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В оздуш ная опухоль-Выдача преступников.
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В О З Д У Ш Н А Я  О П У Х О П Ь .

В оздуш ная опухоль, скопление воз- 
духа в наружных покровах или 
между надкостницей и костью, нахо- 
дящ ееся в соединении с какой-нибудь 
воздухоносной полостыо, напр., с кле т- 
ками сосцевиднаго отростка, сълобной 
пазухой. Происходит оно тогда, когда, 
благодаря дефекту (травматическому) 
в кости, воздух при сильных вы- 
дыхательных движениях (кашлевые 
толчки, усиленное чихание) проникает 
между костью и надкостницей и по- 
степенно отслаивает после днюю от 
первой. 0  скоплениивоздухавъподкож - 
ной кле тчатке  см. эмфизема. I . Ид.

В оздуш ная почта, см. пневматиче- 
ская почта.

В оздуш н ое ле ченье, см. аэротера- 
пия  и пнеймотерсипия.

В оздуш ное ружье (духовое, пневма- 
тическое), ружье, из котораго пуля 
выбрасывается силою сжатаго воздуха. 
В 40-х гг. прошлаго ве ка употребля- 
лось в австрийских пограничных 
войсках.  Мысль о заме не  давления 
пороховых газов силой упругости 
сжатаго воздуха для ружей и пушек 
не оставлена и до настоящаго времени. 
По крайней ме ре , в Америке  лродол- 
жают появляться образды такого 
оружия.

Воздуш ны е корни, придаточные 
корни тропических эпифитов,  т. е. 
растений, прикре пляющихся к дру- 
гим растениям,  как к субстрату, 
приспособлены гл. обр. к поглощению 
атмосферной влаги. Чаще всего В. к. 
бывают y древовидных папоротни- 
ков h  y  многих аройниковых,  ана- 
насовых и орхидных.  У папоротни- 
ков они коротки, очень многочислен-

ны и густо покрывают стебель. У 
орхидей одни В. к. служат органом 
иирикре шиения, a другие све шпваются 
с дерева в виде  густой гривы; иногда 
они толсты и волнообразно или винто- 
образно изогнуты. В. к. обыкновенно 
покрыты пергаментообразной оболоч- 
кой или густо усе яны корневыми во- 
лосками, придающими им бархатистый 
вид.  Наружные покровы этих корней 
несут слой продырявленных кле ток,  
де йствующих подобно губке . Во вре- 
мя дождя они быстро напитываются 
водой, снабжают ею глубже лежащия 
части растения  и только медленно от- 
дают ее окружающему воздуху. Мно- 
гие В. к. обладают также способностью 
сгущать водяные пары, находящиеся 
в воздухе , что при отсутствии дождя 
в течение продолжительнаго времени 
име ет громадное биологическое зна- 
чение. Не кот. В. к. (у видов орхидеи 
Vanda) достигают земли, проникают 
в неѳ и получают строение настоя- 
щих подземных корней. M. Н.

Воздуш ны е ме шки, дополнитель- 
ный дыхательный апяарат,  неячеи- 
стые придатки легких,  составляют 
характерную особенность организации 
птид,  см. птицы.

Воздуш ны й н асос,  см. пневмати- 
ческая машина.

Воздуш ны й шар,  см. воздухопла- 
вание, X, 672.

В оззре н ие, см. интуиция.
Возлиян ие вина, очень распростра- 

ненный вид жертвоприношения  {см.у, 
существовало y евреев,  греков и 
римлян.

В озлож ение рук,  обряд,  бывший 
в болыпом удотреблении y евреев,

I й



как знамение освящения и благосло- 
вения, и перешедший к хриетианам 
(см. рукополоэисение).

В озмуж алость (pubertas), период,  
в котором челове к достигает фи- 
зиологической половой зре лости. У 
мальчиков он наступае т  в 15— 
17 л., y де вочек— в 13— 14, y жите- 
лей юга и горожан раньше, че м y 
жителей се вера и деревень. Он ха- 
рактеризуется рядом изме нений в 
физическ. и психическ. складе  чело- 
ве ка: изме няется голос,  рост идет 
быстро, появляется восприимчивость к 
не которым боле зням,  y мальчиков 
появляется борода, y де вочек начи- 
нается менструадия, начинают разви- 
ваться грудныя железы и пр., харак- 
тер становится неровным, появляется 
мечтательность в связи с первыми 
проявлениями половых влечений и пр.

Возмущ ение дв и ж ен ия, пертурба- 
ция, уклонение движения какого-либо 
небеснаго све тила от движения  по за- 
конам Кеплера, т. е. от движения  по 
эллипсу, параболе  или гиперболе , с 
опреде ленным законом изме нения 
скорости; сы. небесная механика. С. Б л .

В озн аграж дек ие за  вред и убы тки
, см. вред и убыт ки. 
В озн аграж ден ие невинно - осу- 

ж д ен н ы х ,  см. невинно-осужденные.
В озн есен ие Христово. О вознесении 

Христа на небо говорится в еванге- 
л ии от Марка, XVI, 19, от Луки, XXIV, 
51, в Де яниях апостольских,  I, 19; 
праздник Вознесения  Господня в па- 
мять этого события  празднуется хри- 
стианами на 40-й день после  Пасхи.

В озн есен ия остров (Ascension Is
land), в Атлантич. океане , к се в,- 
зап. от о-ва св. Влены, ок. 90 кв. км., 
ок. 130 ж. В 1815 г. занят англича- 
нами с де лью надзора за Надолео- 
ном I, находившимся в пле ну на
о-ве  св. Елены.

В ознесенская, стадица Кубан. обл., 
13.995 жит.

В ознесенский, Иван Иванович,  
род. в 1834 г., священник,  автор 
многочисленных трудов по истории 
и no теории русскаго церковнаго де - 
ния: „0  церковном пе нии дравославной 
деркви“, „Осмогласные расде вы“, „0 
нуждах русскаго церк. де ния “ и др.

В озн есенск ,  зашт. гор. елисавет-

град. уе з., Херсон. губ., на ле в. бер. 
Южн. Б уга, 18.320 жит.; муж. и жен. 
гимн.; два дворца, значит. торговля.

В озничий (Auriga), созве здие се вер- 
наго полушария  неба, содержит 144 
зве зды до 6 — 7 вел., из них одна, 
Капелла, первой величины. G. Б л .

Возны й, лат. ministerialis, дольск. 
woiny, долждостное судебное лицо в 
древней Полыде  и Л итве , развозившее 
вызовы (citatio) в суд или сле ди- 
вшее за  правильной разсылкой их п 
объявлявшее судебные декреты. На- 
звадие В. встре чается  уже в доль- 
ских документах первой половины 
XIII в. Литовский Статут точно опре- 
де ляет дравила, касающияся присяги 
В., его должности и звания, доходов 
и безопасности.—В современной Поль- 
ше  В. называю тся низшие служители, 
сторожа и курьеры правительствен- 
ных ичастных учреждений. И . Р-н.

Возо (W ausau), см. Уозо. 
В озобновление су д еб н ы х  д е л,  

см. обжаловате судебных ргъшений.
В озр аст,  в физиологии число ле т,  

прошедших от рождедия, и [соотве т- 
ствующая этому числу степень разви- 
тия  организма.Посвоим особенностям 
жизненный возраст де лится да: а) 
дгътство: новорожденныя де ти от 1 до 
14 дней, грудны я от Ѵ2 ме сяца до 
6 ме с., от полугода до 7 ле т— де ти 
(см. воспитанге и де ти); б) отрочество: 
от 7 ле т до начала полового раз- 
вития, y  де вочек до 13— 14 ле т,  y 
мальчиков до 15— 17 ле т;  в) юность: 
y мальчиков от 16—24, y де вочек 
13— 20 ле т,  период развития доловой 
сферы; г) возраст зргълости: y жен- 
щин 20—40 ле т,  y мужчин 24—50 л.; 
д) период увядания: y женщ. от 40 до 50 
(климактерический дериод) , y мужч. 
50 — 60 л.; é) старческий возраст:  у 
женщин начинается с 50 ле т,  y 
мужчин с 60. В демографии (см. 
народонаселение) различаю т рабочий 
В.— от 21 до 60 л., полурабочий—от 
16 до 20 и от 61 до 70 л. и нерабо- 
чий до 15 л. и свыше 70. В праве  В. 
име е т болыдое значение для уста- 
яовления  де еспособности (c^t.), невме - 
няемости (см.), при вступлении в 
брак (c m . VI, 464) и мн. друг. случа- 
ях ,  a в сдец. областях права—особ. 
в рабочем законодательстве  (см.).



В озр ож ден ие, культурны й процесс 
на рубеже  средних ве ков и новаго 
времени, давший Еврогие новое миро- 
созерцание взаме н средневе коваго. 
Старое миросозерцание це ликом вьи- 
росло на лочве  феодальнаго строя и 
те сно было связано с различными 
его сторонами. Основной чертой его 
был аскетизм во взглядах на 
природу и челове ка, направлявший все  
помыслы людей к загробной жизни, 
выше всего ставивший религиозное по- 
движничество и благочестие вообщѳ. 
■Это основное настроение налагало от- 
печаток на всю духовную жизнь 
средних ве ков.  Мысль эпохи глав- 
пым образом занимала наука о бо- 
жественном — теология, нетерпимая, 
фанатичная, застывш ая в схоласти- 
чѳских формулах,  не допускавшая 
живой работы разума. Философия  раз- 
с.матривалась, как служанка теоло- 
гии, кре пко держалась за  аристотеле- 
ву систему, к тому жѳ искаженную, 
и не была в состоянии выбраться 
из заколдованнаго круга схоласти- 
ческой догматики. Науки не было, 
если не считать одинокой работы р е д- 
ких изсле дователей, ушедших от 
ве ка или дознакомившихся с труда- 
ми арабских и еврейских мыслите- 
лей. Е я  развитие тормозилось нетер- 
пимостью католической церкви, боров- 
шейся со свободной мыслью путем 
инквизиционных костров.  Ложная 
мудрость—астрология, алхимия  —одна 
име ла возможность развиваться. Меди- 
цина и право разрабаты вались в ви- 
ду практических ц е лей, но средне- 
ве ковые врачи и юристы дережевыва- 
ли насле дие древности и не вносили 
вь него почти ничего оригинальнаго. 
История  писалась духовными лицами, 
кропотливо и бѳзразборно набиравши- 
ми факты, прятавшими всякия  крити- 
ческия попытки за  теологической иде- 
ѳй и дававшими осве щѳние событиям  
к вящей славе  католической церк- 
ви. — Д ругая  черта средневе коваго 
миросозердания, так жѳ, как и аске- 
тическая идея, коренящ аяся в уче- 
нии бл. Августина, это—представление 
о власти деркви над католическим 
миром,  теократия. Ц ерковь—царство 
Божие, и лоэтому все  государства 
должны признать ея власть, све тские

государи должны подчиняться главе 
церкви — папе . Отсюда — стремление 
противоде йствовать развитию длемен- 
ных и государственных особенно- 
стей и национальному духу, стремле- 
ние, не всегда дажѳ сознательное, дри- 
вить Зададной Европе  дух космодо- 
литизма. Опдозиция  средневе ковому 
миросозерцанию росла достепенно; она 
шла в двух направлениях.  С одной 
стороны, све тское государство возста- 
ло против теократии, с другой— об- 
щество поднялось дротив аскетизма. 
Главными фактами перваго течѳния 
были борьба Гѳнриха IV с Григо- 
рием VII, Вормсский конкордат,  
столкновение с падами Фридриха II 
и Фридриха III в Германии, ряд  
столкновѳний короля и парламента с 
церковью в Англии (см. англиканская 
церковь) и побе да над папами Фи- 
липда IV французскаго. Теоретиками 
этого движения выступили Вильгельм 
Окам,  Марсилий Падуанский, Данте, 
Григорий Геймбургский и др. Одпози- 
ция  общества выражалась в пе снях 
трубадуров и миннезингеров,  вос- 
де вавших лроклинаемую аскетизмом 
любовь, в фабльо, авторы которых 
ужѳ дытаются доднимать на сме х 
духовенство, и вообщѳ во всей рыцар- 
ской и бюргерской доэзии средних 
ве ков. —Однако, эта оппозиция сама 
держалась на средневе ковой дочве  и, 
обыкновенно отрицая одну черту со- 
временнаго миросозерцания, це ликоы 
подписывалась дод другими, не отри- 
цала и не могла отрицать его прин- 
ципиально, без оговорок и недомол- 
вок,  и—это главиое — не лы талась 
сколько-нибудь сознательно лоставить 
что-либо другое на ме сто предмета 
своих нападок.  Д ля того, чтобы иро- 
тест мог приобре сти серьезное зна- 
чение, ему была необходима овреде - 
ленная положительная дрограмма со 
строгим теоретическим обоснова- 
нием.  Выставить ее суждено было В-ю.

Д ля того, чтобы влолне  уяснить се- 
бе  смысл процесса В., необходимо по- 
ставить его в связь со всей совокуп- 
ностью экономических,  социальных 
и лолитических явлений, пережитых 
Европою с XII в.

Корни В.— в те х новых фактах 
экономическаго и социальнаго поряд-



ка, которые явились в XII—XIY вв., 
в возрождении торговли и в ея ре- 
зультатах:  возшикновении класса куд- 
цов- профессионалов,  усилении роли 
денег,  переводе  на деньги повинно- 
стей, ослаблении кре постного гнета, 
росте  городов, как дентров торго- 
вли и разсадников гражданской сво- 
боды. Созданный этой эволюцией чело- 
ве к— купец,  горожанин— уже новый 
челове к.  Средневе ковые идеалы утра- 
чивают власть над ним,  y него 
являю тся новые идѳалы. Культура В. 
сде лалась необходимой, чтобы создать 
эти новые идеалы. Она выросла в 
городах и носит на себе  все  при- 
знаки средневе ковой городской куль- 
туры. Она только доводит до логи- 
ческаго конца те  зародыши культур- 
ных принципов,  которые появились 
в средневе ковых городах в XII н 
XIII вв. Ея главные призваки—рост 
личнаго начала и рост ыирской, про- 
тиводѳрковной точки зре ния.

Родиной В. была Италия, и едва ли ка- 
кая-лдбо другая страна могла ею сде - 
латься. В Италии были налицо все  
условия  для широкаго развития  инди- 
видуализма. Во-первых,  с 1309 г. фран- 
цузы  лереселили пап в Авиньон,  
благодаря чему Италия надолго осво- 
бодилась от сте снительной одеки. По- 
литическое развитие было слабо; не 
было сильной единой власти, способ- 
ной наложить опеку на обществ. жизнь. 
Наличныя политическия  условия, на- 
оборот, соде йствовали росту личности. 
Страна дробилась на множество мел- 
ких государств,  отчасти республи- 
канскаго устройства, отчасти с тира- 
нами из мелких династов во главе  
правления. Развитие городских авто- 
номных учреждений также было край- 
не благодриятным условием для на- 
рождавшагося культурнаго течения; той 
же це ли слуяшли дворы династов.  
Мелкие князьки напѳрерыв друг пе- 
ред другом старались придать боль- 
ше блеску своим резиденциям,  вы- 
двигали таланты, доощряли науку и 
искусство, всячески докровительство- 
вали зарождавшейся культуре . Bo-2-х,  
общественныя отношения также сложи- 
лись в Италии благоприятне е, че м 
где  бы то ни было, для основной тен- 
денции В. Фѳодальное развитие не бы-

ло значительно, рыцарство немного- 
численно, сле довательно, разобщение 
сословий не шло глубоко, и кастовые 
предразсудки сравнительно мало тор- 
мозили культуру. З ате м и усилив- 
шияся  торговыя сношения, знакомив- 
шия  с миром и додкадывавшия средне- 
ве ковый хозяйственный строй, облег- 
чали Италии задачу перехода к новой 
культуре . Наконец,  над Италией 
стоял ореол древняго Рвма с его 
высокоразвитой культурой, блестящей 
историей и славньш каталогом лите- 
ратурных гениев.

Принято думать, что увлечение клас- 
сицизмом было внезапно: это да- 
леко не ве рно. Традиция  классицизма 
всегда жила в Италии д не только 
жила, но была воспринята и перерабо- 
тана в сознании народа, успе вшаго 
уже усвоить христианскую культуру. 
Оттого культура средневе ковой Италии 
боле е проникнута духом,  a не формой 
классическаго дредания. В гуманиз- 
ме , одной из типичне йших особен- 
ностей В., процесс насыщения  антич- 
ным лишь переме нил направление. 
Вначале  классическое приноравлива- 
лось к христианскому, теперь настоя- 
щее объявляется неудовлетворитель- 
ным,  и в него стремятся перенести 
классическия  лредставления. Классиче- 
ския  воспоминания, переме шанныя сгь  
христианскими, стали лостепенно сли- 
ваться в це льное миросозерцание, и 
процесс,  начавшийся с Муссато, Вру- 
нетто Латини, Данте, дашел в Пе- 
трарке  своего перваго сознательнаго 
представителя. Классическия  предания 
де лаются дредметом изучения, воз- 
водятся на стедень особой дисципли- 
ны. Протест против средневе коваго 
миросозерцания  мог лолучить де й- 
ствительную мощь, лишь опираясь на 
высшую клаесическую культуру и оты- 
скивая теоретический фундамент для 
себя в литературных произведениях,  
отражавших дух этой высшей куль- 
туры. В этом союзе  пробудившихся 
стремлений личности, лротестующей 
против принижающей ее средневе ко- 
вой идеи, с духом классической древ- 
ности, открывшим ей сокровища своей 
культуры, и заключается сущнооть гу- 
манизма. Гуманизм— это интерес и 
любовь к древности, как к таковой,.



вызванный запросами личности. Он 
явился, когда основныя предпосылки 
В. были уже налидо, и пустил коряи, 
когда В. сде лало все  свои главныя 
завоевания.

В. принимает далеко не без огляд- 
ки заве ты древности. Ужѳ y Бок- 
каччьо (1313— 1375) мы встре чаем 
совершенно сознательное отношение 
к классической литературе ; он уме - 
ет смотре ть на нее критически и 
берет из ея сокровищницы только 
то, что непосредственно дае т  обо- 
снование его тенденции. Этот взгляд 
постепенно кре пнет и с Лорендо 
Валлы (1407— 1457) устанавливается 
совершенно прочно. Основой течения 
всегда оставалась его индивидуалисти- 
ческая тенденция. „Открытие мира и 
челове ка“ было первым результатом 
этой тенденции. Бго мы находим даже 
в де ятельности перваго гуманиста— 
Петрарки (1304— 1374). П оявляется 
интерес к впе шнему миру. Челове - 
ка тянет к дрироде , к ея красо- 
там;  предпринимаются путешествия 
с це лью повидать чужия  страны, 
ознакомиться с чужими нравами. Уж 
одно это стремление показывает,  что 
челове к дерерос прежния ощущения 
и прежния  потребности, что в него 
запало зерно современнаго челове ка 
с его широкими интересами. Но глав- 
ииы м  образом индивпдуализм гума- 
ниста водлощается в его интересе  
к челове ку, к себе  самому, к дру- 
гому. В сущности все  отде льныя про- 
явления индивидуализма, в конце  кон- 
цов,  к этому il сводятся. Гуманизм 
ве рнт в высокое достоинство чело- 
ве ческой природы. в ея способность 
к бѳзконечному развитию заложенных 
в ней сил;  он провозглаш ает 
право челове ка на совершенствова- 
ние своего я, на культивирование сво- 
их талантов;  громко заявляет 
о законности удовлетворения  своих 
потребностей, каковы бы оне  ни были

Культурный продесс В. невозмож- 
но представлять в разре зе , невоз- 
мсжно разсматривать его, как не что 
неизме нное. Его развитие растянулось, 
его основяыя черты  постоянно ме ня- 
лись: взгляд  на религию, философизо, 
политику, самое отношение к древ- 
ности было не то y не мецких и ан-

глийских гуманистов,  что y итальян- 
ских тречентистов и даже кватро- 
чентистов.  Одно было в нем посто- 
янно—его индивидуализм,  его горя- 
чая защита прав свободно развиваю- 
щейся личности. И эта основная черта 
накладывалапечатьна все миросозерца- 
ние.—В. представляет процесс,  отри- 
цательно коренящийся в средневе ко- 
вом миросозерцании. АскетиЗиМ требу- 
ет,  чтобы индивидуальность убивалась, 
чтобы в монастырскомъуединенииини- 
щете , не зная ни удовлетворения, доста- 
вляемаго трудом,  ни семейных радо- 
стей, челове к отдавался одному по- 
двилсничеству. И люди В. далеко не сра- 
зу отде лываются от всего этого. Пет- 
рарка с полным сочувствием гово- 
рит об „отдыхе  монахов“ , Салю- 
тати (1331—-1406)вътрактате „Ве sae- 
culo et religione“ буквально вослроиз- 
водит всю аскетическую дрограмму, 
монах- гуманист Траверсари (1386— 
1439) смотрит на цитату из язы че- 
скаго пиеателя, как на смертный 
гре х.  Но на ряду со все ы этим 
све жая струя лробивает ветхие осадки, 
и аскетические мотивы заканчиваются 
здоровым индивидуалистическим ак- 
кордом.  Петрарка стоит за уедине- 
ние, как и любой теоретик аскетизма, 
но не потому, что им избе гается 
соприкосновение с гре ховнымъмиром,  
a  потому, что городская сутолока ме - 
шает свободному развитию челове ка, и 
потому, что только в уединении он мо- 
жет всеце ло отдатъся де лу самосо- 
вершенствования. Боккаччьо восхваля- 
ет бе дность не потому, что она из- 
нуряет плоть, a потому, что дред- 
ставляет свободную от соблазнов 
школу самоде ятельности. Салютати 
после  пропове ди аскетизма прекло- 
няется перед самоубийством Лукре- 
ции, как пред высшим выралгением 
свободнаго личнаго начала, и старается 
устроить во Флоренции род библио- 
теки для дропаганды классиков. —На- 
чиная с Леонардо Бруни (1369— 1444) 
процесс освобождения от аскетиче- 
ских приме сей идет гораздо бы- 
стре е. Наиболе е яркое выражение на- 
шел гуманистический индивидуализм 
в отношении новых людей к любви 
и к славе . Аскетизм презирал и 
питал отвращение к любви, но на



ряду с ним развивался новый 
взгляд,  тед ш ий от провансальских 
трубадуров и нашедший выражение 
в итальянской лирике  y Гввдо Гви- 
ничелли, Гвидо Кавальканти, стояв- 
ших,  впрочем,  на платонической 
точке  зре ния. Данте примкнул к 
этому направлению. Его Беатриче— 
высшее воплощѳние такого понимания 
любви. Беатриче—это ыечта мысли- 
теля, греза поэта, превратившаяся, в 
конце  концов,  в аллегорическое оли- 
цетворение теологии. У  гуманистов 
де ло обстоит совершенно иначе. В 
любви Петрарки к Л ауре , въкоторой 
ошибочно виде ли одну платоническую 
привязанность, мы находим все  эле- 
менты реальной, чувственной страсти. 
Боккаччьо и в своих произведениях,  
и в жизни отнюдь не был склонен 
возвращ аться к платонизму, ни те м 
боле е к аскетизму. Ту жѳ роль, какую 
в Италии сыграли Петрарка, Боккач- 
чьо и их после дователи, в Германии 
сыграли Ц ельтес и вообще „поэты“, 
в Англии Чосер,  во Франции— „Cent 
nouvelles nouvelles“, Рабле и „Гепта- 
мерон“  М аргариты Наварской. Но, 
пропове дуя свободу любви, гуманисты 
не могли удержаться в изве стных 
преде лах.  Их идеи, претворен- 
ныя в сознании ѳпохи, повели к 
разложению бытовой семьи. Индиви- 
дуализм,  подкре пленный классиче- 
скими воспоминаниями, в данном 
случае  оказался слишком сильным 
средствоч.  Распущенность В. яви- 
лась сле дствием провозглашеннаго 
принципа свободных индивидуально- 
стей, не сте сненных в своем раз- 
витии никакими рамками. Другим яр- 
ким признаком появления сознатель- 
наго индивидуализма было новое от- 
ношение к славе . Петрарка в своей 
испове ди вы ставляет свою любовь 
к Лауре  и свою погошо за славой, 
как два наиболе е существенных от- 
клонения от обычнаго миросозерцания 
эпохи, но в то же время он твердо 
р е шился защищать законность того и 
другого. й  уж,  начиная с него, это 
стремление добиться славы начинает 
приобре тать уродливый характер.  
Ве нчание Петрарки было результатом 
интриг честолюбиваго поэта. У  него 
и  y все х вообще гуманиетов крас-

ной нитью проходит по все м про- 
изведениям ре жущая слух нота са- 
мовосхваления, не знающаго ишкаких 
преде лов;  только y англичан зта 
черта не так бросается в глаза, хотя 
основная тенденция вполне  выраже- 
на.—Индивидуализы,  преломнвшийся 
в призме  классической древности, 
дает тон и всему строю новаго миро- 
созерцания. Общих формул для него 
установнть нельзя. Оно росло и раз- 
вивалось. Философия  порывает со 
средневе ковой схоластикой, с Ари- 
стотелем и постепенно выдвигает,  
как объект изучения, нравственную 
сторону челове ка. Аристотелю стал 
противополагаться Платон,  авторите- 
ту схоластики—авторитет древностп. 
Впрочем,  Аристотель подвергался го- 
нению только, как оплот схоластики. 
К настоящему Аристотелю гуманисты 
относились вполне  спокойно. Бруни 
даже перевел его, и это был силь- 
ный удар средневе ковой теологии и 
философии, так как оказалось, что 
все  их построения основаны на изу- 
родованном тексте . Моральная фило- 
софия по преимуществу занимает гу- 
манистов.  Особенно ясно это про- 
является y итальянцев.  He говоря о 
попытках первых гуманистов,  до- 
статочно указать на платоников.  Мар- 
силио Фичино с особенным внима- 
нием остановился на диалоге  „Пир“ , 
посвященном разре шению проблемы 
лиобви. Пико делла Мирандола, пре- 
красный образ котораго стоит y за- 
ката итальянскаго В., пропе л его 
лебединую пе снь, страстную, глубоко 
прочувствованную, как в фокусе  
собравшую лучшия  черты гумани- 
стическаго мировоззре ния. Это—зна- 
менитая ре чь „0 достоинстве  чело- 
ве ка“, в которой звучит непоко- 
лебимая уве ренность в том,  что от- 
ныне  развитию челове ка не т пре- 
пятствий, что в нем одном та сила, 
которая может преобразовать его „в 
божественное существо“, если только 
он не допустит взять верх живот- 
ным инстинктам.  В других стра- 
нах моральный характер гуманисти- 
ческой философии проявляется далеко 
не с такой отчетливостыо; но общее на- 
правление то же. Только в Англии пра- 
ктические интересы религ.-церк. рефор-



мы нэ дают разгляде ть струю фило- 
софии в ея чистом виде ; зато ни- 
где  ндея и челове к не сливались с 
такой полнотой в единый, нравствен- 
ный в лучшем смьисле  фактор,  как 
в Англии. Было бы оипибочно думать, 
что гуманистическая фнлософия пре- 
небрегает все ми другими сферами 
мышления, кроме  моральной. Эпоха мо- 
жет выставить таких мыслителей, 
как Плетон и Джордано Бруно. Де ло 
в том,  что психологические и осо- 
бенно гносеологические интересы явля- 
ются поздне е и привлекають внимание 
лишь не которых,  в то время как 
с вопросами морали встре чается y 
пачальной грани уже Петрарка.—Индп- 
видуализм,  направлявший философ- 
ския умозре ния В., опреде лил и его 
отношение к католицизму. Нѳ сразу 
и не однообразно установилось это от- 
ношение. В начале  движения в Италии 
a Германии идут колебания. Франдия 
и Англия.встуиивпиияв него тогда, когда 
оно уже выработало основныя воззре - 
ния, колеблются меньше. У Петрарки, 
Салютати, Агриколы, Вимфелинга еще 
много стараго. Пионеры движения в 
Италии никак не могут сразу отде - 
латься от аскетических идей, не мцы 
стараются привести в согласие инди- 
видуализм,  поклонение иииассикам с 
благочестием,  завЬты языческих пи- 
сателей с веле ниями церкви. Эта не- 
устойчивость легко объясняется те м,  
что господствующие интересы инициа- 
торов движения  были направлены в 
другую сторону. Для религиозных во- 
просов y них не хватало энтузиазма, 
так как он весь уходил на страст- 
ное изучение древности. Наконец,  
не легко было сразу ополчиться на 
то миросозерцание, различныя стороны 
котораго еще сильно окрашивали их 
духовный склад.  В лучшем случае , 
как это было с Боккаччьо, является 
критика частностей. „Декамерон“  гро- 
мит монахов,  выставляет на по- 
сме яние их шарлатанство, распутную 
жизнь, чревоугодие, но тут не т прин- 
ципиальнаго отрицания монашества: „ Де- 
камерон“ —произведение наблюдатель- 
наго художника, a не продуманная са- 
тира. Поздне е, когда воспитанныя тра- 
дицией связи исчезли, является и бо- 
ле е  сознательная оппозиция католи-

цизму. Леонардо Бруни пишет инвек- 
тиву „против лицеме рия “ монахов,  
Поджио высме ивает их жадность. 
Ни один из боле е поздних гума- 
нистов не упустил случая пригво- 
здить монахов к позорному столбу 
в той или иной литературной форме . 
Уже итальянды в лице  ЛоренцоВал- 
лы пошли далыпѳ наладок на духо- 
венство. Критика „Дара Константдна“ 
открыла широкую брешь в ве ковой 
твердыне  теократии. Не мцы далеко 
превзошли итальянцев.  Созре вающая, 
дриобре тающая все большую сознатель- 
ность, подогре ваемая политическими 
условиями ненависть не мцев к Риму 
главным образом наигравляется на 
папу. Бебель изображ аетътриумфъВе- 
неры, на смотру y которой паради- 
рует все католическое духовенство с 
папой во главе . „Письма темных лю- 
дей“—одна из нанболе е ме тких са- 
тир мировой литературы—раскрыли 
мир монахов во всей их наготе . Но 
самые сильныеудары духовенству были 
нанесены, как изве стно, Эразмом и 
особ. Гуттеном.  Итоги подвелн фран- 
цузы: Деперье и главн. обр. Рабле, сое- 
динивший в картине  Звучащаго Остро- 
ва все  сатиры на духовенство. В Ан- 
гл ии эта стадия  вьиразилась y Чосера, 
гениальнаго и своеобразнаго подража- 
теля Боккаччьо. Параллельно с этим 
начинает устанавливаться дринци- 
пиальная оппозиция католицизму, как 
идее . Вне шнее благочестие, сохраняв- 
шееся до старой дамяти, быстро сме - 
няется y итальянцев религиозным 
скептицизмом и атеизмом;  ве ра со- 
хранилась лишь y немногих,  но то 
была ве ра в языческих богов,  яви- 
вш аяся результатом полнаго проник- 
новѳния понятиями древности и хужѳ 
всякаго атеизма вызьивавшая y духо- 
венства скрежет зубовный. Вопрос 
о религии вызвал раскол в не мец- 
ком гуманизме  между боле е уме рен- 
ными, как Агрикола и Вимфелинг,  
и прогрессивной партией „поэтов“ , 
как Людер,  Лохер и др. „Поэты“ 
требовали признания за  поэзией саыо- 
стоятельнаго значения, старшие гума- 
нисты упорно доказывали им пре- 
имущество богословия перед лоэзией 
и совершенную безполезность лосле д- 
ней. Тот же Лохер в пылу деба-



тов выразил еретическую мысль, что 
настоящее богословие то, которое осно- 
вано на Св. Писании и творениях от- 
цов.  С де лью очищения богословия 
Эразм предпринял свои экзегетиче- 
ския работы и путем долгаго изуче- 
ния текста пришел к тому же за- 
ключению, что и Лохер.  Продолжая 
де ло Валлы, Эразм написал свой 
комментарий, где  доказывал. как мно- 
го новых,  незнакомых временам 
перваго христианства учрелидений со- 
здал иатолицизм.  Только англичане, 
с самаго начала ставшие на практи- 
ческую точку зре ния, своей пропаган- 
дой сознательно готовили реформу. 
Колет,  де ятельно изучавший в Ита- 
лии греческий язык,  вернулся на ро- 
дину, совершенно не затронутый ре- 
лигиозным скептицизмом,  и стал 
работать над Евангелием еще рань- 
ше Эразма.—В. несомне нно подгото- 
вило реформацию. Италия  не принима- 
ла участия  в реформац. двилхении, во 
Франции оно уже явилось в очень 
заме тной форме , и сторонников гу- 
манизма, как Доле, объявляли ерети- 
ками и предавали казни ad majorem 
Dei gloriam. Ho когда восторжество- 
вавший кальвинизм воздвиг такия 
же гонения  на свободную мысль, гу- 
манисты (Деперье) перестали де лать 
разницу между католиками и проте- 
стантами. В Германии Лютер на- 
шел в гуманизме  своего де ятель- 
не йшаго помощника (Меланхтон) ; из 
среды его приверженцев постоянно 
раздавались клики, побуждавшие осто- 
рожнаго реформатора итти вперед 
(Гуттен) , и нигде  реформа не была 
принята так хорошо, как в гума- 
нистических гне здах.  В Англии, 
где  положение де л было не сколько 
иное, гуманисты сде лались учителями 
реформаторов,  исключая, конечно, та- 
ких реформаторов по политическим 
соображениям,  как Томас Кромвель.

Важне йшим средством пропа- 
ганды в руках гуманистов бы- 
ла школа. Уже итальянские тречен- 
тисты понимали всю негодность сред- 
неве ковой школы, a Леонардо Бруни 
написал трактат „0 воспитании юно- 
шей“, первый серьезный теоретический 
труд по педагогике , который ре зко 
порвал с прежними взглядами. Онъ

выставляет необходимым требова- 
нием физическое воспитание на ряду 
со всяким другим,  еоблюдение ги- 
г иенических услевий, обращение вни- 
мания на индивидуальныя особенносты 
каждаго ученика. Он с полным ува- 
жением относится к религиозному 
воспитанию, но выбрасывает хлам 
суеве рий, накопленных ве ками. Эти 
взгляды, разработанные другими, сде - 
лались основой практической поста- 
новки школьнаго де ла y Гуарино и, 
особенно, y Витторино да Фельтре в 
устроенной им при дворе  Гонзага в 
Мантуе  образцовой све текой школе  
(Casa gioiosa). Итальянцам всегда 
плохо удавалось устроиться в  уни- 
верситетах.  В других странах,  на- 
оборот,  гуманисты в эпоху расцве та 
движения прежде всего стремятся в 
университеты. В Германии, правда, 
движение открьилось Девентерской сред- 
ней школой, устроенной Гротом и 
„братьями общей жизни“ и снаблсенной 
новыми педагогичеекими правилами 
(Гегиус) . Но поздне е средняя школа 
оказалась недостаточным полем для 
де ятельности гуманистов,  и главной 
це лью их стремления  сде лался уни- 
верситет.  To же было во Франции и 
Англии, хотя Колет,  напр., с одина- 
ковым рвением устраивал рядом 
с собором св. Павла свохо латинскую 
школу, сде лавшуюся прототипом англ. 
средних школ эпохи Елизаветы.

В новой све тской школе , освобо- 
жденной от губительной церковной 
опеки, выросла новая наука. Челове - 
ческая мысль, установивтая для себя 
право работать и вне  монастыря, по- 
спе шила объявить стремление к зна- 
нию неотъемлемым достоянием че- 
лове ка. Сначала это объявлялось с 
оговорками; первые гуманисты уве - 
ряли, что занятие наукой никоим об- 
разом не может считаться богопро- 
тивным де лом,  ибо оно укре пляет 
уважение к истинной религии. Согласно 
общему индивидуалистическому харак- 
теру течения, главным объектом на- 
уки итальянские тречентисты выста- 
вляли самопознание, в окончательном 
результате  ведущее к спасению. Пер- 
вое поколе ние не мецких гуманистов 
считало возможным культивировать 
только такую науку, которая не идетъ



в ущерб благочестию. Но скоро и 
наука секуляризируется. У  итальян- 
еких кватрочентистов и не мецких 
„поэтов“  наука постепенно приобре - 
тает  самостоятельное значение. От- 
правляяеь от оппозиции схоластике , 
все принимавшей на ве ру, всюду при- 
знававш ей авторитеты и изгонявшей 
изсле дование, новая наука была на- 
укой критической по преимуществу. И 
эта  критика первым долгом напра- 
вилась на изучение классиков.  По- 
мимо лексических и грамматических 
трудов (Гуарино, Дечембрио, Вердже- 
р ио) и работ по древностям и архео- 
логии (Поджио, Бьондо, Ч ириако д ’Ан- 
кона, Дечембрио), гуманисты де лали 
опыты с настояидей филологичѳской 
критикой. П етрарка доказывает под- 
ложность одного письма Цицерона, 
Леонардо Бруни пишет трактат о 
происхождении Мантуи, Валла крити- 
кует „Дар Константина“, Вимфе- 
линг опровергае т  притязания  авгу- 
стинцев,  ведущих свой орден от 
бл. Августина. Критическия  работы 
Гросина, Колета, их ученика Эразма, 
a  также Рейхлина над Св. Писанием 
име гот еще большее значение. Исто- 
рическия  работы гуманистов предста- 
вляют колоссальный ш аг вперед 
сравнительно со средневе ковыми. На 
первом плане  стоят тут работы 
Бьондо. Его „Декады“ представляют 
первый образец трезваго и осмотри- 
тельнаго фактическаго изложения, осно- 
ваннаго на критике  источников.  В 
других странах историография  (ср. 
история) в  эту эпоху далеко не дала 
те х результатов,  как в Италии. 
Науки, не находящия ся  в связи с 
классической литературой, не пользо- 
вались особенным вниманием y гу- 
манистов.  Врачи и юристы—постоян- 
ный предмет нападок новых людей. 
Первые, по их мне нию, из- за  те лес- 
наго забывают о духовном;  что ка- 
сается до вторых,  то они погрязли 
в дрязгах будничной жизни, портят 
язык и потому не могут считаться 
настоящими учеными. Естествознание 
было совершенно в загоне .

Политическия  убе ждения  гуманистов 
характеризую тся одной господствую- 
щей идеей, патриотизмом,  который де - 
лается боле е  или мене е интенсивньшъ

и принимает ту или иную окраску, 
смотряпонациональнымъособенностям 
и культурным условиям.  Итальянцы 
первоначально никак не могли выра- 
ботать опреде ленных взглядов.  Оду- 
шѳвленные славным прошлым Ита- 
лии, ея могущѳством и блескоы,  они 
леле ют мечту возвращения етого про- 
шлаго и объединения Италии под одной 
сильной властью; но, благодаря поли- 
тической дробности, отсутствию силь- 
ной власти, неустойчивым отноше- 
ниям Священной Римской Империи, 
они не знали, на ком остановиться 
для осуществления идеи объединения 
Италии, обращали взоры и на неаполи- 
танскаго короля, и на императора, и 
даже на мелких итальянских дина- 
стов.  Наконец,  далеко не все  были 
согласны на монархию. Флорентинцы, 
a их было большинство, вдохновлен- 
ные своей республикой, метали громы 
на абсолютистскую форму, пропове ды- 
вали тираноубийство и требовали рес- 
публики и для единой Италии.

У не мцев господствует большее 
единогласие, благодаря тому, что су- 
ществует вмператор,  на котораго 
смотрят,  как на естественнаго главу 
нации, и потому, что зависимость от 
Рима все х тяготит,  и все  хотят от 
нея отде латься. Вимфелинг составил 
знаменитыя Centum gravamina, Бе- 
бель доказывает автохтонство не м- 
цев,  a знаменитая борьба Ульриха 
Гуттена с Римом,  так много со- 
де йствовавшая разрыву с Римом,  
всеце ло вытекала из его патриотиче- 
еких идей. Д ля англичан патрио- 
тизм также сливался с идеей рели- 
г иозной независимости от Рима. Проч- 
ным приобре тением оказывается тот 
факт,  что на ме сто средневе коваго 
космополитизма гуманизм ставит 
надионализм,  обосновывая свои по- 
строения  различными насущнымз по- 
требностями эпохи. Социальныя по- 
строения  в сравнении с политиче- 
скими идеями мене е  богаты. Еще 
меньше интересовали гуманистов 
экономическия  отношения.

Таково было в общих чертах со- 
держание В., как культурнаго продес- 
са. Свою непосредственную,ближайшую 
задачу оно исполнило. Церковныя пу- 
ты, связывавшия полет челове ческой



мысли, были разорваны. Све т свобод- 
наго изсле дования, не сте сненнаго 
догмой и авторитетом знания, засиял 
над Европой. Новыя отношения поро- 
дили новый класс,  незнакомый сред- 
неве ковью. Это—све тская интеллиген- 
ция, люди науки и литературы, влияв- 
шие на общественное мне ние путем 
выработанных ими еамими средств.  
Гуманистов в значителыюй степени 
можно признать родоначальниками со- 
временной публицистики. Орудием их 
пропаганды были те  жѳ литературныя 
произведения, приноровленныя к спе- 
д иальным це лям.  На первомъме сте  
стоит переписка; дисьма никогда не 
писались для одного корреспондента, 
всегда предназначались для публики и 
расходились в огромном количестве  
списков.  Письма разносили в обще- 
стве  научные и философские взгляды 
гуманистов.  Орудием полемики слу- 
жила инвектива. Какое влияние име ли 
инвективы, можно виде ть из того, что 
памфлеты Гуттена много способство- 
вали свержению с престола герцога 
Вюртембергскаго. Для инвективы были 
выработаны особые литературные при- 
емы, мало привлекательные. Ч е м 
было кре пчѳ ругательство, те м силь- 
не е считался аргумент.  И гуманисты 
превосходили один другого в изо- 
бре тательности по этой части. Другия 
произведения  гуманистов,  форма ко- 
торых была заимствована y древних,  
но содержание котор. было новое, так- 
же в значительной степени были ору- 
дием пропаганды. Несомне нно, что В. 
сде лало много, его историческое зна- 
чение громадно, но на ряду с этим 
необходимо отме тить такия стороны, 
благодаря которым оно является не 
естественным продолжением исто- 
рической зволюции, a искусственным 
перерывом ея. В. пропове дует обще- 
ственную нивеллировку, уничтожѳние 
ве ковых социальных перегородок и 
установление безсословнаго общества 
литераторов,  ученых и вообще лю- 
дей новаго образования. Но, пропове - 
дуя уничтожение исторических соци- 
альных пѳрегородок,  оно создает 
новыя, совершенно искусственныя. С 
самаго начала гуманизм выработал 
себе  ре зкую аристократичегаую исклю- 
чительнрсть, сде лавшуюся, прокляти-

ем для дальне йшей истории Западной 
Европы. Средние ве ка давали достудь 
к своей культуре , какова бы она ни 
была, ре шительно все м,  в этом 
отношении она демократична. Между 
все ми классами общества существова- 
ли самыя разнообразныя культурныя 
связи, не было цеха ученых.  Гума- 
низм создал этот цех,  и он с те- 
чением времени приобре тал все боль- 
шую и большуюисключительпость.Пре- 
зре ние к profanum  vulgus, презре ние 
к приговору народа, ре зкия  выходки 
против него, доходящия  до чисто ре- 
нановской ненависти к демократии- 
Калибану, вот то настроение, которое 
господствовало y гуманистов по от- 
ношению к народу. Гѵманизм созда- 
вал среди народа другой народ,  го- 
воривший совершенно непонятным ему 
языком.  Язык,  право, ве ра, образо- 
вание—все y них было другое. Осо- 
бенно гибельно было это отчуждение 
от народа в сфере  литературной. 
В Италии, где  римская традиция  и в 
де ловом,  и в культурном,  и в ли- 
тературном отношении никогда не вы- 
мирала и итальянский народный язы к 
(volgare) являлся естественным про- 
должением средневе кового латинскаго, 
даже в И талии латинская литература 
являлась искусственной надставкой. 
После  классически законченных об- 
разцов Arolgare, которые дал Данте 
в своей. поэзии, латинския произведе- 
ния Петрарки и всле д за  ним дру- 
гих гуманистов прервали после до- 
вательность литературнаго развития. 
Късчастью , Петрарка, Боккачьо, особ. 
JI. Б. Альберти, принципиально настаи- 
вавший на необходимости писать по- 
итальянски в самый расдве т латин- 
ских увлечений, и др. не забывали 
родного языка. Благодаря этому, пе- 
рерыв не был ре зким,  и в ъ п о эзии 
Пульчи, Боярдо, Ариосто народный ли- 
тературный гѳний возстановил нить 
литературной эволюдии. Гораздо ре зче 
был перерыв во Франции. После  пыш- 
наго расцве та средневе ковой француз- 
ской литературы, классические образ- 
цы явились совершѳнно мертвым,  не- 
нужным препятствием для ея даль- 
неиишаго развития. Гуманизм во Фран- 
дии был явлением наносным,  и те м 
губителъне е было его влияние. Оно на-



градилоФ ранциюложно-классицизмом,  
тяж ким камнем л о ж иив ш и м с я  на гени- 
альны й полет Корнеля и Мольера. В 
Англии опять-таки гуманизмънепош ел 
глубоко и не затормозил естествен- 
наго процесса. В Германии мощный 
гений Лютера, давшаго своим перево- 
дом Библии образец нациоиальнаго 
язы ка, нейтрализовал влияние латин- 
ской образованности. Чуждаясь народа, 
В. было лишено питающей почвы и не 
пошло вглубь. Опо освободило мысль; 
но, оставаясь изолированной кастой, 
литературным дехом,  гуманисты не 
суме ли приобщить к новой культуре  
широкие слои народа. И если бы даже 
гуманистьи хоте ли, то при том вкла- 
де , который сде лали они в культур- 
ный обиход челове чества, они не 
суме ли бы сде лать этого. Самые их 
идеалы были аристократичны, за исклю- 
чением идеалов английских гумани- 
стов.  В них не было ничего такого, 
что могло бы увлечь народ;  религиоз- 
ный индифферентизм,  конечно, не был 
способен сде латься таким связую- 
щим звеном между интеллигенцией 
и народом.  И гуманизм оказался бы 
мертворожденным движением,  если 
бы он не вошел всюду, заисклю че- 
нием Италии, в боле е могучую, со- 
держащую больше демократических 
элементов,  культурную струю, в ре- 
формацию. В И талии он вымер есте- 
ствѳнной смертью. Реформация приня- 
ла основной догмат В., право чело- 
ве ка на свободное изеле дование, но она 
его популяризировала, требуя его при- 
ме нения к ыаиболе е дорогим для 
народа вопросам— религиозным.  Че- 
рез р е формацию принципы В. про- 
никли до самых корней общества, и 
многими из них культурное чело- 
ве чество живет до сих пор. —См. 
Voigt, „W iederbelebung d. klass. A lter
thum s“ (2т., 1859, p. n.); Burckhardt, „Die 
Renaissancekultur in Ita lien“ (1870, p. n.); 
Symonds, „Renaissance in  Ita ly “ (4 t ., 
1897); Pli. Monnier, „Le Q uattrocento“ 
(2 t., 1902, p. n.); Gebliart, „Les origines 
d e là  Renaissance en Ita lie“ (1879, p. n.);
A. H. Веселовский, „Вилла Альберти“ 
(1879); M. G. Корелин,  „Ранний италь- 
янский гуманизм и его историография “ 
(1892); A . К . Джиеелегов,  „Начало 
итальянскагоВозрождения “(1907);Бгаи-

di, „Gesch. d. Renaissance in Florenz 
und Rom“ (1903); Geiger, „Renaissance 
und Humanismus in Italien u. D eutsch
land“ (1882, перев. вторая половина, 
трактующая о Германии); Seébohm, „Ox
ford reform ers“ (1807). A. Дживелегов.

Возстановление металла в химии 
означает добывание чистаго металла 
из его соединений или чаще приве- 
дение высшей степени окисления  в 
низптую помощью разных веществ,  
отнимающих кислород.  Наиболе е 
сильными возстановителями являю тся 
при высокой температуре  металличе- 
ские алюминий и магний, уголь, водо- 
род,  боле е слабыми—соли се рнистой 
кислоты, закиси желе за, се роводород,  
соляная кислота и олово, фосфор 
и др. M. Н.

Возстановление наруш еннаго вла- 
д е ния, cm . X, 459/63.

Воинская повинность. История 
возникновения и развития В. п. в 
главных чертах изложена в ст. 
армия  (III, 485/510). Настоящая статья 
име ет де лью отме тить наиболе е 
важныя положения де йствующаго y 
нас законодательства о В. п., исходя 
из Устава 1 янв. 1874 г., установив- 
шаго всеобщность В. п., и после дую- 
щих частичных дополнений и изме - 
нений его. Новый устав о В. п., об- 
суждаемый ныне  Госуд. Думой, бу- 
дет разсмотре н в соотве тствен- 
ном отде ле  ст. Россия.

В силу принципа всеобщности, к 
отбыванию В. п. привлекается без раз- 
личия состояний все мужское население; 
денежный выкуп или заме на охотыи- 
ками не допускаются. Де йствие закона 
не распространяется на казачье насе- 
ление, несущее военную службу в уста- 
новленном для него порядке , a также 
не которых инородцев,  на Закавказ- 
ский край и немногия другия  ме стности, 
для которых существуют особыя 
положения. За этими исключениями, 
мужское население Империи и Ц арства 
Польскаго подлежит по достижении 
21-го года жребию, которым один 
раз навсегда опреде ляется, кто обя- 
зан итти на де йствительную службу 
и кто остается от нея свободным.  
Число людей, потребное для попол- 
нения армии и флота, опреде ляется 
ежегодно законодательным поряд-



ком (контингент) , проходя через 
Госѵдарствѳнную Думу, Госуд. Со- 
ве т и санкцию Государя. Это число 
обыкновенно 450—470 тыс. челове к,  
между те м призывается ежегодно к 
отбыванию В. п. ок. 1.300 тыс., так 
что на де йствительную службу посту- 
пает только ок. 36°/о призываемых.  
Это дает возможность в боле е ши- 
роких разме рах,  че м в других 
государствах,  практиковать систему 
л ьгот  no В. п., отсрочек и т. п. 
Основанием для льгот служит 
прежде всего семейное положение. 
Считается необходимым,  чтобы для 
поддержания семьи оставался хотя 
один способный к труду член муж- 
ского пола, каковыми считаются все  
от 18 до 55 л., кроме : 1) совершенно 
не могущих работать по уве чью или 
боле зни; 2) сосланных;  3) безве стно 
отлучившихся боле е 3-х л. и 4) на- 
ходящихся по призыву на де йстви- 
тельной службе . Допускаемыя Уста- 
вом о В. п. льготы разде ляются на 
сле дующия  категории: 1) полное осво- 
бождение от военной службы, 2 ) осво- 
бождение от службы только в мир- 
ное время, 3) отсрочка призыва и 4) со- 
кращение сроков службы.

1. Полное освобождение дается: а) 
по причинам физическим— недоста- 
ток роста, объема груди или налич- 
ность боле зни, препятствующей приему 
на военную службу; б) по роду заня- 
т ий — священнослужитеди христиан- 
ских испове даний и православные 
псаломщики, окончившие курс в ду- 
ховных академиях и семинариях,  
калмыцкое духовенство; в) по семей- 
ному положению—таких льгот три 
разряда: 1-й разряд— единственный 
сын в семье  или единственный спо- 
собный к труду член семьи. Лица 
этого разряда прямо зачисляются в 
ратники ополчения. Только для евреев 
сде лано исключение, и их недобор 
можно пополнять даже льготными пер- 
ваго разряда; 2-й разряд— единствен- 
ный способный к труду сын при 
отде , способном кт труду, но при 
одном или не скольких братьях,  к 
труду неспособных,  т. е. второй ра- 
ботник в семье ; 3-й разряд— лица, 
непосредственно сле дующия  по воз- 
расту за братом,  находящимся по

призыву на де йствительной службе 
или умершим на ней, или пропавпшм 
без ве сти на войне . Льгота 2-го и 
3-го разрядов условна, так как при 
недоборе  новобранцев эти льготные 
принимаются на службу (в 1907 году 
льготных I I I -го разряда было приня- 
то—31.387 чел., 1І-го разряда— 18.543 
и І-го разряда (только евреи)— 1.016 
чел., при общем числе  принятых 
на службу по набору 443.797 ч.).

2. Освобождение от службы в мир- 
ное время, с зачислением прямо в 
запас,  дается не которы.м категори- 
ям лиц в виду исключительной 
важности их профессии для общества 
(педагогич. персонал) , либо особой 
потребности в их специальн. знани- 
ях в военное время (врачи, вете- 
ринары). Поэтому врачи, ветеринары, 
магистры фармации, пансионеры акаде- 
мии художеств,  отправленные за  гра- 
ницу, преподаватели, штатные воспи- 
татели и штатные помощники воспита- 
телей правительств. учебн. заведений 
(или уч. зав., уставы которых утвер- 
ждены правительством) , надзиратели 
духовных семинарий и училищ осво- 
бождаются от де йствительной службы 
в ыирное время и зачисляются в 
запас армии на 18 ле т;  подобным 
же образом освобождаются от службы 
и зачисляются в запас флота шкише- 
ры, штурманы, инженер - механики, 
управляющие судовою машиною лоц- 
маны, лоцманские ученики, штурманские 
помощники.

3. Отсрочка призыва заключается в 
том,  что подлежащим призыву раз- 
ре ш ается отбывать свою службу не в 
свой срок,  a поздне е. Она дается по 
причинам физическим — больным 
или недостаточно развившимся — на 
год,  a потом еще на год;  по иму- 
щественному и хозяйственному поло- 
жению—на два года—лично управляю- 
щим своим имуществом или тор- 
говым,  промышленным предприя- 
тием и, наконец,  для окончания  обра- 
зования в учебных заведениях,  но 
не дале е  изве стнаго возраста.

4. Сокращение сроков службы дается 
по образованию. Име ется два разряда:
І-й разряд— име ющие аттестаты не 
ныжѳ средней школы,— служат два 
года на де йствительной службе  и 16



ле т в запасе , и П-й разряд— вы- 
державшие экзамен учебных заведений
2-го разряда—три годаде йствительной 
службы во все х родах оружия и 15 
ле т в заласе .

Д л я  отправления  В. п. учреждаются 
призывные участки в составе  уе зда, 
части его и городов с наоелением 
не мене е 10.000 мужскаго пола. Лица, 
приписанныя к сельским или город- 
ским обицествам,  числятся в прл- 
зывыых участках по ме сту прнпис- 
ки; лица, не приписанныя к обществу, 
обязаны приписаться сами к одному 
из участков уе зда, где  находится 
недвижимая собственность их или 
родителей, или где  постоянно живуть 
или проживали в после днее время. 
Приписка производится подачей заяв- 
ления  с приложением метрическаго 
свиде тельства в подлежащее уе зд- 
ное или городское no В. п. при- 
сутствие. Зате м все  лица, за ие- 
ключением сельских обывателей, 
обязаны получить свиде тельства о 
приписке  к участку по достижении 
16 л. (для явки к лризыву возможно 
перечисление в другой участок) . 
Лицо, не внесенное в призывной спи- 
сок по собственному упущению до дня 
вынутия жребия, лишается права на 
жребий и, в случае  годности, прямо 
зачисляется на службу. Призыв по- 
всеме стно производится с 15 октября 
по 15 ноября. В опреде ленные при- 
зывные дни вьизываются в ме сто 
дризыва даннаго участка все  внесен- 
ные в списки (кроме  пользующихся 
льготой 1-го разряда и отсрочками), 
и зде сь во всеуслышание читаются 
списки призываемых с указаниями, 
кому и на каком основании дается 
льгота. Все  призванныя и посторонния 
присутствующия  лица име ют право 
возражать против правильности льго- 
ты, и если присутствие признает воз- 
ражения справедливыми, то де лает 
в списках надлежащия  исправления. 
После  этого приступают к жеребь- 
евке . По вынутии жребия дроизво- 
дится присутствием освиде тельство- 
ваяие и прием на службу призыв- 
ных.  Д ля приема требуется рост 
не мене е 2 ар. 2Ѵа вер. Совершенно 
неспособные к службе  всле дствие 
те лесных недостатяов и боле зней

освобождаются от нея, но умышлен- 
ные членовреднтели во всяком елучае  
зачисляются в военную службу и под- 
вергаются строгому наказанию. Недо- 
статочно возмужалые, одержимые бо- 
ле знями, не освобождающими от слѵ- 
жбы, илн не оправившиеся после  них—  
получают отсрочку на 1 год;  из 
признанных и зате м негодными сно- 
собные носить оружие зачисляю тся в 
ополчение, a прочие освобождаются. 
Лица, ссылающияся на боле знь, пре- 
пятствующую елужбе , или дающие по- 
вод к сомне ниям,  отсылаются на 
нспытание в больннды. Присутствия  не 
обязаны подчиняться мые нию врачей, 
производивших осмотр;  возражения 
посторонних лиц при осмотре  дро- 
тивъпризнания кого-либо неспособным 
должны заноситься в журнал,  и в 
таком случае  губернскому лрисут- 
ствию предоставляется привлекать к 
переосвиде тельствованию даже и те х 
лиц,  о которых состоялось едино- 
гласное постановление производившаго 
освиде тельствование присутствия. Лица, 
признанныя годными и вошедшия  в 
число новобранцев с участка, счи- 
таются принятыми на службу и за- 
носятся немедленно в приемную рос- 
пись. За  неспособных,  подлежащих 
переосвиде тельствованию или испыта- 
нию, неявившихся, состоящих под 
судом и сле дствием и за  полу- 
чивших отсрочки идут на службу 
сле дующие по порядку номеров,  — 
христиане за христиан,  a не-христиане 
за лид их испове дания; когда 
же, по признании годныыи, поимке  
II явке , лида эти будут зачислены 
на службу, принятыя вме сто них 
увольняются в ополчение. Д ля дриема 
на службу евреев установлены особыя 
правила: для них,  в сущности, не т 
льгот и, кроме  того, семейство еврея, 
уклонившагосяот службы, лодвергает- 
ся денежному взысканию в 300 р. По 
окончании приема присутствие подвер- 
гает освиде тельствованию остальных 
призывных,  кроме  льготных 1 раз- 
ряда: годных к службе  зачисляет 
в 1 разряд одолчения, слособных 
лишь носить оружие и льготных 1 раз- 
ряда—во 2. Зате м дрочитывается сди- 
сок принятых на службу новобран- 
цев,  которых дриводят к присяге .



Жалобы по де лам В. п., на основании 
ст. 220 и др. Уст. о в. п., допускаются 
словесныя и ишсьменныя: на составле- 
ние частных списков подаются в 
уе здное или городское присутствие в 
течение 2 неде ль от 1 мая; жалобы 
ыа р е шения этих присутствий относи- 
тельно списков,  льгот и освиде тель- 
ствования — в 4-неде льный срок со 
дня объявления ре шения в губернское 
присутствие через уе здное или город- 
ское; ре шения губерн. присутствия по 
жалобам на неправильности списков 
и опреде ление возраста по наружному 
виду считаются окончательными; ре - 
шения  же его по жалобам на непра- 
вильныя назначения льгот и освиде - 
тельствование могут бьить обжалованы 
в 1 департамент Сената в 2-ме - 
сячный срок через то же присут- 
ствие. По закону 1906 г. в настоящее 
время общий сроиѵь службы в сухо- 
путных войсках для поступаюицих 
по жребию опреде ляется в 18 л., из 
которых 3 г. де йствительной службы 
и 15 л. в запасе ; в кавалерии, пе - 
шей артиллерии и инженерных вой- 
сках— 4 г. де йствит. службы и 13 л. 
в запасе ; срок службы во флоте  
остался прежний — 10 л., из коих 
5 л. де йствительной службы и 5 л. 
в запасе . Образование дает право 
на сокращенные сроки службы и пра- 
во поступления на службу вольноопре- 
де ляющимся. При поступлении на слу- 
жбу вольноопреде ляющимися лица, об- 
ладающия образовательным цензом,  
дающим право на сокращенный 2-ле т- 
ний срок службы в де йствующих 
войсках,  обязаны служить 1 год,  
составляя первый разряд;  вьидержав- 
шия  испытание по особой программе , 
установленной по соглашению минист- 
ров военнаго и народнаго просве ще- 
ния, именуются вольноопреде ляющими- 
ся 2 разряда и служат 2 года. По 
выслуге  положенных сроков,  воль- 
ноопреде ляющиеся обоих разрядов 
могут в мирное время перечислить- 
ся в запас на 12 л. или же продол- 
жать де йствительную службу, с за- 
четом времеии добровольнаго пребы- 
вания в ней в срок состояния  в 
запасе , полагая день за  день; в во- 
енное время они обязаны оставаться 
на службе , пока потребуют обстоя-

тельства. Желающие поступить на слу- 
жбу должны: 1) име ть не ыене е  17 л. 
от роду и, при несовершенноле тии, 
представить согласие родителей или 
опѳкунов;  2) удовлетворять по своему 
здоровью и те лосложению условиям 
приема; 3) име ть надлежащее свиде - 
тельство о полученном образовании. 
Поступающие в гвардию и кавалерию 
обязаны содержать сѳбя сами; все  
вольноопреде ляющиеся, поступившие на 
собственном содержании, не получа- 
ют от казны никакого довольствия, 
исключая оружия, учебных прнпасов 
и аммуничных вещей; поступившие 
жѳ на казѳнное содержание удовлетво- 
ряются все м,  наравне  с принятыми 
по жребиио. Службу несут одинаково 
с прочими нижнйми чинами, но не 
назначаются на хозяйственныя ра- 
боты. Служащим на собствѳнном со- 
держании предоставлено право жить— 
вне  лагернаго времени—на вольных 
квартирах.  Вольноопред., хорошо ат- 
тестованные начальством и выдер- 
жавшие установленный экзамен,  мо- 
гут быть произведены в офицеры 
по выслуге  нижним чином:  1 раз- 
ряд — одного года, a 2—трех ле т 
(оба — под условием отбытия не ме- 
не е  одного лагѳрнаго сбора). Вольно- 
опред. 1 разр., получившие унтер- офиц. 
звание, кроме  евреев,  обязаны держать 
экзамен на чин прапорщика запаса.

Лица, не име ющия  права поступать 
вольноопреде ляющимися, могут по- 
ступать на службу охотнтами. Посту- 
пают лица, не подлежащия призыву, и 
принимаются с обязательством про- 
служить весь срок,  a в военное вре- 
мя—до окончания войны. Возраст охот- 
ников при приеме — не старшѳ 30 л. 
в мирное время и 40 л. в военное. 
Из запаса армии числящиеся в нем 
призываются на де йствительную слу- 
жбу только в случае приведения войск 
в полный состав,  почему чины за- 
паса подлежат учету в изве стном 
порядке  и, в случае  надобности, по- 
ве рочным сборам.  Задача эта ле- 
жит на ме стном воинском упра- 
влении, низшую инстанцию котораго со- 
ставляет уе здный воинский началь- 
ник с состоящиш  при нем упра- 
влеыием.  Для того, чтобы запасные 
чины не утрачивали приобре тенныхъ



на де йствительной службе  военных 
знаний, предоставлено военному и мор- 
скому министрам призывать их в 
учебные сборы, но не боле е  2 раз 
за  время нахождения в запасе  и ка- 
ждый раз на срок н е  боле е  6 не- 
д е ль. ■— Государственное ополчение со- 
ставляется из все х лиц мужскаго 
населения от призывнаго возраста до 
43 л., не числящихся в постоянных 
войсках,  но способных носить оружие. 
Л ида офицерскаго звания, не числя- 
щияся  боле е  ни на де йствительной 
службе , ни в запасе , но по состоя- 
нию здоровья способныя к строевой 
службе , состоят в ополчении: обер-  
офицеры—до 50 л., штаб- офицеры и 
генералы — до 55 л. включительно. 
Нижние чины именуются ратниками 
двух разрядов:  в 1 зачисляются 
при призыве  или увольнении в запас,  
для  формирования  ополченных частей 
и пополнения  постоянных войск в 
случае  истощения  запаса, во 2— только 
в состав ополченных чаетей все  
лица, назначенныя при призыве . Че- 
тыре младшие возраста ополчения  1 раз- 
ряда, т. е. зачисленные при после д- 
них 4 призывах,  подвергаются уче- 
ту и, с Вьисочайшаго соизволения, 
призываются в учебньие сборы не 
доле е  6 неде ль на 1 и на 3 году со- 
стояния в ополчении. И з боле е  ран- 
них возрастов учету подлежат:  офи- 
церы, врачи, фельдшера, лида пер- 
вых 2 разрядов по образовательно- 
му цензу, a из окончивших учебныя 
заведения 3 разряда — состоящия  на 
службе  государственной и по выборам.  
Учебные сборы производятся ежегодно 
ратникам 1 разряда, на 1 и 3 году 
по зачислеиии их,  в не сколько оче- 
редей осенью и в начале  зимы, но 
могут бытв назначены в весенний и 
л е тний ме сяцы. Ме сто сбора — свой 
уе здный город;  предоставлено отбы- 
вать сборы и по ме сту временнаго 
жительства, о чем подается заявле- 
ние не позже 1 января уе здному воин- 
скому начальнику в избранном ме - 
сте . От явки в учебные сборы осво- 
бождаются: 1) лица, занимающия на 
государственной и общественной слу- 
жбе  должности,освобождающия  огь при- 
зыва из запаса (приложеиие к ст. 
25 Устава о В-ой п—и, изд. 1897 г.);

2) лица, зачисляемыя в мирное время 
в запас при вынутии жребия; 3) вос- 
питанники учебных заведений первых 
2 разрядов;  4) лица, одержимыя бо- 
ле знями, препятствующими, по ст. 136 
Устава, личной явке  к призыву; 5) 
лица, арестованныя по суду и сле д- 
ствию. Временно освобождаются от 
сборов ратники, живущие постоянно 
в волостях,  правления  которых от- 
стоят от уе здньих городов дале е  
500 верст и не связаны с ними ж. д, 
Заявления  об освобождении от сбо- 
ров,  с приложением ополченских 
свиде тельствъи удостове рений, подают- 
ся в подлежащее воинское присутствие 
не позже, как за 2 неде ли до срока яв- 
ки. При введении всеобщей воинской по- 
винности многия области России были 
изъяты  из подчинения ей. Таковыми 
оказьивались окраинныя и среднеази- 
атския  областн. В настоящее время 
де лаются попытки распространить В. 
п. на эти области, и в виде  пробы 
принят Г. Думою и Г. С. закон о 
введении В. п. в Амурской и Примор- 
ской областях (Закон 25/ХII 909 г.), 
но, с другой стороны, из недове рия 
к лойяльности Финляндии личная 
В. п. в ней отме нена (см. Финляндия).

Воинский (уе здны й) начальник,  
особый штаб- офицер или капитан 
в каждом уе зде  или не скольких 
смежных уе здах,  ве де нию котораго 
подлежат,  как запас людей, так и 
не которьие материальные запасы на 
случай войны. Одной из главне й- 
ших его обязанностей является учет 
офицерских и нижних чинов запаса 
и ополчѳния, призыв их в случае  
объявления  мобилизации и распреде - 
ление по частям,  согласно заране е  
выработанному мобилизационному рос- 
писанию. Он же ве дает учет и рас- 
преде ление лошадей, волов,  буйво- 
лов,  поставляѳмых по военно-кон- 
ской повинности. Под его наблюде- 
нием хранится ймущество запасных 
частей пе хоты, формируемых в во- 
енное время из неболыпих кадров.  
В. н. принимает также де ятельное 
участие дри приеме  в воинском при- 
сутствии и разверстке  новобранцев 
во время призыва, выбирает ново- 
бранцев в гвардейския  части, спе- 
ц иальныя войска, флот и зате мъ



остальных распреде ляет по частям  
войск,  согласно росписанию главнаго 
штаба, издаваемому на каждый год,  
и отправляет их по ме стам,  снаб- 
жая неимущих теплой одеждой. По 
должности он исполняет обязанности 
коменданта в уе здном городе , яв- 
ляется члеком уе зднаго по воинской 
повинности присутствия. В его ве де - 
ние поступают все  находящиеся в 
отпуску воинские чины. Ему подчинены 
все  находящияся в уе зде  ме стныя и 
конвойныя команды. Все  воинские на- 
чальники даннаго раиона подчиняются 
начальнику ме стной бригады этого 
раиона, в управлении котораго сосре- 
доточена распорядительная часть, 
тогда как управление В. (у.) н. являет- 
ся органом исполнительным.  К . 0.

Воинский устав  1) был издан 
в 1716 г. Петром I и состоял из 
трех частей, из которых первая 
обнимала нормы военно - администра- 
тивнаго характера, патент о поедии- 
ках,  положение о военном сове те  и 
др.; вторая—воинский артикул (см.) и 
третья—об экзерциции и приготовле- 
нии к маршу и о должности полко- 
вых чинов.  2) В настоящее время 
В. у. есть общее название ряда отде ль- 
ных уставов и обнимает „Устав 
внутренней службы“, опреде ляющий 
повседневную жизнь и службу воин- 
ских чинов и частей; „Устав гар- 
низонной службы“, опреде ляющий вза- 
имоотношения  чинов и частей це лаго 
гарнизона, a такжѳ регулирующий не- 
сение караульной службы; „Устав 
строевой службы“ (пе хотный, кавале- 
рийский, пе шей и конной артиллерии), 
опреде ляющий формы строя каждаго 
рода оружия, переходы от одного 
строя к другому, от одного порядка 
расположения  к другому, способы де й- 
ствия те м или иным оружием в 
отде льности; „Устав полевой службы“, 
устанавливающий способы де йствия  от- 
рядов в бою и служащий руковод- 
ством к подготовке  войск к их 
боевой де ятельности. Уставы утвер- 
ждаются Высоч. властыо и объявляются 
в приказах по военному ве домству. 
Уставы, как руководства, дающия  об- 
щия  нормы, a не исчерпывающия  все  
случаи, должны бы ме няться возможно 
ре же. Между те м после  печальнаго

опыта русеко-японской войны проис- 
ходила лихорадочная сме на все х уста- 
вов,  так что не успе вали войска 
освоиться с одним,  как он уже 
заме нялся другим (напр., У. вн. сл., 
изданный в перераб. виде  в 1909 г., 
в 1910 г. был ужѳ отме нен и за- 
ме нен новым) . К. 0.

Воинский устав  о н а к а за н ия х ,  
составляет XXII кн. Св. военных 
постановлений и, изданный впервые в 
1839 г., заме нил де йствовавший до 
того времени артикул П етра Вел.

Воинския п р и сутствия (губернския 
и уе здныя), учреждения, заве дующия 
все ми де лами по призыву новобран- 
дев.  Состав упзднаго по воинской 
повинности присутствия: предсе да-
тель—уе здный предводитель дворян- 
ства, члены—уе здный воинский началь- 
ник,  уе здный исправник и член 
земской управы (в городских участ- 
ках еще и член городской управы). 
два врача и военный приемщик.  Вся 
процедура приема и все  нодготови- 
тельны я де йствия—составление и по- 
ве рка призывных списков,  осмотр,  
опреде ление годности, пове рка прав 
по образованию и п р .лежат на уе зд. 
В. п. Состав губернскаго В.п.: предсе да- 
тель—губернатор,  члены—губернский 
предвод. дворянства, вице-губернатор,  
предсе датель губ. зем. управы и один 
из ея  членов,  прокурор окруж. суда 
и уе здный воиин. начальник.  Круг 
де ятельности: наблюдение и руковод- 
ство де я тельностью уе здных присут- 
ствий и разсмотре ние жалоб на их 
де йствия. К. 0.

Воинство н ебесн ое, термии,  ыно- 
гократно употребляемый в ветхом и 
новом заве те  для обозначения не- 
бесной свиты божества. См. ангел.

Войкар,  Айваш,  ле в. приток р. 
Оби, длин. ок. 150 в.; берет начало 
в се в. У рале , прибл. под 66° с. ш. 
на высоте  600— 700 ф.; впадает в 
Обь верстах в 200 ниже Березова; 
в низовьях до 75 саж. шир. Л . Б .

ВоЙЛОК,  см. шерстяное производ- 
ство.

Войлочная боле зн ь  винограда,
заразная боле знь, могущая причинить 
винограду значительный вред.  Вызы- 
вается она клещем Phytoptus vitis, 
живущим всегда на нижней стороые



листьев в маленьких,  обыкновенно 
красноватых (не всегда войлочных) , 
оиразованиях.  Зимуют они между 
чешуйками почек,  по многу особей 
вме сте . Борю тся с В. б. путем уда- 
ления  h сжигания  зараженных листь- 
ев и концов ве твей. С. Б .

Еоиииа, борьба между государствами, 
народами, племенами или внутри их 
при помощи военных сил.  Виды В. 
очень многочисленны. Если исключить 
гражданския  В., которыя происходят 
между группами населения  или между 
партиями в одном государстве , нужно 
различать народныя и династическия 
(раньше наз. кабинетския ) В., смотря по 
тому, ведутся ли оне  в интересах 
це лаго народа илитолько царствующаго 
дома. После дния  в настоящее время 
становятся р е же всле дствие того, что 
власть монархов в культурных госу- 
дарствах ограничивается все больше 
и больш е. Зато те м чащѳ в новое 
время В., вызванныя интересами господ- 
ствующих классов.  Ес ли проводить раз- 
личие по побудительным причинан,  
то В. могут быть завоевательными, 
религиозными, обусловленными стре- 
млениями к захвату престола,рынков,  
к независимости. По способу ведения 
В. бывают наступательными и oöopo- 
нительными, хотя современная наука 
уже не проводит этого различия  так 
строго. В. дале е  называю т большой и 
малой, смотря по тому, в чем центр 
операций: в де йствиях болыпими мас- 
сами или с мелкими (партизанскими 
и проч.) отрядами. Техническая де ль 
В. заклю чается в том,  чтобы путем 
побе ды ыад военными силами неприя- 
теля или завоевания  его территории до- 
вести его до невозможности оборонять- 
ся дальше и те м принудить к при- 
нятию желаемых условий.

В истории челове чества В. появля- 
ются одновременно с образованием 
сколько-нибудь прочных обществен- 
ных соединений. В первобытныя вре- 
мена военнаго искусства в собствен- 
ном смысле  не существует.  Страте- 
гия сводится к элементарне йпшм 
военным хитростям,  тактика к та- 
кому же .элементарному стремитель- 
ному натиску. У  цивилизованных на- 
родов Востока появляются зачатки п 
стратегии, и тактики, но дошедшия  до

нас све де ния  настолько скудны и 
спорны, что де лать какия-нкбудь устой- 
чивыя заключения  едва ли приходится.

Переходя к те м древним наро- 
дам,  Сыт которых нам изве стен 
боле е,—к древним грекам и рим- 
лянам,  — мы должны преждѳ всего 
отме тить, что вооружение их мало 
че м отличалось от вооружения  на- 
родов се дой стариньи. Те  же луки и 
стре лы, те  жѳ метательныя копья (ши- 
лум) , мечи, п иик и  (гасты) и т. п., т. е., 
гл. обр. оружие, необходимое для ближ- 
няго боя и боя рукопашнаго. В исто- 
рии В. Греции и Рима упоминаются 
часто, как орудия, состоявшия  в рас- 
поряжении полевых войск,  большия  
метательны я ыашины, балисты и ката- 
пульты. Так,  в каждой римской ко- 
горте , по свиде тельству Вегеция, было 
по пяти балист на колесах и по од- 
ной катапульте  болыпого калибра. Это 
была артиллерия  римлян.  Хотя име - 
ются свиде тельства о существовании 
подобных машин и в боле е древ- 
нее время и y других народов,  y 
ассириян,  иудѳев (2-й кн. Паралипо- 
менон,  гл. XXVI, ст. 15), но све де ния  
эти отрывочны, и только употребление 
ыашин греками и македоыянами за  че- 
тыре ве ка до Р. Хр. и римлянами во 
время Пунических войн можно счи- 
тать исторически установленным.  
Однако, несмотря на наличность мета- 
тельных ыашин,  этой артиллерии 
древности, бой греков и римлянъвсе 
же ноеил характер скоре е рукопаш- 
ных схваток (участие в которых,  
правда, принимают значительныя 
массы людей), че м планоме рно ве- 
денных сражений, подготовляемых 
дальним огнем артиллерии, как это 
име ет ме сто в настоящѳѳ время. 
Бой, в сущности, сводился к тому, 
что воюющие бросали друг в друга 
копья, направляя их в щиты с 
те м,  чтобы ВОНЗИВШІЯСЯ В ІЦИТЫ 
копья тяжестыо своей заставили щиты 
опуститься и открыть воинов,  на ко- 
торых они зате м бросались с ме- 
чами. Так шел бой во время Пуни- 
ческих войн (III в. до Р. Хр.); та- 
ковыы он оставался и при Юлии Це- 
заре , на что указывает хотя бьи то, 
что в сражении при Фарсале  (48 г. 
до Р. Хр.) армии Помпея и Юлия  Це-
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заря  строились перед боем в 250— 
300 шагах одна против другой. И 
если историки в оеннаго искусства, 
переходя к временам,  предшество- 
вавшим падению Западной римской 
импѳрии, говорят,  что в это время 
воинский дух римлян угас,  что вы- 
разилось в том,  что центр тяжести 
боя перешел к стртълковому бою, то 
это надо понимать условно, памятуя, 
что огнестре льнаго оружия еще не 

'  было h дальность и ме ткость мета- 
тельных орудий была ничтожна. Ха- 
рактер боя, рукопашный по лреиму- 
ществу, был причиной того, что глав- 
н ое значение име ла не столько выучка 
войск,  сколько их воодушевление, и 
мы име ем очень много свиде тельств,  
что армии, численно малыя, успе шно 
боролись с армиями ыногочисленными 
и побе ждали их;  a рядом с этим 
и тот факт,  что побе дитель несет,  
обыкновенно, неисчислимо меньшия по- 
тери, че м побе жденный. Так,  в 
сражении при Иссе , по разсказам 
современников,  разбитый Д арий из 
400 тысяч потерял 100 ты сяч,  тогда 
как побе дитель Александр Македон- 
ский из 35 т.—всего четыре. Боле е 
достове рны цифры сражений Цезаря. 
При Ф арсале  он потерял 200 чел., 
при Тапсе  50, в то время как y 
неприятеля были уничтожѳны армин. 
Объясняется это те м,  что главныя 
потери неслись при пресле довании, a 
не при бое .

Народы новаго мира, германцы, всту- 
пившие в борьбу с народами клас- 
сической древности, не внесли, в 
сущности, ничѳго новаго в вооруже- 
ние il способы войны, a рыцарская си- 
стема только ещѳ боле е подчеркивала 
значение непосредствѳннаго столкнове- 
ния  воюющих,  так как де йствия ры- 
дарей болыпими массами, в сущности, 
сводились к единоборству отде льных 
пар.  Появившиеся на исторической 
сцене  мадьяры, a зате м и народы 
Д альняго Востока, монголы, де йство- 
вавшие большими конными массами, 
тоже сводили бой к непосредственному 
столкновению де йствующих масс.  
Проигрывал тот,  кто не выдержн- 
вал непосредственнаго натиска. Те  же 
построения  длинными рядами много- 
численных армий, которыя име ли ме -

сто в прежнее время, мы видим и 
в средние ве ка. При Бувине  (1214) 
армия  германскаго императора Оттона 
IV (100—150 т. ч.) выстроилась про- 
тив армии французскаго короля Ф и- 
липпа П Августа (50— 00 т. ч.) и, не 
выдержав энергическаго натиска 
французов,  понесла большия  потери. 
Потери побе дителей были значительно 
меньше потерь союзников.  однако, в 
продентном отношении оне  были почти 
идинаковы.

Горючие составы, как средство 
борьбы, были изве стны еще в глу- 
бокой древности, но ими не пользо-’ 
вались, как метательной силой. Изо- 
бре тение пороха и приме нение его к 
оружию, как средства метания  стре л 
и камней на значительны я дистанции, 
явилось поворотным пунктом в 
де ле  развития  военнаго искусства и 
ведения  войны. ІТравда, в первое 
время, когда огнестре льное оружие 
еще было далеко несовершенным,  
рукопатны й бой име л всегда ре ша- 
ющее значение. Однако, все жѳ вскоре  
лосле  первых лопыток приме нения 
пороха для метания  снарядов,  в 
войсках появляется огнестре льное 
оружие. Так,  есть указания, что в 
сражении при Пуатье (1356 г.) участво- 
вала артиллерия, которая, впрочем,  не 
име ла существеннаго влияния на ход 
боя. Не сколько позже, в бою близ 
Брю гге (1382 г.), были в де ле  
ружья, залпом и з которых гентцы 
встре тили войска гр. Ф ландрскаго.— 
Русския ле тописи упоминают о пер- 
вых артиллерийских орудиях,  „ар- 
матах“ , в конце  XIV столе тия, в 
княжение Дмитрия  Доыского. Но ати 
первыя све де ния  интересны только, 
как историческия  справки первона- 
чальнаго появления  в боях огне- 
стре льнаго оружия, и нисколько не 
показывают того, что значение непо- 
средственной схватки сколько-нибудь 
ослабилось этим новым родом во- 
оружения. Даже значительно позже, 
после  того, как артиллерия  и ручное 
огнестре льное оружие подверглись зна- 
чительному усовершенствованию, оня 
ещѳ не умалили значения  непосред- 
ственнаго столкновения. Еще в XVI б. 
главное вооружение пе хоты составля- 
ли пики и алебарды, шпаги и кин-



ж алы , a аркебуза бьила настолько не- 
удовлетворительна, что рядом с ней 
конкурнровал лук.  Постепенное усо- 
верш енствование огнестре льнаго ору- 
ж ия  вело, однако, к тому, что не - 
сколько увеличилось разстояние, на 
котором армии разверты вались до 
начала боя. Но и в XVIII ве ке , в 
эпоху Ф ридриха Великаго, эта  дистан- 
ц ия  была невелика, и пе хота, под 
прикрытием огня артиллерии, развер- 
ты валась в 1.000 ш агах от про- 
тивника с те м,  чтобы дойти до 
него на 400 шагов и после  подго- 
товки с этого разстояния атаки ру- 
лсейным огнем броситься в атаку 
д ля  удара в штыки, которые с кон- 
д а  XVII ве ка заме нили собою пики 
и другия  орудия удара. И з отде ль- 
ных мне ний этого продолжительнаго 
п ериода развития огнестре льнаго ору- 
ж ия, высказанных по поводу него, я 
отме чу мне ние Маккиавели, который, 
в  XVI ве ке , в сочинении „0 воен- 
ном искусстве “, не придавал боль- 
шого значеяия огнестре льному оружию 
и в частности артиллерии; Петр Ве- 
ликий в начале  XVIII стол. тоже 
признавал преобладание атаки над 
огневым де йствием;  наконец,  Су- 
ворову (конед XVIII в.) принадле- 
жит знаменитый афоризм:  „пуля— 
дура, штык— молодец“ , конкретизи- 
рующий представления  военных авто- 
ритетов того врехиени об относи- 
тельном значении огневого и шты- 
кового боя. И такое отношение к ог- 
нестре льпому оружию вполне  понят- 
но, если хгы вспгшним,  что в лоло- 
вине  XVIII в. (Фридрих Великий) ар- 
тиллерия  открывала огонь с дистан- 
циы в 1.000—800 шагов,  так как на 
боле е дальних дистанциях она была 
безсильна нанести какой-либо вред.  
Если к началу XIX ве ка огнестре ль- 
ное оружие не было еще столь могу- 
чим средством борьбы, каким оно 
является в настоящее время, все жѳ 
■оно, и в чаетности артиллерия, уже 
име ло не которое значение, и Наполе- 
он учел его, кои\ца явился провод- 
ником новых методов борьбы. A 
нововведения  его сводились в сущно- 
сти к сле дующему. Так как до 
самаго после дняго времени перед 
ним бои ре шались непосредствен-

ным столкновением бойцов,  то строи 
были тонкие, неглубокие, разсчитанные 
на то, чтобы большее число людей 
могло принять участие в непосред- 
ственном ударе . Наполеон понял 
слабость этого построения и ввел в 
практику глубокия  построчния, в ко- 
торых передния  линии войск посте- 
пенно поддерживаются задними и 
окоячательный удар наносигся сом- 
кнутыми колоннами. Революционныя 
войны способствовали развитию артил- 
лерии, и Наполеон воспользовался 
этим и дал довольно широкое раз- 
витие подготовнтельным де йствиям 
артиллерии и ея огня, начав собирать 
ее большими массами, для того, чтобы 
в ре шительные моменты боя она 
могла оказать существенную пользу. 
Он лонял значение огня в бою и 
дал ему широкое развитие и всеоб- 
щее приме нение. Кроме  того, им же 
провѳден вд> жизнь так называемый 
принцип частной побе ды, заключаю- 
щийся в том,  чтобы рядом предва- 
рительных маневренных де йствий 
поставить свои войска в такое поло- 
жение, чтобы в данное время и в 
данном ме сте  они оказались силь- 
не е  противника и нанесли ему ча- 
стичное поражение, по возможности в 
наиболе е  важном пункте . Эти поло- 
жения  Наполеона, явивш ияся  в нача- 
ле  XIX ве ка, в течение всего столе - 
тия  только получали дальне йшее раз- 
витие, и этому помогало еовершен- 
ствование средств пораасения. Те  лсе 
принципы проводил в жизнь Мольт- 
кѳ, и благодаря этому кампания 1870— 
71 гг. прошла побе доносно. Разница 
в де йствиях Наполеона и Мольткѳ 
заклю чается в том,  что всде дствие 
отсутствия  средств быстраго пере- 
движения  войск Наполеон должен 
был сосредоточивать силы перед 
сражением,  тогда как Мольтке, при 
наличности широко развнтой се ти 
желе зных дорог,  име л возможность 
сосредоточивать их во время сраже- 
ния. Сущность жѳ де ла осталась та 
же самая. После дняя русско-японская 
война не дала новых уроков такти- 
ки и стратегии, новых идей, хотя в 
настоящее врем я военные писатели 
так много говорят о „новой“ так- 
тике , как результате  опыта р у с с к о



японской войны. В сушности, она не 
дала ничего новаго, если не считать, 
что, благодаря техническому совер- 
шенству пушѳк и ружей, война лиш- 
ний раз подчеркнула значение огня и 
ослабила значение кавалерии, как бое- 
вого рода оружия.

Ш ирокое развитие техннки, особенно 
во второй половине  истекшаго столе - 
тия, дало возможность совершенство- 
вать техническия  средства борьбы, 
чѳму особенно способствовало то об- 
стоятельство, что все  континенталь- 
ныя государства, во имя яко бы идеи 
мира, только и де лали, что развивали 
свое вооружение, и в настоящее вре- 
мя армии всего мира сиабжены нове й- 
шими средствами борьбы. Современная 
скоростре льная и дальнобойная ар- 
тиллерия, бросающая разрывные сна- 
ряды, несущие сотни смертей на ди- 
станцию до шести и боле е верст,  
снабженная к тому жѳ такими при- 
способлениями прице ливания, которыя 
позволяют направить орудия в це ль 
без того, чтобы наводчик виде л 
ее; магазинное и дальнобойное ружье, 
дистанция огня котораго тоже изме -

ряется верстами, a пробивная сила 
пули достаточна для поражения не од- 
ииого челове ка; электрические нрожек- 
торы, облегчающие ночныя де йствия 
войск;  телефон и телеграф — сред- 
ства, облегчающия сношения  начальни- 
ков разны х степеней и ускоряющия 
передачу приказаний и распоряжений; 
желе зныя дороги, механическая тяга 
орудий, автомобильный обоз;  наконец,  
нарождающийся воздушный флот,  как 
средство разве дки, а, пожалуй, и борь- 
бы (я не говорю о технических сред- 
ствах современнаго флота — дредно- 
тах,  подводных лодках,  самодвижу- 
щихся минах и т. п.),—все ми этими 
усовершенствованиями техннки поль- 
зую тся в настоящее время армии, раз- 
росшияся до огромных разм е ров,  
благодаря всеобщей воинской повинно- 
сти, и исчисляемыя в военное время 
миллионами в каждой стране . Всле д- 
ствие этого вооруженныя столкновения 
носят теперь далеко боле е губитель- 
ный характер,  че м в прежнее время. 
Ж ертвы В. достигают колоссальных 
разме ров.  Вот не сколько цифр:

К р ы м с к а я  к а м п а п ия. Англц-
чан.

Францу-
80В. Турок. Русских. Птого.

Убито в сражениях . . . .
Умерло от р а н ъ ...........................
Умерло от боле зней . . . .

2.755
1.847

17.580

8.490
11.750
75.375

10.100
10.800
24.500

30.600
42.000

374.000

51.945
66.359

491.475
Всего . .

Общ. числен. де йствов. армий .
22.182
98.100

95.615
309.400

45.400
165.000

446.600
888.000

609.797
1.460.500

П р у с с к о - а в с т р ий с к а я  война. Пруссаков. Австрийцев. И т о г о.

Убитыми.................................................................. '
Ранеными................................................................

2.650
14.820

11.100
29.310

13.750
44.130

Всего . .
Общая численность де йствовавш. армий.

17.470
309.000

40.410
330.000

57.880
639.000

Ф р а н к о - п р у е с к а я  война. Фрапдузов. Немцев. И т о г о.

Убитыми..................................................................
Умершими от р а н ъ ......................................
Умершими от боле зней.................................
Получившими тяжкия  уве ч ь я ......................

41.000
36.000
45.000 

116.000

19.782
10.710
14.259
89.000

60.782
46.710
59.259

205.000
Всего. . .

Общая численность де йствовавш. армий.
238.000
710.000

133.751
1.003.000

371.751
1,713.000



По японским све де ниям ,  в те- 
чение после дней В. дотери японцев 
исчисляю тся сле дующими количе- 
ствами. Убито на полях сражеяий — 
48.428 чел., умерло от ран и боле з- 
ней—37.218 чел., раненых тяжело— 
210.688 чел., раненых легко— 142.108 
чел. Такиы образом,  побе да стоила 
японцам около полумиллиона людей. 
Мукденское поражение стоило нам 
почти 100 ты сяч челове к.  Таковы 
потери в современных боях.  Ноусло- 
вия современнаго боя оказывают силь- 
ное влияние на психику бойдов,  и это 
влияние те м ужасне е, что оно не под- 
дается учету, так как может ска- 
заться не непосредственно в периоды 
боя, a значительно позжѳ. И если не- 
сомне нно, что такия сильныя ощуще- 
ния, какия  испытываю тся сражающими- 
ся, не могли оставаться без влияния 
на ннх,  в то время, когда В. своди- 
лась, в сущности, к рукопашным 
столкновениям  отде льных лид,  смо- 
трящих в глаза  опасности только в 
момент столкновения, в прочее же 
время почти не ощущавших опасно- 
сти, то теперь, когда смерть на театре  
военных де йствий как бы подстере- 
гает участников и может появить.ся 
яеожиданно и неве домо откуда, вою- 
юиций находится в постоянном нерв- 
яом напряжении, и влиян ие В. на пси- 
хику неизме римо сильне е, ч е м было 
прежде. „Путем многочисленныхъраз- 
спросов, —говорит один и з участ- 
никовъ' русско-японской войны, — на- 
блюдений, собственнаго опыта, я  окон- 
чательно убе дился в том,  что самая 
острая для бойца мука, это безуслов- 
но—пребывание под огнем,  непрерыв- 
аое ожидание страданий, смерти. Все 
•остальное—пустяки“ („Р. И .“, 1911 г., 
Ms 4).

Что касается ведения  современной В., 
то несмотря на все  усовершенствования 
техники или, пожалуй, благодаря имен- 
ЕО им,  трудности ея чрезвычайно ве- 
лики. Те  потери, которыя несут армии 
в современных боях,  вынуждают 
сосредоточивать на театре  военных 
де йствий огромныя армии, подобныя 
полчищам Чингис- хана и завоевате- 
лей древности, вторгавш ихся в стра- 
ны с це лью захватить их и в  них 
осе сть. Управление этими армиями, ис-

числяемыми сотнями ты сяч людей и 
многими десятками ты сяч лошадей, 
представляет едва одолимыя затруд- 
нения; и одним из главных затрудне- 
ний является  тообстоятельство,что,бла- 
годаря дальностд стре льбы современ- 
ной артиллерии и возможности ей дочти 
безнаказанно открывать огонь с совер- 
шѳнно укрытых от взоров противни- 
ка позиций, войска должны слишком 
рано разверты вать боевой порядок и 
задолго до де йствительнаго боя раз- 
брасывать их по раиону боевых де й- 
ствий. Доставка огромных армий даже 
по желе зным дорогам требует зна- 
чительнаго времени, a снабжение их 
продовольственными припасами, исчи- 
сляемыми только на один корпус 
(40 т. чел. и 12 т. лошадей) в коли- 
честве  1000 пудов мяса, 3000 пудов 
хле ба, 3600 пуд. овса и столько жѳ се - 
на в сутки, не считая прочих при- 
пасов,  представляет задачу трудно 
разре шимую. Если дрибавить сюда не- 
обходимость доставки боевых запа- 
сов,  расточаемых в современных 
боях,  благодаря скоростре льности 
артиллерии и магазиннаго ружья, в 
огромном количестве  (за 1 день 2-го 
июня 1904 года в бою под Вафангоу 
одна 2-я батарея 4-й Вост.-Сиб. стре лк. 
артил. бригады разстре ляла 11.000 сна- 
рядов) , то станет ясно, что снабже- 
ние армий все м необходимым для 
успе шнаго ведения  операций вопрос 
чрезвычайной важности и остроты. 
Организация тыла, подготовка и со- 
держание в надлежащей готовности 
операционной базы чрезвычайно за- 
труднительны, и недавняя кампания 
показала нам это с достаточной 
ясностью. Те  огромныя потери в лио- 
дях,  которыя несегь армия в со- 
временных боях в виде  раненых,  
етавят санитарные органы в не- 
возможность оказывать своевременную 
помощь, и врачебныя и санитарныя 
силы численностью должны почти рав- 
н яться  численности самих армий, 
чтобы стоять на высоте  поставленной 
им сложной и отве тственной задачи. 
Естественно, что расходы современ- 
ных В. становятся неимове рно боль- 
шими: русско-японская В. обошлась 
Японии в 1.368 милл. руб. (1.356 милл. 
иен) , России — в 1.873 милл. p., нѳ



считая погибшаго флота: издержки 
русско-турецкой В. в 1877 г. исчис- 
лякится в слолшости для обе их сто- 
рон в 1.800 милл. руб., франко-прус- 
ской войны—также в сумме  для обо- 
их государств— в 2.900 милл. руб.

К трудностям военнаго времени 
приходится прибавить затруднения  ми- 
литаристических государств в мир- 
ное время. Все  заботы государств,  
име ющих постоянныя армии, напра- 
влены нарост армий мирнаго времени; 
и так как росту етому не препят- 
ствует пока отсутствие континген- 
тов новобранцев (не которое затруд- 
нение в этом отношении испыты- 
вает,  пожалуй, только Франция), то 
армии растут непрерывно. В после д- 
нее время, однако, все  европейския го- 
сударства встре тили затруднения с 
той стороны, откуда, повидимому, оыи 
их н е  ожидали. Всюду в армиях 
име ется значительный некомплект 
офицеров,  т. е. оказывается недоста- 
ток в людях,  согласных всю свою 
жизнь и все  свои силы посвятить 
военному де лу. В Германии, напр., 
стране  милитаризма по преимуществу, 
некомплект офидеров в 1910 году 
исчислялся в 1000 офицеров,  при 
чем,  в де йствительности, он боль- 
ше, так как 880 офицерских ва- 
кансий были заняты фельдфебелями. 
В Англии число молодых людей, 
кандидатов в офицеры, за двадцать 
ле т сократилось больше, че м на 
две  трети; в 1890 году их было 
2915, a в 1909—728. Этого недостатка 
в офицѳрах не испытывают армии, 
организованныя на других началах,  
отличных от постоянных армий. 
He знают их Америка и Ш вейцария.

Сле дует отме тить тот факт,  что 
рядом с техничѳским усовершен- 
ствованием средств борьбы, обуче- 
ние бойцов не усложняется, а, на- 
против,  облегчается, лучшим дока- 
зательством чего может служить 
сокращение сроков службы под зна- 
менами, доведенное во многих по- 
стоянных армиях до двух ле т;  
время же необходимое для усвоения 
элементарной техники военнаго де - 
ла в де йствительности значительно 
меньше. Что сокращение может быть 
проведено и дале е, доказывается те м,

что армии-милиции С.-А. Соед. Ш та- 
тов и Ш вейцарии, где  продолжитель- 
ность службы исчисляется днями, ока- 
зываются на высоте  задачи и готовы 
для обороны страны. И это признается 
многими военными, име вшими случай 
наблюдать маневры этих армий: под- 
готовка их к бою и выносливость 
не раз поражали представителей по- 
стоянных армий.

Война, как средство р е шения  между- 
народных осложнений, продолжает и 
поныне  стоять ве чной угрозой куль- 
туре  и прогрессу. Этим оправдывают 
современныя государства безме рные 
расходы на вооруженныя силы, про- 
изводимыя в то вреигя, когда пра- 
вительства говорят о своей готов- 
ности поддерживать мир (см. армия, 
III, 503/505). Но постоянныя армии 
во все  времена и y все х народов 
содержались с исключительной це лыо 
наступательных операций. Правда, со- 
временные военные авторитеты утвер- 
ждают,  что даже в видах оборо- 
ны желательно настудление, так как 
оборона должна быть активной. II во 
имя этой активности огромныя массы 
людей задерживаются излишнее про- 
тив необходимаго время на службе , 
отрываясь от производительнаго тру- 
да и падая непосильным бременеы 
на государственный бюджет.  Техни- 
ческия  усовершенствования средств 
борьбы, переносящия центр тяжести 
боя к огневому де йствию и позво- 
ляющия сокращать срок обучения де й- 
ствию ими, могут способствовать тому, 
что вооруженныя силы страны будут 
готовиться только для защиты родины 
от вторжения и расходовать на это 
де йствительно необходимое время. И 
если в настоящее время, при со- 
временных условияхт>, эти усовер- 
шенствования являются лишь сред- 
ством умножения числа жертв вой- 
ны, то в будущем они же ыогут 
и должны стать средством уничто- 
жения войн и связанных с ними 
жестокостей. См. Н. П. Михневич,  
„История  военнаго искусства“; его же, 
„Основы русскаго военнаго искусства“; 
Пузыревский, „Развитие постоянных 
регулярных армий “; А .Б а иов,  „Курс 
истории русскаго военнаго искусства“; 
К. Друж инин,  „Изсле дование душев-



45 Война.

наго состояния  воинов“ ; Д -р  Ш ум- 
ков,  „ 0  психике  бойцов во время 
сражеций “; Р. Баитнский, „0 поране- 
ниях современным оружием“ ; 0. 
фон- Сорель, „Как вели войну Напо- 
леон и Мольтке“; М. Драгомиров,  
„Наполеон и Веллингтон“ ; Ланглуа, 
„Тактическия  после дствия  прогресса 
вооружения “; Б л иох,  „Будущая война“ 
(7 т., 1898); V. der Goltz, „Das Volk in 
W affen“ (5 изд., 1899); его же, „Krieg- 
und H eerführung“ (1901); Berndt, „Die 
Zahl im  Kriege“ (1895); Jahns, „Geschi
chte d. Kriegsw issenschaften (1889/91); 
Pierron, „Méthodes de g uerre“; Maude, 
„Evolution of modern stra tegy“ (1903); 
его же, „W ar and the world’s life“ 
(1907). K . Оберучев.

Война е международном праве . 
Разсматриваемая как вне тн ее  явление 
междунар. жизни, В. есть материальная, 
физическая борьба между двумя или 
не сколькими народами, направленная 
на насильственное осуществление ка- 
кого-либо права или интереса. Являясь 
искони одним из способов осуще- 
ствлениягосударствомъте х или иных 
своих це лей в его отношениях к 
другим государствам,  В., подобно 
все м другим явлениям индивиду- 
альной и коллективной жизни людей, 
должна была неизбе жно стать одним 
из объектов права, правовой регла- 
ментации, и именно — права между- 
народнаго. Стремление если не упра- 
зднить, то урегулировать, упорядо- 
чить этот насильственный способ 
разре шения  междунар. несогласий, смяг- 
чить связанныя с ним бе дствия  и 
страдания мы встре чаем съдревне й- 
ших времен истории. Постоянно при- 
бе гая  к этому способу разре шения  ме- 
ждунар. споров,  челове чество всегда 
сознавало и сознает непригодность 
голаго насилия, как разумнаго сред- 
ства для этой це ли. Как бы поневоле  
преклоняясь перед силою и призна- 
вая фактическое „право“ сильнаго, 
оно, однако, при первых проблесках 
культуры начинает стремиться к 
ограничению силы и насилия  требова- 
ниями гуманности и вносит этический 
элемент в способы приме нения  силы. 
В. ради одного проявления  своей силы 
и подчинения  себе  боле е слабых мы 
ветре чаем лишь на первых ступе-

нях челове ческой культуры—y ди- 
ких племен,  y первобытных наро- 
дов;  зде сь це ль и результат В.— 
физическое, материальное подчинение 
слабаго ради безграничной эксплу атации 
его труда и имущества в пользу побе - 
дителя (истребление врагов,  a позд- 
не е—обращение покоренных в ра- 
бов,  уничтожение или грабеж и при- 
своение их имущества). Праву тут 
ме ста не т,  кроме  т. наз. права силы.
Смягчения  этогобезграничнаго „права“_
проявляются лишь в виде  смягчений, 
вызываемыхъмотивами„благородства“: 
исконнее требование „объявления “ В., 
даже y дикарей; соблюдение обе щаний 
и обязательств,  данных врагу; пра- 
вила „добропорядочной“ В., bonne 
guerre, выработанныя средневе ковым 
рыцарством для рыцарской В., „ве- 
ликодушия “, иногда—гуманности, обу- 
словливаемой либо общечелове ческими 
этическими началами, либо религиоз- 
ными мотивами (христианство), иногда, 
наконец,  разумной и дальновидной 
„политикой“ (ради боле е прочнаго и 
легкаго замирения  покореннаго населе- 
ния). При зтом наблюдается общее 
явление, чтоустанавливаемыя обычаем 
правила ведения  В. всегда мягче вт& 
отношении к народам,  стоящим 
на уровне  культуры, близком к 
уровню даннаго народа. Но все  этц . 
поиытки регламентации правилъведе ния 
В., встре чаемыя с древне йших вре- 
мен (яндийский законодат. кодекс Ма- 
ну), ничего общаго с прсиеом не име - 
ют,  хотя по названию им и придается 
иногда как будто правовой характер.  
Вииервые вопрос о „праве  B.“ ставится 
в римской юриспруденции (фециаль- 
ное право, поздне е—Цидерон)  и y 
средневе ковых канонистов,  заняв- 
шихся разработисой вопросов,  касаю- 
щихся В. — de re bellica, в декрете  
Грациана—и „права“ B., de ju re  belli, 
при чем высказываются требования 
охраны мирнаго населения,въчастности 
купцов,  женщин,  де тей, запрещение 
отравленнаго оружия, рекомендуется 
заме на обращения пле нных в раб- 
ство выкупом их и т. п. ІОридиче- 
ский элемент в этого рода теоре- 
тических трактатах и в ыеждун. 
практике  того времени можно признать 
лишь в том смысле , что в нихъ



выдвигается на первый план вопрос 
о В., как правоме рном способе  раз- 
р е шения междун. несогласий, при чем 
отве т на этот вопрос ставится в 
зависимость от самаго свойства „при- 
чины“ войны, от характера конфликта 
прав или интересов,  подавшаго по- 
вод к В. В этом смысле  римская 
юриспруденция  впервые выставляет 
положѳние, что В. является правоме р- 

I ною (bellum justum ) только для за- 
, щиты права; но зато в правоме рной 

В. „право“ побе дителя безразлично. 
Этот взгляд,  в обоих его направле- 
ниях,  усвоивается юристами и после - 
дующих времен.  Так,  де ления В. на 
правоме рныя и неправоме рныя, в за- 
висимости от их це ли, мы находиш  
y средневе ковых юристов,  при чем 
правоме рною це лыо В. признается уже 
не только защита своего права, но и 
другия ,—напр., обращение язычников 
в христианство. Установленная юрис- 
пруденциею сдержка для приме нения В. 
к разре шению междун. несогласий, в 
виде  требования  правоме рных для это- 
го оснований, оказалась, однако, весьма 
недостаточною на практике ,—она от- 
рицала, в сущности, только чисто за- 
воевательныя В. Обращение к В. вою- 
ющие обычно оправдывают необхо- 
димостью защиты своего „играва“. Но 
этот критерий правоме рыости, помимо 
шаткости его основного признака— 
„право", де йствительное или мнимое, 
произвольно опреде ляемое государ- 
ством, —изме няется в зависимости 
от успе хов культуры, от эволюции 
политических идей и политическаго 
строя ииародов и, наконец,  от эво- 
люции самого международнаго общения. 
Так,  в настоящее время отошли в 
облаеть преданий признававшияся в 
свое время правоме рными В. религиоз- 
ныя, династическия, В. для поддержа- 
ния  т. наз. политическаго равнове сия и 
т. п. И y нове йших юристов можно 
найти иногда попытки перечисления 
„законных поводов“  к В. (между 
прочим,  напр., В. за независимость); 
эта  тенденция  проявляется в поста- 
новлениях Гаагских конференций 1899 
и 1907 гг. Конференция 1907 г. вы- 
сказалась за обязательное обращение 
к международному третейскому суду 
в спорах,  не затрогивающнх „жиз-

ненных интересов,  независимости 
или чести спорящих государств 
или касающихся интересов третьих 
(посторонних спору) государств“ ; 
государства выговаривают себе  не- 
ограниченное право обращаться в 
этих случаях к В. и в многочис- 
ленных,  заключенных между ними 
за после днее время договорах об 
„обязательном“  обращении к третей- 
скому суду для разре шения  возника- 
ющих между ними споров;  но при ' 
этом вопрос— затрогивает ли дан- 
ный спор жизненные интересы, неза- 
висимость или честь государства или 
не т,  ре шается, конечно, самим за^ 
интересован. государством.  Очевид- 
но, что и этот критерий „правоме р- 
ных“  по своему мотиву В. оказы- 
вается совершенно шатким,  неопре- 
де ленным и неюридическим.  Зам е - 
тим к тому же, что, далсе принявши 
де ление В. на правоме рныя и непра- 
воме рныя, в указанном смысле , во- 
прос о „праве  B.“ от этого ни- 
сколько не выигрывает,  так как 
все  В., независимо от нх характера, 
должны подчиняться, в смысле  при- 
ме нения  „права В.“, одинаковым пра- 
вилам и нормам относительно спо- 
собов ведения, юридических после д- 
ствий этих способов для воюющих 
и нейтральных государств и т. п., 
и, сле довательно, юридическаго значе- 
ния  разсматриваемая классификадия  не 
име ет.  He устраняя возможности са- 
мых несправедливых В., она характе- 
ризует лишь (отчасти) взгляд совре- 
менных государств на правоме рныя 
причины обращения к В., и мы ли- 
де ли, что правоме рностыо В., т. е. ея 
причин,  римские юристы и их по- 
сле дователи обусловливали безгранич- 
ныя „права“ побе дителя. Эта клас- 
сификация  безплодна и потому, что, 
как проявление государственной „по- 
литики“ и стремления гооударств к 
осуществлению своих политических 
задач и жизненных це лей, в слу- 
чае  надобности, даже путем физиче- 
ской силы, В. представляется в н а- 
стоящее время неотвратимым явлени- 
ем мелидународной жизни в виду 
отсутетвия обязательнаго международ- 
наго судилища для суждения об их 
спорах в важне йпшх вопросах ихъ



взаимных отношений, или власти, 
стоящей над государством и обла- 
дающей достаточными силами для ре- 
гулирования международных отноше- 
ний, и каждое государство автономно 
опреде ляет „жизненныя условия “, не- 
обходимыя для его существования и 
развития. При том и в иастоящее 
время политический, социальный и эко- 
номический строй государства нере дко 
отражается на войнах, —и в нове й- 
шее время, несмотря на участие на- 
г)ода в управлении, встре чаются вой- 
ны, т. сказ. правительственныя, вызы- 
ваемыя соображенияыи внутренней по- 
литики (для отвлечения  внимания  на- 
рода от внутренних интересов,  для 
возбуждения  „патриотизма“ и т. п.) или 
ради иных политич. де лей (франко- 
прусская война, вызванная Бисмарком 
ради объединения  Германии; войны На- 
полеона III). Современная доктрина 
отказалась поэтому от боле е точнаго 
опреде ления  правоме рных поводов к 
войне  и ограничивается формальным 
опреде лением ея фактической це ли и 
задачи. Задачею и це лью войны, с 
точки зре ния  современной доктрины, 
является приобре тение или осуществле- 
ние (сохранение или возстановление) 
спорнаго между двуыя государствами 
публпчнаго права или интереса; в 
материальную оце нку этих мотивов 
и в боле е точную их характеристи- 
ку доктрина не входит.  Иногда встре - 
чается взгляд на войну, как на 
юрндический процесс между государ- 
ствами, как на средство возстановле- 
ния нарушеннаго и выяснения  спорнаго 
иравоотношения; и в практике  пред- 
принятая война обычно оправдывается 
ссылками на совершенное противни- 
ком правонарушение. Но такой взгляд 
неправилен уже потому, что причиною 
войны далеко не всегда являю тся спор- 
ныя правсотаошения; обыкновенно вой- 
на, даже наоборот,  направлена к раз- 
рушению существующих правоотноше- 
ний и к созданию новых соотве тствен- 
но изме нивипеиуся отношению полити- 
ческпх сил.  Поэтому современная 
доктрина и практика отказываются от 
опреде ления правоме рных причин и 
результатов войны, как и от взгляда 
на войну, как на подобие судебнаго 
процесса. Регулирование этих вопро-

сов происходит иногда лиш практи- 
чески—путем вме шательства непри- 
частных к войне  держав в двух 
направлениях:  1) иногда—для пред- 
упреждения войны, грозящей возникнуть 
между двумя государствами („добрыя 
услуги“, посредничеетво, предложение 
третейскаго суда, вооруженное вме ша- 
тельство), a нногда 2) в виде  вме ша- 
тельства в результаты В., в устана- 
вливаемыя воюющими условия  их за- 
мирения (Япония — Китай 1898 г.). 
Це лью и оправданием такого рода вме - 
шательств является охрана междун. 
интересов междун. общения. Помимо 
зтого, современная доктрина и практи- 
ка ограничиваются регулированием 
способов ведения  В. и отношоний вою- 
ющих к нейтральным государ- 
ствам.  Этому регулированию значи- 
тельно способствовало разграничение 
в юрнспруденции публичнаго права 
от частнаго и публичноправовых от- 
ношений от частноправовых.  Вще в 
ХУП в. мы встре чаем в доктрине  
де ление В. на публичныя (между госу- 
дарствами), частныя (между подданны- 
ми одного или разных государств)  
и сме шанныя (между подданыыми и 
правительством) . С централизациею 
правительственной власти в европей- 
ских государствах устанавливается 
внутреннее замирение государств (ко- 
ролевский земский мир)  и воспрещение 
частных и сме шанных В. (исклиоче- 
ние — каперство в морской В.), уста- 
навливается взгляд,  что только госу- 
дарство име ет право ведения  В. Но 
объектом этих В. служит н е прия- 
тель,—ого владе ния, имущества, пу- 
бличныя и частныя, само население. 
В XVIII ве ке  встре чаются уже пер- 
выя попытки различения и в этом 
отношении, но попытки, обосновывав- 
шияся не юридическиши, a скоре е гу- 
манитарными соображениями. Юриди- 
ческая кояструкция отношений между 
воюющими стала возможна лишь по 
выяснении основного положения, что 
война есть отношение государства к 
государству, a не индивидов к инди- 
видам,  и что врагами в войне  явля- 
ются не частныя лица, a государства. 
Эти начала формулированы на рубеже  
XVIII и XIX ве ков Руссо и франц. 
юристом Порталисом и усвоены док-



гриной. И з этого положения выте- 
кают все  основныя юридическия  нор- 
мы права В ., т. е. нормы обусловлен- 
ных войною отношений между вою- 
ющими государствами и их подданны- 
ми и—в частности—нормы, регулиру- 
ющия  способы ведения  войны и положе- 
ние частных лиц и частной собствен- 
ности во время войны. Так,  из него 
вытекает вьивод,  что орудием и 
объектом войны должны служить лишь 
организованныя вооруженныя силы го- 
сударства (комбатанты), государствен- 
ныя средства обороны и государствен- 
ная собственность. В. с точки зре - 
н ия  современнаго междун. права есть 
вооруженная борьба между государ- 
ствами ради возстановления нарушен- 
ных или ради установления  новых 
правоотношений путем принудитель- 
наго подчинения воли одного государ- 
ства воле  другого (неправильна по- 
этому технически обиходная термино- 
логия, напр., в выражении „таможен- 
ная война“). Дажѳ вооруясенная борь- 
ба боле е или мене е  значительных 
групп населения  (политич. партий) 
одного государства между собой или 
даже с правительством (междоусоб- 
ная  В.) получае т  характер В. (в 
техн. смысле ) со все ми юридическими 
отсюда после дствиями только в из- 
ве стных условиях:  только признание 
возставшей против правительства ча- 
сти населения  „воюющею стороною“ 
превращ ае т  мятелг,  караемый уго- 
ловным национальным законом,  в 
правоме рную с междун. точкизре ния 
войну со все ми вытекающими отсюда 
для участников и нейтральных пра- 
вами и обязанностями. Мирное населе- 
ние принципиально устраняется, так. 
обр., современным межд. правом от 
участия в войне  и не только ради 
сохранения  за войною характера борьбы 
вооруженных организованных сил 
государств,  но и в виду признанной 
практической (стратегической) безпо- 
лезности такого участия при современ- 
ных условиях военной техники; воз- 
мозкное те м не мене е участие мирна- 
го населения  в военных де йствиях 
обусловливается изве стной регламен- 
тациею, которая уравнивает ополчен- 
цев- добровольцев с регулярными 
комбатантами. Но с другой стороны,

мирное население пользуется охраною 
своих личных и имущественных 
прав и не во имя произвольных иш ат- 
ких сообралиений и побуждений гуман- 
ности, a на основании юридическаго 
принципа, заключающагося в самом 
понятии войны. Вме сте  с те м всѳ 
боле е вводятся в надлежащия  рам- 
ки соображения „военной необходимо- 
сти“, которыми так охотно прикры- 
вали военные люди необходимость раз- 
ре шения воюющим полнаго произвола 
в способе  ведения войны (пправдание 
запрещѳннаго ныне  права добычи, за- 
ме на насильственной фуражировки 
платными реквизициями, воспрещение 
бомбардировки неукре пленных ме ст 
и т. п.). Дале е, так как война есть 
вооруженная борьба, име ющая це лью 
лишь сломить сопротивление неприя- 
теля и заставить его подчиниться 
требованиям побе дителя (а не нака- 
зание за правонарушение и т. п.), то 
является неправоме рною всякая же- 
стокость, не оправдывйемая самою 
це лью войны и военною техникою 
(напр., избиение и добивание раненых,  
выбитых из строя, пле нных) . Та- 
кия  требования, как пощада и даже 
нейтрализация больных и раненых 
воинов,  узаконенная Женевскою кон- 
венциею 1864 и 1906 г. и Гаагского 
1907 г., пощада сдавшихся и взятых 
въпле н (Гаагск. конф. 1899 и 1907 гг.д 
запрещение употребления изве стнаго 
рода орулгия (разрывных снарядов 
в оилу Петербургской декларации 
1868 г.) н т. п., являются в совре- 
менном праве  войны не в виде  
обусловленных требованиями религии 
или гуманности „смягчений “ праеа 
войны (как y прежних писателей, 
напр., y Г. Гроция), a в виде  требова- 
нийправа. Наконец,  из признания, что 
война есть вооруженная борьба между 
государствами для разре шения спор- 
наго между ними отношения, современ- 
ное право ограждает мирные интере- 
сы неприкосновенныхъспору нейтраль- 
ных государств под условиемъих 
невме шательства в эту борьбу. В 
заключение сле дует отме тить, как 
один из существенных моментов 
правовой регламентации войны, — на- 
стойчивое стремление культурных го- 
сударств путем междун. соглашений



не только выяснить и установить, но 
и кодифицировать нормы права войны 
и облечь эти ноэмы юридическою санк- 
диею, т. е. отве тственностыо за их 
нарушение (Гаагск. конв. 1907 г.). Ини- 
циатива такой кодификации принадле- 
жит ученым- теоретикам (Д. Фильд,  
Домин- Петрушевич,  Блюнчли). Со- 
ставленная в 1863 г. проф. Либером 
„Полевая инструкция  для войс-к С.-А. 
Соед. Ш татов“  получила законода- 
тельную санкдию. В 1874 г. созван- 
ная по инициативе  имп. Александра II 
Брю ссѳльская конференция  (15 госу- 
дарств)  выработала проект декла- 
рации о законах и обычаях сухо- 
путной войны. Проект не был утвер- 
жден державами, но оказал зна- 
чительное влияние на издание боле е 
или мене е однообразных националь- 
ных военных регла.ментов (у нас 
составл. кап. Пиуновским:  „Законы и 
правила войны по межд.праву“, 1877 г.), 
на составленное междун. институтом 
междун. права в 1880 г. „Руководство 
законов сухопутной войны“ и даже на 
подписанныя на Гаагских мирных 
конфѳрендиях 1899 и 1907 г. „конвен- 
ции о законах и обычаях сухопутной 
войны“ . Кроме  этих конвенций, на кон- 
ференциях 1899 и 1907 г. подписано 
свыше 12-ти соглашений, регламенти- 
рующих различные вопросы права 
войны, как сухопутной, так и мор- 
ской. Л итературу см. при слове  между- 
народное право. В . Уляницкий.

Война ты ш ей и лягуш ек,  см. 
батрахомиомахия.

Войнаральский, Порфирий Ивано- 
вич (незаконный сын кн. Кугуше- 
вой), род. в 1844 г., учился в мо- 
сковск. университете , но не кончил 
его всле дствие ареста и ссылки (в 
админ. порядке ) в Арханг. губ. По 
возвращении на родину в Пензенск. 
губ., В. был избран мировым 
судьей, но не утвержден.  В начале  
70-х гг. он примкнул к движению 
в народ;  на него он пожертвовал 
все свое состояние (до 40.000 p.); при 
его участии былй основаны в По- 
волжье  разны я мастерския, открыты 
лавочкн, в которых работали или 
торговали землевольцы. Сам В. ра- 
ботал в качестве  пропагандиста 
среди рабочих и крестьян;  в 1874 г.

он был арестоваи в Самаре . В 
1878 г. по де лу 193 приговорен кй 
10 годам кат. работ.  В 1884 г. пе- 
реведен на поселение, в 1897 г. воз- 
вращен в Евр. Россию, где  скоро 
умер (1898). В . В -в.

Войнаровский, Андрей, племянник 
Мазепы, участвуя в замыслах сво- 
его дяди, не сколько раз е здил в 
Крым и Турцию, чтобы возбудить 
их к войне  с Россиею, жил после  
Полтавск. битвы в Германии, но был 
выдан России. Петр I сослал его 
в Якутск,  где  он ум. в 1740 г.

Войска Донского область, см. 05- 
ласть Войска Донского.

Войско, см. армгя.
Бойславицы, посад холм. y., Лю- 

блинск. губ., 3333 жит.
Войт (не м. Vogt, лат. advocatus, 

польск. wôjt), лицо, стоявшее во главе  
польскаго „ме ста“ (города), преиму- 
щественно устроеннаго на магдебург- 
ском праве . В эпоху не мецкой ко- 
лонизации в Польше  должность В. 
лолучаль обыкновенно посредник ме- 
жду князем или частным землевла- 
де льцем и вызываемыми в Полыпу 
иноземными колонистами, чащѳ всего 
не мец,  знакомый с польскими отно- 
шениями и сохранивший связи со своей 
прежней родиной; он назывался осад- 
чиком (locator), т. к. с ним владе - 
лец заключал договор в це лях 
основания не мецких осад:  сел или 
„ме ст“ . В награду за  свои труды 
В.-осадчик получал в свою поль- 
зу не сколько ланов городской земли, 
часть чинша (платенией) с мясных 
лавок,  лотков,  мельниц,  часть су- 
дебных пеней и т. п. Свою должность, 
отве чающую отчасти тедерешней долж- 
ности бургомистра или президента ма- 
гистратов,  но соединенную с судеб- 
ными функциями, с предсе дательство- 
ванием в т. н. лаеп, В. держал на. 
насле дственном праве , которое он 
мог продать или передать кому хо- 
те л.  В старинных официальных гра- 
мотах,  сме шивающих понятия „ме - 
ста“ (civitas) и села (villa), В., как пред- 
ставитель городской общины, не раз- 
личается строго от солтыса (sculte- 
tus, Schultheiss), представителя общины 
сельской. Улие в XIY в. В. появля- 
ются и в не которых областях ли-



товско-русскаго государства на сме ну 
крестьянских властей древнерусска- 
го происхождения; и зде сь они ве да- 
ют людей судом и управою и по- 
лучают каждую десятѵю волоку (около 
19Ѵ2 дѳсят.) из выме ренных ими и 
третий грош с судебных штрафов 
и мельниц. —В современной Польше  
В. называется выборный глава мел- 
кой самоуправляющейся единицы, т. н. 
сельской гмины. И. Р-н.

В ойцеховский, Тадеуш,  современ. 
польск. историк,  род. в 1838 г., проф. 
польск. истории в краковск. ун-те . 
И з сочинений В. („Zabiegi cesarza Mak- 
svm iljana II o koronç PolskEj, w latach 
1572— 1576“, 1860; „0 rocznikach pol- 
skich X—XY w .“, Krak. 1880; „0 Kazi- 
m ierzu M nichu“, Krak. 1881; „0 powtor- 
nej elekcyi Stanislawa Leszczynskiego“, 
1733 r., „Roczn. Akad.“ 1888, „Kw. Hist.“, 
1888) особ._ це нитея „Chrobacya. Rozbiör 
starozytnosci slom ansk ich“ (1873), в 
Ko t . B. на основании лингвистических 
данных доказывает,  что еще при 
Птоломее  славяне жили над Вислой.

И . Р-н.
Войце х ,  ем. Адальберт Пражский.
Вокабулы (лат. vocabulae), иностр. 

слова с переводом на родной язык,  
для  заучивания наизусть; см. обучение 
языкам.

В окалкз,  упражнение для развития 
пе вческой техники.

Вокальная музыка, собственно го- 
воря, музыка для одних только че- 
лове ческих голосов (латин. vox). В-й 
ы-й называют,  вигрочем,  и всякую му- 
зы ку для пе ния, хотя бы и с сопрово- 
ждением ииструментов.

Вокансои (Vaucanson), Ж ак де-, 
франц. механик,  род. в 1709 г., 
приобре л в свое время изве стность 
построенными им автоматами (см.), 
доставившими ему в 1741 г. ме сто 
королев. инспектора шелковых ману- 
фактур.  В. изобре л также ткацкий 
станок.  Ум. в 1782 г.

Вокзал,  не когда поме стье бли-з 
Лондона не коего Фокс де Броте 
(Falkes de Breauté, отсюда первон. 
Falkes Hall, зат. Vauxhall); там в 
1661 г. был устроен увеселитель- 
ный сад для фешенеб. публики. Долго 
служил общим названием для та- 
кого рода увеселит. ме ст.  У нас,  въ

России В. назы вается здание при же- 
ле зно-дорожной стандии.

Вокинг,  см. Уокинг.
Воклен (Vauquelin), Луи, франц. 

химик,  род. в 1763 г., с 1794 г. 
проф. Ecole des m ines и Collège de 
France, с 1811 г. проф. химии на ме- 
дицин. ф акультете , ум. в 1829 г. Ра- 
боты В., отличавшия ся  большой точно- 
стью и аккуратностыо, относились к 
разнообразным областям химии. Из- 
сле дования В. над минералами силь- 
но способствовали развитию минераль- 
ной химии и привели его самого к 
открытию хрома и берилловой земли. 
В области органической химии В. от- 
крыл хинную кислоту, аспарагин,  
камфоровую кислоту, опреде лил со- 
став се роуглерода и пр. В области 
аналитич. химии указал новые спосо- 
бы разде ления  различн. металлов 
(напр., платиновых) . Лаборатория  В. 
послулшла школой для многих выда- 
ющихся химиков.  Труды В. печата- 
лись в „Annales de Chimie“, „Journal 
des m ines“, „A nnales des sciences na
tu re lles“ и др.

В оклю з (Vaücluse), департ. в юго- 
вост. Франции, 3578 кв. км., 239.178 
жит., частью горист,  орош. pp. Эй- 
гом,  Роной, Дюрансой и др., климат 
м ягкий, почва плодородная. Залежи 
се ры, бураго угля. Главн. занят. жит. 
виноде лие, хле бопаш., плодоводство. 
Развито шелков. и металлург. про- 
мышл. Главн. гор. Авиньон.

Воклю з (Vaucluse), знамен. источ- 
ник,  дающ. начало ре ке  Сорг,  в 
департ. В. В 1337—41 и 1351—3 гг. 
в  деревне  В. по близости источника 
жил Петрарка, наишсавпиий зде сь мно- 
гия  свои сочинения. Зде сь ему воздвиг- 
нут памятник.

V ox populi, v o x  Dei (лат.), глас 
народа—глас Божий.

Вокулер (Vaucouleurs), городок 
во франц. департ. Маас,  2.874 жит.; 
памятник Ж анне  Д ’Арк,  которая 
зде сь начала свою политическую де я- 
тельность.

Волан,  Андрей, * польский дипло- 
мат и защитник кальвинизма. Род. 
в 1530 г., был личным секрета- 
рем королей Зыгмунта Августа, Сте- 
фана Б атория  и Зыгмунта III, испол- 
няя  отве тственныя диплонатическия



поручения; так,  между прочим,  в 
1595 г. В. вме сте  с Львом Сапе гой 
был послан королем Зыгмунтом III 
в Москву для ратификации мира, за- 
ключеннаго с царем Ф еодором Іоан- 
новичем.  В. был страстным про- 
тивником и езуитов,  для борьбы с 
которыми оы на съе здах 1570 и 
1585 гг., хотя и сам горячий каль- 
винист,  призы вал к объединению 
литовских кальвинистов и лютеран.  
Ум. в 1610 г. И з сочинений его бо- 
ле е изве стны: „De libertate politica“, 
„0 перекрещенцах“ , „Vera et orthodo- 
xa veteris Ecclesiae sen ten tia  ad P e t
rum  S carga“, „0  папе , как истинном 
антихристе “. 3. J1.

Волапюк,  см. всемирные языки.
В олгтерры  (Volaterrae), см. Воль- 

терра.
Волга (у древних Ра, y арабов и 

татар  Итиль, y мордвы Pay), вели- 
чайш ая ре ка Европы, длина ея от 
истока до устья (у Четырехбугорнаго 
ыаяка) 3.463 вер., площ. бассейыа В.
1.231.950 кв. вер. (1.402.010 кв. км.). 
За  псток В. принимается колодезь 
(над ним часовня) среди торфяного 
болота y дер. Волгино-Верховье в 
осташковском у. Тверской губ.,близ 
граниды с демянским у. Новгород- 
ской губ., под 57°15' с. ш. и 32°30’ в. 
д. Гр., в 9 в. от оз. Стерж,  на абс. 
высоте  в 107 саж. Ме стность в исто- 
ках В. представляет моренный ланд- 
шафт,  слагающийся и з удлиненных 
заболоченных котловин с затруд- 
ненным стокомъипромежуточных по- 
логих холмообразных высот,  сло- 
женных из краснобураго мореныаго 
суглинка, 112— 117 саж. абс. выс. Как 
холмы, так и котловины покрыты ле - 
сом из ели, березы (ре дко сосны), 
осины, ольхи; преобладает ель. Многие 
холмы очищены от ле са и обращены 
в пашни. Рагозин и Никитнн боле е 
склонны считать за  исток В. ре ку 
Руну, вытекающую и з оз. Лапина и 
впадающую после  36 в. течения  в В. 
пониже ея истока из оз. Стерж.  06- 
ласть истоков В., лежащ ая в преде - 
лах Валдайской возвышенности (см.), 
находится в близком сосе дстве  с 
верховьями Зап. Двины, a также р. 
Полы, принадлежащей к басс. оз. Иль- 
мень. По представлению Птоломея (II в.

no P. X.), В. (Pa, Rha) берет нача- 
ло с гор,  но уже на Каталанской 
карте  1375 г. В. изображается выте- 
кающей из озера, a Герберштейн 
(полов. XVI ст.) описывает и изобра- 
жает В. вытекающей из болота, рас- 
положеннаго в ле су.—В. протекает 
по губерниям Тверской, Ярославской, 
Костромской, Нижегородской, Казан- 
ской, Сямбирской, Самарской, Саратов- 
ской и Астраханской, все  губернские 
города коих лежат на В.; кроме  того 
no В. расположено 30 уе здных горо- 
дов.  Четыре первых из назван- 
ных губерний называются верховьши, 
пять после дних,  начиная с Казан- 
ской, низовыми. Бассейн В., захваты- 
вая 23 губѳрнии, в 2Ѵз раза превос- 
ходит площадь Германии. Правый бѳ- 
рег В., в болыпинстве  случаев (но 
не всегда) высокий и сильно размывае- 
мый, называется нагорным,  ле вый— 
обыкновенно (но ые всегда) низменный 
и в половодье затопляемьий—луго- 
вым.  Общее направление течения В. 
вплоть до Казани на восток,  отсюда 
в общем на юг,  от Царицына на 
юго-вост. Притоков В. принимает 
около 300, a всего в бассейне  В. 
одне х только сплавных и судоход- 
ных ре к свышѳ 900. Общая длина 
все х ре к,  озер и каналов в басс. 
Волги 74.104 вер. (из них в басс. 
Каыы 29.926 в., в басс. Оки 9.412 в., 
в басс. Вятки 7.177 в.), из них су- 
доходных 16.640 b ., сплавныхъ36.377 в., 
несплавных 21.087 в.—На 9-й в. от 
истока Волга впадает в оз. Стерж,  
длиной до 14 в., шириной до ЗѴа в. 
(абс. высота уровня 96 саж.). При вы- 
ходе  из оз. Стерж В. име ет око- 
ло 20 саж. ширины; на 25-й верете  
от истока В. впадает в оз. Все- 
луг,  соединенное с оз. Пёно. У  д. 
Изве дово Волга, вытекая из оз. Пё- 
но, име ет до 100 саж. ширины. Благода- 
ря бейшлоту (см. ниже) и низким бе- 
регам,  Волга вплоть до оз. Волго 
на протяжении 52 в. име ет вид длин- 
наго, мелкаго, извилистаго озера, за- 
топившаго прибрежные луга и ле са. 
На 4-й версте  от истока из Пёно 
В. принимает справа р. Жукопу дли- 
ной 80 в. Оз. Волго име ет в дливу 
7 в., в ширину до 2—3 в. На 5-й 
версте  ниже оз. Волго и ыа 101 в.



