поме щеньи в трудах берлин. ака- 
демии наук и Пфлюгерск. архиве ; на 
русск. яэ. издалъ: „0  значении физио- 
логии при изучении медицины“ (1881), 
„Курс физщ пвгии органовь чувствъ“ 
(1886) и др. Ум. в 1904 г.

Бакс (морск.), кривой брус,  свя- 
зывагощий киль с форштевнем.

Бакс,  Бельфорт,  см. В екс.
Бактарии. ВоззрѢния, согласно кото- 

рым д'Ьлый ряд  продессов и явле- 
ний, наблюдаемых в природе , как,  
наприме р,  брожение, гниение, зараз- 
ны я заболе вания  и т. д., обязаиы сво- 
им развитием де ятелы ю сти  мель- 
чайших невидим. сущ еств,  — вьиска- 
зы вались уже в  глубокой древности. 
Впервые увиде ть эти сущ ества уда- 
лось, однако, лишь в X V II столе тии 
учеиому иезуиту Аѳанасиио Кирхеру, 
открывшему с помощыо еильной лупы 
мельчайш их „червячковъ“ в  различ- 
яы х гыию щ ихъвещ еетвах.  Всле д за 
ним голландед А. Л ёвенгук опи- 
сы вает и изображает (1683) мелких 
животных (anim alcula), ыайденных 
им в застоявш ейея воде , в различ- 
ных настоях,  в зубиом палете  и 
т. д., a сто ле т спустя (178,6) датский 
естествоиспытатель 0 , Мюллер де - 
лает попытку снстематнческаго ошт- 
сания  и классификации изве стных 
тогда микроорганизмов.  В XIX ет. 
(1838) Эронберг в своем изве стном 
сочинении и атласе , посвяиценном 
инфузориям ,  дает ые сто и Б., при- 
чѳм вводитх. общепринятыя теперь 
названия  „спирилла, спирохета, бавте- 
рия “, Касаются этих существ и мно- 
гие другие изсле дователи и ученые; 
одяаво, все  сообщаемые ими факты и 
данныя ноеят разрозненный харак- 
тер,  нѳ дают опреде леннаго понятия  
ни о природе  вы теуказанны х микро- 
организмов,  ни об их роли в общей 
экономии жизни.

Основателем дауки о Б ., бактерио- 
логии, является великий франц. ученый 
Луи П аетер,  котораго ао справедли-

востии считагот не только отцом 
бактериологии, но и преобразователем.  
медицины, введшим в неѳ новос, 
этиологнческоѳ направление. Он ре - 
шил вогирос о микробной природ 
брожений — M 0 J I 0 4 H . ,  маслянаго, уксус- 
наго,—и о специфическом их харак- 
тере , показапши, что ка;кдая форма 
брожения  вызывается своим опроде - 
ленныы микробомъ; он доказал не- 
состоятельность учения о самопроиз- 
вольном зарождеииии, че м устано- 
выл окоичательно положспиѳ omne 
vivum ex vivo; нашел живых возбу- 
дителей боле зней пива и вина и спо- 
еобы ле чения ихъ; уетаиовнл причину 
и весь ход развигтгя пебрины—боле знд 
телковичных червсй, которая и яв- 
ляется первой заразной боле зныо, 
точно i i  всесторонне изученной; опи- 
сал не скольких возбудителей боле з- 
ней y челове ка и, наконец,  ввел 
новые специфическиѳ способы преду- 
преждения  и ле чения боле зней: вакци- 
нацию и прививки против сибирской 
язвы, куриной холеры, ле чение бе шен- 
ства и т. д, Успе хам бактериологии 
много способствовали зате м не мецкие 
ботаники Негели и Кон и, особендо, 
Роб. Кох.  Кох свонми работами о 
сибирской язве  окончательно утвер- 
дил в правах гражданства в науке  
учение о микробном характере  зараэ* 
иых заболе ваяий, ввел твѳрдыя пи- 
тателыиыя среды для разводки микро- 
бов,  че м упростил бактериологиче- 
скую технику и сде лал еѳ легко 
доступпою, открыл возбудителей 
туберкулеза и холеры и т. д. Между 
прочим,  он установил схему требо- 
ваний, которыя должны быть выпол- 
нены, чтобы признать с несомне н- 
ностыо того или иного микроба возбу- 
дителем данной боле зни. Согласно 
Коховской триаде , для признания ка- 
кого-либо микробавозбудителем опре- 
де ленной боле зни, надо обнаружнть 
его во все х елучаях данной боле зни, 
причем он не должеи встре чатьея 
при других боле знях и y здоровыхъ; 
зате м микроб этот должен быть 
вырощев вые  организиа ыа питатель- 
ных ередах,  получен и изучен вь  
чистой разводке , т. е. без приме си 
других микробовъ; эта чиетая раз- 
водка y адороваго животыаго должна



Б а к т е  p i и.
Таблища 1.

Р и с. I. Ш аровидныя бактерии. 1. ОтдЬльныя шаровидныя бактсрии и большая 
кучка шаровидных бакгерий (зооглея). 2. Диплококки и тстрады. 3. Стафилококки (коло- 
н ия, похожая на гроздь винограда). 4. Стрептококки.

Р и с . 11. Палочковшпшя бактсрип (бациллы). 1. Очень круш иын н очснь мслкия 
бациллы. 2. Бацшилы различной формы. 3. Нитевшшый рост бацилл.  4. Отмершия 
баииллы (инволюционныя формы).

Р н с . 111. Изпнтыя бактерии. 1. Синряллы нз мокроты п зубной слизи. 2, Холер- 
ные вибриопы. 3. Спиириллич возвратнаго тифа (рскуррента), 4. Разлнчныя слириллы из 
-стоячей воды,

Р и с. IV. Р е сничныя бактерии. 1. Болыиия водяныя ре сннчпыя бактерии. 2 . Холер- 
ные вибрионы с ре сничкамн (очеиь сильное увеличение). 3, Тифозныя бациллы с мко- 
ж еством ре сннчск.  4. Водяныя бактерин с кустами ре сничек.



Б а к т е  p i и. Таблица 2.
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пызвать при соотве тствѳнном спо- 
coö'Ii введения  забоде вание, одигиаковое 
или во в с я ииом случае  близкое с 
те м,  какое наблгодалось y животпаго 
uли челове ка, от которых культура 
выде лена. Для це лаго ряда боле зней, 
как,  напр., для туберкулеза,снбнрской 
язвы , дифтерии и др., эта триада в 
настоящее время удовлетворена уже 
полностыо,- -В далы иейшем уеае хи 
бактериологии связаны сь именами Бе- 
ринга, Ру, Мѳчникова, Фрлиха, Вино- 
градскаго и де лаго ряда других 
ученых.

Б . суть микроекопически малыя еу- 
щества, относимыя в систематиче- 
ском смысле  к безхлорофылльным 
водорослямъ; всѳго ближѳ оне  стоят 
к группе  спнезеленых водорослей, 
Cyanophyceae. хотя мне ния ученых на 
ѳтот счет аначительно расходятся, 
i i  не которые склонны относить Б. к 
низшим грибам (отсюда и предло- 
женное Негели название Schizomycetes, 
дробящиеся грибы, дробяыки), к инфу- 
зориям и т. д.

Морфояоггя бактергй. Органиач 
каждой Б . соетоит из одной кле тки, 
могущей сущеетвовать отде льно или 
сихраняя связь с другими себе  по- 
добными и образуя т. н. колопии.—Ве- 
личина Б . чрезвычайно мала, веле д- 
ствие че.го их называют ещѳ микро- 
бами Oixpoç—малый, ßio;— жизнь); ве- 
личина эта изме ряется микронами 
(1/1000 миллиметра) и дажѳ долями 
их,  так что простым глазом они 
невидимы, и для наблюдений над ми- 
кробамн требуется микроскоп с 
сильными иммерсиошиымм (погружны- 
мн) системами, дающий увеличение до 
1000 раз и боле е. Число различных 
видов Б . чрезвычайно велико, и хотп 
Оы для удобства изучения их нѳобхо- 
димо как- ыибудь класеифицировать. 
Научной естеетвенной еыстемы Б. пока 
не существует,  и их де лят на осно- 
вании морфологических признаков,  a 
именно, по форме  взрослых особей, 
на 3 группы: на шаровидныя формы— 
кокки; палочковидныя— бактерии (ко- 
роткия  палочки) и бациллы (длинпыя), 
и извитыя формы— вкдриопы (с однны 
изгибом) , спириллы (с не сколькими 
изгибами) и спѵрохсты (извитыя иа 
подобие пробочника со миогими те с-

ными вавитками). Де-Бари сравнн- 
вает эти формы е ииллиардным 
шаром,  карандатом и пробочии- 
ком. —Система эта, помимо своей 
о дностор онно сти, неудовлетворител ьна 
еще и в том емысле , что формы Б. 
чрезвычайно непостоянны, что Б. от- 
посятея кь многоформенным (поли- 
морфным)  суицествамъ; измиинения  
условий жизни Б. быстро отражаютпя 
на их форме  и величнне . Полимор- 
физм этот одиако ограшичен,  и прп 
нормальных условиях каждый вид 
спова приобрВтает свою типиичную 
форму, так что Бышеуказанной клас- 
сификацисй длк нрактнчесишх це лей 
пользоваться можно, н ею в самоы 
де ле  пользуются,—те м боле е, что 
переходов из одной основной формы 
в другую не наблюдается: может 
ме няться чиело завитков y спирилл,  
длиша, толщкна и форма палочек y 
бацилл,  но спирилла не может сде - 
латься палочкой или кокком,  равно 
как невозможпо и обратноѳ превра- 
щениѳ. Есгь только одыа группа, т. н. 
коккобактерии, которыя в зависимости 
от уеловий имъют впд то наетоя- 
щих шариков,  то—бактерий. Размно- 
жаясь пугем де ления, Б. могут при 
этом отде ляться друг от дру- 
га  или оставаться б связи между 
собою. Мало того, y таровидных 
форм де ление можѳт происходить 
в 1 или в 2  i i  3  различных плоско- 
стях и притом в правильпой после - 
доватсльности или без таковой (у 
палочковидных оно происходиг 
всегда перпендикулярно к длиннику). 
Сообразио с этим получающияся 
колонт  будут предстаьлять различ- 
иый вйдъ; этоть призиак может 
также служить для классификации. 
Так,  среди шаровидных форм мы 
раяличаем де лый ряд  разновпдно- 
стей, Ш арики, y кот. при размножении 
евязи между отде льныыи особями не 
остается, называются просто кокками, 
Скопления  шариков,  напоминающия 
гроздья вииограда, — стафилококками 
или гроздекокками; де ление y них 
происходит в различпых плоско- 
стпх без ширеде леиипой после дова- 
тельносты, причѳм связь между 
отде льными оеобями сохраняется, что 
достигается зде сь, как и вѳ многихъ

164
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других случаях,  т е м,  что микробы 
выде ляю гь склеипаюгцее их слизе- 
ииодобииое вещество, образуя слизисты я 
колояии, т. н. зооглеи. Еелп. дЬлѳниѳ 
соверш аетея перпендпкуллриш длии- 
нику колонии, и связь между особями 
остается, то получаются це пи шари- 
ковъ—стрептококки. ІНарики, соеди- 
ненные по два, назы ваю тся диплокок- 
аами; связь  сохраняется посл лер- 
ваго де леиил, no яри  втором обра- 
зую щ аяся колоиия  мз 4 особей раепа- 
дается на 2 и т. д. У  T e tragenes Д'В- 
ление соверш ается в двух перпен- 
дикулярных плоекостях,  каждая от- 
де льыая группа состонт нз 4 ми- 
кробовъ; пря ыаступлении 3-го де лепия  
материпская колония  распадается на 
дочерния. У Sarcina (от sarc io— сое- 
диняю)—де ление проиеходит в  3 пер- 
пендикулярных плоскостяхъ; колония 
из 8 особей име ет вид куба или 
тюка; ход де ления  тот же, что п y 
T etragenes, но образование дочерппх 
колопий происходить при 4-м,  a  не
3-м де лении. Если иалочкн при раз- 
множепин сохраняют свпзь, то полу- 
чаготся ежрептэоациллы, де пи пало- 
чек,  Может быть и так,  что одна 
из особей, разд е лившись р азь  в на- 
иравлении нити, д аегь  при после дую- 
щем де лении как- бы отросток в 
сторону, пры чем благодаря оболочке  
связь все-таки сохраняется, и полу- 
чается разве твленная форма. Раньше 
думали, что это зависит от дихото- 
мпческаго, или истиннаго разве твления 
те ла мнкроба, но в  настоящее время 
мы знаем,  что это ложпое ве твление, 
т. е., что мы име ем де ло с древо- 
видной колонией, состоящей из про- 
стых,  не ве твящ ихся далочек.  Прн 
росте  на различны х питательны х 
средах Б. образуют скопления, со- 
стоящия из миллиардов особей ,^ко- 
лонии, вндимыя' простым глазом.  Со- 
образно со евойствами микроба, эти ко- 
лонии представляю т це лый ряд  осо- 
бенностей. Одне , выде ляя  слизеподоб- 
ное вещество, приобре тают влазкдый, 
елизистый впд, —другия  представля- 
ю тся сухими; если данная Б . выде - 
ляет тот или иной пигмепт,  то и 
колония  будет окрашеиа в соотве т- 
ственный цвиит ъ — красный, желтый, 
фиолетовый д т. д. Подобные признаки,

само собой разум е ется, могут слу- 
жпть для  разлдчеиия  и распознавания 
микробов.  П редлагались даже системы 
классификацин по виду колоний, но оке  
еще не разработаны  и пока не име ю ть 
практическаго значения.

По своему внутреннему строедию Б. 
представлягот собой растительны я 
кле тки, но без ясно выражедной ддф- 
ференцировкн протоллазмы и ядернаго 
вещества; присутствие и той и другого 
доказано, однако, с несомне нностыо 
при помощи особых лриемов окраеки, 
Тот же п рием позволяет обнару- 
жнть в т е л е  микробов различны я 
зернпстости, значение которых дока 
еще не выяснено.

Оболочка y различны х Б. далеко де 
одииакова: очедь тонкая, трудно обпа- 
руживаемая в одпих случаях,  в 
других она р е зко выражена, двукон- 
турда, состоит из двух слоев,  при- 
чем наружный, боле ѳ толстый, обра- 
зует как бы капсулу вокруг т е ла 
Б . Образоваыие капсул завнсит от 
условий, в которых лроисходит раз- 
витие Б., и особенно от еостава пи- 
татольяой среды. В це лом ряде  слу- 
чаев дапсульны я формы оказываю тся 
гораздо боле е стойкимн, нежелн без- 
капсульныя, так что калсулу можио 
с изве стным основадием разсмат- 
рлвать. как защ итительное приспо- 
собление.

Кроме  типлчных форм,  Б. сло- 
собны при изме нении уеловий существо- 
вапия  и главным образом при изме - 
непии состава литателъной среды, на 
которой оне  растутх., давать и це лый 
ряд  других,  так наз. инволюцион- 
н ы х форы (от invo lu tio --обратное 
развитие), или, лравилы иее, форм вы- 
рождения. Прп этом увеличиваю тся, 
иногда очень значительно, разм е ры, 
развиваю тся всякаго рода неправиль- 
иости, в здутия, образую тся отростки и 
т. д.; прд возврате  к нормальным 
условиям типичная форма возстано- 
вляется.

Ф чзиология  бактсрий. Б ., как и все  
живыя существа, требугот для жизни 
опреде ленкых условий—химических,  
физических и биологических и, 
ирежде всего, соотве тственной пита- 
телыгой среды. Те ло Б. состоит по 
преимуидеству из бе лковыхЪ вещ ествъ
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состаплягощих 6-3,4 —  87,5%  сухого 
■остатка, из неболыпого колнчества 
целлголезы и не которых других угле- 
водов,  как крахмал и гликоген,  
из жиров i i  неоргапических солей; 
количественныя отношеиия  все х ѳтих 
вещ еств чрезвычайпо изме пчивы, ъ 
зависимоети от условий роста Б , 
Стронт Б . свое те ло, главным обра- 
вом,  из вещеотвии, заиметвуемых 
в  оргаишческом мире , причом одне  
Б , живут и питаготся иеключительно 
или преимущественно на счет других 
живых существ,  это т, н, паразиты■ 
другия  живут на мертвом органиче- 
ском материале —сапрофиты, Не ко- 
торы е виды строго приспособлены к 
одному опреде ленному роду иитания, 
яв  ляют ся обязате л  ьным и ( о олигатными) 
шѵразитами (или обязательными сапро- 
фитами), другио оказываются сттособ- 
ными веети и тот и другой образ 
зсизни, являю тся факультативнылЩ па- 
разитам и (или сапрофитами), Суще- 
ствую т ещѳ и микробы, строющие 
свое те ло за  счет соединеыий неорга- 
яических,  как впервые показал Ви- 
ноградский. Сообразио этому разде - 
лягот Б. по способу питапия  на про- 
тотрофных,  с просте йшим пита- 
н ием,  живущих на неорганических 
вещ еетвах,  иногда с неболылой при- 
.ме еыо органическихъ; мвтатрофных,  
т. е., нуждающихся в готовом орга- 
ническом вещ естве  (это самая обшнр- 
ная группа, к которой отпосятся все  
сапрофиты и факультативные пара- 
зиты); и, наконец,  паратрофных,  обя- 
зательны х паразитов.  Пооле дния до- 
бывают азот из бе лковых те л,  
первыя и вторыя из аммиака и его 
производных,  из коих наиболе е под- 
ходящими для питания  Б . оказыва- 
ю тся соединеиия, заключающия  амидную 
(NHo) группу, i i  из солей азотной и 
азотистой кислоты (нитро- и нитрозо- 
бактерии  Виноградскаго). У глерод по- 
лучается из углеродных соединений, 
причем самыми подходящими (в нис- 
ходящем порядке ) оказываиотся та- 
кия, в которых углерод входит в 
группировки СН2, CH h СО, т, е., са- 
хары, алкоголи, органическия шислоты. 
И з углекислоты  воздуха могут за- 
имствовать углерод только нитро-н 
нитрозобактерии. По отношению к ми-

неральному питанию Б. сле дует за- 
м'Ьтить, что о н ии довольствую тся са- 
мыми ничтожпыми количеетвами не- 
органических солей, еодержание кото- 
рых в их те ле  чрезвычайно мало.

В высшѳй степени интереспо отно- 
шение микробов к кислороду, и в 
этом отношении их де лят  со вре- 
меп П аетёра на аэробовь, требугощих 
для своей жизни присутствия кисло- 
рода, i i  анаэробоб,  для которых ево- 
бодиый кислород является ядом,  
убиваюицим ихт>. В этом после д- 
нем случае , однако, де ло идет не о 
жиани без киелорода в полном 
смысле  этого слова: в кислороде  
нуждаются и анаэробы, но они или 
усваиваюг сго в связанном виде  
или же требуют очень малаго ча- 
стичнаго давления ѳтого газа. Аѳробы 
и аыаэробы также бывагот облшат- 
пыми и факульпштивными., пртичем в 
после днее время отгюсительно не ко- 
торых облигатиых аназробов дока- 
зано, что их можио поетепенно при- 
учить к ирисутствию кислорода. Во- 
дород получается Б. по преимуществу 
из воды.

Все  служащия для жизиш Б. всще- 
ства должвы находитьсн в олружа- 
ющей среде  в опраде леляых колн- 
чествах,  итоцчемь сле дует заме тйть, 
что сильиыя кондентращн вообгце не 
благопринтны для инхти; среда должна 
также и игВт ь  ояреде лоштую реакцию,— 
для болыиииетваБ. наищ учипейявляется 
слабощелочиая. В бакториологии для 
искусетвепмаго выращивания  микро- 
бов прилге няется огромное количе- 
ство различных пптательпых еред,  
и бактериологичесдая кухня ilû своему 
разнообра-зию едва-ли усгупнт наптей; 
изучение состава п сиоеоба пригото- 
вления этих средиз составляет пред- 
метъбактериологическойтехишки.Важио 
помиить, что »яме мепия состава пищи 
отралиаются на все х свойствах Б ., и 
что, вультивируя Б . на различяаго 
рода средах,  можно видоиизме пять 
морфологн^иеския  и биологическия  свой- 
ства их.

Границы приспособляемости Б . к 
изме нениям состава среды чрезвы- 
чайно широки; Б . в  большинетвЬ слу- 
чаев могут питаться очень разно- 
образными вещеетваыи, оне  являю тся
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полгитрофшъши,ноиа-ряду съэтим  есть, 
однако, особенно среди обязательных 
яаразитов,  и очень требовательныя 
в этом с м ы с л ии, моиотрофныя; кото- 
ры я способны ЖИТЬ ЛИШЬ В ЖИБЫХ 
организмах и притом в  не которых 
случаях только в принадлежащих-ь 
к одиому опреде ленному виду. Ta- 
ковы, напр.,возбудители венѳрических 
болгЬзней, развиваю щиеся только в  
оргашшме  челове ка и ле которых 
обезьяы.  Е сть и сапрофиты, отличаго- 
ициеся огромным избирателы иым срод- 
ством и потребляющие не только опре- 
де леииое химическое соодинение, но 
даже ш иогда лигпь один опреде лел- 
ный изомер,  напр., толыю иравую 
виннокаменную киелоту (Пастёр) .

Размножеnie Т>. происходиггь путем 
д е ления, причем де леыие это совер- 
ш ается чрезвычайно быстро: каждые 
20 мин.— 1 час.  Один микроб,  если 
бы только продесе де ления шел без- 
предятетвенно, сииособеи дать в еуткит 
до 1.600 триллиодов особей, и микро- 
бы быстро лерелолддли бы вееь мир,  
если бы пе существовало ряд а условий, 
ограничивающих это размяожение (см. 
пиже). Помимо этого, y  многих Б . 
нам еще изве стно и спорообразова- 
пие. ГГрд спорообразовании каждая бак- 
терийная кле точка способна образовать 
лишь одну спору, еле довательно, она 
по сущ еству не размпожается, но про- 
цесс этот,  одпако, служит.  на-ряду 
е де лением,  для сохраыения вида, 
так как споры обладают елособ- 
постыо противостоять различны м 
врсдным возде йствинм,  к которым 
сами Б. очень чувствительны, как- то: 
дРйствига высокой температуры, вы- 
еыханию, де йствию ядовитых вещ еств 
и т. д. Споры суть стойкия  формы, бла- 
годаря доторым спорообразугощие ви- 
ды способны сохраняться и выживать 
там,  где  ие име ющие спор поги- 
бают.  Если мы, напрдме р,  будем 
нагре вать в течепие изве стнаго вре- 
мени какую-либо разводку микробов 
градусов до 60-ти, то мы ѳе убьем,  
так как обыкповенныя формы от та- 
кой температуры  погибаготъ; еели же 
разводка содержит епоры, то, чтобы 
навйрпяка убить ее, иадо нагрйвать 
до 100°, a  в  не которых случаях и 
выпие, до 110— 115°.

Споры не всегда образую тея одина- 
ковьш образом,  что тоже можвт 
служнть расггознавателыиым призна- 
комъ; так,  напрнме р,  палочка си- 
бирской язвы  образует с п В у  посе- 
реднне  те ла, не нзме няя своей формы; 
мыкроб маеляно-кислаго брожепия  при 
спорообразовании принимает веретепо- 
образиую форму, так наз. clostrydium ; 
палочка столбняка образует спору на 
одиом из концов,  ирячем  э т с г ь  
донец булавовидяо вздувается, полу- 
ч ается форма, напомынающая гвоздь 
или барабаипуго палочку, и т. д. Спо- 
ры образуются обычно при неблаго- 
нриятных для жпзни микроба усло- 
в иях,  особенно при недостатиие пита- 
тельнаго материала; прп изме иеши 
условий в благоприятном смысле  оне . 
проростают,  давая обычныя (вегета- 
тивныя) формы. Б оле зпетворные мик- 
робы не образугот спор в организ- 
ме , a  только вне  сго, во внихшней 
природе  и в  нскусственных средах.  
Спорообразование является почти ие- 
клиочительно свойством форм палоч- 
кообразыыхъ; изняты я формы спор не 
образуют.

М иио г ия  Б. обладают иодвижиоетью, 
благодаря присутствию особых орга- 
нов движеиия, ртсничек или жгути- 
ков.  Расположение этпх р е еиичек 
различно y разлы х видов,  и зто 
опять явл яется  одним из распозна- 
вательлы х признаковъ: ееть Б . с 
одиой ре сннчкой па одном из кон- 
дев (m onotricha), папрлме р,  холер- 
ный вибрионъ; с 2-мя, по одной на 
каждом конце  (am phitricha); с де - 
лым букетом на одном из копцов 
(lophotricha); наконед,  с болыпим 
количеством жгутиков,  расположен- 
ных по всей окружности (peritriclia), 
наприме р,  тифозыая палочка н т, д. 
Подвнжноеть Б . изме няется в зави- 
епмости от вне шних условий, как-  
то: присутствия или отсутствия  киело- 
рода, температуры  и т. д.; она боле е 
энергична y  молодых особей. ІІри дви- 
жении Б . обнаруживают нере дко, так-  
наз. оеимиотаксис,  т. е. сдособность 
налравляться к опредйлепиым хи- 
мическимь вещ ествам,  ыапрпме р,  к.  
растворам сахара, и удаляться от 
других,  ыаприме р,  от растворов 
молочний кдслоты. Очень рвако выра-
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жен этот таксис тто отпошеиию к 
ииислороду: аэробы устремляю тея т; 
ииѳму, анаэробы— наоборит.

Не которые микробы (фотобактерии) 
обнаруживагот способность све чения; 
наблюдаемое иногда све чепие моря, 
гниющих веществт. и т. п. зависит 
тшенно от развития  таких Б . Све че- 
н ие Б . обусловливается освобождением 
энергии, итроисходящим внутри те ла 
Б . при оштслнтельных процессах,  и 
тютому фосфоресценция  те м сильне е, 
че м большѳ прнток воздуха: в раз- 
водках све чеыие усиливается при 
ветряхивании, море всего сильне е св-  
ти тся  там ,  где  волны, ударяясь, об- 
разую т ие иу, ij.'iii где  какое-либо по- 
-стороипиее те ло, зиапр., в ииы т  корабля, 
взбивает повсрхность воды. Очень 
многия Б . образугот пнгмепты; так,  
наприме р,  золотой стафилококкъ— 
желтый пнгмент,  палочиса синезеле- 
иаго гноя— зеленовато-синий, Prodigio
su s— пурпурнокрасный и т. д.

И з вне шних условий, влияние ко- 
торы х на Б . представляет теорети- 
чеекий и драктический интерес,  не- 
■обходиыо указать прежде всего ииа  теи 
псратуру. Больш ивство Б . живет я  
размнож ается прии температуре  от 
10° до 38°, но есть и такия, которыя 
епособны жить даже в сне гу, и, на- 
оборот,  есть и так называемыя тер- 
мофильныя, которыя растут и размно- 
жаю тся при 70°, т. е. при температу- 
р е , сворачивающѳй и убпвающѳй вся- 
кую другую  живую протоплазму. От- 
клопение температуры  от норыаль- 
ииых преде ловь (для каждой Б. в  
-этом смысле  есть свой мшшмум,  
оптимум и мапсигаум)  отзы вается 
вредно на Б . и может убмвать их.  
Д е йствием высоких тѳмператур 
пользую тся, как изве стно, на каж- 
дом ш агу при дезинфекдии теплом.  
При этом,  помкмо того, что было ска- 
заио иышс о разлнчишм отношении Б. 
и епор к высокой температуре , надо 
«щ е ииме ть в  виду, что влажиое теп- 
ло де йетвует силтлиео: пар уже при 
110°— 115° безусловно убивает все  
сиоры. тогда как прии сухом жаре  
,для достижеиия  того же результата 
ладо доводить температуру до 170°— 
180°, т, е. до итреде ла, прп котором 
начинается возгонка органическаго

вещества. ІГизкия  температуры пере- 
косятся Б . лучше, и яужно повторное, 
нере дко многократное, замораживаиив 
и оттаиваниѳ, чтобы убить микробив.  
Вредно де йствуют на Б . высыханге, 
особепно повторлое, свгът,  особенио 
прямые солнечные лучи (этиы отча- 
сти объяеняется изве стное оздоравли- 
вающее де йствие солпца), и, накопец,  
це лый ряд хиш ических веществ,  
которыми пользую тся для химической 
дезинфекции (сли.) нли стерилизацш , Хи- 
мическия вещеетва, смотря по степеши 
разведения, либо оказывагот только 
задерживающее де йствио на рост и 
размножение, лябо же окоичательно 
убивают микробов.  Вот в ка- 
ких разведѳниях (по Берингу) де й- 
ствуют задерживающим образом 
не которыя вещества: азотнокислое се- 
ребро — 1 : 30.000, сулем а— 1 : 10.000, 
карболовая кислота— 1 : 500, спиртъ— 
1 : 15 и т. д.

Иактериологическая методика сво- 
дится к микроскопическому наблгаде- 
нию и к культивированию микробов,  
в связи с изучением изме ноний, ко- 
торы я претѳрпе вают сами микробы 
игри переме не  ус.ловий культуры, a 
также и тЪх изме нений, которьтя на- 
етупают под влиян иѳч жизнеде я- 
тельности шшробов в окружаюгцой 
среде .

ІІри помощи мякроскопов с по- 
гружиыми объективаиш микробы изу- 
чаю тся i i  в живом виде , и убитыми 
иири приме нении различны х окрасок,  
В псрвом случаии производится на- 
блюденио в  висячей капле  (при по- 
мощи особаго рода лредметпых сте- 
кол сь  углублешмггь). Наблюдение 
окрашешиых форм легче и проще, и 
введение в  практику аниляновых 
красок (Вѳйгерт,  Кох,  Эрлих и 
др.) много способствовало успе хам 
бактериологии. Те м нѳ мене е и пер- 
вый способ сохраняет евое значе- 
иие, так как не которыя жизненныя 
свойстпа, папр., подвижность, могут 
быть обнаружеиы только им. —Раз- 
водка на различиы х и ш тателъных 
срѳдах ест такой же основной ме- 
тод бактериолегин, как и нриме не- 
ние мнкроскопа, нбо толъко при по- 
мощи разводок можно получить того 
или иного мнкроба в чистом вмде ,
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без приме си других,  и при тоы в 
потребном для изсле дования  коли- 
честве . Име я  срѳду опреде леннаго 
еостава и чистую культуру опреде - 
леннаго вида микроба, можно нѳ толь- 
иио изучить все  свойства п о сл иид н я г о  
и влиян ие на него различны х,  по про- 
изволу вводимых в опыт,  условий, 
но вме сте  с те м,  изсле дуя различ- 
ныя, происходящия  под влияп ием 
роета микроба физшсо-химическия  из- 
ме нения  состава ии свойства среды, 
получить опреде ленное представле- 
ниѳ о всем характере  жизнеде ятел-  
ности данной Б.

Д ля изсле дования  б ио л  о г и ч ѳ с ки х 
н, в частности, боле зпетворных 
свойств ыикробов приме няется опыт 
на животных,  заражение их различ- 
ными путями, т. е, культура в жи- 
вом организме .

Само собой разум е ется, резулътаты  
лабораторнаго оиыта должны крити- 
чески сопоставляться с наблиодешями 
пад ходом и особеныостями соотве т- 
ственных процессов,  совершаюицихся 
в природе .

Так как для получения  чистых 
культур необходимо име ть среды, не 
заключающия никаких посторонних 
микробов,  то в бажтериологической 
кухне  приборы для обезяложивания  
(стернлизации) составляю т безусловно 
необходимую прннадлежность. Д ля по- 
се вов Б . употребляю тся исключит. 
среды, предварительно стерилизован- 
ныя. Д але е, принимая во внимание, 
что ые которьиѳ ыикробы, особенно бо- 
ле знетвориыѳ, разводятся только при 
огфеде лснной постояниой температуре  
(около 37°), безусловно необходимы 
также приборы, дающиѳ и автомати- 
чееки регулирую щ ие такую темпѳра- 
туру (т. н. термостаты или инкуба- 
торы). Микроскоп,  термоотат и 
стерилизационный аппарат (аптп- 
клав) — три основных необходимых 
прибора всякой бактериологической ла- 
боратории; для ре шеиия  элементаряых 
задач их достаточно,- боле е слож- 
ны я требуют,  конечно, и боле е слож- 
паго аппарата.

Б актериология, наука молодая, воз- 
н и к т а я  вссго около гголуве ка тому 
назад,  успе ла в этот короткий про- 
межуток времени приобре сти всеоб-

щее вннмание и признание. Это об-  
ясняется  ролыо, которую Б . нграю т.  
в общей э к о ж Е ин нрироды. Роль эта 
велика, многообразиа и в общема» 
чрезвычайно благотвориа, в противо- 
положность тому довольно распростра- 
нѳнному воззре нию, согласно йоторому 
Б ., как нроизводители заразны х бо- 
ле зней, суть зле йшиѳ враги челове ка 
ii жизни. Мы знаемь, что органиче- 
ская жизнь обусловливается способ- 
ностыо растений накоплять солнечную 
энергию и строит сложныя органиче- 
ския  еоединения из простых неорга- 
нических.  Д ля того, чтобы развн- 
ваться и выполнять вышеуказаннуго 
задачу, растения должны найти в 
почве  опреде ленное количество свя- 
занпаго азота (в виде  азотнокислых 
солей), и вот при образованин н по- 
полнении этого запаса выступагот Б .г 
усваивающия  свободный азот,  н т. н. 
нитрифицирующия  Б ., откры ты я Вшю- 
градским.  И з первых сле дует 
удазат на так называемых клу- 
беньковых Б. (bac. radicieola, Бейе- 
ринк) , живуицих на корияхь бобо- 
вых растеиий; способишсть после д- 
ких улучш ать почву, на которой опн 
растут,  объясняется именно де ятель- 
ностью названных Б . (Гелльригель 
и Вилльфарт) . Кроме  того, способны 
фиксировать азот воздуха и не кото- 
ры я свободноживуиция  в почве  Б., как 
Clostridium  Pasto rianum  Виноград- 
скаго, A zotobacter—Б ей ериш ка и др.— 
Ниитрифицируиощия Б . переводят ам- 
миачныя соли в  азотисты я (Nitro- 
sam onas— 1-ая фаза), a затиим азо- 
тистьия соли в азотны я (N itrobacter— 
2-ая фаза); ср. ассилтляция  азота.—  
Д але е, когда растения и животнын 
умирают,  выводится из жизии зна- 
чительный запас органнческаго ве- 
щества; аадача переработки его, пре- 
вращения  в форму, способную снова 
вступить в круговорот жизни, лнять- 
такн иадает на Б . гниения  (см .гн иение). 
Б ., так. обр., стоят как y колыбелп, 
так и y могилы жизни.

Бсли отвлечься от процессов, . 
происходяицпх в природе  незави- 
еимо оть воля челове ка, и обратиться 
к де йствиям i i  нриемам,  употре- 
бллемым д ля  приготовления пнш.и, 
напитков h т. п., то и там  на каж-



493 Бактерии. 494
дом шагу приходится встре чаться 
е микробныши процессами. Таковы 
приготовление хле ба, сыров,  пива, 
випа ii т. д. (см. броэюенге). Так. обр., 
как обыдеишое хозяйство, так и раз- 
витая техника име ют к бактериоло- 
г ии  h g  ыеныпее отношеиио, нсжели ме- 
дицина и агрономия. Даже в иеорга- 
личесхой природе  процессы бактерий- 
наго происхождения эанимают суиде- 
ственяое ме сто, обусловливая отложе- 
ние не которьих руд,  напр., болотной 
желе зной, залежей се ры, способствуя 
выве триванию различньих горных 
породъ; отложениѳ дластов каменнаго 
угля, играющаго стол выдающуюся 
рол в современной жизни, тоже евя- 
зано с жизыеде ятелы иостыо Б., и 
т. д., и т. д, Столь широкая роль ми- 
кробов в природе  объясняетея их 
повсеме стным огромным распро- 
странепием (панспермия). которое обу- 
словливается их чрезвычайной бы- 
стротой размножения, их удивитель- 
ной приспоеобляемостью ко всевоз- 
можным условиям и легкоетыо их 
перенесения е различными предмѳ- 
тами, даже с пылью. He будь не ко- 
торых указанных выше вредных 
для микробов влияний (высьихание, 
солнечыьие лучи), ограннчивающих 
размножение их,  не будь жиэненной 
конкурренции между различными ви- 
дами ыикробов,  оны бы положительно 
переполнили вееь мир. —Всего мень- 
ше, сравнительяо, микробов в воз- 
духе , болыпе—в воде , и особеипо 
много—в почве . В воздухе  коли- 
чеетво их изме ряотся десятками и 
сотнями, ррдко тысячами, на 1 куб. 
метръ; после днеѳ наблюдается только 
в густо наееленных ые стах,  a  в 
горном и морском воздухе , где  
пе т пыли, не т и микробовъ; в воз- 
духе  закрытых поме щѳний, при гряз- 
ном содержании пх,  число микро- 
бов может повышатьсядо дееятков 
ты еяч. —В воде , если не считать 
артезианской, ключевой и дождевой 
воды, где  их мало, ыикробы ечита- 
ются тысячаии, десятками и даже 
сотиями ты сяч на 1 куб. сантнметр,  
особеишо в воде  р е к,  если лосле д- 
ния  загрязняю тея отбросамн болыпих 
городов.  Тах,  наигр., Ш нрее выше 
Берлнна содержит около 5 т. микро-

бов в куб. cm., a ниже—около 100.000. 
В оточных же водах Берлипа ко- 
личество ыикробов доходит до 50 
миллионов на 1 куб. см. Наконед,  в 
почве , особенно перегнойной, заклю- 
чаготся десяткти и сотпи миллионов 
на 1 грамм почвы; их значительно 
меныпп в почвах де вственных,  но 
и там было находпмо в различяых 
образцах от 10 до 152 ты сяч на 
1 гранм-  -Зате м микробы нахо- 
дятся на все х почти предметах,  
растениях и животмыхъ; микроб- 
ная флора тЬла человЬка и аш- 
вотных чрезвычайно обильна, особ- 
ливо флора кишечника. Среди этих 
пооле дних микробов есть не ма- 
лоѳ количество билванетворных (иа- 
тогенмых) , т. е. способных размно- 
жаться виутри тканей живого ор- 
ганизма и вызывать те  или инт.тя 
заболе вания. Совокупность боле зпѳ- 
творных свойств микроба носит 
название вирулентности (ем.). Боль- 
шинство микробов дри случай- 
ииом пронякновении или при иекус- 
с т в е т ио,м введении в ткани живого 
организма быстро погибатот под 
влиянием жизнеде ятѳльностп кле ток 
организма (см. иммунитет,  фагогщ- 
тоз)  и всле дствие вреднаго бактерие- 
убийствеянаго де йствия соков,  т. е. 
плазмы крови и лишфы. Вирулентныо 
микробы в болыпей или меныпей 
ме ре  прдгивостоят этим возде й- 
ствиям,  че м и обусловливается их 
способноеть жить и размпожаться 
внутри организма, Собствеино боле зне- 
творное де йствие зависит от того, 
что микробы заключают вь  своем 
те ле  илп вырабатывают и выде ляют 
в окружающую ереду различны я ядо- 
витыя вещества. Иэ все х подобньтхь 
веществ пѳрвыми были выде лспм и 
изучены птомаины (трупные алка- 
лоиды), которые обязапы своим про- 
исхождением Б. или же иредетавляют 
собой продукт вызываемаго Б. рас- 
пада не которых органичееких ве- 
ществ.  Птомаины эти, однако, еколько- 
нибудь существениой боле знетворной 
роли не име гот.  Спедифическими бак- 
терийными ядами являются т. наз. 
токсины, первый из которых был 
открыт в  1888 г. Ру. Токоины обла- 
дают еле дующими свойствами: 1) они



495 Бактерии. 4 9 6

являготся продуктом жизнеде ятель- 
ности Б . и выде ляю тся ими в окру- 
жаютуго сроду; 2) вы зы ваемы я ими 
боле зненныя явлепия  совершеино оди- 
наковы сх> те ми, которыя разшшаютсн 
при зараж енип соотпе тствеишым ми- 
кробомъ; 3) при де йствип нх веегда 
наблюдается т. н. скрытый ('инкуоагииои- 
ныии)  период,  т, е. отравление никогда 
не наступает так быстро, как нрн 
химическнх ядах опреде леннаго со- 
става (сшшльнон кислота, алкалоиды 
u  т. д.), a л ииш ь  ио иетѳчении не сколь- 
ких часов i i  даже дней. Увеличывая 
количество (дозу) токсина и прилгВняя 
не доторые особые способы, папр., 
впры скивая яд  прямо в мозг,  можиш 
сократить этот период,  но совсрптеии- 
но уничтожиить инкубацию, вы звать не- 
медленно наступающия  явления  отра- 
влеыия вее же нельзя, если даже взять  
мнллиои h  боле е сиертельны х дозъ;
4) ттри изве стиюм осторожном сио- 
собе  впсдения токсиииов (сиачала ые- 
болыпия  дозы  ослаблеишых токсинов,  
которыя зате м постопенно повы- 
шаются) развиваю тся в органмзме  
сиецифичоския  противоядия, антиток- 
сины (см.), которыя способны нейтра- 
лизовать токсишы и в пробирке , и в 
оргапизме ; эти аиггитоксины находятся 
в  болыпом количестве  в сыворотке  
ифовн; 5) токсины отлнчаю тся огром- 
ной энергией, де йствуя даже в мил- 
лионных долях грамма; так ,  1 грам- 
мом столбнячнаго токсшиа можно было 
бы убить 75,000 челове я ,  н это еще 
не крайиий преде лъ; G) прн введении 
чсрез пищ сварителы иый канал ток- 
синьг обычно не де йствугат,  разру- 
ш аясь пищ еварительными соками. Та- 
хова их биологическая характеристика. 
Что касается хнмической, то она да- 
леко меме о полпа: ш и одгш из t o u 
c h  нов в чистом внде  не выде леп,  
точный состав их н природа ненз- 
ве стны. Мы знаем только, что они 
те сно связаны с 6'Влками и легко 
разруш аю тсл прп веякаго рода воз- 
де йствилхъ: температура в 55° -60°
уже у иш чтожает болыпкпстию токси- 
нов.  Токсины осаждаготся из раство- 
ров спиртом,  солямн тяж едых ие- 
таллов,  се рнокислым аммонием,  
увлекаю тся коллоидальнымн и аморф- 
ными осадками ии вообще близко под-

ходят по своим свойствам к"ь фер- 
мситам.

Д ля получения  токсинов поступают 
сле д. образомъ: микроба, напр., диф- 
терийнаго, выращмвагот в онреде - 
ленной жидкой среде  (состав ея чрез- 
вычайно важен для у сигЬшпаго полу- 
чеиия  токсина), зате м по иетечеыин 
изве стнаго времени разводку филь- 
труют через фарфоривую с в иич ѵ  ; 
при этом токсин переходит в 
ф ильтрат,  a  те ла В. остаю тся на 
фильтре ; т е ла эти, если их отмыть 
от жидкоетп, заклгочающѳй токсины, 
н убнть (нагир., нагре ванием)  сами ни- 
какпм ядовитым де йствием не об- 
ладагот.  Микробы, образующие такио 
т о к с иш ь и, носят назвннис токсичеекихъ; 
таковы палочки днфтерии п столбняка. 
В чротивопожию сть им есть Б ., y 
которых и гри вышеописанной обра- 
ботке  отношеяия  получаю тся обратныя: 
фильтрат никакнм де йствием не 
обладает,  a  самыя те ла убитых Б . 
оказыватотся боле е или мене е ядовиг- 
тымии. Тавие яды, которые ые вьиде - 
ляю тся в оиф уж аиощуио среду, a  те сно 
связаны  с т е лами микробов,  из 
которых оши выщ елачиваю тся только 
по смерти ттосле дш их,  носят лазвание 
эндотошсинов,  Наиболе е существен- 
ииы м  отлпчием эпдотоксинов от 
настоящих токепнов является  то, 
что для них до сих пор не удалось 
получить настояш нх противоядий.

Из не которых Б . ядовнты я веще- 
етва со епецнфическим характером 
де йствия  получаготся в глицериново- 
водных вытяжках бактерийны хъте л.  
Таковы: туберкулин y коховской па- 
лочки, маллсии y сапной и т. д. На- 
конед,  це лый ряд  микробов пыде - 
ляет еще вегцества, способныя рас- 
творять красньие лровяные шарики, 
бл.ктсриппые гемолизины-, так,  намь 
пзве етны: гемолизины столбнячиой,
кишечной i i  тнфозной палочек,  стреп- 
тококков,  стафилококков н т. д.

Важ нпйш ия  патогенныя бактерт. 
Кокки: 1) т. н. гноеродпые а) стафило- 
кокки. По пигыентам,  ноторые выраба- 
ты ваю тся в куяьтурах,  разлячаю тъ: 
желтаго, или золотого стафиловокка, 
бе лаго u  др. Стафилококкн являю тся 
причиной различны х видов нагное- 
иия, начнпая от обыкновеннаго нары ва
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и кончая общим зараж ением крови 
(т. i i . пиэм ия). Л егко р астут ка всяких 
п итатслы иых средах.  Неподвижны. 
Д л я  больш инства животных патогеиньи.
б) Стрептококки вы зы ваю т иагное- 
ииия, подобно стафилококкам,  no в 
общем боле е опасиыя формы. Р аетут  
трулне е первых.  Неподвижпы. Д ля 
жмвотных патогенны. Спор,  как и 
вообще иокковыя формы, не образугот.

2) Гонококк (Н ейссера)— возбуди- 
тель  триппера и его осложнений: трип- 
иернаго ревматизма, воспалениявнѵтри- 
сердечпой оболочки, заболе ваний жен- 
сних половых органов,  блеинореи 
гл аз  u  т, д, Это диплококк,  нмЪющий 
форму бобов всле дствие уплощ ения 
одной и з  сторш иь; в  организм ии очеи 
часто встр е ч ается  внутри бе лы х 
кррвяных те лец.  Неподвижен,  На 
питательиы х средах растет с тру- 
дом,  требуя прнбавки челове ческой 
еыворотки или водяночной жид- 
кости. Д л я  животных не пато- 
генен,  как и  д ругие возбудители ве- 
неричеоких боле зией. Очеиь близок 
в  нему no своому виду возбудитель 
воспалеиия  мозговы х оболочек (це- 
ребро-спипальнаго менынгитя.)— менин- 
гококк,  находимый в сш шно-мозго- 
вой жидкости и тоже часто внутри 
бе лы х т е лец .

3) Лневмококкъ— удлииеш иый кокн,  
напоминаиощий ланпет илипламя све чи. 
Р асп олагается  по два, шййокимн кон- 
дамп д р у г  к другу, Обладает кагг- 
сулой. Неподвижен.  И а питательны х 
средах р астет  трудно. Д ля  живот- 
ных патогеиен ,  особенно для мышей, 
y  ыоторых вы зы вает обицее зараже- 
иие крови. Возбудитель крупознаго 
воспаления  легких и не которых дру- 
гих заболе ваний, как- то: воспаления  
плевры, уха, _ хю зговых оболочек и 
т. д.

П алочки: 1.) Л алочка сиоирской язвы  
(bacillus an th racis), одиа и:з самых 
больших палочек (до 10ц), часто 
даиощ ая ц е ночки. Неподвижна. Н а иш- 
тательны х средах р астет  легко. 
О бразует споры. Б ы зы вает тяж елы я 
заболе вания  y животииыхъ: лош адей, 
рогатаго  скота д овец.  П атогенна и 
для человиина, y  котораго дает сиби- 
реязвенны й варбункул,  снбиреязвен- 
пое воспалеиие легш их и т. п.

2) Лалочка столбняка (.  totani), под- 
вижпый, благодаря маес жгутиков.  
микроб,  обраэуиоиций спорьи, обязатель- 
ный апаэробъ; водится в земле , осо- 
бенпо навозной, и в к иишечнике  тра- 
воядиых.  В ызы вает дри ироникно- 
вении в ткани тяж елы я заболе вания, 
де йствуя своимь токснном.  Антыток- 
син получен Берингом и К итазато.

Д ругиѳ анаэробы, играющие роль в 
патологии хотя и мепыпую, ииежели
Ь. tetani, суть: палочки злокачествен- 
наго отека, шумящей Ьапгрсны и bacil
lus botulinus, неспособный к разыно- 
жению в оргаиш зм е , но являю щ ийся 
икогда источникомд> тяж елы х и даже 
смертелъных отравлсиий: о и и  разви- 
вается  в различиы х сортах м яса и 
вы рабаты ваеть  там  очень сильный 
токсиинъ: потребление такого м яса и 
ведет к отравлению.

3) Л алочка дифтерт  (b. diphteriae, 
Клебс- Л еф ф лера) около 3 д. величи- 
ной; неподвижная, чаето с утолщен- 
ными коыцами иалочка, не образующая 
спор,  с характерны м раеположе- 
нием отде л ы иых особей иио д  углом 
д р у г  к другу. На п итателы иых сре- 
дах,  особенно на сыворотке , р астет  
хорошо. Д л я  животных патогеш иа. 
При дроникновении в организм ,  как 
i i  палочка етолбняка.остается на ме сте  
проникновения, де йствуя своим ток- 
сином,  добытым впервы е Ру. Б е- 
риигом получен п антитоксин,  т. е, 
лечебпая сыворотка, составляю щ ая са- 
мое блестящ ее откры тие конда про- 
т л а г о  в е ка в  области практиической 
медицины.

4) Л алочка тифа (bacterium  typhi 
abdom inalis), короткая, с закрѵглен- 
ными концами; подвижна, благодаря 
массе  жгутпковъ; не образуѳт спор,  
Р астет на питательны х средах хо- 
р о то . Д ля животиых патогеппа. У че- 
лове ка вы зы вает бргопшой тиф,  па- 
ходитея по преимущ еству в ж елезах 
кышечной сте нки, в  брыжжеечных 
ж елезах и в  селезенке , но встре - 
ч ается  и в  д р у й их ме стах в ор- 
г а иш зме ; выде лыть ее можпо и из 
крови болы иых.

5) Киш ечная палочка (b. coli com 
m une), no виду напоминает тифозыую- 
и е сколько отли чаясь  отт» пея мепь, 
шим количеством ж гутиков и мень-



499 Б актерии. 50b

шѳю подвижностыо. Растет на искус- 
ственных средах п ы о п е ѳ тифозиой, 
сворачивает молоко, вы зы вает бро- 
жѳние сахара. Обычно живет в ки- 
шечнике  челове ка в огромных ко- 
личеетвахъ; это главпый представи- 
тель кишечной флоры. В изве стньих 
условиях (ослаблениѳ организма, ра- 
иеиия i i  т. п.) может вызьивать забо- 
ле вапия прилежащих органовь и по- 
лостей, нагноение, общия зараж евия  
и т- д.

6) Дизентерийпая палочка походить 
на кишечнѵю, но неподвпжна. Вызы- 
вает дизѳнтерию, язв еигаое заболе ва- 
ние толсты х кншек.  РІз т е ла этого 
мыкроба можио получить очень силь- 
ный андотоксин.

7) Лалочка чумы  (coccobacterium  
pestis). Неподвижна, нѳ образуетъспор.  
Раетст на питательны х средах лег- 
ко, Д ля животных патогенпа, Вызы- 
вает эппдемическое заболе вание, чу- 
му, в  ея разпы х формах,  и такое 
же заболе вапие y крыс и y  не кото- 
рых другнх грызунов.  У больных 
может быть обнаружена во все х 
тванях и органах,  где  она дает 
характерны я гне зда; при бубоыной 
форме  находится в и и р ишухших лим- 
фатических железах.

8) Л алочка инфлуэпцы , самый малый 
из и и зве стпых видимых микробовъ; 
тонкая, неподвилшая палочка, не об- 
разую щ ая епор.  Р астет трудио, лишь 
на средах с ирибавкой крови шш 
гемоглобина. Встре чаетея y болыиых 
в слизи дыхательны х путей, a так- 
же i i  в других органах,  обуело- 
вливая иногда такия  оеложнеыия, как 
воспаление мозговьих оболочекь и т. п.

9) Палочка cana (b. mallei), небо.иь- 
шая, неподвижыая, без епор палочка, 
легко растущ ая, патогеиная для жи- 
вотыых,  особеяно для морскнх сви- 
ииок и кошскъ; вы зы вает тяж ельия  
заболе вания  лошадей (мулов,  оелов) ; 
опасна и для челове ка, который при 
эаражении заболе ваетв  болыпею частью  
емертельно.