от истока В. ре ка лреграж деда иил о - 
тиной (Верхне - Волж ский бёйшлот) . 
образующей из басс. верхдей В. боль- 
шое водохранилище (Верхне-Волж ский 
резервуаръ\ до 50 милл. куб. саж. во- 
ды), име ющее це лыо поддѳрживать 
уровѳнь В. до Рыбинска на лротя- 
жении 680 в. на такой высоте , что- 
бы судоходство было возможно от 
г. Твери. Ниже бейшлота начинается 
■сплав судов no В. От бейшлота 
вплоть до устья Селижаровки ширина 
В 20—30 саж., a берега  становятся 
возвышенными. В 18 в. ниже истока 
из оз. Волго ре ка принимает в 
себя сле ва р. Селижаровку, вьитекаю- 
щую из оз. Селигер (cat.); от устья 
е я  no В. начинается судоходство, хо- 
тя  зде сь вплоть до Ржева раслоложе- 
но 32 порога; y  порога Рог,  на грани- 
д е  осташк. и ржевск. уу., берега В. 
особенно высоки. Около Рж ева ле вый 
берег достигает высоты 15 саж. над 
меженным уровнем ре кд, ширина 
коей зде сь в межень 30 саж. Приняв 
y  г. Зубцова справа р. Вазузу (длина 
143 в.), Волга, име вш ая до сдх дор 
ю.-в. налравление, телерь круто ловора- 
чивает на с.-в. Б ерега  от Ржева до г. 
Старицы высоки и бл. г. Старицы, где  
ширила ре ки до 60 еаж., состоят из 
мощных пластов гордаго известняка. 
Д але е до Твери берега донижаются. 
У  Твери В. лринимает сле ва Твер- 
цу (176 в.), a сдрава Тмаку. В 16 в. 
выше устья Тверцы в В. владает 
сле ва р. Тьма (Тма; 123 в.). Ш ирида 
В. y Твѳри в межель 60 саж., рас- 
ход воды ниже устья Тверцы 12 куб. 
саж., даденио В. от истока до Тве- 
рд да лротяжѳнид 415 в.— 35 саж., или 
0,084 саж. да версту. Весь участок В. 
от Твери до Рыбддска составляет 
355 в. От Твери до устья Ш оши В. 
течет  на ю.-в., отсюда же ловорачи- 
вает на с.-в. Нюке устья Ш оши (дл. 
195 в.), впадающей сдрава, В. да лро- 
тяж ении 12 в. составляет границу 
корчев. у. Тверской губ. и клинскаго 
Московской. Ниже устья Шоши В. 
вплоть до Рыбинска лринимает слра- 
ва: Дубну (дл. 155 в.), Нерль (107 в.), 
Юхоть (62 в.), сле ва Сог,  Медве дицу 
(250 в.), Кашиику, Сдть, Мологу (551 в.) 
д Ш ексну (398 в.). На этом участке  
н а дне  В. много каменных гряд  и

гранитных валунов.  Глубдна между 
Тверью и Рыбинском в среднем 
от 4 до 7 фут,  но колеблется от 2 
до 12 ф. Приняв в себя Мологу, В. 
y г. Мологи круто ловорачивает на 
ю.-в. Отсюда ре ка де лается вдолне  су- 
доходной и, начлная от устья  Ш екс- 
ды, лодчиняется ве де нию казанскаго 
округа лутей сообщения. От Рыбинска 
до Ярославля р е ка удерж ивает ю.-в. 
налравление, a зате м вллоть до Ко- 
стромы течет в общем на с.-в"., ни- 
же Костромы ловорачивает да в., a 
от Ю рьевца до Нижняго течет на 
ю. До впадения  Ш ексны В. име е т 
ширину меженнаго русла до 160 саж., 
дринявши же Ш ексну, В. увеличи- 
вается почти вдвое. Притокл на про- 
тяжении Рыбинск — Ниждий: ле вые — 
Кострома (375 в.), Мера (155 в.), Ел- 
дать-Ж елватая (95 в.), Немда (151 в.), 
Унжа (512 в.), У зола (125 в.), Линда 
(85 в.), лравые —  Которосль (112 в.), 
ІПача, Елнадь. Долина р е кд от Ры- 
бинска до Костромы де широка; русло 
высоких вод дочти везде  совла- 
дае т  с руслом меженных;  около 
Костромы шдрдна долдны до 3Va в., y 
Ю рьевца до 6Ѵ2 в. Б ерега  де лаются 
высокиш и и доетигают иногда 30 саж. 
До г. Романова возвышаются оба бе- 
рега, a дале е до Я рославля то оба, то 
поочередно дравый или ле вый. От 
Ярославля до Костромы берега лони- 
жаются и около Костромы сравн. низ- 
менны; начиная от Костромы оба бе- 
рега  идут до владения  Унжи, то до- 
вышаясь одновременно, то доочеред- 
но. Между Рыбидском и Юрьевцом 
24 болыпих острова. Ш ирин аре ки в 
межень 125— 350 саж. Общее ладение 
от Рыбидска до Ю рьевца 5х/г саж. 
Расход воды в межень y Ярославля 
до наблюдениям 1905—06 гг. 32,8 куб. 
саж. в секунду, наиболыпий расход 
в весеннее доловодье 1906 г. 941,2 куб. 
саж.; среддия скорости течения  0,12 — 
0,57 саж. в  сек. Между Рыбинеком 
и Ярославлем судоходство де встре - 
чает лрелятствий, низкѳ Ярославля 
русло усе яно большим количеством 
каменных гряд  и мелей. Мезкду 
Юрьевцом и Ниждим долина В. рас- 
ш иряется и изобилует островами 
(о. Ячменский, ниже Пучежа, 11 в. 
длиной), русло ре ки лесчаное, ширина



ре ки пред впадением Оиии 225 саж., 
по впадении Оки 550 еаж., глубина 0,8 
до 6 саж. Расход воды в межѳнь 
выше впадения Оки 76 куб. саж., ниже 
ея  130 куб. с. Приняв y Нижняго 
справа Оку (1.425 в.), Волга повора- 
чивает на в. и течет в этом на- 
правлении на протяжении 403 в. до Ка- 
зани, име я  общее падение в 10 саж. 
Долина ре ки сильно расш иряется и 
вскоре  после  Нижняго, около переката 
Т елячий Брод,  доходит до 15 в., 
суживаясь ме стами до 2— 3 в. (напр., 
y с. Кадниц,  y Чебоксар) . Х арактер 
берегов ре зко ме няется, правый бе- 
рег теперь все время остается воз- 
вышенным,  достигая до 70 саж. над 
меженньш уровнем ре ки, ле вый все 
время низмекный, луговой. От Ниж- 
няго до Казани в В. впадают:  спра- 
ва—Ока, Сура (810 в.), Юнга, Цивиль 
(145 в.), Свия га  (370 в.); сле ва — Кер- 
женец (211 в.), Ветлуга (747 в.), Рут- 
ка (105 в.), Арда, Б . Кокшага (205 в.), 
М. Кокшага (153 в.), И леть (178 в.) и 
Казанка (140 в.). Падение В. между 
устьями Оки и Ветлуги 4,92 саж., ме- 
жду устьями Ветлуги и Казанки 4,66 с. 
Расход воды в межень y с. Работок 
около 100 куб. саж.; y Вязовых (15 в. 
выше устья Свияги, где  будет ж.-д. 
мост через Волгу) самый болыпий 
расход отме чен в 2.093 куб. саж.; 
4 июля 1903 г. расход был 146 куб. 
с-аж., средняя скорость 0,152 саж. в 
сек. Против устьев Ветлуги ширина 
В. 330 саж., глубина 4,6 саж., y Ильин- 
ки ширина I 1/2 в., глубина 2,8 саж., y 
Чебоксар глубина 23Д— ЗѴг саж., от 
ѵстья Свияги  до устья  Казанки шири- 
на 280 — 540 саж., глубина 3 — 6 саж. 
Близ д. Моркваш берег,  сложен- 
ный из яруса пестрых мергелей 
(вѳрхний отде л  пѳрмской системы), 
почти вертикально обрывается в воду. 
От Казани Волга круто изме няет 
свое з.-в. направление на с.-ю., чему 
причиной тянущ ияся на ле вом берегу 
Волжския  возвышенности, достигакщ ия 
102 саж. . абсолютной высоты. Кама, 
длиной 1.883 в., впадает сле ва в 
разстоянии 1.629 в. от истока Волги 
и 1.734 вѳр. от устья  ея. Ниже 
устья Камы В. течет в общем на 
юг,  но между Ставрополем и Сыз- 
раныо де лает болыпой изгиб сна-

чала к востоку, a зате м к западу, 
образуя т. н. Самарскую луку. Длина 
этой луки от с. Новоде вичье до Сыз- 
рани 233 в., a no прямому разстоянию 
в самом узком ме сте  всего 20 в. 
Отклонение В. обязано Ж игулевским 
горам,  подымающимся до 174 саж. 
абс. выс. От Сызрани до Царицына 
В. течет сначала на ю.-з., a потом 
на ю.-ю.-з. Падение В. от Казани до Ца- 
рицына равно 24 саж. На всем этоы 
протяжении правый берег обрывист,  
достигая 200— 300 ф. над меженным 
уровнем.  Л е вый берег по б. ч. низ- 
менный.но против Ж игулевских гор,  
между р. Соком и Самарой он об- 
разует т. н. Сокольи горы, близ них 
лежит уединенный Царев Курган,  
сложенный из фузулиновых извест- 
няков.  Высоты праваго берега, начи- 
наясь y г. Тетюш,  носят название 
Тетюшенских гор,  продолжением 
их к югу служат Щ учьи, Ундор- 
ския  и Городищенския горы (в 30 в. 
выше Симбирска). 0  Ж игулевских 
сказано выше. В высотах праваго 
берега Самарской луки, от Печер- 
скаго до Сызрани добывается много 
асфальта, пропитывающаго каменно- 
угольныя и пермския  отложения. Ниже 
Самары расположены Кашпурския горы, 
y Хвалынска—Чернозатонския, ниже, к 
Вольску—Д е вичьи, от Вольска до Са- 
ратова— Зм е евы и Урдюмския.уС арато- 
ва г. Л ысая, сложенная из верхнеме - 
ловых и нижнетретичных пород.  От 
Саратова до Дарндына тянутся Ушьи 
горы, достигающия  525 ф. над ур. В. 
Б ли з д. Лапоть, в 74 в. выше Ка- 
мышина, расположен т. н. бугор 
Стеньки Разина высотой до 400 ф. 
Начиная от Камышина, берег пони- 
жается, но еще y Царидына име ет 
до 250 ф. высоты. Ниже устья Камы 
В. дринимает мало притоков;  наи- 
боле е значительные сдрава: У са и 
Сызрань, сле ва: Майна (83 в.), Черем- 
шан (370 в.), Сок (300 в.), Самара 
(550 в.), М. И ргиз (165 в.), Б. И ргиз 
(535 в.) и Еруслан (330 в.). Долина 
В. дри вгиадении Камы достигает 20 в., 
между Тетюшами и Симбирском 27Ѵ2, 
a y Екатериненштадта (Баронска) сужи- 
вается до двух.  Ш ирина меженнаго 
русла между устьѳм Камы и Царицы- 
ном колеблется от 250 до 800 саж.,



достигая ме стами 1150 саж.; русло 
песчаное, сопровождаемое многочислен- 
ными островами, иногда длиной до 
40 в. (у впадения р. Майны). Расход 
воды y Тетюш в межень 1906 г. был 
равен 278 куб. саж. Около Екатеринен- 
ш тадта меженный расход 1882 г. 
был 339 куб. саж., максимальный 
4159 саж. В 20 в. вышѳ Сызрани В. 
пересе чена единственным ж.-д. мо- 
стом (Александровский мост) . При- 
близительно на половине  пути между 
Саратовом и Камышиным меженный 
уровень В. име ет абсолютную высоту 
0 саж. (т. е. находится на уровне  
океана). В 20 в. выше Царицына 
В. отде ляет от сѳбя рукав Ахт у- 
бу (см.). Понижѳ Дарицына В. кру- 
то изме няет свое ю.-з. направле- 
ние на ю.-в. От Царидына до Астра- 
хани по фарватеру 463 в., a ла- 
дение В. на этом участке  6,7 саж. 
(у Царицына— 5,2 саж., y Астрахани 
— 11,9 саж.). Нижѳ Царицына В. поки- 
цает палеогеновое Камышин - Ца- 
рицынское плато, вре зываясь в пес- 
чапо-глияистую степь низового По- 
волжья, сложенную из постплиоце- 
новых каспийских отложений, и про- 
ходит по ней вплоть до Касп. моря; 
абс. высота каспийских отложений по 
В. не превосходит 180 ф. Ш ирина 
меженнаго р у сл ау  Царицына 950 саж., 
y Сарепты 300 саж., y КаменнагоЯ ра 
около 1000 саж. Высота праваго бе- 
рега В. y Даридына 240 ф. над ре - 
кой, y Сарепты 80 ф., y Енотаевска 
40 ф. Глубина меженной В. достигает 
зде сь ме стами 83 фут. и боле е. До- 
лина В. y Сарепты име ет в ширину 
30 в., y Чернаго Я ра 17 в., a в 40 
верстах выше Астрахани, где  от 
В. отде ляется вле во рукав Б узан ,  
ширина долины до 50 в. Во время 
больших половодий все пространство 
между В. и Ахтубой шириной от 
10 до 40 в. заливается водой. За  вер- 
шину волжской дельты обыкновенно 
принимают исток Бузана, в этом 
случае  дельта занимает площадь 
около 12.000 кв. вѳр. Б узан ,  соеди- 
нившись с Ахтубой y Краснаго Яра, 
в 52 в. ниже впадает в море y 
Обжоровой косы. В 4 в. выше Астра- 
хани от В. отде ляется вле во боль- 
шой рукав Балда  (дл. 66 в.); отсгода

главное русло В. поворачивает на юг,  
От Астрахани, считая по рук. Бах- 
темиру, до Бирючьей косы 94 в., адо  
Четырехбугорнаго маяка (9-футовый, 
рейд) , где  устья В., 108 в.; от по- 
сле дняго до 12-футоваго рейда(бл.мели ! 
Чистый Банк)  37 в. В самой Астра- { 
хани от Волги вле во отде ляется ру- 
кав Кутум,  в 3 в. ниясе тоже вле - 1 
во рукав Царева (20 в.), еще в 8 в. I 
ниже—рукав Башмаковка (Тизан;  '( 
11 в.). Нижѳ В. де лится намножество 
рукавов.  В 18 в. ниже Астрахани 
от В. отходит вправо большой ру- 
кав Бахтемир,  по которому произ- 
воддтся судоходство. По отде лении 
Бахтемира Волга, получив название 
Старой В ., после  57 в. течения  впа- 
дает в море близ с. Житнаго. Бах- 
темир же впадает досле  90 в. те- 
чения в море y остр. Четырехбугор- 
наго (108 в. от Астрахани), где  на- 
ходится маяк. —Глубина устьев В. 
(рукава Бахтемир)  колеблется чрез- 
вычайно сильно в зависимости от 
ве тров:  с.-в., е. и с.-з. ве тры сгоня- 
ют воду из ре ки в ыоре, это ве т- 
ры „сгонньие“; напротив,  ю.-з., ю. и 
ю.-в. ве тры („моряна“) нагоняют 
воду в устья. Колебание горизонтов 
воды под влиянием этих ве тров 
достигает сажени. Расход воды в 
Бахтемире  в 1890 г. в конце  сен- 
тября дри горизонте , превышающем 
самый низкий навигадионный на 0,30 
саж., оказался 51 куб. саж., a при го- 
ризонте  на 0,67 саж. вышѳ того же 
уровня—142 куб. саж.

Вскрытие и замерзание В. на участке  
от верховьев до Саратова происхо- 
дит,  как видно из таблицы, прц- 
близительно в одно время. Продол- 
жительность навигации, т. е. время от 
окончательнаго очищения  р е ки от 
льда до перваго появления сала, со- 
ставляе т  выше Царицына около 6Ѵ2 
ме сяцев,  в Астрахани 8Ѵг ме ся- 
цев.  Кама в устьях очищается от 
льда в среднем на 4 дня позжѳ, a 
покрывается льдом на 8 дней раньше, 
че м Волга не сколько вышѳ устья 
Камы. (См. таблицы на 65—66 и 67— 
68 страницах) .

Режим.  Д ля приме ра приведем 
нормальный ход изме нений уровня 
В. y Казани (Верхний Услон) . Со ср е -



05 Волга.

Данныя о вскрытии и замерзаяии Волгн в среднем за годы 1877— 
1908 (по старому стилю).
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Рыбинск.  . . Апр. 2 207 Апр. 10 447 Окт. 24 87 Нояб. 11 92 197
Ярославль . . » 3 105 * П 378 »» 24 51 » 10 64 196
Кострома . . . » 4 193 „ 12 398 п 14 73 п 9 81 168
Кинешма . . . „ 5 212 „ из 386 » 25 93 11 7 103 196
ІОрьевец.  . . „ 6 189 * 14 324 п 26 74 » 9 65 195
Н.-Новгород . з 183 „ 15 431 П 24 77 п 20 102 193
Исады . . . • „ 4 186 „ 13 379 11 25 70 11 18 75 195
Васильсурск . „ з 226 12 400 п 25 82 п 14 66 196
Чебоксарьи . . . » з 207 „ 12 369 п 26 72 „ 17 52 197
Верх. Услон . „ 1 185 „ 12 374 » 26 81 18 69 197
Богородское. . „ 3 194 „ 13 305 11 26 58 »» 16 41 197
Симбирск . . „ 4 197 „ 16 406 11 27 111 »» 25 79 193
Самара . . . . „ 2 164 „ 16 385 п 19 96 23 66 195
Вольск . . . „ 3 171 14 332 11 31 102 23 55 200
Саратовь . . . „ 1 165 „ 11 307 Нояб. 1 114 Гі 30 88 194
Царицын . . Map. 23 47 л 5 101 п 9 67 Декаб. 1 26 219
Астрахань . . » 1 6 Map. 11 2 n 24 8 » 3 2 257

Самыя ранния и самыя поздпия вскрытия  и замерзания Волги за 32 года 
(1877— 1908) по старому стилю.

Первая подви: 
льда.

£ка Река очистилась 
от льда.

Пѳрвое появлеяие 
сала.

Покрытие реки 
льдом.

Самая Самая Саяов Салое Самоѳ Самое Самоѳ Саиое
рапняя. поздняя ранвео. поздпее. ранпее. позднее. ринноо. позднее.

Рыбинск.  . Map. 15 Апр. 18 Map. 24 Апр. 27 Окт. 3 Пояб. 21 Окт. 15 Декаб.15
Ярославль . „ Iß п 20 „ 25 „ 25 r 3 n 20 n 14 „ 13
Кострома . . „ 17 п 21 „ 29 „ 26 )! 3 „ 19 11 15 „ U
Кинешма . . „ 19 п 22 „ 30 „ 27 2 „ 18 п 15 „ 8
Юрьевец . « 24 п 21 „ .31 „ 29 „ з Декаб. 2 11 19 „ 18
Н.-Новгородъ „ 19 ;; 15 „ 31 „ 30 „ з Нояб. 16 11 21 ,, 26
Исады . . . „ 23 » 16 Апр. 1 „ 30 3 „ 14 24 „ 23
Васильсурскъ „ 22 » 15 „ 1 „ 22 „ 4 „ 24 11 21  ̂ 17
Чебоксары. . „ 23 » 16 Map. 31 „ 21 2 „ 14 11 22 » 14
Верх. Услонь „ 20 n 15 » 29 „ 22 „ з „ 20 11 25 „ 28
Богородское. „ 25 il 17 .  31 „ 23 „ 2 „ 20 11 23 „ 18
Симбирск . 21 il 16 Апр. 3 „ 26 „ 6 „ 22 11 28 „ 27
Самара. . . „ 20 il 15 n 4 „ 26 „ Ö „ 25 11 28 „ 21
Вольск . . „ 20 » 20 211 -1 „ 26 „ 15 „ 13 11 28 „ 24
Саратов . . „ 14 n 18 Map. 29 „ 29  ̂ 1 Декаб.16 Нояб. 1 „ 30
Царицьш . „ 1 il 13 » 17 „ ■ 25 „ 25 13 11 2 „ 31
Астрахань . Фев. 2 Map. 26 Фѳв. 19 Map. 31 Нояб. 1 Янв. 5 г) п 11 Янв. 8

3) В 1902 году.



«7 Волга.

Таблица наиболе е  высоких и наиболе е шизких стоядий уровня воды 
в Волге  в среднем sa  годы 1877— 1908 (по старому стилю).

Н а и б о л е е н п з к а я  вода.
Напболее высокая 

вода.
Первд началон 

подъома Еесепней воды 
(зи*ою).

В навигацию 
начала осенняго 

хода).

(до
ледо-

Месяц и чи- 
сло.

«3 .
S Кü  U

Месяц и ча- 
сло. Со

ты
я

са
ж. Месяц п чи- 

сло. Со
ты

я
са

ж.

Рыбинск . . . Апр
»

13 484 Фев. 21— 27 36 Авг. 23—26 26
Ярославль . . 14— 18 405 У) 25— 28 6 » 25— 28 — 5
Кострома . . . *» 18 444 » 23—мар. 1 29 >5 22— 23 13
Кинешма . . . >» 18 426 26—мар. 4 52 Авг. 27— сен. 1 36
Юрьевец.  . . 19— 20 352 „ 18— мар. 2 39 » 25— сен. 1 20
>І.-Новгород . 21— 22 500 »> 21— 28 61 »J 31—сен. 2 31
Исады . . . . 22—23 509 и 24—мар. 3 50 Сент 1— 4 17
Васильсурск . » 23—24 541 » 28—мар.7 02 п 2— 4 27
Чебоксары . . . » 25 519 Map. 2—9 56 »5 3— 5 18
Верх. Услон . 27— 28 511 Фев. 26—мар. 6 62 6— 9 24
Богородское . . 
Симбирск . .

Ч ая 4— 5 
6— 7

525
560

Map. 5— 10 29 2—  5 
2—  9

5
53

Са ма ра . . . .  
Вольск . .

»
»

10— 12
16— 17

568
548

Map. 9— 15 68 « 7— 9 
14— 16

46
50

Саратов . . . и 16— 18 548 Map. 10— 14 81 » 15— 19 61
Царидын . . » 20—22 399 п 21— 22 29 п 30—окт. 3 28
Астрахань . . Мая 30—июня 1 147 » 19—20 —8 Окт. 7— 10 —4

дины декабря и по конед февраля 
(стараго стидя) вода медленно убы- 
вает,  прибл. на 0,01 саж. в двадня; 
с первых чисел марта вода начи- 
нает прибывать, сначала медленно, 
a с 20 марта все быстре е и, нако- 
нец,  1 апре ля, благодаря прибыли, 
В. вскрывается и к 12 апре ля совер- 
шенно очищается от льда. Со вре- 
меии ыачала весеишей прибыли (3 мар- 
та) и до вскрытия  (1 апре ля) всего 
прибывае т  воды 1,4 саж. В течение 
всего апре ля вода , лродолжает при- 
бывать весьма быстро и 27 или 28 
апре ля достигает наивысшаго гори- 
зонта, превышающаго низший зимний 
иа 4,5 саж. З ате м вода начинает 
сбывать, в мае  быстро, в и юне  и 
июле  медленне е  и в начале  сентября 
достигает наинизшаго горизонта, на 
4,87 саж. ниже наивысшаго. В авгу- 
сте  и сѳнтябре  В. y Казаяи находится 
в свосм нормальноы,  меженном 
состоянии. В течение сент.—декабря 
происходит ыедленное повышение 
уровня, a зате м вплоть до начала

весньи вода убывает.  Иногда от силь- 
ных дождей бывают быстрыя под- 
нятия  уровня воды ле том и осенью 
(■пйводки). Весенний разлив,  или поло- 
водье, бывает на В. с конца апре ля 
до начала июня; это время наиболе е  
благоприятное для судоходства; вода 
в половодьѳ разливается ме стами иа 
десятки верст,  заливая низкий ле вый 
берег и образуя зде сь полои. Наибо- 
ле е высокия  амшиитуды колебаний бы- 
вают в Самарской луке , где  ре ка 
суживается; y Самары оне  достигают 
6Ѵг саж., там же, где  ре ка широка и 
берега ннже, амплитуда ыала; так,  y 
Астрахани за  после дние 32 года макси- 
мальная амплитуда была 1,9 саж., a 
в среднем она равна зде сь 1,55 саас.

Каналы. Путем каналов бассейн 
В. соединен с морями Б алтийеким 
и Б е льш .  1) Мариинский п-уть, длиной
1.068 в., соединяет В. y Рыбинска с 
Петербургом;  он идот по р. Шекс- 
не , по кан. Б е лозерскому (63 в.), 
р. Ковже , кан. Ново-Мариинекому (8 в.), 
Вытегре , кан. Онежсисому (63 в.), Свири,



Ново-Ладожским каналам (158 в.) и
Неве . 2) Тихвипский путь, длиной 655 в., 
соединяет Волгу y  Мологи с Ново- 
Ладожскими каналами по р. Мологе , 
Чагодоще , Тихвинке , Сяси. 3) Вышне- 
волоцкий путь между Тверыо и Нов. Ла- 
догой, длиной 814 в., идет по Тверце , 
Цне , Мсте , Волхову. 4) П уть герцога 
Александра Вюртембергскаго, дл. 651 в.( 
еоединяет р. Ш ексну с устьем Су- 
хоны. — И з них име ет значение 
только Мариинская система.

Рыбы. Теперь толвко низовья В., от 
Царидына и ниже, довольно богаты ры- 
бой; главная масса рыбы, входящей 
из моря в р е ку, перехватывается 
ещѳ в дельте . Наиболе е важныя про- 
мысловыя рыбы сле дующия: сельди 
(в 1909 г. выловлено в В. 65 милл. 
шт.), бе луга, осетр,  стерлядь, сев- 
рюга, вобла (Rutilus rutilus caspicus; 
в 1909 г. ея выловлено в В. 397 милл. 
тт .) , сазан,  судак,  берш,  лещ,  ка- 
рась, я зь , сопа, синед,  густера, че- 
хонь, жерих,  голавль, минога, бе ло- 
рыбица, сом,  щука, налим,  окунь, 
ерш.  Как ре дкость, поднимается из 
моря вдлоть до Симбирска касдийский 
лосось (Salmo caspius), иногда из 
Камы заходит в среднюю Волгу тай- 
мень (Salvelinus taiinen). He выше Ца- 
рицына входят из моря рыбец 
(Vimba vim ba persa), очень ре дка ша- 
мая (A lburnus chalcoides). Лов етер- 
лядей ниже 6 вершков длиной в на- 
стоящее время в Волге  повсеме стно 
запрещен.  0  судоходстве  no В. см. 
судоходство. См. также Астраханская 
губерния, IV, 180/82.

Л и т е р а т у р а :  В. Рагозин,  „Вол- 
га“ (1881, 3 t .) ; Н . Богуславский, „В., 
как путь сообщения “ (Сборн. Инстит. 
Инж. Пут. Сообщ., IX, 1887 и отде ль- 
но Спб. 1887); А . Тилло, „Свод ни- 
веллировок ре к Евр. России“ (Журн. 
М. П. C., 1892 r., апр.—май, дрилож.); 
„ Волжско-камская справочная книжка“, 
изд. Казанскаго округа П. С. (издается 
ежегодно в Казани; еве де ния  об 
уровне  В., временд вскрытия  и замер- 
зания, разстояния  и др.); „Стат. Сборн. 
Мин. ГІутей Сообщ.“, вып. 94 (Спб. 
1908, перечень водных путей); „По- 
казания  водоме рных постов 1 раз- 
ряда на В. 1876—96“ (Казань, 1899); 
М. Рыкачев,  „Вскрытие и замерзание

вод России “ (1886); „Све де ния  об 
уровне  воды яа внутр. водных пу- 
тях России 1881—90“, т. II, басс. 
Касп. м. (1907, изд. М. П. C.); Д . Ану- 
чин,  „Верхневолжския  озера и вер- 
ховья Зап. Двины“ (1897); G. Plum- 
m um , „Бассейн B.“ (1899; „Тр. эксп. 
для изсле д. истоков ре к Евр. Рос- 
сии“); „Волга, техндко-стат. очерк“  
(1908, изд. Управл. внутр. вод. путей);
A. Pavloiv, „Voyage géologique p ar la 
Volga de Kazan à Tzaritsyn. Guide des 
excursions du VII congrès géologique 
in tern .“ (1897); Православлев,  „Мат. 
к познанию нижиеволж. каспийских 
отложений“ (1908). 0  рыбах и рыбо- 
ловстве  см. „Рыболовство в басс. В. 
вышѳ Саратова“ (изд. Департ. Землед., 
1906— 1909). К а р т ы :  план В. от 
Рыбинска до Казани в масштабе  
200 саж. в 0,01 саж. па 87 листах.  
Спб. 1880 (изд. М. П. C., боле е новых 
изданий м-ва не т) ; карта В. от 
устья Камы до 9-фут. рейда, масшт. 
4 в. в 1 вершке , составлена С. Не- 
устроевым (Нижн. Новгород,  1890).

JI. Берг.
Волго, оз., см. Волга.
Vol d’o iseau  (фр., чит. „воль дуазо“), 

птичий полет.  A vol d ’oiseau—с вы- 
соты птичьяго полета.

V olen s n o len s (лат.), в о л ей -нево- 
лей.

В олж ские казаки, см. казаки.
Волковинцы, м. летичѳв. y., По- 

дольск. губ., 3.652 :кит.
Волков,  Дмитрий Васильевич,  

один из мало-заме тных,  но влия- 
тельных де ятелей XVIII в. Начал 
службу при Елизавете , прд Петре  HI 
в качестве  секретаря особаго сове та 
составил жалованную грамоту дво- 
рянства об изъ ятии от те лесных 
наказаний и об отме не  обязат. служ- 
бы. Он кончил жизпь в провин- 
циальдой администрации, хотя и на 
высоких достах.  Ум. в 1785 г.

Волков,  Ефим Ефимович,  живо- 
писец,  род. в 1844 г., прошел курс 
Академии Художеств и зате м много 
работал над изучением природы. В 
1899 г. получпл звание академика. 
По своему даправлению В. принадле- 
жит к реалистам.  Свою изве стиость 
он приобре л на выставках передвиж- 
ников,  где  оп выставлял много пѳй-



зажей. В. любит спокойную русскую 
равнину ле том и осеиъю или локры- 
тую ранним спе гом,  болото и ре ку 
в вечерней тиши и на заре . Настро- 
ение тихой прпроды он передает с 
пониманием н чувством.  II. Т.

Волков,  Матве й Степанович,  род. 
в 1802 г., русский экономист,  пи- 
савший преимущественно на француз- 
ском язы ке . Долгое время был пре- 
подавателем полит. экономии в ин- 
ституте  инж. путей сообщения, a с 
1853 г. переселнлся окончательно в  
Париж.  Ум. в 1875 г. Главне йшия 
произведения, доставившия  ему изве ст- 
иио с т ь  в западном ученом мире , 
сле дующия: „Opuscules su r la rente 
foncière“, Paris, 1854; „Précis d 'éco
nomie politique rationnelle“, P., 1868. 
Ha русском язы ке  име ются: „Раз-  
яснение рациональных оснований по- 
литич. экономии“ (Спб., 1872 г.), со- 
кращение „Précis e tc .“; „Уединенное 
государство в отпошении к обще- 
ственной экономии; из творения  ф.- 
Тюнена нзвлечено и приспособлено для 
русских читателей“ (Карльсруэ, 1857), 
и не к. др. В истории экономич. лите- 
ратуры В. изве стен,  главным обра- 
зом,  развитием и углублением взгля- 
дов Рикардо и Тюнена на поземель- 
ную ренту; особенно сильное влияние 
на В. оказал после дний. Находя, что 
общепринятая система полит. экономии 
устаре ла, В. пытался перестроить ее 
на новых основаниях,  учитывающих 
хозяйственную эволюдию, и высказал 
по этому поводу ряд интересных 
соображений. На работы В. откликались 
такие авторитеты, как Гарнье, Шеф- 
фле, Брентано. М. Бер-ий.

Волков,  Федор Григорьевич,  
один нз славне йшпх пионеров 
русскаго театра, с именем котораго 
обычно связывается, хотя это и не 
правнльно, представление об осно- 
вателе  русскаго театра. В де йстви- 
тельности еще за  27 ле т до ро- 
ждения  В. и за  полве ка до его театра 
был построен в Москве , на Крас- 
иой площади, театр,  открытый „для 
всякаго рода смотрителей“ (т. е. зрите- 
лей); однако, в де ятелыю сти В. рус- 
ский театр получил прочное осно- 
вапие, вышел па путь правильнаго u 
уже пе остапавливавшагося разви-

тия.—В. родился 9 февраля 1729 г. в ь  
Костроме ; после  смерти отца и вы- 
хода матери замуж за  заводчика 
Полушкина перевезен в Ярославль. 
Зде сь, ве роятно, учился y сопрово- 
ждавшаго Бирона в ярославскую 
ссылку пастора, по не которым до- 
гадкам учился недолго и в мо- 
сковской Заиконоспасской академии, 
зате м,  юношей, по торговым де - 
лам бывал в Москве  и в Петер- 
бурге , где  занимался в не мецкой 
торговой конторе , чтобы научиться 
бухгалтерии, и где , несомне нно, ви- 
де л театральиы я представления — 
итальянскую огиеру, не медкую драму 
в исполнении труппы Аккермана, 
русские любительские спектакли в 
кадетском корпусе . Чрезвычайно 
увлеченный, В. стал детально зна- 
комиться с различными сторонами 
театральнаго де ла, и с драматур- 
гией, и с декоративной техш икой, и 
сь театральной архитектурой; но в 
разгар  этих занятий должен был 
оставить П етербург и возвратиться 
в Ярославль, так как умер от- 
чим (1747). Юиоша привезъ*с собою 
свою новую страсть и скоро нашел ей 
выход— в оргаш изац ии с товари- 
щами спектаклей в большом ка- 
менном сарае  при доме  отчима. 
Точно время первых волковских 
спектаклей не изве стно, и обще- 
приняты я даты, как и све д е пия о 
программе  перваго спектакля, сомни- 
тельны. Первые волковские спектакли, 
сильно привлекшие внимание ярослав- 
цев,  нужно, повидимому, отнести к 
святкам 1750— 51 г. В р е пертуаре  
ярославских спектаклей были несо- 
мне нно—комедии Дмитрия Ростовскаго, 
опера „Титово Милосердие“, ве роятно— 
пьесы Григори, переде лки для сцены 
популярных пове стей того времени. 
Сотрудниками В. были его брат Грн- 
горий, Нарыков,  поздне е, до перее зде  
волковцев в  П е тербург,  переимено- 
ванный в Дмитревскаго, еще Соколов,  
Чулков,  два Попова,—поздне е, уже 
в Петербурге , к ним прибавилась 
Аграфена Мусина - Пушкина, родоы 
из Ярославля же, первая русская акт- 
риса. Ч ерез сенатскаго чиповника 
И гнатьева слух о В. и его ярослав- 
ском театре  дошел до Петербурга,
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до кмператрицы Елизаветы, и волков- 
ская труппа была вытребована в Пе- 
терСург,  в марте  3 752 г. дала пер- 
вый спектакль в Зимнем дворце , в 
так наз. раздвижном театре . После  
этой пробы В. и его товарищи были 
поме щены в кадетский корпус для 
занятия словесностью, иностранными 
языкамн и гимнастикой. Занимались 
они там еще и декламацией, сцепичѳ- 
скими приемами. Исключителыю любо- 
знательный, трудолюбивый и усѳрдный 
В. „упражнялся в чтении полезных 
книг для его нскусства, в рисовании, 
музыке “, досуги отдавал своему ку- 
кольному театру. A два с половиной 
года спустя, 30 авг. 1750 г. после до- 
вал высочайший указ,  начинавшийся 
словами: „повеле ли мы нынчѳ учредить 
русской для представлепия  трагедий и 
комедий театр“  и открывавший важне й- 
ший период де ятельности В. Но этот 
же период наимене е  осве щеигь исто- 
риками, нашн све де ния  о нем огра- 
ничиваются самым пемногим. В. был 
облечен званием „перваго российска- 
го актера“, пользовался и большими 
симпатиями, и болыпим авторитетом,  
усердно работал и как актер,  и 
как режиссер,  отдавал свое время, 
силы, вишмание и увлечение и все м 
другим сторонам театра. По не ко- 
торым версиям,  служил оы своему 
театру и как драматург,  переводил 
н переде льивал пьесы иностранных 
авторов.  Но эта сторона де ятель- 
ностл—самая спорная, вызывает в 
изсле доиателях болыпия разногласия. 
В. приписывается до 15 пьес,  из 
которых ни одна не уце ле ла, припп- 
сываются переводы Мольера, ода на 
смерть Петра Великаго и т. п. В его 
репертуаре  актера были роли самаго 
различнаго характера, ии комическия, 
и трагическия. Повидимому, в игре  
его была простота и болыпая страст- 
ность, то, что теперь обозначается, 
как темперамент.  Так надо, ду- 
мается, понять свиде тельство совре- 
менника, что лучшѳ всего удавалась 
В. роль „бе шенаго“. В 1759 г. В. 
вме сте  с актером Шумским был 
команднрован в Москву для устрой- 
ства там публичнаго театра. К это- 
му времени пришел в разстройство 
театр Локателли, где  игрались италь-

яяския оперы и русския драмы; повиь 
димому, В. занялся в Москве  упоря- 
дочением и улучшением этого теат- 
ра, выписал не скольких актеров 
из Петербурга. Видную роль припи- 
сывали В. в событиях,  сопровождав- 
пиих восшествие на престол Екате- 
рины II, но в чем эта роль, —очѳнь 
неясно. По поводу предания, что В. 
было предложено ые сто кабинет- ми- 
нистра, a он от этого отказался, исто- 
рик театра Морозов де лае т  догад- 
ку: не относятся ли эти сообщения 
не к В., основателю петербургскаго 
театра, a к кабинет- сѳкретарю Пет- 
ра III, Дмитрию Волкову? В коропацию 
нмператрицы яа улицах Москвы и 
потом в специальном театре  был 
устроен грандиозный сатирический 
маскарад „Торжествующая Минерва“, 
„в котором,  гласила афиша, из-  
явнтся гнусность пороков и слава 
доброде телп“. В. был главным ор- 
ганизатором и руководителем этого 
маскарада, в котором участвовали 
до 4.000 чел.; объе зжая верхом ули- 
ды Москвы, он простудшися и 4 апр. 
1763 г. умер,  34-х ле т.  Н. Эфрос.

Болков,  Федор Иванович,  архи- 
тектор,  род. в 1755 г. в Петербур- 
ге , 9 ле т поступил воспитанником 
в академию художеств,  прошѳл в 
неии курс il в 1772 г. был отпра- 
влен для завершения образования в 
Италию и Францию. Там он зани- 
мался под руководствоы лучших 
архитекторов,  практически изучал 
де ло, участвуя в постройках и по- 
лучил в Венеции и Париже  золотыя 
медали. По возвращении в П е тербург 
(1782) В. был сде лан академиком и 
возведен в профессора. С 1796 г. оп 
вел класс архитектуры в академии 
с званием адъюнкт- ректора. В то 
жѳ время В. строил здания. Им воз- 
ведены прнсутственныя ме ста в 
разных городах,  казармы Семенов- 
скаго полка и не которыя части Тав- 
рическаго дворца в СПб. В. был 
одним из пѳрвых русских архи- 
текторов,  прожедших академическую 
школу. С болыпим знанием и тех- 
ническою практикою он соединял и 
художественыое дарование. Ум. В. в 
1803 г. Я . Т.

Волковыский уе зд  находитея нт>



средпей части Гродненск. губ,, се в. 
границей своейнемпого соприкасается 
с течен. Не мана. Занимает простр. 
(без значит. внутр. вод)  3.351,4 кв. 
в. Ме стность довольно холмистая, но 
не особ. возвышен. (преобл. выс. ни- 
же 80 саж. н. ур. м.). Почвен. покров 
довольно пестрый, слагается и зъ дер- 
ново-подз. суглинков и супесей; по- 
сле дния  преобладают.  В южн. часть 
уе зда входит се в. участок Б е лове ж- 
ской пущи (Свислочск. дача), и по ха- 
рактеру своему она примыкает к 
району Поле сья. Под л е сом 21,3% 
террит. В. y.; неудобн. зем. 7,3%. 
Пашня (53,7%) сильно преоблад. над 
луг. и пастб. (17,1%). Населения к нач. 
1910 г. считалось 187,2 тыс. чел. (по пе- 
реписи 1897 г. 149,6 т.), в т. ч. 14,9 тыс. 
чел. городск.; состоит преимущ. из 
бе лоруссов (82,4%); великор. с ма- 
лор. всего 2,5%, евреев 12,4%, по- 
ляков 2,1% . Грамотн. сельск. нас. 
23%, городск. 57,6%. Земледе лием 
занято 61,2%  самоде ят. нас.; промышл. 
насел. немногочисл. (10,2%) и заним. 
гл. обр. изгот. одѳжды, обраб. питат. 
продукт., металлов и проч.; в торг. 
и трансп. занято 6,3%. К побочн. 
промысл. сел.-хоз. насел. прибе гает 
мало (7,2%). Госуд. и разл. учр. 
принадл. 12,3% площ. уе зда; под 
наде льн. земл. 48,7%; средн. разм. 
наде ла на 1 дв.— 16,3 дес., частное 
землевл. составл. 39°/0, име ет в 
средн. 103 дес. на 1 влад. и сосредот. 
преимущ. в руках дворян (83,3%
ч.-вл. зем.). В . А .

В о л ко вы ск ,  y. i’op. Гродн. губ., на 
р. Волковые , 14.593 жит.

Волковышки, уе з. гор. Сувалк. губ., 
5.509 жит., муж. и жен. гимн.

Волковышский уе з д  расположен 
на зап. окраине  Сувалкск. губ.; гра- 
ничит с Германией; заним. простр. 
(без значит. внутр. вод)  в 1.115,7 
кв. в. Ме стность низменная и равнин- 
ная, име ет преимущ. суглинистую, a 
ме стами (гл. обр. на се в.-вост.) и су- 
песчанную почву. Л е сов 6,7%  площ., 
под пашней 62,9% ши., под. луг. и 
пастб. 24,3%; ыеуд. земли 6,2%. Насе- 
ления к нач. 1910 г. считалось 85,4 тыс. 
чел. (76,1 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 
9,9 т. ч. городск.; по переп. 1897 г.— 
80,1 т. ч.; литовцев — 68,7%, не м-

цев — 15,9%, евреев — 8,5%, поля- 
ков — 3,9%, русских — 2,8%. Гра- 
мотн. сельск. насел. 43,3%, городск. 
50,1. Почти исключит. занятие жите- 
лей земледе лие (63,7%  самоде ят. нас.); 
сельскохоз. насел. в р е дких слу- 
чаях (5,2%) обращается к побочн. 
промыслам.  В обрабат. промышл. 
занято 8,5%  самод. нас.; кроме  из- 
готовл. одежды не сколько выде ляет- 
ся кожев. произв. В торг. и трансп. 
занято 4,6%  самод. нас. Наде льыое 
землевлад. составл. 60,4%. Частновл. 
земли составл. 34,6%  и сосред. почти 
исключ. в руках дворяи (84,4%), кр.
з.—8,9%; ср. разм. 1 вл. 151 дес. В . А.

Еолконская, кн. Зинаида Алексан- 
дровна, рожд. княжна Б е лосельская- 
Б е лозерская. Род. в 1792, получила 
дома прекрасное, хотя и чисто фран- 
цузское, литерату рное образование. Вый- 
дя замуж закн . Никиту Григор. Вол- 
конскаго (брата декабриста Серге я В.), 
обаятельно красивая, образованная и 
талантливая В. скоро заняла видное 
ме сто в высшем обществе . Во вре- 
мя пребывания  русскаго двора за гра- 
ницей (в 1812— 13 гг.) и блестящих 
дипломатическихъконгрессовъонапри- 
влекала внимание все х окружающих,  
в том числе  и императора Алек- 
сандра I, любившаго бывать в ея об- 
щѳстве . По возвраицепии в Петербург 
В. начала серьезно заниматься рус- 
ским языком,  в 1824 г. перебралась 
на жительство в Москву и зде сь со- 
здала, может быть, единственный в и, 
нашей истории литературный салон,  
где  стала центром плеяды таких 
писателей, как Пушкин,  Жуковский, 
Ив. Кире евский, Бараты нский, Шевы- 
рев,  кн. Вяземский. Именно къэтому, 
московскому периоду ея  жизни отно- 
сится стихотворение Пушкина посвя- 
щенное В. при посылке  ей поэмы „Цы- 
ганы^: „Среди разсе янной Москвы“. 
Лхивая и одаренная В. отразила в 
своих увлечениях и литерат. про- 
изведениях все  почти течеиия бур- 
наго периода русской жизни и лнтера- 
туры 20-х годов:  романтическое стре- 
мление к простой жизни дпкарей сре- 
ди первобытной природы („Qaatres 
nouvelles“, M., 1819), наве я ишое, м. б., 
Руссо, увлечениё русским народным 
бытом и историей („Tableau slave du



Кн. С. Г. В олконский (1788— 1865).
С портрета из коллекции M. М. Зензинова. 
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V siècle“ 1820; и неокончениый роман 
„Ольга“), наконец,  мистицизм,  усерд- 
ной после довательницей кот. она сде - 
лаласьво вторую половину своей жизни. 
Отдала В. дань и общему одно время 
увлечению—императору Александру I, 
сочинив в его честь кантату (В. бы- 
ла также музыкантшей) и слова к 
ней (русския). В 1829 г. В. перебра- 
лась в Рим,  где  и умерла в 1862 г. 
ревностной католичкой. Записки и со- 
брание сочинении В. изданы ѳя сыном 
в 1865 г. на рус. и фр. яз.

Волкоиская, кн. Мария Николаевна, 
род. в 1806 г., дочь героя отечествен- 
ной войны, ген. Раевскаго.Въянв. 1825г. 
вышла замуж за  декабриста кн. С. Г. 
Волконскаго (сж). В 1827 г. приеха- 
ла к мужѵ в Благодатский рудник.  
В 1856, после  амнистии, вернулась 
в Европ. Россию, ум. в 1863 г. В. 
воспе та Некрасовым в „Русских 
женщинахъ". Оставила „Записки“, из- 
данныя ея сыном в 1904 г.

Волконскии, Петр Михайлович,  
све тле йший князь, ген.-фельдм.,род.в 
1776 г., поступил на воен. службу в 
1793 r., въ1810г.ем убы ловве реноупра- 
вление квартирмейст. частью, так что 
его можно считатьоснователем нашего 
генеральн. штаба. При нем присту- 
плено к составлению военной карты 
России и окончена маршрутная. Он 
участвовал в войнах 1812— 14 гг. 
начальником главн. штаба и первый 
предложил в военном сове те  итти 
в Париж.  Ум. в 1852 г. мини- 
стром Импер. Двора.

Волконский, Серге й Григорьѳвич,  
кн., один из ярких представителей 
той военной среды, из которой вы- 
шли декабристы. Род. в 1788 году. 
Придворныя евязи соде йствовали бле- 
стящей военной карьере  В. Восемнад- 
цатиле тним юношей он вступшгь на 
военную службу; участвовал в кам- 
лании 1807 г., где  был ранен при 
Прейсиш- Эйлау. Потом служил в 
Дунайской арыии. Уже полковникь в 
1812 г., Волконский в период отече- 
ственной войны командует партизан- 
еким отрядом и зате м такое же 
де ятельное учасгие принимает в за- 
граничных походах.  Его „Записки“, 
в котор. он подробно останавливается 
на этом первом ггериоде  своей жиз-

ни, показывают,  что уже тогда откры- 
лись перед ним многия  те невыя сто- 
роны государственнаго и обицествен- 
наго быта Ko многим явлениям со- 
временности он относился критиче- 
ски, как показывает.  напр., его из- 
ве стный отве т импер. Александру I 
в 1812 r.: „Гоеударь! стыжусь, что 
принадлежу к нему“ (к дворянскому 
сословию). Как и на многих других 
современников,  заграничиые походы 
произвели на В. очень сильное впе- 
чатле ние. To, что он виде л „мель- 
ком“  в походной жизни, породило 
в нем „чувство, что Россия в обще- 
ственном,  внутренкем и политиче- 
ском быте  весьма отстала“. У него 
является желание „поближе познако- 
миться с Европой“, подробно изучить 
ея быт.  С этой це лью В. в 1815 г. 
берет отпускь и отправляется в 
длинное странствование, „с твердым 
наме рением околесить всю Европу и 
даже с предположеиием посе тить и 
прочия части све та, особенно Амери- 
канские Ш таты, занимавшие тогда умы 
нашей русской молодежи по их само- 
стоятельному быту и по демократи- 
ческому политическому составу“ . Он 
посе щает Париж,  потом Лондон,  
где  бывает на парламентских засе - 
даниях и восторгается той закон- 
ностью, которая царит в английской 
жизни: „хвала тому краю — пишетъ
он,  — где  есть убе ждения  в такой 
силе  закона“. Узнав о возвращении 
Наполеона, он е дет (возбуждая те м 
самым недовольство Александра I) в 
Париж,  чтобы лично наблюдать важ- 
ныя политическия события. В. возвра- 
щается в Россию, полный впечатле - 
ниями от „великих событий“ 1815 г. 
Как многие из его современников,  
В. вначале  заинтересовался масон- 
ством,  думая найти в нем что-либо 
положительное. Но, конечно, масонство 
его не может удовлетворить. Всту- 
пив в отправление обязанностей бри- 
гаднаго командира в Новограде -Во- 
лыиском,  В. находит уже конкрет- 
ную почву для своей де ятельности, 
для осуществления своих „граждан- 
ских обязанностей“. Он зде сь стре- 
мится заслужить дове рие и любовь 
солдат,  устранить старую, грубую 
палочную систему. Переведенный, од-



нако, вскоре  в другую брнгаду, В. 
оставляет службу и ре шает е хать 
в Европу, чтобьи „нзучить многое“, a 
главное выполнить старую мечту по- 
се тить Америку—этот край, „образцо- 
вый по своему гражданскому быту“. 
Но предварителыго он е дет в Одес- 
су к сестре  и по дороге  зае зжает 
в Киев к своему старому товарищу 
по корпусу М. 0. Орлову. Эта пое здка 
(1819) и ре шает всю дальне йшую 
судьбу В. Он „всеце ло входит в 
заме чательный кружок людей“, груп- 
пировавшихся около Орлова. „С этого 
времени началась для меня новая 
жизнь“,—вспомина.егь В.— „Боле е, не- 
жели когда, я  понял тогда, что пре- 
данность к отечеству должна меня 
вывести из душнаго и безцве тнаго 
быта ревиш теля шагистики и угодни- 
ческаго царедворничества“. Он горя- 
чо говорит о „ничтожестве  наших 
народных прав“ , „о гне те  государ- 
ственнаго управления “ и т. п. Приня- 
тый в члены „Союза Благоденствия “, 
В. становится горячим пропаганди- 
стом идей тайнаго общества и вѳр- 
бовщиком новых членов.  На юге , 
где  „неусыпный и рабски усердный 
надзор полиции явной и секретной не 
клали поме хи в широком де йствии “, 
В. се ет „се мена прогресса полити- 
ческаго“. В дальне йшем В., член 
южнаго общества, принимает самое 
живое участие во все х сове щаниях 
Южнаго и Се вернаго общѳства. Он не 
столько теоретнк,  сколько организа- 
тор и практик.  По своим связям ,  
по своему положению челове ка, вы- 
шедшаго ужѳ из юношеских ле т,  
он является одпим из наиболе е 
це нпых членов Общества. Д руг 
ГІестеля, В. сочувствует украино- 
фильским тенденциям  и как бы об-  
единяет в себе  централпстическия 
и федеративныя тенденции тайных 
обществ.  Это самый подходящий че- 
лове к для переговоров,  для органи- 
зации объединенных выступлений, но 
личныя его симпатии были всѳце ло на 
стороне  демократической программы 
Пестеля. В январе  1825 г. В. же- 
ыился на дочѳри генерала Раевскаго, 
героя отечествевной войны. Женитьба 
не охладила В. к де лам тайных 
общестЕ,  но сомейныя обстоятельства

в конце  года отвлекли виимание В. 
от событий неожиданно разыгравших- 
ся 14 декабря. Будучи в деревне , 
он узнал о происшедшем Î4  де- 
кабря и зате м об аресте  Серге я 
Муравьева. Но его участие в де лах 
Южнаго общества достаточно было из- 
ве стно, и 7 января В. был аресто- 
ван и поеле  личнаго допроса Нико- 
лаем заключѳн в Алексе евский ра- 
велин Петропавловской кре пости. 
После довал суд,  во время котораго 
В. держался с обычной для него пря- 
мотой и созианием своего достоин- 
ства. Причисленный к I разряду „го- 
сударственных преступников“ , В., по 
заме не  смертной казни пожизнепной 
каторжной работой, был отправлен 
закованным в кандалах в Благо- 
датский руднпк на Нерчинских за- 
водах.  За  ним вскоре  после довала 
его молодая жена, претерпе в все  
уяиасы и лишения, которыыи правитель- 
ство обставило отправку жен „госу- 
дарствѳпных преступников“  (см. 
Волконская). В Сибири В. оставил 
по себе  наилучшия воспоминания, и 
особенно своим сердечным отноше- 
нием к низшим классам населе- 
ния. С возстановлением прав (1856),
В. вскоре  было разре шѳно жить в 
Москве . Он умер 28 ноября 1865 г.

G. Мельгунов.
Волк (Lupus), созве здие южп. по- 

лушария неба, содержит,  по Гульду, 
159 зве зд,  видимых невооруж. гла- 
зом.  С. Б л .

Волк,  Canis lupus, выде ляемый в 
особый подрод Lupus, хищное млеко- 
питающее из сем. псовых.  Наиб. нз- 
ве стный представитель—В. ооыкновен- 
ный, бирюк,  L . vulgaris, достигает 
длины свышѳ 1 м., при вы ти н е  85 см. 
y загривка; хвост почти 0,5 м.; туло- 
вище поджарое, морда острая, удлинен- 
ная, с широким лбом,  уши острыя, 
прямостоящия, шея толстая, неповорот- 
ливая, ноги высокия, очень сильныя; 
хвост пушистый, опущенный к зѳмле ; 
шерсть длинная, се ровато-желтовата- 
го цве та, но попадаются совершенно 
бе лые il чѳрные В. Обыкновѳнно к  
ле ту окраска де лается красноватой, 
к зиме  бе ле ет.  В. очень кровожад- 
иио э  животное, истребляет массу до- 
машних и диких животных,  с ка-



кими только может справиться, a так- 
же птиц,  при недостатке  пищи не 
брезгует лягушками, насе комыми, 
е ст даже коренья. В. — неутомимый 
бе гун,  ыожет сде лать в ночь до 
70 верст,  предпочитает густые ле са 
h обширныя степн, весной и ле том 
ходит нарами или в одиночку, 
осенью— семьей, зимой образует ино- 
гда це лы я стаи. Сытый В. очень осто- 
рожен и труслив,  избе гает чело- 
ве ка, но голодный де лается чрезвы- 
чайно сме лым и дерзким,  особенно 
зимой и в стае , рискует забираться 
тогда в села и цаже города, ловит 
собак и душит в хле вах домаш- 
ний скот.  В Англии, a такжѳ в се в. 
и средн. Германии В. истреблен со- 
вершепно, во Франции очень ре док,  
чаще встре чается в Венгрии и сла- 
вянских землях,  нере док в Скан- 
динавии и вееьма многочислен в 
с. и с.-в. России. Кроме  того, В. жи- 
вет в с.-з. Африке , с. и с.-в. Азии и
С. Америке . Продолжительность жиз- 
ни В. около 12 ле т.  Самка но- 
сит 63 — 64 дня, рождает до 9, 
обыкновенно 4 — 6, де тенышей, кото- 
рые три ноде ли остаются сле пы- 
ми и полной зре лости достигают на 
3 году. Взятые смолоду, В. легко руч- 
не ют и сильио привязываются к хо- 
зяину. Убытки, которьш В. приносят 
сельскому хозяйству в России, исчис- 
ляются миллионами рублей: ежегодно 
В. истребляют до 200 тыс. крупнаго 
н свыше 500 тыс. мелкаго скота, не 
считая домашней птицы. В. уничтожа- 
ют всяческими способами: стре ляют,  
де лая облавы и в одиночку, ставят 
капканы, отравляют (лучшѳ всего 
стрихнином) . Ме х В. низкаго каче- 
ства, идет на дѳшевыя шубы, поло- 
стн, кожа выде лывается на перчатки 
и пр. В Се в. Америке  очен распро- 
странен буланый В., C. occidentalis, 
цве т шерсти булано-бе лый до чер- 
наго. В се в. Африке  норе док афри- 
канский В ., C. anthus, с широкими 
ушами il коренастым туловищем,  
чащѳ темнаго булано-бураго цве та. 
Меньше ростом полосатый В., C. adus- 
tus, с вытянутым те лом,  лисьей 
мордой, тонкими и длин. ногами; распро- 
стр. в нижн. Гвин ее . М. Нечаев.

Волк суичяты й, мпшкопес,  Thyla-

cinus cynocephalus, вид хищных сум- 
чатых,  сильное и сме лое животное, 
1 м. и боле е  длины, хвост до 50 см.; 
общий склад собачий, те ло вытянутое, 
морда сильно удлиненная, уши прямо- 
стоячия, хвост прямой, ноги сравни- 
тельно короткия; ме х се робураго цве - 
та, довольно короткий, с 12— 14 по- 
перечнымн черными полосами на спи- 
не . Р о д иит с я  в Тасмании, ране е силь- 
но опустошал стада колонистов,  но 
теперь выте снеп в недоступныя ска- 
листы я ме стности. П итается самыми 
разпообразиыми ашвотными, с кото- 
рыми только може т  совладать, вы- 
ходит на добычу толъко по ночам.

Волластонит,  или досчатый шпат,  
минерал из группы пироксепов 
кристалл. в моноклиноэдрич.системе , 
обык. встре чается в табличатых 
или скорлупковатых формах,  тв.
4,5... 5, уд. в. 2,8... 2,9. Б. ч. окрашен 
в красноватый, желтов. или се рыии 
цве т,  просве чивает,  иногда прозра- 
чен.  Хим. сост.: кремнекислый каль- 
ц'й, CaSiOg. Встре чается в вулкан. 
выбросах Монте-Соммы, в Гѳрмала и 
Кулла в Финляндии, на ре чке  Слю- 
дянке , впад. в Байкал.

Волластон,  см. Уоллэстои.
Воллин,  остров на Балт. ы. в 

Ш тетинск. окр. (Пруссия), 245 кв. км.,
14.000 жит. Гл. гор. В. (4.622 жит.), 
прежде Юлпп (см. Винета), входил 
в ганз. союз.

Волнисты й попугай, см. попугаи.
Волнуш ка, волвяница, Agarlcus (Lac- 

tarius) torm inosus, базидиальный гриб 
сем. пластинчатых,  по общѳму виду 
похож на рыжик,  шляпка шерстистая 
с загнутыми внутри бахромистыми 
краями, бле днорозоваго цве та; пла- 
етинки не сколько бле дне е. При из- 
ломе  выде ляеть  бе лый млечный сок,  
немного желте ющий, очень е дкий на 
вкус.  Встре чаются иногда в гро- 
мадном количестве  преимущественно 
в бѳрезовых рощах.  Хорошо вы- 
моченная, В. употребляется в пищу 
в соленом виде . М. Н.

Волны. Если мы бросим камешек 
в воду, то увидим образование кру- 
говых волн,  которыя с равноме р- 
ною скоростыо распространяются во 
все  стороны от центра, т. е. от того 
ые ста, куда попал камежь. Эти В. со-



стоят из углублений и возвышений, 
которыя, чередуясь, довольно быстро 
сле дуют другь за другом,  распро- 
страняясь от дентра. В ь этом по- 
ступательном движении углублений и 
возвышений не принимают участия 
сами водяныя частиды: это видно из 
того, что деревяшка, длавающая на 
поверхности воды, только поднимается 
и опѵскается, по ме ре  того как дро- 
бе гают под ней волновыя углубле- 
ния  и возвышения. Силою, поддержи- 
вающей распространение таких волн,  
является сила тяжесты. Как скоро 
всле дствие какой бы то ни было дри- 
чины на горизонтальной доверхности 
воды появилось углубление или возвы- 
шение, сила тяжести отде льных во- 
дяных частиц стремится возстано- 
вить • горизонтальность уровня воды; 
возникает деизисениеколебательное (с.«.), 
передающееся от частицы к части- 
де . Если форма распространяющихся 
волн является установившейся, то 
каждая частица водной поверхности 
описывает во время этого распростра- 
нения не которую замкнутую кривую 
линию, которая в частном случае  
может быть окружностью. В. на по- 
верхности ре к,  озер,  морей и океа- 
нов обыкновенно происходят всле д- 
ствие давления ве тра, иногда—всле д- 
ствие землетрясений, происходящих y 
берегов.  С В. на поверхности жид- 
кости име ют большое сходство В., ко- 
торыя могут быть получены на слабо 
натянутой веревке . Д ля этого длин- 
ную веревку (или каучуковую трубку) 
укре пляют на одном конце , a дру- 
гой конец держ агь в руке  так,  
чтобы веревка была не слипиком силь- 
но выгнута; быстро встряхивая ётот 
конед,  можно возбудить на веревке  
одну или не сколько волн,  которыя 
пройдут до укре пленнаго конца, от- 
разятся  вде сь, пойдут обратно и т. д. 
Если встряхивание повторяется с рав- 
номе рной сдлой и частотой, то можно 
лолучить на веревке  т. наз. стоячгя В.: 
веревка поде лится на равные учаетки, 
дри чем концы каждаго участка бу- 
дут оставаться неподвижными, a все  
промежуточныя частицы будут коле- 
баться вверх и вниз.  В. обоих опи- 
санных выдов суть т. наз. попереч- 
ныя В.: оне  характеризую тся те м,  что

движение отде льных материальных 
частиц дроисходит зде сь по напра- 
влению, перпендикулярному к направле- 
нию распространения  волн.  Если же 
материальныя частицы в колебатель- 
ноы движении переме щаются ло тому 
жѳ са.мому направлению, по какому 
происходит распространение этого ко- 
лебательнаго движения, то мы име ем 
де ло с продольными волнами. Зде сь 
распространяются и сле дуют,  чере- 
дуясь, друг за другом не областн, 
соотве тствующия уклонению частиц в 
ту или другую сторону от не котораго 
уровня (как углубления и возвышения 
на воде , на веревке ), но попереме н- 
ныя сгущения и разре жения материаль- 
ных частиц.  Это явление можно на- 
блюдать с помощью упругой метал- 
лической спирали, подве шенной гори- 
зонтально на ннтях:  если одному из 
концов спирали сообщить толчок по 
горизонтальному направлению, то по- 
лучим продольную В., пробе гающую 
по всей длине  спирали и отражаюшуюся 
от другого конца. К продольным В. 
относятся также звуковыя В. в газо- 
образной среде . Возможны и продоль- 
ныя стоячия волны.—Ср. зеук,  свиът и 
электртество. .

Волны на поверхности морей и озер.  
Когда частица волнующейся водной 
поверхности достигла наивысшаго по- 
ложения, то она, как выражаются. 
находится на греоне  волны. Если, на- 
против,  она занимает самое низкое 
положѳние, то мы скажем,  что она 
в долине . Разстояние меясду двумя 
смежными гребнями (или двумя доли- 
нами) называется длиною волны; оно 
вдвое больше разстояния  от гребня дс 
долины. Разность уровней, на кото- 
рых находятся гребень и долина, или 
вертикальное разстояние от гребнл 
до долиньи, называется высотою волны 
Характер волн ме няется в зависи- 
мости от глубины воды. Если вода 
мелка, то пѵть, описываемый каждок 
частицею водной поверхности, пред- 
ставляет сильно вытянутый эллипс.  
котораго болыпая ось горизонтальна 
и относится к малой оси (вертикаль- 
ной), как длина волны к глубине  
воднаго бассейна. Период колебания 
т. е. то время, в течение которагс 
частица вчды описывает свой эл-



липс,  прямо цропорционален длине 
волньи; скорость распространения волн 
в этом случае  одна и та же для 
всяких волн и зависит от глуби- 
ны воды. Напротив,  на глубокой во- 
де  путь водной частицы представляет 
собою прибли-зительно окружность; вре- 
мя колебания  прямо пропорционально 
квадратному корню из длины волны; 
скорость распространения  волн нахо- 
дится в такой же зависимостн от 
длины волны, как и время колебания. 
Частицьи, лежащия глубже поверхности 
воды, колеблются при мелкой воде по 
эллипсам,  которые те м боле е вытя- 
нуты, че м ближѳ частица ко дну бас- 
сейна; на глубокой воде  оне  движутся 
по окружностям,  радиус которых 
убывает с глубиной. Время колеба- 
ния  и скорость распространения волны 
одинаковы для частиц,  лежащих на 
поверхности воды, и для частиц.  ле- 
жащих ниже этой поверхности. Как 
скорость распространения волн,  так 
и разм е ры их (длина и высота) уве- 
личиваются с увеличением силы и 
продолжителыгости ве тра. Средняя вы- 
сота океанских волн составляет 
3 метра; наибольшая высота по Абер- 
кромби— 14 метров.  Во внутренних 
морях высота волн значительно ме- 
не е : так,  в Средизѳмном море  наи- 
большая высота составляет прибли- 
зительно 5 метров.  Длина волн по 
Парису в среднем в 33 раза пре- 
вышает их высоту; таким образом,  
за среднюю длину океанской волны 
можно принять 100 метров.  И зре дка 
встре чаются В. в не сколько сотъме- 
тров длиною (Дж. Кл. Росс наблю- 
дал В. в 580 м., фран. адм. Мотте— 
даже в 825 м.). Скорость распростра- 
ыения  воли ѵ во все х случаях вьи- 
ражается формулой:
ѵ — где  X — длина волны, Т — пе- 
р иод колебания; при этом на глубо- 
кой воде  Т =  0,8 У Т  (если Т—в сѳ- 
кундах,  a X — в метрах) ; отоюда 
ѵ =  1,56 Т. В среднем ѵ =  13 метр. 
в сѳкунду, Т =  7Ѵг сек. Максималь- 
ное значение скорости ра.спространения 
ѵ (у самых длинных волн)  соста- 
в шет около 24 метр. в еекунду. Мо- 
жет случиться, что особенно длиныыя 
водны будѵт распространяться бы-

стре е, че м вызвавшая их буря; то- 
гда, оне  могут служить предве стием 
надвигающейся бури У волн,  произ- 
веденных землетрясением,  все  вели- 
чнны бывают много большѳ указаа- 
ных значений; так,  землетрясѳние, 
происшедшее в Шимоде  (Япония) в 
декабре  1854 г .( вызвало В. в 390 км. 
длиною. Д ля таких длин. В. океан 
является сравнительно мелководным 
бассейном (потому что в этом 
случае  глубина океана является ма- 
лой величиною по сравнению с дли- 
ною волны); такнм образоы,  для 
этих чрезвычайно длинных волн 
скорость распространения —одна и та 
же, независимо от различия вь  их 
длине ; зато она, как сказано, зависит 
от глубины воды. Д ля указаннаго 
выше землетрясения  в Шимоде  ско- 
рость волн составляла 184,5 метра 
в сек. Извержение Кракатоа вызвало 
волну, распространявшуюся с ско- 
ростью 192 метра в сек.; на сосе д- 
них берегах Суматры и Явы высота 
этой волны составляла 20 — 25 метр., 
в Б атавии 1,83 метра, на остр. Мав- 
рикия  0,5 м., y мыса Горнаоколо 0,1 м. 
На сравнительно неболыпих водных 
бассейнах (как озера) могугь обра- 
зоваться, благодаря отражению от бе- 
регов,  стоячия  В. (см. вышѳ). Прп 
этом вода остается в покое  на не - 
которых ые стах своей повѳрхностя: 
это—так наз. узлы  или узловыя линии; 
посредине  между двумя узловыми ли- 
ниями, в так наз. пучпостях,  коле- 
бание, наоборот,  достигает наиболь- 
шей величины. Подобно тому, как 
звучащее те ло (струна, камертоя,  
воздух в органной трубе ) дает 
стоячия  волны опреде ленной длины, 
зависящей от разме ров те ла, так 
и стоячия  волны на поверхности из- 
ве стнаго озера могут име ть лишь 
не сколько опреде ленных периодов 
колсбания. Из явлений этого рода все- 
го обстоятельне е  были изучены (Фо- 
релем)  стоячия  волны (ме стное на- 
звание—сейши) на Женевском озере . 
Так,  напр., y Ж еневывода медленяо 
поднимается на не сколько сантимет- 
ров или дециметров в течение 17 
или 36 минут;  зате м в течение та- 
кого же промежутка времени медленно 
опускается, потом оиять поднпмается



и т. д. Особенно высокия  стоячия вол- 
ны (до 17а метра) наблюдал Соссюр.

А. Бачинский.
Воло, Голос,  гл. город греч. но- 

мархии М агнезии при заливе  В. в 
Эгейском ыоре , 23.563 жит.

Воловик,  Anchusa, р о д ъ тр а в ь и з  
сем. бурачниковых,  травы с очеред- 
ньши листьями II синими, бе лыми или 
лиловыми две тами; ве нчик блюдча- 
тый с чешуйками в з е ве . A. offici
nalis, В. л е карственный, с сиш ш и и 
фиолетовыми цве тами, р е дко в ди- 
ком состоянии; ране е име л приме - 
нение в медицине  (буглосса, Herba 
buglossi). Не к. виды культивируются 
в садоводстве  (A. italica, A. semper- 
virens).

Воловский, Людвиг,  франц. эконо- 
мист,  род. в 1810 г. в Варшаве , 
воспитыв. в Париже ; участвов. в 
польск. возстании 1830 г., после  по- 
давления его натурализовался в 1834 г. 
во Франции. С 1839 г. он состоял 
проф.в Conservatoire des arts et m étiers, 
сначала—промышл. законодательства, 
a  с 1854 г.— также гголит. ѳкономии, 
в 1852 г. основал Crédit foncier 
de France; ум. в 1876 г. В. был 
весьма плодовитым писателем,  и, 
кроме  значит. числа книг и брошюр,  
его перу принадл. еще множество журн. 
статей; большинство их посвящено 
вопросам денеж. обращения, банков. 
де ла и финансов.  Либер. фритредер,
В. по своим методол. воззре ниям 
лримыкал к не м. исторической шко- 
ле . В. был одним из самых 
видных теоретиков биметаллизма во 
Франции.

В ологда, губ. гор. при впад. Золо- 
тухи в р. Вологду; не сколько древн. 
церквей, 2 монаст.; ыужск. и 2 женск. 
гимн., реальн. учил., духовн. семин., 
епарх. жен. учил., желе знодорож. тех- 
нич. уч., торг. школа, фельдш. жен. 
школа, музей и выставка кустарн. из- 
де лий; 43.655 жит. гго офиц. све д. 1911 г. 
(по переп. 1897 г. — 27.705 жит.); же- 
ле знодорожн. мастерския  (2 тыс. раб.), 
2 пивовар., 3 кожев., 2 скорняжн., 2 ле со- 
пильн., 1 маслоб. зав.; значит. ярмарка; 
крупная торговля с Архангельском 
и Петербургом (масло сливочн., лен) .

В слогда, ре ка Вологодск. губ., пра- 
вый приток Сухоны, 130 в.

В ологодская гу бер н ия , входящ аяв 
состав се верной области России, про- 
стирается с ю. на с. от 58°30' до 
64°40' с. ш. и с з. на в. от 8°20' до 
31°4-0' в. д. (по Пулкову). На западе
В. губ. граишчит с Новгородской и 
Олонедкой, на се вере  с Архангель- 
ской губ., на востоке  с Тобольской 
и на юге  с Пермской, Вятской, Ко- 
стромской и Ярославской.

Территория  губ. по изме рениям 
Стре льбицкаго, вме сте  с внутренни- 
ми водами, опреде лена в 353.882 кв. 
версты, за исключением же боле е зна- 
чит. внутр. вод— в 353.349 кв. в. Наи- 
большее разстояние между крайниши 
дунктами в надравлении с ю.-з. на 
с.-в. опреде ляется до 1.300 верст.  По 
устройству поверхности губерния лред- 
ставляет довольно ровное лростраи- 
ство с сильно лриподнятыми края- 
ми на востоке  и слабе е — на юге  и 
юго-зададе . Проходящий вдоль восточ- 
ной границы губ. Уральский хребет 
име ет высоту около 3.400 футов 
с колебаниями от 1.300 ф. (пере- 
вал между системами ре к Печоры 
и Оби) до 5.500 фут. Всю восточную 
часть губ. заполняют отроги Ураль- 
скаго хребта („Пармы11 до-ме стн.), от- 
де льныя вершины которых дости- 
гают значительной высоты (гора 
Тэл- ГГоз- Из— 5.540 ф., гора Сабля— 
5.140 ф.). Под 24° — 25° вост. долг. 
в меридиональном направлении с 
легкиы склонением на з. дроходит 
на се вер Тиманский хребет,  служащий 
водоразде лом между системами Пе- 
чоры и С. Двины. Вдоль южной гра- 
ницы губернии, заходя внутрь ея, про- 
ходит гряда, носившая прежде назва- 
ние Алауно-Уральской или Шемахин- 
ской. Гряда слуяшт водоразде лом 
се веро-двинскаго и волжскаго бассей- 
нов il име егь  ме стами до 800 фут. 
высоты. За исключением указанных 
возвышенностей губ. дредставляет 
однообразное, только ме стами всхолм- 
ледное дространство, изре занное до- 
линами наиболе е крупных ре к,  име ю- 
щими террасовидное сложение (3 тер- 
расы).

Губерния, в главной части, орошена 
ре чными водами се вернаго бассейна. 
Болыпая часть губернии — от запад- 
ной граишды до 25°36' вост. долг.—ле-



жит в области бассейна Се в. Дви- 
ны. Главне йший приток Се в. Двины 
Сухона с озером Кубѳнским,  при- 
нимающим в сеСя судоходныя ре ки 
Порозовиду и Уфтюгу и сплавную р. 
Кубину, обслуживает всю западиую 
половину губѳрнин. Ч ерез р. Порозо- 
вицу и канал пр. Вюртембергскаго 
с.-двинский бассейн соединяется че- 
р ез  Шексну, с одыой стороны, с 
волжским бассейном,  с другой — 
через Мариинскую систему съ Б ал тий- 
ским морем.  И з приток. Сухоны су- 
доходна и име ет пароходное сообще- 
ние р. Вологда от г. Вологды. Цен- 
тральнаячасть губ.обслуяшвается при- 
током Двины р. ІОгом с р. Лузой, 
пригодным для пароходнаго сообще- 
ния. Се верозападньий вельский уе зд 
обслуживается судоход. притокомъДви- 
ны Вагой со сплавн. притоками: Велью 
и Устьей с Кокшеньгой. Восточная 
часть губернии име ет своей маги- 
стралыо прав. прит. Двины р. Вычегду, 
судоходную до с. Устькулома; из 
прит. Вычегдьи главне йшие: справа— 
Вымь, Вишера; сле ва — Сысола, Се в. 
Кельтьма, Южн. Мылва (с Икты- 
лем) . Се верная Кельтьма в 20-х 
годах прошлаго столе тия была соеди- 
нена 18-вѳрстн. каналом (Се в. Екате- 
рининский) с притоком Камы—ІОжной 
Кельтьмой. В 40-х годах канал 
был заброшен и в настоящее вре- 
ыя он в значительной части за- 
плыл.  По Выми и Вишере  идет че- 
рез волока сообщение с Ухтинскин 
нефтеносным раионом.  Через Южн. 
Мылву, Иктыль, 4-верстн. волок и Се в. 
Мылву идеть сообщѳние с Печорой. 
Се верная часть яренскаго у. лежит 
в области р. Мезѳни и притока ея р. 
Вашки, служащих для сплава ле са. 
Восточная часть губѳрнии, отде ленная 
Тиманским хребтоы,  принадлежит 
к басс. р. Печоры. Печора в пре- 
де лах губ. иде т  вь  меридиональном 
направл. и с правой стороны принн- 
мает в себя приток Илыч.  Исто- 
ки Илыча вѳсьма близки к исто- 
кам притоков р. Сосьвы, притока 
Оби, и зде сь проектируется непрерыв- 
ное водное сообщение бассейновър. Пе- 
чоры n Оби, a через Мылвы и с бас- 
сѳйном Вычегды— Двины. При по- 
средстве  мелких притоков Печоры

il пригоков Колвы (ириток Камы) и 
систвдмы волоков издавна поддѳржи- 
вается сообщение между Печорой и Ка- 
мой по преимуществу чердынскими 
купцами.

В геологическом отношении В. г. в 
большей своей части—до Тиманскаго 
кряжа—представляет собою прострап- 
ство, занятое массивными отложениями 
ледниковаго периода, с разбросанными 
повсюду скоплениями гранитных валу- 
нов финляндскаго происхождения  и с 
характерными озовыми грядами. Боле е  
древния  отложения  выступают на по- 
верхности только в преде лах Тимана 
и Урала. Архейская эра представлена 
гнейсами, гранитами ии кристалличе- 
скими сланцами на вершинах Ураль- 
скаго хребта. Силлурийская эпохапред- 
ставлена не сколькими островами гли- 
нистых сланцѳв и кварцнтов на за- 
падном склоне  Урала и узкпми по- 
лосами известняка по обе  стороны Ти- 
мана. К девонской эпохе  принадле- 
жит главная часть тиманских из- 
вестняков и мергелей, среди которых 
залегает и нефтеносный песчаник 
р. Ухты. По краям Тиманскаго кря- 
жа и по западному склону У рала идут 
горы известняка каменноугольной эпо- 
хии, выходы котораго изре дка встре - 
чаются n  на р. Двине  и чаще на р. 
Печоре . В бассейне  после дней, ка- 
менноугольный песчаник предста- 
влен в горе  Сопляс,  из которой из- 
давна вырабатываетсябрусяной камень. 
Отложениями пермской эпохи губер- 
ния  особенно богата: пермские извест- 
няки встре чаются и на крайнеы за- 
паде  (выработка камня шахтами на р. 
Уфтюге ), около Тотьмы и по р. Выми. 
Сплошным пространством они под- 
стилают поздне йшие ледниковые на- 
носы в преде лах всего тотемскаго, 
в. уетюгскаго и значительной части 
сольвычегодскаго и яренскаго у. Из 
пермских пластов в тотемском и 
яренском у. до настоящаго времени 
добываются соляные растворы. К той 
же формадии относятся пестрыя поро- 
ды (мергели, глины и известн.), со- 
ставляющия  сте ны берегов Сухоны и 
Двины. В толще  этих берегов Ама- 
л и ц иии м  найдены допотопные ящеры. 
Отложений триаса в преде лах губер- 
нии не встре чается вовсѳ.. Выходы юр-



еких отложений встре чаготся ва во- 
стоке  и юго-востоке  губернии: в ни- 
кольском y., на Двине  близ Черев- 
кова, по среднему течению р. Вычегды 
и ея притокам — Виледи я  Сысоле . 
К юрской формации относятся фос- 
фориты, найденные на р. Сысоле  вбли- 
зи границ Вятской губернии.

Почвенный покров губернии, нахо- 
дящ ийся в зависимости от леднико- 
вых отложений, игредставляет собою 
сме ну глинистых и песчаных дер- 
ново-подзолистых почв с значи- 
тельными вкраплениями сильно забо- 
лоченных пространств,  по преиму- 
ществу в области водоразде лов,  
и недоразвившихся песчаных почв 
ре чных долин и боровых песков.  
Западн. часть губернии-—у. грязовец- 
кий, вологодский и южн. часть кадни- 
ковскаго у.—сплошь покрыта суглини- 
етыми почвами, переходящими на юго- 
западном берегу Кубенскаго озера и 
верх. течения  Сухоны в тяж елыя гли- 
яистыя почвы. В центральной части 
губернии—в у. тотемском и в.-устюг- 
ском — суглинистыя и супесчаиьия 
почвьи распространены в одинаковой 
пропордии. Се веро-западн.—вельский— 
и южный — никольский — дают наи- 
большее развитие супесчаных почв,  
ме стами переходящих в боровые пе- 
ски. Недоразвившияся песчаныя почвы 
особенно сильно распространены в 
широких долинах Двины, Юга, Л узы  
и нижняго и средняго течения Вы- 
чегды (в у. устюгском,  яренском,  
еольвычегодском и устьсысольском) . 
Се верная оконечность губернии — бас- 
сейн р. Мезени—выде ляется  сплот- 
иым залеганием тяжелых глини- 
стых почв.  В восточных уе здах,  
сольвычегод. и устьсысольском,  на- 
блюдается почти равноме рное распре- 
де ление все х разновидностей почв 
с значительной приме сью, располо- 
ж ивтихся островами, заболоченных 
пространств,  площадь которьих до- 
стигае т  10 — 12°/о общей территории 
губѳрнии.

В климатическом отношении В. гу- 
берния представляет постепенный пѳ- 
реход от сырого и боле е теплаго 
климата приозерной области к боле е 
сухому и суровому климату Приуралья. 
Ход средних t° в В. г. по Ц ельзиио:

Годовая. В январе. В и юде . 
Вологда . . . + 2 , 4  — 12,3 + 1 7 ,3
В. Устюг . . + 1 ,3  — 15,4 + 1 8 ,9  
Устьсысольскъ+ 0 ,3  — 15,4 + 1 6 ,9

По наблюдениям после дних 6 ле т 
таяние сне гов заканчивается между
11— 16 апр.. ре ки вскрываются между 
10—18 апр. Земля покрывается сне - 
гом между 12— 18 окт., ледостав па- 
даетъна 24 окт. По количѳству осадков 
западная половина губернии относится 
к области избытка влаги, южная 
часть—к области недостатка.

Населеще губернии по переписи 1897 
года исчислено в 1.341.785 чел., в 
т .ч .в  городах 62.982 чел., или 4,7%. 
По полицейским све д. на 1 янв. 1911 
года численность населения опреде ле- 
на в 1.649.900 чел., в т. ч. в горо- 
дах 92.187 чел., или 5,6%. Прибыль 
населения за 14 ле т опреде ляется в 
23°/о первоначалъной величины, или 
около иѴа%  ежегодно. Все население 
разме щено между 13 городскими и 
14.521 сельскими поселениями. И зъго- 
родов,  кроме  Вологды (43.655 жит.), 
име ет болыпое значение г. В. Устюгь 
(1S.900 жит.). Средняя плотпость уе зд- 
наго населения  губернии опреде ляется 
в 4,7 чел. на кв. версту. По уе здам 
она вариирует в очень широких пре- 
преде лах: въвологодскомъ31,2чел.,в 
устьсысольском— 0,76, т. е. правиль- 
но понижается в направлении съю.-з. 
на с.-в. В составе  коренного насѳле- 
ния преобладают великороссы. Пер- 
выми засельщиками края были новго- 
родцы, выте снившие (а отчасти и асси- 
милировавшие) аборигенов края—фии 
нов („чудь заволоцкая“). К числу по- 
сле дних относятся зыряне, составляю- 
щие il в настоящее время большинство 
населения уе здов яренскаго и устьсы- 
сольскаго (в 1897 г. зырян насчиты- 
валось 114.966 чел., или 8,5%  нас. губ.). 
Грамотность населения по той же пе- 
реписи опреде лилась для мужчин в и 
33%, для женщин в 7°/о; к 1911 г. 
грамотность мужчин достигает 50%. 
По главне йшнм профессиям муж- 
чины, име ющие самостоятельныя за- 
нятия, распреде ляются так:  добы- 
вающая пром. 80%, обрабатывающа* 
пром. 7%, транспорт 1%, торго 
вля 2%, рантьѳ и либералъы. профѳссиі



2,5%, администрация, духовные, ар- 
мия, флот и проч.—7,5%. В чиеле  
занятых добывающей промышлен- 
постьго на первое ме сто выступают 
земледе льцы (186.368), дале е идут 
отдающие свой труд скотоводству 
(956), ле соводству (496), рыболовству 
и охоте  (347) и добыче  ископаемых 
(225). В губернии чрезвычайно ши- 
роко распространены подсобпьия заня- 
тия. По земским переписям 1901— 
1910 годов в 5 западных уе здах 
губернии 82%  земледе льческих хо- 
зяйств име ют разнообразне йшияпод- 
собныя занятия. На востоке  этот %  
увеличивается, и среди печорских 
жителей, напр., хозяйств без про- 
мыслов не встре чается вовсе Зде сь 
от земледе лия  получается 15%, от 
скотоводства 30%  и от промысловых 
занятий 55%  бюджета. В уе здах во- 
логодском,  грязовецком и южыой час- 
ти кадниковскаго среди мужского насе- 
ления распространен отход строитель- 
ных рабочих (шиотники, печники, ко- 
нопатчики), чернорабочих и прислуги, 
по преимуществу в столицы и подсто- 
личныя губернии (чистый заработок 
до 120рублей на рабочаго); среди жен- 
скаго цаселения име ет громадное 
распространение кружевной промысел,  
захватывающий до 30%  жѳнск. насел. 
(на коклгошках плетут кружева из 
бумаги и косынки и шарфы из шел- 
ка: заработок достигает 30р. в год 
на работницу). В остальных частях 
губернии из числа вне земледе льче- 
ских занятий ка первое ме сто высту- 
пают занятия  в областн эксплуата- 
ции ле сных богатств:  рубка и сплав 
ле са, смолокурение и отход в Ар- 
хангельск па ле сопильные заводы, a 
также отход с.-х. рабочих в Яро- 
слав. и Костром. губ. В двух се веро- 
восточ. уе здах— яренском и усть- 
сысольском— параллельно ле сным 
нромыслам распространен сильно 
охотничий промысел,  a на Печоре  и 
рыболоветво.

Землевладе ние. По све д. Ц. C. К. за 
1905 г. земельная площадь губѳрнии 
опреде дена в 34.939.643 дес.;из этого 
числа принадлежит:  казне  28.526.157 
дес. (81,7%), кр-нам ва праве  наде ла 
3.699.372 дес. (10,5%), уде лу 1.137.073 
дес. (3,3%), частным владе льцамъ

11.479.924 дес. (4,2%), проч. учрежде- 
! ниям 97.117 дес. (0,3%). По террито- 
р ии губернии отде льныя категории зе- 
млевладе ния  распреде ляются неодина- 
ково. В наиболе е населенных запад- 
ных уе здах— грязоведком,  воло- 
годском и кадниковском— владе ния  
казны издавна вьите снены владе ниями 
частных лиц,  и в настоящее вре.чя 
каз. влад. занимают 10—20%  общей 
площади; наде лы кр-н,  преимуще- 
ственно из быв. пом. (4,5 и 6 дес. на 
рев. душу), занимают от 30%  (кад- 
никовский у.) до 50%  общей площ. 
уе здов,  и частная собственность за- 
хватывает от 32%  (грязовецкий у.) 
до 52%  (кадников. у.) зем. площади. 
Достойно внимания, что из состава 
частной собственности, наде льными 
крестьянами куплено и связано общ- 
ностью хозяйства с наде лами в гря- 
зовецкомъи вологодско.ч у. до 70% и 
в кадниковском до 45%  все х част- 
новладе льческих земель. Столь ши- 
рокие разме ры мобилизации частной 
собственности обусловливались те м 
обстоятельством,  что в губернии 
почти отсутствовали име ния  с тягло- 
выми хозяйствами. Отсутствующие по- 
ме щики после  разверстания  наде лов 
продали (а частью и забросили) ири- 
надлежащие им занаде льные отре зки. 
В настоящее время по переписям 
1900— 1910 годов из числа наде ль- 
ных крестьянских хозяйств от 60 
до 75%  име ют прикупленныя земли. 
Крупныя же частныя владе ния остались 
только в кадниковском у. и почти 
исключительно состоят из сплот- 
ных ле сных дач.

В центральных уе здах губернин 
(вельском,  тотемском,  в. устюгском 
и никольском)  земельная площадь де - 
лится между 2 категориями владе ний: 
крестьянские наде лы занимают от 20 
до 33%, it остальная площадь в вель- 
ском уе -зде  де лится пополам между 
казною и уде лом,  a в  остальных 
трех уе здах принадлежит казне ; 
частныя владе ния занимают околб 
4°/о всей площади этих уе здови, 
(в вельском уе зде  частная собствен- 
ность почти отсутствует) . Крестьяне 
в этих уе здах име ют болыпие 
наде лы (от 16 до 30 дес. на рев. 
душу)итолько уде льн. кр-не вельскаго



уе здаладе леньи слабе е(6дес.нарев.д.). 
В в. уетюгском у. на частно-вла- 
де льческих землях до настоящаго 
времени сохранилось половничество 
(до 2000 хозяйств) . В восточных 
уе здах — сольвьичегодском,  ярен- 
ском и устьсысольском— наде лы за- 
нимают от 9%  (соловычегод. у.) до 
1% (устьсьисольск.); остальная пло- 
щадь в двух после дних уе здах 
принадлежит казне , a в сольвьиче- 
годском около 8 % —уде лу и осталь- 
ное казне . В яренском и устьсы- 
сольском уе зде  отграничениекр-ских 
наде лов еще не произведено и пото- 
му в составе  кр. наде лов зачисле- 
па только меныпая часть крестьянскаго 
землепользования  (земли приусадебныя) 
все  же отхожие се нокосные участки 
и вся площадь кр-скаго ле сопользо- 
вания зачислена в состав казѳынаго 
владе ния. Отличительным признаком 
крестьянскпх владе ний, как наде ль- 
ных,  так и купчих является чрез- 
вычайная их раздробленность и че- 
резполосица. Причиною этого являет- 
ся стремление кр-н обезпечить себя 
естественными се нокосными угодьями, 
отсюда старинные захваты (впосле д- 
ствии узаконенные) все х прире чных 
ме ст и раздробление этих участков 
между дальне йшими правоприемника- 
ми. Распреде ление всей земельной пло- 
щади по угодьям опреде ляется та- 
кими цифрами: усадьбы 69.500 дес. 
(0,2%удоб. пл.), пашнипод посе вами 
634.500 (2,0), под паром и залежыо
296.000 (0,9), се нокосов заливныхъ
230.000 (0,7), се нокосов незалив.
755.000 (2,3), пастбищ и выгоновъ
685.000 (2,2), л е сов 29.415.000 (91,7), 
неудобной з. 2.854.643. Почти все  сель- 
скохозяйственныя угодья находятся во 
владе нии крестьянскаго населения; вла- 
де ыия  жѳ казны, уде ла и частных 
лиц почти сплошь покрыты ле сами; 
встре чающиося в ле сах ее нокосы 
находятся в арендном пользовании 
крестьян.  Владе льческия  земледе ль- 
ческия  хозяйства встре чаготся только 
в 3 западных уе здах и в значи- 
тельной своей части или сдаются в 
аренду, или на различных условияхъ
обрабатываютсякрестьянскимъскотомъ
и инвентарем.

Сельское хозяйство, по числу заня-

тых рук,  как указано выше, стоит 
на первом ме сте ; площадь сельско-хо-
зяйственнаго ле сопользования губ. обни-
мает собою до 10°/о плоид. губ., при 
чем в западных уе здах этот %  
подымается до 65, a в восточных 
падает до 2°/о удобн. шющ. ГГолввое 
хозяйство ведется примитивными спо- 
собами, и в течение после дних 30 
ле т ни в площади посе ва, ни в ко- 
личестве  высе ваемых се мяигь роста 
не наблюдается. В юго-западных 
уЬздах безразде льно господствувт 
трехиолье с удобрением;  за  после д- 
ния 6 ле т наблюдается распростра- 
нение травосе яния, по оно не выходит 
за  преде лы единичных опытов (угло- 
вое травосе яние отде льн. хозяйств) . 
В центральных и восточных уе з- 
дах,  рядом с трехпольем на при- 
у садебных полях,  широко распро- 
странены посе вы на пѳрелогах:  мел- 
кий 15 20-ле т. ле с вырубается, вы- 
сушивается на ме сте  и сжигается, и 
в первый год се ют рожь или лен 
ихо саже  без вспашки (проходят 
по горе лому ме сту 10— 15 раз легкой 
суковатой бороной), на сле дующий год 
вспахивают и парят без удобрения, 
дальше идет ячмень, пар,  овѳс,  
пар,  овес,  и на восьмой год забра- 
сывают на 15—20 ле т,  пока уча- 
сток н е  покроется ле сною порослью; 
кроме  указаннаго оборота, довольно 
широко практикуется (но быстро со- 
кращается) еще система „новинок“ ; 
на „новинках“  по вырубленному ле су 
по саже  се ется только один лен,  и 
участок после  снятия  льнане пашется, 
a забрасывается под ле сную поросль; 
при плохой поросли практякуется под- 
воз ле сных материалов со стороны. 
Орудиями обработки являются coxa или 
косуля ме стнаго производства и дѳрв- 
вянная борона—в юго-западных уе з- 
дах вязаная, в восточных— сукова- 
тая. Плуги распространяются только 
вблизи уе здных городов;  распро- 
странению их препятствует отсутствие 
ме стных мастеров.  Орудиями пере- 
возки являются в 2 юго-западных 
уе здах четырехколесньщ  теле ги, в  
центре  н на востоке  двѵхколееныя, 
(„адндред“ ); отде льныя группы се- 
лений на востоке , отде ленныя боло- 
тнстымн н ле сными пространетвами,



колес н е  анают,  и ле тния пѳревозки 
производят на зимних санях или 
особых жердях („волокуши“). Уро- 
жайность хле бов по све д. дентр. стат. 
комит. за  10-ле тие 1890—1909 г. опре- 
де лилась: для ржи в 44 п. с десят., 
овса—45 п.,ячменя 50 п., пшениды 40 п., 
гороха—41 п., картофеля 35 п., льня- 
ного се мени 20 п. и льняиюго волокна 
20 п., се на заливн. 140 п., се на не- 
заливного 68 п. Болыпая часть соби- 
раемаго хле ба потребляется в соб- 
ственных хозяйствах,  и только овес 
и льняное волокно лостулают на 
рынок.  Остаток продовольст. хле - 
бов на душу населения опреде ляется 
в 10,5 пуд.; недостающее количество 
иоступает с волжских рыишов 
водным путем и из Сибири через 
Котлас.

Скотоводство в губернии име ет 
столь жѳ важное значение, как и поле- 
водство. По све д. 1908 года количество 
скота опреде лялось: лошадей 274.417 
гол., крулнаго рогатаго скота—613.067, 
овед 463.045, свиней 56.607, всего в 
переводе  на крупн. 991.414 гол.; на 10 
дес. посе ва приходится 16 гол., на 100 
душ населения  58 гол. В уе здах во- 
логод., грязовецк., кадниковском и за- 
падной части тотемскаго скотоводство 
направлено на содержание молочнаго 
скота с дереработкой дочти всѳго 
молока на маслоде льных заводах.  
С удалением на восток молочное 
скотоводство устулает мясному (вы- 
кармливание валухов и свиней) и ра- 
бочему. В 3-х западных уе здах 
безлошадность достигает 30—40°/опри 
15% безкоровных;  зде сь хозяйства 
даже при наличности 2-х коров 
обходятся наймом конных рабочих;  
в восточных же уе здах,  где  ло- 
шадь необходима для ле сных работ,  
°/о безлошадных дадает до 12°/о и 
равен °/0 безкоровных.

Л е сное хозяйство, дри крайней сте- 
пени экстенсивности использования на- 
личнаго задаса древесины, занимает 
второе ме сто после  сельскаго хозяй- 
ства до затратам рабочих сил и 
первое ме сто по разме рам экспорта. 
Л е сная площадь губернии по мини- 
мальным разсчетам должна давать 
до 9 мил. куб. саж. ежегоднаго при- 
роста древесной массьи. Ме стныя но-

требности в ле сных материалах 
опреде ляются в 1,2 мил. куб. саж.; 
за преде лы губерний сбывается до 0,6 
мил. куб. саж.; остальная часть на- 
растанщей древесной ыассы остается 
неиспользованной. По условиям вне ш- 
няго сбыта, обусловливающаго на- 
дравление ле сного хозяйства, губерния 
де лится на три раиона. Раион Кубен- 
скаго озера (уе зды вологодский, кад- 
никовский и се верная часть грязовец- 
каго) присдособлен к сбыту на пе- 
терб. рынок;  ле сная его длощадь 
опреде ляется 940 т. дес., из коих 
до 390 т. принадлежат казне . Раион 
волжскаго бассейна (южныя части 
уу. грязовецкаго, тотемскаго, николь- 
скаго il устьсысольскаго) име ет сбыт 
на р. Волгу; ле сная площадь раиона 
2.920 тыс. дес.; почти вся площадь при- 
надлежит казне . Раион Се вер. океана 
(бассейны С. Двины, Мезени и Печоры) 
захватывает остальную часть губер- 
нии: общая площадь ле сов этого 
раиона—25.555 тыс. десят., из этой 
площади 15.915 тыс. дее. находится в 
преде лах бассейна Се в. Двины, 2.950 
т. в бассейне  р. Мезени и 6.690 т. 
в бассейне Се в. Печоры; въбас.С.Дви- 
ны около 2.000 т. дес. прннадлежат 
уде лу, остальная же площадь находится 
во владе нии исазны. Л е сная площадь 
Кубенскаго раиояа эксллуатируется в 
долной ме ре  и даже с тенденцией 
к истощению ле еных богатств.  
Раион бассейна р. Волги слабо насе- 
лен и обезпечея только мелкими 
сплавными лутями, в значительной 
своей части допуокающими сплав 
только розсыпью („молем“ ). В бас- 
сейне  С. Двины сортпментом с обез- 
деченным сбытом являются соснов. 
и елов. бревна от 6 вершков на вы- 
соте  10 аршин.  Бревиа сдлавляют- 
ся в Архангельск,  где  распили- 
ваются и отлравляются на заграничные 
(по преимуидеству английские) рынки. 
Л е са мезенскаго и иечорскаго бассей- 
нов устроены по тому же типу: в ме- 
зенск. басс. ежегодно сбывается до 100 
тыс. бревен (в 1910 г. только 55 тыс.). 
Л е са печорскаго басссйна в после д- 
нее 5-тиле тие остались не проданными, 
всле дствие отсутствия рабочих рук 
на ме сте . В 1907—8 начал разви- 
ваться отпуск целлюлезных дров.
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(до 10 т. кубов) , но в после дние 
годьи почти прекратился. В преде лах 
вельскаго и сольвычегодскаго уе здов 
сосновыя наеаждения эксплуатируются 
ещѳ для смолокурения (общ. площ. до
200 т. дес.)- 

Добыча ископаемых.  В. губ. богата 
ископаемыми только в ея восточной 
части. В предгорьях Урала встре - 
чаю тся свинцовыя и желе зныя руды 
и брусяпой камень, на Тимане  име ются 
нефтеносныя зѳмли площадыо до 780 
тыс. дес., в восточных уе здах 
встре чаются се рные колчедан и фос- 
фориты, в  тотемском и яреыском 
уу. име ются соляные источники; берега 
Се в. Двины богаты залежами алебастра 
и известняков.  В настоящее время 
разрабатываиотся сле дующия ископаѳ- 
мыя. Известковый камень и алебастр 
разрабатываются только в преде лах 
ме стных потребностей на р. Уфтюге , 
в верховьях Кубенскаго озера (из- 
вестняк)  и в берегах р. Двины и 
Сухоны (алебастр и известняк) . Соль 
добывается в тотемском у. (Леденг- 
ский зав. 35 в. от Тотьмы) и в ярен- 
ском у. (Сереговский завод)  из под- 
земных источников с глубины до
120 саж.; в 1910 году выварено соли
121 т. пуд. на сумму 34 т. р. Вблизи 
Леденгскаго завода уе здным зем- 
ством устроен л е чебный курорт.  
Ж еле зныя руды адеплуатпруютсятоль- 
ко на юге  устьсысольскаго уе зда, 
где  устроено 2 завода, в 1910 году 
добыто 359 т. пуд., получено чугуна— 
145 т. п., литья чугун. 33 т. и желе за 
65 т. пуд. Брусяной камень находит- 
ся на р. Печоре  (устьсьисольский у.) 
в 10-ти верстах от границы Ар- 
хангельской губ. Горы Вай и Сопляс 
содержат в себе  большие запасы 
брусяного камня высокаго качества, 
по составу близкаго к арканзаоскому 
камню. Разрабатывается одна Вайская 
гора ме стным населением;  вырабаты- 
ваются круглыя точила (до 15 тысяч 
пуд.) и мелкие бруски (350 тысяч 
штук) . Материалы сбываются через 
Чердынь в Пермь и за Урал.  До- 
быча нефти пока не выходит за пре- 
де лы пробнаго бурения. Боле е  значи- 
тельные выходы нефти обнаружены 
по р. Ухте , впадаюгдѳй в прнток 
Печоры-—Ижму. Первыя язве стия объ

ухтинской нефти относятся к концѵ 
XVII столе тия; в 1743 г. был устроен 
первый завод для добычи выходящей 
на поверхность нефти.употреблявшейея 
в то время для лечебных це лей. В  
1843 нефтяныя ме сторождения  были 
изсле дованы граф. Кейзерлингом,  a 
после  него проф. Барбот де-Марни 
и Романовским.  В 1878 г. была сде - 
лана попытка разве дочнаго бурения 
(Сидоровым) . В 1889 г.раионъбы лъиз- 
сле дован проф. Чернышевым,  после  
чего и был объявлен заве домо яеф- 
теносным.  В 1899 году гр. Канкрину 
было дано монопольное право эксплу- 
атации нефти на 5 ле т.  По истечении 
монополии с 1906 годараион сде лался 
доступным для эксплуатации, и к  
1909 г. сде лано 559 заявок и отво- 
дов— 64; дальне йшая выдача заявок 
прекращена.

Охота за ле сным зве рем и пти- 
цей имбе т  довольно широкое распро- 
етранение в восточных у е здах 
губернии, но, как постоянное промы- 
словое занятие, она име ет существен- 
ное значение только для восточной 
части устъсысольскаго у. и се в. ча- 
сти яренскаго. Охотой занимаются 
исключительно зимою с октября по 
март ме с. Из птиц главне йшей 
добычей являются: тетерева, рябчики 
и глухари, из зве ря—бе лка, зайцы, 
лисица, ре жѳ—песцы, горностаи, ку- 
ница и медве ди. Из ружья бьют бе - 
лок,  медве дей и глухарей; птицу ло- 
вят силками, се тями и западнями 
(„пастями“). Зве ря—западнями и кап- 
канами. Сезонный заработок дости- 
гает 30—40 руб. на охотника. От- 
де льные охотники-специалисты, зани- 
мающиеся охотой всю зиму, добывают 
до 150 руб. По обпрш отзывам,  не- 
смотря на рост це н на все  про- 
дукты охоты, промысловая охота бьи- 
стро падает всле дствие исчезновѳния 
и зве ря и птицы.

Рыооловство име ет не которое зна- 
чѳние для ме стностей при Кубенском 
озере  и для Печорскаго края. Боль- 
шая часть вылавливаемой рыбы по- 
требляется на ме сте . Л е тние уловы 
в прикубенских ме стностях и в 
Сухоне  (сиг,  нельма, стерлядь) на- 
правляются в живорыбных садках 
в Спб, Зиш иие уловы на Пѳчоре  (чир,



яелядь, омуль, сиг,  нельма) засалд- 
ваются и замораживаются и отпра- 
вляются чѳрез Чердынь в Пермь и 
на уральские заводы.

Промышленность обрабативающая в 
мелких ея формах,  дриспособлен- 
ных к потребностям ые стнаго на- 
селения, име ет довольно широкое 
развитие; крупная же промышленность, 
требующая обширных рынков,  разви- 
та  недостаточно. Число промышлен- 
иых заведений, подчииен. надзору 
фабр. инспекции, в губеряии рав- 
пяется 63; в ппх занято посто- 
япных рабочих 5.731 ч., оборот 
опреде ляется в 7.405 тыс. рублей. 
В сфере  промышленности главное 
значение име ют предприятия, перера- 
батывающия главне йшие продукты до- 
быв. промышленности: ле соводства и 
скотоводства.

Обработка дерева идет в 3-х на- 
правлениях.  Крупный строевой ле с 
перерабатывается в доски и брусья 
на л е сопильн. заводах и идет в 
большей части в Спб., в меньшей— 
в Архангельск.  Все х ле сопильных 
заводов 14, занято на них 1.462 раб. 
(не считая времен. грузчиков) , обо- 
рот 2.166 тыс. руб. Мелкий еловый и 
осиновый ле с пѳрерабатывается на 
целлюлезных (1 зав.) и писчебумаж- 
ных (2) заводах;  всего на 3 заво- 
дах занято 1.460 пост. рабоч., оборот 
1.700 тыс. руб. Мелкий сосновый ле с и 
подземныя части хвойных деревьев 
являются ииредметом сухой перегонки. 
Смолокуренных заводов в уе зд. 
вельском и сольвычегодском ыа- 
считывается до 1.700. Смола с мел- 
ких заводов скупается владе льцами 
пековаренных заводов (число их 
54) и частью перерабатывается в 
„пек“ , частью отправляетея в сьи- 
ром виде . Смола и пек идут в 
Архангельск,  скнпидар и и  древесный 
спирт— в Москву и Спб.

Переработка животяых продуктов 
ограничивается маслоде лием,  кожѳ- 
венным и клееваренным производ- 
ствами. Маслоде лие сосредоточено в 
уе здах:  вологодском,  грязоведком 
кадниковском и запад. части тотем- 
скаго y.; в после днее время оно рас- 
пространяется за указанные иреде лы, 
it отде льные заводы учреждаются и

в дентральныхь уе здах губернии. 
Иереработка молока производится на 
заводах мелкаго типа, ыо скупщиками 
это производство объединяетея в 
очень крупньия торговыя предприятия  
(болыпая часть масла проходит че- 
рез конторы 4—5 фирм) . Маслоде ль- 
ных заводов насчитывается боле е
1.000. В 1910 году со стандий губер- 
нии отправлено 366 тыс. пуд. на сум- 
му до 7 милл. рублей; главнымн 
пунктами сбыта масла являю тся юж- 
ные города (133 тыс. пуд.), Москва 
(126 т. д.) и Сдб. (102 т. п.). Кожевен- 
ное яроизводство представлено 4 круп- 
ными заводаыи (123 раб., оборот 500 
тыс. руб.) и значительным числом 
мелких заведений. Отбросы кожевен. 
произв. перерабатываются на 2 сине- 
калиевых заводах и на мелких клее- 
варенных заводах.  К категории 
производств животных продуктов 
относится и щетинное производство; 
щетинныя заьедения  (в в.-устюгском 
у.) производят только сортировку и 
отдравку (в Москву и за границу) ску- 
паемой щетины. Текстильная промыш- 
ленность представлена только одной 
крупной льнопрядильной и ткацкой 
фабрнкой (в.-устюгском у.) с 1.871 
раб. и с оборотоы 1.403 т. рублей.

Торговля. При разбросанностя насе- 
ления  торговля носит характер мел- 
кой скупки, постепенно, прн похищи 
значительнаго числа посредников,  
концентрирующей продукты мелкаго 
производства к опреде леным пунк- 
там:  желе знодорожным станциям н 
уе здвым городам.  Боле е  крупными 
предприятиями являю тся только— тор- 
говля экспортным ле сом и сливоч- 
ным маслом.  До проведения  желе з- 
нодорожных линий торговля в зна- 
чительной степени концентрировалась 
на ярмарках (установлено в губ. 
100 ярмарок) , но за  после днее время 
значение их совершенно упало и тор- 
говля сосредоточилась в руках по- 
стоянных,  по преимуществу, мелких 
предприятий.

Пути сообщения. В отношении тран- 
зитных путей В. губ. оборудована в 
достаточной степени, ме стные жѳ пу- 
ти оставляют желать очень мыогаго. 
Ж еле знодорожным узлом является 
Вологда, лежаицая на пересе чении



линий: Спб.—Вятка—Сибнрь и Архан- 
гельск— Ярославль—Москва. Кроме  
того, по губернии иролегает ве твь 
В я тк а— Котлас,  дающая выход си- 
бирским грузам  к Архангельскому 
порту и снабжающая восток губернии 
сибирским хле бом.  Общее протяже- 
ние желе знодорожн. линий достигает 
687 верст.  Пароходныя сообщениядо- 
вольно развиты. Іиротяжение грунто- 
вых дорог,  содержимых земством,  
равняется 6.500 вер., из них улуч- 
шенных замощением 370 в. и други- 
ми способами— 1.832 в. В восточных 
уе здах за преде лами содержимых 
земствоигь дорог грузовое движение 
не всегда возможно. Е. П аииковский.

В ологодский у е з д  занимает юго- 
зап. угол Вологод. губ.; граннчит 
с Новгор. и Яросл. губ.; се в. грани- 
цу его составл. оз. Кубенское и беру- 
щая в нем начало Сухона. Простр. 
(без значит. внутр. вод)  5.306,5 кв. 
в. В се в. части уе зда, к се в. от 
р. Вологды, господствуют глинистыя 
тточвы, в южной—дерново-июдзол. су- 
глинки. Под пашней— 19,6°/о террит., 
лугов и пастб. 33,7%, ле сов 41,3%, 
неуд. земли— 5,4%. Населения ис на- 
чалу 1910 г. считалось 201,1 тыс. чел. 
(37,9 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 31,5 
тыс. чел. городск., a no переписи 
1897 г.всего172 ты с.чел.;почтн исключ, 
великороссы—99,5%. Грамот. сел. нас. 
25,7°/0, городск.—60,2%. Главное за- 
нятие жителей—земледе лие (особ. куль- 
тура льна), кот. занято 53,3°/0 самод. 
нас.; в обрабатыв. промышл. занято 
10,4%  сельск. нас.; из вспомогат. 
промысл. боле е всего развита обраб. 
волокнист. веществ (в особ. нлете- 
ние кружев) ; большое значение име - 
иот строит. де ло, изготовл. одежды и 
обуви, обраб. дерева и питат. веиц. Те  
же отрасли обраб. пром. дают глав- 
ное занятие и промышл. населению, со- 
ставл. 14,3% всего самоде ят. нас. На- 
де льн. земель 49,1%  террит. В. v.; 
средн. разм. наде ла на дв. 7,9 дес.; 
частное землевл. (40% шиощ.) сильно 
раздроблено (ср. разм. 12,8 дес.) и со- 
сред. преимущ. в руках крестьян;  
земли госуд. и учр. 10,9%. В . А.

В ологэз,  или Волагэз,  имя 5 пар- 
ѳянск. царей из династии Аршакидов;  
царств. в I—III вв. no Р. Хр. См. Парвия.

Володарка, м. Киев. губ., сквир. y.. 
на р. Роси; 4590 жнт.

Володарь Ростиславич,  кн язь пе- 
ремышльский, сын Р. Владнмирови- 
ча тмутараканскаго, князя-пзгоя. По- 
сле  осле пления Давидом Игореви- 
чем Василька, брата В., после дний 
отомстил Давиду сожжением г. Все- 
воложа n, осадив его во Владимире  
Волынск., прннудил выдать не кот. 
участннков в де ле  осле пления. 
Поздне е вражда с киевск. кн. Свято- 
полком заставила Ростиславичей со- 
единиться с Давидом Игоревичем,  
il ле топиеь разсказывает о тяжком 
поражении, кот. они нанесли союзни- 
кам Святополка—венграм в 1099 г. 
Ум. в 1124 г.

Володимиров,  Владимир Михай- 
лович,  русский юрист,  род. в 1840 г.. 
обучался в воен.-юрид. акад. и в 
унив. св. Владимира; в 1878 г. назна- 
чен профессор. в.-юрид. академии по 
каѳедре  военно-угол. судопроизв.; с 
1879 г. ио 1894 г. редактировал 
„Журн. гражд. и угол. права“ (теперь 
„Журн. Спб. ІОрид. Общества“), где  
напечатал ряд статей по различ- 
ным вопросам уголовн. процесса: 
„Об отме не  ириговоров,  вошедших 
в закоиную силу“ (1878), „Реформа 
предварительн. сле дствия “ (1881), „По- 
ложение судов н судей за 25 ле т“  
(1889) и др. Кроме  того, В. в 1893 г. 
издал курс русскаго военно-уголов- 
наго судопроизводства. Ум. в 1910 г. 
в звании заслуж. проф. и ген.-лейт.

Володушка, Bupleurum, род трав 
и кустарник. из сем. зонтичных (см

Воложин,  м. Вилен. губ., ошмян. 
y., 4534 жит.

Волока, уволока (Wjoka), польская 
и литовская поземельная ме ра, рав- 
ная 30 моргам;  литовск. В .=19,56 де- 
сят., нов. польск.=15,37 дес.

Волока, волокуша, волочуга, волоч- 
ня, приспособление для е зды или иие- 
ревозки грузов,  особенно ле са или 
се на, употребляемое в се в. губер- 
ниях России, в глухих ме стах,  ли- 
шенных дорог,  среди ле сов и бо- 
лот.  Приспособление состоит из 
двух длинных жердей, в кот. впря- 
гается лошадь, как в- оглобли; кон- 
цы жердей (иногда корень двух срос- 
шихся деревьев)  связываются, и на

t



них етавится плетеный кузов или 
непосредственно наваливается груз.

Волокита, в смысле  всей, восбице, 
совокунности невыгодкых условий для 
лиц,  ведущих де ла (в частностн 
чрезвьичайно медленное течение де л) , 
есть неизбе жное после дствие бюро- 
кратич. госуд. строя с отсутствие.ч 
независимости, гласности, устности, 
законности и обществ. контроля. Уло- 
жѳние 1649 г. и Свод законов устра- 
нили несовершенства стараго су- 
дебнаго процесса лиш на самое ко- 
роткое время, и в первой половине  
XIX в. вплоть до издания уставов 
1864 г. видим в России безчислен- 
ное разнообразие судебных инстан- 
ций и безконечныя вариации форм про- 
цесса (общий порядок,  4 главных и 
16 особенныхъ!), неопреде ленность за- 
конов о подсудности и правил де - 
лопроизводства, негласность де лопро- 
изводства. Подсудимый не име л ника- 
когоучастия в ходе  де ла. Хождение де - 
ла по инстанциям не зависе ло от жа- 
лоб.  Содержаниесудейбыло нищенское. 
Образоват. ценз отсутствовал.  Зави- 
симооть и подчиненность судей адми- 
нистрации доходила до неве роятных 
разме ров.  Полиция была всевластна 
и всемогуща. Все направление де л,  
весь суд,  все правоеудие лежало на 
канцелярии и на ея всесильном се- 
кретаре . Чины канделярии были одно- 
временно пове ренными по де лам,  вед- 
пшмся в ней. В результате  долуча- 
лись взятки h мопиенничества, криво- 
судие н В. Де ла тянулись до безко- 
нечности (де ла Баташева, о нропаже  
из моск. уе здн. казначейства ме дной 
монеты на 115 тысяч рублей, об 
убиении крестьянами медынскаго поме - 
щика X—во и т. д.). A когда конча- 
лись, то по системе  совѳршеииных до- 
казательств 87Ѵ2°/0 приговоров при- 
ходилось на оставление в подозре нии. 
Даже при суд. уставах 1864 г. В. 
доходит,  напр., в Сенате  до 10 — 
12 ле т,  необходимых там для за- 
вершения де л.  G. Шумакое.

Волоклюи, или буйволовы птицы, 
Buphaga, род и и тнц из сѳм. сквор- 
цовых;  нме ют короткий, прямой, при 
основанин широкий клюв,  ноги воору- 
жены острыми когтями, длинный и 
широкий, ве ерообразный хвост;  водят-

ся во всей Африке . В. держ атсянебол-  
шими стайками по сосе дству с круп- 
ными млекопитагощиши, питаясь личин- 
ками, паразитиируиоицими на коже  этих 
жнвотных.  В . красноклювый, В. егу- 
throrhyncha, име ет буроватую окраску, 
черны я кры лья и красный клюв.

Волокна, тонкие и гибкие, отде ли- 
мые друг от друга элементы расти- 
телыиой ткани и вытянутые в длину 
элементы жнвотной ткани. Раститель- 
ныя В. име ют для растений механи- 
ческое значение: входя в состав,  как 
луба, так и' древесипы, они придают 
болыпую кре пость тканям растений. 
Кроме  того, встре чаются волокнистыя 
утолщения в оболочках раститель- 
ных кле ток.  Из В. животнаго про- 
исхождения особенно важны мышечныя 
и нервныя В. (см. анатомия, II, 609 и 
сле д.). В технике  под В. понимают 
очень гибкия, нитевидныя образования 
растительнаго, животнаго и отчасти 
минеральнаго происхождения.

Волокнина, или фибрин,  см. кровь.
Волокнисты я веш ества, см. тек- 

стильное производство.
Волоколамский уе з д  находнтся 

в зап. частн Моск. г.; граничит с 
Тверск. il Смоленск. губ., заним. простр. 
(без значит. внутр. вод)  в 2.138 кв. 
в. Ме стность дов. возвышеыная (б. ч. 
100— 120 с. н. ур. м.) и равнинная, 
орошаем. верховьями Рузы , Ламы и 
Лоби. В южной (больш ей) части уе зда 
господствѵют дерн.-иодз. суглинки; в 
се верной —• супесн; встре ч. значит. 
острова глинистых почв.  Под папи- 
ней 40,5°/о площ.; луга и иастб. сост. 
29,9%, ле с 25,3%, неуд. земли 4,3%. 
Населения  к началу 1910 г. счита- 
лось 104,3 тыс. чел. (48,8 чел. на 1 кв. 
в.), в т. ч. 3,3 тыс. чел. городск., a 
no переписи 1897 г. — 82,8 тыс. чел.; 
исключ. великороссы. Грамотн. сельск. 
нас. 23,3%, город. 43,3%. Земледе лием 
занято55,8%  самоде ят.иас.; знач.часть
с.-хоз. нас. (30,9°/о) соединяет зѳмлед. 
с побочы. промысл.: гл. обр. кустарн. 
обраб. волокн. вещ., плотничеством,  
обраб. дерева и др. Промышлен. на- 
селение (21%  всего самод. нас.) занято 
гл. обр. обраб. волокн. вещ. (63%  пром. 
нае.) на фабриках уе зда. В торг. и 
трансп. занято 3%  самод. нас, На- 
де льное землевл. охватыв. 60%  илощ.;



ср. разм. над. 8,7 дес. Частновлад. 
земли составл. 36.9%, сосредоточ. 
преимущ. в руках дворян (59,9°/0) 
и отчасти крестьян (отд. кр. 15,6%), 
кр. тое . и общ. 10,5%). Земли госуд. 
и учр. 3,1%. В. А.

Волоколагаск,  уе з. гор. Моск. губ., 
на р. Городенке  (прит. Ламы); 3.091 
жит. (по переп. 1897 г.). Встарину 
„Волок Ламский“—ме сто, где  на пе- 
репутьи складывались новгородские то- 
вары, и потому важный торговый 
пункт.  Древне йшее изве стие о В. 
относится к 1138 г. В XII и XIII вв. 
был предметом постоянных раздо- 
ров между Новгородом и князьями 
Суздальской Руси. В 1462 г. соста- 
влял самостоят. уде л— „Волоцкое 
княжество“, окончательно вошедш. в 
состав московск. государства в полов. 
XVI в.—В 18 верст. от В. находится 
знам. Усденский, или Іосифов Волоко- 
ламский монастырь, основ. в 1479 г .в  
В-их ле сах Іосифом Волоцк. Зде сь 
содержались в заключении инок Вас- 
сиан (кн. Вас. Ив. Патрике ев- Косой), 
Максим Грек,  свергнутый с пре- 
стола дарь Вас. Ив. Шуйский и др.

Еолокуша, или шлейф,  дредста- 
вляет собою упряжное орудие, пред- 
назначенное выравнивать поверхность 
почвы, слегка ее уплотнять, раЗда- 
вливать неболыпие и не очень проч- 
кые комья; употребляется она также 
для поверхностной заде лки мелких 
се мян,  собирания с поверхности поля 
не которых дредметов (жнивья, сор- 
ных трав) . По своей работе  это ору- 
дие занимает ме сто между бороною 
и катком.  Роль В. отчасти играет 
борона, обернутая зубьями вверх.  
Устраивается В. в виде  деревянной ра- 
мы с перекладинами, переплетенными 
на-це ло или в задней части орудия 

чгибкими прутьямн, зате м в виде  
не скольких параллельно расположен- 
яых и скре пленных це пямп дере- 
вянных брусьев,  расположенных 
поперек линии движения и обыкновен- 
но снизу н спереди окованных же- 
ле зом,  наконед,  в виде  одного бру- 
ска с прикре пленным и с нему си- 
де ньем— радд увеличения давледия на 
почву грузом сддящаго ыа орудии ра- 
ботника. Устраиваемая с прутьями В. 
носит ыазваше В.-плетев;ки. G. Б.

Волок,  глухой ле с,  иепрое зжип 
бор,  из котораго ле том и зимой 
выволакивают бревна да долозках 
или „волоках“  (cjit.); особ. распростра- 
нено это название в се в. России.

Волок,  в древн. Русн сухопуга. 
дространство, отде ляющее истоки или 
течения двух ре к,  по которомуе ду- 
щие ре чным путем доллсньи были 
„волочнть“ свои лодки д товарья. 
Взаимная близость нстоков,  a ме - 
стами (надр., Дон д Волга) течений 
ре к,  образующих важне йшие водные 
пути Европ. Россид, де лала внолиги; 
возможной дродолжительную драктику 
додобных передвижений „ в о л о е о м ъ 1' .  
Особенной дзве стностыо пользовалдсь 
В.: а) Д биинский—между Озерной обла- 
стью и Се в. Двиной, на Заволоцком 
пути; б) Донской — нежду Волгой и 
Доном (от Дубовки до Калача); в) 
Ламский—между Озерпой областыо и 
Ламой; г) Новгородский—ыежду Мстой 
и Тверцой; д) Смоленский—между Зад. 
Двиной и Дне пром.  Торговое движе- 
ние естественно вызвало на В. разви- 
тие городских поселений, таковы; Выш- 
ний-Волочек,  Волоколамск и друг.

Волонтер (фр. volontaire), добро- 
волец,  лицо, не обязанное отбывать 
воинскую повинность д поступающее 
на службу добровольно. В военное 
время создаиотся нере дко це лые во- 
лонтерские отряды, ведущие больш. ч. 
партизанскую войну; таковы были не - 
мецк. Freischaren в освободит. войну 
1813 — 14 г., фрапц. francs-tireurs 
(см. вольные стргълки) в франко- 
прусск. войну 1870 — 71 г. и т. д. 
Заслуженную славу снискали себе 
волонт. отряды Гарибальди (сл.). В 
не которых государствах (Англия) 
существуют и в мирное время. Тер- 
мин В. (охотшики) въРоссииприме няет- 
ся к добровольнопоступивш. на службу 
(см. воинская повинность, XI, 28). К. 0.

Волончевский (Valanczius), Матве й 
Казимир,  римско-катодич. епископь 
Жмудской (Ковенской) епархии, род. в 
1801 г., ум. в 1875 г.; много дорабо- 
тал для просве щения литовско-жмуд- 
скаго населения. Главная заслуга В. 
в этой области—составление и издание 
дстории Жмуди от 1414 г. до иголовп- 
ны XIX в. Кроме  того, В. много со- 
де йствовал оживлению духовдой попу-



лярной литературы на литовском 
язы ке . В. причисляют к наиболе е 
видным де ятелям национальнаго воз- 
рождения  литовскаго народа.

Волопас,  см. Боотес.
Волосатикн, Gordiidae, сем. круг- 

лых червей. Единственный род Gor- 
dius име ет,  длинное, нитевидно-тон- 
кое, буроватое или черноватое те ло. 
У самдов задняя часть те ла вило- 
образно расщеплена. В зре лом со- 
стоянии В. встре чаются в стоячих 
и текучих водах,  иногда в боль- 
шом количестве , спутавшись въклу- 
бок.  Яйда откладываются в виде  бе - 
лых шнурков.  Зародыши, выходящие 
изъних,  име ют мелкокольчатое те ло, 
втяжную голову, вооруженную тремя 
ве нчиками крючков и оканчивающу- 
юся хоботком с 3 стилетами; пробу- 
равливая те ло водяных насе комых,  
они вне дряются в них и окружа- 
ются цистой, которую прорывают 
спустя 5— 6 ме сядев,  дроходят в 
кишечную долость, откуда попадают 
в воду и там уже достигають окон- 
чат. развития. Наиб. частый вид,  G. 
aquaticus, В . ооыкновенный, до 90 см. 
длины, водится во всей Евроле . M. Н.

Волосатость, гипертрихоз,  чрез- 
ме рный рост волос на тидичных 
ме стах неизме ненной кожи, т. ѳ. на 
те х жѳ ме стах,  где  они бывают и 
в нормальном состоянии. Разница 
лишь в том,  что на те х ме стах,  
где  в норме  мы име ем лишь ко- 
ротенькие, тонкие волосики, или едва за- 
ме тный пушок, —при В. мы встре - 
чаем густую, обильную раститель- 
ность. На те х :кѳ ме стах,  где  в 
нормальном состоянии волос не бы- 
вает (надр., ладони, додошве  и др. 
ме стах) ,—там их н е  бывает и при 
В. ГІо характеру различают не сколько 
типов В.: 1) Гетерогению, т. е. появле- 
ние ненормальной В. y лидй' другого 
иола (в данном случае , конечно, y 
женщины). Сюда относятся усы и бо- 
рода y женщин,  В. y дих жѳ на 
груди. Тиличным приме ром служит 
изве стная американка Юлия Пастрана, 
умершая в Москве . 2) Гетерохронгя, 
т. е. обильный рост волос несоотве т- 
ственно возрасту, напр., развитие усов 
и бороды y не достигших доловой зре - 
лости мальчнков (напр., y 6-ти—8-ми-

ле тних) . 3) Гетеротопия, т. ѳ. разви- 
тие обильной растительности на те х 
ме стах,  где  она обыкновенно бывает 
в виде  душка, напр., на лбу, на шѳе , 
на носу и т. д. Образцом такой ге- 
теротопии является показывавшийся в 
различных городах России и Европы 
в 80-х годах пр. стол. костромской 
крестьянин Адриан Евтихиев.  Все 
лицо его, не исключая лба и носа, 
было покрыто волосами на додобие зве - 
риной шерсти. В. до изве ст. стедени 
насле дствѳнна. Считается одним из 
проявлений атавизма. I . Идельсон.

Волосеница, или легочно-глистная 
боле знь, доражает домашних живот- 
ных,  гл. обр. свиней и овец,  выра- 
жается в кашле , затрудненном дыха- 
нии, слюнотечении; причинаВ-ыкруглыя 
глисты (у овец— Strongylus filaria, y 
свиней—S. paradoxus, y рог. ск.—S. 
micrurus), додадающия  в дыхательн. 
дути, откуда оне  иногда выхаркива- 
ются це лыми комками. Овцы б. ч. до- 
гибают (до 70%), свиньи чащѳ выздо- 
равливают.  Л е чение— окуривание по- 
ме щений животных дезинфицирующи- 
ми средствами и внутрь скидидар с 
креозотом.

Волосистая соль 1) (керамогалит,  
галотрихит,  алуноген) , кристаллы 
волосистые или игольчатые, ве роятно, 
моноклинич. системы. Встре чается в 
виде  прожилок,  корковидными обра- 
зованиями, гроздевидными екопления- 
ми и пр. Тв. 1,5...2, уд. в. 1,6...1,7. 
Цве т бе лый, желтоватый и зеленый, 
блеск шѳлковый. Химическ. состав 
А12 (S04)3 + 18 Н20; с се рнокислым 
калием водный раствор ея дает кри- 
сталлы квасцов.  Представляет про- 
дукт разложения глин,  заключаю- 
щих се рный колчедан.  Ме стона- 
хождѳние: Фрейенвальде (близ Бон- 
на), Калозорук (Богемия), Аделаида 
в H o b . Ю. Уэльсе  (в  болыдом коли- 
честве ). 2) В. с.—горькая соль (эпсо- 
мит) , то я:е что англгйская соль (см.).

Болоски, выросты на кожице  сте- 
бля, листа или корня, принадлежат 
в болыпинстве  случаев кожице  и 
сдираются вме сте  с ней; ре же осно- 
вание В. вне дрено глубоко в кору сте- 
бля. Форма В. крайне разнообразна. В 
лросте йшем случае  кле точка кожицы, 
вытягиваясь перпендикулярно к по-



верхности, не де лится перегородками— 
получается сосочек,  a в корнях кор- 
невой волосок.  Корневые В. не долго- 
ве чны и скоро сме няются другими. 
Иногда однокле точные В. име ют раз- 
нообразную, напр., зве здчатую форму 
(у кувшпнки) и др. Если кле точка ко- 
жицы де лится перегородками, то по- 
лучается многокле точный В., который 
может быть однорядвый, чешуйчатый, 
головчатый и т. д. Если В. служит 
для выде ления  изве стнаго вещества, 
то он наз. железистым.  Y  жгучей 
крапивы В. однокле точные, заострены 
и хрупки, ломаются при слабом при- 
косновении и изливают сок,  причи- 
няющий обжог.  Иногда В. де лаются 
кре пкими, сте нки их деревене ют и 
получаются шипы. Назначение В. раз- 
яообразно. Корневые В. являю тся орга- 
нами всасывакия  воды и вообще пита- 
ииия  из почвы, шипы служат для за- 
щиты от нападений животных,  же- 
лезистые В. служат органами выде - 
ления. Не к. железистые В. важны те м,  
что, выде л яя  летучия  эфирныя масда, 
уменынают теплопрозрачность возду- 
ха и так. обр. предохраняют растение 
от чрезм е рнаго лучеиспуекания  или 
лучепоглощения. Воздухоносные В., не- 
ре дко покрывающие надземные органы 
растения густым войлоком,  охраня- 
ют растения  от чрезме рнаго нагре - 
вания  и особенно свойственны расте- 
ииям пустынь, гор и вообще откры- 
тых ме ст.  У  хме л я  В. служат при- 
це пками; y  мн. растений В. на се ме- 
нах и плодах служат для разсе ва- 
ния  после дних и пр. М. Нечаев.

В олоснец  песчаны й, Elym us аге- 
narius, злаковая трава, хорошо расту- 
щая на рыхлом береговом песке  и 
приме няем ая для его укре пления, что 
обусловливается переплетанием песка 
длинными корновищами. Только в мо- 
лодом состоянии, по'ка не загрубе л,  
лое дается овцами и крупным рога- 
тым скотом.

В олосница, ле в. приток Печоры, 
120 в.

В олосница, мятлик лгъсной (Роа 
nemoralis), многоле тняя злаковая кор- 
мовая трава, встре чающаяся на све - 
жей, супесчаной рыхлой почве , преиму- 
щественно в те нистых ме стах,  
в ле сах.  Высе вается она с осо-

бым успе хом в ме стах,  оте неы- 
ных деревьями, хотя разведение ея  
возможно н на открытых ме стах;  
благодаря малой требовательности к 
почве , она сравнительно удается и на 
малоплодородных почвах.  Д ает в 
благоприятных условиях высокие уро- 
жаи се на (до 300 пуд. на десятине ). 
На десятину высе вают около 6Ѵ2 пуд. 
се мян,  проростающих лишь на по- 
ловину. С. Б .

Волосиость, или капиллярность. 
Каждая частица яиидкости находится 
под влиянием все х частиц,  за- 
ключающихся в сфере  молекуляр- 
наго де йствия, в центре  котораго 
она сама находится. Между частицами 
те л твердых и жидких также при- 
ходится допустить существование вза- 
имоде йствияилисилъсде пления.Смотря 
по относительной величине , с одной 
стороны, сце пления между однород- 
ными частицами жидкости, с другой-— 
сце пления между частицами твердаго 
и жидкаго те ла, твердое те ло или 
смачивается, или не смачивается жид- 
костью. В первом случае  жидкость 
пристает к поверхности твердаго 
те ла, на котором могут висе ть капли 
жидкости и по повѳрхности котораго 
капли жидкости расплываются. Поверх- 
ность жидкости, соприкасающаяся с 
твердым те лом,  оказывается около 
повѳрхности после дняго не сколько 
приподнятой (вогнутой), если твѳрдое

Рис. 1.

т ё л о  смачивается жидкостыо, и  не - 
сколько опущенной (выпуклой) — в 
противуположном случае . На рис. 1 
MX—поверхность твердаго те ла, р—



чаеть поверхности жидкости, смачива- 
ющей твердое те ло. На частицу т ,  
находящуюся около поверхности твер- 
даго те ла, де йствуют сила сце пления 
со стороны частиц твердаго те ла, по 
направлению ms, и сила сце пления со 
стороны частиц жидкости по напра- 
влению mp, во внутрь самой жидкости. 
Допустим,  что переве с на стороне  
первой снлы, и что общая равноде й- 
ствующая R (рис. 2. А) все х силъ

1’ис. 2.

сце пления направлена во внутрь твер- 
даго те ла.Поверхность жидкостивсегда 
должна быть нормальна к силе , де й- 
етвующей на частицы, лежащия  на этой 
поверхности, a потому касательная к 
поверхности жидкости в точке  m 
должна в разсматриваемомт случае  
иые ть направление т Т , че м и об-  
ясняется приподнятие или вогнутость 
поверхности жидкости. Когда переве с 
на стороне  сил сце пления  между одно- 
родными частиц. жидкости, то равно- 
де йствующая mR все х сил сце пле- 
ния направлена во внутрь жидкости, 
как показано на рис. 2, В. В этом 
случ. касательная т Т  направлена 
вверх,  че м и объясняется опускание 
или вьшуклоеть жидкости около по- 
верхности твердаго те ла. Угол Ф  
между внутренн. нормалями к поверх- 
ностям жидкаго и твѳрдаго те л на- 
зыв. краевым углом (рис. 2). В яер- 
вом случае  (А) этот угол острый, 
во втором случае  (В) он тупой. Если 
внутри трубки находится столб жид- 
кости, то поверхности на его концах 
будут вогнуты, если жидкость сма- 
чивает материал трубки, и выпуклы,

если она ѳго не смачивает.  Нормаль- 
ное давление поверхностной пленки жид- 
кости наибольш ее, когда поверхность 
выпуклая, и наименьшее, когда по- 
верхность вогнутая. На этом основаны 
явления  капиллярности, или В. Если 
опустить трубку AB (рис. 3) в жид- 
кость, которая смачивает ея сте ики, 
то нормальное давление на вогнутой 
поверхности mn, внутри трубки, будет 
менъше нормальнаго давления на шио- 
ской вне шней поверхности, всле дствие 
чего жидкость в трубке  поднимается 
до те х пор,  пока давление припод- 
нятаго жидкаго столба не будет рав- 
няться разности нормальных давлений 
внутри и вне  трубки. Если же трубка 
погружеыа в жидкость, которая ея не 
смачивает,  то жидкость внутри трубки 
име ет выпуклую доверхность, нор- 
мальное давление которой больше нор- 
мальнаго давления  вне  трубки. Всде д- 
ствие этого жидкость опустится на- 
столько, что избыток давления сде - 
лается равным давлезию жидкаго 
столба, высота котораго равна раз- 
ности высот жидкости внутри и вне  
трубки (рис. 3 с правой стороны).

Рпе. 3.

Ж урен (Jurin, 1718 г.) дал закон,  
который.впрочем,  еще раньше найден 
был Ворелли : высота поднятия  или 
опускания  жидкости в волосной труб- 
ке  обратно пропорциональна диаметру 
поперечнаго се чения  канала трубки. 
Этот закон непосредственно выте- 
кае т  из того, что краевой угол за- 
висит только от жидкости и мате- 
риала трубки, a ые зависит от диаме- 
тра после дней. Капиллярною постоян- 
ною называется величина, равная 2«: 6, 
где  a— коэффициент,  входящий в 
формулу Лапласа, для величины нор- 
мальнаго давления  y поверхности жид- 
кости (см. жидкости),8—плотность жид-



кости относительно воды. Капиллярн. 
постоянную обыкновенно обозначают 
через а2. Высота h поднятия жидкости 
в капиллярной трубке  равпяется а2:г, 
где  г радиус поперечнаго се чения 
трубки в том случае , когда жид- 
кость вполне  смачиваеть материал 
трубкн, т. е. когда краевой угол ра- 
вен нулю. Вытекагощая отсюда фор- 
мула a2= h r  может служить для опре- 
де ления  капиллярной постоянной; если 
же смачивание неполное, то высота 
поднятия  h  =  ascos9 : г, где  Ф краевой 
угол.  Если в жидкость опустнть 
параллелыю друг другу две  верти- 
кальныя пластинки, то жидкость между 
ними также поднимается, при чем вы- 
сота подъема в два раза меньше, 
че м в трубке , д иаметр поперечнаго 
се чения  которой равен разстоянию 
пластинок друг от друга. Этим 
явлением также можно воспользовать- 
ся для опреде ления  капиллярной по- 
стоянной. Если в жидкость опустить 
две  пластинки, образующия малый 
двугранный угол (рис. 4), то жид-

кость под- 
н и м а е т с я  
те м выше, 
че м ближе 
она нахо- 
дитсякъре- 
б р  y Д в у- 
г р а н  н a г о 
угла. По- 
в е р х н о с т ь  
п р и п о д н я -  
той жидко- 
сти пересе - 
кает сто- 
роны дву- 
г р а н н а г о  
угла покри- 
вьш  лини- 
ям — ги- 

основано множе- 
жидкостей

Рис. 4.

перболам.  — Ha В. 
ство явлений всасывания 
пористыми те лами. Губка, сахар,  про- 
пускная бумага, ме л,  песок,  дерево, 
литографский камень и т. д. с боль- 
шою силою как бы втягивают в себя 
яшдкость. Жамен (Jamin) построил 
различн. приборы, могущие служить 
для изме рения этой силы. Явления В. 
играют также большую роль в ра- 
стениях.  Кроме  упомянутых выше

двух способов оыреде ления капил- 
лярной постоянной, существует ещю 
множество других.  Если горизонтгил ь- 
ную пластинку опустить до сопрцкос- 
новения  с поверхностью жидкостж, 
то требуется не которая сила для е я  
отрывания от жидкости. И зме р я я  эту  
силу, можно вычислить капилл. посто - 
янную. Когда жидкость, наполняющая 
узкую вертикальную трубку, медленн® 
выходит из ея ннжняго конца, то 
образуются капли, которыя спадают , 
достигяув опреде леннаго ве са р. 
Перед отпаданием образуется между 
каплей и трубкой сужение, радиус го- 
ризонтальнаго се чения  котораго г свя- 
зан с ве сом р формулою р=2тсга, 
где  а связано с капиллярн. постоян- 
ною а2 форыулою, указанною выше. 
Дюкло  (Duclaux) устроил епиртоме р 
в виде  пипетки, емкость которой 
равна 5 куб. стм., с отверстием,  из 
котораго наполняющая ее жидкость 
вытекает по каплям.  Число капель, 
получаемых при опоражнивании пи- 
петки, указывает на процентное со- 
держание чистаго алкоголя, который 
опреде ляется по готовой таблице . 
Чистая вода дает 100 капель, 90%  
спирт— 259 капель. Квинке (Quincke) 
пользовался методом капель для 
опреде ления поверхностнаго натяжения 
a и капилл. постоянной а2 расплавлен- 
ных металлов.  Капиллярная постоян- 
ная ыожет быть дале е опреде лена 
путем изме рения формы жидких ка- 
пель, лежащих на поверхности твер- 
даго те ла, ими не смачиваемаго, a 
также путем изме рения  формы пузыря 
воздуха, находящагося внутри жид- 
кости под горизонтальною поверх- 
ностыо твердаго те ла. Поверхностное 
натяжение уменьшается с понижени- 
ем температуры, как показали Бруи- 
нер,  Вольф,  Б . 11. Вейнберг (в 
Петербурге ) и др. При критической 
температѵре  жидкости (см. теплота) 
капиллярная постоянная равна нулю.

0. Хвольсон.
Волосные сосуды , или капилляры, 

см. анатомгя, П, 637—643.
Волосово, название многих уро- 

чищ и поселков в Озерном крае , 
Поволжье  и Подне провье ; его ставят 
в связь с именем древнеслав. бо- 
жеетва Волоса (нли Велеса). В ъне кот.



ме стах,  со введением христианства, 
там,  где  преждѳ находилось язы ч. 
капище, строились храмы или мона- 
стырп; таков,  напр., В— - Николь- 
ский мон. во Владимирской губ. и уе з. 
(упразднен в 1843 г.). В археолог. 
отношении особенно заме чат. урочище 
В., Владимирской губ., муромскаго уе з., 
где  при раскопках найдены были 
многочисленньие и це нные остатки 
культуры каменнаго ве ка.

Волосожары  (церк. - слав. Власо- 
жельци), народн. название созве здия 
Плеяд.

Волостель, с.м. волость (истор.).
Волостной су д ,  см. волость.
Волость (истор.), русский полноглас- 

иый вариант термина власть (корень 
влад, волод),—в обширном смысле  
всякая территория  подвластная, тяну- 
щая к изве стному адмияистратив- 
пому дентру, округ или район из- 
ве стнаго города, на который прости- 
рается политическое влияние после д- 
няго. В этом смысле  ле тописед 
XII в. называет властями Киевлян,  
Новгородцев,  Смольнян,  Полочан,  
разуме я  волостные миры, группирую- 
щиеся вокруг главных,  волостных 
городов,  и противопоставляя после д- 
ние младшим пригородам,  подчиняю- 
щимся ре шению старшаго ве ча област- 
ного центра. Городовая В., возникшая 
всле дствие тяготе ния  окрестнаго насе- 
ления к развившемуся среди него 
крупному торговому рынку, дредста- 
вляющему в то же время обнесен- 
ный кре пкою сте ною военный оплот,  
является первою формою обществен- 
наго строя, легшею в основание де - 
ления Руси между потомк. Ярослава, 
формою, которую мы застаем уже в 
значит. стедени сложившеюся в са- 
мом начале  русской истории, в эдоху 
IX—X вв. Однако, процесс образова- 
ния  городовых В-ей, расширение пре- 
де лов одной В-д на счет другой, 
возвышение одне х и удадок дру- 
гих,  обращеыие прежннх волостных 
городов в лригороды,—всѳ это про- 
должается u при князьях XI—XII вв., 
равно как постепенное поглоицѳние 
В-ями отставших в общественном 
отношении ве твей славянства (напр., 
древлян,  радимичей, вятичѳй), про- 
должавших жить в старых фор-

мах родового и ллеменного быта илн, 
самое большее, успе вших создать у 
себя лишь мелкие центры полугород- 
ского, долусельскаго характера. В 
приложении к одному и тому жѳ центру 
термин В. мог име ть различньий 
объем:  так,  договорныя грамоты 
Вел. Новгорода называют В-ью нов- 
городскою всю подвластпую вольному 
городу территорию, выде ляя тут жѳ 
под этим названием изве стныя, 
сыециально перечисляемыя части по- 
сле дней, каковы Торжок,  Волок,  
Б е жицы, Вологда, Пермь и др., именно, 
владе ния или колонии, лежащия вне  пре- 
де лов коренной Новгородской земли, 
не входящия в состав пятин,  тяну- 
щих к одному из пяти городских 
концов.  Постепенно суживаясь и спе- 
циалнзируясь, термин В. приобре тает 
или, правильне е сказать, сохраняет 
за собою исключительно принадлежав- 
шее ему издревле значение боле е мел- 
каго административнаго додразде ле- 
ния, далге без городского средото- 
чия, дри чем первоначально В. не 
различается существенно от уе зда. 
Поздне е , однако, различие проводит- 
ся, и В. является составною частью 
уе зда, не име ющею города, обыкно- 
вепной принадлежности после дняго, 
или жѳ самостоятельдою администра- 
тивкою единицею (при отсутствии уе зд- 
наго де ления), но опять-таки без го- 
рода. В отличие от дворцовых сел 
с их особою администрадиеио В-и 
являются землями черными, т. е. 
дедворцовыми, дочему в княже- 
ских грамотах села, как д пути, не 
сме шиваются с В-ями и называются 
отде льно от них,  в особенности в 
поздне йшее время (XV в ), равно как 
выде ляются из состава В-ей села мо- 
настырския и вотчины частных лиц,  
хотя до общему правилу без осо- 
бых жалованныхъграмотътакия земли, 
разсе янныя лосреди волостнод терри- 
тории, несли заодио с после дыею ло- 
дати и повинности и подчинялись об- 
щей с чѳрньими землями додсудности. 
Как в городских общинах княже- 
ская администрация  легла верхыим 
дластом на древые йидий слой выбор- 
ных властей (тысяцкаго, сотскнх и 
т. д.), не упразднив его, так и сель- 
ская В. представляет собою крестьяы-



ский мир с выборным старостою и 
в то же время административный 
округь, во главе  котораго стоит во- 
лостель. В качестве  ме стнаго мира 
В., по всему ве роятию, тождественна 
съдревнимъиогостжшз, особеннораслро- 
страненным наНовгородском се вере ; 
оба термина нере дко удотребляются в 
актах безразлично, иногда же второй 
иш е ет боле е обширное значение, че м 
первый (В.—часть яогоста, не сколько 
смежных деревень, принадлежащих 
одному лицу, без административнаго 
значения), или же наоборот (погост—  
село, в которо.м находится церков) . 
Общинное землевладе ние складывается 
сравнительно поздно, и В. носит ха- 
рактер не столько земельный, сколько 
финансовый и судебный: земля яв- 
ляетсявладе льческою (княжескою, цер- 
ковною или частною); крестьяне си- 
дят на отде льных насле дственных 
участках,  владе я сообща лишь из- 
ве стными видами угодий (водами, ле - 
сами, се нокосами — после дниш и не 
всегда) и сообща жѳ отбывая изве ст- 
ныя повинности на владе льда; таким 
образом единство членов мира под- 
держивается указанными видами со- 
владе ния и обязанностями по отноше- 
нию к собственнику земли, платежем 
казенных сборов (есди не т налицо 
освобождающих от них жалован- 
ных грамот) , наконец,  коллектив- 
ною отве тственностью перед судом 
за  уголовныя престушиения  на нача- 
лах круговой поруки; оброк на част- 
ииы х  землях опреде ляется для ка- 
ждаго садящагося въодиночкуна землю 
отде льным договором;  живущие на 
черных землях тянут вме сте  госуда- 
рево тягло, сколько приходится на 
каждый участок,  при чем волостной 
староста „с крестьяны“ призывает 
на земли новых поселенцев и отво- 
дит им пустыя ме ста, давая ле е 
на избу, олреде ляя количество льгот- 
ных ле т,  по истечении которых 
новосел,  потомственно владе ющий дан- 
ыым ему участком,  участвует во 
все х платежах,  налагаемых на де - 
лую волость, с миром вме сте , ло 
„мирскому разрубу“, т. е. раскладке ; 
тот же староста ище т  и отве чает 
перед судом до земельным де лам 
В. от имени после дней, как юридиче-

скаго лица. Въадминистративномъотно- 
шении от сельских В-ей отличаются 
подгородные, приписанные к городу 
станы, управляѳмые одинаково с по- 
сле дним,  т. е. непосредственнонаме ст- 
ником с его тиунами и доводчиками, 
междукоторыми они и распреде ляются; 
эти станы и составляют в те сном 
смысле  городской уе зд или околого- 
родье; иногда, однако, названия стана 
и В-и лереме шиваются: так как пер- 
вый термин озиачает собственно 
становище, т. е. двор или ме сто дре- 
бывания администратора, то н воло- 
стели поэтому также име ли свои станы; 
во избе жание сме шения  станы, додчи- 
ненные наме стнику, называются ино- 
гда в грамотах городскими. Уе зд 
(в обширном смысле ) не был це ль- 
ной адмидистративной единицей и от- 
давался в кормление ло частям,  лря 
чем волостели обыкновенно заве ды- 
вали своими В-ями совершенно неза- 
висимо от наме стника по все м де - 
лам,  за исклиочением высшей уго- 
ловной юрисдикции, т. е. де л о ду- 
шегубстве , и то однако не везде : бы- 
вало, что вира за  убийство со все х 
В-ей шла наме стнику, или даже це - 
лые уе зды других городов „тянулк 
душегубством“  к одному центру, но 
нере дко душегубство вме сте  съосталь- 
ным судом бывало в кормлении в 
за волостелями. После дние, как л вея- 
кие кормленщики, управляли на осно- 
вании данной им ввозной грамоты, на 
началах частнаго права, через сво- 
их тиунов,  доводчиков и драветчи- 
ков,  назначаемых нз числа соб- 
ственных людей, нли холопов,  кото- 
рых их государь разсаживал л  сме - 
нял по произволу. Веоь этот персо- 
нал получал кормы от населения: 
подобно ыаме стнику, волостель брал 
при въе зде  в В. въкзжее, зате м 
кормы, лриуроченные к Рождеству, 
Пасхе , Петрову дню,—кормы, отча- 
сти — натуральные, отчасти — денеж- 
ные, разме р которых до изве стной 
стедени опреде лялся установившимся 
обычаем.  Зате м,  главным источни- 
ком дохода являлись судебныя по- 
шлины (е зд или хоженое—за вызов 
отве тчика доводчиком,  желе зное—в 
случае  закования подсудимаго, проти- 
вень протыв истцова—лошлина, равная



де не  иска, если по приговору отве т- 
чик объявлялся виновным,  особыя 
пошлины в случае  вины истца, при- 
мирения сторон до суда, за прнложе- 
ние печати и проч.), такжѳ пени с 
преступников,  нере дко произвольнаго 
разме ра, поголовщины; дале е—свадеб- 
ныя пошлины (свадеопое или новожен- 
ный убрус— в случае  свадьбы в 
преде лах округа, выводная куница— 
при вы даче  замуж па сторону), нако- 
нец,  иногда таможенные доходыдакже 
отдаваемые в кормление на арендном 
начале  князѳм- хозяином.  Суд раз- 
личается, смотря по тому, дано ли или 
не т кормленщику право с.уда бояр- 
скаго, т. е. по де лам о холопстве , 
рабовладе нии. Все управление носило 
характер извлечения дохода, и кор- 
мленщик,  как частный съѳмщик,  ыог 
покшиуть свое кормление, когда хоте л,  
что не считалось нарушением слу- 
жѳбных обязанностей; самое кормле- 
ние давалось и на срок,  и безсрочно, 
и даже иногда принимало характер 
насле дственный, де лалось вотчиною. 
Мало-по-малу это частно-хозяйствен- 
ное управление начинает ограничи- 
ваться и выте сняться (с конца XY 
н в течение XVI в.): издаются поста- 
новлеиия, точие е опреде ляющия пре- 
де лы власти администраторов,  раз- 
ме ры законных лоборов;  сроки кор- 
мленийвозможносокращаются, все боль- 
шее количество де л восходнт к до- 
кладу в центральныя инстанции; в 
суд наме стников и волостелей вво- 
дятся старосты и це ловальники (Бе - 
лозерская грамота 1488 г., Судебник 
1497 г.); является новая администра- 
дия губных старост по важне йшим 
уголовным де лам;  наконец,  при 
Іоанне  IV (1555) уе здам и В-ям пре- 
доставлено заме нить прежних упра- 
вителей выборными, излюбленными 
старостами и откупиться от наме ст- 
ников и волостелей с дх исполви- 
тельными органами денежным обро- 
ком.  Указ не име л обязательной си- 
лы и не был введен в де йствие повсе- 
ме стно, почемѵ прежняя администра- 
ция уце ле ла во многих ме стах,  пока 
в XVII в. не восторжествовало при- 
казное воеводское управление. Тогда 
В. перестае т  быть самостоятельною 
адмднистративною единицею, хотя въ

виде  ре дкаго исключения  воеводы на- 
значались и в станы, и в В-и (Опш- 
гинский стан 1629, Сумерская В. 1649). 
Начало новому устройству В-и, как 
сельскаго адш иннстративнаго округа, 
положено законодательством имп. Па- 
вла о крестьянах уде льнаго ве дом- 
ства, Н. Аммон.

Волость, низшая судебно - админн- 
стративная единица нрестьянскаго об- 
щественнаго управления, образована 
no Пол. 19 февраля 1861 г. По замы- 
слу редакционных комиссий, В. долж- 
на была взять на себя ту посред- 
ннческую роль между крестьянами и 
правительством,  которую домогались 
сохранить за  собой поме щики. Но, от- 
клонив поме щичьи вожделе ния, ре- 
дакционныя комиссин прндали В. ха- 
рактер,  при котором она отве чала 
главным образом интересам обще- 
государственнаго управления, и дали 
по отношению к ней весьма широкия 
полномочия представителям админи- 
страции. Это создало для де ятельно- 
сти В., в смысле  удовлетворения по- 
требностей ме стнаго населения, весьма 
невыгодныя условия. В. образуются 
из состоящих в одном уе зде  и, 
по возможности, смежных сельских 
обществ,  при чем,  при соединении в 
В., сельския  общества не раздробля- 
ются. Д ля В. было установлено на- 
именьшее число жителей около 300 
ревиз. м. п. душ и наибольшее около 
2000; наибольшее разстояиие отдален- 
не йших селений В. от средоточия 
управления  ею не должно превышать 
12 верст.  В де йствительности весьма 
часто, однако, встре чаются уклонения 
от этих правил,  ибо распреде ление 
селений по волостям производилось 
обычным бюрократичѳским путем,  
без участия  самого населения, при 
чем в основураспреде ленияклались 
соображения  об удобствах админи- 
стративно - полицейскаго управления. 
Нере дко поэтому численный состав 
волостей далеко превышает указан- 
ную норму, доходя в отде льных 
случаях почти до 20 т. ревиз. д.; в  
составе  волостей встре чаются селения, 
не име ющия никаких общих реаль- 
ных интересов и отстоящия от 
центра управления на 30—40 верст.  
Всѳ это представляет болыпия вевы-



годы для населения. В.—учреждение 
сословное, крестьянское, но лицам 
бывших податных состояний предо- 
ставляется прииш сываться, с согла- 
сия  волостного схода, к волостям;  
эти жѳ лида, проживая в преде лах 
В., подлежат,  в отношеши полиции 
и суда, ве домству органов волостного 
управления. Волостное управление со- 
ставляют:  1) волостной сход,  2) во- 
лостной старшина с волостнымъпра- 
влением и 3) волостной суд.  Волост- 
ной сход составляется из волост- 
ных и сельских должностных лид,  
служащих по выбору, и из выбор- 
ных от каждаго селения  данной во- 
лости по одному от 10 дворов (се- 
ления мене е  10 дворов име ют право 
посылать на волостной сход no од- 
ному выборному). Ве де нито волостного 
схода подлежат выборы волостных 
должностных лиц,  пове рка и учет 
их де йствий и назыачение им содер- 
жания; зате м де ла общественно-хо- 
зяйственнаго характера—опека, дри- 
зре ние, народное образовадие, волост- 
ные запасные магазины, волостные 
сборы il повинности, пришесение жа- 
лоб и ходатайств и выдача дове - 
ренностей по де лам волости, де ла 
по воинской повинности, выбор кан- 
дитатов в гласные уе зднаго зем- 
ства, избрание уиолномоченных для 
выборов в Госуд. Думу и др. В во- 
лостях,  состоящих из одного еель- 
скаго общества, волостной сход заме - 
няется сельским с сохранением за 
ним компетенции перваго. Ре шешя во- 
лостного схода призпаются де йстви- 
телъными,еслинасходе  были волостной 
старшина или застудающий его ме сто и 
не мене е а/з крестьян,  иш е ющих го- 
лос на оходе . Волостной сход може т  
оове щаться и постановлять р е шения 
лкшь no игредметам своего ве де ния; 
в противном случае  прнговор счи- 
тается незаконным,  a участники его 
подвергаются взысканию или преда- 
ются суду. Де ла на сходе  р е шаются 
простым болыпинством голосов.  
Приговоры записываются в книгу 
либо по де лам особой важности, либо 
тогда, когда приговор должен де й- 
ствовать на долгое время, д  вообще 
когда того требует сход.  Первое 
ме сто на волостном сходе  и охране-

ние на нем должнаго порядка. при- 
надлежит волостному опаршит,  но 
дри учете  его или принесении на него 
жалоб его заме няет один из сель- 
ских старост или помощник стар- 
шины, когда В. состоит из одного 
сельскаго общества. Волостной стар- 
шина отве чает за сохранение общаго 
порядка, спокойствия и благочиния  в 
волости. На нем лежит ц е лый ряд 
обязанностей по де лам полицейскпм 
(объявление законов и распоряжений 
правительства, наблюдение за  испол- 
нением паспортных правнл и су- 
дебных приговоров,  донесение о пре- 
ступлениях и безпорядках по во- 
лости, принятие ме р к открытию и 
задержанию виновных и пр.) и обще- 
ственным (созыв и роспуск волост- 
ных сходов,  приведение в иополне- 
ние их приговоров,  наблюдение за 
исправным содержанием путей сооб- 
щения, за  порядком в волостных 
общественных заведениях,  за  волост- 
ными и сельск. должностн. лицами, за 
отбыванием повинностей, заве дывание 
волостными суммами и пр.). Должность 
волостного старшины заме щается по 
выбору, на 3 года, из лиц н е  мо- 
ложѳ 25 л., неопороченных по сле д- 
ствию и суду и благопристойнаго по- 
вѳдения. Волостной сход не нзбирает,  
однако, волостного старшины непосред- 
ственно, a из избранных им двух 
лиц одно утверждается земским на- 
чальником в должности старшины, 
a другое остается кандидатом для за- 
ме щения старшины в изве стныхь 
случаях.  З а  проступки по службе  во- 
лостиой старшина подлежит дисци- 
плинарной власти зелискаго начальника 
и может им быть временно устрь- 
нен от должности, окончательное я;е 
удаление старшины принадлежитъуе зг- 
ному съе зду. Подве домственных ем>г 
лиц волостной старшина име ет прз- 
во подвергать за маловажные прс- 
ступки взысканию (назначение на об- 
щеЬтвѳи. работы до 2 дней, штраф до 
1 р. и арест до 2 дней). Волостже 
правление соетоит из старшины, 
все х сельских старост или помол- 
ников старшины и сборщиков подь- 
тей. Ре шению вол. правления, как кох- 
легии, подлелгат лдшь немногия де лз. 
денежно - адиинистратигвнаго характе-



ра. По все м остальным волостной 
отаршина распоряжается по своему 
усмотре нию. Де лопроизводство волост- 
ного правления  лежит на волостном 
гшсаре , который может быть и вы- 
борным и наемныы (в Вилен., Гродн. 
и Ковен. губ. назначается земск. на- 
чальником) . Волостной суд состоит 
из 4 судей (утверждаемых земск. 
начальником из числа не мене е  8 
кандидатов,  избранных сельск. обще- 
ствами), одиого из которых уе здный 
съе зд назначает предсе дателем;  
обязанности предсе дателя могут быть 
возложены и на волостного старши- 
ну. Волостному суду по де лам гра- 
жданским предоставлено реформою 
12 июля 1889 г. ре шать без огра- 
пичепия це ною иска споры и тяжбы 
по наде льному иш уществу и де ла 
по насле дованию этого имущества, 
прочие споры и  тяжбы до 300 p .  II 
де ла по насле дованию ненаде льнаго 
имущѳства до 500 р. По де лам уго- 
ловным волостной суд налагае т  
денежныя взыскания до 30 р. и арест 
до 30 дней. Ре шения  волостного суда 
могут быть обжалованы в 30-днев- 
ный срок,  через земскаго началь- 
ишка, в уе здный съе зд.

Волостное устройство в Прибалтий- 
ских губерниях существенно отли- 
чается от описаннаго. Там В. не яв- 
ляется организацией строго-сословнаго 
характера, a предетавляет террито- 
риальную единицу; в волостное обще- 
ство могут входить лица других со- 
словий, приобре вшия или арендовавшия 
крестьянские участки. Кроме  схода вы- 
борных,  собирается раз в году об- 
щий волостной сход,  состоящий из 
собственников и арендаторов земель- 
ных имуществ и из выборных от 
батраков (1 от 10 лиц) . Волостной 
суд отличается, с одной стороны, 
большей независимостыо и самостоя- 
тельностью судей, е другой—боле е 
узкой компетенцией (иски не свыше 
100 руб., дѳнежныя взыскания до 12 р. 
и арест до 2 неде ль).

Вь основе  своего устройства В. 
име ет формальный признак орга- 
нов самоуправления—выборное нача- 
ло, но де ятельность ея поставлена в 
такия условия, при которых отсут- 
ствует необходимый залог и травиль-

наго il успе шнаго функционирования 
органов самоуправления: их само- 
стоятельность по предметам ве дом- 
ства il независимое положѳние долж- 
ностных лиц.  С самаго начала 
своего существования  В. была поста- 
влена под бюрократический контроль 
и опеку, при чем зависиш ость ея, и 
в ре шении де л и в личном поло- 
жении должностных лиц,  с течением 
врелени все боле е  увѳличнвалась. По 
зажону 12 дюля 1889 г. установлено 
было обязательное утверждение приго- 
воров волостного схода органами над- 
зора за  крестьянскими учреждениями 
не только с точки зре ния  их закон- 
ности, но и це лесообразности; при от- 
ме не  прыговоров н е  принималась в 
уважение их давность, и постановления 
органов надзора по де лам админи- 
стративным почитались окончатель- 
ны.ми. Компетенция волостного схода 
относительно выбора должностных 
лиц была существенно ограничена 
предоставлением земскому начальыику 
права утверждать волостным старши- 
ною одного из кандидатов.  Вме сте  
с те м уе здный съе зд,  с утвер- 
ждения  губернскаго присутствия, мог 
назначить обязательный разме р жа- 
лованья должностным лицам.  Дисци- 
плинарная власть органов надзора в 
отношении должностных лиц волост- 
ного управления была расширена до 
преде лов,  дававших возможность 
полнаго произвола. По закону 1889 г. 
зѳмские начальники могут подвергать 
должностных лид волости без фор- 
малыиаго игроизводства заме чаниям,  
выговорам,  штрафу до 5 рублей и аре- 
сту до 7 дней. Дисциплинарныя взы- 
скания  могут налагаться такжѳ губер- 
натороы и, в не которых случаях,  
исправником.  Все  такия  условия те с- 
не йшим образом связали де ятель- 
ность волостного управления. С дру- 
гой стороны, на него упала вся тя ■ 
жесть де лового посредничества между 
различными ве домствами и ме стным 
населением.  Главяой заботой волост- 
ного управления, обремененнаго рядом 
обязательных де л,  стало удовлетво- 
рение надобностей общей н ме стной 
администрации. Роль волостных схо- 
дов,  ограниченньих в своей само- 
стоятельности, свелась к пассивному



разре шению лежащих на них обяза- 
тельных де л.  Волостной старшина 
обязан исполнять безпрекословно все  
законныя требования  не только своего 
ближайшаго начальства, но и все х 
установленньих властей, по предме- 
там их ве домства. Волостное пра- 
вление, заваленное многочисленными 
требованиями, предписаниями, запроса- 
ми, справками и т. д., превратилось в 
чисто бюрократическое учреждение, на 
котором лежит масса де л,  не име ю- 
щих никакого прямого отношения  к 
ме стному крестьянскому населению. Ко- 
личество канцелярских книг,  кото- 
рыя прнходится вести волостному пра- 
влению, достигает огромной цифры— 
66. При таких условиях функции 
общественнаго характера, предоста- 
вленныя волостному управлению, не 
могли развиться. Вопросы обществен- 
наго благоустройства, народнаго обра- 
зования, призре ния и т. д.,—все это 
отошло па задний план перед вьи- 
полнением обязательных де л,  удо- 
влетворяющих потребностям общаго 
управления. В 1892 г. из 221/ ,  мил. 
рублей волостных расходов до 77%  
шло на удовлетворев;ие административ- 
ных потребностей; в 1905 г. из 
28 мил. руб. на это шло 80% . Д а и 
из те х расходов,  которые удовле- 
творяют ме стныя потребности, на 
нужды одного крестьяяскаго населения 
идет не боле е 9% , ибо услугами во- 
лостного управления пользую тся не 
одни крестьяне, но всѳ вообще ме ст- 
ное население. A между те м вся тя- 
жесть содержания этого управления ле- 
жит на одних крестьянах.

Нѳсовершенства организации и де я- 
тельности волостного управления  из- 
давна подвергались, с разных то- 
чѳись зре ния, критнке , издавна предла- 
гались разные проекты волостяой ре- 
формы. Так,  в 70-х гг. в  прессе  
и общественных собраниях обсуждал- 
ся вопрос о заме не  современной кре- 
стьянской волости всесословною. Эта 
идея, возникшая и в петербургском 
дворянском собрании, была, однако, на 
долгоевремяскомпрометтированате м,  
что петербургские дворяне весьма от- 
кровенно усматривали во всесословиой 
волости средство усилить на ме стах 
дворянско-поме щичье влияние. Вновь

вопрос о волостной реформе  возниктэ 
в начале  80-х гг., когда земския  со- 
брания были приглашеньи правитель- 
ством высказаться о преобразовании 
учреждений по крестьянским де лам.  
Одним из доводов в пользу са- 
моуправляющейся всесословной воло- 
сти указывалась необходимость при- 
ближения  через нее земских учре- 
ждений к населению. Учрежденная в 
1881 г. под предсе дательством 
M. С. Каханова особая комиссия для 
составления проектов ме стнаго упра- 
вления дала весьма обстоятельный раз- 
бор недостатков волостного упра- 
вления и проектировала создание все- 
сословной территориальной волости, 
управляемой волостелем;  этот воло- 
стель доля£ен был избираться уе зд- 
ным земским собранием,  хотя про- 
ектируемая сове щанием волость ни 
в какой связи с земством н е  сто- 
яла, да и вообще не может быть при- 
знана единицей самоуправления. И з 
проектов Кахановской комиссии не 
вышло ничего. Реформа 1889 г., со- 
здавшая т. н. кре пкую власть на ме - 
стах,  не только не оелабила органи- 
ческаго порока волостного управления, 
но еще боле е его усилила и обостри- 
ла. С новой силой вопрос о корен- 
ной реформе  волостного управления и 
заме не  его мелкой земской единицей 
возник в 1901 г. на московском 
съе зде  де ятелей агрономической по- 
мощи населению. Постановления этого 
съе зда по вопросу о мелкой земской 
единице  вызвали оживленный обме н 
мне ний в журналистике  и, иередан- 
ныя на заключение губернских и 
уе здных земских собраний, нашли 
в них в течение 1901 — 1902 гг. 
весьма живой отклик.  Зате м этому 
же вопросу уде лили значительное вни- 
мание и комитеты о нуждах сельско- 
хозяйственной промышленности. 'Гру- 
ды земств il комитетов дали уни- 
чтожающую критикуволостногоустрой- 
ства и представили де лый ряд про- 
ектов заме ны его самоуправляющѳй- 
ся всесословной земской единицей. В 
1905—6 гг. в многочисленных при- 
говорах крестьянских обществен- 
ных сходов и в наказах в 1-ю 
Госуд. Думу можно встре тить также 
совершенно отрицательное отношение



крестьянскаго населения к современ- 
ной волости и требования ея коренной 
реформы на началах широкаго само- 
управления.
* Критика недостатков волостного 
управления  не миновала и волостного 
суда. Главнымл недостатками его явля- 
ются: лежащее в основе  его узко-со- 
словное начало, противоре чащее прин- 
дипу равенства все х граждан ле- 
ред законом,  отсутствие самостоя- 
тельности и независимости, особенно 
усиленное реформой 1889 г. и дающее 
в результате  плохой состав судей; 
дале е, отсутствие ѳдинства правовых 
норм в волостном суде  и выс- 
ших над ним пнстанциях,  что вле- 
чет  за собой приме нение в ре ше- 
ниях волостного суда уродливой сме - 
си обычнаго права с писанным за- 
коном,  истолкователемъкотораго обык- 
новенно является волостной писарь, 
и, наконец,  шаткость подсудности в 
уголовном процессе .

Эти общественныя требования побу- 
дили правительство, прежде всего, к 
изданию указа 12 дек. 1904 г., ко- 
торым предполагалось „образовать, 
сверх ныне  существующих губерн- 
ских и уе здных земских учрежде- 
ний, в т е сне йшей связи с ними, 
общественныя установления по заве - 
дыванию де лами благоустройства на 
ме стах в неболыпих по дростран- 
отву участках“ , a зате м в февра- 
ле  1907 г. был внесен во 2-ю Госу- 
дарственную Думу законопроект о 
поселковом и волостном управлении, 
в котором,  исак пршицип,  провоз- 
глашалась организация ме стнаго само- 
управления  на началах безсословно- 
сти и устранения  административной 
опеки. ГІосле дняя в де йствительно- 
сти не устранялась, однако, в законо- 
проекте , a лишь не сколько смягча- 
лась. Законопроект этот,  за роспу- 
ском 2-й Госуд. Думы, остался нераз- 
смотре нным.  В 3-ю Думу данный 
законопроект поступил,  в зависи- 
мости от изме нившихся политиче- 
ских условий, уже в сильно лерера- 
ботанном виде . Всесословная волость 
в этом „Положении о волостном 
управлении“, как именуется прави- 
тельственный законопроект,  являет- 
ся прежде всего органом админи-

стративным,  преимущественно с по- 
лицейскими и фискальными функдия- 
ми. Земския  же функдии ея занима- 
ют второстеленное и подчиненное ло- 
ложение. В основу избирательнаго 
драва положен имущественный ценз 
(вме сто налоговаго, как было в 
дрежнем законодроекте ) с весьма 
существенными лреимуществами в 
дользу крулныхь земельных собствен- 
ннков.  Весьма олреде ленно выраже- 
на также лодчиненность волостного 
управления органам надзора. На раз- 
смотре ние Государственной Думы ло- 
стулил,  однако, не этот законопро- 
ект,  a свой, думский, выработанный 
комиссией до ме стному самоуправле- 
нию, лод названием „Положение о во- 
лостном земском улравлении“. Как 
локазывает название, думский проект 
выдвигает на дервый длан земския 
функции новаго учреждения. Соотве т- 
ственно с этим волостное управле- 
ние и организуется на лодобие уе зд- 
наго земства; кроме  волостного зѳм- 
скаго еобрания  вводится коллегиальная 
волостная земская удрава, и самая 
де ятельность волостного земства ста- 
вится в боле е  или мене е те сную 
связь с де ятельностью уе зднаго. 
Крупдым недостатком дроектируе- 
маго учреждения  является имуществен- 
ный ценз,  как основа избирательна- 
го драва, и куриальная система выбо- 
ров (3 курии частных собственни- 
ков и 1 ■— удолномоченных от об- 
щин) , дающая весьма значителъныя 
преимущества боле е крупному частно- 
му землевладе нию. Волостное земство 
не только „создается в домощь уе зд- 
ному“, но и ставится вь  весьма те с- 
в:ую от него зависимость, ибо в обла- 
сти обложения уе здное земство являет- 
ся ло отношению к волостному орга- 
ном надзора и олеки. Кроме  контро- 
ля  со стороны уе зднаго земства, во- 
лостное доставлено также под весь- 
ма тщ ательный контроль органов ад- 
министративной власти. Этой власти 
принадлежит не только надзор за 
правильностыо выборов,  но и расло- 
ряжение их лроизводством,  a также 
драво ревизии волостных управ.  
Думская комиссия  желала создать из 
всесословной земской волости „ра-зум- 
наго и надежнаго псДющника прави-
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тельственной власти в ея админи- 
стративных распоряжениях на ме - 
стах“ . Эта двойственность аадач,  
поставленных волостному земскому 
управлению комиссией, была одобрена 
Думой, и, в силу этого, должностныя 
лица волости, исполняя земския функ- 
ции, являются в то же вреыя служеб- 
ными органами администрации, что 
ставит их в подчиненное и зависи- 
мое положение. Органам надзора (осо- 
бым присутствиям уе здных съе з- 
дов)  принадлежит право утвержде- 
ния и увольнения в дисциплинарноы 
порядке  выборных должностных 
лиц волостной управьи.

Думский проект волостного земска- 
го управления отнюдь не дает,  та- 
ким образом,  населению того, что 
могло бы де йствительно „возбудить его 
самоде ятельность, отсутствие которой 
и составляет главную боле знь совре- 
менной деревенской жизни“, — само- 
стоятельной и независимой самоупра- 
вляющейся волости, основанной на де- 
мократичѳских началах.

И в ыинистерском,  и в думском 
законоггроекте  предполагается сохране- 
ние волостного суда, расходы на кото- 
рый являются обязательными для во- 
лостного управления. С. Блеклов.

ВОЛОС,  или Велес,  языч. славян- 
ское божество, значение котораго пред- 
ставляется до сих пор не вполне  
выясненным;  он бог небесньих 
стад — облаков,  покровитель скота 
(„скотий бог“ ), бог земного плодоро- 
дия. Буслаев относит В. вме сте  с 
Перуном к русской эпохе  славянской 
миеологии; те м не менее  есть указа- 
ния на то, что и другие славяне (напр., 
чехи) знали В. В „Слове  о Полку 
Игореве “ Волосовым внуком назван 
Баян;  трудно сказать, значит ли это, 
что В. признавался покровителем 
искусства и поэзии. С распростране- 
нием христианства в народных по- 
ве рьях ме сто В. заняли Христос,  
прор. Илья и особенно Власий (очевид- 
но, по созвучию имен) , в качестве  
покровителей животных.

Волос конский употребляется для 
выде лкн не которых тканей, особен- 
но—подкладочных шнуров,  бечевок 
и плетеных изде лий, набивки мебели 
и матрацов,  для изготовления смыч-

ков,  лёс,  сит,  женских и мужских 
шляп и проч. В обработку поступа- 
ют только конские хвосты и гривы. 
Сырой материал дезинфидируется и 
промывается, сортируется по длине  и 
две ту и подвергается обработке  соот- 
ве тств. це ли производства. В., пред- 
назнач. для произв. тканей, досле  очи- 
щения  прочесываюгь, дрядут и ткут;  
волосян. ткани употребляются, как 
оберточный материал при упаковке , 
для выде лки простых ковров,  не- 
промок. плащей, попон,  ме шков для 
прессования  се мян в маслоде лии и 
т. п. В., предназнач. для набивки ма- 
трацов и мебели, варится в мыль- 
ной воде , сушится и расщипывается, 
после  чего он завивается и приобре - 
тает способность трудно слеживаться. 
В. к., бывший уже в употреблении, мо- 
жет вновь дриобре сти эластичность; 
для этого ѳго вываривают и сушат,  
намотав на палки. Б лагодаря частым 
случаям заболе ваний рабочих раз- 
личн. заразными боле знями нафабри- 
ках,  занимающ. обработкой к-агоВ-а, 
необходим строгий санитарный кон- 
троль. В. к. в русск. вне шней тор- 
говле являетсядовольно видным пред- 
метом вывоза: вывоз конских грив 
и хвостов составлял в среднем за 
1885/94г.95.000п.на 1.400.000р.в год,  
в 1908 г — 150.000 п. на 3.000.000 р. 
Кроме  России, вы возят В. к. Венгрия, 
Вост. Пруссия  и Южн. Америка. Всле д- 
ствие дороговизны В. к. часто приме - 
няю тся суррогаты его—морская трава 
Zostera m arina, с берегов Адриати- 
ческаго и Б ал тийскаго моря, зеленова- 
т ая  или се роватая, довольно упругая, 
л е сной волос— листья  Carex bryzoi- 
des L., собираемый в Бадене  и Верх- 
ней Австрии, пите или сизальская пень- 
ка, тилландзия  или растительны й В. к. 
(из Южной Америки), коир— кокосо- 
вое волокно, и пр. Искусственный В . к. 
получается из дериватов целлюлозы 
(нитроцеллюлозы и пр.) таким обра- 
зом,  что из целлюлознаго раетвора 
готовят две  или боле е  нити толще, 
че м для искусственнаго шелка, и да- 
ют им еще в мягком состоянии 
затверде ть вме сте . Ленер пропуска- 
ет одну или не сколько нитей из 
хлопка, раши, искусственнаго шелка, 
вискозы и пр. через раствор амми-



ачной ме ди, кре пкий раствор хлори- 
стаго цинка, се рной кислоты (уд. в. 1,4) 
или, при нитрированной целлюлозе , 
через эфир или спирт и после  со- 
единения  нитей вносит их в жид- 
кости, ме шающия  дальне йшему раство- 
рению. Я . Нтитинскгй.

Волос челове ч еск ий, главным 
образом женский, как товар служит 
преим. для различнаго рода куафер- 
ных изде лий. Германия, Скандинавия, 
Россия, И талия , Испания, Африка до- 
ставляют много этого товара. Вообще 
се верныя страны дают лучший по 
цве ту и длине  волос;  очень болыпия  
массы ч. В. доставляет Китай, но 
низкаго качества. В Варшаве  име ется 
не сколько оптовых предприя тий, тор- 
гующих ч. В., собираемым в Рос- 
сии; в неурожайные годы сбор бы- 
вает особенно велик;  эти фирмы 
платили в 1907 г. за  лучш ия  косы 
до 5 р. за  лот,  a за худшие, черные, 
ре дкие В.—только 80 к. Наивыше це - 
нятся све тлые ч. В., a черньие— только 
в том случае , если они блестящи; 
но они большею частью коротки; всле д- 
ствие недостатка на рынке  таких во- 
лос,  нере дко окрашиваются в черный 
две т волосы коричневых цве тов;  
но такие крашеные волосы це нятся 
ниже, ибо они со временем линяют 
и портятся. Кроые  цве та, ч. В. рас- 
це нивается по длине  и кре пости. Ни 
слишком толстые, ни слишком тон- 
кие волосы не принимают хорошей 
завивки, и в этом отношении пред- 
почитаются В. средней толщины. Д ля 
очень це нимых натурально-завитых 
В., которые не могут быть длинны, 
име етсяособая таксировка. В. ч. берется 
только от живого челове ка; мертвый 
В., снятый с трудов,  очѳнь ломок 
и малоце нен;  ѳго можно отличить на 
ощупь. Волос преждѳ всего сорти- 
руется, очищается промывкой в 
горячей воде  со слабыми щелочами, 
мылом и пр., для завивки наматы- 
вается на скалки и в  таком виде  
сушится. В Германии этим де лом 
занимаются гл. обр. в Берлине , Франк- 
фурте  на M., Гейльбронне , Л ейпциге , 
наибольшее же игроизводство сосредо- 
точено в Париже , где  име ется еже- 
годный волосяной рынок,  на который 
съе зжаются иностранные купцы. Фран-

ция  пѳрерабатывает ѳжѳгодно около
150.000 кило ч. В., который вывозится 
в особѳнно больших колич. в Англию 
и Америку. Искусственный ч. В. го- 
товится из искусственнаго шелка.

Я . Никитинский.
ВОЛОСЫ (Pili). Анатошя. В., свой- 

ственные почти все м млекодитаю- 
щим и в том числе  челове ку, при- 
надлежат к эпидермоидальным обра- 
зованиям кожи. В. состоит из вьи- 
ступающей над кожей части—стержня 
и сидящаго в коже  оенования  В.— 
корня. В. сидит в кармановид- 
ном углублении кожи, име ющем ко- 
сое направление свѳрху вниз и окан- 
чивающемся в согии т ’е  (С, см. кожа) 
или доходящем до подкожной кле т- 
чатки— боле е длинные В., или дажѳ до 
мышечнаго слоя— осязательные волос- 
ки животных.  Сте нка этого кармана, 
по направлению снаружи внутрь, со- 
стоит из:  1) соединительнотканной 
оболочки (волосяного ме шѳчка— НЪ), 
выстланной особой, так называемой 
стекловидной пѳрепонкой, 2) наруячна- 
го и 3) внутренняго корневого влагали- 
ща. Наружное корневое влагалищѳ со- 
стоит из многослойнаго цилиндри- 
ческаго эпителия. Внутреннее корневое 
влагалище, в свою очередь, состоит 
из двух слоев:  наружнаго—Генлев- 
скаго, слой безъядерных чешуек,  и 
внутренняго — Гекслевскаго, слой ко- 
ротких,  содержащих ядра, кле ток.  
На дне  кармана выдается сосочек (Р), 
построенный совершенно так же, как 
сосочки кожиды, и заключающий в се- 
бе  клубок нервов и сосудов:  это 
есть орган,  образующий и питающий 
вѳсь волос и обусловливающий ѳго 
чувствительность. На этот сосочек 
как бы насаясен волос,  обхватьивая 
ѳго своим колбовидно-вздутым осно- 
ванием— волосяной луковицей (Hz). 
Остальная часть волоса, поме щающая- 
ся в кармане  и выдающаяся над по- 
верхностью кожи, составляет ствол 
или стержень волоса (Н). Волосяная 
луковица в  сущности повторяет 
строение corium ’a: она состоит из 
слоя цилиндрических кле ток,  над 
ними елой слизистых и, наконец,  
орогове вшия кле тки. Волосяной ствол 
может быть разде лен на 3 слоя: 
внутри находится мозговое вещество,



состоящее из кубических кле ток,  
между которыми находятся маленькие 
воздушные пузырьки (мозговое веще- 
ство отсутствует в волосяном пуш- 
ке  y де тей до 6 ле т,  в верхушке  
волоса, a также в бе локурых воло- 
сах взрослых) ; зате м сле дуетъкор- 
ковый слой из орогове вших узкихъ

чешуек,  расположенных вдоль во- 
лоса; самый наружный слой состоит 
из плоских роговых кле ток,  рас- 
положенных поперек волоса и по- 
крывающих друг друга на подобие 
черепиц.  В волосяыом ме шечке  от- 
крываю тся, с разных сторон воло- 
са, в косом направлении снизу вверх,  
две  сальных железки (Т), вырабаты- 
вающих для смазки волоса жир.  Кро- 
ме  того, с волосяным ме шечком 
связан пучек гладких мышечных 
волокон,  т. н. поднимающая волос 
мышца—М. arrector pili (М): ея функ- 
ция —поднимать и вы прямлять волос.  
Покрывая во время ѳмбриональнаго 
развития все те ло плода тонким пуш- 
ком,  В. y челове ка впосле дствии со- 
вершенно исчезают только на ладо- 
нях,  подошвах и тыльной поверхно- 
сти после дних пальдевых суставов 
рук и ног.  Толщина В. на разных 
частях те ла различна, и в е т ом 
отнош. В. располагаю тся в сле дую- 
щем порядке : в бороде , наружных 
женских половых органах,  ре сни-

цах,  мужских половых органах, - 
мужской и женской голове . Цве т  во- 
лос зависит отчасти от пигмента, 
заложеннаго в мозговидном и кор- 
ковом слоях,  от содержания в моз- 
говидном слое  пузырьков воздуха 
и, может быть, от своеобразных 
структурных отношений. Длина, мяг- 
кость и гибкость В. весьма различны; 
y не котор. животных они очень жестки 
(щетина); y других отчасти даже пре- 
вращаются в иглы  (ехидна, еж,  дико- 
браз) . Цве т В.— от льняно-бе лаго до 
густо-чернаго — принадлежит к ра- 
совым и индивидуалъным особенно- 
стям,  зависит от болыпаго или 
меныпаго количества дигментных зе- 
рен и пузырьков воздуха, находя- 
идихся в поверхностных слоях ве- 
щества В. Све тлые волосы тоньше, 
темные толще. Самый болыпий диа- 
метр име ют рыжие В. Соотве тствен- 
но этому для полнаго покрытия  голо- 
вы требуется рыжих В. 30.000, чер- 
ных 100.000, a све тлых 140.000—
150.000. Периодическое выпадение В. 
и заме на их новыми есть явление 
физиологическое не только y живот- 
ных,  приме нительно к периодически 
ме няющимся температурным и атмо- 
сферическим условиям,  но до из- 
ве стной степени и y челове ка. Таким 
обр., волосяной покров в течение бо- 
ле е или мене е продолжительнаго вре- 
мени как бы весь обновляется. Р аз- 
витие В. начинается в конде  3-го ме с. 
утробной жизни. К 24-ой неде ле  за- 
родышевой жизнии болыпинство воло- 
сяного пушка уже выдается над ло- 
верхностью кожи, и с этим пушком 
ребенок уже рождается на све т.  В 
первой четверти грудного возраста эти 
волосы выпадают и заме няются но- 
выми. Химический анализ обнаружи- 
вает в В.: С —- 50,65%, Н — 6,36%, 
N— 17,14%, 0 — 20,85%, S—5,0%. В-  
золе  находится желе зо— 10% и крем- 
невая кислота— 20°/о. Между прочим,  
в В. отлагается в сравнительно боль- 
шом количестве  мышьяк,  — лода- 
дает ли он в органнзм съпищей, 
или при врачебном назначении, или 
при отравлении. После днее обстоятель- 
ство име ет значение в судебно-медиц. 
отдошении, ломогая открыть мышьяк 
д при совершеняо разложившемся тру-



п е , если В. сохранились. От мышьяка 
в В. зависит,  между прочим,  блеск 
шерсти y животных (и опѳрения  y 
птид) .

Б о ле з т  В . морфологически про- 
являю тся двумя главными признаками: 
изме нением цве та и изме нением 
формьи, т. ѳ. структуры. Этиологически 
различаю т бол. В. непаразитарнаго 
происхождения  и паразитарнаго. Вообщѳ 
же о бол. В. в те сном смысле  нужно 
говорить вне  зависимости и вне  по- 
сле довательности от заболе вания соб- 
ственно кожи, напр.,—сикоз,  парша, 
разнаго рода себорреи и пр.,—где  за- 
боле вание В. развивается как сопут- 
ствующѳѳ или после довательное стра- 
дание. Так. обр., различныя формы пле - 
шнвости, напр. alopecia areata и др., 
не могут считаться заболе ванием В. 
в те сном смысле . Те м не мене е, 
из практических соображений, не ко- 
торыя из упомянутых боле зней раз- 
сматриваются при боле знях В.

К первой категории — непаразитар- 
ным бол. В.—относится: 1) посе де нге, 
canities. Составляя явление физиологи- 
ческое в старости, посе де ние наблю- 
дается и в молодом возрасте  или 
как насле дственно - преждевременное 
посе де ние, илн как после дствие ин- 
фекционных или нервных боле зней. 
Зависит оно от проникновения пу- 
зырьков воздуха в наружные слои 
В., что, конечно, предполагает уже 
нарушение це лости В., образование не- 
нормальных щелей. К прониканию 
воздуха присоединяется уничтожение 
красящаго вещества В. — зерен пиг- 
мента, которыя, no Мечникову, по- 
е даются особыми кле тками—хромофа- 
гами, при чем различные факторы, 
в  том числе  и психические (нейро- 
трофические), дают толчок к уси- 
ленному развитию этих хромофагов 
и к проявлению ими энергичной де я- 
тельыости. С этой точки зре ния, по- 
мимо допущения предшествовавшаго 
изме нения структуры В., не которые 
стараются объяснить загадочные фак- 
ты внезапнаго посе де ния  (напр. Ма- 
рии Антуанеты), если только эти фак- 
ты не относятся к области истори- 
ческих анекдотов или преднаме рен- 
наго обмана (в литературе  сообща- 
ются и такие случаи). Кроме  общаго

посе де ния, наблюдается, как явление 
безспорно патологическое, посе де ние 
частичное — canities circum scripta, — 
которое охватывает отде льныя пряди 
или участки В., своим серебристым 
цве том р е зко выде ляющиеся на об- 
щем фоне  остального волосяного по- 
крова. Причины част. посе де ния — об- 
щее или частнчное заболе вание цен- 
тральной или периферической нерв- 
ной системы. 0  ле чении посе де ния  не 
может быть ре чи; можно говорить 
только о его устранении, которое пред- 
принимается с косметическими или 
утилитарными це лями. Д ля этого удо- 
требляются различны я специальныя 
краски. К сожале нию, далеко не все  
оне  безвредны; напротив,  не которыя, 
благодаря различным содержащимся 
в них органическим химическим 
соединениям (как амидофенол,  па- 
рамидобензол и друг.), вызывают 
упорныя раздраж ения и даже воспале- 
ние кожи (головы или лица). К та- 
ким краскам принадлежат,  напр., 
Aureol, Juven ia  и др. Вообще же все  
краски для В. содержат соли ме ди, 
свинца или серебра. Сравнительно без- 
вредны те , которыя содержат соли 
серебра—ляпис.  Д ля фиксации краски 
употребляются разные составы, содер- 
жащие растворы таннина или пирогал- 
ловой кислоты. Д ля окраски волос 
в бе локурый цве т употребляют на- 
стой куркумы, a также 15—20%  рас- 
твор перекиси водорода.

К непаразитарным боле зням В. 
относятся: 2) чрезме рный рост В.—■ 
H ypertrichosis — волосатость (см.) и 3) 
противоположное страдание—соверпиен- 
ное отсутствие В.—плгъшшость, alope
cia, calvities. Различаю т преждѳ все- 
го А1. врожденную и приобре тенпую. 
Первая встре чаегся чрезвычайно ре д- 
ко. Приобре тенная А1. большею частью 
явление старческое (А1. senilis) и слу- 
жит частичным выражением общих 
атрофических продессов тканей, в 
том числе  и кожи. Начинается вы- 
падение В. или с затылка и темени и 
идет по направлению ко лбу, или, на- 
оборот, — со лба по направлению кзади. 
Всегда, впрочем,  на затылке  остается 
каемка волос от одного уха к дру- 
гому. Больш ий интерес представляет 
преждевременное облыаънге—Al. praem a-



tura, которое может наступить срав- 
нительно в  очень раннем возрасте  
(16—20 л.). В основе  этого страдания 
лежит склеротическое изме нение и 
после довательное запусте вание крове- 
носных сосудов волосяного ме шеч- 
ка, всле дствие чего постепенно умень- 
шается, a зате м и совершенно пре- 
кращается питание В., всле дствие чего 
он и выпадает.  Влияние насле дствен- 
ности стоит вне  сомне ния. Встре - 
чается y мужчин чаще, че м y жен- 
щин.  Ближайшими причинами слу- 
жат:  боле зни, закончившияся образо- 
ванием рубдов в пораженной части 
кожи: сифилис,  парша, оспа, волчан- 
ка и др. (раз нормальное строение 
кожи уничтожено, то не могут быть 
и продукты, выростающие на нормаль- 
ной только коже ); общие инфекционные 
процессы: тиф,  скарлатииа, рожа и 
др. В этих случаях А1. большей 
частью является временной боле знью, 
т. к. поражения кожи в собственном 
смысле  не т,  a есть только времен- 
ное ослабление питания кожи; пора- 
жения волосяных луковиц не т,  и В. 
поэтому вновь отрастают.  Особую 
форму составляет AI. furfurасеа — 
облысе ние, сопровождающееся образо- 
ванием чешуек (перхотью), которыя 
в виде  мелких,  бе лых бляшѳк до- 
стоянно, при расчесывании или даже 
при одном дотрагивании до В., сып- 
лются с головы и пушинками по- 
крывают воротник платья. Чѳшуйки 
образуются всле дствие поверхностнаго 
воспаления, орогове ния и отслоения 
эпидермоидальнаго покрова кожи. Вы- 
падение В. при этой форме  идет мед- 
ленно; вначале  взаме н выпавших В. 
вырастают новы е. Они растут как 
бы кустиками; они очень коротки и 
тонки, сидят слабо и недолго дер- 
жатся. Наконец,  и эти чахлые В. 
перестают появляться, и процесс об- 
лысе ния все боле е и боле е  подвигается 
вперед.  В основе  после дней формы, 
по мне нию не которых,  лежит бак- 
терийная инфекция. Интересный и важ- 
ный вид А1. составляет AI. areata 
(Area Celsi). Эта форма развивается 
большею частью совершенно неожи- 
данно: на одном или не скольких 
ме стах выпадает клок В., что об- 
наруживается совершенно случайно,

напр., при расчесыванье , мытье  го- 
ловы, т. что сразу получаются один 
или не сколько совершѳнно безволо- 
сых участков.  Иной раз их мо- 
жет быть очень много, захватывая 
поочередно весь покров головы, бо- 
роду, усы, даже ре сницы. Ближайшие 
к пораженному участку В. сидят 
слабо, но обломанных В. не т,  че м 
А1. areata отличается от стригущаго 
лишая (herpes tonsurans) волосистой 
части головы. По истечении не сколь- 
ких ме с., иной раз и ле т,  на по- 
раженных ме стах появляется пу- 
шок,  который постепенно заме няется 
настоящими В., нере дко боле е све т- 
лыми, че м раньше, a иной раз и 
се дыми. В этиологии А1. ar., по пре- 
обладающему мне нию, лежат чисто 
нервныя причины, хотя име ются при- 
верженцы и паразитарной теории. Без- 
сонныя ночи, сопряженныя с ду- 
шевной тревогой, усиленныя умствен- 
ныя занятия, психические аффекты 
и пр. являю тся ближайшими причи- 
нами Аиор. аг. Во многих случаях 
А1. является в изве стном возрасте  
y разных членов одной и той же 
семьи, y все х братьев,  y отца н 
все х сыновей и пр.—без всяких 
каких- либо видимых причин.  В 
этих случаях приходится говорить 
о какой-то особенной насле дственной 
конституции.

Что касается ле чения AL, то в 
те х случаях,  где  в основе  лежат 
рубцовыя или атрофическия изме нения 
в коже ,—ле чение совершенно безпо- 
лезно. В других же случаях (А1. 
furfur., Al. areata) ле чение стремится 
с одной стороны к поднятию общаго 
питания всего организма, т. к. много- 
численными наблюдениями установле- 
на безспорная связь между ростом В. 
и питанием.  Для этой де ли приме - 
нимы все  укре пляющие методы ле че- 
ния: усиленное дитание, морской и гор- 
ный воздух,  ре чныя и морския ку- 
данья, желе зо и особенно мышьяк.  
(додкожно), который име ет сдецифи- 
ческое отношение к В. С другой 
стороны, стараются ме стным раздра- 
жением кожи вызвать к ней дритокв 
крови и те м улучшить питание во- 
лосяных луковиц.  Для этой це ли 
удотребляются различныя мази и вти-



рания, куда входят,  напр., мыльный 
спирт,  настойка шпанских мушек,  
перечная настойка, резорцин,  хло- 
ралгидрат и пр., и пр. Существенную 
пользу приносит фарадизация  пора- 
жѳннаго участка проволочной кисточ- 
кой. Нѳ сле дуе т  оставлять без вни- 
мания и общее нервное ле чение. В 
настоящее время при названных бо- 
ле знях с большим или меньшим 
успе хом приме няется све толе чение 
и радиотерапия.

К паразитарным бол. В. относят- 
ся: 1) колтун,  Plica polonica, состо- 
ящ ий в том,  что В. сбиваются, спѵ- 
тываются, сваливаются, так что по- 
лучается не что в роде  войлока. В 
основе  боле зни нере дко лежит мок- 
нущая экзема волосистой части го- 
ловы. Липкое отде ляемое, чешуйки, 
струпья, пыль, грязь, паразиты—все 
это склеивает В., так что в ре- 
зультате  получается отвратительный, 
вонючий ком,  иной раз величиной 
в голову ребенка, висящий на до- 
вольно непрочной ножке . Боле знь рас- 
пространена в болотистых низинах 
Венгрии и Полыпи. Мне ние, что кол- 
тун ѳсть боле знь sui generis, что 
его нельзя удалить и пр., в насто- 
ящее время среди научно-мыслящих 
врачей име ет мало сторонников.  
Вдинственное ле чение колтуна — это 
удалеяие его ножницами и после дова- 
тельное ле чение экземы и пр. Дале е 
К паразитарным боле зням В. от- 
носится: 2) расщепленге В ., которое 
проявляется в двух видах:  в ви- 
де  расщепления  собственно кондов 
В.; это бывает чаще на кондах жен- 
ских В. Л е чение состоит в обмы- 
вании В. дезинфицирующими раствора- 
ми (1—2°/оо сулемы, 2°/о пирогалловой 
кислоты) и в подре зании их.  Вто- 
рая форма есть узловое расщепление 
В. — trichorrhexis nodosa. Поражает 
чаще мужские В. на бороде , усах,  
лобке ,—р е же на голове . В. предста- 
вляется в не сколышх ме стах как 
бы вздутым,  на нем как бы си- 
дят се ровато-бе лые узелки; как бы 
отломанным,  обожженным.  Пора- 
жается часть В., боле е удаленная от 
корня. Причина—особаго рода пара- 
зит.  Л е чение то же, что и первой 
формы. Приме няетея также ле чение

рентгеновскими лучами. К парази- 
тарным боле зням В. относится и 
парша, favus, и вшивость, pediculosis. 
Собственно, самый В. при вшивостн 
страдает те м,  что вши прикре пля- 
ют к В. свои яйца (гниды) при 
помощи особаго приклеивающаго хи- 
тиноваго панцыря. Л е чение вшивости 
состоит в основательном мытье  
головы керосином,  который, впро- 
чем,  не уничтожает гнид,  так 
как он не растворяет хитина. Д ля 
после дней де ли пользуются уксусоы,  
которым основательно смачивают В., 
усаженные гнидами. Хорошо де й- 
ствует одновременно против вшей и 
гнид раствор сулемы в уксусе  
(2 : 300). При приме нении сулемы тре- 
буется однако не которая осторожность.

Гигиена волос вполне  совпадает с 
гигиеной кожи и гигиеной общаго пи- 
тания, так как правильный рост во- 
лос вполне  зависит от правильнаго 
шитания  кожи и всего организма. Содер- 
жание кожи головы в чистоте  частым 
мытьем (мягкоюводой, так какъжест- 
кая, т. е. богатая щелочными и щелоч- 
но-земельными солями вода изсуши- 
вает волосы), забота об энергичном 
кожном кровообращении, при помощи 
легких раздражений—частое и основа- 
тельное расчесывание жесткой щеткой, 
забота о соотве тствующем темпера- 
турным условиям головном уборе — 
все это, в связи с заботой о правиль- 
ном общем питании и режиме , соста- 
вляет основы разумн. гигиены В.

I. Идельсон.
Волосы Береники, созве здие в 

се верном полушарии неба, назвашюе 
так в честь египетской царицы Бе- 
реники, жеяы Птоломея Эвергета (ПІ в. 
до P. X.). Находится между созве здиями 
Боотеса и Льва; содержит около 70 
зве зд,  видимых невооруженным 
глазом,  но не превосходящих по 
яркости 4-ой величины. С. В л .

Волохи, или влахи, название народа, 
нашествие котораго вызвало, по свиде т. 
„Пове сти временных ле т“ , разселе- 
ние славян с Дуная на Вислу, Дне пр 
и т. д. Это изве стие или книжнаго 
происхождения, или основано на позд- 
нем народном предании о столкно- 
вении славян с румынами (влахами) 
на Дунае . Под влахами, во всякомъ



случае , подразуме ваиотся y русских 
и нжных славян румыны.

Волохова, Василиса, мамка царевича 
Дмитрия  Углицкаго, участвовавшая, по 
преданию, со своим сыном Осипом,  
Битяговским и Качаловым в убие- 
нии царевича. На сле дствии она показа- 
ла, что царевич,  играя, в припадке  
падучей сам покололся ножом,  об- 
винив попутно царицу Марию и Гр. 
Нагого в нанесении побоев ей, В.; 
была признаиа невиновной. С. Ш.

Волохов,  И гпатий, стряпчий, усми- 
рявший в 1668 г. Соловецкий мона- 
стырь, взбунтовавшийся за  старую ве ру, 
при чем,  име я в своем распоряжении 
лишь сотню стре льцов,  он д. б. от- 
ступить от монастыря, име вшаго кре п- 
кия  сте ны, множество запасов й 90 пу- 
шек,  и ограничиться осадой его, за- 
тянувшейся на сѳмь ле т.  С. Ш.

Волочиск,  м. Волын. губ., старо- 
константинов. y., 6.716 жит.; перво- 
классная таможня; в 1909 г. вывоз 
соетавил 2,7 мил. руб., ввоз —
9,1 мил. руб.

Волош енинов,  Михаил Дмитрие- 
вич,  думный дьяк,  в 1643 г. вел 
переговоры с датск. принц. Вольдема- 
ром по поводу предполагавшагося 
брака с ним дочери Михаила Феодо- 
ровича; при царе  Алексе е  Михайло- 
виче  е здил в Полыпу; в 1652 г. 
вел переговоры с Искрой, иослом 
Хме льнидкаго.

Волошка, прав. прит. Онеги, около 
300 в.; сплав ле са.

Волош ская овца, см. овцы.
Волош ский оре х ,  см. грецкий ориъх.
Volta (итал.), поворот;  в музыке  

prim a volta — 1-й раз;  seconda ѵ.— 
2-й р аз .

Волтижеры  (фр.), отряды легкой 
пе хоты, образованные Наполеоном I 
в 1804 г. из малорослых солдат 
(всле дствие нужды в рекрутах) ; ре- 
форма 1868 г. ѵдержала лишь 4 гвард. 
полка В.; с падением Империи В. 
были упразднены.

Волтижировка, упражнения, испол- 
няемыя на живой л о тад и  или на гим- 
настич. приспособлении (cp. IX, 577/8).

Volti subito (итал., чаще сокращ. 
v. s.), „переверни быстро“ (страницу), 
указание, часто встре чающееся в 
нотах.

Volumina legum , собрание законсв 
Р е чи Посполитой польской, охваты- 
вающее время от 1347 по 1780 г. 
И здание это, начатое по почину З а иу- 
скаго и Конарскаго в 1732 году, пе- 
чаталось в типографии ордена пиаров.  
До 1739 г. вышло 6 томов,  после  чего 
издание возобиовилось только в цар- 
ствование Станислава Августа Поня- 
товскаго, когда вышли 7-ой и 8-ой 
томы V. 1., содержащие законы. издан- 
ны евплотьдо 1780г.Іосафат Огрызко 
переиздал в 1859—60 гг. (в Спб.) 
все  8 томов V. 1. В 1889 г. краковск. 
акад. издала 9-й т. V. 1., содержащий 
конституции сеймов 1782—92 гг . Дол- 
гое время V. 1. были единственным 
источником для изучающих историю 
польскаго права. Только начиная со 
второй половины XIX в. стали прихо- 
дить к убе ждению, что это—источ- 
ник далеко не достаточный и не всегда 
надежный. 3. Л.

Волумния, жена Кориолана (см.).
Волхвы, кудесники, чароде и, кол- 

дуны, „мудрые люди“, которым на- 
родное суеве рие приписывало в древ- 
ности близость с богами, сверх-  
естествеяную силу, знание скрытых 
от челове ка тайн природы. На ази- 
атском востоке , y ассиро-вавилонян,  
зате м мидян и персов и, через 
посредство после дних,  в греко-рим- 
ской Европе  этот класс людей, боль- 
шею частыо стоявший отде льно от 
жреческаго сословия, был изве стен 
под именем магов.  Восточные В., 
по свиде тельству евангелия  явив- 
шиеся в Іерусалим поклониться 
новорожденному Христу, были, по- 
видимому, именно такими магами- 
астрологами. Поздне йшая средневе - 
ковая христианская легенда, с боль- 
шим усердием разрабатывавшая этот 
сюжет,  сильно исказила первонач. 
предание. В ней В. превращаются в 
трех царей (Каспар,  Мельхиор и 
Вальтасар) , принесших Христу по- 
клонение от лица всего челове чества. 
По преданию, черепа этих дарей хра- 
нятся в Кельне , и западная церковь 
освятила память после дних устано- 
влением особаго праздника „Трех свя- 
тых царей“ (6 янв.). В русских л е - 
тописях сохранились многочислен- 
ныя указания на то огромное значение,



которым пользовались В. в древней 
язы ческой Руси. В., судя по слово- 
употреблению древне-русских поуче- 
ний, были отчасти жрецами, но глав- 
ным образом предсказателями, от- 
крывавшими волю богов посредством 
гаданий. Волхвы не сразу утратили 
свое значение и после  принятия  хри- 
стианства. Весьма понятно, что их 
могущество возрастало по ме ре  уда- 
ления  от центра тогдашняго просве - 
щения, т. е. от Киева: большинство 
изве стий начальной ле тописи о В. 
относится к се в.-восточным обла- 
стям,  к Суздальской и Ростовской 
земле  и Б е лозерскому краю. При этом 
ве ра в В. и влияние после дних на 
народн. массу проявляются особѳнно 
ре зко в  дни общественных бе дствий, 
во время частых и в древней Руси 
голодовок.  Таковы разсказы  ле топи- 
си, поме щенные под 1024, 1071 гг., 
и др. о В., избивавших „старую чадь“ 
и женщин за то, что оне  „обилье“ 
держат.  Ж ители поволжских пого- 
стов сами приводили к В. своих 
сестер,  матерей и жен,  и В. выре - 
зывали y них за плечами жито, рыбу 
и т. п., убивали их,  a „име ния их 
имаша себе “. Какое сильное впѳча- 
тле ние производило все это на народ,  
вндно из того, что, когда В. достигли 
Б е лоозера, сопровождавшая их толпа 
возрослауж е доЗООчелов., и находив- 
шийся в Б е лоозѳре  за сбором дани 
муж кн. Святослава, Ян Вышатич,  
не рискнул выйти к ним без во- 
оруженнаго отряда. Л е тописец,  быть 
может,  не напрасно связывает свой 
разсказ о В. с изложением не кот. 
религиозн. воззре ний чудского племени. 
Он сам,  повидимому, твердо ве рит 
в то, что В. стоят в ближайших 
сношениях с Антихристом и с те ми 
богами, кот. „живуть в безднах;  суть 
же образом черни, крилати, хвост 
имущи “. По представлению ле тописца, В. 
„волъхвують научением дьяволим“ ; 
но всего большѳ „женами бе совьская 
волъхвования  бывають“. Сила суеве рия — 
надежный показатель степени просве - 
гцения  народа. Ве ра в В. под раз- 
ными названиями, несмотря яа  все  
обличения, кре пко еще держится на 
Руси. Бсть изве стия, что к искусству 
В. прибе гали в свое время Іоаннъ

Грозный (1584 г.) и Борис Годунов.  
Весьма значительна и литература, от- 
носящ аяся к этому искусству; таковы 
различные „Астрологи“, „Чаровники“, 
„Волховники“ и т. п. Ве ра в силу 
волхвования  не исключала, однако, за- 
конодат. пресле дования  В. По дерков. 
уставу Владимира Св. волхвование на- 
казывалось сожжением;  случаи при- 
ме нения  подобн. наказания де йстви- 
тельно упомннаются в ле тописях.  
По свяде т. Котошихина, де ла о вол- 
ховстве  ве дались в Москов. госуд. 
разбойным приказом,  и „за волхов- 
ство, за  чернокнижество“ так же, как 
за  богохульство, содомское де ло и т. п., 
„жгут живого“; женщинам „за ча- 
ровство и за  убойство отсе кают го- 
ловы“. Поздне е , в  XVIII в., это престу- 
плениенаказывалоськнутом и ссылкой.

Я . Г .
Волховской, Феликс Вадимович,  

русский полит. де ятель, р. в 1846 г., 
учился в  моск. унив.; в 1871 г. су- 
дилсявм е сте  с нечаевцами, но был 
оправдан.  После  этого он посту- 
пил на службу в одесскую город- 
скую управу; в то же время он ор- 
ганизовал кружок для пропаганды 
среди рабочих.  В 1874 г. он был 
арестован и после  3 ле т предварит. 
заключения  судился по де лу 193; на 
суде  он произнес очень ре зкую 
р е чь против суда и был пригово- 
рен к ссылке  на житьѳ в Тоболь- 
скую губ.; потом его переводили с 
ме ста на ме сто. В. де ятельно рабо- 
тал в сибирской прессе : писал (под 
псевдон. Ивана Брута) фельетоны, 
сказки, статьи по разным вопросам 
и сразу выдвинулся в пѳрвые ряды 
провинциальных публицистов.  В 
1889 г. он бе жал при помощи Кен- 
нана (см.). Поселился в Лондоне , 
принял де ят. участие в организации 
английскаго „Общества друзей русской 
свободы“ il редактировании ѳго органа 
„Free R ussia“, был одним из осно- 
вателей „Фонда вольной русской прес- 
сы“, много писал по-английски и по- 
русски. В 1900 г. вошел в аграрно- 
содиалист. лигу, a зате м в партию
с.-р. В- В-в.

Волхов,  приток Ладожскаго оз.; 
вытекает из оз. Ильменя (оли.) в 
8 вер. выше Новгорода и течет въ



се в.-вост. направлении по новгород. у. 
Новгород. губ. и новоладожскому у. 
СПб. губ. Длина В. 210 вер. Впадает 
в юго-вост. часть Ладожскаго оз. в 
3 вѳр. нижѳ H o b . Ладоги, где  дости- 
гает ширины около 300 саж., y исто- 
ка ширина 600 саж., ниже 110—180 
саж. Падение В. равно 13 метр. (Иль- 
мень 18 м., Л адога 5 м.). Между 72-й 
и 59-й верстой от устья, в преде - 
лах СПб. губ., расположены первые 
пороги, Пчевские, между 35-й и 25-й 
вер. от устья—пороги Ладожские 
(или Волховские), начинающиеся y при- 
стани Гостинопольской и кончающиеся 
y д. Дубовики. Ладожские пороги, во- 
обще, для судоходства не опасны, но 
пароходство на их протяжении не 
производится; на всем остальном В. 
могутъходить паровыясуда. Продолжи- 
тельность навигации no В. в 1908 г. бы- 
ла  195— 198 дней. В. пересе кается ж. 
дорогой СПб.—Вологда y Званки (23 в. 
от устья) и Ник. ж. дорогой y Сос- 
нинской пристани (133 в. от устья). 
Важне йшия  пристани Соснинская, Зван- 
ка, Обухово, Стар. и Нов. Ладога. Все- 
го no В. в 1907 г. отправлено судов 
и плотов вверх 54, вниз 17.913, при- 
было снизу 117, сверху 5.070; це нность 
отправленных грузов 633 тыс. p., 
прибывших 347 т. р. Главне йший 
предмет отправки вниз дрова (в 
1907 г. 6.860 т. пудов)  и л е сные стро- 
ительные материалы (в 1907 г. 5.439 т. 
п. на судах и 533 т. п. на плотах) ; 
главный пункт отправки ле сных то- 
варов Званка. Л . Б .

Волх В сеславьевич,  см. Вольга 
Святославович.

Волчанка (lupus), особое заболе ва- 
ние кожи, вызываѳмое туберкулезными 
бактериями. Поражая чаще всѳго лицо 
(из других частей те ла иногда ко- 
нечности), В. характеризуется появле- 
нием на коже  желтовато-красных 
пятнышек.  П ятнышки эти зависят 
от заложенных в толще  кожи и 
просве чивающих еквозь ея поверх- 
ностный, роговой слой туберкулезных 
бугорков.  Бугорки вначале  одиноч- 
ны и разсе яны, поздне е же увеличи- 
ваются в числе , располагаю тся гущѳ 
и, соединяясь в группы, образуют 
слегка выдающиеся под кожей, более  
или мене е плотные узелки бурокрас-

наго цве та, величиной от булавоч- 
ной головки до горошины. Поражение 
то ограничивается одним или не - 
сколькими неболыпими участками, то 
постепенно распространяется на боле © 
обширную область кожи, на лице , напр., 
занимает губы, щеки, переходит на 
нос,  ве ки, лоб.  Неболыпие узелки 
иногда разсасываю тся, оставляя после  
себя плотные, бе лые, блестящие руб- 
чики; узелки большей величины спу- 
стя не которое время распадаю тся, из-  
язвляю тся, и в тяжѳлых случаях 
В. иногда все лицо представляется по- 
крытым небольшими, темнокрасныши, 
иногда кровоточащими язвами.

Развивается В. очень медленно, ме ся- 
цами и годами, но неудержимо; про- 
извольнаго изле чения  не бывае т .  Если 
отде льные бугорки разсасьиваются и 
рубцуются, то на рубцах или вокруг 
них образуются новые бугорки. Язвы, 
образовавшияся  всле дствие распадения  
узелков,  со временем рубдуются, и 
осли бугорки представляли боле е или 
мене е разлиты е инфильтраты, то бла- 
годаря рубцеванию получаются очень 
ре зкия  обезображения: получаются вы- 
ворот губ,  ве к,  зарощения  ноздрей, 
отверстий рта, глаз и т. д. Благода- 
ря  распространению язвеннаго процес- 
са вглубь и перехода его на слизистую 
оболочку носа может разруш иться 
вся хрящ евая часть носа, или таким 
образом разруж аю тся губы, ушная 
раковина и т. д. Поражает В. большею 
частью юношеский возраст,  y пожи- 
лых людей она наблюдается очень 
ре дко. Развивается В. чащѳ всего, по- 
видимому, вне дрением туберкулезной 
заразы  извне , напр., из мокроты 
или слюны чахоточных больных в 
небольшия  трещинки или ссадинки кожи, 
так часто встре чающия ся  около от- 
верстий носа и рта, или в волосные 
ме шечки и сальныя железки кожи. 
При этом источником заражения мо- 
жет быть и сам больной, если 
он страдает туберкулезным по- 
ражением,  напр., легких,  слизистой 
оболочки рта, носа; втиранием носо- 
вым платком зараженной слюны 
или носовой слизи в кожу лица 
он легко может вы звать y себя бу- 
горковое поражение после дней, т. е. В. 
Кроме  того, нельзя отрицать и воз-



можности занесейия  заразнаго начала 
в кожу и из боле е отдаленных оча- 
гов током крови или лимфы. В на- 
чале  В. сравнительно мало отзывается 
на общем состоянии больного, но срав- 
нительно скоро бугорковый процесс 
с кожи расиространяется на лимфати- 
ческия  железы, откуда заразное начало 
может попадать в кровь и разно- 
сится по всему организму. Поэтому 
большинство больньих В. погибают 
в сравнительно раннем возрасте  от 
присоединяющагося туберкулезнаго за- 
боле вания внутренних органов (чаще 
всего легких) , костей, суставов.

Л е чение В. очень длительно и в 
болыпинстве  случаев мало успе шно. 
Приме няется выскабливание острой 
ложкой всего пораженнаго участка с 
после дующим прижиганием раска- 
ленным металлом,  чтобы разруш ить 
все  больныя ткани и вы звать рубце- 
вание; выскабливание часто приходится 
производить повторно. Не которые ви- 
де ли успе хи от впрыскивания  ал- 
коголя в толщу кожи в окружности 
изъязвления. Очень длительно, хотя и 
цает иногда хорошие результаты , ле - 
чение све том no Finseriy илирентге- 
новскими лучами. В после днее время 
стали приме нять также ле чение тубер- 
кулином.  Наиболе е  быстрый и ве р- 
ный успе х дает изое чение всей по- 
раженой кожи ножом с пластическим 
закрытием дефекта путем пересадки 
кожи с других ме ст,  но это воз- 
можно лишь при боле е или мене е огра- 
ниченном поражении кожи. Ф. Рейн.

Волчанский уе з д  расположен на 
се в. окраине  Харьков. губ., по теч. 
Се в. Донца; своею се в. частью не - 
сколько вдается между Курск. и Во- 
рояеж. губ. Заним. простр. (без зна- 
чит. внутр. вод)  в 3.503,9 кв. в. По- 
верхность дов. ровная, в се в. части 
боле е возвыш., на юг понижается; 
господствует суглинистый чѳрнозем.  
Под пашней 72,6%  площ., луга  и 
пастб. составляют 13,5%, ле с 7,5% , 
неуд. земли 6,4%. Населения к  началу 
1910 г. считалось 220,0 тыс. чел. 
(62,8 чел. на 1 кв. в.), в т. ч. 14,5 тыс. 
чел. городск., a no переписи 1897 г.—
167,8 тыс. чел.; малороссы (74,8%) и 
великор. (25%). Грамотность сельск. 
нас. 14,1%, городск. 28,6%. Заним.

почти исключ. землед. (77%  самоде ят. 
нас.). В обраб. промышл. 7,1%; из 
отде льн. ея отраслей наиб. видное зна- 
чение име ют:  изгот. одежды, обраб. 
дерева, строит. де ло, отчасти такжѳ 
обраб. питат. прод. и металлов.  В 
торг. и трансп. занято 1,9%  самод. 
нас. Наде льному землевл. принадл. 
52,7%  площ. Частновл. земли составл. 
41,5%; из них 58,6% принадл. дво- 
рян., ср. разм. 1 вл. 213 дес. В. А.

Волчанск,  уе зд. гор. Харьков. г., 
на р. Волчьей, впад. в Се в. Донец;
11.020 жит. (по переп. 1897 г.), реал. уч., 
учит. семин., жѳн. гимн.

Вблчек (Vlcek), Вацлав,  чешский 
публицист и романист,  р. в 1839 г., 
автор множества романов с гра- 
жданской тенденцией; особ. изв. его ро- 
ман „После  полуночи“ (1863), рисую- 
щий начатки чешскаго национальнаго 
движения. й з  историч. романов В., 
написанных в стиле  Эберса, наибо- 
л е е изв. романы из эпохи гуситства 
(напр., „Голгоеа и Табор“ , 1906). В. 
создатель популярне йшаго журнала 
„Osveta“, который выходит съ1871 г. 
доныне  и дает массам народа инте- 
ресное чтение и политическое воспита- 
ние в духе  чешской независимости и 
славянской взаимности. В. написал 
такжѳ множество драм (лучшия  „Ми- 
lada“ и „Eliska P rem yslovna“). Ум. в 
1908 г. Cp. J . Machal, „0  ceském t o - 
m anu novodobém“ (1902). A. П .

Волчек,  Ярослав,  историк чеш- 
ской литературы, проф. пражскаго 
унив., род. в 1860 г., автор л у ч тей  
истории словацкой литературы („Dëjiny 
liter, slovenskej“, 1890) и истории чеш- 
ской литературы, которая ещѳ не окон-
чена (с 1892 r.). A. II .

Волчек,  выпь малая, бугайчик,
A rdetta m inuta, вид даплей, до 35 см. 
высоты, очень похожа на выпь; ноги 
довольно короткия, но пальцы длинны е; 
тонкий, прямой, заостренный клюв не - 
сколько длинне е головы. Оперение свер- 
ху y самцов блестящее зеленовато- 
черное, бока и задняя сторона шеи се - 
рые, кроющия  крыла и низ глинисто- 
охристыя, с черными пестринами на 
боках и груди, y самок — темно-бу- 
р ое, кры лья ржаваго цве та, нижняя 
сторона те ла желтая. Встре чается в 
южн. и средней Европе , доходит къ



востоку до се в.-зап. Индии. В. мало 
общительная, злая  и хитрая птида, 
быстро летает,  превосходно лазает,  
гые здится в  зарослях среди недо- 
студных болот.  В Азии, Америке  и 
Австралии встре чаются другие виды В., 
в юж. Африке  близкий к нашему 
вид (A. podiceps).

Волчец,  см. вольфрамит.
Волчец 1) Orobanche ramosa, вид 

из сем. геснериевых,  паразитное ра- 
стение, поселяется на корнях табака, 
подсолнечника и конопли и этим вы- 
зывает их засыхание. Очистка се - 
мян и плодопереме нная система—луч- 
шее средство от В. 2) Cnicus bene- 
dictus, вид из сем. сложноцве тных,  
содержит горькое вещество эницинъ', 
употребляется в медицине .

Волчий Х в ост ,  воевода кн. Влади- 
мира св., побе дил в 984 г. радими- 
чей на р. Пищане .

Волчьи ягоды , волчье лыко, бирючина, 
Daphne Mezereum, кустарник,  из еем. 
сладкоягодниковых,  растущий в ле - 
сах почти по всей Европе , a так- 
же на Кавказе  и в Сибири, до 1,25 м. 
вышины, цве ты пурпуровые илирозо- 
вые, душистые, распускаются ранней 
весной, ягоды алыя. Все растение очень 
ядовито; особенно часто отравляются 
д е ти. Ядовитое начало В. я.—дафнин,  
в самых ничтожных дозах вызы- 
вает ощущение нестерпимаго жжения, 
-а на коже  может вызывать пузыри и 
ожоги; ране е кора употреблялась для 
приготовления  нарывных пластырей. 
Другой, японский вид,  ароматное 
В . л., D. odora, с чрезвыч. душистыми 
две тами, часто встре ч. в теплицах.

Волчья, ле в. приток Самары (при- 
ток Дне пра), 220 в.

Волшебный фоиарь, см. проещион- 
ный фонарь.

Вол,  кастрированный бык,  упо- 
требляется ме стами в селъско-хозяй- 
•ственных работах,  вме сто лошадей; 
идет также на убой; см. рогатый скот.

Волынка, простонародный музыкаль- 
ный, духовой инструмент,  состоящий 
из кожанаго пузыря, который наду- 
вают через трубочку, дрикре плен- 
ную сверху; в нижн. конце  привязы- 
вают 2 длинныя, издающия звук,  
трубки (басовыя), разной величины и 
чз различн. отверстиями.

Волынская губерния входит в 
состав юго-западнаго края (3 губер- 
нии); граничит с губерниями—Люб- 
линской (по 3. Бугу), Гродненской, 
Минской, Киевской и Подольской, a 
также с Австрией. Площадь губер- 
нии—63.126 кв. верст,  или 6.575.625 д. 
В административном отношении де - 
лится на 12 уе здов,  из которых 
наибольшей площадью обладает ов- 
ручскийу. (9.272 кв. версты) и наимень- 
шей—староконстантиновский (2.249 кв.
в.). Губернский город— Ж итомнр.

Как географт. среда, В. губ. со- 
стоит из двух частей—ле состепи 
(юг)  и поле сья (се вер) . Нове йшия 
работы проф. В. Д. Л аскарева и П. А. 
Тутковскаго позволили после днему 
установить сле д. зоны ландшафтов 
В. губ.: 1) лессовая, 2) зандровая, 
3) конечно-моренная и 4) моренная. 
Первая составляет волынскую ле со- 
степь и занимает весь юг и юго- 
зап. губернии. Граница ея с зандро- 
вой зоной поле сья проходит от м. 
Устилуга (на 3. Б у ге ) чрез г. Влад.- 
Вол., ы. Жидичин (се в. Луцка), м. 
Клевань, м. Тучин (се в. Ровно), м. 
Корец, откуда поварачиваетъ(оставляя 
небольшую полосу лесса y  Новград- 
вол-а) чрез Киликиев к г. Острогу 
я Заславлю, мимо м. Судилкова, По- 
лоннаго, Мирополя, Пятки, Траяноваи, 
не доходя до г. Житомира,, пересе ка- 
ет граниду Киев. губ. (се в. Ивницы). 
Обособленный островок л есса— в 
овручск. у. (т. н. Славечан. - овруч. 
кряж) . Лессовая зона дредставляет 
возвышенное плато (80—120 саж.), с 
отде льн. возвышен. (авратынския) до 
190 саж. (у Кременца), разнообразн. 
рельефом,  многоч. балками, глубо- 
ким залеганием грунтов. вод,  от- 
сутствием болот,  очерчен. ре чн. до- 
линами. Почвы лес. зоны—водоизме - 
нения чернозема (дреим. деградир. 
черн.). Подпочвы—из лесса, под 
кот. на зададе  губ.—ме л,  на восто- 
ке —кристалич. породы. Это зона рас- 
паханных пространств,  ре дко со- 
хранившихся листвен. ле сов (больше 
на границе  с Поле сьем и в р аио- 
не  Дубно-Кременец) . Зандровая зона 
отлич. монотонным рельефом,  по- 
нижен. ме стдостью, частыми десчан. 
холмами (барханы), близкими грѵнт.



водами, медлен. течением ре к в 
заболоч. берегах,  незнач. уклоном,  
обилием болотъ(преим. трав.). Почвы— 
водоупорн., предледник. суглинки на 
н е лу (запад) , кристал. породах 
(восток)  и др. образованиях.  Обилие 
вересковых расгений (загадочная Aza
lea pontica) и сосновых ле сов.  Зан- 
дровая зона—безвалунная область рас- 
пространения  ледника. Моренныя зоны 
входят с се вера двумя языками, 
при чем западный язык ограничен 
р. Горыныо (на востоке ) и линией 
Лиобомль - Гулевичи-Чарторыйск - Бе- 
режнида (на юге ), восточный же 
язык отграничен от зандр. зоны 
ломанной линией Славечно-Лугины-сл. 
Кривотин - Горошки. Конечно - морен- 
ная зона характ-ся горным ланд- 
шафтом,  р е зче выраж. в запад. 
языке , нагромождениями валунов,  
массой барханов,  обилием озер (во 
впадинах) , знач. уклонами ре к,  те- 
кущих в очерч. берегах.  Почвы— 
разнообразны: каменист., глинистыя, 
песчан., ре же болотныя. Подпочвы— 
моренный суглинок,  ре же—ме л (на 
западе ). Моренная зона отлич. слабо 
волнистым рельефом,  низкими хол- 
мами (с валунами), барханами, забо- 
лоченными берегами ре к,  многоч. 
озерами н болотами, суглинистыми 
il песчаными дочвами, сме шанными и 
сосновыми (с елью) ле сами.

Геологгическая история  Волыни, по 
Ласкареву, м. б. представлена в сле д. 
схеме . Древне йшия образования  обо- 
значаются остатками не когда суще- 
ствовавшей зде сь значит. горной си- 
стемы (сланцы, гнейсы, порфириты— 
овруч. y., лабрадордты—житом. у. и 
базальты—ровенск. y.). В лалеозой- 
скую эру в Зап. Вол. распространи- 
лись моря (силур. и деводск. элох) , 
сле ды которых видны в песчани- 
ках л сланцах острож., изяслав. и 
кременец. уу. К концу девон. эпохи 
море исчезает и развивается дисло- 
кация  горной системы. В ме ловую 
эдоху (мезозойской эры) море вновь 
вторгается в лреде лы Волыни и по- 
крывает ме ловыми осадками дисло- 
цированныя ме ста. В кайнозойскую 
ѳру Вол. представляет собой преим. 
сушу, но часть ея занята заливами, рас- 
полож. к востоку моря, при чемъ

остатками этих заливов являются 
отпечатки растений в песчан. осад- 
ках.  В миоценов. ве к,  в связи с 
образоваяием Карпат,  на ме сте  Вол. 
образуется вдадина, и зап. часть Вол. 
занимается неглубок. морем (до м. 
Гощи, Аннополя, Славуты, Любара), 
оставившим разнообр. отложения (пе- 
ски, глины, известн.), с богате йшей 
флорой и фауной. К тому же време- 
ни относит. образование бураго угля 
(кремен., дубен. уу.). К концу миоц. 
ве ка площадь Вол. поднимается, и 
море докидает ее. Памятники плио- 
ценовой эпохи счит. недост. опреде - 
ленными. В четвертичную элоху 
скандинаво-рус. ледник достигает 
Вол. и производит в ней серьезныя 
изме нения, при чем зона морен. ланд- 
шафтов относится к здохе  стадио- 
нарнаго состояния ледника, зандровая 
же и лессовая—к зпохе  его умлра- 
ния, отступления  (теория эоловаго про- 
исхождения лесса, развитая П. А. Тут- 
ковским) .

Климатич. условия  В. г. весьма сла- 
бо изучены, особенно в се верных 
(лоле сских)  частях ея. Име ющияся 
данныя позволяют считать климат 
В. г. уме ренным (сравнит. теллыя, 
непостоянныя зимы, прохладное ле то, 
достаточное количество осадков)  и 
благоприятным для здоровья населе- 
ния и развития растительных куль- 
тур.  Климат Поле сья, в виду оби- 
лия болот,  считается мене е благо- 
приятным,  че м южной части губер- 
нии: доздне е тают сне га, быстро ме - 
няется темлература, поднимаются 
обильные туманы, бывают сухие ту- 
маны (т. н. „курево“). Десятиле тния 
наблюделия  (1898—1907 гг.) по двум.  
пунктам губернии—Б е лой Кринице , 
кременецк. у. (238 метр. над ур. мо- 
ря, 50°8' се в. шир. и 25°44' от гринв.). 
д г. Житомиру (226 метр,, 50°15' с. 
ш. и 28°40' в. д.)—дают сле дующия 
средния годовыя:

Бе лая ,т.
Крииипа.

Атмосф. давление . 742,1mm. 742,4mm. 
Температ. воздуха 7,6°С. 7,2°С.
Колич. осадков.  . 549,1 mm. 520 mm.

Археология  В. г. не мож. считаться 
достат. изученной и оставляет много-



загадок.  До сих пор н е  было сде - 
лано находок палеолитич. апохи, 
остатков мамонта со сле дами чело- 
ве ческаго существования. Древне йши- 
ми для В. г. представляю тся находки 
неолитическаго периода, при чем оне  
приурочиваются преимущ. к верхн. 
течению р. Горыни и притоков ея— 
Збитенки и Вилии, a такжѳ к бассей- 
нам с.-в. части губернии—pp. Уши, 
Жѳрева, Норыни. Эти находки дают 
возможность сде лать не кот. заключе- 
ния  о типах погребения  населения  В.
г. в неолитическую эпоху (курганное 
и сожжение), об особенностях расы 
(длинноголовая в острожск. у.) и пр., 
но всѳ же зти  заключения не могуть 
считаться достаточно обоснованными. 
Главное, не представляется возмож- 
ным установить переходныя звенья 
от неолитической эпохи к сравнит. 
поздне йшим находкам конца язьи- 
ческаго периода и начала христиан- 
скаго (IX—X в.). Эти периоды пред- 
ставлены довольно значительным 
числом находок (городища и мо- 
гильники), позволивших установить 
тип т. н. древлянскаго погребения  и 
поставивших пока неразре тенны й 
вопрос о граыицах древлянских 
поселений.

История. Славянское население В. гу- 
бѳрнии выступило на сдѳну истории в 
связи с другими славян. племенами, 
начавшими политическую жизнь во- 
круг Киева. Арабские историки X в. 
(Масуди) говорят о существовании в 
прошлом союза славян. племен под 
гегемонией племени W alynana, кото- 
р ое не кот. историками отождествляет- 
ся с волынянами ыачальной ле то- 
писи. После дняя к западной и юго- 
западной части (по 3 . Бугу) приуро- 
чивает дуле бов,  бужан и волынян,  
к с.-восточной—древлян.  Остается 
открытым вопрос о том,  в ка- 
ком отношении находятся ле тописные 
дуле бы к бужанам и волынянам 
и где  находились граниды посѳлений 
этих племен с поселениями древ- 
лян.  С X ве ка население В. губ. 
приобщается к интенсивной политич. 
жизни Киевской Руси и принимает 
близкое участие в междукняж. отно- 
шениях Рюрикова дсьча, но интересы 
•его направлены в сторону западныхъ

сосе дей—поляков и литовцев,  с 
которыми приходилось вести непре- 
рывную борьбу и в сторону кот. уда- 
валось постепенно продвигать посе- 
ления. Центром волын. политич. жиз- 
ни является г. Владимир на р. Л уге  
(приток 3. Буга), к которому тя- 
нула обширная территория, по обе им 
сторонам 3. Буга, с прекрасньими 
естеств. условиями. Несмотря на ча- 
стую сме ну князей, зде сь укре пилась 
ве твь Мономаховичей. Один из кня- 
зей этой ве тви Роман М стиславич 
(1172—1205 гг.) положил основание 
м^гуществу владимирскаго княжества 
и приобре л крупное значение как 
среди русских князей, так и среди 
сосе дних народов (см. Галицкое кня- 
жество). Но династия Романа сравнит. 
скоро угасла (1340 г.), че м восполь- 
зовались сосе дния  окре пшия  государ- 
ства—Польша и Литва—для де лежа 
выморочнаго княжества. Волынским 
княжеством (до р. Случи) завладе л 
литовркий князь Любарт Гедим-ч,  
который долголе тней борьбой с поль- 
ским королем Казимиром В. закре - 
пил эту область за Литвой. Восточ- 
ныя части ныне шней В. губернии во- 
шли в состав киевскаго княжества, 
тоже оказавшагося в руках литов- 
цев.  Литов. владычество, в общем,  
было благоприятно для Волыни, т. к. 
обезпечило ей мирное развитие и со- 
хранение национал. особенностей. Ха- 
ракт. чертой литовскаго периода для 
Волыни было развитие зѳмел. владе - 
ний многочисл. княжеских родов (рю- 
риковичей и гедиминовичей), как 
кн. Острожские, Збаражские, Вишневец- 
кие, Корецкие, Сангушки,Чарторыйские 
и др. Князьям Острожским принад- 
лежала третья часть Волыни. Все  эти 
роды вели энергичную колонизацию 
украинных земель (нын. восточных 
частей Волынской губ., Киевской, По- 
дольской, Полтавской губ.) и в то же 
время захватывали великокняжеския 
земли. Рост крупнаго землевладе ния 
на Волыни был связан,  во-пѳрвых,  
с падением значения  государствен- 
ной власти и, во-вторых,  с усиле- 
нием социальной завиеимости масс.  
Свободные элементы удержались лишь 
на с.-востоке , в виде  овручских бо- 
ярских околиц,  да в виде  населения



немногих городов (Лудк,  Влади- 
мир ,  Кременец,  Житомир,  Овруч) , 
все боле е  лриходивших в упадок 
под влиянием привилегий крупных 
землевладе льцев,  ослабления госу- 
дарств. власти и др. невзгод.  Лю- 
блинская уния, соединившая в 1569 г. 
Л итву и Польшу в одно государство, 
укре пила те  социально-политические 
процессы, кот. обозначились для Во- 
лыни ещѳ В7. литовский период и, 
вме сте  с т е м,  повѳла к долониза- 
ции населения, особенно верхов его, 
к торжеству польской культуры и 
польских порядков на Вол. Вме сте  с 
те м с конца XVI ст. открывается эра 
казацко-крестьян. возмущений, кото- 
ры я в большей или меньшей ме ре  
затрагивали и Волынь и заканчиваются 
великой войной малорус. народности 
под предзодит. Б. Хмельницкаго с 
Польшей. В результате  борьбы, Во- 
лынь оказывается в руках поляков 
и становится опорной базой в их 
борьбе  за потерянныя украинския  про- 
виндии. Естественно, кре достной гнет 
в этой внутренней дровинц. в XVII и 
ХѴІП ст. достигал высшей ме ры. Не- 
смотря на метаморфозы, которыя дре- 
терде ло зде сь крупное (княжеское) 
землевладе ние в дольский период,  
общия черты  его остались дрежними.

После  Тарговицкой конфедерации 
(1792 г.) и доражения  дольских войск 
на Волыни, значит. часть ея (вост.), 
до второму разде лу Польши (1793 г.), 
дерешла к России дод именем Изя- 
славльскаго наме стничества. Новая 
борьба, окончившаяся лоражением,  на- 
несенным ген. Ферзеном Костюшке  
прн Мациовнчах (ковельск. y.), повела 
к третьему разде лу Польши (1795 г.), 
дри чѳм к России была присоединена 
и зад. Волынь. В 1796 г. была обра- 
зована Волынская губерния  с устрой- 
ством губерн. учреждений в Жито- 
мире ; дри этом сохранены были лд- 
тов. статут,  магдебург. право для го- 
родов и де лодроизводство на доль- 
ском язы ке . После  дольск. возста- 
ния 1830 г., отчасти коснувшагося Во- 
лыни, досле довали введение русскаго 
языка в де лодроизводство присут. 
ме ст Волыни (1832 г.), отме на литов. 
статута и магдебург. драва (1841 г.), 
инвентарньия  дравила (1848 г.).

Бросая бе глый взгляд  на эволюцию 
производит. труда на Вол., приходится 
отме тить, что в древнерусскую и ли- 
тов. эдоху он был обращѳн дре- 
имущ. на эксплуатацию зоологич. л е с- 
ных и водных богатств,  котор. Во- 
лынь тогда изобиловала. Пчѳловодство 
(бортевое), зве роловство и рыболов- 
ство—главны я отрасли хозяйства, да- 
вавшия  продажные лродукты, как 
мед,  воск,  ме ха, рыбу (доздне е ). 
Земледе лие служило исключит. це - 
лям собств. потреблен. хозяйств;  из 
хле бных культур боле е заме тную 
роль на волын. лесках и суглинках 
играл овес.  Даже в крупных л 
коронных име ниях земледе лие игра- 
ло совсе м второстед. роль. Но зве - 
роловство все боле е ослабе вало и ото- 
двигалось на се вер,  хотя ещѳ акты 
XVI в. часто удоминают о бобровых 
гонах и ловах.  С конца X V  ст. на- 
стулает в хозяйств. развитии Вол. до- 
вольно заме тный лерелом:  начинает 
расти вывоз л е сных лродуктов,  
как в виде  обработ. дерева (дубо- 
вые ванчосы, клелка), так и в виде  
мачтоваго и строит. материала, a также 
„лодела“ (поташа), смолы, дегтя, дри 
чем этот вывоз направлялся ло 
3. Б угу  в  Гданск (Данциг) . В те- 
чение XVI в. лодверглись разде лке  
сначала ле са в раионе  3. Буга, а, за- 
те м,  и в боле е отдален. ме стно- 
стях,  т. ч. скоро стали раздаваться 
жалобы на истребление ле сных бо- 
гатств.  Рост це н на „лолел“  уско- 
рял  этот лроцесс обезле сения Вол. 
Ещѳ в ХѴІП в. в овруч. пове те  со- 
вершались сде лки, по которым вла- 
де льды  нме ний обязывались превра- 
тить все  принадлежавшие им ле са 
в доташ.  К поташной лромышлен- 
ности („буды“) присоединилась стек- 
лянная („гуты “), эксллуатировавшая 
древесное топливо. В то же время 
развивались жѳле зоде лат. лромышлен- 
ность („рудни“), смологонная. Все  эти 
лроизводства, дававшия  возможность 
долучать доход от эксдлуатации л е - 
сов,  довели к хищнич. истреблению 
ле оов,  дри чем этот лроцесс был 
усилен в XIX в. развитием сллава 
ле са до притокам р. П ридяти (Стырь, 
Турия, Горынь, Случ,  Иква и др.), 
лостройкой винокур. и сахарных за-



водов,  ларовых мельниц,  проведе- 
нием жел. дорог.  Обезле сение Вол. 
ликвидировало еще к концу XVI в. 
тот хозяйств. строй, который был 
основан на эксплуатации зоолог. ле с- 
ных богатств,  и открыло перспек- 
т иив ы  земледе льч. хозяйству на расчи- 
щенных новях.  В посл. четв. XVI в. 
заме чается спрос на хле б со сто- 
роны Данцига, и крупныя име ния Во- 
лыни заводят фольварки с приме - 
нениемънесвободнаготруда. Ростъхле б- 
ных це н в конде  XVI ст. на европ. 
рынках способств. развитию волын. 
земледе лия  и, вме сте  с те м,  энер- 
гичнаго обезле сения  ме стности. И з 
крупных име ний Волыни, даже изърас- 
положенных неподалеку от Житоми- 
ра, потянулись обозы с хле бом к 
Устилугу (на 3. Б у ге ), откуда хле б 
шел в Дандиг.  Эта тяга  к Дан- 
цигу чрез У стилуг стала традицион- 
ной в течение X V I—XIX ст. Еще в 
70-х гг. др. ст. Устилуж ская при- 
стань принимала хле б лочти изо всѳй 
В. г. Устройство системы каналов,  
соединивших бассейн р. Дне пра с 
Вислоиэ и Не маном,  дало отчасти вы- 
ход волын. хле бу к балтийским 
лортам ло лритокам П ритяти (Сты- 
ри и Горыни), при чем транспорт 
хле ба в этом случае  производился 
совокулно со плавом ле сных мате- 
р иалов (дубовых) . Проведение желе з- 
ных дорог,  начавш ееся в 1873 г. 
(открытие киево-брестской ж. д.), дало 
толчек дальне йш. развитию произво- 
дител. труда на Волыиш, в особен- 
ности разработке  уце ле вших ле с- 
ных богатств (киево-ковел. уч., откр. 
в 1902 г.), и позволило направить его 
на различ. отрасли хозяйства в со- 
гласии с разнообразием естеств. рес- 
сурсов губернин.

Как экономич. среда, В. г. лредста- 
вляет те  же два основных де ле- 
ния или раиона, что и георграф. среда: 
поле сьѳ (зандровая и моренныя зоны) 
и ле состепь (лессов. зона). Эти два 
раиона В. разнятся разм е рами и ха- 
рактером своей производительности, 
a такжѳ организацией хоз. предприятий 
в них.

Полпсье характеризуется преоблада- 
нием ле сн., лугов. и неудобн. про- 
странств над пашней. В овручск. у.

до сих дор числится доднадзорн. 
ле с. 379 т. дес., или 39%  (в 1887 г.— 
48%). С проведением киево-ковельск. 
уч. жел. дорог началась энергичная 
и, лритоиц,  хиицнич. эксплуатация  ле - 
сов поле сья. Луговыя дространства 
в 1887 г. в поле сских уу. занимали 
от 11% (овручск. у.) до 30%  (ков. y.), 
неудобныя земли—от 12%  (новград- 
вол. и владимир. у.) до 19% (овручск. у). 
Что касается пашни, то она в 1887 г. 
по овручск. у. составляла всего 20%, 
по ровенскому у.—25°/0, но за  после д- 
нее время произведены значит. рас- 
чистки ле сов и идет во многих 
ме стах заселение Поле сья выходцами 
из черноземной долосы. Естественно, 
эксдлуатация ле сн. богатств дает 
главный доход населению Поле сья. 
И зве стное представление о строе  ме ст- 
наго хоз-ва дают отправления  грузов 
ло желе зным и водным дутям.  
Оце нка этих грѵзов для лоле сья 
(средн. 1905—09) дает такую карти- 
ну: грузы  лолеводства—1,5 м. p., жи- 
вотноводства—5,3 м. p., ле соводства—
6,2 м. р. И з этого сле дует,  что на. 
лервом ме сте  стоят лродукты ле с- 
ной эксплуатации (строит. материалы, 
дрова, смола и лр.). Желе зныя дороги 
в особ. оживилд эту отрасль; киево- 
ковел. участ. проре зал самую глухую 
часть волын. Поле сья и лриобщил ее 
к оживленной экономич. жизни, дри 
чем явились новыя доселения, лод- 
нялись старыя (Сарны, Лугины, Ко- 
ростень и т. д.). Впрочем,  хищнич. 
эксллуатация ле сов дала себя знать 
падением не кот. населений (Степань, 
Домбровица и др.). Вме сте  с те м,  
крупную роль играет в Поле сье  
животноводство, базирующееся на зна- 
чит. естеств. кормовой длощади, при 
чем наиб. развитие долучило ското- 
водство. После днее дает,  во-первых,  
значит. отправление крупн. рогатаго 
скота (средн. ежегод. 25 т. штук из 
36 т. шт. ло губернии) и, во-вторых,  
заме тный вывоз масла (ст. Ровно— 
34т.пуд., Ражище—25т. п., Коростень— 
16 т. п., Лштомир— 10 т. п. и т. д ). 
И зве стная роль лринадлеж. свнновод- 
ству (ср. ежегод. отпр.— 17 т. шт. п з  
41 т. шт. ло губернии) и птицеводству. 
Земледе лие отступ. на второй длан 
и едва дает продукты для прокор-



мления  р е дкаго населения. Ср. ежегод. 
отправление хле бн. продуктов со стан- 
д ий Поле сья составляет едва 10°/о 
общаго отправл. их no В. г. В то же 
время наблюд. заме тный привоз этих 
продуктов в Поле сье, т. ч. хле бный 
баланс Поле сья сводится с трудом.  
Главныя полевыя культуры — рожь, 
овес,  гречиха, но пробивает себе  
дорогу на тощия поле сския почвы и 
оз. пшеница, дающая, вме сте  с рожью, 
главные продукты для вывоза, тогда 
как овес и гречиха б. ч. потребля- 
ются на ме сте . Не которое значение 
име ет культура клевера (12 т. пуд.). 
П ромышленность Поле сья довольно 
слабо развита. Общая производ. ея в 
1900 г. опреде лялась в 10,5 мил. р. 
Она представлена предприятиями по 
обработке  дерева (ле сопил., паркетн., 
смологон., скипид.), питательных ве- 
ществ (винокур. и пивовар. зав.; му- 
комол. мельницы), ископаемых (фар- 
фор., фаянс., стеклян. зав.); сукон. и 
химическим производствам (бумажн. 
фабр.). Л е сопильные заводы—времен- 
наго характера, на ые сте  вырубки ле - 
сов.  Смологокные заводы — мелкия 
предприятия  на ме сте  корчевок.  Ви- 
нокур. заводы перерабатывают кар- 
тофель владе льч. хозяев.  Фарфор. и 
фаянс. заводы сосредоточ. в Полон- 
ном,  Барановке  и окрестн. (новогра- 
довол. y.), a также в Славуте . Ср. 
ежегод. отправление изде лий их со- 
ставляет 183 т. пуд. (сервизьи, сто- 
ловая и санитарная посуда, изоляторы). 
Стеклянные заводы сосредоточены в 
ю.-вост. краю Поле сья (между Полон- 
ным и Житомиром) , представляютъ
б. ч. устаре лы я по своему оборудова- 
нию предприятия: отправление стеклян. 
изд.—св. 600 тыс. пуд. ежегодно. Как 
фарфор., так и стеклян. заводы рас- 
положены в ме стности, изобиловав- 
шей древесным топливом,  ивозникли, 
как и исчезнувшия  уже „рудни“, еще 
в польскую или кре постную эпохи. 
Теперь их положение затруднителыю 
всле дствие дороговизны топлива (осо- 
бенно положение стеклян. заводов) . 
Эти производства работают на дале- 
кий рынок.  Экономич. жизнь Поле сья 
в наст. время зависит от разра- 
ботки ле сов,  но постепенно раздви- 
гает свои граниды и земледе лие,

те сно связанное с скотоводством,  
для развития котораго условия  зде сь 
в. благоприятны. Сукон. производство 
сосредоточено в Славуте , м. Ражище  
и Корце .

Лгъсостепной раион В. губернии ха- 
рактериз. ре шит. преобладанием паш- 
ни над проч. видами угодий. Наиболе е  
ре зко эта черта выражена в  старо- 
констант. y., где  ещѳ в 1887 г. под 
пашней считалось 78,6%, лугами — 
12,5%, ле сом— 5,9%  и неудобной з.-—- 
3% . Прочие уе зды, входящие в со- 
став лессовой зоны, носят переход- 
ный характер,  но и в них пашня 
доминирует,  a за  после дние годы 
продолжала расш иряться, выте сняя 
прочие виды угодий. В силу этого, 
полеводство является  доминирующей 
отраслью сельскаго хозяйства ле сост. 
раиона. Учет стоимости сельскохоз. 
отправлений с жел.-дор. станций и при- 
станей раиона за  тот же пѳриод 
(1905—09 гг.) подтверждает сказан- 
ное, рисуя такую картину: хле бные 
прод.— 13 м. p., животноводство— 7,8 , 
м. p., ле соводство—3,1 м. p., хмель—
1,2 м. p., прочие прод.— 1,2 м. р. Вы- 
ясняется р е шит. преобладание отправл. 
хле бн. продуктов (зерновых муко- 
мольн.). Среди отправляемых хле б- 
ных продуктов первое ме сто зани- 
мают продукты пшеничной культуры 
(зѳрно н мука)—4,5 мил. п. (не считая 
отрубей— 2,2 м. п.) и з 12 м. пуд. об- 
щаго отправления  хле ба. Характ. чер- 
той Волыни является то, что она про- 
изводимое на ея территории зерно пе- 
рерабатывает в муку и др. продук- 
ты и в таком виде  вывозит их.  
Зсрповыя отпр. для всей губернии со- 
ставл. 5.691 т. п.; мукомольныя жё— 
7.693 т. п., при чем около 50%  от- 
правляемаго хле ба В. губ-я име ет 
в прибытии. Отме ч. черта особенно 
характеризует земледе л. ле сост. раи- 
он.  И з пр. отправлений хле ба из 
раиона заслуживают внимания  рожь 
(в зерне —976 т. п. и муке — 755 т. п.), 
овес— 624 т. п., ячмень—671 т. п., 
гречиха—469 т. п., горох— 442 т. п., 
бобы и фасоль—289 т. п., свеклов. се - 
мена— 143 т. п., клеверныя— 120 т. п., 
коноплян.— 190 т. п. И з этого видно, 
что все  хле бные продукты в сфере  
перевозки по жел. и водным путямъ



далеко отстают от пшеницы, кото- 
рая, несомне нно, является  главным 
продажным и ѳкспортным (в виде  
муки и отрубей) продуктом для раи- 
она. Зате м,  для полеводства раиона 
характерно присутствие в нем столь 
важной культуры, как сах. свекла, 
под кот. в 1909/10 гг. состояло
27,7 тыс. дес. (всего больше—в жи- 
томирск. и староконст. уу. и всего 
меньше—в луиком и владимирвол. 
уу.). Животноводство раиона предста- 
влено отправл. кр. рогат. скота, в 
виде  све ж. мяса (120 т. п.—преимущ. 
со станций между Ровно и Чудновым) , 
живой птяцы (485 вагонов и 15 т. 
пуд.), яиц (400 т. п.), свиней (24 т. 
шт.) и др. прод.—Хмеля производится 
в раионе  около 100 т. п. (дубенско- 
луцкий и житомир. раионы), при чем 
дентрами фабрикации его и торговли 
являю тся г. Дубно и отчасти г. Жи- 
томир. —Промышленность раиона пред- 
ставлена преимущ. производством по 
обработке  питат. веществ:  на первом 
ме сте  стоит мукомол. промышлен- 
ность, зате м свеклосах., свекл.-ра- 
финад., рафинад. (Житинский зав., пе- 
рорабатывающий патоку), пивовар., ви- 
нокур. заводы, т. е. все  производства, 
те сно связанныя с развитием зде сь 
земледе лия.

Сопоставляя разсмотре нные раионы 
В. г. можно заключить, что поле с. раи- 
он является ле сным и скотоводч. 
раионом,  то гд а  к. ле состепной явст- 
венно выступает с чертами земле: 
де льч. раиона и, в частности, пше- 
нично-свекловичнаго (в Киевск. губ.— 
свеклов.-пшеничный). В поле с. раи- 
оне  пром. представлена разнообразн. 
производствами (ле соп., керамич., ви- 
нокур., сукон. и пр.); в ле состепном 
она сосредоточена на мукомольном,  
свеклосах. и винокур. производствах.  
В то же время второй раион,  бла- 
годаря богатствам почвы, привлек 
боле е густое население и развил бо- 
ле е интенсивную экономическ. жизнь, 
че м поле сский р аион с его скуд- 
ными нивами и далеко не всюду уце - 
л е вшими ле сами.

Если разсматривать В. г. в це лом,  
то придется отме тить разнообразие и 
изве стное равнове сие трех главных 
отраслей сельскаго хоз. В преде лахъ

губернии соприкасаются две  крупных 
географ. зоны, и своею производитель- 
ностью оне  разнообразят экономич. 
физиономию губернии. Продовольствен- 
ный баланс губерн. выясняется, если 
из ср. ежегодн. (1905 — 09 гг.) сбора 
зерновых хле бов — 79,5 милл. пуд. 
отнять расход (на обсе менение— 14 м. 
п., винокур. и пивовар.—0,7 м. п., вы- 
воз из преде лов губ. — 7,5 м. п., 
всего 22,2 м. п.) и к остатку въ
57,3 м. п. прибавить потребляемый кар- 
тофель в переводе  на рожь— 7,8 м. п. 
(из еж. ср. производства картоф.—
60,8 м. п.—вычитается на се мена —
11.5 м. п. ивинокур.—6,8 м., остатокъ—
42.5 м. п.); получим потребление на- 
селения В. г.—65,1 м. п., или 18,6 пуд. 
на 1 душу об. пола. При этом нужно 
принять во внимание, что развитие жи- 
вотновод. в В. г. связано с утили- 
зацией значит. количества зерновых 
кормов.  Производит. фабр.-зав. пред- 
приятий В. г., по офиц. данным 1909 г., 
такова: мукомольное произв. — 22,5 м. 
p., сахаровар.— 12,2 м. p., винокур.— 
5 м. p., суконное — 2,4 м. p., бумаж- 
ное—1,4 м. p., ле сопильн. — 1,2 ы. p., 
стекл.—0,7 м. p., фарфоров.—0,6 м. p., 
прочия — 5,8 м. p., всего 51,8 м. p., 
тогда как в 1900 г. эта производи- 
тельность опреде лялась всего въ24,1 м. 
p., т. е. возрасла в два слишком 
раза.

В отношении сбыта своих продук- 
тов В. г. поставлена благоприятно: она 
находится в сосе дстве  с Польшей и 
Зап. краем,  куда сбывает продукты 
мукомол. произв. и животноводства, II 
с малоле сными ме стностями Киевской 
и Подол. губ., которыя снабжает сво- 
им ле сом;  в то же время она от- 
правляет свои продукты за границу— 
отруби, птицу, яйца, масло, ле с,  зер- 
но (Кенигсберг) . Кроме  того, надо 
думать, в. значителен внутренний 
обме н в губернии (поле с. и ле сост. 
раионы). Ле сные продукты Волыни 
идут также в степныя ме стности. 
Продукты волын. промышленности рас- 
ходятся по всей России.

Население В. губерн. опреде ляется 
(к нач. 1910 г.) в 3.846,5 т. д. В 
1897 г. оно исчислялоеь в 2.989 т. д. 
Средняя густота населения по губер- 
нии—61 душ об. пола на кв. версту



<1897 г.— 47,5 д.). Гуще населены юж- 
ныя части губернии (лесеовая зона) и 
особенно старокон. у.—89,1 души; сла- 
бе е населены поле с. части, как 
овручск. у. с 29,9 д. на кв. версту. 
Городское население составляет всѳ- 
го 7,3% . Крупне йшие города: Жито- 
хшр— 84 т. душ,  Ровно — 32 т., Ко- 
вель— 25 т., Луцк— 22 т. Име ется не 
мало крудных поселений городского 
типа, носящих название „ме стечек“ , 
как Полонное, Шепетовка, Словута, 
Волочиск,  Ражище, Клевань, Иско- 
рость и др. Национ. состав населения  
в. разнообразен:  в 1897 г. русских—  
73,8°/о (в т. ч. м ал о р -в— 70,1%), 
евреев— 13,2%, поляков— 6,2%, не м- 
цев— 5,7%, чехов— 0,9% , прочих—  
0,2% . Наиболыпий %  малор.—в овруч. 
у .—83% , наименыпий в луцком у.— 
56% . Малороссы, или украинцы, гово- 
р ят  на сле д. поднаре чьях:  подоль- 
ско-галицком (западная Волынь), за- 
падно-украинском (средняя В.) и по- 
л е сском (се вѳрная). Поле шуки вы- 
де ляю тся архаическим складом сво- 
его быта. Евреи населяют города (Жи- 
гомир — 42% , Ровно — 56%  и т. д.). 
Не мцев насчитывается до 200 т. д. 
Они сосредоточиваются в Поле сье  
житоыир., новоградволын., луцкаго, 
ровенскаго и владимирволын. уу. Че- 
хов— до 30 т. д. и всего большѳ в 
ю.-з. Волыни — в дубенском у. (5% 
населения), ровенском,  луцк., острож., 
владимирвол. уу. Национальныя группы 
в  значит. степени име ют свою со- 
д иально-экономич. физиономию. Так,  
малороссы составляют крестьянство, 
поляки— землевладе льч. класс и ад- 
министрацию име ний и лишь отчасти 
входят в состав крестьянства и 
ме щанства, евреи—торгово-промышл. 
класс,  чехи и не мцы—мелкие земле- 
владе льцы и арендаторы.

Волын. крестьянство было наде лено 
землей в 1861 г. по особому ме стному 
положению, при чѳм часть ѳго полу- 
чила полевую землю (тяглых двор.— 
29,6%  и пе ших — 60,4%), остальная 
вошла в группу огородников (10%). 
Ср. наде л первых составлял по 
губернии— 12,9 дес. на двор,  огород- 
ников— 0,9 дес., в общем же—12,8 д. 
Боле е значительные наде лы получили 
ярест. Поле сья (в овруч. и ковел. уу.—

21 дес.) и хуже были обезпечены крест. 
л е состепн. раиона (от 9,2 дес. в ста- 
рокон. у. до 11,3 дес. в острож. y.). 
Кроме  того, крест. были наде лены 
сервитутами, как общими с поме - 
щиками выгонами, общ. пастьбой ско- 
та  на толоке , покосом и выгоном в 
ле сах,  рыбн. ловлей, топливом,  пра- 
вом охоты (в луцк. y.), бортневым 
правом (овруч. у.) и т. д. Распростра- 
нение и разм е ры сервитутов в. раз- 
личны, но боле е ими обезпечено кре- 
стьянство Поле сья. В 1905 г. обез- 
печение наде льнаго крестьянства зем- 
лей предст. такую картину: общая пло- 
щадь наде льной земли— 2,3 мил. дес., 
при чем б. владе льч. крест. име ли
7,3 дес. на двор,  б. госуд.— 10,3 дес.,
б. чиншевики — 10,2 дес., в общем 
же — 7,8 дѳс. Организация  крест. хоз.
в. мало изве стна. Повидимому, в 
Поле сье  преобладает тип скотоводч. 
крест. хозяйства, выращивающаго кр. 
рог. скот для продажи (ковельск., 
владимирвол., овруч. уу.) и не име ю- 
щаго излишков хле ба для продажи. 
Обильные заработки поле сское крест. 
получает от развивш ейся ле сной 
иромышл. и гужевых доставок.  В 
ле состепн. раионе  малоземельное кре- 
стьянство сосредоточило свое внима- 
ние на земледе лии, доходы котораго 
дополняются заработками в крупн. 
влад. хозяйствах и в ме стной про- 
мышленности. Отход крестьян н е  
велик и направляется из Поле сья 
на юг губернии (из ковел. у.—на 
картофел. плантадии луцк., дубен., ро- 
вен. уу., из овруч. у. — на свеклов. 
плантации житомир. y.), a также из 
южной части губернии (старок., кре- 
менец. уу.)—в Вессарабию и др. ме - 
ста. Развивается отход в Америку 
(заслав. y.). Кустарные промыслыраз- 
виты слабо, при чем выде ляется 
гончарн., древоде лочн., корзиночн., са- 
пожный, скорняж. и др.

Частмое землевладкние занимает 
площадь 2,8 мил. дес., при чем дво- 
рянству принадлежит 2 мил. дес., или 
72%; в  480 владе н. свыше 1.000 дес. 
заклгочено 1,7 м. дес., или 59%; име ется 
38 владе н. площадью свыше 10.000 дес. 
Крупне йшия  име ния  чаще встре чаются 
в Поле сье , наиш еньш ие ср. разме ры 
зем. собств.—в староконст. у. В В.



губ., в особенности в Поле сье , раз- 
вилась земельная спекулядия, при чем 
обезле сенныя поле с. име ния часто при- 
обре таются крест. поз. банком и за- 
селяю тся крестьянами. В лучших 
случаях поле с. влад. хоз. связаны 
с винокурением из картофеля, б. 
частыо получают доход от вырубки 
ле сов,  если благоприятны пути со- 
общения. Владе л. хоз. ле состепн. раиона 
являю тся интенсивными и б. ч. ве- 
дутся за собств. счет владе льцев.  
Они организованы по типу либо свек- 
лов.-пшеничных,  либо картофельных,  
либо зерновых хоз., при чем в по- 
сле днем случае  име ются хоз. с до- 
рогими культурами, как свеклов. или 
клеверн. сем ена, горох,  пшенида и 
т. д. Крупн. иые ния  для хоз. це лей 
разбиваются на фольварки или фер- 
мы—в ср. в 400 дес. Довольно рас- 
пространена капиталист. аренда име - 
ний— 350 им. со 150 т. дес. (особенно 
в старокон. у.— 16 им. с 35 т. д., в 
кремен. у. и др.). Крестьян. аренда 
развита слабо— 55 т. дес. и боле е рас- 
лространена в Поле сье . Чешския  хо- 
зяйства представляют особ. тип.  
Они устроены преимущ. на собств. 
землях с суглин. почвами и явля- 
ются интенсивными и разносторонни- 
ми. Они базируются на доходах от 
полеводства, животноводства и слец. 
культуре , как хмель, сах. свекла. Че- 
хи ввели кѵлътуру хмеля ва  Волыни 
в широких разме рах.  Нгьмцы б. ч. 
поселились на арендов. землях По- 
л е сья с песчаными почвами и орга- 
низовали свои хоз. по типу скотовод- 
ческих (маслоде лие и др. отрасли). 
Полеводство их мене е  совершѳнно, 
ч е м y чехов (отсутствие фиксиро- 
ван. се вооборотов) . Боле е  зажиточ- 
ные колонисты приобре ли земли в 
собственность, арендаторы жѳ вынуж- 
дѳны скитаться по Поле сью в по- 
исках све жих земель и дешевой 
арендн. платы, но после дняя всѳ бо- 
ле е растет и колонистам откры- 
ваются трудныя персдективы.

Главными торговыми пунктами Во- 
лыни, где  финансируются предприятия 
и находятся оптовые склады продук- 
тов массоваго потребления, являю тся 
г г . Ровно, Житомир,  Луцк,  Ковель. 
В особенности широко распростра-

няется торговое влияние г. Ровно (вся 
ю.-з. и се в. Волынь). Восточная часть 
губернии тянет к Бердичеву, юж- 
ная—к Проскурову, се веро-вост.—к 
Киеву (с проведением Киево-Ков. уч.). 
Вообщѳ, Волынь своими торговыми ин- 
тересами в знач. стелени связана с 
Польшей, куда сбывает продукты и 
откуда получает предметы потребле- 
ния. В Вол. губ. име ется два отде ле- 
ния госуд. банка (Житомир и Ровно), 
5 отде л. акдион. банков,  25 о-в вза- 
нмнаго кредита, не считая банкирских 
контор д учреждений мелкаго кре- 
дита.

Улучш. пути сообщенгя представле- 
ны желе зн. дорогами (1.333 версты), 
шоссейн. дорогами (1.158 в.). Водные 
пути: по 3. Бугу, Стыри, Икве , Го- 
рыни, Случу и по др. мене е знач. р е - 
кам (преимущ. сплав) . Проведение 
Подольской ж. д. (Шедетовка— Старо- 
кон.—Проскуров)  сулит оживление 
южной В. Но останется еще много за- 
брошенных углов,  особенно в По- 
ле сье  и ю.-з. Волыни. А. Ярошевич.

Волынский, Артемий Петрович,  
один из выдающихся русских лю- 
дей XVIII в. Род. между 1689— 1692 гг. 
В 1704 г. В. был зачислен солда- 
том в драгунский полк,  в 1711 г. 
был уже ротмистром,  вращался сре- 
ди приближенных к Петру лиц и 
заслужил его расположение. Состоя 
при Ш афирове  во время прутскаго по- 
хода, В. разде лял с ним пле н в 
Константинополе . В 1715 г. В. назна- 
чен посланником в Персию и пока- 
зал себя ловким дипломатом,  за- 
ключив в 1718 г. очень выгодный 
для России торговый договор с Пер- 
сией, че м Петр остался очѳнь до- 
волен.  Зате м мы видим В. губер- 
ыатором в только что учрежд. Астра- 
хан. губ., где  он поднял экономич. 
жизнь края. Но вымогательства и взят- 
ки В. в Персии и Астрах. губ. позна- 
комили и его с дубинкой Петра. С.  
воцарением Екатерины I был назна- 
чен губернатором в Казань, где  и 
оставался с небольшим перерывом 
до 1731 г., отличаясь весьма де ль- 
нымн администр. распоряжениями и 
самодурством,  хищениями и доборами 
(особенно с татар и черемис) , что 
и довело, в конце  концов,  к учре-



ждению над В. „инквизиции“. Но с во- 
царением Анны, В. при помощи Сал- 
тыкова выходит безнаказанным из 
этой „инквизиции“ il назначается воин- 
ским инсдектором.  В апре ле  1738 г. 
В. назначея кабинет - министром,  
при чем В. предстояло улучшить 
прежде всего ведение де л в меха- 
низме  госуд. управления, весьма рас- 
шатанном безтолковым и жеетокиш  
владычеством не мцев (Остерман и 
Бирон) . От не мцев В. думал впо- 
сле дствии отде латься госуд. перево- 
ротом с возведением на престол 
Елизаветы. Уже в одной записке  
сторонников самодержавия Анны с 
поправкамп В. после дний стоит за 
расширение политическ. прав „шля- 
хетства“. Зате м с 1733—1734 гг. 
В. пишет при помощн Еропкина и 
Хрущова „Генеральный проект о 
направлении внутр. госуд. де л“ , 
содержавший в себе , кроме  средств 
этого „направления", ещѳ историч. об- 
зор рус. государства и его политич. 
и экономич. положения в первой по- 
ловине  ХѴІП в., но не дошѳдший до 
нас.  По показаниям же в тайной 
канцелярии его „конфидентов“  и пе- 
реписчиков проекта, он предста- 
вляется в сле дующем виде : прави- 
тельство должно быть монархическое 
с широким участием в нем шля- 
хетства на основах двухпалатной си- 
стемы и министерства из знатнаго 
it непреме нно русскаго шляхетства. 
Улучшается ло проекту быт и дру- 
гих сословий с предоставлением им 
разных прав и привилегий. Забо- 
тнлся нроект и о развитии образова- 
ния  во все х слоях русскаго народа 
(академии и университет,  профес. учи- 
лища и школы грамотности) и о раз- 
витии в государстве  правосудия  и 
торговли. Содержит в себе  проект 
и планы финанс. и военных реформ.  
Но в конде  концов самодурство В., 
заносчивость, неуживчивость и неосто- 
рожность погубили как самого В., 
так и его „конфидентов“  (Ф. И. Сой- 
монова, П. М. Еропкина, А. Ф. Хрущова, 
гр. П. Ив. Мусина-Пушкина и т. д.). 
ІПутовской свадьбой кн. Голицына В. 
вернул было себе  расположение Ан- 
ны, но тогда Бирон,  оскорбленный 
избиением в его покоях В. Третья-

ковскаго и поношением им его де й- 
ствий, заявил Анне : „либо мне  быть, 
либо ему“. И, лридравшись к 500 p., 
взятым из конюшенной канцелярин 
в 1737 г. на нужды В. его дворец- 
ким,  арестовали после дняго, а, когда 
он на допросах выдал с головой 
В. с его сокровенными замыслами и 
ре чами, приврав кое-что и от себя 
(напр., о наме рении В. занять престол) , 
то были арестованы и В. и его „кон- 
фиденты“. В конце  концов В., Хру- 
щов и Еропкин были казнены 27 июня 
1740 г., остальные отправлены в ссыл- 
ку. В своих личных свойствах. жиз- 
ни и де ятельности В. типичный, даро- 
витый и образованный(самоучкой)шлях- 
тич „суетнаго и опаснаго времени“ 
первой половины ХѴІП в. со все ми его 
достоинствами и недоетатками. A по- 
литич. замыслы В., являясь продолже- 
нием политич. движения среди рус- 
скаго шляхетства, начавшагося при 
водарении Анны, представляют весь- 
ма важный факт в истории развития 
национальнагосамосознаниявърусском  
обществе  ХЛ ÎII в. (cp. IX, 583—592). 
Ср. Корсаков,  „Из жизни русских 
де ятелей XVIII в .“ (1891) и „А. П. 
Волынский“ („Др. и H o b . Р о с с ия “ за 
1876 и 1877 ит.); Ш ииикин,  „А. П. 
Вольинский“ („Отеч. Записки“, 1860).

G. Шумаков.
Волынский, Василий Сѳменович,  

столъник,  боярин.  В 1670 г. си- 
де л в Разбойноме  приказе . Б ы л 
посылаем в Ш вецию в 1663 и 
1666 гг., в Полыпу в 1672 г., в 
Ве ну в 1675— 1676 гг. В 1680 г. на- 
чальш к приказов Посольскаго, Ма- 
лороссийскаго, княжества Смоленскаго 
и Новгородскаго и четей Устюжской 
и Галицкой и Владимирской в чине  
ближняго боярина и наме стника 06- 
дорскаго. В 1681 г. воевода Новго- 
родский. Ум. в 1682 г. G. Ш .

Ввлынский, см. Флексер.
Вольбром,  пос. олькушск. уе зда, 

Ке лец. губ., 6.421 жит.
Вольверганптон,  см. Ульвергем- 

тен.
Вольвокс,  см. водоросли, X, 549.
Вольга Святославович,  или В олх  

Всеславьевич,  один из „старших“  
богатырей русских былин,  сын 
зме я  и княжны Марфы Всеславьевны.



Первоначальная основа былины миеи- 
ческая; на это указывают и рождение 
от зме я, и чудѳсныя явления  в при- 
роде  при появлении В. на све т,  и 
способность В. оборачиваться разны- 
ми животными, и самое имя Волх 
(волхв) . Поздне е, однако, миеический 
элемент осложнился историческим.  
В имени В. и в походе  на землю 
Турец- салтана звучат воспоминания 
об Олеге  и его цареградской экспе- 
дидии, a в отчестве  Всеславьевич 
ясно слышится намек на кн. Всесла- 
ва Полодкаго, которому народное твор- 
чество также приписывало оборотни- 
ческия  способности.

Вольгемут,  Михаил,  не мецкий 
ре зчик по дѳреву и живописец,  род. 
в 1434 г., получив первон. образо- 
вание под руководством отца, В. от- 
правился в Нидерланды и пробыл 
там  до 1474 г., когда вѳрнулся в род- 
ной Нюренбѳрг и открыл болыпую 
мастерскую для исполнения  заказов 
по ре зьбе  и по живописи; ум. в 
1519 г. Болыпинство работ его 
мастерской ремесленны, посредствен- 
ны il грубоваты, в них виден толь- 
ко хороший глаз,  ве рная рука и до- 
вольно высокая техника. Но лучшия 
работы—ре зной алтарь в церкви св. 
Креста в Нюренберге , изображѳния 
жизни Христа и Богоматери на алтаре  
в церкви Марии в Цвикау, святые 
на Перингсдерферском алтаре  в гер- 
манском музѳе  в Нюренберге —впол- 
не  художественны. Оне  представля- 
ют часто удачное соединение харак- 
терных и благородных фигур,  не 
чуждых глубокаго чувства, с при- 
влекательным ме стным пейзажем.  
Будучи главным представителем 
нюрев:бергской школы живописи и 
р е зьбы по дереву, В. в то же время 
был одним из первых художни- 
ков,  которые стали рисовать специ- 
ально для гравюр на дѳреве , и име л 
значение в де ле  поднятия ея техники. 
В е т ом отношении он был пред- 
течею своего ученика Дюрера. Главное 
произведение, исполненное В. сообща 
с своим пасынком,  Плейденвур- 
фом, —иллюстрации к „Мировой хро- 
нике “ (1493) Ш еделя. H. Т.

Вольдерс (Volders), Ж ан,  один 
из организаторов бельгийской рабо-

чей партии. Род. в 1856 г. Рабочий по 
происхождениго, „журналист,  оратор,  
булочник и конторщик“ , челове к.  
неистощимой энергии, участвовавший 
во все х стадиях строительства пар- 
тии и состоявший до 1894 г. главн. 
редактором ея органа „Peuple“ . Вна- 
чале  он виде л пред собой лишь „ин- 
дифферентную толпу без воли и без 
надежды“, которую нужнобыло „увлечь, 
заставить мыслить и де йствовать“. И 
он принимается работать над орга- 
низацией „рабочнх лиг“  — перваго 
этапа сплочения рабочих.  Оне  явились 
для бельгийских рабочих очагами 
социально-политическаго воспитания и 
из них же вышли профессиональные 
союзы, „сыгравшие роль полковых 
школ“ . И, наконец,  после  упорной 
подготовительной работы, была орга- 
низована рабочая партия, долженство- 
вавшая по выражению В. „сгруппиро- 
вать в одно це лое все  силы проле- 
тариата“. В 1894 г. всле дствие пере- 
утомления, в результате  напряжен- 
ной де ятельности во время борьбы за 
всеобщее пзбир. право, он психиче- 
ски заболе л и ум. в 1896 г.