10) Л алочка туберкулеза (bacillus 
tubercu losis Koch’a), тонкая, нѳпод- 
вижйая, ояоло 4 ц.. палочка, без спор,  
растущ ая медленно и с трудом,  
лучш е на средах с приме сьго сы- 
воротки и глицерина. Длл животныхъ

патогенна; особенно чувствительпы 
морския свинки. Возбудитель самой 
распроетранеыной и самой пагубной 
челове ческой боле зни, туберкулѳза. 
Встре чается во все х без исилючения 
органах и ткаплх,  вы зы вая повсгоду 
образование бугорков (туберкулов)  с 
наклонностыо к распаду. И з нея 
получено Кохом вещество, обладаго- 
щее свойством вы зы вать реакцию y 
лыц,  пораженных туберкулезом, — 
туберкулин.  С иомощыо туберкулина 
можыо распозиавать скрьиты я формы 
туберкулсза. Так как получаемая 
реакция не безразлична, то надо де П- 
ствовать с осторожностью. Туберку- 
лин приме няется и для л е чения и 
при ѵме лом прыме нении дает хоро- 
шие результаты . B. Koeh’a  вьизы вает 
заболе ватиия ии y животных,  напр., 
жемчужиуио боле зпь рогатаго скота и 
т. д. Наблгоцается тубѳркулез и y 
птицъ; его возбудитель—разновидишсть 
вышеошиеанной палочки, b. tu b ercu 
losis avium. Хацактерно отношение к 
окраске : микроб кислото- и спнрто- 
упореигь, т. е. с трудом окраши- 
вается (яадо краспть очень долго илм 
же прибавлять к краскам особыя 
вещества., т. н. протравы, иапр., кар- 
боловуго кислоту, красить прп н агре - 
ваиии и т. п.), но, будучн р аз  окра- 
т е н ,  с трудом отдает окраску 
даже таким энергичным обезцве ти- 
телям ,  как спирт и минеральныя 
кислоты, на чем и осиюваи способ 
отличителы иаго распознававия  палочки. 
Свойство это объясняется присут- 
ствиѳм y палочки особой трудно про- 
пицаемой воекоподобной оболочки.

11) Другой интересный представи- 
тель этой группы —  палочка проказы,
b. leprae; ее до сих пор не удалось 
ни выростить, ни привить с уепе - 
хом животиым.  Встре чается п 
огромкых количествах в тканях 
y прокажѳшиых.

И з изогнутых форм ыаиболе е важ- 
ны: 1) Холерная запятая (vibrio eholerae 
asiaticae), изогнуты й иикроб в  2 ц. 
приблизительно. Форму его надо себе  
представлять в виде  отре зка иро- 
бочшика. Подвижен,  благодаря прн- 
сутствию одпого ж гутиика на кошгЬ; 
спор не образует.  Растет легко п а 
питателъных средах,  желатлну раз-
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жижаѳт.  ІІри заболе ваниях локали- 
зируется в тошшх кишках,  не про- 
никая глубоко в ткаии; боле знетвор- 
ное де йствие приписывают яду, кото- 
рый большипство считает эндотокеи- 
ном.  Помимо холернаго вибриона, в 
воде  обнаружен це лый ряд  других,  
близиш х к нему морфологически, 
т .  i i . холероподобных,  которьтѳ частыо 
безвредны, частыо могут вы зы вать 
заболе вания, но боле ѳ легкия  и не 
склонныя к эпидемыческому раепро- 
странению,

2) Спириллы возвратнаго тифа (spi
rochete Obermeyeri), большия  (до 40 ц.), 
спиральныя, очень подвижяыя нити, 
находимыя в крови и в еелезенке . 
Спорь не образуюгь, патогеишы для 
обезьяв и мышей. ІИомимо этой спи- 
риллы, сущеотвует ряд7з других,  
вы зы ваиощих заболе вания  y живот- 
лыхти; все  оне  живут вг> крови; куль- 
тивировать их пона не удалось. Рас- 
проетраняготся укусами ыасе комых,  
сосѵщих кровь.

3) Spirochete pallida — возбудитель 
сифилиеа. Недавно отяры тая Ш ауди- 
ным сиш рилла, топкая (Ѵи ц.), трудно 
краеящ аяся, с тонкнмн завитками. 
Находится во все х сифилитических 
образованиях.  Получить культуры  не 
удалось. Патогенна для обезьян 
(Мочников) . Бопрос о причислении 
спирохегь к какой-либо опреде леп- 
ной группе  в настоящее время с 
положительностью не ре шенъ; не ко- 
торыѳ относят их к бактериям,  
т. е. к раетениям,  другие к жгути- 
ковым,  т. е. к protozoa. После днее 
кажется боле е ве роятным.

Одне  боле знетворныя Б. могут су- 
щ ествовать и размнож аться как в 
организме , так и во вне шнем мире  
(факулътативньие паразиты), дру- 
гия  только в организыах (т. наз. 
облигатные). Эти после дния, будучп 
выведены из т е ла т е м или иным 
путен ,  иѳ погибают немедленно, a 
сохраишют свош жизнеспособноеть бо- 
ле е или мепе е долго, в зависимостн 
от вне т н и х  условий н собственной 
стойкости, Сле довательно, жпвотное 
или челове к могѵт ирииитя в со- 
итриикосыовеиие с различыыми парази- 
тами либо при посредстве  те х нли 
нных предмегов впе т н я г о  мира,

либо иепосредственно при оОщении сь 
живым носителем дапнаго аарази- 
та, причеы такое носительство от- 
нюдь не обязательно связано с бо- 
ле зпыо. Изве стно, что и вполигЬ здо- 
ровый челове к может быть носите- 
лем и источником заразы , т. е. 
микроба, нѳ подвергаясь сам заболе - 
ванию. Таковы ноеители микробов (по 
не м. B acillenträger’bi) при брюшном 
тифе , холере  и т. п. Размножапсь 
в больном,  a иногда и в здоровом 
организме  (в зтомь ггосле днем слу- 
чае  Б. живут ыа поверхноети кожи 
яли на слизистых оболочках,  осо- 
бенно ш ищеварительнаго канала, г.ро- 
пикиовеыие же их выутрь ткани и 
разыножеиие там уже несовме етимы 
с полны\: здоровьем) , паразиты 
оставлягот его различными путямн, 
ео веЬми отде лениями и выде лениями, 
физиологическнми и латологическими.

Так,  возбудители кишечных ин- 
фекдий, холеры, тифа, дсзнитерии, по- 
кндагат организм с каловыми мас- 
сами (тифозная палочка— и с мочею); 
эти каловыя ыассы загрязняю т окру- 
жающие предметы, пищевые припасы 
u, главным образом,  питьевую воду, 
a  оттуда, конечно, ыогут попасть в 
повый организы и т. д. Возбудителп 
ипфекдий дыхательных путей, воспа- 
ления  легких,  инфлуэнцы, оставля- 
ют оргаыдзм с мокротой. слизыо. 
ГГри заболе ваниях,  где  микроб нахо- 
дится въкровд , заражение происходит 
при нарушении це лости покровов,  
веего чащс при укусах насе комых,  
При заболе ваниях общих,  где  мн- 
кробы находятся во все х соках и 
ткапях.  возможны все  пгѵречислен- 
иые путн и способы. Наисонец,  после . 
смерти, с разложением те ла микробы 
также могут различны м образом 
оставлять его.

Помимо совершешю чуждых орга- 
низхгу боле знетворпых мдкробов,  па 
его те ле  i i  в полостях сущ ествует 
огромная флора, представитеди кото- 
рой, оставаясь обычно безвреднымп и 
де проникая вглубь тканен, могуть 
прд иаличноети не которьих обстоя- 
тельств,  папр., при нарушении ц е ло- 
сти покровов,  при наличности раз- 
личных вспомогательных боле зне- 
творных вричнн,  как- то переуто-
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мления, охлалидения, отравлеиия  и т. п., 
сде яаться  истичнико.ч заболе валиии, 
пере дко тяжелых и иногда смертель- 
ных,  обуеловливая в противополож- 
ноеть эаражению пзвне  так иазывае- 
мыя самозаражения, аутогтфекции.

Путямтг п р о т икновеиия Б . в орга- 
низм могут быть: 1) гшщспаритсль- 
ный канал,  куда паразпты  попадатот 
с пищей i i  шихьем.  П риш е ры: брюш- 
ной тыф,  холера, дизентерия, a  также 
туберкулезъ; 2) дыхательны е пути во 
все х свиих частях.  Примиѵры: ту- 
беркуле;л>, инфлуэнда, пневмония, сап,  

. Тлегочиая чума, легочная сибирская 
язва; 3). нарушение це лоети покровов,  
как кожи, так и слизыстыхь. При- 
ме ры: нагноения, боле зни кровн, общия 
инфекции, венерическия заболе вапия. 
Нарушения эти могут быть чрезвы- 
чайыо малы, так что ускользагот 
даже при вишматѳльном изсле довании, 
но пх наличность обязательна, осо- 
бенно на коже , так как сквозь здо- 
ровуго кожу мпкробы пронякнуть не 
могут илит гтронмкают лишь при усло- 
п ип втиирания, предварытельнаго бритья 
i i  т. п. Норе дко ири этоы переносчи- 
пами заразы  являю тся различны я на- 
се комыя. комары, клещи, клопы и т. д.;
4) и три зач атии или в оиразовавшиии.ся 
уже зародыш  через де тское ме сто. 
Н астоящ ая гсрминальная ш ифекция, 
т. е. такая, прн которой возбудителв 
переносился бы материнской яйцевой 
к.тЬткой нли сперматозоидом,  явле- 
п ие чрезвычайно р е дкое и в виду 
отеутствия безсиориых доказательетв 
не все ми допускаемое. При т. н. на- 
сле дствешюй передаче  де ло идет о 
перенеееиии в организпт» зар о д ы та  
мнкробов от раие е заражепной ча- 
тери чсрез де тское ме сто, т. е. о 
планцентарной пнфекции или внутри- 
утробиом зараж еиип. Оно также на- 
блюдается далеко не часто, еелп не 
счптать сифилис,  и даже прн тубер- 
и:улезе , где  так много говорилось и 
говорится о пасле детвенностии, внутри- 
утробиая передача представляет со- 
бой р е дкое исиилгочсние; приобре тается  
туберкулсз обычно путем зараж ения  
уже после  рождения.
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Л . Тарасееич.
Бактероиды, иазвапие, даиное впер- 

вые бактериеподобным формам,  на- 
ходимым в корневых клубенъках 
бобовых растений. В иастоящ ее вре- 
мя доказаио, что Б . суть настоящ ия  
бактерии, которы я име ют вполне  здо- 
ровый вид только в ыолодых клу- 
бепвках,  по потом принимают урод- 
л иш ыя формы. разбухаю т,  де лаются 
овальными i i  пр,, показы вая иирпзнаки 
отмирания  i i ,  наконец,  болыпей часты о 
распадаю тся. Н азвание Б -ов теперь 
придается вообще уродливъш фор- 
мам,  которы я встре чаю тся среди 
уксусяых бактерий, дифтеритных,  ту-
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беркулезпых,  особешю в старых 
ииультурах.  М. И,

Бактрия, назвадие древняго госу- 
дарства в Срѳди. А зии, в плодородн. 
долине  Окса (Аму-Дарьи), между Па- 
рапамизом с ю. ии отрогами Тянь- 
Ш аня с с., колыбелв релнгии Зо- 
роастра; ииаселеиие ІЗ-ил— арийск. пле- 
мени, образовало около XI в. сильное 
государство с гл. г. Б актра (Ц ариас- 
па), которое впослАдствии подпало под 
власть мидян,  a вме сте  с ними— 
под власть персов около 540 г. до 
P. X.— Александр Мзкед., завоевав 
ГИерсию, основал в Б . ряд городов 
с чнсто-греческпм населеыием.  Сь 
256 до 165 г. Б . была иезависим. гре- 
ческо-бактрийск. государством,  про- 
стиравшимся до Кабула и Инда. С 
половины II В- до P. X. до 560 г. по 
P. X. Б . принадлежала скиѳам,  a с 
560 г. до 640 г. Сассанидам.  С 640 г. 
воипла в аравийский халифатъ; с X в. 
переходит в  руки монголъск. и ту- 
рецких династий; в настоящ ее время 
составляет часть Бухары  и Афгани- 
стана.

Баку, губ. гор., администр. и про- 
мышленный дентр Бакинской губ. ІІа- 
ходится на южной стороне . Апшерон- 
скаго полуостр., расположен на се в.- 
зап. берегу Бакннскаго залвва. Время 
первоначальнаго образоваиия  зде сь по- 
ееления в  точноети нс изве стно; пред- 
полагаю т,  что оно еуществовало уже 
в  X в. до P. X. Под названием 
бливкикь к теперепгаему (Бакуиэ) го- 
род изве стен с начала нусульм ая- 
скоп эры. В далы иейипем периоде  сво- 
его сущ ествования он больш. частыо 
р азд е лял полнуио превратностей судь- 
бу вост. Закавказья; первоначалвию 
он входил в состав самостоят. 
Албанскаго дарства, уничтожениаго в  
X в. наш ествием тюрковъ; зате м 
находился во власти ІГ  нрвансдих ха- 
дов,  a в X Y I в. был завоеван пер- 
самд д подчишен уиравлению персид. 
даибов.  В 1723 г. Б. был взят  
русскими вонсками, но в 173» г. воз- 
вращ ед обратио Персии. Окопчательно 
присоединеп к Россип в  1806 г. До 
1840-ых гг. был уе здным городсш 
К аспийекой области, a  после  ея раз- 
дАления вошел в  состав Шемахиыск. 
губ. В 1859 г. в него были переве-

дены из ІПемахи губернския учре- 
ждения.

Б.. принадлежит к числу т е х не- 
мкогих руескнх городов,  которыѳ 
стремиителы ибетью своего ровта и про- 
мышленнаго развитияприближ аю тся к и> 
промышл. цеигграм з;ш. Европы и Аме- 
рикн. В 1860-ых гг. это был ещд 
довольио захудалый провшиц. - адмл- 
иш стр. центръ; кроме  незначителы иой 
ио своим разм е рам добычи нефтн, 
в его окрестностях производилась 
разработка соляиых озер,  дававпиая 
около V2 мил. луд. соли ежегодно. На- 
селепие Б . в начале  1870-ых гг. ео- 
ставляло всего 15,6 тыс. жит. С конца 
70-ых гг., когда дачлнается чрезвы- 
чайно быстрый роот нефтяиого диила, 
начинается и рост Б . В 1897 г. он 
нме л уже 111,9 тыс. жит. (т. е. за  
25 ле т его население увеличилось 
боле е ч иим в 7 р аз) , a ме стнан ие- 
репись 22 окт. 1903 г, исчислила его 
население в  155,9 тыс. чел. Так обр. 
з а  эти 6 л е т прирость даселеыил Б . 
составлял 39,3% или 5,8°/о еж егодиш. 
Все ато население распреде лялось 
иежду собствеишо-городом Б . (138,0 
тыс. чел.) ii его пргигородалии: Б е лы м  
Городом,  Бешлы, Ахмедлы  д Б аи.ю - 
вым мысом (всего 17,3 тые. ч.) Кромиѵ 
того, в  самой тАсной хозяйствениюй 
связи с Б . находился це лый ряд 
расположенных к с.-в. от него се- 
лений ii  дромысловъ: Бнби-Эйбат,  сел. 
и пром, Балаханы, сел. и пром. Са- 
бунчи, сел. ii  пром. Раманы, еел. и пр. 
Забрам,  каселение которых сосга- 
вляло 50,9 тыс. чел. Так. обр. общая 
численяость даселения Б., пригородовт> 
ii лромыслов достдгала 206,8 тыс. ч. 
Как быстро растущ ий, но молодой ѳщв 
промышленный дентр ,  Б , отличается 
чрезвычайной подвижностью своего на- 
селения: в составе  его самоде ятель- 
наго населения лица, родивш ияся в Б., 
составляли в 1903 г. только 14,6 % ; 
лида, прожившия  в городе  (до мо- 
мепта дерелиси) мене е года, составляди 
19,3%, от 1 до 5 ле тъ — 34,6%. Осо- 
бенно болыпим непостоянствод от- 
личается, конечно, промьисловое насе- 
ление. Этот,  так сказ., колодиалы иый 
характер города отраж ается н на по- 
ловом сосгаве  населения; наІОООмужч. 
приходдлось в 1903 г. всего 614 жеп-
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щии (в городе — 758, пригородахъ— 
549, на промыелахъ— 336). С тече- 
ниеы времеии, конечно, население при- 
обре тает боле ѳ постояниый харак- 
тер,  a  пме сте  с тЬм и преобла- 
даниѳ мужчиигь не сколыш сокращаетея. 
Так,  в 1897 г. в Б . с пригородами 
на 1000 мужч. приходилось 673 женщ., 
a  в 1903 г.— 732. Но все жѳ преобла- 
дание оетается заприш лы м и не осе в- 
шим еще элементомъ: хотя среди са- 
моде ят. населения женатые и заыужния 
еоставляли 56,3%, однако лишь 38,2% 
име ли игри себе  семью. Надиональный 
состав бакинскаго насѳления  весьма 
пестрый: 36,4,% составляю т татары, 
33,9°/о русские, 17,0°/о армяне, 12,7%  
прочия народности (всего в Б . пред- 
ставлено свышѳ 20 национ.); преобла- 
даниѳ татар  сильне е всего сказы- 
вается на промыслахъ; в прпгоро- 
дах преобладают русские; в  самом 
городе  татарьи и русские почти равно- 
численны (вме сте  2/з), армяне соста- 
вляют пемит г о  боле ѳ Ѵв. По евоему 
профессионалыиому составу население 
Б, име ет ярко выражеишый иромыш- 
ленный характер.  58,5%  самоде ят. 
нас. было занято в  разл. отраслях 
добывающей и обрабат. аромышл., 
14,8°/о— в разл. отрасл. торговли, 
10,7°/о— в транспорте ; непромышл. на- 
селение (админ., войско, флот,  своб. 
проф. и пр.) составляло 11,5%, a 
остальные 4 ,5% —неиме ющиѳ личнаго 
заработка. Главная отрасль бакишской 
иромышленности—нефтяное де ло. С 
1903 г. добыванием,  обработкой и пе- 
рекачкой нѳфти было занято боле е 
19 тыс. чел., a вме сте  с занятыми 
в разл. рода вспомогат. отраслях 
нефтяной промышл. числеишость этой 
группы достигала 32Ѵа тыс. чел. (55%  
всѳго промышл, насел,). Второѳ ые сто 
по числу заняты х рабоч. рук прн- 
надлежало обработке  металловъ: в ь  
разл. рода мехашич. н слесари. мастер- 
ских,  кузницах н т. п. промыгпл, заве- 
дениях,  име в т и х ,  взи значыт. своей 
части, характер мелких ремес. пред- 
приятий, занято было ок. 9,7 тыс. чел. 
Довольно многочисл. группусоставляли 
также рабочие строительнаго де ла 
(гл. обр. плотыкки и каменщ.)— 6,3 тыс. 
чел. Б оле е 8,3 тыс. чел. было занято 
в булочных,  прачешных завед.,

сапожн. и портняжн. мастсрских и т. 
п.; наконец 3,3 тыс. ч. в  производ- 
стве  и передаче  эяер гии (почти нскл. 
элсктрич.), Д ругия  отраели промыш- 
ленности были представлены вь  Б . 
довольно слабо; име лась одна довольно 
крупная хлопч.-бумажн. фабрика (700 
раб.), спиртоочист. завод,  пропзв. 
се рной кислоты, два поташн. завода. 
Довольно крупиые разм е ры  име лп 
кирпкчеде лат. и муиомольное произ- 
водства. Высокому развитию промыш- 
ленной л с и з иии  сопутствует и пшрокий 
разм ах торговой де ятелы ю стп. Общая 
численность самоде ят. населения, за- 
нятаго в товарной торговле  (не ечи- 
тая, сле дов., трактирн. промысла и др. 
т. п.), достигала в 1903 г. 10,8 тыс. 
чел., a  иасел., занятое в  трапспорте  
(извозчики, тюсилыцики, амбалы, ма- 
тросы, жел.-дор. служ.)— 10,7 тыс. 
чел, Товарный обме и между Б . и 
др. рынками проиеходит гл. обр. 
морским путем,  a также через по- 
средство двух жел.-дор. линий, изт> 
которых одна соединяет его сгь 
Тифлисом u  Батумом (портом Чер- 
иаго моря), a  другая е Владикавка- 
зом и всею се тыо русских жел.-до- 
рог.  Д ля эисспортакѳроеина огромное 
значениѳ име ет сооруженный недавно 
мелсду Б . и Батумом керосинопро- 
вод.  Б . име ет довольно глубокую и 
почти пикогда ие замерзагощую, но 
слабо защищенную с моря vanam,; 
главное ея неудобство заклю чается 
в часты х с.-с.-з. вВтрах (т. наз. 
„нордъ“), настолько сильных.  что 
иротив них с трудом борштся 
большие морскив пароходы, По разм е - 
рам товарнаго движения  Бакинский 
порт является  в настоящее время 
самым крупным иа Касп. море  н 
значительно превоеходит Астрахань; 
так,  за 1907 г. в Б. пришло и ушло 
из него около 7,2 тыс. судов,  име в- 
т и х  чистую вме отимость 4,2 мил. 
регистр. тонн.  Главная масса этого 
товарнаго движения приходится на 
долю внутрен. обме на (по вме стим. 
суда загран. плапания  составляли 
3,6% ). Количество грузов,  вывозл- 
мых в руеские порты (гл. обр. Лстра- 
хань) и прияознмых оттуда, достига- 
ет 350 мил. пуд. и бол. Этот грузо- 
оборот находится в сильной завп-
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симости ог состояиия нефтяного 
производетва, т. к. подавляющую массу 
грузов составяяю т иефть и ея про- 
дукты, которые отсюда отправляю тея 
гл. обр. в Астрахань (боп. 300 мил. 
пуд.)- Кроме  того, Б . отправлпет вь 
д ругие русские порты ыпого рису, 
фруктов,  соли, асфальту и др. това- 
ров (всего, кроме  нефти, 8- 10 мил. 
пуд.)- Привоз русских товаров в 
Б . слагается гл. обр. из хле ба 
(пшен., ячм. и др.), овоицей, соли, на- 
питков (оеоб. пива), л е са и дров,  
мннер. строит. м атериалов,  желе за, 
хлоика и шерсти (веѳго бол. 20 мил. 
пуд.)- Кроме  того, через Б . транзи- 
том проходнт много сахару, фрук- 
тов,  чаю, хлопка, маиуф., метал., 
стекл. i i  др. изде лий. Болыпой грузо- 
оборот (до 130 мнл. пуд.) ыме ют II 
желе зныя дороги. З д е сь также по- 
давляющее првобладание прннадлежит 
нефтяным грузам ,  направляемымх, 
гл. обр. в Б атум  и знач. меныпе на 
Владикавказъ; отправ.чяется также 
миюго л е сиых материаловъ; привоз 
состопт глави. образом из хле ба, 
камен. угля и дров.  У частие Б . во 
вне шней торговле  (с Персией) в 
1901 —  05 гг. оце нивалось тамож. 
ие д— ом в 20— 25 мил, руб., при 
чем вывоз (12,1— 13,3 м. р.) значи- 
тельно превыш ал ввоз (8,4— 10,7 
ы. p.). ГІредмѳтами вы воза служшш 
гл. обр. caxajyb, мука, чаы, виыо, ма- 
нуф., метал. ы дерев. изде лия, металлы 
и нефть. Ввозилнсь преимущ. жизнен. 
припасы i i  оырье: рис и др. хле ба, 
фрукты и овощи, рыба, хлопок и др. 
волокн. вещ., кожи, пушниыа, ле сыые 
матер. и краскн. Такова хозяйствен- 
ная жизыь Б ., вокруг которой со- 
средоточивается его 200-тысячное 
иаселение.

С'ь вне шней стороны Б. произво- 
дит впечатле ние пестрой сме еи эле- 
ментов европейской и азиатской куль- 
туры. Прибрежнан его часть име ет 
вмд большого европейскаго города. 
Д алы пе от берога и не сколько выше 
расположен старый город,  с гряз- 
ными, узкими и кривыми улицами и 
толпящимися по нх стороиам сак- 
лями, мечетямп и кубообразнътчи гго- 
стройками. В городе  еохранилось не- 
мало остатков старины: старыя кре -

постныя сте ны, дворец Ш ирваноких 
шахоиз,  выстроеииый в XV в., раз- 
валишы мвчети, построенной в  XI в., 
Де вичья башня, находящ аяся близ 
берега и елужагцая маяком,  к  др. 
С южной стороны города к нему 
примыкает Баилов мые,  пригород,  
в котором паходится адмиралтейетво. 
Се веро-вост. окраина города, где  со- 
средоточены керосинов., асфальт. и 
др. заводы, посит название Чернаго 
городка и ииеию средствеш ио соприка- 
саетея с прнгородом Б .—Б е лым 
Городом,  который также состоит 
из уЬлаго ряда заводов.  С промы- 
слами Б . соединен желе зиодор. линия- 
ми (сы. пефтяная щюлиышленноспиь). Б. 
не может похвалиться особенным 
благоустройствомъ; ои пылен и бла- 
годаря норду почти лпшен раститѳль- 
пости. НаиболѢе острый вопрос го- 
родского хозяйства — водоснабжение, 
т. к. благодаря недостатку пре сной 
воды, город должен пользоваться 
морскою водой, пропускаеыою через 
опре слитель; сооружение водояровода 
составляет неотложпую задачу го- 
родского управления. Б . име ет электр. 
осве щение, канализацию, трамвай и 
телефонную се ть. Де лу народнаго 
образования  служат 12 средыих 
учебн. завед. (муж.: гимназия, прогимн., 
реальы., коммерч., тѳхнич., мореходн., 
женск.: 2 гимназ., завед. св. Нины и 
др.) и до 50 город., общ. i i  чаетн, 
начальн. училииц.  В городе  име ются 
3 театра и дирк,  2 народн. дома, 
2 библиотеки i i  не ск. клубов,  О ео- 
бытиях,  име випих ме сто в Б . в 
1905 г., см. Россия  (история).

J3. Анисимов.
Бакулиты, Baculites, род аммони- 

тов (см.) ме ловой системы, име вших 
шестовидиую раковину.

Б а к у н и н ,  Михаил Александро- 
вич,  род. в 1814 г. в номе щичьей 
семье  новоторжскаго у. Тверекой губ., 
воспитьивался в артиллер. училище , 
короткое время был офнцсром,  в 
1835 г. вышел в отставку и посѳ- 
лился в  МосквА. З д е сь сблизился 
он с кружком Станкевича (см.) и 
скоро занял  в  нем одно из пер- 
вых ые ст.  В это время Б. был 
ревкостным гегельяицем ,  пропове - 
дывал,  что „все де йствителыю е ра-
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зумно“, ii оказад этою пропове дыо 
большое влияние на Б е лиискаго, дока- 
зывавшаго тогда; что и самодержавие 
Николая I разумио и должно суще- 
ствовать. Личныя отношения с Б е - 
линским u московскпми друзъячи (в 
числе  которых был в т е  годы и 
Катков)  скоро, однако же, разладились. 
Когда Б. в 1840 г. уе зжал за гран., 
ero провожал один Гердѳн,  ыо н 
тот отзывался о Б., что „ѳго можно 
уважать за  ум,  но не любить“. По- 
сле дующая жизнь Б. показала, что 
это одиночество его в дшг молодо- 
сти не было вызвано только случай- 
ными обстоятельствами: е русскими 
либераламн, даже наиболе е ле вымм, 
страстная, нетерпимая натура Б. ни- 
когда пе ыогла ужиться. Корень 
разиогласий лежал,  однако, еще нс 
в политической области: н за  гра- 
ницей, в БерлшгЬ, Б. первое время 
мало интеросовалея политнкой, увле- 
коясь, по прежнему, философией, ко- 
торую он сл у тал  (у Вердера) вме сте  
с Тургеневым.  К этой области от- 
июсытея II первая его печатнад работа 
(броияюра о снетеые  Ш еллипга, как 
„попытке  реакдии протлв свободноии 
филоеофии“, вышедшая в 1842 г.). 
И зучеш е реакцик в философии скоро 
привело Б. и к изучению общеотвен- 
ной реакции: въ том же году въ
„Deutsche Jah rbücher1- Руге появилась 
ero етатья „0  реакции в Гермаиии“, 
подписанная французским псевдопи- 
мом Jules Elisard, С нея начинаетсп 
де ятелыю сть Б., исак публициста. 
Герцеи,  спачала но знавший, кто 
был автор,  иазвал ее „художѳ- 
ственно - превосходпой“. Помимо во- 
сторга руееки и и  друзей и внима- 
ния  заграничной публики (сближе- 
ние Б . с Вейтлингом и „коммунн- 
стами“), политическия выступления Б. 
немедленно же вызвали после дствия и 
другого рода: ужѳ в сле дующем 
году Б . подвергся полицейскы.м пре- 
сле дованиям в ІТІвейдарии (при уча- 
стии русскаго посольства). На основа- 
нии донесений дюрихской полидии Б. 
получил прнказаыие иемедленно ьер- 
дуться в 1‘оссию, отказался ему no
ti ле довать ii был,  заочным приго- 
вором сената, лишен все х прав 
с о с т о я ииия .  Таккм образом,  уже въ

1844 г.—раньше Герцена u его дру- 
зей. Б. формалъно .сде лался эмнгран- 
тоы.  Он пересслилея в Парнж,  
где , между прочим,  те сно сблизился 
с Прудоном,  проводпвшим в раз- 
говоре  с Б, це лыя ночи яапролет.  
Отре занный от русской жизни, Б. 
прыиял жнвое участие в  де лах 
польской эмиграции, по своей де ятель- 
ности всего ближе стоявшей к Росеии. 
За  ре ч наиольско.чъбаиикете  въпамять 
возстания  1830 г. министерство Гизо, 
по настоянию русскаго иосла Киселева, 
выслало Б. из Парижа (1847 r.). Оы 
иерее хал в Бргоссель, где  жнл в 
то время и Мархсъ: к этому времени 
относятся, повидимому, их первыя 
столкновения; мало-по-малу взачмныя 
отношения приобре ли очепь острый 
характер,  оеобенно со етороны Марк- 
са, доходивипаго до заподазрявания Б. 
в провокаторстве . После  февральской 
революции Б. на короткое время снова 
вервулся в Париж,  ио революцион- 
ное движение, начавшееся в Германия, 
с которой были связапы все  прежния 
отношения и интерееьи Б .. привлекло 
его спачала в Лейпциг,  позже в 
Бреславль. Л е том 1848 г. Б . уча- 
ствует в славянском съе зде  в 
Праге , где  играет очеиь видную роль, 
выступая в качестве  пропове дника 
всеславянской федерадии: панслави-
стом он себя, однако, не считал и 
выдвигал федерацию, главным обра- 
зом,  ках противове о оффядиальному 
славянофильству Николаевской России. 
Когда елав. съе зд был разогнаи 
Виндишгрецом,  Б. бе жал снова вги> 
Германиио, где  пытался приш ирить 
славякское двпжение с не мецким и 
венгереким,  a зате м пртинял де я- 
тельиое участие в саксонском воз- 
стании (апре ль 1849 г.). Зде сь он 
ы иервые выстудил активио, каись руко- 
воддтель вооруженнаго возстапия. Ког- 
да поеле днее кончилоеь неудачей и 
Дрезден был взят саксоиискими и 
прусскими войсками, Б. был захва- 
чеы в ттле н,  просиде л год в 
заключении в Саксонии (в Кеныг- 
штейне ), зате м был выдан саксон- 
ским и и равительством австрийскому 
(как учаетник славянскаго движения), 
просдде л около года в ГГраге , за- 
те м пят ме сяцев в Ольмгоце —
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„вее в  д иш ях,  a  в О-це  и прико- 
ианный к ет'Вне “ , даконец в 1851 г. 
выдан австрийским правительетвом 
Роесин; Б . был привезеи в  Петвр- 
бург и заключон в Алексе евский 
равелин Петропавлопской кре пости. 
И з кре пости ои писал имп. Николаю I 
(по приглаш епию атого послВдняго), 
разсказав ему „всю свою жизнь за 
границей, со веЬми замысламы, впе- 
чатле ниями ii чувствами". Письмо это 
нѳ оказало влиян ия на дальне йшую 
судьбу Б .: имп. Николай до конца 
жизни продолжал держать его в  за- 
ключеиии, переведя его в 1854 г. нз 
Петропавловскзй кре пости вт3 ИГлио 
сельбург,  где  y Б. от дынгн выпали 
всЬ зубы; имп. Александр II при амши- 
стиы (по случаго коронацип 1856 г.) вы- 
черкнул Б. из представлеыиаго ему 
сппска. Л и идь в 1857 г. матеры и 
Орату Б . удалось добиться зам е ны 
заклю чения  ссылкою в Сибирь на по- 
ееление. Не сколько позжѳ поселение 
было замЪнено ссылкою на житье, с 
возвращеньеъи  Б . прав гражданской 
службы,— a в ген.-губ. восточной Си- 
бири, М уравьеве  (Амурском,  см.) Б. 
нагаел такое начальство, какого только 
мог желать. В Сибири Б. женился, и 
лпчная жнзнь его устроилаеь относи- 
тел ы ио хорогпо; но обывательское благо- 
получие совершеино пе могло удовле- 
творить такую иатуру, как В., и он 
воспользовался первым же предста- 
инвшимся случаем (разре шешюй ему 
Ы уравьевым пое здкой по Амуру), 
чтобы через Японию иа америкад- 
скомь судне  бе жать в С.-Франциско. 
Там он иашел друзей, которые по- 
могли еыу добратьея до Лондона, куда 
оы приехал в ь  конце  1861 г. Зд е сь 
он принял самое де ятельыое участие 
в издании „Колокола“; главиым об- 
разом Б . сле дует прииисать ту по- 
зидию, какую занял „Колоколъ“ в  
польском вопросе : Б . д в это время 
дродолжал разсматривать иольское 
возстаыие, как яачало общей револю- 
д ии в России. В возстаниии 1863 г. 
он наде ялся прииять и личное уча- 
етие, хлопотал сначала о сформиро- 
ванид „русскаго л егиона“, зате м от- 
иравился, через Д анию н ПІвецию, с 
„ыорской“ экопедицией Л а ишнскаго, но 
отде лился от пея еще раыьше ея

окончательной иеудачи, и осталея в 
Стокгольые . В то же время он всту- 
пил в де ятельны я сношения с за- 
вязывавш имися тогда революциошиыми 
организациями внутри Россия, с аги- 
тациошиыми це лями веяческн разду- 
вал ых значение, хотя сам ие всегда 
ве рил самому их суидестпованиго. В 
России он в это время болыке веего 
возлагал надежды иа „средыее сосло- 
в иѳ“, понимая под этими словами то, 
что впосле дствии называли „разночин- 
ной интеллигеыдией“, к крестьянству 
же относился скептически („черная 
русская изба... спит,  как спала, мерт- 
вая и безплодная в продолжение ве - 
ииовъ“, писал Б ., нронизируя над 
ве рою Герцена и Огарева в русскую 
общину). Н еудача шляхетски-буржуаз- 
иаго польскаго возстания заставила его 
иизые иить взгляды : уже в  1864 г. он 
наде ется в ІИолыпе  иеключителыю 
иа „хлопскоѳ де ло“. Скоро и в рус- 
ском крестьянствЬ  оигь начннает ви- 
де ть „другую сторону“: „бунтовсдую“; 
ме сто же „средняго сословия “ зани- 
машт,  боле ѳ огиредииленно, „нигили- 
сты “: „ищите публикн новпй в  долсн 
дежи, в недоученных учеш иках Чер- 
нышевскаго и Добролюбова, вь  Б аза- 
ровых,  в нигилистах —  в иих 
жизнь, в  них энергия, в них чест- 
ная u сильная воля“, писал он (в 
1866 г.) Герцену и Огарвву, констати- 
руя упадок „Колокола“ (Герцен при- 
писывал этот упадок,  между про- 
чим,  u  влиян ию Б . с его слишком 
ре зкпм,  непримиримым отноипснисм 
к руоской де йствителыю сти). Д ля 
того, чтобы нсполпить свое иазначвние, 
молодежь должна, во-первых „ндти 
в народъ“ (лозуиг,  впервые брошон- 
ииый Б.), во-вторых,  устраивать кон- 
сиш ративиы я общества, образчиком 
которых явился печаевский кружок,  
устав котораго составлеи при блн- 
жайшем участии Б . Впосле д зтвии Б ., 
однако же, очевь х>а30'иаРйви1лся 11 в 
самомь Ыечаеве , и в заговоргцииче- 
ских методах д е йствия. Пдеи Б . 
име ли громадное влиян ие иа после дую- 
щее движение в России: „хождеиие вии 
народъ“ осущ ествилось уже прн его 
жизни, в первой п о л о в н игии 7 0 -х г г ., 
пры чем,  как это и пошимал сам 
Б ., дЪлью явлпласв ne проииагапда

17‘
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идей, a  организацил. В ь этом и вы- 
р азилась  тендендия „бакунистскаго“ 
или „бунтарекаго“ течен ия  70-х гг . 
(в лротивоположность пропагандизму 
„лавристовъ“; см .Россия — история ).В е ра 
жѳ в крестьянское движ ение и в  
конспиративную тактику надолго пере- 
жила самого Б . Окончательной де лыо 
борьбы являлось  установление строя, 
который Б . предетавлял  себе  в  
виде  евободыой ф едерации мелких,  
внутреино вполие  сам остоятелы иых 
обициин (см. анархизм) . Скоро, одчако 
жѳ, Б . должен был убе диггься, что 
то, что было ему антипатично в рус- 
ском строе , вовсо не еоставляет 
индивидуальной особенности России. 
Отсюда и переворот,  как предста- 
влял  его себе  Б ., должен был быть 
и мог быть только международным.  
A так  вак  в Западной Европе  Б . 
находил и о б щ естветиые элементы, 
револю ционпость которых была го- 
раздо  боле е несомне нна, ч е м соот- 
ве тствую щ ее качество русскаго кре- 
стьянства, то его тграктичеекая д е я- 
тельность со второй половины 60-хт> гг. 
сосредоточиваетея преиш ущ ественно на 
Западе . В 1867 г. Б , вы ступает с 
пропагандой своих идей на конгрессе  
Л нги  мира u  свободы, a в 186S г. 
меньшинство бернскаго коигресса этой 
Л ииги под влиян ием Б . осдовывает 
A lliance de la  D ém ocratie Socialiste. 
Мир рабочихъ— „это единственный 
мир,  в который я  ве рю на Зап ад е , 
точно так  же, как y  нас (в Рос- 
сии)— в мир мужидкий и грамотны й 
мир безггардонных ю ношей“, пиеал 
Б . в  1869 г. Отсюда естественное 
стремление зав язать  связи  с Иптер- 
надионалом,  который в свою 
очеред не прочь был иопользовать 
обширпыя связи  Б . в романской 
ІП вейцарии и И талии. „Союз социаль- 
ной демократии “ был принят в 
М еждународкоѳ общество рабочпх 
весьм а снисходительно, несм отря на 
безграмотность его ттрограммы с 
марксистской точки зр е я ия  (в ней 
говорилось об „установлении равен- 
ства между к л а с с а м м как о главной 
це ли союза: Маркс в  собственно- 
ручном письме  очень мягко указы- 
вал  н а эту  „описку“). Но дружба 
столь разнородны х эле.чентов пе

могла быть прочва: Б . и в Инторна- 
ционале  проводил свой нрпнцип 
полной независиш ости  отде льны х м-  
стыыхти организаций (секций), a >гарк- 
еисты стояли за  цѳнтрализацию всего 
движения в  рукахти главнаго сове та. 
Круш еиие парпжской коммуиы в ь  еиль- 
игЬйшей етепени дискредитировало ба- 
куиинскую идею ииепосредетвеишой со- 
циальной револю цин и вы звало реакцию 
в пользу  боле е модленных спосо- 
бов д е йствия  ч ер ез  посредство пар- 
ламентскаго механизма, профессиональ- 
ных оргаш гзадий и т. д. Л ондояекая 
конфереиция И нтеркационала (1871 г.) 
вы сказаласьв  пользу образования  осо- 
бой рабочей п ар тии, что вы звало р в  
ш ительны й протест бакуннстов.  Но 
гаагский конгресс ІИитернационала, в 
сле дугощеигь году, принял тот же 
принцяп в  еще боле е р е зкой формА 
н одновремению нсключил и з числа 
членов И нт-ла главны х вождей 
„сою за“— Б . ii Гильома. Ре шение спора 
при помощи coup d.33tat оказалоеь, 
одыако, гибелы иым для самого Между- 
народнаго общества рабочихъ: всѣ
романския  страны  отпали вм е сте  с 
Б ., так же, как и часть бельгийцев,  
a вскорв  Интернац. окончателы ю  рас- 
пался. Но попы тка прнме нит б-ския  
тсории н а практнке  в  И спанин име ла 
так же мало успе ха, как и собствен- 
ная попы тка Б . устроить револю лион- 
ную комчуну в Л ионе , в  октябр 
1870 г. Номинально, бакунинский интер- 
наииоыаль, цеитр котораго составляла 
т. наз. „Ю рская ф едерация “ , просу- 
щ ествовал до 1877 г,, но практичо- 
ское значение его год от года па- 
дало. После дние годы своей жизни Б . 
жил,  в  сущности, на покое , в Ло- 
карно. Он умер 6 ию ля 1S76 г. в  
БернА, куда п риехал лА читься, ит там  
похоронен.  Ср. анархизм ,  ТІ. 573 u 
сл. См. M a x  Nettlau, „M ichael B ak u n in “ 
(Lond. 1900, 3 тома, сущ. л и т ь  в 
50 рукописн. экземш и.); I .  Guillaume, 
„L’In tern a tio n al. D ocum ents e t souven irs. 
1864— 78“ (3 t ., Par., 1905— 07); Michel 
Bakounine, „O euvres“ (1-й t . с обстоят. 
введ. N ettlau, 2-й с биогр. и библиогр. 
указ. I. G uillaum e); его же, „C orres
pondance avec H erzen  e t O garjeiv“ ; в 
России изд. соч. Б . стало выходить под 
ред. A. II. Бакунина в 1906 г. M.1T.



517 Бакунъ Б алават. 518

Бакун,  сорт простого табаку, риз- 
водимый в Малороссии, отличается 
от махорки те м,  что аромат его 
нѳ зависит от уеловий культуры.

Бануэлль (Bakewell), Роберт,  ан- 
г л ийский агроном и скотовод,  род. в 
1726 г„  в  1755 г. оы начал свои 
опыты в области улучш ения  пород 
домаш няго екота. ум. в 1795 г. Б . 
исходил пз наблюдений, что родите- 
л я  передают своѳму потометву боль- 
шуго часть свойственных им чертъ; 
путем спаривания  соотве тствующих 
■оеобей он наде ял ея  поэтому полу- 
чить ж елателы иуто породу. После дняя 
долж на была давать при данном ко- 
лкчестве  корма m axim um  мяса луч- 
шаго качества. Ему удалось значи- 
тельно улучш ить породы дишлейских 
овец ,  рогатаго скота и лошадей. 
Опыты свои В. опубликовал в  „Do
m estic encyclopaedia“ (т. I).

Бакхий, трехсложный разме р,  со- 
стоящий из одного короткаго и двух 
долгих слогов,  употреблялся пре- 
нмущественно в гимнах в  чѳсть
Вакха. Схема его — -------- | — --------- |
w  I —' —  — , У греков Б . встре -
ч ается  срввннтельно ре дко, чаще y  
ишмских комиков.  Ёму родственен 
восточный разм е р,  которым напи- 
еана, напр., поэма Фирдуси.

Бакча, н л и  /Тахча, в  ю ж н ,  u  в о с т .  
Р о с с иии, с т е п н о й  у ч а с т о к ,  н а  к о т о р о м  
п о с а ж е н ы  о г о р о д н ы я  р а е т е н ия ,  п р е и м у -  
щ е с т в е н к о  а р б у з ы ,  д ы н н  и  о г у р ц ы .

Бакшиш (перс. „подарокъ“), на 
Востоке  (в Турции ii Персин) плата 
за  услугу, соотве тствую щ ая руескому 
„на ч аии“, но чаще имеиощая харак- 
тор взятки.

Бакш таг.  толсты я смоляныя ве- 
ревки или епаети, которыми придер- 
живаю тся с боков не которыя ран- 
гоутны я дерева; называготся, смотря 
no своему назначениго, брам - J5., бом-  
ѵрам- В . и т, д.; см. судостроение

Бакш таг,  ве тер,  приблизительно 
с о о т в е т с т в у ю щ ий  к у р е у  с у д н а  и с о с т а -  
бляющий с  н иим  у г о л  о т  9о° до 
180°.

Бак,  пазвание передней части верх- 
иией палубы судна. Зде сь сосредото- 
чиваю тся снасти бугпшрпта, фок-  
мачты и передннх парусов судна; 
т у т  же производиггся уборка якоря

На военных судах Б. служнт ме - 
стомь ареста нижних чинов,

Бак (Back), Джорж,  англ. море- 
плаватель, один из первых изсл-  
допателей полярных стран,  род, в 
1790 г., в 1825—26 г. принимал уча- 
стие в экспедициях Франклина и Ри- 
чардсона, в 1833 г, получил началь- 
ство над экспедицией, отправлешюи 
па гтоиски капитана Росса. В августе  
Б. игрибыл к Болыпому Невольничь- 
ему озеру и зде с открыл Болыпуго 
Рыбпую ре ку (Back-River); получиив 
изве стие о том,  что кап, Росс вер- 
нулся в Англию, Б. ре шил отпра- 
виться па се вер u в сл’Ьд, году до- 
стиг Ледовитаго океана, в котором,  
одиако, благодаря льду мог пробитв- 
ся только до 68°31' се в. шир. Откры- 
тыя им страны Б. ииазвал Землей 
короля Вильгельма IV  и объявил 
английск. владе ниями. В 1835 г. Б. 
возвратился в Англиго, изсле довав,  
хотя и поверхноетно, новыя страпы на 
протяжении 1.500 кшюметр. Вь 1836 г. 
Б. снова отправился в зкспедициго 
л з  Гудзонова залива и через и Ѵа года, 
после  безуепе шной борьбы со лъдом,  
вернулся в Англию, Ум. в 1878 г. 
в чине  адмирала, Свои путешествия 
он описал в сочиненияхъ: „N arra
tive of t h e  arctic land expedition in the 
years 1833, 1834, 1835“ и „Narrative of 
the expedition in H. M. ship Terror“.

Бакии-Ривер,  нли Вольшая Рыбная 
р иъка (Back-River, -Great Fish R.), p. в 
еВв.-зап. Канаде . бер. начало из Сес- 
еекскаго оз., впад. в С. Ледов. океаи,  
дл. 850 км.

Балабановка, ме ст. липовед. у. 
Киев. губ., при р. Угорскои Тикиче , 
3.089 ж.

Балават,  развалины древняго ас- 
сирийск. города Имгур- Бела, в 20— 
25 кми к ю.-в. от Мосула, изсле до- 
ваны в 1878 г. Рассамом по пору- 
чению британ. правительства. Найден- 
пыя зде сь надписи, остатки храма и 
дворца и бронзовыя доски с художе- 
ствеп. барельефами, которыми были 
обиты дворд. ворота (хранятся в Брит. 
Музее ), отиосятся к эпохе  Апшхур-  
насыр- пала (885— 860 г. до P. X.) п 
отчасти его сына Салманасара II 
(860— 825 до P. X.) i i  дают це нный 
материал для ея характеристики.
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Балаввнскиѳ се рнистые нсточ- 
ники, находятся в с. Хилове , пор- 
ховскаго у. Псков. губ.; темл. в 6°, 
употребляютен как для ванк,  так 
h ы иутрь.

Балаганский уе зд находнтся в 
южной части Иркутск. губ.; заним. 
простр. в 37.315,1 кв. в.; располож. 
по теч. Ангары и ея ириитоков Б _Ьлой, 
Оки и др. Ме стность возвышеыная, 
пересе каемая дов. широкою и глубо- 
кого долшюю Ангары; на ю ге — отроги 
Саяпскаго хр., на вост. -  - Березовый 
хреб. придагот ме стностп горист. ха- 
рактеръ; горы  не особ. высокн; склоиы 
их оде ты  л е сом ii изобилуют хо- 
рошими горн. пастбищ. Б . у, обладает 
болыпими ископаемьщ и богатствами: 
обширн. залежи камен. угля  и жѳле зн. 
руд,  графит,  драгоде н. камни. На- 
селения к нач. 1908 г. считалось
100.4 тыс. чел.; по переии. 1897 г.— 
157,2 тыс. челове к,  в том числЪ
1.4 тыс. чел. городск.; плотн. 4,2 чел. 
на 1 кв. в. (наиболып. в губ.); пре- 
облад. русские (почти искл. велпкор.), 
котор. составл. 61,4°/0 и поселения  ко- 
торых сосредот. по теч. Аиигары  и 
линин жел. дор.; остальное насел. со- 
стоит гл. обр. и и  бурят (35,6°/0) с 
неболып. примЬсыо татар  (1,1°/0). 
поляков (0,6°/0) и евреев (0,7°/0). Гра- 
ыотн. сельек. наеел. 10,ö°/0, городск. 
42,2°/0. Х озяйств. де ятельн . ме стн. на- 
селения  сосредоточеиа ыа земледе л ии; 
в иеы занито 73°/0 самод. пас., в  
то время как в обраб. пром. всего 
9,8°/0 (гл. обр. строит. Де ло II изгот. 
одежды, отчасти обраб. минер. вещ., 
дерева и мѳтал.), в торг. и трансп. 
2,5°/0. В . А.

Балаганск,  уе здя. гор. Иркутск. 
губ., н а л е в. бер. р. Ангары, в 190 вер. 
от Иркутска; 1.920 жнт.; довольно 
зпачит. торговля.

Балагер (Balaguer), Внктор,  ис- 
папск. поэт и историк,  род. в 1824 r., 
с 1854 г. состоял ирофессором исто- 
р ии, с 1875 г .— членом королевской 
академиив Мадриде , в 1886— 88 г. мин. 
колоний, ум. в 1901 г. Сочинения  его 
очень многочислелны и разиообразны. 
Наибольжлм распространениом поль- 
зовались его лирическия  стлхотворения, 
боле о орнгинальныя и истиинно народ- 
ныя по характеру, написапныя иа ка-

талонеком наре чии; кроме  того, Б . 
издал оборник баллад и легенд 
и не сколько ыовелл.  И з научных 
трѵдов его боле е иэв.: „E studios h isto 
ricos y politicos'', „H istoria de Catalufta“ 
и „H istoria politica y lite ra r ia  de los 
trovadores“ .

Балаэорий, см. арабская литерату2иаг 
III. 327.

Б а л а к и р е в . И ванъА лександрович,  
прославленный придворный ш утъП етра 
Велвкаго; род. в 1699 r . ,  и в кони/Ь 
1715 г., ииредставлеины й на сыотр го- 
сударю, зачислен в  Преображ. полк,  
но оставлен во дворце . Во врем я про- 
цессаМ онса был сослаиъ; возвращ ен 
при Екатерине  I; особепиым фаво- 
ром пользовалея при Ашие. Год 
смерти неизве етен.