Волькенш тейн,  Людмила Але- 
ксандровна, урожд. Александрова, род. 
в 1857 г. Непродолжительный ареет 
ея мужа, врача A. A. В., опреде лил 
ея миросозерцание; она сблизилась во 
второй половине  70-х гг. с револю- 
ционными кружками в Киеве , была 
сторонницей обращения на путь тер- 
рора и приняла участие в подгото- 
влении убийства харьковскаго губ. кн. 
Крапоткина (1879). Вынужденнаявсле д- 
ствие етого скрыться за границу, она 
в 1883 г. вернулась в Россию в 
качестве  нелегальной, вновь приняла 
де ят. участие в работе  тогда уже 
гибнувшей Народной Воли, была вско- 
ре  арестована, приговорена к смерт- 
ной казнн, которая была заме нена 
15 годами каторги, и посажена в 
Ш лиссельбург (1884). В 1896 г. В. 
была освобождена по манифесту и от- 
правлена на Сахалин,  где  получила 
возможность работать в качестве  
фельдшериды в больнице , заведы- 
вание которой получил ея муж,  от- 
правившийся на Сахалин всле д зв 
женой. Потом ей было разре пенс- 
доселиться во Владивостоке . 10 янв.



1906 г., когда В. шла в депутации 
от митинга к коменданту хлопотать 
з а  арестованных,  в депутадию был 
сде лан залп,  и В. была убита в 
чисяе  многих других.  Перу В. 
принадлежат записки: „13 ле т в 
Ш лиесельбургской кре пости“ (1906). 
В 1902 г. В. напечатала в „Русск. 
Б огатстве “ статью о положении япон- 
ских рабочих на сахалинских про- 
мьислах.  См. две  статьи о ней в 
сборнике  „Галлерея шлиссельб. узни- 
ков“  (1907) и статью в „Былом“ , 
1906, 2. В . В-в.

Волькот,  см. Уолькот.
Волыпарский уе з д  находится в 

зап. части Лифл. губ.; с зап. омы- 
вается Рижским зал.; на ю.-в. при- 
мыкает к т е ч. р. Аа; в се в. части 
орошается р. Солис,  бѳрущей начало 
из дов. крупн. оз. Бургнек.  Заним. 
простр. (без знач. внутр. вод)  въ
4.299,7 кв. в. Ме стность низменная, 
покрытая иеремежающимися между 
собою песками, супесями и торфя- 
никами. Неудобной земли 16,3% 
площ., ле сов— 24,5%, пашни—21,4%, 
лугов и пастб. 37,8%. Населения  к 
началу 1910 г. считалось 126,8 тыс. 
чел. (29,4 чел. на 1 кв. в.), в т. ч.
8,3 тыс. чел. городск. (2 города: Воль- 
мар и Лемзаль), a no переп. 1897 г.— 
113 тыс. чел.; состоит из латышей 
(93,3%), эстонцѳв (3,2%), не мдев 
(2%) и русских (0,8%). Грамотн. 
сѳльск. нас. 80,3%, городск. 81,8%. 
Земледе лием занято 66,3% самоде ят. 
нас. (оч. болыпое значение име ет 
культ. льна). Промышленное насел. 
(12,9% самод. нас.) занято гл. обр. 
изготовлен. одежды, строит. де лом,  
обраб. дерева. Побочн. промыслы слабо 
развиты. В торг. и трансп. занятоЗ,2%  
самод. нас. Частное землевлад. соста- 
вляет 54,7%  площ.; почти исключ. 
дворянское (86,1%  ч.-вл. зем.); ср. 
разм. 1 влад. 390 дес. Наде льныя 
земли составл. 38,2%; ср. разм. над. 
на дв. 60 дѳс. (кр. т. 12,122 дес. не 
распред. по двор.). В . А.

Всльмар,  уе зд. гор. Лифл. губ., на 
р. Аа, 4.465 жит.; вывоз скота, хле ба 
и льна. Учит. семинария, женск. гимн.

Вольная кониан да , см. каторга.
Вольней, КонстантинъФрансуаШ ас- 

беф,  граф ,  франц. писатель и пу-

тешественннк,  род. в 1757 г., в 
1783— 87 гг. совершил путешествие 
по Сирии и Егппту, которое и ошисал 
в соч. „Voyage en Syrie et en E gypte“. 
По возвращении на родину В. в 1789 г. 
был нзбран в Генер. штаты. З а  вы- 
ступление против террора Робеспьера 
был арестован и 10 ме сяцев про- 
бы лъв тюрьме . Выйдя и зъ н ея  (1794),
В. занял каѳедру истории в Нормаль- 
ной школе . В 1795— 98 гг. путешество- 
вал по С.Америке . После  переворота 
18 брюмера, которомуВ. соде йствовал,  
Наполеон сде лал  его сенатором,  гра- 
фом и назначил командором ордена 
почетн. легиона. Людовик ХѴПІ даро- 
вал ему звание пэра. Ум. в 1820 г. 
Главное произведение В., написанное 
под влиянием Франклина,— „Les ru i
nes, ou m éditations su r les révolutions 
des em pires“ (после дн. изд. Париж,  
1904), име ло огромный успе х во всей 
Европе .

В ольнодуиство, см. свободомыслге.
Вольное Э конотическое Общество

(Императорское), возникшее в 1765 го- 
ду, является не только самым ста- 
рым ученым обществом в России, 
но и одним из старе йших в Евро- 
пе . Своим существованием общество 
обязано императрице  Екатерине  II. 
По ея мысли „пятнаддать особ,  знат- 
ностью рода, дове ренностью монаршего, 
опытностью в сельском хозяйстве  
или ученостыо отличавшияся, соедини- 
лись в С.-Петербурге  взаимным же- 
ланием,  чтобы составить из себя и 
из других,  одинаковьшънаме рением 
одушевляемых,  Общество, которое за- 
ботилось бы о распространенин в госу- 
дарстве  полезных для земледе лия  и 
промышленности све де ний “. Учреди- 
тели общества, среди которых были 
граф Воронцов,  кн. Гр. Орлов,  граф 
Чернышев,  Олсуфьев и др., обра- 
тились к императрице  с просьбою 
взять  общество „под единственное ея 
покровительство“ и д ать  обществу пра- 
во управляться „в трудах своих 
собственными обязательствами и уста- 
новлениям и“, почему и называется 
Вольным Экономическим.  Отве т на 
эту  просьбу после довал вполне  бла- 
гоприятный, обществу предоставлено 
право употреблять императорский герб 
и дан девиз „пчелы, в улей медъ



приносящей“, с надписью „полезное“. 
Вме сте  с натериальной помощью им- 
ператрица влияла и на ход занятий 
в обществе . В первый год она, в 
качестве  неизве стной особы, скрывав- 
шейся под инициалами И. E., поста- 
вила на обсуждение вопрос,  касавший- 
ся кре постного права,—о праве  земле- 
де льца на собственность. В сле дую- 
щем году тоже „неизве стная особа“ 
прислала обществу 1000 червонцев,  
предложив объявить конкурс на тему: 
„что полезне е для общества, чтобы 
крестьянин име л в собственность 
землю или токмо движимое имущество, 
и сколь далеко его права на то или 
другое име ние простираться должны“. 
Конкурс име л успе х,  вызвал об- 
ширную литературу вопроса и является 
одним из видных этапов в истории 
освобождения крестьян.  В после дую- 
щее время общество неоднократно по- 
вторяло обращения того же рода. В 
1790 г. оно опубликовало подробную про- 
грамму ме стных изсле дований; в 
1801 г. было исходатайствовано Выс. 
повеле ние о понуждении губернаторов 
к отве там на программы общества. 
С тою же це лью экономич. изучения 
страны общѳство в 1829 г. обратилось 
к землевладе льцам,  входило зате м 
в сношения с духовенством;  в 
1849 г. снаряжало особую экспедицию 
для собирания  све де ний о черноземной 
полосе ; в 1847 г. были собраны све - 
д е ния  о ле сах и ле сной промышлен- 
ности. В том же году обществом 
был издан свод мне ний о средних 
це нах на хле б и в 1853 г.—мате- 
р иалы с . -х .  статистики. В 1865 г., 
во время празднования 100 - ле тняго 
своего юбилея, общество собрало пер- 
вый в России съе зд сельских хо- 
зяев .  В 1866 г. общество, совме стно 
с Географическим об-ом,  предпри- 
няло обширное изсле дование хле бной 
торговли и производительности России, 
которое в течение сле дующих ле т 
было осуществлено экспедиционным 
путем и дало в результате  ряд 
трудов (Борковскаго, Чаславскаго, 
Анучина, Янсона, Безобразова, Чубин- 
скаго, Раевскаго и др.). В 70-ых 
годах общество приступило к изу- 
чению де ятельности земств и с 1878 
по 1884 г. издавало особый „Земский

Ежегодник“ . В 1877 г. общество 
предприняло изсле дование русской об- 
щины („Сборник материалов для изу- 
чения  сельской позем. общины“, 1880). 
С 1884 г. по 1887 в обществе  обсу- 
ждался вопрос о хле бной торговле  
(„Труды комиссии по вопросу о вне ш- 
ней хле бной торговле “). В 1889 г. 
было произведено изве стное изсле до- 
вание положения крестьян порхов- 
ского у. В 1891—1892 г. общество 
предприняло изсле дование неурожая и 
в 1893 г. напечатало полученные с 
ме ст материалы. В 1897 г. в обще- 
стве  обсуждался вопрос о денежном 
обращении в  России, в 1898 г. во- 
прос о влиянии урожаев и хле бных 
це н на разныя стороны эконом. жизни; 
в 1897— 1898 гг., вме сте  с собран- 
ными земскими де ятелями, —  продо- 
вольственный вопрос.  В 1896 г. была 
осуществлена обширная анкета о по- 
ложении начальнаго народнаго образо- 
вания  в России; изсле дование, вышед- 
шее в 1900— 1905 гг. в 4-х боль- 
ших томах, осталось незаконченным.  
В 1903 г. общество предприняло 
анкету о травматических поврежде- 
ниях рабочих при работах с с.-х. 
машинами (изсле дование напечатано 
в 1906 г.). В 1907 г. особою анкетою 
были собраны и опубликованы мате- 
риалы об аграрном движении в Poe
tin  в 1905 — 1906 гг. В 1909 г. 
анкетным же путем собраны мате- 
риалы, опубликованные в 1910 г . ,о по- 
становке  де ла распространения  с.-х. зна- 
ний в России. С ходом изсле дований, 
осуществленных обществом,  можно 
ознакомиться по периодическому его 
органу, который оно издает с са- 
маго своего основания — „Труды И . В . Э. 
Общества“, и который служит полным 
отражением его де ятельности. В 
разное время обществом выпускались 
такжѳ другия периодич. издания: „Ab
handlungen“ (1767—1793 гг.), „Эконо- 
мическия извиъстия “ (1788— 1789 гг.), 
„Круг хозяйственных све дгъний“ и его 
продолжение „Хозяйственныя записки“ 
(1805—1815 гг.), „Атлас музеума“ и 
т. д. (в 1891 r.), „Mitteilungen“ (1844— 
1865 гг.), „Лгъсной журнал“  (1848— 
1852гг.),„Экономическиязаписки“ (1854— 
1862 гг.), „Русскгй Пчеловодный JIu- 
сток“  (с 1886 г. и до сих пор)  и



„Почвовиъдгьние“ (с 1899 г. и до сих 
пор) .— Отде льных сочинений пораз- 
ным вопросам обществом издано 
за  первое 100-ле тие 115 и не сколько 
десятков— за после дующее время, 
не считая изданий образованнаго в 
1861 г. Комитета Грамотности.— Коми- 
тет Грамотности, учрежденный сна- 
чала при отде лении вспомогательных 
наук,  в 1872 г. обратился в авто- 
номное учреждение. В 1863 г. Комитет 
открыл и содержал две  женския шко- 
лы , с педагогич. классом;  вырабо- 
тал устав учительских школ.  В 
1878 г. им издан „обзор русской на- 
родно-учебпой литературы“; в 1882 г. 
собраны были данныя о школьных 
зданиях,  в 1884 г. о домашних 
школах грамотности, в 1870 году 
был выработан план народнаго 
театра. Комитетом изданъце лый ряд 
изве стных и получивших широкое 
распространение дешевых изданий (до 
130 начваний). В после дний период 
своей д е ятельности комитет,  на ря- 
ду с оживленною издательской де - 
ятельностью , наибольшее свое внима- 
ние обратил на распространение на- 
родных библиотек,  и, при посредетве  
собранных значительных средств,  
ему удалось сильно подвинуть вперед 
это де ло. В 1895 г. правительство, 
недовольное популярностью комитета 
и широкою его де я тельностью, обра- 
зовало особое общество грамотности, 
принудив В. Э. общество закрыть 
комитет.  Вопросами сельскохоз. образо- 
вания  общество занималось с 20-х 
годов XIX в. В 1833 г. Император 
Николай I даровал обществу капи- 
тал,  который общество долгое время 
употребляло на приготовление учите- 
лей усовершенствованнаго с. хозяй- 
ства и на приготовление сельских учи- 
телей. С 1844— 1854 гг. общество со- 
держало свое земледе льческое учили- 
ще. В 1878—80 гг. общество разра- 
ботало положение о низших с.-х. шко- 
лах и издало труды особой комиссии 
по этому вопросу. В 1884 г. обще- 
ством была основана близ с. Бура- 
шева Тверской губ. школапчеловодства, 
переданная в 1897 г. Твер. губ. зем- 
ству. Долгое время общѳству принад- 
лежало главное руководство оспопри- 
еиванием в государстве . С 1876 г.

общество планоме рно занялось почвови -  
дгънием.  Изве стныя изсле дования проф. 
Докучаева, произведенныя по поручению 
об-ва, изложены в изданном об-ом 
труде  „Русский чернозем“ . В 1888 г. 
была образована особая почвѳнная ко- 
миссия; она продолжает де ятельно 
работать и в настоящее время. По- 
стоянною заботою общества было раз- 
ведение в России полезных растений. 
Обществом издан ряд сочинений no 
животноводству, и особое внимание его 
привлекало овцеводство. С 1865 г. 
по 1870 г. общество поддерживало по- 
пытки H. В. Верещагина насадить ар- 
тельное сыроварение. В 1879 и 1899 гг. 
при обществе  устроена была молочно- 
хозяйств. выставка. В 1880 г., при 
посредстве  проф. Ценковскаго, при об- 
ществе  разрабатывался вопрос о пре- 
дохранит.сибиреязвенныхъпрививках.  
Общество занималось также пчеловод- 
ством в первый период своего су- 
ществования, a зате м с 1871 г .—по 
почину проф. Бутлерова, под предсе - 
дательством котораго возникла особая 
пчеловодная комиссия. З а  время своей 
многосторонней де ятельности общество 
отзывалось и на другие вопросы докла- 
дами, работами различных комиссий, 
изданиями и изсле дованиями. Одне х 
конкурсных задач за  первое 100-ле - 
тие существования предложено обще- 
ством 243. В первое время большая 
часть премий назначалась или царствую- 
щими особами, или высокопоставленны- 
ми лицами. Среди различных задач 
конкурсов перваго времени можно от- 
ме тить такия: составить книгу для чте- 
пия  народа (в 1796 г.), указат сред- 
ство к уничтожению черезполосных 
владе ний (в 1809 г.), что выгодне е: 
барщина или оброки (в 1809 г.), что 
выгодне е: обрабатывать звмлю в^ем- 
ными людьми или собственными кре- 
стьянами (в 1812 r.), и др.—В тече- 
ние после дних 15 ле т общество пе- 
реживает тяжелый кризис,  вызван- 
ный ме роприятиями правительства, не- 
довольнаго обществом,  которое сосре- 
доточило в себе  наиболе е живыя об- 
щественныя силы. Поход на общество 
начался в 1895 г., когда от н е го 
был отторгнут комитет грамотно- 
сти; он продолжался в связи с 
многолюдными засе даниями общеетва



в 1897— 1898 гг., когда в обществе 
шла борьба двух экономических на- 
правлений— „народническаго“ и „марк- 
систскаго“. С чрезвычайными препят- 
ствиями встре тилась де ятельность об- 
щества по оказанию помощи дострадав- 
шим от неурожая, при чѳм был 
закрыт образованный обществом осо- 
бый комитет.  В правит. сферах воз- 
бужден был вопрос об ограниче- 
нии общества в его правах с при-  
остановкою его де ятельности. Стояв- 
шим во главе  общества лидам 
(граф Гейден)  удалось отстранить 
удар;  но только—на время. В ад- 
ре ле  1900 г. повеле но было пересмо- 
тре ть устав общѳства и временно (до 
введения новаго устава) ограничить 
его права. Общество не сочло возмож- 
ным подчинять свою научную де я- 
тельность изданным ограничениям 
и до пересмотра устава приостановило 
ее. Но несмотря на предписанный крат- 
чайший срок для введения  новаго уста- 
ва, вопрос этот после  пересмотра 
устава особой комиссией остался без 
движения, и ограничения  до сих пор 
тяготе ют над обществом.  С 1903 г. 
общество мало-по-малу начало возста- 
новлять свою де ятельность, но, про- 
должая работать в ненормальных 
условиях,  пока не достигло в этом 
направлении существенных результа- 
тов.  Плодотворно де йствуют в на- 
стоящее время два прекрасно доста- 
вленных и общедоступньих учрежде- 
ния общества: его старая богатая библг- 
отека (свышѳ 200 т. томов)  и обра- 
зованный в 1903 г., единственный по 
своим коллекциям,  докучаевский поч- 
венный музей. См. „История  И. В. Э. 
Общества 1765— 1865 г .“, составленная 
Ходневым (1865); „Историч. очѳрк 
25-ле тней де ятельыости И. В. Э. 06- 
щества с 1865 по 1890 г .“, сост. Бе- 
кетовым.  К истории И. В. Э. Обще- 
ства—копии документов 1894— 1906 г. 
„Трзгды И. В. Э. 0 .“ с 1766— 1911 г. 
и Отчеты о де йствиях  И. В. Э. 0., 
выходящие ежегодно. В . Х-ов.

Вольноопреде ляю щ ийся, см. ео- 
инская повинность, XI, 27/8.

Вольноотпущ енник,  раб,  отпу- 
щенный на свободу. В древнем Ри- 
ме  В. назывался libertus no отноше- 
нию к своему господину и libertinus

no отн. к государству. Отпускались 
рабы посредством manumissio (см.~). 
Если manumissio носила торжествен- 
ный характер,  В. приобре тал гра- 
жданския права, с не которыми, впро- 
чем,  ограничениями. Так,  В. име л 
право записываться только в го- 
родския трибы (с 312 до 306 г. до 
P. X. во все ), не мог нести дочет- 
ных должностей и до Союзнической 
войны—служить в войске ; в частно- 
правовых отношениях В., равный 
исконно свободным (ingenui) no пра- 
ву commercium, т. е. в сфере  хо- 
зяйств. де ятельности, был ограни- 
чен в праве  connubium: брак с В. 
считался не только мезальянсом,  но 
и вѳщью постыдной (ignominia). В 
эпоху империи, когда императоры ста- 
рались разбивать старыя республи- 
канския традиции, В. лриобре тали по- 
рою большое влияние. Ср. рабство.

Вольнослуш атели, см. универси- 
тет.  

Вольные города, см. город.
Вольные стихи, стихи без рием 

и опреде леннаго разме ра.
Вольные стре лки (franc-tireurs), 

во Франдии во время не мецкаго на- 
шествия в 1870— 71 гг. так назы- 
вались небольшие отряды партизанов-  
добровольцев,  старавшихся вреднть 
коммуникационным линиям неприя- 
теля и нападавших на неболыпие не - 
мецкие, дреим. рекогносцировочные 
отряды. Наиболе е важным де лом 
их был взрыв желе знодорожнаго 
моста между Фруаром и Тулем,  
надолго дрервавший сообщение не мец- 
кой армии с Германией. Не которые 
боле е крупные отряды В. с. органи- 
зовались в батальоны и иногда при- 
мыкали к регулярным войскам.  
Не мцы не считали В. с. за воюющую 
сторону и все х допадавших им в 
руки безпощадно разстре ливали во- 
дреки все м правилам культурнаго 
ведения войны.

Вольныя гаваии, см. портофѵанко.
Вольныя работы в войсках 

существовали дочти до самаго по- 
сле дняго времени и состояли в най- 
ме  нижних чинов дартияыи или 
одиночным порядком на работы к 
частным лицам.  Наем производил- 
ся при посредстве  начальствующихъ



лиц;  заработанныя деньги распреде - 
лялись сле д. обр.: 1/з распреде лялась 
меясду все ми работавипими, Ѵз—как 
между работавшими, так и не рабо- 
тавшими, но всле дствие отсутствия 
части нижних чинов весшими двой- 
ную службу, и, наконед,  Ѵз поступа- 
ла в артельную сумму и служила 
д ля  пополнения  недостаточных от- 
пусков от казны на расходы для 
ниясних чинов.  Учрежденныя еще 
при П етре  I, В. р. всегда ме шали 
профессиональной подготовке  солдат,  
но только в самое после днее время, 
после  усиления  артельных отпусков 
с дек. 1905 г., оказалось возможным 
отме нить их в  законодат. порядке ; 
до этого были лишь частичныя по- 
пытки упразднения  их в разных 
округах.  Е . 0.

Больпато, Джованни, итальянский 
гравер,  род. в 1733 г., основал в 
Риме  школу гравернаго искусства, в 
кот. получили художественное образо- 
вание многие достигшие изве стности 
художники. Работы В. по воспроизве- 
дению картин Рафаэля, преимуще- 
ственно ватиканских фресок,  много 
способствовали развитию гравернаго 
искусства. В. гравировал также копии 
с картин Караваджо, Корреджио, 
Тинторетто и др.

Вольпе (Gian-Battista della Ѵоире 
no Пирлингу), дворянин из Виченцы, 
авантюрист,  в русских ле тописях 
изве стный под именем Ивана Фря- 
зина; около 1455 г. прибыл в Мос- 
кву и поступил на службу к Ива- 
ну III в качестве  монетнаго мастера. 
В 1469 г . В. был отправлен в 
Рим сватать для вел. князя царевну 
Зою Палеолог,  при чем играл очень 
двусмысленную роль, обманывая обе  
стороны в религиозных вопросах.  
Еще раньшѳ В. взял  на себя посред- 
ничество между венецианским прави- 
тельством и Золотой Ордою, на пред- 
мет совме стных де йствий против 
турок;  когда же в Москву прое здом 
в Орду в 1471 г. прибыл венециан- 
ский посол,  то В. почему-то скрыл 
настоящую це ль его от вел. князя, и 
после дний, узнав об этом и запо- 
дозрив изме ну, сослал В. в Ко- 
ломну; дальне йшая участь В. неиз- 
в е стна.

Вольсей, см. Уолси.
В ольсинии, древний гор. в Этрурии. 

В 280 г. до P. X. римляне после  30- 
ле тней борьбы овладе ли В., при чем,  
по преданию, было взято не мене е
2.000 статуй. Ж ители были зате м 
поселены в гор. Новые Вольсинт 
(Volsinii поѵи, вблизи ныне шнейБоль- 
сены), от котораго сохранились раз- 
валины (храм,  амфитеатр и пр.).

Вольски, иарод,  принадлежащий 
к древне йшим обитателям Италии, 
жил на юго-зап. склоне  Апеннинов.  
Борьба их с римлянами продолжа- 
лась 200 ле т и велась с переме н- 
ным успе хом,  при чем В. часто 
де йствовали в союзе  с эквами и 
латинами. П ервая столица В., Suessa 
Pometia, no преданию, была разрушена 
ещѳ Тарквинием Гордым,  оконча- 
тельное жѳ покорение их римлянами 
произошло в 338 г. до P. X., и стра- 
на В. вошла в состав Л ациума. 
Я зы к В. продолжал существовать 
еще значительное время, но от него 
сохранился до нас всего одиы па- 
мятник,  судя по которому он всего 
ближѳ подходил к язы ку умбров.

Вольский, Владимир,  польский поэт 
и романист,  р. в 1825 г. в П ^ итуске , 
ум. в 1882 г. в Брю сселе . Он принад- 
лежал к наиболе е  талантливым 
представителям группы молодых 
варшавских литераторов,  которые в 
эпоху 1840— 1850 гг. составляли поль- 
скую литературную богему, соединяв- 
шую бурный образ жизни с любовью 
к искусству и с интересом к жиз- 
ни простого народа. В., между прочим,  
автор текста двух самых изве ст- 
ных польских опер Монюшко: „Галь- 
ка“ и „Графиня“. И з пове стей его 
можно назвать: „Korepety tor “, „Bakalarz“ 
и др.

Вольский уе з д  находится в се в,- 
вост. части Саратов. губ., граничит 
с Самарск. губ., от кот. его отде - 
ляет теч. Волги; заним. простр. (без 
значит. внутр. вод)  в 4.939 кв. в. 
Поверхность холмистая, наиб. возвы- 
шен. в западн. части уе зда, где  она 
достиг. бол. 120 с. н. ур. м. и откуда 
поиижается к дол. р. Терешки, пере- 
се кающей уе зд с с.-в. ыа ю.-з. по- 
чти параллельно Волге ; между Вол- 
гой и Терешкой ме стность вновь не ск.



поднимается; почва преимущ. сугли- 
нисто-черноземная; только в запад. 
углу уе зда и вдоль теч. Волги — су- 
песчан. чернозем.  Пашня составл. 
59,4%, луга и пастб.—15%; под ле - 
сом — 17,2%; неуд. земли, благод. 
знач. развит. оврагов,  составл. 8,4% 
пл. Населения  к началу 1910 г. счи- 
талось 228,9 тыс. чел. (46,4 чел. на 
1 кв. в.), в т. ч. 32 тыс. чел. городск., 
a  no переписи 1897 г.—187,3тыс. чел. 
Великороссы (94,5%), мордва (1,7%), 
татары  (1,7%) и чуваши (1,3%). Гра- 
мотн. сельск. нас.21,7%,городск.41,3%. 
Земледе лием занято 60,4% самоде ят. 
нас.; широко развита культ. яров. пше- 
ницы, видное знач. име ет возде л. 
подсолнеч. Промышленное население 
(13,4%) состоит гл. обр. из строит. 
рабоч. и из ремесл. и рабоч., заня- 
тых изготовл. одежды, обраб. питат. 
прод. (мукомольн. и маслоб. произв.), 
метал. и дерева. Побочн. промысл. заня- 
то 13,4% с.-хоз. насел. В торг. и тран. 
занято 6,1%самод. нас. Наде льному зе- 
млевл. принадл. 48,4% площ.; средн. 
разм. над. на дв. 75 дес. Частновл. 
земли составл. 39,2% и распред. гл. 
обр. между дворян. (56,2%) и крестья- 
нами; 7£редн. разм. 1 вл. 735 дѳс. Зе- 
мли госуд. и учр.—12,4%. В. А.

Вольск,  уе зд. гор. Саратов. губ., 
на прав. бер. Волги, 28.179 жит., в 
т. ч. много раскольников;  учит. се- 
минария, реальное училище, жен. гимн., 
военное ^чилище и др.; значительная 
пристань, торговля хле бом,  кожей, 
салом с Рыбинском и Астраханью. 
Садоводство, бахчеводство, огородни- 
чество. В окрестностях раскольни- 
чьи скиты. В В. была в 1780 г. пе- 
реименована слобода Малыковка, на- 
селение которой приняло участие в 
Пугачевщине .

Вольслей, см. Уолсли.
Вольта, или Амгу, р. в британ. ко- 

лонии Золотой Берег,  в зап. Африке , 
образуется из слияния Черной и Б е - 
лой В., впад. в Гвинейский залив.  
Дл. ок. 1350 км.

Вольта, Алессандро, знаменитый 
итальянский физик.  Род. в 1745 г. 
в Комо. С 1774 г. был учителем 
физики в гимназии своего родного 
города, с 1779 по 1804 профессором 
университета в Павии. Изобре л рядъ

чрезвычайно важных электрическиих 
приборов:  электрофор,  электроскоп 
с соломенными листочками, электро- 
скоп с конденсатором.  Был од- 
ним из основателей учения о галь- 
ванизме  и автором т. наз. контакт- 
ной теории гальванических явлений. 
Изобре л (1 7 9 9 )  гальваническую ба- 
тарею, которую осуществил в фор- 
ме  Вольтова столба и в форме  ба- 
ночнаго аппарата (см. гальванизм) . 
Кроме  того, изобре л водородную лам- 
пу и эвдиометр.  Опубликовал значп- 
тельное количество работ,  главпым 
образом по электричеству; одна из 
главных,  „0 тождестве  электрической 
жидкости с гальванической жидко- 
стыо“, относится к 1 8 0 1 — 1 8 0 2  гг. и 
содержит,  между прочим,  изложение 
знаменитаго закона В. (ем. гальва- 
низм) . С 1 8 0 2  г. научная де ятель- 
ность В. уже почти не проявлялась. 
Ум. в 1 8 2 7  г. в Комо. Болышинство 
его сочинений собрано в „Collezione 
del l'opere del Cav. Conte A. Volta“, 
изд. Антинори, 5 TT. (1 8 1 6 )  A . Б .

Больтатетр (правильне е куло- 
метр) . Электрический ток,  проходя 
через электролит,  выде ляет опре- 
де ляемыя законами Фарадея (см. элек- 
тролиз)  количества продуктов раз- 
ложения. Эти количества, для даннаго 
электролита, зависят исключительно 
от количества электричества, протек- 
шаго чрез электролит:  име ет ме - 
сто прямая пропорциональность между 
количеетвом выде лившагося продук- 
та разложения и протекшим электри- 
ческим зарядом.  Таким образом,  
один кулон электричества, протекая 
чрез ту или иную электролитиче- 
скуго ванну, выде ляет всегда 1 ,1 1 8  
миллиграм. серебра, 0 ,3 2 9 3  мгр. ме ди, 
0 ,0 1 0 3 6  мгр. водорода (что соотве т- 
ствует объему 0 ,1 1 6  куб. см. при 0° 
и 7 6 0  мм. упругости), 0 ,1 7 4  куб. см. 
гремучаго газа (при те х же усло- 
виях температуры и давления) и т. д. 
Отсюда по количеству серебра, ме ди, 
гремучаго газа, выде лившагося при 
электролизе  в изве етной це пи, мож- 
но опреде лить протекшее через эту 
це пь количество электричества. Если 
электрический ток,  производивший раз- 
ложение, был постоянен,  то легко 
опреде лить и силу тока (разде ливъ



число кулонов на число секунд,  по- 
лучим число ампер) . Электролити- 
ческую ванну, приспособленную для 
подобных изме рений, Фарадей на- 
звал В., в честь физика Вольта; но 
боле е  рациональным является недав- 
но введенное название кулометр (или 
кулонометр) , образованное по анало- 
гии с общеупотребительными имена- 
ми амперметр,  вольтметр.  — Разли- 
чаются объемные (иначе — газовые) и 
ве совые В.—В объемных В. судят о 
количестве  нротекшаго электричества 
по объему газа, выде лившагося при 
электродизе  (при этом электролитом 
обыкновенно служит 10 — 2О0/о рас- 
твор се рной кислоты в воде , и вы- 
де ляется гремучий газ) . Объемный 
В. употребляется, между прочим,  в 
качестве  чувствительнаго хроноскопа 
для изме рения  малых про.межутков 
вре.чени, напр., для опреде ления дро- 
межутка времени, в течение котораго 
пушечным снарядом пролетается 
изве стное разстояние, или того про- 
межутка, в течение котораго падаю- 
щее те ло проходит опреде лен-

ный путь: при 
этом устраи- 
вают так,  
чтобы т е ло 
само замыка- 
ло ток в В. 
в  н а ч а л е  

Е своего пути
и размыкало 
его в конде  
этого пути. 
Одна из бо- 
ле е простых 
форм объѳм- 
наго В. (В. 
JEL оль рауша)  
и з о б р а ж е н а  
на рис. 1: рх и 
р2 — платино- 
вые электро- 
ды ,Е—разде - 
денная труб- 
ика, в которой 
с о б и р а е т  с я 

Рис. 1. вьиде ляющий-
ся газ; ввер- 

ху трубки находнтся термометр для 
изме рения температуры газа; трубка 
вставляется в сосуд G, где  содер-

жится электролит;  для наполнения 
трубки Е жидкостью приибор очроки- 
дывают;  пробку S вынимают,  когда 
сосуд вводится в це пь.—Для прак- 
тических изме рений употребляются 
большею частью вгесовмеВ.,где дляопре- 
де ления протекшаго заряда взве ши- 
вают выде лившийся продукт.  Из 
ве совых В. самым точным являет- 
ся серебряныии В., изображенный на 
рис. 2. Он состонт из платиновага 
тигля, служащаго ка- 
тодом,  и укре плен- 
ной вертикально сере- 
бряной палочки, опу- 
щенной вътигельниж- 
ним концом и слу- 
жащей анодом.  В ти 
гель наливают све - 
же изготовленный 1«
—30°/0 раствор ля 
писа (азотно-серебря- 
ной соли). Выде ляю- 
щееся ееребро осе да- 
е т  на сте нках платиноваго тигля. 
После  опыта вымывают тигель ди- 
стиллированной водой и епиртом и 
взве шивают;  вычитая отсюда ве с 
тигля до опыта, узнают ве с оса- 
ждѳннаго серебра, которое зате м уда- 
ляется азотной кислотой. Чтобы с 
серебряной палочки не падали кусочки 
в тигель, ее окружают тряпочкой и 
подве шивают под ней етеклянную 
чашечку. — Мене е  точным является 
лтдный В., в котором анодом слу- 
жат две  платиновыя плаетинки, ка- 
тодом— платиновая пластинка, нахо- 
дящаяся между ними. В качестве  эле- 
ктролита употребляют раствор из 
150 гр. ме днаго купороса, 10 гр. се р- 
ной кислоты и 50 гр. спирта в 1000 гр. 
дистиллированной воды; этот В. чащѳ 
всего употребляется для технических 
де лей.—При изме рении весьма боль- 
ших количеств электричества можно 
в качестве  ве сового В.пользоваться 
газовым В.: в этом случае  дозво- 
ляют выде ляющемуся дри электро- 
лизе  газу уходить в воздух,  a В. 
взве шивают до и досле  опыта.

А. Бачинскгй.
Вольтерианство, см. свободомыслие.
Вольтерра, гор. в итал. дров. Пи- 

за, 6653 жит., старинныя здания XII—- 
XYI вв., картин. галлерея, развалины



древняго V olaterrae, одного из важ- 
не йш. городов Этрусскаго союза.

Вольтерра, Даниеле да, собственно 
Риччарелли, итальянский ждволисец 
и скульптор,  р. в 1509 г., ученик 
Микель Анджело, работал в Риме . 
Крудне йш ая его картина— „Снятие со 
Креста“, исполненная, ве роятно, при 
соде йствии Микель Анджело. В ней 
величественная композиция, прекрас- 
ная группировка и движение. Хорошо 
также его „Избиение младенцев“ . В 
остальных же произведениях В. впа- 
дает в манерность. Ум. В. в 1566 г.

Вольтер (Voltaire), франц. фило- 
соф,  историк и драматург,  настоя- 
щее имя его Ф рансуа Мари Аруэ 
(Arouet), род. в  1694 г., сын нота- 
риуса, учился в и езуитской коллегии 
Louis - le - Grand (1704 — 1711), рано 
почувствовал влечение к све тскому 
обществу, в которое попал благодаря 
протекдии крестваго отда, аббата де 
Ш атонефа, рано испытал на себе  
весь гнет „стараго лорядка“, зато- 
чаемый за  свои (и даже чужия) сти- 
хотворения  в Бастилию, в 1726 г. 
был избит ш евалье де Роган и, 
когда хоте л его вы звать на дуэль, 
снова очутился в тюрьме , из кот. 
был вылущен с условием вые зда 
за  границу. В. дрожил 3 года (1726— 
1729) в Англии, лришел в восторг 
от ея лолит. учреждений, торгово- 
лромышленной де ятелыгости, науки 
(Ныотон,  Локк)  и литературы  (Шек- 
слир,  Мильтон,  Под,  Аддисон)  и, 
вернувшись на родину, олубликовал 
евои „Философския  лдсьм а“, в кот. 
лропагандировал завоевания англ. 
культуры. Экземпляры франц. издания 
были в 1734 г. конфискованы, изда- 
тель лосажен в Бастилию, a В. дол- 
жен был бе жать в Л отарингию. 
П ятнадцать ле т с дерерывами он 
лрожил в име нии (Сирей) своей 
лодруги, маркдзы дю Ш атлэ, лредава- 
ясь литерат., научным и историче- 
ским занятиям .  В надисанной им 
лоэме  „Све тский челове к“  усмотре лл 
изде вательство над религией, и В. 
на время бе жал в Голландию (1736). 
В 1746 г. од обращает на себя вни- 
мание двора льесой по ловоду свадьбы 
дофина („Принцесса Н аварская“), лолу- 
чает назначение лридворнаго лоэта

и историографа, но, возбудив недо- 
вольство г-жи Помяадур,  дорывает 
с двором.  В 1751 г. В., неоднократ- 
но лриглашаемый Фридрихом II (с 
кот. лерелисывался с 1736 г.), отпра- 
вился в Берлин,  но не поладив с 
ним,  вынужден уе хать (1753), лосе- 
ляется в Ш вейцарии (в име нии „Les 
Délices“, 1754),лотом награниде Фран- 
ции, в Ферней (1758). До этого момен- 
та В. был занят своей карьерой, те- 
дерь он независимый челове к,  крул- 
ный капиталист,  ссужающий деньгамд 
герцогов, владе лецъ4 име ний, хозяин 
ткацкой фабрики и часовых мастер- 
ских.  Раньше он был лрелмуще- 
ственно доэтом,  автором трагедий 
(дервая „Эдип“  доставленав 1718 г.) 
и лоэм („Лига, или Генрих IV “, „Де в- 
ственница“) и историком („История 
Карла XII“, „Ве к ЛиодовикаХІѴ “), те- 
дерь он становится лреимущественно 
дублицистом— „философом“  и обще- 
ственным де ятелем,  сотрудничает 
в Энциклопедии (1755 — 1759), ли- 
шет множество допулярных бро- 
шюр,  ламфлетов и трактатов,  из 
которых одни лризваны распростра- 
нить новое „евангелие разума“ („Фило- 
софский словарь“, „Волросы до элци- 
клопедии“, „Диалоги Евгемера“ д др.), 
другие — отве чать на те  или иныя 
злободневныя темы, требовать рефор- 
мы администрации („Разговор между 
философом и контролером финан- 
сов“ , „Мысли о дравительстве “) или 
суда (комментарий к „Преступлениям 
и Наказаниям“  Беккария), пропове до- 
вать идею ве ротердимости („Трактат 
о терлимости“) и т. д. He ограничива- 
ясь словесной пропагандой своих 
идей, В. нелосредственно вме шивается 
в общественную ясизнь и берет под 
свою защиту все х,  кто страдает 
лод гнетом „стараго порядка“, 
жертвы фанатизма (де ло Каласа, 1762, 
Сирвена, 1765, и др.) и дроизвола 
(де ло генерала Лаллы). Ферней ста- 
новится центром оживленной агита- 
ции дротив общественных и рели- 
гиозных лредразсудков,  ме стом 
всесве тнаго лаломничества. „Ферней- 
ский латриарх“  лризнан величай- 
шим лисателем и философом ве ка, 
в дружбе  с которым жаждут со- 
стоять и государи (Фридрих II, Ека-



В ольтер  (1694— 1778).
Co статуи Гудона (1741— 1828). 
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тернна II. Густав шведский). После 
смерти Людовика XY В. приезжает 
в Париж (1778), становится предме- 
том восторженных овадий, во время 
представления  „Ирены“ ему устраи- 
вается апофеоз,  a в ночь с 30 на 
31 мая того жѳ года, не выдержав 
волнений, он умер.  Как все  пред- 
ставители французскаго „просве ще- 
ния “ , В. был сторонником монархии, 
но „просве щенной“, опирающейся не 
ыа духовенство, a на интеллигенцию, 
на „философов“ . Отсюда его симпа- 
тии к (воображаемому) Китаю, где  
просве щенный деспот управляет в 
союзе  с мандаринами. Прославлению 
такого идеальнаго государя посвяще- 
ны и его поэмы „Генрих IV “, и мно- 
г ия из его трагедий („Эдшгь“, „Дон 
Педро“, „Гебры“, „Законы Миноса“). 
Мысль о просве щенном монархе , как 
главном носителе  прогресса, поло- 
жена В. в основу „Ве ка Людовика 
X IV “. Когда на престол вступил 
Людовик XVI, В. приве тствовал 
его, как творца новой эры. В. ре зко 
ополчался против социальньих и по- 
литических привилегий те х двух 
групп,  на которых держался старый 
порядок,  феодалов (ком. „Господское 
право“, „Нанина“) и духовенства („Го- 
лос мудреца и народа"), и требовал 
раскре пощения  крестьян (защ итакре - 
постных монастырских поме стий 
€ен  Клу). Часто говоря о „равен- 
стве “ людей („Магомет“ , „Скифы“), 
он,  однако, подразуме вал под ним 
лишь равенство все х перед зако- 
ном,  a отнюдь не социальное равен- 
ство, разде ляя  общество на две  груп- 
пы, на „образованных и богатых“  и 
те х,  кто, „ничего не име я “, обязаны 
на них „работать“ и их „развле- 
кать“, являясь противником всѳоб- 
идаго образования, ибо, если „народ 
начнет разсуждать, все погибло“. 
Паме реваясь издать заве щание свя- 
щѳнника Мѳльѳ, В. сочуветвовал ѳму 
лишь, как врагу церкви и духовен- 
ства, считая его критику частной соб- 
ственноети „возмутительной“. Сере- 
динную позицию занимал В. и в 
религиозном вопросе , одинаково фрон- 
дируя как против атеистов,  в 
роде  Гольбаха, так и против цер- 
ковно-религиознаго представления о

Б оге -Промысле , пекущемся о людях 
(„Кандид“ , „Задиг“ , „Лиссабонское 
землетрясение“). Отрицая дерковь и ка- 
толицизм,  В., вме сте  с те м,  схо- 
ластическими доводами доказывал 
существование Б ога и ^в е р ж д а л ,  
что, если бы его не существовало, 
его надо было бы „изобре сти“. Про- 
возглашая религию „суеве рием“ , ко- 
торое должно „раздавить (écrasez 
l ’infâme), он вме сте  с те м счи- 
тал ее необходимой для народа, как 
„узду" (frein). He был В. радикаль- 
ным новатором и в области лите- 
ратуры. Продолжая традиции поэзии 
ве ка Людовика XIV, создавая поэмы 
и трагедии в классическом духе , В. 
только нехотя де лал уступки новому 
времени. Большинство его трагедий 
было написано в стиле  Расина и 
Корнеля, который он лишь слегка 
изме нил (исключив,  напр., любовь 
из сюжета в „Меропе “, „Оресте “ и 
„Смерти Ц езаря“, или заимствуя сю- 
жеты из родной истории в „Заире “, 
„Танкреде “ и „Аделаиде “, или вводя, 
по приме ру ІНекспира, потусторонний 
мир в „Семирамиде “). По ме ре  
того, как во Франции все пышне е 
расцве тала „ме щанская“ драма („слез- 
ливаякомедия “), В. стал писать и в 
этом роде  („Расточительный сын“ , 
„Шотландка“, „Нанина“, „Господское 
право“ и др.), считая его, однако, ско- 
ре е разновидностыо комедии, че м  
серьезной драмой. Как для все х 
„просве тителей“, так и для В. изящ- 
ная литература была средством не 
эстетическаго возде йствия, a орудием 
пропаганды изве стных идей (иногда, 
впрочем,  она была для него и сред- 
ством разде латься с личными вра- 
гами, как „Диатриба доктора Акакия “, 
направленная против Моиертюи, или 
„НІотландка“, высме ивавшая Фрерона, 
и др.). Быть может,  наибольшее число 
своих произведений В. посвятил 
борьбе  с церковью и духовенством 
(„Эдип“ , „Магомет“ , „Заира“, „Ген- 
риада“, „Ве к ЛюдовикаХІѴ“, „Опыт о 
нравах“ , „Пропове дь 50-ти“ и др.). Они 
были его главными врагами, которых 
он пресле довал всю жизнь с не- 
ослабе вающим жаром,  с безпощад- 
ной насме шкой, разве нчивал путем 
исторической критики, здраваго смысла



и беззасте нчиваго цинизма (что не 
поме шало ему перед смертью при- 
частиться). Сражаясь с католиче- 
ским духовенством,  В. не щадил 
и янсенистов за их аскетическую 
мораль, ме шающую „образованыому и 
богатому“ челове ку наслаждаться 
жизнью. Борясь против фанатизма 
и аскетизма, он вме сте  с те м 
пропове дывал горячо и неустанно 
идею ве ротерпимости („Трактат о ве - 
ротерш ш ости“, траг. „Гебрьи“ и др.). 
Сочинения В. изд. в 52 т. Moland 
(1877— 83). Библиографию его произ- 
ведений c m . y Bengesco, „Voltaire. Bi
bliographie de ses oeuvres“ (82—90), 
4 т. 0  B. c m . Strauss, „V.“ (pyc. nep.).: 
Morley, „V.“ (pyc. nep.). Champion, „V.“; 
Faguet, „XVIÎI-me siècle“; Brunetière, 
„Etudes critiques“ (I, III, IV), его-же, 
„Les époques du th. franç.“; Ducros, 
„Les encyclopédistes“ (pyc.nep.); Ива- 
нов,  „Полит. роль франц. театра в 
связи с философией ХѴПІ в.“; ПІа- 
хов A ., „В. и его время“ (1907).

В. Фриче.
Вольтгаан,  Людвиг,  не м. социо- 

лог,  род. в 1871 году, был врачем,  
читал изре дка лекции, в 1902 г. 
основал „Politisch - Anthropologische 
Revue“ , в 1907 г. утонул,  купаясь 
в море  близ Генуи. Он оставил 
ряд работ,  о которых много гово- 
рили: „System  des moralischen Bewust- 
se in s“ (1898), „Darwinsche Theorie und
d. Sozialismus“ (1899), „D. historische 
M aterialism us“ (1900), „Politische An
thropologie“ (1903 r., все  перев. на pyc. 
яз.); дале е „Germanen und d. Renais
sance in  Italien“ (1905), „Germanen in 
F rankreich“ (1907). B.—социолог- син- 
тетик.  Он начал с попытки син- 
теза  между социализмом и дарвиниз- 
мом,  зате м пробовал дать синтез 
марксизма и кантианства. Ни та, ни 
другая попытка не удались; за по- 
сле днюю В. упрекали в ненаучном 
синкретизме . В антропологии В. про- 
водит мысль, что политическая эво- 
людия  обусловлена расовыми призна- 
ками; эту  мысль он доводит до аб- 
сурда, приписывая в двух после д- 
них работах все лучшее в истории 
Италии и Франдии германским эле- 
ментам.  А. Дж .

Вольтметр,  см. гальваиометр.

Вольтова дуга . В начале  XIX в. 
знам. английский химик Дэви пронз- 
вел сле дующий опыт.  Он соедшии.л 
электроды гальванической батареи, <со- 
стоявшей из 2.000 элемен., с двумя 
угольными палочками в 1 дюйм дли- 
ною и в Ѵ6 дюйма диаметром.  Когда 
он привел эти палочки во взаимное 
соприкосновение и зате м медлекно 
раздвинул их,  то между угольками 
появилось как бы пламя, в ви.де  
необыкновенно блестящей широкой ду- 
ги, обращенной выпуклостью кверху 
(см. рис. 1, представляющий снимокъ

с оригинальнаго рпсунка Дэви). To 
же открьитие было самостоятельно сде - 
лано в 1802 г. русским физиком-  
Петровым.  В честь знаменитаго изо- 
бре тателя гальванич. батареи, Вольта, 
явление получило название В. дуги.— 
В настоящее время В. дуга полу- 
чается обыкновенно между стержнямк 
из искусственно приготовляемой мас- 
сы, представляющей обожженую сме сь 
порошка ретортнаго угля с каменно- 
угольным дегтем.  Самая дуга све - 
тится гораздо слабе е, че м раскален- 
ные концы углей; кроме  того, если 
дуга питается постоянным током,  то 
уголь, соединенный с положитель- 
ным полюсом батареи или динамо- 
машины, све тится ярче отрицатель- 
наго угля. Другое различие между 
углями состоит в том,  что на 
конде  положительнаго угля во время 
горе ния дуги образуется углубление 
(„кратер“ ), тогда как оконечность 
отрицательнаго угля заостряется (рис. 
2). Температура положительнаго угля 
оце нена Виолем в 3.500°, отрицатель- 
наго—в 2.700°,температура самой дуги,. 
вообще, превышает эти цифры. Све тя- 
щаяся поверхность положительнагокра- 
тера бываеть те м обширне е, ч е мь 
сильне е ток,  питающий дугу; но при



этом заме чательно то обстоятель- 
ство, что яркость этой поверхности 
почти не зависит от силы тока. Это 
заставляет думать, что и температу- 
ра положительнаго кратера не зави- 
сит от силы тока, a опреде ляется 
условиями какого-то физическаго про- 
цесса. По мне нию многих физиков,  
эта температура есть просто темпе- 
ратура кипе ния углерода.—Положи- 
тельный уголь расходуется значитель- 
но скорее  отрицательнаго, между про- 
чим,  всле дствие того, что происхо- 
дит перенос вещества с перваго 
на второй.—Теоргя В. дуги основывает- 
ся прежде всего на том факте , что 
для образования и, вообще, для суще- 
ствования В. д необходимо раскален- 
ное соетояние угля, служащаго отри- 
дательным полюсом,  или катодом, — 
от каких бы причин это раскален- 
ное состояние ни происходило (от де й- 
ствия самаго тока, от посторонняго 
нагре вания источником тепла, элект- 
рическою искрой и т. д.). Нове йшия

Рнс. 2.

изсле дования  относительно течения 
электричества чрез газы показали, 
что всякое раскаленное те ло испу- 
скает отрицательные электроны, при 
том,  те м в большем количестве ,

че м вышѳ температура те ла. Так. 
обр., отрицательный уголь В. дуги 
является источником вылетающих 
из него с огромною скоростью 
электронов.  Попадая на находящияся 
по близости газовыя молекулы, эти 
электроны ионизируют их,  т. е. раз- 
бивают на части, заряженныя проти- 
воположными электричествами: в га- 
зовой атмосфѳре , окружающей угли, 
появляются положительные и отрида- 
тельные ионы. И так как они нахо- 
дятся в электрическом поле , то они 
получают импульс к движению по 
противоположным направлениям:  по- 
ложительные ионы движутся к катоду, 
отрицательные—к аноду. Сталкиваясь 
на своем пути с другими молекула- 
ми или атомами, они, в свою очередь, 
ионизируют их и т. д. В результате  
этого процесса получается настоящая 
бомбардировка отрицательнаго угля 
положительньими ионами, доложитель- 
наго угля—отрицательными ионами и 
электронами. Бомбардировка эта по- 
вышает температуру углей; это в 
особенности необходимо на катоде  для 
возможности испускания отсюда новых 
электронов.  При таких условиях 
длительное существование В. д. де - 
лается обезпеченным. —Д е йствге В. д. 
Опыты, произведенные г-жей Айртон,  
привели к основному соотношению 
между электричеиским напряжением,  
силой тока и длиной дуги (в случае  
угольных электродов) . Если ѳ озна- 
чает изме ренную вольтметром раз- 
ность потенциалов между углями, 
1—длину дуги (т. е. разстояние кон- 
цов углей), и—силу тока в дуге , 
то оказывается, что

зде сь A, B, С, D—четыре постоян- 
ных числа, зависящих от материа- 
ла углей и от природы газа, окру- 
жаиощаго дугу. Из этой формулы выте- 
кают два главныя сле дствия: 1) ко- 
роткая дуга при значительной силе  
тока и требует для своего поддер- 
жания сравнительно небольших на- 
пряжений е. Напротив,  для осуще- 
ствления длинной дуги при малой силе  
тока необходимо весьма большое элект- 
рическое напряжение. 2) Как бы ни



были сближены угли и как бы вели- 
ка ни была сила тока,—для осуще- 
ствления дуги необходимане котораями- 
нимальная разность потенциалов (пред- 
ставленная в формуле  членом А).— 
Приме нения  В. дуги чрезвычайно важ- 
ны и разнообразны. Наиболее  рас- 
пространенное и важное приме нение 
заключается в электрическом осве - 
щении (улиц,  площадей, вокзалов,  
фабрик) ; мощность, затрачиваемая с 
этою це лью, в настоящее время ис- 
числяется сотнями тысяч лошади- 
ных сил.  Как источник све та для 
маяков и прожекторов,  В. д. являет- 
ся незаме нимой.—Чрезвычайно заме - 
чательным приобре тением после дня- 
го времени является ртутная дуга 
(получается в пустоте  в стеклянной 
трубке  между ртутными электродами). 
Све т ея почти лишен красных лу- 
чей, но зато чрезвычайно обилен лу- 
чами ультрафиолетовыми; заме нив 
стеклянную оболочку дуги оболочкой 
кварцевой, прозрачной для ультрафио- 
летовых лучей, можно пользоваться 
такой „ртутной лампой“, как прекрае- 
ным источником лучей этого рода.— 
Второе ме сто после  осве щения в ряду 
приме нений В. д. принадлежит элек- 
трохимии и электрометаллургии. Сюда 
относятся т. наз. электрическгя печи 
(см. высокия  температуры). Не которыя 
из существующих в настоящее вре- 
мя электрических печей потребляют 
до 14.000 лошадиных сил.  Все со- 
временное иироизводство алюминия и 
служащаго для получения ацетилен- 
наго газа карбида-кальция зависит 
от приме нения электр. печей; по- 
требляемая для этой це ли мощность 
гиревышает полмиллиона лошадиных 
сил.  Электр. печи служат такжѳ для 
добывания различных мало изве - 
стных металлов,  как хром,  воль- 
фрам,  ванадий, молибден,  име ющих 
значительное игриме нение в стальной 
промышленности: будучи сплавлены 
с сталью, они дают возможность 
сообщить ей те  или другия желатель- 

и ныя свойства; это обстоятельство зна- 
чительно облегчило построение легких 
двигателей, име ющих столь важное 
значение, напр., для развития воздухо- 
плавания. Упомянем еще о игриготовле- 
нии веществ,  отличающихся особенно

большой твердостью, как бороугле- 
род,  карборунд и др.—Но особѳнно 
большия ожидания  возлагаю тся в на- 
стоящее время на возможность поль- 
зоваться жаром В. д., как сред- 
ством для сжигания атмосфернаго 
азота; полученные окислы, подверга- 
ясь дальне йшей обработке , дают 
азотную кислоту или ея соли, служа- 
щия це нным удобрительным гиро- 
дуктом.  Достаточное развитие этой 
техники могло бы в будущем обу- 
словить радикальное изме нение эко- 
номичееких условий существования  
челове чества. В настоящее время 
эта отрасль промышленности потре- 
бляет не сколько боле е 20.000 ловиад. 
сил. —Третье важное приме нение по- 
лучает В. д. в  качестве  вѳсьма со- 
вершѳннаго передатчика звуковых 
колебаний или преобразователя их.  
На этом основана ея роль в устрой- 
стве  безпроволочнаго телефона (см. 
телефон) . А . Бачинский.

Вольтов столб,  см. гальванизм.
Вольтон (W alton), см. Уолтон.
Вольтри, портов. гор. в И талии 

(пров. Генуя), 7.185 жит., се рные источ- 
ники (22°— 23°).

Вольт (фр.), поворот:  1) в  верхо- 
вой е зде  петля, описываемая лошадыо, 
2) при фехтовании—прием,  не при- 
знаваемый классической франдузской 
школою: уклонение корпусом в сто- 
рону от линии удара.

Вольт,  практическая единица элек- 
трическаго напряжения  (иначе—элек- 
тродвижущей силы, или разности по- 
тендиалов) ; равняется Ѵзоо электро- 
статической единицы электродвижу- 
щѳй силы в системе  C. G. S. (см. 
единицы измгърения), составляет не - 
сколько мене е электро-движущей силы 
элемента Даниеля.

Вольфенбю ттель, гор. в Браун- 
швейге , прежде гл. гор. герцогства 
Брауншв., 18.993 ж., замок,  обширн. 
библиотека (до 300 тыс. том.).

Вольфрамит,  или желгъзный вол- 
чец,  минерал,  кристаллиз. в моно- 
ийшн. системе , кристаллы вообще ре дки; 
чаще встре чается в зернистых мас- 
сах,  шестоватых или жилковатых 
аггрегатах,  блеск полуметаллическ., 
цве т буроватый до смоляно-чернаго, 
черта черновато- или красновато-бурая.
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Тв. 5...5,5, Уд. ве с 7,14...7,54. Непро- 
зрачен.  Хим. состав:  изоморфная 
сме сь желе зно-вольфрамовой и мар- 
ганцево-вольфрамовой солей, в разн. 
ве сов. отношениях.  В. является ха- 
рактерным спутником оловяннаго 
камня. Л учш ие кристаллы в Рудн. го- 
рах в Саксонии и Богем ии, наиболе е 
важныя залежи В. в Испании. В Рос- 
сии В. встре чается в олов. залежах 
по р. Онону и на У рале  в окрестн. 
Каменскаго завода. В.— важне йший ми- 
нерал для приготовления  вольфрамо- 
вых препаратов и металл. вольфра- 
ма, употребляемаго при выде лке  воль- 
фрам. стали. При выве тривании В. обра- 
зую тся ш еелигь, в-ая охра и пр. M. Н.

Вольфрамовая бронза, сплав 
95,39%  ме ди, 3,04%  олова и 1,57% 
вольфрама, отличается значительной 
тягучестью , ковкостью и прочностью. 
В. б. также наз. вещество, открытое 
Л ораном и Велером и получаемое 
сле д. образом.  К раствору средней 
вольфрамово-натриевой соли прибавля- 
ют соляной кислоты до получения 
осадка, состава Na6W 80 24.16H20. На- 
гре вая такую соль в струе  водорода 
до краснокалильнаго жара или разла- 
гая  сплавленную соль оловом,  полу- 
чают вещество золотистаго цве та с 
металлическим блеском,  оставляю- 
чцее при обработке  содою, щелочью и 
кислотою золотисто-желтые листочки 
и кубики, весьма похожие на золото, 
уд. в. 6,6, проводящие электрический 
ток подобно металлам.  Состав этого 
вещества Na2W 30 9, но име ются и раз- 
ности; для калия  пслучено соединение 
состава K2W 40 12. Приведенная в со- 
прикосновение с се рной кислотой и 
цинком,  В. б. выде ляеть  водород,  
в ме дном купоросе  покрывается 
слоем ме ди в присутствии цинка, 
т. е. напоминает реакции металлов.  
Кислоты, щелочи и дарская водка на 
нее не де йствуют,  но при накалива- 
нии она окисляется.

Вольфраниовая свннцовая руда  
(штольцит) , минерал,  кристаллиз. в 
квадратн. системе  в виде  острых 
бипирамидь или коротких столбиков.  
Встре ч. в Богѳмии (Цинвальд) , Чили 
(Кокимбо), в Бразилии и пр.

В о л ьф р ал о в ы й  к а и е н ь ,с м  .шеелит.
Вольфраи,  металл стально-се -

раго цве та, относящийся к ѴІ-й груп- 
пе  периодической системы Д. И. Мен- 
деле ева, иногда его называют шее- 
лем в чѳсть химика Ш ееле, открыв- 
шаго его в 1781 г. в минерале , но- 
сившем название тунгстена, CaW 04; 
поэтому французы называют В. тунг- 
стеном.  Он встре чается также в 
ре дком минерале —вольфраме  (воль- 
фрамите ), или волчце  (см. вольфра- 
мит) , состав коего выражается фор- 
мулой (PeMn)W04. Атомный ве с его 
184. Уд. в. ок. 19. Он очень тугопла- 
вок,  весьма тверд,  ре жет стекло. 
Как и хром,  он приме няется в ме- 
таллургии для придания твердости ста- 
ли. В. образует два окисла W 02 и W 03. 
Натронная соль вольфрамовой к—ты, 
Na2W 04 . 2Н30, употребляется как про- 
трава и для изготовления несгораемой 
кисеи. Вольфрамовая кислота способна 
соединяться со многими другими кис- 
лотами и образовать сложныя „ком- 
плексныя соединения “. Не которыя со- 
единения В. приме няются в виде  кра- 
сок.  И . Еб.

Вольфрам фон- Эшен&ах,  сред- 
неве к. не м. поэт,  род. около средины 
XII ст., ум. около 1220 г. Главное его 
произведение, поэма „Parzival“, напи- 
санная на основании франц. источни- 
ков,  дает широкую картину средне- 
ве ковой жизни с ея рыцарскими по- 
двигами, культом дам,  борьбой язы- 
чества и христианства, ыирскими удо- 
вольствиями и аскетическими стремле- 
ниями. В центре  поэмы—душевная 
история гѳроя, средневе коваго Фауста, 
заблуждающагося, падающаго, но вновь 
поднимающагося и достигающаго вну- 
тренняго совершеыства, стаыовящагося 
хранителем св. Граля. В. принадле- 
жат также лирич. стихотв. и отрывки 
поэм „Titurel“, „W illehalm“. В . Фр.

Вольф,  Вильгельм,  не м. скульп- 
тор,  р. в 1816 г. Главный род его 
скульптурной де ятельности—изобра- 
жения  животных.  Он владе л фор- 
мой и давал изображения свободныя, 
почти натуралистич. Ум. в 1887 г.

Вольф,  Джемс,  см. Ульф.
Вольф,  Каспар Фридрих,  знам. 

анатом,  род. в 1733 г. в Берлине , 
в 1759 г. защитил диссертацию „Theo- 
гиа generationis“, в 1766 г. перее хал 
в Спб. по приглашению академии наук,



в 1768 г. издал „De formatione inte- 
s tinorum “, ум. в 1794 г. в СПб. См. 
анатомия, III, 601/602.

Вольф,  Лиодвиг,  путешественник 
по Африке , род. в 1850 г., в 1883— 
86 гг. сопровождал Висмана в Цен- 
тральн. Африку, a в начале  1888 г., 
по поручению германскаго министра 
иностран. де л,  предпринял путеше- 
ствие с це лью изсле дования  области 
Того. Ум. в 1889 г.

Вольф,  Фридрих- Август,  знам. 
не м. филолог,  р. в 1759 г., с 1783 г. 
профес. в Галле, зате м в  1807 г., 
когда университет в Галле был за- 
крыт Наполеоном,  он перебрался 
в Берлин,  был избран в члены 
Академии наук,  в 1809 г. ненадолго 
вступил в отде л народнаго про- 
све щения  при министерстве  внутрен- 
них де л и энергично еоде йствовал 
основанию университета в Берли- 
не , читал там лекции, но уже не 
име л сил вести преподавание в 
том широк. масштабе , в каком оно 
было поставлено y него в Галле. 
В 1824 г., отправившись на юг Фран- 
дии для возстановления  разстроеннаго 
здоровья, ум. в Марселе . Работы В. 
обнимают все  области классической 
древности, и высказанныя в них ге- 
ниальныя "ипотезы и догадки легли 
в основу всей дальне йшей филологи- 
ческой, в широком смысле  слова, 
работы. Кроме  многочисленных пере- 
водов и изданий древних классиков,
В. опубликовал:  „Geschichte d. römisch. 
L itte ra tu r“ (1787), „A ntiquitäten von 
G riechenland“ (1787) и мн. др. Большое 
количество его работ,  гл. обр. лекдий, 
издано после  его смерти учеишками 
(„V orlesungen über die Encyklopädie 
der A ltertum sw issenschaft“, „D arstellung
d. A ltertum sw issenschaft“ и мн. др.). 
Его главный труд— „Prolegomena ad 
Homerum etc.“ (1795), которыми откры- 
лась  новая эра в  изучении гомеров- 
скихь позм,  и которыя положили на- 
чало так наз. гомеровскому вопросу.
В. первый (если не считать забытой 
в то время допытки Вико) стал до- 
казывать, что И лиада и Одиссея напи- 
саны не одним лицом,  a предста- 
вляют коллективный труд многих 
рапсодов.

Вольф,  Христиан,  знаменитыйне м.

философ,  род. в 1679 г., изучал в 
Іене  богословие, философию и матема- 
тику, в 1707 г. сде лался через по- 
средство Лейбница профессором в 
Галле. Подулярность его лекций вы- 
звала ненависть пиетистов,  и по их 
доносу король Фридрих Вильгельм I 
лишил В. каѳедры (1723); он полу- 
чил ее обратно после  вступления  
на престол Фридриха П. Тут он 
и остался вплоть до смерти (1754). 
Количество сочинений В. громадно. В 
двойной серии трудов,  подробно на 
латинском язы ке  и вкратце  до-не - 
мецки, он обнял все  отрасли мате- 
матики и философии; одни его главные 
философские труды наполняют 23 тома 
in quarto. Значение его филосефии— 
главным образом в систематизации 
и популяризации идей Лейбница; для 
своего времени его учение было не- 
обыкновенно плодотворно, как лротиво- 
ве с мистицизму и диетизму, но со- 
временная це нность его не велика. 
Разрабатывая учения Лейбница, он 
отверг две  наиболе е оригинальньия  
его идеи: монадологию иучение о преду- 
становленной гармонии. Но его догма- 
тический рационализм сыграл роль 
в том отношении, что на нем вырос 
Кант,  в первый дериод своей де - 
ятельности придерживавшийся воззре - 
ний В. Для русской истории имя В. 
также не безразлично: он много со- 
де йствовал основанию академии наук 
и пополнению ея ученаго состава. Кроме  
того, он оказывал влияние на теоре- 
тические взгляды Ломоносова. Во вто- 
рой половине  ХѴІП в. многия  филос„ 
соч. В. были переведены на рус. яз.

В ольф,  Христиан Богдаиювич,  
декабрист,  отнесенньий приговором 
к „государственным преступникам 
второго разряда“. Род. в 1794 г., был 
штаб- лекарем при главной квартире  
2 армии. Челове к высокообразован- 
ный, преданный науке  и незаурядный 
врач.  Состоял членом Южнаго обще- 
ства, хотя активнаго участия  в нем 
не принимал,  особенно в досле днее 
время. В Сибири, благодаря своим 
медицинским познаниям,  пользовался 
y администрации дривилегиями. Так,  
уже в Петровском заводе  ему было 
разре шено дод надзором конвойнаго 
выходить пз тюрьмы и име ть не-



большую аптеку. В Чите  своим то- 
варищам Вольф чнтал лекции по 
физике , химии и анатомии, име я  нно- 
странные медицинские журналы, кото- 
рые доставляли жены декабристов.  
Б ы л всеобщим другом,  врачом и 
ходатаем.  В 1835 г., с переводом 
на поселение в Урик,  Иркутской губ., 
Вольфу было разре шено заниматься 
частной практикой. Ж ивя в доме  
своих друзей Муравьевых,  получил 
широкую изве стность за свою врачеб- 
ную и благотворительную де ятель- 
ность. Вме сте  с Муравьевым пере- 
е хал в  Тобольск,  где , между про- 
чим,  в  течение года безплатно ис- 
полнял обязанность врача тюремнаго 
замка. Ум. в 1854 г. G. М.

Еольцоген,  Каролина, урожд. Лен- 
гефельд,  не м. писательница, род. в 
1763 г., 16 л е т вышла аамуж за 
Бойльвитца и вме сте  с мужем жила 
в доме  матери. В 1787 г. их дом 
стал посе щать Ш иллер,  увлеченный 
младшей сестрой Каролины, своей 
будущей женой; великий поэт оказы- 
вал сильное влияние на Каролину, 
особенно с те х пор,  как она раз- 
велась со своим первым мужем и 
вышла замуж за друга Ш иллера, В. 
Е я  первый роман „Agnes von Lilien“ 
(1798) был даже приписан Гете. 
Потеряв мужа и единственнаго сы- 
на, она поселилась в Іене  и тут из- 
дала свои „Erzählungen“ (1826 — 27), 
„Cordelia“ (1840) и свое главное про- 
изведение, до сих пор крайне де н- 
ное, „Schillers Leben“ (1830). Ум. в 
1847 г.

Вольцоген,  Эрнст,  не мецкий пи- 
сатель, род. в 1855 г., в 1876 — 
79 гг. изучал в Страсбурге  и 
Лейпциге  не м. литературу, филосо- 
фию и историю искусства, автор мно- 
гих юмористических романов из 
великосве тской жизни („Kinder der 
Excellenz“, „Die tolle Kom tesse“, „Die 
kühle Blonde“), в романе  „Das dritte 
Geschlecht“ высме ял эмансипацион- 
ныя стремления  женщин,  в начале  
90-х годов пропагандировал идею 
создания  литературных кабачков в  
духе  парижских кабарэ (Überbrettl), 
основал в Берлине  кабачек „Bun
tes B rettl“. См. Ewers, „Das Cabaret“ 
(XI t .  серии „Das T heater“). B . Фр.

Бодью , или В ы л,  прав. приток 
Вычегды, 150 в.

Волкш ометр (волюменометр,  сте- 
реометр,  объемомпр) , прибор,  служа- 
щий для опреде ления  объемате л.  Бьил 
изобре тен в 1797 г. французскимъфи- 
зиком Сэ. Впосле дствии были предло- 
жены Лесли, Коппом,  Реньо и др. 
видоизме нения первоначальнаго при- 
бора. В. Реньо изображен на рис. 1 
(сбоку) и на рис. 2 (спереди). A  есть 
стеклянный шаровидный сосуд ем- 
костью около 300 кубич. сантиметров.  
К его горлу приде лана металличе- 
ская пластинка, которая позволяет 
прикре плять его к манометрическомѵ 
аппарату cdba так,  чтобы наружный 
воздух не име л доступа внутрь при- 
бора (при этом пользуются прослой- 
кой из каучука или просаленной кожи 
и винтовыми скре пами). От A  отхо- 
дят две  трубки: одна (запираемая 
краном s) кверху; другая ab—вниз;

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 5.

эта после дняя име ет 14 миллиме- 
тров ширины и снабжена шарообраз- 
ным вздутием В. Выше и ниаге взду- 
тия  на трубке  ab проведены две  черты 
m и р. Внизу эта  трубка кончается 
желе зною оправой и посредством кра- 
на r  (име ющаго два взаимно перпен- 
дикулярных канала в виде  буквы Т)



может быть открыта книзу или со- 
общена с другой трубкой cd, как по- 
казывают рисунки 3 и 4. Манипули- 
рование состоит в слъдующем.  Сна- 
чала опреде ляют емкость ѵ трубки 
ab между m и р сле дующим обра- 
зом:  при открытом кране  s и при 
кране  г, приведенном в положение 
рис. 4, вливают чрез трубку cd ртуть 
до уровня m и зате м,  сообщив кра- 
ну г положение рис. 3, дают части 
ртути вылиться, пока уровень ея не 
упаде т  до р. Опреде лив ве с вы- 
лившейся ртути и разде лив на уде ль- 
ный ве с,  находят объем ѵ. З ате м 
опреде ляют емкость V шара A вме - 
сте  с емкостью соединения  между A 
и  m. Д ля этого при открытом кране  
s и при положении крана г, соотве т- 
етвующем рис. 4, наливают ртуть до 
высоты р; зате м закрывают кран s 
и доливают в cd столько ртути, что- 
бы она стояла в ab до ме тки m. 
Обозначив буквой Н атмосферное да- 
вление, буквой h  разность уровней рту- 
ти в обе их трубках,  будем име ть 
по закону Мариотта: (V +  ѵ) : V — 
=  (H +  h) : Н, откуда V =  vH/h. Нако- 
конец,  вводят в A те ло, объем 
котораго х подлежит опреде лению, и 
повторяют предыдущую манипулядию, 
при чем разность уровней ртути бу- 
дет h' >  h. Из пропорции (V — х +  ѵ) : 
: (V — х) =  (H +  h') : Н, исключая V, 
получим искомый объем х — vH X

^  p j .  Способ опреде ления  объе-

ма с помощью В. является незаме - 
нимым,  когда требуется опреде лить 
объем те л,  изме няющихся от при- 
косновения жидкости, a  такжѳ те л,  
раздробленных в мелкие кусочки или 
в порошок,  каковы, напр., образцы 
тканей, почв,  муки, мелких кристал- 
лов,  не которых солей и т. п. При 
манипуляциях с В. необходимо стро- 
го сле дить за  постоянством темпера- 
туры (иначѳ нельзя прилагать закон 
Мариотта). А . Бачинский.

Волю нтаризил,  направление в фи- 
лософии, приписывающее воле  (volun
tas) господствующее значение. Проти- 
воположен В. интеллектуализм,  дри- 
писывающий такую господствующую 
роль интеллекту. В. в психологии

разсматривает волю как главный 
фактор душевной жизни. В. в ме- 
тафизике  есть учение, согласно кою - 
рому сущность мира есть воля (Шо- 
пенгауэр,  Вундт) . В. в логике  и 
теории познания  подчеркивает особен- 
но роль воли в поанании. Ср. Лос- 
ский, „Основныя учения психологии с 
точки зре ния  B.“ (1903). H. JI.

Воля. Воля есть способность произ- 
водить сознательно це лесообразныя 
де йствия. Эти де йствия могут быть 
двоякаго рода—вне шния, состоящия в 
разнообразных движениях,  и внутрен- 
ния  (психическия), проявляющияся  вт> 
опреде ленном направлении наших 
мыслей. Д ля того, однако, чтобы такия 
де йствия  — как вне шния, так и вну- 
тренния—были волевыми, они должны 
быть сознательно - це лесообразными, 
т. е. зависе ть от нашего сознания о 
це ли де йствия. Д е йствия  и движения, 
хотя бы и полезныя или объективно 
це лесообразныя, но независимыя от 
нашего сознания  о це ли, не руководи- 
мыя им (напр., сокращения  сердечнаго 
мускула), не могут быть названы во- 
левыми.

Б иологическая точка зрппия  на воле- 
вы я движения. Психика вообщѳ, раз- 
сматриваемая с биологической точки 
зре ния, есть своеобразное жизненное 
приспособление животных организ- 
мов,  развивш ееся в общем процес- 
се  зволюции. Так какъвне шняя жиз- 
неде ятельность животнаго организма 
состоит в исполнении вне шних дви- 
жений, це лесообразно отве чающих на 
возде йствия окружающей среды (глав- 
ным образом,  в движениях удале- 
ния  от врага или, напротив,  прибли- 
жения  и схватывания того, что соста- 
вляет пищу), то в психической жиз- 
ни, по крайней ме ре  сколько-нибудь 
развитой, всегда молшо различить три 
после довательно связанных процес- 
са: процесс воспргятия  событий в 
окружающей среде , процесс внутрен- 
ней переработки этих впечатле ний и 
процесс возде йствия  движениями  на 
воспринятыя впечатле ния. Первый есть 
центростремительный продесс в нерв- 
ной системе , второй — центральный, 
третий—центробе жный. Первому соот- 
ве тствуют в душевной жизни ощу- 
щения, второму—психическая перера-



ботка ощущений, память, ассоциация 
представлений и т. под., a  также чув- 
ствования (эмоции), третьему соотве т- 
ствует воля. Таким образом,  с 
общей биологической точки зр е ния, все  
познавательные процессы име ют лишь 
служѳбное значение, именно для наи- 
лучшаго, т. е. наиболе е  це лесообраз- 
наго, исполнения де йствий (движений). 
Однако, не все  движения  организма, 
если дажѳ взять  лишь те , которыя на- 
правлены на вне шнюю среду и пред- 
ставляют сокращения мускулов в ор- 
ганах движения, могут быть названы 
волевыми. Движения  животных вообще 
могут быть подведены под три вида: 
движения  рефлекторныя, инстинктив- 
ныя и волевыя. Все  они вообще це ле- 
сообразны, но рефлекторныя и инстинк- 
тивныя движения  отличаются от во- 
левых в трех отношениях:  1) дви- 
жения рефлекторныя и инстинктивньш 
возникают всегда лишь как отве т 
на наличное в данный момент вне ш- 
нее впечатле ние (напр., сужение зрачка 
при ярком све те , движение откашли- 
вания при раздражении слизистой обо- 
лочки горла, сведение ноги в коле не  
при ударе  лод коле но, перелет 
птиц на юг при наступлении холо- 
дов,  витье гне зда при начале  поло- 
вого периода и т. д.);волевы я же дви- 
жѳния, завися от представления о це - 
ли, могут возникать и независимо 
от вне шних впечатле ний, быть де й- 
ствиями, приспособленнымик тому,что 
ещѳ не настало, и настанет лишь в 
будущем,  но что де йствующее суще- 
ство, однако, предвидит,  руководясь 
своим прежним опытом.  Волевыя 
движения поэтому те сне йшим обра- 
зом связаны с личной индивидуаль- 
ной памятью и при разруш ении ея ис- 
чезают.  2) Соотве тственно тому во- 
левыя движения не прирождены, но 
каждое существо им обучается в 
своем личном опыте . Напротив,  
рефлекторныя и инстинктивныя движе- 
ния  прирождены, являю тся насле д- 
ственными. 3) Хотя все  эти формы 
движений це лесообразны, но в ре- 
флексах и инстинктах эта  це лесо- 
образность лишь объективная, суще- 
ство же де йствующее о це ли этой не 
име ет никакого представления. В во- 
левых ate двнжениях и шенно созна-

ыие о це ли и опреде ляет характер 
движений.

Физиология волевых движений. И з 
все х органов те ла и все х отпра- 
влений в нем волевому возде й- 
ствию подлежит только сокращение 
мускулов,  и при том н е  все х,  
a лишь так назыв. поперечно-полоса- 
тых;  гладкие же мускулы (кишечнаго 
канала, дыхательнаго горла и бронхов,  
артерий и вен и др.) волевым обра- 
зом не м. б. сокращаемы. Впрочем,  
и не все  поперечно-полосатые мускулы 
подчинены воле , напр., мускулы кожи, 
мускулы сердца не зависят от воли. 
Произвольное изме нение скоростисерд- 
цебиений (до 150 раз в минуту), 
найденное y не которых лиц,  про- 
изводится, ве роятно, не прямо, a че- 
рез изме нение ритма дыхания или 
к.-н. фантастическия  картины вообра- 
жения. Также лишь косвенным влия- 
нием воображения  ыожно объяснять 
произвольное влияние на усиление вы- 
де ления  слюны. Волевое влияние на 
поперечно-полосатыемускулы(мускулы 
скелета) исходит от высших ча- 
стей головного мозга—от коры боль- 
ших полушарий, именно от так. наз. 
психо-моторных центров (их рас- 
преде ление см. в ст. анатомия,]шс. 51). 
Исходящие отсюда импульсы вниз,  
к продолговатому и спинному мозгу, 
проходят по так. наз. пирамидальному 
нервному пути головяого мозга (см. 
там же, рис. 43) и перекрещиваются, 
так что путь от праваго полушария 
иннервирует мускулы ле вой половины 
те ла, a путь от ле ваго—мускулы 
правой половины. При апоплексии (cat."), 
наприме р ,  от кровоизлияния в пси- 
хомоторные дентры воли, возника- 
ет так. наз. двигательный пара- 
лич,  т. е. неспособность волевым 
образом сокращать изв. группы му- 
скулов,  и именно при кровоизлиян ии 
в правое полушарие—паралич ле вой 
половины те ла, и обратно. Равным 
образом волевыя движения вполне  
исчезаю т y животных (по крайней 
ме р е  млекопитающих и птид)  дрн 
выре зании y них лолушарий головного 
мозга. Этот волевой иннервационный 
имлульс идет по дирамидальному 
пути и достигает нижележащих 
(главным образом вь дродолгова-



том и спинном мозгу) центров ре- 
флекторных движений, и уже через 
них влияет на мускулы. Поэтому 
не т мускулов,  кот. сокращались-бы 
только волевым образом,  т. е. не т 
специально волевых мускулов,  и, 
во вторых,  волевыя сокращения му- 
скулов возможны не по отде льности 
каждаго, a лишь в те х же их ком- 
бинациях,  в которых они сокраща- 
ются и рефлекторно.

Психология воли. 1) Психическгя усло- 
вия вне шняго волевого де йствия. Воле- 
выя де йствия всегда предполагают 
в существе  де йствующѳм сознание 
о це ли де йствия, и именно эта созна- 
ваемая де ль и опреде ляет напра- 
вление и характер поступка или де й- 
ствия. Движения рефлекторныя и ин- 
стинктивныя, как мы виде ли, тоже 
це лесообразны, но их де ль для са- 
мого де ятеля, по крайней ме ре  перво- 
начально, неизве стна, и це лесообраз- 
ность этого де йствия зависит от 
свойств врожденнаго двигательнаго 
механизма, заложеннаго в нервной 
системе . Напротив,  даже при самых 
простых волевых де йствиях мы на- 
ходим не которое дредставление о 
це ли. Новорожденный ребенок берет 
грудь матери и сосет рефлекторно, 
т. е. эти це лесообразныя д сложныя 
движения вызываются в нем раздра- 
жением вкусовым и обонятельным 
совершеино так же, как ве ки глаза 
мигают и слезныя железки выде ля- 
ют жидкость, когда к.-н. вне шнее 
грубое раздражение касается роговицы 
глаза. Но после  не скольких опытов 
сознания y ребенка образуется асеоци- 
ация между чувствованием голода и 
видом груди матери, и при новом 
испытывании голода он нредставляет 
себе  грудь матери как средство устра- 
нения голода, и его волевыя де йствия 
направляются уже к этой це ли, к 
ея достижению, напр., крики, плач,  
хватаньѳ руками. Или—другой при- 
ме р — ребенок,  раз обжегшись о 
све чу, впредь ея боится: зде сь таже 
де йствие оттягивания  рук обусло- 
влено опытом узнания неприятных 
ощущений обжога. Всякое волевое де й- 
ствие опреде ляется, так. обр., предста- 
влением о том,  чего еще в де йстви- 
тельности не т,  оно есть де йствие, на-

правленное на осуществление еще толь- 
ко предстоящаго. Сама по себе  горящая 
све ча еще не жжет,  но волевое движение, 
оттягивание руки, есть реакция  на дред- 
ставляемое или ожидаемое ея свой- 
ство; вид груди матери сам по себе  
еще не утоляет голода ребенка, по 
волевое движение к ней есть приспо- 
собление к получѳпию желаемаго— 
молока. Эта отдаленнооть це ли, это 
де йствие по представлению о ней в 
дальне йшем развитии все боле е уве- 
личивается, вплоть до те х сложне й- 
ших волевых поступков,  которых 
це ль будет достигнута лишь через 
це лые ме сяды или годы, как,  напр., 
в де йствиях обработки земли, до- 
стройки зданий, дорог и т. д. Че м 
выше лсихическое развитие, те м бо- 
ле е отдаленными и широкими стано- 
вятся це ли челове ческаго волевого 
поведения. Другое психическое условие 
волевого де йствия состоит в воле- 
вом,  т. е. сознательном,  обладании 
своим те лом,  иначе говоря, в том,  
что его движения обусловливаются 
уме ньем или навыком им упра- 
влять.Этадсихическая обусловленность 
волевых движений состоит в том,  
что движение оказывается вызывае- 
мым предшествующим ему пред- 
ставлением о нем.  Ребенок перво- 
начально не иые ет никакого знания 
о своем те ле , движения его (рефлек- 
торныя и инстинктивныя) являготся 
такжѳ вполне  невольными. Но эти 
движения, т. е. мускульныя сокра- 
щения, в свою очередь, дают ощу- 
щения, именно ощущения движения 
(в виде  кожной, мускульной, со- 
членовой чувствительности, т. е. в 
совокупности то, что назьгоается ки- 
нестезией). При помощи этих ощуще- 
ний движения  и также через зре ние 
ребенок наблюдает свои движетя и 
учится их направлять. Это уме ньѳ 
приобре тается так жѳ, как впосле д- 
ствии приобре таются, напр., навыки 
письма, ремесла, гимнастики и т. под., 
т. е. первоначальное неловкое движе- 
ние, сопровождаиощееся многими не- 
игулсными и лобочными сокращениями 
мышц,  становится все прощѳ, ловче е, 
выде леннее от других движений. 
Особенно же важным является то, что 
из такого опыта движений и их ощу-



щений слагаю тся и сохраняются в 
сознании игредставления  об этих раз- 
ных видах движений. Такия предста- 
вления  о движениях оказьшаются в 
свою очередь моторными, т. е. двига- 
тельными: представление о движении 
влечет за собою, по условиям моз- 
говой механики, самое движение, т. е. 
соотве тственное мускульное сокраще- 
ние. Собственно говоря, каждое пред- 
ставление о движении, достаточно яр- 
кое и опреде ленное, неизбе жно поро- 
ждает в те ле  это движение, если 
не т каких- нибудь противоположных 
тому нервных импульсов.  Это лод- 
тверждается, напр., фактами так наз. 
„чтения мыелей“ (которое правильне е  
бы назвать чтением движений), т. е. 
опытами, при которых усиленное 
представление об изве стном ме сте  
или направлении, где  находится спря- 
танная вещь, неизбе жно влечет за 
собою хотя бы слабыя движения y за- 
думавшаго, и именно в данном на- 
правлении; это же подтверждают и 
факты гипнотическаго внушения, при 
которых исключительное господство 
изве стнаго представления в сознании 
загипнотизированнаго вызывает y 
него постоянно и неизбе жно соотве т- 
ственное движение. Если y нас это не 
всегда происходит,  то лишь потому, 
что мы наме ренно задерживаем такия 
неизбе жныя двигательныя проявления 
моторных представлений. В этом 
факте  возникновения движения. по дред- 
варительному представлению о нем и 
содержится основа волевых движений, 
ибо волевое движение и ѳсть то, кото- 
р ое возникае т  по предварительному 
представлению о нем в сознании. 
Наконец,  третьѳ психическое условие 
волевого де йствия есть образование ас- 
социации между представлением о.це ли 
де йствия и представлением о соотве т- 
ственных этой це ли движениях,  т. е. 
ассоциации це ли с ближайшими к 
ней средствами, находящимися в на- 
шем распоряжении. Эта ассоциация 
(напр., связь вида желаемой пищи с 
движениями руки, ее схватывающей и 
поме щающей в рот)  узнается и уста- 
навливается, конечно, тоже лишь на 
оггыте , через яробы разнообразных 
движений и нахождение, наконец,  соот- 
ве тственнаго.

2) Происхождение и развитие воле- 
вых де йствий. Итак,  полный вне шний 
волевой акт слагается из после до- 
вательности сле дующих четырех со- 
ставных частей: 1) чувства потреб- 
ности (голод,  жажда, утомление, страх 
и т. д.), 2) представления  о предмете , 
который може т  эту потребность удо- 
влетворить, т. е. о це ли де йствия, 3) 
представления  о те х движениях,  ко- 
торыя приводят г  этой де ли, и 4) 
самых движений, вызванных этим 
моторным представлением.  И з этих 
моментов чувство потребности само 
по себе  есть обыкновенное чувствова- 
ние или эмоция, т. е. состояние, вклю- 
чающее особое сознание удовольствия 
или неудовольствия. Оно назьивается 
обыкновенно стремлением или влече- 
нием (положительным или отрица- 
тельным) , однако, этот активный 
характер придает ему, в сущности, 
лишь то, что эта  эмодия сразу вле- 
чет за  собою дредставление о соотв. 
ей це ли и движениях.  Нѳ будь опыта 
соединения  ея с ними, в ней самой 
никакого активнаго сознания  не содер- 
жалось бы.—Из сказаннаго видно, что 
все  дсихдческия  условия волевых де й- 
ствий и самая связь дли ассоциация 
между ними есть продукт одыта, т. е. 
одытнаго узнания. Воля есть, в этом 
смысле , знание, и сначала она со- 
вершенно отсутствует,  но слагается 
лишь до ме ре  накопления  одытов. —■ 
Возникновение волевых де йствий, т. е. 
поме щение между чувствованием по- 
требности и самым движением по- 
лученных из одыта представлений— 
о це ли (желаемом дредмете ) и о нуж- 
ных для тои'0 движениях, —является 
крайне важным фактором для разви- 
тия  ясизни живого существа, дри том 
частью вредным,  частью лолезным.  
Одасная сторона состоит в том,  что 
через включение между дотребностью 
и самым движением одытных пред- 
ставлений связь между первыми, столь 
те сная, опреде ленная и точная в 
движениях рефлекторных и инстинк- 
тивных,  так сказать расшатывается 
и додчиняется сознанию, руководителю 
вообще не вполне  надежному и дри том 
сложному (лоэтому-то, ве роятно, важ- 
не йшия жизненныя функции и исклю- 
чены из волевого влияния). Но, с дру-



гой стороны, несравнеино важне е по- 
лезны я стороны волевого влияния на 
движение. Движения  рефлекторныя и 
инстинктивныя весьма мало пластичны, 
они вполне  предопреде л е ны насле д- 
ственной организацией нервной систе- 
мы. Через включение же в ряд  усло- 
вий движения представлений о де ли 
и моторных представлений, движения 
подчиняются всей совокупности лич- 
наго опыта де йствующаго существа, 
получают совершенную пластичность, 
изме няемость и приспособленность 
к разнообразию вне шних условий и 
вме сте  с те м де лаются вырази- 
телями всей сознательной душевной 
жизни индивидуума, его лячным до- 
стоянием,  т е м,  че м отличается он 
от других таких же индивидуумов.  
В такой личной и индивидуальной 
форме  эти волевыя де йствия  могут 
быть справедливо названы произволь- 
ными, т. е. выражающими личныя усло- 
вия, де йствующия в сознании де я- 
теля.— He входя в подробности даль- 
не йшаго развития  воли, отме тим лишь, 
что в нем принимают участие два 
процесса: а) автоматизация волевых 
движенгй и б) перенос желаемости с 
це ли на средства. Первоначально елож- 
ныя волевыя де йствия  состоят из 
ряда отде льных движений, из кото- 
рых каждое требует особаго воле- 
вого импульса; но, повторяясь много- 
кратно, этот ряд  движений ассоции- 
руется в одно це лое, так что воле- 
вой импульс нужен толысо для на- 
чала всего ряда, который зате м про- 
текает сам,  уже автоматически. Так,  
напр., сначала движение письма тре- 
бует постояынаго внимания, каждая 
буква выписывается отде льно и т. под., 
впосле дствииже рука научается какъбы 
сама дописывать каждое слово, и весь 
процесс требует лишь в момент 
своего начала волевого импульса и 
внимания, a зате м продолжается авто- 
матически. To же заме тно ре шительно 
во все х волевых де йствиях:  в про- 
цессе  ре чи, в любом мастерстве , 
в привычных волевых движениях 
оде вания, мытья, ходьбы и т. д. Эта 
автоматизадия движений име ет огром- 
ное значение для освобождения  нашего 
внимания от лостояннаго контролиро- 
вания движений: внимание может,  такимъ

образом,  быть обращено н ад р у гия, бо- 
л е е высокия  де йствия. Если бы быдо 
иначе, мы так же всеце ло были бы за- 
няты и поглощены налравлением ног 
при ходьбе , рук при оде вании, я зы ка  
при ре чи и т. д., как то име ет ме - 
сто y ребенка, овладе вающаго вдервые 
этими движениями. — Перенос желае- 
мости с це ли на средства равным 
образом составляет важный процесс 
в развитии воли. Такъж е как,  надр., 
чувство любви яереносится с люби- 
маго челове ка на его вещи и обста- 
новку, или религиозное дочтение с 
лрямого его объекта на церковныя 
вещи и обряды, так желаемость це ли 
дереходит в желательность средств,  
самих ло себе . Собственно говоря, 
лрямым дредметом желания веегда 
является удовлетворение изв. дотреб- 
ности и связанное с те м удоволь- 
ствие или освобождение от страдания. 
Но эта основная це ль может в про- 
цессе  волевого развития создать и дря- 
мую желательность того, что первона- 
чально являлось лишь средством для 
достижения  этой основной це ли. Обыч- 
дый приме р скулца, любящаго деньги 
сами ло себе , ясно локазывает,  в 
чем состоит зде сь де ло. Таким же 
образом,  в сложном историческом 
лроцессе , развилась желательность 
собственности, желательность свободы, 
желательность власти и т. д., в ко- 
торых дервоначальная це ль—дрямо- 
го удовлетворения потребностей—впол- 
не  отстулила на задний план.

3) Внутреннее волевое де йствие есть 
волевое управление течением лред- 
ставлений, направляемых к разре - 
шению какой-нибудь умственной про- 
блемы, т. е. то, что составляет про- 
цесс цгълесообразнаго размышления. В 
основе  этого процесса лежат два раз- 
ных дсихических механизма. Во- 
дервых,  при этом лредставление о 
це ли и задаче , как госдодствующее 
и устойчивое в данное время в со- 
знании, само является опреде ляющей 
тепдещией, которая направляет ход 
наших мыслей и воспоминаний, со- 
вершенно так же, как изв. настроение, 
напр., дечальное, опреде ляет и ход 
лриходящих в голову дечальных 
мыслей. To, что ые соотве тствует этой 
госдодствующей тенденции отбрасывает-



ся, выте сняется ею, a то, что к ней 
подходит,  — закре пляется. Соотве т- 
ственно такой опреде ленной и предва- 
рительной умственной установке , мы, 
напр., знак 0  в чтении дифр пой- 
мем как нуль, в словах— как 
букву, и л и зн акъ р  вълатинской книге  
прочитаем как ne, a в русской— 
как ер,  и т. под. Друтой процесс,  
происходящий при волевом размы- 
шлении, име ет отношение к воле- 
вому вниманию. Ж елая размышлять о 
каком- нибудь понятии, его составе , 
признаках и т. под. (напр., о понятии 
причина), мы направляем нашу мысль 
внутреннею ре чью (см.) (т. ѳ. произно- 
сим про себя „причина“, „причина“) и 
те м временно сосредоточиваем на 
этом представлении свое внимание, 
стараясь уловить в этот момент,  
что именно является мысленно перед 
нами, что составляет содержание это- 
го понятия. В этом смысле  волевое 
размышление всегда сопровождается и 
дажѳ направляется внутреннею ре чью, 
которая есть по существу волевое 
движение.

4) Автогенная теория воли и мета- 
физика воли. Изложенная теория опыт- 
наго происхождения  и развития  воли 
из чувствований, рефлекторных и 
инстинктивных движений и ощущений 
их разде ляется не все ми психоло- 
гами. Многие считают волю или, по- 
крайней ме ре , стремления или влече- 
ния —основным,  дальне йшим обра- 
зом неразложимым психологиче- 
ским процессом.  Одним из вид- 
не йших защитников такой самостоя- 
тельности (автогенности) воли являет- 
ся ныне  Джемс (cat.). Вь то время 
как изложенная теория  видит в 
стремлениях— чувствованиянеудоволь- 
ствия, соединенныя с ощущением или 
представлением мышѳчнаго усилия, 
Джемс считает внутренний акт воли 
как предпочтение того или другого 
представления, как стремление к со- 
хранению его или переходу к дру- 
гим,  основой даже для вне шних во- 
левых актов.  Такия  воззре ния ве- 
дут к волюнтаризму (сж), a y край- 
них представителей, возводящих во- 
лю в р е альную метафизическую силу, 
к особой метафизике  воли, признаю- 
щей ее даже за сущность всего мира,

как то учит,  напр., философия ТТТо- 
пенгауэра (tut.).

5) Нормальная воля. Нормальным 
волевым поведением должны мы 
признать такое, в котором ре шения 
принимаются по сознательной и все- 
сторонней оце нке  мотивов де йствия, 
т. е. р е шения  объективно обдуманныя, 
в которых приняты во внимание все  
хотя бы и отдалевныя сле дствия по- 
ступка. Такую волю справедливо мож- 
но назвать свободною, именно свобод- 
ною от моментальных увлечений. В 
ней выражается вся совокупность убе - 
ждений и взглядов личности, сохра- 
няющей себя боле е  или мене е устой- 
чивой и неизме нной, несмотря на раз- 
нообразие и сме ну отде льных слу- 
чайных впечатле ний. Такая воля 
является результатом богатаго жиз- 
неннаго опыта, зр е лой мысли и вну- 
тренняго самовоспитания. Ей противо- 
положна воля де тская, вытекающая из.  
малаго жизненнаго опыта, неустойчи- 
вая и чрезвычайно изме нчивая, на- 
ходящ аяся всеце ло под влиянием 
времен. и случайных мотивов.

6) В оля ненормальная, патологиче- 
ская име е т три глав. вида: воля чрез- 
ме рно активяая, воля недостаточно 
активная и воля истернческаго типа. 
Повышенная активность воли состоить 
в ея импульсивности, т. е. в том,  
что изве стные мотивы сразу перехо- 
дят в де йствие, без достаточной за- 
держки со стороны других мотивов.  
Таковы импульсивныя де йствия  деге- 
нерантов и страдающих разнаго ро- 
да импульсивным поме шательством,  
напр., запойное пьянство, клептомания , 
боле зненныя влечения  к  убийству, са- 
моубийству, поджогу и т. п. Понижея- 
ная активность воли состоит в том, . 
что мотивы вообще оказываются недо- 
статочно возбуждающими волю. Сюда 
принадлежат разные виды абулги, раз- 
вивающейся на неврастенической поч- 
ве , таковы случаи, когда челове к хотя 
и сознае т  полезность или необходи- 
мость де йствия, однако, не может на 
него ре шиться. В крайних случаях-  
это доходит до полной апатии и не- 
подвижности. Наконец,  истерический  
тип воли характеризуется крайней 
изме нчивостью мотивов,  возбуждаю- 
щих волю, сле дствием чего являет-



ся необычайная капризность и прихот- 
ливыя сме ны в поведении.

J1 и т  е р a т y р а: Дж емс,  „Психоло- 
г ия “, р. пер. Лапшина, гл. 26; James, 
„Principles of Psychology“, т. II; Рибо, 
„Боле зни воли“; Bain, „Emotions and 
W ill“; Sully, „The Hum an Mind“, 
vol. II; Külpe, „Die Lehre vom W illen 
in der neueren Psychologie“ (Philoso
phische S tudien“, Y); Münsterberg, „W il
lenshandlung“; Meumann, „Intelligenz 
und W ille“; Ach, „Ueber die W illens
tä tigkeit“; Wundt, „Grundzüge der P hy
siologischen Psychologie“; Д . Jlam e, 
„Элементы воли“ („Вопросы филос. и 
психологии “, кн. 4). H . Jlame.

Воля, В е лька В оля  (W ielka Wola), 
деревня близ Варшавы, знаменитая 
в истории Полыпи т е м,  что там 
происходили „элекции“, или выборы 
польских королей. Во время польско- 
русской войны 1831 г., при осаде  
Варшавы, костел на Воле  был 
одним из узловых фортификацион- 
ных пунктов осажденных.  Взятый 
русскими войсками, он превращен 
был в православную церковь, a 
окружающая его земля—в православ- 
ное кладбище. В настоящее время 
Воля представляет собою окраину 
Варшавы, отличающуюся промышлен- 
ным характером;  15.882 ж.

В оибат,  Phascolomys, род сумча- 
тых,  выде ляемый в особый отр. 
корнее дов (Rhizophaga), животное, 
весьма похожее на грызунов по 
устройству зубного аппарата; корен- 
ные зубы без корней, с плоской же- 
вательной поверхностью. Те ло В .тол- 
стое, неуклюжее, хвост очень мал,  
ноги с 5 пальцами, вооруженными 
болыпими серповидными когтями. Два 
вида: Ph. u rsinus и Ph. latifrons, до 1 м. 
длиной, ночныя животныя, живут в 
л е сах Ю. Австралии, где  вырывают 
норы; легко приручаются.

Вопбвель, см. Уомбель.
Вонвольница, посад ново-алексан- 

дрийск. y., Люблин. губ., 3258 жит.
Вондель, Іост,  изве стный нидер- 

ландский пое т ,  род. в 1587 г„ ре- 
бенком был привезен родителями- 
анабаптистами в Амстердам,  зани- 
мался торговлей, в 1640 г. принял 
католичество. Ум. в 1679 г. И з его 
произведений, охватывающих почти

все  сферы поэтическаго творчества, 
порою обнаруживающих настоящий ге- 
ний, особенно хороши трагедии. Все х  
их 32; лучшия „Pascha“ (1612), „Ра- 
lam edes“ (1625), „Gijsbreght van Aem- 
s te l“ (1637), „Gebroeders“ (1640), „P e
te r en Pauw els“ (1641), „Maria S tu a r t“ 
(1646), знам. „Lucifer“ (1654), „Jep h th a“ 
(1659) и др. Вставленные в трагедии 
хоры, как и вообще лирическия  сти- 
хотворения  В.,—лучшие в этом роде  
в нидерландской литературе .

Вонифатьев,  Стефан,  протопоп 
московскаго Благове щенскаго собора 
(1645 г.), духовник даря Алексе я, 
пользовавшийся сильным влиян ием 
на него и не только относительно дер- 
ковнаго обряда и благочиния, но и в 
д е лах правления, уважаемый и люби- 
мый все ми в Москве  и дривержен- 
ный к киевлянам и грекам.  Ини- 
циатива проведения церковной реформы 
в смысле  объединения наших цер- 
ковных чинов,  обрядов и богослу- 
жебных книг с тогдашними гре- 
ческими и принадлежит В. и царю 
Алексе ю, как продолжателям греко- 
фильства Пафнутия Боровскаго. Ояи 
первые еще до Никона задумали произ- 
вести церковную реформу, ране е его 
наме тили ея общий характер и нача- 
ли еще до Никона понемногу приво- 
дить ее в исполнение. Они образовали 
для этого кружок ревнителей благо- 
честия  и с помощью его начали за- 
ботиться о додъеме  нравственности и 
просве щения среди духовенства и на- 
рода. Таисже еще до Никона В. и 
царь вызвали в Москву из Киева 
знающих греческий язы к книжных 
справщиков и поручили им испра- 
влять наши книги с греческих.  За- 
ботились В. и Алексе й и об откры- 
тии в Москве  греческой школы, и о 
согласовании не которых наших цер- 
ковных чинов с современными гре- 
ческими, по указаниям и ерусалимсга- 
го патриарха Паисия. Никон,  сде лав- 
шись патриархом,  в изве стной ме - 
ре  только выполнял программу, дан- 
ную ему царем и В. Сохранял В. 
с Никоном близкия дружественныя 
отношения до самой своей смерти, 
оправдывал его реформу пред сбо- 
ими задорными друзьями-ревнителяши 
и старался примирить их с Ниг.о-



ном и его реформаторской де ятель- 
ностью (особенно Неронова). И, хотя 
миротворчество В. иногда было не- 
приятно суровому и нетерде ливому Ни- 
кону, все жѳ В. удавалось хотя от- 
части оказывать и на Никона сдержи- 
вающее и смягчающее влияние. Но на 
самого-то В„ при его кроткомъи урав- 
нове шенном характере , распря Ни- 
кона с друзьями В., ревнителями, и 
крутая расправа Никона с после дними 
(особенно с Аввакумом) , конечно, 
очень тяжело де йствовала. Этим и 
объясняется пострижение В. под ко- 
нец его жизни в монастырь под 
именем Савватия. Скончался В. 11 
ноября 1655 или 1656 года в По- 
кровском монастыре  п там же и по- 
хоронен.  См. Каптерев,  „Патриарх 
Никон и дарь Алексе й “, т. I (1909), 
где  заново переработан вопрос о 
дерков. реформе  XYII в. G. Шумаков.

Вонлярлярский, Василий Алексан- 
дрович,  писатель, род. в 1814 г., 
бы лън а военной службе , ум. в 1852 г. 
Он написал громадное количество 
романов (лучший „Большая барыня“) 
и драматич. произведений, являющ. 
довольно бле дн. и слаб. подражанием 
франдузск. беллетристике , особ. рома- 
нам Дюма-отца и Евгения  Сю.

Вонхоцк,  посад илжецкаго y., 
Радом. губ., на р. Каменной (прит. 
Вислы), 3507 жит.

Воньковцы, м. ушицк. y., Подольск. 
губ., 3150 жит.

' Вонючка, Mephitis, род хищных 
животных из сем. куниц,  корена- 
стое те ло,рыло заостренное.нос взду- 
тый, голый, глаза маленькие, уши ко- 
роткия и закругленныя, хвост длин- 
ный, пушистый. Близ задняго прохо- 
да y В. существуют железы, содер- 
жимое которых выбрасывается жи- 
вотным в це лях защиты на не - 
еколько метров и отличается ужаса- 
ющим зловонием;  запах этот дер- 
жится очень долго и способен наве- 
сти панику на обитателей той ме ет- 
ности, где  водится В.—В. живут в 
Африке  иАмерике ;это ночныяживот- 
ныя; питаются мелкими животными, a 
также кореньями и ягодамн. Скунс,  
M. Varians, 40 см. длины съхвостом 
в 30 см., чернаго цве та с 2 бе лы- 
ми продольными полосами на спине

и хвосте . Ж ивет в Се в. Америке , 
особенно близ Гудзонова залива. Лег- 
ко дриручается. Ме х его под назв. 
скунсоваго идет в продажу и весь- 
ма це нится. Зорилла, M. Zorilla, 35 см. 
длины с хвостом в 25 см. Чернаго 
цве та  с бе лыми пятными и полоса- 
ми. Водится в Африке  и Мал. Азии; 
иногда ее держат в домах для 
истребления  крыс и мышей. M. Н.

Воо, или Вохапдо, р. Лифлянд. губ., 
110 в., бер. начало в оз. Таммул,  
впад. в пролив,  соедин. Чудское оз. 
с Псковским.

В оображ ение, психологический тер- 
мин,  име ющий двоякое значение. В 
боле е широк. значении В-ем назьива- 
ют вообще способность представлять 
себе  что бы то ни было в образах;  
но так как эти образы могут или 
прямо воспроизводить прошлыя наши 
психическия  состояния, или комбиниро- 
вать их по-новому, то под такой 
широкий смысл термина додойдут 
и память, и собственно В. (или твор- 
чество). П амять в таком случае  на- 
зы вается В-ем воспроизводительным 
или репродуктивным,  a собственно 
В.—В-ем производительньим,  продук- 
тивным или конструктивным.  Так. 
обр., в боле е  узком смысле  В. есть 
споеобность нашего духа усиливать 
или ослаблять, a также комбинировать 
по-новому элементы" нашего сознания, 
игри чем обычно лризнают,  что В. 
не творит и не может творить ни- 
чего абсолютно новаго. Обычно раз- 
личают В. активное (или дроизволь- 
ное) и пассивное (или непроизволь- 
ное). Пассивное состоит в сме не  
образов,  не регулируемой нашей во- 
лей и нашиы умом;  сюда отно- 
сятся, напр., сновиде ния, непроизволь- 
но возникающие y нас в уме  фан- 
тастические образы, мечты и т. п. В 
состояниях активнаго В-ия  (или соб- 
ственно творчества) мы сознательно 
вме шиваемся в непроизвольный про- 
цессъвозниковения  вънашем уме  обра- 
зов,  a именно: мы 1) име ем в уме  не - 
который критерий для оце нки того, 
что получается в результате  даннага 
акта В-ия; 2) постоянно приме няемд 
этот критерий и отбрасываем комби- 
нации, ему не удовлетворяющия, на- 
правляя, таким образом,  течение мы-



с лей на другия  сочетания, пока не по- 
лучим такого, которое бы вполне  
удовлетворило нас.  Соотве тственно 
различным родам критериев,  разли- 
чают три главных вида В-ия: 1) 
естетическое, или художественное (кри- 
терий—показания  художественнаго вку- 
са, или эстетическаго чувства); 2) ум- 
ственное, или интеллектуальное (кри- 
терий—умственныя чувствования, стре- 
мление к истине  и др.); 3) драктиче- 
ское (критерий—це лесообразность, удо- 
боприме нимость). Надо заме тить, что 
в умственной области творчество про- 
является на все х ея ступенях:  а) 
уже при простом воспроизведении мы 
очень часто вводим (безсознательно) 
не которьия  ѳлементарныя перестанов- 
ки и изме нения в виде нное, слышан- 
ное; б) еосприятге чего бы то ни было 
(описания, разсказа) с чужих слов 
или из книги есть по существу про- 
цесс В-ия; наш язы к состоит в 
массе  своей из оощих терминов,  и, 
так. обр., для реализации в уме  кон- 
кретнаго мы должны скомбинировать 
эти общие и отвлеченные термины так,  
чтобы из них составилась картина 
того, что нам описывают или раз- 
сказывают;  в) ре шевие всякой зада- 
чи, a также всякой теоремы требует 
значительнаго усилия  В-ия; г) высших 
степепей умственное В. достигает в 
построении оригинальных,  сме лых 
концепдий, гипотез и т. п., двигаю- 
щнх вперед челове ческое знание. В 
художественной сфере  плодами В-ия 
являю тся типы и характеры, развитие 
интриги и др. оригинальные образы 
творчества. В практической сфере  В. 
обусловливает предусмотрительность, 
ЯВЛЯЮиД уиОСЯ основою, с одной сто- 
роны, осгорожности и благоразумия, 
с другой, уме нья наилучше пользо- 
ваться обстоятельствами. Основные 
приемы В-ия: 1) увеличение илиумень- 
шение разме ров предметов или их 
частей (карлики, великаны, огромныя 
числа, пространства, периоды времени); 
2) усиление или ослабление свойств 
предметов (напр., представление ни- 
когда не виданнаго не жне йшаго от- 
т е нка голубого две та); 3) выде ление, 
выкидывание те х элементов нашего 
прежняго опыта, воторые не нужны 
для даныой це ли; 4) соединение в одно

це лое не скольких черт или не скол-  
ких образов или событий, восдриня- 
тых раныпѳ порознь, от разны х 
лиц или фактов (литературные ти- 
пы); сюда жѳ можно отнести и вся- 
каго рода перенесения  и заме щения 
(напр., от мысленнаго заме щения  спи- 
ны лошади спиною птицы получается 
образ крылатаго коия Пегаса; от 
заме щѳния  головы и груди, a также 
спины льва головой и грудью женщи- 
ны и спиной птицы—образ сфинкса 
и т. п.). В. вообще играет огромную 
роль в душѳвной жизни челове ка, 
являясь в основе  своей природным 
даром.  Юм употреблял термин В. 
въкрайне широком инеопреде ленном 
смысле : с одной стороны, он сво- 
дил на В. все  основныя понятия на- 
шего познания —лонятия  не лишенныя, 
по мне нию самаго Юма, полнаго об-  
ективнаго значения  (по крайней ме ре , 
для практической стороны нашей при- 
роды), a с другой — часто отоже- 
ствлял В. с безпочвенной фантазией, 
со способностью создавать простыя 
видимости, иллюзии. У Канта В. есть 
способность (промежуточнаямежду чув- 
ственностью и разсудком)  „наглядно 
представлять предмет также и бѳз 
его присутствия “; поскольку устанавли- 
ваемыя В-ием комбинации („синтезы") 
подчинены „исключительно эмпири- 
ческим законам,  и именно законам 
ассоциации“, Кант называет В-ие „ре- 
дродуктивяым“  и разсмотре ние его 
относит к психологии; „поскольку жѳ 
эта способность есть самоде ятель- 
ность“, она называется y  Канта „про- 
изводительным B-ием“ , дающим 
априорныя познания, и потому отно- 
сится им к критике  познания (и л и  
„трансцендентальной философии “).

C m . A. Bain, „The Senses and the 
Intellect“; его же, „Mental and moral 
Science“; J. Sully, „The Human Mind“; 
его же, „Основныя начала психологии 
и ея приме н. к восп.“, глава XI; W. 
James, „ThePrinciples of Psychology“; его 
же, „Text-book of Psychology“ (pyc. n e p .  
под загл. „Психология “); Г. Тефдит,  
„Очерки психологии“; Юм,  „Трактат о 
челове ческой природе “; И. Еант,  
„Критика чистаго разума“ (Трансд. 
логика, § 24). В. Ивановский.

Вооз,  СМ. Руѳь.
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В ооруж енное в озстан ие, см. рево- 
люция.

В ооруж енны й нейтралитет.  П р а-
во нейтральных государств тре- 
бовать от воюющих,  чтобы состоя- 
ние войны не нарушало мирньих,  ней- 
тральны х интересов,  всегда сталки- 
вается с интересом воюющих на- 
носить противнику возможно больший 
ущерб,  хотя бы при этом косвен- 
ныы образом пришлось пострадать 
интересам нейтральным.  Отсюда воз- 
можность такого положения, при кото- 
ром нейтральный вынуждается охра- 
нять свои угрожаемые или нарушае- 
мые воюющим права и правоме рные 
интересьи военными ме рами и заране е 
объявленною угрозою, в случае  их 
нарушения, вооруженнаго столкновения 
с воюющим нарушителем их.  Та- 
кое состояние нейтральнаго государ- 
ства назы вается вооруженным нейтра- 
литетом.  История  междун. отношений 
дает не сколько приме ров заключе- 
н ия  нейтральными государствами обо- 
ронительиых союзовъдля совме стной 
защ иты своих прав от нарушения 
их воюющими. Таковы, союз Дании 
(и Норвегии) с Ш вециею 1693 г., на- 
нравленный против Англии и Голлан- 
дии, находившихся в войне  с Фран- 
циею; зате м союзы т. наз. перваго и 
второго вооруженнаго нейтралитета 
1780 и 1800 г. Особенное значение по- 
лучил т. наз. союз перваго воору- 
женнаго нейтралитета се вервых дер- 
ж ав,  образовавшийся в 1780 г. по 
инициативе  России во время войны 
Англии с Франциею и Испаниею из-  
з а  борьбы се в.-америк. англ. колоний 
за  освобождение и вызванный прите с- 
нениями нейтр. морской торговли со 
стороны воюющих.  Принципы, опре- 
д е лявшие права нейтр. морской тор- 
говли, провозглашенные в деклара- 
дии России воюющим державам 28 
февр. (10 марта) 1780 г. и принятые 
вступившими с нею (в течение 1780— 
1783 г.) в оборонительный против 
воюющих союз Даниею, Ш вециею, 
Голландиею, Пруссиею, Австриею, Пор- 
тугалиею и Неаполем,  явились пер- 
вою твердою основою для прочнаго 
установления в междун. отношениях 
прав нейтральной морской торговли 
во время морской войны и для даль-

не йшаго развития  этого вопроса в 
междун. доктрине  и практике . Имен- 
но, в междун. практике  с старых 
времен установился взгляд ,  что вою- 
ющий име ет право принимать всякия 
ме ры, наносящия  ущерб противнику, 
независимо от того, затрагиваю тся ли 
этими ме рами интересы посторонних 
войне  государств,  или не т,  a в 
виду получившей с XVII в. господ- 
ство в политике  морских держав 
теории меркантилизма и колониальной 
политики их эти державы даже поль- 
зовались войнами между собою для 
того, чтобы не только разорять тор- 
говлю противника, но, под предло- 
гом осуществления  своих прав,  как 
воюющих, —попутно наносить возмож- 
ный ущерб и своим соперникам в-ь 
морской торговле , хотя бы остающим- 
ся нейтральными в данной войне . 
Главными орудиями воюющих в этом 
направлении являлись: полное воспре- 
щение ими торговли нейтральных с 
воюющим (неприятелем ) ; захват,  
всле дствие этого, не только нейтраль- 
ных грузов на неприятельских су- 
дах,  но даже нейтральных судов,  
направляющихся в неприятельские пор- 
ты; широкое пользование правом вос- 
прещать подвоз неприятелю т. наз. 
военной контрабанды (см.) с самым 
широким толкованием этого термина; 
воспрещение нейтральных сношений с 
блокированными ме стами неприятельт 
скаго побережья, при чем нере дко 
их блокада (см.) оказывалась в де й- 
ствительности фиктивною, „бумажною“, 
и, наконед,  значительный произвол 
в т. наз. призовом судопроизводстве  
при ре т е н ии вопросов о призах,  т. е. 
о правильности сде ланных воюющими 
захватов нейтральных судов и гру- 
зов (см. призовое право). II вот все  
эти вопросы получили разре шение в  
знаменитой декларации России вою- 
ющим державам 1780 г. Основныя по- 
ложения  ея, предложенныя еще в 1778г. 
России датским министром гр. Берн- 
сторфом,  но сыачала не гиринятыя руе- 
ским правительством всле дствие не- 
желания  его ссориться с Англиею, 
формулированы были в сле д. пяти 
пунктах:  1) признание праваторговли 
нейтральных с воюющими: нейтраль- 
ные корабли могут свободно плавать



из одного порта в другой и y бере- 
гов воюющих государств;  2) ней- 
тральныя суда и находящийся на них 
нейтральный груз,  за исключением 
военной контрабанды, неприкосновенньи 
для воюющих,  равно как и находя- 
щийся на них груз и товары, при- 
надлежащие подданным воюющих го- 
сударств,  исключая военной контра- 
банды; 3) под военной контрабандой 
разуме ются только цредметы, непо- 
средственно служащие для вооружения 
и военных де йствий; 4) блокирован- 
ным признается только такой порт,  
вход в который является очевндно 
опасным всле дствие расположѳнных 
в достаточной близости от него и 
стоящих там на якоре  судов вою- 
ющей блокирующей державы; и 5) 
эти правила должны служить руковод- 
ством в судопроизводстве  и приго- 
ворах о законности призов.  Эти поло- 
жѳния  включены были и в конвенции о 
вооруженном н е йтралитете , подписан- 
ныя между Роесиею, Даниею и Шве- 
д иею; в них сверх того объявля- 
лось еще закрытие Балтийскаго моря 
для военных судов воюющих госу- 
дарств и взаимное обязательство со- 
де йствия,поддержки и взаимнойзащиты 
союзников в охране  этих принци- 
пов.  К вооружен. нейтралит. нрисо- 
единились зате м еще 5 держав.  Союз 
возыме л свое де йствие. Подавшие по- 
вод к его возникновению захваты вою- 
ющими нейтральных судов прекра- 
тились; принципы, изложенные в де- 
кларации, формально приняты были 
Франдиею, Испаниею и С. Штатами, a 
Англия  дала своим каперам и при- 
зовым судам соотве тствѳнныя ин- 
струкции, существенным образом из- 
ме нявшия дринятую ею практику. С 
окончанием войны в 1783 — 1784 г. 
союз нейтральных лрекратился, ме- 
жду те м борьба Англии с Наполео- 
ном I и подчинившимися его влия- 
н ию контидентальными государствами 
Европы дала повод Англии вернуться 
к своей старой практике , a—с дру- 
гой стороны— успе х перваго воору- 
женнаго нейтралитета 1780 г. довел 
к возникновению в видуаналогичных 
условий второго вооруженнаго нейтра- 
литета, надравленнаго именно против 
Англии. Инициатива образования  этого

второго союза России с Д аниею, ІПве- 
циею и Пруссиею (1800) дринадлеж ала 
Павлу I. Конвенции 1800 г. являю тся 
по существу довторением конвенций 
1780 г. с дополнением:  1) требования 
специальнаго опове щения  воюющими 
нейтральных о блокаде  даннаго пунк- 
та для того, чтобы име ть драво ыа 
обвинение нейтральнаго судна в по- 
кушении на ея нарушение, и 2) яри- 
знания, что нейтральныя суда, иду- 
щия под конвоем нейтр. военнагд 
судна и отдосительно которых кон- 
воирующее судно удостове рит,  что 
на них не име ется контрабанды, не 
подлежат задержке  и осмотру вою- 
ющих.  В конвенции 1800 г. зато не- 
удачно редактирована статья  о бло- 
каде : всле дствие заме ны (в д. 4) со- 
юза Ии“ союзом „или“ открывалась 
возможность признания  блокады и при 
помощи крейсирующих судов,  a не 
только стациоддрующих. — Этот вто- 
рой вооруженный нейтралитет далеко 
не име л того, даже драктическаго, 
значения, как дервый. На объявление 
его Англия  отве тила наложением аре- 
ста (эмбарго) на русския  суда, нахо- 
дившияся в Англии, и нападением на 
Данию и уничтожеяием датскаго фло- 
та, a смерть П авла внесла внезадную 
переме ну в направление вне шней рус- 
ской долитики: 5 (17) июня 1801 г. ме- 
жду Россией и Англией заключена бьи- 
ла конвенция, в силу которой Россия 
отказалась от не которых положѳний, 
провозглашенных конвеыциями воору- 
женных нейтралитетов (она ггризна- 
ла, напр., конфискацию неприятельскаго 
груза на нейтральном судне ), и со- 
гласилась даже оказать соде йствие 
Англии к долучению такого жѳ отказа 
от Дании и Ш веции. Покинутыя Рос- 
сиею, эти дерисавы вынуждены были 
подписать с Англиею договоры (1801 
и 1802 гг.), в силу которых онй 
дрисоединялись к англо-русской кон- 
венции 1801 г.— Те м не мене е, как 
мы ужѳ заме тили, принципы, провоз- 
глашенные дервым вооружен. нейтра- 
литетом,  долучили в XIX в. полное 
признание, как в доктрине  междунар. 
лрава,так и в междун. практике , дажо 
Англии, за исключением вопроса о 
военной контрабанде , который даже 
в настоящее время разре шается вь



мене е  выгодном для нейтральной 
торговли смысле , нежели как он 
р азр е шался актами 1780 и 1800 г.

Л и т е р а т у р а :  Bergbohm, „Die be
w affnete N eu tra litä t“ (1884); Fauchille, 
„La diplomatie française e t la ligue 
des neu tres de 1780“ (1893); „0 воору- 
женном морском нейтралит.“ (1859; 
дипломатич. документы, изд. кн. Обо- 
ленским) ; Мартенс,  „Собрание трак- 
татов и конвенций “, т. X, стр. 295— 
310 (1892). В . Уляницкий.

Вооруж енны я силы  в военно- 
а д ининистративном  отнош ении (во -  

енное управлепие). Среди разнообраз- 
ных задач,  осуществляемых госу- 
дарством в де лях возможно non- 
H a r o  развития  все х сторон народ- 
ной жизни и государственнаго быта, 
главне й т е й  задачей является созда- 
ние факторов,  служащих для обез- 
печения це лости и незавиеимости го- 
сударственнаго организма. Осуществле- 
ние этой задачи ееть обязанность од- 
ной из самостоятельных отраслей 
государственнаго управления, — упра- 
влеиия военнаго, де ятельность кото- 
раго непосредственно и направляется 
на образование и содержание войска, a 
также на создание и содержание мате- 
риальной части в армии и военных 
сооружений. Будучи самостоятельной 
отраслью государственнаго управле- 
ния, военное управление, в виду особа- 
го существа лежащих на нем за- 
дач,  требует и особой схемы его 
построения. Вот почему в составе  
военнаго управления ыы находим ча- 
сто органы специфические, только ему 
свойственные и не име ющие ме ста в 
других областях государственнаго 
управления. Но каковы бы ни были, 
однако, отличительныя черты  органи- 
задии военнаго управления, во вся- 
ком случае  это после днее, как со- 
ставляющее одну из частей общего- 
сударственнаго управления, носит в 
конечном результате  те  же основ- 
ные принципы организации, на кото- 
рых покоится и общегосударственное 
управледие, и общий дух,  общая си- 
стема государственнаго управления — 
централизация, децентрализация и т. д. 
—всегда находит отражение и в 
управлении военном.

Соотве тственно характеру задач и

порядку де ятельности военное упра- 
вление расчленяется на верховное, 
подчиненное, строевое управление и 
управление войсками в военное время.

Верховное военное управление есть 
управление, в котором верховная 
власть де йствует непосредственно. 
Во главе  этого управления стоит 
верховная в государстве  власть, как 
воля, направляющая и объединяющая 
всю де ятельность этого управления. 
В этой воле  выражается „личное 
единство армии“. Оно проникает все 
существо армии, опреде ляет вое  ея 
отношения и, внося в де ятельность 
ея необходимую гармонию, приводит 
ее вме сте  с те м к высшему едии- 
ству со всей жизнью государства. В 
монархиях неограниченных вся пол- 
нота верховной власти сосредоточи- 
вается всеце ло и неразде льно в ли- 
це  монарха. Поэтому отношения мо- 
нарха к армии и военному управле- 
нию в монархиях неограниченных 
представляются совершенно ясными и 
опреде ленными. В лице  неогранн- 
ченнаго монарха сосредоточивается 
как власть верховнаго управления, 
так и власть верховнаго командова- 
ния. Не сколько иным в этом отно- 
шении является положение армии в го- 
сударствах конституционных.  В 
этих государствах субъектом вер- 
ховной командной власти является гла- 
ва государства, тот же монарх;  но 
субъект этой власти уже не совпа- 
дает всеце ло с субъектом верхов- 
ной государственной власти, которая 
распреде ляется зде сь между главою 
государства и органами народнаго 
представительства. Поэтому вопрос 
об отношениях к армии верховной 
власти в государствах конститу- 
дионных язляется уже боле е слож- 
ш м .  И зде сь власть распоряжения 
и командования находится всеце ло в 
руках главы государства, выполняю- 
щаго эти функции совершенно свобод- 
но, вне  каких бы то ни было возде й- 
ствий со стороны. Эта свобода на- 
столько безусловна, что акты, изда- 
ваемые в порядке  верховнаго коман- 
дования, не нуждаются даже в контра- 
сигнировании отве тственнаго министра. 
Принцип полной независимости и са- 
мостоятельности верховнаго командо-



вания вытекает из самой идеи ко- 
мандования, требующаго полной сво- 
боды ре шения, a сле довательно, и 
безотве тственности.

Но если независимость главы госу- 
дарства в осуществлении фушщий вер- 
ховнаго командования является ирин- 
ципом общепризнанным,  то совер- 
шенно иначе ставится в современ- 
ных государствах вопрос о соб- 
ственно военном улравлении. Это по- 
сле днее по самому своему существу 
является отличным от верховяаго 
командования. В сферу военнаго упра- 
вления входят,  главныы образом,  
вопросы организадионные и хозяйствен- 
ные. Власть верховнаго военнаго удра- 
вления, как и управления общегосу- 
дарственнаго, такжѳ осуществляется 
в современных государствах еди- 
нолично главою государства без уча- 
стия народнаго лредставительства, но 
самое осуществление этой власти про- 
нсходит лри условиях весьма раз- 
нообразных в зависимости от раз- 
личий в политическом строе  госу- 
дарств.  Де ятельность управлеыия есть 
де ятельность подзаконная. Поэтому 
акты, издаваемые главой государства 
в порядке  верховнаго военнаго улра- 
вления, контрасигнируются соотве т- 
ственными министрами, которые те м 
самым принимают ыа себя отве т- 
ственность за их законность. Однако 
характер министерской отве тствен- 
ности, a сле довательно, и сила обез- 
пѳченности законности управления не 
во все х государетвах являются оди- 
наковыми. В государствах дарла- 
ментарных все  министры, в том 
числе  и военный, отве тственны пе- 
ред парламентом,  a потому военный 
министр н е сет перед этим по- 
сле дним отве тственыость не только 
за законность военнаго управления, но 
и за его це лесообразность. В России 
де ятельность управления является 
такжѳ де ятельностью подзаконной, но 
власть верховнаго военнаго удравле- 
ния  носит зде сь значительыо боле е 
интенсивный характер и даже, как 
мы увидим ниже, сливается с само- 
стоятельной военно - законодательной 
де ятельностью монарха. И в России, 
как и в других гоеударствах,  
указы и повеле ния, дздаваемые мо-

нархом в порядке  верховнаго воен- 
наго управления, скре пляются воен- 
ным министром,  но за общий ход 
управления военный министр отве - 
чает только перед монархом.  Пѳ- 
реходя от этих общих заме чаний 
к постановке  вопроса о верховном 
военном управлении и об его орга- 
нах в отде льных государствах,  
необходимо указать, что органы вер- 
ховнаго военнаго управления, как 
участвующие в непосредственных 
де йствиях главы государства, не мо- 
гут име ть и не имЬют самостоя- 
тельной доли власти, a име ют лишь 
значение сове щательных учреждений. 
Постановления их име ют значение 
мне ний, получающих силу лишь по- 
сле  утверждения их главою государ- 
ства. Характер специальных орга- 
нов верховнаго военнаго управления 
весьма разнообразен.  Не которые из 
них и гае ют значение законосове ща- 
тельных учреждений по вопросам 
военнаго законодательства; другие — 
сове щательных учреждений по во- 
просам государственной обороны или 
вопросам организадионным и хозяй- 
ственным;  третьи — значение испол- 
нительных органов,  непосредствен- 
но состоящих при главе  государства 
и т. д.

В России армия находится в исклю- 
чительной связи с монархом.  Соглас- 
но основным законам монарх есть 
державный вождь армии и флота. В 
нем сосредоточивается власть вѳрхов ■ 
наго начальствования над все ми 
вооруженными силами государства, 
власть верховнаго военнаго управления 
и власть военнаго законодательства. 
Монарх в порядке  верховнаго уира- 
вления опреде ляет устройство армии и 
флота и издает указы и повеле ния от- 
носит. дислокадии войск,  приведения 
дх на военное лоложение, обучения 
их,  прохождения службы чинами армии 
и флота и всего, вообще, относящагося 
до устройства вооруженных сил и 
обороны государства. Монархом в 
лорядке  верховнаго жѳ управления 
открываются чрезвычайные сверхсые т- 
ные кредиты на лотребностн военнаго 
временд д на особыя дриготовления, 
лредшѳствуюиция войне , a также в 
том же порядке  разре шаются имъ



займы для покрытия  расходов воен- 
наго времени.

В сфере  военнаго законодательства 
монарху во многих направлениях 
принадлежит совершенно самостоя- 
тельная и вполне  независимая от 
народнаго представительства законо- 
дательная власть. В то время как 
възападно-европейскихъгосударствах 
военно - законодательная власть осу- 
щ ествляется монархом совме стно с 
народным представительством,  при 
чѳм компетенции этого после дняго 
иодлежат все  вопросы, относящиеся 
ди установления различнаго рода игра- 
вовых положений, опреде ляюидих от- 
ношѳния  народа к армии, вопросы о 
законах военно-уголовных,  военно- 
судебных и др.,—в России участие 
народнаго представительства в воен- 
ном законодателъстве  является чрез- 
вычайно ограниченным.  По общему 
принципу монарх в России творит 
д л я  армии закон единолично. Его 
исключительной компетенции подле- 
жит законодательство воен.-судебное 
(ср. воен.-угол. законы, X, 625), законо- 
дат. де ла, относящияся до устройства 
■сухопутных и морскнх сил и обо- 
роны российскаго государства, a равно 
всего управления армиею и флотом,  
в том числе  все  положѳния, наказы, 
штаты, табели и расписания  по воен- 
ному и морскому ве домствам,  и, на- 
конец,  законодательны я де ла, касаю- 
щияся устройства казачества и упра- 
вления  им,  какъ' вооруженною силою 
государства. Все  эти де ла подлежат 
ве де нию законодат. учреждений един- 
ственно в том случае , когда они 
касаются продметов общих законов 
или требуют отме ны, изме нения 
или дополнения  их;  ыо и в этом 
даже случае  они направляю тся в по- 
рядке  86 ст. основн. законов лишь 
только в те х частях,  которыя 
именно составляют предме т  общих 
законов.  Когда же осуществление 
ме р  военнаго законодательства тре- 
бует новых расходов от казны, и 
эти расходы не могут быть покрыты 
соотве тственньши сбережениями, ожи- 
даемыми в ассигнованиях военнаго 
или морского министерства, то эти 
закоыодательныя ме ры представляются 
на Вы сочайтее разре шение лишь после

ассигнования соотве тственных кре- 
дитов законодательными учрежде- 
ниями 1).

Органами вѳрховнаго военнаго упра- 
вления  в России являются: Военный 
Совгът, —сове щат. орган при монархе  
по вопросам военнаго законодатель- 
ства за исключением военно-судебнаго; 
кроме  того, к его компетенции отно- 
сится обсуждение важне йших хозяй- 
ственных де л,  вопросов по состоя- 
нию войск и военных заведений, a 
такжѳ разсмотре ние и направление 
де л о производстве  предварительнаго 
сле дствия и предания  суду за  престу- 
пления по службе  высших чинов 
военнаго управления; военньий сове т 
состоигь под предсе дательством 
военнаго министра и подчиняется не- 
посредственно монарху. Главный воен- 
ный суд— сове щательный орган по 
законодательным вопросам,  относя- 
щимся до военно-судебной части и до 
законов о наказаниях и взысканиях.  
Кроме  того, он является высшим 
военным кассационным судом (см. 
т. X, стр. 654 и 656). Въморском ве дом- 
стве  этим двум учреждениям со- 
отве тствую т по характеру своей 
де ятельности Адмиралтейств- Сове т 
и Главный военно-морской суд.  Кроме  
того, к органам верховнаго военнаго 
управления принадлежат:  Высшая ат- 
тестационная комиссия— соде йствующий 
орган при монархе  по вопросам о 
назначении на высшия командныя дол- 
жности по военно-сухопутному ве дом- 
ству, и Императорская Глаеная Квар- 
тира с военно-походною канцеляриею 
Е. И. В.,—как исполняющия  при Го- 
еударе  спедиальныя фуыкдии и приобре - 
тающия  особое значение во время Вы- 
сочайших путешѳствий и во время 
нахождения Государя при армии и в 
походе .

В Германии, в виду сложности го- 
сударственнаго организма, отношения 
главы государства к вооруженнымъ

и) См. Лазаревский, „Лекции по русск. го- 
сударств. праву“ (т. I , 1908  г.); Иваиовский В„  
,У вѳбник госуд. п р ава“ (1908); Дмитрю- 
кое,  „П о вопросу о 96 ст. основ. госуд. 
законов“  (1909); „’Свод Воен. Постан.“ кв. I; 
„Свод закон. Росе. Имп.“ т. I, ч. 1; „Стеногр. 
отчеты Гос. Сов. и Гос. Д у х ы “ .