Балакнрев,  Митлий Алексе евич,  
композитор,  пианист и дпрнжер,  
род. 21 дек. 1836 г. в Нижнем- Нов- 
городе ; образовавие получи.ть в ка- 
заиском университете ; игрЬ  на ф.-п. 
учплся сиачала доига y матери, зат е ы 
в Москве . Мыого помогло музы каль- 
ному разви тию юноши знакомство с 
изве стным автором книиги оМ оцарте , 
Улыиышевым,  в деревне  котораго Б . 
в ыолодыѳ годы подолгу живал,  зна- 
комяеь с его богатой музыкальной 
библиотѳкой и нзучая  инструментовку 
на его деревенском оркестре . Там 
же Б . близко познакомился и с рус- 
скон народной пе снвго. Вообще, своим 
музыкальным образованиемт, Б . обя- 
зан главны м образом самому себе . 
19-ти лЪт Б . перееелился в Петер- 
бург,  где  выступил-ь в качестве  
пианиста-виртуоза н лервы мн своими 
сочиш ениям ии (ф антазией на русския  темы 
для оркестра и ф антазией на т р ио из 
„Ж изни за  Ц ар я“ д ля  ф.-п.) заслуж ил 
одобрение Глннки, который назы ва.ть 
ѳго своим преемишком.  В котице  
50-х и в 60-е годы Б . сгруппировал 
вокруг себя не ск. молодых русских-  
композпторов (Кюи и М усоргский, по- 
том Римский-Корсаков и Бородин) ; 
вме ете  с ними изучал он партн- 
туры  веляких лроизведений и вы ра- 
батьивал художественные идеалы, сла- 
гавш иеся под влиян ием Глинки и 
Даргомыясскаго (после дняго периода)— 
е одной стороны, и Ш умана, Б ер л иоза 
ii Л иста— е другой сторолы; причемг-
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Б., как наиболе е богатый опытом и 
зыаниями, явл ял ся  как бьи духовным 
главой этого кружка, получпшпаго па- 
аваниѳ „могучей кучки“ и сы гравш аго 
столь крупную роль в истории рус- 
ской музыки. Б ., таким образом,  
суме л дать толчок внутреиыему му- 
зы калы ю м у развитиго членов кружка, 
и в этом его великая заслуга. Но 
с течеиием времсни, когда индиви- 
дуалы ю сть каждаго из членов круж- 
ка стала проявляться все р е зче, про- 
изошел разры в мсжду ишми и Б-.ч,  
иластяая п субъективная музы кальная 
натура котораго стала слшпком да- 
вить их.  В 1862 г. вме сте  с JIo- 
макиным Б . осповаль в СПБ. без- 
платпую хиузыкальпую  школу, концер- 
там и  которой с те х пор (кроме  
периода 1874“ 1881) и управлял.  В 
этих коицертах,  продве тавших в  
ОО-х годах,  общество впервые зпа- 
комнлось с многимп пронзведеииями 
дак руссш их,  так и иностраш иых 
иомлозиторов,  особешю Б ерлиоза и 
Л иста. В 1883- 1895 г. Б . управлял 
Императорской каяеллой, улучгпив 
в нсй исгголнение и репертуар и под- 
няв преподавание на небывалуго до- 
толе  высоту (тим введены также пн- 
струмонтальные классы). В 1867 г, 
Б. поставпл „Руслана и Людмилу“ 
в  П раге  (впервыс за  граннцей). Про- 
изведения  Б. немногочисленны, но от- 
личаю тся орнгинальностыо стиля и 
мастеретвом оркеетровки. Они боле е 
блестящи, че м сильны своей непо- 
средственной глубиной; больше инте- 
ресую т богатством деталей, че м 
цЬльностью общей концепции. Боль- 
шныетво из них предетавляю т об- 
работки руеских и лных народиых 
тем .  К лучш нм из оркестров. соч. 
Б. можио отнесты музыку к „Королю 
Л н ру“ (1858— 1801 г.), ф аптазиго „Та- 
м ара“ и симфонию C-dur (начата в  
60-ые г., оконч. в 1897 г.)- Д ля оркестра 
им написаны еще симфония D-dfcr 
(1909 r.), увертгоры на 3 русск. темы 
(3858), „Русь" (1862 г.), чеш ская, ис- 
панская. Ф ортепианньия  пьесы Б . также 
сы грали важную роль в  развитин рус- 
ской фортепианной литературы , до него 
лишенной выдающ пхся оригинальных 
произведеиий. В этом отношеиии осо- 
Оѳишо заме чательна ф антазия  Б. для

ф.-п. „Иеламѳй“, транекрипдии Глни- 
кинских сочинѳн, („А ррагонская хота“ 
u др.)- Б- написол еще две  серии ро- 
мансов (1857 и 1896 г.), из которых 
ле которые образдовы и пользую тся 
широишм распространением.  Выда- 
ющееся зпачение име л также ебор- 
ник русских народных пе сен (Нн- 
жегор. губ.), выпущенный Б. в  1866 г. 
u в не которых отношсниях лослу- 
живший образцом для  лослиидующих 
собирателей.— Ум. Б . 16 мая 1910 г .—  
См. Р иилѵский-Корсаков,  „Ле тоиись мо- 
ей музьикальной ж издн“ (1909) и 
статьи Стасова (IV том собран. co
mme ний). ІО. Энгель.

Балаклава, заш татн. гор. севастоп. 
градоначальства Таврнч. губ,, расло- 
ложѳн вокруг глубоко вдагощейся 
бухты Ч ернаго м., в 14 вер. от Се- 
вастополя и 73 в. оть Ялты; 2.240 ж. 
Остатки древш их генуэзских укр'Ь- 
плений и здаиий, с греч. надписями. 
Разведеииѳ винограда, рыболов., при- 
готовлениѳ рыб. консервовъ; морския  
кулапья; как климатич. станция для 
легочиы х больных Б . может елу- 
яшть лш пь л е том,  так  как она от- 
кры та ст> се вера холодным в е трам.  
В крымскуго войну, 1854 г„ Б . была 
затшта акгличанами. В 5 в, от Б . 
изв. Георгиевский монаетырь.

Балзково, с. николаев. y., Самар. г., 
на Волге , 18.930 ж„ важная хле бная 
пристань („пшеничная столица“) с 
отправкой хле ба (до 10 мил. пуд.) и 
ле сн. матприалов.

Балаланка, народн. русский етруы- 
ный музык. инструментъ; ироисходит,  
повидимому, от старинной домры и 
состоит изъ: а) треугольнаго (ре дко 
кругловатаго) кузова с голосовыми 
отверстш ми („голосниками“), )  длин- 
иой шейкл с 5 ладами и с) трех 
(радыпе двух)  кшпсчных струн,  
две  из кот. настроены в униссон,  
a третья  в квинту. Игратот на Б., 
захваты вая струяы  пальдам д или брян- 
ча кистыо. В настоящ ее время Б , усо- 
вершѳнствована В. Андреевымъ; в сто- 
лицах и кое-где  в  провинции обра- 
зовались даже д е лые оркестры бала- 
лаечников,  как любительские, тах 
и солдатские, июжарлые и т. тт. В оо- 
став такнх оркестров входят Б. и 
игЯскольких р азм е ровъ: дисканты,
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альты , басы и проч. См. Фаминцын,  
„Домра u  сродные ей музык. инстру- 
ыепты“, a также И иътухов,  „О пыгь си- 
стемат. каталога инструментов с.-пе- 
тербургской консѳрватории“ . Ю. Э.

Баланда, иля Баландинский городак,  
слоб. аткарск. y., Саратовской г., 8.413 
жит., значит. хле б. торговля.

Баландин,  И лья Федоое евич,  вы- 
дающий ся акушер и гинѳколог,  род. 
в 1836 г., в 1859 г, окончил меди- 
ко-хирургичѳскую академию, в 1871 г. 
защ итил дисе. „0  происхожденин ииор- 
мальных кривизн позвоию чпика y 
челове к а “. Состоял днректором ро- 
довспомогательпаго ипститута велик. 
княг. Елѳны Павловны и ггочетным 
проф. клипическаго института. Ум, в 
1893 г. Д р у гие труды Б.: „Ф и зиологи- 
ческая причииа разви тия  кривизн 
позвоночника y  челове ка“, „Об из- 
ме рении мертваго т а за  вообще и жен- 
скаго в особенности и об опреде ле- 
нии границ костяного родового ка- 
иала“, „Об операции искуо ственных 
преждевременных родовъ“ и др.

Баланиды, Balanidae, см. э/солуди 
морские.

Баланит и оалано-постит,  воепа- 
лениѳ головки полового члеиа и при- 
л егаиощаго виутреиш яго листка край- 
ней плоти. Можѳт быть специфиче- 
ским —  от зараж епия  трнпперным 
ядом,  ii нвепецифнческим — всле д- 
ствие химическаго и механическ. раз- 
драж ения. Всле д етвиѳ, напр., нечисто- 
плотяаго содержания  отде ляемое саль- 
пых железок внутрен. листка край- 
ней плоти, т. ы. си азка (смегма), под- 
вергается разлож ению, химические про- 
дукты коего, вы зы вая раздраж еыие го- 
ловки, обуеловливают ея воспалепие. 
Точно также могут вы звать баланит 
и маханическия  причипы, травмы и 
проч. К артиш а боле зпи склады вается 
из общих признак. воспаления: чув- 
ство жжеиия, жара, боли, прииухлость, 
увеличение отде ляемаго и пр. В irh- 
которых случаях головка опухает 
настолько, что получаш тся явления  вос- 
палительн. фимоза и парафимоза (см.), 
требующия  оперативнаго вме ш атель- 
ства. Л иичение состоит в приьгЬнении 
покоя, холода, различны х вяжущих 
h  обеззараживающ. приш очек.  Т. Йд.

B a la n o g lo ssu s , сы.кишечноэисаберныя.

Баланофоровыя (Balanophoracaee), 
сем. растений из порядка Hysterophy- 
ta, без хлорофилла, в болыишнств Ь 
случасв паразиты. Вся вегетативная 
система состоит из тонких нитей; 
листья отсутствуготь. Живя на дру- 
гих растеыиях,  Б. своими побе гами, 
похожими на шляпиш грибовь, пробо- 
дают ткань этих раетений. Встре - 
чаются под тропиками.

Балансир,  одно- или двуплечный 
рычаг на горизонтальной оси, елу- 
жигь для того, чтобы силу, приложѳн- 
ную к одному коыцу ѳго, передать 
поередствоы другого конца дальше. 
Д е лается из дерева, желе за и дру- 
гих металлов.

Баланс (франц, balance), равнове - 
сие между дебетом и креднтом,  a 
таюкѳ сумма, устаыавлывагощая это 
равнове сие. См. счетоводство. Б .  тор- 
гоеый ем. торговлл.

Балансы, еловые кряжи, длиною в ь  
4, 5, 6 и 7 фут., толщ. 4— 10 дшйм., 
с возможно чыстого от сучьев дре- 
веспного (сучьев толщѳ 3/4 дюйма не 
должно быть); употребляю тся для 
производства целлголозы. JT. Н .

Балар (Balard), Антуап Ж ером,  
химик,  род. в 1802 г., был с 1840 г. 
проф, химии в парижском унив. п 
с 1850 г. в Collège de P rance. Из- 
ве етен откры тием брома в 1826 г. 
Ум. в 1876 г.

Баларюк- ле-Бэн (Balaruc-les- 
Bains), курорт во франд. деп. Эро, 
1.418 жит., соляные иеточникм (48°).

Баласт 1) безиолезный груз 
судна, погружаемый в трюм для 
доставления  судну необходимой устой- 
ч и в о с т ии путем переме щения  центра 
тяжести в нижнюго чаеть. Количество 
Б., необходимое для судна, обусловли- 
вается разм'Ьрами и конструкцией 
еудыа, a таяже ве сом его корпуса, 
вооружелия u сиабжения; на парусных-  
судах оно соетавляет от Vs до V u 
ве са судна, паровыя же суда, пме ющия 
в трюме  значительиый груз въвиде . 
котлов и машип,  требуют еравнп 
телыш мало Б . Воеиные, в частности 
броненосные корабли почти не пужда- 
ются в Б,, товарные же употребляиот 
его толъко тогда, когда вынуждены 
бывают д Ьлать морские переходы без 
товара; в таких случаях они ыагру-
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жаются кампем,  рудою или лросто 
пееком.  Настоящий В. обыкновеыио 
состоит из чугунных плиток ве - 
сом в 2 и 4 пуда, которыя уклады- 
ваются в самом низу трюма рядами 
по длшгп судяа так,  чтобы по обе им 
сторонам его было одииаковое коли- 
чество Б . Прии зтом в трюме  
остаетея много пустых простраиств 
неправильной формы, и для них 
отливаются особыя плитки требуемой 
формы: после дния  яазываются лскаль- 
нъил и  Б .  В после днее врсмя на паро- 
вых судах обыкновенно устраива- 
ются поие щеиия для водяного Б .,  т. е. 
дяя воды, накачиваемой в изготовлсн- 
ныя для нея отде ления в уголы иых 
ящиках взамлли7> израсходованнаго 
угля, ировизии ii т. д.—Б. называют 
■гакже ме шки с песком и т. п., ко- 
торые воэдухоплаватели берут с со- 
бою для регулирования подъема шара. 
В перенос. смысле  Б. называют 
веякий ненужньий груз.  2) На желе зн. 
дорогах Б, называетея верхняя часть 
полотпа, находящаяся меикду рельсами 
и иатуральным груитом.  Оиа со- 
стоит обыкновенно из камня, раз- 
битаго на небольвииѳ куски, или чи- 
стаго гравия, ко в случае  недостатка 
в этих материалах они часто заме - 
няются крупным иеском.  Толщина 
балаетыаго слоя на ыаших жел. доро- 
гах колеблѳтся от 1 Ѵи до 2%  фут. 
в завиеимости от свойств грунта, 
ширина для дороги в один путь— 
до 2 Ѵ2 саж., для дороги в два путв— 
до иг/и саж.

Балата, камедь, введенная вдервые 
в 1859 г., аналогичнзя гуттаперче  и 
каучуку и получаемая высушяванием 
сока Sapota Muelleri в Гвиане ; посту- 
пает в торговлю в плитках 3-—5 
миллим. толиц., све тлокрасная и буро- 
ярасная, тягуча, ре жется, очѳяь гибка 
и эластична, вулканизируется. Употре- 
бляется в качестве  суррогата гутта- 
перчи и каучука. Я . JI.

Балатон,  или Платтенское оз., 
оэеро в Венгрии в коииптате  Сомодь, 
в 85 км. х ю. з. от Будапешта: 
длиной 77 км.. шнриной от 5 до 12 
км., полуостровом Тихань разде ляетея 
на две  части: меньшуга се в.-вост. и 
большую гого-зап., соединеиш ыя про~ 
ливо.ч в 11 /я ю,:_ ширшиой. Глубияа

Б. ничтожна, средняя глубииа равка 
3 м., наибольшая (в упомянутом про- 
ливе ) 11 м. ІІлощадь Б . равна 614 км,, 
высота над урэ. м. 104 м. Оаеро не 
име ет стока к морю, и вода в 
нем чуть-чуть еолоноватат в 1.000 
граммах воды содержитея 0.484 гр. 
солей. Озѳро ежегодно замерзает.  
Температура воды в и юле  посреди 
озера в средием 24,4°. В озсрт. 
38 видов рыб,  из к о иих  заме ча- 
тельна Umbra Krameri. Бассейн Б. 
образовался лишь в тѳчение пост- 
илиоцеыа; это выдко из того, что около 
озера нигде  не встре чено отложений 
левантинскаго яруса. Л и т е р а т у р а :  
„Resultate der "wissensch. Erforschung 
des Balatonsees". W ien 1897 ел. (изда- 
иие Венгерскаго Геогр. Общ.). Л . Б .

Балаханы, сел. Бакин. губ. и уЬзда, 
см. Б а ку  и нефтяная промъшленность.

Балахна, уЬзд. гор. Нижегор. губ., 
в 34 в. от Нилшяго, на прав. бер. 
Волги, 3.734 жит. Плотничество (баржн), 
колокол. произв., плетеяие кружевъ; 
окрестности богаты солян. источни- 
ками,

Балахнинский уЁзд  находится в 
се в.-эап. части Нижегор. губ.; граыи- 
чит с Костром. и Владнм. губ.; за- 
ниии. просгр. в 3.688,6 кв. в. Распо- 
ложев по течению Волги, кот. пере- 
ее кает его с с.-з. на ю.-в., и Оки. 
кот. составл. его южную граниду. 
Ме стпость низменная (40—60 саж. н. 
ур. м. ii ниже) и дов. болотистая, особ, 
в проетр. между Окой и Волгоии. По 
широким ре чн. долииам залѳгают 
пойменпыя почвы; между Окой и Вол- 
гой господств. песчаныя почвы, пере- 
межающ. с обширн. торфяниками; к 
се в.-воет. от Волги— супеси и су- 
глинки. Л е са заним. 50,5% площ. 
уе зда, гюд паашей— 24,7%, луг. и 
пастб. 1В,5°/о; ыеуд. зѳмли сост. 11,3°/о. 
Населения к нач. 1908 г. считалось
182,1 т. ч.; в т. ч. городск. 5,3 т. ч.; 
по иереп. 1897 г.— 174 т. ч. (47,2 ч. на 
1 кв. в.), в т. ч. 5,2 тыс. чел. городск.; 
иеключителыю великороссы. Грамотн. 
сельск. нас. 27,3°/о, городск. 42%. В 
зеылед. занято всего 28,7°/о самоди нас. 
(оч. видн. роль иринадл. культ. льна), 
но болыпая часть этого нас. ие ыожет 
еуществовать одним землед. и выну. 
ждена гирибе гать к побочн. промысл
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занят. (57%  с.-х. нас.), среди кот. напб. 
круишое значение име ютъ: куст. оОраб. 
дерева, лы иа и др. волокн. мат., извоз,  
обраб. металлов и плотишчество. В 
обрабат. промышл. занято 40,8°/о самод. 
вас.; главньш  ея  отрасли зде сь: обра- 
ботка металлов (30,5%  пром. иас.), 
стронтелы иое де ло (27,1%), обраб. во- 
локн. вещ. (10,5%) и дерева (8,4%). 
В торговле  занято 4,3% , в трансит.— 
5,7%  (гл. обр. водный). Значнт. площ. 
занимают в 13. у. земли госуд. и 
учр.— 20,4%; наде льн. сост. 38,6% , ср. 
разм . над. иа дв. 6 дес.; частновл. 
земли— 41,2% , подверглпс значит. 
перѳраппреде лению: y дворян оста- 
лоеь 42,4% , иѵ отд. крест. перешло 
12,8%, крест. топ. и общ.- -13,4% , 
купд.— 22,8%; ср. разм. 1 влад. 277 дес.

В . А .
Балашовский у е зд расподожен 

в зап. частп Сарат. губ. гто тсч. р. 
Хонра; граничит с Таыб., Ворон. губ. 
и Обл. В. Донси.; заним. простр. въ
10.440,9 кв. в. Поверхность слегка 
холмистая, име юицая общий наклон 
с с.-в. (где  оиа достиг. 80 саж. н. ур. 
ы. и бол.) на юго-заи.; господствует 
суглинистый черзюзѳм,  дов. часто 
переходящ ий в тучииы ии (особ. к ь  вост. 
от Хопра); миистаыи встре ч. солоицы; 
по долине  Хопра итонмен. почвы. 
Ме стность почти безле сная, представл. 
собою почти сплошную пашню, котор. 
охват. 72,6%  площ,; под луг. и пастб. 
наход. 17,4% , под ле сомъ— 5,4%; 
неуд. земли— 4,6% . Н аееления  к нач. 
1908 г. считалось 401,9 тыс. чел., в  
том числе  городск. 24,7 тыс. чел.; 
по переписи 1897 г. —  393 тыс. чел. 
(37,8 чол. на 1 кв. в.), в  том числе  
22,8 тыс. чел, городск.; почти нсключ. 
русское (99,7%) с сильн. преоблад. 
великорос., кот. составл. 86,5%  всего 
нае., малороссы— 13,2%. Грамотность 
еельск. нас. 18,5%, городск.— 53,2%. 
Главное зан ятие жителей- земледе л ио; 
в нем заишто 62,1%  самод. нас.; 
дов. широк. развп тие (кроме  обычн. 
культ.) получило возде лывание яровой 
пш еш ицы, проса, льна и подсолн. Обра- 
батыв. промышл. развита дов. слабо и 
служ нть главн. занят. только для 
9,1%  самод. нас.; кроме  коифекц. 
произв. и стронт. де ла, паиб. крупноо 
ви ач ен ие принадл. обраб. питат. прод.

(мукомолыи., маслобойн. и салотоп. 
гироизв.) и отчасти обраб. метал. Сравн. 
гаире развиты  побочн. промысл. заня- 
т ия  ссльскохоз. насел.: гл. обр. изгот. 
одежды i i  обуви, плотнич., печкоГи 
пром., мукомояьн. пр., извоз,  отчасти 
пчеловод.; в общем к побоч, иром. 
занят. прибе гает 18,2%  с. - х, иас. 
В торг. и трансп. заиято 5 ,6%  самод. 
нас, В уе зде  преоблад. частное 
землевл.— 51,2% , причем дворянам 
принадл. 51,6%  част.-вл. зем., купц.- 
19,8% , крест, топ. и общ.- -17,4% , отд. 
кр.— 6,3°/о; ср. разм . 1 влад. 469 дес. 
Наде льн. земли— 42,3%; ср. разм . иад. 
на дв. 9,1 дес. Земли госуд. и учр. 
6,5%. В . А .

Бзлашов,  у. г. Сарат. губ., на р 
Хопре , 21.952 зкит., жен. прогиин., 
духов. училище; зиачит. хле быая тор- 
говля.

Балашов,  Алстисандр Д м итриевич,  
член госуд. сове та в царствование 
имн. Александра I, род. в  1770 г.; 
при П авле  I, когда, объявлена была 
война А нглии, был назначзн  ревел. 
воеи. губерпатором,  зате м москов. 
обер- полищ ипмейстером,  в 1810 г .— 
миш исгром полищ ии, в  1820 г .— ге- 
нерал- губсрнатором пяти цептраль- 
ных губсрний (Рязан., Тульской, Орлов. 
Воронѳж., Тамбов,). В 1812 г. уча- 
ствовол в заарѳстовании Сперанскаго 
ii  в  комиссии д ля  разбора бум ап . 
Сперанекаго и М агницкаго, a  в ь  июне  
того же года посы лался Алексапдром I 
для  переговоров с Наполеоном (см. 
Отечеспшенная еойна). Ум. в 1837 г.

Балда, или В алда  Вольиш я, ле в. 
рукав Волги (tut.), отде л яется  в 3Ѵ2 
верст. выше Астрахани и впадает в 
К аспийское море. По выходе  своем 
из Волги отде л яет  вле во р. Малую 
Балдуг, которая посредством многихт. 
других протоков соеднняется с Б у- 
заном.  Д лина теч. 66 в.

Балдахин (франц. baldaquin, нтал. 
baldachino), красивый наве с,  устроен- 
ный на чсты рех етолбах или при- 
кре пленный к сте не  над троном,  
алтарем  и т. д.; переносные Б, де - 
лаю тся из шелка, бархата и др. до- 
рогих материй. В прежнее время Б . 
обышювеишо иосилясь при различиы х 
торжествах над кпязьям п и вельмо- 
жамп, топерь же они употребляю тся



320 Б ал дуи н ъ — Б алдур. 530

почтк исклгочителыио в католичеекнх 
процессиях.  Б . кзобре теи ие Востока, 
гди* зиатные люди пользую тсн им 
д л я  предохранения от палящ их сол- 
нечных лучей.— Б архитектуре  Б-ом 
назы вается небольшой наве с,  под- 
держиваемый консолями и устраив. 
над статуями и алтарями; ветрВ- 
ч ается преямущеетвенио в готиче- 
-ской архитектуре .

Балдуин, герупал7<жекш«оро./г(.,млад- 
т ий брать Готфрида Бульонскаго, уча- 
ствовал в  первом крестовом по- 
ходе , но в  Сирии отде лился от об- 
щаго войска и направился против 
Эдессьи; зде сь он вскоре  вступил яа 
престол после  убийства кн язя  Тороса; 
после  смерти Готфрида в 1100 г. Б . 
сде дался королем и ерусалимским 
и расш ирил границы исрусалдмскаго 
тюролеветва, завоевап города А рзуф,  
Ц езарею , Птолеманду, Б ей рут и Си- 
докъ; ум. в 1118 г. во время похода 
в  Е гяп ет.

Балдуин II, иерусалгим. король с 
1118 г., преемник предыд., ране е
граф  Эдесский, В его царствование 
возник орден Храмовнгшов.  Б . II 
ум. в 1131 г.; его преемником был 
его  зять  Фулько Анжуйский.

Балдуин III, иерусалим. кор., внук 
предыд., сын короля Фулько Анжуй- 
скаго, род. в 1129 г.; поел смерти 
о тд а(в  1143 г.) ветупил на престол,  
но находился под опекой своей ма- 
тери Мелисенды. Б лагодаря неуме - 
лому правлению после днѳй христиане 
неоднократно терпе ли неудачи, и по- 
сле  того, как Нуреддин отнял y 
них Эдессу, Б . силою устранил свою 
мать от власти и сам ветупил в  
управлоние государством.  В 1153 г. 
он после  восьмиме сячной осады ов- 
л ад е л Аскалоном,  вт> 1157 г. раз- 
бил Нуреддина при Тибории и зат е м 
женился на Феодоре , дочери византий- 
скаго императора Манунла. Но уже 
в ь  1102 г. Б. умдр в Триполисе , 
отравленный, как говорят,  придвор- 
лым врачем  граф а Триполискаго; 
см ерть его была те м болыпечг поте- 
рей для королевства, что его ират и 
преемгшк Амальрих не пользовался 
любовыо иарода. Вме сте  с правле- 
ниеми, Б . III окодчился расдвиит хри- 
стианскаго ры царства на Востоке .

Балдуин I, лптинский илтератор,  
сын Б. VIII, граф а Ф ландрекаго, род. 
вт. 1171 r.. с 1195 г. граф Ф лапдрин 
и Геннегау, послВ в з я т ия  Констаитиию- 
поля крестоносдами в  1204 г. был 
выбрав главой образовавшейся Jla- 
типской дмперии, но уже в  сле дующ. 
году был разбит при Адрианополе  
болгарским королем И о анном и ум. 
в плишу.

Балдуин II, после дний латинскин 
император,  вотупил на престол вь  
1228 г., ию за  ого малоле тством сна- 
чала правил в качестве  опѳкуна 
Иоанн Б р иеннский; вт, 1261 г, Б . был 
евергнут Михаилом Палеологом.  
Попытки его с помотцыо паш,и и за- 
ладн. королей верпуть себй трон кон- 
чились неудачей. Ум. Б. в 1273 г.

Балдунг,  Ганс,  по прозв. Грюн 
длд Грин,  живописец и гравор,  род. 
между 1475 i i  80 гг .,работал  в Фрей- 
бурге  и С трасбурге , ум. в 1545 г. 
Ha его произведениях сдлы ио отра- 
ж ается влияи ие Дшрера, по оп пре- 
восходит после дняго сме лостыо и 
фаиитастичностью  .своих замыслов.  
Его главное лроизведеиие яаходится т ,  
алтаре  Ф рейбургскаго собора я со- 
стоит из одиннадцати картин,  мзо- 
бражающих жизнь Иисуса Х риста и 
Богородицы, апостоловь, святы х и 
т. д. Из7и других его работ даибо- 
л е е зам е чательны : „Смерть, це лую- 
щ ая женщину“ и „Смерть, влекущ ая 
женщпну в могилу“ (в Б азе л е ), 
„Распятие “ , „Поклонение царей “ н ДТо- 
биение Стефана“ (в Берлиые ), „Хри- 
етос в  виде . садовпика“ (в Дарм- 
ш тадте ). Кроме  того от Б . сохрани- 
лось около 100 гравю р,  нз которых 
значительная часть иаход. в Карлсруэ.

Н. Т.
Балдур,  или Бальдр,  в сканди- 

навской миѳологии све тлоо божество, 
сын Одина ii Ф ригги, олицетворение 
чистоты  и невииности, самый м ягкий 
и справедливый из азов,  ре шения 
котораго непреложны, так как они всѳ 
примиряют.  Согласно ыиѳу, Б . был 
коварыо убит злым божеством Локи 
и мог вернуться к ь  ж изш и только 
при том условии, если вее живущее 
будет его оплакивать; но Локн отка- 
зал ся  вы разять  свое соболе зпование, 
и Б, должон был остаться в под
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земном царстве  богинн Гель, дочерн 
Локи. Б ., вЪроятно, первоначально бьил 
олицетворением ле та и весны, боже- 
сгвом,  которое осеныо умирает,  уби- 
тое духом разрушеыия  (Локи) и опла- 
киваемое всей живою природой.

Балварскиѳ острова,групиа испанск. 
островов в Средизем. ыоре , в 
100- -300 км. к  востоку от Валенсии, 
вме сте  с сосВдними ІИитиусскими 
о-вами образуют провиндиго Балаары  
с площ. 5014 кв. км. и 311.649 жит. 
Главн. зан ятия  паселения; земледе л ие 
и садоводство, a  также скотоводство 
н рыболоветво. Гл. г. Пальма. Наи- 
боле ѳ круяны е острова: Маиорка, Ми- 
норка; значит. меныпе и хь  Кабрера, 
Д рагонера и др.

Балейян (Balayan), rop . при за- 
лпве  Б ., на о. Люсоые  (Ф илиш ш нские 
о-ва); 24.700 жпт.

Бален,  Генрих ван,  голлапдск. 
живописец,  род. в 1575 г., был уче- 
пикои Адама ван- Ноорта и первым 
учителем ван- Дейка; ум. в 1632 г. 
Б, брал сюжеты преимущеетвенно из 
миѳологии и свящ. истории, игричсм 
писал обыкновеыно только небольшия 
фигуры, чрезвычайыо изящ ны я и на- 
пошшаю идия  по своему характеру жи- 
вопись на фарфоре . Ландш афты м во- 
обще обстаповку к атпм фигурам 
часто писал Б рейгель. Впосле дствии 
на произведениях Б. зам е тно отража- 
лось влияние Рубенса и ван- Дейка,

Н . Т.
Балет (итал., от ballo- -танец-ь), 

таиды, вставлеипые в олеру д часто 
нѳ име гащиѳ почтн никакого прямого 
о тл о тен ия к де йствиго (так назыв. 
„вставной Б .“), це лы я сценическия 
представления, сопровождаепыя музы- 
кой, в ь  которьих не т ни разгово- 
ров,  ни пе пия, де йствие же разви- 
вается лосредством мимики и тан- 
цев.  Б . также относится к „народ- 
ньш ъ“ танцам,  как олерная музыка 
к народной пе сне  или литературны й 
язы к  к  провиициальному ларе ч иго. 
Б . ведет свое происхождение с дав- 
ннх времел,  если дажѳ не считать 
разм е репных танцѳобразных движе- 
ний хора в  древне-греческой траге- 
д ии или „И талийскоП лляски“ (папто- 
ишмы с тандами) эпохн А вгуста и 
поздде йшей. Уже в 15 в. встре ча-

ю тся пантомнмы с музыкой на сю- 
жеты  из классической миѳологии с 
аллегоричеекими намекамд иа прпсут- 
ствугащих владе тельных особъ; опе  
давались при итальянеких и фран- 
дузских дворах во время разпы х 
торжеств и празднеств.  К тому 
же вреыеиш  относится и начало „встав- 
ииого“ Б., который ислолииял ся  в  се- 
рвддяе  или колце  трагедии (в лод- 
раж аиие тандам античнаго хора). Та- 
кой Б . привился л к опере  с самаго 
ея  возникновения и исполнялея в  
антрактах (интермедия), составляя 
иногда сам по себе  це лое, не име в- 
шеѳ никакого отношения  к оперв. 
Особеиной л иобовью пользовался D. во 
Ф рандии, где  в придворных балет- 
иых спектаклях прш ш мали участие 
короли (Людовлк XIII и особенно 
Людовпк XIV). После дний популяри- 
зировал Б., перенесши его в до- 
ступную для большой публнки „Музык. 
Академию“ (Grand Opéra). З а  эпохой 
„балета-дивертиссмента“ и „балета- 
оперы “ (Кино и Лю лли прн Л иодовиикл  
XIV) наступила эпоха самостоятель- 
иаго, отде лелпаго от опсры, балета- 
паптомпмы, твордом котораго счл- 
тается Новерр,  н зве стлый ш тутгарт- 
ский и затКм парижский балетмей- 
стер (1727 — 1810). Галеотти (ум. в 
1817 г. в Копенгагене ) придал ещѳ 
боле е значения  Б., стараяеь подяять 
ero  до степѳни „хореографлческой 
драм ы “. Высшаго развп тия  Б . достиг 
в 20— 50-х годах XIX в. (танлов- 
щицы Тальони, Эльслер,  Грнзи и др.; 
танловщшш и балетмейстерьи Перро, 
Сен- Л еон,  Тальонд, Дидло п др.). 
С той поры, отчастп лод влиянием-ь 
общей демократизации эпохи и умень- 
шеиия средств,  отпускаемых на Б . 
европейекиыи дворами, зам е тно даде- 
ние Б ., как самостоятельиаго вида 
искусства. Он снова вы те сняется Б.- 
оперой, Б . - дивертиссмелт. и Б . - фее- 
рией. Больш е всего культивируотся 
чистый В, в настоящ ео вреыя в 
Росоии, иа казенных сценах,  гд е  на 
него ассыгнуются крупныя суммьи; но 
и зде сь ол заме тно падает.  В Рое- 
сиго балет перепесеп прл АингЬ Иоая ■ 
новле . Он всегда пользовался осо- 
бым покровительством двора, но 
временем выеш аго расцве та его
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является  царствование ІИиколая I, р е дко 
пропускавшаго балетныѳ спектакли. 
При нем п петербургоком Б . слу- 
жили лучш ия европейекия  балерины 
См. Нелидо^а, „Б ал еть “. Наиболе е из- 
ве стныо композиторы Б-овъ: Адан,  
Делиб,  Пуньи, Чайковский и др.

Ю. Энгель.
Бали, по индийской миѳологии могу- 

ществеыный властитсл второго ве ка. 
Находясь в борьбе  с богом солнца 
Индрою, Б . при п о м о щ ии Б рам ы  за- 
воевал всю землю и подчинил бы 
своей власти и небо, если Сы на по- 
мощь Индр-Ь пе пришел Вишну. По- 
сле дний явился перед Б . в  образе  
карлика и просил клочка земли ь 
З1 a шага, чтобы построить хижину. 
Е два добродушный Б . согласился, 
Втиипиу вырос до пеба, первым ша- 
гом покрыл всю землю, вторым все 
небо, третьим преисподшою, a  по- 
сле дним полуш агом придавнл са- 
мого Б . Тут Б . увиде л все могуще- 
ство величайш аго из богов и про- 
сил позволения  оставаться постоянно 
с ним.  Вяшну назначил его вла- 
стителем преисподней, которая ло- 
этому и назы вается Балисатма, В 
сентябре , весеннем ме сяце , в Ма- 
лабаре  происходят праздники в  
честь Б ,

Бали, самый западный из Мал. 
Зондских островов,  y вост. берега 
Явы, отде ленный от нея узким 
проливомт, Tl., с площадыо в 5.434 кв. 
км. По геолог, етроеиию, клипату, 
флоре  и фауне  Б . вполнВ сходен с 
вост. частью  Явьи; в  центр. вулканич. 
области о-ва возвы ш ается де йствую- 
щий вулкан Гунунг Агуыгь (3.200 ы.). 
Н аселениѳ родственяо иаселенига Явы, 
но ереди него сохранплся до сих ппр 
брахыаииз.м,  и сущ ествует строгое 
разд е ление яа  каеты, и т. д. Глав. 
заи ятие его земледе л ие (рис,  мапс,  
кофе и пр.). Вме сте  с сосе дним 
о. Ломбоком составляет нидерланд, 
резидентство В .  и Ломбок (10.522 кв. 
ислм., 523.535 ж.). Гл. гор. С икгарадья 
с гаваныо Булеленгом.

Баликесри {Балакгиссар) , гор. в 
тур. вилайете  Ходавендикьяр в  Ma.j. 
А зид, к го.-з. от Бруссы , 13.000 жит.; 
ежегод. в  авг. ярмарка, одиа из са- 
мых больпшх на Востоке .

Б а л и н с к ий, Михамл И гнатьевич,  
изве стиый польекий писател.  род. в 
1794 г., ум. в 1864 г. Главный н 
весьма д е ш иый труд его (отчаети 
при сотрудничестве  Т. Л иш ш скаго) 
ееть „S tarożytna Polska“ (3 t . ,  1844— 
1848), 3-й том которой весь посвя- 
щен Западиой Руси. И з другихь его 
сочинений наиболе ѳ заигЬчательны 
„Статистич. описание города В ильны “ 
(1835), „И стория  города В пльны “ (2 т., 
1836— 40), „И сторическия  сочинения “ 
(4 т., 1843), „И сторические памят-
ники Польши в X VII вЬке “ (1859 г.)— 
все  на польск. яз.

Б а л и н ,  м. каменец. y., Подол. 
губ., 1.621 ж.

Балиста (лат.), древняя метатель- 
ная ыашина, присаособленная для 
бросания  под иеболыпн.ч углом кам- 
ней, стрйл i i  кодии (см. рис.). Пер- 
воначально Б . 
состояла из 
двух верти- 
кально располо- 
женных пуч- 
ков тетивы, в 
которые ветав- 
лялось по од- 
ному горизон- 
тальному ры ча- 
ру; другиеконцы 
этих рыча- 
гов соединя- 
лиеь третьею , 
горызонтальною тетивой, которая спль- 
но ы атягнвалась д зате м,  будучи от- 
пущена, вьибрасы вала положенное впе- 
реди нея те ло. Впосле дствии, начи- 
ная с IV1 в. no P. X., y римлян во- 
ш ла в употреблѳние Б . другого уетрой- 
ства; упругия  части ея  дйлались из 
желе за  и в общем име ли форму 
самостре ла; Б. этого вида бросала 
окованныя ж елЬ зоя стре лы  и отлн- 
чалась т е ы,  что ыожыо было с боль- 
шой точностыо дать  метательыому 
снаряду ж елателы ш е паправление. Б . 
Сыли различны х разм е ровъ; л егкия 
употрсблялись в сражеыиях в поле , 
тяж елы я при оеаде .

Балиоль, Джон,  король шотланд- 
ский, род. ок. 1250 r., в 1290 r., после  
смерти в итучки А лекеандра III, высту- 
иил одним ъиз многочисленных (11) 
претендентов на ш отландский прѳ-
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етол.  Эдуард I апглийский, которому 
было иредоставлепо р азр е шить спор,  
выбрал Б . н в 1292 г. объявил его 
королѳм Ш отлапдии. Но в  1295 г. Б. 
возстал против верховной влаети 
Эдуарда, был побе жден после дним,  
ш изложен h заислгочен в тю рьму (до 
1299 г.)- Ум, в 1315 г,

Балиоль, Эдуард,  сын предыд., 
в 1332 г. с помощью Эдуарда III 
аи глийскаго получил корону ПТот- 
ландии, но вскоре  был изгнан Ар- 
чпбальдом Дугласомъ; Эдуард воз- 
вратил ему короиу, однако, Б . ни- 
когда не пользовался де йствитель- 
ной властью  i i  в 1356 г. отрекся 
от престола в пользу Эдуарда. Ум. 
в 1363 г.

Балканский полуостров,  самый 
восточиый из трех яолуостровов 
ю. Европы. З а  ее верную границу его 
прш ш маю тъДунай от устья(451/20с.ш.) 
до впадения  Савы, р. Саву, р. К улы иу 
до ея нстоков,  a отсюда до Ф иуме. 
В этих грапицах Б . п. заним аеть 
около 490.000 кв. км., т. е. больше 
Апеннишскаго и моныпе Пиренейскаго. 
НЬкоторые причисляю т к Б . п-ву и 
валахско - молдавскую низм. Длина 
линии от Ф иуме до устья Д упая сост.
1.175 км., от Б е лграда до м. Мата- 
паиа— 950 км. Зап ад ииая часть Б . п, 
зан ята Динарским силадчатым хреб- 
томъ; составляя продолжепие ю. - в. 
Альп,  он тянется до Греции; вы сота 
e ro  не превосходит 2.600 м. (Дурми- 
тор в Черногории 2.528 м.); прости- 
рание це пей С.-З. и С.-С.-З. Б  се в. 
Албании к Динарекому хр. примыка- 
гот горы  Ш ар- даг В.-С.-В. проетн- 
рания  высотой до 2.510 м. (?) (г. Лю- 
ботин) . Б осния  загголнена внутренними 
це пямн Динарскаго хр. От р. Тимока 
до Чернаго м. тянутся Б алканы  (см.), 
ьысотон до 2.375 м. К подпожию Бал- 
каи прпмыкает болгарское плоско- 
горье, сложенное из горнзонтальны х 
ме ловых отложепий.высот, 450— 100м.; 
оно обрывается y Д уная па высоте  
100— 200 м.; в ь  атом плоскогорье  юж- 
ныѳ притокл Д уная прорывают себе  
глубокия  ущелья. Самыя высокия  горы 
Б . i i .  Бодопския -, опЬ тян утся  от 
Б алкан  до Эгейекаго м., граиича на 
3. с Д инарскичи; высочайпиая  верши- 
на их и вме сте  с т е м вторая по

высоте  точка всего Б . п. — гранито- 
вая г. М усаллах 2.930 м. в хребтЬ 
Р ила-дагь (Ры ла-плаишиа). Вдоль те- 
чения  Струмы на юг идет хребет 
Д ерим- даг (2.681 м.). Между Рила-да- 
гом i i  Балкаиами тяиется горный 
яряж  Витоша (2.290 м.). К системе  
Динарскаго хр. прш иадлежит П инд,  
грябни котораго достигагот евыипе
2.000 м. (пысшая точка К акардица 
2.320 м.); через Пинд из Эпира в 
Фессалию ведет проход Зигос 
(1.551 m.). Почти весь год покрытый 
сне гом Олимп,  высш ая точка Б . п., 
име ет 2.985 м. ІИевыеокий Коринвский 
перешеек (выс. 75 м.), шириной в 
6 км., соедпняет полуостров Пело- 
понпес или Морею с остальной ча- 
стыо Б . п.; заливы  Корияѳекий и Па- 
трасский образовались путем сбросов 
в третичную  эпоху. Намвысгпия  точки 
Пелопоннесав хребте  Тайгет (2.409 м., 
г. Агиос И лиас) . оканчивающемся мы- 
сом М атапан (36° 23’ с. ш., южная око- 
нечность Б . п.); восточне ѳ Т айгета хр. 
Дарнон (1.937 м.), окаиичивашщийся м. 
Малиа.- -Из ре к,  помнмо Д уная, важ- 
игЬйшия: Марица, Струма, Вардар,
Вистрида, Вьёса, Со.меии, ІІІкумби, 
Д рив (сливается и з Б е лаго и Ч ер- 
наго; после дний вытокает изта оз. Ох- 
рида, ур. 690 м„ глуб, 285 м.), Наронта.

К лим ат  на берегахъум е рѳнный.сре- 
диземноморский; внутренность же п. и 
свв.-вост. часть  по клкм ату прибли- 
жаиотсяк  коиитинепталы иым странам.  
Б. rr. лежнт между январвскими изо- 
термамп— 2° иа се в.-вост. н +  11°наю ге . 
июл. изотермьи 22° на се в. и 26° н а  юге . 
Зап. берег защищен Динарским хр. 
от холодных ве тров i i  вообще поль- 
зуется гораздо боле е теплым клима- 
том,  че м соотве тственны я no ш ироте  
ме ста на восточном берегу А дриатики: 
Пола ередняя t° января 5,3°, ию ля 23,6°; 
Д езина янв. 8,5°, ию ля 25,2°, сред. макс. 
32,9°, средм. мин.— 1,6°. Напротив,  во 
внутренниих частяхии макспмумы ii  ми- 
ишмумы достпгаю т зиачительлой ве- 
личины, напр., в ъ Б у х ар есте  сред. макс. 
34,3°, еред. мин.— 20,9°, a  в янв. 1893 г. 
t° опустилась до— 28,0°. Восточные бе- 
р ега  вообще име ют темп. боле е ппз- 
кую, ч е м западные: Коиистаиитш ю поль 
(41° с. ш.) янв. 4.8°, июль 23.1°; Дураццо 
па той же ш ироте  в  япв. ц а  4° теп-
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ле е, п и юле  на 2°, в среднем го- 
довом на 2,8°. Точио также Цетинье 
телле е Софии, На побережьи дожди 
преобладают осеныо и зимой, ле то 
сухое. Внутрн п-ва и на востоке  осад- 
ков уме ренное количество. Колстал- 
тииополь оииоло 700 мм., но на лобе- 
режьы Д алм адии ме стами чрезвычайло 
обильиы: К аттаро 4.360 мм.; еще в 
Цетиыье 2.040 мм. В Гредии ле то 
(июль— сеитябрь) сухое, безоблачише, 
преобладают'1. сАвериыс ве тры; с ок,- 
тября гож. и ю.-зан. ве тры приию сят 
обильпые осадки. В Ааипах иочти 
каждую зиму темп. бываеть ииже 0° 
(среднял яяв. 8,5°, июль 27,7°). В го- 
рах Греции на высоте  600—800 м. 
вы падает порядоч. количество сне га, 
и яавы с. 1.300 м. прекращ ается земле- 
де лие. Аѳины отличаготся ясн ьм  пе- 
бомъ: в году всего 28 пасчурпы х 
дней. Осадки: Аѳины 406 ым., Л арисса 
506 мм., Корфу 1.579 мм.— Значитель- 
н ая часть п-ва покрыта ле сами, лист- 
венными (дуб,  букь, липа, клен и др.) 
h хвойными, До средних высот рас- 
тут греш йѳ оре хд, каш таны, платавы  
(после дние растут ча Босфоре ). Оллв- 
ковое дерево появляетея на берегах 
А рхипелага и Албаиии. Адельсины и 
лимоны. кроме  Г реции, раетут только 
на зап. побѳрежьн, наир., y Авлоны. 
І Ио се в. берегач А рхипелага (особенно 
на Халкидике ), на Босфоре  и кое-где  
в Албании появляю тея заросли вВчно- 
зеленых кустарников (Т. н. ш аееиииа 
нли m aquis) до 5 м. высотой (ыа Аѳоне : 
A rbutus, Cistus, E rica , M yrtus, Q uercus 
ilex и др.). Пиния  и кипарисы ноявля- 
ю тся на албанском побережьи (есть 
и ыа оз. Охрнда). Б ерега  и острова 
Г редии досят уже совершешю ередн- 
землоыорский характеръ: зд е сь растут 
оливковое дерево (до 800— 1.000 м. 
лад ур. м.), апельсины, лимоны, оле- 
андры (до 500 м.), маккия; оливковое 
дерево на пол. М агнезии уже нере дко 
вьш ерзаег.  Бук в Греции идет нс 
южне е горы Эта. Паселенге Б . п-ва 
без Рум ы яии около 21 милл., с Ру- 
мынией около 27 милл. Состав насе- 
л ед ия сле дующий: румыпы, населяю щ ие 
Румы пию, ю. В едгрию, с. - в. Сербию 
д р азсе яш иые частями и Македонии 
(валахи дли влахи, куцовлахи), Ист- 
р ип, в греческой части Пинда д Фее-

салии (влахи); болгары— в Б о л гар ии и 
в Македонии до Эгейскаго моря, осо- 
бенно ло Вардару (частью  магометане— 
пѵмаки в Родолских горах) ; сероы 
(считая с хорватамд и чердогорда- 
ми)—в ь  Сербии к зад. от Моравы, 
в Боснии и ГерцеговшгЬ, Д алм адии, 
Кроации, Новобазарском санджаке , 
частью  в Македоиии; алоанцы—ок югу 
от Д рина и к зал. оть  Вардара, 
частью в Черногории на оз. Скутари, 
в се в. Грѳции, частыо в Македонии; 
греки—в Греции, Эиш ре , на все х 
берегах Эгейекаго м., в ь  ю.-заги. 
Македонии, на берегу Черн. м. (особен- 
но Константинополе ), К рите , остро- 
вахъ; турки (осмаиы)—в Константи- 
нополе , ме стами во Фракии, Македонии, 
В. Румелии. Кроме  того, итальяпцы— 
на о. се в.-зал. добережья, армяне—в 
Константивополе , еареи (там же, в  
Салониках и др. гор.), цыгише. Глав- 
ные пути еообщения (ж. д.): 1) Ве на—  
Б Ь л гр ад ъ — Нишъ— София— Коястанти- 
нодоль, 2) Няш ъ— Сколле (Ускюб) — 
Салоники, 3) Салоники—Конст,, 4) из 
Россид: Рени— Галацъ—Плоеш ти— Бу- 
харест.  JJ. Б ер г.

Балканы, складчаты й гордый хре- 
бет дротяжением в  600 км., тяну- 
щийся огь р. Тимок до иы еа Эмино 
на Черном м. Посредством Восточ- 
но - сербскаго хребта еоединяется с 
Бапатским  хр. и Кардатами. Ш ирина
В. 21— 45 км. Ось Б . в зад. и сред- 
ней частп состоит из массивно-кри- 
сталлдческих и извержеыыых пород,  
a  такжо лалеозойских сладцевъ; ыа 
се верА к главному хребту приилега- 
ет широкий лояс мезозойских отло- 
жений (главн. обр. ме л) ; горообразо- 
вание прекратилось зде сь по окодчаыии 
олнгодена. Ч то касается юждаго скло- 
на Б ., то он обрышист,  в заладной 
части к нему приимыкает ряд  ко- 
тловин- донижений, часты о сбросового 
происхождения, в средней же— возвы- 
шенности, назы ваечы я нногда Анши- 
оалканамги и состоящия  д з кристал- 
лических и вулканических породъ; 
паивысш иѳ пункгы Антибалканъ: Сред- 
дя гора 1.572 м. и Караджа-даг 
(Српена гора) 1.440 м, Б . разде ляю т 
на трд  частд: 1) Западные, длиной
182 км., оть  Тимока до долшиы ІІскера 
единственной р е ки, проре зывающей.
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поиерек песь Б. хр.; проитирание хреб- 
та зде еь 10. - В. Вершина Миджур 
достигает 2.186 м. Главне й т ие пере- 
валы: св. Николая (1.444 м., дорога 
Пиротъ—Виднп)  и Гшици (1.442 м.). 
С обе их сторон Загг. Б. к иим 
прииыкают меэоэойския  отложения; 
2) Сѵедние или Болыиие, длиной 260 им., 
от прорыва Искера и до прохода Же- 
ле зныя ворота (или Демир- капу, y 
rop. Сливпо), тянутся в широтном 
направлѳнии; наивысшая точка Юмрук- 
чалъ—2.375 м.; срѳдняя высотагребня
1.500 м,, но между Златицей и Шип- 
кой—до 2.000 м. Важне йптие перѳвалы: 
Араба-конак (988 м., София  — Орха- 
ние), Троянов пер. (1.134 м.), Ш ипка 
(1.333 м., Рущукъ—Филиппополь),Гаин- 
кой (949 м.), Ж еле зньш ворота (1.097 м., 
Осман- базаръ— Слявно). С юга Сред- 
ние Б. сисайшиены Антибалканами; в 
получающейся так. обр. продольной 
долине  текут притоки Марицы—Стре- 
хиа  h  Тупджа,— прорывающие Антибал- 
каиы; выеота атой продолыиой долины 
y переправъи черѳз Тунджу (Казаи- 
лыкъ— Стара-Загора) 309 м. 3) Бос- 
точные или Малые, длиной до 155 км., 
от Жепе зных ворот до м. Эмине; 
зпачительно нилие Средпих,  паипыс- 
шияточки  только пемного превосходятъ
1.000 м.;кристаллическаяось исчезает,  
хребет соетоит гл. обр. из флиша; 
не сколькими продольньши долинами 
Малые Б. разде лены на ряд парал- 
лельных хребтовъ; самый се верный 
упирается в плоскогоръе, на котором 
расположепа важная кре пость ІПумла; 
важне йший перевал Добрал 446 м. 
Заме чателъно, что среди складчатых 
хребтов Мал. Б. ме стаьии встре чают- 
ся участки не дислоцированных отло- 
жоний длиной до 15 км., шириной до 
5— 6 км.

За  границу ве чных сне гов Б. 
нигде  не переходятъ; однако, сле ды 
бывшаго оледѳпе я ия найдены. Горы 
покрыты обширными буковыми, дубо- 
выми и хвойными ле сами. Русския  
войска дважды переходили Б.т в 
1829 и 1877— 78 гг. Л . Берг.

Балкары, небольшое племя тгорк- 
скаго происхождения, живущеѳ на се в. 
К авказе  по ущѳльям р е к Черек,  
Черек- тхяхо, Ч егем  и Баксан (наль- 
чикский округ Терской области). Веего

иих 2 0 .0 0 0  душ обоего пола, живу- 
щих в 43 селениях.  Главн. занятие 
скотоводетво: разводятся лошади и
овцы. По вироиспове дапию Б. мусуль- 
мане-сунниты. А. Мкс.

Балки, брусья, подпѳртые в двух 
и боле ѳ точках,  ттоддерживагоицие ка- 
кую-лкбо нагрузку, причем нагрузка 
стремптся их изогпуть. Б . различа- 
ются по форме  их продолыиой осн 
(прямыя, крнвыя), по материалу (дере- 
вяшиыя, чугунныя, жѳле зныя и друг.), 
по форме  поперечнаго се чения  (круг- 
лыя, квадратныя, прямоугольныя, та- 
вровыя X , двѵтавровыя и , корыто-
образныя, или швелерныя | |, и друг.
профилей). Деревянныя Б. кме ют 
обыкновенно круглое поперечное се - 
чение. квадратное и прямоугольное. 
Когда из круглаго бревна желают 
приготовить прямоугольнуго Б., то наи- 
боле ѳ прочная получится в  том слу- 
чае , если диаметр окружиостн попе- 
речнаго се чсния разде лить на 3 рав- 
иыя части, из то- 
чек де ления  воз- 
стаыовить к диамет- 
ру перпендикуляры 
(один ввррх,  w y 
roił вниз)  до пере- 
се чения с окруж- 
ностью и точки пе- 
ресе чѳиия соединить 
с кондами диаметра; полученный 
пряыоугольник u дает наиболе е 
выгодный профиль, ио которому 
должно быть обтееано бровяо. Ёсли 
деревянная Б. оказывается ела- 
бой, то, желая получить боле е проч- 
ную, еращивают не сколько Б. вме сте ; 
приг этом выгодне е класть их не 
рядом,  a друг над другом,  скре п- 
ляя  так,  чтобы Б . не могли сколь- 
зить друг относительпо друга. Если 
мы 2 квадратных Б . положим ря- 
домь, то оигЬ выдержат в два раза 
большую нагрузку по сравнению с 
одной Б., a если мы ых положим 
указанным епособом друг на друга, 
то оне  выдержат нагрузку в 4 раза 
болыпую. При дрогибе  Б . около вы- 
пуклой стороны материал растяги- 
вается, a  около вогнутой стороны ежн- 
мается; поэтому в те х сиучаях,  
когда материал Б.пеодинаково хорошо 
сопротивляется растяжеыию и изгнбу,
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ее чениѳ Б . де лагот несимметричным,  
располагая болыпѳ материала в рае- 
тяиутой части, если материал хуже 
сопротивляется растяж ению; такой слу- 
чай мы име вм в чугунных Б ., ко- 
торы я поэтому де лаготся тавровы я ( J_ ) 
и ставятся на опоры так,  чтобы пш- 
рокая сторона се чения  Б , подвергалась 
растяж епию. Ж еле зо и стал одипа- 
иово хорошо сопротивлятотся растяж е- 
нию и сжатию, a  потому се чение таких 
Б . можно дЪ лать симметричпымъ; в  
больш инстве  случаев оно де лаетея 
двутавровым.  Б . будет выдерживать 
т е м болъшую иагрузку, че м на бо- 
ле ѳ даледом р азстояп ии распреде - 
лен м атериал Б . от центра тяжести 
ея  поперечнаго се чения в паправле- 
нии де йетвия  изгибающих сил.  ІИо 
этому при одном и том же в е се , 
т. е. при одном и тоы же количе- 
стве  м атериала, или одной и той же 
площади поперечнаго се чения, двута- 
вровая Б . выдерж ит большую па- 
грузку, че м Б . прямоугольнаго се - 
чения; точно такж е прям оуголы иая Б . 
выдержит болыдую нагрузку в том 
случае , когда она будет положепа па 
опоры узкой стороной, че м в том 
случае , когда она опираетея на опоры 
шнрокой стороной. Д вутавровая Б . вы- 
держит большую нагрузду, когда она 
опирается широкой полкой; еще боль- 
шую нагрузку она выдержит в том 
случае , когда выре зать  часть мате- 
р иал а  около оси Б . н перенести его па 
широкия полки; такия  Б. называготся 
прориъзны.чи или р е шетчатыми. ІІре- 
сле дуя ту  же це ль (уменьшение ве са 
при тспгь жѳ еопрѳтывлении) и пдя 
тВм же путем,  мы поетепенно пе- 
рейдем к мостовым Б . или фер- 
мам,  поддержнвающим мосты. Ж е- 
л е зны я Б . приготовляю тся при по- 
мощи прокатки, и д л я  ыих установ- 
лены  общепринятыя нормы, которыя 
можно получить от изготовляю щ их 
Б . заводов.  Н ормальпая длина же- 
л е зн. .  10 метр., по особыы зака- 
зам можно получить и болыпе (до 
20 м.), вы сота ж. Б . изме пяется  от 
8 снт. до 60 спт. ii соотве тственно 
числу сантиметров Б. обозначается 
иумером (№ 23— вы сота 23 сант.). Б . 
болыпих разм е ров приготовляю тся 
при помощи склепки пз лыстов и

угольников.  ІІногда для Б . употре- 
бляются стары е рельсы , но это не вы- 
годно, так как в них ы атериал 
раеггреде лен не рациоыально, и оне  
выходят тяж еле е двутавровых Б. 
Анкернылт В .  назы ваю тся Б ,, прикре - 
пляющияс я  к плоским сте нкам со- 
судов,  подвергающихся давлению; та- 
кия  Б., воспринимая нагрузку на себя, 
предупреждают выпучиваниѳ сте нок 
(см. паровые котлы).

А. Гавриленко.
Балкон (фр.), небольшая, обнесен- 

ная ре шеткою площадка, вы ступаио- 
щая на фасаде  здания в одном из 
верхних этажей (начиная со 2-го) и 
сообщающаяся с внутр. комнатами. 
Д ля  устройства Б . в  сте ну замуро- 
вываю тся желе зныя балки (и.ти рельсы) 
такиы образом,  чтобы одпнь копеп. 
их,  длииою в  1— 1 х/г арш., оставался 
снаружи, вне  стгЬны. Н а эти свободные 
концы балок кладется пол балкона, 
соетоящ ий иа каменных плит или 
деревянных досокъ; ипогда между 
балками устраиваю т небольшие камен- 
ные своды и на ыих уже нладут соб- 
ственно пол Б .; такие Б. отличаю тся 
наибольжею долгове чпостыо. Р е шетка 
Б . обыкыовенно д е лается из того же 
матѳриала, что и самый Б.; но д ля  пе- 
болыших каменных Б ., на которых 
надо дорожить ме стом,  ре шетки часто 
дЬлаю тся также из литого или ко- 
ваннаго желе за. H . Т.

Баллада, эпическо-лирическоѳ сти- 
хотворение, соотве тств. романсу. На- 
зваыие Б . встрй чается  впервыѳ y про- 
вансальцѳв,  y кот. balada (от b a lar— 
танцовать) обозыачало пе снь, кот. 
поеть тандующий. П ровансальская ba
lada соотве тствует староитал. ballata 
и старофраяц. balete. З ате м под сло- 
вом Б . разум е ли во франц. литера- 
туре  стихотворепие особ. фориы (из 
3 рифмованных строф с рефреяом) , 
кот. господствовала от XIII до XVI в. 
(в отде льны х случаях  опа удержа- 
лась даже до поваго времени— Лафон- 
тен,  Банвилль). ІІз  Ф рандии термип 
этот переш ел в Апглию и Ш отлап- 
дию, где  им стали обозиачать парод- 
ныя эплческо-лирич. стихотворепия, сю- 
жетом кот. являготся геройские по- 
двиги. Оггубликованныя впервые Перс и 
(„Reliques of ancien t E nglish  p o e tr j“ .
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1765), оне  оказалц глубокое влияние и 
на ие мецк. литературу (особ. черезь 
Гердера), и в Германии под В. стали 
понимать стдхотворения в духе  этих 
народных пе сѳн,  в кот., в проти- 
воположность боле е лирнческому ро- 
маису, преобладает э ишческ. элемепт.  
Классическим образцом новоаыглий- 
ской Б . являю тся „Edwin and A ngelina“ 
Гольдсмита и „Ancient m ariner“ Коль- 
риджа. В нЬмедк. литературе  Б, иш- 
соли Бю ргер,  Гете, Ш дллер,  Уланд,  
Гейне. В Роееию Б. была перепееена 
Жуковскнмъ; Б. писали также Пуш- 
кпн и Лерыонтов.  В музьике  тер- 
ыиыом Б . обозначаетея гироизведеииие 
для голоса с аккомпаниментом и до- 
является в музык. литсратуре  в 
конде  XVIII в., когда Андре, Рейхардт 
и Цельтер,  в особ. Цумштег,  стали 
перелагать на музыку Б-ы Бюргера, 
ІПиллера, Гете; окончат. вьгработка 
формы Б.принадлежит одихако гениаль- 
ыому Францу Ш уберту {слt.).

Баллантайн (Ballantyne), Джеме,  
шотландский ориенталиеть, род. в 
1813 г., с 1841 по 1861 г. состоял 
циректором колледжа и профессором 
нравственной философии в Венареее , 
a до возвращении в Англию библиоте- 
карем ост- пндской капделярии; ум, 
в 1864 г. Глубокий зпаток иидусской 
жггзни, Б. уме л и юпуляризировать 
свои знания и много соде йствовал 
озяакомлеииго своих еоотечествеигаи- 
ков с бытом и ве рованиями под- 
властной им страны; главн. соч. его: 
„Synopsis of science in  Sanskrit and 
E nglish“, „Christianity compared with 
Hindu philosophy“; кром того, Б . co- 
ставил гиодробииуио грамматику санс- 
критскаго яз. и не скольких индус- 
сишх наре чий.

Балланш (Ballanche), Пьер Си- 
моп,  франц, писатель, род. в 1776 г., 
в  1814 г. переселился из Л иона в 
Париж h завязал знакомство е 
г-жей Рекамье, ПІатобриапом и др, 
Зде сь он выпустши  дослАдователь- 
по; „Antigone“, „Essai sur les institu
tions sociales dans leurs rapports avec 
les idées nouvelles“, „Le vieillard et le 
jeune homme", „Essai de palingènesie 
sociale“— главный трудъБ , который no 
мысли автора должеп был явитвся 
евоего рода Теодицеей,— „La vision

d'Hébal, chef d’un Clan éccossais“. Co- 
чииепия  ero, наппсанныя прекрасною 
прозой, представлягот собою причуд- 
ливое сочетание философии истории с 
мистикой и социалнстическими идеями. 
Ум. в 1847 г.

Балларат,  гор. в австрал. т т а т е . 
Викгория, центр золотоноснаго райо- 
па; горпая школа. Жит. 48.607.

Баллеи (Ьаииеи, также bailla и balliva), 
так назывались y рыцарских орде- 
нов, — храмовников,  тевтонов и иоан- 
нитов,  участки их владе ний, нахо- 
дившиеся в ве дЪнии отде льиых упра- 
вителей „баллифовъ“. Іиаиболыпим.  
числом Б., особ. во Франдии, владе ли 
хразювпики. У иоаннцтов Б . разде - 
лялись па приораты, y тевтонов д 
храмовииков — иа комменды и ком- 
турства (графства).

Баллени острова, группа из 5 
вулкаяич., горист. осгровов в Южн. 
Ледов, океане , под 163й в. д. и 67° ю. ш.; 
открыт в 1839 г. капит. Баллени.

Баллестерос,  Франписк,  испанск. 
генерал,  род. в 1770 r., участв. в 
освобод. войке  против французов и 
в 1815 г. был назначен Фердинан- 
дом ѴП воениым министром,  но 
уже в сле д. году был за  свое сво- 
бодомыслие низвергхиут придворной 
камарильей. Во время револгодиии 1820 г. 
Б. сде лался вице-президехитом вре- 
менной юнты и дриобрФл всеобицее 
уважение те м,  что закрыл ынквизи- 
циониыя тюръмы и возстановил само- 
управленио городов.  После  от.ме ны 
кодституции (1823 г.) Б . бе жал в& 
Ф раицию, где  и ум. в 1832 г.

Баллестреин,  Франц,  граф,  быв. 
президедт герм-. рейхстага, род. вт» 
1834 г., крупный землевладе лец и 
заводчик Верх. Силеаии, служил сна- 
чала в кавалерии, в 1872—93 г. был 
членом рейхстага, принадлежал к 
консерв.-аристокр. крылу партиицентра, 
приниш ал живое участие в преииях 
иио поводу культуркаыдфа (см.) и крик- 
нул Бисмарку негодующее „Pfui!“, 
когда тот в зас. 4 дек. 1874 г. при- 
писал покушение Кульмана влияпиго 
центра, В 1893 г. Б. голосовал,  вт> 
противоположность своей партии, за 
военный законопроект,  и дотому па 
выборах,  лосле довавших за распу- 
щениом рейхстага, центр не выста-
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вил его кандидатуры, в 1898 г. оы 
был вновь выбраигь в рейхетаг и 
состоял члеыом и президентом его 
до конда 1906 г.

Баллишена, гор. в  ырланд. граф- 
стве  Антрим,  10.886 жит.

Баллистика, наука, изслЬдую щ ая 
движение брошенных те л.  Приме - 
няѳтся к изучению иолета снарядов,  
вьистре ленных из огнестре льнаго 
оружия. Р азде д яется  на два отде ла: 
внутреннюю Б .  и внтъшнюю Б .  П ервая 
изсле дует двпжениѳ сноряда в ка- 
нале  орудия, когда он двнж етея по 
прямому направлению, но находится 
под переме нным давлением поро- 
ховых газов.  Одновременно эта 
отрасль Б . и зучает закон давления  
пороховых газов  на ете нки канала 
орудия  во время вы стре ла и дает на- 
учныя основания  для устройства ору- 
жия  ii теорин скре пления орудий. Вюъш- 
пня Б .  и зучает  движениѳ снаряда 
в воздухВ после  вылѳта его из ка- 
нала орудия, когда на полет снаряда 
оказы вает влияниѳ, кроме  конструк- 
д ии самого снаряда, долученная им 
при вы лете  начальная скороеть, со- 
дротивление воздуха и притяжение 
земли (тяжѳсть). Д ля  изучедия вопро- 
еа о полете  спаряда в ь  воздухе  (в 
безвоздушном дространстве  кривая 
лолета— дарабола) приходится прдбе - 
гать к одытдому нзсл'Ьдованию, для 
чего преждѳ лользовались баллисты- 
ческим маятликом,  a иыне  с раз- 
витием техлики— электро-баллистиче- 
скими приборами. Практическое зда- 
чение вне шмей Б . то, что опа помо- 
гает  ре шать различны е вопросы 
стре льбы, благодаря возможпости со- 
ставит по результатам  научных 
изсле дов. и ппытов таблицы стре льбы 
д ля  каждаго рода огнестре льнаго ору- 
жия. См. Нашкевич,  „Курс артилле- 
р ии“ . М. О.

Баллистит,  бездьшньий взрьивча- 
ты й материал Нобеля, состоит из 
ндтроглицерина и коллодийной ваты.

Баллистический та я тн д к .  Прп- 
бор,  изобре теппый Робинсом для 
опреде леиия скорости сларяда в  дан- 
ном ме сте  траэктории. Сущиость 
устрийства— свободно подве шендое тя- 
желое те ло (маятнпк) , в которое 
ударяетея снарядъ; по качаниям этого

маятиика опреде лялась  скорость по- 
лета снаряда в данной точке , К . 0.

Ballon captif (фр.), привязной воз- 
душиый шар,  см. воздухоплавание.

Баллотировка, или оаллотирование 
(от фраиц. ballo tte—т а р ) , в  перво- 
начальыом и этимологичееки пра- 
вильном смысле  слова— подача голо- 
сов (при выборах должностного лица 
или представителя) посредством опу- 
скания  ш ара в избирателъную урну; 
теперь обыкноведно так назы вается 
вообще подача голосов при выборах,  
независимо от ея способа. В А нглии 
под Б , (voting by ballot) разум е ют 
закрытую („тайную “) подачу голоеовт., 
в противоположиюсть голосованию от- 
крытому; епособ этот был введен 
там  на парламентских д ыунидип. 
выборах лишь в 1872 г. и после  
упорной борьбы (Ballot-Act Ф оретера). 
В России в законодательстве  тер- 
мин Б . приме няется исклиочителыю  
к избранию ш араш и и дротивопола- 
гается  избранию записками. Оддако ни 
в науке , ни в обыдепноп ре чи это 
разде ление не проводится, и Б . y нас 
обыкновенно дазы вается всякое голо- 
соваыие при выборах,  как бы оно ни 
производилось, хотя бы даже откры- 
тым сдособом.  Б . шарами до спх 
дор сильпо расдространена в  России 
при выборах земских,  городских,  
дворянских,  при избрании должност- 
ных лиц в разны х обицествах,  и 
наконец при выборах въГосуд. Думу: 
при выборах выборщиков иа немного- 
людных (не свыше 500 участнитсов)  
избирателькых съе здах и при вы- 
боре  самих членов Госуд. Думы на 
губернских избирательны х собра- 
ниях .  Выборы на многолюдных изби- 
рательны х съе здах,  a  такжо прямые 
выборы членов Государ. Думы в 
болыдих городах дроизводятся по- 
средствоы задисок.  Б . шарами про- 
изводится обыкновонио посредством 
опускаиия  баллотировочдаго ш ара в 
закры ты й избирательды й ящик или 
так наз. избирательную урпу, разд е - 
ленную на две  половины: в  правую 
бросаются шары избирателъные (бе - 
лые), в л е вую— нѳизбирательные (чер- 
ные); поэтому выражения „забросать 
чѳрняками“ или „прокатнть на воро- 
ыыхъ“ означаиотъ— забаллотировать, не
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выбрать кого-либо. Отвсрстие в иаби- 
рательной урне  доллшо устраиваться 
так,  чтобы избиратель, опустив в 
него руку, мог незаме тно бросит 
гпар направо или нале во; в де йстви- 
твлыиости эта це ль часто не достп- 
гаетея. Баллотировать шарами можпо 
только опреде лешше, -уже наме чениое 
лидо, опреде леннаго какдидата; чтобы 
паме тить кандндатов,  обыкновѳнно 
прибе гают к предварительной по- 
даче  записои или-г к другому спо- 
еобу. Д ля каждаго кандидата ставится 
особая избирательная уриа, и каждый 
избиратель должен вь  каждую из 
иих положить особый шар,  в одну— 
бе льий, в остальныя— черчые (если 
избранию подлежит тольио одно лицо). 
По окончании процедуры пропзводится 
яодсчет бе лых и черных шаров,  
который i i  опреде ляет результат 
выборов.  />. запгюка.ми производится 
посредством опускания  каждым изби- 
рателем записки с имонеы избирае- 
ыаго лица вт3 избиратольную урну; по 

■ окончании этой процедурыпроизводится 
подсчет голосов,  и избрашиым при- 
зпается лицо, получившѳе болышин- 
ство; обыкновенно требуется болыпин- 
ство абеолютное, но иногда (напр. в 
Англии цри выборе  члснов Палаты 
Общин)  довольствуются отиюситель- 
ным.  В предварителыиом паме ча- 
нии кандндатов йри атой системе  Б. 
не т нужды: избиратель может пи- 
сать любоѳ имя. Иногда однако (напр. 
в Англии) оно прѳдписьиваегся зако- 
ном,  и Б. подвергаютея только кан- 
дидаты, предварительно наме ченныѳ. 
Б. запискашг требует гораздо мѳне ѳ 
врсмени и вообиде гораздо проще Б. 
шарамн; при болытиом числе  избира- 
телей Б . шарами оказывается на прак- 
тике  еовершенио невозможиой. По- 
этому Б. запискамн быстро вы те спяет 
Б . шараши, которая в Зап. Европе  (за 
исключен. одной Греции) и в Америке  
уже совершекно исчезла.— Когда Б. не 
дала абсолютнаго болышин. голоеов ни 
одпому каидидату, то в болыпин. слу- 
чаев ирчизвод. перебаллошировка. 0 
значении открытой и занр. иодачи го- 
лоеа, абеолютпаго и относительнаго 
большинства голосов и т. д. см. изби- 
рателшьия сгктемы и вы^оры. Т ая :ке 
см. литѳратуру прод.мета. В. В -в.

Балббан,  Gennaia, род соколов,  
большие i i  силыиые хищяики, очень по- 
хожи ыа крѳчетов по длине  и окраеке , 
но отличаютея сравнительно малым 
оперѳнием плгооны; живут в сте- 
ишх i i  на горах,  избе гашт глухих 
ле оов,  пптаиотся птицамы и млекопн- 
тающими, которых бьют сразу, па- 
дая камнем,  но, промахнувшись, h g  
гонятся за добычей. Б. распростране- 
ны в уме ренных областях се вер. 
полушария, ре дко залетаю т южпе е. 
Обыкповениый Б ., G. sa te r , до 00 см. 
длины, голова све тлая с узкими чер- 
но-бурыми черточками, верхняя сто- 
рока темнобурая с темнорыжими 
краями опахал и бе лымн ободкамп, 
ннжняя сторона бе лая с желтоватым 
налетом и черноватобурыми плтнами 
вниз от зоба; клюв синѳ-роговой. 
Живѳт начѴная от се в. Афрнки по 
всей гож. u оред. Евройе  до 57° с, ж. 
i i  в загг. Азии до верхняго течения 
Еш-исея я а  се вѳре  и до Индии на ю ге . 
Іиаиболе ѳ характерен для области 
степей. Табетекий G. milvipes, ло 
окраске  отлнчающийся от предыду- 
щаго вида оснопным кирлично-ры- 
жим тоном сверху, с бурыми по- 
перѳчп. полосами на сшше , кры льях 
и хвосте  и дыячатобурой полосатостью 
на боках и перьях голони, распро- 
етранен от ІІалгяров до Кореи и 
от Кяхты до Гималаев.  В степях 
Зап. Спбири и гтредгорьях Тарбагатая 
i i  Тянь-Ш аня живет двухцве тный Б.. 
G. lorenzi, с болыпой разницей в 
окраске  самцов и самок,  очея по- 
хож ла кречета. M. Н.

Балта, уе здн. гор. Подольской губ., 
при р. Кодыме , 25.51G жит. (около по- 
ловины евреи); жеи. гимя., значит. 
хле бная торговля.

Бапта-Лишан,  дѳревня на европей- 
ском берегу Босфора, е великоле п- 
ыым дворцом великаи'о визиря; после  
подавлѳния молдаво-валахокой револю- 
ции русскими i i  турец. войсками между 
Россией и Турцией был заклгочен 
зде сь в мае  1849 г. так наз. Б ал- 
та-Лимгшскийдоговор,  по которому в 
Молдавии и Валахии вовстановлен 
старый реяшм,  ии обе нм державам 
предоставлепо иа 7 ле т одишаковое 
право зи е ш ательства в  де ла дунай- 
ских кияжеств.
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Балтар (Baltard), Виктор,  франц. 
архитектор,  род. в 1805 г., изучал 
архитектурпое искусство в  И талии, 
где  сыял точные чертежи виллы Ме- 
дичи, театра Помпеи и др. По воз- 
вращ ениы в П арнж в Б . поетроилт, 
зд е сь здания  консерватории, архива, 
нормальной школы; иод его руковод- 
ством производилась реставрация  
дерквей св. Евстахия  и св. Северипа. 
В 1860 г. Б ., пазначеш иый город- 
ским архитектором Парижа, по- 
строил для города заме чательны е 
грандиозные кры ты е рыики, „Halles 
cen tra les“, в которьих оы приме - 
нил как  важный строительный ма- 
териалъ—желе зо и которые сде лались 
образцом для сооружений атого рода. 
Ум. в 1874 г. H . Т.

Балтимора (Baltimore), шестой по 
населешго гор. Се в.-Ам. Соед. Ш та- 
тов,  вт, ш тате  М ериленд,  на се в. 
бѳрегу р. ІІатапско, в 22 км. от 
впадения  ея в зал . Ч изапик,  одна 
из круигне йших и лучш их гаваней 
Соед. Ш т., узловой пункт 10 жел. 
дор.; гавань защигцена фортом Мак 
Генри, Просв'Втнт. учреждений вь  Б . 
очень много; главыыя из нихъ; уни- 
верситет Джона Гопкинса (основ. 
в 1876 г.). открывший новую эру в 
развитии высш аго образоваыия  в Соед. 
Ш т. и включающий не сколько учено- 
учебных учреж дений (671 студ. в 
1907 г.); 2 катол. к Я иледжа, методист- 
ский женский колледж,  не сколько 
пысш. медиц. школ,  юрид. школа, 
П раттова бѳзплат. бнблиотека (200 тыс. 
•гом.), атенеум с 2 библиотеками 
(свыше 75 тыс. том.) н разляч. кол- 
лекциями; инетптут Пнбоди с би- 
блиотекой в 131 тыс. том., при нем 
конеерватория; мерплендский инсти- 
тут д ля  р азви тия художеств. игромы- 
ш ленности и т. д. Ж ит. 568.571 чел. 
Промышлеыноеть п торговля достигли 
высокаго разви тия. Значнт. ловля уст- 
риц.  Глав. предм. вы воза— шпеница, 
мука, ыясо, скот,  табак,  ме дь, хло- 
ииок,  сушеиые фрукты. Б . оенована 
в  1729 г. В 1776 зде сь засе дал КОН- 
гресс „соединенных колоний “.

Балтийские славянс, ныне  вымѳр- 
ш ие или герм анизигрованные, соста- 
вляли наиболе е западную часть сла- 
вянства, распростраынвшуюся заВ и слу

в VI в. no P. X. и разселивш ую ся 
на побережьи Б ал тийскаго моря между 
Эльбой и Выслой. Г лавны чи в иитвями 
этой групыы западных славян явля- 
лись 1) обоОричи, жившие в  западном 
Мекленбурге , между ре ками Варнов 
и Траве, с главным городом Мн- 
килинбург,  и относившиеся к той 
же группе  вагры в  восточной Голшти- 
нии, до Эйдера и Свентины, и на 
острове  Фемарне , полабы на Эльбе  
около Л ауиш бурга до Ратцебурга, ли- 
■ноны, ве роятно, ме;нду Эльбой и озе- 
ром Мюритц,  смельдинги и бетенцы, 
иоложеыие которых трудно вы ясиш ть 
точне е, брицаны иа П регпице  и вар- 
набы на верхыеы течении р е кп Вар- 
мова; 2) вильци, велеты или лютичи, 
между Эльбой и Одером,  р азд е ляв- 
шиеся на ряд  племен,  из кото- 
ры х упоминаются кисины с-ь глав- 
ыым городом Кессин около нын. 
Ростока, чргъзпгъняне (сигсирапи или ге- 
rezpiam), к се веру от р. ІІѢны, шо- 
ленцы  на р. Толлензе, ретаръь или ре- 
дарии, рат ари. Общий храм Радигаста, 
кот. поклоняяись вее  эти плѳмена, на- 
ходился в Р етр е , лежавшей, как 
кажѳтся, ыа р. Толлензе. Д але е, к 
числу лю тичей относились племена: 
раны, руаны  или ругганы  на остр. Рю- 
гене  ii  на ыатерике , со евятилш цем 
Свантевита около Арконы, украны  ва  
р. У кере , гевеллы или стодераны в ь  
Гавельланде  с главным городом 
Бранлбором (теперь Бранденбург) , 
спреваны по ннжнему течеыию р. Ш прее, 
леуоуссы на р. идере  и ЛебуеЬ, док- 
саны- на р. Доссе и морицаны, люр- 
цанъь, морацаны  (морчапе) на Эльбе  
около М агдебурга. К числу балтий- 
ских славяп относят тахже сорбов,  
сорсьбов ii ли сербоа,  из которых 
уце ле ли доныне  в виде  ииезначп- 
тельны х остатков лужицкие сербы, 
но, собетвенно, по своей территории 
они не могут быть отнесены к этой 
группе . История  Б . с. сводится к 
безпрерывной борьбе  с германскими 
племенами: не мдами, вы те сненными 
с балтийскаго прим орья в  V —V I в, 
и возобновившими с IX в. ожесто- 
ченную борьбу за  возвращ ение своих 
владе н ий, и норманнами, грабившими 
приморье. Систеыатическое движение 
не мцев (саксовь) против Б. с. на-
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чинается со времен К арла Вел. Под- 
чиняя их,  a  также уме ло пользуясь 
несогласиями между племенаки, Карл 
и его преемник назпачаю т по евоему 
выбору князей для лготичей и обод- 
ричей, облагают их дапыо и т. д. 
С разложением фрапкскаго государ- 
ства для Б . с. наступает кратковре- 
менная эпоха свободы, но в первой 
половине  X в. борьба возобновляется 
со стороны не мецких королей Ген- 
риха и Оттона. Против ободричей и 
лютичей были учреждены военныя об- 
ласти, ыарки; вме сте  с те м разру- 
т а ю т е я  язы ческие храмы славян,  вво- 
дитея христианство, основываются ѳии- 
скопства. ІІѢмецкое ииго  было однако 
евергнуто (983) объедипившимися сла- 
вянами, и лишь в начале  XI в. с 
образованием еильнаго государства 
польских славян,  лютичи, испуган- 
ыые усилением Болеслава, вступаю т 
в  добровольное подчинение к не мец- 
кому королю и совме стно с ним 
д е йствую т против Болеелава. Обод- 
ричи пытаиотея образовать боле ѳ силь- 
ное государство в половине  XI в.: 
сначала Годескальку, потом его сыну 
Генриху удается образовать „славян- 
скоѳ королевство“, в состав котор. 
входят ободричи, се верные лютичи 
и западныо поморяне, но со смертыо 
Генриха (1119) ѳго государство распа- 
лзсь; около пол. XII в. ободричи, 
под властью  кыязей ІІрибислава и 
Никлота, опять поднимают возстание 
и объединяют часть  Б . с., но в 
1160 г. вся се верная часть этой 
группы племен была уже подчинена 
саксонским герцогом,  a в  1157 г. 
маркграф Альбрехт Медве дь упро- 
чил евое владычество в Бранден- 
бургской марке . Вме сте  с полпым 
подчипепием Б. с. наступило и окоп- 
чателы ю е кроицение пхъ; процесс 
герм анизации пошел быстро и может 
считаться законченным в X IV  в., 
лиш ь между Эльбой и Одером еще 
встре чались в первой половиие  
XV в. отде льны я славяиския селения.

Б лагодаря тому, что Б. с. в про- 
должениѳ яе сколькнх ве ков жили 
самостоятелыю й политичеекой и рели- 
г иозиой жизлыо, их быт нредста- 
вляет  значительны й иитерее для 
и зсле дования  славянских древпостей,

хотя под плиян иом соприкосновения  
с гѳрманскнми и христианекими эле- 
ментами многия  подробности егодолжны 
предетавлять поздне йшия  наслоения. 
Так,  Б . с. име ли развитой язы ч еекий 
культъ; храмы добрых и злы х бо- 
гов,  святилыща Свантовита (м. б., 
св. Вита?) и Радигаста, жредов и 
разработанный ритуал.  Их юриди- 
ческий быт сохранил праслав. отно- 
ипения  (род,  общишу), иио вме сте  с 
те м приобре л изве стпы я теократи- 
ческия черты , вообще чуж дыя славян- 
ству. Памятников язы ка Б . с. пе сохра- 
ннлось, но уце ле ли записи слоп полаб- 
скаго наре ч ия  (с-ле..), отде льны я слова 
балтийеких славян в грамотах (ео- 
брапы Первольфом) , и, наконец,  гео- 
графичѳская номенклатура Вранден- 
бурга, М еклѳабурга, Ганновера сохра- 
нила в громадпом количестве  сла- 
вянския  названия, которыя, хотя и иска- 
жены, дают возможность судит о 
первоначальном наре чии Б . с. (ср. 
А . Логодин.  „Из историп слав. пе- 
редвижений", 1901). Л итература о Б . с. 
очѳнь обширна, обстоятельно изученьи 
их юридичѳский и религиозный быт,  
история. K. Kretschmer, „H istorische 
G eographie von M itteleuropa“, 1904 
(обширная яитература вопроса); G. 
K rek, „E in leitung  in  die slavische Lite
ra tu rg esch ich te“. 2 изд., 1887 (литер. на 
стр. 318); L . Niederle, „Slovanské sta- 
rożitnosti“ (1901 и сл.); 1. Первольф,  
„Германизация  балтийских славянъ“, 
1876 (особ. важное сочинение); А. Ггиль- 
фердинг,  „И стория  балтийскнх сла- 
в я я ъ “. Собран. сочин. IV, 1874 (по- 
дробное изложение источниковъ— А даиа 
Бременскаго, Титмара, Гельмольда, нѳ 
потерявш еѳ значения доныне ); А . Ко- 
тляревекий, „Сказания  об Оттоне. 
Бамбергском вь  отношепии славяы- 
ской истории и древности“, 1874; ег<у 
же, „Древности ю ридическаго быта 
балтийских славянъ“, 1874 (оба сочи- 
нения  вошли в  Собраниѳ, изд. Акад. 
Наук) ; А. Пстров,  „Гербордова био- 
граф ия  Оттона, еппскопа Бам бергснаго“ 
(Ж урн. Мин. Нар. Просв. 1882— 83); 
А. ІТавинский, „Полабские славяне в-  
борьбе  с не мцами V III—XII ст .“ 
(1871). Wachowski K ., „Słow iańszczyzna 
zachodnia“ (1902); Фортинский, „ІІри- 
морские вендские города“ (1877); Som-



merfeld, „Geschichte dei- Germanisierung 
des Herzogtums Pommern oder Slavien 
bis Ablauf des XII Jah rhunderts“ (1896); 
M . Wehrmann, „Geschichte von Pom
m ern“, Bd, I (1904); Д . Яковенко, 
„Сельское наееление в Руянсжом 
княжестве  во время правления ме ст- 
ных князей“ (Журн. Мин. Нар. ГГросв. 
1910, октябрь). Старшая ллтература y 
Нидерле, А. Погодина и др.

А . Погодин.
Балтийсний порт,  за т т а т н . гор. 

Эстляндской губ., гарриенек. уе зда, па 
вост. стороне  Рогервикской бухты 
(в Финском зал.), представляиощий 
хоротуго стоянку для флота благо- 
д аря  своей значителвной глубине  и 
удобному глиниетому грунту, 936 жит.

Балтийскае mope (у не мцевь Ostsee, 
Восточное ли.) через посредство Ска- 
геррака соединяетсл с Не мецкиы м., 
омывает берега Д апин, Ш веции, Гер- 
мании и России с Ф инляндией. Саыая 
се верная точка Б. м. 65°5Г с. ш. 
(Торнео), саиая гажная 5 3 ° 2 0 '  с. m . 
(Одер- гаф) . Д лина около 1 .9 5 0  км., 
ширина ыежду Германией и Ш вецией 
до 3 0 0  М>ии, в  Ботническомиэ зал. до 
2 3 0  k m ., в Финеком до 1 3 0  км. В 
Б . м. различаю т четы ре отде ла: 1) 
Ботнический зал., 2 )  еобственно Б . м. 
<с Финским заливом) — на запад 
до линии Ф альстеръ— Д арсер - орт 
(прпбл. 1 3 °  в. д. Гр.); Фин. зал. счи- 
тагот к востоку от линии Гангё- 
С питгамн (оффидиально к вост. от 
Гангё-Д агерорт) ; 3) Б ельтъ : область 
датских островов н проливов на 
восток до упомянутой границы  с 
собств. Б . m ., 4) К аттегат,  прибл. к  
се в, от 56° с, щ.; он соединяетея 
с собст, Б. м. трем я главными про- 
ливами: Зунд,  Б . Б ел ьт  и М. Б ел ьт .  
Площадь всего Б . м. 4 3 1 .0 0 0  кв. км., 
ш ю щ адь Ботническаго зал . 1 1 7 .1 3 0  кв. 
км., илощ. Фиыскаго 2 9 . 8 4 4  кв. км.; 
бассейнъБ.м . 1 . 6 6 3 . 0 0 0 кв.км .И з остро- 
вов Б . м. важнййш ие: Аландскиѳ
(Олапд) , Эзель, Д ага, Мооп,  Вормс 
(все  русс.), Элапд,  Готланд (швед.), 
Боригольы ,  Зелапдия  (ІНёлапд) , Фио- 
н ия  (Фюнен) , Л аигелаид,  Л олаид,  
Ф альстер,  Мёен (датск.), Альзен,  
Ф емарн,  Рю ген (герм.). Наибольшая 
глубина 4 6 3  м. (лот не достал дна, 
сомыит. показание) к се в. от о. Гот-
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ланда, 427 м. в  30 мил. гожпе е Сток- 
гольма; рельеф  дна вообще неспокой- 
иый, преобладают глубины меые е 
200 м., боле е 200 м. только к С. и В. 
(249 ы.) от о. Готлапда, западне е 
Аландских оо. 301 ы. и в Ботниче- 
сжом зал. под 63° с. ш. (294 м.); в 
Финеком зал. глуб. до 121 м. близ 
маяка Кокшер,  в-ь Рижском до 53 м. 
В южной части пролива Зѵнд глу- 
бина нигде  нѳ достигает 10 м„ ме - 
стами донижается до 7 м., в В. Б ел ь те , 
самом глубоком из проливов,  ееть 
глубины до 25 м.—Уровень Б . м. под- 
вержен многочисленным влияниямъ; 
име еть  годовой ходъ: миничум от 
марта до мая, максимум от августа 
до октября (ме стами и в декабре ), 
годовая амплитуда в Кронш тадте  
24 см. (мин. март,  макс. сентябрь), 
н а  не м. берегах 12,5 ем. (сред.); 
причины л е тняго макс. ле тние дожди 
и зап. ве тры, весенняго мин.—мипи- 
муы атм. осадков,  вост. ве тры, при- 
сутствие баром. макс. и приеутствие 
ледяного покрова на ре ках и озерах.  
Ве тры  оказывагот болыпоѳ влиян ие иа 
уровень. Ур. Б . м. выше, че м Атл. 
ок., и вообще падает от Ботн. и Фии. 
зал. к К аттегату: уров. y  Гапараиды 
и Кронш тадта на 14 см. выше ур. 
Б ел ьта  и на 37 см. выше Скагерража; 
нивеллировки показывагот,  что уров. 
Финскаго зал. y  К р о н ттадта  на 12 сы. 
выш е ур. y Ревеля и что Б . м. вообще 
на 15 см. выше Атлант. ок. П ричина— 
болыпой приток пре сных вод че- 
рез р е ки и узость стола, резулътатъ— 
тѳчениѳ на поверхности из Б . м. в  
Атл. ок,; на глубине  же, наггротивт,, 
идет приток соленой воды из Атл. 
ок. в  Б . м. главн. обр. через Б. 
Б ельт.  Соленость в  К аттѳгате  и 
Б ел ь т е  в зависимости от ве тров 
весьма изме нчива: от 30 до 10°/оо, 
в собств. Б . м. от Рюгеыа до Эзѳля 
(7— 8°/оо), между Готлаыдом и Аланд. 
о. 6— 7°/оо, в юж:и. части Б о т иии ч . зал. 
5- -6°/оо, в самом се верыоы копде  
его вода почти пре сная, в Фин. зал. 
от 6* —7°/оо y  входа до п о ч т ии пре сной 
в Невской бухте ; соленоеть име ет 
годовой ходъ: иосреди Фин. зал.
(против Свеаборга) макс. в декабре  
5,8°/оо, мин. в и юле  4,8°/оо, на дне  
(ЮО м.) Маке. в  и юпгВ 8,9°/оо, мин. въ
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февр. 7Д°/оо; в  Ботн. зал. под 63° с. ш. 
на поверхн. 4,8— 5,4°/оо, па дне  (175 м.) 
6,1— 6,3°/оо; на глубипах y  Готланда 
свыше 200 м. еолеиость 11,2—12,2°/оо, 
в К аттегате  на глуб. 50 м. 31— 33°/оо.— 
Битп. зал. с ноября до начала мая 
ежегодно зам ерзает це лнком,  Ф иин. 
зал .—только восточне е 26° в. д. Гр. 
на то же время, y  входа же— только в 
боле е суровыя эимы; море y Крон- 
т т а д т а  в  среднем свободно от льда 
220 дней: с 22 апре ля  по 28 ноября 
н. ст., в  Б ал тийском порте  навига- 
ция прекращ аетея в  среднем всего 
на 33 дпя. У  Виндавы и Либавы морс 
часто всио зиму свободно от льда: 
и з 12 зим 1857— 69 гг. либавский 
порт закры вался для павигации только 
4 зи чы  и то в среднем па 4 дыя, 
но в зиму 1892— 3 г. был сильпый 
ледъ; навигация  прекратилась на 2 ые с. 
(в Виндаве  же—всего не ск. дней). 
В Рижском зал. y Пернова лед 
стоит в срѳдн. 128 дн., y  Аренсбурга 
148 дн. В иныѳ годы замерзаютт. 
Б ел ьт  и Зунд (1657, 1740), a  Катте- 
гат  в 1294 г .—Годовыя амплитуды 
темп. воды y поверхности: в  южн. 
частях Б . м. 14°— 17°, в  Ботныч. 
зал. 12°, в Финском зал. 141/а°- 
1 6 1/2°. 0  темп. на поверхности и
глубинах дает представлеиие сле д. 
таблица по данным наблюдений к 
зап. от Аландских о.:

(средвия t°) Февр. Mań Авг, Нояб.
Поверхность 0,1° 4,2° 12,3° 6,1°
Глубина 100 м, 2,4 1,8 2,5 5,3

и 250 м, 3,9 2,0 3,5 4,0
В среднне  Ф инскаго зал.: 
Поверхность 0,7° 2,4 14,7 8,3
Глубина 50 м. 2,3 1,5 2,3 7,0

„ 95 м. 4,6 3,9 3,4 4,1
І илимат.  Б . м, лежит в  преде - 

лах годовых изотерм воздуха 
от +  1° на се в. до +  8° ыа ю ге  (Спб. 
3,7°); температура в январе  ко- 
леблется между— 11° и +  1° (Спб.— 9,3°), 
в и юле  темп. заме чателъно равно- 
ме рна над все м Б . м.: всгоду 15°— 
16° (Спб. 17,7°); зимою согре вающее 
де йствиѳ Б . м. особенно зам е тно в 
южи. части, ле том охлаждающее— в 
се верной. Осадков на берегах собств. 
Б . м. вы падает от 400 до 600 мм. 
в год,  в Б ел ьте  i i  К аттегате  600—  
740 мм.;наИиМеныииееколиичество, 350мм.,

в  с.-з. части Ботн. зал., напболыпия 
в  западных частях  Б . м. Б алт. 
порт име ет осадков 597 мм., Ревель 
489, Гельспнгфорс 577, Спб. 475. Мак- 
симум осадков в августе  и сен- 
тябре , ыинимум в ыарте . Максн- 
м альная облачность в ноябре  и де- 
кабре , минимальная в и и оне . Туманы  
в Фин. зал.: макс. в январе , шш_ 
в и юле ; в К урляндии и на Аланд. остр.: 
макс. в апр,, мин. в авг.; y герм ан . 
бер.: маке. в дек., мин. в и юле . 
B n m jju  наиболе е сильны в сент., 
слабе е всего в апр. Наиболе е бурны 
октябрь ii дек., ме стами также янв. и 
март,  ле том мишнмум бурь, зимой 
сравн. мало бурь в и юябр'ии и февр. 
Наичатце бурп от W .

Магн. склонение к 1 янв. 1890 г. 
было 0° на востоке ,— 12° в Б ел ьте ; 
в е ковое изм е нение магн. скл. для 
Спб.— 4'. Сильныя аномалии иэве стны 
в Фия. зал. (о. ІОесарэ) и в Ботн. 
зал .— П рш иивы и отливы  в  Б . м. мало 
заме тиы: в Б ел ь т е  и Зупде  6— 62 см., 
в  германской части  Б . м. 1— 11 см., 
в  Боти. зал. 1— 2 см.; в Фппском 
зал. прнливы зам е тпы ещѳ в Н евии 
y  Спб., наивысш ие до 5 см., в сред- 
ном 2Ѵг см. В настояицее время 
шведские и финские берега Б . м. нахо- 
дятея  в  соетоянии поднятия: y Сток- 
гольма за  период 1852— 75 берег-  
поднялся на 30 cm ., y Стурюнгфрун 
(би1'!0 с. ш.) на 54 cm ., y Гангѳ з а  
1839— 72 г. на 28 cm., y  Свеаборга за  
1839— 78 г. на 24 cm., y  Кронш тадта 
за  1841— 86 г. на 2Ѵг см.; южн. берега 
Ф инскаго зал ., вост, и южные берега 
Б . м. не подымаю тся и не опускаютея. 
В донце  ледниковаго периода значи- 
тел ы иан часть  ю. Ш веции и Ф инляндии 
была покры та т. н. иолдиевым морем 
(от арктичсскаго моллюска Jo ld ia  
arctica), которое соединялось с Не - 
мецким м. и Ледовитым ок.; в  со- 
став этого мрря входили озера Ве- 
пер,  Б еттер ,  М елар,  Сайма, J la - 
дога, Оиего; зате м началось поднятие, 
иолдиево море сократилось н превра- 
тилось в пре сноводное анциловое озеро 
(по моллюску A ncylus fluviatilis); раз- 
ме ры  его были только номного боле ѳ 
современнаго Б . м.; Л ад ога  составляла 
залнв андиловаго озера. З а те м опять 
произошло опускание в запад. частн,



557 Б алтский у е з д ъ — Б алугьянский. 558

н анциловое оз. вступило в еоедине- 
ниѳ (не широкое) с Не мецким м., 
превративш нсь в солоноватое лито- 
риноеое море (по 'молл. L itorina litorea), 
мало отличавш ееся от современнаго 
(чуть больпю); Л адога была соединепа 
проливом с Фнн. зал . Это было не 
мене е 5000 ле т тому назад.  Те- 
пер,  как сказапо, огглть паблюдается 
поднятие. Ф аунаБ. м. -обе дпенная фау- 
на Атл. ок., с иеболыпой приме еью 
арктических форм.  Рыб 110 видов,  
из и ш х промысловыя y  руее. бере- 
говъ: сельдь (еалака), килька, каыбала, 
треска, лосоеь п др.

Торговоѳ судоходство по Б . ы. (для 
русских портов)  выражалось в 
1907 г. сле д. цифрами: пришло во вее  
руеския гавани 16.784 судна с чи- 
стой в.ме стимостью в 5,677 милл, 
регистр. тонн (в т. чиеле  5.952 су- 
дов загранич. плавания, вме стим, в 
4,24 Ѵшлл. per. тонн,  10,832 суд. ка- 
ботажнаго илавания, в  1,43 ыилл. per. 
тони) ; отошло 16.753 суд. вме стим. 
в 5,64 милл. per. тонн (в т. чиеле  
загранич. плавания  6.077 суд. в  
4,37 милл. per. тонн,  каботаж. плавания  
10.676 суд. в 1,26 милл. per. тонн) .

См.: „Руководство для плавания  Б ал- 
т ийским м,“, изд. Гл. Гидрограф. 
Управл., ч. 1 (1899); Ackermann, „Bei
träge zur physischen Geographie der 
Ostsee“ (1891); Piccard, „Beiträge zur 
physischen Geographie, des Finnischen 
M eerbusens“ (1903); Witting, „Bottnischer 
M eerbusen“ („Annalen der Hydrographie 
und m aritimen Meteorologie“ 1906); 
„Bulletins du Conseil perm anent in te r
national pour l ’exploration de la m er“ 
(1902 сл.); „Finnländischo hydro
graphischbiologische U ntersuchungen“ 
(1907 ел.); „Записки no гидрограф ии “ 
(разные годы). JI. Берг.

Балтский уе эд составляет юж- 
ную окраину Подольск, губ., грани- 
чит с Киевск., Хереон. и Беееараб. 
губ.; заним. ироетр. в 6.824,1 кв. в. 
П редставляет собой не особ. возвыш., 
дов. холмистую (оеоб. в  зап. части), 
изре заишую оврагами, почты безле сиую 
и силыю  распахаыную степь, о ротае- 
мѵю Дие стром (зап. гран.), Бугом  
(в вост. ч.), Ягорлыком и Кадымою 
(южн. грая.). Почвепный покров сла- 
гается  пренмуществ. из суглинист.

чернозема, по долине  Б уга, по ле в. 
его берегу развитьг песчаны я почвы 
со значит. приме сыо силикатн. и из- 
вестков. хряща, по теч. Д не стра тя- 
нетея полоса супесчан. чернозема, кр, 
того в зап. части есть ггараллель- 
я а я  ему дов. широкая полоса се р. 
л е сн. суглпнковь. Л е с затиим. 7,9%  
площ., неудобы. зем. —  4,6п/о, луга и 
пастб.— 13%, пашня— 74,5% . Н аселение 
к нач. 1908 г.— 480,2 тыс. чел., в т. ч. 
городск. 27,8 тыс, ч.; no переп. 1897 г.—
479,1 тыс. чел., в т, ч. 27,6 тыс. чел. 
городск..; плотн. 70,2 чел. на 1 кв. в. 
(наимеиьш. в  губ.); население состо- 
ит гл. обр. из малоросеов (76,9%) 
с незначит. приме сыо великороесов 
(3,9°/о) i i  поляков (0,9% ) и боле е 
значит. приме сыо евреев (13,6%) и 
молдаван (4,5% ). Грамотн. сельск. 
ыас. 13,6% , городск. 31,1% . Главное 
зан ятие жителей —  сельское хоз., в  
кот. занято 69,1%  самод. пас. (сильно 
разв. культ. оз. пшен. и кукурузы). 
В обрабат. промышл. залято  всего 
7,7%  (гл. обр. изгот. одежды, обраб. 
мѳтал. и дерева, строит. де ло); в  
торговле — 7,2% , трансп.- -1,1%. Одно- 
еторонний характер хоз. де ят. уеу- 
губляется дов. слабым разви тием 
побочн. проыысл. зап ятий (всего 10,9%
с.-х. ыас.; гл. обр. куст. обраб. л ы иа, 
извоз,  печииой пром. и др.). В уе зде  
преоблад. (относит.) падВлы иое земле- 
влад., составл. 47,9%  площ.; ср. разм . 
над. на дв. 5,3 дес. Частзиовлад. земли 
составл. 41% , из них 70,1%  соере- 
доточ. в руках дворяи,  5,7%  при- 
надл. отд. крест., 13,9%  кр. тов. и 
общ.; ср. разм. 1 влад. 386 дес. Земли 
госуд. i i  учр. 11,1%. плоиц. B . А .

Балты („сме лы е“), королевский род 
вестготов,  с 395-—531 г., угаеш ий со 
смертыо Амалариха.

Балуба, сильное и вл иятельное пле- 
ыя в Африке , принадлежащее к л ип и- 
гвистической семъе  банту, между р. 
Кассаи, Митумбской це пью и 6° юж. 
т п р . Высокаго роста, мене е черны, 
ч е м сосе дние народы. Приш ельцы 
из баесейпа верхняго Конго. Зани- 
маготся земледе л ием,  JI. Крж .

Балугьянский, Михаил Андрее- 
вич,  русск. обществен. д е ятелв, род. 
в Венгрии в 1769 г., по происхо- 
жденгию своеигу — русынъ; в  1789 г .



5Г0 Балудний—Балхаш . 560

император И о сыф даздачил его 
проф. полит. наук в академию в 
Грое- Вардейне ; в 1803 г. Б . был 
вызван b 7j  Р о с с ию  H. Н. Новосильце- 
вым u заиял каѳедру полиитич. 
наукь в педагог. ыист.; кроме  того, 
Б . вскоре  бьил  привлечен к участиго 
в работах комиссии составлепия за- 
коновъ; в 1810 г. Б. был назнач. 
ректором университета, преобразо- 
ваннаго из педагогич. института, но 
после  назначеиия  попечителем Пе- 
тербург, округа изве стяаго гонителя 
просве щения  Рунича был уволсн 
от должности вме сте  с друг. про- 
фессорами. С э т иих  пор почти вся 
де ятельдость Б. соередоточилась в 
ком. по составлеиию законов,  где  оя 
был неутомимыи и  и талантливым 
иомощником Сперанскаго по составле- 
иию 15 томов свода задонов.  Ум. в 
1847 г.

Балуцкий, Михаил,  весьма попу- 
лярпый в  Польше  новеллист и дра- 
матург,  род. в 1837 г. в Кракове , 
где  и окончил университет.  Как 
ромавиет,  Б. принадлежит к школе  
„поаитпвистовь“, оы ъ— пе вед ме - 
ицанства, превозносящий людей „тру- 
даи (фабрикантов,  ремееленников,  
торговцев)  u нлеймящий позором 
шляхту i i  католичоское духовенство. 
Оеобеныой популярностыо среди ши- 
рокой польской дублики пользуются 
его комедии, которых о и и  написал 
до 30-ти, Это—не драматическия игро- 
изведения, претендующия па серьезное 
значение, a скоре е веселые фарсы-во- 
девили, отличающиеся вне шней сце- 
пичностыо. Из романов ero  ыного 
читались в свое время: „Żydówka“,
„hyle wyżej“, „Biały m urzyn“, „0 Ka
w ał Ziemi“; из комедий иа польской 
сцене  до сих пор ставятъ: „Gęsi і
gęski“, „Dom otw arty“, „Klub kaw ale
rów “. Многия из произведений Б. де- 
реведены на русекий яз. В 1901 г. 
Б. застре лился. 3. Л .