силам империи являются также слож- 
ными и во многих отношениях свое- 
образными. Согласно ст. 63 конституции 
все  вооруженныя сильи империи соста- 
вляют единое войско, находящееся 
как в мирное, так и в военное 
время под верховным начальством 
германскаго императора, В силу та- 
ких отношбний к армии на герман- 
ском императоре  лежит обязанность 
заботиться о содержании все х войск 
империи в надлежащей боевой готов- 
ности и о сохранении в них един- 
ства в организации, вооружѳнии, обу- 
чении и образовании. Д ля достижения 
этой це ли все  распоряжения, издавае- 
мыя по этим частям в прусской 
армии, сообщаются императором союз- 
ным контингентам для надлежащаго 
руководства чрез союзный комитет 
для армии и кре постей. Помимо этого, 
императору принадлежит право орга- 
низадии ландвера, постройки кре постей 
на всем пространстве  империи, назна- 
чения туда комендантов и гарнизо- 
нов и, вообще, опреде ления дислокадии 
войск.  Все  не мецкия войска обязаны 
безпрекословно подчиняться дриказа- 
ниям императора, в выполнении ка- 
ковой обязанности приносят присягу 
ему непосредственно с оговоркой о 
ве рности своему государю или же 
присягают своему государю с оговор- 
кой повиноваться императору. В ряду 
этих прав императора отсутствовало 
весьма существенное право общаго 
управления  союзными контингентами. 
Объединениеуправления  армиею въэтом  
отношении могло совершиться лишь 
путем частных договоров.  И де й- 
ствительно Іируссия, благодаря своему 
значению в империи, путем сепа- 
ратных военных конвенций успе ла 
подчинить своему управлению кон- 
тингенты почти все х мелких гер- 
манских государств,  из кото- 
рых не которые, как,  напр., контин- 
генты Бадена, Гессена и др., вошли 
в состав прусских войск в виде  
самостоятельных частей; другие же, 
не образуя отде льных формирований, 
как,  напр., контингенты Вальдека, 
Любека, Гамбурга и др., прямо были 
распреде лены до ближайшим прус- 
ским полкам.  Контингенты второй 
группы составляют таким образомъ

органическую часть прусской армии; 
они всеце ло ве даются прусскими цен- 
тральными военными учреждениями, но 
при поступлении на службу приносят 
присягу не только императору, но и 
своим владе тельньш государяы.  
Контингенты первой группы, образуя 
самостоятельныя войсковыя части — 
полки, дивизии—входят в состав 
высших войсковых соединений сов- 
ме стно с прусскими войсками и поль- 
зуются лишь не которыми формаль- 
ными преимущестзами; управление и 
заве дывание этими контингентами со- 
средоточивается в руках гирусскаго 
короля; владе тельные же государи в 
отношении этих контингентов поль- 
зуются лишь правами командующих 
генералов.

В совершенно других отношениях 
находятся к императору войска Сак- 
сонии, Вюртемберга и Баварии. Саксон- 
ския войска образуют совершенно са- 
мостоятельныя соединения, непосред- 
ственно подчиняющияся саксонскому 
королю, который управляет ими 
чрез посредство саксонскаго воен- 
наго министра. Саксония име ет свой 
корпус офицеров,  назначение кото- 
рых на должности исключительно 
зависит от усмотре ния короля. Те м 
не мене е, несмотря на это самосто- 
ятельное положение саксонск. войск,  
управление ими находится под силь- 
ным влиянием прусскаго военнаго 
управления. Эта зависимость выра- 
жается, во-первых,  в том,  что им- 
ператору предоставлено право назна- 
чения по представлению саксонскаго 
короля командиров саксонских кор- 
пусов,  во-вторых,  на назначение на 
должности все х вообще саксонских 
генералов должно быть получено 
предварительное согласие императора 
и, наконец,  все  издаваемыя для прус- 
ских войск положения  и инструкции 
обязательно должны быть прнме няе- 
мы и в саксонских войсках.  При- 
близительно в таком же положении 
в отношении императора находятся и 
вюртембергския войска.

Что же касается Баварии, то в ря- 
ду союзных государств она зани- 
мает исключительное положение. Ба- 
варския войска в мирное время со- 
ставлязот вполне  независимую от-



императора „королевскую баварскую 
армию“, исключительно подчиняю- 
щуюся своему королю. Король ба- 
варский — верховный начальник во- 
оруженных сил Баварии, a пото- 
му но отношению их пользуется все - 
ми прерогативами, присущими гла- 
ве  независимаго государства. Бавария 
име ет свои вполне  независимые ор- 
ганы центральнаго военнаго управле- 
ния, свой генеральный штаб,  свои 
учебныя заведения. Отношения герман- 
сисаго императора к баварским вой- 
скам в мирное время ограничивают- 
ся лишь правом инспекций, при чем,  
как о результатах инспекции, так 
и о необходимости те х или других 
изме нений или нововведений в ар- 
мии, император,  как не обладающий 
правѳм самостоятельных распоря- 
жений, может лишь сообщать королю 
и входить с ним по этим предме- 
там в соглашение. Баварския войска 
ирисягают на ве рность службы им- 
ператору лишь на время войны. В 
военное время баварския войска посту- 
пают в исключительное ве де ние им- 
ператора, при чем мобилизация этих 
войск производится по предложению 
императора непосредственным рас- 
поряжением баварскаго короля.

Итак,  в Германии императору 
принадлежит,  как власть верховнаго 
начальствования, так и власть верхов- 
наго военн. управления, но с ограниче- 
ниями, указанными выше. В сфере  вер- 
ховнаго военнаго управления эта власть 
проявляется, однако, не сколько своеоб- 
разно, логически соотве тствуя тому 
особенному положению, которое зани- 
мает император в империи. Необ- 
ходимо заме тить, что в Германии 
военное законодательство подлежит 
исключительной компетенции империи. 
Поэтому издание военно-правовых по- 
становлений без участия народнаго 
представительства в развитие и до- 
полнение узаконений, изданных в за- 
конодательном порядке , может при- 
надлежать тому или другому органу 
империи лишь в силу специальной де- 
легации. В отношении вооруженных 
сил это право фактически делеги- 
ровано императору, но не как королю 
прусскому, a как главе  империи. В 
силу этого юридические указы импе-.

ратора, контрасигнируемые имперским 
канцлером,  име ют силу для всей 
империи, за исключением,  однако, Ба- 
варии, где  издание таких правовых 
постановлений принадлежит бавар- 
скому королю. Издание все х других 
актов верховнаго военнаго управле- 
ния, т. е. актов,  не име ющих содер- 
жанием правовыя опреде ления, отно- 
сится к компетенции отде льных го- 
сударств,  но фактически опять-таки 
осуществляется в силу заключен- 
ных конвендий императором,  но 
как королем прусским.  Всѳце ло, 
как материально, так и формально, 
оно прннадлежит прусскому королю 
в отношении все х союзных контин- 
гентов,  органически вошедших в 
состав прусских войск.  В Саксо- 
нии и Вюртемберге  оно принадлежит 
формально королям саксонскому и 
и вюртембергскому, но материально 
прусскому королю, диктующему содер- 
жание этих актов.  Наконец,  в Ба- 
варии издание этих актов принадле- 
жит и формально и материально ба- 
варскому королю х). Специальным ор- 
ганом верховнаго военнаго управле- 
ния  в Гѳрмании является Военный ка- 
бинет императора и короля; это со- 
де йствующий и исдолнительный ор- 
ган при императоре  по водросам о 
назначении на должности и о произ- 
водстве  в чины офицеров союзных 
контингентов и в частности прус- 
ской армии; при нем состоит особая

1) См. Labarid , „ D a s  S ta a t s r e c l i t  d e s  
d e u t s c h e n  R e ic h e s “ (B. IV , 1901); Rönne, 
„ V e r f a s s u n g  d e s  D e u ts c h e n  R e ic h s “ (1899); 
Peckert, „ M i l i t ä r g e s e tz g e b u n g ,  M il i tä r v e r 
o r d n u n g s r e c h t ,  m i l i tä r i s c h e r  O b e rb e fe h l 
n a c h  d e u ts c h e m  S t a a t s r e c h t “ (1906); Gumtz, 
„D ie  m in i s te r i e l l e  V e r a n tw o r t l i c h k e i t  be i 
A n o r d n u n g e n  d e s  K a is e r s  a u f  d e m  G eb ie te  
d e s  M ii i tä r w e s e n s  u n d  d e r  K r ie g s m a r in e *  
(1910); M ueller, „D ie  T e i lu n g  d e r  M il i tä rg e 
w a l t  im  d e u t s c h e n  B u n d e s s ta a te “ (1905); 
Gau, „D ie  K o n t in g e n t s h e r r l i c h k e i t  n a c h  
d e u t s c h e m  R e ic h s r e c h t“ (1904); Veltze s 
i n t e r n a t io n a l e r  „ A r m e e -A lm a n a c h “ ^1911); 
„ L e s  a r m é e s  d e s  p r in c ip a le s  p u is s a n c e s  a u  
p r in te m p s  d e  1 9 1 0 “ (1910); von Alten, 
„ H a n d b u c h  f ü r  H e e r  u n d  F lo t t e “; Добро- 
волъский, „Основы организадии цептральнаго во- 
еннаго управления в Россип п зап.-европ, го- 
сударствах“ ; M eyer, „ G ru n d z ü g e  d e r  d e u 
t s c h e n  M i l i t ä r v e r w a l tu n g “ (1901).



секретная военная канцелярия, специ- 
ально ве дающая аттестациями офице- 
ров.

В Австро-Венгрии вопросы военнаго 
управления являются столь же сложны- 
ми, как и в Германии, что зависит 
от разде ления ея военно-сухопутных 
сил на три независимыя друг от 
друга армии: общеимперскую, австрий- 
ский ландвер и венгерский гонвед,  
и существования трех военных ми- 
нистерств:  обще - имперскаго и двух 
министерств народной обороны. Вер- 
ховное начальствование над воору- 
женными силами в Австро-Венгрии 
принадлежит императору и королю; 
он же стоит во главе  военнаго 
управления, как власть, объединяющая 
и направляющая де ятельность его раз- 
нообразных органов.  Императору в 
порядке  верховнаго управления при- 
надлежит право окончательнаго раз- 
ре шения все х вопросов,  касающихся 
организации, обучения, обмундирования, 
снаряжения, вооружения и, вообщѳ, хо- 
зяйства войск,  поддержания в вой- 
сках дисдиплины и т. д. При имде- 
раторе , как посредствующий ори’ан 
для сношений с центральными учре- 
ждениями, состоит военная канцелярия; 
на ней главным образом лежит 
разсмотре ние представляемых воен- 
ным министром докладов,  составле- 
ние и сообщение по дринадлежности 
высочайших резолюций. Непосред- 
ственно власть императора в области 
военнаго управления  осуществляется 
военным министром и министрами 
народной обороны, отве тственными пе- 
ред императором и соотве тствен- 
ными органами народнаго представи- 
тельства,— дѳлегадиями, рейхсратом 
и рейхстагом.  У частие органов на- 
роднаго представительства в де ятель- 
ности военнаго управления крайне огра- 
ничено; компетенции этих органов 
подлежат,  как и в Германии, лишь 
вопросы военнаго бюджета и военяаго 
законодательства (законы о воинской 
повинности, военно-уголовные, военно- 
судебные законы и д р .).г)

В Италии высшая военная власть

*) Schmid F., „Das Heeresrecht der öster
reichisch-ungar. Monarchie“ (1903); Г.тк- 
ман,  „Австро-вевгерская аряия“ (1910).

принадлежит королю, как верховному 
вождю армии в мирное и в военное 
время. Если в военное время король 
не принимает на себя непосредствен- 
ное командование армией, то в этом 
случае  назначается особый главноко- 
мандующий. Д е ятельность верховнаго 
управления в Италии осуществляется 
при посредстве  военнаго мннистра, 
отве тственнаго перед парламентом.  
Органом,  объединяющим де ятель- 
ность различных ыинистерств по 
вопросам обороны государства, являет- 
ся высшая комиссия no оборонгь госу- 
дарства, состоящая дод предсе да- 
тельством предсе дателя сове та ми- 
нистров.

Во Франции основныя черты ея го- 
сударственнаго устройства получили 
полное отражение и в организацин 
высшаго военнаго управления. В еи- 
лу учредительнаго закона 25 февраля 
1875 г. президент республики, как 
глава исполнительной власти, „распо- 
ряжается военными силами государ- 
ства“. Из этого общаго принципэ 
логически должно вытекать и право 
президента республики лично командо- 
вать войсками, т. е. стать во главе  
их в качестве  полководца. Де йстви- 
тельно, в настоящее время во Францин 
не т конституционнаго постановления, 
которое ме шало бы президенту рес- 
публики принять на себя личное ко- 
мандование войсками, но фактически, 
в силу дарламентскаго образа дравле- 
ния, осуществление этого права де лает- 
ся невозможным.  С изданием декре- 
та 28 июля 1911 г. можно предполо- 
жить, что во время войны таким 
главнокомандующим будет началь- 
ник и 'енеральнаго штаба (эта долж- 
ность создана декретом 28 июля 
1911 г.). Фактическая власть распоря- 
жения вооруженною силою и власть 
военнаго управления во Франции в 
де йствительности прииадлежит воен- 
ному министру. Такое положение вещей 
вытекает из самаго существа пар- 
ламентскаго режима. Президент рес- 
публики есть лицо, не отве тственное 
перед дарламентом.  Его власть вх̂  
сфере  управления осуществляется чрез 
отве тственное перед парламентом ми- 
нистерство. Контрасигнпрование воен- 
ным министром актов,  исходящихъ



от президента по отношению воору- 
женных сил,  равнозначуще при- 
н ятию на себя за эти акты отве тствен- 
ности,—в силѵ этого военный ми- 
нистр фактически становится главою 
армии, что вполне  опреде ленно и вы- 
ражено в декрете  25 мая 1910 г., ко- 
торым был опубликован устав о 
внутренней службе  в войеках: — „1е 
m inistre de la guerre est le chef de 
l'a rm ée“. Таким образом в области 
военнаго управления президент,  как 
глава исполнительной власти, де йству- 
ет чрез отве тственнаго министра; 
ему принадлежит право назначения на 
должности по военному ве домству, 
принятие ме р к поддержашю в 
войсках дисциплины и регулирование 
все х существенных вопросов воен- 
наго управления. Это право президента 
республики осуществляется в силу 
принадлежащей ему регламентирующей 
власти путем издания  контрасигниро- 
ванных военным министром декре- 
тов.  Высшим органом,  объединя- 
ющим во Франции де ятельность от- 
де льных министерств ио вопросам 
государственной обороны, являетсяв  
настоящее время Висгаий совгьт на- 
циональной ооороны (Conseil supérieur 
de la défense nationale). Предсе дателем 
сове та состоит президент сове та 
министров;  сове т собирается не ме- 
не е двух раз в год.  Президент 
республики может,  кроме  того, со- 
звать его во всякое время и принять на 
себя предсе дательствование. При пред- 
се дателе  сове та сосхоит постоянный 
секретариат для подготовки вопросов,  
вносимых на обсуждение сове та. В 
состав сове та входят министры: во- 
енный, морской, иностранных де л,  
финансов,  колоний и не которыя дру- 
гия лица !).

1) Belaperrierre, „Cours de législation et 
d’administration militaires“ (т. II, 1879); Cré
tin, „Conférences sur l’administration mili
taire faites à l’école supérieure de la guerre“ 
(1889); Gilbert. „Lois et institutions militai
res“ (1895); Hepke, „Frankreich. Die Heere 
und Flotten der Gegenwart“ (1900); Эсмен,  
„Основныя начала государственааго права“ (т. II., 
1898); Richter R., „Die Heeresverwaltung 
Deutschlands, Frankreichs, Italiens und 
Russlands“ (1909); „Agenda militaire“ (Pa
ris 1910—11).

В Англии, как и в других кон- 
ституционных государствах верхов- 
ное командование все ми вооруженными 
силами принадлежит королю. Высшее 
руководство де лами государственной 
обороны и вопросами военной политшш 
принадлежит комитету обороны. Пред- 
се датель комитета—первый министр;  
члены—министры военный, морской, 
иностранных де л,  по де лам Индии 
и финансов,  начальник генеральнаго 
штаба, ыорского штаба и еще не сколько 
других представителей военнаго ве - 
домства. Де ятельность короля в обла- 
сти вѳрховнаго военнаго управления 
осуществляется чрез одного из чле- 
нов комитета, военнаго министра, явля- 
ющагося ближайшим конституцион- 
ным сове тником короля по все м 
военным вопросам.  Военный ми- 
нистр избирается из членов пар- 
ламента, и потому не может быть 
лицом военным,  состоящим на де й- 
ствительной службе . Он отве чает 
перед парламентом,  как за  состоя- 
ние вооруженных сил,  так и за 
правильное расходование сумм,  воти- 
рованных на их содержание. При 
военном министре  состоят три по- 
мощника: парламентский помоицник,
помогахощий министру в его парла- 
ментских докладах,  прк чем,  если 
министр принадлежит к членам 
нижней палаты, то помощник изби- 
рается из членов палаты лордов,  и 
наоборот.  Финансовый помощник— он 
выбирается из состава парламента, и 
на ѳго обязанности лежит редактиро- 
ваяие военнаго бюджета. Оба эти по- 
мощника, как члены правительства, 
смишяются вме сте  с военным ми- 
нистром.  Постоянный помощник, — 
этот после дний не принадлежит к 
составу парламента; на нем лежит 
ведение сношений министра вне  пар- 
ламента.

Подчиненное военное управление. Со- 
вершенно другой характер по срав- 
нению с верховным управлением 
носит подчиненное военное управле- 
ние. К области этого после дняго от- 
носится де йствительное, фактическое 
выполнение задач военнаго управле- 
ния, разбросанных по всему простран- 
ству государственнойтерритории. Зде сь 
раздробление управления, подчиненнаго



no изве стной иерархической системе , 
есть необходимое условие це лесообраз- 
ной его де ятельности. В этой системе  
учреждения высшия, являясь посред- 
никами между верховным управле- 
нием и органами низшими, не только 
направляют де ятельность этих по- 
сле дних к непосредственному вы- 
полнению лежащих на них задач,  
соотве тственно спѳциальным услови- 
ям,  при которых им приходится 
де йствовать, но осуществляют по 
отношению к ним и власть контроля.

Іерархическия отношения органов 
подчиненнаго управления опреде ляют- 
ся пространетвом их де йствия. В 
этом отношении они подразде ляиотся 
на две  группы: на органы централь- 
наго управления, де йствующие на всем 
гиротяжѳнии государства, и на органы 
ме стнаго управления, уполномоченные 
де йствовать л и ть  в преде лах опре- 
де леннаго округа.

Центральное военное управленге есть 
управление, сосредоточивающее в се- 
бе  общее направление и надзор за 
де ятельностыо подчнпеннаго управле- 
ния. Организация центральнаго воен- 
наго управления в различных госу- 
дарствах в своих существенных 
чертах различна. На это различие 
оказывае т  влияние не только тот или 
другой характер управления обще- 
государственнаго, но еще в боле е 
значительной ме ре  то обстоятель- 
ство, сосредоточивается ли де ятель- 
ность военнаго управления в одном 
цѳнтральном органе , или распреде - 
ляется между не сколькими такими 
органами.

При первой системе , дентрализа- 
ционной, власть военнаго управления 
сосредоточивается в одном лице — 
в военном министре . Выгодная сто- 
рона этой системы заключается в 
том,  что при ней сохраняется де ль- 
ность и единство в де ятельности 
управления, и за этим после дним 
обезпечивается необходимая твердость 
и быстрота. Эта система принята во 
Франции и России. Сопряженная с 
этой системой пѳрегрузка работой 
дентральнаго органа может быть 
устранена передачей изве стной доли 
самостоятельной власти ме стным 
органам управлеяия, что фактически

осуществлено, напр., в России путем 
создания  системы военно-окружных 
управлений. Д ругая система, децен- 
трализационная, основана на началах 
разграничения де я тельности военнаго 
управления  между не сколькими само- 
стоятельными и независимымп друг 
от друга органами. Эта система при- 
нята в Германии и Австро-Венгрии. 
Там она развилась отчасти всле д- 
ствие исторических причин,  отчастн 
всле дствие стремления обособить бое- 
вую подготовку государства в ру- 
ках самостоятельнаго, независимаго 
от военнаго министра органа; при 
этой системе  в руках военнаго ми- 
нистра сосредоточивается лишь во- 
енно-административдая де ятельность. 
Де йствительно, разсматривая органи- 
зацию центральнаго военнаго управле- 
ния в разных государствах,  нельзя 
не заме тить, что не только в Гер- 
мании, но il в других государствах 
наиболыпую тенденцию к обосо- 
блению проявляет та иыенно от- 
расль де ятельности военнаго упра- 
вления, которая составляет специаль- 
ный предмет ве де ния и’енеральна- 
го штаба. Исходным пунктом для 
подобнаго обособления служит то 
не лишенное справедливости сообра- 
жение, что руководство военными 
операциями во время войны должно 
принадлежать тому же самому лицу, 
в руках котораго сосредоточивается 
подготовка их в мирное время. От- 
сюда логический вывод:  для успе ш- 
наго выполнения той отве тствеишой 
де ятельности, которая во время войны 
выпадает на долю начальника гене- 
ральнаго иптаба, этот после дний уже 
в мирное время должен пользовать- 
ся самостоятельностыо и не ограничи- 
ваться в своей де ятелыю сти властыо 
другого лица, которое за эту де ятель- 
ность в военное время не несет от- 
ве тственности. Между прочим,  в си- 
лу этих именно соображений, л е том 
1911 г. во Франции создана новая 
должность начальника генеральнаго 
штаба армии, пользующагося изве ст- 
ной долей самостоятельности в раз- 
работке  вопросов о военных опера- 
циях.  При не которых своих пре- 
имуществах эта система обладает,  
однако, весьма крѵпными недостатками:



она нарушает принцип единства в 
управлении, тормозит его де ятель- 
ность, вноснт в него разрозненность. 
Опыт приме нения  этой системы при- 
водил иногда к самым нежелатель- 
ным после дствиям.  Приме ром мо- 
жет служить Россия, где  в 1905 г. 
начальник генеральнаго штаба был 
поставлен в независимое от во- 
еннаго мпнистра положение и не- 
посредствѳнно подчинялся верховной 
власти.

Если учреждения, ве дающия де лами 
по части генеральнаго штаба (сюда 
входят вопросы стратеглческие, мо- 
билизационньие, пользование путями со- 
общения, сбор све де ний об иноетран- 
ных армиях) , мы выде лим в оео- 
бую самостоятельную группу, то раз- 
нообразныя учреждения, входящия  в 
состав военнаго министерства, как 
дентральнаго органа военнаго упра- 
вления, могут быть сведеыы в сле - 
дующия группы: 1) учреждения, ве даю- 
щия де лами общаго характера,—кан- 
делярия  министра; 2) учреждения, ве - 
дающия отде льными специальными от- 
раслями военнаго управления, какъто: 
учреждения, ве дающия отде льными ро- 
дами службы и спедиальными ве дом- 
ствами (артиллерия, пе хота, кавалерия, 
инженерныя войска, ве домства военно- 
учебное, судебное, медицинское, вете- 
ринарное и т. д.); учреждения с ад- 
министративно-хозяйственным харак- 
тером де ятельности (интендантския 
учреждения); учреждения  контрольныя; 
учреждѳния, ве дающия вопросами ор- 
ганизационными, комплектования армии 
и личным составом;  учреждения, ве - 
дающия обезпечением отставныхъвоин- 
ских чинов и их семейств;  3) 
вопомогательные органы военнаго ми- 
нистерства—разнаго рода сове щатель- 
ныя учреждения, технические и ученые 
комитеты и т. д.

В состав центральнаго военнаго 
управления  в не которых государ- 
ствах входят ещѳ особые органыин- 
спекции. Де ятельность одних из 
них носит нреимущественно харак- 
тер строевой и надравляется к уста- 
новлению единства в образовании и 
в боевой подготовке  отде льных ро- 
дов оружия; в болыпинстве  гооу- 
дарств эти органы не входят в со-

став военнаго мннистерства и, как 
име ющие исключительно строевое зна- 
чение, непосредственно подчиняются 
вѳрховному военачальнику. Де ятель- 
ность другой группы органов ин- 
спекции име ет преимущественно ха- 
рактер хозяйственно-технический; эти 
органы непосредственно подчиняются 
военному министру.

В Россги организация  центральнаго 
военнаго управления не сколько раз 
подвергалась существенным изме - 
нениямь;наиболе е существенныя рефор- 
мы в этом направлении были произ- 
ведены в иериод 1905— 1906 гг., когда 
въсоставе  центральнаго военнагоупра- 
вления были образованы независимые 
от военнаго министра Сове т госу- 
дарственной обороны, Высшая аттеста- 
ционная комиссия  и Главное управле- 
ние генеральнаго штаба. Однако, вред 
расчленения  де ятельности высшаго во- 
еннаго управления оказался в после - 
дующее время настолько ощутитель- 
ны.м,  что с 1908 г. в этой области 
начинает проводиться другая идея— 
идея единовластия, которая в р е ши- 
тельной форме  и осуществляется к 
1910 г. объединением все х отраслей 
воеянаго управления  в руках воен- 
ыаго министра и установлением прин- 
дипа, что военный министр является 
единственным докладчиком Госуда- 
рю Имдератору по все м де лам воен- 
наго ве домства.—Таким образом в 
настоящее время во главе  всего воен- 
наго управления  в России стоит воен- 
ный министр.  Он непосредственно 
подчиняется монарху, только перед 
ним отве тственен и является бли- 
жайшим ѳго сове тником гго де лам 
верховнаго военнаго управления. Сущ- 
ность власти, ему принадлежащей, отно- 
сится собствѳино к порядку исполни- 
тельному: как глава военнаго упра- 
вления, он обязан наблюдать за  бла- 
гоустройством войск,  военных упра- 
влений и учреждѳний и направлять ддй- 
ствия все х частей министерства к 
це ли их учреждения. По своей долж- 
иости военный министр состоит пред- 
се дателем Военнаго сове та, Высшей 
аттестационной комиссии и Александров- 
скаго комитета о раненых.  При нем 
состоит ІІОМОЩНИК.

Центральный орган военнаго упра-



вления, военное министерство, есть ор- 
ган,  чрез который объявляется и 
приводится в исполнение Высочай- 
шая воля по военно - сухопутному 
управлению; в состав его входят:
1) Высшгя коллегиальныя учрежденгя: 
Военный сове т. Главныйвоенный суд,  
Александровский комитет о ране- 
ных, —установления, де йствующия по- 
стоянно; Веѵрховный уголовный судь и 
Высшая аттестационная комиссия, со- 
бирающиеся периодически; эти учре- 
ждения  являются или сове щательными 
органами при ыонархе  по де лам выс- 
шаго военнаго управления, или же де й- 
ствуют самостоятельно, будучи наде - 
леныв опреде ленномъобъеме  правом 
ре шающей власти. 2) Отде лы вееннаго 
министерства, ве дающие специальными 
отраслями военнаго управления: а) кан- 
целярия военнаго министерства, б) глав- 
ный штаб,  в) главныя управления— 
гѳнеральнаго штаба, интендантское, ар- 
тиллерийское, инженерное, военно-сани- 
тарное, военно - учебных заведений, 
военно-судное;ветеринарноеуправление 
армии, управление поремонтированиюар- 
мии и главный комитет по устройству 
казарм.  При большинстве  главных 
управлений состоят особые комитеты 
для обсуждения  вопросов техническа- 
го характера. Во главе  каждаго упра- 
вления стоит начальник,  непосред- 
ственно подчиняющийся военному мини- 
стру; управления  де лятся на отде лы, 
отде ления, части, де лопроизводства и 
т. д. 3) Генерал- инспекторы; их име ет- 
ся четыре,—генерал- инспекторы ка- 
валерии, артиллерии, по инженерной 
части и военно-учебных заведений. Ге- 
нерал- инспѳкторы входят в состав 
военнаго министерства, подчиняются 
военному министру и предназначают- 
ся, каждый по своей спѳциальности, 
для наблюдения и пове рки боевой 
подготовки войск,  a равно де ятель- 
ности учреждений и заведений, т е сно 
связанных с боевою подготовкою 
армии. К составу инспекции принад- 
лежит такжѳ инспектор стре лковой 
части в войсках.

В Германии центральное военное 
управление распреде лено между че- 
тырьмя министерствами: прусским,  
баварским,  саксонским и вюртем- 
бергским.  С наиболЬе обширнымъ

кругом де ятельности является  мии и- 
стерство прусское, как ве дающее наи- 
большим количеством союзных кон- 
тингентов и непосредствеыно влияю- 
щее на де ятельностьсаксонскаго и  вюр- 
тембергскаго военных министерств.  
В прусском министерстве  сосредо- 
точивается разсмотре ние вопросов 
законодательных,  бюджетных,  орга- 
низационных,  комплектования армии и 
хозяйственных.  Во главе  министер- 
ства стоит назначаемый императо- 
ром военный министр.  Этот по- 
сле дний, являясь военным уполномо- 
ченным в союзном сове те  и пред- 
се дательствуя в союзном комитете  
для армии и кре постей, выступает 
в рейхстаге , как член- делегат 
союзнаго сове та, a потому ие несет 
перед ним отве тственности. ТІрус- 
ский военный министр име ет исклю- 
чительное значение органа управления, 
a потому никакими командными пра- 
вами по отношению войск не поль- 
зуется. Значение военнаго министра 
в значительной степени сужено еще 
в том отношении, что заве дывание 
личным составом офицеров и 
частью генеральнаго штаба сосредо- 
точено в независимых от военнаго 
министра органах:  в военном ка- 
бинете  императора и в болыном 
генеральном штабе .

Прусское министерство состоит 
из подразде ляющихся на отде ления 
четырех департаментов:  дентраль- 
наго, ве дающаго вопросамн обидаго 
характера; общаго военнаго; военно- 
административнаго; пенсионнаго и су- 
дебнаго. На-ряду с военным мини- 
стерством существует це лый ряд 
генерал- инспещий и инспекцгй специ- 
альных родов оружия и отде лы иых^ 
отраслей военнаго хозяйства. И н с п ѳ е -  
дии додчиняются военному министр;/ 
в отношении административно-хозяй- 
ственном,  но стоящие во главе  не - 
которых из них генерал- инспеи- 
торы име ют по своим сдециальным 
водросам личный доклад y импера- 
тора. В системе  центральнаго воен- 
наго удравления в Пруссии совер- 
шенно самостоятельное положение за- 
ниыает Большой генеральный итабг, 
име ющий назначением разработку со- 
ображений и расдоряжений на случай



войны. Начальник его непосредствен- 
но подчиняется императору и в во- 
енное время предназначен занять 
должность начальника штаба при им- 
ператоре —главнокомандующем.  Кро- 
ме  прусскаго гѳнеральнаго штаба су- 
ществуют:  баварский, саксонский и
вюртембергский.

В Австро-Венгрии, соотве тственно 
подразде лению ея вооружѳнных сил 
на три самостоятельныя части, ден- 
тральное военное управление распре- 
де лено между тремя независимыми 
министерствами: обще-имперским,  ав- 
стрийским министерством народной 
обороны и венгѳрскимъминистерством 
народной обороны. Обще-имперекое ми- 
нистерство ве дает обще-имперскими 
армиею и флотом;  оно подразде ляет- 
ся на пять отде лов,  из которых 
пятый ве дает военным флотом.  
Во главе  этого после дняго отде ла 
стоит особый начальник,  име ющий 
личный доклад y императора. Прн 
министерстве  состоит де лый ряд 
вспомогательных органов,  к числу 
которых относятся генерал- инспек- 
торы различных родов войск,  на- 
чальники отде льных специальных 
ве домств и не сколько специальвых 
технических и ученых комитетов.  
Во главе  министерства стоит импер- 
ский военный министр,  являющийся 
не только администратором,  но и 
начальником общѳ-имперской армии; 
он непосредственно подчинен им- 
ператору и отве тственен перед де- 
легациями. Генеральный штаб импер- 
ской армии и обоих ландверов зани- 
мае т  в составе  управления  вполне  
самостоятельное положение; стоящий 
во главе  его начальник подчинен 
непосредствѳнно императору; по не ко- 
торым вопросам ои должен вхо- 
дить вт. предварительное соглашение 
с военным министром.  Австрийское 
министерство народной обороны ве дает 
австрийским ландвером,  ландштур- 
мом и корпусом жандармов;  оно 
состоит из це лаго ряда департа- 
ментов,  сведѳнных в отде лы. Вен- 
герское министерство народной обороны 
ве дает венгерским гонведом,  ланд- 
штурмом и корпусом жандармов.  
Оба министерства образованы в 1868 г. 
Стоящие во главе  их министры обо-

роны независимы от имперскаго во- 
еннаго министра, при чем,  входя в 
состав соотве тственных министер- 
ских кабинетов,  отве тственны пе- 
ред императором и палатами сво- 
их государств.  Де ятельность их 
име е т преимущественно администра- 
тивный характер;  отношения их к 
имперскому военному министру огра- 
ничиваются лишь периодическим со- 
общением необходимых све де ний о 
расквартировании ландверных войск,  
о состоянин разных запасов и т. п.

В Италии во главе  центральнаго 
военнаго управления стоит государ- 
ственный секретарь по военным де - 
лам— военный министр.  По вопро- 
сам дисциплины, обучения войск,  мо- 
билизации и другим,  непосредственно 
касающимся войсковых частей, воен- 
ный министр де йствует чрез  кор- 
пусных командиров.  По вопросам 
же военнаго управления органом его 
является военное миниетерство. Это по- 
сле днее состоит из не скольких 
канцелярий, непосредственноподчиняю- 
щихся министру, одного управления 
общих де л и шести главных упра- 
влений. Для специальной разработки 
различных военных вопросов и для 
наблюдения за однообразным обуче- 
нием войск,  при военном министер- 
стве  существует це лы йряд вспомо- 
гательных органов и инспещий, часть 
которых име ет значение учрежде- 
ний сове щательных,  a часть испол- 
нительных.  Среди сове щательных 
учреждений наибольшее значение име - 
ет военный совкт,  функционирующий 
дод предсе дательством военнаго ми- 
нистра и состоящий из временных 
и постоянных членов;  на его обязан- 
ности лежит обсуждение вопросов,  
вносимых военым министром.  Из 
исполнительных органов первен- 
ствующая роль принадлежит управле- 
нгю генеральнаго штаба. Во главе  его 
стоит начальнил генералыиаго шта- 
ба армии, назначение котораго предва- 
рительно обсуждается в сове те  ми- 
нистров.  Начальник штаба руково- 
дит работами по подготовке  к вой- 
не  и ве дает все ми колониальными 
войсками.

В Апглги цѳнтральное военное упра- 
вление сосредоточено в военном со-



вгъте , состоящем и з предсе дателя— 
военнаго министра и шести членов,  
являюицихся вме сте  с т е м началь- 
никами главных управлений военнаго 
министерства; на обязанности членов 
лежит приведение в исполнение ре - 
шений, постановленных военным со- 
ве том,  принятие ре шений, не требую- 
щих утверждения  сове та, и доклад 
после днему все х де л ,  подлежащих 
его утверждению. Подготовляющим и 
исполнительным органом является 
военное министерство, подразде ляю- 
щееся по числу членов военнаго со- 
ве та на шесть главных управлений 
или департамонтов,  a именно: упра- 
вления имперскаго генеральнаго штаба, 
дежурнаго генерала армии, генерал-  
квартирмейстера армии, начальника 
артиллерийской части, управление гра- 
жданскаго члена (парламентскаго по- 
мощника военн. мин-ра)военнаго сове та 
и управление финансоваго члена воен- 
наго сове та. При министерстве  для 
обсуждения специальных вопросов 
име ется це лый ряд сове щательных 
комитетов.  Высшее наблюдение за  со- 
стоянием и подготовкою вооружен- 
ных силъвозложеыоиг&генерал- инспек- 
тора армии, который в своей де я тель- 
ности руководствуется указаниямивоен- 
наго сове та и доносит этому после д- 
нему о результатах инспекции. При 
генерал - иыспекторе  состоит не - 
сколько помощников— инспекторов.

Во Франции центральное военное 
управление объединено в лице  воен- 
наго министра. Х отя военный министр 
наде лен там чрезвычайно широкими 
полномочиями по отношению к армии, 
но политическая его отве тственность 
передъпалатами на-ряду съдругими ми- 
нистрами изависимость отъборьбыпо- 
литических партий в стране  лишили 
его власть той продолжительности и спо- 
койной объективности, которая так 
необходима для создания  твердой воен- 
ной организации. Насколько политиче- 
ския  колебания в  стране  и борьбапартий 
отражаются на высшем управлении 
армиею, можно судить уже по тому, что 
за  после дния  40 ле т во Ф рандии пе- 
реме нилось 36 военных министров,  
из которых каждый, вступая в долж- 
ность, вносит свою министерскую 
итрограмму и задается мыслыо рефор-

мировать армию сообразно своим ин- 
дивидуальным взглядам.  Естествен- 
ным после дствием частой сме ны ми- 
нистров и высшаго служебнаго пер- 
сонала в министеретв явилось пре- 
обладание в военном управлении кан- 
целярскаго элемента и приобре теыие 
бхоро министерства громаднаго влияния 
на всю де ятельность военнаго упра- 
вления. До изве стной степени корри- 
гирующее влияиие в неустойчивой 
де ятельности высшаго военнаго упра- 
вления оказывает высшгй военный со- 
ве т (conseil supérieur de la guerre),— 
сове щательный орган при министре  
no вопросам о подготовке  к войне . 
Предсе дательствует в сове те  воен- 
ный министр;  в состав его членов 
входят:  начальник генеральнаго шта- 
ба, начальшик штаба арыии и 10 ди- 
визионных генералов.  В мирное вре- 
мя дивизионные генералы назяачаются 
для инспектирования войска и для ру- 
ководства маневрами, a те  из них,  
которые в военное время предназна- 
чаются для командования армиями, 
получают письменное на то полномо- 
чие каждый раз на один год.  Орга- 
ном военнаго министра служит воен- 
ное министерство, по своему устрой- 
ству во многом сходное с военным 
министерством в России. В состав 
министерства входят:  главный штаб 
армии, десять главных управлений и 
це лый ряд технических и сове ща- 
тельных комитетов и комиссий. В 
системе  центральнаго военнаго упра- 
вления во Франции, как и в других 
государствах,  наибольшим значе- 
нием и самостоятельностыо пользует- 
ся главный штаб армии, предназна- 
ченный для разработки вопросов,  ка- 
сающихся обороны государства и под- 
готовки военных операций. Во главе  
главнаго штаба стоит пачальнт ге- 
неральнаго гитаба, повидимому, пред- 
назначаемый занять в военное время 
должность главнокомандующаго. Его 
ближайшим помощником является 
начальник главнаго штаба, на обя- 
занности котораго лежит заве дывааие 
текущими де лами; в военное время 
он остается при военном министре . 
В це лях обезпечения после дователь- 
ности и устойчивости в разработке  
вопросов по обороне  государстза,



декретом 1890 г. установлешь прин- 
цип,  что сме па военнаго министра 
не влечет за  собою сме ны началь- 
ника главнаго штаба.

М е стное управление. Согласно самой 
идее  ме стнаго управления  на органы 
этого управления  должно быть возло- 
жено фактическое, сообразное с ме ст- 
ными условиями, выполнение разнообраз- 
ных задач военнаго управления. 
Однако в большинстве  государств 
органы этого управления име ют со- 
вершенно другое значение и главным 
образом предназначаются для заве - 
дывания  де лами по комплектованию 
армии, т. е. для производства рекрут- 
ских наборов,  распреде ления ново- 
бранцев между войсковыми частями, 
для учета призывных и т. д. Исклио- 
чением в этом отношении является 
лишь Россия, где  органы военно-окруж- 
нагоуправления  де йствительно являют- 
ся органами ме стнаго военнаго упра- 
вления в истинном значении этого 
слова.

Толчком к образованию y нас 
военно-окружной системы послужила 
крайняя централизация  военнаго упра- 
вления. Эта реформа была произведена 
в 60-х годах прошлаго столе тия 
гр. Милютиным.  Сущность сиетемы 
заключается в разде лении территории 
государства на изве стное число воен- 
ииы х  округов,  в которых фактиче- 
ское выполнение ме стных задач 
военнаго управления лежит на обязан- 
ности начальников отде лов военно- 
окружнаго управления  под н е посред- 
ственною их отве тственностью, a 
надзор за их де ятельностью при- 
надлежит главному начальнику воен- 
наго округа, который вме сте  с те м 
является и командующим войсками, 
расположенными в округе . Военно- 
окружныя управления организованы на 
началах сходных с организацией 
военнаго министерства и воспроизво- 
дят для своего округа такой жѳ 
всесторонний орган по заве дыванию 
военной частью, каким служит воен- 
ное министерство для всей империи. 
Во главе  каждаго округа стоит глав- 
ный его начальник (командующий 
войсками). Ему подчиняются находя- 
щияся в округе  войска и военныя 
учреждения. По отношѳнию к войскамъ

власть его носит преимущественно 
характер инспекторский; по части хо- 
зяйственной он де йствует,  как 
предсе датель окружнаго сове та. В 
состав военно-окружнаго управления 
входять: военно-окружный совгът —■
высший коллегиальный орган в окру- 
г е  по де лам военнаго хвзяйства, слу- 
жащий вме сте  с те м для объедине- 
ния  де ятельности различных отде - 
лов военно-окружнаго управления; это 
объединеыие достигается назначением 
в состав сове та начальников все х 
отде лов военно-окружнаго управления; 
окружный штаб— орган главнаго на- 
чальника округа по у игравлению вой- 
сками и по выработке  общих сообра- 
жений по подготовке  к войне , и пять 
окружных управлений: интендантское, 
артиллерийское, инженерное, военно- 
санитарное и военно-ветеринарное; в 
каждом округе  име ется еще военно- 
окружный суд.  Особенностью нашего 
военно-окружнаго управления  является 
то, что в случае  войны, при мобили- 
зации, оно елужит для формированияпо- 
левых управлений де йствующей армии. 
Органами ме стнаго управления по ком- 
плектованию войск служат управле- 
ния уе здных воинских начальников 
и начальников ме стных бригад.  На 
их обязанности лежит заве дывание 
чинами запаса и распоряжения по их 
призыву и сбору лошадей и по отправ- 
ке  их в войсковыя части.

В западно - европейских государ- 
ствах,  всле дствие принятия  там тер- 
риториальной системы комплектования 
войск,  территория государства для 
пополнения  вайск и для высшаго ими 
управления подразде ляется, соотве т- 
ственно числу корпусов,  на опреде - 
ленное число корпусных округов,  
которые в свою очередь де лятся на 
боле е мелкия территориальныя едини- 
цы,—в Гѳрмании на бригадные и ланд- 
верные округа пополнения, в Ав- 
стрии — на полковые округа, в Ита- 
лии—на дивизионные округа и военные 
участки, во Франдии—на дивизионные, 
бригадные округа и на военные отде - 
лы. Управления, стоящия во главе  
этих территориальных подразде ле- 
ний, и являю тся органами ме стнаго 
управления. Однако той те сной орга,- 
шической связи, которая существуетъ



в России между органами ме стыаго 
управления и военньш министерством,  
зде сь не т;  в западно-европейских 
государствах ме стное управление сли- 
вается с управлением строевым,  
при чем в высших инстанциях 
ме стныя управления  являю тся орга- 
нами преимущеетвенно строевыми (кор- 
пусныя, дивизионныя управления), a в 
низших — органами, ве дающими по- 
полнением войск в мирное и в 
военное время (ландверныя управления, 
рекрутския бюро и т. д.).

Строевое военное управление состоит 
из органов,  находящихся непосред- 
ственно при войсках;  эти органы 
ве дают обучением войск,  их вну- 
тренним бытом и войсковым хозяй- 
ством;  сле довательно, они являю тся 
не только командными инстанциями, но 
и органами хозяйственнаго управления. 
Организация  строевого управления по- 
чти во все х государствах одинакова; 
различие зде сь заключается главным 
образом в объеме  те х хозяйствен- 
ных функций, которыми наде лены те  
или другие органы етроевого управле- 
ния. В основе  всего строевого упра- 
вления лежит управленге отдпльною 
частью, пользующееся обыкновенно 
значительною долею самостоятель- 
ности. Отде льными частями являю тся 
полки пе хотные, кавалерийские, артил- 
лерийские,—отде льные баталионы, ба- 
тареи, парки, артиллерийския бригады 
(в России). Во главе  управдения  от- 
де льною частью стоит ея началь- 
ник, —командир полка, баталиона и 
т. д.,—отве тствѳнный за  нее во все х 
отношениях.  Органом начальника от- 
де льной части служит штаб,  в со- 
став котораго входят лица, заве ду- 
ющия  отде льными отраслями войско- 
вого хозяйства; в не которых госу- 
дарствах,  как напр., в Германии и 
Австрии, отде льны я отрасли хозяйства 
ве даются преимущественно особыми 
комиссияыи, состоящими из офице- 
ров части.— Обыкновенно отде льная 
часть подразде ляется на боле е мелкия 
строевыя единицы—баталионы, эска- 
дроны, батареи, роты, име ющия  свои 
уггравления и хозяйетвенные органы.

Сле дующая ннстанция строевого упра- 
вления  — управленге бригадою, состоя- 
щею обыкновенно из 2—3 полков.

В не которых государствах,  напр., 
в Германии, управление бригадою яв- 
ляется органом,  как строевого упра- 
вления, так и органом хозяйствен- 
наго и ме стнаго управления; в Рос- 
сии и в Австрии управление бригадою 
является исключительно органом 
строевого управления.

Управленге дивизгею, в состав ко- 
торой входят не сколько полков,  яв- 
ляется органом не только строевого, 
но и хозяйственнаго управления, при 
чем органом начальника дивизии иио  
строевому управлению служит штаб 
дивизии, a органом хозяйственнаго 
управления -д и в и зионноеинтендантство, 
ве дающее снабжением частей дивизии 
различными видами довольствия и 
контролирующее ведение в них хо- 
зяйства. Высший орган строевого 
управления—корпусное управление, ко- 
торое в болыпинстве  западно-евро- 
пейских государств является ор- 
ганом строевого, хозяйствѳннаго и 
ме стнаго управления. Во главе  кор- 
пуснаго управления стоит командир 
корпуса; органами корпуснаго упра- 
вления служат корпусный штаб и 
корпусное интендантство. Так как в 
состав корпуса входят обыкновенно 
войска все х родов оружия, то со- 
став корпуснаго управления  в не ко- 
торых государствах является боле е 
сложным;  так,  в России в состав 
управления  корпусом входят еще 
инспектор артиллерии корпуса, кор- 
пусный врач и корпусный ветерияарь. 
В военное время состав корпуснаго 
управлеыия еще боле е увеличивается 
введением в него таких времен- 
ных органов,  как корпусный инже- 
нер,  корпусный казначей и т. д.

Совершенно особый характер име - 
ет полевое управленге войск в воен- 
ное время 1). Органы зтого управления 
строятся по особой системе , прино- 
ровленной к условиям войны, и на- 
де ляются обыкновенно чрезвычайными 
полномочиями.Необходимым условием 
для выполнения армиею ея боевого 
назначения является существование уже 
в мирное время те х органов строе-

*) Редиьер,  „Устройство и кожплектованив 
вооруженной силы“ (1909); „Военный Сборнив“  
1890 г. -Xs 4, 5.



вого управления, которые будут 
призваны де йствовать во время войны. 
Однако, в силу бюджетных сообра- 
жений, в настоящее время во все х 
государствах строевая организация 
мирнаго времени не идет дале е кор- 
пусов.  Эти поеле дние соединяются в 
боле е  крупныя единицы—в армии— 
лишь во время войны, когда для них 
и формируются особыя управления. 
В виду громадной численности со- 
временных вооруженных сил,  в 
военное время приходится обыкновенно 
формировать не одну армию, a не - 
сколько армий и дажѳ группы армий; 
отсюда необходимость создания осо- 
баго объединяющаго органа—главно- 
командующаго. Таким образом при 
мобилизации вооруженных сил в 
случае  войны является необходиным 
формировать две  высшия  инстанции 
полевого управления: управления  от- 
де льных армий и управление общаго 
над ними главнокомандующаго.

Сложность задач полевого упра- 
вления —ведение боевых операций, воз- 
ведение военных сооружений, пере- 
возка войск,  снабжение их все ми 
вида.ми довольствия, организация сани- 
тарной службы и т. д.—всѳ это по не- 
обходммости приводит и к сложно- 
сти 0[ га иизации самого полевого упра- 
вления. В це лях упрощения  этой 
организации и освобождения главноко- 
мандующаго и командующих армиями 
от обязанности вникать в детали 
управления, отде льные органы поле- 
вого управления, близко соприкасаю- 
щиеся в своей де ятельности, соеди- 
няются обыкновенно в группы под 
властыо одного лица, при чем об-  
единение их де ятельности возла- 
гается большею частью на обязанность 
начальника штаба армии. Таковы общие 
принципы организадии полевого упра- 
вления  войсками в современыых госу- 
дарствах.  В частностях эта орга- 
ннзация, однако, в различных госу- 
дарствах различна; различие зде сь 
сводится главным образом к рас- 
преде лению различных функдий упра- 
вления между штабом главнокоман- 
дѵющаго и штабами армий.

В Россги общее начальство над 
я е сколькими армиямн, де йствующими 
на одном театре  войны, принадле-

жит главнокомандующему, который 
наде ляется чрезвычайньш и полномо- 
ЧІЯМИ II которому подчиняются все  
ме стности и все гражданское упра- 
вление в преде лах театра войны, 
как в империи, так и за  границею. 
Органом главнокоыандующаго слу- 
жит штаб главнокомандующаго, во 
главе  котораго стоит начальник 
штаба. Ш таб подразде ляется  на три 
отде ла: управление генерал- квартир- 
мейстера, ве дающее разработкой стра- 
тегических операций; управление де- 
журнаго генерала, в котором сисредо- 
точивается часть инспекторская и све - 
де ния о степеши обезпеченности армии 
разными видами довольствия, и отде л 
желе знодорожный. Органов,  ве даю- 
щих довольствием армий и устрой- 
ством их сообщений, при штабе  гла- 
внокомандующаго не т;  заве дываыие 
этими частями всѳце ло возложено на 
полевыя управления отде льных армий.

Во главе  отде льных армий стоят 
командующие армиями, также наде лен- 
ные весьма широкими полномочиями. 
Органомъкомандующаго армией являет- 
ся полевое управление армии, которое 
состоит:  из полевого штаба армии, 
находящагося в ве де нии ыачальника 
штаба армии, из пяти главных отде - 
лов,  непосредственно подчиненных 
командующему армиею, и из не сколь- 
ких второстепенных отде ловъилиц,  
подчиняющихся высшим чинам поле- 
вого штаба армии. Наибольшее значение 
среди органов полевого управления 
име ет начальник полевого штаба ар- 
мии, являющийся ближайшим сотрудни- 
ком командующаго армиею, в особен- 
ности по ведению военных операдий, 
и объединяющий де ятельность все х 
отде лов полевого управления. Военно- 
окружное управление пограничнаго 
военнаго округа в военное время 
превращ ается в ме стный исполни- 
тельный орган командующаго армией 
h полевого управления.

В западно-европейских государ- 
ствах, —в Германии, Австро-Венгрии 
и Ф рандии, — организация  полевого 
управления  войсками в военное время 
в общем сходна с русской органи- 
зациею. Различие зде сь главным об- 
разом заклю чается в не сколько дру- 
гом устройстве  тыла и в  центра-



лизации заве дывания  желе знодорожною 
частью в штабе  главнокомандующаго; 
в управлениях отде льных армий н а  
Западе  особых лселе знодорожных ор- 
ганов не т.  В России желе знодорож- 
ньий отде л штаба главнокомандую- 
щаго лишь распреде ляет желе зныя 
дороги и их средства между отде ль- 
ными армиями; полевое управление ар- 
мии должно эксплоатировать их само- 
стоятельно. Об управлении военно-мор- 
скими силами см. морское минис.терство, 
о составе  вооруженных сил см. армия 
и флот.  А. Добровольский.

Воплош ение, религиозн. термин,  то 
:ке, что вочелове чение, т. е. принятие 
земного те ла божеством.  Ве ра в 
В. свойственна ряду религий.

Вопь, р. Смоленск. губ., прав. прит. 
Дне пра, 130 в.

Ворвань, см. жир рыбий.
В ордсворт,  см. Уордсворт.
Воркингтон,  см. Уоркингтон.  
Ворксоп,  см. Уорксоп.
Вормс (по-эстонски W ormsi-saar), 

остров Б алтийск. моря, принадл. к 
гапсальскому у. Эстляндской губ.,
82,4 кв. в. В. ле сист,  населен шве- 
дами, отчасти эстояцами.

Еормс,  гор. в Гесс.-Дармштадте , 
на ле в. бер. Рейна; романская базилика 
собора начала XI в., памятник Лю- 
теру; 46.821 жит. В.—древний Borbe- 
tom agus—при Карле  В. был одной 
и з резиденций империи, в X в. 
сде лался резидендией епископства. 
В 1122 г. тут был заключен 
Вормскгй котордат (см. Германия— 
история). И з вормских сеймов за- 
ме чателен сейм 1495 г., на кото- 
ром был установлен ве чный зем- 
ский мир и введен имперский ири- 
дворный суд,  и, особенно, знамени- 
тый сейм 1521 г., на котором Лю- 
тер объявил о своей ре шимости 
продолжать свое де ло (см. Лютер) . 
По Люневильскому миру В. перешел 
к Франции, по Парижскому—возвра- 
щен Германии, a Ве нский конгресс 
присудшгь его Гессен- Дармштадту.

Ворвис,  Альфонс Эрнестович,  
юрист,  род. в 1868 г. В моск. унив. 
занимался под руководством,  гл. 
обр., Ю. С. Гамбарова (общей теорией 
гражд. пр.) и П. Г. Виноградова (гре- 
ческим и средневе ковым пр.), окон-

чил юрид. фак. въ1891 г., закончил 
образование за границей. С 1903 по 
1906 г. преподавал энциклопедию пра- 
ва и страховое пр. в кач. доцента э к о ии. 
отд. спб. полит. инст., a в 1905/6 г. 
торговое пр. в учил. правове д.—С 
1906 по 1911 г. читал курс системы 
римскаго пр. по поручению юрид. фак. 
моск. унив., a с 1907 г. в моск. 
коммерч. инст. поочередно: энцикло- 
педию права, торговое, вексельное и 
„крестьянское" право, после днее также 
в унив. им. Ш анявскаго. В 1911 г. 
вме сте  с другими профессорами пре- 
кратил чтение в моск. унив. и за- 
числился прив.-дод. в ярославский 
Демидовский юрид. лицей.—Основной 
задачей не только юриста-практнка, 
но и теоретика В. считает возможно 
боле е  справедливое и це лесообразное 
примгънение де йствующаго права, его 
приспособление для этой це ли (без 
его нарушения) и подготовку его даль- 
не йшаго развития. Первенствующее 
значение должно сохранить, поэтому, 
догматическое изучение права, сложив- 
ш ееся на почве  разработки римскаго 
права как древними, так и новыми 
юристами. В связи с успе хами дру- 
гих приемов изучения права, эти по- 
сле дние в  области догмы нуждаются, 
однако, в обновленин. В. ставит себе  
задачей дальне йшую разработку дог- 
матичеекаго метода, внося в него 
поправки, наме ченныя в трудах Ел- 
линека для государственнаго права, 
Жени и др. для гражданскаго, Виванте 
и Талера для торгового, с те м,  
чтобы приме нить его к области, дог- 
матически почти совсе м не разрабо- 
танной, несмотря на ея громадное 
значение для русскаго права и быта,— 
к сингулярным правоотношениям 
крестьян.  Этой задаче  посвящены ра- 
боты: об „усадьбах крестьян- общин- 
ников“  (Изве стия  СПБ. Полит. Инст., 
1903 г.); о „выде ле  из общины“ (Ве ст- 
ник Права, 1906 г., дек.), „Реформа 
кресиьянск. земдевлад. и гражданское 
право“ (Вопросы Права, 1910 r., № 1); 
„Положения 19 февр.“ (юбилейный сбор- 
ник „ВеликаяРеформа“, т. VI, 1911 г.). 
Кроме  того В. опубликовал брошюру: 
„Зачет пенсий и страховых сумм при 
исчислении вознаграждения за повре- 
ждение в здоровье “ (1909 г.).



В ортс,  Рене, изве стный французск. 
социолог,  по своим воззре ниям при- 
надлежит к органической школе , 
учение которой популяризировал во 
Франции. В его главномъсоч. „Orga
nism e et société“ (1896), которое не 
яредставляет самостоятельной це н- 
ности, игра в аналогии, по приме ру 
Ш еффле, доведена до после дних пре- 
де лов.  Заслуги В. состоят в том,  
что он много сде лал для популя- 
ризации социологии, хорошо поставил 
и превосходно ведет журнал „Revue 
internationale de sociologie“.

Ворне (Ворни), м. тельшев. y., Ко- 
вен. губ.; 3121 жит.; в древности 
н азы к Медники и было столицею 
Жмуди.

Воробей, Passer, весьма распростр. 
род из сем. вьюрков;  птицы с 
плотно сложенным туловищем,  с 
толст., немного заостренным клювом,  
короткими, тупьши крыльями и ко- 
ротким,  слегка выре занн. хвостом.  
P. domesticus, В . домашний, до 16 см. 
длиной и 26 см. в размахе  крыльев,  
верх головы буроватосе рый; кроющия 
перья бурыя с черной продольной 
штриховкой, на кры льях желтовато- 
бе лая перевязка, горло черное, низ 
све тлосе рый. У самки голова и горло 
се раго две та. В Европе , Азии и се в. 
Африке  В. д. живет повсюду в бли- 
жайш. сосе дстве  с челове ком,  вьет 
гне зда под крышей его жилища и 
представляет птицу, весьма одарен- 
ную в умственном отношении. В. со- 
бираются обыкновенно стаями и только 
во время насиживания  разбиваются 
на пары, де тей выводят 2— 3 раза  в 
ле то по 6—8 штук.  Истребляя вес- 
ною и ле том,  особ. во время вывода 
де тей, массу насе комых,  В. прино- 
сит те м огромнухо пользу челове ку; 
не сколько уменьшается, однако, эта 
польза осенним образом жизни В., 
когда он начинает гштаться пре- 
имущ. зернами и плодами. Все же 
польза его настолько велика и несо- 
мне нна.что заставила поселенцев Аме- 
рики и Австралии перевезти туда и В. 
для борьбы с вредными насе комыми. 
Однако, попав в благоприятны я усло- 
вия, он так там размножился, что 
представляет опасность садам и 
плантациям.  В . полевой, P. m ontanus,

отличается от домашняго коричневой 
шапочкой и меньшими разые рами, жи- 
вет преимущ. в полях и лугах,  
полезен не мене е домашняго. Заме - 
няет доматняго В. в Индии, Китае  
и Японии и акклиматизировался y спе шяо 
в Австралии и Новой Зеландии. Оба В.— 
птицы осе длыя. Каменный В., Р. ре- 
tronius, све тлобураго цве та с желто- 
ватым пятном на горле . Ж иветъв 
сред. и юж. Европе  и в с.-з. Африке , 
в з. и ю.-з. Азии. М. Лечаев.

Воробейник,  Lithospermum, род 
из сем. бурачниковых,  травы с же- 
стковолосистым стеблем,  цве ты пра- 
вильные, собраны в завитки, плоды— 
оре шки, очень твердые всле дствие от- 
ложения углекислой извести и кремне- 
зема. Около 40 видов,  распростр. гл. 
обр. в ѵме рен. странах се вер. полу- 
шария. В. пплевой, L. arvense, с бе ло- 
ватыми, ре жѳ голубыми цве тами и 
морщинистыми буроватыми оре шками, 
очень обыкнов. растепие по сухим 
склонам,  в посе вах.  В . л е карствен- 
ный, L. officinale, с желтовато-зеленова- 
тыми цве тами, оре шки бе лые и глад- 
кие, чаще встре ч. в южн. половине  
России, по склонам и опушкам.  Се - 
мена ране е приме нялись в медицине , 
a листья иногда употребляются для 
фальсификации чая. M. Н.

Воробьев,  Иван Андреевич,  само- 
званец,  родом из Лохвицы в 
Полтавщине , объявил себя в 1673 г. 
царевичем Симеоном Алексе евичем,  
скончавшимся в 1669 г. Запорожский 
кошевой Се рко пове рил В., принял 
его сторону и устроил ему торже- 
ственную встре чу. Когда из Москвы 
в Запорожье было отправлено требо- 
вание выдать самозванца, Се рко сна- 
чала упорно отказывался сде лать это, 
но потом,  под влиянием успе хов 
московской политики, подчинился тре- 
бованию. 17 сент. 1674 г. В. при- 
везли в Москву и казнили.

Воробьев,  Максим Никифорович,  
живописец,  род. в 1787 г. и де- 
сяти ле т был отдан в петерб. 
академию художеств.  Зде сь, под руко- 
водством Ф . Я. Алексе ева и M. М. 
Иванова, В. оказал значительные 
успе хи в рисовании, перспективе  и 
архитектуре . Как опытный рисоваль- 
щик,  он был в 1809 году опреде -
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лен помощником к пейзажисту 
Алексе еву, командированному для.пи- 
сания  видов и городов России. По 
возвращении в 1812— 1814 году В. 
работал при главной квартире  в 
Германии, набрасывая сцены изъвоен- 
ной жизни. В 1820— 1822 г. В. по 
поручению правительства обме ривал 
и зарисовывал главныя святыни Іеру- 
салима. Во время войны 1828 года 
В. состоял при особе  императора 
Николая I в качѳстве  художника, де - 
лавшаго рисунки военнаго содержания 
и виды ме стностей. Так в продол- 
жение значительнаго ряда ле т В. испол- 
нял заказы, которые часто не соотве т- 
ствовалн его влечениям.  Но и в этих 
работах всегда видна удивитель- 
ная техника, превосходное знание ли- 
нейной и воздушной перспективы и 
законченность письма. В те х же про- 
изведениях,  которыя создавались иио 
собственному влечению В-а, вы ступае т  
его поэтическая душа и новое пони- 
мание природы. В них В. покидает 
разсудочную перспективную живопись 
стараго типа и, развивая начатки, за- 
ложенные Ивановым и Алексе евым,  
вносит в пейзаж особое поэтиче- 
ское, ѳму свойственное музыкальное 
настроение; таковы его „Вид Мертваго 
м оря“, пропитанный зноем пустыни, 
„Іерусалим ночью полный прозрачна- 
го луннаго све та, „Дворцовая набереж- 
н а я в  Петербурге “, окутанная бле дно- 
розовой мглой, „Вид Невы“, залитой 
све том тусклой луны, „Святогорский 
монастырь“, охваченный тишиною при- 
роды, и полныя удивительной гармонин 
и не жности виды Рима, Неаполя и 
Палермо. С 1823 года В. был руко- 
водителем пейзажнаго класса в 
акадѳмии. И з его школы вышли Jle- 
бѳдев,  Щ едрин,  братья Чернедовы, 
Айвазовский и Л агорио. Умер В. в 
1855 г. 0  В-е  см. Петров,  „В. и его 
школа", „Ве стн. изящн. искусств“ , 
1888, т. VI. Н. Тарасов.

В оробьевь, Сократ Максимович,  
живоихисец,  сын предыдущаго, род. 
в 1817 г., по окончании курса в 
академии художеств был посланъв 
И талию и по возвращении былъпризнан 
академиком,  a в 1858 г.—профес- 
еором пейзажной живописи. В. уна- 
сле довал от отца отличный рису-

нок,  уме нье выбирать ме стность, 
внимательно разрабатывать и изучать 
„радугу цве тов,  разлитую в при- 
роде “. Умер В. в 1888 г. H. Т.

В оробькны я, Passeres, самый об- 
ширный отряд птид,  заключает до 
6.000 видов (сле д., боле е половины 
все х изве стных птиц) , соединяе- 
мых в 900 родов и около 50 се- 
мейств.  Относящияся сюда птицы 
обыкновенно неболыпих разме ров,  
с твердым роговым клювом без 
восковицы, короткими кроющими перь- 
ями на крыльях,  тонкими, средней 
величины или дажѳ корогкими ногами, 
вполне  оперенной голенью, б. ч. че- 
тырьмя пальцами, из которых пер- 
вый, самый сильный, обращен на- 
зад,  a три вперед.  В. вообще хоро- 
шие летуны, но летают б. ч. недолго, 
часто отдыхают,  по земле  обыкно- 
венно переме щаются вприпрыжку; мно- 
гия  очень искусно строят гне зда. 
Все  В. относятся к птенцовым пти- 
цам.  У не которых видов,  самцы 
которых уме ют пе ть, в нижней 
гортани (Syrinx) находятся особые 
мускулы, которых y других птид 
не име ется. На основании этого при- 
знака В. иногда де лят на 2 группы: 
пе вчих,  Oscines, и кричащих,  Clama- 
tores; y дѳрвых,  кроме  того, болыпой 
задний палец подвижен,  a y вто- 
рых неподвижен.  Провести строго 
это де ление, однако, невозможно. По- 
этому В. де лят чащѳ по строению 
клюва, хотя это де ление далеко не 
всегда удовлетворяет требованиям  
естественной системы. Различают 
сле д. группы: 1) Зубоклювыя, Denti- 
rostres; клюв no б. ч. шиловидный 
с зубовидным выре зом на краях 
верхней челюсти близ верхушки: во- 
роны, райския  птицы, скворцы, соро- 
копуты, иволги, оиницы, дрозды и пр.
2) Ігонусоклювыя, Conirostres; клюв 
кре пкий, короткий, конический: жаво- 
ронки, вьюрки, ткачи. 3) ПІирококлю- 
выя, Fissirostres; короткий клюв с 
очень широкой ротовой щелыо: ла- 
сточки. 4) Тонкоклювыя, Tenuirostres, 
с длинным,  тонким клювом:  ме- 
дососы, древолазы. 5) Легкоклювыя, 
Levirostres; ислюв болыпой, легкий: 
щурки (?), зимородки (?), птицы-но- 
сороги. В нове йшей системе  B. (Pas-



seriformes) де лятся на 2 группы: Р. 
anisomvodi (В. кричащия) с несимме- 
тричным расположением мышц 
нижней гортани и P. diacromyodi (В. 
пе вчия) с симметричным располо- 
жением те х жѳ мышд.  Первая 
группа де лится на 2 части: a) Subcla- 
matores: одно сем. рогоклювов,  Еигу- 
laenudae, связывающее сивоворонко- 
вых с воробьиными и живущее в 
Восточн. области, и б) Clamatores: пять 
сем-в (Pittidae, Xenicidae, Tyranni- 
dae, Formicariidae и Pteroptochidae) 
из Эфиопекой, Восточн. и Неотроп. 
областей. Вторая группа де лится так- 
же на 2 подгруппы: a) Suboscines: 
Menuridae, птицы-лиры, переходныя 
формы к дятлам,  и б) Oscines, 
огромная группа, содержащая около 
30 сем. и принадлежащая всему све - 
ту. В этой системе  не которыя сем-а: 
зимородки, щурки, удоды и пр., на 
основании гл. обр. эмбриологических 
цавных,  выде ляются из группы В. 
в другия группы (напр., перечислен- 
ныя в группу сивоворонковых) .

М. Нечаев.
Воровство, см. кража.
Ворожба Бе лопольская, слоб. 

Харьк. губ., сумск. y., 3.742 ж. Узло- 
вая ст. ж. д. Значит. экспорт хле ба.

Ворожба Сумская, слоб. лебедин. 
y., Харьк. губ., на р. Ворожбе , 7.045 ж.

Ворона, р. Пѳнзен. и Тамбов. губ., 
прав. прит. Хопра, 367 в.

Ворона, см. вороньи.
Воронежская губ. занимает про- 

межуточное положение между черноз. 
дентром и юго-вост. областью Евр. 
России; граничит на зап. с Курск. г., 
на с.-з. с Орловск., с.-в.—Тамбовск. и 
Сарат., на ю.-в. с обл. Войска Дон- 
ского и на юге  с Харьковск. г. По- 
верхность ея занимает простр. в 
57.902 кв. в. (или 65,8 тыс. кв. кшиом., 
т. е. не ск. больше, че м Бельгия и 
Нидерл. вме сте ). В. г. це ликом рас- 
положѳна в с.-з. части бассейнар. Дона, 
кот. пересе кает ее с с.-з. на ю.-в. и 
де лит на две  части, вѳсьма различ- 
иыя по характеру устройства поверх- 
ности. Правобѳрежная часть губ-ии 
расположена на вост. окраине  Средне- 
русской возвышѳнности, которая име - 
ет зде сь больш. ч. 100—120 саж. 
н. у. м. и круто обрывается к долине

Дона; небольшие притоки после дняго: 
Ведуга, Де вица, Потудан,  Тихая Со- 
сна, Калитва, прав. и ле в. Богучары, 
своими глубокими долинами разрыва- 
ют и дов. ре зко расчленяют этот 
вост.край Среднерусск. возвышенности. 
Больш ая часть ле вобережной стороны, 
напротив,  представляет собою низ- 
менность, не подымающ. бол. 80 саж. 
н. у. м., a в долинах ре к падаю- 
щую даже нижѳ 60 саж.; эта низмен. 
равнина, составляющая южную оконеч- 
ность обширной Окско-Донской низм., 
выполняет собою всю се в. часть губ-ии 
къвост. от Д она(за исключ. задонск. y., 
кот. име ет б. ч. 80— 100 с. н. у. м.) 
и орошается Воронежем с Усманью 
и Хавой, Икорцем и Битюгом.  Наиб. 
низмен. характеръиме е т новохопѳр. y., 
клином вдающийся на вост. между 
Тамб. г. и Обл. В. Донск. и располож. 
по теч. Хопра с Савалой и Еланью. 
В юго-вост. части губ-ии уровень 
ме стности снова повышается, достигая 
наиб. высоты (100— 120 с.) в смежн. 
частях бобр., павл. и богучар. уе зд.; 
зде сь находится отде льно стоящая 
К алачская возвыш., склоны кот. постеп. 
спускаются на се в. к Окско-Донск. 
низм., a яа  вост., юго-зап. и юг к 
широким долинам Дона и Хопра 
(после дняго уже за преде л. губ-ии); 
эта часть губ-ии орошается приток. 
Дона: Осередью и Подгорной. По со- 
ставу поверхностн. геологич. образо- 
ваний В. г. принадлежит,  как и б. ч. 
южн. губ., к числу сравн. молодых 
частей Евр. России, характериз. господ- 
ством ме ловых и третичных от- 
ложений. Боле е  древния породы лишь 
изре дка выходят на поверхность. 
Выходы наиб. древних (архѳйских)  
пород обнаружѳны только в долине  
Дона немного ниже г. Павловска. Зде сь, 
близ сел. Хохлацкой и Русской Буй- 
ловок,  по обоим берегам ре ки име - 
ются дов. массивные выходы краснаго 
гранита. И з числа палеозойских 
отложѳний обнаруживаются в се в.- 
зап. части губ-ии, гл. обр. в долине  
Дона, выходы известняков и мерге- 
лей девонской системы. Девонское море 
захватывало не когда, повидимому, толь- 
ко се в. половину территории В. г .( a 
южная ея половина вплоть до насту- 
пления верхнеме лов. эпохи оставалась
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вушей; по кр. м. иоздне йшия отложения 
ме лового моря залегают в южн. ча- 
сти губ-ии непоср. на граните , a в 
се в.—на девонских породах.  Ме ло- 
вая система представлена зде сь отло- 
жениями верхняго своего отде ла, ко- 
торыя начинаются б. ч. т. наз. сено- 
манскими чѳрными глинами и фосфо- 
ритоносными и глауконитовыми пе- 
сками и песчаниками, a заканчиваются 
сенонскими отложениями, состоящими 
гл. обр. из бе лаго писчаго ме ла. В 
южной и запад. части губ-ии надъме - 
ловыми образованиями залегают не- 
ре дко палеогѳновыя образования тре- 
тичной системы, разбросанныя зде сь 
б. или мен. значит. островами рыхлых 
песчано-глинистых отложений, песча- 
ников и кремнистых глин.  Наконеп,  
и ме ловыя, и третичныя образования 
на всём простр. губ-ии покрыты позд- 
яе йшими отложениями четвертичнаго 
периода—боле е или мене е мощными 
толщамилёсса или лессовидныхъглин.  
Очень часто эти хорошо отсортирован- 
ные тонкочастичные наносы подсти- 
лаются боле е грубыми ледниковыми 
наносами, среди кот. встре чаготся не- 
ре дко и дов. крупные валуны, свиде - 
тельствующие нам о том,  что тер- 
ритория современной В. г. входила не - 
когда в область оледене ния; повиди- 
мому, она была захвачена в свое 
времяюго-вост.выступом сканд.-русск. 
ледника, охватывавшим верхнюю часть 
бассейна Дона и в частн. В. г., за 
исключ. ея юго-зап. и южн. окраины, 
где  валунов не обнаружено. Полез- 
ныя ископаемыя, содѳржащияся в 
не драх описан. выше геолог. образо- 
ваний, не отличаются особьим богат- 
ством и разнообразием.  Главныя из 
них:  бе лый писчий ме л,  приурочен- 
ный к сенонскому ярусу; фосфориты, 
которыми изобилуют сеноманские пес- 
чаники; огнеупорныя глины, находимыя 
среди отложений как девонской, так 
и ме ловой систем;  твердые жѳрновые 
песчаники ме лового и третичнаго воз- 
раста и, наконец,  жѳле зныя руды 
(бурый и шпатовый желе зняк) , при- 
уроч. к верхн. гориз. девонской и 
нижн. гориз. ме ловой сист., a иногда 
и поздне йш.геол. образованиям; ме сто- 
рождения желе за очень мало еще из- 
сле дованы, но, повидимому, они не

отличаются ни своею обширностью, ни 
богатством залежей руды. Главнов 
богатство В. г. не в не драх земли, 
a на ея поверхности; это—ѳя шиодород- 
ная черноземная почва. Черноземный 
покров является господствующим на 
всем простр. В. г., подвергаясь лишь 
не кот. изме нениям в зависим. от 
устройства поверхности, характ.растит. 
покрова и др. условий почвообразова- 
ния; преобладает средний суглинист. 
чернозем с содерж. гумуса 6—10°/о, 
перемежающийся с б. или м. значит. 
островами тучнаго чернозема, име ющ. 
бол. 10% перегноя; в ме стностях 
вне  ре чных долин,  име вших или 
име ющих ле сную растит., почвенный 
покров слагается из деградиров. 
чѳрнозема или се рых ле сных су- 
глинков;  в южной части губ-ии среди 
чернозема встре чаются солонцы, a в 
се в.-зап. части, в м е ждуре чьи Дона 
и Воронежа и по прав. берегу Дона, 
где , благод. ре зкой изме нчивостирель- 
ефа, на дневную поверхн. выходят 
девонския и ме ловыя образования, встре - 
чаются хрящеватыя почвы на извест- 
ковых породах;  наконец,  долины 
боле е значит. ре к:  Дона, Хопра, 
Оскола, Воронежа, Битюга и не к. друг., 
име ют соверш. особый состав почв. 
покрова; заливные берега этих ре к 
бывают оде ты пойменными почвами, 
кот. окаймляются обычно полосою 
песков,  a зате м полосою супесч. 
чѳрнозема (или же какою-либо одною 
из них) .

Климат В. г., как и вообщѳ сред- 
ней России, уме ренно-континентальный, 
но не ск. боле е засушливый. Сред. 
темп. года в се в. части губ-ии ок. 6°, 
в южной—ок. 7°. Средн. темп. наиб. 
холодн. ме с.—января—9°— 11°, т. е. 
такая же, как в средней Финляндии; 
ср. темп. наиб. тепл. ме с. июля, как 
и на всем протяжении от се в. По- 
дне стровья до верховья р. Урала, ок. 
21°—22°; так. обр., годовая амплитуда 
составл. ок. 30°—31°. Зима хотя и бы- 
вает дов. холодная (наименьш. средн. 
темп. декабря—-15°, янв.— 17°,4, февр.— 
14°,7), однако не отличается продол- 
жительностыо; обычнаяпродолж. сне жн. 
покрова в болып. части губ-ии, за 
исключ. ея се в.-вост. окраины, не пре- 
вышает 120— 130 дней; приблиз. та-



кова жѳ н продолж. ледяного покрова 
иа ре ках;  обьично р е ки в се в. части 
В. г. замерзаю т в сам. посл. чис- 
лах ноября или сам. пѳрв. числах 
декабря (по нов. стилю), a в южной—• 
на неде лю поздне е; вскрытие их про- 
исходит в южной части в посл. чие- 
лах марта, a в се в.—в сам. первых 
числах апре ля. Весна дов. ранняя и 
дружная; ср. темп. марта ещѳ ниже 0° 
(ок.—3°—3°,5), ср. темп. апре ля уже ок. 
5° (почти равна средней октябрьской 
темп.); однако В. г. не избавлена от 
весепнихъвозвратов холода, и ср.темп. 
первых весенних ме сяцев може т  
быть знач. нижѳ (наименьш. ср. темп. 
марта—8,9°, апре ля 1,5°). С другой 
стороны, В. г. подвержена весной влия- 
ыию теплых юго-вост. ве тров (в то 
время как зимою и осенью преоблад. 
южные и юго-зап., a ле том— зап., 
се в.-зап. и се в.); ве тры эти ускоряют 
настушиение и ход весны, но нере дко 
такжѳ являю тся причиной засухи, чрезв. 
опасной для посе вов.  Среднее год. 
колич. осадков и распреде ление их 
по врем. года не дает еще оснований 
относить В. г. к числу заеушливых 
ме стностей; в се в.-аап. части губ-ин 
выпадает в средн. в теч. года ок. 
500 м.н., a вз> теч. ле тн. ме с. 150— 
200 м.м.; юго-вост. половина, хотя и 
бе дне е осадками, но всѳ же име ет 
не мене е 400 м. м. в год и 100— 
150м.м.вътеч. ле та. Однако, благодаря 
неравноме рноети выпадения  осадков,  
высок. темп. л е тних ме с., влиянию 
юго-вост. ве тров и слаб. развитию 
ле сной растит., это колич. осадков 
оказывается нер е дко недостаточно для 
поддержания  необх. для развития  по- 
левой растит. уровня влажности почвы. 
Дожди ле том бывают дов. ре дки и 
выпадают часто в форме  сильных 
ливней, приносящих больше вреда, 
ч е м пользы; мощные потоки дожде- 
вой воды размывают рыхлую повѳрхн. 
вспаханнаго чернозѳма, заносят илом 
поля, размывают покатые склоны и 
по оврагам уносятся в р е чки, не 
увлажнив почвы в той ме ре , в ка- 
кой это может сде лать бол. слабый, 
но продолж. дождь. Сухие и знойные 
юго-вост. ве тры нере дко сильно по- 
нижают влажность воздуха и изсу- 
шагат почву, подымая и ѵнося па да-

лекия разстояния тучи черноз. пыли. 
Самое колич. выпад. осадков,  нако- 
нец,  весьма непостоянно, и быв. годы, 
когда оно падае т  значит. ниже средн. 
уровня; так,  по многоле тн. наблюд. 
в Воронеже  (1862—99 г.г.) оказьи- 
вается, что наиб. и наим. колич. осад- 
ков,  наблюд. в т е ч. года и в отд. 
ме сяцы, были сле дующия: год 263,3 
м. м.— 766,7 м.м., апре ль 0,5— 96,3 м.м., 
майб,9— 118,7м.м.,июнь 27,1— 156,4м.м., 
июль 11,5—132,1 м.м., авг. 6,7— 142,7 
м. ы., сент. 2,0—237,3 м. м. Благод. 
перечисл. вышѳ обстоятельствам,  в 
В. г. нере дки сидьныя засухи, губи- 
тельно отражающияся на результатах 
землед. труда (таковы были памятные 
неурожаи 1891— 92 г.г.). Эти неблаго- 
приятны я для земледе лия  свойства кли- 
мата В. г. вредны не столько сами по 
себе , сколько в связи с весьма одно- 
стороннею и экстенсивною землед. 
культурою, которой придерживается 
ме стное население (см. ниже). В об- 
щем сле дует признать физико-геогр. 
условия  губ. довольно благоприятными 
для хозяйств. де ятельности челове ка, 
a ея природиые рессурсы—дов. бога- 
тыми.

Населенге. По всей ве роятности, тер- 
ритория  соврем. В. г., расиоложѳнкая 
не когда на самой южной окраине  лед- 
ника и освободившаяся из- под него 
значит. раньшѳ многих других об- 
ластей В. России, раньшѳ их сде ла- 
лась и обиталищем челове ка. По кр. 
ме ре , именно к ней приурочено одно 
из немногих в Е. России ме стона- 
хождѳний остатков палеолитическаго 
челове ка. По всей ве роятности, на 
террит. ооврем. В. г., как и во воой 
нашей степной полосе , сме нилось не 
мало различн. кочѳвых племен,  дви- 
гавшихся преимущ. с вост. на запад и 
после довательно выте снявших друг 
друга. Поздне е это движѳние встре ти- 
лось с противоположным ему дви- 
жением славянских нлемен с зап. 
на вост. Боле е или мене е заме тное 
развитие осе длой земледе льческой ко- 
лонизадии территории В. г. началось 
только в XVI в.; пришлое насѳление 
нашло в ней илодородную почву, не- 
ограничен. земельный простор,  оби- 
лие зве ря и рыбы. В первой подо- 
випе  XVII в. русския посѳления охва-



тывали уже правую сторону Дона до 
устья Тихой Сосны, a лйвую до устья 
Воронежз. Авангардом этого колони- 
задионнаго движения было бе жав- 
шее от кре постного ига население, 
образовавшее на Дону казацкия посе- 
ления, сле дом за ним шла уже ле- 
гальная, руководимая правительством 
колонизадия, сопровождавшаяся соору- 
жением хорошо укре дленных оборо- 
нительных линий. Такая линия воз- 
никла зде сь в конце  ХУІ и нач. 
XYII в.в., когда до течению Тихой Сос- 
ны, Дона и Воронежа был сооружен 
ряд острогов и городов:  Усерд,  
Олыпанск,  Коротояк,  Урыв,  Ко- 
стенки, Воронеж,  Орлов,  Усмань и др. 
В конце  XVII в. дравительство при- 
нялось и за  заселение берегов Икор- 
ца и Битю га (уже к вост. ог Дона), 
около этого времени нли не ск. позд- 
не е зде сь возникают Бобров,  Пав- 
ловск (сначала ^Кре пость на Осере- 
де “), Новоходерск и др. лоселения. 
К этому же времени относится и 
сильное движение населения  из Мало- 
россии в ю.-з. часть В. г. Сильный 
толчек дальне йшей колонизации края 
дало, конечно, завоевание низовьев 
Дона Петром I (хотя и временное) 
и то особое внимание, которое оказьи- 
вал он Дону, соорудив на нем це - 
лый ряд кре постей и верфей. К кон- 
цу XVIII в. уже вся территория  соврем. 
В. г. была охвачена русской осе длой 
землед. колонизацией. Одновременно с 
нею зде сь дроисходил и процесс 
образования  крупной земельной соб- 
ственности. Отчасти путем захвата, 
отчасти путем пожалования, огромныя 
пространства зѳмель в десятки и сот- 
ни тыс. дѳс. соредоточивались в ру- 
ках дворян и служ. людей, которые 
дереселяли сюда из центра це лыя 
деревни кре постн. крестьян,  если не 
получили их вме сте  с землею. К 
ХѴІП в. (особ. второй его полов.) от- 
носится в больш. случаев возникно- 
вение огромных доме стий Бутурлино- 
вых,  Воронцовых,  гр. Орловых,  
Кушѳлевых- Безбородко, Шидловских 
и мн. др. К концу XVIII в. кре дост- 
ное население нашей области было уже 
настолько многочисленно, что в В. г. 
в те х преде лах,  в каких она 
была установлена в 1775 г. (с при-

соед. не кот. частей соврем. Харьк., 
Курск. и Орлов. г. г.), оно составляло 
ок. 47% всего крест. населения. Общая 
численность населения  В. г. в нача- 
ле  XIX в., когда она состояла из 13 
уе здов (кроме  12 тедерешних включ. 
еще старобе льск.), немного не достигала 
1 миллиона челов. (по окладн. книг. 
1802 г. зде сь числилось 478,5 тыс. 
душ м. п.). В 1824 г. староб. у. был 
отде лен от В. г., и она долучила 
свои соврем. границы. В первой чет- 
верти XIX в. дрирост населения В. г. 
ггроисходил еще дов. быстро; так,  
напр., в период с 1802 г. по 1818
г. насел. 13-ти уе зд. увеличилось на 
36,4%, и средн. ежег. прирост соста- 
вляет боле е 2°/о (заимств. эти данныя 
из неиздан. работы Н. П. Огановскаго). 
Но дальше рост населения  сильно 
замедлился. В дериод с 8-ой реви- 
зии (1834 г.) по 10-тую (1857 г.) насел. 
м. п. увелич. с 753,2 тыс. душ до 
919 т. д., т. е. срецний ежегодный 
прирост его составлял уже только 
0,86%; в дериод с 1857 по 1897 г. 
яасел об. п. увеличилось с 1870,9 т.
д. до 2,531,3 т. д., т. е. средн. ежег. 
прир. составлял 0,77°/0. Опираясь на 
естеств. прирост насел. (ок. 2,16°/0), 
Центр. Стат. Комитет одреде ляет 
числен. насел. В. г. на 1 янв. 1910 г. в 
3.355,8 тыс. чел., на самом де ле  чис- 
лен. его несомне нно не ск. меньше, т. к. 
в губ-ии еильно развито дереселенч. 
движение. Боле е  че м 3-миллионное 
насел. губ-ии весьма неравноме рно 
распреде лено по ея территории. Наи- 
большую плотность насел. (60—70 чел. 
на кв. в.) име е т западная окраина, 
на колонизацию которой не когда было 
обращено особое внимание правитель- 
ством,  т. к. через нее пролегали 
не кот. „шляхи“ (дороги) крьимеких 
татар,  предприним. набе ги на русския 
области; в этих уе здах (задонск., 
земл., нижнеде в., коротояк., бирюч. и 
валуйск.) со.средоточѳно ок. 40% всего 
насел. В. г. И з остальных уе здов 
сравн. боле е  высокую плотн. населения 
име ют воронеж. и павловск. (ок. 53 
сельск. жит. на кв. в.); наимене е 
плотно населены бобровск. и новохоп. 
у. у. (ок. 44 чел. на кв. в.). В среднем 
по гу-бии на кв. в. ириход. ок. 60 чѳл. 
Население разсе яно по террит. губ-ии



б. ч. крупными поселками, тяготе ю- 
пщми к ре чным долинам или овра- 
гам ,  где  есть вода, или где  ее легче 
достать. В ле со-степной части губ., 
где  сильно развита се ть оврагов,  
селения расположены не ск. чаще, 
ближе друг к другу. В степной 
части они вы тянуты  по течению ре к 
длинными полоеами, кот. разде л е ны 
межд. собою б. или м. широкими водо- 
разде лами. В средн. по губ-ии на 1 
селение приход. 390 жит.; поселения, 
им. боле е 500 жит., составл. 18,2% 
общ. ч. и многия  и з них достига- 
ют очень крупных разм е ров (5—10 
и бол. тыс. жит). Однако, и мелкия 
поселения (мен. 50 жит.) дов. много- 
численны; они составл. 59,6% общ. ч. 
и сосредоточ. гл. обр. в юго-запад. 
части губ-ии, где  преоблад. малорус- 
ское насел., разсе янное в значит. 
ме ре  по мелким хуторам.  Город- 
ская жизнь слабо развита в В. г., и 
город. насел. составл. зде сь всего 
6,9%. Наибол. крупные города: Воро- 
неж,  име ющий в наст. вр. ок. 100 т. 
жит. (пѳреп. 1897 г.—84 тыс. чел.) и 
Острогожск с насел. ок. 25 тыс. чел. 
(1897 г.—22 т. ч.); из остальных 
уе здн. гор. по числен. насел. и раз- 
витию торгово-пром. жизни вьиде ляют- 
ся: Коротояк (10 т. ж.), Павловск 
(9 т. ж.), Валуйки (8 т. ж.) и Бобров,  
кот., хотя и уступает не к. др. уе зд. 
городам по числу жит. (ок. 5 т. ч.), 
но значит. превосходит их раз- 
ме рами торгово-пром. д е ятельности. 
Кроме  того, в губ. есть же ск. круп- 
ных слобод и сѳл,  кот. и по числу 
жит. и по разм е рам торг.-пром. обо- 
рота далеко оставляют позади себя 
б. ч. уе здн. городов;  таковы: Бутур- 
линовка бобр. у. (28 т. ж.), Уразово 
вал. у. (ок. 15 т. ж.), Алексе евка 
бирюч. у. (21 тыс. ж.), Ольховатка 
остр. у. (9 т. ж.) и не к. др. В. г. при- 
надлежит к числу чисто русских 
губ., т. к. не русское насел. соста- 
вляет в ней всего 0,5%. В общѳм,  
в г-ии преобладают вѳликороссы, 
кот. составл. 63,3%, в то вр. как 
малороссы— 36,2%. Малорос. население 
сосредоточено гл. обр. в южн. и ю.-з. 
части губ-ии, особ. в у е зд. острог., 
богуч. и бирюч., где  ему принадл. 
подавл. преобладание (90,3— 70,7%), a

такжѳ в павл. и валуйск., в кот. 
малорос. составл. 42—51,1%. Чисто 
великор. можно назвать задон., земл., 
нижыеде в. и ворон. уу. Состав насе- 
ления  В. г. по занятиям указывает 
на подавл. иреобладание земледе лия 
в ея хоз. жизни; 67,5% самоде ят. 
насел. занято в сельск. хоз., в то 
время как в обрабат. пром. всего 
10,3%, в торг. и трансп. 5,0%; лица, 
сост. на частн. службе  (в т. ч. присл. 
и поденщ.), составл. 8,1%, админ. и 
общ. служба, своб. проф. и проч. дают 
9,1%. По распреде лению ея террит. 
между разл. разр. влад., В. г. должна 
быть отнесена к числу губ. с ярко 
выраж. преобладанием крест. наде льн. 
землевладе ния, которе составл. 66,7% 
ея площ.; частновлад. земли составл. 
28,3%; доля жѳ госуд., церковн, и др. 
катег. землевл. совѳршенно незначи- 
тельна—всего 5%. Наибольшим пре- 
облад. крест. над. землевл. выде ля- 
ются уе зды коротояк., богучар. и 
нижнеде в. (88,4—81,3°/о), где  и част- 
ное, и госуд. землевл. очень слабо 
развиты, a такжѳ бирюч., земл., за- 
донск. и валуйск., где  крест. над. 
земли составл. ок. 2/3 площ. и бол.; 
абсолютное преобладание (59,1—62,5%) 
принадлежит наде льному землевл. и 
во все х остальн. уе здах,  кроме  боб- 
ровскаго, где  площ. частнаго землевл. 
(44,4%) почти равна площ. наде ль- 
наго (48,6%); кроме  бобр. y., боле е 
значит. развитием частнаго землевл. 
выде ляется ещѳ острог. у. (36,2%), 
в б. ч. остальн. уе зд. (вал., земл., 
ворон., бирюч., павл., новохоп.) %  
частновл. зѳмель близок к средн. 
по губ. (27,8—31,5). Зѳмли госуд. и 
учреждений сосредот. гл. обр. в но- 
вохоп., бобров., ворон. и павлов. уу., 
где  оне  составл. 7,0—-13,1%. Частное 
землевл. подвержено процессу дов. 
сильной мобилизации, в результате  
кот. всѳ болыпая и болыпая часть 
земель уходит из рук дворян и 
сосредоточивается преимущ. в руках 
крестьян;  землевл. средн. сословия: 
купцов и поч. гражд. не обнаружи- 
вает признаков роста. В пѳриод 
е 1877 по 1905 г. дворянск. землевл. 
сократилось на 40%, относит. колич. 
крест. земель увеличилось с 4,4%  до 
23,6%, a землевл. средн. сосл. почти



яѳ изме нилось. Нѳсмотря на продесс 
цробления дворянской и купеческой 
земельной собств. и сильный рост 
численности мелких и средн. крест. 
владе ний, преобладание крупнаго зем- 
левлад. до наст. врем. остается весь- 
ма сильно выраж. вь  В. г.; в 1905 г. 
вся площ. частн. личной собств. рас- 
преде лялась сле д. образом:

по числу по колич.
влад. зѳилн.

влад. до 100 дес. 81,3% 8,8%
в т. ч. до 10 „ 41,6 „ 1,0 ,
вл. 100— 1.000 „ 15,8 „ 28,2 „
„ бол. 1.000 „ 2,9 „ 63,0 „

Так. обр., крушиыя име ния  составл. 
почти 2/3 площ. частн. личн. землевл.; 
в их числе  име ется 40 владе ний 
св. 5 тыс. дес. каждое, которыя охва- 
тыв. площ. в 523 т. дѳс., или 37,8% 
всей частн. личн. соб. Что касается 
крест. надгъльн. земель, то большая 
их часть принадлежит бывш. госуд. 
крестьянам,  кот. преобладают в 
В. г. По 10-ой ревизии (1857 г.), поме щ. 
крестьяне составляли зде сь ЗО0/0 осталь- 
ные 70%  почти сплош состояли из 
госуд. кр. с н е значит. приме сью 
уде льных и колонистов.  При освоб. 
от кре постной зависимости земле- 
ыользование поме щичьих крестьян 
подверглось значит. сокращению, т. к. 
ме стныя нормы были установлены 
очень низкия, и кр. того зде сь полу- 
чила большое развитие дарств. опера- 
дия; 40.695 рев. д. (или 17% общ. чи- 
сла) получили дарственные наде лы в 
средн. по 0,8 дес. на рев. д.; поэтому 
вме сто 730,5 тыс. дес., которыми пом. 
кр-не пользовались дореформы 1861 г., 
они получили при освоб. 572.9 тыс. дес., 
или на 21,9% меньше; в средн. на 
рев. д. они получили 2,4 дѳс. Наде лы 
б. госуд. кр-н были бол. че м в 2 
раза  больше —- 5,6 дѳс. на рев. д. В 
средн. для все х разр. кр-н прихо- 
дилось на рев. д. 4,5 дее. С те х 
пор,  благод. приросту насел. наде лы 
кр-н значит. уменыпились: в 1880 г. 
на наличн. душу м. п. приходилось 
уже 3,3 дес., a в 1900 — 2,4 дес. По 
дан. 1905 г. крест. над. земли распре- 
де лялись сле д. образом:

бывш. поме щ.. .
„ государ. .
„ уде льн. . 

все  . .

Так. обр., в средн. на двор прихо- 
дилось в 1905 г. мене е 10 дес., при 
чѳм 56,8% общ. числа крест. дворов 
губ-ии принадлежали к общинам,  
име вшим средние наде лы на двор 
ниже этого разме ра. По дан. ме стнаго 
земско-стат. изсле д., произвед. во вто- 
рой полов. 1880-ых гг., крест. хоз-ва 
В. г. по разме рам наде ла на двор 
распреде лялись сле д. образ.: беззѳм. 
составляли 3,6%, име вшие до 5 дес.— 
23,3%, 5— 15 дес.—48,5%, 15—25 дес.— 
18%, бол. 25 дес.—6,6%. Как выше 
уже было сказано, крест. насел. сосре- 
доточило в своих руках кроме  на- 
де льн. земель и болыпую часть зе- 
мель, утерянных дворянами; однако, 
эти после дния перешли в руки гл. 
обр. боле е зажиточной части крест. 
насел.; по дан. того жѳ ме стн. изсл. 
в руках хозяев,  име вших боле е 
15 дес. над. земли на дв., кот. соста- 
вляли не ск. мене е  Ѵи общ. числа дво- 
ров,  сосредоточено было 79,4% все х 
куплен. кр-нами зѳмель (у име вш. бол. 
25 дес. над. з. на дв.—64,1%). Боле е 
доступным способом расширеяия зе- 
млепользования для малозем. частв 
кр-н оказывалась аренда; в общем 
к аренде  земли прибе гали 41,1%  общ. 
числа цворов;  только среди беззѳм. 
колич. арендующих было незначит. 
(12%), в остальных группах оно 
колебалось приблиз. около средн. уро- 
вня (39,1—46,7%); равн. обр. и арен- 
дован. кр-нами земля распреде лялась 
между отд. группами дворов при- 
близит. пропорц. их численности: y 
беззем.—0,7%, y име ющ. до 5 дѳс. 
над. з. — 19,8%, 5 — 15 дѳс. — 41,9%, 
15—25 д,—20,7%, бол. 25 дес. —16,9% 
(только крайния группы б. или мен. за- 
ме тно уклонялись). Однако, арендуе- 
мыя кр-нами вне над. земли составляли 
по отнош. к наде льн. землепольз. все- 
го только 12,2%; только для дворов.  
име вш. не бол. 5 дес. над. з., арендо-
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ван. земля составляла бол. или мен. 
значит. прибавку, увеличивавшую 
землепольз. всей группы на 35%. 
В средн. на 1 хоз. приход. 2,4 цес. 
аренд. земли (над. и вне над.), на 3 арен- 
дующее хоз-во 5,9 дес.; ре зко выде - 
лялась по разме рам аренды сравнит. 
с этими средними только группа 
наиб. многозем. хоз. (бол. 25 дес. на 
дв.), в кот. приходилось на 1 хоз. 
6,2 дес., a на 1 арендующ. хоз.— 13,7 дес. 
аренд. земли. Тад. обр., арендой земли 
крест. насел. В. г., в особенности жѳ 
его наиб. малозем. часть, не могло до- 
стигнуть значит. расширения земле- 
пользования  и компенсировать сокра- 
щение наде льн. землепольз., происхо- 
дившее благод. приросту населения. 
Кр. того аренда земли обходилась ему 
дов. дорого; ужѳ в 80-ых гг. средн. 
аренд. плата за 1 дес. под озим. по- 
се в составляла 12,2 руб.; в земл. у. 
оыа достигла 21,5 p., в нижнед. и 
задонск. 15— 16 p., и только в острог., 
вал., павл. (ок. 7 р.) и богучарск. 
(ок. 4 р.) она была значит. ниже средн. 
уровня. С те х пор арендная плата, 
несмотря на не кот. времен. понижение 
после  1905 г. (когда В. г. сде лалась 
ареной крупных аграрных безпо- 
рядков) ,ещезначит. повысилась. Воль- 
шая часть крест. нас. В. г. ведет 
землед. хоз-во в дов. мелких раз- 
ме рах.  По дан. вторичнаго выбороч- 
наго изсле д., произвед. в 1900 г., 
хотя и не охватыв. всей губ-ии, но 
относяицимся к разл. ея частям (и 
се в., и южн., и многозем., и малозем. 
уе зды), крест. хоз-ва сле д. образом 
иодразде лялись по разме рам посе ва: 
безпосе вн.— 7,6°/0, с пос. до 1 дес.— 
2,3°/0, с пос. 1— 5 дес.—43,3°/0, 5— 10 
дес.—31,0°/0, 1 0 -2 0  дес.— 13,6°/0, бол. 
20 дѳс.— 2,2°/0; относит. колич. пред- 
принимательских хоз-в дажѳ и среди 
наиб. крупных из них было, повид., 
невелико, т. к. среди дворов,  засе - 
вавших бол. 20 дес. только 29,2°/0 име - 
ли наемн. рабочих (в средн. для 
все х групп 4,4°/0). Огромное боль- 
шинство крест. насел. вынуждено, на- 
против,  дополнять свои зеш иед. до- 
ходы еще разл. рода промысл. зара- 
ботками: хоз-ва, заним. промысловою 
де ят., составляют во все х посе в- 
ных группах подавл. болыпинство

(от 67,4°/0 до 88°/0), a в средн. 78,1°/0; 
49,4°/0 рабоч. и полураб. мужч. лри- 
нимаютъучастие в промысл.занятиях.  
Однако, вие землед. промыслы зде сь 
развиты не особ. сильно; б. ч. „про- 
мышленников“  представл. из себя 
сельскохоз. рабочих (батраки, поденщ., 
пастухи, косари); по дан. изсле д. 
1880-х гг. из кажд. 100 промышлен. 
с.-хоз. рабочие составляли 52,8°/0, ре- 
месл. и куст. 22,1°/0, фабр.-зав. раб. 
1,1°/0, присл. и проч. 24°/0. Многие из 
этих „промышленников“  ежѳгодно 
отправлялись иа землед. заработки в 
Новороссию, Предкавказье и др. обл., 
где  иногда им удавалось найти хо- 
роший заработок,  между те м как 
ме стныя условия  оплаты землед. труда 
былн далеко неблагоприятны, т. к. В. г. 
име ет почти такия жѳ низкия  зараб. 
платы, как и губ-ии черноз. центра. 
По даы. земской текущ. стат. средн. 
зараб. плата годов. рабочаго (в конце  
XIX в.) составляла 51,8 руб., ле тняго
32,5 p.; при поден. найме  на харч. раб, 
во время весен. се ва 34 коп., во вр. 
уборки хле б.— 71,5 к. При все х описан. 
выше условиях,  оставаясь во власти 
земли и не име я  другого выхода, 
крест. насел. В. г. неизбе жно должнс 
было пѳреживать тяжелыя после дствия 
земледе льч. перенаселения. Результа- 
том его явился прежде всего силь- 
ный рост пересѳленч. движения: за 
5-ле тие 1885—90 гг. выеелилось из 
В. г. в Сибирь 2,1 тыс. чел., за сле д. 
5-ле тие—31,8 тыс. чел., в 1896— 
1900 гг.—34,7 тыс. ч., и после  не кот. 
ослабления перес. движ. в перв. 5-ле - 
тии XX в. (12,2 тыс. ч.), в 1906— 
09 гг. колич. эмигрантов поднялось 
сразу до 114,9 тыс. чел.; т. обр. заэти  
24 г. в одну только Сибирь высели- 
лось 195,7 тые. чел. или 17,5°/0 всего 
ест. прироета; в после дние жѳ годы 
сиб. переселение отнимало y В. г. не 
менее  40°/0 ест. прир. насел., не считая 
выселявшихся в др. губ. и обл. России 
и уходивших в города.

Этот острый кризис,  кот. пережи- 
вает в т е ч. после дн. десятиле тий 
насел. В. г., стоит в те сной связи 
с состоянием землед. производства— 
главнаго и почти единственнаго источ- 
ника его средств существования. В 
нач. XIX в. В. г. была еще областью



экстенсивнаго переложнаго хозяйства, 
она обладала еще обширными простр. 
кормовых угодий, и наряду с произв. 
зернов. хле бов в ней было развито 
пастбищное скотоводство. С ъ те х пор 
условия  р е зко изме нились. Как до 
реформы, так и после  нея зде сь 
происходил все время прогресс рас- 
ширения  полевых и усадебн. угодий 
за счет все х остальных.  З а  90 л. 
с 1797 г. по 1887 г. распреде ление 
угодий изме нилось сле д. образом (из 
упомян.выше работыН.П. Огановскаго):

ВЪ въ въ
1797 г. 1857 г. 1887 г.

усадьба.. . . 1,2% 2,9% 6,2%
пашня. . . . 42,9% 60,3% 69,8%
луга и выгоны. 36,5% 20,6% 10,2%
ле с . . . . 11,2 % 9,7% 7,9%
неудобн.. . . 8,2°/о 6,5% 5,9%

Особенно сильной распашке подвер-
глись крест. над. земли, на кот. пашня 
в 1887 г. составляла 73,6%, a кормов. 
угодья—8,5%; но немногим отлича- 
лось от них распреде ление и частно- 
влад. земель (пашня 67,2%, корм. уг. 
14,6%). Усиленная распашка земель 
в связи с особ. рельефа и климата 
губ-ии име ла своим после дствием во 
многих ме стностях ея сильное раз- 
витие оврагов (благ. размыванию на 
склонах рыхлой поверхн. пашни силь- 
ными ливнями), и хотя в общем ко- 
лич. неуд. зѳмель, повидимому, сокра- 
тилось не сколько, HO во многих от- 
де льных ме стн., и особ. на крест. над. 
землях,  оно знач. увеличилось, как 
это показали ме стныя изсле дования 
(в павл. y., напр., неуд. земли на 
крест. земл. увелич. в 1858—1902 г.г. 
с 5,2 до 15,1%. Н. П. Огановский). Но 
ѳще гораздо боле е существ. значение 
име ло то обстоятельство, что рост 
полевого хоз-ва в ущерб кормов. 
угодьям,  не сопровождаѳмый разви- 
тием полевого травосе яния  и направл. 
исключ. на увеличение продукции зерн. 
хле бов,  привел к господству не 
только вѳсьма экстенс., но даже хищ- 
нической системы хоз-ва и к силь- 
ному упадку продукт. скотоводства. В 
наст. время в болып. ч. В. г. господ- 
ствует очень экстенс. паровое трех- 
полье, нере дко, особ. на крест. над. 
землях,  не знающее дазке приме нения

навозн. удобрения (исюпочение соста- 
вляют се в.-зап. уе зды, где  удобре- 
ние б. или м. широко приме няется); 
дов. широко распространено в южн. 
ч. губ-ии т. наз. „пестрополье“ (неу- 
стойч. и неправильн. чередование за- 
лежи с продолж. посе вами яров. хле - 
бов) , и лишь кое-где  на южной окраи- 
не , гл. обр. на ч.-влад. земл., сохра- 
нилась ещѳ залежная система.

При столь ярко выраженном гос- 
подстве  экстеис. полеводства, сле дует 
признать, что распашка земель в В. г. 
давно уже перешла допустимый пре- 
де л .  После дствия  этой нерадион. си- 
стемы землепольз., в конце  кондов,  
стали настолько ощутительны для на- 
сел., что в досл. время зде сь наблю- 
дается дов. заме тное сокращение по- 
се вной площ. на кр. над. землях;  в 
период с 1887 по 1908— 10 г.г. она 
сократилась на 10%; т. к. частно-влад. 
пос. пл. за  это время увеличилась на 
3°/о, то общие разм е ры пос. лл. в 
В. г. сократились только на 5,3°/о. По- 
левое хоз-во, как на крест., так и 
на поме щ. землях,  име е т весьма 
одностор. характер и сосредот. почти 
исключ. на произв. зерн. хле бов.  Со- 
став полевых культур на кр ест. и 
поме щ. землях н е  разнится существ. 
образом,  и главны я отличия поме щ. 
полеводства заключ. в не ск. боль- 
шем развитии культуры озим. пше- 
ницы и овса и в не ск. меньшем 
значѳнии посе вов ячменя, проса, гре- 
чихи и картофеля. Б оле е существ. ха- 
рактер име ют различия, наблюдаѳ- 
мыя в составе  полев. культур разл. 
частей губ-ии. В се в. ле состепной 
части губ-ии на первом ме сте  сто- 
ят  посе вы ржи и овса; из южн. 
стелных уе зд. то же наблюдается 
и в новохоп. и павл. у.у., в 
остальных же рожь отодвигается 
на 2-е и дажѳ 3-е ме сто посе вами 
яров. пшеницы, и вм. с те м по- 
луч. боле е  широкое развитие посе вы 
ячменя. В общем по губ-ии состав 
полев. культ. в 1908 —  10 гг. был 
сле дующий: оз. рожь 31,2%, яр. пше- 
ница 21,9%, овес 14,1%, просо 12,1 °/0, 
ячмень 11,4°/0, картоф. 3,5°/0; кроме  
того в незнач. разм е рах возде льи- 
вались оз. пшеница, лен,  конопля. 
гречиха и др. Гораздо большее значе-



ыие, че ы эти второстепенныя для В.
г . культуры, как по разме рам воз- 
д е лывания, так и но своей доход- 
ности, име ли подсолнечник,  анис и 
с а х .  свекла. Культура аниса соста- 
вляет особенноо.ть В. г., т. к. нигде  
она не получила такого развития, как 
в ѳя южн. и юго-зап. уе здах (ок. 
40 тыс. дес.). Равн. обр. и в куль- 
туре  подсолнечника В. г. принадле- 
жит исключит. роль, именно зде сь—■ 
в бирюч. у. возникла, развилась и 
получила зате м широкое распростр. 
культура подсолнечника в це лях 
промышл. пѳрераб. Посе вы подсолнеч- 
ника встре чаю тся повсюду в губ-ии, 
но наиб. развитие они получили в ея 
юго-зап. уе здах;  всего под культ. 
подсолн. наход. ок. 140 тыс. дес. Раз- 
витие культуры подсолн. и аниса со- 
здавая новые источники денежн. до- 
хода и расш иряя возможность произ- 
водит. затрат труда в хоз-ве  (что 
очень важно для исключ. - землед. 
ме стностей), те м не мене е не является 
признаком каких- либо существ. из- 
ме нений в технике  полеводства, оста- 
вляя существ. строй его почти не за- 
тронутым.  При отсутствии обильнаго 
и прав. приме няемаго удобрения, куль- 
гуры эти, истощающия почву знач. 
большѳ, ч е м зерн. хле ба, могут 
быть дажѳ вредны. В посл. время в 
не кот. ме стн. В. г. сильное размноже- 
ние вредителей подсолнечника (благод. 
обширной и долговр. культуре  на од- 
ном ме сте ) заставляет отказываться 
от его возде лывания и заме нять его 
друг. культ., из которых особ. 
распростр. получ. сах. свекла (в посл. 
годы 10 — 13 тыс. дес.). Господство 
экстенс. зернового хоз-ва, кс н ;чно, 
весьма невыгодно отражается на про- 
изводит. землед. труда. Превосходя во- 
сточн. и южн. губ. В. России и усту- 
пая юго-западным и малорос., В. г. 
очень близко стоит к центр.-черноз. 
Средние сборы с 1 дес. в 1901— 10 гг. 
составляли:

ряси яр. пшен. овса. 
на крест. над. зѳмл. 49 п. 42 п. 46 п. 
„ частно-влад. в 66 „ 51 „ 6 1 в

В се в. уе здах урожаи были вышѳ, 
че м в южных (наиб. в новохоп. 
y., наим. в богучар. y.). С т е ч. вре-

мени урожайность не ск. повышается, 
но дов. слабо (особ. на кр. над. з.). 
За поел. 3 десятиле тия  (1881— 1910) 
ср. урожаи увеличились на ч.-вл. зѳмл. 
на 20°/0, a на крест. над.—на 9°/0. Средн. 
ежѳг. сбор зернов. хле бов в 1901— 
1910 гг. составлял 96,9 мил. пуд. 
(в том чиеле  66 м. п. или 68,2°/0 с 
крест. над. зем.). Средн. чистый оста- 
ток (за вычет. посе вн. се м.) в 1905— 
10 гг. составлял на душу 23,9 п. (на 
душу сельск. нас. 25,6 п., причем 
наиб, остаток— 28—32 п. име ли бобр. 
и земл. у.у., a наименып.— 18 п.—би- 
рюч. y.). Благодаря неустойчивости 
урожаѳв,  сборы вѳсьма непостоянны; 
по отнош. к средним они колеблются 
на ч.-влад. землях в преде л. от 
66°/0 до 141°/0, a на крест. над. от 
49°/0 до 156°/0, и, если обычно В. г. 
обладает не кот. избытком хле ба над 
продов. потребн. своего насел., то не- 
ре дко бывает и так,  что ей своего 
хле ба не хватает;  даже за после дния 
2— 3 десятиле тия В. г. неоднократно 
подвергалась сильному неурожаю, вы- 
зывавшему голод со все ми его тяжел. 
после дствиями. Расширение посе вной 
площади в ущерб кормов. угодьям 
и одностор. развитие полевого хоз. по- 
вели за  собою сокращение продуктив- 
наго скотоводства. Отте снение этой 
отрасли хоз-ва на второй план нача- 
лось, конечно, очень давно, но р е зкое 
и сильное сокращение численности скот- 
ских стад ѳсть явление самаго по- 
сле дняго времени. В пѳриод 1883— 
1900 гг. колич. скота ѳще увеличива- 
лось: колич. крупн. рогат. скота воз- 
росло на 40,6°/0, овец и коз на Ю,5°/0, 
свиней на 5,9°/0; в после дующие го- 
ды— 1900—08 г.г., напротив,  числен- 
ность стад сократилась: кр. рогат. 
скота—на 25°/0, овѳц и коз на 31,8°/0, 
свиней на 54,3°/0. По отнош. к числен. 
населения это сокращѳние выражено 
еще сильне е и, что особ. характерно, 
в В. г. оно идет быстре е, ч е м в 
др. черноз. губ. Упадок скотоводства 
находит себе  выражение не только в 
сокращении числен. стад,  но такжѳ и 
в ухудшении качеств скота: умень- 
шѳнии его живого ве са, иногда дов. 
значительном (до 15—20°/0). A м. т. 
совсе м еще недавно В. г. была одним 
из видных центров крупной ското-



вод. промышлен. Быстрому упадку | 
додвержено такжѳ и овцеводство, особ. 
тонкорунное, кот. удержалось лишь кое- 
где  в юго-вост. части губ-ии; в 1908 г. 
тонкор. овды составляли всего 6,4%  
овеч. стад.  В не сколько лучшем 
положѳнии находится коневодство; по 
ме р е  сокращения  пастбищ лошадь все 
боле е заме няет вола и становится 
почти исключит. источником живот- 
ной рабочей силы в хоз-ве . По дан. 
военно-конск. пѳреписей числен. кон- 
ских стад возростала сле д. обр.: в 
1882 г,-—561,4 тыс. гол.. в 1888— 
603,9 т. г., в 1899 г,—619,8 т. г. (не- 
смотря на сильное сокращение в 1891— 
2 г.г.), в 1905 г.— 658,2 т. г.; в 1905 г. 
91,5%  общ. числа лошадей принадле- 
жало крестьянам,  при чем безлош. 
дворы составл. 26,3%, однолош,—31,1%, 
двухлош.—21,5%, многолош. — 21,7°/о. 
Долина р. Битю га является, как из- 
ве стно, родиной высокой по своим 
рабочим качествам битюгской поро- 
ды. Центром племеннаго разведения 
издавна являлась Тамб. г. Оттуда пле- 
менное коневодство получило широкое 
распростр. и в В. г., где  в настоя- 
щее время име ется Хре новской каз. 
завод,  бол. 200 частн. конск. завод. 
и где  нере дко бол. зажиточные кресть- 
яне заним. вьиращиванием породист. 
лошадѳй. Благоприятное влияние этого 
обстоят., на качества ме стных кон- 
ских стад,  к сожале нию, сильно 
ослабляется неблагопр. условиями со- 
держания  лошадей в многих крест. 
хоз. Дов. крупное промышленное зна- 
чѳние име ет в В. г. птицеводство 
(гл. обр. куры и гуси). И з губ-ии вы- 
возится большое колич. яиц и по раз- 
ме р. их экспорта В. г. превосходит 
все  другия (в 1904—08 г.г. по жел. 
дороге  вывозилось в средн. ежег. 
932 тыс. пуд.). Кр. того в губ-ии (гл. 
обр. в острог. и богуч. у.у., a также 
ворон., нижнед. и бобр.) дов. силь- 
ЕО развит откормочный промысел,  
т. е. скупка птицы (гл. обр. гусей) и 
ѳя откорм для продажи; в 1907 г. 
зде сь име лось 120 откорм. заведений, в 
кот. откармливалось бол. 2%  мил. шт. 
птиды. Продажа битой и живой птицы 
дает населению В. г. до 1,8 мил. руб. 
дохода. Однако откормочньий промьи- 
сел находится в примитивном со-

! стоянии; при боле е рацион. постановке 
он мог бы приносить больший до- 
ход и оказывать боле е положит. 
влияние на развитие птицеводства. Из 
других отраслей сельск. хоз—ва б. 
или м. крупное значение име ют садо- 
водство и бахчеводство. Площадь са- 
дов в В. г. превыш. 28 тыс. дес., 
при чем плодоводство в крест. хоз. 
развито не мене е, че м в поме щ.; 
особ. значит. развитием крестьянск. 
плодоводства выде ляю тся южные 
уе зды губ-ии: бирюч.. острог., бобр., 
богуч. и новохоп. Бахчеводство также 
сильне е развито в южной части 
губ-ии; кроме  арбузов и дынь на бах- 
чах возде л. нере дко и подсолнечник.  
Пчеловодство, благод. сокращ. куль- 
туры гречихи и истреблению ле сов,  
находится в упадке , но все же в 
1910 г. в губ-ии име лось бол. 11,3 тыс. 
пасе к с 350,4 тыс. ульев,  кот. дали
140,6 т. пуд. меда и 11,5 т. п. воска. 
Л е сное хоз-во не име ет в губ-ии 
болыпого значения,преждевсего благод. 
незначит. ле сной площ., котор, составл. 
всего 472,5 т. д.; из них 202.9 т. дес. 
принадл. крест. общ-вам,  121.4 т. д. 
частн влад. и 122,8 т. д. казне . Наиб. 
промышл. значение име ют казенные 
ле са, a зате м частновлад., из ко- 
торых многие име ют правильное 
хоз-во; из казен. ле совънаиб. крупные: 
Хре новой бор на Битю ге , ІПипова 
кораб. роща на Осереди и Теллерма- 
новский ле е в новохоп. у. близ 
■устья Вороны. Добывающая (горная) 
промьтл. слабо развита в В. г. и 
исчерпывается добыванием бе лаго 
писчаго ме ла, разраб. жернов. песча- 
ника (в земл. y.), ломками строит. 
известняков (гл. обр. в се в. у.у. 
на выходах девонск. отлож.) и добы- 
ванием огнеупорной (в земл. у.) и 
обыкн. гончарной глины. Обрабаты- 
вающая промышленность име ет боле е 
крупное значение, но в общ енъиона 
не играет в хоз. жизни В. г. особ. 
заме тной роли. Население, занятое в 
обрабатыв. проыышл. по дан. 1897 г. со- 
ставляло 54,9 тыс. чел. или 10,3% 
всего самоде ят. насел.; из эт. числа
19,4 тыс. чел. или 35,3%  принадле- 
жали к числу городских жителей; 
остальные же представл. собою сель- 
ское промышл. насел. Главными отря-



олями обраб. промышл., в кот. сель- 
екое и город. пром. население находит 
для себя занятия, являю тся сле д.: из- 
готовл. одежды, в кот. занято 36,6% 
пром. насел. и кот. име ет характер 
мелкаго производства, обслуживающаго 
исключит. ме стныя потребности; обра- 
ботка растит. и животных продук- 
тов,  в кот. занято 16%  пром. нас. 
и кот. стоит в те сной связи с 
ме стн. сѳл.-хоз. произв.; строитель- 
ное де ло — 12,8%, обраб. дерева — 
10,6%, обраб. металлов— 10,0%, обраб. 
вблокн. вещ.— 7,8%. Кроме  этого насе- 
ления, исключит. или гл. обр. занятаго 
в обраб. промышл., в промышл. 
де ят. принимает участие также и 
часть земледе льч. населения, правда 
не особ. значителъная (7,5% мужск. и 
4,9%  жѳнск. насел.), но всѳ жѳ своею 
численностью (133,3 тыс. чел.) значи- 
тельно превосходящая чисто-промышл. 
население. Среди женщин,  занятых 
игромышл. трудом,  как побочн. от- 
раслью хоз. де ят., подавляющее боль- 
шинство занимается ткачеством; среди 
мужских промыслов. занятий наиб. 
видное ме сто принадлежит плотни- 
честву, изготовлению одежды и обуви, 
обраб. дерева и отчасти извозу. В ка- 
честве  источника вспомогат. промысл. 
занятий для землед. населения  дов. 
болыное значѳние име ют не кот. от- 
расли кустарной промышленности, a 
именно: кустарное ткачество, широко 
распростр. по всей губ-ии, овчинно-ме - 
ховое произв.,кожевенное, крупн. центр. 
котораго является Бутурлиновка, са- 
пожное, наиб. развитие получившее в 
в бобр., бирюч. и валуйск. у.у., ва- 
ляльное в задонск. y., колесный пром., 
корзиношиетение и не к. др. По дан. 
ме стнаго изсле д. общая числен. ку- 
старей В. г. опреде лялась Ф. А. Щ ер- 
биною ок. 63 тыс. чел. По числу за- 
нятых рук крупное произв. далеко 
не име ет для насел. В. г. такого зна- 
чения. По дан. оффиц. изсле д. 1900— 
01 г.г. в В. г. име лось 95 крупн. 
пром. завед. с 4,4 тыс. рабочих и 
произв. на сумму 12,8 мил. р .,не счи- 
тая производств,  облагаем. акц. сб. 
Главная отрасль ме стной крупной про- 
мышл.— обраб. питат. вещ. (63 зав.,
2,4 тыс. раб., 11,0 мил. руб.); сюда от- 
носится прелсде всего маслобойное

произв. (32 зав., 890 раб., 4,8 м. p.). 
кот. возникло зде сь в 30 г.г. XIX в.. 
когда крест. села Алексе е вки бирюч. 
у. Бокарев открыл возможность от- 
жимания  масла из се мян подсол- 
нечника; второе ме сто принадл. круп- 
ному мукомольн. произв. (18 зав., 859 
раб., 4,3 м. p.), но сле д. заме тить, что 
кроме  этих очень крупных мель 
ниц,  есть еще в губ-ии свыше 10,2 
тыс. мелких мельниц с 13 тыс. раб. 
(вме сте  с крупн. оне  пѳрерабат. 49 
мил. пуд. зерна); к этой жѳ группе
д. б. отнесены почти все  предпр. В. г., 
облагаемыя акцизн. сб. (вышѳ не во- 
шедшия  в общ. сч.), a именно 7 свекло- 
сах. завод. с произв. ок. 1,5 мил. пуд. 
сах., 29 винокур. завод. (гл. об. сель- 
скохоз.) с произв. в 2 мил. вед. 40° 
спирта, 3 пивовар. зав. и 1 махороч- 
ный. И з других крупн. игроизводствъ
д. б. отме чены: обработка лшвотн. прод. 
(воскобойное, кожевен., альбумин. и мы- 
ловар. произв.)— 6 зав., 212 раб., 569,5 
т. руб.; обраб. металлов (гл. обр. произ. 
землед. машин и орудий)— 9 зав., 893 
раб., 689,1 т. руб.; обраб. минер. вещ. 
(стекл., керамич. и кирпичн. произв.)— 
8 зав., 601 раб., 283 т. руб. и типо- 
графское (8 зав. с 291 раб.). Так. обр., 
и на состоянии ме стной обраб. про- 
мышл. заме тно отразился исключ. 
земледе льч. характер губ-ии. To жѳ 
самое сле дует сказать и о торговле . 
Вообщѳ говоря, торговая де ят. не по- 
лучила зде сь сколько-ниб. широкаго 
развития, в торговле  занято всѳго 
3,3%  самод. насел. Типичныя отрасли 
городской торговли зде сь мало раз- 
виты, благод. слабому развитию город. 
жизни, поэтому наблюд. сильное пре- 
обл. разнообр. отраслей торговли про- 
дуктами сельскаго хозяйства (хле бом,  
скотом, яйцами, птицей и пр.);в средн. 
ежег. В. г. экспортирует ок. І иѴг мил. 
пуд. хле ба. Сельское насел. дов. широко 
пользуется еще ярмарками, кот. дов. 
многочисленны, но име ють б. ч. мелкие 
обороты. Что касается путей сообщѳния, 
то В. г. сравн. недурно обслуживается 
жел. дорогами. Водными путями В. г., 
напротив,  очен бе дна; единств. судох. 
р е ка губ-ии Дон судох. только от 
Лисок (станция  при скрещив. Козл.- 
Рост. и Харьк.-Балави. ж. д.) и то только 
для мелких судов.  В. Атсимов.



В оронеж ский уе з д  находится в 
се в. части Ворон. губ.; на се в. грани- 
чит с Тамбов. губ.; расположен по 
течению Дона и Воронежа, кот. ороша- 
ют его западн. окраину. Заним. про- 
странство (без значит. внутр. вод)  
в 4.642,7 кв. в. Ме стность сравнит. 
низменная (40—80 саж. н. ур. м.) и 
равнинная. Господствует суглини- 
стый чернозем;  по теч. Дона и Во- 
ронежа залегают пойменныя почвьи, 
окаймляемыя неширокой полосой пес- 
ков и супѳсчан. черноз.; к се в. от 
г. Воронежа обширные сосновые ле са, 
но в общем уе зд име ет степиой 
характер.  Под ле сом 13,1% его 
поверхн., пашни—63,7%, луга и пастб. 
сост. 19,7%, неуд. земли 3,5%. Насе- 
ления к началу 1910 г. считалось
352,5 тыс. чел. (75,9 чел. на 1 кв. в.), 
в т. ч. 90,6 тыс. чѳл. городск., a no 
переписи 1897 г.—272,4 тыс. чел. Со- 
стоить почти исключ. из великорос- 
сов (97,2%) с незначит. приме сью 
малорос., евреев,  поляков и не м- 
дев.  Грамотн. сельск. нас. 13,8°/о, 
городск. 52,2%. В средн. по уе зду 
в землед. занято 45,8% самоде ят. 
нас., в обраб. пром. 23,9% (изгот. 
одежды 30%  пром. нас., обраб. питат. 
прод., металлов и стр. де ло по 14%, 
обраб. дерева 8,4%), в торг. 9,1%, 
трансп. 6,3%. Наде льное землевл. за- 
ним. 62,5%  шиощ.; средн. разм'. наде - 
ла на дв. 9 дес. В составе  частн. зем- 
левл., кот. составл. 28,8% площ., 
преобладает дворянское—59,2°/о ч.- 
вл. зем., крест. земель: 10,1% отд. кр., 
16,3%  кр. тов. и общ.; сред. разм. 
1 влад. 184 дес. B. А.

Воронеж ,  безуе здн. гор. глухов. у. 
Черниг. губ., 6.917 лгат.; вблизи, в 
име нии Терещенко, свеклосахарыый за- 
вод (400 раб.).

Воронеж ,  ле в. приток Дона, обра- 
зов. слиянием Л е сного В. (160 в.) е 
Ппльным В . (140 в.), дл. теч. 320 в.

Воронеж ,  губ. гор. на прав. бере- 
гу p. В., 89.700 жит. в 1908 г. (80.600 
жит. по переп. 1897 г.), 3 монастыря 
(из них заме ч. Митрофаниевский 
муж. монастырь с мощами св. Ми- 
трофания), дворец Петра В. с ци- 
таделью на берегу p. В., впосле дствии 
превращенный в шѳрстомойшо, цейх- 
гауз на острове  ре ки, ныне  Петров-

ский яхт- клуб,  памятники Кольцову, 
Никитину (уроженцы В.) и П етру В.; 
2 мужск. и 5 женск. гимн., мужская и 
женская прогимн., кадет. корпус,  3 
реал. уч., средн. механико-технич. уч., 
дух. семинария, дух. уч. и жен. епарх. 
уч., учит. семинария, желе знодорож. 
технич. уч., город. торг. школа, ком- 
мерческ. уч., фельдшер. школа; о-ва: 
сельско-хоз., птицеводства, пчеловод- 
ства и шелководства; публичн. библио- 
тека, музей, ботанич. сад.  84 фабрич.- 
завод. предпр. с годов. произв. на
5,6 мил. руб.при 2.482рабоч.Сильнораз- 
вита торговля (хле б,  льняноесе мя.ра- 
стит. масла, шерсть и сало). К В. 
примык. слободы: Чижовка, Ямская, 
Троицкая, Придача (с дисципл. бат.).— 
Основ. в 1586 r., В. особ. важное зна- 
чение приобре д при Петре  В., учре- 
дившем в нем верфь для построй- 
ки воен. флота и построившем кре - 
пость с адмиралтейством.  Отсюда в 
1696 г. с сооруженным зде сь фло- 
том Петр В. совершил удачный по- 
ход под Азов.

Воронение, иокрывание, для предо- 
хранения от окисления, поверхности 
желе зн. и стальных изде лий сло- 
ем окисла.

Воронец,  Actaea, род растении 
из сем. лютиковых,  многоле тния 
травы с сложными листьями и ки- 
стями цве тов;  13 видов.  В . колоси- 
стый, воронья ягода, A. spicata, весьма 
распространеяный по всей России и 
Сибири вид с ядовитыми черными 
ягодами, раньше находившими упо- 
требление в медицице . A. racemosa. 
родом из Се в. Америки, с круп- 
ным корневищем,  содержащим смо- 
лу, которая де йствуе т  подобно ал- 
калоиду digitalis. Оба вида иногда 
разводятся в садах.

Ворониковыя, Em petraceae, сем. 
двудольных растений из пор. Тги- 
соссае, близки к молочайным,  отли- 
чаются от них прямыми се мяпоч- 
ками. Растения двудомныя, две тки 
однополые и обоеполые, 3-численные, 
завязь  6 — 9-гне здная. Один род,  
Empetrum, с 4 видами. Empetrum 
nigrum , вороник,  багновка, водятца, 
кустарник,  похожий на вереск,  с 
ве чнозелеными листьями, с шаро- 
видными, блестяще-черными плодами



с пурпурныы соком.  Встре чается 
по торф. болотам,  вообще ре дко, но 
в болыпом числе  экземшшров.

Воронин,  Михаил Стеданович,  
ботаник,  род. в 1838 r., оконч. спб. 
унив. в 1858 г., в 1861 г. магистр,  в 
1874 г. докт.бот. honoris causa,в 1884 г. 
чл.-корр.акад. наук,  ав  1899г. почетн. 
академик.  В 1869 — 70 г. читал 
лекдии в спб. ун.; в 1873—75 гг. на 
мед. курсах для женщин.  Ум. в 
1903 г. В. работал гл. обр. над гри- 
бами и микроорганизмами, промежу- 
точными между животными и расте- 
ниями, и изсле дования  его в этих 
областях доставили ему почетную 
изве стность в европейск. науке . В. 
первый обратил внимание на микро- 
организмы в желвачках бобовых 
растений, произвел классич. изсле - 
дование о „капустной киле “, произво- 
дившей страшныя опустошения на пе- 
тербургских огородах,  и пр. Много- 
численныя работы В. (свыше 60) раз- 
се яны по различн. русск. и иностр. 
журнал. Перечень его трудов до 
1898 г. см. Труды Бот. Сада Имп. Юр. 
Унив., т. I, вып. 1.

Воронихин,  Андрей Никифоро- 
вич,  архитектор и живописец,  род. 
кре постным гр. A. С. Строганова в 
селеньи Новое Усолье Пермской губ. 
в 1760 г. Даровитость и страсть к 
рисованию, выказанная В. въю ности , 
обратили внимание графа, он пере- 
вез В. в Москву и опреде лил в 
ученики к Казакову и Баженову. В 
1786 г. гр. Строганов отпустил В-на 
на волю и в том жѳ году отпра- 
вил его с сыном своим Павлом 
за границу для усовершенствования 
в живопиеи и архитектуре . После  
четырехле тняго пребывания там В. 
вернулся в Россию и в 1797 г. за 
„Вид Строгановской дачи" былъпри- 
знан академиком перспективной жи- 
вописи. В 1800 г. В. был пригла- 
шен преподавателемь академии ху- 
дожѳств и в 1802 г. возведен в 
профессора архитектуры. Живописью 
В. занимался немного; им исполнено 
не сколько написанных со вкусом 
картин архитектурнаго характера. 
Главная де ятельность им развита 
в области зодчества. Первое его 
крупное архитектурное произведѳние—

дача гр. Строганова в Новой Дерев- 
не — одно из лучших русских со- 
зданий в стиле  Людовика XVI. В 
1806— 1811 г. В. занят был пере- 
стройкой Горнаго института в Пе- 
тербурге . В. блестящѳ справился с 
сложною и очѳнь сте снявшею его 
творчѳство задачею. Некрасивый, раз- 
нокалиберный и неудобный конгломе- 
рат построек он превратил в 
простое полное величия здание в 
стиле  ампир с массивною и стро- 
гою дорическою колоннадой. В то же 
время с 1801 по 1811 год В. стро- 
ил в Петербурге  Казанский собор.  
Ему поручено было повторить собор 
Св. Петра в Риме . Ho В. разрабо- 
тал свою тему самостоятельно, огра- 
ничившись только общим мотивом.  
Он создал центрально-купольный 
храм с высоко поднятым,  особой 
формы легким куполом,  с величе- 
ственной передней колоннадой и дву- 
мя красиво изогнутыми галлереями 
по бокам,  уставленными коринескими 
колоннами. В этом произведении В-а 
совершенно другия пропордии: зде сь 
все легко и грациозно. Кроме  того, 
В-м построены: клиника Военно-Ме- 
дицинской Академии, дом Государ- 
ственнаго Казначѳйства (теперь Мо- 
нетный двор)  в кре пости, колон- 
нада в Петергофе , фонтан на Пул- 
ковской горе , библиотека дворца в  
Павловске . В. умер в 1814 г. В.— 
один из видных представителей 
русскаго ампира: он внес в его 
разработку рациональность, простоту 
и много утонченной красоты. 0  В-е  
см. „Русская старина“, 1884, № 10; 
Тарасов,  H., „Старые годы“, 1909, 
Аё 3; Курбатов,  В., „Зодчий“, 1906, 
jN» 35. Ы. Тарасов.

Воронич,  Ян Павел,  изв. поль- 
ский пропове дник и поэт,  род. в 
1757 г.; родом волынед,  он был 
сначала дробстом в Ливе  (Под- 
лясье), потом в Варшаве ; в 1815— 
1827 гг. состоял епископом краков- 
ским,  с 1827 г. архиедископом- при- 
масом Царства Польскаго. Ум. в 
1829 г. В своей поэзии В. является 
представителем очень коротк. в исто- 
рии польской литературы периода сла- 
вянофильск. увлечений. Его стихотво- 
рения —это попытка создать панславян-



окую эпопею. Кроме  трех отрывков:  
„Ассармот“  (1805), „Лех“  (1807) и 
„Вислицкий сейм“ , в которых вос- 
пе ваетоя могущество древних сла- 
вян,  В. оставил лишь одну це ль- 
ную поэму—„Sybilla“, заключающую 
в себе  ряд поэтических картин 
из истории Польши, в которых ми- 
ѳический элемент пѳреме шан с 
реальным и подъем религиознаго и 
поэтическаго чувства сме няется шаб- 
лонными аксессуарами ложно-класси- 
цизма. Крупным поэтом В. не был,  
и современники его больше це нили 
как пропове дника. Его пропове ди по 
случаю торжественных или драма- 
тических моментов в истории ро- 
дины польские историки литературы 
сравнивают по силе  с пропове дями 
знаменитаго ксендза Скарги.

Еороний гл аз,  Paris, род из се- 
мейства ландышевых;  многоле тния 
травы с длинным,  ползучим корне- 
вищем и 4—10 мутовчато - располо- 
жѳнными листьями под одиноким 
верхушечным цве тком;  плод— яго- 
да. В . четыуехлистный, P. quadrifolia, 
растет в лиственных ле сах Евро- 
пы и в восточной Азии до Алтая, 
с 4 эллиптическими, заостренными 
листьями и синей ягодой; ядовит.