Б а л х а н с к ий э а л и в ,  на восточ. бе- 
регу Касп. моря, отдиш. от моря да 
з. Ёрасновод. косоио, наибольшее про- 
тяжение 75 вѳр., поверхн. 525 кв. вер.; 
часть Б. называется Красноводским 
заливом.

Балханы, горы в Красновод. у.

Задаспийск. обл. Большой fi. достигает 
875 сазк. абс. выс. (Дюйнеш- капа), 
дредставляет камепистую возвышен- 
иость длиною в  66 в. от мыса 
Ш ахлу-бурун до воет. конца y колодца 
Бегра-аджи; почти со все х сторон 
Б. Балхап оканчивается лрутыми 
скалистыми обрывами, ме стами до 
400 саж. выс.; ero  можно разде лить 
на две  части: западную, боле е низкую, 
Сѳкидаг (выс. до 648 саж.), имйющую 
вид се длообразной выпуклостн, и 
восточнуго, собств. Б . Б., боле е вмсо- 
кую, име гощуио ме стами платообраз- 
нуго форму. Тектоника Б . Б . очень 
сложная: представляя на вост. конде  
большую несимметричную антикликаль, 
он раепадается на з. на ве ерообраз- 
ный пучек складок.  Сложен из 
известняков,  песчаник., глинистых 
слаицев и конгломератов,  ме етами 
пайдены мезозойския  искодаемыя. На- 
верху кое-где  растет ле с из Ju n i
perus; есть пастбища, удобныя для 
скота.— Малый Б .  лежит между вост. 
концом Б. Б . и зап, концом системы 
Копет- дага, т. н. Кюрен- дагомъ; от 
Б. Б . Малый отде лси низмедпостыо 
ширидой 20 в., по кот. проходит русло 
Узбоя. Абс. высота до 373 саж. Сло- 
жен из нижне-ме ловых отложений. 
Ср. Андргисов,  „Труды Ар.-Касп. Эксп.“ 
(VII, 1905). Л . Б .

Балхаш,  пре сное озеро я а  гранд- 
це  Семлпалатинской и Семире чепскон 
областей; площад 18.740 кв. км., длп- 
на ок. 540 км.; шкрпна 10—80 км., вы- 
сота дад ур. моря 344 ы., глубина в 
зададной частд пе превосходит 11 м., 
в воеточкой до 23 м. Площ. баесейна 
Б. 428.340 кв. юг. Озеро нѳ име ет 
истока, те м не менВе вода его пре с- 
ная, только в иочти замжнутых за- 
ливах солоноватая. Ф аунабе дная: из 
рыб две  породы маринки (Sehizo- 
thorax), своеобразный окунь (Perca 
Schrenkî), свойствен. только бассейну 
Б., и Nemachilus. Б. принимает в 
себя ре ки Или, К аратал,  Аксу, JIeucy, 
Аягуз,  Илд--судоходка, но устья ея 
мелки; в 120 верст. ниже И лийека 
с правой стороны Или отходит т. н. 
„логъ“ Баканас,  представляющий со- 
бою древнеѳ русло р. Или. Южные бе- 
рега Б. низменнН и на значительном 
протяжеиид покрыты камышами; въ
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низовьях Или мкого кабанов и тиг- 
ров.  ОЬверные не сколько возвышенны 
h  скалисты; на урочище  Мын - арал 
найдоны силурийския отлож. И з приста- 
ней на се в. берсгу дужпо отме тнть 
Б ерты с,  куда ведет дорога из Кар- 
каралинска. Б ерега  Б . ле том,  веле д- 
ствие массы комаров,  безлгодкы; 
осенью прикочѳвывают яиргизы , ко- 
торыѳ зде сь зимуют.  Уровень Б . в 
1884 г. в посе щ едие Никольскаго по- 
нижался, в 1903 г., в посе хденис 
Вѳрга, сильно повышался, прибывание 
началось около 1890 г. Арало-каспий- 
ских отложеиий па берегах нигдЬ 
нѳ найдено, и с Аральским м. Б . ни- 
когда не был в связи. В 1851
52 гг . Б . снят на карту Нифантье- 
вым,  в 1903— 4 гг. Турк. Военно- 
топогр. отде лом.  Ср.: Бабков,  „Зап. 
И. Р. Геогр- 0 .“ (2 ., I, 1867);
Никольский, „Зап. Зап.-Сиб. Отд. И. Р. 
Г. 0 .“ (VII, в. 1, 1885); „Тр. СПб. 0 . 
Е ст .“ (XIX, 1887); Б ерг,  „Изв. И. Р. 
Г, 0 .“ (XL, 1904, с картой). Л . Б .

Балх,  гор. в се в. Афганистане , 
на ре ке  того же имени; 15.000 жит, 
(афгандев и кипчаков) . Вблизи раз- 
валины дрсвняго гор. Бактры , родины 
Зороаетра и резиденции Кира.

Балчик,  гор. в Б о л гар ии, на бе- 
регу  Ч ернаго моря, в  32 км. от 
Варны, Ж ит. 5.137. Хорошая гавань, 
вывоз окота и зерн. хле ба.

Балын (турецкое сл., озпач. „ры- 
б а“), спинныя, боковыя и брюшныя 
ч асти  красной рыбы, просолениыя и 
зат е м завяленны я на воздухе . Л уч- 
шиѳ сорта Б, приготовляю тся только 
из спинных частей крупной рыбы 
(оеетра, бе луги); на низш иѳ жс сорта 
идет севрюга, a  такзке боковыя и 
брюшныя части бе луги  и осетра. Л уч- 
ший Б. приготовляется наА зовск. море  
и Дону.

Баль сосяовая, тесаны й брусовой 
товар ,  вывозимый Росеиею: дл. 18—  
51 ф., толщ. 12X12 д. до 20X 20 д.; 
чащ е встре чаю тся Б . 28 ф .  и 35 ф . ,  
при поперечпике  12X12 и 13X13 д.; 
ыазваиия  Б.: полторак 21 фут. дл., 
д в о я и и  28 ф . ,  трояы 35 ф., четвѳр 
42 ф., пятер 49 ф .  Средняя длина в 
парпых Б . должна быгь не мене е 
25 ф . ,  без крилнзны и большого k o 
go слоя, fT. Н .

Бальби, Адриано, итальянск. гео- 
граф и статиетик,  род. в 1782 г., 
рано обратил на себя вотшание сво- 
им трудом „Prospetto politico-geogra- 
phico dello stato a ttuale  del globo“; 
вторым выдающимся ero  трудомъбыл 
„Essai statistique su r le royaum e do 
Portugal et d ’À lgarve“, составленный 
no ре дким источникам,  извлечен- 
ным ыз португальеких архивовъ; 
ииереселивш ись в 1821 г. в Париж,  
Б . составил зд-Ьсь свой „Atlas e thno
graphique du globe, ou classification 
des peuples anciens et m odernes d ’après 
leurs lan g u es“. Ум. в  1848 г.

Бальбин,  Богуслав Алоизий, чеш- 
ский историк,  род. в  1621 г., в 
1636 г. вступил в ордеи и езуитов,  
с 1648 по 1662 г. был профессо- 
ром риторики i i  пиитики в различ- 
пых городах Ч ехии и Моравии, ум. в 
1688 г. М иогочяелеиш. исторические 
труды Б., папиеанные на латии. яз., 
ноеят р е зко выраженную националь- 
ную окраеку; наиболе е важдое из 
нихъ— „Epitom e rerum  buhem icarum “.

Бальбо, Чезаро, граф ,  итальянск. 
пиеатель и полит. де ятель, род. в 
1789 г„  с 1807 до 1814 г. занимал 
различны я диггломатическия  и админи- 
стративны я должности, зат е м посвя- 
тил себя литерат. де ятельноети; ум. 
в 1853 г. И з его сочинений надо от- 
ме тить: „Sommario della S toria d ’Italia, 
daU’origine fino al 1814“ и „Speranze 
d l ta l ia “ (1843); в после днем Б. до- 
казы вает,  что в  Италии свободе  
должны предш ествовать независимооть 
и объединение; это сочинение име ло 
огромный успЬх и сде лалось как- бы 
программой итальянсдой уме ренно- 
либеральыой партии в  середиине  40-х 
годов.

Бальвержишки, посад мариампол. 
у. Сувалк. губ., 2043 ж.

Бальдеггское озеро, в швейдар. 
каитоие  Лю дери,  5,2 кв. км., образо- 
вапо течением р. Аа.

Бальдо, М онте-Б., горный хребет 
(дл. 42 км.) в итальян . провинции 
Вероне , на вост. берегу оз. Гарда; 
аыеш. точки— на ю. Монтѳ Маджоре и 
Ч им а ди Валь Д ритта (2218 м.), на 
се в.— Монте Альтиссимо (2070 м.).

Бальдон,  с. Курлянд, губ., митав. 
y., в  33 вер. от г. Риги, климат.



курорт и се рнието-щелоч. ыиыер. 
воды (6°).

Бальзак (Balzac), Ж аигь Луи Гез 
де Б ., франц. писатель, род. в 1597 г., 
был королевеким сове тником при 
Риш ельё и членом академин. Своими 
произведѳниями, необыкновенио и зя иц- 
ными и утонченными по форме , но 
с крайне бе дным содержанием,  ока- 
зал  очеиь силыю е вл ияние на разви- 
т ие французской прозы. Ум. в 1654 г,

Бальзак (Balzac), Оноре де, франц. 
писатель, род. в 179Ö г. в  Туре , 
поступил в 1814 г. к нотариусу в 
Париже , предпочел однако посвятить 
себя литературе ; ради ааработка пи- 
сал под псевдонимом ромаиы, ко- 
торые сам назы вал „литерат. свин- 
ствомъ“. В 1825 г. купил типогра- 
фию ,выпускал дешевьин кзданияф ранц. 
классиков и должен был ликвиди- 
ровать де ло с дѳфнцитом въ
125.000 фр. Необходимость расплатить- 
ся с лредиторами была главным 
стимулом его продолж автейся боле е 
20 ле т гигаытекой работы. Б . писал 
часто по 18 часов в  еутки, не ко- 
торы е его романы напмеаны в чрез- 
вычайно короткий срок („Деревенский 
докторъ“ в 3 дня, „Сезар Быротто“ 
в  25 дн. без отдыха, даже бѳз сна). 
„ІИереиш ска" Б . отраж ает его неустаы- 
ную борьбу с долгами, его фаптасти- 
ческие ороекты разбогате ть при гго- 
мощи спекулядий, его несокрудшмый 
оптимизм вплоть до в е ры  в сггаси- 
тельное чудо. Только за  год до смер- 
ти (1850 г.), отчасти  благодаря же- 
нитьбе  на богатой русской поме щице  
г-же  Ганской, ему удалось вы путаться 
из долгов.  Б .— челове к переход- 
ной ѳпохи, стоявш ий на рубеже  мѳжду 
реставрироваишой в  1814 г. феодаль- 
ной старнной и буржуазиым обще- 
ством,  созданным и гольской револю- 
д ией. Монархист и католик по тра- 
дидии, он был величайш им быто- 
писателем и психологом капитали- 
стическаго дарства. Мистик по на- 
строепиям,  оп был но своему мѳ- 
тоду естествоиспытателем,  считал 
себя заодно учеником и Сведенборга 
(„С ераф ита“) и Кабаниса (предисловие 
к „Челове ческой комедии “). Считая, 
как все  романтики, поэта пророком 
(см. его этюд о художниках) , оииъ
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сам был поэтоы- работником и 
изсле дователем.  Роман „ ІІІу ан ы “ 
(1829), впервыѳ подиш саиный его име- 
дем,  обратил на иего внимаыие, 
„Ш агреневая кожа“ сде л ал аего  знаме- 
нитым.  З а т е м после довал безко- 
нечный ряд  романов,  впосле дствии 
объединенных общим загл ав ием 
„Челове чѳская комедия “ („Отец Го- 
рио“, „Евгеиия  Гранде“, „Погибшия 
м ечты “, „Ф изиология  брака“, „Семей- 
ство Нюсингенъ“ и т, д,). „Челове ч. кс1- 
медия “ отраж ает нравы франд. бур- 
жуазпаго обицеетва 30-х и 40-х гг. 
В этой картине  деревня занимает 
немного ме ета („К реетьяие“). Срав- 
нительно мало удался Б . любимый имь 
аристократический ыир.  Зато он в 
соверш енстве  иаучил и описал го- 
родскуго буржуазию, крупную п мелкую, 
столичную и провиндиальную, в осо- 
бешгости мир задававш их в  30-х 
и 40-х годах тон финапсовых 
де льцов и биржевых спекулянтов 
и подонки большого города— мошенни- 
ков,  сыщ[иков,  кокоток,  Ж ажда де- 
яе г  и власти— главыыя пружины, 
приводящ ия в двнжение его героев .  
Ж елание сде лать карьеру какой угод- 
ыо це ной— их фамильиая черта. Ч ест- 
ность— обыкновенно р езу л ьтат  глу- 
пости. Отражая своям содержанием 
нравы фраид. буржуазии до 48-го г., 
романы Б . по форме —первы я натура- 
листическия  произведения. ЧеловВк 
для Б . продуктт. среды, и оыь тра- 
тил на описание внЬш ней обетаыовки 
маесу внимания  и мЬста. Ч елове к,  
дале е, раб своего темперамента, ка- 
кой-нибудь одной преобладагощей етра- 
сти, заставляю щ ой его де йствовать 
сопсршепно автгшатически. Челове к,  
нанонец,  в глазах  Б ., животное, 
движимое эгоизмом и аппетитами; 
любовь— де боле е, как чувственное 
влечение (Б., плохо рисовавш ий жен- 
щин,  всс же ввел в литературу 
новый жеиский тип —  „женщдну 
30 ле т ъ “). Как натуралисгь, Б . недо- 
средственный предшественник Золя. 
Б . писал и для театра. Н ачав свого 
литѳратурную де ятелъность посред- 
ственной трагедией „Crom well“, он 
неодяократно возвраш ался, хотя. и без 
успе ха, к сцене  („V autrin", „Les Res
sources de Quinola“, „La M arâ tre“,

-Б а л ь э а к .  534
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„M ercadet“)n  незадолго иеред смертью 
думал специально посвятить себя дра- 
матургии. 0  Б . ем„ кроме  общих со- 
чинений по истории франц. лит.,—П т и  
де Ж юльвилль: „Иллюстр. история  нов. 
франд. ли т .“; Врандвсъ; „Франц. Ли- 
тер."; Flat: „E ssais su r B.“ (1893
95, 2 т.) и „N ouveaux essais su r B .“; 
B iré: „H. de B alzac“ (1897). Тэн,
„Оноре Б ал ь зак ъ “; Золя: „Ромаписты- 
натуралисты “ и „Эксперимепталыиый 
роман. “ В. Фриче.

Б альзати н ов ы я ,В а1затипасеае,сем. 
двуее менодольныхТи растений из пор. 
журавниковых,  одноле тпия, р е же мно- 
голе тния  травы с чрезвы чайдо дро- 
зрачнымд, сочыыми и ломкими сте- 
блями и простыми, очередными листь- 
ями без лрилистников,  по ипогда с 
особыми железками прии осиовании че- 
р е т к а . Ц ве тки ииеправилы иые, полиые, 
пятичислеш иые; т ы ч и иик и  име ют очень 
короткия  и толсты я иш ти i i  слипшиеся 
пыльнииш. Плодъ— коробочка, при раз- 
дражении раскрывающ. снизу вверх,  
приичем створки эластично скручива- 
ются, a  се мена разбрасыпаю тся в сто- 
роны. Сюда относится около 225 ви- 
дов,  распространенных преимуще- 
ственно в А зии, M. Н.

Бальзамин,  Im patiens, род из 
сем. бальзаминовых.  У  не кот. видов 
цве тки двоякаго рода: одни маленькие, 
невзрачн., самоопыляющ., д р у гие бол-  
шие, покрашенные, опыляемые пчелами 
u шмелями, берущими мед из шпор- 
ца. I. balsam ina, до 30 см. высоты, 
родом из Ост- И ндии, декоративное 
растѳыие, культивируется во множе- 
стве  разновыдностей в Европе , ра- 
не е служил для  приготовления  баль- 
зам а для  раы.  Вималайский и>., I. tr i
cornis, при основании лиетьев  име ет 
хорошо развиты я медовыя железкп, 
которыя своим медом отвлекают 
от цве точиаго меда безполезпых 
для опылеииия  мелких ползагощих 
животньтх,  В Средн. России ча- 
сто встре чается вид I. noli ta.ngerc, 
недотрога, с желтыми цве тками, по 
дорогам и в запущенных садах.

М . П.
Бальзамированиѳ, в  современном 

смысле  — прием,  употребляемьий для 
коисервирования трупа, д ля  иредохра- 
нения  его от гпиепия  и разлож еииии.

Приндип Б . должен удовлетворять, 
главпым образом,  двум требова- 
ниямъ: 1) вы гпать из кровеносной си- 
етемы всю кровь (весьма быстро за- 
гнивающуго) и заме нить вѳ какой-нн- 
нибудь кодсервирующей (т. е. обез- 
воживающей) или дезинфецирующей 
жидкостью; 2) выгиолнить полости— 
преимущественно брюшную и грудную— 
ограничивающим гниениѳ еоставом.  
Д ля первой де ли— через р азр е з 
сонной нли бедренной (или через обе  
вме сте ) артерии вгоняетея под из- 
ве етным давлением какой-нибудь кон- 
сервирующий растворъ; нагнетается 
он до т е х пор,  пока ч ер ез раз- 
ре з  поверхностной вены вме сто кро- 
ви будет вытекать в  чистом ви д ии 
впрыскиваемый раствор-  Состав по- 
сле дних довольно разнообразеы,  
Б о л ь т е й  частью они содержат в 
различной концентрации мышъякови- 
стую кислоту и еулему. С це лью 
обезвоживания  прпбавляю тся квасцы, 
поваренная соль, селитра и пр. Не ко- 
торыѳ употребляют кре пкий спирт- 
ный раствор (1 : 3) карболовой киело- 
ты. У потребляется д ля  этой це ли и 
Виккерсгеймерова жндкоеть (с м Боль- 
шим раслростракениеъгь пользуетея 
также формалин,  который в разной 
стѳпени ковдентрации либо одиы упо- 
требляется как консервирующая жид- 
кость, либо прибавляется к дру- 
гим впрыскиваемым растворам .  С 
д е лыо, так сказать, косметической 
к впрыскиваемой жидкости ириба- 
вляется небольшое количество крас- 
ыых анилиыовых красок,  отчего 
цве т кожи труда получает розовый 
отте нок.  Д ля  выполнения второй дгЬ 
ли  вииутренности поме щают на нВ- 
сколько часов в креиший слиртный 
раствортз карбол. шислоты илн сулемы, 
зате м их кладут обратдо в  брюш- 
ную (груднуго) полост.  дредваритель- 
но выгголненпуго толченым древес- 
ным углем  с приме сыо благовол- 
ных трав  и бальзамических (от- 
куда и название Б .) смолъ— мирры, 
квассии, асф альта и пр. В заклю чѳние 
вѳсь труп туго обвдвается бднтами, 
смоченными одним и з  вышеудомя- 
ыутых растворовъ; отде л ы иые ходы 
бидта лромазы ваю тся уломяпутыми 
смолами. В ке которьих странахъ
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(налр., Лвстрии) бальзамирование no за- 
кону обязателыю  цридеревозке  трупаиа 
боле е илн мене е далекое разстояиие 
(боле е 48 ч. пути). •— О Б . y древ- 
ннх см. мумия.

Бальзагаовое дврвво, Мугохуиоп 
(Тоииииега) род нз сеы. мотыльковых,  
деревья, богаты я бальзамом,  с не- 
парноперист., ве чно зелен. листьями, 
бе ловат. цве тами в кистях и одио- 
се мян. бобом.  Наиболе ѳ важные: М. 
toluifera (Т, balsam um ), до 23 мет. 
ьшсоиы, с пышными кистями цве - 
тов,  распространено на ее в.-востокЬ 
ІОжп. Америки, дает т. ыаз. толутан- 
ский бальзамъ; М. Регеггае (Т. регеигаѳ), 
высокое дерево; в плодах,  кроме  се - 
мени, находятся пространства, выпол- 
ненныя густы м желтоватыы бальза- 
мом.  Д ерево распространено во всей 
се верной части Южной Америки до 
Мексикы. И з него добывается перу- 
анский бальзамь.

Бальзаниы, сиропообразныя долу- 
жидкия вещества, получаемы я из 
смолистых деревьев,  богаты я эфир- 
ньш и маслами, в которых раство- 
рены тверды я смолы; при стоянии на 
воздухе  тверде ют веле дствие испаре- 
ния жидких эфирных чаетей. При- 
ме ром Б. может служить обыкно- 
веныый терпеытин (см.) со своими 
разновидностями (вѳнецианский, фран- 
цузский т., каиадекий Б . и пр.), полу- 
чаемый пренмущественно из смолы 
хвойных растений и представляю щ ий 
раетвор канифолн или гарпиуса в 
терпентинном масле  (скнпшиаре ). 
Чащѳ однако под названиѳм Б . ра- 
зуме ют полужидкия смолистыя веще- 
ства, привозимыя гл. обр. из тропи- 
ческих стран и име юиция  приме не- 
ние в парфюмерии, лаковом произ- 
водстве  i i  пр.; важне йшей частью  
этих Б . являю тея гл. обр. ѳфиры ко- 
ричной (фенилакриловой) кислоты. Наи- 
боле е изве стлы: копайскШ оальзамъ
(balsam um  Сораиѵае), получ. и з  над- 
р е зовъствола видов C opaifera (С. m ul
tijuga , G. officinalis, C. guyanensis, 
и з  сем. цезалыш новых) , произра- 
стаю щ их в тропич. Аморике  (Вест-  
ІІпдия, Б р ази л ия, Гвиана и îrp j и вееьма 
обильных емдлой. К. б. прозрачен,  
слабо-желтаго две та, консистенции гу- 
стого жиирнаго масла, уд. в. 0,94— 0,96,

имАет неприятны й пронаительный 
запах и противный, горьковаты й 
вкус,  на воздухе  густе ет и тем- 
не етъ; почти совершенно растворяется 
в 95° спирте , при перѳгонке  с во- 
дой даѳт до 60°/0 эфирнаго масла 
(oleum copaivaej; в  торговлю  посту- 
иает в бочках и ж еетяяках,  не- 
ре дко фальсифицнруется различными 
жирными маслами, особеыно касторо- 
вым,  a  также тѳрпентиномъ; употре- 
бляется в  медицине  при боле знях 
мочевого канала. Меккскгй В .  выте- 
кает иэ молодых ве твей аравий- 
скаго кустарника B alsam odendron gi- 
leadense (мирровоѳ дерево, из сем. 
B urseraceae), представляѳт густую 
желтую жидкость приятнаго завах а  и 
ароматическаго горькаго вкуса; не- 
р е дко подме ш ивается куиижутным 
маслом,  которое опреде л яется  по 
нераетворимости в теплом спиир т е ; 
приме няется в  парфгомерии. Пе- 
руанс.кгй Б .  (бензильные эфиры ко- 
ричной ii бензойиюй кислот с при- 
ме сью свободпых коричной ii бен- 
зойной кислот)  получается с т. иаз. 
бальзамиваго берега Великаго океаиа 
в Саи- Сальвадоре  из растения To
lu ifera (Myroxylon) Регеигае (бальзамо- 
ваго дерева); различаю т черны й и 
бе лый п. Б, Б г£льий Б. име ет све т- 
ло-желтый две т,  чисты й ванильный 
запах,  горъкий вкус и прнвозиится 
в Евр. р е дко; на воздухе  легко твер 
де ет.  Черны й Б , наиболе е употре- 
бляется в парфюмерии, сургучном 
производстве  и медндипе , име егь  гу- 
стоту патоки, темдокоричневый две т ,  
уд. в. 1,13— 1,16, u аапах ванили; ло- 
лучается вывариваниѳм стеблей и ве т- 
вей; пногда фальсдф дцируется касто- 
ровым маслом,  копайсиш м Б . д 
даже сахарной датокой. Толутанский Т>, 
гу стая  масса ираснобураго две та  с 
задахом вадилн, легко тверде ет да 
воздухе , получаетея из южпо-амери- 
нанскаго р аетеяия Toluifera Balsam um ; 
приме няется в парфю мерии. Сгпщткс 
(S tyrax  liquidus), Б. желтокраелаго 
цве та с приятны м ваиильным за- 
дахом,  na  воздухе  гу ете ет д бу- 
ре ѳтъ: получается нз Man. Азид д 
зап. Сирид нз амброваго дерева Li- 
quidam bar orien ta le  (из сем. Hamame- 
lîdaceae); приме ияется в парфюмерии
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и медицине  (протнв чесотки); эссен- 
ции его наз. стироль или циннамоль.

Еальи (Bailly), Жан Сильвен,  фр. 
ученый и политичеекий де ятель, род. 
в  1736 г. в семье  художника, по- 
овятил себя научньш  зан ятиям,  
специализировался на астрономии, иа- 
писал не еколько астрон. изсле дов., 
ию изве стен гл. обр. трудами по 
истории астрономии. По смерти отца 
Б . сде лался хранителем галлерѳи 
Люксембургскаго дворца, в 1789 г. 
был в числе  других избран дѳ- 
иутатом парижскаго третьяго  сосло- 
вия  в генералы иые штаты; спокойная 
после доватѳльность, непоколебимоѳ 
мужество и стойкость убе ждений  скоро 
выдвиыули его в передние ряды  де я- 
телей новой фракции. 3-го июыя был 
уже президентом Нациоыальиаго со- 
браиия, 20-го руководил засе данием 
вь  Jeu. de paum e. После  в зя т ия  Б асти л ии 
Б . сде лался мзром Парижа и пользо- 
вался вначале  больш ойпопулярностью , 
ио симпатии паселения  к нему отали 
охладе вать, когда Б . своими распоря- 
жепиями ii поведением обнаружил 
значительную  уме ренность взглядов.  
Окончательно он лиш ился своей по- 
пулярности за  де ло 1791 г., когда по 
приказанию Б . войска стре ляли  в 
народ,  собравшийся на Марсовом 
поле  д ля  подписания  составленной в 
республик. духе  петиции о принятии 
отречения  Людовика XYI и организации 
иовой исполнит, власти. В виду ѳтого 
Б . в окт. 1791 г. отказалея от вто- 
ричнаго избрания  на должность и эра 
и уе хал в  Н ант.  Обвиненыый впо- 
сле дствии якобинцами в привержен- 
ности к королю и во вражде  к на- 
родной свободе , ои во время пое здки 
к своему другу  Л апласу  в М елен 
был схвачен,  заключен о тюрьму 
и гильотинирован 12 нояб. 1793 г. 
Гл. труды: „H istoire de l ’astronom ie
an c ien n e“ (1775); „H istoire de l ’astrono
m ie m oderne“ (1785, 3 t . ) ;  „L ettres s u r  
l ’A tlantide de P la ton“ (1779).

Бальи (фр. bailli, англ. baillif, лат. 
bajulus или ballivus, итал, ba'üo, нов.- 
греч. ßcttulo;), назваиие чиновников в 
различн. странах.  Б  визант. империи 
Б . было сначала ыазванием главнаго 
надзпрателя за  восгштанием царских 
де тей; затй м  опо было распроетра-

нено на главу ииоземных куггцов,  
име вших свои поселеыия  в Констан- 
тинополе ; итальянизироваш ю е слово 
(из paCuAîç— baïlo) потом сде лалось 
титулом венедиан. иосланника в сто- 
лиде  империи; когда досле дний полу- 
чил зате м полномочие судить все х 
поддапиых реепублики, живущих в 
Турции, и взим ать налог с венециан. 
торговых судов,  ему были подчи- 
нены чиновиииш  того же названия, 
бывшие че м- то в роде  коысулов в 
Алеппо, Александрии, Смирне  и проч. 
Ваиииѵи назы вались также восемь долж- 
ностных лиц в ордене  Иоаннитов 
(см. баллеи). Ф ранцузские королев. Б ., 
в сущностн говоря, были создаиы 
законодательством Ф длипда II Ав- 
густа, дреобразовавшаго всю систему 
центральнаго и мйстпаго управления  
во Ф ранции. Б . вме сте  с викье (ѵи- 
quiers) сиде ли в  круппых админи- 
стративных де лениях (провинциях) , 
и при Филиппе  их должяость из 
феодальной превратилась в бюрокра- 
тическую. Б . предее дательствовали в 
суде  над еевьерами. В Аыглии 
бальифы появляю тея поеле  норманн- 
скаго завоевания, как помощники ше- 
рыфовь; обязаиность их состояла в 
собирании податей, личном задерж а 
нии, созываниии па собрания; каждый Б. 
де йствовал в отде льной сотнЬ (от- 
сюда иазваитие ballîvi hunderdorum ). 
Поздне е Б . предсе дателъствовал на 
малом сотенном суде  (curia p arv a  
hundredi), собиравшемся каждыя три 
неде ли u занимавш емся р азр е шеиием 
мелких гражданских де л.  Теперь 
Б . в Англии соотве тетвует не кото- 
рым образом нашему судебному 
приставу; бальифамп назыв. также 
управляющих крушхыиш иоме стьями,

Бальиф,  см. ёалыи.
Балыпаседа, Хозе М акуэль, прези- 

депт Ч илийской республики, род, в 
1840 г., в  1876 г. сде лалея  депута- 
томь, занял видное положение в  ли- 
беральи. партии, исполнял не котор. 
дипломатич. поручения  за  границей п 
в 1882 г. назначен дри президенте  
Санта-Мариа миниетром внутр. де л .  
В качестве  такового он энергичио 
соде йствовал отде леыию деркви ит 
государства (обязат. граждан. брака и 
пр.). Б лагодаря стараниям либераловь
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Б. был выбран в 1886 г. в пре- 
зидѳлты ресяубликд и занимал эту 
долж июсть до конца 1890 г. Всле дствие 
настойчнваго проведеиия  фиыансовых 
ме р,  пеж елателы и. конгрессу, Б . ли- 
шился сго подд^ржкн u  тогда ои и  р е - 
т и л  прибе гиуть к coup d’E tat, отка- 
завипис соавать парламент и про- 
доликая собярать палоги собствен. 
властыо. В яиваре  1891 г. р азго р е - 
лась граждатиск. война. В авгуоте  
войека Б . были разбиты  и в сент. 
1891 г. он покончил с собой.

Балынонт,  Константин Д ыитрие- 
вич,  поэт,  род. в 1867 г., учился 
в московском уннверситете , откуда 
был уволѳн за  студѳнчееше безпо- 
рядки. В его первом „Сборнике  сти- 
хотворений“ (1890) ещѳ преобладагот 
яастроеииия  и м о т иив ы ,  связанны е с 
доревней, гд е  о и и  вырос и которую 
никогда не переставал любить, В 
сле дующих сборниках,  вышедших 
в  90-х гг. u  в начале  новаго ве ка: 
„ІИод се верным нѳбомъ“, „В без- 
брежыости“, „Тишина", „Горящ ия зда- 
ыия “, „Будем как солнце“, „Только 
лю бовь“, „Л итургия  красотьи“ и др., 
Б . яв л яетея  уже тиишческиы пред- 
ставителем  развитой городекой куль- 
туры, иидивидуалистической и утопи- 
ческой, извращенной и боле зтгенной, 
с  ея быстро ме нягоидимися наетрое- 
ния иш  i i  постоянньш и перѳходами от 
душевнаго подъема к психической 
подавленности. В революционный пе- 
р иод в паетроениях  Б. зам е чается  
переход от культа собствешгаго 
индивидуалытаго бытия  к стремлению 
слнться с жизнью массы („Пе ени 
м стителя“, статьи  в сборнике  „Ве - 
лы я  зарницы “). В после дние годы Б ., 
как и многие другиѳ совремеш иые 
поэты, ищет вдохповѳпия  в  леген- 
дах,  пе снях и и  ве рованиях перво- 
бытных народностей, часто впадая в 
угнетагощую своей скукой прозаичность 
(„Зовы древности“, „Зелены й верто- 
гр ад ъ “, „Ж ар- птида“)- Б — y прннад- 
леж ит также и сборник де тских 
стихотворений „Ф ейныя сказки“. Руе- 
ская литература обязапа ему и де лым 
рядом переводов первоилассных 
зап.-европ. писателсй и поэтовъ: Ш елли 
(полное собрание сочинений, изд. „Зна- 
ния “), Эд. По, К альдерона и др. Въ

истории выработки новой поэтнческой 
формы згиачениѳ Б, огромно. О и и  су- 
ме л придать русскому стихотвориюму 
язы ку удивительнуго г иибкость, звуч- 
ность i i  красочпость ии один и и з  пер- 
пых сблизыл y нас поэзию с му- 
зыкой. М астер стихотворной формы, 
Б ., однако, часто слишлом увлекаѳтся 
словесной стороной поэтическаго твор- 
чества, з а  которой порою не видно 
никакого психологическаго содержания.

В . Ф рте.
Бальмораль, замок в шотландск. 

граф стве  Эберднн,  живодиено распо- 
ложен в горах по верхнему тече- 
иию ре чки Ди; был любимой рези- 
деяц ией королевы Викториы.

Балыпунг,  вт> сказапин о Нябелун- 
гах  назваиие м еча Зигфрида.

Балып (Col do Balme), горный про- 
ход в Альпах,  на границе  фр. Са- 
войи и кант, Валлис,  ведет и з  до- 
лины Роны  (М артиньи) в долину ІІІа- 
иони; высота перевала 2.204 мет.

Балын (B alines-les-Grottes), дер. во 
фраыц. в департ. И зер,  248 жит., 
славится сталактит. пещерой.

Бальнеография, отде л балы иеоло- 
гии, в котором описываготся источ- 
ииики, име ющие те  ил.ч д ругия  це леб- 
ны я свойства.

Бальивология, наука об источнн- 
ках,  их химическом составе  и те- 
рапевтичѳскои ирим ишении; см. мине- 
ральпы я воды, водолгъчение, грязелиъчете.

Бальнеотерапия, отде л балы иеоло- 
гии (см.), где  и зучастся де йствие мине- 
ральны х вод,  грязой , морских ку- 
паний на челове ческий организм .

Бальо (Balllot), П ьер Ыари, одлн 
из знамените йших виртуозов на 
скрипкЬ во Ф ранции, род. в ь  1771 г.; 
учился y Сент- Мари в  П ариже , за- 
те м y Полланн в Риме ; вернувш. в  
Париж (1791), сде лался  чиновником,  
вы ступая в то же врем явъконцертах .  
В 1795 г. приглаш ен был и грѳпо- 
давателем в и швооткрытую конеер- 
ваторию; в то же врем я изучал  тео- 
р ию музытси y  К ателя, Рейха и Керу- 
бини. Пѳрвое кондертное путеш ествие 
Б . предпринял в Россию (1802 г.), 
з а т е м кондертировал также в 
Голландии, И талии и Англии. В -1821г. 
Б . еде лался яервы м скрипачем 
Больш ой олеры. Главный труд Б .—
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превоеходная скрипичная школа („L’a rt 
du violon“, 1834 r.), до сих пор во 
многом непревзойденная; вме сте  с 
Роде i i  К рейдерои и  и ш  была соета- 
влена также „M éthode du violon“, от- 
личнос руководство, переведенное 
почти н а все  европейские язы ки (и 
на русский). Ум. в  1842 г. Компози- 
ции Б . требуют болыпой виртуозности: 
9 коддертов,  вариацид, 24 прелюдии, 
sym phonie concertante д ля  2 скрипок 
с орк., 15 тр ио для 2 скртшок и баса, 
3 квартета и много других.  Ю. Э.

Бальоне (Baglionе), Джованни, итал. 
живопиеец и писатель по искусству, 
род. в 1571 г., написалТи безчнслсн- 
ное множество образов в церквах 
Рима, Перуджии, Лорето в манерном 
стыле . В 1644 г. выпустил сочин. 
„Б иографии ждвописцев,  ваятелей  и 
зодчих с 1572 по 1642 г .“ Ум. в  
том жѳ 1644 г. Картины его, пользо- 
вавш ияся  болыпим успе хом <среди 
совремешш ков,  в  настоящ ее время 
■основателыю забыты, но его сочинение 
по истории живошгси до сих пор не 
потеряло своего значения  и служит 
важным исторкческим ысточником.

Бальфе, М кхаил В ильям,  один 
из наиболе е выдающихся английск. 
композиторов XIX в., род. в  1808 г, 
в И рландии, ум. в  1870 г, Б . изучал 
контрапункт y Ф едеричи в Риме  и 
п е ние y Ф. Галли в Милане . И зве ст- 
не йгпая опера Б ., обошедшая евро- 
пейския  сцены,— „Ц ы ганка“ („The bo
hem ian g ir l“, Лондон,  1843); уепе х 
име ли также „Les pu its d ’am our“, „Les 
■quatre fils Ауш оп“ (Париж) ; „Осада 
Рош ели“, „Екатерина Г рей“, „Ж аина 
д ’А ркъ“, „Ф альстаф ъ“ (Лондон)  и др. 
Достоинства опер Б ., напиеанных в 
итальянском духе , легкость стиля и 
мелодичность; недостатки — поверх- 
ностность разработки д отсутствие y 
комдозитора критическаго отиоипения  
к самому себе . Кроме  опер,  Б . пи- 
-сал также кантаты, баллады д др.

Бальфур.  Артур Джемс,  выдаю- 
щийся английский долитич. де ятель, 
род. в  1848 г., учился в Кембридж- 
ском универснтете . Семейныя тради- 
ции— он былт. племянником лорда 
Солсбери—рано толкнули его на поли- 
тическоѳ поприще. Он примкнул к 
консерваторам и в 1874 г. вдервые

прошел в парламент от Гортфорда, 
потом дредставлял одиш  из окрѵ- 
гов М апчестера, где  провалился на 
выборах 1906 г. (прошел на пере- 
баллотировке  от лондонскаго Сити). 
В 1878 г. в качестве  сскретарл 
лорда Солсбери В. сопровождал его 
на Берлиыекий конгресс.  В 1885 г. 
в первом кабинете  дяди получил 
незначительную  должность президекта 
управления ме стными де лами;в 1886 г. 
он переме нил ее на должность мн- 
нистра по де лам Ш отландии, a в  
сле дующемъ—н а еще боле е отве тст- 
венную—министра по де лам Ирлан- 
дии. В 1891 г. он был сдвлан  
первым лордом казначейства и из- 
бран лидером консерваторов в па- 
л а т е  общин.  В 1902 г. стал мини- 
стром- президснтом и сохранял эту 
должность до поражепия консервато- 
ров в связи  с чемберледовскими 
нланами тарифной реформы в 1906 г. 
С те х пор стал виовь лиде- 
ром оппозиции в нилшей пала- 
т е . Как политик,  Б . не предста- 
ляет из себя крупной величины. Хо- 
роший, ыаходчивый оратор,  ловкий и 
остроумный диалектикъ— он в палате  
чувствует себя как в родной сти- 
хии. Он не боится никаких протигв- 
ников,  Но так как управление стра- 
ною требует гораздо болыпаго, то Б . 
иа посту министра-презддента далеко 
не име л того успе ха, на какой раз- 
считы вала его партия, выбирая его 
своим лидером.  У него не хватало 
твердой выдержки, и зн ачптельвая  
доля отвиитственности за  провал 
партии па выборах 1906 г, должва 
быть приш деапа Б ., которьий не еу- 
ме л во-время п р есииЧь иротекционист- 
скую пропагапду Чемберлеяа. С дру- 
гий стороны y иего ве  хватает ы ини- 
пиативы, необходимой главЬ  прави- 
тельства. Сам Б ., наггриме р,  являет- 
ся сторонником социальны х реформ,  
ио в  его программе  этот пудкт 
никогда не вы двигается на передиий 
план,  Е го подитичеекой мыслн не 
х ватаетъ п осле довательностд, его д е я- 
тельности —  неуклонной настойчи- 
вости.— Б. не чужд и лптературе . 
Е ииу прддадлеж ат два фылософскнх 

' труда: „А defence of Philosophical doubt“ 
(1879) i i  „The Foundation  of B elief“
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(1891), напнсанные остроумно и очень 
еильно с диалектической точки зр е ния. 
Л итературию-философск, характер но- 
еят и его „E ssays and. a d resses“ (3 изд. 
1904). Спору о протекционизме  посвя- 
щена его книга „Tariff Reform “ (1906). 
0  роли Б . в  политнке  см. В елико- 
британия  (истѵрия ). А . Д ж .

Бальхий, см. арабская литература, 
III, 328.

Бальцѳр,  Эдуард,  род. в  1814 г., 
в 1847 г. основаль в Н ордгаузеие  
протестантскую свободиую общину, во 
главе  которой стоял до 1881 г.; ум. 
в 1887 г. Д ля характер. рели гиозн. 
воззре ний Б . наиболе е важны средн 
его мию гочисл. пнсаний: „G rundlinien 
der R elig ionsw issenschaft“. Б удучи  од- 
ним из первых поборниковь веге- 
тарианства, Б . в 1868 г. основал 
„Союз друзей  естеетвеннаго образа 
жизни“.

Балгаэ (B aluze), Этьен,  фраиц. 
историк,  род. в  1630 г., в 1667 г. 
сде лалея библиотекарем Кол?,бера, в 
1670 г. профессором каноиш ческаго 
права в Collège Royal, в 1707 г. ди- 
ректороитз этого заведения. Людовик 
ХГѴ в  1710 г. устраныл его от 
этой должности за  то, что в одном 
ме сте  своей „H istoire générale  de la 
m aison d’A uvergne“, Б . доказы вает 
право герцога Бульонскаго na облада- 
ние Оверыыо. Впосле дствии Б . был вы- 
слап из Парижа и вернулся только 
после  смсрти короля; ум. в 1718 г. 
Глаш.ый труд Б.: „C apitu laria regum  
F rancorum “ (2 т.), интересны также 
ero  „M iscellaneorum  libri VII, s. collec
tio veterum  m onum entorum , quae hac
tenus la tu e ru n t“ (7 t . ) .

Балюстрада (франц. balustrade), пе- 
рила, состоящия  из идущ аго внизу 
бруса—доколя,— из долонок,  стол- 
биков шш балясиин по ередиые  и 
u 37, покр ываюидаго их карииза,

Балягинский желгъзный рудник,  
Забайкальской обл., верхнеудинскаго 
окр., в 22 вер. от П етровскаго чуг.- 
плав. i i  желе зоде л. завода, при р. Ба- 
л я г е , на зап. склоне  Яблоноваго хребта.

Еалясина, точеный етолбик в пе- 
рилах.

Бамбара, болыпоо племя (около 2 
милл.), живущее в сиив.-зап. Африке , 
по верховьпм Н игера п Сенегала,

сме сь из негров и фульбов,  хоро- 
шо сложены, трудолюбывы, но крайне 
бе дны, так как жестоко эксш иуати- 
рую тся своими магометанскими гла- 
вами (сами они — язычники). Одежда 
их состоит из одного лиш ь пояса. 
Сграна, кот. населяю т В., очѳнь пло- 
дородна, хорошо орошѳна и без особ. 
труда дает двойную ж атву маиса, 
риса, хлоиичатника, табаку и т. д. В 
ие драх много желе за  ы золота. Б . 
ироизводят хлопчатобум. ткани, до- 
бывагот желе зо, мпого заш ш аю тся 
зѳмледе лиом и ведут довольно об- 
ширную торговлю. Б . раньш е име ли 
своих царей, в 1861 г. опи вошли 
в  составв государства Сегу, осно- 
ваниаго фулъбом Эл Годт Омаромъ; 
после  низвержения  франдузами сына 
его Аыаду Б . в 1891 г. подчинились 
французам.

Б ам б ер гер ,  Л ю двиг,  герм анекий 
политический де ятель, род. в 1823 г., 
изучал гориднческ. науиш, пришымал 
активное уч астие в револ. движепиях 
1848— 49 гг. u  после  неудачной по- 
пыткии организов. возстание в Пфаль- 
це  вьщужден был бе ж ать из Гер 
мании, жил с 1853 г. в П арнже , 
управляя о д иии м  частны м банком,  и 
возвратился на родину лш пь иооле  
амнистии 1866 г. Избранный в 1868 г. 
в таможеи. парлам енгь и зате м в 
рейхстаг,  членом котораго оы со- 
стоял до 1893 г., Б . примкнул спер- 
ва к кац ионал- либералы иой п ар тии и 
был однпм из оамых красноре - 
чивых защ итнпков свободной тор- 
говлы; особенно видноѳ уч астие он 
принимал в обеуждении имперскаго 
банковаго законодат. и монетной рефор- 
мы. Ве рпый своим фритредерским 
взглядам ,  он в 1881 г. выш ел из 
состава этой партии и основал и швую 
группу „седессиошистовъ“, которап в 
1884 г. вме сте  с прогрессивной пар- 
тией образовала „не медкую партию сво- 
бодомысляицихъ“ . С этого времени Б . 
является  яры м  протывником Бис- 
марка i i  особепно р е ш ителыю  осужда- 
ет колониальны е планы после дияго. 
Прд лосле довавш ем в  1893 г. рас- 
падении партии свободомыслящих Б. 
примкииул к боле е уме рѳнному „сво- 
бодомысляще.му сою зу“. Б . умер в 
1899 г. И з лптературиы х трудовъ
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Б, наибольшее значение име ют ра- 
боты по денежпому обращеииию .

Б ам б в р г ,  ииромышл. гор. в Б ава- 
р ии (окр. Верх. Франколш), ииа р. Рег- 
нице  и канале  Людвнга, 45.483 жит. 
Б -скиии собор —  один из лучш их 
образцов южно-ромаы.ск. архитектуры.

Баипбоччиады, название жанровых 
картин с комичѳскими сюжетами 
из нроетопароднаго быта, в роде  
деревенских праздников,  ярм арок 
и т. п. Іиазвание произошло от италь- 
янскаго „bamboccio“ („карапузъ“,) — 
прозвища, даыиаго итальянцами ни- 
дерландскому художпику П итеру ван 
JIapy (1590— ок. 1658 r.), кот. первый 
перенес в  И талию из Нидерлап- 
довт. этот род комическаго жапра.

Баиябуковое масло, растителы ш е 
масло, добываеыое из се мян расте- 
ния  B utyrosperm um  P a r t i i  Kotschy, зеле- 
новатаго цве та, приятнаго  заиаха и 
вкуса, при 43° плавится, уд. в. 0,954 
при 15°, долго сохраняетея, не де лаяеь 
нрогорклым.  Туземды запады. Афри- 
ки и Индик  употребляю т его в пищу, 
в в  Европе  оно идѳт н авьид е лку све ч 
и мыла.

Баглбук,  область во франц. колонии 
Сепегал (Зап. Афр.), между pp. Се- 
нсгал и Фалеме, гориста (плоского- 
р ие Тамбура, 300 м. выс.), населена пле- 
мснем мандппка (ок. 800 тыс.), богата 
желе з. ру^дой, добыв. золото (100 тыс, 
фр. в год) . Разводится рис,  маис,  
ды иш, пальмы, банаиы; развито ското- 
водство. Ыа востоке  проходит жел. 
дорога от Kaficea до Бамыако.

Б ам б у к ,  Bam busa, наиболе е высоко 
развитой род ыз сем. злаков,  древо- 
видиы я растения  с выеокими, гибкими 
деревянистымп соломииами, краеишои 
листовой короной.удлиненными лиетья- 
м и  i i  исполишскими метелками цве товъ; 
две ты  име ют 6 тычинок и 1 рыльце. 
И зве стно свьшие 180 видов в А зии, 
Америке  h  АфрикЬ. Вообщѳ Б. — ра- 
стения теплых страы,  но В. anstat.a 
образует в  воеточной де пи Андов 
непроходнмыя чащи до высоты 4.700 м. 
и даже достигает сне жной линии, не - 
которые вииды в Гимадаях поднима- 
ю тен до 3.800 м„ a В. Metake из Япо- 
нии и не сколько кнтайских видов 
разводятея во Ф ранции и Б е л ь гим. Б . 
достигаю т исполинской высоты (В.

B randisii до 38 м. высоты при 80 с иит . 
в обхваге  ствола); из корииевища с 
заме чателы ю й быстротой выростают 
громадныя соломдны; так Б. Tulda, 
являю щ аяся вм вете  с В. a ru n d in a 
cea и В. Ваисооа одним из самьтхт. 
полезииейших раетении н разводнмая 
в Ипдо-Китае , в 1 ме сяц дости- 
гает высоты 22. метр. Ц ве ту т  Б. 
чрезвьичайно ббилыю, так что расте- 
ние всле дствие большого обилия  пло- 
дов и после дующаго пстощеиия  отми- 
рает либо еовершенно, лпбо до корие- 
вища. В. g igan tea  цве теть  впервые на 
30 году жизни, В. a rund inacea на 25-м.  
Родш иа Б — ов неизве стпа, они встрй- 
чаю тся в обоих полушариях и рос- 
кошно развипаготся в Алжирии и иа 
ю. Ф раиции. В. latifolia предотавляет 
наиболе е частое растепие е  бассейне  
Амазоыки. Употребление Б — ов весьма 
разнообразно, и по значеиию с нимп 
можыо сравнить только кокосовую 
пальму. Молодые побе гд Б . уиотребля- 
ю тся в  пищу, какь  овощи; зерна, по- 
хожия на ячмѳнныя, даю т хле б.  И з 
легкнх и очень твердых етвологл 
де лаю т хижины, и чаето де лыѳ де- 
ревни i i  города сплошь построенил из 
Б. Д алве , нз В, строят мосты н по- 
допроводы, приготовляю т мебель п 
всякаго рода домаш иия  вещя, Самбуко- 
вы я ннти (жилки) идут y кнтайцев 
на приготовление бумагп. из узких 
полос плетут ш и я п ь и, корзш иы, се ти 
h т. п. В. spinosa (колючий Б.) упо- 
требляетея д ля  пепроходимых пзго- 
родей, ииз  других видов готовят 
копья, стре лы, духовыя трубки, палкп, 
зоыты, м узы калы иые иш струмеиты (в>> 
Китае , иа Я ве  и Сандвпчевых остро- 
вах) ; скоплеяия  кремииевой кислоты 
в узлах старых етеблей, „таба- 
ш иръ", д е нятся в китайской меди- 
дипЬ, a также употребл. для политуры.

М. Н.
Б а л иа н ,  знам, не тиогда гор. в с иииз. 

А фганиистаие , в 130 км. к с.-з. от 
Кабула, исходиый пуипит 6-тн горных 
проходов.  В долиие  Б . ыаходятся 
обширныя развалилы  разрушеннаго 
города i i  кре пости, мпожество пещер 
и буддистские памятниики, среди кот. 
особешю зам е ч. две  высе ченныя в 
скалЬ статун Будды вт, 32 и 4S м. 
высоты.

19*
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Бамшако, глав. город франц. ко- 
лопии Верх. Селегал ы Н игер (зап. 
Африка), па р. Нигеръ; 800 жит.

Бампур,  гл. гор. провииид ин Б . в 
ю.-в. ГІсрсии; 6.000 —7.000 жит. (суи 
иш т ъ и' полукочевишки иегритш иск.типа).

Банальный (оть фр. Ъап), в фео- 
дальномт> ираве  так паз. всякал вощь, 
которую еепьор прсдоставлял на 
пользованиѳ васеала Ши обме н за  
изве стпыя услуги. В переносном 
смысле  Б — м обозначают всѳ то, 
что воптло во всеобщШ обиход,  что, 
благодаря всеобщему употреблениго, 
стало избитым,  потеряло свое значепие.

Банана, важный порт Коыго y устья 
р. Конго. Не сколько европ. факторий.