Вороновица, м. брацлав.у. Подольск. 
губ., 3.013 жит.

Воронов,  Андрей Степанович,  рус- 
ский педагог,  род. в 1819 г., учился 
в спб. унив., преподавал в Пско- 
ве  и Петербурге ; в бытность его 
предсе дателем ученаго комитета M. Н. 
Пр. были ввѳдены уставы 60-х годов,  
кот. ему лично пришлось отстаивать 
в печати против Каткова и Леонть- 
ева. Ум. в 1875 г.

Воронов,  Михаил Алексе евич,  
русский беллетрист- народник,  род. 
в Саратове  в 1840 г., побывал в 
казанском и московском универси- 
тетах,  но курса не кончил;  вел 
жизнь, полную самых тяжелых ли- 
шений; свои прочувствованныя, дыша- 
щия  глубокой любовью к народу игро- 
изведения  поме щал в журналах:  
„Библ. для чтения “, „Русское Слово“, 
„Де ло“, „Нсде ля“. Часть их вышла 
отде льно под загл.: „Болото, карти- 
ны из провинц. жизни“. Ум. в 1873 г.

Воронок,  посад стародуб. у. Чер-

ниг. губ., 3.707 жит. (почти все  расколь- 
ники); пенькотрепал. фабр.

Воронцовка, слобода Воронежской 
губ., павловск. y., на ре ке  Осереде , 
17.081 жит.

Воронцово-А лександровское, сѳло 
александров. у. С-тавропольск. губ., 
11.475 жит.

Воронцов,  Александр Романо- 
вич,  государствен. де ятель. Род. в 
1741 г., учился в страсбургском во- 
енном училище . е здил и в Па- 
риж,  и в  Мадрид.  В 1761 г. пове - 
ренный в де лах в Ве не . При 
П етре  ІП полномочный министр в 
Англии. При Екатерине  II сенатор и 
президент коммерц - коллегии. В 
1791 г. вышѳл в отставку, в 1802— 
1804 гг. занимал пост госуд. канц- 
лера. Как сторонник системы сбли- 
жѳния с Англией и Австрией, много 
способствовал разрыву с Наполео- 
ном в 1803 г. Участвовал в пре- 
образовании сената и устройстве  ми- 
нистерств.  Ум. в 1805 г. G. Ш.

Воронцов,  Василий Павлов. (псев- 
доним B . В.), один из наиболе е 
видных представителей народниче- 
скаго направления в русской эконом. 
литературе , род. в 1847 г., образование 
получил в медико-хирург. акад., не - 
сколько ле т работал в качестве  
земскаго врача, зате м отдался все- 
це ло литературной де ятельности. Он 
писал в „Отеч. Зап.“, „Ве стн. Ев- 
ропы“, „Русск. Мысли“, „Русск. Б ог.“ 
и др. изд. В 1882 г. он издал глав- 
ныя свои статьи отде льной книгой 
под общим назв. „Судьбы капита- 
лизма в России “. В ней он дока- 
зывает,  что капитализм России не 
нужен и, как прогрессивная форма 
производства, в ней невозможен.  На 
Западе  он является переходной ста- 
диею к обобществлению производства, 
его заслуга и историческая зад ачав  
громадном увеличении продѵктнвно- 
сти труда, в кондентрации производ- 
ства, подготовляющей общественную 
организадию народнаго хозяйства; но 
для того, чтобы вызвать такой техни- 
ческий прогресс и сосредоточить це - 
лы я отрасли в  немногих предприя- 
тиях ,  капитализм требует обшир- 
ных рынков,  которые позволили бы 
безгранично расширять производство;



'игакой неограниченный сбыт для из- 
д е лий капиталистическаго производ- 
ства  могут доставить только вне ш- 
шие рынки. Страньи, позже других вы- 
«тупаюиция  на путь промышленнаго 
иразвития, в том числе  и Россия, не 
будут в  состоянии завоевать для 
ссвоих товаров широкий сбыт вне  
(страны, так как оне  не могут про- 
давать  их так дешево, как страны 
боле е передовыя, экономически бо- 
л е е сильныя. Один внутренний рьи- 
иок,  строго ограниченный и посте- 
пенно все боле е сокращающийся под 
влиянием разорения, которое непосред- 
ственно вносит в положение масс 
капитализм,  должѳн оказаться не- 
достаточным попршцем для разви- 
хия крупнаго производства на капита- 
листической основе ; не име я простора 
для проявления  присущих ему про- 
грессивньих черт,  капитализм в 
молодых странах легко уживается 
с мелким производством и обра- 
щ ается в процесс ниче м не оправ- 
дываемой, ничего не приносящей ни 
для настоящаго, ни для будущаго 
эксплуатадии трудящ агося населения 
в форме  кулачества и фермерства; 
он только вреден,  и миссия, кото- 
рую он зде сь выполнить не в со- 
стоянии, должна быть выполнена об- 
ществом помимо его, прямым пере- 
ходом к общественным формам 
производства. В России для такого пре- 
образования производства существуют 
готовыя зародышевыя формы, допу- 
скаюидия дальне йшее широкое разви- 
тие—артель и земельная община, и 
задача общества и правительства долж- 
на заключаться в том,  чтобы вся- 
чески соде йствовать упрочению этих 
ве ковых устоев русекой экономи- 
ческой жизни. Такова, в основных 
чертах,  теория  В. В. После дующее 
развитие неоспоримо доказало, что ка- 
питализм прочно привился в нашей 
индустрии и очень успе шно выте сняет 
ремесленное и кустарное производство, 
единоличное и артельное, но столь же 
ясно обнаружило оно, что в области 
земледе лия  капиталистическое произ- 
водство не нашло y нас нужной для 
себя почвы и что в этом отношении 
во взглядах В. В. было мыого спра- 
ведливаго, чутко подме ченнаго. Изъ

других работ В. В. наиболе е важны: 
„Судьба капиталистической России“ 
(1907), ставящ. себе  задачей фактич. 
прове рку априорных построений „Су- 
деб капитализма“, зате м „Кресть- 
янская община“ (в т. I „Итогов эко- 
номич. изсле д. России “, 1892), „Про- 
грессивныя течения в крестьянском 
хозяйстве “ (1892), „Очерки кустарной 
промышленности в России “ (1886), 
„Наши направления “ (1892), „Артель- 
ныя начинания  русскаго общества1- 
(1895), „Артель в кустарном про- 
мьисле “ (1895), „К истории общины 
в России“ (1902), „От 70-х гг. к 
900-м“  (1907), „Очерки крестьян-
скаго хозяйства“. В после дние годы 
В. де ятельно сотрудничает в „Ве стн. 
Евр.“ См. Волгин (Плеханов) , „Обосно- 
вание народничества в трудах В. 
B.“ (1896).

Воронцов,  Михаил Иларионович,  
госуд. де ятель, род. в 1714 г. 
Р 1728 г. опреде лен камер- юнке- 
ром к Елизавете  Петровне . Прини- 
мал де ятельное участие в воз- 
ведении Елизаветьи на престол.  В 
1742 г. женился на A. К. Скавронской 
и таким образом породнился с импе- 
ратридей. Дружил В. и с фавори- 
том Разумовским.  С 1744 г. граф 
и вице-канцлер.  В 1748 г. был за- 
ме шан в заговоре  Лестока, но бла- 
гополучно выпутался. С 1758 г. В. 
госуд. канцлер вме сто А. П. Бесту- 
жева-Рюмина, котораго В. не раз за- 
щищал от его врагов до своего на- 
значѳния вице-кандлером.  После  же 
этого назначения из- за вопросов 
оскорбленнаго самолюбия В. начал со- 
перничать с Бестужевым,  от кото- 
раго он унасле довал систему союза 
с Австрией против Пруссии, только 
в отличие от Бестужева В. стоял 
за сдержку Пруссии не ре шительными 
ме рами, a лишь сильными предста- 
влениями. На этом В. и строил свое 
повышение. Для ареста жѳ Бестужева 
воспользовались оскорбленным само- 
любием императрицы, так как де ѳя 
слава страдала от кредита Бестужева 
в Европе ,—и де лом Понятовскаго. 
Только Бестужевское насле дство с 
войной с Пруссией оказалось В. не 
по силам.  Он постоянно жаловался 
ииа боле зни и просился в отставку.
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Зате м при Петре  III В —член его 
Сове та. Указ о вольнпг-ти дворянства 
тоже дан отчасти подь влиянием В. 
Но, как канцлер,  В. при Петре  III 
нисшел на степень правителя канце- 
лярии по иностр. де лам Гольца или 
Георгия Гольштинскаго. В. сове товал 
принять вооруженное посредничество 
и склонить все х уме рить свои требо- 
вания, a от него требовали де йствий 
исключительно в пользу прусскаго 
короля. Но для выхода в отставку y 
В. не хватало твердости характера; 
сказывались и денежныя затруднения 
В., и боле зненное состояние, и невоз- 
можность сле дить за де лами и про- 
тиводе йствовать чужим влияниям.  
Те м не мене е, после  переворота 
29 июня 1762 г. В. остался ве рен 
П етру III и только после  его смерти 
присягнул Екатерине  II. Однако, и 
она оставилаВ. кандлером,  как опыт- 
наго и трудолюбиваго дипломата, но 
недоразуме ния  по дипломат. вопросам 
и холодность императрицы заставили 
В. выйти в отставку уже в 1763 г. 
Ум. в 1767 г. G. Ш.

Воронцов,  Михаил Семенович,  
рус. госуд. де ятель, род. в 1782 г. 
Д е тство и первую молодость провел 
в Англии, где  получил блестящее 
образование. В 1803— 1804 гг. сра- 
жается на Кавказе , в 1805 г. в По- 
мерании, в 1806 г. под Пултуском,  
в 1807 г. при Фридланде , в 1809 г. 
при Базарджике , в 1810 г. под Шум- 
лой и занимает Плевну, Ловчу и 
Сельви, в 1811 г. бьется под Рущу- 
ком,  Іиалафатом и Виддином,  в 
1812 г. при Смоленске  и под Боро- 
дииым,  где  и был ранен.  Зате мд> 
В. командует отде льным летучим 
отрядом в армии Чичагова, в 1813 г. 
дерется под Денневицем и Лейп- 
цигом,  в 1814 г. при Краоне  и под 
Парижем.  В 1815—1818 гг. В. был 
командиром оккупационнаго отряда, 
занимавшаго Франдию. В 1823 г. В. 
назначен новороссийским генерал-  
губернатором и бессарабским на- 
ме стником.  При В. продолжалось рас- 
ширение торговаго значения и увели- 
чеыие благосостояния Одессы, в Кры- 
му развивалось виыоде лие и земле- 
це лие, начались опыты ле соразведе- 
иия, a также устроено южнобереж-

ское шоссе, в Новороссии стали раз- 
водить тонкорунных овед и нача- 
лось пароходство по Черному морю. 
В 1826 г. В. вѳдет переговоры с 
Турцией в Аккермане , в 1828 г. бе- 
рет Варну и заботится о недопуще- 
нии чумы в России. В 1844— 1856 гг. 
В. занимает пост главнокомандую- 
щаго войсками ка  Кавказе  и кавказ- 
скаго наме стника с неограниченны- 
ми полномочиями. За  поход в Дарго 
в 1845 г. В. сде лан князем (позд- 
не е све тле йшим) , в  1848 г. берет 
аулы Гергебаль и Салты. Ум. в 
Одессе  в 1856 г. G. Ш.

Воронцов,  Семен Романович.  го- 
суд. де ятель. Род. в 1744 г., в 1764 г. 
сове тник посольства в ъ В е не . В 1-ой 
турецкой войне  отличается в битвах 
лри Л арге  и Кагуле . В 1783 г. пол- 
номочный министр в Венеции, в 
1785— 1806 гг. в Лондоне  (с 1796 г. 
в звании посла). Д остигаѳгь там 
разоружения  флота, снаряженнаго в 
помощь Турции, и в 1793 г. возоб- 
новляет торговый трактат.  Но с 
Петербургом сильные нелады были y 
В. при Екатерине  II из- за поддержки 
Бурбонов и их партии, из- за  воору- 
женнаго нейтралитета, из- за  поль- 
ских разде лов.  Все это не по душе  
было В. и вызывало его ре зкое осу- 
ждение. Ири Павле , несмотря на само- 
вольную задержку эскадры Макарова 
в Англии и на отказ от звания  вице- 
кандлера и канцлера в 1797 r., В. 
сде лан графом и получил насе- 
ленныя име ния в Финляндии. Но в 
1800 г. В. получил отставку, a в 
феврале  1801 г. были конфискованы и 
его име ния. С воцарением Алексан- 
дра I, впрочем,  и отставка В. и кон- 
фискация его име ний были отме нены. 
Ум. в 1832 г. Написал „Задиски о 
русс. войске “, „ Записку о внутрен. упра- 
влении России “, автобиографию. С. Ш

Воронцов - Даш ков,  Иларион 
Иванович,  граф ,  род. в 1837 г. 
получил военное образование. Вх 
1860-х гг. де йствует иа Кавказе 
против горцев,  в 1865 г. беретч 
штурмом в Туркестане  Джизак,  вт 
1866 г. помощник губернатора Тур- 
кестант. обл., в 1867 г. командирх 
л.-гв. гусарскаго Его Вол. полка, ви 

I  1873 г. командир 2-ой бригады гвард



кавалер. дивизии,- в 1874 г. началь- 
ник штаба гвард. корпуса, команди- 
ром котораго был насле дник Але- 
ксандр Александрович,  и участвует 
в глав. комите те  по устр. и образов. 
войск.  Во время войны 1877— 1878 гг. 
В. командовал кавалерией Рущукскаго 
отряда, начальником котораго был 
опять - таки насле дник цесаревич.  
По окончании войны В. назначен 
был начальником 2 гвард. пе х. ди- 
внзии. С восшествием на престол 
имп. Алекоандра III, В. была поручена 
охрана императора, для каковой В. 
сформировал „священную дружину“, 
вскоре , однако, расформированную. 
Официально же В. в 1881 г. был на- 
значен главноуправляющим госуд. 
коннозаводством и зате м также ми- 
нистром двора и уде лов и канцле- 
ром орденов,  каковыя должности он 
занимал до 1897 г. В 1905 г., в 
самый разгар  революц. движения, В. 
был назнач. кавказ. наме стником,  
но с торжеством реакции болыпой 
самостоятельностью на зтом посту 
не пользовался. Ср. В . Богучарскгй, 
„Из истории политич. борьбы в 70— 
80-х гг. XIX в. “ (1911), a также 
„Письма о соврем. состоянии России “ 
(1881, Фадеееа), где  10-ое письмо при- 
надлежит В.-Д. G. Ш.

Ворон (Corvus), созве зд. в юж- 
ном полушарии неба близ Де вы; чис- 
ло зве зд до 7 вел., по Гульду,—53.

Вороньи, Corvidae, сем. из отр. во- 
робьиных,  птицы средней или круп- 
ной величины с толстым кре пким 
клювом,  усаженным при основании 
щетинистыми волосками, б. ч. с окру- 
глыми крыльями и сильными ногами. 
Окраска или черная, или пестрая, из 
соединения чернаго две та с се рым 
или бе лым;  р е же бывает бурый 
цве т,  ещѳ ре же синий. Сюда отно- 
сятся около 190 видов;  наиболе е ча- 
еты роды: ворон,  Corvus, сорока, Pica, 
сойка, G arrulus и пр. Наиболе е важны 
сле д. виды рода воронов (всего 55 ви- 
дов) : Черный ворон,  C. corax, круп- 
ная, до 70 сант. длины, птица с длин- 
ными крыльями, закругленным хво- 
стом,  плотным оперением чернаго 
две та с синим и лиловым,  почти 
металлическим отливом,  встре чает- 
ся во всей Европе , Сибири, Се в. Аме-

рике , a также в се в. Африке . Чер- 
ная ворона, C. согопе, отлнчается от 
предыдущаго меньшей величиной (до 
50 сант.), боле е рыхлым оперением,  
боле е короткими и тупыми крыльями, 
обыкновенна в зап. Европе  и вост. 
Азии, но вообще встре чается ре же Сг-  
ѵой вороны, С. согпих.кот. сходна по вели- 
чине  с черной, но отличается цве - 
том оперения: ея гоюва, передняя 
часть шеи, крылья, хвост,  клюв и 
ноги черныя, остальное пепельно-се - 
раго две та. Встре чается повсюду в 
Европе  и Зап. Сибири ии представля- 
ет,  м. б., только разновидность чер- 
ной. Грач,  C. frugilegus, до 50 см. 
длины, с сильным бе лым клювом,  
длинными крыльями и закругленным 
хвостом,  пурпурово-голубовато-чер- 
наго цве та, живет в ср. Европе , 
Сибири и Туркестане . Галка, C. mone- 
dula, до 30 сант., име ет короткий и 
толстый, в верхней челюсти не сколь- 
ко согнутый клюв,  оперение рыхлое, 
на темени чернаго две та, на задней 
части головы пепельно-се раго, на спи- 
не  голубоватаго, снизу аспидно- или 
се ро-чернаго. Живет во всей Европе  
и во многих ме стностях Азии, осо- 
бенно многочисленна в России. Часто 
является перелетной дтицей.—Все  ука- 
занные представители сем. В. пред- 
ставляют большое сходство по спо- 
собностям,  инстинктам и образу 
жизни. Это б. ч. умныя, живыя и по- 
движныя птицы, обыкновенно очень 
осторожныя и недове рчивыя, но, когда 
ыожно, сме лыя и дерзкия; полет y 
них легкий, не которые виды, как 
напр., ворон,  могут даже парить в 
воздухе . Походка их ровная, без 
скачков;  чувства развиты превосход- 
но, особенно y ворона. Болыпинство 
видов— осе длыя или кочевыя птицы. 
Болыпие виды преимущественно вред- 
ны, пот. ч. истребляют домашнюю и 
промысловую птицу (вброн,  вороны) 
и разоряют гне зда полезных птиц;  
мелкие безвредньи и очень часто даже 
полезны, ибо уничтожают массу вред 
ных насе комых (грач,  галка). В.— 
птицы всеядныя; ворон и вороны на- 
падают даже на сравните иьно круп- 
ных животных,  как зайцы, хомяки, 
тетерева и т . д., другия питаются также 
мышами, лягушками, насе комымй,



улитками; впрочем,  любимая пища 
ворона—падаль. В. живут б. ч. обще- 
ствами, выот гне зда из сухих 
прутьев и корней, устилая их вну- 
три мохом,  травой и т. п., и храбро 
защищают своих птеицов.  Не кот. 
виды, особенно вброн,  отличаются 
значительной гибкостью голоса, легко 
усваивают чуждые иы звуки, тоны 
и слова и в неволе  легко выучива- 
ются произносить слова и це лыя фра- 
зы, при том гораздо лучше, че м по- 
пугай. Однако, благодаря воровским 
наклонностям,  привычке  клеваться и 
нечистоплотности, ворон является 
весьма неприятной домашней птицей.

М. Нечаев.
Вороньи кости, или коракоидныяк., 

ossa coracoidea, часть плечевого пояса, 
лежащая между грудной костыо и клю- 
чицами,—две  б. ч. толстыя и кре пкия 
кости, сочленяющияся с грудиной, с 
одной стороны, и с лопаткой и клю- 
чицей (procoracoideum), с другой сто- 
роны, существуют y земноводных,  
иресмыкающихся, птид,  a из млеко- 
питающих только y однопроходных 
(Monotremata). Y  остальньих млеко- 
питающих В. к. являются простыми 
отростками лопаткй (processus сога- 
coideus), но окостене вают независимо 
от лопатки, с которой только впо- 
сле дствии сливаются. В ре дких слу- 
чаях сохраняются грудные хряще- 
вые конды В. к., прилегающие к ру- 
коятке  грудной кости. М. Н.

Вороньков,  м. переяслав. у. Пол- 
тав. губ., 5.571 жит.

Ворота ж ел е зны я, см. Д унай.
Ворота Таиерлана, узкий нроход 

в ущельи гор Кура-тау, в 15 верст. 
от Джнзака, по дороге  из Ташкента 
в Самарканд.  По ущелью протекаеть 
р. Санзар,  на одной стороне  узкаго 
ирохода высе чены две  восточн. над- 
писи, сообщающия  о проходе  черезъ
В. Т. Улуг- бек- ГурУгана и Абдулла-
хана (а над ними прибита ме дная 
доска в память проведения  русскими 
средне-азиатской жел. дороги). Ве ро- 
ятно, однако, что этими В. прохо- 
дил и Тамерлан,  так как онн явля- 
ются как бы ключем Средн. Азии.

Воротная вена, vena portae, обра- 
зуется из слияния  вен органов 
пищеварения (желудка и кишек)  и се-

лезенки. Ствол В. в. проходит позади 
головкн поджелудочной железы и всту- 
пает в печень через печеночн.во- 
рота; в печени В. в. снова распадает- 
ся на капиллярн. венозные сосуды, 
кот., постепенно сливаясь, образуют 
печеночныя вены, впадающия в иижн. 
полую вену (см. всасывание, рис. 2).

Воротников,  Павел Максимович,  
род. в 1804 г.,' ум. в 1876 г., офи- 
цер и зате м учитель пе ния в СПБ., 
Елисаветграде  и Москве . Его духов- 
ныя композиции и переложения  народн. 
пе сен пользовались не которой попу- 
лярностью. Принимал видное участие 
в изве стной гармонизацин напе вов 
Обихода под редакцией Львова.

Ворот,  простая машина, основан- 
ная на принципе  ры чага (сли.) пер- 
ваго рода, употребл. для поднятия 
тяжестей, состоит из цилиндриче- 
скаго барабана с прикре пленной к 
нему рукояткой, радиус которой зна- 
чительно больше радиуса вала; к ба- 
рабану привязывают конец веревки, 
a к другому концу ея  приве шивают 
груз;  вращая рукоятку, приводят в 
движение барабан,  веревка наматы- 
вается на барабан,  и тянсесть подни- 
мается; выигрыш в  силе  равен по- 
тере  в скорости. В сложном воротиъ

между рукояткой и барабаном вводит- 
ся зубчатая передача. На рис. a—бара- 
бан,  на кот. наматывается канат или 
це пь; с барабаном соединено зубча- 
тое колесо ,  которое заце пляется с 
тестерней  с, сидящей на том же валу, 
что и рукоятка d. Чтобы поднимаемый 
груз можиио было останавлтивать въ



любом положѳнии, рядом сърукояткой 
посажен храповик е, в зубцы ко- 
тораго защелкивается собачка f, всле д- 
ствие чего рукоятка может вращ аться 
только в одну сторону.—Если назо- 
вем радиус барабана г, радиус ру- 
коятки R, число зубьев большого ко- 
леса Zv  число зубьев малаго колеса Z2, 
поднимаемый груз Q, a усилие де й- 
ствующее на рукоятку р, то должны 
име ть (не принимая во внимание трения)

итри трении груз Q должен быть 
взят на 10— 15°/о меньш е. А. Г.

В ороты нский, Иван Михайлович,  
из княжеск. рода, происходящаго от 
Михаила Всеволодовича, кн. Чернигов- 
скаго. В 1493 г. вме ете  с дядей 
Семеном Ф едоровичем вые хал из 
Литвы с вотчиной на службу к в. 
кн. московскому и был принят 
Иваном Ш. В 1500 г. успе шно вое- 
вал с Литвой и татарами, в 1508 г. 
опять отразил татар и пресле до- 
вал их до р. Рыбницы, в 1512— 
1513 гг. принимал участие в осаде  
Смоленска, в 1517 г. отразил крым- 
дев,  под Тулой, в 1521 г. подвергся 
опале  за неоказание помощи Б е льско- 
му против крымцев,  в 1525 г. был 
освобожден,  дав клятвенную грамоту 
за  порукой духовенства не име ть сно- 
шений с Литвой. В 1534 г. был 
схвачен как соумышленник бе жав- 
ших в Литву кн. С. Ф. Б е льскаго и 
окольн. Ляцкаго, вме сте  с кн. Ив. 
Бе льеким и кн. Б. Трубецким,  и со- 
слан на Б е лоозеро, где  и умер.

В о р о ты н ский, Иван Михайлович,  
князь, одна из „переметных сум“  
смутнаго времени. После  смерти отца 
видим ѳго воеводой в Муроме . В 
1582 г. он усмиряегь бунт луговых 
черемисов в Казани. В 1585— 
1592 гг. В., как сторонник Ш уйских,  
находится в ссылке  в дальних ме - 
стах.  В 1592— 1598 гг. первыйвоевода 
в Казани. Ш уйским изме няет для 
Бориса, Борису для Дмитрия, Дмитрию 
опять для Ш уйских.  В походе  про- 
тив Болотникова и кн. Телятева раз- 
бит под Ельцом.  З ате м уча- 
ствуе т  в низложении Василия Шуй- 
скаго. Пробует изме нить и Сигизмун-

ду для тушинскаго вора и аа это в 
1611 г. посажен под стражу. Подпи- 
еывает грамоту о сдаче  Смоленска. 
В Ш З  г. В.—кандидат на вакант- 
ный троя,  но зате м стоит во гла- 
ве  лиц,  посланных к Михаилу с 
просьбою поопе шить в столицу. За- 
те м В. опять воевода в Казани и 
первый посол на съе зде  с поль- 
скими панаыи в Смоленске . В 1620 
и 1621 гг. В. в отсутствие Михаила 
в звании перваго воеводы ве дал 
Москвой. Умер схимником под име- 
нем Іоны в 1627 г. G. Ш.

Воротынский, Михаил Иванович,  
князь. В 1551 г. первым занимает 
Арскуго башню в Казани, в 1552 г. 
боярин и „государев слуга“. в 
1561 г. сослан с семьей в  Б е ло- 
озеро, в 1565 г. за поручительством 
знатне йших бояр возвращен в  
Думу и назначен наме стником ка- 
занским,  в 1572 г. разбил хана 
крымскаго с 120-тысячным войском 
в Молодях,  в 1577 г., оклеветанный 
бе глым слугой (уличенным в тать- 
бе ) в чароде йстве  и в умысле  из- 
вести царя, В. пытан и еле живой пове- 
зен в заточение на Б е лоозеро, но 
дорогою умер.  C. III.

Воротынск,  заштатный гор. пере- 
ыышльскаго у. Калуж. губ., на р. Выс- 
се ; 2.500 жит.

Ворошиловка, м. винницк. у. По- 
дольск. губ., 3.180 жит.

В орпсведе,деревняпод Б ременом.  
Зде сь в 90-х годах XIX в. заро- 
дилось и развилось особое течение не - 
мецкой живописи. Главными вырази- 
телями этого течения были Ф. Мак- 
кенсен,  0. Модерзон,  Г. ам- Эндэ и 
Г. Фогелер.

В.—глухая захолустная деревушка, 
затерявш аяся среди болот и залив- 
ных лугов.  Ничего роскошнаго не т 
зде сь. Все скромно, просто, скоре е 
бе дно. Синеватый влажный воздух,  
широко раскинувшияся зеленыя ни- 
зины, чернобурая торфяная почва, про- 
питанная влагой, кудрявыя березки, 
громадные куповидные каштаны, крас- 
ныя кирпичиыя сте ны, испещренныя 
голубыми или све тло-зелеными плит- 
ками, узкие каналы с коричневой во- 
дой, на них — лодки, нагруженныя 
торфом,  и среди этого пейзажа—рос-



лые кре пкие спокойные люди—вот 
что дают окрестности В. Все это 
привлекло в 1884 году случайно за- 
вернувших сюда молодых людей.— 
Это были начинающие художните с 
хорошею техникою. Они пришли сюда 
с несознанным протестом против 
натуралистической выписки природы, 
с смутным чувством недостатков 
господствовавшаго этиоднаго пейзажа. 
Б е дная тихая природа с спокойньши 
контурами и тонами, простые, тяже- 
лые люди, снискивающие себе  пропи- 
тание единственно своим трудом,  
произвели на них сильное впечатле - 
ние. Они были захвачены красотой 
мягких красок,  которым влажный 
воздух придает чарующую неопре- 
де ленность, создает переходы полу- 
тонов.  Их увлекли волнистыя очер- 
тания, лишенныя всякой ре зкости ли- 
ний, грубой выпѵклости. Они насла- 
ждались зде сь отсутствием навязчи- 
вости додробностей. He мелочный пе- 
речень деталей, a ряд  основныхъне- 
уловимых,  неосязаемых впечатле ний 
це льной природы и жизни хоте лось 
им дать в своих картинах.  Они 
поселились в В. По це лым дням 
художники скитались по окрестностям 
В. и пе шком,  и на лодках,  впитывая 
в себя природу. Эти прогулки сопро- 
вождались обме ном мыслей. К 1893 г. 
пребывание в  В. Маккенсена, Модер- 
зона, ам- Энде и Ф огелера дало ре- 
зультаты. В этом году в Бремене  
они выступили е коллективною вы- 
ставкой. К ним присоединились два 
уроженца окрестностей Бремена Фин- 
нен и Овербек.  З ате м они стали 
с успе хом выступать группой и на 
других выставках.  У  группы ворп- 
сведцев были общия  черты: жизнен- 
ность сцен и пейзажа, уве ренное 
спокойствие исполнителей, сросшихся 
с те м,  что они изображают.  Но 
на-ряду с этим единством основного 
тона довольно скоро стали обнаружи- 
ваться индивидуальныя особенности от- 
де льных художников.  Первый ворп- 
сведец Ф. Маккенсен (род. 1866) не- 
утомимо изучает природу. Свой яеный 
и зоркий взгляд  он сосредоточи- 
вает на жизни простых людей, живу- 
щих патриархально в тихой страые . 
Его болыпия  картины с серьезными

фигурами крестьян,  пашущих ниву, 
со сре доточенно с лу шающих пропове  дь 
в поле , обступивших гроб младен- 
да, сильны и опреде ленны, проник- 
нуты уважением и любовью к лю- 
дям деревни и труда, от них ис- 
ходит впечатле ние, родственное Мил- 
лэ. У  0. Модерзона (1865) фигуры 
играют второстепенную роль. Это 
силуэты или лики саги, виде ния, под- 
черкивающия настроение пейзажа, мяг- 
каго, задумчиваго, романтическаго, 
окутаннаго дымкой фантазии. Он бе- 
рет и бурю и непогоду, но особенно 
любить тишь и красоту сумерек.  В 
пейзажах Г. ам- Эндэ (род. 1864) не т 
ме ста для челове ка. Он тонко чув- 
ствует идиллические мотивы, обве ян- 
ные спокойствием.  Он прекрасный 
рисовальщик,  как показывают его 
гравюры, но он больше живописец.  
любящий сильные горячие тона. Самый 
молодой из ворпсведцев Г. Фогелер 
Грод. 1872)—наиболе е индивидуален 
и обладает своеобразным стилем.  
Он романтик,  тонко чувствѵющий. 
Болото и тростник В. порождают в 
нем виде ния: в окружающей его 
природе  он видит сказку. Изящны 
его картины, но особенно тонки его 
рисунки и гравюры. Тщательно и гра- 
диозно он рисует миниатюрные пей- 
зажи, юношей и де в,  богатство узора 
дорогих тканей и ковров.  Зде сь 
наиболе е ясно выступает прелесть и 
све жесть натуры Ф огелера.— Rilke, R . 
„W .“ (1905); M. JIu, „В.и („Правда“ 
1907,1—IV). Редродукции в красках—  
Warneke (1907). II . Тарасов.

Ворса (морск.), пеньковыя кабалки, 
из кот. свиваются пряди и тросы, 
употребляющиеся в оснастке  корабля, 
после  того как подержанная снасть 
разре зается на куски и развивается 
на свои составныя части. В. идет 
на швабры, маты и т. д.

Ворсборо, см. Уорсборо.
Ворсильиая шишка, продолговато- 

круглыя, длидой от 1 до 3 дюймов 
сушеныя соцве тия  растения  Dipsacus 
fullonum, Ворсянка сукновальная, удо- 
требляемая для ворсования сукна. Эта 
операция легко исяолняется при по- 
средстве  заостренных крючкообраз- 
но-изогнутых отростков В. ш. и 
име ет це лыо поднять на поверх-



ности шерстяной ткани волоски, кото- 
рые, будучи потом ровно острижены, 
образуют так назыв. ворс.  Заме - 
нить это орудие в т е хнике  другим,  
столь жѳ хорошим,  до сих пор н е  
удалось. В. ш. возде лываются в 
больших количествах гл. обр. во 
Франции (лучшия авиньонския  В. m.), a 
также в Англии, Австрии, юго-запад. 
России. Тотчас после  окончания  цве - 
тения В. ш. сре зают,  сушат в 
те ни, связывают по 25 шт. и упако- 
вывают в ме шки или ящики.

Ворсннки, см. всасывание, 492.
Ворсинчатая оболочка, Chorion, 

см. зародыии.
Ворскла, ле вый приток Дне пра, 

начинается в обоянском y., Курской 
губ., близ с. Радонежскаго, проте- 
кает по губ. Курской, Харьков., Пол- 
тавск. Длина В. 438 вѳрст,  абс. вы- 
сота верховья 95 саж., при впадении 
в Дне пр отме тка уровня воды 
27,20 саж., падение 0,16 саж. на версту. 
Берега обрывисты, ме стами до 40 и 
боле е саж.; на верхней лессовой тол- 
ще  обрывов залегает чернозѳм;  
по берегам много дубовых и клено- 
вых рощ,  за чѳртой разлива мно- 
жество фруктовых садов.  При впа- 
дении в В. р. Коломака стоит Пол- 
тава. Наиболе е значительные прито- 
ки справа Боромля  и Ворсклща, сле - 
ва Коломак и Тагамлык.  Течение В. 
во многих ме стах преграждѳно мель- 
ничными плотинами; после  весенняго 
половодья В. становится маловодной; 
сплава и судоходства по ней не су- 
ществует.  На берегах В. в 1399 г. 
русско-литовское ополчение под на- 
чальством Витовта потерпе ло пора- 
жение от татарскаго мирзы Эдигея. 
В 1709 г. на В. разыгралась полтав- 
ская битва и ея финал— капитуляция 
швед. армии под Переволочной. JI. Б .

В ор слей , см. Уорсли.
Ворсма, село горбатов. y., Нижѳ- 

город. губ., на Ворсминск. оз., 4.674 
жит., славится своими фабрик. сталь- 
ных изде лий (Завьялова и других,  
с общ. произв. на 300 тыс. руб., около 
800 раб.), a особенно кустарным 
произв. металлич. изде л., которым 
занято все население В.

Ворсо (Worsaae), Іенс- Яков Ас- 
муссеи,  датский археолог,  род. въ

1821 г., в 1874—75 гг. был мин. 
нар. гиросв., ум. в 1885 г. Ему в 
значит. ме ре  обязаны своими успе - 
хаьйи доисторичѳская археология  Дании 
и археологическая наука вообще. В. 
положил в Дании начало охранению 
и реставрации памятников се верной 
архитектуры и первый предпринял 
систематическия раскопки се верных 
курганов.  Эти раскопки обогатили 
це нными коллекдиями копенгагенский 
музей се верных древностей, где  В. 
не ск. ле т состоял директором,  и 
послужили материалом для важнаго 
сочинения В.: „Древняя Дания в осве - 
щении древних курганов“  (1843). Ре- 
зультатом тщательнаго изучения  па- 
мятников каменнаго и бронзоваго ве - 
ков— явилась в 1859 г., вторая важ- 
ная работа его: „Новыя подразде ле- 
ния  каменнаго и бронзоваго ве ков“ . 
Предложѳнныя зде сь В. подразде ле- 
ния, встре тившия сначала силыиую оп- 
позидию среди геологов и археоло- 
гов,  с течением времени были при- 
няты всюду. Кроме  этих двух глав- 
ных работ,  В. принадлежит ряд 
статей и изсле дований по археологии.

В орсяика, Dipsacus, род из сѳм. 
ворсянковых,  высокия  многоле тния 
травы, докрытыя иглами и жесткими 
волосками, соцве тия—головкд или ко- 
роткие колосья с выдающимися листь- 
ями обвертки и чешуйчатыми прицве т- 
никами. Листья на стебле  сростаются 
попарно, образуя вме стилища вокруг 
стебля, куда собирается дождевая во- 
да. 36 видов,  расдространенных в 
Бвропе , се в. Африке  и Азии. Наи- 
большее значение име ет вид В. 
сукновальная, D. fullomim, соцве тия  ѳя 
дают употребляемыя в сукон. про- 
извод. ворсильныя шишки (см.).

В орсянковы я, Dipsacaceae, сем. 
сростнолелестных растений, травы с 
супротивными листьями, без дрилист- 
ников.  Цве тки собраны в корзинки 
с обвѳрткой, дятичиеленные, обоепо- 
лые. Вие шдяя чашечка сростнолист- 
ная, плотно облегае т  нижшою завязь, 
внутренняя—пленчатая; ве дчик во- 
рончатый, недравильный, б. ч. че- 
тырехразде льный, тычинок не боле е 
4, с свободными пыльниками, завязь 
одногне здная с 1 висячею се мяпоч- 
кою, плод— оре х,  се мя с бе лком.



К В. принадлежит около 150 видов,  
распространенных в Европе , Азии 
и се в. Африке . Наиболе е распростра- 
нены в сред. России роды: Scabiosa, 
Succisa (сивец) , Knautia (коростав- 
ник) . Техническое употребление на- 
ходит себе  ворсянка (см.).

Вортигерн,  см. англосаксы, Ш, 81.
Вортинг,  см. Уортинг.
В орттан,  Христиан Альберт,  

не м. гравер на ме ди, род. в 
1680 г., учился гравированию y Вольф- 
ганга в Берлине , был назначен 
придворным гравером ландграфа 
гессен- гомбургскаго. В 1731 г. В. 
приехал в Россию по приглашению 
Ш умахера на ме сто гравера при СПб. 
академии наук.  Зде сь он нашел 
И. Соколова, Ф. Маттарнови, Г. Кача- 
лова, Беренца и А. Грекова, которые 
учились рисованию y архитектора ТТТу- 
махера, гравировке  y печатника Рейе- 
ра и литсрщика Унферцагта. В. обу- 
чил их гравированию и вме сте  с 
ними изготовил доски к двум за- 
ме чательным русским изданиям 
XVIII в.: „Оитисание академии наук“  
(1738) и „Описание коронования импе- 
ратрицы Елизаветы Петровны" (1745). 
Кроме  того, В. награвировал много 
портретов,  из которых лучшие гр. 
П. Шувалова, Бенигньи Готлиб (жены 
Бирона), царевича Алексе я, царевны 
Анны Петровны и большой портрет 
во весь рост импер. Анны Іоанновны 
с оригинала Каравака (1740). После д- 
ний портрет,  сде ланный пунктиром,  
ре зцом и кре пкою водкой, принад- 
лежит к выдающимся русским гра- 
вюрам,  но уступает лучшим совре- 
менным произведениям граверна- 
го искусства на западе . В 1745 г., 
когда В. стал слабе ть и етаре ть, ди- 
ректор академии Ш умахер исклю- 
чил его из академии. Лишенный 
средств к жизни, В. принужден 
был работать на. продажу, и после д- 
ния  его работы, в том числе  и за- 
казанныя академиею копии с рисун- 
ков к „Телемаку“, были исполнены 
мало художѳственно. Ум. в 1760 г. 
В. име ет важное значение в истории 
русскаго гравирования на ме ди, так 
как образовал при академии наук 
школу гравѳров,  кот. насле довала 
от учителя чистый и блестящий ре -

зец и чрезвычайную добросове ст- 
ность в исполнении подробностей, но 
на-ряду с этим и не которую сла- 
бость рисунка B. H. Т.

Ворчестер,  см. Устер.
Воря, р. Смолен. и Калужск. губ., 

ле в. прит. Угры, 100 в.
Воски, своеобразныя жирныя веще- 

ства, как растительнаго, так и жи- 
вотнаго происхождения, очень распро- 
страненныя в природе , но большею 
частью содержащияся  в незначитель- 
ных количествах.  По химическому 
составу В. от жиров существенно 
отличаются те м,  что они предста- 
вляют эфиры одноатомных спиртов 
(иногда и ароматических)  высокаго 
частичнаго ве са. И зве стны, однако, вѳ- 
щества, по вне шним своим свой- 
ствам приближающияся  к В., но по 
химическому еоставу принадлежащия 
к жирам,  каковы, наприме р,  япон- 
ский В., добываемый из се мян ра- 
стения  сумах (Rhus succedanea).

Животные В. входят или в со- 
став различных органов животных 
(напр., спермацет,  скопляющийся в 
голове  кашалота), или представляют 
нормальный продукт обме на вещеетв 
различных животных и насе комых 
(шерстяной жир,  пчелиный В., китай- 
ский В. и др.). Растительные В. только 
ре дковстре чаю тсяв самых се менах,  
но большею частью скопляются на по- 
верхн. се мян,  плодов,  листьев и 
стеблей различных растений. Блеск 
многих плодов (яблоки, сливы и др.) 
обусловливается те м,  что они с по- 
верхности покрыты В.; точно так- 
же поверхность не которых листьев 
(паприме р,  капусты) и игол хвой- 
ных деревьев покрыта тончайшими 
отложениями воскообразных вѳществ.  
Только, однако, сравнительно неболь- 
шое количество растений, преимуще- 
ственно тропических,  доставляют сьи- 
рой материал для извлечения  В.; из 
них наибольшее значение име ют раз- 
личные виды пальм (карнауба, паль- 
ма, мирика, окуба и др.).

Довольно ре зкое и простое отличие 
В. от жиров состоит в том,  что 
они при нагре вании или продолжитель- 
ном кипячеяии не развивают запаха 
акролеина и не изме няются, не про- 
горкают при хранении на воздухе .



Наибольшее практич. значение име ют:  
дчелиный В., китайский В., спермадет,  
В. карнауба и пальмовый В.

В., вообще, трудно обмыливаются, и 
получающееся мыло не вполне  раство- 
римо в воде  и слабом винном 
спирте ; етот нерастворимый остаток 
чаще всего представляет спирт,  вхо- 
дивший в состав В. Состав В., вы- 
рабатываемаго пчелами, изме няется, 
хотя, правда, большею частью в не- 
значительыых преде лах,  в зависи- 
мости оть породы пчел,  их возраста 
и питания. По составу пчелиный В. 
представляет гл. обр. сме сь свобод- 
ной церотиновой кислоты или дерина 
и мирицина или пальмитиново-мирици- 
новаго эфира; он,  однако, содержит 
изме нчивое количество и других ве- 
ществ:  ненасыщенных жирных кис- 
лот,  цериловаго сдирта и углеводо- 
родов.  По изеле дованиям Гюбля и 
Гэнера отношение свободной церотино- 
вой кислоты к мирицину предста- 
вляет постоянную величину и рав- 
няется отношению 14 к 86. Это отно- 
шение и представляет константу, ко- 
торою полъзуются при изсле довании 
пчелинаго воска на содержание в 
нем посторонних приме сей. Пчѳли- 
ный воек сырой окрашен в желтый, 
се рый, зеленоватый, бурый, a не кото- 
рые тропические сорта дажѳ почти в 
черный цве т.  Он легко, однако, от- 
бе ливается на воздухе  под влиянием 
солнечнаго све та. Уде льный ве с жел- 
таго воска колеблется в преде лах 
0,963— 0,967 при + 15° Ц., бе лаго 0,965— 
0,973; температура плавления  желтаго 
воска 60,5° — 64° Ц.; коэффициент об- 
мыливания  92—100; коеффициент кис- 
лотности 19— 21, иодное число 7— 11.

В виду высокой стоимости пчели- 
наго воска, он часто подвергается 
фальсификации, чаще всего церезином.

Пчелиный воск так же, как и боль- 
шая часть друтих восков,  употре- 
бляется преимущественно для выде лки 
све чей; кроме  того, воск находит 
приме нение в технике  (парфюмерия, 
мыловарение и др.), для производства 
искусствен. цве тов и восков. фигур,  
в медицине  и т. п. Не которые сорта В., 
напр., В. карнауба, употребляются д ля 
яроизводства фонографных и граммо- 
фонных валиков.  А. Лидов.

Восковая живопись, см. энкаустика.
Восковая поль, впщинная моль. 

Galleria mellonella, ночная бабочка из 
сем. Pyralididae, см. бабочки, IV, 393 и 
таблица 2, рис. 43.

Восковая пальта 1) Сорегписиа се- 
rifera, растет в се в. Бразилии, до- 
ставляет карнаубский воск;  етвол 
ея от 6 до 12 м. высоты, толстый, 
листья широкие ве ерообразные, собра- 
ны шаровидной кроной наверху ствола 
и с поверхности покрыты слоем 
воска. Древесина, употребляемая на раз- 
ныя поде лки, очень прочная; листья 
служат для покрытия крыш,  для из- 
готовления шляп и т. д.; 2) Ceroxylon, 
с 5 видами (C. andicola, C. cerifera 
и др.), с высоким,  до 70 м., тонким 
стволом,  густо покрытым слоем 
воска; листья перисты, похожи на 
листья финиковой пальмы, снизу так- 
же име готд слой войска. Древесина 
доставляет хороший строевой мате- 
риал.  Виды С. распространены в 
центр. Америке .—Воск с В. п. идет 
на дриготовл. дальмовых све чей и 
для фальсификации пчелинаго воска.

Восковая трава, Cerinthe, род из 
сем. бурачниковых;  мелкия травы с 
сѳрдцевидными или стре ловидными 
листьями, покрытыми бе лыми воско- 
образными бородавочками, цве тки жел- 
тые, колокольчатые, на однобочных 
кистях.  В ю.-з. России встре чается
С. minor, приме няемый в народной 
медицине . Не кот. виды С. m ajor с 
красными цве тами, C. m aculata с 
желтыми разводятся в цве тниках.

Восковая ягода, см. восковниковыя.
Восковица, ceroma, мягкая, б. ч. 

желтоватая, ре же голубоватая кожица, 
которая обыкновенно покрывает верх- 
нюю половину клюва (надклювие) и 
ясне е всего выражена y дневных 
хищных птиц.  У болотных и плава- 
ющих птиц,  особенно y уток,  В. по- 
крывает почти все надклювие, за  ис- 
ключением самаго кончика клюва, 
обильно снабжена нервами и может 
поэтому служить органом осязания. 
У сов и кур В. покрыта перьями.

Восковниковыя, Муги сасеае, сем. 
из дор. Juglandiflorae, деревья или 
кустарники с дростыми, б. ч. перисто- 
разсе ченными или лопастными листья- 
ми, снабженными желтыми смоляными



ароматическими железками. Цве торас- 
положѳние—сережка; цве тки однополые, 
без околоцве тника, прикрыты чешуе- 
видными верхними листьями, мужские 
с 4— 16 тычинками, женские—одиноч- 
ные с одним пестиком,  с 2 длин- 
ными рыльцами; плод — костянка. 
Около 40 видов,  распространенных 
в уме р. климате  и принадлежащих 
к одному роду Мугиса, восковтк.  В 
России восковвик Myrica Gale, no бе- 
регам Балт. моря, в Финляндии. На 
плодах M. cerifera (восковой ягоды) и 
M. quercifolia образуется воск,  иду- 
щий на приготовление све чей; растут 
в Се в. Америке  и в Капской земле .

Восковник,  см. восковниковыя.
Восковое дерево, название не сколь- 

ких растений, доставляющих воск,  
см. восковая пальлш, восковниковыя.

Восковое яблоко, название яблок,  
кожида которых покрыта тонким 
слоем вещества, похожаго на воск 
и легко стирающагося.

Восковой налет,  отложения воска 
на различных частях растений (на 
листьях,  стеблях,  плодах)  в виде  
очень тонкаго слоя (напр., y туйи и 
мн. др.) или в виде  довольно мас- 
сивных пленок,  которыя могут быть 
настолько обильны, что собираются и 
идут в продажу (карнаубский воск,  
яванский, пальмовый и др.), или, на- 
конед,  в виде  чешуек и зернышек 
(на капусте , злаках,  луке  и пр.).

Восковыя све чи, см. све чи.
Воскресенский, Александр Абра- 

мович,  русский химик,  род. в 1809 г., 
учился в тверской семинарии и в 
главн. педагог. инст.; по окончании 
курса был командирован за границу 
для изучения химии и в течение двух 
ле т работал y Митчерлиха, Розе, 
Либиха. В 1838 г. В. возвратился в 
СПб. и получил ме сто адъюнкта хи- 
мии в петерб. универс. и инспектора 
в главн. педагогич. институте ; в 
1839 г. получ. степень доктора за со- 
чинение о хинной кислоте . В 1863 г. 
В. был избран ректором спб. унив., 
a в 1867 г. был назначен попечи- 
телем харьк. учебн. округа, но, не 
сочувствуя идеям гр. Д. Толстого, 
проводившаго классицизм,  вскоре  
возвратился в СПб. Ум. в 1880 г. 
Заваленный педаѵогической работой,

В. произвелънемного научных изсле - 
дований, a именно изучал хинон,  
име вший болыпое значение в истории 
химии и химич. технологии, нашел в 
шеколаде  теобромин,  произвел об- 
стоятельныя и точныя изсле дования 
руских каменных углей. Но как 
педагог,  В. име л весьма важное зна- 
чение, читая лекции в це лом ряде  
высших учебн. заведений, и создал 
це лую школу русских химиков.  В 
числе  учеников В. были H. Н. Бе- 
кетов,  H. Н. Соколов,  H. А. Меншут- 
кин,  Д. И. Менделе ев и др.

Воскресенск,  безуе здн. гор. Мо- 
сков. губ., звенигород. y., на р. Истре : 
2289 жит. Около гор. заме чательный 
в архитектурн. отношении Воскре- 
сенский монастырь (Новый Іерусалим) , 
построен. (1656 г.) по образцу Іеру- 
салим. храма, с гробницей патриарха 
Никона.

Воскресенье, воскресный день (Dies 
Solis, отсюда не м. Sonntag, англ. Sun
day; христ. dies Dominica, день Госпо- 
день, отс. фр. dimanche, ит. domenica), 
день отдыха и праздник христиан;  
празднование учреждено в память 
Воскресения  Христа во времена поапо- 
стольския, и идея отдыха перенесена 
на него с еврейск. субботы (cut.).

Воскресны й о тд ы х .  Происхожде- 
ние обычая посвящать один день не- 
де ли отдыху от работы мало изсле - 
довано. В древности он отме чается 
впервые y евреев,  y которых стро- 
гое запрещение какого бы то ни было 
труда в субботу те сно связано с 
культом.  Христианския  общины перво- 
начально также соблюдали субботу. 
Поздне е первый день неде ли, кото- 
рый получил название „дня Госгюдня“, 
впосле дствии—воскресенья, стал от- 
ме чаться богослужением,  но без за- 
прещения  работы. Отдых был липхь 
побочным результатом посе щения 
церковной службы.

Становясь государственным учре- 
ждением,  христианская церковь, в 
борьбе  против еврейства, язы чества 
и, поздне е, мусульманства, начииает 
отстаивать боле е строгое соблюдение 
воскреснаго праздника. В 321 г. 
импер. Константин издает закон о 
воскр. отдыхе  для судей, городского 
населения и ремесленников.  С VI в.



укре пляется взгляд  на воскресенье, 
как на дѳнь, заме няющий еврейскую 
субботу. В народном праве  аллема- 
нов,  фризов и др. встре чаю тся стро- 
гия наказания за  несоблгодение В. о.

В поздне йшее средневе ковье от- 
ношение к воскресной работе  на прак- 
тике  было снисходительным;  город- 
ские и цѳховые статуты ре дко содер- 
жали какия-либо указания  на этот 
счет,  и воскресенье становится лишь 
днем богослужѳния  и церковных 
празднеств,  a отнюдь не днем обя- 
зательнаго отдыха. Де ятели реформа- 
ции стояли на той же точке  зре ния: 
Лютер прямо протестовал против 
приравнивания воскресенья к еврей- 
ской субботе  и признавал соблюдение 
его лишь вопросом пользы и це ле- 
сообразности. Только Кальвин дри- 
держивался боле е  строгаго воззре ния 
на этот предмет.  В странах като- 
лических и лютеранских празднова- 
ние воскресенья сохранило исключи- 
тельно церковно-богослужебный харак- 
тер.  Иначѳ пошло развитие в стра- 
нах кальвинизма и пресвитерианства, 
которые во многих отношениях озна- 
чали возврат от Новаго Заве та 
к традициям Ветхаго. Тут праздно- 
вание воскресенья, оставаясь строго 
религиозным учреждением,  приняло 
вполне  „субботний “ характер.  Осо- 
бенно развилось такое понимание В. о. 
в Англии, где  законодательству, за- 
прещающему в воскресенье не только 
работу, но и р азвлечѳния, связанныя 
с те лесными упражнениями, положено 
начало в 1448 г. и где  и поныне  
остается в силе  „Lord’s Day A ct“ 
(закон о дне  Господнем)  1680 г.

С XIX в. вопрос о В. о приобре - 
тает новую постановку. Поскольку 
буржуазия сталкивалась с церковью, 
она относилась отрицательно ко все м 
церковным праздникам,  в том чи- 
сле  и к воскресенью. Соотве тствен- 
яо общей позиции своей, теоретики 
буржуазии считали В. о. личным де - 
.гом каждаго, не подлежащим госу- 
дарственной регламентации. Однако, 
с зарождением современнаго рабо- 
чаго движения  вопрос о В. о. начи- 
нает ставиться, как проблема пу- 
илично-правовая. С 30-х г. XIX в. 
з Германии (д-р Либетрут)  и

Франции (Сисмонди, Прудон в сво- 
ем сочинении на премию, назначен- 
ную Безансонскою академиею) начи- 
нается дропаганда обязательнаго еже- 
неде льнаго отдыха, которая после  ре- 
волюдионнаго 48-го года значительно 
усиливается. С этой це лью образуют- 
ся почти во все х странах сдециаль- 
ныя общества, как с религиозной 
окраской, так и чисто све тския, со- 
бираются международные конгрессы и 
т. п. Пропаганда ведется с разных 
точек зре ния: 1) гуманитарной, в 
интересах физическаго здоровья, под- 
нятия  образования и нравственности, 
укре пления  семейной жизни и т. д.;
2) церковной, в интересах сближения 
с церковью отошедших от неям асс;
3) социальной, в интересах социально- 
политическаго и культурнаго разви- 
тия  рабочаго класса, его организацион- 
наго и идейнаго сплочения. С этой 
после дней точки зре ния  рабочия  пар- 
тии все х стран отстаивают одно- 
временность отдыха для возможно боль- 
шаго числа рабочих и, напр., во Фран- 
ции борются против стремления, под 
предлогом антицерковности, устано- 
вить лишь обязательный еженеде ль- 
ный отдых,  не де лая ѳго неигреме н- 
но воскресным.  Ограничѳние одновре- 
менности допустимо и необходимо, с 
их точки зре ния, лишь в той ме ре , 
в какой это вызывается непреодоли- 
мыми условиями производства или инте- 
ресами полнаго использования  рабо- 
чими массами все х культурных 
средств современнаго общества. Так,  
междун. содиал. конгресс поддержал'ь 
борьбу английских социалистов за 
уничтожение пуританизма английскаго 
воскресения, де лающаго невозможным 
или крайне затрудняющим пользова- 
ние театрами и музеями, устройство 
лекций и занятий, загородныя пое здки 
и т. д., отвергнув в то же время их 
предложение леренести, ради борьбы 
с церковностью, еженеде льный от- 
дых с воскресѳния  на другой день.

Под влиянием этих разносторон- 
них возде йствий во 2-ой половине  
XIX в.—главным образом,  в до- 
сле дней четверти его—начинает раз- 
виваться законодательство о В. о., как 
часть общаго рабочаго законодатель- 
ства.



Воскресный трудь был к этому 
времени широко распространенным 
явлением.  По прусской анкете  1885 г. 
58%  все х обсле дованных заведений 
и 42%  опрошенных рабочих рабо- 
тали по воскресениям:  в крупн. про- 
мышленности 49,4°/о зав. и 29,8% раб., 
в ремесле —47,1% зав. и 41,8% раб., 
в торговле  и транспорте —83,0% зав. 
и 77,6% рабочих.  В каждом раз- 
ряде  работали по воскресениям,  гл. 
обр., рабочие боле е мелких заведе- 
ний. He лучше, если не хуже, обстояло 
де ло и в других странах европей- 
скаго континента. Даже в Англии, 
при всем показном пуританизме , 
воскресный труд широко приме нялся 
в 50—60 годах прошлаго ве ка. Так,  
в 1858— 1860 годах вели безуспе ш- 
ную борьбу за В. о. ирландские пекари, 
a в 1860 г.—шотландские с.-хоз. ра- 
бочие. Суды, штрафовавшие за  наруше- 
ние „святости воскресения “ рабочих,  
копавшихся в собственных огоро- 
дах,  закрывали глаза на контракты, 
обязывавшие рабочих и приказчиков 
работать по воскресениям.

В настоящее время законы о В. о. 
существуют во все х христиан. госу- 
дарствах.  Но во многих странах 
(в Румынии, Испании, Италии, до ре- 
волюции в Португалии и др.) они со- 
блюдаются так плохо, что значение 
их сводится почти к нулю. Фран- 
дузское, бельгийское, итальянское и 
португальское закояодательства при- 
знают в лринциде  лишь „ежене- 
де льный" отдых и потому :пироко 
допускают заме ну воскресения дру- 
гим днем или двумя полу-днями 
при условии одновременности отдыха 
для це лых категорий или все х ра- 
бочих даннаго заведения. Другия го- 
сударства, из соображений религиозно- 
церковной политики, де лают обяза- 
тельным В. о., допуская исключения 
лишь в случаях,  указанных в за- 
коне  и регулируемых постановления- 
ми органов ме стнаго самоуправления 
или распоряжениями административ- 
ной власти. Основанием для исключе- 
ний служат обыкновенно технич. усло- 
вия  производства, требующия непрерыв- 
ности де йетвия того или другого пред- 
лриятия, или удобства населения, или, 
даконец,  особое скопление работы

в тот или другой период года (се- 
зонная работа, предпраздничная тор- 
говля, составление инвентарей, годо- 
вых отчетов и т. д.). В большин- 
стве  государств В. о. связан с со- 
кращением числа часов работы в 
субботу и предпраздничные дни, a в 
Австралии, где  В. о. — такой же обы- 
чай, как в Англии, закон 28 окт. 
1898 г. требует закрытия  магазинов,  
кроме  воскресенья, еще на полдня в 
неде лю. Во многих странах точно 
опреде ляется время и продолжитель- 
ность В. о.: с 6 ч. веч. субботы (Нор- 
вегия), с 12 ч. н. с субб. на воскр. 
(Германия), с 6 ч. у. воскр. (Австрия, 
Венгрия, ІНвеция) и до 9 ч. в. воскр. 
(Швеция), до 12 ч. н. с воскр. на понед. 
(Германия, Норвегия), до 6 ч. у. понед. 
(Австрия, Венгрия). Во Франции, И талии 
и др. В. о. опреде лен в 24 часа. В 
Румынии полный отдых обязателен 
лишь 17 дней в году.

Важне йшие яаконодательные акты, 
регулирующие в настоящее время В. о., 
изданы: во Ф ранции—в 1906 г., Гер- 
мании— 1891, Австрии— 1885, 1895 и
1905, Венгрии— 1891,1903 и 1908, Швей- 
дарии •— 1877, 1891, 1905 (широкая
область предоставлена кантональному 
законодательству), Б ельгии — 1905 и 
1907, Голландии— 1889 и 1906, Италии— 
1907, Норвегии— 1892 и 1906, Дании— 
1876, 1891 и 1904, Испании— 1904, Пор- 
тугалии— 1907, Румынии— 1897. В Соед. 
ІНтатах В. о. регулируется, кроме  
обычая, законодательством отде ль- 
ных штатов.  В Ш веции воскр. ра- 
бота запрещена уголовным законом.  
Обычно В. о. связан с закрытием 
заведений.

Настоящее положение законодатель- 
ства о В. о. в главне йших етранахт 
таково. В фабрично-заводской и горноь 
промышленности общее дравило—пол- 
ный В. о. для женщин,  де тейи подрост- 
ков,  обыкновенно (кроме  Голландии 
и для взрослых мужчин;  для по- 
сле дних (в Голландии и для маль- 
чиков) —-с боле е или мене е широ- 
кими исключениями для непрерывныхи 
лроизводств,  починочных и додго- 
товительных работ,  чистки машин 
котлов и доме щения и т. п. Домаш  
няя промышленность обыкновенно н< 
подчинена законам о В. о. В Австриі



работа не может производиться дуб- 
дично. В Германии запрещена работа 
де тей пшольнаго возраста (зак. 30 мар- 
та 1903 г.), то же в Англии. Ремесло 
и мелкая промышленность подчиняются 
законам о В. о., но в Ш вейцарии фе- 
деральное законодательство не касает- 
ся заведений, име ющих мене е 10 ра- 
бочих.  Допускаются многочисленныя 
исключения  (пекари, кондитеры, мяс- 
ники, колбасники, две точники и т. д.). 
Особаго покровительства женщинам и 
малоле тним обыкновенно не суще- 
ствует,  за  исключением Гѳрмании, 
запрещающей работу де тей школьнаго 
возраста, и Голландии, где  вообще за- 
кон о В. о. существует только для 
женщин и малоле тних.  Торговыя за- 
ведения  в большинстве  стран подчи- 
нены тому же режнму, что и про- 
мышленныя, при чем обычно не де - 
лается различия  между зав. с наем- 
ными служащими и без них.  В ые  
которых странах для торговли осо- 
быя правила. Так,  воскр. торговля до- 
пускается в Дании до 9 ч. y., в Вен- 
грии и Румынии—до 12 ч. д., в Германии 
—вътечение 5 часов (органы ме стн. са- 
моупр. вправе  сократить это число и 
даже совершенно воспретить занятия 
во все х или не кот. отраслях тор- 
говли), a Австрии—4 ч. в сутки с 
иредоставлением служащим возмож- 
ности посе щать богослужение. В посл. 
двух странах правила о В. о. рас- 
пространяются и на разносную тор- 
говлю. Исключения —еще боле е много- 
численны, ч е м для ремесла (кроме  
Англии, Австралии, Соед. Ш татов,  Нор- 
вегии и Ш ведии, где  В. о. в торговле  
соблюдается, в общем,  строго). В 
предпраздничное время допускается 
обычно боле е продоллштельная воскр. 
торг. Для контор и складов правила 
б. ч. боле е строги. Наоборот,  для го- 
стиниц,  ресторанов,  аптек и т. п. 
обыкновенно не существует почти ни- 
каких ограничений, хотя для аптек 
входит кое-где  в обычай чередова- 
ние или создание специально воскресной 
общегородской аптеки. В Ш ведии и 
Норвегии сильно ограничена дродажа 
спиртных надитковъдовоскресеньям.  
В Германии и Австрии законы о В. о. 
в торговле  раслространяются и на 
ярмарки и базары. В Ш вецид, Нор-

вегии, Дании, Голландии, Ш вейцарии, 
Соед. Ш татах и все большѳ и во 
Франции воскресные ярмарки и базары 
(в Бельгии — только базары) соста- 
вляют исключевие. В других стра- 
нах,  наоборот,  воскресенье ооста- 
вляет излюбленный день для них.  
В I I I вейцарии В. о. в торговле  со- 
ставляет лредме т  исключительно 
кантональнаго законодательства. На 
желгъзнььх дорогах долная остановка 
дассажирскаго движения лрактикуется 
лишь на небольшой линии Yverdon-St. 
Croix (в Ш вейцарии). Сокращается 
движение пассажирских дое здов (а 
также омнибусов и трамваев)  в Ан- 
глии, Ш отландии, Соед. Ш татах,  Нор- 
вегии. В других странах,  наоборот,  
в воскресенье вводятся специальные 
дое зда с удешевленным тарифом.  
Товарное движение (особенно, малой 
скорости) в большинстве  стран под- 
вергнуто различным ограничениям.  
Отдых ж.-д. служащих регулирован 
в не которых странах.  В ІТІвейца- 
рии, надр., им предоставляется 52 дня 
отдыха в год,  в том числе  не ме- 
не е 17 воскресений. В морских пор- 
т ах В. о. обычно соблюдается, и про- 
изводится лишь работа, связанная с 
срочными рейсами. Для земледе л ия  ни- 
каких ограничительных законов не 
существует.  В газетном дгьле  обя- 
зательный В. о. существует в Авст- 
рии, Германии, Венгрии, Норвегии, Шве- 
ции, Дании, Ш вейцарии, Голландии, Ан- 
глии, Соед. Ш татах.  Понеде льничные 
номера выходят после  обе да (в Ан- 
глии и Соед. Шт. не бывает воскрес- 
ных номеров) , или жѳ большая часть 
набора заканчивается в субботу. Во 
Франции газетны я тидографии рабо- 
тают и в воскресенье. Театр,  зрг-  
лигца и всякия развлечения додвергаются 
ограничениям в Англии и Соед. Ш та- 
тах,  a также в Ш веции и Норвегии. 
Раздача почты совершенно лрекращена, 
в Христиании (Норвегии), a в боль- 
шинстве  стран сведена до 1— 3 раз 
в деиь. Б ельгия ввела в употребле- 
ние почтовыя марки с указанием,  иио  

желанию отправителя, что письмо ые 
должно вручаться адресату в воскре- 
сенье. В. о. чиновников вошел во 
всеобщий обычай (кроме  долиции, де- 
журств и срочных служб) .



В России законодательство издавна 
стоигь в вопросе  о В. о. на церков- 
ной точке  зре ния (ст. 23 Уст. о пред. и 
пресе ч.. прест., изд. 1895 г.). Ремеслен- 
ыый устав (ст. 430, изд. 1893 г.) за- 
итрещает в воскресенье и двунадеся- 
тые праздники „работать без необхо- 
димой нужды“. Но все  эти постановле- 
ния оставались на бумаге , поскольку 
должны были служить интересам от- 
дыха работающих,  a не це лям поли- 
цѳйскаго благочиния. В результате  
воскр. труд был до недавняго вре- 
мени и сейчас остается широко рас- 
пространенным явлением,  как в 
промышленности, так,  еще боле е , в 
торговле . В. о. начал было входить 
в обычай в 1905— 1906 годах под 
непосредственным давлением движе- 
ния рабочих и приказчиков,  но за 
после дние годы и в этой сфере  про- 
изошел ре шительный поворот на- 
зад.

Де йствующее законодстельство о 
В. о. таково. В фабрично-заводской про- 
мъчиленности закон 1 июня 1882 г. 
запретил работу малоле тних (моло- 
же 15 ле т)  в „воскресньие и высоко- 
торжественные дни“. Это запрещение 
было почти сведено на не т законом 
24 апр. 1890 г., который предоставил 
фабричным присутствиям,  a где  их 
не т— губернаторам и градоначаль- 
никам,  „разре шать занятие работами 
малоле тних в возрасте  от 12 до 
15 ле т в те  воскресньгѳ и высоко- 
торжественные дни, в которые на 
фабрике , заводе  или мануфактуре  про- 
изводятся работы взрослыми лицами“. 
Закон 2 июня 1897 г. распространил 
запрещение работы в воскресение и 
14 праздничных дней (в 1900 г. при- 
бавлено еще 3 дня) на все х рабочих 
без различия пола и возраста. Одна- 
ко, „по взаимному соглашению заве - 
дуюшаго промышленным заведением 
и рабочих“  отдых можѳгь быть де- 
ренесен с воскресенья на буднич- 
ный день. В непрерывных нроизвод- 
ствах (опреде ление их предоставле- 
но подлежащим министрам по согла- 
шению с м. вн. д.) рабочим должен 
быть предоставлен 24-часовой отдых 
не мене е 3 раз в ме сяц,  если они 
работают не боле е 8 ч. в сутки, и 
4 раз в ме сяц,  ѳсли число рабо-

чих часов превышае т  8. На до- 
машнюю и мелкую промышленность 
эти законы не распространяются. Для 
ремесленных заведенгй, не подчинен- 
ных надзору фабричной инспекции, 
остается в силе  ст. 430 Рем. уст. 
Законом 15 ноября 1906 г., изданным 
после  роспуска 1-ой Думы на основ. 
ст. 87 Осн. Зак., не прошедшим еще че- 
рез Думу до 1911 г., надзор за со- 
блюдением В. о. предоставлен поли- 
ции и участковым попечителям,  из- 
бираемьим земскими и городскими 
управами. Думам и губѳрнским зем- 
ствам предоставлено издание обяза- 
тельных постановлений о разре шении 
производить работы в воскр. и празд- 
ничные дни в сезонньих производ- 
ствах и в случае  необходимой ну- 
жды, но не боле е 8 ч. в сутки. Проекты 
этих обязат. пост. вырабатываются 
сме шанными комиссиями из предста- 
вителей дум или земств (где  их 
не т,  ме стной администрации), вла- 
де льцев рем. зав. и рабочих.  Для 
сельских поселений обяз. пост. могут 
издаваться без сме ш. ком. Фактиче- 
ски всякая работа в зтоы направле- 
нии почти совершенно прекратилась. 
Для торговли В. о. впервые сде лан 
обязательным законом 15 ноября 
1906 г., изданным при таких же 
условиях,  как закон об отдыхе  
ремесленников.  Исключение • сде лано 
для работ при угрожающих поме - 
щению или товарам несчастных слу- 
чаях;  для ярмарок,  продолжающихся 
не боле е  3 дней; для заведений, про- 
дающих кушанья и напитки для по- 
требления  на ме сте ; для ж.-д. и паро- 
ходных буфетов,  гостиниц,  постоя- 
лых дворов и т. п.; для читален,  
увеселений, выставок,  благотв. база- 
ров и т. п. Обязательными постано- 
влениями, предварителыю разрабаты- 
ваемыми сме шанными комиссиями (для 
сельских поселений — кеобязательно), 
однородными по составу с ремеслен- 
ными, городския думы и губернския 
земства могут:  1) сокращать время 
производства торговли на краткосроч- 
ных ярмарках и завед. для потреб- 
ления на ме сте  куш. и напитков,  a 
такжѳ время функционирования чита- 
лен,  увеселений, выставок,  благо- 
творит. базаров и т. п.; 2) разре шать



разносную торговлю пѳчат. произв., 
предметами продовольствия и курит. 
принадлежностями, a также — но не 
боле е 5 часов— занятия в конторах,  
складах,  опт. торговле , всякую тор- 
говлю в сельских поселениях,  a 
в городских— торговлю предм. про- 
довольствия, табак., курит. прин., кор- 
мом для скота и всякими товарами 
из мелочных лавок,  на толкучих 
рынках,  вербных и т. п. торгах.  
Правила эти соблюдались боле е или 
мене е строго лишь в 1905 — 6 гг. 
12 сѳнт. 1907 г. оыи были, снова 
по 87 ст. Осн. Зак., изменены: обя- 
зательныя постановления могут раз- 
ре шать всякую торговлю до 5 ч. в 
сутки, a т е  виды, которые раньш едо- 
пускались до 9 ч.,—до 12 часов в 
сутки. При обсуждении закона в III 
Гос. Думе  (апре ль—май 1910 г.) эта 
свобода дум и земств в разре шении 
воскр. торговли была уничтожена, но 
зато чрезвычайно расширен список 
те х видов торговли, на которые за- 
кон о В. о. не распространяется. Но 
законопроект еще не прошел все х 
стадий законод. разработки и законом 
ещѳ не стал.  Приведенньими данными 
исчерпывается русское законодатель- 
ство о В. о.

В странах с многочиоленным 
еврейским и мусульманским населе- 
нием законодательству о В. о. прихо- 
дится считаться с национально-ве ро- 
испове дными требованиями. Английский 
зак. 17 авг. 1901 г. разре шает заве- 
дениям,  где  хозяин и все  рабочие 
евреи, заме нять В. о. субботним с 
те м,  чтобы торговля в воскресенье 
производилась не ране е 5 ч. дня. В 
Австрии, где  полыаго В. о. для тор- 
говли не существует,  разре шается 
еврейским пром. заведениям в Га- 
. шции и Буковине , отдыхающим 24 ча- 
еа в субботу, работать в воскр., но 
не публично. Русский ремесленный 
устав р азр е шает нехристианам ра- 
ботать no воскресеньям и запрещае т  
мастерам - христианам принуждать 
своих инове рных подмастерий и 
учеников работать в дни, когда от- 
дых предписан их религией. Зак. 
15 ноября 1906 г. разре шал думам 
и земствам „в поселениях с ре зко 
иреобладающим инославныы или

инове рным населением“  заме нять 
В. о. в торговле  отдыхом в другой 
день „соотве тственно ме стным ве ро- 
испове дным условиям“  с те м.  
чтобы воскр. торговля не начина- 
лась ране е 12 ч. дня. Правилами 
12 сент. 1907 г. зто постановление было 
уничтожено. В Думе  конст.-демократы 
и трудовики, a такжѳ представители 
мусульманскаго и еврейскаго иаселе- 
ния  настаивали на допущеиии исключе- 
ний для евреев и мусульман.  Соц.- 
дем. фракция требовала, чтобы день 
обязат. отдыха для все х торговых 
заведений каждой ме стности опреде - 
лялся сме шанными комиссиями при- 
ме вительно к ме стным культурно- 
бытовым условиям.  Большинством 
голосов Дума ре шила, что обяз. 
отдых может и должен быть уста- 
навливаем только в воскресенье и 
христианские праздники. См. статьи: 
„Sonntagsarbeit“ в „H andwörterbuch 
der Staatsw issenschaften“ (изд. 1911г.) 
и в „Oesterreichisches S taatsw örter
buch“; „Congrès international du ré- 
pos du dimanche“ (1900); L . Am- 
bruster, „Le répos hebdom adaire“ (2-e 
éd., 1909); „Travail de dim anche“, 
5 томов,  изд. бельгийскаго „Office du 
Travail“ (1896—98); „K. k. A rbeitsstat. 
Amt. Vorschriften über die Sonntags
ruhe“ (1909). Русская литература 
заключается, главн. обр., в много- 
численных статьях,  посвященньих 
вопросу о В. о. в профессиональной и 
рабочей прессе . См. также отде льныя 
страницы в книгах М. Туган- Вара- 
новскаго, „Русск. фабрика в прошлом 
и настоящем“  (2-е изд., 1900) и 
Е . Дмит риева, „Проф. движение и со- 
юзы в России “ (1909). Ф. Д а н .

Воскресны я школы. Название В. ш. 
приме няется к образовательным 
учреждениям очень различнаго харак- 
тера. С одной стороны, так назы- 
ваются чисто конфессиональныя шко- 
лы, назначенныя для обучения  3. Бо- 
жию различных ве роиспове даний, как 
де тей школьнаго возраста, так и 
взрослых.  С другой стороны, В. ш. 
называются общеобразовательныя шко- 
лы, назначенныя для обучения  взрос- 
лых,  как совершенно неграмотных,  
так и желающих пополнить свое 
образование. Иногда В. ш. этой кате-



гории носят характер дополнитель- 
ных школ и входят таким обра- 
зом особым звеном в общую си- 
стему организации школьнаго образо- 
вания  молодых поколе ний. Наконец,  
название В. ш. приме няется иногда к 
школам для взрослых,  име ющим 
профессиональный характер.  Вполне  
однородными с В. ш. образователь- 
ными учреждениями являю тся субботния 
школы среди еврейскаго населения и 
пятничныя школы среди населения 
магометанскаго ве роиспове дания. Пре- 
обладание того или другого типа В. ш. 
в различных странах и в различ- 
ны я историческия  эпохи находится в 
самой те сной зависимости от общаго 
положения  и организадии народнаго 
образования  в данной стране  или в 
данную эпоху. В те х странах,  в 
которых преподавание религии исклю- 
чено из курса общественньих школ,  
господствует обыкновенно чисто кон- 
фессиональный тип В. ш.: це лью их 
являю тся дополнительныя к курсу 
общественных школ занятия  по За- 
кону Божию с учащимися в этих 
школах и окончившими в них курс.  
В мало-культурных странах,  со 
слабо развитой школьной системой и 
болыпим процентбм неграмотных 
среди взрослаго населения, В. ш. явля- 
ются прежде всего средством для 
обучения этого населения элементар- 
ной грамотности. В передовых,  по 
развитию образования  среди массы 
населения, странах потребность в 
такоы типе  элементарной общеобра- 
зовательной В. ш., естественно, все 
боле е и боле е исчезает,  и он усту- 
пает свое ме сто отчасти общеобразо- 
вательным жѳ учреждениям для 
взрослаго населения, приближающимся 
к так называемому распространению 
университетскаго образования, отчасти 
образовательным учреждениям и тро- 
фессиональнаго или спѳциальнаго ха- 
рактера. Такия  различия в преобла- 
дающем типе  В. ш. наблюдаются 
не только в различных по своей 
культуре  странах,  но и между раз- 
личными слоями населения  одной и 
той же страны,—наприме р ,  между
В. ш. для городского и для сельскаго 
населения. Огромное влияние на харак- 
тер и развитие В. ш., въ и х  це лом,

оказывает общая культурная истори- 
ческая эволюция, происходящая во 
всем дивилизованном челове честве .

В Зап. Европе  В. ш. появились вт> 
XYI в. и долгое время носили рели- 
гиозно - нравственный характер;  от- 
крывались оне  обыкновенно при мо- 
настырях или церквах уи находи- 
лись в руках духовенства; препо- 
давался в  В. ш. исключительно Зак. 
Божий, и только впосле дствии задача 
их расширилась включѳнием пре- 
подавания  чтения, иш сьма и счета. 
Насколько изве стно, первая церков- 
ная воскресная школа была основа- 
на в середине  XYI в. кардиналом 
К. Борромео при Миланском со- 
боре ; вскоре  такия  же школы появи- 
лись при других церквах епархии, 
a зате м стали распространяться в 
других ме стностях И талии, в Испа- 
нии, Ф ранции, Англии, Германии. В. ш. 
све тскагохарактераначалираспростра- 
няться только в  X Y in  в.; первая из 
них основана в 1756 г. в г. Б азеле . 
Первыя изве стия  о церковных В. ш. 
в Германии относятся к 1567 г.; 
в настоящее время во многих 
государствах империи название В. ш. 
носят дополнительныя школы. В 
Англии В. ш. начали быстро раз- 
виваться в конце  ХѴШ в.; в 
1788 г. зде сь возникло уже спе- 
циальное общество для распростра- 
нения  и поощрения  В. ш., a в бли- 
жайшие годы появилось не сколько по- 
добных организаций, сыгравших 
крупную роль в де ле  развития В. ш. 
Первыя английския  В. ш. носили кон- 
фессиональный характер и находи- 
лись в ве де нии церковных общин 
различных ве роисиове даний; впосле д- 
ствии появились и получили большое 
распространение све тския  В. ш. обще- 
образовательнаго характера. В тоть 
период,  когда государство в Англии 
еще не принимало широкаго плано- 
ме рнаго участия  в организации школь- 
ной системьи, общеобразовательныяВ. ш. 
пграли крупную роль в де ле  раз- 
вития народнаго образования. В С.-А.
С.-Ш татах пѳрвыя В. ш. появились в 
конде  XYIII в., носили конфессиональ- 
ный характер и получили большое 
распространение; преобладающим ти- 
ихом В. - ш. и до спх пор является



зде сь школа, назначенная для обучения 
учащ ихся 3. Божию, который не вхо- 
дит в курс общественньих школ.  
У страиваю тся эти школы различными 
религиозными испове даниями, руково- 
д ят  ими, однако же, большею частью 
све тския  лица, име ющ. помощников—  
учащихся; занятия состоят обьикно- 
венно из пе ния  молитв и изучения 
3 . Бож ия. Во Франции В. ш. такжѳ 
ыазначѳны для обучения 3. Божию де - 
тей, учащ ихся в общественных све т- 
ских школах;  зде сь существует 
особое общество В. ш. (протестантское). 
Кроме  названных,  господствующих 
в  различных странах типов В. ш., 
во все х культурных странах су- 
щ ествует боле е или мене е значитель- 
ное количество образовательных учре- 
ждений, назначенных для взрослаго 
населения, функционирующих по вос- 
кресным или праздничным дням и 
носящих большею частью вполне  све т- 
ский характер— ваучных,  специаль- 
ных,  политических и т. д. В конце  
XIX в. в Америке , a зате м и в зап. 
Европе  де ло В. ш. получило значитель- 
ный толчок всле дствие развития  так 
назыв. этическаго двиш ен ия, име ю- 
щаго де дью сочетание этичѳской куль- 
туры с практическими задачами осу- 
ществления социальных реформ.  Во 
многих городах Америки этическими 
обществами основаны В. ш. для моло- 
дежи 7— 16 л.; в  программди их,  
кроме  морали, входят история, гео- 
графия, искусство, пе ние и т. д.

Первыя В. ш. в России, как и ва 
Западе , носили церковный характер,  
но оне  никогда не име ли сколько-ни- 
будь значительнаго распространения 
н не играли заме тной роли в де ле  
образования. И з начинаний этого рода 
изве стен,  между прочим,  указ епи- 
скояа иркутскаго Иннокентия  1733 г., 
предписывавший каждому священнику 
по праздникам „лоучать“ своих при- 
хожан запове дям  и главне йшим мо- 
литвам.  Сравнительно широкое раз- 
витие и видное просве тительяое зна- 
чение получили в России не церков- 
ныя, a све тския, общеобразовательныя 
В. ш., возникшия на самой заре  русской 
общественности—в эпоху освобождѳ- 
ния крестьян;  в  области народнаго 
образования оне  явились едва ли не

самым ярким проявлением раз- 
вившагося в эту эпоху небывалаго 
лодъема творческих общественных 
сил.  Первыя В. ш. этого типа были 
учреждены в 1859 г. в Киеве  и 
Петербурге , a зате м оне  стали быстро 
развиваться и в других городах,  
так что к 1862 г.общ ее число их 
достигло уже 331 (в 178 городах 
53 губерний). Инициаторами и работ- 
никами в В. ш. были студенчество и 
интеллигенция; школы эти явились 
первыми общественными учебными за- 
ведениями в стране ; в основу их 
организации были положены безплат- 
ность обучения, идейное отношение к 
преподаванию, простыя товарищеския 
отношения  между учащимися и уча- 
щими. После дние работали безвозмезд- 
но. В. ш. дервыя начали приме нять 
новый, звуковой способ обучения чте- 
нию, который зате м быстро проник 
и в де тския  школы. В. ш. пользова- 
лись горячим сочувствием все х 
прогрессивных слоев общества, но 
очень скоро уже встре тились с пря- 
мой враждебвостью со стороны ре- 
акционной, кре постнической части пра- 
вящих кругов.  Уже в 1860 г. ше- 
фом жандармов была представлена 
записка, в которой общественное 
увлечение В. ш. именовалось „безсозна- 
тельным увлечением праздных и 
бродящих умов“ , „модою и сверх-  
естественным порывсш“ ; запнска ре- 
комендовала дале е „обратить все  на- 
родныя школы в учреждение государ- 
ственное“, де лая „вид поощрения быст- 
рому распространению их“ , все  сборы 
на школы сосредоточить в руках по- 
печителей учебных сшругов,  „неощу- 
тительно“ привлечь к участию в 
В. ш. „лид высшаго сословия, благо- 
надежность коих н е  додлежит со- 
мне нию“, „отстранить всякое покушение 
к расширению учебной дрограммы“ 
за преде лы элементарнаго обучения 
дравилам ве ры, грамоте , письму и 
счету и воспретить „объяснения отвле- 
ченных дредметов“ . Во время петер- 
бургских пожаров 1862 г., на В. ш. 
поступили доносы 4 рабочих,  при 
чем школы обвинялись в „потря- 
сении религиозных ве рований “, „рас- 
пространении социалистических по- 
нятий1- и „возмущении дротив прави-
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тельства“. Для разсле дования  была 
назначена чрезвычайная междуве дом- 
ственная комиссия, но еще до окон- 
чания дознания после довало высочай- 
шее повеле ние о закрытии все х су- 
ществующих воскресных школ 
„впредь до преобразования означен- 
ных школ на новых основаниях“ . 
По доносу же на петербургския В. ш. 
состоялось чрезвычайное судилище: 
приговор былъпостановленъсенатом,  
разсматривался государственным со- 
ве том и иолучил высочайшее утвер- 
ждение. В результате  один учащий- 
студент был приговорен к ка- 
торге , другой на поселение, a из 
учащихся 3 приговорены к наказанию 
розгами; кроме  того, один учащий- 
студент сошел с ума, a 1 уча- 
щийся умер во время сле дствия. Хотя 
состоявшееся в 1862 г. распоряжение 
о закрытии В. ш. формально носило 
лишь временный характер,  однако, 
никаких особых правил об этих 
школах ни в ближайшие годы, ни во 
все после дующее время издано не было; 
единствешщм его результатом было 
насильственное прекращение только что 
начавшаго развиваться широкаго об- 
щественнаго просве тительнаго движе- 
ния. От е т ого разгрома уце ле ли лишь 
В. ш. в Прибалтийском крае , воз- 
никшия  гораздо ране е и носившия кон- 
фессиональный характер;  о нераспро- 
странении на них общаго распоря- 
жения  о закрытии В. ш. состоялось осо- 
бое повеле ние в том же 1862 г. Кроме  
того от закрытых В. ш. остались кой- 
где  небольшия  частныя школки, между 
прочим школка Стасовой в Петер- 
бурге  и Алчевской в Харькове . Еели 
не считать этих частных школок и 
В. ш. в г. Нарве , возобновленной в 
1862 г. по особому вьисочайшему по- 
веле нию, то после  этого года развитие 
В. ш. совершенно приостановилось в 
России на долгие годы, хотя с изда- 
нием Положения о начальных учи- 
лищах 1864 г., a зате м 1874 г. вне ш- 
няя сторона их открытия и де ятель- 
ности и была установлена. Правда, 
изве стно не сколько единичных случа- 
ев открытия  В. ш., но оне  скоро же 
закрывались. Лишь в 1870 г. вновь 
появились две  В. m., открытыя в Пе- 
тербурге  il Харькове . В 70-х годахъ

начали возникать кое - гд е  сельския  
В. ш. П оявляю тся земския  и городския  
В. ш., но, в общем,  число их было 
невелико, a организация  неудовлетво- 
рительна; земския  В. ш. назначались 
почти исключительно для бывших 
учѳников земских школ.  Начиная 
с 80-х годов,  вновь началось, хотя 
и очень медленно, разви тие В. ш. 
частной инициативы; в 1888 г. общее 
число таких школ достигло едва 16 
навсю Р оссию. Л и ш ьвъкон де  80-х го- 
дов в де ле  В. ш. снова началось 
широкое общественное движение, и за  
период 1888— 1899 гг. в различных 
городах было открыто 283 школы; 
болыпое развитие получили в этот 
период и сельския В. ш. К этому 
времени относятся первыя попытки 
организовать специальное общество по- 
печения  о В. ш. (1890 г.), которыя од- 
нако не могли получить осуществле- 
ния. С вне шней стороны, развитие 
В. ш. все время происходило в крайне 
неблагоприятных условиях,  исклю- 
чавших возможность их свободнаго 
роста, как в количественном,  так 
и в качественном отношениях.  По- 
ложением 1874 г. В. ш. признаются 
одним из видов начальных учи- 
лищ,  состоящих в ве домстве  ми- 
нистерства народнаго просве щения; 
благодаря этому учебная программа 
В. ш. все время искусственно ограни- 
чивалась рамками учебной программы 
начальных училищ,  име ющей в 
виду не взрослых,  a де тей школь- 
наго возраста. Законоположениями 
1884 и 1896 гг. о церковных школах 
открытие В. ш. предоставлено было 
также и духовному ве домству, которое 
заявило вскоре  претеизию на предо- 
ставление ему в этомь де ле  моно- 
полии. Благодаря господствовавшей 
реакции, в 1891 г. министерством 
народнаго просве щения  был издан 
циркуляр,  который шел навстре чг 
воинствующему клерикализму и пре- 
доставлял ве де нию св. синода всз 
В. ш., устраиваѳмыя отде льно от су- 
ществующих училищ.  Этот цирку- 
ляр внес новый тормоз в де л> 
В. ш. и, несмотря на свою явную прс- 
тивозаконность, де йствовал вплотз 
до освободительнаго движения. Кромз 
упомянутых общих постановлеыии,



к де лу В. ш. име ют ещѳ отношение 
оеобыя правила о школах и курсах 
И. Русскаго Техническаго Общества; 
образовательныя учреждения этого об- 
щества нере дко обезпечивалн де яте- 
лям В. ш. наиболе е удобныя и свобод- 
ныя формы для развития их де ятель- 
ности. В 1007 г.министерствомъутвер- 
ждены правила об уроках и курсах 
длявзрослых,  под которыяподходят 
и В. ш. По этим правилам В. ш. мо- 
гут учреждаться как при учебных 
заведениях,  так и самостоятельно; по 
программам,  оне  могут или соот- 
ве тствовать начальным однокласс- 
ным и двухклассным училищам,  
городским и промышленным учили- 
щам,  или же име ть особо вырабо- 
танныя программы, приме нительно к 
правилам о частных учебных за- 
ведениях.  Таким образом,  учебная 
сторона В. ш. получила, наконец,  офи- 
диальную возможность развиваться не- 
сравненно боле е свободно и ши- 
роко, че м это было до освободитель- 
наго движения. В то жѳ время но- 
вый, введенный во время этого движе- 
ния, явочный порядок учреждения 
просве тительных обществ открыл 
сравнительно широкую возможность 
возникновению различных организа- 
дий, имизкдцих де лью основание В. m., 
соде йствие их де ятельности и т. д. 
Хотя новыя административно-право- 
выя условия  жизни В. ш. еще очень 
далеки от полной свободы союзов и 
свободы преподавания, однако же, бла- 
годаря им,  за  после дние годы по- 
явился це лый ряд,  приближающихся 
по своему типу к В. ш., образова- 
тельных учреждений для взрдслых:  
курсов и школ для рабочих,  об- 
ществ и кружков самообразования, 
народных и рабочих клубов и т. д. 
Многия из этих учреждений пред- 
ставляют высокий интерес как по 
своей общей организации, являющейся 
своеобразной свободвой кооперацией 
учащих и учаицихся, так и по твм  
сввжим течениям педагогической 
мысли, которьия в них получили 
благодарную почву для развития. Me
atfly прочим,  благодаря новым вне ш- 
ним условиям ,  начали развиваться 
y нас,  почти немыслимыя до ших,  
образователыиыя учреждения для взрос-

лых национальнаго характера. В ви- 
ду огромнаго процента неграмотных 
среди взрослаго населения, в зем- 
ствах и городах в после дние годы 
все более  укре пляется мысль о необ- 
ходимости правильной общественной 
организации В. ш. и других школ 
для взрослых.

Наиболе е выдающимися как по сво- 
ей общей организации, так и по той 
огромной культурно-ггросве тительной 
работе ,которая ими была развита, явля- 
ются y нас:  харьковская частная жен- 
ская воскресная школа, душой которой 
была X. Д. Алчевская; воскресныя шко- 
лы на ПІлиссельбургском тракте  в 
Петербурге , Пречистенские курсы в 
Москве , тифлисекая В. ш., томския В. 
ш. и не к. др.

По официальным данным (1905 г.), 
общее положение В. ш. в России дред- 
ставляется в таком виде : общее 
число школ 782; законоучителей в 
них 561; учащих 2.639 (в т. ч. 
1.609 учительниц) ; учащихся 40.006 
(в т. ч. 20.605 женскаго пола); на 
содержание школ поступило всего 
107.726 руб. (в т. ч. от казны 
4.697 руб., от земств 14.074 руб., 
от сельских обществ 992 руб., от 
городов 54.215 руб., пожертвований 
18.312 руб., длаты за учение 3.720 p.). 
Ha каждую В. ш. ириходится, в 
среднем,  свыше 24 т. квадр. верст 
и 187 т. жителей; средний расход на 
школу выражается 138 p., a на одно- 
го учаидагося 3 р. Кроме  названных 
В. ш., в ве дометве  министерства на- 
роднаго просве щения находятся еще 
повторительные классы (325 с 514 
учащими и 12.530 учащимися), a 
такжѳ воскресные и вечерние курсы 
для рабочих (549 с 1362 учащими и 
36.714 учащимися). В других ве - 
домствах (св. синода) числится еще 
260 училищь для взрослых с 1.728 
учащими и 23.048 учащимися. В 
приведенныя данныя не вошли еще 
В. m., существующия при не которых 
тюрьмах и находящияся в тюрем- 
ном ве домстве . Общия  све де ния  о 
количественном развитии воскресно- 
школьнаго де ла во все х странах 
были собраны и опубликованы ко дшо 
столе тия лондонскаго союза В. ш. и 
пересмотре ны ко всемирному воскрес-
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но-школьному съе зду, состоявшемуся 
в Іерусалиме  в 1904 г. По етим 
данным,  общее число В. ш. во все х 
странах опреде лилось в 262.131, 
учащий персонал их в 2.426.888 
лиц,  a число учащ ихся в 22.739.323.

Л  и т е р a т y р a: G. Миропольский,
„Ш кола и общество. Ч астная харь- 
ковская женская воскресная школа“. 
СПб. 1892; Я. В. Абрамов,  „Наши 
воскресньш школы, их прошлое и на- 
стоящее“. СПб. 1900; Д . Вольфсон,  
„Сибирския воскресныя школы“.Томск,  
1903; М. Лемке, „Очерки освободитель- 
наго движения  60-х годов“ . Изд. 2, 
СПб. 1908 (Де ло воскресников) ; П. Ка- 
занцев,  „Задачи вне школьнаго обра- 
зования “. Вып. I, Саратов,  1904; M. Н. 
Салтыкова, „Хроника воскресн. школ“ . 
M., 1900; П. Мижуев,  „Вечерние допол- 
нительные школы и курсы в Англии“. 
СПб., 1908 г.; Д . Вольфсон,  „Отчет- 
ност воскресной школы“. Томск,  1903; 
„Опыт программ по все м предме- 
там обучения в воскресной школе “. 
Составлены преподающими харьков- 
ской частн. женск. воск. шксшы.М., 1909; 
„Книга взрослых“ . Составлена учи- 
тельницами воскресных школ при 
участии X. Д . Алчевской. „Первый год 
обучения “ . Изд. XIII. M., 1910. „Второй 
год обучения “. Изд. IX. M., 1909.

В. Чарнолускгй.
Воск горны й, см. озокерит.
В о с п а л е н ие (inflammatio), один из 

наичаще встре чающихся боле зненных 
процессов;  это самый обычный вид 
ме стной реакции организма на д е лый 
ряд вне шних вредных возде йствий. 
Понятие о нем установилось в ме- 
дицинской науке  еще в глубокой 
древности, и уже Ц ельсий охарактери- 
зовал В., указавши его четыре основ- 
ных признака—красноту,припухлость, 
жар и боль. Если прибавить сюда от- 
ме чѳнное Галеном наругиенге функции 
в воспаленной ткани или органе , то 
получится характеристика, сохраняю- 
щая свою правильность и в настоя- 
щее время. Вышеприведенные призна- 
ки, однако, характеризуют В. лишь 
с вне шней стороны. Изучение те х 
интимных изме нений, которыя про- 
исходят в воспалеыной части, созда- 
ние теорий, стремящихся объяснить сущ- 
ность В. и его значение для организ-

ма,—составляет уде л недавняго вре- 
мени. Начинается этот новый период-  
работами Вирхова, изучившаго изме - 
нения тканей при B., a зате м,  в осо- 
бенности, работами Конгейма, выяснив- 
шаго роль сосудов и яарушений кро- 
вообращения, Мечникова, создавшаго 
сравнительную патологию В., и т. д. 
Преншяя чисто клиничѳская разработ- 
ка дополняется теперь микроскопиче- 
ским и экспериментальным изуче- 
нием,  ведущим к быстрому расши- 
рению и углублению наших знаний. 
Вызывая В. в различных тканях,  y 
различных организмов,  различными 
де ятелями, изме няя силу и продолжи- 
тельность де йствия после дних,  полу- 
чают самые разнообразные виды и 
формы В., которые подвергают как 
клиническому наблюдению, так и изу- 
чению под микроскопом не только 
после  смерти, но и при лшзни (после д- 
нее на особо удобных объектах,  ка- 
кими являются, напр., язык или брыж- 
жейка лягушки).—Вьизывается В. са- 
мыми разнообразными влияниямн: меха- 
ническия раздражения, физич. возде й- 
ствия (напр., жар или холод) , хими- 
ческие де ятели (напр., прияиигающия 
вещества) нере дко вызывают в те х 
частях организма, к которым они 
приложены, изме нения воспалительнаго 
характера, но наиболе е частой и обыч- 
ной причиной, при том такой причи- 
ной, которая вызывает самыя опасныя 
для здоровья це лаго организма формы 
В., является инфекция, т. е. вне дрение 
в ткани различных боле знетворных 
микроорганизмов (см. бактерги и ин- 
фекция).—Явпетя воспаления, выража- 
ющияся грубым образом в выизе- 
перечисленных пяти признаках,  при 
более  глубоком изучении сводятся 
к сле дующему: 1) Go стороны сосу- 
дов заме чается: а) расширение все х 
сосудов воспалеинаго участка, пере- 
полненге его кровью (отсюда краснота 
и жар) ; б) кратковременное ускорение 
тока крови; в) замедление его, могу- 
щее доходитич до полной остановки; 
г) расположение находящихся в кро- 
ви бе лых кровяных те лец y сте - 
нок сосудов,  т. н. краевое стояние 
их;  д) выхожденге этих подвиж- 
ных элементов из сосудов сквозь 
их сте нки, т. н. эмиграцгя, н е) выхо-



ждение жидких составных частей 
крови—эксудация (отсюда припухлость). 
Расширение сосудов,  обусловливаемое 
заболе ванием их сте нок и наруше- 
ыием упругости тканей в воспален- 
ном участке , сначала ведет к уско- 
рению тока крови, но зате м,  всле дствие 
просачивания жидкости сквозь сте нки и 
скопления  ея в окружающей ткани, 
быстрота тока уменыпается, и в не - 
которых случаях наступает даже 
полная остановка его (стаз) . Б е лыя 
кровяныя те льца располагаются при- 
сте ночно в силу физичѳскаго зако- 
на, согласно которому при замедлении 
тока жидкости взве шенныя в ней 
сравнительно легкия частицы попада- 
ют в периферические слои, a их 
ярохождение сквозь сте нки, т. н. диа- 
педез,  есть ужѳ биологический акт,  
объясняемый их подвижностью и их 
химической чувствительностью. Если 
вне  сосудов 'находится что-либо, 
обладающее способностью привлекать 
бе лыя те льца, т. е. обладающее, со- 
гласно прннятой терминологии, „поло- 
жительной химиотаксией“, то эти те ль- 
ца, выпуская отростки, проходят 
сквозь сте нки волосных сосудов и 
двигаются в ткани по направлению 
к раздражителю.—2) Со стороны тка- 
ней замъчаются двоякаго рода изме - 
нения: во-1-х,  т. н. первичныя или де- 
генеративныя — все  те  перерождения 
и нарушения жизнеде ятельности кле - 
ток,  которыя произошли под влия- 
нием причины, вызвавшей воспаление, 
a во-2-х,  изме нения вторичныя или 
прогрессивныя, представляющия собою 
продукт реакции организма на ггро- 
изведенное повреждение и состоящия 
в разрастании и размножении остав- 
шихся здоровых элементов,  особен- 
но соединительнотканных. —В орга- 
низме  есть и ткани, лишенныя сосу- 
дов,  как роговица глаза или сер- 
дечные клапаны, но несмотря на это, оне  
тожѳ способны воспаляться, при чем 
в них прежде и сильне е всего бывают 
выражены тканевыя изме нения, a за- 
те м,  с усилением или продолжени- 
ем В., начинают принимать участие 
н близлежащие сосуды сосе дних об- 
ластей, со стороны которых заме ча- 
ются те  явления, которыя ужѳ описа- 
ны вышѳ, особенно эмиграция. Въ

дальне йшем де л» может дойти и 
до образования новых сосудов,  ко- 
торые вростают в раньшѳ безсосу- 
дистый участок. —В. по своему ха- 
рактеру, продолжительности, по ходу 
и исходу бывают чрезвычайно раз- 
нообразны, и поэтому описан длин- 
ный ряд различных видов В. При 
этом прежде всего, как на наиболе е 
легко уловимый признак,  обращают 
внимание на характер эксудата, со- 
образно с которым различают В.: 
а) серозныя, при которых эксудат 
жидок с малым содержанием фор- 
менных элементов;  В. эти, смотря 
по ме сту, носят различный харак- 
тер,  представляясь в виде  отеков,  
скоплений жидкости в полостях 
(плевры, брюшины и т. д.), катарров 
слизистых оболочек (насморк,  брон- 
хит и т. п.), при которых эксудат 
содержит значительныя количества 
слизи, и т. д. Это форма сравнитель- 
но легкая, при которой с исчезнове- 
нием эксудата достигается обычно 
полное изле чение; б) фибринозныя В., 
при которых эксудат всле дствие 
обильнаго содержания фибрина обла- 
дает способностью свертываться. По- 
добныя свертки нере дко могут при- 
чинять серьезный вред и даже яв- 
ляться источником опасности для 
жизни; таковы, капр., пленки, которыя, 
образуясь в гортани при крупе , мо- 
гуть обусловить задушение. Кроме  
того, удаление подобнаго эксудата за- 
труднительне е для организма, нежели 
серознаго, и нере дко фибр. воспале- 
ние оставляет после  себя сле ды в 
виде  срощений (напр., листков плев- 
ры, листков околосердечной оболоч- 
ки); в) гнойныя В.—те , при которых 
эмиградия бе лых те лец выражена 
сильно, так что они скопляются в 
ткани в больших количествах,  об- 
разуя вме сте  с жидкими частями 
гной—более  или менее  густую, мут- 
ную, се роватую или желтоватую (иногда 
il других цве тов)  не свертывающую- 
ся жидкость щелочной реакции; фор- 
менные элементы ея называются гной- 
ными те льцами. Гной может или 
пропитывать ткань, давая т. н. гной- 
ную инфильтрацию, или скопляться 
в отде льных полостях,  образующих- 
ся всле дствие разрушения и разжижения



тканей гнойным процессом;  таким 
полостям дают название гнойнгсков,  
нарывов (абсцессов) . Форма эта мо- 
жет сразу развиваться как таковая 
или жѳ является дальне йшим эта- 
пом восдаления, начавшагося в виде  
серознаго или фибринознаго. Нере дко, 
напр., при насморке  или бронхите , 
отде ляемое носит сначала водя- 
нистый характер,  a зате м стано- 
вится гнойным.  Образование гноя на 
практике  всегда связано с присут- 
ствием микробов— где  есть гной, 
там есть икфекция,—хотя эксперимен- 
тально можно вызвать гнойное воспале- 
ние и химическими веществами, напр., 
впрыскиванием скипидара. Сообразно 
с характером микроба изме няется и 
характер гноя и продолжительность 
и тяжесть В., пачиная от легких 
форм и доходя до тяжелых и быстро 
смертельных. —Если, кроме  бе лых 
те лец,  в эксудат попадает также 
болыпое количество красных,  что 
бывает ири значительных дораже- 
ниях сосудистых сте нок,  то он 
принимает кровянистый вид— такия 
воспаления  казываются геморрагиче- 
скими. —В противоположность все м 
перечисленным формам,  наблюда- 
ются и такия, где  образование эксу- 
дата отходит совершенно на второй 
план,  a no преимуществу выражена 
тканевая реакция, состоящая в раз- 
растании и размножении кле ток со- 
единительной ткани; эти В. изве стны 
под названием грануляционных,  так 
как скошиеыия новообразованных эле- 
ментов представляются обычно в 
виде  гранулем (бугорков) .—В. раз- 
де ляют еще на острыя, при которых 
перечисленные вначале  основные при- 
знакп обычно хорошо выражены и 
которыя длятся от не скольких дней 
до не скольких неде ль, и хроииче- 
ския, могущия тянуться годы и десят- 
ки ле т.  Грануляционныя воспаления 
большею частью протекают хрониче- 
ски. Всли воспаление, особенно гной- 
ное, затягивается, то на границе  вос- 
паленнаго участка всегда развивается 
гранулядионная ткань, играющая для 
организма роль барьера, не дроду- 
скающаго в здоровыя части вредно- 
стей, заключенных в больном участ- 
ке . Недостаточность или нарушение

этого баръера может повести к тому, 
что ме стный процесс становится об- 
щим,  наступает общее заражение 
организма.—Для объяснения явлений 
В. выдвигался и выдвигается це лый 
ряд теорий, при чем особенно много 
внимания привлекалъвопросъо значении 
В. для организма. Разре шить этот во- 
прос удалось Мечникову, благодаря 
приме нению к патологии сравнитель- 
наго метода, давшаго ужѳ столь плодо- 
творные результаты для анатомии, зо- 
ологии и т. д. В виду сложности картин 
B. y челове ка и высших животных,  
Мечников обратился к изѵчению 
аналогичных явлений на всей ле ст- 
нице  животнаго царства, начиная с 
просте йших (и даже с растений). 
Изучение это привело его к выводу, 
что основным явлекием в воспали- 
тельном процессе  надо считать фаго- 
цитарную реакцию, т. е. способность 
кле ток захватывать и переваривать 
различныя посторонния частицы сна- 
чала в це лях пищеварения, a за- 
те м и самозащиты. У просте йпиих 
и y безсосудистых животных мы 
наблюдаем фагоцитарную реакцию в 
чистом виде , дальше, с осложнени- 
ем организации, картина усложняет- 
ся, но такие бросающиеся в глаза 
моменты, как расширение сосудов,  
краевое стояние и эмиградия бе лых 
те лец и т. д„ суть лишь выработав- 
шияся в течение эволюции приспо- 
собления, ведущия к ускорению и усо- 
вершенствованию защитительной фаго- 
цитарной реакции. В. таким образом 
является по существу реакдией защи- 
тительной, ведущей к уничтожѳнию 
или, по крайней ме ре , к ограничению 
вредности, проникшей в те ло. To 
обстоятельство, что изле чение не всегда 
достигается, что заболе вание, начав- 
шись как ме стное воспаление, мо- 
жет сде латься общим и закончить- 
ся смертью, дѳ нарушает дравиль- 
ности подобной точки зре ния, так 
как вообще ни одно из присдосо- 
блений, которыми обладает организм,  
не отличается абсолютным совер- 
шедством:  необходимое для жизни 
дищеварение, надр., может явиться 
источником отравления и т. д.—Для 
различных В. существует в меди- 
цине  чрезвычайно богатая термино-



логия, но принцип ея прост:  назва- 
ние каждый раз составляется из ла- 
тинскаго названия заболе вшаго органа 
или ткани и окончания  ит (itis), 
напр., воспаление плевры—плеврит,  
воспаление брюшины—перитонит и 
т. д. (ѳсть лишь не сколько исключе- 
ний, напр., пневмония —воспаление лег- 
каго, ангина—воспаление зе ва и т. п.); 
к этому основному названию часто 
прибавляют указания на форму, при- 
чину и т. д.—получаются сложныя, 
но дающия  точную характеристику 
процесса названия, как,  напр., гной- 
ный стрептококковый плеврит,  се- 
розный туберкулезный перитонит 
II т .  п .

0  В. важне йших органов и тканей 
см. В. брюшины—перитонит;  В. вен—  
флебит;  В. глотки (зе ва) — ангина; 
В. головногр мозга — энцефалит;  В. 
разных элементов глаза — глазныя 
болгьзни; В. гортани—ларингит; В. груд- 
ной железы—мастит;  В. желудка — 
гастрит;  В. кишек— катарр киииек;  
В. костей и надкостницы — остит и 
периостит;  В. костнаго мозга — осте- 
омиелит;  В. легких — пневмония; В. 
лимфатических желез — аденит;  В. 
матки—метрит;  В. мозговых оболо- 
чек— менингит;  В. мочевого пузыря— 
цистит;  В. плевры—плеврит;  В. по- 
чек— Брайтова болиъзнь и нефрит;  В. 
сердечной сумки—эндокардит и пери- 
кардитъ\ В. сердечной мыш цы— мио- 
кардит;  В. сле пой кишки — аппенди- 
гщт;  В. средняго уха—отит,  В. су- 
ставов — артрит,  синовит,  ревма- 
тизм;  В. фаллопиевых труб— саль- 
пингит;  В. червеобразнаго отростка— 
аппендицит;  В. яичников— оофорит;  
В. придатка яичка—эпидидимит.

Л итература no В. чрезвычайно об- 
ширна. Общие очерки можно найти во 
все х болыпих руководствах общей 
патологии и патологической анатомии, 
из которых на русск. яз. можно 
указать Подвысоцкаго, „Основы пато- 
логии“, 1905 (приведена литература), 
Репрева; на не м. Ziegler'a, Kaufmann a, 
на франц. Bouchard’ а;монографии Макси- 
моеа, Воронина, Letulle'n, Klemensie- 
wicz’a; особенно „Лекции о сравни- 
тельной патологии воспаления “ Мечни- 
кова и т. д. JI. Тарасееич.

Воспаление повальное гл аз (oph

thalm ia epizootica purulenta), заразн. 
боле знь домашн. животных,  преим. 
рогатаго скота и собак,  поражает 
и н огда‘це лыя стада; ве ки опухают,  
боле зненны, роговида мутне ет,  на 
7— ио д. на ней появляется язвочка, 
гл аз  напряжен и увеличен,  снача- 
ла наблюдается слезотечение, перехо- 
дящ ее потом в гиоетечение. Боле зн 
тянется 2—4 неде ли y рогат. скота и 
до 6—8 неде ль y собак.  Кончается 
обычво выздоровлением,  но иногда 
воспаление охватывает весь глаз,  и 
тогда жнвотное сле пнет.  Л е чение: 
изоляция больных,  дезинфекция глаз 
(1—2°/о раств. лядиса).

Воспаление повальное копыт,  см. 
ящур.  

Воспаление повальное легки х y
лошадей (Pleuro-pneumonia contagiosa 
equorum), заразпая боле знь легких 
и плевры. бактериалънаго происхожде- 
ния; быстро распространяется эпиде- 
мичѳски в болыпих конюшнях.  По- 
сле  инкубационнаго периода, длящ агося 
до 14 дней, наступает повышение 
температуры до 41°. учащение пульса 
n дыхания, отсутствие аппетита и пр. 
Поражаются одно или оба легких и 
в большинстве  случаев такжѳ ребер- 
ная плевра; в грудной полости ско- 
пляется серозно - фибринозный эксу- 
дат до 20 и боле е  литров.  В ле- 
гочной ткани образуется множество 
некротических гне зд;  иногда присо- 
единяется гнойное воспаление брон- 
хов.  В благоприятных случаяхъбо- 
ле знь после  6—8 дней кончается бы- 
стрым падением температуры, и жи- 
вотное  ̂выздоравливает,  но очень мед- 
ленно (в течение не скольких неде ль); 
иногда остаются гнойники или эмфи- 
зема, которые медленно ведут къ ги - 
бели. В 10— 20°/о случаев животное 
погибаегь от распространения  самой 
боле зни на сердце или от сдавления  
после дняго эксудатом.  Л е чение — 
диэтетич. и симптоматическое: проти- 
волихорадочныя, сердечньш и т. п. 
средства. Вспрыскивание сыворотки, 
добытой от лошадей, перенесших бо- 
ле знь, не всегда дает благоприятные 
результаты. В борьбе  с боле знью 
наибольшее значение име ет профи- 
лактика: вентиляция конюшен,  изоля- 
ция  заболе вшнх животных и т. под.



Специальная боле знь крупнаго рога- 
таго скота, не переходящая на чело- 
ве ка и других животных,  но очень 
серьезная и опасная в хозяйстве . С 
XVIII в. она распространилась по Зап. 
Европе  и приобре ла там огромное 
значение, подобно чуме  в России, при- 
чиняя огромныя потери. Вызывается 
боле зн низшими организмами (мик- 
рококками, a no не которым данным 
и бациллами). Контагий заразы  ле- 
туч,  заключается в воздухе , вьи- 
дыхаемом больяыми животными, в 
их выде лениях,  в коже , мясе  пав- 
ших животных,  в навозе , при том 
де йствует до 3—4 и дажѳ 9 ме ся- 
цев,  сохраняясь яа  предметах,  куда 
зараза могла попасть. Поэтому бо- 
ле знь распространяется чрезвычайно 
легко, и иногда кажется, что она раз- 
вилась самостоятельно. Инкубационный 
период продолжается 1 — 6 неде ль. 
Признаки боле зни: первоначально су- 
хой, короткий, боле зненный кашель, 
уменьшение позыва на корм,  ослабле- 
ние отде ления  молока, значительное 
повышение температуры (до 39,5 — 
40° Ц.), зате м ясные признаки воспа- 
ления  легких и плевры, a при силь- 
ном развитии боле зни учащенное и 
затруднительное дыхание (30—60 в 
минуту), дальне йшее повышение тем- 
пературы (до 41 — 42° Ц.), учащение 
пульса (до 70— 100 в минуту). взду- 
тия, запоры, иногдапонос,  в не кото- 
рых случаях такжѳ опухоли на гру- 
ди и шее , извержение гнойно-кровяни- 
стой вонючей слизи и з носа при ка- 
шле , выкидыши y коров,  сииеватое 
окрашивание слизистых оболочек,  
усиление одышки, наконец,  смерть 
от задушения  по истечении 4— 11 не- 
де ль после  начала боле зни. Падаюгь 
30—40%, y 30%  бывают после дова- 
тельяы я боле зни. Л е чение сводится к 
улучшенным условиям содержания и 
к даче  ле карств,  не особенно де й- 
ствительных.  Важне е полицейския и 
иныя предохранительньия  ме ры, осо- 
бенно прививки животным В. л. Мясо 
больных животных можно употре- 
блять в пищу; но пораженные органы 
сжигаются или глубоко закапываются, 
как и павшия  животныя. Боле знь не - 
сколько сходна с катарральными, кру- 
позными и др. формами В. л. G. Б .

Воспитание ф изическое. Под фи- 
зическим воспитанием мы разум е ем 
взращивание де тей согласно современ- 
ным данным гигиены и диэтетики, 
име ющее це лью развитие нормальиаго, 
кре пкаго, бодраго и выносливаго че- 
лове ка. Д ля уяснения этих рациональ- 
ных данных надо, с одной стороны, 
знать те  особенности роста и развития 
де тскаго организма, из которыхъло- 
гически вытекают необходиме йшия 
гигиеническия  и диэтетическия  правила, 
a с другой—уме ть методически по- 
сле довательно упражнять все  органы 
и системы организма ребенка с це лью 
их укре пления и приучения  къпроти- 
воде йствию вредным вне шним влия- 
ниям,  другими словами—закаливать 
организм д е тей.

С момента рождения ребенок всту- 
пает в совершѳнно новую обстановку: 
его кожа подвергается, всле дствие ре з- 
кой переме ны, необычному раздражѳ- 
нию со стороны бе лья  и холоднаго воз- 
духа; в то же время он вдыхает 
прохладный воздух.  Ребенок дол- 
жен ко все м этим н е благоприят- 
яым условиям быстро игриспособиться 
и, вме сте  с т е м,  вести энергичную 
образовательную де ятельность, т. е. 
расти и развивать свои органы и функ- 
ции; так,  мы знаем,  что рост его 
увеличивается к достижению возму- 
жалости в 3%  раза, повѳрхность те - 
ла—в 7х/г раз,  a ве с— в 20 раз.  
Сле довательно, чтобы вырасти, нужна 
интенсивная и продуктивная работи 
всего организма, напряжение все х ег> 
систем и оргаяов,  с одной сторо- 
ны, и с другой— правильный подвозз 
болыпого количества удобоваримагс, 
легко усвояемаго организмом (в вв- 
ду еще несовершеннаго пищеваритель 
наго аппарата) питательнаго материа- 
ла и снабжение ребенка лучшим чв- 
стым воздухом.  Проф. Фирордт пре- 
красно и кратко формулировал осс- 
бенноети де тскаго оргаишзма и выт(- 
кающия отсюда после дствия: „усилеь 
ный рост,  усиленное развитие в с е хи 
функций и органов,  отсюда скорое утс- 
мление. большая слабость, боле е  сили- 
ная раздражительность, потому болеи 
легкая заболе ваемость и боле е значи- 
тельная смертность“. И в самомъди- 
ле , заболе ваемость грудных де теі



громадна, что отражается и набольшом 
%  смертности, которая, напр., в Мо- 
скве , включая болыпую смертность де - 
тей  Моск. Восп. дома, составляла в 
1909 г. 35,8 на 100 родившихся; впро- 
чем,  на Западе  она много ниже: в 
Лондоне  (в том жѳ году) — 10,8%, 
в Париже  — 10,3%, в Берлине  — 
15,6%, в ъ В е не — 17,2%. Благодаряне- 
прерывной и крайне напряженной рабо- 
т е , организм ребенка и нервная систе- 
ма его очень чувствительны и восприим- 
чивы ко все м раздражениям и реаги- 
руют повышенными рефлексами, пере- 
ходящими нере дко ц судороги (эклям- 
псия). Отсюда понятно бурное и быстрое 
течение боле зней, боле е скорое исто- 
щение организма, легко влекущее за со- 
бой смертельный исход,  a с другой 
стороны, ггри благоприятныхъусловиях,  
в отличие от взрослых,  и более  
скорое и полное возстановление сил 
и здоровья.

С момента рождения  происходят 
наиболе е ре зкия переме ны в функ- 
циях кровообращенгя, дыхания и пита- 
ния ребенка. В матке  ребенок по- 
лучал уже отшсленную кровь отъма- 
тери из после да и через сосуды 
пуповины и не нуждался поэтому в 
самостоятельном питании и дыхании. 
С первым вздохом ребенка в легкия 
отливает большое количество крови, 
легкия расширяются, сердце принима- 
ет-ь боле е вертикальное положение, Бо- 
таллов проток,  лиш аясь притокакро- 
ви, спадается и запусте вает.  В силу 
прохождения  крови через легкия  за- 
крывается овальное отверстие в пе- 
регородке  сердца и Аранциев про- 
ток,  a равно прекращается и пуль- 
сация  вен пуповины: Де тское ме сто 
при нормальных родах отде ляется 
и выходит вскоре  после  рождения  ре- 
бенка, и первый акт врачебнаго уча- 
стия  заклю чается в перере зке  и пе- 
ревязке  пуповины. Перевязку сле ду- 
ет де лать, если не т причин спе - 
шить, когда прекратится пульсация  в 
пуповине , при чѳм обре зается пупо- 
вина стерилизованными ножницами на
3—4 поперечных пальца от живота 
и кре пко перевязы вается стерилизо- 
ванной тесемкой. В после днее время 
стали рекомендовать де лать одну пе- 
рере зку без перевязки, доказывая,

что будто бы ранка лучшѳ и скоре е 
заживает;  но опасность, хотя и р е д- 
кая, но те м не мене е серьезная, от 
после довательнаго кровотечения  заста- 
вляет воздерживаться от этого нов- 
шества. Оставшаяся часть пуповины 
высыхает (мумифицируется) бѳз на- 
гноения  и отпадает на 4— 7 день. Д ля 
избе жания  нагноения  отре зка пуповины 
и пупка сле дует соблюдать величай- 
виую чистоту и присыпать их изсуша- 
ющими дезинфицирующими порошками, 
напр., ксероформом с тальком (1:4), 
висмутом и т. п., обертывая гигроско- 
пической ватой, и не снимать повязки 
во время купанья, чтобы грязная  во- 
да не прикасалась к ранке . Суще- 
ствует между современными педиа- 
трами школа, требующая полнаго воз- 
держания от ванн до заживления 
пупка. Но надо сказать, что лишение 
де тей на неде лю и боле е  ванны, не 
давая в сущности никаких преиму- 
ществ,  как видно из точных на- 
блюдений д-ра ПТвейдера, очень тя- 
гостно для де тей и значительно пор- 
тит им кожу. В дальне йшем уходе  
за пупком для скоре йшаго заживления 
пупочной ранки надо,соблюдаябольшую 
чистоту, присыпать вяжущими и дезин- 
фицирующими пудрами, a для преду- 
преждения выпячивания  пупка (пупоч- 
ной грыжи)—накладывать до истече- 
ния 6 неде ль широкий, слегка давя- 
щий бинт на пупок.

Сердце новорожденнаго име е т от- 
носительно боле е толстыя сте нки и 
быстро расте т ,  т. что объем его 
удваивается ужѳ к году и =  45 куб. 
сант. Поздне е в развитии еердца до 
нормы, всле дствие его быстраго ро- 
ста, отме чаю тся два критич. момен- 
та (отрочество и период полов. зре - 
лости), когда объем сердца опережа- 
ет в своем росте  рост просве та 
сосудов,  всле дствие чего сердцу при- 
ходится развивать болыпую силу для 
сохранения  правильн. кровообращения. 
Эта напряженная работа, ведущая в 
отрочестве  к т. н. физиологт. гипер- 
трофги сердца, a в период половой 
зре лости проявляющ аяся сердцебие- 
ниями, кровотечениями из носу и лег- 
ких и т. д., возлагает на воспита- 
телей обязанность беречь в эти пе- 
риоды де тей от всякой чрезме рной



физич. и умств. работы, продолжитель- 
ных умственных занятий и утоми- 
тельных прогулок,  спорта, бе га  вза- 
пуски и т. д., так как все это мо- 
жет повести к настоящему пороку 
сердца—истинной иш ертроф ии сердца. 
Кровеносные сосуды ребенка до отро- 
чества отиосительно шире, че м y 
взрослаго, давление крови в них 
меньше, всле дствие чего де ти скоре е 
отдают теплоту, но зато легче пе- 
реносят и высок. температуру; эта 
жѳ особенность де лает их боле е 
чувствительными к ь  холоду, боле е 
склонными к простуде . Пульс ре- 
бенка с 140 при рождении опускает- 
ся до 80 в 14 л. и легко изме няет- 
ся в частоте  всле дствие недостаточ- 
наго развития задержив. центров.  
Кровь его боле е  богата красными и 
бе лыми кров. шариками, но бе дне е 
фибрином;  отсюда необходимость вни- 
мательнаго отношения  ко всякому кро- 
вотечению y ребенка, т. к. оно име ет 
меньше склонности самому останавли- 
ваться.

Задачу доставлять организму кис- 
лород и удалять углекислоту бе- 
рут на себя с рождением ребенка 
легкия, в которыя воздух прохо- 
дит через нос,  гортань, трахею и 
бронхи. Но все  эти органы далеки 
еще от нормы и только постепенно 
приближаются к ней. Полость носа 
относительно узка. и всякое воспале- 
вие ея слизиетой оболочки (насморк) . 
ведет к закрытию ея игросве та, a 
сле д. к затруднению дыхания, и, что 
еще важне е, этим нарушается и 
акт сосания: ребенок принужден 
часто отрываться от груди для то- 
го, чтобы вздохнуть. Частые насмор- 
ки в более  позднем возрасте  ве- 
дут к разростанию и утолщению сли- 
зист. оболочки носа и евстахиевой тру- 
бы, к затруднению кровообращѳния не 
только в носу, но и в мозгу, кро- 
веносн. сосуды котораго находятся в 
связи с еосудами носа, a отсюда и 
к тяжести в голове , ослаблению 
слуха, памяти и внимания и т. д. От- 
сюда же развиваются и адѳноидныя 
разрощения (см.). Заложенный нос,  
принуждая дышать через рот и, 
сле дов., держать его открытьгм,  ве- 
дет к частым катаррам зе ва. Все

это заставляет обращать серьезное 
внимание на удаление все х физич., 
химич. и органич. (бактерии и токси- 
ны) агентов,  могущих вызвать на- 
сморк.  Особенно дурно влия е т  на 
слизисты я оболочки дыхательвых пу- 
тей сухой и очень теплы й воздух 
де тских при дентральном духовом 
или водяном отоплении с высоким 
нагре вом батарей, вы зы вая постоян- 
ные ка.шди и нервную раздражитель- 
ность. Узкия  гортань и трахея при 
воспалении, игричина котораго лежит 
в загрязненном или сухом и хо- 
лодном воздухе , дает часто y д-  
тей  до 6 л е т повод к развнтиио 
т. н. ложнаго крупа. Поэтому, помимо 
возможнаго устранения  дурного возду- 
ха, ребенка нужно осторожно и после - 
довательно приучать переносить вся- 
кия  пѳреме ны погоды на прогулках;  
обтирать шею прохладной водой и т д.— 
Л егкия  новорожденнаго всле дствие не- 
достаточн. развития  дыхат. ыышц и 
диафрагмы склонны спадаться. Этому 
способствуюгь постоянное лежание на 
спине , дурной воздух,  случайный 
насморк,  пеленание и вообще все, 
что ме шает свободным движениям 
грудной кле тки и живота; все  эти мо- 
менты, как вредные, обязательно 
должны быть устранены. В первую 
неде лю новорожденные нуждаются в 
сравнит. небольшом количестве  кис- 
лорода, но ужѳ со второй неде ли это 
количество увеличивается и превосхо- 
дит соотве тственно количество кис- 
лорода, потребное взрослым.  По вы- 
числениям Фирордта, на 1 клгр. те ла 
новорожденный поглощае т  24,0 гр. 
кислорода и выде ляет 40,0 гр. С02, 
между те м как y взрослаго на ту 
же единицу приходится 16,5 и 19,6. 
Этой громадной потребности в кисло- 
роде  де ти удовлетворяют боле е  ча- 
стым дыханием (44 в мин.), кот. 
только к 12 годам опускается до 
нормы взрослаго челове ка (18— 16). 
Тип дыхания y новорожд. — брюш- 
ной; с развитием дыхательных 
мышц он становится сме шанным,  
реберно-брюшным.  Реберное дыхание 
с 3-го года начинает y де вочек 
преобладать и к пѳриоду формирова- 
ния  становится господствующим.  От- 
сюда понятна необходимость удаления



всего того, что ме шает свободному 
расш ирению грудной кле тки, т. е.узких 
лифов,  корсетов,  неправильн. и про- 
должит. сиде ния и т. д. Вред обыч- 
наго лифа в виде  закры таго жилота, 
к которому прице плена вся нижняя 
одежда, заклю чается в том,  что он,  
натягиваясь на груди, затрудняет 
свободное и глубокое дыхание; во избе - 
жание этого тягостно неприятнаго ощу- 
щения  в грудине  от давления  узкаго 
лифа ребенок ннстинктивно старается 
часто и поверхностно дышать и сдви- 
гает вперед плечи—сут улит ся.к  т. к. 
ношение этого лифа, a сле д., и сте с- 
нение дыхания, начинается уже со 2-го 
года, когда мышцы еще слабы, a кости 
мягки, то и сутуловатость (кифоз)  
развивается рано и скоро становится 
нрочной. Предложенный автором фа- 
сон лифа (см. таблицу рис. 1 — 2), a 
боле е взрослым — помочи (таблица 
рис. 3— 6), давая свободу расширения 
грудной кле тке , устраняют опи- 
санныя неудобства и носятся легко. 
Неправильное и продолжительное си- 
де ние также играет большую роль 
е столь частом развитии y де тей 
сривычнаго кифоза и сколиоза, — гл. 
сбр., благодаря дурно устроенной ме- 
Сели, не дающей опоры в  крестцово- 
соясничной области. Сидя на обыкно- 
иенных стульях или креслах и опи- 
уаясь лопатками в спинку стула, де ти

)ис. 7. Вид порхаль- 
наго стула.

Рис. 8. Профиль еор- 
ыальваго кресла.

ирогибают свою поясницу назад,  
(давливают себе  живот (затрудняя 
;тим пищеварение) и грудь. Гигиени- 
^еская мебель должна давать глав-

ным образом опору в крестцово- 
поясничной области и име ть выпуклость 
в спинке  стула, еоотве тствующую во- 
гнутости поясницы, че м дается пол- 
ный отдых те лу и вме сте  с т е м 
предупреждаются искривления позво- 
ночника (рис. 7, 8, 9, 10). Автор вы- 
числил необходимую кривизну изгиба. 
для спинок,  что видно на рис. 11— 14.

Рис. 9 — 10. Вид подушки на стуле  п профиль 
ея, соотве тствунщ ий пзгибу спины.

Недостаточная вентиляция легких ве- 
дет за  собой малокровие, хлороз,  раз-

аииимио .  JIlUIRTHU
тТР"7Г

I/ 45

Рис. 11. Средняя кри- 
вая изгиба спины взрос- 

лаго мужяины.

Рис. 12. Средвяя 
кривая изгнба спинн 
взрослой женщипы.

личн. заболе вания  легких и т. д., a 
потому, помимо все х предупред. ме р ,

!) А . Н . Филиппов,  „Ф и зиология и  тп- 
гиева спде ния “ . 1908 .



надо ещѳ соде йствовать развитию ды- 
хат. органов.  Средством для этого 
служат чистый и равноме рно нагре - 
тый воздух,  прогулки и игры на еве - 
жѳм воздухе  и гимнаст. упражнения. 
0  причинах порчи воздуха и спосо- 
бах его очищения см. венпшляция. Д е т- 
ская должна быть суха, све тла, обра- 
щена на к>. или ю.-в., чтобы дать до- 
ступ солнечн. лучам,  не слишком 
высока (пѳ выше 6 арш.), чтобы воз- 
дѵх равноме рно нагре вался. отапли-
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Ряе. 13—14. Средвия кривыя изгвба спнны для 
детей разлнчнаго возраста.

ваема по возможности голландск. печ- 
кой, не сушашей и не портящей воз- 
духа, и свободна от излишней мебели 
и ковров (пыль). Как бьи хорошо ни 
вентилировалась де тская, де тям все- 
таки необходимы прогулки на свижем 
воздухе , в противном случае  они 
становятся бле дными, одутловатыми, 
хилыми, легко простужаются н т. д. 
Если ребенок родился ле том,  то его 
можно выносить уже через 4 неде ли, 
когда глаза привыкнут к све ту. Что 
касается зимы, то на первом году 
можно выносить их только в том 
случае . когда они успе ли ужэ в те- 
чѳние ле та и осени привыкнуть к по- 
степен. охлаждению воздуха. Со 2-го го- 
да де тей можно выносить ежедневно, 
кроме  дождливых и очень ве треных 
и холодн. дней (не ниже— 15°). ГІродод- 
жительность прогулки обратно иропор- 
циональна холоду (в сильные морозы 
не боле е 10 мин.-). Л е том де ти долж- 
ны быть в комнате  возможно мень- 
ше. Ме стом прогулки должно выби- 
рать ле том и зимой бульвар,  двор 
или сад,  где  це ти могут осмыслить 
прогулку играми, сгребанием сне га 
и т. п.; ранней весной и осенью буль- 
вары и сады не годятся, т. к. почва 
пропитана гн иющим распадом листь-

ев и слишком влажна (опасность ма- 
лярии). Зимой время прогулки безраз- 
лично, ле том сле дует выбирать вре- 
мя, когда земля свободна от росы, a 
весной и осенью—утро, пока солнце 
еще не распустило гниющих луж.  
Д ля прогулок желательны обществ. 
площадки, где  де ти, встре чаясь друг 
съдругом, име ют возможность устра- 
ивать боле е живыя игры и разВивать 
свои общественные инстинкты. На ле т- 
нее время яиелательно пѳреселение де - 
тей из города в деревню, т. к. в 
это время неблагоприятныя условия го- 
родской жизни сказываются особенно 
ре зко; яаблюдение над школън. коло- 
ниями показало, что в деревенск. об- 
становке  де ти быстре е и лучше по- 
правляются, чВм в городе , дажѳ при 
мене е благоприятн. пшцевом режиме . 
Существенне йшия требования для дачи 
таковы: малонаселеннал, пѳ пылыиая, 
сухая ме стность, обильная раститель- 
ность и хорошее ме сто для купания. 
0  правильности развития легких y 
де тей можно судить по окружности 
грудной кле тки (на уровне  сосков) : 
сейчас во рождѳнии окружность груди 
меньше окружности головы на 1—2сант. 
и больше полуроста на 9— 10 сант., к 
3 год., при правильн. развитии, окруж- 
ности головы и груди выравниваются, 
к 7—8 г. исчезает разница между 
полуростом и окружностью груди, 
чтобы к 12 г. снова появиться в 
виде  ралницы в пользу полуроста. 
Сле дующая таблица представляет 
средний вывод данных Bouchaud, 
Fleischman, Pfeiffer и Руссова обт. из- 
ме нении с возрастом де гей роста, 
окружности груди и ве са их:

Возраст.
2 ja f- 
Н о £

В е с :

g 5 й ны О ^  *=С
« =1. rq. И О

в клгр. в фуви.

Н оворож д. 49 33 3,2—3,6 7Ѵз—8Ѵа
1 ме с. 53 — 4,0 93/4
2 56.5 — 4,9 113/4
з  „ 58,5 — 5.7 13Ѵ4
4 „ 60 — 6.3 15V4
5 „ 62 — 6.8 ІбѴз
3 п 63 — 7,2 17 Va
7 „ 64 — 7,7 182/з
8 „ 66 — 8,1 19Ѵа



Де ТСКІЕ ЛИФЧИКИ и  п о м о ч и
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в фувт.03 S
S  s

й a В ЕЛГр.

o  £“
9 г> 67 — 8,5 202/з

10 У) 68 — 8,8 2иѴз
11 » 69 — 9,1 22

1 ГОД. 70 43,5 9,8 23Ѵ4
2 п 80 46,8 11,8 283/і
3 п 88 48,3 13 314 2
4 » 93 51,0 14 34
5 п 1 0 2 53,3 17 41 Va
G » 107 54,4 19 462/з
7 п 113 55,8 20,5 50
8 » 117 57,7 2 2 53Ѵя
9 Т> 1 2 2 59 24 58Ѵа

10 п 127 60 26 63Ѵз
11 п 131 62 29 703/4
12 » 136 64 31 7 5 Va
13 п 141 66 34 823/4
14 п 147 69 38 922/з
15 » 153 72 42 102
16 п 160 75 49 119 Va
17 У> 162 77 52 1263/4
13 Уі 165 78 55 134

Сбыкновенно как ве с,  так и дли- 
ва те ла y мальчиков не сколько боль- 
шѳ, ч е м y де вочек.

На пищеварительные органы де теии 
с самаго рождения падает очень 
сложная и трудная задача — доста- 
вить ребенку весь материал,  необ- 
ходимый для его громадной обра- 
говательной работы. Но развитие 
е т и х  органов,  приспособленных,  
гравда, к своей настоящей задаче , 
халеко ещѳ не завершено. Зубов 
еще не т,  слизистая оболочка и желе- 
сы рта только с 5 ме с. отде ляют 
слюну с птиалином.  Желудок ново- 
рожденнаго боле е дилиндрич., че м y 
изрослаго, расположен не сколько вер- 
■шкально (от.сюда легкость сращивания) 
I. всегда содержит пепсин;  тонкия и 
вдлстыя кишки относительно длинне е, 
х.е м y взрослаго, и снабжены боль- 
пим количеством ворсинок с кро- 
иевосными сосудами (причина их гро- 
гадной всасывательной способности); 
брьижжейка кишек легко растягивает- 
<я, мышды их слабы, отсюда легкость 
иазвития  атонии, грыж и т. п.; печень 
ш ступает за края ребер и вьираба-

тывает относительно больше желчи, 
че м y взрослаго. Нормальн. испраж- 
нения грудн. ребенка—желтооранжев. 
цве та, не смачивают пеленок боль- 
ше, че м на 1— 2 пальца за края 
калов. масс,  не содержат бе лых 
крупинок (непереварен. молока)и ли- 
бо совсе м не име ют запаха, либо 
слегка ароматичный, но не кисльий или 
тухлый. Отсутствие слюны, в связи 
с застревающими и разлагаю щимися 
остатками молока, создает почву для 
развития  ряда боле зней рта (молочни- 
цы и стоматитов) , a лотому необхо- 
димо не сколько р аз в день выти- 
рать рот ребенка перед кормлением 
тряпочкой, смоченной в 2°/о растворе  
соды; a отсутствие зубов и птиалина 
требует особаго пищев. режима для 
ребенка. Зде сь сле дует только от- 
ме тить, что как при искусственном,  
так и при естествен. вскармливании 
отде лы иые акты кормлевия  должны 
сле довать друг за  дрѵгом через 
изве стн. опреде лен. промежутки вре- 
мени приблизительно через каждые 
3 ч. днем и 4— 5 ч. ночью; это не 
только гарантирует до изве стн., 
конечно, степени от перекармливания, 
но и приучает ребенка к порядку д 
аккуратности. К концу перваго года, 
когда ребѳнок путем прикармливания 
приучен уже к довольно разнообраз- 
ной и питательной пище  (2—3 ст. моло- 
ка в сутки, бульоны и разные супы 
с крудами, кашки, хле б бе лый, яйцо 
с смятку, кисели, печеное яблоко и 
виноград) , его отнимают от груди. 
Начало мясн. диэты различными авто- 
рами опреде ляется  неодинаково; в 
общем,  сле дует руководиться инди- 
вндуалыюстыо ребеяка, не начиная 
все-таки мясн. диэты раныпѳ появления  
6 зуб.; не которыя де ти ещѳ до года 
охотно е дят мясо (в виде  хорошо 
размятой в супе  котлеты) и прекрасно 
его пѳреносят,  y других оно вызы- 
вает запоры, сыпи, плохой сон и 
т. д. Что касается диэты де тей от от- 
нятия до 6 ле т,  когда они могут ужР' 
быть дереведены на диэту взрослых,  
за исключением,  конечно, прян. и воз- 
буждающих веществ,  то она должна 
опред е ляться  сле д. основными прин- 
ципами: 1) в виду потребности де тей 
в обильн. материале  и сравнительно



слабой пищеварительной способности 
их,  ребенку сле дует давать пищу 
питательную, удобоваримую, неболь- 
шими порциями, но часто (не р е же 5— 
6 раз в сутки); 2) в виду не жности 
и слабости пищеварительнаго аппарата 
и легкой возбудимости нервной систе- 
мы де тей, ииз  пищи надо исключнть 
все  возбуждающия (вино, чай, кофе), пи- 
кантныя и пряныя вещества (перец,  
горчица, уксус,  хре н,  корица и др.) и
3) в силу закона, что органы разви- 
ваются и укре пляются удражнением,  
де тей сле дует постепенно приучать пе- 
реносить разнообразную пищу, упраж- 
няя их жеват. органы и пищеварит. 
способности. В первоначальную диэту 
ребенка, состоящ. из веществ,  к 
которым он приучен уже к мо- 
менту отнятия от груди, вводят 
постепенно сливочное масло с хле - 
бом,  понемногу чѳрн. хле ба, хорошо 
пропеченаго, боле е разнообразн. супы 
(картофельн., кислыя и све жия щи 
без капусты), разные сорта мяса, 
вареные овощи, икру, ветчину, просто- 
квашу, творог и т. д. Вкусовыя веще- 
сТва, главн. обр. фрукты и овощи в 
различн. обработке , не только являют- 
ся приятн. приправой к пище , но в 
виду своей трудноваримости упраж- 
няют также пищеварит. способности, 
т. е. закаливают их.  Вводя новыя 
вещества, надо только сле дить за 
состоянием пищеварит. органов и 
калов. масс.  Если после дния хорошо 
переварены, живот не вздут и не 
боле знен,  и настроение ребенка бодрое, 
вѳселое, то пища сле д. хорошо перева- 
ривается, и начатую диэту можно про- 
должать. Что касается количества пи- 
иди, нолучаем. ребенком,  то точных 
цифр зде сь указать нельзя; при раз- 
нообразной пище , игри правильн. про- 
ыежутках между приемами ея и до- 
статочн. модионе  де ти всегда будут 
съе дать столько, сколько им нужно, 
ме рилом чего может служить пра- 
вильное увеличение ве са ребенка. Во 
всяком случае , при соблюдении ука- 
зан. условий, надо принять за правило 
никогда и никакими средствами не при- 
нуждать ребенка е сть. Д. младш. 
возраста скоре е перее дают,  че м не 
дое дают.  Что касается диэты после  
6 ле т,  то надо попрежнему избе гать

возбуждающих и пряных веществ,  
a  в остальном держать де тей на 
диэте  взрослых,  соблюдая только опре- 
де ленный порядок в ъ п р иемах пищи 
и ничего не давая в  промежутках,  
чтобы не портить аппетита. Особаго 
внимания требует период полов. раз- 
вития, во время котораго всле дствие 
усилен. физич. и духовн. роста орга- 
низм де тей нуждается в очеяь больш. 
количестве  питательн. материала. Пи- 
тательн. и обильн. пища, ограничение 
физич. и умств. труда—необходимыя 
условия  правильн. и здоров. развития 
в это время.

Громадн. образоват. де ятельность и 
усиленная функдия  все х органов 
де тей сопровождаются образованием 
болып. количества тепла, значит. часть 
котораго (до 90%) теряется, однако, 
через легкия и кожу. З а  этой громад- 
ной потерей его с трудом поспе ва- 
ет,  особ. в первыя неде ли, его обра- 
зование, всле дствие чѳго в это время 
необходимо оберегать де тей от из- 
лишних потерь тепла, т. ѳ. поддержи- 
вать в де тской t° до 15— 16° R. (для 
боле е взросл. 13— 14°) и достаточно 
тепло укрывать их.  При норм. обста- 
новке  t° де тей в после дуюид. неде ли 
на не ск. десятых выше t° взрослых,  
хотя maximum все-таки не превышает 
37,5°; всле дствие недоразвития  и сла- 
бости теплов. центра, t° де тей легко, 
однако, де лает скачки вверх и вниз 
в зависимоети от сам. незначитель- 
ных доводов. —Кожа де тей, являю- 
щ аяся главн. регулятором тепловой 
зкономии, не жне е и тоньше, че м y 
взросл.: капиллярьи ея шире, мышцы 
развиты  ыеньше, окончания чуветвит. 
нервов расположѳны гуще и рефлексы 
повышены, всле дствие чего она легко 
ранима, легко раздраж ается (опре ло- 
сти), легко всасы вает жидкости, легко 
отдает тепло и нере дко реагирует 
на ея раздражения  сѵдорожными при- 
дадками (эклямпсией). Потовыяжелезы 
де тейначинаютъфункционироватьочень
рано, хотя заме тное отде ление пота 
(испарины) наблюдается лишь с 2— 
4 ме с. Сильная потливость, особ. го- 
ловки, указы вает на развитие рахита. 
Вме сте  с потом выде ляются угольн., 
муравьин., дропионов. и др. кислоты, и 
нужно поэтому беречь потов. ствѳр-



с т ия  от засорения, чтобы эти веще- 
ства не задерживались в те ле . Салья. 
ж елезы  начинают функционировать 
еще в утробе  матери, и ребенок рож- 
дается  покрытый жиров. смазкой. По- 
сле  рождѳния  эти железы особ. уси- 
ленно функдионируют на головке , где  
выде лившийся жир,  при недостаточн. 
соблюдении чистоты, образует с 
пылыо корки, раздражающ. ребенка и 
ведущ. к экземе . Угорьки, которые 
нере дко появляются y де тей на первой 
неде ле  после  рождения, исчезают 
вме сте  с первым шелушением (на
2-й нед.), одновременно с которым 
происходит и удаление не жн. пушка 
(lanugo), покрывающ. те ло новорожден- 
наго, и исчезновение густой шапки 
не жн. волос,  с которыми де ти нере д- 
ко рождаются. Главными факторами 
гигиены кожи являю тся вода и одеж- 
да. Назначение воды очищать кожу 
от загрязнений и укре плять как 
кожу, так и весь организм через 
ея посредство, назначение второй— 
защищать кожу от раздражѳний и ре- 
гулировать тепловыя потери.—Первую 
ванну де лают ребенку сейчас же 
по рождении, чтобы очистить его от 
жировой смазки, и зате м повторяют 
ее ежедневно, лучше всего вечером 
перед укладыванием,  чтобы ребенок 
лучше спал и меньше име л шансов 
простудиться. Сама ванна, обязатель- 
но металлическая, должна служить толь- 
ко для купания. Темпѳратуру ванны с 
28° P. по истечении 2 ме сяцев спуска- 
ют потом каждую неде лю на Ѵз0 до 
26°, которой держатся уже до конца 
года. Вода такой t° не только очища- 
ет кожу, но и укре пляет ее, ожив- 
ляя кожное кровообращение, и, повышая 
тонус и эластичность ея, закаляет 
против простуды. Продолжительность 
ванны не должна превышать 5 мин., 
чтобы не повлечь за собой сильн. охла- 
ядения ребенка. Мыло при купаньи 
употребляют не чащѳ 1— 2 раз в 
яеде лю, так как боле е частое поль- 
зование им лшпает кожу ея жирово- 
го покрова, защищающаго ребенка от 
раздражений и потерь тепла. Впрочем,  
головку приходится мыть мылом ча- 
де, даже ежедневно, в виду усшиен- 
заго отде ления  сальн. желез.  Противо- 
доказанием к ванне  служат повы -1

шение t° за 38°, сильный кашель, остр. 
насморк,  период вакцинадии и также 
тяжелыязаболе вания др. органов.  Умы- 
вание лица и рук производится еже- 
дневно тепловатой водой с мылом 
или без мыла в зависимости от 
того, как функдионируют сальн. же- 
лезки кожи лица. Точно также произ- 
водится ежедневно и подмывание (очи- 
щение передн. и задн. прохода от 
остатков мочи и кала, раздражающ. 
кожу), лучше всего раств. борн. кисл. 
После  перваго года ванна дляочищ е- 
ния  кожи де лается уже 2—3 раза в 
неде лю (t° в 26°—27°), обмывание ли- 
ца и рук де лается ужѳ комнатн. во- 
дой с присоединеяием к нему рас- 
тирания шеи, вме сто подмывания  для 
де вочек (перед сном)  рекоменду- 
ются сидячия ванночки в умывальном 
тазике , где  поме щается только про- 
межность. Зато с этого времени воз- 
можно ужѳ приме нение воды в виде  
ваин,  обливаний, обтираний и т. п., 
с це лью укре пления всего организма, 
т.-е. закаливания ѳго. Сущность этого за- 
каливания,как и всякаго другого,заклю- 
чается в строго разме ренном,  посте- 
пенном усилении возде йствующ. аген- 
та, в данном случае , сле д., в посте- 
пенном поншкѳнии t° воды и продолжи- 
тельности процедуры. Приучая ребенка 
к боле е или мене е холодн. воде , мы 
те м самым н е  только предохраняем 
его от простуд,  но и де лаем кожу 
его более  эластичной, усиливаем 
обме н веществ,  повышаем тонус 
нервной системы, поднимаем энергию 
все хъотправлений и функцийорганизма. 
Показателем правильнаго приме нения  
метода служит состояние ребенка: 
если он н е  теряет в ве се , бодр 
и весел,  не капризѳн и спит хорошо, 
то это значит,  что метод употре- 
бляется правильно. Приме нение воды, 
в качестве  заи-;аливающ. фактора, на- 
чинается ле том.  Де тям 2— 5 л. де - 
лают ежедневно прохладн. ванны, 
доход. даже до 21°—20°, в зависимо- 
сти от окружающей t°. С 5 л. можно 
ужѳ купать в ре ке  или ируду (t° 18°— 
16°); продолжительность купания зави- 
сит от очень многих условий (равно- 
ме рности t° воды, быстроты течения, 
зябкости ребенка и т. д.), приопреде - 
лении ея сле дует руководиться пра-



вилом:  нельзя допускать т. наз. вто- 
рого зноба (см. водолиъченге); первый 
зноб,  появляющийся сейчас по по- 
гружении в воду, очень бысто про- 
ходит всле дствие рефлекторн. расши- 
рения кожн. сосудов,  a второй появ- 
л я ется после  продолжит. пребывания 
в воде , не так быстро проходит и 
тяжело отзывается на организме  (ней- 
растения). Когда ребенок научится 
плавать, купание не только является 
прекрасным укре пляющим сред- 
ством,  но и служит лучшой мышеч- 
ной и легочн. гимнастикой. Купанье в 
море  разре шается де тям рыхлым и 
полным с 7—8 л., a боле е не жным 
с 9—10 л., т. к. прибой волн и соль 
морская чрезвычайно сильно де й- 
ствуют на обме н веществ и нервн. 
систему. Лучщее время для купанья 
утром между 9—10 часами и от 4— 
6 ч., когда жара начинает спадать. 
Нельзя куяаться сейчас после  е ды, 
после  сильн. утомления, вообще, когда 
органнзм че м- нибудь выведен из 
равнове сия. Осеныо и зимой купание 
заме няется обтираниями, обливаниями 
или ваннами; выбор де лается врачем 
по соображению с индивидуальн. усло- 
виями. Вообще же, употребление воды 
должно по возможности не прерьивать- 
ся и приме няться почти во всяк. по- 
году.

Вторым важным фактором ги- 
гиены кожи является одежда. Наиболе е 
подходящим материалом для нея 
считается шерсть; будучи, де йствит., 
де ннымъматериаломъдляверхн.платья, 
особ. в осен., зимн. и вѳсен. время, 
шѳрсть (фланель, напр.) неудобиа, од- 
нако, для бе лья, т. к. сильно согре вает 
те ло, раздражает кожу, оеобенно стира- 
ная, задерживает газы  (приобре тая ско- 
ро неприятн. запах)  и недоступна боль- 
шинству по це не , иоэтому боле е под- 
ходящим материалом для бе лья 
является полотно или мягк. бумажн. 
ткани (батист)  и при том неокрашен- 
ныя. Одежда де тей должна удовле- 
творять сле дующим требованиям:  
быть свободной, чтобы не сте снять 
дыхания, не давить на живот,  не огра- 
ничивать движений, и достаточно ши- 
рока, чтобы, благодаря достаточному 
слою воздуха, как дурному провод- 
нику тепла между те лом и одеждой,

лучше сохранять тепло; при чем долж- 
ны быть брошены пеленание, a в бо- 
ле е позднем возрасте  ношение кор- 
сета; все  видоизме нения после дняго 
только уменьшают приносимый и.ч 
вред.  Одежда не дожна раздражать 
кожи складками, грубыми швами, же- 
сткостыо, грязью  и т. п.; одежда долж- 
на быть достаточно, но не черезм е р- 
но теплой и тяжелой, т. к. чрезме рно 
согре вая ребенка и ме шая ему дви- 
гаться и играть, такая одежда не толь- 
ко не защищает ребенка от просту- 
дьи, но, наоборот,  способствует ей, 
служа препятствием для развития соб- 
ствен. предохранит. реакции организма 
на колебания окружающей t°. Идеальный 
тип костюма—это русская рубашка и 
шаровары, a зимняя одежда—тулуп,  
валенки и башлык.  Обувь де тей луч- 
ше всего де лать на заказ,  сннмая обя- 
зательно ме рку с той и другой ноги 
и не допуская узких носков и высо- 
ких каблуков.  Материалом для обу- 
ви служит замша, опойка, шевро и др., 
но не лакированная кожа, задержиива- 
ющ. кожн. испарения. Чулки должны 
быть не шерстяные, a бумажные или 
нитяные по те м же соображениям,  
что и бе лье; нодвязки для поддержки 
чулок должны проходить с вне ш- 
ней стороны ноги и прикре пляться 
к лифу. Головной убор должен 
име ть поля для защиты глаз и за- 
тылка (солнечный удар)  от солнца, 
не должен плотно прилегать к го- 
лове  и быть проницаемым для воз- 
духа, чтобы не располагать к поте нию 
головы.

Кости и мышцы де тей в момент 
рождения еще не завершнли круга 
своего развития — первыя содержат 
еще много хрящевых элементов,  a 
иотому мягки и податливы, вторы я— 
слабы и не координированы. Хорошия 
гигиенич. условия, a в особевиности 
правильное кормление и упражнение 
постепенно устраняют эти недоче- 
ты. Головку де ти научаются держать 
к 3 ме с., сиде ть—к 5—6 ме с., хо- 
дить в начале  второго года. Всякия 
искусственньия  ме ры, направленныя на 
боле е раннее развитие этих навыков 
де тей, вредны, т. к. при слабости 
мышц и мягкости костей y де тей 
могут развиться при этом разлнчн.



йскривления  позвоночника и костей 
нижн. конечностей. Особенно вредны 
всякие приборы для обучения  хождению 
(каталки), т. к. в них де ти принима- 
ют неправильное положение во время 
хождения и не име ют возможности 
вбвремя остановиться и отдохнуть, a 
самое движение становится слишком 
автоматичным.  Предоставленный са- 
мому себе , копаясь в своей кроват- 
ке  или на ковре  пола, ребенок,  всле д- 
ствие свойственнаго ему стремления 
к движению, сам в свое время ся- 
дет и пойдет,  сначала держась за 
что-либо, a зате м и без опоры. 
Окружающие должны только позабо- 
титься, чтобы ребенок при падении 
не мог разбиться обо что-либо; a 
если все на пути его будет устране- 
но, то уже нечего опасаться падения 
ребенка, т. к. всле дствие шаровидностн 
его фигурки оно довольно безопасно, 
зато чрезме рн. заботливость в устра- 
нении этих падений развивает в де - 
тях только страх и неуве ренность 
в себе . Ношение де тей на руках то- 
же должно быть по возмояшости огра- 
ничено, т. к., с одной стороны, есте- 
ственно ведет к усиленному ум- 
ствен. развитию де тей всле дствие об- 
щѳния  с взрослыми, a с другой— 
всле дствие мягкости грудн. кле тки и 
слабости спин. мышд и частаго но- 
шения  на одной руке  располагает к 
искривлениям позвоночника. Лучшим 
способом ношения является английский: 
ребенок оидит на ладони ле в. руки, 
при чем спинка его опирается о грудь 
няни, a правая рука ея обхватывает 
его спереди. Важн. показателем пра- 
вильн. развития является состояние 
костей черепа: y здоров. де тей череп 
должен быть овальный без высту- 
пления  теменн. и лобн. бугров;  боль- 
шой родничек заростает к 1Ѵ2 г. 
Факторами хорошаго развития костн. 
n мышечн. системы является здоров. 
гигиенич. условия и гимнастика. По- 
сле дняя име ет,  впрочем,  громадн. 
значение и для других отправлений 
организма. Что касается отде льных 
видов гимнастики, то те , которые со- 
стоят из разме ренных движений, 
направленных на развитие отде льн. 
мышечн. гругт , —военная и шведская 
гимнастика — скучны, однообразны и

елишком утомляют внимание; те  же 
виды, кот. состоят в упражяениях 
на трапециях,  кольцах,  козлах и т. д., 
т. е. атлетич. гимнастика,—дают одно- 
стороннее развитие мышд и во всяком 
случае  годны только для юношей (Ла- 
гранж) . Идеальн. видом гимнастики 
являются подвижныя игры; в них 
не только упражняются все  виды 
мышц,  не только увеличивается ем- 
кость легких,  но развиваются также 
ме ткость, зоркость, сме лость, наход- 
чивость, обществен. инстинкты и т. д.,— 
словом,  оне  являются лучшей гим- 
настикой, не только физич., но и мо- 
ральной, давая в то же время луч- 
ший отдых нервной системе . Игры 
сле дует разнообразить настолько, 
чтобы в них упражнялись все  груп- 
пы мышц,  и от мене е слолш. пере- 
ходить к боле е  трудным не раньше, 
че м де ти исчерпают все то насла- 
ждение, какое дает им данная игра. 
Всего рациональне е  чередовать по- 
двпжныя игры с неболыпими упраж- 
нениями шведской гимнастикой для 
приобре тения  ребенком правильной 
осанкн, уме ния бе гать и т. д. Помимо 
игр,  дрекрасную гимнастику дают 
плавание, гребля, е зда верхом,  ката- 
ние на коньках,  ходьба на лыжах,  
танцы и т. д., но из них все х 
доллшо иеключить состязание, как мо- 
мент,  ведущий к чрезме рн., а с л е д., 
и вредн. налряжению сил.  Сле дует 
только исключить для де тей до 16 — 
17 л. е зду на велосипеде , как слиш- 
ком рискованное упражнение, часто ве- 
дущее к расширению сердца и пере- 
утомлению. Таким образом,  этн иг- 
ры и слорты не только укре пляют 
и развивают мышечн. и нервную си- 
стемы, не только благоприятно влияют 
на весь организм,  но и закаляют и 
де лают выносливым ребенка.

В связи с усилен. обме ном y де - 
тей находится увеличенное в сравне- 
нии со взрослыми отде ление мочи, как 
в количественном отношении, так и 
в смысле  частоты. В первые дни мо- 
ча еодеряшт сле ды сахара и бе лка, 
a y 20°/о де тей еще и много мочекисл. 
солей. Эти мочекислыя соли, выде ля- 
ясь, раздражают мочев. пути и при- 
чиняют де тям боль. Впрочѳм,  это 
проходит y здоров. де тей через 3—



4 дня, a y слабых только к 3 ме с. 
Недостаточн. развитие нервно-мышечн. 
аппарата пузыря обусловливает не- 
произвольное мочеиспускание; но хо- 
рошо воспитан. де ти уже на первом 
году научаются днем проситься, a 
к концу 2 года и ночью не смачи- 
вают постели. Приучать к этому 
можно только систематически, сажая 
ребенка на горшок не сколько раз 
в день. a ночью 1—2 раза. Кроме  
того, сле дует избе гать давать на 
ночь обильное питье и сле дить за 
те м,  чтобы ножки были тепло укры- 
ты. Наблюдающееся нере дко y боле е 
взрослых де тей ночное недержание 
мочи (enuresis nocturna) — продукт 
слабости нервно-мышечн. аппарата и 
изле чивается не угрозами и наказа- 
ниями, a специально направленными на 
укре пление этого аппарата средства- 
ми. — Половая зре лость наступает y 
мальчиков прибл. на 16 году, y де - 
вочек менструации появляются ок. 
14 л. Впрочем,  в невропат. семьях,  
при изне живающем воспитании, поло- 
вое развитие может наступить и рань- 
ше и вы разиться в занятии онаниз- 
мом.  Все, что соде йствует укре - 
плению и закаливанию организма, что 
способствует огражд. пол. органов от 
раздражений и защ ите  де тей от дурн. 
приме ров и влияний (между прочим,  
и чтение изве стн. романов) , предупре- 
ждает развитие этой дурн. и опасн. 
привычки.

Органы чувств тоже завершают 
свое развитие уже после  рождения  де - 
тей. Лучше других чувств y ново- 
рожденнаго развит вкус— он разли- 
чает уже четыре главн. вида вкусов. 
ощущений — кислое, сладкое, соленое 
il горькое. Боле е сложн. и тонк. вку- 
совыя ощуицения  становятся доступ- 
ными ему только с развитием обо- 
няния, кот. чрезвычайно слабо y но- 
ворожд. и развивается только с те- 
чением времени. He выше обоняния 
стоят слух и зре ние. Только на вто- 
рой неде ле  де ти начинают реагиро- 
вать на звук,  a боле е отчетливо начи- 
нают слышать с 4 ме с., когда они 
уже поворачивают головку по напра- 
влению звука. На сильные и неожи- 
данные звуки де ти реагируют очень 
энергично, иногда даже судорогами, a

потому надо де тей постепенно при- 
учать к обычному шуму жилья. Гла- 
за новорожд. очень чувствительны к 
све ту; и в первые неде ли яркий днев- 
ной све т сильно и, ве роятно, не- 
приятно раздраж аеть их.  Движение 
глаз совершается медленно и непра- 
вильно, только с 3 — 6 неде ль по- 
являются координиров. движения, a 
вме сте  с ними и попытки фиксации 
предмета; на 3 — 4 ме с. начинается 
функция слезн. желез и в это же вре- 
мя де ти начинают узнавать мать. С 
полугода появляются y де тей пѳрвыя 
цве тов. ощущения, но правильно и точ- 
но де ти начинают различать цве та 
только на 2 году, постепенно усваи- 
вая все боле е и боле е широкую гам- 
му цве тов.  Осязание, очень слабо 
развитое y новорожден., довольно бы- 
стро развивается y де тей всле дствие 
инстинкт. стремления  их все заполу- 
чить в свои ручки. Все  приспосо- 
бления. име ющия це лью развитие ор- 
ганов чувств— шары, кубики, цве тн. 
бумажки—лишни и слишком скучны. 
Достаточно только не ограждать де - 
тей от окружающ. их природы с ея 
богатством звуков,  форм,  цве тов 
и запахов,  чтобы де ти, сами того не 
заме чая, не только развивали свои 
чувства, но и научились це нить и 
любить природу с ея красотами. Са- 
ма собой разуме ется необходимость 
ограждения де тей от вредн. момен- 
тов,  влекущих за  собой заболе вание 
органов чувств;  но это ограждение, 
за исключением глаз,  не заключает- 
ся в специально направлеи. на орга- 
ны чувств уходе —достаточно только 
соблюдение указанных выше общих 
требований гигиены с це лью укре - 
пления  и закаливания организма. Что 
касается ухода за глазами, то зде сь 
надо обратить внимание на два момен- 
та — на рождение, во время кот. де ти 
нере дко получают бленоррейное вос- 
паление глаз,  и учебныя занятия, ко- 
гда де ти всле дствие неиормальн. усло- 
вий занятий очень скоро приобре тают 
близорукооть. В первом случае , по 
сове ту Креде, для предупреждения за- 
боле вания впускают де тям в глаза 
1—2°/0 раств. ляписа, что низводит 
процент заболе ваний до minimum'a; во 
втором сле дует ввести строгий ре-



жим,  как в учѳбных,  так и в ру- 
коде льных занятиях,  исключать из 
обихода де тей мелкие и неразборчивые 
рисунки и шрифты, тонкую, просве - 
чивающ. и протекающ. бумагу и дать 
достаточное, но не осле пительн. осве - 
щѳние.

В нервной системе  де тей чувстви- 
тельность и проводимость нервн. ство- 
лов в  первыя неде ли значительно 
ниже нормы; со 2 ме с. оне  начинают 
развиваться и к 5—6 ме с. дости- 
гаю т нормы. Мозг де тей богачѳ 
м озга взрослаго водой, се рое и бе - 
лое вещества его очень мало отли- 
чаю тся друг от друга, задержи- 
вающие и волевые дентры совсе м 
почти не развиты. Эти центры начи- 
нают функционировать только с даль- 
не йшим ростом мозга, объѳм ко- 
тораго в первые 2 года увеличивает- 
ся  быстре е  все х других органов.  
Нормальн. проводимость и чувстви- 
тельность нервн. стволов и недоста- 
точяое развитие задерживающих цен- 
тров и лежат в основе  бурной ре- 
акции д е тей на всякое боле е или мене е 
сильное раздражение. Эта реакция 
очень тяжело отзывается на нервн. 
системе , истощает ее и через это 
оставляе т  глубок. сле ды и на об- 
щем питании, и на умств. развитии де - 
тей. Уход занервн. системойде тейста- 
вит себе  доэтому задачей, с одной 
стороны, устранение всяких сильн. 
раздражений (ре зкия  колебания  t°, 
еильн. болев. ощущения, внезапн. звук 
или све т,  жестк. е да и т. д.), a с 
другой—постепенное укре пление и за- 
каливание нервн. дентров и всей 
нервн. системы. После днее достигает- 
ся, помимо указанных выше общих 
методов закаливания организма и 
ыервн. системы, предоставлением ре- 
бенку в изве стных,  ограждающих 
его от слишком сильн. раздраже- 
ний, дреде лах долной свободы. Сдо- 
койное и хладнокровное отношѳние ро- 
дителей к те м сравнит. незначи- 
тельным раздражѳниям,  ушибам,  
царадинам,  охлаждению и т. д., кот. 
ребенок будегь исдытывать в этих 
преде лах,  устранение всяких излиш- 
них утрированныхъкарантинов,  огра- 
ждений, режима вызывают и в де - 
тях боле е сдокойное отношение къ

исдытываемым ими нелриятн. ощу- 
щениям,  де л ае т  их боле е  сме лыми 
и уве редными. Лучшим отдыхом 
для нервн. системы, помимо чередую- 
щихся с умств. занятиями прогулок,  
механич. труда и т .д .,являетсясон .  Ко- 
личество времени, лровѳденнаго де тьми 
во сне , слускается с 20 — 15 ч. на 
1 году до 8 ч. в возрасте  12— 14 л. 
На 2 и 3 годах де ти обыкн. ужѳ за- 
сыдают только 1 раз днем (на 
1Ѵ2—2 часа), a с 4 л. дневной сон 
прекращается. Вдрочем,  вопрос о 
том,  сдать ли ребенку днем,  разре - 
шается чисто эмдирически—если до- 
сле  дневн. сна ребенок бодр и ве- 
сел и во время засы лает ночью (не 
дозжѳ 8— 9 ч.), этот сон можно ему 
разре шить; в дротивном случае  его 
сле дует отме нить. С другой сторо- 
ны, не сле дует доощрять чрезме р- 
ной сонливости де тей, которыя от 
этого де лаются вялыми, кадризными 
и слабыми.

Л и т е р а т у р а .  Biedert, „Das K ind“ 
(1906); Гундобин,  „Воспитание и ле - 
чениедо  7-л-го возраста“ (1907); Тугенд- 
рейх,  „Лекции для матерей“ (І908);
A. Филиппов,  „Ф изиология и гигиенаси- 
де ния “ (1908); А . Филиппов,  „Гигиена 
де тей“ (1909). А . Филиппов.

Воспитание духов н ое  име ет це лью 
сдособствовать развитию интеллекту- 
альных и нравственных сил ре- 
бенка и образованию его характера; 
оно име ет в виду создать личность, 
наилучше присдособленную к социаль- 
ной борьбе  за  существовадие и к ак- 
тивному возде йствию на окружающую 
среду, подобно тому, как физическое
B. име ет це лью подготовить ве тей 
к борьбЬ с биологичѳскими услови- 
ями существования. Задачи В. на прак- 
тике  неравноме рно расдреде ляются 
между семьей и школой, которая бе- 
рет на себя, во втором дериоде  де т- 
ства, дреимущественное развитие ин- 
теллектуальных способностей; в пер- 
вом л е риоде  В. в долном объеме  
естественно дадает на долю семьи.— 
Естественными вослитателями ребенига 
со дня его рождения являю тся роди- 
тели, и дрежде всѳго мать, кормящая 
ѳго своею грудью. Если материнское 
молоко является  наилучшим пита- 
тельным средством для ребенка, то



и в воспитательном отношении уход 
и ласка кормящей матери едва ли мо- 
гут быть без ущерба для ребенка 
заме нены наемною кормилицей. Если 
по отношению к физическому уходу 
кормилица с трудом поддается дис- 
циплине , то те м мене е она способна 
проникнуться воспитательными взгля- 
дами разумной матери и ограничиться 
в своем возде йствии на ребенка тре- 
бованиями рациональной психической 
гигиены. И если вред,  приносимый 
кормилицею духовному развитию ре- 
бенка, не так бросается в глаза, 
как промахи ея в кормлении и уходе , 
то это объясняется те м,  что в гро- 
мадном большинстве  случаев ро- 
дители сами бывают недостаточно 
осве домлены в де ле  В. и гре - 
шат не мене е кормилиц.  Психиче- 
ская гигиена ребенка основана на ряде  
опреде ленных требований, с кото- 
рыми необходимо должны освоиться 
родители, пекущиеся о благе  своих 
де тей. Хотя вопросы В. далеко не 
могут считаться вполне  разработан- 
ными и психология де тскаго возраста 
еиде только начинает созидаться, 
те м не мене е и теперь уже име ется 
и ряд положительных данных,  и 
ряд дринцидиальных положений, с 
которыми не может н е  считатьсяра- 
зумно вѳдомое В. Первый принцип,  
заимствованный из медицины, тре- 
бует ne вредить и предостерегает 
от неразумнаго вме шательства в 
естественный ход развития  ребѳнка; 
он предостерегает от увлечения 
абстрактными воспитательными тео- 
риями, необоснованными предразсуд- 
ками, чрезме рными требованиями и 
иреувеличенным иедантизмом.  Вто- 
рой принцип,  также заимствованный 
из рациональной медицины, предпи- 
сывает начинать свое возде йствие с 
внимательнаго изучения объекта, под- 
лежащаго В., соразме рять возде йствие 
с индивидуальными особенностями 
и склонностями ребенка, не столько 
поучать и руководить, сколько наблю- 
дать и направлять, пользуясь для 
своих це лей не столько вне шними 
вспомогательными средствами, сколь- 
ко внутренними побудителями воспи- 
тываемаго: в руках разумнаго вос- 
питателя сам ребенок,  и только

он,  должен являться одновремениго 
и материалом,  и средством,  и це лью  
В. Характер разумнаго воспитатель- 
наго возде йствия опреде ляется, с 
одной стороны, знакомством с общей 
историей психическаго развития  де тей, 
a с другой—изучением индивидуаль- 
ных особенностей даннаго ребенка. 
Это изучение слагается из двух эле- 
ментов:  1) из предположительных за- 
ключений об унасле дованных общих 
свойствах юнаго организма и 2) из 
наблюдения за постепенным ходом 
развития самого ребенка и за  резуль- 
татом испытываемых после дним 
воспитательных возде йствий; после д- 
нее наилучшим образом укажет,  в 
каком направлении должны быть мо- 
дифицнрованы требования средней нор- 
мы, на какия функции и способности 
должно быть направляемо усиленное 
внимание воспитателя и какия должны 
быть сдерживаемы и, наконед,  къка- 
ким методам наиболе е восприимчив 
воспитываемый. Изучению развития  н 
особенностей де тскаго организма и в 
частности—психики де тскаго возраста 
посвящена особая научная дисциплина 
педология, вседе ло строящаяся ыа опыт- 
ных началах и эксперимедтальных 
методах изсле дования. Педологиястре- 
мится установить общие законы де т- 
скаго развития —физическаго и психи- 
ческаго, соотве тственно возрасту и 
полу; искусство индивидуальнаго вос- 
питания сводится к ислользованию 
этих общих законов для наблюде- 
ния над воспитываемою личностью и 
приноровления  к ней те х общих 
приемов возде йствия и руководства, 
которые подсказываются как де тскою 
психологией, так и це лями В.—Разви- 
тие умственных способностей ребенка 
начинается непосредственно с его 
ролидения на све т;  существует мне - 
ние, что еще в утробе  матери ребе- 
нок приобре тает смутныя предста- 
вления. С момента рождения начи- 
нают функционировать y ребенка все  
его органы чувств,  непрерывно до- 
ставляя его сознанию безчисленные 
комплексы влечатле ний и заставляя 
его центральные органы совершать 
чрезвычайно интенсивную работу. В 
первые дни жизни ребенок совершен- 
но безсилен разобраться в наплы-



вающем обилии образов и не в со- 
стоян ии различать своих ощущений, 
которыя дифференцируются в его со- 
зн ан ии крайне медленно и в боле е или 
имене е опреде ленной после дователь- 
ности. Чувство боли y новорожденных,  
повидимому, недостаточно дифференци- 
ровано среди прочих неприятных ор- 
ганических ощущений (голод,  уста- 
лость  и т. д.) и, как таковое, ве ро- 
ятно, появляется лишь к конду пер- 
ваго или в начале  второго года 
жизни.—В течение периода развития 
способности воспринимать и оце ни- 
вать  ощущения воспитательное возде й- 
ствие должно стремиться облегчить ре- 
бенку его трудную задачу. Дляоблег- 
чения усвоения зрительных,  или, точ- 
н е е говоря, пространственных пред- 
ставлений, не т надобности в осо- 
бых приспособлениях:  так как ка- 
ждый новый предме т  требует при 
восприятии его со стороны ребенкано- 
вы х усилий, то че м меньше будет 
количество предметов,  с которыми 
он приходит в соприкосновение, и 
ч е м чаще они будут ему предста- 
вляться, те м легчѳ и скоре е он 
освоится и с ними, и с т е ми общи- 
ми свойствами, которыя они предста- 
вляю ть. В виду этого, обилие игру- 
шек,  разнообразие украшений в ком- 
нате , сме на посе тителей и т. д. ско- 
ре е вредны, че м полезны, и более  
утомляют,  нежели развивают ребен- 
ка; этим объясняется, почему нере д- 
ко новорождѳнныя де ти лежат спо- 
койно, будучи предоставлены самим 
себе , и принимаются плакать, когда 
их начинают одновременно разгля- 
дывать не сколько чѳлове к.  Так как 
различение две тов спектра развивает- 
ся y де тей лишь в течение второго 
года, то пестрые предметы для их 
развития  совершедно бездолезны: игра 
красок им недостулна. В течение 
первых неде ль всего лучше оста- 
влять де тей без всяких игрушек,  
предоотавляя им знакомиться с фор- 
мами их собственнаго те льца; ради 
етого не сле дует деленать де тей, 
прьдоставляя им свободно барахтать- 
ся. и во всевозмождых комбинациях 
прикасаться одними членами к дру- 
гим,  к туловищу, к головке . Пер- 
выми игрушками должны быть мягкия

легкия  те ла лросте йшей формы—ша- 
рики, яички, мячики, колечки, не слиш- 
ком крудные, но и не настолько мел- 
кие, чтобы их можно было упрятать 
в рот.  Д ля того, чтобы приучить ре- 
бенка сле дить глазами за  движущи- 
мися предметами, полезно пользовать- 
ся те нью мелких предметов или от- 
ражѳнным от лодвлжнаго зеркальца 
све том,  т. н. „зайчиком“ , который 
слособен и занять и забавить ребен- 
ка.—Звуковые образы в жизни ново- 
рожденных име ют второстеленлое 
значение; членоразде льная ре чь ста- 
новится достудна их вослрия т ию не 
ране е 3—4 ме сяца, a музыкальная 
игра тонов (мелодия) и еще поздне е 
(к концу перваго года). Поэтому в 
первое время жизни сле дует дользо- 
ваться звуковыми раздражнтелями 
только как дособиями для укре лле- 
ния и дальне йшаго развития  лростран- 
ственных представлений в смысле  
приучения к опреде лению локализации 
источника звука; ради этого сле дует 
чаще разговаривать дри де тях,  a на- 
чиная с четвертаго ме сяца полезно 
звене ть логремушками или окликать 
ребенка с разных сторон.  заста- 
вляя его отыскивать ловоротами го- 
ловки звучащий дредмет.  Совершенно 
ошибочно мне ние, будто убаюкивание 
мелодичными напе вами слособствует 
развитию музыкальнаго слуха уребен- 
ка; как сказано, мелодии ему так же 
дедостулны, как различие цве тов 
слектра; как то, так и другое раз- 
виваются не ране е 3-го года жизни; 
повидимому, при убаюкивадии слух 
ребенка лопросту ласкается лротяж- 
ным звучанием симлатичнаго ему 
голоса. Вообще же, укачивание должно 
быть признано не только бездолез- 
ным,  но, пожалуй, и вредным;  y здо- 
ровых новорожденных де тей сон 
настудает и без лосторонней ломо- 
щи, как естественное сле дствие уто- 
мления  нервной системы лерерабаты- 
ваѳмыми влечатле ниями и мышечной 
работой; отсутствие появления  сна 
и длач леред засыланием указы- 
вают на лереутомление в том или 
ином налравлении и должны быть оце - 
ниваемы родителями как предостере- 
жение, требующее к себе  серьезнаго 
внимания; не убаюкивать и не развле-



кать нужно такого ребѳнка, a забо- 
титься о том,  чтобы впредь не уто- 
млять его непосильными забавами и 
те лодвижениями. Сказанное сейчас 
относится в общих чертах и к бо- 
ле е взрослым де тям,  y которых 
укачивание, кроме  того, нере дко ве- 
дет и к онанизму. Полезно, поль- 
зуясь малою воспринмчивостью де - 
тей к шумам,  приучать их с 
первых дней жизни засыпать под 
звуки обычнаго денного шума; во вре- 
мя их сна не сле дует говорить 
шѳпотом,  заглушать звуки шагов и 
т. д.; приученные ко сну среди глубокой 
тишины, де ти впосле дствии нере дко 
страдают т. н. „ночными страхами“. 
Дальне йшее умствѳнное воспитание ре- 
бенка в течение перваго года жизни 
должно пресле довать ту жѳ де ль доста- 
вления  ему возможности обстоятельнаго 
знакомства с пѳрвоначальными впе- 
чатле ниями и фиксации их.  Це ль эта 
достигается не столько расширением 
области наблюдений ребенка, сколько 
углублением ея; важно не столько 
ознакомление с возможно болыпим 
количеством объектов,  сколько все- 
стороннее ознакомление с их свой- 
ствами: изучение форм правильных 
(шар,  яйдо, куб)  и неправильных 
(ручка, ножка), различие между об-  
ектами стереометрическими и длоскими 
(те нь, „зайчик“ , отражение в зерка- 
ле ), между недодвижными и легко 
подвижными, тяжелыми и легкими, 
гладкими и шероховатыми, холодными 
и теплыми, звучащими и беззвучными, 
живыми и неодушевленными. Разгляды- 
вая, ощулывая, тормоша их,  ребенок 
приучается не только соразме рять свои 
движения, координировать двигатель- 
ные импульсы конечностей, зритель- 
наго аппарата, но и фиксирует в 
памяти дредставление о самих изу- 
чаемых предметах,  об их сходстве  
и различии. К концу дерваго года y 
ребенка является новое серьезное стре- 
мление и новая трудная задача—хожде- 
ние (см. В. физическое).

Приблизительно одновременно с 
первыми шагами произносятся ребен- 
ком и первыя сознательньия слова. 
Способность издавать членоразде ль- 
ные звуки доявляется y ребенка зна- 
чительно раньше; нере дко уже на

втором ме сяце  де ти начинают „гу- 
лить“, т. е. произносить отде льные 
звуиш, лри чем доявление соглас- 
ных предшествует гласным;  из 
согласньих раньше других возни- 
кают губные (м, б, п), за ними небно- 
язычные (н, д.). В сочетании с не- 
одреде ленными гласными эти звуки 
создают лервыя слова лексикона мла- 
дѳнца, издревле приурочиваемыя к 
названиям ближайших к ребенку 
лиц:  мама, папа — слова, звучащия 
приблизительно одинажово на большин- 
стве  евродейских языков;  сочетание 
звука б с гласною y французов,  
англичан и отчасти y не мцев при- 
урочивается к самому ребенку (bébé, 
baby, Bube), по-русски оно обозначает 
то баба, то бай-бай, для котораго фран- 
цузы утилизируют звуковой ком- 
длекс dodo, и т. д. Впервые произнося 
эти сочетания звуков,  ребенок лишь 
исдытываеть свои артикуляционныя 
средства, отнюдь не связывая с ними 
те х представлений, которыя влага- 
ются в них окружающими, и лишь 
исподволь, путем одыта, приучается 
связывать с зтими звуками пред- 
ставление об олреде ленных лицах 
и дользоваться ими как словами. Само 
собою разуме ется, что y каждаго ре- 
бенка, помимо названных наиболее 
общих сочетаний, появляются особые, 
ему одному присущие, случайные звуко- 
вые комплексы; окружающие зачастую 
приурочивают к ним вполне  лро- 
извольно то или иное представление, 
которое будто бы име л в виду обо- 
значить ребенок,  лодхватывают по- 
разившее их „де тское слово“, повто- 
ряют его при ребенке  и те м самым 
заетавляют его адоптироватьтермин,  
будто бы им же сочиненный, a в 
де йствительности навязанный ему 
извне . Таково происхождение т. н. 
„де тскаго жаргона“, который нере дко 
възначительной степени препятствует 
усвоению ребенком истинной ре чи. 
Поэтому разумные родители должны 
воздерживаться от употребления в 
разговоре  подслушанных y ребенка 
звукосочетаний и терпе ливо выжидать 
лоявления y ребенка ѳлементов истин- 
ных слов.  Сдособствовать этому 
можно и должно лишь произнося пѳ- 
ред ребенком де йствительныя слова



родного язы ка: названия  изве стных 
ему предметов,  де йствий. При этом 
отнюдь не сле дует коверкать своей 
р е чи, подде лываясь под младенче- 
ское произношение: это не облегчит 
ребенку понимания  слышаннаго, т. к. 
его неуме лость заключается не в не- 
способности распознавать сльишимые 
звуки, a в неспособности их воспро- 
цзводить;' подде лываясь под ре чь 
ребенка, мы лишь затрудним его обу- 
чение, заставляя его фиксировать в 
памяти ложные комплексы звуков,  к 
которым он привыкнет и отучѳние 
от которых потребует с его сторо- 
ны новых ниче м неоправдываемых 
усилий. С того момента, как ребе- 
нок освоился с посильным воспро- 
изведение.ч звуков родного языка, 
внимание воспитателя должно быть на- 
правлено на постепенную выработку 
правильнаго произношѳния  и система- 
тическое пресле дование каждаго ложно 
артикулированнаго звука. Об обога- 
щении запаса слов ребенка воспита- 
телю незаче м заботиться: это сде - 
лается само собой, тогда как правиль- 
ное произношение должно быть выра- 
ботано. Де ти, правильно веденные в 
зтом отношении, на третьем году 
говорят уже безукоризненно чисто, и 
только звук р  зачастую не дается 
цо 3—4 ле т. —Для выработки произ- 
ношения  вполне  уме стны доступныя 
де тскому пониманию безде лки в стихо- 
творной форме , легко заучивающияся 
наизусть; но, к сожале нию, в де тской 
литературе  почти не т подходящих 
образцов;  наиболе е пригодными яв- 
ляются поэтому народныя побасенки и 
пе сенки. Пуская их в ход в этом 
возрасте , сле дует,  однако, помнить, 
что оне  служат це лям произноше- 
ния, a отшодь не насильственнаго за- 
учивания.

В начале  второго года y де тей 
начинает развиваться представление 
о количестве , и к третьѳму году 
обыкновенно появляется способность 
численнаго счета в преде лах пер- 
ваго дѳсятка. Способствовать разви- 
тию этой способности можно упо- 
треблением 8—12 одинаковых пред- 
метов (шариков,  куколок) , которые 
ребенок располагает в ряды и 
группы; пряча их в различных со-

четаниях или предлагая ребенку вы- 
де лить из них то или иное коли- 
чество предметов,  ыожно приучить 
ребенка к правильному счету. В ви- 
ду того, что к концу второго года 
начинает появляться способность раз- 
личать цве та, можно сочетать назван- 
ное сейчас упражнение с упражне- 
нием в распознавании цве тов,  упо- 
требляя для этого различно окрашен- 
ные предметы. Эта игра, однако, не 
должна быть превращаема в занятил 
ариеметикой, непосильныя для даннаго 
возраста.

Не сколько поздне е, на третьем 
году (иногда и раньше), появляется 
y ребенка способность сле дить за  
музыкальяой мелодией и запоминать 
после довательность тонов.  Этою спо- 
собностью не сле дует пренебре- 
гать; музыка и в особенности пе - 
ние дают ребенку не только прият- 
ное развлечение, не только способству- 
ют развитию в нем музыкальных 
способностей, но и дают ему повод 
обогащаться новыми словами и обо- 
ротами; пе ние потому и нравится 
де тям,  что слова в нем соче- 
таются с ритмом и мелодией, взаим- 
но облегчающими загиоминание текста 
и мотива; хотя воспроизведение мо- 
тива обыкновенно дается де тям 
лишь много поздне е, но и одним 
вслушиванием в мелодию они упраж- 
ыяют свой голосовой аппарат в 
координированин воспринимаемых зву- 
ков сь те м напряжением,  которое 
необходимо для их произвольнаго 
воспроизведения. Сле дует упомянуть, 
что даясе элементарныя упражнения 
в ъ п е нии регулируют,  между прочим,  
дыхательныя движения  и способству- 
ют развитию грудыой кле тки и вен- 
тилядии легких.

На третьем же году обыкновеыно 
развивается y де тей способность про- 
странственнаго толкования  плоских 
изображений и отожествления  нарисо- 
ванных предметов с знакомыми 
реальными образами. Для облегчения 
отожествления образов и проекции 
плоских изображений в пространство 
сле дуе т  вести знакомство с нарисо- 
ванны.ми предметами постепенно, пере- 
ходя от простых изображѳний к 
сложным и начиная с предыетов,



близко знакомых ребенку: портретов 
родных,  изображений домашних жи- 
вотных,  мебели, игрушек.

Таким образом,  на третьем году 
заканчивается обыкновенно продесс 
осваивания  ребенка с ѳлементами 
восприятия и их психической оце н- 
кой; его уыственныя операции услож- 
ияются, является стремление к само- 
стоятельной переработке  старых и 
новых впечатле ний, к сопоставле- 
ниям и сравнениям:  зарождаются
первыя общия представления, ѳлемен- 
тарныя суждения. У ребенка впервые 
появляется представление о своей лич- 
ности, как о самостоятельной обособ- 
ленной единице . Если слово „я“ в 
ре чи ребенка появляется не одновре- 
менно с этим,  если псрвоначально 
он говорит о себе  в третьем лице  
и называет себя по имени, то это 
происходит не столько от трудно- 
сти усвоения грамматическнх форм,  
сколько от ниче ы не обоснованнаго 
обыкновения взрослых избе гать в 
разговорах с ребенком личных 
обращений и заявлений и словно сиете- 
матически утаивать от него существо- 
вание форм ме стоимений и глаголов,  
соотве тствующих первому н второму 
лицу. Для обогащения опыта ребенка 
све де ниями о боле е частных и слу- 
чайных отношениях,  недоступных 
его непосредственному наблюдению, в 
это время полезно занимать ребенка 
разсказами о событиях,  доступных 
его пониманию и близких его инте- 
ресам:  разсказы о других де тях 
того же возраста, о животных и раз- 
влекут его, и дадут ему новый ма- 
териал для сопоставлений и обобщений. 
Разсказы  эти должны быть те м ко- 
роче, че м моложе ребенок,  и со- 
стоять из простых предложений, со- 
ставленных из изве стных ему 
слов.  Ребенок обыкновенно не удо- 
влетворяется однократнымъразсказои 
и требует повторения его до те х 
пор,  покуда не запомнит его на- 
изусть; де ти ревниво протестуют про- 
тив пропусков,  дополнений или за- 
ме ны одних слов другими, так 
как все это затрудняет запоминание; 
для разсказов удобно пользоваться 
стихотворною формой или ме рным 
складом народных сказок,  с ихъ

стереотипными фразамии повторениями. 
По ме ре  развития ребенка разсказы  
должны удлиняться и усложняться, 
приноравливаясь к интересам ре- 
бят,  из которых одни предпочн- 
тают разсказы  о животных,  другие— 
о де тях,  одни заслушиваются собы- 
тиями из реальной жизни, другие— 
сказками. Сказки, сообщаемыя де тям 
младшаго возраста, моложе 5 —7 ле т.  
должны быть совершенно лишены яр- 
каго фантастическаго элемента: съ
одной стороны, де тям этого возраста 
совершенно недоступна поэтическая 
црелесть этого элемента, в котором 
чудесное поражает их не боле е истин- 
наго, a с другой— элемент этот,  
сильно де йствуя на аффективную сто- 
рону и вызывая внезапныя переме ны 
настроений, может оказать прямо 
вредное влияние, преждевременно потря- 
сая младенческую нервпую систему 
сильными змодиями. От разсказов 
устных можно постепенно верейти к 
чтению вслух;  переход этот допу- 
стим и в самом раннем возрасте , 
при том условии, чтобы чтение под- 
де лывалось под разговорную ре чь, 
слова произносились разде льно, с 
разговорною интонацией, a неудачные 
книжные обороты и непривычныя сло- 
ва заме нялись боле е знакомыми. И 
зде сь не сле дует стремиться к тому, 
чтобы прочитать побольше разсказов;  
не меньше новаго разсказа доставляет 
де тям удовольствие повтореиие ста- 
рых,  в которых зачастую заме ча- 
ются y де тей излюбленныя ме ста, 
ожидаемыя ими с нетерпе нием и 
предвкушением.  Боле е одного новаго 
разсказа в н е де лю не сле дует сооб- 
щать де тям;  с возрастом должна 
увеличиваться не частота новых раз- 
сказов,  a лишь разме р их:  начав- 
ши в 2— 3 года с разсказа из 
5—6 предложений, к четырем го- 
дам можно дойти до разсказа, дляща- 
гося 5—8 минут,  к 6 годам допу- 
стимы разсказы  до 30 мин. Каждый 
присе ст может продолжаться y  ре- 
бенка 3-х ле т от 5 до 10 мин., к 
5 годам можно дойти до получаса; 
указанные сроки, конечно, подлежат 
индивидуальным колебаниям,  и общое 
правило сводится к тому, чтобы не 
утомлять ребенка; при появлении пер-



вых признаков усталости, обыкно- 
венно выражающейся в зе воте , сле - 
дует прекратить занятия. He сле - 
.дует заставлять ребенка заучивать 
нанзусть слышимое, но не сле дует 
и преаятствовать этому. To, что за- 
помнилось само собой, не может уто- 
мить ребенка; при отсутствии дальне й- 
ших повторений, оно забудется, выте с- 
ненное новыми сочетаниями. В этом 
временном запоминании и быстром 
позабьшании не должно усматрпвать 
чего-либо патологическаго: дословное 
запоминание обусловдено лишь те м,  
что д е ти младшаго возраста часто не 
в состоянии отде лять форму от со- 
держания и фиксируют первую для 
усвоения  после дняго: когда после днее 
усвоено и вошло в запасный склад 
опыта ребенка, форма, как вспомога- 
тельное средство, утратившее смысл,  
иечезает из памяти; содержания же 
часто де ти не в состоянин бывают 
воспроизвестн всле дствие неуме ния 
облечь его в форму, требующую са- 
мостоятелыюй творческой работы; в 
том,  что содержание сохранилось в 
памяти, легко бывает убе диться, 
повторяя де тям будто бы забытый 
ими разсказ:  они воспринимают его, 
как знакомый, узнают его, не буду- 
чи в состоянии его воспроизвести. 
В отношениях де тей к разсказам 
il к чтению вслух проявляются в 
значительной степениихъиндивидуаль- 
ныя склонности: одни де ти предпочи- 
тают 9то занятие всему остальному, 
другия  отдают предпочтение забавам 
с игрушками или подвижным играм.  
В этом отношении отнюдь не сле - 
дует насиловать де тей или при- 
влека.ть их искусственными при- 
манками: и в игры можно ввести 
элементы, обогащающие опыт ребенка 
и не лишающие их привлекательности.

Около 4 ле т появляются y де тей и 
опреде ленныя представления о време- 
ни. Уже к трем годам де ти пыта- 
ются разобраться в вопросе  о про- 
шедшем и будущем и локализиро- 
вать свои воспоминания и ожидания; 
но не только слова: вчера, завтра, се- 
годня, путаются в их сознании, но 
и связанныя с ними представления. 
К четырем годам представление о 
дне  (сутках) , как об опреде ленной

единице , складывается в голове  ре- 
бенка, и довольно быстро эта единица 
обособляется настолько, что поддается 
в сознании ребенка счетным опера- 
д иям;  для упрочения этого предста- 
вления и придания ему большей реаль- 
яости можно пользоваться отрывным 
календарем,  предоставляя ребенку 
ежедневно отрывать очередной ли- 
сток.  Эта ежедневная работа способ- 
ствует y грамотных де тей быстрому 
усвоению наименования дней неде ли и 
ме сяцев.

Принято утверждать, что обучать 
грамоте  ране е 6—7 ле т не сле ду- 
ет;  зто ве рно в том смысле , что 
не сле дует ране е этого возраста са- 
жать за  указку де тей, не проявляю- 
щих самостоятельнаго интереса к 
чтению; если же стремление к грамо- 
т е  появилось ране е, то его в боль- 
шинстве  случаев невозможно затор- 
мозить, т. к. де ти пользуются все ми 
путями, чтобы достигнуть своей це ли 
и способны бывают к самообучению 
почтн без посторонней помощи. В 
этом случае  сдерживающее влияние 
родителей должно сводиться лишь к 
тому, чтобы не давать де тям уто- 
мляться и не дозволять им проводить 
за книгой боле е того времени, кото- 
рое было выше указано для чтения 
вслух,  и приниматься за нее боле е 
двух раз в день. В качестве  пер- 
вой книги для чтения всего уме стне е 
предложить ту.содержание которой пред- 
варитедьно было усвоено ребенком по 
чтениям вслух:  возможность самосто- 
ятельно вычптывать знакомыя слова и 
фразы чрезвычайно стимулирует ре- 
бенка в его занятиях.  Стремление к 
счету ташке нере дко появляется y де - 
тей самостоятельно, в виде  ыаклонно- 
сти сосчитывать все  попадающие на 
глаза однородные предметы в различ- 
ных комбинациях;  таким образом,  
многия  де ти сами научаются сложению 
в преде лах первых десятков,  a ино- 
гда и просте йшим вычитаниям.  И в 
этом отношении одним де тям при- 
ходится помогать, измышляя счетныя 
игры, других же прпходится удер- 
жпвать от увлечения счетом.  Д ля 
обучения просте йшему сложению и вы- 
читанию очень удобны деревянные 
кирпичики, употребляемые для де т-



ских строек,  длина которых нахо- 
дится в изве стном отношении с 
их основанием и представляет ве- 
личину кратную с стороною кубика, 
равною стороне  основного квадрата; 
комбинируя их,  де ти легко науча- 
ются просте йшим вычислениям,  раз- 
вивая одновременно и свою способ- 
ность опреде ления  длины глазоме - 
ром.  Около 4 ле т y де тей стремле- 
ние к познаванию вне шняго мира ска- 
зывается в безконечных вопросах 
обо всем,  что привлекает к себе  
их внимание, в разрушении игру- 
шек,  вызванном жѳланием ознако- 
миться с их устройством,  и т. д. 
В этом возрасте  все  де ти из на- 
блюдателей превращаются в испыта- 
телей природы.

Как относиться к этому первона- 
чальному исканию истины? Мне ния 
педагогов и психологов по этому 
поводу чрезвычайно разнообразны. 
Одни сове туют отде лываться от 
вопросов оговорками или начинать 
отве ты длинными скучными вступле- 
ниями, которыя должны надое сть де - 
тям прежде, че м ре чь дойдет до 
сути; другие рекомендуют обходить 
затруднительные вопросы, отвлекая 
внимание ребенка или заме няя истин- 
ный отве т соотве тствующей притчей 
или легендой. Если первые приемы 
едва ли уме стяы, то к после дним 
дозволительно прибе гать в те х слу- 
чаях,  когда истинный отве т на во- 
прос недоступен пониманию ребенка. 
Отказывать ребенку во все х вопро- 
сах и ограничиваться стереотипным 
отве том из некрасовскаго Д е дуиики 
„Вьиростешь, Саша, узнаешь“—едва ли 
правильно; то, что может быть изло- 
жено в доступной форме , должно 
быть разъяснено; в не которых слу- 
чаях ребенка може т  удовлетворить, 
вме сто прямого отве та, удачная ана- 
логия или приме р.  Ни в каком 
случае  недопустимы отвлеченныя тол- 
кования, с непонятными словами, a 
те м паче с специальными термина- 
ми; такия толкования не обогатят ума 
ребенка ыиче м,  кроме  сложных зву- 
косочетаний, и, при частом повторе- 
нии, могут развить в нем дурную 
наклонность к употреблению слов,  
не связанных ни с каким содер-

жанием.  И зсле дования после дних 
ле т показали, что среди вопросов,  
занимающих в этом раннем воз- 
расте  юныя головки, видное ме сто 
принадлежит вопросу о де торождении 
и взаимоотношении полов;  обычно не 
высказываемый или встре чающий со 
стороны взрослых очень опреде лен- 
ный отпор,  вопрос этот искус- 
ственно заглуш ается или разре ш ается 
самыми фантастическими самостоя- 
тельными построениями и создает в 
исихике  ребенка обособленную таин- 
ственную область, которая, оставаясь 
вне  воспитательнаго контроля и воз- 
де йствия, развивается большею частью 
уродливо и нере дко со временем 
оказывает совершенно неожиданное 
и крайне нежелательное влиян ие на 
общий склад личности. Своевременное 
и уме лое разъяснение полового вопро- 
са, лишеннаго в глазах ребенка 
всякой эротической окраски, способно 
отнять y этого вопроса нездоровый 
интерес запретнаго плода и придать 
ему естественное значение природнаго 
закона. Совме стное обучениемальчиков 
и де вочек,  способствуя установлениио 
естественных взаимных отношѳний 
между полами, является одною из наи- 
боле е существенных предупредитель- 
ных ме р против боле зненнаго 
развития полового инстинкта. Особенно 
важно установление правильнаго отно- 
шѳния  к половому вопросу в периоде  
полового созре вания  (11—15 ле т y 
де вочек,  13— 16 ле т y мальчиков) .

Обучение письму может быть на- 
чато вскоре  после  того, какь де ти 
освоятся с чтением,  но не ране е 
5—6 ле т,  так как боле е юныя 
де ти не в состоянии ещѳ вполнЬ 
управлять мелкими движениями сво- 
их пальцев;  на том жѳ основании и 
обучение рисованию ые должно начи- 
наться ране е этого возраста. В этом 
периоде  де ти могут уже быть систе- 
матически приучаемы к занятиям,  
це лью которых должно быть прежде 
всего приведение в полный порядок 
все х дотоле  приобре тенных отде ль- 
ных све де ний и уме ний: сознатель- 
ное пользование показаниями органов 
чувств,  знакомство с элементарны- 
ми иллюзиями, просте йшими физиче- 

I скими явлениями, особенностями жи-



вотнаго и растительнаго мира, устрой- 
ством солнечной системы, понятиями 
о пространстве  и времени. Этим за- 
дачам  удовлетворяют и элементар- 
ны я школы и т. н. де тские сады, устроен- 
н ые по системе  Фребеля; как элемен- 
гарное, так и поздне йшее обучение 
в  школе , согласно указаниям педа- 
гогической психологии и эксперимен- 
тальной педагогики, должно быть по- 
строено на сле дующих общих осно- 
ваниях.  В виду того, что y де тей 
до 12— 15 ле т индивидуальныя ас- 
социации значительно преобладают 
над общими, a побочныя сочетания 
превалируют над суждениями, при 
обучении должно по возможности воз- 
держ иваться от абстрактных поло- 
жений и аподиктических формул,  
после довательно восходя от частнаго 
к общему; преподавание должно ве- 
стись наглядно, в самом широком 
смысле  этого слова. Памятуя, что гро- 
мадное большинство де тей от 8 до 14 
ле т принадлежат к так назьивае- 
мому зрительному типу, сле дует в 
преподавании утилизировать лреиму- 
щественно зрительную память восди- 
танников,  стараясь сводить к зри- 
тельным образам не только реаль- 
ныя формы, но и общия положѳния  и 
правила (в виде  писанных слов,  
формул,  чертежей и т. п.). Изве стная 
часть де тей принадлежит,  однако, к 
двигательному или слуховому типу па- 
мяти, a потому надо в каждом дан- 
ном случае  выяснить раньше, съка- 
ким тидом име ешь де ло. Помня, что 
способность внимания — способность не 
безпрерывная, a перемежающаяся, сле - 
дует всегда чередовать друг с дру- 
гом разнородныя умствѳнныя занятия, 
и физическия  упражнения  вѳсти въпе- 
ремежку с интеллектуальными; уроки 
языков должны сме няться уроками 
математики, истории, географии, есте- 
ственных наук,  a те  и другие—уро- 
ками рисования, пе ния, гимнастики. 
Объем и после довательность предо- 
даваемых лредметов,  входящих в 
состав того или другого образования, 
составляет заботу школы.

Эмоциональное воспитание ребенка 
не может быть распреде лено соот- 
ве тственно отде льным возрастным 
периодам,  так как задача его сво-

дится не к внушению ребенку отде ль- 
ных нравственных или эстетиче- 
ских принципов,  a к развитию в 
нем опреде леннаго цикла стойких 
эмоций, которыя должны- быть по су- 
ществу тождѳственны от колыбели и 
до могилы, и едишственным переме н- 
ным моментом которых являются 
мотивы, первоначально индивидуаль- 
ные и частные, a со временем дре- 
вращающиеся в принципиальные и об- 
щие. Элементарныя эмодии, если не 
врождены y ребенка, то механизм их 
несомне нно предуготовлен y новоро- 
жденных;  с первых моментов 
жизни ребенок однообразнЫиЧ кри- 
ком выражает ту недифференциро- 
ванную эмоцию просте йшаго животна- 
го недовольства, которая сопровожда- 
ет y него все  неприятно окрашенньие 
комплексы ощущений и чувствований: 
боль, голод,  ознобление, утомление и 
т. п. Если в течение первых 2—3 не- 
де ль крику ребенка можно не прида- 
вать особаго значения, то после  дер- 
ваго ме сяда на него должно быть об- 
ращедо серьезное внимание; крик,  зна- 
менующий недриятную эмоцию, указьи- 
вает на существоваяие той или дру- 
гой причины, вызывающей его; если 
эта лричина временная и случайная, 
как голод,  боль и т. д., то с устра- 
нением ея исчезнет и эмоция, стих- 
нет и крик;  если времендой причи- 
ной крик не может быть объяснед,  
то сле дует искать причины в об- 
щем состоянии здоровья ребенка: здо- 
ровыя де ти без олреде ленной дричи- 
ны не кричат.  Если не стремиться 
устранить причину крика и предоста- 
вить ребенка во власть тягостной эмо- 
ции, то это может тяжело отразиться 
на всей его будущей эмоциодальной 
жнзни, развивая в нем злобность и 
раздражительность; таковыми большею 
частыо и бывают боле зненныя де ти- 
страдальцы: дравило о здоровой душе  
в здоровом те ле  относится и к 
грудным младенцам.  Заботясь о здо- 
ровьи и несложном блаженстве  удо- 
влетворения де тей с лервых дней 
жизни, родители заложат в них 
стойкие элементьи бодрости и жизнен- 
ности. Подобныя заботы не менее  
важны y де тей боле е  взрослых;  ка- 
дризы их,  представляющие долную



аналогию крикам новорожденных,  
также име ют первоначальною осно- 
вой разстройство общаго самочувствия, 
вызванное в громадном болыпинстве  
случаев н е  психическими, a физиче- 
скими причинами и чаще всего какою- 
либо болыо, утомлением или боле знью; 
устранивши причину, обратившись в 
случае  сомне ния к опытному врачу, 
мы погасим и капризы; уговоры, лас- 
ки, угрозы, a те м пачѳ наказания, 
уже потому не могут зде сь уве н- 
чаться успе хом,  что они бьют ми- 
мо це ли, и нере дко один прием ка- 
стороваго масла и т. п. оказывается 
де йствительне е поце луев,  конфѳкт,  
картинок и т. д. И зде сь, упорствуя 
в употреблении психических возде й- 
ствий и проглядывая необходимость 
устранить истинную причину капри- 
зов (безпричинных капризов перво- 
начально не бывает) , родители риску- 
ют ослабить механизм,  разряжающий 
дурное самочувствие, сде лать его бо- 
ле е возбудимым и те м самым пре- 
вратить своих де тей в привычных 
плакс и нытиков (в привычных ка- 
призах де тей всеце ло виноваты ро- 
дители). Таким образом,  первоначаль- 
ное эмоциональное воспитание де тей, 
воспитание ягоистических эмоций сво- 
дится к заботам о физическом бла- 
госостоянии, создающем здоровое пер- 
вичное самочувствие, сиособное стра- 
дать лишь под влиянием разстройств 
самого организма. Альтруистическия 
вмоции обособляются y де тей в том 
пѳриоде , когда y них начинает сла- 
гаться первоначальное миропонимание, 
т.-е. приблизительно одновременно с 
развитием ре чи. И с этого времени 
на родителей и воспитателей возла- 
гается задача не столько сложная, 
сколько трудная, заключающаяся в 
систематическом ыаправлении альтру- 
истических эмоций ребенка пожелан- 
ному руслу; задача эта не столько 
сложна по объему, сколько трудна по 
выполнению. Ребенку и не должно и не 
возможно внушать отвлеченные догма- 
ты морали; необходимо, чтобы они y 
него самостоятельно сложились в со- 
знании, как конечный вывод из це - 
лаго ряда отде льных случайных на- 
блюдений; они должны войти в его 
миропонимание не как принципы нрав-

ственности, a как факты реальнон 
жизни, не как возможные потенциалы, 
a как пережитыя обыденности. He то 
должно опреде литься в сознании ре- 
бенка, что не сле дует лгать, обижать 
и т. п.; в его ассоциациях,  создан- 
ных опытом,  не должно быть и ме - 
ста представлению о возможности для 
него сказать неправду или сде лать 
зло. A для того, чтобы подобныя со- 
поставления отсутствовали в созна- 
нии, необходимо, чтобы они отсут- 
ствовали и в жизни, входящей в 
поле зре ния ребенка, необходимо, что- 
бы лица, окружающия ребенка. по ме - 
ре  возможности были такими, како- 
вым они желают создать его са- 
мого; необходимо, чтобы их взаимо- 
отношения и поступки на глазах ре- 
бенка были таковы, чтобы y него не 
могло возникнуть представления о воз- 
можности творить зло, неправду, обиду. 
Ребенок усваивает и ассимилирует 
себе  лишь то, что воспринимает на- 
глядно; наиболе е стойко в нем то, 
что выработано им самим из его 
жизненнаго опыта; пусть его наблю- 
дения будут давать в результате  
лишь представления о нравственной 
чистоте , добре  и правде  — и тогда 
его миросозерцание окрасится ими, и 
они станут для него не похваль- 
ными, a единственно допустимыми 
формами де йствий. Поэтому вся труд- 
ность задачи воспитателей сводит- 
ся к самовоспитанию, к уме нию 
владе ть собой, быть всегда ровными 
и ве рными себе ; они не должны до- 
пускать по отношению к ребенку не 
только лидеме рия, но и неискренности, 
так как чуткая восприимчивость его 
легко отме тит то и другое, и ребе- 
нок может утратить дове рие к вос- 
питателю, a тогда все  труды погиб- 
нут понапрасну. Если к умственно- 
му В. ребенка допустимо профессио- 
нальное отношение, то для нравствен- 
наго В. необходима самоотвержен- 
ная любовь, и притом любовь не к 
де тям,  вообще, a к данному воспи- 
тываемому ребенку. Эта любовь не 
только желательна; она необходима, по- 
тому что участие ея це лесообразно. Ре- 
бенок сам привязывается к тому, 
кто его любит;  наблюдения, связан- 

I  ныя с любимою личностью, наиболе е



прочно запечатле ваиотся в нем и 
затмевают впѳчатле ния, относящияся 
к безразличным лерсонажам,  так 
как после дния окрашены мене е ин- 
тенсивной эмодией. Нравственныя пред- 
ставления, отвлеченныя от наблюде- 
ний за  любимыми лицами, присваива- 
ют себе  ту сладк}тю эмоцию, которая 
связана с представлением об этих 
лицах,  и таким образом,  нравствен- 
ныя отвлечения, созданныя самим ре- 
бенкоы,  как формы отношений и де - 
ятелъности. являются постепѳнно в 
его сознании уже не только единствен- 
но допустимыми, но и наиболе е удовле- 
творяющими его самочувствие, всле д- 
ствие связанных с ними любовных 
эмоций. При таком ходе  нравствен- 
наго развития наиболе е сильным сти- 
мулом де йствий ребенка, естественно, 
является одобрение и похвала воспи- 
тателя или даже представление о 
том,  что и сам воспитатель посту- 
нил бы при данных условиях именно 
так,  a ие иначе; и наоборот,  наи- 
боле е сильным тормозом служит не 
страх наказания или даже поридания, a 
возможность огорчить воспитателя или 
оказаться недостойным его. Приво- 
димая зде сь схема нравственнаго В. 
чрезвычайно трудно выполнима во 
все х ея деталях,  т. к. предполага- 
ет в воспдтателе  ряд идеальных 
качеств и способностей; на практике  
едва ли представляется возможным 
столь строгое и после довательное от- 
ношение к самому себе , отре шенное 
от изме нчивых настроений, вспы- 
шек нетерпе ния и т. п. Іио прибли- 
зиться к этому вполне  возможно, a 
положить в основу змоциональнаго 
В. любовь, внимание и собственный 
дриме р совершенно необходимо. У гро- 
зы, устрашения и наказания, служаидия 
лишь указаниями на неуме ние воспи- 
тателя справиться со своею задачей, 
обыкновенно не ведут к це ли и при- 
водят часто к результатам прямо 
противололожным.  Как ласкою под- 
держивается любовь, так угроза и 
наказание ведут к нерасположению и 
даже к ненависти; как любовью вы- 
зывается дове рие, так наказаниями 
развивается озлобленность и лицеме - 
рие. Рядом с этим и наказание, и 
страх способны y де тей, насле дствен-

но предрасположенных к нервным 
и душевным заболе ваниям,  дать тол- 
чек к их развитию или дажѳ непо- 
средственно повести к развитию та- 
кой тяжкой боле знд, как истерия; 
те лесное наказание дает иногда до- 
вод и к развитию половых анома- 
лий (мазохизм) . Хотя страх пред- 
ставляется одною из эмоций, доволь- 
но рано обособляемых,  но от уме - 
лаго В. зависит,  с одной стороны, 
уме рить его дроявления, a с другой—- 
уменыпить чнсло поводов к его по- 
явлению. Первоначальное возникнове- 
ние страха бывает связано с внезап- 
ностью или недовятностью того или 
иного сильнаго ощущения. С этим 
источником страха не трудно бороть- 
ся, с одной стороны, стараясь избе - 
гать неожиданных раздражений, a с 
другой—разъясняя то, что непосред- 
ственно недоступно ребенку; если не 
заботиться об этом,  то в ребенке  
может надолго и даже навсегда остать- 
ся трусость и страх не только пе- 
ред реальными, но и перед предпо- 
лагаемыми внезалностями, a y пред- 
расположенных де тей на почве  по- 
вторных страхов развиваются и тя- 
желыя нервныя разстройства. К наи- 
боле е частым из них сле дует от- 
нести упомянутые уже ночные страхи, 
выражающиеся в том,  что ребенок 
внезапно просыпается.охваченныйужа- 
сом,  плачет и кричит,  не будучи 
в состоянии объяснить причины сво- 
его испуга.

Ве нцом духовнаго В. является обра- 
зование характера, основаннаго на коор- 
динации интеллектуальных и нрав- 
ственных сил волею. Если нравствен- 
ныя чувстваразвиваются путемъотвле- 
чения и кристаллизации эмоций, сонро- 
вождающих повседневныя восприятия, 
то психический комплекс, обозначаемый 
термином воли, слагается благодаря 
аккумуляции и отвлечению те х суб-  
ективных психических знаков,  ко- 
торыми сопровождаются произвольные 
двигательные акты. Поэтому В. воли 
в основе  своей сводится к тому, 
чтобы способствовать укре плению и 
обособлению волиционнаго элемента в 
отде льных двигательных актах и 
в сложных де йствиях.  To, что со- 
знается субъектом как хоте ние, есть



в сущности не что иное, как си- 
гнал начавшагося в желанном на- 
правлении движения или ряда движений, 
или даже только возникновения  дерво- 
начальных моторных импульсов;  
поэтому невыполненное желаниеявляет- 
ся по сущѳству незаконченным двига- 
тельным комплексом;  повторныя не- 
удачи способны запечатле ть в ребен- 
ке  несоотве тствие между началом и 
концом акта, между хоте нием и осу- 
ществлением,  и создать в нем не- 
уве ренность и сомне ние в его силах 
и сдособностях.  Во избе жание этого 
сле дует с самаго ранняго возраста 
заботиться о том,  чтобы попытки про- 
изведения те х или других чисто- 
мышечных актов всегда доводились 
до конца и, хотя бы с посторонней 
помощыо, заканчивались удачно; от 
те х актов,  которые заране е обрече- 
ны на неуспе х,  сле дует удерживать 
ребят,  но отнюдь не созиданием не- 
преодолимых преград в виде  за- 
прещения или насилия, a отвлечением 
внимания ребѳнка к боле е дростым 
и доступным де йствиям;  наоборот,  
если де ти не ре шаются совершить 
движение, по существу выполнимое, 
их сле дует побуждать к этому дри- 
ме ром,  поощрением,  всдомогатель- 
ными движениями, не настаивая на не- 
медленном выполнении, но постепѳн- 
но стимулигруя те  чувствования и мо- 
тивы, которые способны побороть пси- 
хическую задержку. С усложнением 
психичѳских процессов,  по ме ре  
укре пления интеллектуальных сил 
и обособления эмодий, задача В. воли 
не усложняется, a только расширяет- 
ся; то, что сказано выше об эле- 
ментарных хоте ниях,  це ликом от- 
носится и к влечениям,  желаниям 
и стремлениям,  кот. отличаются от 
хоте ния лишь те м,  что они стоят 
во главе  более сложной це пи дви- 
гательных импульсов,  как потен- 
циальных,  так и реальных,  и 
боле е отдалены от окончательных 
мышѳчных актов.  Из волицион- 
ных комплексов,  наиболе е обособ- 
ленных.  сле дует прежде всего упо- 
мянуть о внимании; оно развивается 
путем обособления те х центробе ж- 
ных волиционных актов,  которыми 
сопровождается восприятие ощущений

и которыми обусловливается опреде - 
ление, оде нка и классификация после д- 
них;  поэтому В. внимания должно 
име ть сдециальною це лью стремление 
к тому, чтобы притекающия ощущѳния 
оце нивались полно и опреде лялись 
сознанием нелосредственно. Сле дует 
только помнить, что слособность вни- 
мания быстро утомляется, и хотя она 
возстановляется так же быстро, но 
ее необходимо щадить, те м боле е, 
что де ятельное восприятие без нея 
невозможно. Если внимание y ребенка 
длохо фиксируется, то это болыдею 
частью находится в зависимости не 
от психическаго недостатка, a от 
те х или иных физических аномалий. 
с которьгаи приходится бороться 
врачебными средствами; чаще всего 
разстройство внимания вызывается за- 
боле ваниями носа и носоглоточной об- 
ласти; крайней неустойчивостыо вни- 
мадия содровождается и т. н. дляска 
св. Влтта. Только то, что было де я- 
тельно восдринято при участии вни- 
мания, фиксируется памятью; как не- 
возможно без внимания активное вос- 
приятие, так невозможно без него и 
активное запоминание.

Поме ре  увеличения количества жела- 
ний, влечений ит.д. сле дует стремиться 
к тому, чтобы наиболе е обычные и по- 
стоянные акты освобождались из- дод 
влияния де ятельной и надряжедной воли 
и сочетались в автоматические меха,- 
низмы, в которых роль внимания н 
воли сводиласьбытолько к побуждению 
дервоначальнаго импульса, лриводя- 
щаго в движение весь после дующий 
комллекс;  че м больше простых 
актов еведется к автоматическим 
движениям,  те м боле е простора бу- 
дет воле  в боле е сложных обла- 
стях мысли и чувствования. Этой сто- 
роне  восдитания много сдособствуют 
подвижныя игры и разумный спорт,  
соде йствующие установлению именно 
те х отношений между стремлением 
и осуществлением,  о которых была 
ре чь выше. Они развивают в то же 
время самообладание, привычку к дис- 
циплине  и укре пляют те  эгоисти- 
чески-альтруистическия эмоции, кото- 
рыя лежат в основе  социальнаго 
чувства. И зде сь вме шательство вос- 
питателя должно быть основано на



стремлении развить в воспитанннке 
уве ренность в его силах и способ- 
ностях и уважение к силам и спо- 
собностям других;  таким путем 
ребѳнок и юноша привыкнет сораз- 
ме рять свои желания с реальными 
и идеальными возможностями, с же- 
ланиями окружающих,  с требованиями 
долга, чѳсти и справедливости. Для 
достижения этого воспитатель прежде 
всего должен сам уважать воспиты- 
ваемаго, не только как челове ка, но 
и как личность; он должен счи- 
таться с его желаниями, щадить его 
чувства и отнюдь не насиловать его 
овоим авторитетом;  он не должен 
высме ивать ребенка, пренебрежительно 
относиться к его забавам;  мене е 
всего позволительно проникать в 
тайники души ребенка с те м,  чтобы 
неосторожно уязвлять те  святыни, 
взращенныя с ранняго де тства, ко- 
торыя боязливо бережет юноша в 
глубине  своей личности, не ре шаясь 
сам коснуться их анализом раз- 
вертывающагося ума. Воспитатель дол- 
жен помнить, что и игрушки, и за- 
бавы, и игры, и дурачества подлежат 
оце нке  не с точки зре ния взрослаго, 
a с уровня того психическаго раз- 
вития, в состоянии котораго они про- 
изводятся; игра для ребенка предста- 
вляется столь же серьезным и важ- 
ным де лом,  как занятия взрослаго, 
a ве рования и заблуждения ребенка для 
него не мене е святы, че м убе ждения 
воспитателя для после дняго; и те , и 
другия лишь исподволь и осторожно 
позволительно заме нять другими за- 
нятиями и идеалами, путем убе ждѳния, 
де йствий, совме стных наблюдений и 
чтений, наконец,  путем вызывания 
соотве тствующихь эмодий, но отнюдь 
не скептицизмом и отрицанием.  Та- 
ковы в общих чѳртах воспитатель- 
ные мотивы, подсказанные современ- 
ным состоянием психологических 
знаний; они дают лишь общия указа- 
ния, на фоне  которых воспитатель, 
приноравливаясь к личным особен- 
ностям воспитанника, суме ет начер- 
тать необходимыя детали. Во многих 
случаях неуспе шность В. зависит 
отънеуме ния родителей ивоспитателей; 
но во многих случаях зависит оыа 
и от прирожденыой невосприимчивости

или патологических особѳнностей ре- 
бенка.

Общая задержка развитгя де тскаго 
мозга может быть: 1) унаслпдован- 
ной, всле детвие нервных или ду- 
шевных боле зней, сифилиса или ал- 
коголизма родителей или предков,  
2) врожденной, всле дствие механиче- 
ских повреждений плода в утробе  
матери или при трудных родах;  3) 
приобрптенной, всле дствие ушибов,  
заболе ваний мозга и его оболочек в 
раннем младенчестве , ранняго сро- 
стания чѳрепных швов и заростания 
родничков,  общаго дурного питания, 
a такжѳ употребления опия (мак)  или 
спиртных напитков y малых де тей. 
Унасле дованное недоразвитие мозга 
ыере дко сопровождается и вне шними 
уродствами: малоголовием (microce
phalia) или крупноголовием (macroce- 
phalia); нере дко встре чается y недо- 
развитых де тей прирожденное недо- 
развитие органов чувств,  судороги, 
параличи, искале чение. В практиче- 
ском отношении принято разде лять 
умственное недоразвитие в тригруппы: 
идиотизм,  тупоумие (imbecillitas) и от- 
сталость (débilitas). Ha низшей ступени 
идиотизма интеллект совершенно от- 
сутствует:  идиоты не способны диф- 
ференцироватьсвоихъощущений, всле д- 
ствие отсутствия способности внимания; 
движения их примитивны, не коорди- 
нированы; говорить они не могут,  
мочатся и испражняются под себя. 
На боле е высокой ступени идиоты 
способны к восприятию и запоминанию 
и даже к конкретным обобщениям;  
но отвлечения им недоступны и, со- 
отве тственно этому, ре чь y них яв- 
ляется лишь звукоподражанием,  не 
связанным с опреде ленным содер- 
жанием.  Движения их автоматичны. 
Тупоумные, отсталые представляют 
це лый ряд постепенных переходов 
к норме ; они епособны к составлению 
понятий и суждений, которыя, однако, 
остаются элементарными и не ведут 
к образованию опреде леннаго миро- 
понимания. Нравственныячувства обык- 
новенно не доразвиваются, и в поступ- 
ках выражаются эгоистические мотивы 
и стремления. Нере дко y идиотов и 
тупоумных встре чается блестящее 
развитие какой-нибудь единичной спо-



собности: среди них попадаются фено- 
менальные счетчики, шахматисты, му- 
зыканты и т. д. В сфере , доступной 
их мозговой организации, недораз- 
витыя де ти поддаются не которому
В. и даже образованию. Построенное 
на те х же принципах,  которые из- 
ложены выше, но строго индивидуали- 
зированное, оно проводится в особых 
заведениях под руководством вра- 
чей-психиатров.  Помимо общей за- 
держки мозгового развития, y не кото- 
рых де тей существует прирожден- 
ное недоразвитие отде льных органов 
чувств,  влекущее за собой соотве т- 
ствующую модификацию их психиче- 
ской жизни. Так,  глухие де ти есте- 
ственно остаются не мыми и должны 
быть обучаемы ре чи при гюмощи осо- 
бых искусственных приемов.  У сле - 
пых де тей невозможность возникнове- 
ния зрительных образов налагает 
особыйотпечаток наихт-представления 
о вне шнем мире , в котором зриитель- 
ныеобъекты заме щены y шихъпростран- 
ственными и т. д. Нере дко де ти, хо- 
рошо одаренныя от рождения, оста- 
навливаются в развитии по достиже- 
нии того или иного возраста и даже 
наклонны к умственному регрессу; 
обыкновенно зто бывает в семьях,  
насле дственно предрасположенных к 
нервным и душевным заболе ваниям.  
Так как такия де ти в раннем 
де тстве  поражают своими блестящи.чи 
способностями, то принято думать, что 
остановка развития y них вызвана 
переутомлением,  непосильнойумствен- 
ной работой; но едва-ли  это так.  
Многие факты из психопатологии 
взроолых заставляют скоре е при- 
знать, что выдающияся способности 
таких де тей представляют явление 
столь же патологическое, как и по- 
сле дующее слабоумие. Впрочем,  в 
подобных случаях,  как и вообще 
при всяких психических уклонениях 
де тей от средней нормы, сове т 
опытнаго врача-пеихиатра может спо- 
собствовать и боле е правильному пони- 
манию душевных особенностей ребенка 
и их боле е рациональному В.
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Воспитательны е д о т а , см. де ти 
(призре ние). 

Воспоминание, см. память.
Восприетн и ки , см. крестный отец.
Восприимчивость в бактериологи- 

ческом смысле  есть своего рода 
предрасположение, склонность к за- 
боле ванию изве стной боле знью, пре- 
имущественно инфекционной, которое 
выражается в боле е легкой заболе - 
ваемости даннаго вида или индивиду- 
ума той или иной инфекцией в срав- 
нении с другими особями или ви- 
дами. Соотве тственно этому разли- 
чают В. видовую н индивидуальную. 
И зве стно, что различные виды жн- 
вотных весьма неодинаково относятся 
к одному и тому же заразному нача- 
лу. Так,  напр., морския свинки чрез- 
вычайно чувствительны к туберку- 
лезной инфекции, между те м какь 
козы не заражаются туберкулезом.  
Точно также лишь недавпо установле- 
на В. к сифилису обезьян (Мечни- 
ков)  и кроликов,  между те м как 
все  остальные внды животных ио 
отношению к этому яду невосприи.ч- 
чивы, „иммунны по природе “. Как 
видовая, так и особенно пндивидуаль- 
ная B. не представляет собою чего- 
либо вполне  стойкаго, a в зависишо- 
сти от многих условий, как,  напр., 
возраст,  общия условия пнтания и, так 
сказать, физиологическаго равнове сия 
организма, температурныя колебания, 
перенесенныя боле зни и пр., колеблется 
в довольно широких преде лах.  По-



вседневная жизнь дает массу приме - 
ров различной индивидуальной В. к 
разнаго рода инфекциям.  Так,  напр., 
членьи одного ряда семей предрасполо- 
жены, т. е. восприимчивы, к заболе - 
ваниям горла—разнаго рода ангинам,  
де ти другого ряда семей восприимчи- 
вы к инфекционным де тским поно- 
сам,  третьяго ряда семьи—к ревма- 
тизмам,  четвертаго—к насморкам 
и т. д. Зде сь всякаго рода простуда, 
погре шность в диэте  и пр. играют 
лишь роль предрасполагающаго мо- 
мента, т. е. момента, выводящаго ор- 
ганизм из состояния  равнове сия; 
суть жѳ де ла, с одной стороны, в 
инфекции, a с другой — в В., т. е., 
в особаго рода химико-биологической 
структуре  тканей даннаго организма, 
благодаря которой он оказывается 
мало или совсе м незащищенным про- 
тив опреде ленных инфекций и пред- 
ставляет как- бы благоприятную поч- 
ву для возбудителей. Ср. иммунитет,  
серотерапия. I. Идельсон.

Восприя т ие, или перцепцгя, термин,  
означающий y современных психоло- 
гов соединение ощущений, испытыва- 
емых в данный момент,  с резуль- 
татами стараго опыта, сохранившими- 
ся в нашей памяти, всле дствие чего 
ощущение пополняется, истолковывает- 
ся на основании прежняго опыта, и та- 
ким образом составляется полный 
образ предмета или события (Юм 
называл „перцепциям и“ все  вообще 
состояния  сознания). Положим,  мы по- 
лучаем внезапно ощущение ре зкаго 
звука и говорим,  что это треснул 
пол в сосе дней комнате . Ощущение 
зде сь дало нам один только звук;  
приписали же мы этот звук рас- 
трескиванию дерева, и в частности 
пола, опреде лили направление звукаи  
его разстояние от нас на основании 
приобре тенных нами прежде и сохра- 
нившихся в нашей памяти све де ний 
о характере  звука лопающагося дере- 
ва, о направлениях и разстояниях 
от нас звучащих предметов и т. д. 
Таким образом,  мы по намеку, по 
одной черте  явления возстановляем 
его в полном виде . Д ля правильно- 
сти В. мы должны пополнять ощуще- 
ния такими предетавлениями, которыя 
относятся именно к вызвавшему ощу-

щение, a не к какому-либо другому 
явлению (что мы устанавливаем раз- 
нообразными процессами прове рки); в 
противном случае  получаются так 
назыв. иллюзии. Так,  в лунную ночь 
мы можѳм те нь дерева на дороге , 
представляющуюся темным пятном,  
принять за челове ка, грохот теле ги 
ио деревянному мосту за отдаленный 
гром и т. д. Ход процесса В. совпа- 
дает с ходом другого психическаго 
процесса—различения, сопровождаема- 
го узнаванием.  Заме чево было, что 
предметы и явления воспринимаются 
далеко не сразу во все х их доступ- 
ных наблюдению чертах.  Первона- 
чально неопреде ленное и смутное ду- 
шевное состояние постепенно дифферен- 
цируется и специфиихируется. Чистыя, 
не осложненныя представлениями ощу- 
щения исчезают y челове ка уже вско- 
ре  после  того, как ѳго сознание начало 
работать: всякое ощущение начинает 
вызывать в уме  те  или другие сход- 
ные или смежные с ним образы, 
т. е. становится В. Для полноты, ясно- 
сти и отчетливости В. очень важно, 
чтобы всякий предме т  или явление 
изучались не каким- либо одним,  a 
возможно болылим количеством ор- 
ганов чувств.  В не которой связи 
с понятием В. стоит другой психо- 
логический термин апперцепция (см.), 
употребляѳмый теперь, впрочем,  да 
леко не все ми психологами и име ю- 
щий не сколько различных значений. 
В виду такой веопреде ленности это- 
го термина не которые психологи 
(Джемс)  сознательно не употребля- 
ют ѳго; де йствительно, его вполне  
моясно заме нит в отде льных слу- 
чаях такими боле е отчетливыми тер- 
минами, как В., ассоииация, сознание, 
внимание и т. д. Ср. Юм,  „Трактат 
о челове ческой природе “; W. James, 
„The Principles of Psychology“, vol. II, 
ch. 19—21 ;его-же: „Text-book of Psycho
logy“, ch. XX (pyc. перев. И. И. Лап- 
шина: У. Джемс,  „Психология “); J. Sul
ly: „The Human Mind“, vol. I, ch. ѴПІ: 
его эке, „Основныя начала исихологии 
и ея приме нения  к воспитанию“, 
гл. VIII; Herbart, „Psychologie als 
W issenschaft, neu gegründet auf Erfah
rung, Metaphysik u. M athematik“ и др. 
сочинения его no психологии; FoZ/i-
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тапп von Volkmar, „Lehrbuch der Psy
chologie“; W. Wnndt, „Grundziige d. 
physiol. Psychologie“ и другия сочине- 
ния; H. Н. Ланге, „Психологическия 
изсле дования “ (Ч. I, Закон перцеп- 
дии); В. Ивановскгй, „К вопросу об 
аппердепции“ (в журн. „Вопросы фи- 
лософии и психологии“, № 36, январь 
1897 г. и отд. изд.). В. Ивановский.

В оспроизведение органов,  см. 
регенерация.

Востоков (псевдоним,  предста- 
вляющий собою перевод де йствит. фа- 
милии Остенек) , Александр Христо- 
форович,  знаменитый славист и да- 
леограф,  род. в 1781 г.; воспитывал- 
ся в петерб. сухопутном шляхетском 
корпусе  и зате м (с 1794 г.) в ака- 
демии художеств;  в 1803 г. В. был 
назначен помогцником заве дующаго 
библиотекой академии худож.; в 1815 г. 
занял ме сто домощника хранителя 
Имп. публичной библиотеки; в 1828 г. 
назначен заве дующим Румянцев- 
ским древлехранилищем,  перешед- 
шим за смертью Румянцева в казну; 
в 1831 г. занял ме сто старшаго 
библиотекаря Румянцевскаго музея; в 
1841 г. был назначен ординарным 
академиком;  ум. в 1864 г.—Ученая 
де ятельность В. была в значитель- 
ной ме ре  де ятельностью пионера в 
области, до него почти совершенно не 
разработанной. В 1820 г. появился 
первый крупыый труд В.: „Разсужде- 
ние о славянском язы ке , служащее 
введением к грамматике  сего язы- 
ка“, — труд,  впервые установивший 
надлежащим образом отношения  цер- 
ковно-елавянскаго яз. и других сла- 
вянск. наре ч ий и во ыногом пред- 
упредивший выводы, к которым при- 
шел почти одновременно знаменитый 
Іосиф Добровский в своей книге  „Іп- 
stitutiones linguae Slavicae dialecti ve- 
te ris“ (1822 r.). С 1824 г. В., по ре- 
комендации митроп. Евгения, был при- 
глашен Румянцевым для описания 
рукописей богате йшей румянцевской 
коллекции. Результаты  этих занятий 
были обнародованы В. лишь в 1842 г., 
когда вышло в све т „Описаниерусск. 
и слав. рукописей Румянцевскаго му- 
зеума“ — монументальный труд,  за- 
ключающий в  себе , помимо обстоя- 
тельнаго каталога, це лый ряд въ

высшей степени це нных палеографич. 
и историч. изсле дований. Из филоло- 
гич. работ В. за это время сле дует 
отме тить: „Грамматич. объяснения на 
три статьи фрейзингенской рукописи“ 
(1827 г.); „Сокращенная русск. грам- 
матика“ (1831 г.); „Русск. грамматика, 
по начертанию сокращ. грамматики пол- 
не е изложенная“ (1831 г.); обе  досле д- 
ния книги были приспособлены для 
школьнаго преподавания и де йстви- 
тельно долго пользовались в нем 
исключдт. господством.  Состоя до 
1845 г. главным редактором Архе- 
ографич. коммиссии по изданию ино- 
странных актов,  В. в 1841—42 г. 
издал два тома „Актов историч., от- 
носящ. до России, извлеченн. изъиыостр. 
архивов и библиот. А. И. Тургене- 
вым“ . Около того же времени вышло 
чрезвыч. важное издание В.: „Остро- 
мирово Евангелие“ (1843 г.). Участие
В. в работах академии наук выра- 
зилось в редактировании им II тома 
„Словаря церк.-слав. и русск. я з .“ 
(1847 г.) и „Опыта областн. велико- 
русск. я з .“ (1852 г.). В 1858— 61 гг. 
им был издан еще отде льный 2-том- 
ный „Словарь церк.-слав. я з .“ и позд- 
не е: „Грамматика церк.-слав. я з .“ („Уч. 
Зап. Ак. H.“, 1863 r., в. VII). После  
смерти В. его филологич. изсле дова- 
ния, разсе янныя частью по журналам,  
были собраны и изданы И. И. Срезнев- 
ским,  под заглав. „Филологич. на- 
блюдения A. X. B.“ (1865 г.).

Восток,  см. страны свгъта.
Восточная войка, см. Крымская 

кампангя.
Восточная иишерия, см. Византия. 
Восточная Пруссия, см. Пруссия. 
Восточная Румелия, см. Волгария. 
Восточная Фландрия, см. Фландрия  

и Бельгия.
Восточно - Китайское mope, или 

Восточное море (Тунг- Х ай  y китай- 
цев) , краевое море Великаго океана 
между вост. Китаем,  Формозой, о-вамп 
Риу-киу, Киу-сиу и Кореей; се в. часть
В.-Кит. моря к западу от Кореи на- 
зывается Желтым морем (Хуан- хай  
китайцев) ; посредством Формозскаго 
прол. соединяется с Южно-Китай- 
ским морем.  Площадь 1.242.480 кв. 
км. Средняя глубина очень невелика, 
всего 177 м., преобладают глубины



мене е 200 м.; только близ островов 
Р иу-киу встре чаются глубины свыше
2.000 м.; максимальная глубина 2.341 м. 
Соленость к востоку повышается до 
3,4% . Приливы в архипелаге  Чжу- 
сань достигают 4—6 м., в зал. Хан-  
чжоу свыше 7 м. Часть теченияКуро- 
сиво проникает в В.-К. море. Л е - 
том господствует ю. - з. муссон 
(особенно в и юле ), зимою (с конца 
сентября) с.-в. муссон.  С и юля по 
сентябрь бывают сильные штормы, 
тайфуны, движущиеся на с.-с.-в. и с.-в.; 
наименьшее количество тайфунов дри- 
ходится на зиму. Температура воды y 
берегов Формозы не опускается ниже 
20° Ц„ в се в. части Желтаго моря зи- 
мою бывает 0°; ле том в вост. части 
Вост.-Кит. моря до 28°. См.: Э. Май- 
дель, „Физ.-географ. очерк Китайск. 
и Ж елт. морей“. Спб. 1904 (изд. Глав. 
Гидрогр. Уир.). JÎ. Берг.

В осточны й институт,  высшее 
учебное заведение во Владивостоке , 
открыт в 1899 году с це лью под- 
готовления  учащихся в ием лид к 
службе  в административных и торго- 
во-промышленных учреждениях даль- 
няго Востока России и прилегающиих 
к нему государств.  В институте  
преподается пять восточных языков:  
китайский, японский, корейский, мон- 
гольский и манчжурский, два европей- 
ских:  английский и французский и 
ряд дисциплин экономических,  ком- 
мерчѳских и юридических.  Курсъ
4-хле тний. Во время войны был вре- 
менно перенесен в Верхнеудинск.  
К 1 янв. 1910 г. состояло 165 слуша- 
телей (86 студ., 71 офидер., 8 вольно- 
слущ.) и 22 проф. и преподават. В. и. 
публикуе т  Изве стия Восточнаго Ин- 
ститута, кроме  того дри нем изда- 
ется Современная ле топись Дальняго 
Востока. Библиотека В. и. к 1910 г. 
насчит. боле е  40.000 том.

Восточный канал (canal de l’Est), 
«удоходный канал в восточной части 
Франции, соединяющий ре ки Маас,  
Мозель, Марну и Сону; длина с раз- 
ве твлениями 452 кил. Окончен в 
1882 г. Служит главн. обр. для енаб- 
жения  прилегающих к нему промыш- 
денных округовъбельгийскиш ъуглем .

Восточный м ы с,  восточная око- 
ьечность Азии y Берингова пролива,

66° 03' с. ш. и 169° 44' з. д.; в 1898 г. 
переи.менован в Деэиснев мыс.

Восточный океан,  см. Великий 
океан.  

Восточный Туркестан,  см. Typ- 
кестан.

Восточных Пиренеев департа- 
т ен т  (Pyrénées-orientales), в южной 
Франции, примык. к исланск. границе  
и Средиземному морю. Площ. 4141 кв. 
км., 213171 жит. Главн. г. Перт ньян.  
Виноде лие и садоводство.

В осходяицая линия, см. родство.
В осхож ден ие ѵрямое небесных сви- 

тил,  см. небесная сфера.
Босца, затяжное воспаление частей, 

окружающих сальныя железы и во- 
лосные ме шечки y лошадей. Про- 
является боле знь в виде  плотных 
узелков.  Зудом не сопровождается. 
Обыкновенно сама проходит,  хотя до 
истечении длиннаго промежутка вре- 
мени. C. В.

Вотан,  см. Один.
Боткинскик зав од,  сарапульск. у. 

Вятск. губ., 22.629 жит. Казенный гор- 
ный В. з., основ. в 1759 r., желЪзо- 
де лат. и сталелит., изготовляет да- 
ровозы, жел.-дор. мосты, пароходы, 
землед. орудия  и проч. (в 1910 г. го- 
довое произв. свыше 2,5 милл. p.), число 
рабоч. достигает 5.000.

Вотуга,  поданный голос,  a также 
ре шение путем голосования (см.).

Вотцкая пятина (водскал пятана), 
адмидистр. де ление НовгородскоП об- 
ласти. Была расдолозсена на с.-з. огь 
оз. Ильменя. Вост. ея граыицу соста- 
вляла р. Волхов на всем своем про- 
тяжении, вост. берег Ладожскаго озера, 
a вся се в. ея часть, лсжавтая се вериДе 
Ладожскаго оз., не име ла точных гра- 
ниц и соприкасалась на в. с новго- 
родскими владе ниями, на з. с ино- 
странными. Ю.-з. границу В. п. со- 
ставляли р. Сестра, берега Финскаго 
залива между р. Сеетрой и Ловатью и 
р. Ловать от своих истоков до 
устья. Занимала В. д. 83.036 кв. в. 
Получила свое название, по всѳй ве - 
роятности, от финск. народности водь 
(см.). С. Ш.

Вотчал,  Евгений Филиппович,  бо- 
таник,  род. в 1864 г., учился в ка- 
занск. унив., состоял лаборант. при 
варшав. и зате м при москов. унив., за-



те м работал за границей. В 1897 г. 
проф. по каѳедре  физиологии расте- 
ний и микробиологии в Ново-Алексан- 
дрийском Инст. Сел. Хоз. и Л е сов., 
в 1897 г. докторъбот. honoris causa за 
дисс. „0 движении пасоки (воды) в ра- 
стениях“ , предст. для получения  степ. 
магистра, в 1898 г. получил пригла- 
шение организовать бот. лабораторию и 
Бот. сад в основавшемся тогда киев. 
политех. инст., где  читаегь анат. и 
физиол. растений, микробиологию и общ. 
курс бот. Работал по растител. алка- 
лоидам,  отложениям запасных ве- 
ществ в деревьях,  зольному пита- 
нию растений и гл. обр. движению па- 
соки в растениях и движению воды 
в песках.

Вотчина, первоначальио отчина, 
собственно всякое достояние, перехо- 
дящее от отца к де тям,  насле д- 
ствеиная собственность; в установив- 
шемся издревле русском словоупо- 
треблении этим термином обозна- 
чается отцовская земля (terra paterna), 
при чем параллельно с ним нере д- 
ко употребляется другой однородный— 
де дина (terra aviatica), еще сильне е 
выражающий идею насле дственности, 
иногда даже праде дина. Впервые встре - 
чаем такое обозначение в начальной 
ле тописи под 968 г., когда киевляне, 
осаждѳнные печене гами, уве домляя о 
своем положении ушедшаго от них 
на Дунай Святослава, упрекают его 
в том,  что он не жале ет своей 
отчины, a ищет чужих земель. Та- 
ким образом,  это слово является 
прежде всего термином древнерус- 
скаго государственнаго права, вырос- 
шаго на почве  семейнаго начала, и вы- 
ражает собою право князя на терри- 
торию, добытую его предками и пере- 
шедшую к нему по насле дству. При 
после довавшем размножении княже- 
скаго рода и раздроблении Руси на во- 
лости понятие об отчине  осложняется 
порядком очередного насле дования по 
старшинству: вся русская земля явля- 
ется отчиной всего рода; Рюриковичей, 
между членами котораго де лится, од- 
нако, не на обособленныя доли, насле - 
дуемыя по прямой нисходящей линии, 
находящияся в ве чном владе яии од- 
ной ве тви Рюрикова потомства; князья 
переходят с одного стола на дру-

гой, стремясь достигнуть Киева. По- 
становление Любечскаго съе зда 1097 г., 
по которому каждый князь „держит 
отчину свою“, не может быть пони- 
маемо в смысле  де ления  Руси на 
ве чно насле дственныя (в преде лах 
одной родовой линии) волости: Киев по 
этому постановлению назван отчиной 
Изяслава и предоставляется сыну по- 
сле дняго, Святополку, как старе й- 
шему из внуков Ярослава, занима- 
ющему между двоюродными братьями 
то же положение, какое принадлежало 
его отцу между родными сыновьями 
Ярослава; в силу этого Киев и не 
переходит от Святополка к его де - 
тям;  будучи отчиной после дняго, он 
в то же время отчина сле дующих за  
ним князей, отцы которых (Свято- 
слав и Всеволод)  также сиде ли в 
Киеве  в свое время; в Чернигове  
также княжили поочередно оба назван- 
ные брата, и он признан отчиною 
старшаго из них,  сиде вшаго в нем 
раньше, и передан его сыновьям;  
наконец,  Переяславль, в котором 
княясил из трех Ярославичей толь- 
ко один Всеволод,  как отчина, пе- 
реходит к его сыну Владимиру Моно- 
маху, но после дний, занимая указан- 
ный стол по очереди, является отчи- 
чем и Чернигова и Киева в буду- 
щем,  так как отец его после дова- 
тельно прошел все  три ступени. Так. 
образом,  отчиной для князя является 
прежде всего вся земля в це лом,  за- 
те м,  ближайшим образом,  все  те  
волости, которыя занимал его отец;  
один и тот жѳ престол может 
быть отчиной многих князей, занима- 
ющих его (при нормальном течении 
вещей) по очереди старшинства: так,  
Мономах в 1093 г., по смерти сво- 
его отца Всеволода, уступает Киев 
Святополку Изяславичу на том осно- 
вании, что Изяслав был старше его 
отца и занимал престол прежде по- 
сле дняго. Введение принципа отчины, 
как права на изве стное положение, со- 
зданное именно отцом,  ближайшим 
предком,  нарушает нере дко самый 
принцип старшинства: сыну собствен- 
но нельзя подняться выше отца, поче- 
му преждевременная смерть князя, не 
успе вшаго добраться до Киева, роко- 
вым образом лишает его потомства



ирава на занятие вьисшаго стола рус- 
ской земли: в 1154 г. Юрий Долго- 
рукий выте сняет из Киева призван- 
наго самими киевлянами (правда, по 
нужде ) И зяслава Давидовича, говоря: 
„мне  отчина Киев,  a не тебе “. Благо- 
даря такому порядку, являются князья 
осироте вшие, изгои (см.), — бездравные 
особенно в том случ., если их отец 
успе л покняжить всего в каком- ни- 
будь одном городе  (напр., Вячѳслав 
Ярославич,  сиде вший только в од- 
ном Смоленске ). Обезпечение участи 
таких ранних сирот зависе ло или 
от соглашения  старших,  могущих 
дать им что-нибудь, или от удач- 
наго насильственнаго захвата. Впро- 
чем,  отчинное право приш е нялось 
боле е  или мене е после довательно 
лишь к Киеву, как старе йшему сто- 
лу, a  не к остальным городам,  
так как после дние не представляли 
собою раз навсегда установленной 
„ле ствицы“ с точно опреде леыным 
порядком старшинства отде льных 
ступеней, a сущность принципа за- 
ключалась не в том,  чтобы князь 
вообщѳ мог сиде ть только на пре- 
столе  своего отца, но чтобы он не 
се л вышѳ его: ѳсли в 1139 г. кн. 
Андрей Владимирович на требование 
Всеволода Ольговича итти из Пере- 
яславля в Курск заявил,  что отец 
его в Курске  не сиде л,  но в Пе- 
реяславле , и что он готов умереть 
на своей отчине  и де дине ,—то этим 
он н е  име л в виду сказать, что 
не име ет права княжить в Курске  
(где  ѳще в 1095 г. сиде л старший 
брат его Изяслав) , но что он счи- 
тае т  себя вправе  занимать высшее 
ме сто,—хотя, с другой стороны, в 
этих словах трудно не виде ть об- 
наруживающагося ужѳ в XII в. обо- 
собления отде льных волостей Руси, 
становящихся постепенно отчиной из- 
ве стных ве твей княжескаго рода, раз- 
росшихся в це лые самостоятельные 
роды. Как изве стно, Мономаховичи 
пытались и самый Киев обратить в 
отчину исключительно своего рода, 
опираясь на тяготе ние к ним киев- 
лян,  и стремились выключить из 
насле дования черниговских Святосла- 
вичей, право которых могло быть 
оепариваѳмо и на том основании, что

их предок Святослав занимал 
киевский престол не по порядку, при 
жизни старшаго брата, изгыаннаго им.  
Однако, эти стремлеиия  не уве нчались 
успе хом:  Всеволод Ольгович в 
1139 г. завладе л Киевом,  несмотря 
на то, что отец его зде сь не кня- 
жил,  и создал,  т. обр., отчину для 
своего потомства; когда в 1195 г. 
Рюрик Ростиславич требовал от 
Ярослава Всеволодовича отказа на 
ве чныя времена от Киева в пользу 
„Володимеря племени“, сеылаясь на 
несуществовавший разде л Руси Яро- 
славом Мудрым „по Дне пр“ , Яро- 
слав Всеволодович отказался испол- 
нить это требование, заявив,  что „мьи 
не Угры и не Ляхи, но единаго де да 
в н у к и поддерживая таким образом 
свое отчинное право и даже не считая 
(как можно заключить из текста ѳго 
ре чи) необходимым основанием для 
него именно отчину в те сном смыс- 
ле , т. ѳ. факт княжения отца в Киеве , 
a полагая достаточным,  вообще, проис- 
хождѳние от одного, хотя бы и отда- 
леннаго предка, тогда как его против- 
ник,  очевидно, стремился к раЗиМе- 
жеванию Руси, подыскивая для такого 
нововведения оснований в прошлом и 
дажѳ не совсе м удачно придумывая 
таковыя. Благодаря своему особому 
значению среди городов,  Киев до 
конца остается в общем владе нии, не 
становясь отчиной опреде ленной ве т- 
ви Рюрикова рода; но по другим зем- 
лям в XII — ХПІ вв. шиотно осажи- 
ваются те  или иныя его отрасли, скла- 
дываются ме стныя династии, и пере- 
движения  из одного города в другой 
совершаются в преде лах боле е  те с- 
иых.  Раньшѳ вое х других областей 
в качестве  такого особняка выде - 
ляется Полоцкая земля, являющаяся 
с самаго начала отчиною сына Ро- 
гне ды, Изяслава Владимировича, и 
только его одного: ни один из его 
братьев,  хотя бы из сыновей той жѳ 
матери, сле д., такой же внук Рогволо- 
да, не переводится на его ме стопосмер- 
ти его, и княжение переходит от отца 
непосредственно к сыну и зате м к 
внуку; очѳредь старшинства ограничи- 
вается членами одного ме стнаго рода. 
Распадение Руси на отде льныя земли 
и особенно возникновение новой Руси



па волжско-окском се вере , созданной 
трудами князей-хозяев и колониза- 
торов,  доставляет торжество идее  
собственности отде льной, не родовой, 
a семейвой; ме стные интересы стано- 
вятся безусловно господствующими, 
общение между далеко разбросанными 
ве твями Рюрикова рода ослабе вае т ,  
и князь XIII — ХІУ вв. на русском 
се вере  обращается в вотчинника, 
близко подходящаго к типу частнаго 
землевладе льца; администрация уде ла 
с его землями дворцовыми, черными 
и бе лыми—копия с обычнаго устрой- 
ства владе льческой вотчины. Такпм 
образом,  не только сливается терми- 
нология государственнаго и граждан- 
скаго права, но и самое понятие, обо- 
значаемое термином,  становится по- 
чти одвородным.  Внутри уде лов ещѳ 
совершаются переходы из города в 
город по старшинству; не которое 
время Владимир,  на подобие Киева, 
играет роль дентра, обладание кото- 
рым ве сосредоточено в руках од- 
ной фамилии и обусловливается стар- 
шинством;  по возвышение Москвы со- 
здает новый центр уже совершенно 
отчиннаго характера. Московские князья 
Даниловичи (Юрий и Иван Калита), 
огшраясь на расположение Орды, доби- 
ваются вел. княжения „не по отчине “, 
и оно навсегда остается в роде  Ка- 
литы (неудачная попытка Димитрия 
Константиновича Суздальскаго добыть 
себе  Владимир,  также „не по отчине  и 
не по де дине “): Димитрий Донской в 
заве щании уже благословляет Васи- 
лия I вел. княжением владимирским,  
своею отчиною, a в заве щании Василия II 
Владимир является ужѳ простым 
провиндиальным городом на-ряду с 
дрочими. В Москве  ужѳ в XV в. 
окончательно торжествует принцип 
нисходящаго насле дования (Василий II 
и его дядя Юрий Дмитриевич) ; об-  
единение се в.-вост. Руси при Іоанне  III 
и Василии III обращает все  бывшие 
уде лы и вольныя общины в отчину 
московскаго государя. Взгляд на госу- 
дарство, как на отчину, которой вла- 
де лец име ет полное право распоря- 
жаться по своему усмотре нию (т. е. 
назначать насле дника, де лить на ча- 
сти и т. д.), остается в силе  н в 
течение XVI в., до самаго прекращения

династии св. Владимира на московском 
престоле .

На русском же се вере , в эноху 
уде льную и московскую, получила раз- 
витие В., понимаемая как термин гра- 
жданскаго права. означающий частное 
землевладе ние на начале  собствен- 
ности. Хотя улсе на киевском юге  в 
XII в. становятся заме тны успе хи. 
боярскаго землевладе ния, однако, при 
продолжавшихся переходах дружины 
всле д за князем с ме ста на ме - 
сто, при частых усобицах,  сопрово- 
ждавшихся разорением,  и при постоян- 
ной опасности половецких набе гов 
сельское хозяйство, вопреки благо- 
приятным природньш условиям,  не 
могло стать основою экономической 
жизни боярства. Самая идея землевла- 
де ния, повидимому, развилась из фак- 
та рабовладе ния: земля, обрабатывае- 
мая посаженными на ней холопамн, 
является собственностью их госдо- 
дина, т. е. раб служит проводниксш 
права на землю. Боярин,  являющийся 
прнвилегированным частным земле- 
владе льцем уже по Русской Иравде , 
передающим свою В. (хотя термин 
еще ве употребляется) по закону до- 
черям при отсутствии сыновей (в 
противность смерду, сидящему на кня- 
жеской земле ), становится ре шитель- 
но земельным вотчинником в позд- 
не йшие ве ка, но при зтом обрабаты- 
вает свою землю уже преимуществен- 
но трудом лично вольных,  перехо- 
жих крестьян,  садящихся на его В. 
в качестве  арендаторов,  которых 
владе лец все ми средствами стре- 
мится закре пить за собою, в чем в 
конце  концов и успе вает.  Как част- 
ная собственность, В. предполагает 
полную свободу распорялиения ею и 
первоначально совершенно не связана 
со служебными отношениями боярина 
к князю: слѵл:а одному из уде ль- 
ных князей, боярин нере дко вла- 
де ет землею в уде ле  другого, игри 
чем эта зѳмля несе т  платеяси и под- 
чиняется подсудности по ме сту своего 
распололгения („судом и данью тянуть 
по земле  и по воде “), но отбывания 
службы князь, в уде ле  котораго на- 
ходится В. чужого боярина, может 
требовать от после дняго лишь в 
случае  „городской осады“, т. е. не-



приятельскаго нашествия, и то за ис- 
клю чением бояр введенных,  упра- 
влявпш х различными ве домствами 
двордоваго хозяйства, и путных,  т. ѳ. 
дворцовых чиновников,  получавших 
за  службу дворцовыя земли и доходы. 
Одыако, уже в уде льную эпоху князья 
своими договорными грамотами стре- 
м ятся ограничить такую двойствен- 
ность отношений, уговариваясь не при- 
нимать друг от друга слуг- вотчин- 
ников;  при торжестве  жѳ московскаго 
единодержавия  повинности владе льче- 
ския и служебныя получают общий 
центр тяготе ния и начинают сли- 
ваться  воедино, особенно по ме ре  
развития поме стной системьи, черты 
которой переносятся и на вотчинное 
владе ние. В эпоху Іоанна Грознаго 
В., нере дко освобожденная льготными 
грамотами почти вполне  или даже во- 
все от подсудности ме стным прави- 
телям ,  в которую наме стники и воло- 
стели с их тиунами „не въе зжагот 
ни по что“, начинае т  нести ратную 
службу наравне  с поме стьем,  и в 
то жѳ время самое право отчуждения 
В. подвергается существенным огра- 
ничениям.  Закон различает виды 
В. в зависимости от способа их 
приобре тения: с одной стороны, ку- 
пленыя, дареныя, ме новыя, пожалова- 
ныя,—словом,  благоприобре тенныя,
становящияся В., строго говоря, лишь 
по переходе  их от пѳрваго приобре - 
тателя к его насле дникам, —с дру- 
гой, родовыя или старыя; в праве  
распоряжения первыми видами В. 
приобре татель не сте снен;  но как 
скоро В. перешла в разряд родо- 
вых,  являю тся законодательныя опре- 
де л е ния права на насле дование н пре- 
доставление родичам права обратнаго 
выкупа в случае  отчуждения земли 
в посторонния руки. Судебник 1550 г. 
посвящает де лую главу выкупу В. 
(родовых и выслуженньих,  иначе жа- 
лованых,  но, может быть, такжѳ и 
купленных) , при чем право выкупа 
предоставлено только боковым род- 
ственникам,  не подписавшимся сви- 
де телями на акте  продажи, но не са- 
мому продавцу и не его нисходящим 
потомкам;  родичи допускаются к 
выкупу в том же порядке , в каком 
насле дуют;  выкуп может быть со-

вѳршен в т е чение 40-ле тняго срока, 
но не на заняты я деньги, и выкуплен- 
ная В. не может быть продана, a за- 
ложена может быть только родствен- 
никам выкупателя. В ХѴП в. вы- 
куп веле но производить по це нй, 
указаниой в купчей, с приплатою 
по оце нке  за земельныя улучшения и 
вновь возведенныя постройки. Указы 
1562 г. и 1572 г., касающиеся—пѳр- 
вый В. служилых князей, второй —■ 
В. бояр,  вообще, сте сняют право от- 
чуждения  старинных В. не только 
путем продажи, ме ны, дара, но и пу- 
тем духовнаго заве щания (отказ В. 
родственникам н е  дальше изве стнаго 
коле на, обязательное утверждение пра- 
вительством заве щания в пользу 
боковых родственников в узаконен- 
ном коле не ); жене  может быть за- 
ве щана лишь „прожиточная“ часть 
в пожизненное пользование, дочери и 
сестрьи не получают В. в приданое: 
по закону насле дуют только нисхо- 
дящ ие потомки мужского пола, дочери 
лишь прн отсутствии после дних;  прн 
неиме нии прямых и узаконенных 
боковых насле дников В. перехо- 
дят к государю. В не которых 
случаях лица, име вшия В. в из- 
ве стных ме стностях,  не могли при- 
обре тать их в других.  Однако, в 
Уложение не вошли постановления, огра- 
ничивающия  право дарения и заве ща- 
ния, почему в 1679 г. состоялиеь при- 
говоры, запрещающио впредь дарить 
родовыя и выслуженныя В. при на- 
личности де т е й и внуков (но не бо- 
ковых родствонников,  име ющих 
только право выкупа), a также заве - 
щать сказанныя В. помимо де тей и бо- 
ковых родственников.  Так как и по- 
ме стья в XYII в. постепенно сде ла- 
лись насле дственными, то оба вида 
землевладе ния, обоюдно сблизившись, 
фактически слились в один вид,  и 
различие между ними исчезло окон- 
чательно в начале  XVIII в. при по- 
сле довавшей полной реорганизации 
военнаго де ла; закон 1714 г. о едино- 
насле д ии устанавливаегь одинаковый 
порядок насле дования для В. и по- 
ме стий, и отме на этого закона в 
1731 г. не возстановила прежняго раз- 
личия, уже давно сгладившагося. Утвер- 
ждение кре постного права повело къ



расширению объема вотчинных прав 
на крестьянекия души. До указа о воль- 
ности 18 февр. 1762 г. владе льцы 
обладали В. на условии службы и ли- 
шались их при уклонении от нея. 
Воеыная служба освобождала В. от 
чернаго тягла, хотя это не означало 
полной свободы от податей и повин- 
ностей, a лишь изве стныя льготы 
в том и другом отношении („бе - 
лы я сохи“).—Очень значительнаго раз- 
вития достигло в старой Руси земле- 
владе ние церковно-монастырское, глав- 
ным образом благодаря дарениям 
„на помин души“ со стороны част- 
пых лиц и самих государей. Во- 
прос о канонической законности та- 
кого землевладе ния поднимался уже 
в XIY в., в эпоху Димитрия Донского 
и митр. Киприана, зате м при Іоанне  III, 
на соборе  1503 г. (противоположныя 
мне ния  Нила Сорскаго и Іосифа Са- 
нина); немного спустя, инок Вассиан 
Косой явился противником монастыр- 
ских В., однако, безуспе шно. Стогла- 
вый собор (1551 j ограничил право 
отдачи земель „на помин души“ 
специальным разре шением царя; со- 
боры 1580 и 1584 гг. прямо запре- 
щали дальне йшую отдачу, но эти по- 
становлеяия постоянно нарушались са- 
мим же правительством,  и Уложение 
должно было вновь подтвердить это 
запрещение; оно жѳ передало непосред- 
ственное управление церковными В. 
в руки вновь созданнаго монаетыр- 
скаго приказа, поздне е упраздненнаго, 
но возстановленнаго Петром В.; в 
1701 г. обязаняости этого приказа 
перешли к другим органам (ка- 
мер- контора, коллегия экономии); на- 
конец,  в 1764 г. после довало ото- 
брание в казну церковных имуществъ

Н. Аммон.
Вотчинная коллегия, цеитральное 

правит. учреждение, замЬнившее собой 
при П етре  Вел. московский поме стный 
приказ (см.). Ве дала В. к. де ла 
(спорныя и неспорныя), касавшияся 
землевладе ния  и межевания. В 1723— 
1727 гг. в интересах дѳнтрализации 
В. к. находилась в Петербурге , но 
практическия  требования  заставили ее, 
по указу 19 июня 1727 г., окончательно 
водворить в Москв,  при чем за 
Спб. В-ой конторой (1736 г.) оставленъ

прием в залог име ний и производ- 
ство де л по Петербург., Новгор. губ. 
и Ингерманландии; указом 11 мая 
1740 г. от юстиц- коллегии (точне е 
от ея „кре постной конторы", нахо- 
дившейся при ней с 1719 г.) в 
В-ую к-ию (точне е в „особое правле- 
ние“ при ней) была передана также 
запись кре постей на крестьян и зе- 
мли. С организацией новых губерн- 
ских учреждѳний В. к. и ея контора 
подлежали упразднению, которое и по- 
сле довало окончательно по указу 7 ян- 
варя 1786 г.; нере шенныя де ла были 
переданы для окончания  в учре- 
жденный вновь для этой це ли В-ый 
департамент.  После дний получил 
кроме  того в свое заве дыванио 
„государств. архив прежних вотчин- 
ных де л“  (поздне е „архив В-аго 
департамента“), благодаря управлению 
которым В-ый департамент просу- 
ществовал до 1852 г., когда архив 
его был передан в Моск. архив 
министерства юстиции. Cp. V —VIII тт. 
„Описание документов и бумаг М.
A. М. 10.“.

Вотье (Vautier), Бенжамен,  не мец- 
кий живописец,  род. в 1829 г., художе- 
ственное образование получил в дюс- 
сельдорфской академии художеств.  
В своих многочисленных картинахъ
B. с любовью изображае т ,  как те- 
чет простая деревенская жизнь в 
долинах Ш варцвальда. Он изобра- 
жает деревенских парней и де ву- 
т е к  на праздниках,  за танцами, 
крестьянския семьи в избах,  кресть- 
ян в харчевнях.  Эта жизнь в кар- 
тинах В. полна простоты, задушев- 
ности и теплагонастроения.крестьяне— 
добродушны, приве тливы. В. тонко ха- 
рактеризует и пѳредает тихия сдѳр- 
жанныя их чувства и уме ло пока- 
зывает отношения. В.—мастер ри- 
сунка и композиции, но колорит его 
жесток.  Умер В. в 1898 г. Ср. 
Pecht, „Deutsche K unstbilder des XIX 
Jahrhunderts“ ; Heilhuth, „Knaus und 
V autier“ („Kunst für Alle“, 1892). H. 1.

Ватяки, народ,  принадлежащий к 
финскому племени и близко родствен- 
ный пермякам и зырянам.  Число 
В-ов по данным переписи 1897 г. 
доходит до 420 т.; как и y других 
фиеских племен,  число женщин y



В-ов превышает число мужчин,  но 
зд е сь эта диспронорция  полов не 
достигает значительных разме ров:  
н а  100 мужчин приходится 102 жен- 
щины. Живут они, главным обра- 
зом,  в бассейне  р. Вятки, т. е. в 
ггреде лах Вятской губ. (уу. глазов- 
ский, сарапульский, малмыжский, елаг- 
бужский, слободской и уржумский); в 
меньшем числе  они встре чаются в 
Казанской губ. (уу. казанский и ма- 
мадышский) и еще меньшѳ их в 
гг. Пермской (осинский y.), Уфимской 
(бирский у.) и Самарской (бугульмин- 
ский y.). Вь трех после дних губер- 
н иях В. появились сравнительно 
поздно, но зато раньше они дальше 
распространялись на запад и захва- 
тывали своими поселениями часть Ко- 
стромской г. Первоначальная родина 
их неизве стна; одни ученые выво- 
д ят их с берегов р. Енисея, дру- 
г ие из Вотдкой пятины древняго Нов- 
города, a третьи из родины прежних 
вятичей, т. е. из Орловской губ.; но 
всѳ это гипотезы, не име ющия за 
себя почти никаких данных.  Одного 
политическаго д е лаго В. никогда не 
представляли, и вся вне шняя история 
племени, насколько она изве стна, сво- 
дится к постепенному отте снению 
В-в на восток русской колонизацией 
и к восигринятию ими христианства. 
Обращение В-ов в христианство на- 
чалось в широких разме рах толь- 
ко с ХѴIII-го ст., и главным сред- 
ством для этой це ли служило пре- 
доставление крещеным разнаго рода 
льгот и привилегий. Лишь в ХІХ-м 
стол. начали переводить священное 
писание на вотский язык,  и обращено 
боле е сѳрьозноо внимание ыа под- 
готовку миссионеров.  Значительное 
большинство В-ов теперь христиане, 
но не мало осталось и язычников,  
да и крещеные В. восприняли христи- 
анство, преимущественно. вне шнимь 
образом и удержали очень много 
языческих ве рований и обрядов.  
После  1905 г. среди В-ов были мно- 
гочисленные случан отпадеыия от 
христианства. В. неболыиого роста 
(162 см.) и отличаются значительной 
короткоголовостью (головной указа- 
тель—81,94). Главным занятием В-ов 
служит земледе лие; хотя они доста-

точно наде лены землею и владе ют 
сравнительно большим числом скота, 
но эта земля и скот в болыпинстве  
случаев очень низкаго качества. A 
так как к тому же В. не знают 
сколько - нибудь рациональных при- 
емов земледе лия, то экономическое 
благосостояние народа стоит очѳнь 
низко. Кроме  земледе лия, крупную 
роль в жизни В-ов играют охота 
и пчеловодство; отхожие промыслы 
почти совсе м отсутствуют;  боле е 
развиты ме стные промыслы, .те сные 
и извоз.  От своего прошлаго В. со- 
хранили де ление на роды или алемена, 
но теперь родовая организадия выра- 
жается только в родовом культе , 
свое же общественное значение она 
вполне  утратила. Живут В. осе дло, 
деревнями, которыя отличаются от 
русских только безпорядочностью 
распланировки и обилием надворных 
построек.  В одеждВ В. всѳ большѳ 
и больше поддаются влиянию сосе дей, 
но ме стами ещѳ ссхранили свой на- 
циональный костюм.  Много интерес- 
ных остатков старины В. сохраншш 
в свадебных обрядах и вообщѳ в 
отношениях между полами. Д евуш- 
кам предоставлева большая свобода, 
и рождѳыие ребенка незамужней В-чкой 
нисколько не бросает на нее те ни, 
а, наоборот,  де лает желапной не- 
ве стой, т. к. она доказала свою спо- 
собность к де торождению. Вврования 
В-ов все ещѳ продолжают восить в 
значительной степени анимистический 
характер.  Природа населена для 
В-ов живымы духами, и они не за- 
бывают приносить им жертвы, но вы- 
сказывавшееся против В-ов обвине- 
ние в челове ческих жертвоприноше- 
ниях лишено всяких оснований. Из 
довольно обширной литер. о В-ах ср. 
M. Buch, „Die Votjaken“ (1883 г.) и 
И. Н. Смирнов,  „B.“ (1890 г.); в по- 
сле дней книге  подробный указатель 
литературы о В-ах.  А. Мкс.

В с х е й н и т ,  то же, что боксит (см.).
В о х м а ,  прав. прит. Ветлуги, 200 в.
Водель, Ян Эразм,  чешский уче- 

ный и поэт,  род. в 1803 г., писал 
сначала по-не мецки, вернулся к на- 
родному языку в 1838 г., когда 
вышел его цикл исторических ро- 
мансов и баллад „Премышловичи“.



Сде лавшись чешским датриотом,  В. 
стал поэтически восие вать прошлое 
своего народа („Меч и чаш а“ 1843, 
„Лабиринт славы“ 1846) и сильно 
соде йствовал его надиональному воз- 
рождению. В событиях 1848 г., особ. 
в организации славянскаго съе зда, 
В. принял видное участие; эти собы- 
тия он воспе л в двух сборни- 
ках стихов:  „Перед мартом 1848“ 
и „После  марта 1848“. В 1850 г. В. 
был назначен профессором архео- 
логии в пражском унив., в 1868 г. 
выпустил составивший эпоху в сла- 
вянской археологии труд „Pravek 
zemë ceské“ (pyc. nep., Киев,  1875), 
ум. в  1871 г. 0 В. см. „SLvnost na ро- 
èest stÿch narozenin J. E. Vocela“ 
(1903). A. П.

Воцерковление, обряд правосл. цер- 
кви, совершаемый над родильницей и 
младенцем в сороковой день после  
родов.  Обряд символизирует вклю- 
чение младенда в число членов цер- 
кви д очищение матери, считающейся 
нечистой до 40-го дня.

Вочь, р. Вологод. губ., ле в. лрит. 
Се в. Кельтмы, 150 в.

Вошерия, см. водоросли, X, 548.
Вошь, см. вши.
Вошанка 1) пустая вощина, оста- 

вляемая в улье  для будущих роев;  
сохраняется в холодном ме сте  и 
время от вре.мени окуривается ды- 
мом,  чтобы въней  не поселилась вос- 
ковая моль. 2) В., прибор для вы- 
тадливания воска горячей водой, па- 
ром или на солнце .

Вошина, устраиваемое из воска 
пчелами поме щение для складывания 
в особых ячейках его запасов 
(меда, цве тневой пыли), a такжѳ для 
выведения де твы. Выде ляемый между 
кольцами нижней части брюшка в 
листочках воск пчелы вынимают 
задними ножками и пережевывают 
ротовыми органами, строя зате м из 
него части В. Све же-достроенная В. 
чистаго бе лаго цве та и плавится без 
осадка, Но с течением времени она 
загрязняется рубашѳчками пчелиной 
де твы, ячейки уменьшаются, и В. де - 
лается малопригодною; боле е дяти 
ле т оставлять ее в улье  не сле - 
дует.  Из загрязненной ужѳ обыкно- 
венной В.,в которой выводилась де тва,

получается при плавлении и очистигЬ 
чистаго воска от х/з до 3/и. Так как 
для образования воска дчелы затрачи- 
вают меда, по крайней ме ре , в 8 
раз большее колнчество, то воскь 
является весьма дорогим продуктом,  
недостаточно одлачиваемым обыкно- 
венными це нами на него. Поэтому в 
дчеловодном хозяйстве  необходимо 
всячески беречь В. и облегчать по- 
стройку ея для пчел.  На рационально 
устроенных пасе ках y пчел бе- 
рут мед (выкачнвая его медоме- 
том —- специальной медовой центро- 
фугою), В. же возвращают им.  В 
благодриятных условиях додставля- 
ют в улье  и на стороне  получен- 
ную старую В. Но всего чаще и луч- 
ше де лають так,  что дают дчелам 
искусственную В., т. е. основу ея с 
началом ячеек,  которыя зате м дче- 
лы достраивают,  употребляя на это 
сравнительно мало воска. Искусствен- 
ную В. готовят из чистаго воска 
(иногда с добавлением малаго коли- 
ства меда) на специальных вафель- 
ницах (как Гауцони, Ритша). Изго- 
товленные соты искусствеяной В. за- 
те м вставлются в рамки, привари- 
ваются воском к их краям,  частью 
укре пляясь еще протянутою через 
рамы проволокою. G. Б.