БананО вы я.М ийасеае, сем.однодоль- 
ньих раетений ыз пор. пряных i^Sci- 
tam ineae); большия  мпоголе тния  травы 
е корневящами и с большими ли- 
стьями, яспо расчленениш м и  на вла- 
галище, черешои и пластинку н и ч е - 
ющими по средине  сильно развитой 
итерв,  от котораго перисто идут в 
стороны боковые нервы, часто парлл- 
лельныо между собой; околоцве тшик 
лепестковидный, сильно неправнльный, 
развито 5 тычинок,  ш естая же обра- 
зует часто чешуевидиый стаминодий; 
завязь  нижняя, трехгигЬздяая, се мя 
‘•■ мучниетым бе лкои.  Около 50 ви- 
дов,  принадлежащнх тропичеекому 
поясу. Глави. оанан,  или пизанг,  Musa, 
листья сидят спирально, отходя не- 
посрѳдствеипо от короткаго корле- 
впща; влагалищ а нх охватывают 
другти друга и образуют ложигый пад- 
зомный ствол до н Ѣ с к о л ы ии х  мет- 
ров высоты. Цве ты сидят колосом,  
кроющиѳ лиетья котораго бывают 
ишогда иокрашены; иижние цве тки ко- 
лоса женские, средние— обоеиолые, са- 
мые верхяио — мужские; плоды сле д. 
находятся только в самой ш ижпой 
частии соцве тия. Плод (т. наз. оа- 
пан) —ягода, похожая ииа трехгранны й 
огурсц до 30 см. длипы; оболочка 
плода клейкая, прикрывает аромат- 
тюе, богатое крахмалом мяео. Банап 
во множестве  видов разводится под 
тропиками. Іиаиболе ѳ важииьи: М. para- 
disiaea, плоды съе добны толыю в ва- 
реном вииде ; М. sapientium , браминский : 
13., плод вкусом напоминает фигу; ! 
M. chinensis, китайский Б ., небольшой '

выеоты (1,5 метра), часто разводится 
вь  ораыжереях и комнатахъ; М. tex
tilis дает „манильскую пепьку“, со- 
судиистые пучки, перерабатываемые на 
ткани; M. ensete, из Абиссинии, с 
сухими яожистыми плодамии, ра-зво- 
дится, как декоративпое растение. И зь  
других родов зам е чателен род 
Ravenala, с видом R. m aflagascarien- 
sis, „дерево игутошественниковъ“, с  
листьямя, образующими громадные 
ве ера. М. Н .

Бананое ды, M usophagidae, сея. 
птид,  близких к кукушкам,  на- 
счнтывающее около 25 видовъ; от 
кукушек отличаю тея оперешшй коп- 
чиковой железой, отсутствиемгь пряиой 
кишки и вращающпмся четверты м 
пальцем.  Б .—  птиды средней велии- 
чпны с продолговатым туловщцем.  
короткой шеей, коротким.  толстым 
и широким клговом,  ре зко загну- 
тьш  на гребне ; кры лья средней ве- 
личины, еильно закругленныя, хвост 
довольно длинный и закрѵглеш иый; 
июги сильныя, доволыю  высокия; опе- 
реыиѳ мягдое и игаогда отличаетея бо- 
гатой окраской. Распространены в 
ле сах ерѳд. и юж. Африки, питаготся 
преимущественно плодами. Б . могут 
быть поопсрениго р азд е л е н ы н а 2  груп- 
пы: к первой относятся Б. с крас- 
иычи крыльями, к другой те , y  ко- 
торых на кры льях ые т краспаго 
цвЬта. Фиолетовый Б ., M usophaga vio
lacea, великоле пная птида, длиной до 
50 см., с болыпим клгопом темно- 
желтаго цве та, переходящ аго на концТ» 
в ь  карминноисрасный; общая окраска 
фиолетовочерная, с пурпурнокраснымь 
теменем и красивыми пурпурш жрас- 
ными маховыми перьями, которыя к 
вершинам стаковятся фиолетовыми; 
перья верхней сторопы с зелоньпгь 
отливом.  Встре чается на Золотом 
берегу. ТІтолиткий турако, Corythaeola 
cristata , до 80 с-м. в длину, с боль- 
шим хохлом и очень пестрой окрас- 
кой. Берхняя сторона зеленоватосиняго 
цве та, голова, хохол и шея я р исаго 
сипяго две та, хвост желтый с си- 
пим оситопаиием и широкой черной 
поперечной полосой блпз вершины; 
клюв желтый о красной вершииой. 
Распространеи по всей средпей Аф- 
рике . Б. весьма подвижныя и криклн-



Б а н а ииы (о-в Цейлонь),



вы я итицы, жывут в густы хь де в- 
ственныхь л е сах,  очепь осторожмы и 
итрожорливы. M. Н.

Банан,  см. оананов' ия.
Банатка, особый сорт пшеннцы, 

разводится в России, гл. обр.,в  етеп- 
пой полосе ; родом из Венгрии. Д ва 
сорта: озимый (съ красноват. коло-
сом)  и яривой ( с желт. колоеом) .

Еан ат,  так назы валаеь y  венг- 
ров всякая пиграничная область, на- 
ходившаяся под управлением бана 
(слв). После  турецких войя остался 
только один Б., Темешварский, по- 
л у ч и в т ий это название по пашаровац- 
коыу миру 1718 г„ несмотря ка то, 
что он никогда не име л бана: в 
эту область, ограниченную Дунаем,  
ниж. течсиисм Тиссьи и М аротом,  
вошли комитаты Темеш,  Тиронталь 
и Крассо и т. наз, „Банатская воен- 
ная грали ца“. Площадь его равна 
28.040 кв. км. В древности Б . вхо- 
днл в  состав Д акии и при имп, 
Траяне  был заеелен р ишекими ко- 
лонистами, соединен с И талией пре- 
красныими дорогами и украеилея не - 
сколькими римскими городами. В 
ѳпоху великаго переселения народов 
Б . после довательно переходил в 
руки готов,  вандалов,  х^епидов,  гун- 
иио в ,  лангобардов,  авар ь  и болгар,  
до те х пор,  пока не утвердились на 
Д упае  венгры и Б . вошел в составт, 
державы Арпадов.  Находяеь подь 
властыо венгров,  Б . много терпе л 
от набйговь монголов и татар,  но 
пришел в соверженный упадок л!иго.т> 
с появлением (в конце  X1Y в.) ту- 
рок,  которые в течение почти 300 л. 
многократно опустошали страну, В 
1717 г„ когда владьичеству турок 
зде сь был подожен конед,  Б . сде - 
лался чаеты о австрийской империи и 
благодаря заботам о нѳм Марии Те- 
реяии и уоердию евоих правителей, 
особенно графа Мерси, стал быстро 
засел ятьея  колониистами нз Гермаиии, 
И талии i i  Сербии. В 1779 г. Б . был 
присоедишеп к Вепгрип, по в 
1849 r., сербы Б -а  приияли де ятель- 
ноѳ участие в  усмиреиш венгров,  и 
после  подавлеиия венгерскаго позста- 
ния Б . был отде лен н образовал 
отде льнуго область, С I860 г. Б. 
спова прннадлежпт к Венгрии,

5 8 1  Б а н а к д »

Военпая организация его упразднена 
в 1872 г.

Банбери, гор. в англ. граф стве  
Оксфорд,  на ре ке  Червель, 12.968 
жителей.

Банвиль (Banville), Теодор,  франц. 
поэт,  род. в 1823 r., дебютировалв 
сборниками етихотворений „Les C aria
tid es“ (1842 г.) и „Les S ta lactites“; за 
ними после довали „Odes funam bules
ques“, кот, име ли болыпоЕ уепе х.  
Его „Poésies com plètes“ вы ишш в 
1879 г. Б. писал такжѳ драматич. про- 
извѳдения для сцены, романьи и но- 
вѳллы. Но большее значекие имЫот 
его лирич. стихотворения, которыя не 
отличаются, ттравда, глубиной чувства, 
но зато блещут красотой формьи, пре- 
лестью и отде лкой стиха, в области 
котораго он был иетинным масте- 
ром,  Ум. Б. в 1891 г.

Бангала, племя в Афрпке , при- 
надлежащее к лингвистической семьв 
баыту, в шшнем и среднемт, бассей- 
не  Конго, между Бакомера и Монгала. 
Хорошаго те лосложения; между ними 
встре чаются случаи лиодое дства. Не - 
которое время они держали в своих 
руках всю торговлю между европей- 
скими факториями и племснами, жи- 
вуицими по ре ке  Касеаи. Л .  Крж.

Бангалор,  главн. гор. вассальнаго 
гоеударства Майсур в британекой 
Ост- Индии, на выс. 914 мет. над ур. 
моря; 159,046 жит, В одной из па- 
год Б. находится знам. статуя инд. 
богини красоты.

Бангвѳоло, мелковод., болот. озеро 
в дентр. Африке , под 29— 30° вост. 
долг. (от Гринича) и между 10°48’— 
11°30' южн. шир., открыто Л ивини> 
стоиомь в 1868 r.; лежит на высотѣ
1.150 ыет. ыад ур. моря. С вост. 
стороды в нѳго впадаеть р е ка Чам- 
безд, с юж. вытекает р. Луапула. 
Чамбези и Л уапула лредставляю т 
собою верхнее течепиѳ р. Кодго. В 
период дождей оз. Б. -захватывает 
пространство до 15.000 кв. клм.

Бангкок,  см. Всшктк.
Бангор,  гор. в англ. графстве  

Карнарвон (Уэльс) , y се в. оконеч- 
ности пролива Менэ, в живописной 
долияе ; 11.269 жит.; универеитет. кол- 
ледж.  Вблизи знам, трубчатый мост 
Британия через пр. Менэ. В 8 км.

Б а н г о р .  5 82
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к  г о г у  о б ш н р н ы я  т п ф е р н ы я  л о м к и ,  
п р и н а д л е ж а щ ия  л о р д у  ГИен р и н у .

Бангор,  rop. ii порт в  се в.- 
америк. гптате  Мэн,  на р. Пенобскот,  
21.850 ждт.; болыпия  ле сопильни.

Банг,  то же, что гашиш (сли, ),
Банг,  Герман,  датский ш исатель, 

род. в 1857 г., дотомок стараго ра- 
зоривш агося дворянскаго рода. Глав- 
не йшие его романы („Тиыа“, „Б е лый 
домъ", „Се рый дом ъ“) ноеят авто- 
биографический характер,  являю тся 
„семейной хроникой“, Главная героиия 
его проиэведений— ero мать (Стелла 
в „Б е ломъ“ и „Се ром доигЪ“ и в 
„Везнадѳжных поколе иия х ъ “)- В 
своем иервом ромаие  („Безпад. по- 
кол.“и оиь лзобразил самого себя в 
лидЬ В. Гбга, котораго наде лил чер- 
таьш, свойствепными ему еамому, как 
потомку вырождающейся арнстократи- 
ческой фамилии, тогда как другой 
герой романа, Гоф,  воплощает его 
характер,  как писатѳля. Кногда Б . 
спускается вниз,  в мир лакеев 
(разсказ „Ф ранц П аидеръ“) длд 
акробатов („Четьире дьявола“), на- 
де ляя  также и их либо аристократи- 
чѳским происхождением,  лпбо арлсто- 
кратизироваиной дсихикой. Ыеуравно- 
ве шенность Б . отраж ается в его им- 
прессионистическом стиле , лервном,  
порывистоы,  фиксирующем только 
отде лъпы я впечатле ния, набрасьива- 
ющем ряд быстро ме няющихся от- 
де лы иых картип.  По-русски пере- 
веден „Б е лый домъ“, „Странпые раз- 
сказы “ и др. В . Фриче.

Банда, группаостров. в Молуккском 
архипелаге , принадлеж. голландцам.  
Общая площадь 42 кв. км.; самы е боль- 
шие из них Лонтор и Б. Нейра, зате м 
Айи, Руд.  Б ли з зап, оконѳчности 
Нейры, отде ленный от нея узким 
проливом,  возвы ж ается непоередств. 
из моря де йствующий вулкар Гу- 
монг- Апн (выс. 671 мет.). Н аселение 
состоит ириилиз. дз 700 европейцев 
h 8.600 туземцев,  главн. его зан ятие— 
разведение мускатиаго оре ха. J B a u d a ,  
rop. на о-ве  Б. Ыейра.

Банда, в  к о н д е  с р е д н и х  в е к о в  
н а з в а н ие  н иис к о л ы л и.ѵ ь  е о е д и н е н н ы х  
о т р я д о в  л а е м д иш о в .  Т а к ие  с о ю з ы  
п р е д с т а в л я л д  с о б о ю  о р г а н и з о в а н ы ы я  
в о о д н ы я  е о о б щ е с т в а  д  п о л у ч и л и  в ъ

Италии h Франции немаловажное поли- 
тичеокое значение. Вд Германии они 
назьтались Banden, в Италии—con
dottieri, во Франдии же носили очень 
раэнообразныя названия: aventuriers,
bandits, brigands, cantatours u т. д. 
Конед их существованию положил 
Карл VII, a при Людовике  XII 
оне  обращены ужѳ в регулярныя пе - 
хотныя войека. В Германии Б. были 
цредияеетвенниками ландскнехтов.

Банда (итал.), оркестр ме дных и 
ударпых листрументов.  Иногда так 
назы ваю т также оркестр,  играющий 
в опере  иа сцене  (большей частыо 
также из ме дн. инструментов) .

Банда Восточная (B anda Orientai), 
см. Уругваи.

Бандаж (фр.), холщевая или ко- 
жаная повязка с металлическими 
приепособлениями, употребляемя для 
поддержания в надлежащем положе- 
нии см-Вщаюицихся внутрендоетей (гры- 
жевой Б., Б. при додвижной почк 
д пр.); см. хирургическия  повязки.

Бандаж,  шина, приготовлеыная итрк 
помощи прокаткп из твердой стали и 
наде ваеыая да паровозыыя колеса, 
чтобы сообщить им особую прочпоегь 
и предохрш ш ть от иптирания. Б . точ- 
но притачивается к ободу колрса, на- 
гр е вается п в таком состоянии сво- 
бодно наде вается, a  no охлаждении бан- 
даас плотно охваты вает колесо; для 
болыпей надежностн Б . закре пляетси 
еще различны ми едособамл. См. па~ 
ровозы,. А . Г .

Банделло, М аттео, птальяпск. пп- 
сатель, род. ок. 1480 г., встуш илъ
в ордел домшш канцев,  но продол- 
жал вести разсе янпую жизнь, кочуя 
по различны м городам И талип, По- 
сле  долгих скптаний, переселился во 
Ф рандию, гдВ Генрих II в  1550 г. 
сде лал его еписколом Ажансхпмь; 
ум. в 1562 г. Б. иаписал множестпо 
иовелл (свыше 200), доторыя ярко ря- 
суют быт тогдаш няго общества; но 
сюжеты многих из них чрезвы- 
чайно скабрезны, так  что большин- 
ство изданий выходило с боле е ыли 
мене е значителы иыми пропусками. Но- 
вое издание дх вьишло в  ТурийЬ 
в 1853 г. (4 т.).

Бандель, Эрнст,  пе м. скульптор,  
род. в  1800 г., начал художествен-

t
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ную д Ѣ я т р л ь т ю с т ь  в Мгонхене , где 
скпро обратил на себя внимание пор- 
третными бюотамя, в 1835 —  38 г. 
жил в Гапновер-Ь, зат е м перое хал 
в Детмольд и прииетуш ш к воз- 
ведеиию колоссальнаго памятника пред- 
водителю херусков Арминиго (Герману), 
на Гротѳнбурге  в Тевтобургском 
л е су. Исполнен. им ыодель пришлос 
ему самому и  формовать всле дствие 
отсутствия  мастеров,  способиых сде - 
лать увеличение. З ате м начаты й па- 
мятник,  no недостатку деиег,  Б . вы- 
нуждѳн был продолжать строить па 
собетвенныя средства и вел эту  ра- 
боту до 1871 r ., когда иа окончание 
памятника ѳму была дана субсидия в 
30 т. мар. из ымперскихь средств.  
Открытиѳ памятника соетоялось в авг. 
1875 г. Б. ум. в 1876 г.

Бандельканд (Ban.delkh.and), т. е. 
страна банделов,  область в центр. 
Индии, между Се в.-Зап. п Центр. про- 
винция иш, 26.523 кв, км., 1.480.095 жит., 
историческп включает 5 брит. дист- 
риктов Аллагабадскоии дивизии С.-З. 
провипции, ио политически охватывает 
только ряд  (ок. 30) туземиых вас- 
сальны х государстъ,  подчшиенпых 
Б-скому брит. агентству. Ме стпость 
холмпста i i  только на се в.-восток 
име ет равиииыный характер.  Горы 
богаты желе зомъ;встре чаю тся алмазы.

Бандешан,  Эдуард,  пе м. живопи- 
сец,  род. в  1811 г. в еврейск. семье , 
художеств. образввание получил y Ш а- 
дова, с 1832 г. впѳрвые пыступил па 
выставке  с картгшой „Плачущие иу- 
деп“, которая име ла большой успе х.  
В 1838 г. был приглатпен па ка- 
ѳедру дрезд. академии, в 1859 г. за- 
пял ые сто Ш адова в дгоссельдорфск, 
академии, в 1867 г. сложил с себя 
зван ие директора. Ум. в 1881 г. ІИо- 
сле дователь дюссельдорфск. школы, 
Б. суме л однако удерж аться от 
крайняго сентиментализма. Пропзвѳд. 
его отлпч. тонким и изящным рн- 
сунком,  ыо слабы в колористич. от~ 
ношенш. H. Т.

Бандерильеро (исп.), ем. бой быков.
Бандероль (фраищ.'), такъпазывается 

полоса бумаги, которого оклеиваготся 
товары, обложенныо пошлиною или ак- 
цчзом,  в доказательство того, что 
устаттовленные <ѵь ттх сборы уплаче- I

ииы . В РосеИи бандерольная система 
приме няется к кре икпм ыапиткам,  
чаю, табаку, спичкам и папиросным 
гильзам .  Цве т п форма казенной Б . 
устанавлив. правительетвомъ; иногда 
надпись на Б . указы вает сумму, 
уплаченную в вяде  пошлины или ак- 
циза за  даишый предмет.  Частные 
фабриканты нере дко оклеивают евои 
товары особой бапдеролыо, которая 
служит предохраяепием от подде л- 
кии i i  подме ка. В почтовом ве дом- 
стве  Б. назы вается полоса, которою 
опредииленные видьи отвравлений обер- 
тываготся таким образоы,  чтобы пх 
можно было вынуть без повреждения  
упаковкк. Под Б . можно пересылать 
печатныя пропзведения, рукописи и де - 
ловыя бумаги, не име ющия  характера 
текущей перепиекп, и образды това- 
ров,  не име гощие це нности в про- 
даже .

Банджара, кочевое племя в Цеп- 
тральн. Индии, единетвениое зан ятие 
котор. заклю чается в трансиортиро- 
вании хле ба караваиами, Эта монопо- 
л ия транспорта доставляет им беа- 
опасность даже во время войны. По 
образу жизйи Б. напоминают отчасти 
иыган.  Караваны состоят иногда 
из ты сяч  возов.  Бо главе  каж- 
даго каравана етоит выборный на- 
чальник с неограниченной властыо.

БанджермасСИн (Б андьермассгшг) , 
глав. гор. бывшаго одноименнаго ие- 
зависимаго государства, теперь иш- 
дерланд. резидентства на юго-вост. ни- 
дерландской части о. Борнео, 52.685 ж., 
гтоетроен на сваях и столбах па 
ре чноѵгь острове .

Бандинелли, Б а ч ио, флорептийский 
скульптор,  сын золотых де л  ма- 
стѳра (1493— 1560), был подражате- 
лем ь Микель Анджело, считая себя 
его соперпиком.  Б . был пе лиипсн 
даровапия, как поиазыв. его рѳльеф- 
ны я фигуры апостолоп и пророков 
в Ф лорсптийском соборе , отличаю- 
ицияся  правдивого простотою и красо- 
тшо линий при хорошей технике . Боль- 
т ия  его группы, среди которых „Гер- 
кулее,  убявающий К ака“ (на площади 
Синьории во Флорѳнции),—самая изве ст- 
ная, страдают преувеличенностыо 
двнжения и манерностыо. H . Т.

Бандит (итальдгг. banditi, „изгнап-
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никн“ , „опальные“), особый б иид  раз- 
бойников,  занпм-аиощихся преигауще- 
ственно убийством указанных им 
лиц за  опреде лениую ттлату. Ѵ>г, Срсд- 
л ие ве ка Б -ы  составляли правилы иы я 
оргаиш задин, име вшия  особыс уставы 
н приш циииы. Такия  организацин были 
особенно распространены в И талии, 
гд е  оие  во вреыена смуты и беэнача- 
лия играли подчас роль полиции. Б-ы  
нере дко заключали формальные дого- 
воры с крупныыы землевладе льцами, 
a  путеипественникаы и ме стным обьи- 
вателям за  изве стпую сумму вьида- 
давали не что в  роде  охранпьих гра- 
мот,  которыя обезпечивали безопас- 
ное передвижение по стране . В коиде  
XYI стол, промыеел Б-ов на не ко- 
торое время был почти искорснен 
папою Сикстом V , но эате тч вскоре  
снова развился. Помощыо Б . нере дко 
пользоваллеь политическия  партин, в 
особенииости реакционныя. Так,  еще 
в  середиш е  XIX ве ка Б -ы  в Пап- 
■ ской области и в Неаполе  де йство- 
вали в пользу Бурбонов и отстаи- 
вали све тскую власть дапы. В Неа- 
поле  и Сидилии Б-ы  и до сих пор 
ещѳ играю т большую роль в обиде- 
ственной жизнн, как обнаружилось во 
время процессов,  раекрывшых де я- 
тельыость мафип (с„н.).

Бандола (испанск.). или бандора, 
лготнеобразный инструмент со сталь- 
ными или жильными струнамп, на ко- 
торых играли щипкомъ; таковы были: 
пандора, пандура, мандора, мандола, 
мандоэр,  ыапдура и др., в общих 
чертах сходные е теперешней ыан- 
долиной; см. музыкалиипые гтструменты.

Бандтке, Я н Викелтий, одии нз 
первых исторшсов польскаго права, 
род. в Люблине  в 1783 г., оконч. 
университѳт в Галле; в 1809 г., 
во вреыена Герцогства Варшавскаго, 
был назначеигь членом временной 
законодателыю й комиссии. После  уч- 
реждения в 1816 г. варш авскаго уш и- 
верситета был приглаш ен заиять 
каѳедру римскаго и древмяго поль- 
скаго прапа. Ум. в 1846 г. Наиболе с 
де иыоѳ соч. Б .— „H istorya praw a pol
skiego“ (1850), составивгпаяся из ero  
лекдий, читанных ь период 1818— 
■30 гг. 3. Л .

Бандура, струпный иш струыедтъ

л з  семсйства лютвн (см. бандола). 
Проиикла в Малороссию в X V — 
XVI вв. и скоро выте сишла боле е древ- 
нюю кобзу, имеием которой иногда 
ошибочно называгот Б . и поныне . 
В XVII i i  XVIII вв. бавдуристы поль- 
зовались успе хом и в Ьеликороссии, 
даже при дворе  и y  вельмож.  Те- 
перь Б. ыожно встре тить только въ р у - 
ках сле пцов в Ы алороссии. Она 
состоит из овальиаго, выпунлаго 
кузова, короткой шсйки (грифа) съкол- 
ками, шести длинных струн и ш естит 
коротдих приструнков,  И граю т на 
Б .пальцами или„косточками“, оде тыми 
на. пальды. См. Фаминцьт,  „Д омра 
и сродныѳ ей музык. инструменты “ 
(Спб. 1891 r.). Ю . Э.

Банер,  Иогав,  шведск. генѳрал,  
прославившийся во вреыя 80-ле тней 
войны, род. в 1598 г., в 1615 r., 
поступил в военную службу, отли- 
ч влея в войиах Ш веции ст. Росеией 
и Полыпей i i  за  свою храбрость был 
дрозван „шведским лъвомъ“. Произ- 
веденный после  омерти Густава Адоль- 
ф а в ф ельдм арталы , Б . в 1634 г. 
собрал армию в 16.000 челове к и в 
течеиие семи ле т е переме лным сча- 
стием сражался в Саксонии и Б огсм ид 
против императорсишх войск.  В 
я ишаре  1641 г. он поеле  форсир. 
марша появился внезавно перед Ре- 
геиисбургом,  где  находился импера- 
тор i i  представители сословий, собрав- 
шиеся в  рейхстагъ; во в зн тию города 
поме ш ала неожидаиш ая о-гтепель, сде - 
лавш ая вевозыожною переправу по 
лъду через Дунай. Б . средн суровой 
зимы вынужден был отступит пл 
Богеы ии в Сакеонию и черсз два дня 
по прибытии в Гальберш тадт умер.

Банжо (Banjo), любимый инстру- 
м енть а-ыерикаиских негров,  выве- 
зекный ими iiз Африки (bania). В.— 
род гитары  с длннным грифош,  
дузовом которой служит не что в-ь 
роде  бубва; на Б . 5— 9 струп.

Банзай (япон.), первоначальио прп- 
в е тствие, ознэч. буквально „1000 ле т ъ “ 
(подразум. „здриивствовать“), тепсрь 
клпк,  соотве тствугощий рѵсскому 
„УР^'Н

Банзаров,  Дордже, ориенталиет,  
бурят по происхолидению и буддистд>по 
ве роиепове даниго; яончпл курс въ
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казансиом университете , не которое 
время работал при Академик  наук,  
a зате м возвратился в Сибирь в 
качестве  чиновника оеобилх поручений 
нрн генерал- губериаторѢ Воет. Си- 
бири. Ум. в 1855 г. И з его сочине- 
иий главное ме сто запимает „Черыая 
ве ра, или шаманство y монголовъ“.

Банзен (Bahnsen), Юлий Фрид- 
рих Август,  ие м. филоеоф,  род. в 
1830 г., изучал в КилЬ философиго и 
филологию, с 1862 г. был учителем 
гиыназии, ум. в 1881 г. Будучи, по- 
елѢдователем ПИопенгауера, Б. пы- 
тался ввести индивидуализм в его 
учение и утверждал,  что хотя еле пая, 
неразумная воля и есть единственно 
реальное, но она нѳ одна во миоже- 
г-гвЬ индивидуумов,  и мвожество это 
ле кажущееся; по Б . воля так же 
множественна и так же разнообраана, 
какь и индивидуумы, неизме нная еущ- 
иио с т ь  которых заклю чается в при- 
роде  их воли, вь  их (умопостигае- 
мом)  характере . A так как сущ- 
ность неразумнаго есть противоре чие, 
то должна проиеходить ыепрерывная 
борьба не только в реальном мире , 
но и в каждом ивдивидууме . В 
этом,  no В., заклю чается корень того 
трагизма, который является  законом 
нашего мира. У чение Б . изложено иы 
в  сочиненияхъ: „Beiträge zu r C harak
terologie“ (2 т.), „Zum V erhältn iss
zw ischen W illen und M otiv“, „Der 
W iderspruch  im W issen  und Wesen, 
der W e lt“ (2 т.)— его глав. труд.

Бани, специальны я поме щеиия  для 
обмывания т е л а  холодной или горячей 
водой или той и другой вме сте . Раа- 
личагот два ти п аБ .: 1) рнмско-ирланд- 
ская н турецкая Б . и 2) русская па- 
ровая Б . В турецких банях согре - 
вание воздуха достигаетея различной 
етепенью нагре вания  камеиш аго пола; 
состоят оне  из ряда комнат 
с постеииенно повышагощейся t°, так 
что посЬтитель постеиенно иерехо- 
дит в поме щение с оч.ень высокой 
температурой.Вообще вт>Б.перваго типа 
высокая t° среды получается путем 
ииагре в ав ия сухого воздуха, в Б. вто- 
рого типа— влажыаго. Так как сухой 
жар лучш е переносится, всле дствие 
того, что при ыем легче совер- 
шаются кожныя и легочны я испаре-

ния, то в  Б . перваго типа t° воздуха 
может быть доведена до боле е зпачн 
тельной высоты, че м в русской па- 
ровой Б ., и соотве тствепио этому 
может быть достигнуто боле ѳ силь- 
ное поте ние в те х случаях,  гдй 
оио, по те м или другпм приичи- 
нам,  показуется. Ф изиологическоо 
де йствие Б . сказы вается прежде всего 
в томь, что после  иредварительнаго 
кратковременнаго съужения кожных 
сосудов,  наступает после дователь- 
ыоѳ их расш ярение, всле дствие чѳго 
кровь оть внутреяиих органов от- 
ливает к периферин, и таким об- 
разом наетупает анемия  внутрен- 
них органовь. Ч астота ударов пуль- 
са повышаетея, и кровяное давление 
падает.  Всле дствие повышеннаго по- 
тоотде ления, всле дствие усиления  кож- 
наго и легочнаго дыхаиия, колп- 
чество жидкости в тканях умени.- 
шается, и в е сь те ла падает.  Темпе- 
ратура те ла (крови) поднимаетея. Вт> 
завиеимости от всего этого обме в 
вещ еств повышается. На этом оено- 
ваыо те.рапевтическое примАнение су- 
хих и паровых (руссишх)  Б . во вее х 
т е х случаях,  когда име ется в ви- 
ду удалеиие через кожу различны х 
вредиых продуктов (при различны х 
простудпых и ревматичееких забо- 
ле ваниях) , когда желают вызвать 
разсасы вапие разны х воепалнтелт,- 
ных h выпотных скоплений (разпые 
неврлты, параличи, эксудаты  в  жен- 
ской половой сфере , снфнлис) , плп 
когда требуется удалеыие продуктов 
так называемаго нарушеннаго обме - 
на (подагра, золотуха, общее ожпр и,- 
ние h  пр.). Гораздо болыпее зн ачекие 
име ет,  конечно, прим'Ьнеше Б . y здо- 
роваго челове ка, т, е. гигиеническая  
роль Б. И зве стно, какую громадную 
роль играет правилыю е фуикциони- 
ровапие кожи, как органа, в общей 
эконоши оргаш изма. Ч ерез кож у,как 
н через почки и легкия, удаляю тся 
продукты так пазы ваемаго обратяагп 
метаморфоза; ишвыиюлненная задача 
кожп ложится тяжелыы бременеѵ 
на почки il на легкия, и наоборигп. 
Сти другой стороны, поверхность кожн 
представляет обширииую площадь, гдии 
вме сте  с пылвю и частицами ткаан 
одежды оее дает масса болЬзыетвор-
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ииы х  микрооргатшзмов,  которым 
вслкия  трещины и ссадшиы кожи пред- 
ставляю т открытыя ворота. Еели все 
ато принять во шшмапие, то станет 
полятным огромпое ги гиеническое 
значение, которое пме ет широкое и 
общедоступнос пользование баней, в 
особенности для рабочаго люда. Та- 
кое благотворноо д е йетвие обмывания 
на вѳсь органмзм давио подме чено 
житейской практикой, и омивепия, a 
вме сте  с ним i i  i i  Б., давзю нграют 
важную роль в ии обиходе , a y не кото- 
рых народов востока даже вошли 
в религиозныА культ.  Отсгода ряд 
предписаний в этоы направлении y 
иерсов,  сврсев п др. Отчасти это 
име ло ме сто u y греков.  У рнмлян 
теплыя Б . (термы) пртививаготся очсиь 
иоздно, no быстро пр;обре тают ог- 
ромное значенио, становятся ме стом 
развлечения, в связн с че м термы 
обставляются с оеобеипой роскошью, 
ныогда подавляю ицей первоначадьную, 
иепосредственную це ль Б . В одном 
Риме  было до 800 Б „ болыпая часть 
которых выстроена была при Нероне , 
Тнте , Коракалле , Д иоклетиане  и т. д. 
Кроме  Гима, термы существовали и 
н ряд'В провинциальных городов.  
После дователи мслама внесли в ре- 
л ииг ио з н ы й  культ омовения, н обществ. 
Б. пользоиалиеь поэтому оеобыы нх 
пииманием.  Арабы перепесли свои 
роскошпыя Б. в Иопаниио, иио  по за- 
воеваииип после днеии христианами шгй 
былн п о ч т ии повсюду уничтожены. Во 
Фрапции обицественныл Б. удержались 
со врсмеп римскаго владычества, 
другио пароды континснта стали вво- 
дить y собя обтрственны я Б . ли ипь 
после  креетовых походов,  когда они 
познакомилиеь с обычаями восточн. 
нородов,  Б . бысгро гиривились, по в  
XYI и XVII в. иротив них начался 
поход врачей, духовных и обществен. 
дйятелей, т. к. в обществеишых Б., 
где  отсутствовали всякия мйры прсдо- 
сторожности, совершешю справедливо 
усматрнвали причину широисаго рае- 
пространсния сифилиса п др. пнфек- 
ционных боле зией. Обществсиш ыя Б. 
почти иечезаю т и иатпшают воз- 
рождаться зде сь лишь в кокце  
XVIII и в XIX в. Б  России обще- 
ственныя Б. сущесгвуют главп. об-

разом в городахъ; в еелах нх 
не тъ; боле е состоптельныс кре- 
стьяне уетраиваю ть собственныя до- 
машния  Б .— небольшой дерсвянный 
сруб,  на половину в  зеыле , сосгоя- 
щий из двух отде лений: разд е валь- 
пи (предбаяник)  ии собственно бани, 
т. е. комнаты с огромпой печыо, в 
кот. лежат раекаленпые булыжннки 
(каменка), дающие при обливании во- 
дой пар.  Масса крестьянх. моется, 
одпако, в общей избе , пользуясь 
обыкновѳнной печыо. I .  ІІдельсонъ

Б ан и , орден (order of the Bath), no 
преданиго учрежден первоначалы ю  
апглийским норолсм Генрихом IV  
в 1399 г. по случаго его короноваиия: 
ои пожаловал им 36 своииг ь  рьш.;и- 
рей или кошошмх,  которые выкупа- 
лпсь все  вме ете , после  ночи, прове- 
дсниой в карауле ; отсюда и произо- 
инло будто бы название ордена. ІТосле  
коронации К арла II о. Б . болыпе не 
жаловался, но при Георге  I в  1725 г. 
возстановлен.  Ордеп ж алуется те- 
перь за  военныя и гражд. заслуги  и 
нме ет три степеии.

Баика, в морском де ле  назван ие 
ме ет,  где  глубина от 30 фут и ме- 
не е, В фызической географ ии моря Б ' 
называю тъвообщ евеЬнеглубокия м е ста’ 
приме рно до 200 метров глубины, без- 
различно, лсж ат ли они по близости 
суши илы в открытом океане . И з 
прибрежпых Б. упомянем Б . Ныо- 
фаундлэидскую, баниш в  Не мецком 
море ,— первая, как н вторыя, зам е - 
чательна по изобилию ловимой там  
рыбы. Океаничесяия Б . представляю т 
собого подводные вулканы или коралло- 
вы я постройки; к вулканическим Б . 
относится, папр., Б . Ллпсса в Тихом 
ок. под 11° 40' гож. пг., 175° 30' вост. д., 
где  глубкпа всего 24 метра; Б . эта  по- 
ды м аетсл над океаничесишм д ишмии па 
высоту 4.000 м, J1. Т>.

Банка, голланд. остров в  Ост-  
Ийдин, к юго-вост. от Суматры, от- 
де лен от нея проливом È ., 11.342 нв. 
иим .  i i  106.300 ж. (не скольно сот евро- 
пейдев п 37,5°/о китайц.), составляѳт 
с и гЬск. соегЬд. мелк. островами рези- 
дентство. Поверхиость о-ва равнинна 
u только ме етами холмиста. Своим 
зпачонием остров Б . обязан обилию 
одова, добыча котораго (ок. 15 тыс
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тонн с год)  еоетавляет прави- 
тельств. монополию и ведется при по- 
мощи китайск. рабоч, Ф лора и фауна 
Б. очень бе дны. Главн. гор. Мунток е 
4.40С жит., ведет оживл. торговлю.

Банка (Моко), гор. на япои. острове  
Формоза, 26.800 жит.

Банкаброш,  мапшна д ля  пригото- 
вительнаго или грубаго прпдекия, со- 
стоящ ая из не сколышх десятков 
рогулек (подобных рогулькамТи y 
прялки), скручи вагошихь прнжу и иа- 
виаающих ее на катушки. На перпый 
Б. поступает лента с ленточных ма- 
ш и и и ,  проходя через вытяжпые ва- 
лнки, она вы тягивается и скручивается 
рогульками; получеш иая ровтща за- 
т е м переходит па второй Б . и т .д .; 
пройдяЗ Б ., лента превращ аетсяв тон- 
кую ровницу, намотанную на катушки, 
и идет в тоип тп р ядеш е на ватерахт. 
нли миоль-машинахъ; см. прядение.

Банквт {фраиц. banquet), торже- 
ственноѳ пирпиество, устраиваемое в 
честь какого-либо лица или же с 
це лыо вы разить о тн о тен ие опреде - 
ленной группы  лиц к какому-либо 
еобытию общественной жизпи. На Б . 
обыкновенно произносятся болыпия р е - 
чи, обращенныя иепосредствешю к 
приеутствугощим,  ио име ющия в  виду 
боле е обширную аудиториго, всго страну 
или какую-нииуд одну часть населе- 
пия, которая познакомится с содержа- 
нием ре чи при помощги итериодичеекой 
печати. Наибольшкм распростране- 
иием Б . пользую тея в  Англии, где  
они ужѳ издавна носили политичеекий 
характер.  Бо Ф ранции Б-ы  сыграли 
видиую политич. рол в после дние 
ме сяцы перед февральской револю- 
iiteii 1848 г. Б  России конѳд 1904 и 
начало 1905 г., т. назы ваемая „эпоха 
дове рия “, озиамеиовались, ыежду про- 
т .им,  рядоы Б-ов.

Еанкет 1) приш ыкаю щ ая к бруст- 
веру насыпь д ля  расположеиия стре л- 
ков.  Верхняя площадка Б., обыишо- 
вендо, расположена на 4Ѵг фута (груд- 
ная высота) ш иже гребня бруствера. 
Д ля входа на Б . с задисй стороны 
присыпатот отлогость. 2) Б. лазыпа- 
лись скамьн, подве ш и вавтияся  на боѳ- 
вых еудах y бортов,  возвыщавшихся 
над n e p x H e ï ï  иалубой, для размеиде- 
ния на ишх стрЬлковь, К . 0.

Б ан к и  (сухия  и кровососигыя), стек- 
ляиные, металлические ш ш  резиновые 
етаканчшш грушевидной формы (от- 
верстие уже дна), употребляемые с 
це лыо жЬстнаго кровоотвлечения  (су- 
хия  Б.) или кровоиэвлечения (кровосос- 
ныя Б.), путем „приставления “ их 
к разлнчным чаетям ь те ла. Техника 
приставлеиия  состоит в том,  что в 
Б. разре жают воздух (напр., нагр-Ь- 
ваииием его горящим спиртом)  и 
быетро опрокидывают ее иа те ло. 
Всле дствие уменыпещ я атмосферяаго 
давлеиия часть кожи впячивается в 
Б .  i i  красне ет веле дствие прилива к 
пей крови. Если желают получить 
кровоизвлечеяие, то предварителъно де - 
лают па избранном ме сте  насе чки 
при п о м о иц ии особаго инструмента (ска- 
рпфикатора) и итотом уя;е приетавля- 
ют Б.: разре женный в  Б. воздух 
де йствует прпсасывающимъобразом,  
и таким путем извлекаетея нзве ст- 
ное количество крови (1— 11/з столо- 
вых ложки на Б . ) . —Х отя область при- 
ме нения В . в настоящее время значи- 
тельно сужена, те м не менЪе, нельзя 
отридать, что в не которых случаях 
оне  прииоеят несомне нную пользѵ 
в ечы еле  уменьшения  боли и других 
тягостны х явлений и ослабления вос- 
палительнаго процесса. Такь, оне  при- 
ме няю тся прл различяы х заболе ва- 
ниях ды хателы иых органов,  при при- 
лнвах крови к голове . (кровососпыя 
Б. на заты лок п спипу) п проч. В 
поеле днее время Б. (резнповыя) по- 
лучпли приме нение при л е чении раз- 
личпых воспалепий и нагпоепий по т. 
паз. способу B ier’a, состоящему в 
том,  что в восгталениой или подвер- 
гагощейся нагноению части вызываю т 
при п о м о щ ии приставленной резиновой 
Б. пассивнуго гиперемию, кот. епособ- 
ствует боле е быстрому разсасы ва- 
ни.ю воспалит. продуктов.  I .  Ид.

Банки, см. кредитныя учреждетя.
Б а н к и р с к ия  к о н т о р ы . В России. 

по закону 1895 г. (Уст. Кред., разд. 
X, ст. 134), лица, желающия открыть 
банкирскую коитору, как и ме п ял ы иую 
лавку, обязапы заявить о тим губер- 
натиру или градоиачалыш ку и указать, 
какия  ишеино операции оши будут 
производпть. Заявления  эти препро- 
вождаются министру финансов.  Ми-



595 Б анкиръ— Банник. 50fi

дистр фииансов может во веякое 
времятреСовать огь  Б . к. еве де ний н 
объяснений о производимых опера- 
циях,  командировать уполномочен- 
ных для осмотра и пове рки книг 
и де лодроизводства кодторы, за- 
претить продажу ввшгрышных биле- 
тов с разсрочкой платежа, переза- 
лог продептных бумаг,  прием 
вкладов на хранение, на текущий 
счет и на срок,  открытие ситециаль- 
ных текущих счетов.  В случае  
аапрещения  указаныых выше операций, 
миннстр финансов опреде ляет по- 
рядок и срок ликвидации ране е со- 
вершенных сде лок по этимь опера- 
ц иям в.

Б а н к и р  (франц. banquier, англ. 
banquer, дЬм. Bankier), глава ияи со- 
держатель частиаго банка. Б . хра- 
нит вве ренные капиталы, дает в 
займы фонды и вообщѳ занимается 
денежныыи и вексельпыми оборотами, 
В настоящ ее время кредитныя опе- 
рации сосредоточиваготся преимуще- 
етвенно в руках акдионерииых пред- 
прия т ий, де ятелы ю сть же еди»олпч- 
ных банкиров б. ч. ограничдвается 
второстеиенными кредитиымги сде л- 
ками.

Банковые билеты, см. кредатныя 
учреждепия  и бумажныя деньги.

Банкок или Еангкок,  столица 
королевства Сиам,  на р. Меыам,  в  
33 хм. от впадения  ея в Сиамск. 
зал., Б . один из оригинальне йш. и 
красиве йших горидов Азии; много- 
чпслеиныя пагоды, великоле дыый ко- 
рол. дворед.  Ыаселениѳ свыше 400.000 
чел.; значпт. часть его лсивот в пло- 
вучих домах- лодках ыа ре ке . Тор- 
говля Б . очедь значлтельна: почти
весь вывоз и ввоз Сиама проходит 
через nero.

Б анкротстЕ О , см. ‘несостоятельность.
Банкрофт-ь, Джордж,  выдающ. 

амерпк. исторнкт. и госуд. де ятелв, 
род. в 1800 г, Принадлежа иг демократ. 
партии, Б. в 1845 г. был назначвж 
морским миштстром Соед, Ш татов 
ii  соде йствовал присоедннению Кали- 
форнин и Техаса. В 1840— 49 ги'. был 
поеломъв Лскцоне , в 1868— 74 гг. в 
Берлыне . В бытность в  Европе  дзу- 
чал  европ. архивы по историн Соед. 
ІІІтатов и, вернувшись па родпиу, на-

пйсалъ: „H istory of the U nited S ta te s“ 
ii „H istory of the form ation of the con
stitu tion of the U nited S ta te s“ (после дн. 
значпт. дополн. издаы. перв. и втор. 
труда в 1883— 85 гг. в 6 т.). В 
этой истории Соедимѳн. Ш татов он 
не только еобрал обшириый материал,  
но и лрекрасно овладе л им,  так 
что оиа является  одпим из лучших 
трудов в этой области. Ум. в 
1891 г.

Баыксия, B anksia, род и з сем. 
P roteaceae, в е чнозеленые кустарнпкп 
с простыми, иногда иглообразныииии 
листьями, часто покрытыми шелковд- 
етымм волосками, гуетыыи соцве тиямп, 
с 4-числешиыми две тками и дерепя 
нистыми плодами со мпоги-ши крыла- 
тыми се менамд. Р астут в А встралии 
и Тасмании, культивирую тся во ыно- 
гих вндах,  особенно в И талии, гд1> 
они содержатся на открытоы воздухе .

Банксова зеииля, или Бенкслэнд 
(Banksland), о-в Се в. Ледов. океаиа, 
в Се в. Америке , под 73° с. ш., от- 
де л яется  от о-ва М ельвиля Б . проли- 
вом,  a от Землн принца Альберта 
проливом принца У эльса; открыт вь. 
1819 г. Парри.

Банкс,  сзр  Джозеф,  баронеть, 
апглийск. естествоиепытатель, род. в  
1744 г.; в 1769— 7L г. сопровождал 
Кука в  его первом путеш ествии во- 
круг све та; в  1772 г. иосе тил 
Ш етландские о-ва, где  на о. Стаффа 
открыл базальтовы я колонны; в  
1778 г. осыовал A frican Association. 
Ум. в 1820 г. Соч. его: „An acconnt 
of S taffa“, „C ircum stances re la tive to 
M erino sh eep “ и др.

Банк (фр.), в азартны х играх 
дедеишая сумииа, лежащ ая пред од- 
нита из участидковъ— „банкпромъ“, 
„банкометоыъ“, который „держпт Б .“ 
и против котораго играю т все  
остальные (понтёры). И грать „va b an 
que!“ означает д грать  на всю сумыу 
„бакка“, в перенос. смыеле — ставитд 
все на карту, вести отчаянную дгру.

Баниик,  цилиндрическая щетка 
из твердой идетины, даде тая иа дреп- 
ко h  служащ ая д л я  чистки орудий и 
протираиия (банеыия) их после  каж- 
даго вы стре ла. В настоящ ее время, 
с введением бездымнаго пороха, не- 
обходимость употребледия  Б . во время



Баньян в ботяннческом сяду в БеПтеизорге (нл Яве).



597 Б аннокбернъ— Банфи. 598

боевой стре льбьи, если не устранена 
совершенно, то в значительной ете- 
пени ослабе ла. Б . кароовые употребля- 
лись при орудиях,  стре лявших сна- 
рядами со свиндовой оболочкой, и слу- 
жили д ля  очистки калалов орудий от 
заевидцевадия; отличаю тся от обьпшо- 
велных те м,  что вме сто щетинной 
щетки ла  пих щотка металлич. К. 0.

Б зн н о к б е р н  (Bannockburn), rop. 
в Ш отландии, 2.444 жит. В 1314 г. 
Брю с (см.) одержал зде сь над ан- 
гличанами побе ду, обелпечившую ве- 
зависиш ость Ш отлаидии.

Бантенг,  Bos ban teng , вид дикпх 
быков,  наиболе е красивый дредстави- 
тель быков с длпнными иаогнутыми 
рогаыи до 50 см. длипы; т е р с т ь  тем- 
ная се робурая, ляжки, нижляя поло- 
в иш а иио г  h  яаружиый угол уха бе - 
лые. Ж ивет на Зоядских островах 
и в  Иддо-Китае , в  м о л о д о с т ии легко 
приручается. M. Н.

Бантгнгово л-ичение, диэтетич. ме- 
тод ле чеыия  ожире ния, предложевный 
Гарвеем (ум. в 1877 г.) и впервые 
испробовашиый Б аи тишгом в 18ФЗ г,, 
состоит в  питании исключительно 
нежирн. ыяеом,  рыбой, овощоми, ча- 
ем и красн. вином и вояможно ма- 
лым количеством хле ба,

Б а -н ту , c m .  À фрика, IV, 324.
Б а н т ,  ые стечко и мор. лурорт в 

Ольденбурге , 22.367 жит.
Еанты ш - Капенский, Дыитрий Ни- 

колаевич,  сып после дующаго, род. 
л 1788 г., в  1800 г. постугшл „гон- 
керомъ“ в московстпй архив колле- 
гии иностр. де л,  где  заш ш алея под 
руководством отца; в 1816 г. посту- 
пил на службу к малороссийскому 
губсрнатору кн. Ре пвпну, y котораго 
был правителем канцелярии, и зде еь 
много работал в  малороссийек. архы- 
вахъ; в  1825— 28 г. был тобольским 
губернатором,  a ь 1835— 38 вилен- 
скимъ; уы. в 1850 г. И з литератур- 
пых трудов его наиболе е це нлым 
является  „ІІстория Малой России “ 
(4 т.); кроме  того, им составлены 
„Словарь достопамятиых людей рус- 
сной зем ли“ (8 т.), „Б иографип россий- 
еких генералисеиш уеов и гедерал-  
фелъдмарш аловъ“ (4 ч.) и „Де яния 
знамснитых полководдев д  м и ы ии-

стров,  служдвших в дарствовапие 
П етра Великаго“ (2 ч.).

Бантыш- Каниенский, Николай Нл- 
колаевнч,  изве стный археограф,  па- 
чальдик московск. архива коллегид 
иностр. де л,  род. в  1737 г., учился 
сперва В73 не жинской гречеекой шисо- 
ле , зате м в духовн. академиях  
киевской и московской, наконець, в  
моск. упиверситете . В 1762 г. посту- 
пил ыа службу в московский архив,  
где  занимался под руководством 
Миллера, п скоро обратил на еебя 
внимание своим усердием и любовью 
к де лу; с 1783 г. до самой своей 
смерти (в 1814 г.) Б.-К. управлял 
московекиш  архивом и, неутомимо 
работая над приведепием его в по- 
рядок,  составил мяого це дных 
историческдх трудов.  Сюда отно- 
еятся: „Д иш ломатлчеекое собрание де л 
между Роесийским и ІИольским дво- 
рам и“ (5 т.), „Дидломатическое собра- 
ние д е л между Российским и Іидтай- 
ским государствалш, с 1610 по 
1792 г .“, „Реестр и опдсадие мало- 
российских i i  татарских д е л ъ “, 
„История  об уиид “ i i  мд. др.

Бану (множ. число „бани“), румын- 
ская модета= 1 /иоо лева (соотв. фраыц. 
сантим у)=3/в коп.

Еанфи (Bânffy), Д езидерий, барон,  
вепгерск. полдтич. де ятель, род. в 
1843 г., по возстановлении венгерск. 
конституции (1867) вступил в парла- 
ыент,  где  стал на сторону Тиссы. 
По назначению после дняго, он упра- 
влял двумя комитатами в Семд- 
градии и строго проводилх, зд е сь 
мадъяризациовн. долитику Тиссы. С 
1892 до 1895 г, Б, был президентом 
лалаты  .цепутатов,  в 1895 г., после  
отставки Векерле, занял пост миии- 
стра-презндента и, в качестве  до- 
еле дняго, дровел церк.-политич. за- 
коны о принятии иѵдейской религии в 
чиело исдове дапид, признанных госу- 
дарством,  i i  о свободном отлравле- 
дид богослужелия. В 1899 г. Б . вьь 
шсл в отставку, выпузкдеипый кт, 
тому оппозидией, которая уетроила 
еыу обструкцию. Избранный в 1905 г. 
в венгер. палату депутатов,  он.  
приш кдул к опдозидионной коалицид 
и соде йствовал падению Тиесы. При 
новоы кабинете  Ф ейерварн Б . въ



итервом же заее дании далатьи виес 
иредложепие об отказй  от платеж а 
налогов и поставки новобрапцев.  
В 1906 г. Б . выступил из оппози- 
д ионной коалидии и в открытохи 
письме  к Ф ейервари убе ждал по- 
сле дняго настаивать иеред короиой 
на необходимости соблиодать консти- 
туцию i i  назпачить иювые выборы.— 
Надисал „Нациоииальная политика 
Венгрии “ (1902, иа венгер. яз.). Ср. 
Австро-Венгрия, (I, 289/90) и Венгр>ия.

Банфшир,  гористое графство в 
сЬв. Ш отландии, 1.777 кв. км., 61.488 ж. 
Глав. зан ятия населения— скотоводство, 
земледе л ие (возде лыв. 37°/0 веей пло- 
ицадя) i i  рыболовство (сельдн).

Банф (Banff), главн. гор. графства 
Банфш ир в ІІИотлаыдии, y залива 
Морэ Ф ерт,  7 161 жит. (вме сте  с 
сос. г. Макдефом) ; знач. рыболовство.

Бан (от иллнрийскаго „боянъ“ 
или славянск. „паш>“), в древнем 
хорватском государстве  высший са- 
новник,  по власти устудавш ий толь- 
ко королю; в В едгрии В. назы валея 
правитель не скольких пограничных 
областей. Б . назначался королем и 
пользовался в своем банате  верхов- 
ыою властью  в и юлитических,  судеб- 
ных ii воеыных де лах.  Самыми зна- 
чпгельыыми бапатамии были Д алмация, 
Кроадия, Славония, Б осния, Махов и 
Черени; но после  битвы прн М огаче  
(в 1526 г.) туриш  постепенио овла- 
де ли одним баыатом за  другим,  
так что должноеть Б . сохраншиась 
только в соединеииных Д алмации и 
Кроации. В ь наетоящ ее время Б-о.м на- 
зы вается правитель Кроации и Сла- 
воииии, назначасмый венгсрскпм пра- 
зительством.

Бань, Валь de B . (Val de Bagnes), жи- 
воп, ii богатая глетчерами ал ы и. до- 
лика в швейцар. каит ш е  Валлис,  
между горами Комбеи и ГГлёрэр,  
орошается ре кой Драисой, 4.002 жит.

Баньер де Бягор (B agnères de 
Bigorre), rop. во франц. департ. Верхн. 
Пиренеев,  па р. Адур,  550 метр. 
над ур. м., оживл. курорт в Пире- 
неях,  6.983 жит. Це лебные источпики, 
числом ок. 50, содержаг се рнокис. 
известв, с неболып. колпчсством 
ж еле за, темп. 15— 51°. Клпмат даже 
зимой очепь мягкий и ровный.

599 Банф ш иръ

Баньер де Люшон (B agnères de 
Luelion), rop. i i  изв. курорт в франц. 
департ. Верхней Гароипы, в красивой 
ппреиейской долиигВ, при слиянии pp. 
Пнк и Ои,  625 метр. пад ур. м.; 
3.260 жит. И сточииикн -частыо се рные 
(49), частыо желе зисты е (4) различпой 
температуры (16-—64° Ц.).

Баньи ди Лукка (Bagni di Lucca), 
или Б . a Корсена, изв. курорт в  
итальяпск. провпнции Лукка, 1.098 ж.; 
ее рные источники (31— 56° Ц.).

Баньн сан Джулиано (Bagni san  
Giuliano), курорть в нтальян. дров. 
Пиза, 1.087 ж., источники (24— 39° Ц.) 
содержат се рнокислыя ицелочи и 
назначаю тся при ревматизме  и первн. 
боле знях.

Баньа, так во Ф ранции пазы вались 
тюрьмы, которыми в 1748 г. была 
заиге непа средневе ковая ссылка на га- 
леры. П ервая из них была устроена 
в Тулоке , сле дугощия в Б ресте  и 
в Р о тф о р е . Прп Людвике  XIV вь  Б . 
поме щадись не только важные уголов- 
ные преступншш, но и множество про- 
тестантов,  a также лица неугоднып 
дравительству. У зникам в Б . на- 
кладывалось клеймо на правом плече , 
онн содержались постояишо в це пях 
и употреблялись для самыхл, грязны х 
работ.  После  револю ции Б. были со- 
хранены, но характер их был нЬ- 
сколъко смягченъ; заклгоченные стали 
в них заним аться рѳмеслами и полу- 
чали за  свой труд небольшоѳ позна- 
граж дение. В 1832 г. отмеииепо нало- 
жеииие клейма, a  зате м Наполеон III 
окоичательно заме нил Б . ссылкою в 
каторясныя колоиип Кайеины и др.

Баньа-ди-Ршпанья (Bagno 31 Ro
m agna), курорт в итал. провижции 
Ф лоренция, в долине  Савио, 596 жит., 
иатровые источиики (41- -44°).

Баньоль (Bagnoles - de l'Orne), ку- 
рорт во фран. дея. Орн,  желе зистые 
(10,3°) и се рные (26°) источники.

Баньялука, укре дленный окр. гор. 
в Б оении. на р. Врбасе , 13.566 лшт. 
(половииа магометан) .

Баньян,  Ficus bengalensis (F. in 
dica), вид из сем. тутивых,  одно 
из самых заме чатсльны х растений 
в ле сах Ост - Индии. пользуется 
болып, почетомь y  браманистов.  Б .— 
высокое дерево с толстым стволом.

Е аньян.  600
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болвшоии, широкой, плоской кроной и 
блестящнмн теишозелеиыми листьями. 
Се мена его проростают па ве тках 
деревьев,  куда заносятся итица.чи; 
корни епуекаются до земли и зде сь 
быстро развиваю тся, a приютившее сВ- 
мя дерево екоро догибает.  Горнзон- 
тально отходящия  ве тви Б . иускают 
вниз воэдушные корни, которые, вро- 
стая в почву, даю т начало новым 
стволам и образуют с течеиием 
времени це лый ле с.  Л истовая кры- 
ша почти пѳпроницаема д ля  дождя и 
све та, так что под этин  сводом 
даже днем царит полутьма. Под 
такой крышей икогда могутх. поме - 
щ атьея це лы я деревни. У  одного де- 
р ева иасчитали 350 больших ы до 
3000 мепьпшх стволов.  У деревь- 
ев,  считаемых священными, укорѳ- 
иение облегчагот,  заставл яя  корни 
раети чрез бамбуковыя трубки, пры 
осповании которых землю заботливо 
разры хляю т и поливают.  Плоды Б. 
съе добпы. И з стволов добыв. кау- 
чук,  гуммилак и лубяны я волокна.

М. Л .
Баньяны, каста купдов в  Остъ* 

Индии, ок. 3 миллион. челове к,  всего 
болыпе распроетранена в се веро-за- 
падных провиициях Индии л  в  Беы- 
галии. Родина Б .—Гуджератщ  откуда 
они ведуть  торговы я сыошѳния  с бе- 
рег, Персидск. залнва, Аравией и вост. 
Африкой.

Е а н я , в хи.ѵии аппарат для 
равноме рнаго нагрВваыия вещ еств.  
Б, представляет собой сосуд с во- 
дой, деском и т. п., в которыии по- 
гружают другой сосуд,  содержащий 
подлежащее нагрВ ваишо вещество. He- 
иосредствен. де йствию огня подверга- 
ется Б ., a иагре тое содержимое ся  
(вода, песок)  передает свою теплоту 
нагрАваемому веществу. В те х слу- 
чаях,  когда нужно достигпуть темпе- 
ратуры  выше 1 0 0 ° ,  вые сто в о д ы  упо- 
требляю т для  Б. иасыщенные рас- 
творы солей или масла, точка кипеииия 
кот. вытпо 100°.

Баобаб,  Adansonia, род растений 
из еем. мальвовых,  деревья в Аф- 
рике  и А встралии с дальчато 3 — 9- 
сложными лнстьями; цве тки одиноч- 
пые, све пш ваю тся и з углов листь- 
ев,  плоды удлиненные с деревяни-

стой кожурой, мучнистым мясом и 
мыогочислен. яочковидными се менами. 
3 вида. A. digitata, достигает 12 — 
22 м. высоты, окружность ствола до- 
ходит до 47 м. и болВе, с громад- 
яой полушаровидной кроной 38— 48 м. 
в поперечникв; визтви на краях све - 
шиваготся почти до самой земли; боль- 
пиие бе лые две тки сддятънадлинны х,  
до 1 м., цве тоножках.  Большую  часть 
года дерево безлистно, покрыто се ро- 
ватобурыми плодами, похожими на дьи- 
ни , до 45 см. дл. Б, достигает весь- 
ма глубокой етарости —  не скольких 
ты сяч ле т.  Б. родом из троиич. 
Африки, no культивируется в И ндии 
i i  10. Америх-в. У туземцев Б. поль- 
зуется болыиим почетом ы прико- 
сит i i м немаловажную пользу. В 
зап. Африке  Б . елужит неграм жи- 
лищем,  в Еост. Африке  в  его дуп- 
лах находит приют мелкий скотъ; 
его легкая, бе лая древесина идет на 
лодки; листья употребляю тся в пищу; 
кисловатая серддевина плода дает 
прохладит. наш иток,  луб — веревкн 
и ыатериал для бумагн и т. д. М. Н.

Бапом (Bapaume), rop, u быв. крВ- 
пость во франд, департ. 1Іа-де-Кале, 
между р. Ш ельдой и Соммой, 3.113 ж.; 
2 — 3 янв. 1871 г. y В. происходило 
между пруссаками и фраыц. ее в. ар- 
мией Ф едэрба сражеиие, которое обе  
стороны разсматриьалп потоы как 
свою побе дуг.

Б а п т и с т е р ий, y грековь и рдмлян 
название теплаго отде ления бани, гд в  
был бассейн.  В христианскую эдо- 
ху так стала назы ваться особая по- 
стройка или иристройка, предыазка- 
чеыыая для совершения  обряда креще- 
ния. Б . быля большею частыо сводча- 
ты е д многоуголыиые, с бассейиом 
no средиш е . H . Т.

Еаптисты  (от ßait-rt^tv, погружать, 
крестить), христианская секта. Родшюй 
ея является Аиглия. Просле дить связь 
английскаго баптизма с континен- 
тал ы иым апабаптизмом (cat.) ne прод- 
ставляется возможности. Дошедшия до 
иас све де ния окоре е говорять за  
самостоятельное зарождение английскаго 
баптизма под общим влиян ием эпохи 
пробуждения  народнаго самосознания, 
че м за  прееметвенность его оич> ана- 
баптистов времен континентальныхъ
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лрестьянских войн и реформации. 
Социальная п политнческая программа 
баптизма слиппсом разнитея от об- 
щественных взглядов и д е лей Тп- 
маса Мюнцера и Иоганна Л ейденскаго— 
этих вождвй, пророков н вдохнови- 
телей анабаптиетов,  — чтобьи можно 
было предполагать прочную взанмную 
связь ii прееметвѳнность между этими 
общественно-религиозными двнжеииямл. 
История  возникновения  ад гл ийс.каго 
балтизма, еве де ния  об оргаиизацин 
первых баптнстских общинъ—-также 
вссьма тумаииы и гадательны . Однако 
с большей достове рностьто можно 
утверждать, что первая община англий- 
скпх Б . возшгкла ок, 1609 г. в  
Аметердаме , куда принуждѳны были, 
из- за  правительственяых пресле до- 
ваний, вы селиться нриверженцы раз- 
личных английскнх сект.  Эта „ап- 
гл ийская баптистская церковь“ опубли- 
ковала в 1611 г. „испове датиие ве ры 
апгличан,  яспвущих в Амстердаме  
в Голландии“, при чем о крещ ении 
в нем говорилось: „каждая дѳрковь 
должна принимать все х своих чле- 
нов чрез посредство крещения, после  
исповиидания ими ве рьи ы признания  
своих гр е хов под вл ияи ием пропо- 
ве дн евангелия. ГГозтому церкви, орга- 
низованлы я яаким бы то ни было 
ниьш образом и состоящия иш ка- 
ишх бы то ни было других людей,— 
не согласны с заве том Х риста. Кре- 
щѳние погружением в  воду ѳсть вне ш- 
я ий признак смерти для гр е х а и  пере- 
хода в  иовую жизнь; поэтоыу оио ши- 
коим образом и и ѳ  можѳт соверш аться 
иад де тьм и“. Мы в н д иим ,  что зтот 
в згляд  па крещение повсгоду сохра- 
нен баптистамн и до сего времени.

В Англии первая общиш а Б . о с иио - 
валаоь тайно 12 сентября 1633 г. Дру- 
гая  община возндкла таким же обра- 
зом в  16з9 г. К 1644 г. мы име ем 
све де иия  уже о „ееми баптистских 
дерквах г. Лондона“, которыя со- 
в м й с т иио  олубликовали свое новое „испо- 
ве даяие ве р ы “. В этом докуыенте  
боле е всего интересеп параграф  об 
отношении Б . к „гражданской власти“: 
они признают себя обязатииымн пови- 
яоваться ей во всем,  кромк вопросов 
в>ъ2эы. яМы должны,— говоритоя въиспо- 
ве датиии,—повиноваться только Хрнсту,

испове дуя i i  сохраняя свого ве ру даже 
среди вее х испытаний и горостей, 
жертвуя евоим имуществом,  женами, 
де тьми, отцами, матерями, братьями, 
сестрами и дажѳ собственной жизнью, 
пямятуя всегда, что ыы должны по- 
виноваться Б огу  больше, че м лю- 
дям ъ“ . Исходя из этих непреклон- 
мых принципов,  Б . всегда велн упор- 
ную борьбу за  политическую аманси- 
падиго. Английскиѳ Б . силыю  пресле - 
довались властями, и в  частности 
Кромвеллем,  который счнтал Б . 
опасными револгоционерами. Б . про- 
должалн борьбу и добилисьевоего оффи- 
циальнаго признания  в  1689 г., когда 
на них был расггространен Act of 
Toleration.

Б ., объедишенные общим стремле- 
пием,  которое ясно отражало недо- 
вольство содиальньш-ь и политичеоким 
положением широких слоев насе- 
ления  Аиглии того времени, дробились 
на не сколько толков.  Предметом 
спора всегда было разлпчноо понима- 
ние те х или ияы х ые ст Библии 
(особенио по вопросу о предопреде - 
лении) и вне шнее проявление обряда 
крещения, этого символа недоволъных.  
Эти обрядовыя и догматычеекия тон- 
кости пе ме шают,  однако, Б ., когда 
того требугот обстоятельства, высту- 
пать единодугппо на защ иту общих 
интересов.

Политическое угнетение и пресле до- 
вания, в е чная неуве рениость в зав- 
трапгаем дпе  создали такое настрое- 
пие среди балтистских оргаыизаций, 
что призы в к лересѳлеиию за  океан,  
в неве домыо края  Америки, иаходил 
отклик почти в каждой семье  сек- 
таитов. В 1639 г. Роджер В ильямсъ— 
пуританский свящонник,  переселивш ий- 
ся в 1630 г. из Англии в Масса- 
чусетс,  ло изгпаш иый оттуда за  от- 
рицание компетенции граждадских вла- 
стей в  вопросах ролигии— осповал 
в Провиденсе  первуго в Се в. Аме- 
рике  баптистскую церковь. И з посе- 
лепий, осиюванных Впльяысом и его 
едшиомышлепниками, вырос новый 
ш тат Род- Айлендъ; вме сте  с дру- 
глми переселенцами того времеиш. 
в болыпинстве  прииадлсжавшими к 
различны м сектахи ,  Б . совершилв 
зде сь огромиую культ\фпую  работу
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первых nioiTf'pnp.Tj. В Америке  бап- 
тизм  развивался сначала медленно: 
в 1707 г. y Б . было только 17 об- 
щин.  Их рядьг силыю пополпились 
во время войпы за  освобождение не- 
аров,  в  которой Б . приняли самое 
близкоѳ участие.

Главныя подразде леиил в баптизме  
сле дующия: частные Б . (Particu lar 
B aptists) и общие Б . (G eneral Baptists), 
также называю щ иеся Free will B aptists 
шш U niversal Baptists. Между этими 
двумя главпе йпшми отраслями Б.
идет спор по вопросу о „предопре- 
де лении": вторые ттркдерживаются ар- 
минианскдх взглядов на этот во- 
прое,  a порвыѳ отстаивают кальви- 
нистическую точку зре ния. Третьей 
группой по численности и значению 
можно лризнать так называемых Б.- 
субботников (Seventh-D ay Baptists). 
К боле е мелким отве твлениям от- 
носятся пейселианцы, Б . отрицагощие 
миссионеретво (Hard-Shell B aptists), 
тункерьг, Б .-скакуны , Snake-Baptists, 
вейнбренериапцы, „ Six-principles Bap
tis ts“, „апостолы Х риста“, i i  многиѳ 
другие.

На европейек. континенте  баптизм 
получил особепно зиачительное рас- 
нрострапение в половине  прошлаго 
етоле т ия. С особеыной еилой он про- 
явился в Германии, где  вызвал за- 
ме тное обществениое движениѳ, находя 
себе  приверженцев гл. образом в 
ремесленных слоях наееления.

Всемириый конгрессъБ., состоявшийся 
‘28 иганя 1905 г. иь Лондоне , насчитьи- 
вает „крещеных по ве ре “ Б . всего 
около 6 миллионов.  Кроме  того об- 
щество „Апостолы Х риета“, существую- 
щее в Америке  и пасчитывающее 
около миллиона члснов,  настолько 
близко подходит к В., что коигресс 
счел возмолиным считать его в 
числе  евоих оргаш изадий. Под не- 
посредственным наблюдением и влия- 
нием Б . находится также большое ко- 
личество школ для взрослых и де - 
тей. В внду этого конгресс устано- 
пил,  что веего лиц,  входящнх в 
баптистскую организацию, примыкаю- 
ицих к и и ей или ыаходящпхся под 
ся влиянием,  насчитывается во всем 
мир около 20 милдионов.  Собетвеяно 
Б. распредйляю тся по главие йшимъ

отранам таким образомъ: в Аме- 
рике — ЗѴ2 мнллиона (из ыих 2.110.000 
негров) ; в Англии около мыллиона; 
в Индии— 200.000; в Китае — 126.000; 
в Püccin- -43.000; в Ш веции— 43.870; 
в Германии— 34.000; в Австро-Вен- 
грии— 9.783; Конго— 9.000. Кроме  того, 
прнверженцы Б. име ются в  И талии, 
Ф ранции, Я ииинии, Голландии, ІИорвегии, 
Дании, Ф инляпдии, Австрии,на о. Ямайке  
м в др. ме стах.  Б. име гот в своем 
распорялиении не сколько организовати- 
ных общеетв,  д е йствующих в 
це лях распространения  баиитизма. В 
наетоящее врѳмя Б . все х стран 
объедипепы в „Баптистский Всемир- 
пый согозъ“, к которочѵ примкну- 
ло и общество „Апостолы Х риста“ . 
Этот союз время от времени 
устраивает свои всемириые конгрессы. 
Кром'Ь всемирных,  бывают конгрессы, 
охватывающие ту или инуго страну све - 
та: так  в 1908 г. состоялся общеевро- 
пейский конгресс Б .; было также ие - 
сколько амердканских конгрессов.

В после дшоио четверть XIX в. зна- 
читслы ш е распространеииие баптизм 
получид в Росст, придя к нам 
из Германии. Б. в России подразде - 
ляю тся иа две  оепгшныя группы: при- 
ридные Б . i i  Б., перегаедшие из пра- 
вославия, Природные В., наечитываю- 
щие 23.000 челове к, — в болыпинстве  
случаев и гЬмецкаго происхождеиия. 
Они разселены  по преимуществу в 
Прибалт. крае , a также встре чаются 
в значит. числе  среди не медких 
ишлониистов Новороссии, К авказа и 
Волги. С ними те сно связана органи- 
зация  Б. русекаго происхождения, на- 
считывающ ая 20.000 челове к обоего 
пола, не считая де тей. Первое дро- 
явление баптизма среди юяшорусскаго 
нассления относится к 1869 г., когда 
— 11 июня—крестьяниш  деревни Кар- 
повки, Херсопской губ., елизаветград. 
уе зда Ефим Димбал был крещен 
в р е ке  Сугаклее  нЬмедким колони- 
стом Абрамом У пгэром,  рукополо- 
жениым для России, вме сте  с 
В. 0 . Павловым,  гамбургским пресви- 
тером h пропове дником Онкеном.  
С ѳтого же года начинается пресиае - 
доваииие Б . в России. Баптизм  прежде 
всего стал распрострапяться среди 
сектантов- штундыстов,  между кото-
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рымп в то Бреыя уже н т иечалось 
два течения: боле ѳ богатая и хозяй- 
ствеиш ая часть сектантов яе хотгвла 
иттии так далеко по пути рационализ- 
ма, как того требовали наимене е 
обезпеченные „братья“ дхтундисты. 
После дние желали перестроить жизпь 
па чисто евангельских началах,  
стремясь осущ ествить коы.чуыистиче- 
ския  требования евангелия, в то время 
как первыѳ ограничивались пропо- 
ве дью личнаго еамосовершепствова- 
пия, широкой благотворительностп ит 
взаимопомощи. ІІз  села Карповки 
баптизм быстро стал распростра- 
4ияться  по югу Россия, выдвинул ряд 
талантливых де ятелей, как М. Ра- 
тушпый, И. Рябошапка, В. Павлов,
А. Капустяи,  Л ясодкий, И. Проха- 
нов,  братья Ивановьи ы др., и стал 
увлекать за  собой все больше и боль- 
ше поеле дователей из рядов господ- 
ствующей деркви. Наиболе о элсргич- 
ные его работннни, подражая апосто- 
лам Христа, совершали огромньия 
путвш ествия по России, повеюду про- 
пове дуя свои взгляды  и заклады вая 
маленысия  ячейки будущей веероесий- 
ской организации.

Законодательство о Б . еущ ествует 
в России с 1879 г., когда в  I  ч. 
XI тома была включена 1106 ст., в 
которой говорптся: „Б. безпрепят-
ственно испове дывают свое ве ро- 
учениа i i  иисполшпот обряды ве ры по 
суицествующим y них обычаям.  
Общественное богослужение они от- 
правляю т в  уетроенных или отве- 
денных ими для сего, е разре шепия 
губернатора, домахъ“ . В том же 
году былд опубликованы особыя „пра- 
вила о всдении метрических записей 
браков,  рождения  и смерти Б .“, a 
также предуказано, что „избираемые 
Б-ми духовные наставники (старпшны, 
учители, дропове дишки) могут совер- 
ш ать обряды i i  произиосить гиропове - 
ди нѳ иначе, как по утверждении в 
сем звании губернатором,  Духовные 
наставиишш д з иностранцев обязавы 
принести присягу на ве рноеть елу;кСы 
во время пребывания их-ь в Россин“ .

Несмотря, однако, на эти совершеи- 
но ясны я постаыов.иения  закоиа, ие- 
однократно подтверждспныя сенатски- 
мн разъяснениями, духовная и админи-

етративная власть иирипш мала ввевоз- 
можяыя ииеры против Б . К. П. По- 
бе доносдев уничтожает,  вопреки еа- 
дату, разниду между Б . и иптундиста- 
мн, a  этих после дишх причисляет 
к разряду „особо вредныхт> сектъ“ , 
я иоложение коммтета министров 
4 июля 1899 г. объявляст ее „одной д з 
наииболе е опасиых в дерковном и 
государствсишом о т н о ип р н ия х ъ “ , так 
как после дователн ея,— по утвержде- 
нию „гголожения “,— „отвергая все  дер- 
ковные обряды и таинства, нѳ только 
не признают никаких властей и 
возстаю т протнв приеяги и воѳныой 
службы, уподобляя ве рных защ итиш- 
ков престола п отечества—разбойиш- 
кам,  no и пропове дуют содиалисти- 
ческиѳ пришципы, как,  наприш е р,  
общее равеиство, разде л имуществ 
u т. ii.“, и что „учение их в  коригЬ 
подрывает основиыя начала право- 
славной ве ры  i i  русской народности“. 
Несмотря на то, что сенат реипи- 
телъно возстаеть  против приш е нения  
зтого положения  к Б ., касеировав 
ряд  г\ дебыых прцговоров против 
ишх,  иа практике  зто распоряж едив 
комитета мишистров,  ш испирнровап- 
ное К. П. Побе доносцевым,  получило 
самоо широкое приме нение: Б . стали 
пресле довать в админиистративном 
порядке , вы сы лая их по пренмуще- 
ству в самыя глухия мЪста Закав- 
казья , a такжѳ ссылая в се вѳрныя 
губериии и в Сибирь. М аесовыя ире- 
сле доваиия Б . продолжались вплоть 
до указа о ве ротерпимости (17 апре - 
ля  1905 г.).

С самаго свосго появления  в Рос- 
сии Б, стремились создать среди сво- 
их приверженцев строгую организа- 
дию; начало ея было положено в 
80-х гг., когда баптист И. И. Бд- 
л ср ,  иыпе  умерш ий, устронл в од- 
ной из меннонитскихъколоиий ю гаРоо- 
сии первую тайкую соединеннуго кон- 
ференцию русских Б ., на которой, 
между прочим,  были объединены т. 
пазыв. старо-штуыдисты с Б . После  
этой копференции возш ик „Союз Б . 
России“, который подразде ляется в ь  
Европ. России на южию-русское, за- 
падно-русское, польс-ное, литовское и 
Э С Т О Н С К О &  отде ления, в А зиатской же 
России де йствует „Сибирский отди.лъ
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русских евангельеких христиан-  
баптистовъ“. К 1905 г. „сою зъ“ на- 
считывал 137 церквей-общин при 
414миееионерах.  На ые етах баптист- 
ския  общиыы-дѳркви пользуиотся широ- 
ким саыоуправлелиемъ; все  свои 
нужды и затруднения  оне  разре шагат 
на райоиных съе здах.  Помимо этих 
съе здов,  y русских Б . бывагот еже- 
годныя конферендии, на которыя еъе з- 
жаются уполномочешиыѳ районов.  
Высшей инстапшей, ре шѳние которой 
равио обяаательно для все х,  являю тся 
периодически повторяющиеся всерос- 
сийские съе зды.

В дни пресле дований русские Б . 
пользовались широкой материалъной и 
моральной помощью зап. - европей- 
ских,  i i  особенно американекаго, сою- 
зов Б .

В  80-х гг. зарож дается еобствен- 
пая литература Б . ІИомимо рукопис- 
ных сборпиков,  духовыых пе сен 
и стихов,  помино различны х „по- 
сланий “, „словъ“, „разсказовъ“, „по- 
учений" и т. п. рукописыой литѳрату- 
ры, y Б ., трудами И. С. Прохаиова с 
друзьями, возвикаѳт первый неле- 
гальны й журнал „Бесе д а“, издавав- 
шийся с и юня 1890 г. тайно в России 
ыа гектограф-В ы литографском стан- 
ке , сначала во Владикавказе , a с 
1891 и до 1892 г. в Пѳтербурге . 
Прееле дования  заставили перенести 
изданиѳ за  границу. В 1894— 95 гг. 
„Бесе д а“ выходнла в Стокгольме , 
с 1896 г. пришлось перевести ее в 
Лондон,  гд в  она просуществовала с 
перерывами еще два года. Все время 
своего издания, особенно из Сток- 
гольма, „Бесе д а“ правильно и в  зна- 
чителы ю м количестве  доставлялась 
в Россию (главн. обр. через Финлян- 
диио). В „Беее де “ хорошо отражались 
богословские, политичееисие и социаль- 
ные взгляды  Б., a также их де йстви- 
тѳльноѳ положенио в России, и в на- 
стоящ ее время она дает весьма це н- 
ные ыатериалы для истории и изучения 
русскаго баптизма. Кроме ,, Весе ды “, Б. 
вы пу скали в све т (по преимуществу за  
гранидей) отде льны я бропдоры, редак- 
тирован. либо руководит. „Бесе ды “, либо 
Б.-эмигрантаыи, по большей части по- 
селившиыдся в г. Тульче  в Румы- 
ыин. Одним из такпх изданий, име ю-

щим существеиноѳ зиачепие, было 
„Испове д. ве ры  и устройство общин 
крещеньих христиан,  называемых 
обыкиовенно баптистами, е доказа- 
тельствами из священнаго иисания “. 
Подтверждая в догматической своей 
чаети взгляды, общиѳ все м-ь Б . и изло- 
женные выше, „испове даиие“ останав- 
ливается в § 14 на вопросЬ „о граж- 
данском порядке “. „Мы ве руем, — 
говорится зде сь,—что власти от Bo
r a  устаповлены, и что Он облекаѳт 
их властьго для защ иты добрых и 
для наказания злоде ев.  Мы считаем 
себя обязанными ояазывать безуслов- 
ное повиновениѳ их законам,  ѳоли 
эти законы нѳ ограничивают свобоц- 
наго исполнения обязанностей напией 
христианской ве ры, и тихою и безмя- 
тежною жизнию во всяком благочестии 
облегчать иы их тяжелую задачу. 
Мы считаем себя таклсе обязанными 
по Бож ию повеле нию молиться за  пра- 
вительство, чтобы оно по Его воле  и 
под Вго милостивой защитой так 
употробляло вве ренную ѳму власть, 
чтобы еио могли быть сохранены ыир 
и правосудиѳ. Мы признаем,  что зло- 
употребленив клятвы  воспрещено хри- 
стианам,  но что клятва (присяга)— 
именно благогове йное, торжественное 
дризываыие нашего Б ога  во свиде тели 
истины, —  законно требуемая и даваѳ- 
мая, есть только молитва в необык- 
новенной форме . Мы в е руем,  что пра- 
вительство, которое и при Новом 8а- 
ве т е  не напрасыо носит меч,  иьгЬет 
право и обязанность по Божиему за- 
кону наказы вать смертию и употреблять 
меч протыв врагов страны в за- 
щиту вве рениых ему подданных,  a 
посему мы счжтаем себя обязанныыи 
нести военную службу, когда потре- 
бует от нас этого правительство. 
Однако, мы ыожем сердѳчыо еоеди- 
н яться i i  с те ми, которые не разде - 
ляю т нашего убе ждения относительно 
присяги и военной службы. Мы не 
видим себе  препятствий, со стороны 
в а т е й  ве ры, занимать правительствен- 
ныя должности“. Эта весьч а  осторож- 
ная формулировка отношения  к ста- 
рому порядку—  очень характеряа для 
всѳго русскаго баптизма, Но и в этой 
оеторожниии формулпр овке  мы ясно 
видим,  что де ятельность дравдтель-

204
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ства стараго порядка одобрялась Б-ами 
постольку, поскольку она ыѳ нару- 
шает „свободыаго исполнения обязан- 
ностей“ их вииры. A для их „визры“ 
была необходима свобода слова, так 
как они хоте ли пропове ды вать свою 
в е ру; свобода сове сти, так как оны 
хоте ли открыто испове дывать то, во 
что они в е рили; свобода собраний, так 
как им нужио было собираться са- 
мим для выполнения  установлеишых 
обрядов богомоления  и собирать дру- 
гих для пропове ди; наконец,  свобода 
печати,— ибо им иужно было издавать 
свои книги как для евоей потребпо- 
стн, так и для пропагаыды. Им 
нузкна была, т. обр., хоть самая уме - 
ренная, по конституция. Б . — это мо- 
нархисты-конституционалисты, це иящие 
парламентский строй и желающие non- 
Haro отде лепия  деркви от государства.

После  маиифестов 17 алре ля н 
17 октября 1905 г. Б . повсгоду стали 
легализировать свою организадию. Они 
выетроили во мдогих ме стах обще- 
ственыыѳ доыа для собраний, ѳщѳ бо- 
ле е усилили лролаганду своих прин- 
ципов,  широко развив издательскую  
де ятелъноеть, Помимо ыножества бро- 
тгор,  листков,  памфлетов,  книжек,  
Б . издают не сколько лравилы ю  вы- 
ходящих в све т журналовъ: „Бап- 
тистъ“ (Ростов - на - Дону), „Христиа- 
нинъ“ и кап приложения к нему 
„Братский Л истокъ“ и „Молодой Ви- 
ноградникъ“ (в С.-Петербурге ), „Ра- 
достную Б е ст ь “ (Баку). Б . озабочены 
также устройством своих низших 
школ для д е тей и специальных мис- 
сионерских сеишнарий. Кроме  того, 
стремясь к взаимопомощи, Б . устраи- 
вают лриюты для сирот,  различны я 
общественныя настерския  и т. п. учре- 
ждения. Б апткстская молодежь объеди- 
нѳна в „Союз христианской молоде- 
жи“, которьий время от времени 
уетраивает свои всероесийскиѳ съе зды.

Л итература о Б . довольно значи- 
тельна иа все х язы ках.  Приведем 
главне йшия работы: Cramps. „ G e 
sch ich te des B aptism us“ (3 t ., 1873); 
Barclay, „The inner life of the religious 
societies of the  common w ealth“ (2 t . 
1879). Armitage, „History of the B ap
tis ts“ (1887). Arnold, „D er B aptism us 
und seine B ekäm pfung“ (1887); Chos-

Ъу, „H istory of th e  E nglish  - A m eri
can B ap tists“ (1738— 1740 r r . ,  4 t . ) ;  
Backus, „The history  of the  English- 
A m erican B ap tists“ (2 t . ,  1777); Ireney, 
„History of the E nglish  B ap tists“ (1811); 
Cox and Moby, „The B aptists in Ame
rica“ 11836); Д ж о т  Б уньян ,  „Путе- 
ш ествие пилигримма в иебесную 
страиу“ и „Духовная войыа“; И. В. 
Каргель, „Све т из те ыи будущихт. 
благъ“; Отто Фулке, „ПІкола жизни“; 
Генри Мрумонд,  „Город без храм а“; 
10. Остсрблом,  „Нове йшия  религиоз- 
ныя движепия  в Эстляндии“ („Хрд- 
стианское Ч тение “, 1885 г.); В. Мванов 
и JX. Мазаеа,  „Всемирный конгресс 
бадтистов в Лоддоне  в 1905 г .“ 
(ч. i, II и III); „Пе сни русских хри- 
стианъ“, „Гусли“, „Пе сни христиакиш а“ , 
„Тимпаииы “, „Кимвалы“, „З аря  жизни“, 
„Альбом руссишх пропове дпиков 
бапгистовъ“; Ар. Вождественский, „Юж- 
но-русский ш тупдизмъ“; „М атериалы  к 
историк и изучениго русскаго еектант- 
ства и раскола“ , вып. I, „Материалы 
к истории и изучедию русскаго сек- 
тантства“, в, 6. (Англия); В л . Б онч-  
Бруееич,  „Пресле дование бадтистов 
в  России “ („Ве ет. Е вр.“, 1910, V);
A. М. Бобрищев - М уш кик,  „Суд п 
раскольники - сектанты “; —  также всВ 
выше перечислеыные журпалы. Много 
де ндых све де ний дадечатано в за- 
граничной русской лериодической прес- 
се . Отде льны я заме тки и статьи  в 
изобилии име ются в „Едархиальыых 
Ве домостяхъ“ различыых,  особенпо 
южных,  губердий и в изданиях  мис- 
сионерскнх обицеств и братствь, no 
пользоваться этим м атериалом нуж- 
но с болыпой осторожностью, В 0 0- 
ицественных и чаетных архивах 
име штся д е нныя рукописи, яасающия- 
ся Б ., до сего времепи еще не 
опубликованныя. Болъшой материал 
дают еудебныя и консисторския де ла 
после дней четверти XIX ве ка, касаю- 
щияся  привлечения  Б . к отве тствен- 
ности за  окааательство и раепростра- 
нение своего учения.

В . Б онч- Бруевич.
Бараба, илд Барабинская степь, ле- 

жнт в  каинском у. Томской губ. 
между южн. берегом оз. Чаны на ю ге , 
р. Тарой на се вере  и верховьями р. 
К аргата, Чулыма, Сумы и Б аган а  на
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востоке ; на запад идѳт почти до 
Іиртыша. В дентре  Б. лежит г. Ка- 
инек.  Длииа Б. по лннии ж. д. 400 
верст,  пшрика с се в, на юг ок. 
200 в. Рельеф Б. равнинный, абе. 
высота 45— 65 саж. Б . наклонена к 
зап., к Иртышу. Уровень оз. Чацы 
48 еаж., г. Каинск 52 саж. Половнна 
Б. покрыта болотами, ре к и озер 
мыошество (озер до 300,— наиболып.— 
Чаны, Сартлая и Убишское); по из- 
сле дованиям Танфильева (1899) усы- 
хания оз. Чаны и, вообще, озер Б . за 
после днее сто.тьтиѳ ые иаблюдается 
(в противность сущесгвовавшему рань- 
ше мне иию® Се в. часть Б., т. н. „ур- 
манъ“, покрыта болотами, занямающи- 
ми весь Обь-Иртышский водоразде л,  
образуя одно Васгогавское или Бара- 
-бинское болото. Поверхность Б . ело- 
жена из постглиоценовых лессовигд- 
ных суглиыков желтовато - бураго 
цве та („красикъ“ по Мнддендорфу), 
покрытых расгительным слоем.  
Боле е половины Б. покрыто л е еом 
{береза, осипа, ива;на се вере  Б .—хвой- 
ный л.), запимающим боле ѳ возвы- 
шепныя ые ста (т. и. „гривы“); травя- 
иистая растительпость роскошяа. Осад- 
ков в Каипске  350 мм. в год.  Ср., 
Жилинскгй, „Очерк гидротехн. раб. в 
Ишимскоси стедп и Барабе “ (1907, с 
атл.); Танфильев в Труд. геол. части 
Каб. Е. Вел. (V, в. 1, 1902). Л . В .

Барабанная перѳпонка, см. ухо.
Барабанная поласть, вм.. ухо.
Барабанная струна, Chorda ty m 

p a n i ,  cm. ухо.
Барабан,  издавна распространен- 

ный ударыый ишструмспт,  состоя- 
щий из деревлннаго илп металличе- 
скаго полаго цплшгдра, оба отверстия 
котораго загянуты  кожсй, закре плен- 
яой посредством двух деревянных 
■обручей. На Б . играют палочками; 
звук его не име ет опреде ленной 
высоты, и потому роль Б. только рит- 
мическая, В оркестрах принимаются 
два рода Б —въ: 1) большой или ту- 
рецкий, при которомь име ются обыкно- 
венно и металлическия  „тарелки“, звук 
его густой и полкый; 2) мальий или 
военный, обладающий пронзительным 
и трещащим звуком.  После дний упо- 
требляется в русской армии, как в 
оркеетрах,  так и самостоятельно въ

каждой porfe пе хоты для подачн сяг- 
налов и других надобносгей. С 
1909 г. Б. оетавлен только для мнр- 
наго временм, a в 1910 г. это распоря- 
жениѳ было отме неио. Существует еще 
тротий род Б., средний по величпне  
между двумя предыдущиыи — Б. ци- 
лпндрич.' (фр. Caisse roulante). 10. Э.

Барабан 1) часть револьвера 
fiсм.); 2) особый цилиндр,  употребля- 
ющийся на пороховых заводах для 
полировки пороховых зереы се ро- 
селитрянаго (дымнаго) пороха.

Барабаны. Вь машиносгроении Б -— ми 
называются детали цилиндрической 
формы, на которыя приходитоя пави- 
вать различныя гнбкия т е ла: капаты, 
Це пи, ремни; цодобыые Б. всттгЬчаюжД 
в подъемных машипах,  ыашинах 
орудиях и друг. (см. краны). Б —ми 
же называготся в литейном де л Ь 
приборы, пазначенные для очистки 
литья и для измельчения материалов.  
В таких случаях Б. представляет 
вращающийся днлиндричесЕІй или гра- 
неный ящ игигь, в который загружаегся 
мелкое литье. При вращепии Б. литье 
трется друг об друга, и этнм про- 
изводится очистка его поверхностп 
от приставшаго ггеска. Точно также 
в подобный ящик может быть за- 
гружен материал,  подледсащийизмель- 
чепию, и положены какия - либо тяже- 
лы я те ла (чугунные шары); при вра- 
щснии эти т&ла перекатываются и из- 
мельчают материал.  См. литетше 
д>ъло. А. Г.

Барабаш,  Иван,  черкасский ггол- 
ковник,  убит казакамя во время 
возстания  ХмЬльыищкаго (см.).

Барабаш,  Яков,  кошевой атаман 
Заиорожскаго войска, протгганик Вы- 
говскаго (tut.), был разбит и убит 
после дним (ок. 1658 г.).

Барабра, или Берабра, нубийское 
плвмя по обе им сторонам Нила, от 
Аееуана до Вади Гальфа, зате ы по 
Голубому и Б е лому Нилу, ок. 40.000 
чел. Б. средн. роста, стройны, руки и Ho
rn  иеболып. и красивыя, мускулатура 
разгшта слабо. Череп продолговатый, 
лоб выс., нос прям., глаза  больш. чер- 
ные, волосы тоже черные, вьющиеся 
Б. славятся болыпим трудолюбием,  
трезвостью и правдишостью; занимают- 
ся эемлоде лием.  По религии онн—■ма
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гометанѳ. Язык их,  родственный 
древнеегипетскому и коптскому, рас- 
падается на два диал ек та—  кенузи и 
магази. Веле детвиѳ бе дности многие 
Б . уходят ыз родной страны в ка- 
честве  ремѳсаен. и слугъ—глав. обр. в 
Е гипет. —Б . очень древние обитатели 
Нубии; мѳжду древнеегипетекими фел- 
лахами и коптами с одной стороыы 
и Б . с другой сущ ествует те сное 
родство. Они очен рапо приняли хри- 
стианство и основали государство Дон- 
гола; но в 651 г. они стали зависимы 
от магометан,  в 1320 г. приняли 
магометанетво, В 1810 г. они были 
подчинены изгнанными нз Египта 
М агометом Али мамѳлюками, но скоро 
подчинились Египту. Cp. J. Janko, 
„Die B arab ra“ („Deuts. R undschau fü r 
G eographie u. S ta tis tik “, т. XIII).

Л . Kpoic.
Баракальдо, rop. в Испании, в  

Бискайской провиндии, 12.709 жнт.
Бараки (фр. baraque), закры ты я од- 

ыоэтажныя здания из легкаго матери- 
ала, состоящия  из одного или двух 
поме щений, расположеняых по про- 
дольной оси здапия. Б . служат поме - 
щением для  войск,  рабочих,  боль- 
ных.  Строительный материап (дере- 
во, камень и т. д.), из котораго (воз- 
водятся Б ., находится в зависимости 
ог времени, в течение кот. Б . дол- 
жны служить. Фундамеит состоит 
нз иебольшого числа слоев камня 
нли кирпича или из деревяынаго по- 
моста, лежащаго непосредственио па 
земле  или на еваях.  На сухой почве  
пол из одного ряда кирпичей кла- 
дется непосредственно на утрамбован- 
пую землю, на влажной почве  пол 
кладется на камеыные или деревяииые 
устои так ,  чтобы воздух име л до- 
ступ к нижней стороне  его. Про- 
етранство между двумя рядами досок 
пола заполняется стружками или опил- 
ками. Потолка не т,  в крыше  устраи- 
ваю тся приспособления для вентиляции. 
Б . для больных,  носившие первона- 
чально временный характер и упо- 
треблявш иеся толъко в воеиное врешя 
и во время эпидемий, превратились 
впосле дствии, благодаря благотворным 
результагам ,  в пистоянный тип 
болыгиц.  Такие Б. строятся на 20— 30 
кроватей, к ним приеоединяются

еще поме щение для  переонала, ваныая 
комната, дезинфекционная и т. д. В 
сте нах Б — ов с той и другой сто- 
роны устраивается ряд  окон,  кото- 
ры я должны отве чать 0,25 поверхио- 
сти пола. Д ля  военнаго времѳыи упо- 
требляю тся разборньие переносные Б . 
Ср. больницы.

Баракоа, портовый гор. и старе й- 
шон испанск. колония па остр. Куби> 
(осн. в 1512 г.), 4.937 ж. Гл. центр 
вьивоза бананов.

Бараниха, Большая, р. в Якут. 
обл., впад. в Се в. Ледов. океанъ; 
200 в. теч.

Баранова о-в,  см. Аляска, II, 395.
Барановичи, м. новогрудск. уе зда, 

Минск, губ., 553 жит., узловая стан- 
дия  трех жел. дор., знач. торговля.

Барановка, ме ст. ново-волын. y., 
Волыы. губ., 2.095 ж.

Баранов,  посад ново-алексаидрий- 
скаго y., Л иоблип. губ., 2.381 ж.

Баранов,  Николай Михайловпч,  
администратор,  род. в  1836 г. Пер- 
воначально служил во флоте  и про- 
славился в войне  1877 г. боем на 
маленьк. пароходе  „В еета“ против 
большого туредк. броыеносца. Впосле д- 
ствии оказалось, что Б. в реляц иях 
сильно преувеличил достигнутые вт 
бою результаты , и он должен был 
покинуть морскую службу, но в 1880 г. 
Лорие - Меликов снова принял ero  
на службу и послал за  граиицу для 
организадии там  иадзора за  русскимв 
революдионерамии. Всле д зате м Б. 
был назиачен губернат. в Ковно, a 
после  1 марта 1881 г. получил от- 
ве тственный пость петербургскаго 
градоначальыика. Он учредил при 
градоначальетве  особый выбориый „со- 
ве т дваддати-гтяти“, не давший одна- 
ко никаких положительных резуль- 
татов и скоро распущеыный, ввел 
осмотры ма желе зпых дорогах и 
т. д. Б -ву  приписывают изве стпую 
роль в падении гр. Лорис- Меликова, 
но вскоре  он и сам был переве- 
ден губернатором в  А рхангельск.  
В 1883 г. он был назначен гу- 
берпатором в  Нижиий - Новгород.  
З д е сь он часто заставлял  говорить 
о еебе  печать и общеотво своими ре - 
шительными, но не всегда законо- 
ме рными де йствиями, особенно в го-
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лоднын 1891—02 г. и во время холер- 
ной эпидемии. В 1897 г. он покинул 
Нижний-Новгород и, назначеныый се- 
ыатором,  ум. в 1901 г.

Баранов каииень, Большой и Ма- 
лый, два мыса на се в. оконечности 
Якутской области между устьям и Ко- 
лымы и Баранихи.

Баранта, разбойничьи набе ги, гл. 
обр. с де лыо отбить стада, преждѳ 
были в ходу y башкир (с-и.).

Баранцевич,  К азимир Станисла- 
вович,  современный русск. белле- 
трист,  род. 22 мая 1851 г. в Пе- 
тербурге  в польск. семье , раио при- 
страстился к чтению, поглощ ая без 
разбору все, что попадалось под 
руку. В гимназии, куда 13. поступил 
в 1862 г., учение шло y ыего иеважно, 
и Б . принужден был выйти из 
4 класса. В 1870 г, со смертыо отца 
семья его допала в очень тяж елы я 
материальны я уеловия, и Б . пришлось 
искать заработков.  С этого времени 
для Б . начипается жизпь интеллигент. 
пролетария  со службой за  жалкоѳ воз- 
ыаграждение и при чрезвычайно тя- 
желых условиях.  Несмотря одпако 
на это, Б . уры вал время и для за- 
нятий литературой. В 1873 г. он 
переде лал бе лыми стихами ром. А. 
Толстого „К нязьС еребряны й“ въдраму, 
кот. не сколько раз ставилась в  Але- 
ксандрииск. театре ; но главн. обр. он 
пищ ет разсказы , пове сти, очерки; они 
поме щались в различн. периодич. 
издавиях ,  между прочим и в „Отеч. 
Зап .“, „Де ле “, „Русск. Б о г .“ и „Русск. 
Ве дом.“ Отд. изд. вышли: „Под гне- 
томъ“ (1885), „Порванныя струны “ 
(1886), „Малѳнькие разсказы “ (1887), 
„Новые раэсказы “ (1889), „Старое и 
новое“ (1890), ром. „Раба“, „Тяхое 
сч астье“ (1897), „Ф аустъ“, „Б орды “, 
„Приключения  женщиньи“ (1902), „Сво- 
бодпые сны“ (1904), „Символические 
р азсказы “ (1904) и др. Небольшой, 
но симпатичн. и искренний талант 
свой Б . отдал почти исключительно 
столичн. бе дноте , с лгабовыо выпи- 
сывая ея  маленъкия  радости, a осо- 
бенно подчеркивая rope и несчастия, 
кот. стерегут ее со все х сторон.  
После днеѳ наклады вает на его раз- 
сказы меланхолич. и даже пессимистич, 
печать. Б . писал также разсказы

для де тей—„Весенния сказки“ (1894), 
„Золотые дни“ (1902) и др. Многия 
из произведѳний его пѳрѳведены на 
не м., чешск. и польек. яз.

Баранча, р е ка Пермской губ., вер- 
хотурск. y., составляется из двух 
ручьев,  берущих начало на вост. 
склоне  У ральскаго хребха, близ ието- 
ишв р. Серебрянки. Б . течѳт в очѳнь 
крутых берегахь к юго-вост., впа- 
даѳт в Тагилъ; дл. 65 в. По Б . рас- 
положены Верхне и Нижне-Баранчин- 
ские чугунноплав. заводы с насел. 
ок. 5.000 ч, (1.410 рабоч.), изготовляю- 
щие между пр. артиллерийск. снаряды 
(70,5 тыс. пуд. ежегодно). По прито- 
кам Б . находятся золотыя розсыпи.

Баранчики, см. первоцвиътныя.
Баран,  им. овцы.
Баран,  сте нобитное орудиѳ, см. 

таран.
Бараньи лбы, скалы, которым дви- 

жущий ея ледник дридал форму яйце- 
видных бугроз.  сре аав углы  их 
и сгладив все  уступы. Группу та- 
ких бугров наз. также „курчт ыми  
скалами“. И ногда Б . л. обладают со- 
вершѳнной полировкой и обнаружи- 
вают слабые и тонкие штрихи; в др. 
елучаях они сглажены вѳсьыа слабо и 
докрыты глуболими бороздами. M . Н.

Бараиья, вѳнгѳр. комитат на прав. 
берегу Д уная, к югу от р. Дравы, 
5.133 лв. км.; се в. чаеть гориста, гож- 
ная и гого-восточная представляю т 
собою равнину, ме стами покрытуто бо- 
лотами. Почва плодородная и произ- 
водит пшеиицу, табак,  овоиди; 334.764 
жкт.; развито виноде лие. Гл. гор. Фюнф- 
кирхен (ТТеч) .

Баратавв,  Михаил П етрович,  
киязь, археолог,  род. в 1784 г., со- 
ставил зам е чателыгую коллекцию гру- 
зинеких ыонет,  ум. в 1856 г. Гл. 
соч.: „Нуыизматическиѳ факты грузин- 
скаго д ар ства“.

Баратария (B arataria), мелков. бухта 
в Мѳксикан. заливе , к з. сггь устья 
Миссиесиппи, 24 км. дл., 1,3 км. шир.

Бараташвили, Николай Мелитоно- 
вич,  кп., грузяы ский поэт,  род. в  
1816 г. в  старой дворянской сем ье , 
в конде  концов разоривш ейся, слу- 
жил чиыовником,  ум. в 1845 г. 
Рапния  ого стихотворения, напоиииыа- 
ющия по духу Байрона и Лермонтова,
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ароникнуты чувствои разочарован- 
ииости, сознаыием одиночества, го- 
рячим преклонениеы перед при- 
родой. В боле е поздних свонхь 
проитзведепиях Б . затрогивает охот- 
но и граж данские мотлвы („На могиле  
царя И раклия “, поэма „Судьба Г рузии “). 
С вдЬпшей стороны сго сгихи отли- 
чаются яркостью образов и пластич- 
ностью язы ка. В . Фр.

Баратынский, Е вгений Абрамович,  
поат пушкинекой эпохи, род. в  
1802 г., учился в пажеском Kop
n y ^ ,  по пе коичил его, служил в  
солдатах (1810- 1825), дослужнлся до 
офицера и выш ел в отставку, ум. 
в 1844 г. Б .— поэт - мы слители.. Р а з-  
судочность преобладает y  него над 
чувством,  идеи—над образами. По 
своему миросозерцаниио пессимист,  он 
востгЬвал ограниченыость челове ка, 
скуку к тоску бытия, желанность смер- 
ти, воцарение хаоса. Обусловленный 
отчасти личными свойствами его пси- 
хики, унаеле дованной меланхолией (см. 
его де тския  письма), пессимизм Б . 
коренится вме сте  с те ы в  социаль- 
ных условиях апохи („После дний 
поэтъ”, „Приме ты “). 0  нем см. Вен- 
герое,  „Крптико- биографичсский сло- 
в а р ь Андриевский, „Л итературны я Чте- 
ния “; Стороженко, „И з области ли- 
тературы “, В . . Фр.

Баратьери, Оресте, иитал. геперал,  
род. в  1841 г., приш ш ал участие в 
гарибальдийскоы движенип в  Спцилии 
(1860) и Тпроле  (1866), вступил за- 
те м в итальян, армию и  в 1891 г. 
в чине  генерал- маиора сде лался гу- 
бернатором колопии Эритреи. В вой- 
не  с Абиссишией сначала де йетво- 
вал очень успе шно (в зятиѳ Адуи п 
Кассалы в 1894 г., побе ды в 1895 г.) 
и в 1895 г. занял Тыгре, но в 
1896 г. был разбит иа голову абис- 
синцамп при Адуе . Воеиный суд огграв- 
дал ѳго, ыо сде лал ечу  суровый вы- 
говор,  и в конде  1896 г. Б . выш ел 
в отставку. Н эписал „Мешогие d 'Af
rica  1892 -96“ (1897).

Барбадос,  остров в  Вест- Индш, 
самый значит. нз группы  Мал. Ан- 
тильских,  с поверхностыо в 430 кв. 
килом. Под культурой ыаходитея ок. 
700/о всей площади; возде лы вается 
глав. обр. сахарный тростшп; п хло-

пок.  Остров населе и густо: въ
1907 г. было 194.518 жит,, из них 
незначит. чнсло бе льих,  остальныс— 
потомки негров,  освобожденных в 
1835 г. Гл. гор. Бридоктаун соеди- 
неигь е внутренностью о - ва ясе- 
ле зною дорогой. Б . открыт порту- 
гальцами в 1519 г., a  с 1625 г. при- 
надлежит англичапам.

Барбзкан (араб,), неболыпое на- 
ружное укре пление в виде  узкаго 
ирохода между двух сте н,  с бой- 
ницаыи и бапшеП в конц-Ь, служившее 
в средниѳ ве ка для  прикрытия  моста 
пли городеких ворот.

Барбала, Больииой и Малый, две . 
горы  в Тифлисской губ., в главном 
Кавказ. хрббте , выс. 10.830 и 10.310 ф.

Barbaraea, см. щргьтща.
Бзрбари, Якопо де, итальянский ху- 

дожншс и гравер,  разви лся под 
влиян ием Беллпни, в 1472— 1500 г. 
работал в Венеции, зат е м пересе- 
лился в Германию, где  приобре л 
большуго изве стность под именем 
Якова Вальк.  В Нюренберге  он 
познакомился с Дюрером и оказал 
па него и Гаиса Кульмбаха большоѳ 
влияние. З ате м он поступил на 
службу к граф у Филиппу Бургунд- 
скому и, ыаконед,  сде лался придвор- 
ным художшиком эрдгерцогини Map- 
гариты  в Бргосселе , где  он и ум. 
в 1515 г. Картины Б . немногочислен- 
яы  и отражаю т его жизнь, наполнен- 
итую странствованиями, Б  них видно 
слияиие эле.ментов се веро - гермап- 
ских школ с элементами итальян- 
скими; это сочстание и придает свое- 
образную харадтерпость его дроизвѳ- 
дениям .  S .  Т.

Еарбарисовыя, B erberidaceae, сем. 
двудолъпых растений из пор. много- 
плодников,  травы  или кустаряш ш , 
с очередныыи, часто сложными листь- 
ями, без прилистнидов,  цве тораспо- 
ложение— б. ч. кисть; цве тки правиль- 
ные, обоеполыѳ, с нижней завязыо 
и с различиым числом правильно 
чередующихся трѳхчлеяыых или дву- 
членных круговъ; чашелистыков 'по 
меньшей ме ре  два круга, лепестков 
h  тычинок по два круга; рылъцѳ 
болыпое, дочти сидячее, в виде  
кружка. Плод б. ч, ягода, се мя сь 

- бе лком.  Роды B erberis. M ahonia, Epi-
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m edium  и др., всего около 100 видов,  
раслрострапенных в се в. уме р. стра- 
нах,  особенно и Азии. M. Н.

Еарбарис,  Berberis, род растений 
из сем. барбарисовых,  кустарники 
с желтой древееиной, простыми це ль- 
ными листьями, частыо обращенными 
в шипы; с цве тами, собранныыи ви- 
сячими кистями и длиниыми 2- —10-се - 
менньши сочными ягодами. Б оле с 80 
видов,  распространенных в уме - 
рен. и субтропыч. странах обоих по- 
луш арий; иногие из пих культиви- 
руготся в  качестве  декоративиых 
растений. Нити тычипок раздражимы 
y своего основания и пригибаготся 
вдруг внутрь при прикоеновении иглы  
к этому ме сту. 0 бы.кновеннъtü Б ., В. 
vulgaris, с трехразде льыыми шипами, 
обратно - яйцевидными пиловидно-зуб- 
чатыми листьями; желтые две ты со- 
браны в повислыя кисти, ягоды 
красныя. Встре чаетея во множестве  
разновидностей, как культурный, де- 
коративный, так и одичалый кустар- 
иии к .  Корень дает алкалоид бербе- 
■ринъ; древесина твѳрда, желта и на- 
ходит значительное употребление в 
токарном производстве , листья мо- 
и-ут служйть как овощь, ягоды  со- 
держат много свободной яблочной 
кислоты и находят обширноѳ приме - 
нение (мармелад,  желе, сироп и пр.).
В. нѳ сле дует разводить поблизости 
от хле бных полей, потому что весной 
на нем часто появляется одно из 
поколе ний ржавчинниковаго грибка, 
хлкбиой ржавчины, который затиим с 
Б . переходит на листья хле бпых 
злаков,  прннося им немалый вред.

М .  Н .

Барбаросса, Фридрих I, импера- 
тор германсшй, см. ФриЭрмгг-з I.

Барбаросса (ит. „рыжая борода“), 
Хорук или Урудж,  знаменитый мор- 
ской разбойыик XVI ст., положивший 
основаниѳ владычеству турок в се - 
верной Африке , род. в 1473 г., по- 
ступил на службу к туниескому 
эмиру и вскоре  был назначеы на- 
чальником силы иаго флота. В 1515 г. 
алжирский зн ир  призвал-ь его иа по- 
мощь против исгианцевъ; Б . разбил 
после дних,  но изме ннически убнл 
такжо самого эмира и провозгласил 
себя владе телем Алжирин. После  лно-

гочислепных побе д над испанцаии 
Б . в 1515 г потерпе л пораженио 
от испанскаго наме стпика Гомареца 
и был убит во время бе гства.

Барбаросса, Джереддин (Хайред- 
дига) , младгаий брать предыд., в 
1519 г, признал влаеть Порты над 
Алжирией, получил титул п аили. 
прогнал испаядев из Алжирии и 
в зял  в 1533 г. Тунис.  В 1535 Г. 
лротив Б. выступил кмп. Карл V  
с 500 кораблями и 30.000 сухопут- 
ным войекомъ; флот Б ., состоявший 
из 86 кораблей. бьил взят  в пле н,  
a зат е м был завоеван и Тунис 
благодаря помощи 8.000 певолъников-  
христиан,  которые в отсутствиѳ Б. 
овладе ли циитадельио города. Б. уда- 
лился в Алжир и, назначенный 
главным начальнш иом турещ ш х 
ыорских сил,  продолжал опусто- 
шать берега и острова Средкз. моря; 
ум. в 1540 г.

Барбару (Barbaroux), ПІарль, де я- 
тель франд. революции, род. в 1767 г. 
в Марсели, где  поточ залнмался 
адвоисатурой, во время революции при- 
обре л популяриость как вождь мар- 
сельцев,  лрибывших в качестве  
военной еилы для домощи парижанам 
в низвержении монархил, и принял 
де ят. участие в возстаним 10 августа 
1792 г. В конвенте  Б . прилкнул к 
партии жырондистов.  Подобно боль- 
шинству их,  он все боле е и боле е рас- 
ходился с крайш ш и партиямп и 
был в числе  29 депутатов,  кото- 
рых конвент 2 игоня 1793 г. поста- 
иювил арестовать, В это изремя он 
был близок с Ш арлоттой Кордэ, н 
влиянио его значительно укре пило в 
ней наме рение убпть М арата. ІИопытка 
Б . поднять затТиМ возстаииие протыв 
коишеиита в Нормандии— не удзлас 
Б . долго скрывался, но убе жище его 
В1> конце  к о н ц о в  было открыто. Бидя 
сѳбя окруженным,  он пы тался за- 
стре литься, ыо неудачно. Б го  ране- 
ным лривезли вь  Бордо, и там  он 
был гильотинировал,  25 июня 1794 г.

Барбасѳна (Barbacena), rop. в бра- 
зильск. ш тате  Минаж Ж ерайж,
11.000 жит.

Барбелла, Костантино, итальянсшй 
скульптор,  род. в  1852 г., самоучкой 

, достигь болыдого мастерстаа в ис-
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полнении терракотовых статуэток,  
иэображавших народные итальянские 
типы. Эти статуэтки, сде ланныя с 
натуры, отме ченныя жизненностыо и 
гомором,  в  бронзе  и терракоте  ра- 
зошлись по всей Европе  и С. Амери- 
к'Ь и создали Б . значителъную попу- 
лярноеть. Из круггныхт. произведений 
Б . наиболе ѳ изве стна группа „Пе снь 
любви“, трактованная в уме ренно- 
реалистическом стиле . JÎ. Т.

Барберини, знатная римская фами- 
л ия, первон. Тафани. П з них боле е 
изве стны: Маффео, сде лавш ийся въ
1623 г. папой под именем Урбапа 
"VIII (см.); его племянник кардинал 
Франческо (1597 —  1679), основател 
библиотеки Б ., которая при его смерти 
заилю чала в  себе  60.000 томов и
8.000 рукописей, u строителв нѳ мене е 
знаменитаго Palazzo В . в Риме , где , 
кроме  этой библиотеки, находятся ещѳ 
не кот. драгоде нне йшия  произведения 
искусства; брат после дняго Антонго 
(1608- 1671), гердог Урбннский, кар- 
дипал и реймсский архиепискоигь, зна- 
менитый в свое вреыя мецвнат.  
Род В. прекратился в мужской ли- 
нии в 1738 г.

Барбврино ди Валь д'Эльса, гор. 
в Тоекане  (И талия), 10.500 жит.

Барберино ди Муджвлло, гор. в 
итал. пров. Ф лорепция, 10.500 жит.

Барберн,  с. Курлянд, губ., баусск. 
y., в 63 вер. от Митавы, холод. 
се рн. источники (6,25°).

Барбертон,  гор. на вост. границе  
Трансвааля, центр золот. приисков,  
ок. 4.000 жит.

Барбер (Barbour), Дзкон,  шотланд- 
ский поэт,  род. ок. 1316 года, был 
архидиалоиом в  Эбѳрдине  и ум. в  
13Ф5 г. В ѳго поэме  „The B ruce“ (ок. 
1375 г.) разсказы вается история  Ро- 
берта I Брюса; оыа написана восьми- 
сложными попарно риѳмующимися сти- 
хами, обнарузкивает болыпой поэти- 
ческий вкус и изобилует живыыи ха- 
рактѳристиисами. В лингвистич. отно- 
шении она важна как древие йший па- 
мятиик шотландскаго наре чия.

Барбет (фр.), пасыпь для орудий 
в полевых или кре поетных укре п- 
лениях.  Д л я в во за  орудий н аБ . устраи- 
вают скаты —аппарели (см.). На Б . 
кре иостных или осадных батарей

обыкновенно настилаю т под орудия 
платформы. К . 0.

Барбитуровая кислота, малонил-  
мочевина, CiH^NaOg или С 0(NH СО)2СН2 -|- 
2Н20, образует крупныя, безцве ткын 
призыы, долучаѳтся из ыалоновой 
кислоты и мочевины, иагре ванием до 
100° с хлорокисыо фосфора; при кн- 
пячении с е дким кали опять распа- 
дается на малоновуио кислоту и моче- 
вину. М еталлами заме щаются водород- 
ныѳ атомы метиленовой, СН2, группы.

Барбиѳри, см. Гверчино.
Барботан,  курорт в фран. деп, 

Ж ер,  топлыя се рны я ванны (21— 38°).
Барбот дв Марни, Ннколай Пав- 

лович,  гѳолог,  род. в 1831 г., по 
окончании горнаго и нститутав  1852 г., 
командирован в  Тульсяую губ. для 
изучения  камению угольных отложепий, 
зат е м принимал участиѳ в У раль- 
ской геолпгической экспедидии Гоф- 
мана и Гринвальда, в 1860— 62 гг. 
руководил большой Манычской зкспѳ- 
дициѳй. С 1866 г. проф. горнаго ин- 
ститута. Б . совершал каждое ле то 
геологическия  экскурсии, из которых 
наиболыпеѳ значение име ли экскурсии 
1864 г. в  се верииы я губернии и 1874 г. 
в арало-каспийскуга низмѳнность. Пер- 
вая внѳсла лрупныя поправки в то- 
гдаш ния  све де ния о строении пермской 
системы в  России; Б . доказал ,  что 
не которыя ме стны я отложения  ѳя от- 
ноеятся к тр иасу. В торая изм е нила 
взгляды  ученых на состояпие Аму- 
дарьинскаго бассейпа в нове йшую 
третичнуио эпоху; Б . доказаль, что он 
игредставлял сушу, a  не морокое дно. 
Ум. Б . в 1877 г. Труды ѳго поме ща- 
лись в „Горн. Ж уры.“; „Зап. Минер. 
Общ.‘г; „Труд. отд. геологии и минера- 
логии Общ. Е стествоиспы т“.

Барбуда, остров в группе  Мал. 
Антильских,  принадлежит Англии, 
189 кв. кил., 775 ж. Вме сте  с о-вамии 
Антигуа и Редонда составляет одно 
президентство.

Барбун,  барбуля, то же, что сул~ 
танка (см .)

Барбьв (Barbier), Огюст,  знам. фран- 
дузск. еатирик,  род. в 1805 г., обу- 
чался праву и даже добилея ученой 
етепени, но вскоре  любовь к  литера- 
туре  отвлекла его от юристгруденции. 
Дебготировал он историческим ро-
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мапом „Les m auvais g arçons“ (1830), 
написанпым в сотрудпичествh сь 
Руайе. Лиш ь в эпоху игальскоии рево- 
люции он паш ель свою настоящую 
дорогу: оп яачаль  пиеать сатиры, 
которыя сразу сде лали его популяр- 
иым в еамых пшроких кругах 
общества, В 1869 г. Б. был избран 
членом Академии; в  1882 г. умер.  
Главный сиорпик его сатир носит 
заглавие „Jam bes“ (1831); это необык- 
повепно сильныя, тщательно отде лан- 
пыя, полныя огня стихотворепия, би- 
чующия  совремепное автору общество, 
его распущенность, его беззасте нчи- 
вую ииогонио за  титулаыи и богатством,  
безсмысленньий культ Наполеона I 
(„ l’ldole“) и пр. З а  „Ямбами“ после - 
довало „11 P ian to“ (1833), посвященноо 
изображеиито тяж елой судьбы И талип, 
и „L azare“ 61837), рисугощий бе дствен- 
ную участь рабочаго класса в А нглии 
и Ирландии. Поеле дния  произведения: 
„Eros tra te “ и „Pot de v in “ ужѳ обна- 
руживают упадок геыия и не встре - 
чали того восторжетгнаго приема, кото- 
рый сопровождалд, „Ямбы“ . А . Д яс.

Барбэ д ’Оревильи (Barbey d’Aure
villy), Жюль Аыадей, фраыц. писатель, 
род. в 1808 г. в  Нормапдии, происхо- 
д иил со стороиы отца от креетьян ,  
участвовавших в войне  шуанов 
(эпизод и з этой войны разсказан  
нм в романе  „Le chevalier Des Tou
ches“), co стороны матери от древ- 
ней аристократической фамилии. В мо- 
лодости республиканец и вольыоду- 
мед,  он вернулся в 40-х гг. к  
монархическим, католическим и фео- 
дальным традициям предков,  оено- 
вал Католическоѳ Общество, име вшее 
це лью реставрировать средневе ковые 
етиля в архитектуре , живописи и 
худ. рѳмесле , работал в реакцион- 
ных органах,  поддерживал Напо- 
леопа III, умер в бе дности в 1889 г. 
Б .— автор романов ,,L’amour impos
sible“, „Vieille M aîtresse“ , L’Ensorcelée“ 
h критических очерков „Le XIX 
siècle“ , „Les 40 médaillons de l'Académie 
française“, „Goethe et Diderot“. Наи- 
боле е характернымн ero произведѳ- 
ниями являю тся: ромати  „Le prêtre ma
rié“, проникнутый культом сатапы, и 
сборник эротических пове стей „Les 
diaboliques“. Страстный противнпкъ

буржуазииаго общества, Б. дышал воз- 
духом стараго режима, признавал 
только дворянский и каголический мирь, 
углублялся в патологию еексуальных 
переживаиий. Не которыя из ero по- 
ве стей переведены по-русски („Лики 
диавола“, „Д иавольския  маски“). 0  нем 
cm. XII гл. романа Гюисманса „На- 
оборотъ“ . В . Фр.

Барбэс (Barbes), Армаы,  род. в 
Гваделупе , получил юрид. образова- 
ние въІІариж е .В первые годы июльской 
■монархии он сошелся с Луи-Огю- 
стом Бланки (сле.), участвовал в 
республиканско-социалист. „Société des 
droits de l ’homme e t de citoyen“ , за- 
те м стал во главе  „Société des sa i
sons“. Склонный веегда к ре пштель- 
ным де иствиям,  хотя-бы и недоста- 
точно подготовленным,  он был в 
1839 г„ вме сте  с Бланки, инициато- 
ром вооружеынаго возстания  в ІТа- 
риже , провозгласивш аго республику. 
Возстание было быстро подавлено, a Б „  
раненый, схвачен и судоьи  палаты 
пэров приговореи к смертной казнп; 
король заме нил казнь пожизн. тю- 
рѳм. заклиочением,  в котором Б. и 
оставался до 1848 г. Новая, февр. ре- 
волюция  освободила его; оп бьил паи- 
значен полковником парижской на- 
дион. гвардии, a зате м выбран де- 
путатом в  учрѳдит. еобрание. Одна- 
ко, убе д и вти сь , что больпшнство по- 
ваго республиканскаго правительства 
вовсе не склонно к после дователъно- 
му проведению содиальных рѳформ,  
он снова преддочел д е йствовать пу- 
тем открытой борьбы. П ри п явти  
участие в возстании 15 мая 1848 г„ 
он был арестован и присужден к 
пожизн. тгорем. заклю чепию. Напо- 
леои III освободил ѳго в  1854 г„ 
хотя Б . ii отказы вался от оевобожде- 
ния, не желая быть обязанным „импѳ- 
раторской милости“ . Он удалился из 
Ф рандии и жил с те х пор,  зани- 
маясь литературой, преимуществѳнно 
в Б ел ь гии и Голландии. Ум. в 1870 г.

Барвани, ваееальноѳ тузем. госу- 
дарство в бритаы. Центр. Индии, 
3.060 кв. км„ 76.136 жит.

Барвенково, слобода Харьк. губ. 
дзюмск. у„ на р. Торде ; 10.040 жит., 
хле бная торговля.

Барвинок,  Vinca, род растѳний изъ
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сем. кутровых,  больш. частью много- 
ле тн. травы  со стелящ . стеблел или 
полукустарники, с супротивными 
елегка кожистыми, коротко черешко- 
иыми или сидящими листьями и оди- 
ночнымти крупными цве тами. 5 видов 
распростр. в Европе  и на востоке  до 
Персии. Vinca minor, гголзучее, плотно 
прилегающее к земле  растение, с 
эллиптичесишми листькми it голубыми, 
фиолетово-голубыыи цве тами. ВстрВ- 
чается в  се в. и средн. Европе  до 
Волги и Кавказа. Vinca major, такое 
же растепие, как и предыдущее, толь- 
ко листья  y него яйцевндны, покрыты 
волосками. Встре ч. преиыущ. в гожн. 
Европе , И V. minor, и V. m ajor куль- 
тивирую тея как декоратпв. растения.

M. IL.
Баргебрвус,  или Б а р - Эйрей (т. е. 

„сын еврея“), арабский и сирийекий пи- 
сатель (паетоящее имя его Аоульфа- 
рад-ж) , сын еврея, врача Гарупа, род. 
в  1226 г. в Мал. Армении. Отец его 
крестился и вступыл в секту яко- 
битовъ; еам Б . не которое врѳмя жигл 
отшельником в  пещере  около Ан- 
тиохии; отигравивпшсь зате м в  Три- 
полис,  он вскоре  сде лался еписко- 
пом и достиг среди якобитов выс- 
пшхь духовыых степеней; ум. в 
1286 г. Сочинения  ѳго отноеятея к 
области истории, богословия, философии, 
гр ам м аттш  и медицины.

Баргел,  Ричард Гаррис,  анг. пи- 
сатель, боле е изве стииыи под псевдо- 
нимом Томас Ингольдсби, род. в  
1788 г., в  1813 г. сде лался свяицен- 
ыиком,  ум. в 1845 году. И зве стность 
он приобре л своими „lngoldsby Le
g en d s“, юмористическими разсказами, 
написаннымя часты о в прозе , частыо 
в стихах (выдержали множеетво из- 
даний); из других сочинеыий Б. надо 
отме тить новеллу „My cousin N icholas“ 
и „The life and  rem ains ofT. E. Hook“.

Баргузинскис (кли Баунтовскгв) uc- 
точники, баргузии. y., се рнистьие, с 
температурой, близкой к  кипе нию. 
ІИосе щаиотся только тунгусами.

Баргуэинский округ,  паходится 
в се в.-зап. чаети Забайкальекий обл.; 
граиш чит с Иркутск. губ. и Якутск. 
обл.; заним. огромы. простр. в 
138.291 кв. в. (болыпе Вятск. губ.). 
П редставляет собой илоскогорье, въ

с.-зап. половине  котораго возвы ш ается 
не ск. почти параллельн. горных хреб- 
товъ: ІОжн. и Се в. Муйекий, Икатский 
и др.; орош ается Верх. Ангарой и 
Баргузиноы  в своей зап. части, Ви- 
тимом (составл. ю.-в. и с.-в. гран.) и 
его приток. Амалатим и Цыной—в 
виеточп.; поверхлость болотистая и 
силыио ле систая; округ богат иско- 
паемыми (золото, желе зо, кам. уголь, 
графит и серебро-свинц. руды); по 
берег. Байкальск. оз., в верхов. Бар- 
гу-зина и близ оз. Баунтовскаго 
пме ются минеральн. источншш. Насе- 
ления  к нач. 1908 г, считалось 27,6 
тыс. чел., по переп. 1897 г. —  27,1 
тыс. чел., в т. ч. 2,3 тыс, чел. го- 
родск.; плотн. 0,2 чел. на 1 кв. в.; 
преобладают буряты (ио0/^  и руескиѳ 
(40°/0); из друг. нац. наиб. многочисл. 
тунгусы  (8,3°/0j i i  евреи (4,7°/0). Хозяй- 
ственная де ятельность населепия  дов. 
разностороння; первенствуюицая роль 
принадл. скотоводству, в кот. занято 
38%  еамод. насел., дов. крупноѳ зна- 
чение име ют такж еземледе л иѳ(17,8°/0), 
горыая проыышл. (17,1°/0, гл. обр, до- 
бываыие золота), рыболовство и охота 
(9,1°/0), гл. обр. на Байк. оз., где  кром 
ловли рыбы сущ ествует и тю лений 
промысел.  Меньшее значепие име ют 
обработ. промышл. (4,2°/0), торговля и 
транеп. (2,5°/0). По отнош. к землед., 
скотов. и охотнич. наеелению еле дует 
иые ть в виду, что строгаго разде ле- 
ния  этих зап ятий ne сущ еетвует,  и 
45°/0 его совме щают разл. отрасли 
хоз. де ятельн . в виде  побочпых 
зан ятий. B . А .

Баргуэин,  р е ка, приток Байкаль- 
скаго оз., длинной в 400 в., берет 
пачало из неболыпого горнаго оз. на 
высоком водоравде ле . Байкальскых 
вод и ре ки Витима и впадает в 
Баргузинскую  бухту Байкала. Б . пере- 
се кает так  наз. Баргузинскую степь, 
междугориую равш ину пшриного от 
10 до 20 в., очень плодородную, но 
подверженную наводнениямъ; в ниж- 
нем течении оя раздиил яется  на не - 
сколько рукавов,  ме стами соединяю- 
щихея посредством протолов и обра- 
зующих болыпиѳ песчаны е острова.

Баргузин,  окруж. гор. Забайкал. 
области, на р- Б аргузи н е  (в 40 в е р .  
от-ь е я  y c T M i j ,  в  733 в .  о ’г  Читы,
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2.324 жит. (no переписи 1S97 г. — 
1.378 ж.).

Барда, оетаток винокурения, спу- 
скаемый из брагоперегонных аппара- 
тов после  отгонки спирта из бражки. 
Б. содержит 90— 94°/о воды, 0,2— 1%  
жира, 0,6— 1°/о кле тч атиш, 1,5— 2 % азо- 
тистых вещеетв и 3— 5,5%  безазо- 
тистых экстрактивных вещсств.  Она 
представляегь  очень хороший корм 
для скота, причем главное кормовоѳ 
значениѳ име гот остающиеся в Б. 
углеводы— сахары, крахмал,  дексг- 
рины, a такжѳ азотисты я вещества; по- 
сле дних большо в Б., остающейся 
от перекуривания хле ба, и менвше в 
картофельной; но ѳсли сравнивать азо- 
тисты я веидеетва картофельпой Б. и 
картофеля, то окажется, что в первой 
больше бе лков,  a во втором амидов,  
мене е це нных для иш тания; обусло- 
пливается это те м,  что амиды карто- 
феля поглощаются во время брожения 
дрожжами и перерабатываю тся ими в 
бе лки. Б . выходит из аппарата го- 
рячей, и ео стараю тся скормить скоту 
теплой, чтобы использовать для жи- 
вотнаго организма теплоту жндкоети. 
Главыый недостаток Б .— большая ея 
водянистость, из- за  которой ее иельзя 
скармливать сразу помпогу и перево- 
зить, и почему она ые сохраняется (за- 
кисает) . З а  граиидей теперь еѳ не- 
ре дко выпаривают и высушивают и 
получаиот сухую Б. состава: 10°/о воды, 
23%  азотистьих вещ., 47%  безазот. 
вещ., 6%  жира, остальноѳ кле тчатка,— 
корм высокаго доотоинства, кондеиь  
трыроваиный. Я . Н .

Бардван,  гор. в провинции Ниж. 
Б ѳнгалия, 35.022 жпт.

Барделебен,  Генрих Адольф 
фоп,  не м. Х І ф У р Г ,  род. в 1819 г., 
в 1848— 1868 г. был проф. в Гис- 
сене  и Грейфевальде , с 1868 г.—  
лроф. хирургии и заве дующий хирург. 
клининой Charité в Берлине . В 
франко-прусекую войну был глав, 
врачоы иолевых лазаретов при I ар- 
мии. Ум. в 1895 г. Глав. трудъ: 
„Lehrbuch der Chirurgie und Opera
tionslehre“ (8 изд., 1879- 82, 4 t . ) .

Барднна, София Илларионовна, род. 
в 1853 г., училас в Москве , потом 
в Цюрихе  и Жеыевъ; в 1874 г. вер- 
нулась в Россию и оснопала вь Моеквѣ

кружок,  испове дыва-вший идеи народ- 
ничѳства. В том же году она „по- 
шла в народъ“, т. е. начала работать 
па фабриках в разны х ме стах Рос- 
сии в качестве  простой работницы, 
ради пропаганды. В 1875 г. она была 
арестована, после  двух ле т тюрѳм- 
наго заключения  судиласв в Москве  
в Особ. прис. сената по так назыв. 
де лу 50 i i  на суде  произпесла ре чь 
программнаго характсра, получииЕшую 
потом широкое раг.пространение в ви- 
д е  брошюры. Б. была приговорена к 
10 годам каторж. работь, no смягче- 
нии приговора сослана на поселение 
в Сибирь, откуда в  1880 г. бе жала. 
Не которое время де йствовала в Рос- 
сии, потом перебралась за  границу, 
где , чувствуя себя инвалидом,  за- 
стре лилаеь (1883). В . Водовозов.

Бард (Бардо), горное укре плеииѳ 
в итальяп. пров. Турин,  при выхо- 
де  из Аостской долины, изве стно 
мужѳственным боем 400 австрийцев 
с франдузской армией в 1800 г.

Барды (ирл. bard, киыр. beirrd, 
„позтъ“), де вцы и доаты y  галлов и 
y  кельтских племен.  Древне-кельт- 
ская поэзия  име ла своеобразный ха- 
рактеръ; кроме  чисто поэтнческих 
гироизведений, она охватывала истори- 
ческия  предаиф и народа, княжеския  ро- 
дословныя, ритуальны я постановлѳния 
u, наконед,  даже юридичеекия нормы. 
ІИоэтому Б ., бывшиѳ хранителями всего 
этого, дользовались болыпим вл ия- 
нием и выполняли разиообразныя об- 
щественньгя функдии. Помимо евоего 
недосрѳдственнаго де ла, они были 
псегда влиятельными члонами всякаго 
ваяснаго сове та, посылались обыкно- 
венно в качестве  герольдов и по- 
слов и исполняли ивогда даже су- 
дейския обязанности. Повидимому, y 
них была доволыш разви тая  органд- 
задия; они де лились на различны е 
клаееы  и обыкновенно по насле дству 
передавали свод знания  и соединедноѳ 
с ними обществондое положение.

Бареа, племя в  се верной Абисси- 
дии, 20.000 челове я.  Б. остатки преж- 
няго ласелепия  Абиссинии, родетвенны 
хамитамъ(М унцингер,  впрочем,  дред- 
полагает,  что хамитическия слова в 
их я з .— продукт задмствоваыия). По 
цве ту кожи и дрѵгим физическимъ
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свойствам близки фульбам и пубий- 
цам.  Язычники; волхвьи, вызываю щ ие 
донсдь, дользую тся большим влия- 
нием,  их должность насле дствепна. 
В после днеѳ время среди Б . пачи- 
нает распространяться иелам.  Обре - 
зание y  них суидествует искони. Глав- 
ный торговый дѳытр Могело в до- 
лине  Амида. Л . Крж.

Барѳж (фр.), легкая, полупрозрач- 
ная, преждѳ це льиая ш ерстяная ткань, 
идущ ая на дамския  платья. Н азвание 
лроисходит от и соммуны Б . вр фр. 
П иренеях,  где  ткань давно выраба- 
ты валась кустарным способоы из 
ручпой пряжи. З ате м,  в  Париже  
стали работать Б . ыашинным путем 
из шелковой основы и камволънаго 
утка; в Ниме  ввели основу из кру- 
чѳной бумажной прянси. Ныне  Б .— 
всегда сме шанная ткань: или полу- 
шелковая или, чаще, долубумажная; 
после дняя детевлѳ , a  аппретурой при- 
дается ей красивый вид.  Я . Н .

Бареж (Bareges-les-Bains), курорт 
во франц. департ. Верхних Пирепеов,  
в долине  р. Б астапъ; 13 се риых ис- 
точников.  в  32°— 44° Ц., ок. 4.000 до- 
ее тителей елиегодно.

Барейли, или Барели, гор. в Се в,- 
Зап. провинции брит. Индии, на р. 
Рамгандже , 131.208 жит. Сильныйфорт,  
стар. мечети, дворед набоба рам- 
пурскаго.

Барвльеф (франц. bas-relief), вы- 
пуклоѳ изображеиие фигур или пред- 
метов,  выступаиогдее из фона мене е, 
че м на половину своей толщины.

Барентс,  Виллѳм,  голланд. море- 
плаватель, род. в средипе  X V I в., 
в 1594 г. отправился с двумя ко- 
раблями из Амстердама ыа поиски 
се веро-восточнаго прохода в  Китай 
вокруг се верных берегов А зии. Он 
достиг Новой Земли, и ему припдсы- 
вается честь ея открытия; дальш е его 
однако нѳ пуетили массы льда. Б . во- 
зобновлял еще дважды свою подытку, 
открыл Медве жий о-в и ІНпицбер- 
ген,  перезимовал в 1596 г. y  вост. 
берега Нов. Земли и на обратном пу- 
ти оттуда умер (1597). Его зимпий 
домик был найден в  1871 г.

Барѳндово морв, часть Се в. Ледо- 
витаго океана между се в. оконечностью 
Европы, аап. берегом ІПпицбергена,

Землей Ф ранда-Иоеифа ы Новой Зем- 
лей. От Се в.-европейскаго (или Нор- 
велшкаго) моря Б . м. хорошо отде - 
ляется изобатой в 600 м., идущей 
от зап. берега Ш пицбергеда к се в. 
оконечности Норвегии. В Б . м. нигде  
не т глубин свыше 600 м. З а  грани- 
цу с Б е лым м. принимаетея линия 
от Канина носа до Св. поса. В ю.-в. 
части Б . м. преобладают глубины ме- 
не е 150 м., в с.-з., напротив, — глу- 
бины свышѳ 300 м. В т, н, Мурман- 
ском море  глубины до 200 m., но про- 
тив Вардѳ есть котловина, где  глуб. 
доходит до 435 м. Температура на 
поверхпоети на Мурманском берегу 
ле том 6° —  8°, по линии между юж, 
кондом ІІІлицбергела и Н. Земли 4°, 
y се в. оконечности ПІпицбергена и y 
южной 3. Ф ранца-Иосифа, ле томъже.О 0. 
У зап. берега Н. Земли темп. и л е - 
том бываѳт ниже 0°, Темд. да глу- 
бинах видка из сле д. таблицы (71г/2° 
с. ш. па меридиалЬ Колы):
глубина . . . 0 м. 50 м. 100 м. 250 м. 
мансим. t ° . . 6,5 5,0 4,2 3,0
миним. t° . . 2,6 2,3 2,3 2,0
Это ые сто лежит в области тед- 
лаго Мурманскаго течения, В цен- 
тральны х жѳ частях  Б . м„ куда нѳ 
хватает теплое течение, на глубине  
150— 250 м. встре ч. вода с темп.— 1,5°, 
a y Н. Земли еще мепыпѳ (до— 1,9°). 
Соленость y Вайгача, Колгуѳва и Ка- 
пина лол. мене ѳ 33°/оо, y Мурман. бере- 
гов близ самаго берега 3-3— 34°/оо, a 
дальш е от берегов соленость дохо- 
дит до 34,9°/оо. Се верне е 74° с. ш. 
солепость иѳ превоеходит 341/2°/оо, y 
вост. берега Ш пицбергена и y 3. Фран- 
ца-Иосифа —  ниже 32°/оо. Н а глубинах 
соленость доходит до 35%о, Гольф- 
штрем,  нѳ доходя Нордкада, под 72° 
с. ш. распадается на две  ве тви, одна 
идет па се вер,  огибая запад. берег 
Ш пидбергена, д ругая  —  между Норд- 
кадом и Медве жьим остр.— прямо на 
воеток в  Баренцово и в  частности 
в Мурманскоѳ море. Эта ве твь  в 
Б . м. разбивается па ые сколько ве т- 
вей; одна из них идет иараллельно 
Мурыанскоыу берегу в разетоян ии ие 
боле е 100 миль от него; одиа дли 
две  направляю тся к Нов. Земле . но 
не доходят до нея, будучи отде леиы
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холодным С— 1,8°) течением,  идущим 
вдоль зац. берега Н. Земли на се вер.
С.-в. часть Б. м. с поября по августь 
наполнена льдами; области, где  наблю- 
дается теплоѳ течение, обыкновенио 
свободны от лъда круглы й год.  Но 
иногда бывает лѳд ок. Медве ж ьяго о.; 
вообщѳ льды ие переходят к югу 
от лииии Медве жий о. — юж. конец 
Н. Земли. Mope y берегов Мурмана 
никогда не зам ерзает,  лед появляется 
лишь в не к. бухтах.  Ср. издаыия  Ком. 
для помощи поморам Рус. Се в. Л . Б .

Барер- де-Вьезак (B arère de Vieu- 
zac), Бертран ,  франц. полит. де ятель, 
род. в  1755 г., занимался первона- 
чально адвокатской практикой, но за- 
т е м вступил ыа политическое попри- 
ще и был членом генеральных 
т т а т о в ,  учредительнаго собраяия, к о ии- 

вента и комитета общественнаго спа- 
сения; им была также основана пер- 
вая револю диоыная газѳта „Le point de 
Jo u r“. Bo время суда над Лгодови- 
ком XVI Б . предсе дательствовал в 
конвенте . руководил прениями и сам 
вы сказалея за  безотлагательную казнь 
короля; з а  свои р е чи, полпыя паѳоса, 
но и полныя жестокости, Б . был про- 
зван „ Анакреономъгильотины “.Поеле  
торжества реставрации Б ., как воти- 
ровавший за  казпь Людовика XVI, под- 
вергся изгнанию и переселилсявъБргос- 
сель; в  1830 г., поеле  июльской рево- 
лиодии, он возвратился во Ф ранцию и 
был назначен лрефектом департа- 
мента Верхних Пиренеевъ; ум. въ
1841 г, Оставил мемуары, издан. въ
1842 г. в 4 т.

Барет,  или берст,  круглы й или 
четы реугольны й головной убор,  с 
плоской тульей и широкими полями, 
бывший в  большом употреблении в 
средние ве ка; теперь сущ ествует в 
виде  пережитка в Германии, где  его 
носят иногда духовенство, ректоры и 
деканы университетов,  судьи н вы- 
ступагощие в суде  адвокаты.

Бареч,  окруж. гор. в индо-брит. 
Се в.-Зап. лровиндиях ,  24.304 жит.; 
гробница святого М ассауда (ежегодно 
ок. 50 тыс. паломников) .

Баржа, больтое плоскодопноѳ суд- 
но, употреблягощееся в портах и на 
зе чных системах для перевозки гру- 
ров (ла буксире  пароходов или же

по течению). Б . назы в. также большое 
гребноѳ воевиое судно, выпиедшеѳ те- 
перь из употребления; см. судостроение.

Барзовит,  извести. полев. т п а т , по 
хиыическому составу (CaAl2Si30„) оди- 
паков с анортитом,  но кристаллн- 
зуется в  ромбической систеие . Уд. 
в. 2,58. Встре чается близ Кыштым- 
ciîaro завода на У рале  в  виде  бе - 
лых зѳрнистых валунов и пред- 
ставляет маточную породу ме стнаго 
корунда и др. мииералов.

Бари (T erra di Bari), итал. провин- 
дия  на берегу Адриатич. м.; 5.350 кв. 
км., 827.698 лиит. Почва преимущ. из- 
вестковая, но при хорошей обработке  
плодородна; миыдаль, маслиыы, вино- 
градъ; земледе л ие, садоводство, ското- 
водство и рыболовство.

Бари (Bari delle Puglie), порт. rop. 
в итал. прав. Б., на берегу Адриат. л 
72.346 жит. Кре пость Фридриха II 
(теперь тиорьма); церковь Ндколая тТу- 
дотворца с его ыощами.

Бари, пегрское племя, жнвущее по 
обоим берегам Нила ыежду 22°30' 
и 6° с. ш. и аанимающееся исшиючи- 
тельно скотоводством.  Исдусные куз- 
нецы; физнчески очень хорошо разви- 
ты. В прелсния  времена из них вер- 
бовалась значительная чаеть египет- 
ской армии.

Бари (Вагуе), Антуан Луи, фран- 
цузский скульптор,  род. в 1795 г., 
ребенком был отдан в ремеслен- 
ное заведеыие и только на 21 году по- 
пал в мастерскую Б о зио, где  его та- 
лант получил надлежащее развитие. 
He пользуясь оеобым уважением в 
академическом кругу, Б . дринужден 
был обратиться к художественной 
промышленности, в которой он екоро 
игриобре л круппуго изве стность, гл. 
обр. как прекрасный изобразитель 
животим х ,  Кроме  мпожества изобра- 
лсений зве рей зыачительной велигшиы 
(Тигр и Крокодил,  Л ев и Зм е я, 
Ягуары ), Б . исполнял таклиѳ большия  
группы  и моиументальныя статуи (Те- 
зей в борьбе  с кентаврами, Три гра- 
ции, ІІаполеон на коне ). ІІроизвед. Б. 
отличаются жизненною правдою и 
подвижностыо. Сильн. двилсения  и еме л. 
ииозы его произвед. дали оспование иа- 
зы вать его „Микель Анжело живот- 
ны хъ“. Ум. Б. в 1875 г. H. Т,
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Бари, ботаникь, см. Д е-Б ари.
Барибал,  американский чери. мѳд- 

ве дь, см. медвтъди.
Барили, rop. иа зати. берегу о. Себу, 

(Ф илиппш иы); 31.617 жит.
Барилья (исп. 'Barilla), назв. нечи- 

стой соды, приготовляемой путем 
сжигания  растений, растущ их по мор- 
скому побережью (глав. обр. Salsola 
sativa, S. tragus, S. kali, a также 
Salieornia herbacea) иили на солонча- 
ковых ме стах в  Испании и на Бале- 
арских островах,  где  Б . служит 
предметом значительной торговли. 
Приме няется в мыловарениии и сте- 
кольпом производстве . В после днее 
время добывание Б . силъно упало.

Баринго, пре сновод. озеро в  бри- 
танск. восточн. Африке , к с.-в. от 
оз, Виктория-Н ианца, 500 кв. клм.; средн 
озера обитаем. остров.

Баритон (греч.) 1) мужской го- 
лос,  по регистру средний между тѳ- 
ыоро.ч и басомъ; хорошо развитой Б. 
может итти вверх до 1а и вниз до 
fa; различаютх, теноровый Б ., по тембру 
близкий к тенору, и бачовый Б ., стоя- 
щий ближе к басу. 2) В., духовой 
име дный инструмент,  употрѳбляемый 
в военн. оркестрах.  Ю. Э.

Барит,  или тяжелый шпат,  мяне- 
рал из группы сульфатов,  кристалл. 
вь  голоэдрич. формах ромбич. систе- 
мы; кристаллы  нере дко очень хорошо 
образованы и чрезвычайно богаты 
плоскостяиш  {до 180 простых форм) . 
Б . встре чается также в скорлудко- 
ваты х,  тестоваты х,  зериистых и 
плотных массах и в  натечных 
формах-ь. Уд. в. 4,3.... 4,7, тверд. 3.... 
3,5; бездве тен или слабо-краснова- 
таго, желтоватаго или зеленоватаго 
цве товъ; блеск стеклянный, на пло- 
скостях спайности перламутровый, в 
изломе  жирный. Хим.соет.—Ba S 04 (се р- 
нокисл. барий). В. име ет весьма боль- 
шоѳ распространениѳ, являясь иногда 
большими массами и входя в виде  
приме си в состав не которых гор- 
ных породъ; часто паходится в пу- 
стотах,  в виде  гигЬздъ; п порфи- 
рах,  трахитах,  известняках и пееча- 
игиках нере дко выполняет трещины. 
Л учш иѳ кристаллы  Б . болыпих раз- 
ме ров были найдеыы в одиюй пе- 
щ ере  близ Дуфтопа в Англии, Б,

часто встре чае-гся в  П ртибрам е  ви 
Богем ии, образует жнлы в Венгрии, 
Тироле  и пр. В Р о с с иии кристалличе- 
ский Б . встре чается нечасто я а  У рале  
u громадпымн маесами в Алтайском 
горном округе  (в Салаире ). М. Н,

Барицентрическоѳ исчисление има- 
тем.}, особый способ исчислеыия  в 
аналитической геомотрии, прыме нен- 
ный Мебиусом.

Барий, Ва, химич. элемеыт из 
группы щ елочноземельныхъметаллов,  
в чистом виде  в  природе  нѳ 
встре чается. Се рнокислое соединение 
ero  B aS04 образует тяжелый шпат,  
углекислое ВаСОа— витерит.  Кроме  
того, Б . входит в  состав не сколь- 
ких др. минералов,  в лезначит. 
количестве  ветрЬчается в известня- 
ках,  пеечаниике , базальтах u пр. В 
чистом виде  Б. получается при раз- 
ложекии хлористаго В .гальвавическим  
током (Дэпн) или парами калия. 
Прежние способы давали очень не- 
чистые продукты с болыпим °/о ртути 
(до 77% ) или приме сыо NaCl и KC1. 
Только в 1905 году Гюнцу удалось 
разработать слособ получения  очень 
чистаго В. Натриева ам альгам а пре- 
вращ аетея в  растворе  хлортистаго Б . 
в бариеву амальгаму и, если нагре - 
вать после днюю в струе  водорода, 
при уменыпешюм давлепии и, ыако- 
нед,  в пустоте , до 950°, то ртуть 
улетучивается, и Б . остается в виде  
мѳталла, похожаго на олово, который, 
быстро окисляясь, тускне ет на воз- 
духе , мягок,  как свинец,  плавитея 
дрн 850°, нип. при 1.150°. При нагре - 
вании Б . поглощает водород,  азотт», 
в р асишавленном состоянии дает 
сплавы со многими мехалламя, легко 
растворяется в спирте , образуя алко- 
голят.  Уд. ве с Б . 3,6, атомный ве с 
137,4. При обыкновеняой температуре  
Б . р азлагает  воду, при нагре вании жѳ 
сгорает ярким ь ш иаменѳм в 
окись ВаО. С водой ВаО дает чъдкий 
барит Ва(ОН)2, который на воздухе  
мутне ет от образования  В аС 03— угле- 
кислаго Б . ІЗдкий барит находит 
обшириюе приме нениѳ в технике , 
напр., при сахароварении, так как 
его легко вы де лить из сме си се рной 
киелотой, с которой он образует 
почти совершенно нерастворимоѳ нл



637 Бария— Барлѳтта. 638

в воде , ни в кислотах и щелочах,  
се рнокиелое соединение B aS04. Это 
соединение может употрѳбляться, как 
очень прочныя бе лила. Другоѳ соеди- 
нение Б. с кислородомъ— перекись JB., 
BaOg, употребляется для получения  
перекиси водорода или для фабричыаго 
добывания  кислорпда. Bc'ï» соедипения 
Б . ядовиты, оеобенно азотнокислое 
Ва (N08)2. M. Н.

Бария, абсолготная единица давления 
в системе  саитиыетр- грамм- секунда. 
Соотве тстизует силе  в одну диыу 
на 1 кв. сантиметр.  Миллион Б . 
наз. мегабарией и почти равед 1 атмо- 
сфере  (точие е— 75,005 сантиметров 
ртутнаго столба). У становлена в  
в 1900 г., на конгреесе  физиков в  
Париже . A . J3.

Барка, древн. Кцренаж а, ныне  T y 
pe дк. вилайет Венгази, возвыгпенн. 
плато (500 м етр .)набер . Средиз. моря, 
между Сиртом н Егпптом,  к с. от 
Ливийск, пустыни, заннмает 50.000 кв. 
клм. Почва, оеоб. ближе к мор. при- 
брежью, весьма плодородыа; климат 
мягкий. Нассление (ок. 302 т. ч.) со- 
стоит из арабов,  берберов и ту- 
рок,  занимаюид. землѳде л ием », ското- 
водством,  добываыием морск. соли, 
ловлей губокъ; вы возятся—хле б,  
шерсть, слонов. кость, скот,  губки. 
Гл. гор. Венгази.

Барка, р е чное грузовое еудно, 
плоскодонное, без палубы; служит 
для перевозки хлйба и других гру- 
зовъ; см. судостроение.

Баркаролла (ит,), пе еня венедиан- 
ских гондольеров (barcaruole), отли- 
чаю щ аяся проетой, ме рной мелодией, 
в  ритме , как бы соотве тствутощем 
ударам весел.  В музыке  Б .—пьеса 
для голоса или фортепиаыо, ноеящая 
такой же характер.  Ю. Э.

Баркас,  б о льтая  грсбная, парусная 
или паровая лодка, употребл. для пе- 
ревозки тяж евтей и пр.; см. судо- 
строенив.

Баркизиииета, гл. гор. ш тата Jïapa 
ю жно- америк. рес п. Вене дуэ лы , 31.47 6 ж.

Баркинг,  восточ. предме стье Лон- 
дона, в граф стве  Эссекс,  21,547 ж.

Барклай-де-Толли, Михаил Богда- 
нович,  кн., фельдмаршал,  род. в 
1761 г, в  Л ифляндии от небог. роди- 
телей. Его предки—шотландская фами-

лия Barclay of Tolly—пересѳлились в 
Рнгу в  ХѴП в. 7-ми ,т'Ьг он был 
ааписан капралом в Новотроицкий 
кирасирский полк,  a  в 1778 г. полу- 
чил чип корнета; 1788—S9 г. участ- 
вовал в штурме  Очакова, Бендор 
и Аккермана; в 1790 г. участвовал 
в  воснных де йствиях в Финляп- 
д ии, в 1794 r., командуя батальоном,  
отличился при в зятии Вильны и в 
сражении с Грабовским.  Въ1806— 7 гг. 
участвовал в  войне  е Наполеоном.  
В 1808—9 гг. снова был в Финлян- 
дии, где  совершил зыамеиш тый пере- 
ход через Кваркеп.  В этом же 
году бьил назначеп финляндск. ге- 
нерал- губернатором,  a  в 1810— 
военным министром.  В 1812 г. 
был назначен командуюЕиим 1-ою 
Зад. армией. Продолжителыюе отсту- 
пление Б. вызвало ролот среди офи- 
деров армии, и император назначял 
главнок. Кутузова, кот. продолжал 
сго тактику. Б. непрерьивно прннималч» 
участие во всей отечеств. войне  н в 
кампании за гранидей, усие х кото- 
рых во многом обязан отваге  и 
дальновндности Б . Завоенны е подвиги 
был возведен в  княжеское достоиш- 
ство и назначен фельдмаршалом.  
По возвращенин в Россиго Б. векоре  
умер в 1818 г. В Д ерпте  и Петерб. 
ему поставлены памятникн. См. оте- 
честв. войиа.

Баркав,  Иван Семенович,  пере- 
влдчнк при петербургск. академии на- 
ук,  род. в 1732 г., в 1748 г. доету- 
иии л  в студенты академии, в 50-х 
гг. назначен переводчикои при ака- 
демии, ум. в 1768 г. Переводьи Б. 
по гладкости и простоте  слога зани- 
мают одно из первых мЬст в 
XVIII в. Ему принадл. прекрасн. пере- 
воды еатир Горадия, басен Федра, 
драмы „Мир героевъ“ (с итал.), ео- 
кращ. пзд. „Универсалыиой Истории" 
Гольберга, биография Кантемира и др. 
Ho А. сде лался изве стным в русск. 
литературе  не как переводчик,  a 
как автор крайне циничных эроти- 
чѳских стдхотворений. Собр. его сти- 
хотв. вышло в 1872 г. Нецеизурныя, 
под загл. „Де вическая игрупша“, хра- 
нятся в Имп. дубл. библ. в Слб.

Баркохба, см. Б а р - Кохба
Барлетта, укре пл. порт. гор. въ
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итальян. пров. Б ари  (Апулия), y Адриат. 
моря, 40.388 жит., аначит. торговля. 
На шиощади y рейда колосс. бронз. 
статѵя (имп. И раклия?). В 7 км. от 
Б . лежит „Campo del san g u e“, „Кро- 
вавое полѳ“, ме сто битвы нри Кан- 
нах (сло).

Барло (Barlow), Джоѳль, американ- 
ский поэт и политич. де ятель, род. 
в 1755 г., во время войны аа неаави- 
симость служил войсковым пропо- 
ве дником,  зате м издавал газету 
в Гартфорде , где  и напечатал (1787) 
евое знамѳнитоѳ стихотворение „The 
vision of Colum bus“, дышащее люиовью 
к свободе  и принятоѳ воеторженно. 
В 1788 г. оы отправилея в Европу. 
Во время революции оы убФждал 
копвент покопчить с королевскоии 
властью; в 1793 г. сде лался почет- 
ным гражданином Ф ранции. К этоыу 
времени относится его юморист. поэма 
„H asty P u d d in g “. В 1805 г. вернулся 
в Америку, но в 1811 г. вновь от- 
правился во Фраыдию послом Соеди- 
неыных Ш татов.  Ум. в 1812 т. Ему 
приыадлежит еще поэма „The Colum- 
b iad“.

Барло (Barlnw), Петр,  англ. физик 
и математик,  род. в 1776 г., с 1806 г. 
был в теч. 41 года проф. военной

академии в Вуличе . У кааал сред- 
ства к уничтожению влиян ия корабель- 
наго желе за на компасы и хронометры, 
находящиеся на судые . Ему принадле- 
жит изве стный электромагнитный 
опыт,  в котором на счет энергии 
электрическаго тока осущ ествляется 
непрерывыое вращ евие колеса. В. зани- 
мался тажже устройством телескопов 
и вопросаыи икженернаго искусетва. 
Ум. в 1862 г. A . В .

Барловова болФзнь, см. Мюллер-  
Sajmoeoea болгьзнь.

Барниен,  проыышл. гор. в пруе- 
ском окр. Дюесельдорф,  по обе им 
етороыам р. Вупиер,  тянетея на 
протяж. 6 килом. в долине  Вупиера 
и распадается па Верхний, Средний и 
Нижний Б., т е сно примыкая к Эльбер- 
фельду; 156.080 ж. Крупное текст. 
производство, особенно галантер. то- 
вара (ленты, приклад,  шнуры, пугови- 
цы, ниитки и т. д.), фабрдхация ковров,  
машши  и up.

Б ариы ,необходим ая принадлежкоеть 
параднаго наряда русских инязей и 
царей до П етра Великаго, представля- 
ли еобой ыеталлич. или другия  оплечъя 
с изображениями святынь, укратен- 
ны я драгодЬыными камыя.ми и жемчу- 
гоѵ.
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Для 6onfee удобнаго пользования географическими картами Словаря, при чтении 
географических и исторических статей его на различныя буквы, карты, no приме ру 
десятаго издания нзве стной Encyclopaedia Britannica, выде пены в особый томъ; том-  
атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и* поло- 
жения, что значительно облегчигь нахождение нужных географически?сь пунктов,  Карты 
специально составляюгся для Оюваря членом Парижскаго Географическаго общества 
и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в ГІариже Д. Л. Битовым,  
при участин членов того же бгоро Виктора Гюо (V. Huot), Мариуса Шено (M. Ches- 
пеаи), Густава Багге (<3, Bagge) и др. и гравируются в Гиариже в картографиче- 
ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транснрипции наэванин в О ио- 
варе и на картахь атлас будет эакончен одновременно с последними томамн 
Словаря. Лица, подписавшияся до 1912 г.г получат том с географическими каргами 
безппатно, оплачивая лишь стоимость переплета и лересылки.
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