Вгтечатле ние, термин,  которым 
обозначается иногда физиологическин 
факт возде йствия вне шняго предмета 
на один из органов чѵвств и за- 
те м на центры сознания, иногда же 
психологический акт сознавания и оце н- 
ки даннаго вне шняго или внутренняго 
явления. В дервом значении термин 
В. синонимичен термину „раздраже- 
ние“; во втором— он обозначает во- 
обще злементарпыя познавательныя со- 
стояния сознания.

Впрыскивание, инъекция, введение 
жидких индифферентных или ле кар- 
ственных веществ не через рот,  
a либо в открытые естественные ка- 
налы и долости (мочеиспускатель- 
ный канал,  влагалище, наружный слу- 
ховой проход) , либо путем уколов 
в неповрежденную кояиу, в закрытыя 
полости, вены, мышды. Этот сдособ 
име ет то преимущество, что при нем 
ле карства поступают въкровь быстро 
и в точно опреде ленном количестве ;



кроме  того, они не подвергаются из- 
м е нениям,  как это часто бывает 
игри введении их в желудок.  Поэтому 
д е йствие л е карств при подкожном 
В. гораздо ве рне е , и в общем до- 
статочно половины тоии дозы, в какой 
они вводятся внутрь. Приме няется В. 
в  таких случаях,  когда нужно бы- 
строе д е йствие ле карства, где  требует- 
ся  точност дозировки, напр., при ввѳ- 
дении сильно-де йствующих средств,  
как морфий, стрихнин и пр., a также 
в те х  случаях,  когда введение че- 
р ез рот затруднено, напр., при без- 
сознателън. состоянии больного. Под- 
кожное В. совершается посредством 
ииприца Ираваца. Он представляет 
стеклянную цилиндрическую трубку. 
в которой свободно ходит поршень; 
де ления, нанесенныя на после дний, ука- 
зывают количество впрыснутой жид- 
кости. ІПприц соединяется с длин- 
ной полой иглой, котор. и вкалывают 
в складку кожи. Ме сто подк. В. в 
сущности не име ет значения, так 
как ле карств. раствор безразлично 
поступает в общий поток крови, 
однако выбирают ме ста с боле е рых- 
лой подкожной тканью и мене е бо- 
л е зненныя, как спина, ягодицы и др.

Враз,  Станко (Фрас Яков,  1810— 
1851), выдающийся хорватский поэт,  
де ятель иллиризма, по происхождению 
словенец.  Еще студентом в Граце , 
В. странствовал по Крайне  и Хору- 
тании и по словенским комитатам 
Венгрии, в 1835— 1837 гг. сблизился 
с JI. Гаем и др. патриотами и пере- 
шел с язы ка словенскаго на лите- 
ратурный сербский, сде лавшись убе - 
жденным проводником идей илли- 
ризма. Поселившись в Загребе  и ока- 
зывая большое влияние на словенскую 
молодежь, В. стал пѳчатать на илли- 
рийском язы ке  (штокавском наре - 
чии) сборник народных пе сѳн (1839), 
собственные стихи (эротику „Djula- 
bije“, где  образ любимой жещины сли- 
вается с образом любимой родины). 
В 1842 г. В. начал издавать жур- 
нал „Kolo“ (8 кн. до 1851), служив- 
ший идеям не только иллиризма, но 
и „литературнаго панславизма“. В 
1845 г. вышли два тома стихов В. 
„Гусли и тамбур“ , где  воспе вается 
исжнославянское возрождение и разви-

ваются идеи иллиризма. В 1848 г. В., 
как секретарь иллирийской Матиды, 
принял участие в политических со- 
бытиях,  сблизился с баном Елачи- 
чем и участвовал в пражском.  
славянском съе зде . В это жѳ время 
он переводил с разных славян- 
ских языков и издал сборник пе- 
реводов.  В эпоху реакдии и центра- 
лизма Баха В. призывал словенцев 
и хорватов объединиться, не падать 
духом;  его влияние на окружающих 
было очень велнко; словенское нацио- 
нальное пробуждение тйсно связано с 
именем В. Смерть его от чахотки 
оставила его ме сто незамен енным.  
Особѳнно важны заслуги В. в исто- 
рико-литературном отношении, стихи 
его представляют только народный 
интерес.  Соч. В. вышли в 1863— 
1877 гг. в Загребе  в 5 томах-  
(„Dela“). 0  нем см. П. Кулаковский, 
„Иллиризм“  (1894); Маркович,  „Iza- 
brane pjesme St. V.“ (1880); Zäziediow- 
ski. „Odrodzenie Chorwacji“. A. П .

Врангель, Александр Евстафье- 
вич,  барон,  русский генерал,  род. 
в 1804 г., участвовал в польской 
кампании 1831 г. и всѳ остальное вре- 
мя де йствовал на Кавказе , был при 
взятии Ахульго, в 1859 г. подгото- 
вил взятие Гуниба. Ум. в 1880 г.

Врангель, Карл Густав,  шведский 
фельдмаршал,  род. в 1613 г., сь- 
1636 г. служил в шведск. армии в 
Германии, в 1638 г. был уже гене- 
ралом,  a в 1644 г. разбил датский 
флот при Фемарне . В 1646 г. при- 
нял главн. нач. над армией Густава 
Адольфа и вме сте  с Тюренном раз- 
бил не мцев при Цусмарсгаузене  
(1648), че м была закончепа триддатн- 
ле тняя война. Зате м участвовал в 
походе  Карла X в Полыпу, a в 
1674 г. вновь командовал в Герма- 
нии, хотя и бѳзуспе шно. Ум. в 1676 г.

Врангель, Фердинанд Петрович,  
барон,  знам. русский морешиаватель и 
госуд. де ятель, род. в 1794 г., в 
1817— 19 гг. совершил кругосве тное 
плавание под нач. Головнина, a в 
1820—24 гг. отправился в экспеди- 
цию к с.-в. берегам Сибири; в 4 года 
он прошел ок. 6.000 км. от устья 
Колымы до Колючинскаго зал., посе - 
тил Медве жьи о-ва и трижды де -
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лал попытку пробиться сквозь льды 
на с., чтобы найти землю, существо- 
вание которой ему было изве стно по 
разсказам чукчей (изсле дованная Гу- 
пером и Берри, она была названа 
зѳмлею В.). В 1825—27 гг. он со- 
вершил свое второе кругосве тное пла- 
вание, в 1829—36 гг. был главн. 
правителем русских колоний в Аме- 
рике , a зате м в т е ч. 13 ле т ди- 
ректором департ. кораб. ле сов,  со- 
стоя в 1840—49 гг. также директ. 
рус.-амер. компании. В 1849 г. вышел 
в отставку. С началом Крымской 
войны, В. вернулся на гос. службу, 
был в 1855—58 гг. управляющим 
морск. мин. После  продажи амер. ко- 
лоний, против кот. В. энергично дро- 
тестовал,  он снова вышел в от- 
ставку. Ум. в 1870 г. Гл. произв.: 
„П утетествие по се в. берегам Сибири 
и no Ледовитому морю“ (1841); „Sta
tistische und ethnografische N achrich
ten über die russischen Besitzungen an 
der nordwestlichen Küste von Am erica“ 
(в „Beiträge zur K enntniss des ru s
sischen Reiches“ Бера и Гельмерсена, 
1839) и др.

Врангеля залив в ю.-в. части 
Аляски под 57и с. ш., в вершине  зал. 
прекрасная гавань глуб. 5— 10 саж.

Врангеля зешля, см. Врангеля 
остров 1).

Врангеля остров 1) (Врат еля зем- 
ля), в Се в. Ледов. ок., к с.-з. от 
Берингова пр., в разстоянии 170 км. 
от м. Якан,  откуда еще в 1823 г. 
Врангель пытался достичь о-ва. О-в 
открыт Лонгом в 1867 г. Длина 
его с з. на в. 130 км., ширина 65 км.; 
высоты достигают до 2.500 ф. (пик 
Берри). Растителъности не т;  почти 
всегда окружѳн льдом.  На ю.-в. бе- 
регу име ется удобная гавань Род- 
жерса, открытая амер. судном в 
1881 г. 2) У зап. бер. Н. Земли, бл. южн. 
бер. губы Крестовой, дл. до 1 вер. Л . Б.

Враницкий, Василий, декабрист,  
поляк по рождению, полковник квар- 
тирмейстерской части второй армии, 
член ІОжяаго Общества. Род. в 
1783 г. Осужден no Ѵ“Ш разряду, т. е. 
в ссылку на поселение. ВъСибири жил 
чрезвычайно уединенно, ни с ке м 
ае переписываясь. На первых порах 
5ыл в крайне бе дственном положе-

нии. Несмотря на старания  товарищ ей 
(фон дер- Бриггена въП елыми и Ен~ 
тальдева в Ялуторовске ), впал в.  
глубокую меладхолию, закончившуюсяи 
умопоме шательством.  Ум. в 1832 г,.

Вранья, гл. гор. одноим. сербскаго 
округа, 11.375 жит. УІинер. источни- 
ки (86°).

Врата царския, в правосл. храмах 
средния  двери иконостаса, ведущия из 
церкви в алтарь; обращены всегда н а  
з.; вход в В. ц. разре шен только 
священнослужителям и Государю,

Вратислав,  см. Чехгя (испьория ).
Враца, гор. в зад. Болгарии, 14.832 

жител.
Врачебыая гиш кастика, см. гимна- 

стика. 
Врачебная потош ь н аселен ига яв-

ляется одной из важне йших обя- 
занностей общества и государства. 
Правильыая постановка В. п. должна 
удовлетворять сле дующиш  условиям:  
1) она должна быть де йствительной, 
соотве тствовать требованиям меди- 
цинской науки; 2) она должна быть об- 
щедоступной; 3) обязанности, возлага- 
е.мыя на медицинский дерсонал,  долж- 
пы быть для него фактически удобо- 
исполнимы. В зти отвлеченныя требо- 
вания было вложено коякретное содер- 
жааие. Безплатная врачебная стационар- 
ная помощь, максимальньий десятивер- 
стныйрадиусъврачебнагоучастка(мень- 
ший дляме стностейсъгористымърелье- 
фом или с другими топографически- 
ми особенностями), снабженнаго благо- 
устроенной и оборудованной больницей 
по разсчету одяой койки на 1000 чел. 
в общем отде лении и одной койки 
на 3000 населения в инфекционном, — 
таковы эле.ченты аравильной участко- 
вой медицины, по мне ниио земских 
врачей. Министерство внутренних 
де л в ряде  представлений, сде лан- 
ных в Государственный Сове т,  под- 
держивало другую норму. Врачебный 
участок должен быть пространством 
не болве 15—20 верст от ле чебницы, 
как от центра, и име ть не свыше 
20—30 тысяч населения. Какой бы 
нормы яи придерживатъся, все равно 
в отношении организации медицинской 
помощи населендо мы далеки ещѳ от 
удовлетворения самыд скромяым тре- 
бованиям.



Прежде всего, число врачей y нас 
недостаточно. По отчету за 1909 год 
в  России числилось 19.866 граждан- 
ских врачей, в том числе  1.328 жен- 
щин.  Рост общаго числа гражд. вра- 
■чей за после дния  20 ле т выразился 
в  сле д. цифрах:  в 1890 г. 12.990, 
в  1909 г. 19.866 (увеличение ыа52,9°/о). 
Между те м,  в Германин, значитель- 
но лучшѳ обезпеченной врачами, за 
двадцатиле тие 1885 — 1905 число вра- 
чей увеличилось с 15.764 до 31.041. 
т . е. на 96,9%. Число женщин- врачей 
за  после дния  8 ле т (1902— 1909)под- 
нялось y нас с 612 до 1.328 (уве- 
личение на 116,9%, при увеличенин 
общаго числа гражд. врачей за этот 
период всего на 16,3%). В средием 
во всей импѳрии приходилось на одно- 
го врача в 1902 и 1909 гг. соотве т- 
ственно 8.300 и 7.800 жителей (ви> 
1909 г. в Европейской России 7Л00, 
в  Азиатской 14.900). Распреде ление 
врачей по территории госѵдарства 
неравноме рно. Из общаго числа вра- 
чей 14.398 (72°/0) проживало в го- 
родах и только 5.468 (28°/0) — в 
уе здах.  В городах в среднем на 
врача приходится 1.500 жителей, a в 
уе здах 24.600. Но средния цифры еще 
не выясняют истиннаго положения 
вещей. Наиболее  обезпѳчено медицин- 
ской помощью население земских гу- 
бѳрний и остзейских.  Напервом ме сте  
стоит Московская губерния, где  в 
уе здах один врач приходится на 
5.100 ааселения. Боле е  или мене е удо- 
влетворительно поставлена медицина 
в Петербургской губ. (1 врач на 6.700 
населения), Владимирской (1 на 13.400), 
Таврической (1: 10.600) и Екатерино- 
славской (1:13.400). В среднем в 
земских губерниях  один врач при- 
ходится въгородах на 1.200 челове к 
и в уе здах на 22.500. В неземских 
губерниях одип врач приходится 
в городах на 1.800 челове к,  a в 
уе здах один на 24.500 населения. Но 
зато среди земских губерний име ется 
Вятская (1 врач на 51.800 нас.), среди 
неземских Оренбургская (I врач на 
70.400 нас.).

Еще мене е  обезпечено медицинской 
помощью население Сибири, где  в го- 
родах один врач приходится на 
1.900 населения, a в у е здах— одипъ

на 33.300, На три огрохгаых золото- 
гтромышлешиых района — Амурский. 
Зейский и Баргузинский, — величиной 
каждый с Гѳрманскую империю съде- 
сятками ты сяч пришлых рабочих.  
в 1910 году было только 1— 3 врача. 
Ещѳ хужѳ обстоят де ла в наших 
среднеазиатских владе ниях.  где  на 
одного врача в селениях приходится 
92.800 населения, при чем в Семи- 
палатинской области число это повы- 
ш ается до 139.900, в Уральской—до 
238.600. Постановка В. п. значительно 
отстала в России по сравнению с За- 
падом.  Педостаточность числаврачей 
в России сравнительно с западно- 
европейскими государствами ясно вы- 
ступает из сле д. таблицы, данныя 
кот. относятся к 1909 г.

пЗ М tr «-> гЗ ® .
S- s  в  e S'S
^  s  £ta Ü 
53 с й

Англия и У зльс . 1.400
Италия ...........................1.580
Ш вейцария. . . . 1.640
Б ельгия  . . . .  1.790
Норвегия . . . . .  1.880
Дания ...........................1.920
Германия . . . .  2.000
Франция . . . .  2.150
Австрия  . . . .  2.220
Россия ...........................6.250

Приведенныя в таблице  цифры от~ 
носятся ко все м врачам.  включая 
военных и морских,  в виду чего,— 
по словам офиц. источника, из кот. 
заимствован первый столбед табли- 
цы,—приведенныя цифры, в особеи- 
ности для России, не вполне  отража- 
ют де йствительнуго обезпеченность 
населения  В. п., так как врачи армии 
и флота в де ле  оказания  В. п. н. 
почти не участвуют.

Число врачебных участков в 
России 3.646. Лишь в немногих гу- 
берниях (Московской, Киевской, Волын- 
ской, Полтавской) радиус участка со- 
ставляет 15 верст и меньше. Но за- 
то име ются участки с радиусами 26 
верст (Уфимская губ.), 31 (область 
Войска Донского), 193 (Амурская об- 
ласт) , 333 (Якутская). Площадь участ- 
ка колеблется от 250 кв. верст (Mo-

СЗ О . Рв СХ, ^ tes
5  с  с  й

5.9
13.4 
20,3

7,1
257.5
165.5 

17,8 
29,1.
23.5 

880,2



сковская губ.) до 348.250 (Якутская об- 
ласть). Чтобы довести площадь участ- 
ка до средней величины площади 
участка Московской губернии (250 кв. 
верст) , нужно еще свыше 75.000 вра- 
чебных участков.

Больниц и приемных покоев чис- 
лится y нас 7.503, число постоян- 
ных кроватей в них 193.139. И з 
общаго числа больничных коек 
150.569 приходится на кровати в об- 
щих соматических больницах и 
36.827 числится в больнидах для 
душевно-больных.  Во все х больни- 
цах в после днем отчетном году 
(1909) пользовалось 2.932.189 боль- 
ных,  что по отношению к общему 
числу зарегистрованных больных 
(81.746.072 больных)  составляет ни- 
чтожный продент (3,5, в 1908 г. 3,7). 
Отношение это не обнаруживает тен- 
денцид к росту. В течение многих 
л е т количество больных,  дризре вае- 
ыых в больницах,  остается сравни- 
тельно небольшим.  Объясняется это 
недостаточным количеством боль- 
ниц.  В среднем y нас в 1908 г. 
ддна больница приходилась на 21,0 тыс. 
жит. и на 2.600 кв. в., при чем в 
Европейской России одна больница. 
лриходилась на 694 кв. версты (в Мо- 
сковской губ. 1 больница на 44 кв. в., 
в Архангельской— 1 на 12.165 кв. в.), 
в Сибири—на 26.237 кв. в. Огро.мная 
разница обнаруживается между зем- 
скими и неземскими губерниями в 
отношении числа больниц.  В незем- 
ских губ. в 1909 г. име лось 1387 боль- 
ниц,  число кроватей в них 23.189, 
число пользованных больных со- 
ставляло 311.692. Кроме  того в озна- 
чѳнных губерниях име лось 16 лси- 
хиатрических лечебниц с 3.510 кро- 
ватями. В земских губерниях име - 
лось 4.580 больниц с 132.021 кроватя- 
ми, число пользованных больных со- 
ставляло в т е чение года 1.977.659. 
Психиатрических заведений числилось 
в земских губерниях 78 с 28.111 
кроватями. В земских губерниях 
больницы гораздо лучше оборудованы, 
че м в неземских.  Во главе  боль- 
ниц в первых стоят органы са- 
моуправления, име ющие ужѳ большой 
опыт в заве дывании больничным 
хозяйством,  знакомые с нуждами на-

селения и до изве стной степени иду- 
щие им навстре чу. Во главе  боль- 
ниц в неземских губерниях сто- 
ят  приказы общественнаго дризре - 
ния, состоящие из трех членов (за- 
се дателей) дод предсе дательством  
губернатора. Эти три депутата изби- 
раются до одному из каждаго сосло- 
вия —оть дворянства, губернскаго го- 
родского общества и поселян.  Бюро- 
кратический характер этих учрежде- 
ний исключает для них возможность 
правильнаго заве дывания  живым боль- 
ничным де лом.

Недостаточное число больниц ска- 
зьивается даже в городах.  Рост 
числа больниц значдтельно отстает 
от роста населения. З а  после дния 
30 л е т население города Москвы уве- 
личилось на 78°/о, число больннчных 
коек— на 57°/0. A между те м в За- 
паднод Европе , особенно в Германии, 
за  тот же период чксло больнич- 
ных коек увеличилось в 2—3 ра- 
за больше населения. И это донятно, 
так как вме сте  с ростом культу- 
ры растет обращение населения к 
медицинской домощи. В других го- 
родах де ло обстоит гораздо хуже. 
Во многих городах России не т да- 
нсе больниц для заразных больных,  
остающихся на дому и способствую- 
щих те м распространению эпидемии. 
Из огромнаго числа заразных боль- 
ных y нас в России только 6,6°/0 
находит себе  гириют в больницах.  
В 1893 году на пятом Пироговском 
съе зде  сообщены были неуте шитель- 
ные выводы относительно поставовки 
медицины в 30 губернских и 322 
уе здных городах,  выводы, сводив- 
шиеся к тому, что „громадное боль- 
шинство губернских и уе здных го- 
родов земской России ничего не де - 
лают или ассигнуют ничтожныя 
суммы для организации постоянной 
коечной и амбулаторной домощи для 
городского населения, что незначи- 
тельво также участие городов в 
организации временной врачебной по- 
мощи во время эдидемии". Ч ерез де- 
сять ле т в 1903 году дредпринята 
была анкета относительно состояния 
медицинскаго де ла в городах.  Вы- 
воды, на основании данньих относи- 
тельно 258 городов,  оказались столь



же плачевными. „Только 32 города 
( 12 ,4°/0)располагаю т больницами. Чис- 
ло  коек не соотве тствует налич- 
ному городскому населению, что вы- 
зы вает,  с одной стороны, значитель- 
ное переполнение больнид,  неблаго- 
приятно отражающееся на всем строе  
больничнаго де ла, a с другой -— не- 
малое число отказов в приеме  за 
недостатком ме ст.  Самостоятельныя 
амбулатории име ются только в 36 го- 
родах.  В конечном итоге  оказы- 
вается, что почти в 3/4 общаго коли- 
чества городов врачебная помощь на 
городския  средства совершеныо отсут- 
ствует.  Неорганизованной и случай- 
ной является врачебная помощь, по- 
лучаем ая городским населением от 
тиравительственных городовых вра- 
чей, что вполне  объясняется, как 
лежащими на них медико-полицей- 
скими обязанностямп, так и ничтож- 
ным получаемым ими вознагражде- 
нием“ . Врачебная помощь фабрично- 
му населению также оставляет же- 
лать  многаго.

Каково же качество медицинской 
помощи, оказываемой населению? Не- 
достаточное число врачей заставля- 
е т  предоставлять самостоятельную 
ле чебную де ятельность фельдшерам.  
После дних y нас числится 24.793 
(мужчин 21.020 и женщин 3.773), 
распреде ление их по территории Рос- 
сии боле е правильное, нежели врачей: 
в городах один фельдшѳр прихо- 
дится на 2.280 жителей, в уе здах 
один на 8.720. Одна треть все х за- 
регистрованных больных (27,6 мил- 
л ионов)  ле чилась y фельдшеров.  
В не которых губерниях и обла- 
стях (Архангельская, Могилевская, 
Минская, Подольская, Кубанская, Тер- 
ская, Ставропольская, Вологодская, 
Вятская, Олонедкая) число больных,  
принятых фельдшерами, превышало 
число больных,  ле чившихся y вра- 
чей. В городах y врачей ле чится 
93°/0 все х больных,  y фельдшеров 
7°/о, в уе здах y врачей только 57%, 
.у фельдшеров— 43°/0. По отде льным 
районам получаются сле дующия от- 
ношения дользованных врачами и 
фельдшерами вь городах и уе з- 
дах:
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Незѳмския
губернии . . 86 14 47 53

Земския
губернии . . 93 7 61 39

Кавказ . . . 92 8 29 71
Сибирь . . . 92 8 48 52
Средняя
А зия  . . . . 97 3 63 37

Стационарная система осуществлена 
лишь в меньшинстве  уе здов;  вь 
209 уе здах земских губерний име - 
ются самостоятельные фельдшѳрские 
пункты, куда врач изре дка нае з- 
жае т .  Число самостоятельных фельд- 
шерских пунктов растет.  В 1898 го- 
ду в 34 земских губерниях было 
2751 фельдшерских пунктов,  в 
1908 году число их по дриблизитель- 
ному подсчетупревысило 4500. Данныя 
по отде льным губерниям рисуют в 
еще боле е непривлекательном виде  
достановку медицинской помощи насѳ- 
лению. По разным причинам часто 
пустуют в губерниях центральной 
России врачебные участки, прихо- 
дится приглашать фельдшеров,  сту- 
дентов 4—5 курса. Так было,напри- 
ме р ,  в 1910 году в Нижегородской 
губ., где  число самостоятельных 
фельдшерских лунктов возросло до 
57, то же явление наблюдалось в Во- 
роыежской губернии, в Калужской, где  
преобладают ротные фельдшера (из 
102 фельдшеров 70 ротных) . В 
Тверской, где  число самостоятельных 
фельдшѳрских пунктов увеличилось 
(с 35 до 44), в Вологодской губ., 
где  в 1910 годуощ ущ ался болылой 
недостаток в эпидемич. врачах.  
Даже в Московской губернии, как 
констатнровано было на съе зде  зе.м- 
ских врачей в 1910 году, заме чается 
„наличность вполне  сознательнаго от- 
ношения  масс населения  к рациональ- 
ной постановке  медицинской помощи 
и даже наличность задросов на спе- 
циалъные виды ея и одновременно с 
этим почти лолная остановка в раз- 
витии се тн врачебных участков,  не-



бывалое развитие эпидемий и одновре- 
менно е этим неустройства и даже 
полное отсутствие инфекционных от- 
де лений “.

Картина подачи помощи больным 
в земских амбулаториях нарисована 
достаточно полно. „Преодоле в раз- 
стояние,—говорит один автор,  — 
очень часто не близкое, иногда по не- 
вылазной грязи, больной попадает в 
ожидальню, нере дко крайне те сную, 
битком набитую народом.  Разде ться 
и се сть иногда негде . Записавшись, 
он ждет очереди. Дождавшись ея, 
он входит в кабинет врача, изла- 
гает свои жалобы. У де ятельнаго 
врача работы много, в больнице  y 
него лежат тяжелые больные, на 
очереди перевязки, операпии. При 
таких условиях ва одного больвого 
уде ляется лишь не сколько минут.  
Больной получает ле карство, выбор 
котораго и количество очень часто 
стоят в зависимости не только от 
терапевтическаго показания, но и от 
аптечной, нере дко скудной, валично- 
сти“. Земсисие де ятели не раз жало- 
вались на застой в медидинском 
де ле , на стремление застыть в со- 
зданных формах де ятельности. Луч- 
шие врачи на зѳмской службе  указыва- 
ют на свою тяжелую роль—внушить 
ве ру в ту работу, которая y самого 
в душе  родит лишь чувство недо- 
вольства и протест.  С другой сто- 
роны, необходимо указать на стремле- 
ние к усовершенствованию медицин- 
скаго де ла, которое обнаруживается 
среди земских врачей. В 1910 году 
съе зд земских врачѳй Пермской гу- 
бернии признал необходимым созда- 
ние больниц повышеннаго типа, где  
были бы врачи специалисты. К тому 
же заключению пришел в том жѳ 
году сье зд врачей Московской губ. 
„Вопрос о спѳциализации врачебной 
помощи в смьисле  ея качественнаго 
усовершенствования во все х отноше- 
ниях признается назре вшим и тре- 
бующим разработки на почве  основ- 
ных принципов зѳмской медицины— 
ея децентрализации и приближения к 
населению“.

Гораздо хуже обстоит де ло орга- 
низации медицинской помощи в не- 
земских губерниях.  Сельская ыеди-

цина, по закону 24 апре л я  1887 года, 
совершенно не удовлетворяет своему 
назначению. Ничтожное количество вра- 
чей, обширность врачебных участ- 
ков,  сильное развитие фельдшеризма, 
недостаток ле карств и других ме- 
дицинских средств,  материальная 
необезпеченность медицинскаго дер- 
сонала, казенный сухой формализм,  
таковы отличительныя черты  сельской 
медицииы, созданной органами власти.

При всем том обращение населения 
к медицинской помощи из года в 
год увеличивается, при чем в зем- 
ских губерниях,  благодаря лучшей 
постановке  де ла, она выше, нежели 
в неземских.  В 1909 году обраща- 
емость выразилась цифрой 524 на 
1000 населения (в городах 981, в 
сельском населении 451), при чем 
в незѳмских губерниях обращае- 
ыость составляла 397 на 1000, в зем- 
ских— 081. Рост обращаемости ви- 
ден из сле дующей таблицы:
В 1900 г. она составляла 352 на 1000

361 „ „
381 „ „
406 „ „
399 „ „
397 „ „
447 „ и
461 „ в
497 „ „
524 „ „

Ср. заболе ваемость, смертность, са- 
нитария. В- Канель.

Врачебны й устав  входит в со- 
став XIII тома Свода Законов.  Он со- 
стоит из трех больших отде ловь. 
Первый посвящен врачебным учре- 
ждениям — ме ствым и дентраль- 
ным, —второй— медицинской поливии 
и, наконед,  третий-—судебной медиш- 
не . Впервые издан был В. у. в 1857 г. 
В 1905 году появилось новое издаЕие 
его, в котором кодифидированы бы- 
ли нове йшия законоположения и измв- 
нена группировка законодательнаго 
материала. В основу В. у. легла ш- 
струкция  1797 г., объединившая в ру- 
ках немногочисленных служителзй 
медидины и ле чебную, и предупреди- 
тельную медицину (санитарию). Но з 
те х пор санитария  развилась з 
мощную отрасль знания, появилагь

п 1901 » п
п 1902 п » У>
)1 1903 » п »
п 1904 » » »>
»> 1905 » п
» 1906 „ ю «
п 1907 *> J» ѵ>
п 1908 „ п »
п 1909 „ п



зем ская  и городская медицина, a В. ѵ. 
«остался лочти те м же, че м был в 
1797 году. Центр тяжести санитар- 
ны х ме роприятий, по нашему В. y., 
сводится к цредьявлению полицией, в 
руках кот. сосредоточен санитарный 
надзор,  к обывателям опреде лен- 
ных требований и к наложению кары 
з а  их нарушение. Организадия  борьбы 
с заразными боле знями,возложенная 
н а  полицию, полна волокиты и ре зко 
расходится с современньши требова- 
н иями науки. Необходимость пересмотра 
В. у. составляет постоянный пред- 
мет обсуждения врачебных съе здов.  
Оыа сознана такжѳ и правительством.  
В 1861 г. Высочайше предоставлено 
было мин. вн. де л озаботиться со- 
ставлением общей инструкции по борь- 
бе  с заразными боле знями. Это пред- 
ложѳние исходило из н е соотве тствия 
положений В. у. требованиям науки. 
Такой общѳй инструкции издано, одна- 
ко, не было. В 1882 г. медиц. департ. 
опубликовал проект санитарнаго 
устава, которому не суждено было 
стать законом.  В 1902 г. был издан 
мин. вн. де л  циркуляр ло вопросу 
о реорганизации врачебной и санитар- 
ной частей в империи. В циркуля- 
ре  наме чались основания  задуман- 
ной реформы. Это—разграничение за- 
дач по врачебной и санитарной части, 
между правительствоы,  с одной сто- 
роны, и земскими и городскими учре- 
ждениями— с другой; возложение на 
земския и городския учреждения  обязан- 
ностей по врачебно-санитарной части, 
вме сто лредоставляемаго им ныне  
права ве дать это де ло; и, наконец,  
установление правильных взаимных 
отношений земств и  городов и и о  пред- 
мету подачи населению врачебной по- 
мощи. Положение, однако, и досле  
пересмотра оставалось неизме нным.

В . Канель.
Врач,  звание, которое дается выс- 

шим медицинскнм образованием и 
соотве тствующим испытанием.  Воз- 
можность получения в России надле- 
жащаго медицинскаго образования от- 
крывается с 1701 г., когда Петром 
при болыпих госпиталях в Москве  
и Петербурге  были учреждены хирур- 
гическия училища. С открытием уни- 
верситетовъзадачи специальнагопрепо-

давания  переходят к м е диц. факуль- 
тетам.  Желающий лодвергнутьсяислы- 
танию на звание ле каря (врача) предста- 
вляе т  свиде тельство о выслушании 
полнаго курса медицинских наук.  
Врачи в свою очѳредь допускаются 
к экзамену на степень доктора ме- 
дицины. Это — повторение ле карских 
испытаний, на которых лежит лишь 
печать формальнаго требования, чтобы 
экзаменующийся „лредставил неоспа- 
римыя доказательства своей учености“. 
Кроме  того, он обязан публично за- 
щищать диссертацию ыа тему, избран- 
ную им самим или указанную фа- 
культетом.  Этот порядок получе- 
ния звания  доктора медидины не раз 
додвергался жестокой критике  в ме- 
дицинской литературе  и на съе здах.  
Неопреде ленность требований, дред-  
являѳмых к экзаменуюгцимся, дре- 
вращение дубличной защиты в дустую 
формальность, отсутствие научных 
достоинств y громаднаго болыпид- 
ства диссертаций, — лишают ученое 
звание его фактическаго смысла и зна- 
чения. Право добиваться звания  докто- 
ра медицины дредоставлено и женщи- 
нам - врачам.  Име ется еще звание 
уе зднаго ерача, которое получается 
досле  специальнаго исдытания по су- 
дебной медицине  (вскрытие трудов) , 
медицинской долиции, эдизоотид. Окон- 
чившие курс иностранных универси- 
тетов долускаются к экзамену при 
наших,  дри чем русские додданные 
должны дредставить аттестаты зре ло- 
сти. Инострадным врачам медицин- 
ский сове т име ет право разре шать 
врачебную лрактику в России, если 
они составили себе  имя в литературе  
своими учеными трудами. В случаях 
войны должности врачей заме щаются 
студентами-медиками 4 д 5 курсов 
(зауряд- врачи).

Врачи, желагощие заниматься лрак- 
тикой, доводят об этом до све де - 
ния  врачебяых отде лений или уе зд- 
наго врача. После дние дают знать в 
алтеки об отдуске  ле карств по ре- 
целтам этдх врачей. По ст. 220 Вра- 
чебн. уст., „никто дз лиц,  не име - 
ющих диплома дли свиде тельства от 
университета, военно - мед. академии, 
от женск. мед. инст., не име ет драва 
заниматься никакой отраслью врачеб-
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ной практики в России“. Удотребле- 
ние при незаконн. врачевании ядовит. и 
сильно де йствующих средств подле- 
жит наказанию (ст. 104 Уст. о нак. и 
8711 Ул. о нак.), но лида, оказавшия 
помощь безвозмездно, освобождаются 
от наказания. Государственный Со- 
ве т неоднократно высказывался, что 
наложение кары за безмездное удотре- 
бление хотя бы ядовитых средств 
„шло бы совершенно вразре з с уко- 
ренившимися общественными воззре - 
ниями на де ло безмезднаго, при от- 
сутствии врача, ле чения, как на де ло 
весьма похвальное, a не такое, кото- 
р ое вызывало бы уголовную кару“.

Неограниченные в своих де йстви- 
ях по ле чению больных, врачи должны 
предпринимать хирургическия опера- 
ции по возможности по сове щанию и 
в присутствии других врачей. В 
1903 г. разре шено врачам ле чить 
больных гипнозом без всякнх огра- 
ничений. Прежде (циркуляр 1893 года) 
о всяком случае  гипноза врач обя- 
зан был доводить до све де ния ад- 
министрации и представить список 
врачей, присутствовавших во время 
гипноза.

Регламентадия врачебной де ятель- 
ности существует и в другдх стра- 
нах.  На Западе  было время, когда 
ученые и странствующие знахари ле - 
чили совершенно свободно, никому не 
обязанные отчетом в своих де й- 
ствиях.  Вме сте  с появлением значи- 
тельнаго числа дрофессиональныхъвра- 
чей, устанавливался надзор за  те м,  
чтобы ле чением не занимались лица, 
не име ющия дадлежащих медицин- 
ских знаний. Наблюдение за этим бы- 
ло предоставлено в Германии в XY 
столе тии университетам.  Впосле д- 
ствии в различн. государствах Гер- 
мании даны были подробныя достано- 
вледия об испытаниях для медиков 
(закон 1825 года в Пруссии). В на- 
стоящее время право ле чения в Гер- 
мании предоставлено все м и не огра- 
ннчено ндкажими условиями, до звание 
В., или другое соотве тствующее ему, 
получают лишь лица, официально 
утвержденныя в нем.  Условия  утвер- 
ждения сле дующия: лрохождение долна- 
го курса медицин. наук в универси- 
тете , удостове ренное двумя циклами

испытаний (ärztliche V orprüfung и 
Prüfung), и, no окончании их,  год 
практич. занятий в удив. клинике , 
больнице  или научн. медиц. институте . 
Докторский диплом обыкновенно пре- 
доставляется в Германии только ли- 
цам,  защитивпшм,  кро.ме  того, опре- 
де ленное научное положение (тему). 
Во Франции наоснованиизакона1892г.— 
как и в Австрия — врачеванием 
могут заниматься только доктора ме- 
дицины, диплом кот. вы дается пра- 
вит. по прохождении 4-годичнаго курса 
и выдержании особ. испытаний при 
госуд. высших ыедиц. школах и фа- 
культетах.  В Англии до нове йшаго 
времени не ставится никаких требова- 
ний относительно исдытаний лиц,  же- 
лающих заниматься практикой. Но 
звание квалифицированных врачей, 
пользующихся рядом привилегий, дри- 
сваивается только лиценциатам ме- 
дицинских кордораций и университе- 
тов,  за  научной подготовленностью 
и регистрацией кот. сле дит драви- 
тельств. орган,  т. наз. General Medical 
Council. В назв. регистр вносятся 
также иностр. квалифицированные В., 
практдкующие до меньшей ме ре  Ю ле т.  
В Соед. Ш татах до 1880 г. общее 
и сдециальное образование практ. В. 
было обезпечено совершендо ничтож- 
ными гарантиями. Здачит. шаг впе- 
ред был сде лан только в 1890— 
1900 гг., съдовышением уровня науч- 
наго предодавания в медиц. коллед- 
жах,  являющихся зде сь частн. за- 
ведениями, и с допущением (в от- 
де льных штатах)  к госуд. акзаме- 
нам лишь лиценциатов колледжей, 
„заслуживающих дове рия “ („repu
table“). Одновременно были повышены 
экзамед. требования испыт. комиссий 
отде л. штатов,  и научная додготовка 
В. стала довольно близко додходить 
к уровню зад.-европ. докторов ме- 
дицины.

На общественную службу (земскую 
или городскую) врачи избираются зем- 
скими или городскими удравамд и 
утверждаются губернатором.  Означен- 
ным врачам могут быть предоста- 
вляемы права государственной службы. 
Правами на пенсию и еддновременное 
пособие пользуются семьи врачей, ко- 
торые, состоя на общественной службе ,



прикимали участие в борьбе  с эпи- 
демиями и, заразившись, пожертво- 
вали своей жизнью на пользу госу- 
дарства. При этом назначается едино- 
временно годовой оклад и пенсия за 
слулсбу умершаго до 6 ле т— Ѵз окла- 
да; от 6— 12 до Ѵг оклада, и боле е 12 
л е т— полный оклад.  В основу раз- 
счетов кладется оклад уе здных вра- 
чей (1200 руб. в год) . Приобычных 
условиях,  врачи-чиновники, игрослу- 
жившие не мене е  20 ле т,  получают 
при отставке  пенсию в разме ре  11г 
оклада, a 30 ле т— полный оклад.  
Женщины - врачи пользуются все ми 
правами врачей, но не допускаются к 
заве ды ванию городскими общими боль- 
ницами и мужскими отде лениями боль- 
ниц,  лишены права самостоятельно 
производить судебно-медицинскую экс- 
пертизу, не исполняют обязанностей 
врачей в  присутствиях по воинской 
повинности, не получают чинов и 
орденов.

Врач обязан являться по пригла- 
шению больных для оказания медицин- 
ской помощи. Неисполнение этого тре- 
бования влечет за  собой штраф от 
10 до 100 р. Состоящий на службе  „за 
такую неоднократно оказываемую не- 
исправность и неуважение к стражду- 
щему челове честву“ може т  быть от- 
ре шен от должности (ст. 872 Улож. 
о нак. т. XV). Если врач знал 
об опасности, угрожавшей болъно- 
му, он подлежит аресту до 1 ме с. 
Врач обязан хранить тайну, до- 
ве ренную ему больньш.  Нарушение 
тайны по новому Уголовному уложению 
карается как нарушение профессио- 
нальной тайнывообще. Оглашениеоскор- 
бительных для пациента све де ний вле- 
чет за  собой арест или денежный 
штраф не свыше 500 рублей. Огла- 
шение со злостным наме рением на- 
казывается тюрем. заключ. до 6 ме с. 
Вольнопрактикующие врачи могут 
быть призваны управлением гл. врач. 
инспект. на борьбу с эпидемиями. 
Врачи обязаны под угрозой штра- 
фа и тюр. заключения доставлять све - 
де ния о заразных больных для свое- 
временнагопринятия ме р против эпи- 
демии. Профессиональныя ошибкиврачей 
предварительно разсматркваются вра- 
чебными управлениями и даже ме-

дицинским сове том.  Наказуемость 
онреде ляется ст. 870 Улож. о нак., ко- 
гда В. по незнанию своего искусства де - 
лает явныя ошибки (воспрещ. практ. 
до новаго испыт.). По после дним дан- 
ным,  научных обществ врачей чис- 
лится в России 179. Все х членов 
12.220. Располагают они капиталом 
в 1.025.000 руб. Есть общества, распо- 
лагающия крупными суммами. Таковы 
Общество тульских врачей (74.410), 
Харьковское медиц. обид. (84.813), 06- 
щество донских врачей (233.580), 06- 
щество русских врачей в Иетербурге  
(150.046). Не которыя общѳства разви- 
вают широкую дъятельнисть (откры- 
вают курсы, школы, жѳнский меди- 
динский институт,  как харьков. общ.).

В. Капель.
Вращ ательная способность те л 

была открыта в 1811 г. француз- 
ским физиком Араго, который ыа- 
шел,  что при прохождении поляризо- 
ваннаго луча через плаетинку кварда, 
отшлифованную вертикально относи- 
тельно ея оси, длоскость поляризации 
луча претерде вае т  вращение, т. е. 
луч остается поляризованным,  но 
плоскость доляризации выходящаго лу- 
ча составляет не который угол a 
с плоскостью поляризации луча, вхо- 
дящаго в кварцевую пластинку. Ука- 
жем зде сь, в чем заключаетея раз- 
ница между обыкновенным лучем и 
поляризованньш (додробне е см. по- 
ляризация): в обыкновенном луче , 
напр., доходящем до нас солнечном 
све те , частицы эфира, еогласно волно- 
образной теорш све та, колеблются пер- 
пендикулярно к направлению луча, 
но во все х плоскостях,  которыя мо- 
гут быть проведены чѳрез этот 
луч.  Если мы представим себе , что 
све товой луч падает перпендикуляр- 
нона поверхность бумаги, то ме сто ле- 
ресе чения линии, опреде ляюицей его на- 
правление, с бумагой есть точка. Если 
тепѳрь через эту точку мы прове- 
дем на бумаге  ряд прямых в лю- 
бых направлениях,  то прямыя эти бу- 
дут лредставлять линии пересе чения 
плоекостей, дроведенных через све - 
товой луч,  с илоскостью бумаги. В 
обыкновенном све товом луче  мы мо- 
жем найти частицы эфира, колеблю- 
щияся во зсякой плоскости, и колеба-

*



ния, таким образом,  будут происхо- 
дить сверху вниз,  справа нале во, 
и т. д. во все х направлениях.  В 
поляризованном жѳ лучг колебания  ча- 
стиц эфира совершаются только в 
одном направлении: одна только пря- 
мая будет изображать пересе чение 
плоскости бумаги с той плоскостью, 
в которой совершаются колебания ча- 
стиц эфира. Плоскость, перпѳндику- 
лярная к колебаниям частиц эфира 
называется, по Френелю, плоскостью 
поляризацги. После  открытия Араго 
способности кварда вращать плоскость 
поляризации Б ио показал,  что суще- 
ствуют два рода кварца, a  именно: 
правый и лгъвый; оба они вращают 
плоскость поляризадии в разны я сто- 
роны: один вправо, другой вле во, 
при чем оба эти направления  сле дует 
считать от наблюдателя, к которому 
луч приближается. Б ио установил 
сле дующие законы относительно враща- 
тельной способыости кварца: 1) угол 
вращеыия a пропорционален толщине  
пластинки, а потому, если сложить не - 
сколькопластинокъкварца,тоуголъвра- 
щения  равен алгебраич. сумме  углов 
вращения, произведеннаго отде льными 
пластииками; 2) величина угла вра- 
щения находится в зависимости от 
длины волны луча; 3) величина угла 
вращения a для луча данной длины 
волны одинакова для равных пласти- 
нок праваго и лъваго кварца.

Эти законы, установленные для квар- 
ца, были зате м иаблюдаемы и для 
остальных,  так называѳмых,  актив- 
ных,  или вращающих плоскость поля- 
ризации те л,  коих в настоящее вре- 
мя множество.

Активныя те ла разде ляются на два 
класса: к первому принадлежат та- 
кия  те ла, которыя вращают плоскость 
поляризации, будучи только в кри- 
сталлическом состоянии, и тотчас 
теряют эту способыость, как только 
будут Переведены в раствор или 
в расплавленное состояние, или же 
перейдут в пар;  второй класс со- 
ставляют такия те ла, которыя сохра- 
няют свою активность во всяком со- 
стоянии, т. ѳ. в жидком,  твердом,  
парообразном,  или растворенном;  та- 
ковы, напр., камфара, скипидар,  са- 
хар и т. под.

В первом классе  те л  (к кото- 
рому относятся, кроме  кварца, кино- 
варь, двойная се рнокислая соль калия 
и лития  и т. под.) активность зави- 
сит от кристаллическаго сложения 
частиц (или молекул) вещества. Сами 
молекулы в отде льности не активны, 
но в кристаллах оне  располагаются 
в таком порядке , что де лают кри- 
сталл активным.  Активность таких 
те л неразрывно связана с опреде - 
ленным геометрическим свойством 
кристалла: она принадлежит энаптио- 
морфным формам,  т. ѳ. таким те - 
лам,  которыя обладают двумя кри- 
сталлическими формами, из которых 
одна является зеркальны м изображе- 
нием другой, при чем обе  формы не 
могут быть переведеньи друг в 
друга вращением,  или совме ститься, 
подобно тому, как правая рука не мо- 
жет быть вложена в ле вую. Энантио- 
морфизм указывает на активность 
кристалла, при чем из двух энантио- 
морфных кристаллов один враща- 
ет вле во, другой—вправо. При раз- 
рушении каким- либо способом кри- 
сталлическаго строения  таких те л,  
они теряют активность, сле дователь- 
но, после дняя зависит от сополо- 
жения молекул в кристаллах,  а не 
от строения самих молекул.

Те ла, принадлежащия ко второму 
классу, тонсе энантиоморфны, но, так 
как они сохраняют свою активность 
во всяком состоянии, то ото указыва- 
е т ,  что само строение молекул,  т. е. 
расположение атомов внутри моле- 
кул,  обусловливае т  энантиоморфизм.  
Пастер,  изсле дования котораго надь 
солями винной киелоты впервые от- 
крыли эту связь между энантиомор- 
физмом и активностью те л,  разницу 
между строением кварца, киновари и 
других те л,  принадлежащих к 
первому классу, и строением винных 
кислот и тому подобных органиче- 
ских те л,  объясняет сле дующим 
сравнением:  представим себе  винто- 
вую ле стницу, ступени коей име ют 
форму кѵбов;  разрушим ле стницу, и 
асимметрия пропадет,  ибо отде льныя 
ступени не асимметричны. Не что по- 
добное мы име ем y кварца. Кристалл 
кварца—это готовая ле стница. Он 
гемиэдричен и, сообразно с этим,



он вращ ает плоскость поляризации, 
но если кристалл разрушить, т. е. рас- 
творить, расплавить и т. под., то асим- 
метр ия пропадет,  и те ло перестанет 
быть активным.  Представим себе  
подобную же винтовую ле стницу, но со 
ступеньками из неправильных тетра- 
эдров.  Разруш ьте ле стницу, и асим- 
м етрия останется, ибо каждый те- 
траэдр  асимметричен.  Это мы видим 
y оптически-де йствующих органиче- 
ских те л,  каковы сахар,  винныя 
кислоты, камфора н мн. другия; их 
активность не исчезает,  с перехо- 
дом их из одного физическаго со- 
стояния в другое, ибо всякая моле- 
кула.всле дствие асимметрическаго рас- 
положения  атомов в ней, де йствуе т  
на поляризованный луч.  Дальые йшее 
развитие идей Пастера привело ван т  
Гоффа, Лѳ Б еля и др. к выработке  сте- 
реохимической теории (см. стереохимия), 
вьиясняющей внутреннее пространствен- 
ное расположѳние атомов в частице  
органических те л.  Как вышѳ было 
указано, угол вращения a изме няется 
пропорционально длине  слоя и зависит 
о т  длины волны луча све та. Кроме  то- 
го, он зависит от плотности и темпе- 
ратуры  те ла. Поэто.му наблюдения  все- 
гда относят к опреде ленному лучу 
вве та (обыкновенно к желтому пла- 
мени натрия) и вычисляют так на- 
зываѳмое удгъльное вращенге тгъл [ a ]. 
{Описание аппаратов,  служащих для 
изме рения  вращения  луча см. при слове  
поляризация). Бсли наблюдаемьий угол 
вращѳния — a, длина оптически де я- 
тельнаго слояІ(заединицу принимается 
дециметр) , а d—плотность те ла (т. е. 
число граммов в I куб. сантиметре ),

то [a] =  j где  [a] есть величина,

постоянная для даннаго вещества. По- 
множая эту величину на молекулярный 
ве с те ла, получают М . [ a ] — молеку- 
лярпую вращательную способность. Так 
как при этом получаются очень 
большия числа, то обыкновенно эту 
величину де лят на 100, т. е. [ М J =

=  ^  Îqq~  • Опреде ление вращательной

способности твердых те л обыкно- 
венно производят,  растворяя их в 
оптически неде я тельных и хими-

чески неде йствующих растворите- 
лях (напр., воде , спирте , хлорофор- 
ме  и т. под.). Так как при одной и 
той же длине  слоя раствора, враще- 
ние луча пропорционально концен- 
трации, т. е. числу граммов,  рас- 
творенных в единице  объема, то 
г , 100 a Ma
a =  т- j — ; и м  = и— • Где  Р ~l . d . p  l . d . p

равио числу граммов активнаго ве- 
щѳства в 100 грам. раствора. Так 
как р . d =  с, где  с — представляет 
количество граммов активнаго веще- 
ства в  100 куб. сант. раствора, то 
вышеприведенная формула принима-

, 100 a a . Yет ВИД [ a 1 =  —----- . =  ----- , где  V
1. с 1. m

обозначает объем (в куб. сан.), в ко- 
тором растворено m граммов актив- 
наго вещѳства. Найденныя таким об- 
разом величины изме няются в за- 
висимости как от рода растворите- 
ля, так и от концентрации раствора.

Магнитноо вращение плоскости по- 
ляризации, открытое Фарадеем,  на- 
блюдается тогда, когда те ла, не обла- 
дающия  способностью вращать плос- 
кость поляризации, приобре тают это 
свойство, будучи поме щены в маг- 
нитное поле. И. Каблуков.

Вращ ение, см. движение.
В реде (W rede), Карл Филипп,  кн„ 

бав., фельдмаршал,  род. в 1767 г.; 
изучал в Гейдельберге  право; в 
1799 г. поступил на военн. службу. 
В 1805 г. В. командовал бав. диви- 
з ией в армии Наполеона. В 1812 г. 
В., вме сте  с Деруа, началъств. над 
баварцами в России, после  жѳ 1813 г., 
когда Б авария присоединилась к коа- 
лиции, назнач. главнокоманд. бав.-австр. 
арм., в 1814 г. сде лан фельмарш. и 
возведѳн в княж. дост. На ве нск. 
конгрессе  В. представлял Баварию, 
но своим высокоме рием повредил 
ея интересам.  Ум. В. в 1838 г.

Вредныя н а се коиы я. Де ление насе - 
комых на В„ полезных и безразлич- 
ных происходит исключительно с 
точки зре ния  челове ка. В общей эконо- 
мии природы не т ни животных полез- 
ных,  ни животных В. В природе  
все  живыя существа представляют 
собою сложную це пь перекрещиваю- 
щихся взаимных отношений, при чѳмъ



каждое животное име ет,  так сказать, 
свое право на существование. В част- 
ности, во многих случаях де ление 
насе комыхънаВ. и полезныхъявляется 
де лом весьма трудным,  потому что 
многия из насе комых одновременно 
приносят и пользу, и вред челове ку и 
опреде лить количественное отношение 
между атой пользой и вредом не 
всегда легко. Суждение по этому во- 
просу зависит от условий ме ста, 
времени, численности насе комых,  рода 
хозяйства и т. п. Так,  напр., малярий- 
ные комары-самки во взрослом состоя- 
нии являются распространителями бо- 
ле зни малярии и, сле дователыю. насе - 
комыми вредными, личинки же их.  жи- 
вущия в воде , служат кормом для 
рыб,  сле довательно опе  полезны при 
рыбном хозяйстве . Многия В. н. жи- 
вут в стадии личннок в земле . 
Так,  напр., личинки хле бнаго жука, 
причиняющаго в изве стные годы 
страшные убытки сельскому хозяйству 
в южн. России, ггопадаются иногда в 
количестве  одного миллиона экземпля- 
ров на десятину, a личинки вреди- 
теля свекловицы—свекловичнаго дол- 
гоносика-—в еще большем количестве  
на ту же площадь. В Уфимской губ. 
в не которьих ме стностях.  по под- 
счету почвове дов,  приходится 28 т. 
муравейников на одну кв. версту. На- 
се комыя, живущия в почве : различ- 
ныя личинки, муравьи, медве дка и 
друг. изре зывают почву во всевоз- 
иЧ о ж н ы х  направлениях своими ходами 
и т. обр. дают свободный доступ воз- 
духу и воде . Взаимоде йствием таких 
мощных де ятелей, как вода, воз- 
дух и температура, обусловливаются 
незаме тныя, но непрерывныя изме - 
нения  свойств почвы и подготовля- 
ются условия, благоприятныя для ро- 
ста растений. Иначе говоря, не которыя 
В. н., будучи во взрослом состоянии 
бичами для сельских хозяев,  в ли- 
чиночной стадии способствуют сози- 
данию наилучших условий для про- 
израстания растений. Термиты. или бе - 
лые муравьи, являются в тропиче- 
ских странах зле йшими врагами че- 
лове чеекой цивилизации. Там ничто, 
кроме  желе за и камня, не безопасно 
от их челюстей и выде ляѳмых ими 
разрушительньих секретов.  В то же

время и из этих насе комых че- 
лове к извлекаеть и не которую гхоль- 
зу. Термиты быстро уничтожают 
гнилые плоды, листья, трупы живот- 
ных.  Они, таким образом,  поддержи- 
вают чистоту и де йствуют при 
хом вполне  гигиенично благодарято- 
му, что, приступая к разрушению, они 
прежде всего окружают данный объект 
твердой корочкой и, сле дователыю, со- 
вершенно изолируют его от вне ш- 
няго мира. Жуки-листое ды, объе даю- 
щие листья осины в сплошных оси- 
новых насаждениях,  приносят не- 
сомне нно вред таким насаждениям.  
Те  же жуки, вредящие осине  в вы- 
рубках,  сме шанных из осины и дуба, 
поражая осину, дают возможность 
лучшаго роста дубу, боле е де ннаго 
дерева, че м осина. Все  вышеприве- 
денные факты показывают,  как 
иногда трудно де лить насе комых 
на В. и полезных.  При этом нужно 
име ть в видѵ, что значительное 
большинство В. н. становятся таковы- 
ми только прн массовом появлении. 
Возьмем,  наприме р,  таких В. н., 
как кобылки. Разные виды кобылок 
являются постоянными членами энто- 
мологической фауны большей части 
России и Сибири, но они прнносят 
вред только в те  года, когда их 
отродится болыпое количество. Появ- 
ляясь в массе , те  или другие вреди- 
тели приносят болыпой ущерб все м 
отраслям народнаго хозяйства. Іио 
этому вопросу американец А. Гар- 
вуд (автор книги „Обновленная зем- 
ля“) пишет сле дующее: если бы на- 
селению нашѳй страны грозило упла- 
тить, в форме  ли военной контрибу- 
ции или займа, вынужденнаго безум- 
ным мотовством или бездарностью ея 
правителей, такую сумму, какую она 
теряет тепѳрь благодаря истребле- 
ниям,  причиняемым насе комыми, то 
оно отве тило бы на ето всеобидей ре- 
волюцией; а. если бы оно узнало, что 
ему предстоит уплачивать эту страт- 
ную дань из года в год,  то людь- 
ми овладе л бы ужас,  какиз перед 
че м- то угрожающим прямо жизнен- 
ному нерву всей нации.

Потери Соединекных Штатов за 
после дния десять ле т,  прнчнненныя
В. н., не считая косвеннаго вреда, также



не маловажнаго, оце ниваются в сѳмь 
биллионов (миллиардов)  долларов— • 
сумму, в три раза превышающую на- 
циональный долг,  сумму колоссаль- 
ную даже для богатаго народа, при- 
выкшаго к крупным цифрам.  И эти 
потери нарастают с каждым го- 
дом на семьсот миллионов долла- 
ров, —чего было бы достаточно для 
уплаты все х расходов нации, вклю- 
чая пенсии и содержание армии и флота.

ВъРоссииточнагоэкономичеекагоуче- 
та вреда, причиняемаго В. н.,не ведется, 
но не которыя данныя по этому вопросу 
име ются. Так,  владимирская губерн- 
ская управа опреде ляет ежегодньий 
недобор ржи от де ятельности наи- 
боле е распространенных в губернии
В. н. в 3%  всего урожая, что по ея 
разсчету составляет ежегодный убьи- 
ток почти в 237 тысяч рублей. 
Екатеринославская губернская земская 
управа, пользуясь все ми возможными 
официальными и частными све де ниями, 
опреде ляет ежегодный убыток,  при- 
чиняемый в губернии В. н.,minimum в 
2 миллиона рублей.

Бываю т года, когда насе комыя в 
одно ле то, в одпом уе зде , причи- 
няют миллионные убытки. Так,  напр., 
в 1878 г. в мариупол. уе зде , Ека- 
териносл. губ., хле бный жук съе л 
хле ба на 5 милл. руб., в павлоградск. 
уе зде  той же губ. на 3 милл. руб.

Относительно повреждения н. ле сов 
име ются, наприме р,  такия данныя. 
Повреждено ле са н. в 1906 г. 71.632 
дес. на сумму 68.122 руб., в 1907 г.— 
60.065 дес. на сумму 100.431 руб. Нѳ 
мене е вреда приносят В. н. садам и 
огородам.  Таким образом,  ириведен- 
ные примъры с достаточной убе ди- 
тельностью подтверждают могуще- 
ство В. н. и способность их произво- 
дить чрезвычайныя опустошения.

Вредят насе комыя челове ку и дру- 
гим путем,  a именно распространени- 
ем не кот. микроорганизмов,  вызыва- 
ющих те  или другия заболе вания сре- 
ди людѳй. Так,  в недавнее время в 
Соед. Штатах С. Америки был под- 
вѳргнут всестороннему изучению во- 
прос о значеяии мух,  как разноси- 
телей заразных боле зней. Де ло в 
том,  что во время войны С. ПІтатов 
с Испанией одной из преобладаю-

щих боле зней был брюшной тиф.  
Комиссия военных врачей С. Штатов 
занялась подробно изучением этой бо- 
ле зни. Из ея отчетов видно, что, 
хотя распоряжениями главнаго врача 
американской армии и предписыва- 
лись во время войны превосходныя 
предохранительныя ме ры против за- 
разных боле зней, те м не мепе е было 
обнаружено, что во многих лагерях 
эти инструкции не исполпялись, и ис- 
пражнения солдат не подвергались 
должной дезинфекции. Мухи кише ли 
по заключающим в себе  заразу фе- 
кальным массам,  зате м,  перелетая 
оттуда в столовыя палатки, питались 
приготовленною для солдат пищею. 
Это было копстатировано благодаря 
тому обстоятельству, что там.  где  
ямы с испражнениями посыпались из- 
вестью, на обе дѳнных столах были 
заме чены мухи с побе ле вшими от 
извести ножками. Зате м.  в отчете, 
опубликованном одним из членов 
упомянутой комиссии, относительно ти- 
фа было приведено много важных 
и интересных фактов.  Наприме р,  
было обнаружено, что челове к мо- 
жет выде лять вирулентных зародьи- 
шей тифа, прежде че м y него самого 
обнаружатся признаки этой боле зни, 
a таяже было констатировано, что по- 
добные зародыши могут быть най- 
дены в испражнениях долгое время 
спустя после , повидимому, совершен- 
наго выздоровления больного. Благо- 
даря мухам,  садящимся на эти испраж- 
нения, бациллы могут переноситься 
на значительное разстояние на пище- 
вые продукты и вме сте  с ними про- 
никать в кишечник многих здоро- 
вых людей.

Наконед,  вытеупомянутого комис- 
сиею было произведено изсле дование 
с це лью констатировать, с одной 
стороны, какия мухи выводятся в че- 
лове ческих испражнениях или про- 
сто име ют обыкновение на них са- 
диться,—с другой стороны, какия му- 
хи встре чаются в столовых и кухнях,  
где  сберегается и приготовляется пи- 
ща. Эти изсле дования производились 
с величайшей тщательностью во мно- 
жестве  различных ме ст.  Собран- 
ныя комиссией данныя опубликованы 
в протоколе  вашингтонской академии



наук.  Из этих данных видно, что 
число видов насе комых,  име ющих 
пребывание в челове ческих исгграж- 
нениях,  велико. Так,  встре чается, 
напр., 44 вида жуков.  Ни один из 
этих видовънеиме ет,  однако.сколько- 
нибудь важнаго значения в интересую- 
ицем нас вопросе  о распространении за- 
разны х бактерий. Другое де ло мухи—• 
оне  много способствуют распростра- 
нению заразы, — их констатировано 
77 видов,  из которых триддать 
шесть водятся в челове ческом кале , 
между те м как остальныя были пой- 
маны, просто лишь ползая по испраж- 
нениям  или питаясь на их поверх- 
ности. Конечно, не которыя мухи попа- 
далксь весьма ре дко, другия же, на- 
оборот,  были в изобилии. Для того, 
чтобы в точности убе диться, какия 
именно из этих мух име ют важ- 
ное значение в переносе  заразы, было 
наловлено боле е 2.300 мух в кухнях 
и столовых в разных ме стах 
Соединенных Ш татов от Массачу- 
зета до Калифорнии и от Нью-Іорка до 
Л уизианы.Пойманные экземпляры были 
подвергнуты тщательному изсле дова- 
нию. Было доказано, что шесть видов 
из мух,  встре чающихся на экскре- 
ментах,  находятся также и в домах 
в таком количестве , что их необ- 
ходимо признать опасными.

Наиболе е видное ме сто из этих 
видов принадлежит обыкновенной 
комнатной мухе  (Musca domestica). 
Эта муха составляла боле е 98 процен- 
тов всего количества мух,  пойман- 
ных в кухнях и столовых.  Комнат- 
ныя мухи, хотя и значительно ре же, 
че м другия мухи, посе щают испраж- 
нения  челове ка. Так. обр., и это насе - 
комое может играть не которую роль 
в распространении те х или иных 
заболе ваний.

Насе комыя, причиняющия вред на- 
родному хозяйетву, появляются в мас- 
се  через изве стные периоды времени, 
в изве стные годы. Причины массового 
появления  В. н. в болыпинстве  слу- 
чаев  до сих пор точно не изу- 
чены. М ожиио отме тить только, что 
условия обильнаго размножения одне х 
форм вредителей далеко не совпа- 
цают с условиями других форм.  
Так,  для размножения  одних вреди-

телей наиболе е благоприятны сухое, 
теплое ле то и сухая, теплая осень 
(напр., для размнож. саранчевых) , и, 
наоборот,  для размножения гессенской 
мухи важнывлажныявесна.ле тоиосень.

В частности условия, благоприят- 
ствующия размножению в большом 
количестве  те х или иных вредите- 
лей, указываются сле дующия. Так,  по 
мне нию Ш евырева, опустошительное 
размножение корое дов в ср. России 
с 1882 по 1894 г. вызвано бурями, 
свире пствовавшими в начале  восьми- 
десятых годов.  Эти бури послужили 
причиной накопления в хвойных ле - 
сах громаднаго количества бурелома, 
который, не будучи убран во вромя, 
превратился в очаги первоначаль- 
наго размножения корое дов.  С буре- 
лома жуки сначала пѳрешли на де- 
ревья больныя, расшатанныя бурями, 
a потом начали повреждать здоровыя 
и спе лыя дѳревья.

Благоприятным условием для раз- 
множения озимовой совки является оби- 
лие сорной растительности на паро- 
вых полях в пѳриод лета бабочки. 
Не которые виды сорных трав,  как,  
напр., вьюнок,  подорожник,  просвир- 
ник,  осот (Cirsium arvense) и друг., 
служат колыбелью и кормильцем 
гусениц совки в самый критический 
возраст ея жизни.

Причины, благоприятствовавшия раз- 
множению в России хле бнаго жука, 
таковы: 1. С распашкой це линных 
степей жук находит лучшия условия 
для кладки яичек (в це линныя земли 
жук кладет яички неохотно) и боль- 
шое обилие корма в виде  посе вных 
злаковых растений. Це линныя степи 
давали корма сравнительно мало в 
виде  пырейных растений и не кото- 
рых других злаковых. Зате мъкорм 
этот был ограничен временем.  Жу- 
ки, как изве стно, питаются только 
мягкими зернами, сле довательно, при 
первобытных условиях,  в нераспа- 
ханной степи, время появления жу- 
ков находилось в самой те сной свя- 
зи с периодом наливания зерен пы- 
рейных.  В настоящее время жуки 
находят себе  пищу не только на 
сорных злаках,  но и на ржп и 
на яровой пшенице . Время игатания 
жука таким образом растягивается.



Л ри таких условиях выживают не 
только жуки, вышедшие из куко- 
лок рано, но n отродившиеся поздне е. 
*2. Современная система хозяйства та- 
кова, что обработка земли не вредит 
жукам ни в каком состояниц: ни 
в стадии яйда, ни в стадии кукол- 
кн. Кроме  того, отсутствие плодосме на 
в хозяйстве  дает всегда обилие ши- 
щи жукам.

Относительно причнн размноже- 
ния  в ыассе  других н. мне ния  эн- 
томологов до сих пор расходят- 
ся. Так,  напр., причину массоваго 
появления саранчи Кеппен видитъв 
метеорологических условиях дан- 
ных годов,  главное ме сто среди 
которых он отводит условиям 
температурьи. По Линдеману глав- 
не йшая причина массоваго размноже- 
ния саранчи есть засуха, не сколько 
ле т повторяющаяся, которая, осу- 
гаая ые ста, удобныя для размножения 
саранчи (плавни не которых ре къюжн. 
России), те м самым способствует 
появлению ея в болыпом количестве . 
По Красильщику размножение саранчи 
зависит гл. обр. от количества пи- 
щи, находимой саранчей, и зате м от 
количества ея врагов.

Д ля правильной борьбы с В. н. необ- 
ходимо постоянное, ме стное, из года 
в год изучение их жизни в связи 
с влиянием на них окружающей 
среды, условий климата и де ятель- 
ностью их врагов.  Такое изучение 
может быть организовано на специ- 
альных станциях,  изучающих В. н. 
(энтомологических) , или на энтомо- 
логических отде лениях при суще- 
ствующих сельскохозяйственных или 
ле сных стандиях.  Энтомологическия 
учреждения, постоянно сле дящия в 
своем районе  за  жизнью В. н., пре- 
жде всего сослужат сельскому хозяй- 
ству ту службу, что они во время 
предупредят хозяев о грозящих 
им вредителях и зате м,  при хо- 
рошей постановке  станции, вьиработа- 
ют боле е  практичныя и удобоис- 
полнимыя ме ры борьбы с нашими 
врагами, В. н. В не которых государ- 
ствах Западной Европы, в Соеди- 
ненных Ш татах Се верной Америки, 
в Канаде , в Австралии значение 
ме стных энто.мологических станций

уже давно признано правительствами, 
и на атот предмет там тратят 
ежегодно крупныя суммы в виду той 
пользы, какую оказывают сельскому 
хозяйству постоянныя изсле дования
В. н. У нас в России вопрос не- 
обходимости учреждения знтомологи- 
ческих станций поднят очень и очень 
давно, но, несмотря на неоднократныя хо- 
датайства зѳмств,  съе здов сельских 
хозяев,  энтомологов,  естествоис- 
пытателей, правительстзенных орга- 
нов (напр., управления  туркестанскаго 
генерал- губернатора), станции поче- 
му-то министерством н е  учреждают- 
ся. Не которыя земства уже давно по- 
няли необходимость име ть постоян- 
ных специалистов для борьбы с н. 
il пригласили на зѳмскую службу осо- 
бых лиц,  энтомологов.  Нужно от- 
дать справедливость, земские энтомо- 
логи много сде лали иио изучению на- 
ших вредителей. Зате м,  в настоя- 
щее время к мысли об устройстве  
энтомологической станции пришло 06- 
щество сахарозаводчиков Киевской 
губернии. Станция, устроенная в ме - 
стечке  Сме ла, Киевской губернии, об- 
ставлена вполне  достаточно для на- 
учных и практических изысканий. 
Энтомологический персонал станции, 
несомне нно, много де лает для того, 
чтобы доказать необходимость стан- 
ции для промышленников - сахаро- 
заводчиков,  заинтересованных глав- 
ным образом практическими во- 
просами энтомологии. В Киевской жѳ 
губернии существует ещѳ станция 
Общества сельских хозяев,  с посо- 
бием от министерства земледе лия. 
Работы этой станции над изучением 
жизни и ме р борьбы с свеклович- 
ным долгоносиком и другими вре- 
дителями полей особенно ре зко под- 
черкивают,  насколько серьезне е ме ст- 
ныя, постоянныя изсле дования В. н. 
сравнительно с данными прежних,  
временно командированных из Пе- 
тербурга энтомологов.  Для изучения 
специально ле сных н. и особенно для 
изучения паразитов н., в после днее 
время открыта специальная энтомоло- 
гическая лаборатория  в Петербурге  
при ле сном департаменте . Нако- 
нец,  име ются на ме стах в не ко- 
торых губеряиях России работники



no борьбе  с вредителями садов и 
огородов,  это—инструкторы по садо- 
водству и огородничеству, состоящие 
на правительственной службе , земской 
и в расггоряжении обществ садовод- 
ства. Но эти лида завалены обычно 
работой по своей специальности и уде - 
лять время на борьбу даже с вреди- 
телями садов очень часто не име - 
ют возможности. Кром того, не ко- 
торые из иих считают себя и ne 
вполне  подготовленными для ведения 
борьбы с н. Является дале е вопрос,  
могут ли дать и ме стныя изучения
В. н. практическия  ме ры борьбы с 
ними прн современном строе  нашего 
сельскаго хозяйства. Говоря иными 
словами, возникает вопрос,  можно 
ли вообще бороться с В. н. при со- 
временных условиях ведения сель- 
скаго хозяйства. Затронутый вопрос 
является очень сложным.  Для отве - 
та на него прежде всего нужно име ть 
в внду, что многие вредители явля- 
ются в болыпом количестве  не 
сразу, a постепенно; ме ры, принятыя 
во время, явятся  боле е дешевыми 
и удобоисполнймыми. Сле довательно, 
своевремеиное указание со стороны 
энтомологической станции на необхо- 
димость обратить внимание на появля- 
ющагося вредителя, несомне нно, име - 
ет большое значение. Зате м едва ли 
может быть спор о том,  что раз- 
личныя культурныя ме роприятия в 
области сельскаго хозяйства являются 
самыми лучшими средствами для уни- 
чтожения В. н. При приме нении их 
на де ле  крайне необходимы система- 
тическия, продолжительныя энтомоло- 
гическия наблюдения. Д ля борьбы,напр., 
с озимовой совкой в ср. Росоии пу- 
тем вспашки пара безусловно нужно 
знать время лета бабочки; время за- 
пашки озимоваго жнивья нере дко 
стоит в связи с развитием гес- 
сенской мухи и т. д.

Что касается культурных ме ро- 
приятий, име ющих значение при борь- 
бе  с вредителями, то в полевом 
хозяйстве  эти ме роприя тия сводятся, 
как их формулировал в свое 
время проф. Линдеман,  к сле дую- 
щему: а) изме нение издавна заведен- 
наго порядка се вооборота, Ь) вве- 
дение в хозяйство новых растений,

с) изме нение порядка разработки по- 
лей в зависимости от развития  с.-х. 
знаний и d) улучшенная обработка по- 
лей, благодаря новым усовершенство- 
ваниям в земледе льческих оруди- 
ях.  В частности изме яения, напр., 
се вооборота, введение в культуру 
того или другого новаго растения не- 
сомне нно вносит в хозяйство це - 
лый ряд глубоких сельскохозяй- 
ственных переме н:  ме няются сроки 
обработки полей, переме щается время 
посе ва не которых хле бов н т. д. 
И че м больше будет число вводи- 
мых таким образом растений, те м 
крупне е изме нения, причиняемыя ими 
в хозяйстве . Эти же изме нения  бу- 
дут нарушать и ту приспособлен- 
ность н. к существующим услови- 
ям хозяйства, какая име ет ме сто 
в настоящее время y многих вре- 
дителей. Множество насе комых легко, 
напр., истребляются при изме нении 
изстари сложившихся сроков работ 
в полях или при боле е тщатель- 
ном выполнении их.  Идеалом ухода 
за нивами, предназначенными под 
культуру хле бов,  име ющим в ви- 
ду недопущение на них вредителей, 
говорит правильно энтомолог Па- 
чоский, будет такой уход,  при ко- 
тором в продолжение всего времени, 
когда нивы не заняты хле бом,  почва 
будет вспахана как бы в виде  
чернаго пара. Правда, культурныя ме - 
роприятия по борьбе  с н. сталкива- 
ются часто с условиями современнаго 
строя сельскаго хозяйства, оеобенно 
крестьянскаго. Напр., весьма полезная 
ме ра борьбы с н. ири посредстве  
вспашки пара и при помощи запашки 
жнивья после  снятия хле ба стоит в 
связи с пастьбой скота.

Труднорекомендоват,  напр.,вспашку 
пара или запашку жнивья, потому что 
то и другое поле служит для выгона 
скота. Кроме  того, сыплются жалобы 
иногда и на то, что для исполнения 
не которых культурных ме роприятий 
по борьбе  с н. в изве стное опре- 
де ленное время не хватает часто 
рабочих рук.  Все  эти возражения 
име ют,  несомне нно, очень существен- 
ное значение. Но нужно нме ть в виду, 
что производство насущнаго хле ба 
есть самая старая и самая высшая



отрасль народнаго хозяйства и потому 
она заслуживает прежде всего пол- 
наго соде йствия  со стороны государ- 
ственнаго и ме стнаго управления  для 
иравильной постаповки де ла. З ате м 
необходимо принять во внимание, что 
и постепенное частичное выполнение 
культурных начинаний сослужит 
службу сельскому хозяйству. Пере- 
ход,  напр., к травосе янию, черный 
пар,  своевременная запашка навоза 
являю тся первыми шагами в раз- 
сматриваемом вопросе .

История  В. н. в Западной Европе  
показывает нам,  что в прошед- 
шее время эти н. наносили там зе- 
мледе лию гораздо боле е чувствитель- 
ные удары, че м в настоящее время. 
Так,  ячмеиная моль, говорит Линде- 
ман,  производила большия  опустоше- 
ния  в южн. и ср. Франции в средине  
прошлаго ве ка. В настоящее время 
она является там лишь как ре дкая 
гостья. Озимовая совка раньше явля- 
лась разрушителем озимовых полей 
в Германии, a в настоящее время 
бывает лишь изре дка на. ограничен- 
ных пространствах.  Н ельзя об-  
яснять вышеуказанную переме ну из- 
ме нением каких - нибудь общих 
условий. напр.. изме нением климата, 
метеорологических данных и т. п., 
ибо все это осталось без переме ны. 
Главное изме нение произошло в 
изме нении земледе льческой культуры. 
Изме нились условия ведения сельскаго 
хозяйства, и прежние вредители стали 
ре дки.

Зате м.  болывую роль в де ле  уни- 
чтожения В. н. эвтомологи отводят в 
настоящее время паразитам вреди- 
телей. Говоря иными словами, энто- 
мологи пытаются истребить В. н. дру- 
гими н., их поражающими. Так.  в 
Калифорнии для борьбы с червецомъна 
плодовых деревьях были выписаны 
нз Австралии яички одной из форм 
божьих коровок.  В ы тедш ия из этих 
яичек божьи коровки со всею воз- 
можною поспе шностью распространя- 
лись в зараженных округах Кали- 
форнии. Оне  быстро размножались, 
как и червецы, и как только их 
сажали на деревья, заняты я червеца- 
ми, оне  розыекивали этих после д- 
них и принимались за истребление

их.  Божьи коровки как будто ие же- 
лали име ть другоии пищи, кроме  чер- 
вецов.  Это была ме ра самой приро- 
ды в борьбе  с фактором,  пытав- 
шимся нарушать установленное ею 
равнове сие. Плантации в Калифорнии. 
заняты я ране е червецом,  вновь 
воспрянули к жизни, и обширная 
отрасль хозяйства в стране  была 
спасена, Такой же паразнтарный спо- 
соб борьбы с вредителями рекомен- 
дуется и в других случаях.  Так,  
Ш евырев рекомендует устраивать 
тахинарии для разведения мух та- 
хин,  поражающих не которых шел- 
копрядов,  Россиков описываетъудач- 
ные опыты борьбы с озимовой сов- 
кой при посредстве  не которых на- 
е здников и тахин.  Васильев де - 
лал опыты переселения варазита че- 
репашки из ср. Азии в Харьков. г. 
Несомне нно, борьба с вредителями па- 
разитарным методом является од- 
ним из надежных способов пара- 
лизовать вред.  причиняемый н., н& 
с другой стороны безусловно также 
и то, что указанный метод является 
методом сложным.  Д ля правильной 
постановки де ла важно предваритель- 
но во все х подробностях знать 
жизнь как самаго вредителя, так и 
его врага, чтобы во время вме шать- 
ся в борьбу их между собой. За- 
те м иужно име ть в виду, что па- 
разиты  В. н., в свою очередь. име - 
ют и своих собственных паразп- 
тов.  Сле довательно, нужно принимать 
ме ры для сохранения их от после д- 
них.  Наконец,  самая техника борь- 
бы, напр.. разсылка коконов тиарази- 
тов,  пересылка их по ггочт,  вы- 
се вание на новых ме стах— все это 
требует специальных знаний от-ь 
лиц.  ведущих борьбу указанным 
способом.  Иначе говоря, борьба с 
н. при посредстве  врагов едва-ли 
под силу отде льным хозяевам и 
может вестись только при участии 
энтомологических станций и специа- 
листов- эятомологов.

Дале е, при боръбе  с В. н. играют 
болыпую роль насе комоядныя птицы- 
Ве роятно, в большинстве  случаев,  
роль итиц заключается не в истре- 
блении появляющихся массами н., a 
в уничтояиении отде льных их пред-



ставителей и небольших групп н. 
(исключение представляют розовые 
скворцы, иногда уничтожающие тучи 
саранчовых) . Сле довательно, сель- 
ско-хозяйственное значение птиц сво- 
дится не к остановке  опустошений, 
производимых н., a к предупрежде- 
нию таковых.  В настоящее время въ
3 . Европе  и особенно в Германии, a 
также в Соед. Ш татах C. А. при- 
няты серьезныя ме ры к охране  по- 
л е зных птиц.  Эта забота выражает- 
ся в издании соотве тствующих за- 
конов,  регулирующих охоту и лов 
птид,  a также в устройстве  в не - 
которых ме стах Германии искус- 
ственных гне зд для насе комояд- 
ных птиц,  в обезпечении птиц 
кормом в зимнее, холодное время и 
в  защите  их от их врагов.  На- 
конец,  к общим культурным ме - 
роприятиям при борьбе  с вредителя- 
ми отйосятся такия  предупредитель- 
ны я ме ры: 1) нере дко вредныя н. в 
виде  яичек куколок переносятся на 
новыя ме ста с приобре таемыми ра- 
стениями, плодами, се менами и т. п. 
Так попала, напр., в Россию фил- 
локсера, так с се менами овса мо- 
жет распространяться куколка швѳд- 
ской мухи. Отсюда понятно, что де- 
зинфекция  приобре таемых покупкой 
деревьев и тщ ательная сортировка 
се мян перед посе вом являю тся 
одним из условий борьбы с не ко- 
торыми нашими вредителями; 2) уни- 
чтожение сорных трав на полях 
путем запашки, скашивание их вбли- 
зи гряд на огородах,  очистка коры 
на плодовых деревьях,  своевремен- 
вая запашка навоза на полях — всѳ 
это является важным средством 
борьбы с В. н., ибо во все х этих ме - 
стах яЬкоторыя В. н. находят себе  в 
изве стные моменты своей жизни и 
приют,  и пищу.

И з истребительных ме р боръбы 
с В. н. наиболе е  распространенной 
ме рой является борьба при помощи 
опрыскивания  ядовитыми веществами 
(инсектисидами). При опрыскивании 
употребляют два рода инсектисидов.  
Одни отравляют растительность, по- 
жираемую В. н.,и через пищу отравля- 
ют после дних.  Д ругие, де йствуя на 
кожу н., и иногда закупоривая дыха-

тельныя отверстия  его, убивают В. н. 
т. обр. непосредственно. Д ля отравле- 
ния  н. через пищу чащѳ всего пользу- 
ются сле дующими веществами: швейн- 
фуртской зеленью и известью. Зелен 
должна быть хорошаго качества, без 
остатка растворяться в нашатырном 
спирте . Известь сле дует брать кипе л- 
ку (све же обожженную). На ведро во- 
ды берется от 2-х до 4-х золотни- 
ков зелении и столько же гашеной 
извести. Боле е  слабый раствор упо- 
требляется для опрыскивания боле е 
не жных,  молодых листьев,  боле е 
кре пкий для листьев загрубе лых.  
Зате м для вышеуказанной це ли бе- 
рется 5°/0 раствор хлористаго бария 
(особый препарат,  так называѳмый 
джепсин) .

Наконец,  с указанной це лью при- 
ме няется мышьяковистая известь. Она 
готовится так:  1 ф. бе лаго мышьяка, 
4 ф. кристаллической соды и Ѵ2ведра 
воды. Всѳ это варится, пока весь мышь- 
як не растворится и на дне  останутся 
лишь сле ды, при чем убывающую при 
кипячении воду постепенно заме няют 
новой. Когда мышьяк растворится, 
в кипящий раствор ггрибавляютъ
3—4 ф. све жегашенной извести. При- 
готовленный таким образом инсек- 
тисид разбавляется 60 ведрами во- 
ды. Вме сто указаннаго инсектисида, 
можно употреблять такой: I ф. 21 з. 
мышьяковистаго яатра, 1 ф. 21 зол. 
сахара на 4 7 10 ведра воды.

Из инсектисидов,  убивающих н., 
наиболе е  практичными являются сле - 
дующие: 1) І 1̂  ф. зеленаго мыла, I ф. 
денатурированнаго спирта и 3/5 ф. та- 
бачнаго экстракта. После  опрыскива- 
ния этим инсектисидом тли и ябло- 
новая медяница пропадают в боль- 
шом количестве ; 2) квассия. Бѳрут 
3 ф. квассиевых стружек (це на 15— 
20 к. фЛ и кипятят их в котле , в 
который налито 2 ведра воды. Котел 
держат на огне , пока в нем но 
укипит одио ведро воды. После  это- 
го в котел опять приливается 1 вед- 
ро, и полученный отвар проце жя- 
вается через сито. На два ведра та- 
кого отвара добавляется 2 ф. зелена- 
го мыла. Сме с тщательно разме ши- 
вается и перед употреблением в 
де ло разбавляется ещѳ 6-ью ведраѵи



воды; 3) фунт продажнаго табачнаго 
экстракта разводится в 2—3 ведрах 
воды, и етим составом опрыскива- 
ю тся н. В Америке  с успе хом 
приме няется сле дующий состав: - 2 
клгр. зеленаго мыла, 2 клгр. креоли- 
на на 100 литр. воды. Кроме  указан- 
ных инсектисидов,  име ется и ц е - 
лый ряд других веществ.  Опры- 
скивание ведется из особых аппара- 
тов.  Аппараты-опрыскиватели быва- 
ют двух родов:  переносные ручные 
и конные или паровые. Из первых 
наиболе е  распространенными являют- 
ся  аппарат Жюльен из Ф ранции 
(Безье) с наконечником универсаль, 
опрьискиватель Вермореля типа Eclair, 
опрыскиватель П латца Excelsior и др. 
Ц е на аппаратам 15—18 р. Все  эти 
аппараты име ют вид ранцев.  Во 
время работ ранцы наде вают на 
спины. Во все х ранцах внутри 
име ется насос;  сбоку ранца приде - 
лывается ручка для накачивания  на- 
соса. С другой стороны ранда име ет- 
ся кишка, через которую жидкость 
подается из ранца. На конде  кишки 
име ется трубка, на которую навинчи- 
вается наконечник;  в наконечнике  
жидкость проходит через разны я 
преграды, отчего при выходе  она раз- 
бивается на мелкую пыль. Д ля боль- 
ших садов употребляется опрыски- 
ватель „Помона“. В этом опрыски- 
вателе  насос прилаживается к боч- 
ке . Конные опрыскиватели наиболе е 
распространенные системы Вермореля 
и Платда. Цля борьбы с важне й- 
шими н., вредящими зерну и муке , 
пряме няется се рнистый углерод.  
Для указанной це ли щели, окна и две- 
ри амбара плотно замазывают глн- 
ной. Се рнистый углерод разливает- 
ся в чашки или глиняные горшки. 
Чашки ставятся сверху зерна. Для 
амбара, напр., в 300 куб. сажен вме - 
стимостью, в два этажа, было взято 
10 пудов се рнистаго углерода, раз- 
литаго в 120 чашек (35 чашек в 
верхнем этаже  и 85 в нижнем) . 
Амбар был закупорен два дня и 
зате м открыт.  Результат дезин- 
фекции был очень хороший: вредите- 
ли зерна погибли. Се роуглеродом за- 
те м иногда отравляется почва при 
борьбе  с корневой филлоксерой и

для уничтожения  не которых личи- 
нок,  живущих в земле , напр., ли- 
чинок майскаго жука. Се роуглерод 
вводится в почву при помощи осо- 
бых для этого инжекторов.  Нако- 
нец,  при помощи се роуглерода дезин- 
фецируются в особых цинковых 
ящиках саженцы не которых расте- 
ний, покупаемых в питомниках,  где  
име ются те  или иные вредителя.

Для изолирования ме ст,  не заня- 
тых еще В. н., устраиваются на пу- 
ти движения их нере дко т. наз. лов- 
ч ия  канавы. С этой' же це лью на 
стволы деревьев накладьиваются из 
специально приготовленнаго так назы- 
ваемагогусеничнагоклея яовчия кольца. 
Гусеничный клей остается в течение 
всей весны и ле та вязким и служит 
механическим препятствием при дви- 
жении гусениц от корня к кроне . 
Наконец,  для истребления В. н. упо- 
требляют особыя приманки. Прнманки 
приме няю тся для привлечения н. в 
опреде ленньш ме ста, в которых их 
зате м уничтожают.  Таковы, напр., 
приманки, устраиваемыя для корое дов 
в виде  ловчих деревьев.  Для гес- 
сенской мухи приманочные посе вы 
устраиваются так,  чтобы они взошли 
раньше всхода озимей, и, когда гессен- 
ская муха отложит свои яички на эти 
приманки, их запахивают.

И з Н-, служащих разносителями 
боле зней, в настоящее время ведется 
борьба главным образом с кома- 
рахш, распространяющими боле знь ма- 
лярию. Ме ры борьбы в данном слу- 
чае  сводятся к двум главным груп- 
пам:  с одной стороны, такия ме ры, 
которыя каждый должен предприни- 
мать лично для предохранения  себя 
от укусов малярийных комаров,  
с другой стороны, такия  ме ры, при 
помощи которых уничтожают ли- 
чинок комаров.  После дняго рода 
ме ры состоят в том,  что тот 
бассейн или та лужа, где  живут 
личинки м алярийных комаров,  поли- 
ваются сверху тонким слоем керо- 
сина (5 пуд. керосина идет на пруд 
в и Ѵг—2 дес.). Личинка при дыхании 
должна высовывать свой задний конец 
из воды. Если вода полита кероси- 
ном,  то она касается тогда керосина 
и от этого соприкосновения умирает.



Борьба таким путем велась во мно- 
гигь ме стах аигличанами, фрадцуза- 
ми, итальянцами и друг. и везде  дала 
блестящие результаты. Так,  напр., в 
Гаванне , по отчету Goryas в 1900 г., 
когда. борьба с личинками комаров 
не велась, ежегодно умирало от ма- 
лярии 325 челове к.  В 1901 г., в 
первый год борьбы с комарами, 
умерло 151, во второй год в 1902 г.— 
71, в 1903 г.—21. Такие же резуль- 
таты получены при борьбе  с ли- 
чинками комаров в Гонконге , в 
Измаилии и в друг. ме стах.  В П е т- 
ровском- Разумовском под Москвой 
ме ста обитания личинок комаров 
Anopheles поливались керосином вес- 
ной 1901—1905 г. Результат полу- 
чился такой. В 1901 г. все х боль- 
ных в больнице  при москов. С. - X. 
Институте  было зарегистрировано 1234 
челове ка, из них малярией 240, в 
1902 г. 1681, маляриков 146, в 1903 г. 
1838, малярийных 94, в 1904 г.— 
2129, малярийных 95, в 1905 г.— 
2510, малярийных 78.

Главне йшими вредителями полевых 
растений являются сле дущия: 1) са- 
ранчевыя насе комыя (см.). 2) Озимо- 
вая совка (Agrotis segetum) — бабоч- 
ка с передними крыльями буровато- 
се рыми, с темными поперечными 
волшистыми полосками и с тремя 
темными пятнами; задния крылья бе лыя 
с темными краями. Лет бабочек 
в и ожной России бывает два раза в 
год.  В Харьков. губ. бабочки ле- 
тают с половины мая до 20-х чи- 
сел и юня и в конце  июля и начале  
авгуета. Первое поколе ние кладет 
яички на различныя молодыя растения: 
выонок,  лебеду, осот,  просвирник,  
подоролшик,  свеклу и друг. Вышед- 
шия  из яид гусеницы, называемыя 
„озимовый червь“, кормятся вышеука- 
занными растениями. Гусениды, сначала 
бывают бе ловатаго цве та, с черной 
головкой ы черным шейным и зад- 
ним щитком,  с 7-10 парами ног.  
После  первой линьки гусеницы ста- 
новятся се ровато-зелелыми. На спине  
появляются черные бугорки. Зате м 
гусеница четыре раза сбрасывает 
ипкурку (линяет)  и де лается взрослой. 
Гусеницы перваго поколе ния особеино 
вредятъсвекловдце .вые дая ея коронку.

В середине  июля гусеницы закукли- 
ваются в земле . Вышедшия из ку- 
колок бабочки (в конце  июля—да- 
чале  августа) кладут яички на те  же 
растеяия, как и весной. Гусеницы 
второго доколе ния вначале  дитаются 
сордой растительдостыо, a зате м де- 
реходят на всходы ржи и лшеддцы, 
которые е дят до вечерам и в на- 
чале  ночи; днем находятся в земле . 
На поврежденяыхъозимовых досе вах 
доявляются пле шины и долосы, со- 
вершеяно лишендыя озимей. Таких 
довреждедий иногда насчитывается 
десятки тысяч десятин.  В кодце  
осени гусеницы вдадают в спячку. 
Весной оне  захсукливаются и зате м 
из куколок вылетают бабочки. В 
ср. Россид, напр., в Тульской губ., 
лет бабочек перваго поколе ния про- 
исходдт с половины мая (20-х чи- 
сел)  лочти до кодца июня. Откладка 
яичек происходдт на те  же растения. 
как и в ю. России, растущия  очень 
часто на паровых долях.  После  3-ей 
линьки гуееницы, покидая днем расте- 
дия, служащия им кормом,  становятся 
меде е разборчивыми в дище  и е дят 
даже долынь. К концу июля часть гу- 
сениц усде вает закуклиться, ло боль- 
шуючасть гуседиц досе в застает в 
различных возрастах.  В это время 
оде  достаточно додвижды, ведут скры- 
тый образ лсизди, закадываясь ддем 
в землю, и чрезвычайно дрожорливы. 
Когда озимовый посе в сде лан,  гу- 
сеницы сначала наладают на се мена, 
a потом на всходы. Повреждения чаще 
всего начинаются от меж.  Часть 
гуседиц,  усде вшая окуклиться в кон- 
це  июля, дает бабочек,  летающих 
в августе  и сентябре . Гусеницы от 
второго доколе ния до настулления хо- 
лодов вырастают до 4 возраста и 
таким образом увеличивают массу 
озимаго червя, удичтожающаго озими. 
Зимуют не которыя из гуседид в 
стадии куколки, a другия в стадид 
гусеницы. Зимовавшия в стадии ку- 
колкидают бабочек,  летающих ино- 
гда раньшѳкодца мая. Ме рьи борьбы 
с озимовым червем такия: а) всдаш- 
ка пара не лоздне е конца мая и со- 
держадие его в чистоте  до июля; Ъ) 
уничтожение заросших бурьянов, меж- 
диков лрд помощи дередашки их;
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О б ъ я с н е н ие к т а б л и ц а м  
Вредныя насе комыя.

Т а б л и ц а  I.
1. О зи м о в а я  co B K a,A gro tissege tum ,caM eub .
2. Озимовая совка, самка.
3. Куколка бабочки озимовой совки.
4. Gonia capitata, самец.  Муха-паразит.
5. Atnblyteles vadatorius. Нае здник- па- 

-рразит.
6. Anomalem sp. Нае здник- паразит.
7. Хле бный жук,  Anisoplia austriaca, 

•ссамка.
8. Ея настоящая длина.
9. Личинка хле бнаго жука, Anisoplia au

s striaca.
10. Куколка хле бнаго жука, Anisoplia au- 

sstriaca, сверху.
11. Хле бный пилилыцик,  Cephus pygmae- 

lus, самка (увеличена).
12. Личинка хле бнаго пилильщика (уве- 

ѵличена).
13. Гессенская муха, Cecydomyia destru- 

(ctor, развитое насе комое.
14. Личинка гессенской мухи.
15. Куколка гессенской мухн.
16. Яички гессенской мухи на листе  

травы.
17 и 17. Вздутие стебля в том ме сте , 

где  прикре плены куколки гессенской мухи 
(вне ш тй вид и разре зъ)

18. Яблоновый цве тое д (долгоносик)  
(Anthonomus pomorum). Справа в ест. вел.

19. Взрослая личинка яблоноваго цве тое да.
20. Куколка яблоноваго. цве тоеда.
21. Бутоны яблони, поврежденные ябло- 

новым цве тое дом.
22. Боярышница, Aporia crataegi L.

Т а б л
43. Вишневый листое д (Eriocampa adum- 

brata Klug.)
44. Лист вишни, скелетируемый личип- 

ками вишневаго листое да
45. Яблонная медяница (Psylla mali Forst). 

Увеличена.
46. Яйца яблонной медяницы на стволе  

и ве твях молодой яблони.
47. Бабочка луговой мотылек [Phlyctae- 

nodes (Eurycreon) sticticalis], самка взросл.
48. To же, самец взрослый.
49. Гусеница лугового мотылька взрослая.
50. Кокон,  свиваемый гусеницей бабоч- 

-Юи лугового мотылька.

23. Яйцо боярышницы на листе  боярыш- 
ника.

24. Взрослая гусеница боярышницы.
25 . Куколка боярышницы.
26. Златогузка (Euproctis Chrysorrea), 

самка.
27. Яйца златогузки на листе  яблони.
28 Взрослая гусеница златогузки.
29. Яблоновая моль (Hyponomeuta mali- 

nella Zell ). Сле ва показаны крылья и туло- 
више бабочки сверху, справа—крылья снизу.

30. Кучки яиц яблоновой моли на ве т- 
ке  яблони.

31. Непарный шелкопряд (Lymantria 
dispar. L.), самка.

З и. To же, самец.
33. Яйца непарнаго шелкопряда на дре- 

весной коре .
34. Взрослая гусеница непарнаго шелко- 

пряда.
35 и 36. Колечниковый (кольчатый) шел- 

копряд (Malacosoma neustria L.), самки, 
различно окрашенныя.

37. Яйца колечниковаго шелкопряда на 
ве точке .

38. Взрослая гусеница колечниковаго 
шелкопряда.

39 Яблоновая плодожорка (Carpocapsa 
pomonella).

40. Взрослая гусеница яблоновой пло- 
дожорки.

41. Куколка яблоновой плодожорки.
42. Плодовая моль (Hyponomeuta padella 

L ). Сле ва показаны крылья и туловище 
бабочки сверху, справа— крылья снизу.

иц а  2.
51. Кокон гусеницы лугового мотылька 

с куколкой.
52. Coccinella septempundata. Божья ко- 

ровка.
53. Личинка божьей коровки.
54. Безкрылая кобылка (самка) (Pezotettix 

pedestris Burm ).
55. To же, самец.
56. ІѴІароккская кобылка (Stauronotus ma- 

roccanus Thunb.)
57. Прусик,  или итальянская саранча 

(Caloptenus italicus L.).
58 и 59. Настоящпя или перелетная са- 

ранча. Pachytylus migratorius



с) ограждение засе яннаго озимоваго 
поля канавами с отве сными сте нка- 
ми в 3 вер. глубиной, с колодцами 
на дне  канавы; d) ловля бабочек на 
патоку во время лета их.  Сахарная 
патока (мелисса) наливается в корьи- 
та, которыя ставятся на полях с 
20 чисел мая в продолжение всего 
июня. 3) Хлгьбный жук,  или кузька 
(Anisoplia austriaca) име ет усики бу- 
лавовидные, окраска темнозеленая, 
верхния крылья красножелтьш; на верх- 
них крыльях y щитка 4-х- угольное 
черное пятно. Лет жуков бывает 
в и юне . Жуки нападают на рожь, 
пшеннцу, ячмень, тимоееевку, пырей, 
овес и друг. растения; е дят тычинки 
и завязи  на две тках,  a зате м мо- 
лодыя зерна; боле е зре лыя зерна 
выбивают из колосьев.  Каждый 
жук съе дает во время своей жизни 
y— ио колосьев.  Яичкн откладывают 
б. ч. в земли пахотныя, мягкия. Ли- 
чинки живут в земле . Окраска ли- 
чинки бе лая, головка све тлорыжая с 
волосками в виде  трехъугольника.уси- 
ки 4-члениковые. Продолжительность 
жизиш личннок точно не установлена 
(ве роятно, два года). Закукливание про- 
исходит весной. Главне йшей ме рой 
против кузьки является вспашка по- 
лей: а) паровых полей между 10 и 
20 мая с це лию уничтожения куколок 
кузьки; Ь) пожнивная вспашка сейчас 
же после  уборки пшеничных и ржа- 
ных полей с це лью уничтожения 
яичек и личинок и с) глубокая осен- 
няя вспашка для уничтожения личи- 
нок.  Кроме  того, приме няется сбор 
жуков руками и сгон их канатами. 
В Херсон. губ. в 1900 г. было со- 
брано жуков 1,609,4213/4 гарнц. на сум- 
му 329.935 р. 41 к. 4) Хлгъбный пи- 
лильщик (Cephus pygmaeus), перепон- 
чатокрылое насе комое. Окраска черная; 
по бокам груди и на брюшке  желтыя 
пятна. Весной самки кладут яички 
на верхния части стеблей озимовых 
и яровых хле бов,  по иреимуществу 
на пшеницу; выбирают стебли наи- 
лучшѳ развитые. Из яичек выхо- 
дят личинки желтоватобе лыя с ко- 
ричневой головой. Личинки уходят 
внутрь стеблей и постепенно подви- 
гаются книзу стебля, питаясь тканя- 
ми внутренних сте нок стебля. На

пути своего движения личинка оста- 
вляетъвнутри стебля червоточину. K o  
времени созре вания колоса личинка 
доползает до нижняго коле на стебля 
и зде сь устраивает кокон.  При этом 
она де лает кольцеобразную выре зку 
в сте нках соломины, настолько глу- 
бокую, что вся верхняя часть стеб- 
ля над выре зкой ломается и пада- 
ет.  Поле, поражѳнное пилильщиком,  
является как бы потоптанное скотом'ь 
или побитое градом.  На сле дующую 
весну личинка в стебле  закукливается. 
Для уничтожения пилильщика рекомен- 
дуется осенняя запашка жнивья, заня- 
таго личинками пилильщика. 5) Швед- 
ская муха (Oscinis frit), двукрылое на- 
се комое чернаго цве та с металличе- 
ским отливом;  брюшко темносе рое. 
Мухи летають в средней России три 
раза в ле то. Лет перваго поколе ния 
происходит в мае , второго поколе - 
ния—в первой половине  июля, третья- 
го—в конце  августа. Первое поколе - 
ние откладывает свои яичкя на яровые 
хле ба и на озимый недогон,  второе 
поколе ние — на колоски овса и тимо- 
ѳеевку, третье поколе ние—на озимовые 
всходы. В ю. России поколе ний может 
быть больше. Вышедшия из яичек ли- 
чинки цилиндрической формы, бе лыя. 
По выходе  из яйца личинка про- 
грызает стебель под покровным 
листом и проникает внутрь стебля. 
Зде сьона вые дает сердцевину.Всле д- 
ствие этого центральный листок вя- 
нет и скоро отмирает,  тогда как 
боковые листья остаются зелеными. 
Весной такия поврехсдения можно ви- 
де ть на яровых полях,  a осенью на 
озимовых.  Личинки ле тней генерадии 
поселяются внутри, обычно, самаго вѳрх- 
няго колоска (часто ячменя и диких 
злаков) . Колосок желте ет,  a по- 
том становится бе лым.  Закукли- 
вание происходит или внутри стеб- 
ля и колоска, или под покровным 
листом.  Куколка сначала желтоватая, 
a потом темнокаштановая. Осенняя 
генерация зимует большею частью 
в ср. России в виде  личинки. Для 
борьбы с швѳдской мухой рекомен- 
дуются приманочные досе вы. Прима- 
ночные посе вы де лаются вэ время 
лета мух.  В Киевской губѳрнии они 
были устроены в 1907 году в на-



P e c .  1 . (По Поепеиову).

чале  мая на пару, в 20-х чпслах 
мая, 5—-10 июля и около 20 июля. На

все х этих 
y  п р и м ан к а х  

была найдена 
масса швед- 
ской мухи. 
Приманки за- 
п ахи ваю тся.
6) Гессенская 
муха  (см.). 7) 
Свекловичный 
долгоносик.  
или бурако- 
е д (Cleonus 
p u n c t  и ѵ е п- 
t r iS .C M .p H C .l ,

2, 3), жук темнаго цве та с многочис- 
ленными се рыми чешунками; голова 
вы тянута в 4-х-гран- 
ный хоботок.  Свекло- 
вичный долгоносик зи- 
ыует во взрослом со- 
стоянии, р е дко в ста- 
дии куколки или личин- 
ки в зем ле . Весной в 
первое время жуки кор- 
м ятся лебедой, a по- 
том ■ переходят на 
плантадии свеклы, где  
совершенно уничтожа- 
ют молодыя растения, 
поздне е объе дают 
листья свекловицы. В 
апре ле  жуки спарива- 
ются, зате м самкикла- 
дут яички в -землю; 
на плантациях с ров- 
ной поверхностью яич- 
ки откладываются бли- 
же к растению;наплан- 
тациях неровных— в 
ямках,  сле дах ног 
рабочих и лошадей.
Личинка бе лая, голова 
буроватая, на голове  
над ртом сердцевид- 
ное пятно. Кормом для 
личинок служат ко- 
решки бураков. Въкон- 
д е  июля личинки закук- 
ливаются. Убытки, при- 
чиняемые жуками, еже- 
годно, опреде ляются в 
1V2 миллиона рублей.
Д ля защиты свекловичных плантаций

Рис. 2. Свеклович- 
НЫЁ долгоносик 
на листочке свек- 
лы, сильно повре- 
жденвом жуками 
(по Поспе лову).

от жуков принимаются сле дующия  
ме ры: а) для ограждения плантаций отъ

и -

е -  -

/ -

Рис. 3. Развитие лиичпнки свекл. долгоаосика.
—яичко и личинки перваго возраста; Ъ—лц- 

чинки второго козраста; с—личивки третьяго 
юзраста, d —личпнки четврртаго возраста; е—ли~ 
чивкв аятаго виыраста; /'— псейдонимфы; g  ку- 

колки (По Посиелову).

жуков весной выкапываются на пути 
шествия жуков ловчия  канавы 6 — 8 
вѳрш. глубины и ширины с отве с- 
ными сте нками: в канавах вырыва- 
ются колодцы или вкапываются ведра 
для ловли жуков.  Иногда на дно ка- 
нав для той же це ли кладутся жгу- 
ты из соломы, обмазанные липким 
клеем;  Ь) для уничтожения  жуков 
на плантациях свекловица опрыски- 
вается инсектисидами—хлористым ба- 
рием,  парижской зеленью (1 зол. зе- 
лени, 1 зол. извести на одно ведро 
воды); с) сбор жуков руками; в 
1904 г. в Киевской губ. с 700 д. 
свеклы было собрано 4.964 вецра жу-



ков;  d) приурочивают мотыжение 
свеклы ко времени кладки жуком яи- 
чек и в то время, когда личинки 
в  1-м возрасте ; е) большое значение 
в  де ле  истребления личинок име - 
ют так называемые пересе вы свек- 
лы  или крестообразный посе в свеклы. 
8) Трипсы (Thysanoptera), очень мел- 
кия  прямокрылыя н., крылья по краям 
бахромчатыя; часть рта сосущаго ти- 
па; лапки двух- члениковыя сь шаро- 
образным вздутием на конде . Зиму 
трипсы проводят в озимовых всхо- 
дах,  вътрубочке  самаго нижняголи- 
ста или между двумя соприкасающи- 
мися между собой стеблями куста. 
Весной трипсы взбираются на верхния 
части растений. Свачала они сосут 
листья и стебли, a потом отде льныя 
части цве тка. От уколов прн сосании 
цве тки не развиваются. Колосья, по- 
раженные трипсами, становятся бе ло- 
ватыми. Всле дствие укола в отде ль- 
ные две тки на колосе , образуется че- 
реззерница или щѳрбатость колоса. 
Яички трипсы кладут или на колось- 
ях или в трубке  верхняго листа. 
Вышедшия  из яичек личинки пита- 
ются так же, как и взрослые трипсы. 
По снятии хле ба, личинки и взрослыя 
питаются подсе дом и дикорастущими 
зелеными злаками, a потом перехо- 
дят на зимовку на озимовые всходы. 
Вред трипсьи причиняют озиыовым 
и яровым хле бам.  Большого убытка 
в се верной и средней России трипсы 
не приносят,  но бе лые колосья, 
вызываемые ими, поотоянно привле- 
кают на себя внимание хозяев.  
При массовом появлении трипсов 
необходимо запахать жнивьѳ и меж- 
ники с сорной растительностыо и 
вообщѳ содержать иоле под черным 
паром.

В  плодовом саду вред,  причиня- 
ѳмый н„ бывает двоякий. Одни н. 
объе дают снаружи листья, вые дают 
почки, плоды, корни. Такой вредъпри- 
чиняют различные виды жуков во 
взрослом состоянии и в стадии ли- 
чинки, гусеницы бабочек и пере- 
пончатокрылых.  Другия н. высасы- 
вают соки в почках,  листьях,  на 
корнях.  И з первой группы главне й- 
шиыи вредителями плодовых деревь- 
ев являю тся сле дующие: почкамъ

вредят разные виды долгоносиков;  
голова вытянутауних въвиде  хобот- 
ка, которым они прокалывают поч- 
ки. И з долгоносиков наиболе е часто 
вредят плодовым дѳревьям:  1) Я5- 
лоновый цве тогьд (Anthonomus ро- 
тоги ви), ыаленький жучек около ЗѴ2 
мм. длины, ржаво-красный. Весной жу- 
чек прокалывает цве точныя иио ч к и  
и кладет внутрь почки по одному 
яичку. Из яичка выходит желто- 
вато-бе лая личннка с чернобурой го- 
ловкой, вые дающая внутри бутон;  
поврежденные таким образом буто- 
ны засыхают.  Личинка внутри почки 
закуклнвается, из куколки выходит 
взрослый жук.  Взрослые жуки дер- 
жатся с конца весны до наступления 
осени. Осенью забираются на зимовку 
в трещины коры нижней части ство- 
ла, под густые покровы лишай- 
ников,  под отставшую кору и т. п.
2) Букарка  (Rhynehites pauxillus), еще 
меньший жучек,  че м предыдущий, 
темно-синяго цве та с буроватыми во- 
лосками; букарка весной прокалывает 
почки и бутоны и вые дает их внутри. 
Яички откладывает внутрь листового 
чѳрешка в том ме сте , где  от че- 
решка отходит листовая нластинка. 
Из яичка выходит личинка, которая 
вые даеич> ход в листке , отчего лис- 
ток буре е т,  a потом отпадает.  За- 
кукливается личинка в земле . Вы- 
шедшио из куколок жуки большей 
частью зимуют в земле . Р е дко жу- 
ки повреждают почки и осенью. 3) 
Козарка (Rhynchites bacchus), золо- 
тисто-малиновый, хоботок и ножки 
синия. Весной этот жучек повре- 
ждает цве точныя и листовыя почки, 
a поздне е развивающиеся молодые ш ио- 
ды. Яички кладет в молодыеплоды 
яблонь и груш,  после  чего перегры- 
зает плодовую ножку, и плод вме сте  
с яичком опадает.  Личинки зиму- 
ют в опавших плодах или оста- 
вляют плод и закукливаются в 
земле . Жуки выходят из куколок 
в пачале  осени; зимуют во взрос- 
лом состоянии. Против все х этих 
долгоносиков ранней весной до рас- 
пускания почек опрыскивают де- 
ревья известковым молоком (4 ф. 
гашеной извести на 1 вѳдро воды). 
Почки, покрытыя корочкой извести, жу-
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ки не повреждают.  Зате м уничто- 
жают огиавшие молодые плоды.

Л истья на плодовых деревьях и 
ягодных кустарниках объе дают гу- 
сениды бабочек и перепончатокры- 
лых (пилильщиков) . И з бабочек 
наиболе е вредны сле д. виды: 1) Бо- 
ярышнгица (см.). 2) Златогузка (Euproctes 
chrysorrhoea)—бабочка одноцве тно бе - 
лая; конец брк т к а  y самокъпокрыгь зо- 
лотисто-рыжими волосками, отсюда и 
пазвание„златогузка". Усики перистые. 
Бабочки летают ночью в конце  июня 
и в начале  июля. Яйца складывают 
на нижней стороне  листьев яблонь, 
груш,  боярышника и друг. Яички 
располагаются кучками; между я иич -  
ками и сверху их находятся волоски 
золотисто-рыжие, отде ленные самкой 
от конца брюшка во время кладки 
яиц.  Всѳ это придает яичкамъвид 
золотнстых подушечек.  Л е том из 
япчек выходят гусеницы, пое даю- 
щия лнстья. К осени гусеницы стя- 
гивают объе денныя листья паутин- 
ками и готовят себе  прочное, зим- 
нее гне здо. Внутри гие здо выстилает- 
ся шелковистой тканью, a снаружи 
паутинными нитями прикре пляется к 
ве ткам.  Весной вышедшия из гне зд 
гусеницы особенно вредны: он_Ь сна- 
чала е дят почки, a потом листья 
плодовых деревьев.  Закукливание 
происходит между листьями, иногда 
на стволах деревьев.  Куколки окру- 
жаются рыхлой буровато-се рой тканыо 
(род кокона). Гусеница 16-ногая, буро- 
се р ая  с красными бородавками по 
средине  спины (две  на каждом коль- 
д е ); кроме  того с каждой стороны 
верхней части те ла на каждом коль- 
де  име ется иродолговатое пятно из 
бе лых волосков;  на 9 и Ю кольцах 
между красными бородавками име ется 
ло оранжевому отростку. Окраска ку- 
колки почти чѳрдая. Златогузку и бо- 
ярышницу уничтолсают путем сбора 
их зимних гне зд.  Кроме  того, от- 
равляют вышеуказанными инсектиси- 
дами те листья, которыми оне кормятся. 
Златогузка лучше отравляется листь- 
ями, опрыснутымихлористым барием,  
че м дарджской зелеяью. 3) Яблоновая 
моль (Hyponomeuta malinella)—бабочка, 
име ющая передния крылья бе лыя с 
черными точками, a задния се рыя; го-

лова густоволосдстая. Когда сидит 
эта бабочка со сложенными крыльями, 
она де йствительно надоминае т  моль. 
Л ет бабочек бывает в и юне  и июле . 
Яички самки откладывают на моло- 
дыя ве тви яблони кучками; сверху 
яички лрикрываются щитком.  Гусе- 
ницы выходят изт- яичек под щит- 
ком и там же остаются зимовать.. 
Весной, с распусканием лочек гусе- 
ннцы выходят из- под щитков д 
пое дают не жные, ыолодые листочки. 
забираясь внутрь листочков под их.  
кожиду. Листочки с вые денной гусе- 
ницами сердцсвиной черне ют.  Вы- 
росши, гусеницы выходят из вые ден- 
ных листьев,  объе дают листья сна- 
ружи. обвивая дх при этом общеии 
густой лаутиной бе ловато-се раго цве - 
та. Ч е м больше е дят гусѳннцы 
листья, те м боле е дерево, занятое 
гусеницами, опутывается паутиной. 
Закукливание лропсходит в конце  
весны це лыми обществами. При за- 
кукливании каждая гусѳнида плетет 
свой кокон,  лри чем коконы распола- 
гаются вллотную один около другого. 
Неде ли через две  из коконов вы- 
летают бабочки. Гусеница све тло-жел- 
таго цве та, голова, a отчасти грудной 
щит и ноги черные; вдоль епины 
два ряда черных лятен;  такия же 
лятна и до бокам те ла. На яблоновую 
моль похожа плодовая моль. Гусеницы 
этой моли встре чаются на рябине , 
сливах,  яблонях и друг. У плодовоии 
моли гусеницы перед окукливанием 
расходятся. При борьбе  с яблоновоии 
мольюопрыскпваются листья занятых 
молью деревьѳв парижской зеленыо 
( 1 Ѵа ф. зелени, 3 ф. све жегашеной 
извести на 40 вед. воды), хлористым и. 
бариемъ(41/.2 фун. бария на 10 вед. воды) 
и друг. аналогичными инеектисидами.
4) Непарный гиелкопрядь (Lymantria 
d ispar)—самка лочти бе лая. Передния 
крылья с 3—4 черноватыми зубча- 
тыми поперечными лолосками, задния 
крылья бе ловатыя с чернымд точка- 
ми на краю. Усики черные, гииловид- 
ные. Самец се ровато-бурый. ІТередния 
крылья лочти бурыя; поперечныя за- 
зазубрины неясно выражены, задния 
кры лья желтовато-бурыя. Самка боль- 
ше самца и толще. Бабочкн летают 
в конде  июня и в и юле  в тнхия



ночи. Яички откладывают кучками 
на нижней части стволов деревьев 
до высоты челове ческаго роста. В 
после дние годы заме чены случаи клад- 
ки яичек на высоте  4—7 саж. Кучки 
яичек прикрываются буровато-се рыми 
волосками брюшка самки и напоми- 
наю т собою в таком виде  кусочки 
трута. Гусеницы выходят из яиц 
на сле дующую весну и объе дают 
л и стья  очень многих растений. За- 
кукливание гусениц происходит с 
начала июня до конца июля. Куколки 
поме щаются или между листьями, и л ии 
на коре  деревьев.  Сверху оне  бы- 
вают окружены многочисленными ни- 
тями паутины. Д ля уничтожения  непар- 
наго шелкопряда яйца его смазывают- 
ся при помощи ыягкой малярной ки- 
сти черной нефтыо или счищаются 
с  деревьев скребками и сжигаются. 
Весной опрыскиваются парижской зе- 
ленью с известью деревья. заняты я 
личинками непарнаго шелкопряда. 
Опрыскивание повторяется после  цве - 
тения  деревьев.  5) Колечниковьш шел- 
копряд (Malacosoma neustria)—бабочки 
желтовато - бураго цве та; передния 
крылья охрово-желтаго или буро-крас- 
наго цве та  с двумя бурыми или жел- 
товатыми почти прямыми поперечными 
полосками; задния крылья све тле е. 
Л ет  бабочек происходит ночью в 
конце  июня или в начале  июля. Яички 
бабочки кладут кольцом вокруг 
молодых ве ток и ре дко вокруг 
черешков листьев.  Яички сле пляют- 
ся липкой жидкостью, к вся кучка 
яичек получаетъвидътвердагокольца. 
Эти кольца называю тся обычно „ку- 
кушкины слезки“. Весной из яичѳк 
выходят гусеницы. Гусеницы объе да- 
ют сначала почки, a потом листья. 
Д ерж атся обществом,  устраивают 
из паутины общее гне здо, куда за- 
бираются на ночь и во врейя дождей. 
Подросшия  гусеницы часто де лают 
гне зда в развилке  ве ток.  Д ля за- 
кукливания  гусеницы расползаются. 
Коконы прикре пляются к стволу или 
ве твям между листьями; они окру- 
жены рыхлой тканыо и как бы ясел- 
товато-бе лой пылью. Борьба с колеч- 
никовым шелкопрядом ведется сбо- 
ром и уничтожением гне зд гусе- 
нид и опрыскиванием листьев па-

рижской зеленью с известью. 6) ЯЗло- 
новая плодожорка, или вертунья (Саг- 
pocapsa pomonella) име ет пѳредния 
кры лья темно-се рыя с пятнами метал- 
лическаго цве та; задния крылья сь 
боле е све тлыми пятнами. Бабочки 
летают до вечерам с половины 
мая до июля и в это жѳ время 
кладут свои яички, большей ча- 
стью в чашечки завязывающихся 
плодов и ре же на самые плоды или 
листочки. Личинки пробираются внутрь 
плода. Если гусеница попадает на 
плод очень молодой, то плод скоро 
завядает;  тогда гусеница переходит 
на другой плод,  a первый падает с 
дерева. Через ме сяц гусеница оста- 
вляет плод и закукливается в тре- 
щинах коры внутри шелковистаго ко- 
кона. Из куколки появляется (в ю. 
России) бабочка в середине  июля. 
Бабочки вновь кладуг яички на пло- 
ды. Вышедшия из яичек личипки 
забираются внутрь плодов и вы- 
е дают в них мякоть и се мячки. 
Вые денные плоды вме сте  с гусени- 
цами падают на землю. Зате м гу- 
сеницы выходят из илодов (часто 
в то время.когда плоды уже свезены 
в амбары) и зимуют в трещинах 
коры на деревьях в саду или в 
щелях и углах в амбарах.  сде - 
лавши себе  шелковистый кокон.  Вес- 
ной гусеницы закукливаются. И з ку- 
колок выходят бабочки. В се в. и 
ср. России бывает одно поколе ние ба- 
бочек.  Гусеница по выходе  из яйца 
име ет почти бе лую окраску, a зате м 
становится не сколько красноватой, с 
неболыпими волосками. Куколка све т- 
лобурая. Личинок плодожорки отра- 
вляют в чашечках плодов париж- 
ской зеленью бсз извести (I ф. зе- 
лени на 50 в. воды). Опрыскивание 
должно де лать, когда дно чашечки бу- 
дет мене е всего закрыто (через три 
дня после  опадения лепестков) . Опры- 
скивание повторяется через 10 — 14 
дней после  перваго. Струя при опры- 
скивании должна быть сильная, чтобы 
проникнуть внутрь чашечки, и потому 
опрыскивание должно вестись сверху 
дерева. С половиыы июня на все ле то 
и осень вокруг плодовых деревьев 
устраиваются особые пояса из соло- 
мы в виде  жгутов или из стру-.



жек,  обернутые бумагой или холстом.  
Такие пояса устраиваются часто в 
двухъме стах,  один y земли, другой— 
где  начинается разве твление дерева. 
Гусеницы в этих поясах собираются 
на зимовку и для закукливания. Зде сь 
в поясах гусениц уничтожают.
7) Пяденица обдирало (Hibernia defo- 
liaria), самка безкрылая, желтоватаго 
цве та с темными пятнами, y самцов 
крылья развиты, желтыя с темными 
крапинками и с двумя широкими ржа- 
во-бурыми изогнутыми поперечными 
полосами; задния крылья све тльия  с 
крапинками. Лет бабочек происхо- 
дит в сентябре . Самки взбираются 
на стволы деревьев и, достигнув по- 
чек,  кладут там свои яички. Вес- 
ной из яичек выходят гусеницы. 
Гусеницы при хождении де лають та- 
кое движение, какое челове к де лает 
рукой, когда изме ряет что-либо пядью 
(чертвертями), отсюда и название „пя- 
деницы “. Кормятся листьями. Для за- 
кукливания спускаются с деревьев и 
закукливаются в земле . Гусеница бу- 
рая с двойной темной линией вдоль 
спины и широкою желтоватою полосой 
по бокам.  8) Зимняя пяденица (Chei- 
m atobia brumata), самка с очень ко- 
роткими се рыми крыльями (с желтой 
поперечной полоской); y самца крылья 
развиты, окраска крыльев се рая с 
боле е  или мене е ясными поперечны- 
ми, волнистыми полосками темнаго 
цве та; задния  крылья све тле е, без 
рисунка. Бабочки появляются в кон- 
це  сентября, начале  октября. Образ 
жизни почти такой же, как y преды- 
дущ ей пяденицы. Гусеницы по вьи- 
ходе  из яиц живут первое время, 
спрятавшись в листьях,  которые 
е дят и опутывают нитями. Гусе- 
ница по выходе  из яйца се рая, 
потом становится желтовато-зѳленой 
или почти зеленой с бе ловатыми 
продольными линиями вдоль спины и 
по бокам.  Д ля борьбы с пяденицей 
накладывают на деревья в конце  
августа кольца из гусеничнаго клея, 
чтобы самки пядѳницы не могли про- 
браться къпочкам длякладкияичек.  
Кроме  того, приме няется опрыскива- 
ыие инсектисидами листьев.  9) Олен- 
ка (Epicometis hirta), небольшой жук,  
покрытый се рожелтыми волосками;

окраска те ла темно-матовая; верхния  
крылъя с бе лыми точками; на голе- 
нях передних ног три зубца. Ж уки 
появляются в садах во время цве - 
тения  плодовых деревьев и вые дают 
в только что раскрывшихся цве тах  
завязь и тычинки. Яички оленки скла- 
дывают в землю, особенно в м яг- 
кую почву яровых и озимовых по- 
лей и в т. наз. кучки мышиной се ч- 
ки. Личинки живут в зѳмле . Л е том 
закукливаются. В конде  ле та  из 
куколки выходят взрослые жуки, ко- 
торые остаются в земле  до весны 
сле дующаго года. Д ля борьбы с олеи- 
кой сле дует обильно оярыскивать 
цве тущия  деревья водой и зате м 
стряхивать с деревьев жуков.  В 
Крыму лучш ие сорта плодовых де- 
ревьев обматывают для защиты от 
оленки марлей; марлей обволакивают 
всѳ дерево, кроме  верхушки, которая 
остается открытой. 10) Различные виды 
пилильщшов (с.и.). Л ет пилильщиков 
происходит весной. Яички кладут 
одни на листьях плодовых деревьев,  
напр., вишен,  гру ш,  другие на листьях 
ягодных растений: крыжовника, смо- 
родины. Вышедшия из яичек личин- 
ки име ют большое количество ножек,  
б. ч. 20 (пилилыцик навиш нях,  Ly- 
da nemoralis, име ет 8 пар ног и 
похож на слизняка). Личинки е дят 
листья те х деревьев,  где  оне  вы- 
велись, иногда плоды и ягоды. Закук- 
ливание происходит в земле . Не ко- 
торые пилилыцики име ют два поко- 
ле ния  в год,  напр., крыжовниковый. 
Для борьбы с пилилыциками опрыс- 
кивают растения, заняты я ими, па- 
рижекой зеленью (1 ф. зелени, 2 ф. 
гашеной извести на 20 в. воды) илн 
хлористьга барием (5%  раствор) .

И з еосущих насе комых наибо- 
ле е вредной для плодовых де- 
ревьев является яблоневая медяница 
(Psylla mali), маленькоенасе комое, кры- 
латое, сильно прыгающее, травянисто- 
зеленаго цве та. Личинки яблоневои 
медяницы появляются из яид рав- 
ней весной, сначала держатся снаруж и 
дочек,  a потом,  до ме ре  разверты- 
вания  дочек,  входят внутрь их.  Ли- 
чинки сосут соки и з бутонов,  из 
распускающихся листочков и из 
черешков молодых листочков.  Пс-



раженные так. обр. бутоны почти всегда 
опадают,  a листочки сморщиваются. 
По выходе  из яид,  личинки явля- 
ются в виде  маленьких зеленых 
насе комых;  глаза, вершины усиков 
и хоботка черные. Каждая личинка 
выпускает из задняго прохода бе - 
лую нить экскрементов;  на конце  
нити потом образуется из экскре- 
ментов шарик густой слизи, слад- 
коватаго вкуса, покрытый сверхутон- 
ким войлоком из восковых ни- 
тей. Ш арики эти отпадают от личи- 
нок и покрывают растения сладкой, 
клейкой жидкостью. Отпавшие шарики 
заме няются новыми. Личинки в поло- 
вине  мая получают зачатки крыльев 
и становятся нимфами. В и юне  нимфы 
де лаю тся взрослыми особями, спари- 
ваются и откладывают яички в тре- 
щины и бороздки коры на ве твях;  
часто при основании почек.  Яички 
зиыуют.  Нимфы и взрослыя особи 
также сосут соки листьев,  но менее  
вредны, че м личинки. Д ля уничто- 
жения  личинокь почки опрыскивают 
квассией и таким составом:  lVs ф. 
зеленаго мыла, 1 фун. денатуриро- 
ваннаго спирта и 8/s фун. табач- 
наго экстракта на одно ведро воды. 
З ате м листья плодовых деревьев 
сосут различные виды тлей (см.). От 
сосаниятлей  особенно страдают листья 
молодых дѳревцов и иногда искри- 
вляются верхушки побе гов.  Листья, 
где  держатся тли, бывают покрьи- 
ты лидкими, сладковатыми испраж- 
иениями тлей. Ме ры борьбы с тля- 
ми такия  же, как и с медяницей.

Н а огородг наиболе е часто прино- 
сят вред:  I) бабочка капустница 
(Pieris brassicae), име ющая бе лы я пе- 
редния крылья с черной каймой на 
вершине  (у самдов)  и кромЬ того с 
двумя черными пятнами (у самок) ; зад- 
ния крыльяж ѳлтоватыя с чѳрноватыми 
пятнами на переднем крае ; усики 
булавовидные. Л ет бабочек происхо- 
дит в начале  мая. Бабочки кладут 
яички на сорныя крестоцве тныя рас- 
тения; личинки кормятся этими расте- 
ниями, зате м закукливаются. Вышед- 
шия из куколок бабочки 2-го доко- 
ле ния летают с половины июля до 
сентября. Яички кладут на листья 
капустьи, ре диски, ре пы, горчицы.

Личинки, по выходе  из яиц,  кор- 
мятся этиш и растениями и причиняют 
так. обр. болыпой вред огородам.  
Осенью гусеницы закукливаются на 
деревьях,  в трещинах сте н,  за- 
боров и т. п. Куколки зимуют.  Взрос- 
лая гусеница зеленовато-желтая с 
множеством черных пятен и то- 
чек;  до спине  и бокам три продоль- 
ных желтоватых полоски; головка 
се ровато-синяя. Куколка угловатая, 
жѳлтовато-зеленая с черными бугор- 
ками, пятнами и крапинками. При 
борьбе  с капустницрй поступают 
так:  а) на гряды кладут,  во время 
лета  бабочек,  паклю, смочевную се ро- 
углеродом или другим каким- либо 
пахучим веществом;  запах паху- 
чих веществ отталкивае т  бабочку 
от кладки яичек на таких грядах;
Ь) во время окукливания ио грядам 
раскладывают сухия ве тви; на них 
личинки закукливаются, и вотом их 
уничтожают;  с) опрьискивание расте- 
ний, занятых капустницей, 5%  раство- 
ром хлористаго бария. 2) Лиуки листо- 
пды  (из групды Phyllotreta). Вѳсной 
они сначала дитаются дикими кресто- 
цве тными растения>чи, a потом це - 
лыми массами переходят сначала на 
разсаду, a зате м на капуст^. Зимой 
жучки прячутся под листья, комья, 
под кору срубленных деревьев и 
т. п. Д ля предохранеиия капусты от 
капустныхъблох,  необходимо система- 
тическое скашивание весной сорных 
трав близ гряд (травы служат 
кормом для жуков ранней весной), a 
зате м уборка на огороде  всякаго 
хлама: корчаг,  обрубков,  листьев,  
куч кочерышѳк и т. п., где  жуки 
находят приют зимой. Потом ОПЬІ- 
ляю ть растения нюхательным таба- 
ком или далматским порошком.  
Наконец,  употребляют для уничто- 
жения блох особые снаряды. Снаряды 
эти описаны в брошюрах:  С. Рагозина, 
„Снаряд для истребления капустных 
блох“ . Симбирск 1908 г., и Н . К ула- 
гина, „Насе комыя вредныя для сада и 
огорода в ср. России“. СПБ. 1909 г.

В лгъсу причиняют вред главным 
образом корогъды (сл.) и шелкопряды 
(см.).

Вредителем луговых растений, ого- 
родных,  напр., моркови, баштанов.



полевых:  гороха, гречихи, свеклы, 
подсолнечника и друг. является луго- 
eoM^tombueOT(Phlyctaenodessticticalis)— 
мелкая бабочка, име ющая передния 
крылья желтоватыя с перламутро- 
вым отливом;  на поверхности их 
заме тны две  темнобурыя полоски и 
пятна, иногда очень распльшчатыя; 
задния крылья буровато-се рыя; голоза 
с бе лыми чешуйками, усики черные. 
Число поколе ний в се верной части 
России бывает одно, в средней два 
и иногда одно, в южной два. В 1901 г. 
цикл жизни лугового мотылька был 
такой: первое поколе ние бабочек ле- 
тало в ср. России в нервых чис- 
лах и юня, в южной (Полтав., Харь- 
ков. губ.) в конце  мая. Из яичек,  
отложенных бабочками на сорныя 
травы, вышли гусеницы, которыя в 
ср. России с половины июня перешли 
на шиантации и огороды и опустошали 
после дние. В южных губ. гусеницы 
держались всѳ время на луговой расти- 
тельности. К началу июля в 1901 г. 
личинки везде  закукливались в земле  
на плантадиях (в ср. России) и на 
лугах и толоках (в ю. России). Ба- 
бочки 2-го поколе ния вышли в ср. 
Росеии около половины июля И П О Ч ТИ  
все  погибли, не отложив яичек.  В 
ю. России бабочки появились в конце  
июля; из отложенных ими яичек 
вышли гусеницьи, которыя с луговых 
трав перешли на плантации и произ- 
вели опустошение их.  В сентябре  
гусеницы 2-го поколе ния закуклива- 
лись в земле . Массовое появление 
лугового мотылька является стихий- 
ным бе дствием для населения, благо- 
даря способности отой бабочки быстро 
размножаться и благодаря прожорли- 
вости гусеннц этого мотылька. Ме ры 
борьбы с луговым мотыльком ре- 
комендуются такия: а) глубокая пере- 
пашка (на 4 вершкаи вѳсной или осенью 
те х плантаций, где  личинки закукли- 
лись; при таких условиях куколки 
гибнут;  Ь) луговыя травы, где  отло- 
жены яички, сле дует весной скосить;
с) для истребления  гусениц на план- 
тациях опрыскивают после дния хло- 
ристым барием (1х/2 п. бария на 40 
вед. воды); d) для ограждения  планта- 
ций от нападений со стороны, огра- 
ждают плантации канавами в V, ар.

ширины и V2 ар. глубнны. В после д- 
нее время люцерне  вредил во мно- 
гих ме стах России люцерновый клоп 
(Adelphocoris lineolatus). Этот клоп 
высасывает соки из вершннных по- 
бе гов,  из почек и из цве тов 
людерны, отчего растение завядает 
или не дает урожая се мян.  В конце  
ле та клод кладет свои яички внутрь 
надземных прикорневых частей лю- 
церны. В течение ле та бывает два 
поколе ния клопа. Яйца второго поко- 
ле ния зимуют.  Для уничтожения лю- 
церноваго клопа рекомендуется выжи- 
гание люцерновой стерни, в которой 
отложены якчки клода. Врагом сде- 
циальных г.ультур,  напр. винограда, 
является филлоксера (см.).

Л и т е р а т у р а :  Ф. Кеппен,  „В. н.“ 
I—III (1881 — 1883); II. Брамсон,  „В. 
н.“ I — II (1894 — 1896); 0. Кирхнер,  
„Боле зни и повреждения наших сель- 
ских растений“, лерев. с не м. под 
ред. X. Гоби (1891); Н. Кулагин,  „Эд- 
томология. В. н. и ме ры борьбы с 
ними“ (1906); „Труды бюро ло энтомо- 
логии ученаго комитета главнаго упра- 
вления землеустройства и земледе лия “, 
под ред. I. А. Порчпнскаго; II. Ше- 
вырев,  „Описания  В. н. в степных 
ле сничествах и ме ры борьбы с ни- 
ми“ (1893); I .  К. Пачоский, „Наставле- 
ние к употреблению ядовитых со- 
ставов для защиты растений“ (1910). 
Отде льныя работы no В. н. C. А. Мо- 
кржецкаго (в издан. Таврич. зем- 
ства), В. П. Поспе лова, E. М. Василье- 
ва, A. А. Силантьева, I. К. Пачосхаго,
Н. Курдюмова, А. Сопоцько, К. У. 
Линдемана, Красильщика. Judeich und 
Nitsche, „Lehrbuch der m itteleuropäi
schen Porstinsektenkunde“ (1885 — 
1889); I. Kaltenbach, „Die Pflanzenfeinde 
aus der Klasse der Insekten“ (1874); 
M. D. Paccard, „Guide to the study 
of Insects“ (1889); Nördlinger, „Die 
kleinen Peindeder Landw irtschaft“ (1869);
0. Nüsslin, „Leitfaden der Porstinsek
tenkunde“ (1905); G. Guénaux, „Entomo
logie et parasitologie agricole“ (1904); 
Clarence M. Weed, „Insects and insec
ticides“ (1902); Kirchner und Boltshau- 
ser, „Atlas der Krankheiten und Beschä
digungen unserer landwirtsch. Kultur
pflanzen“ I—VI. H. Кулагин.

Вред и убытки, возмиъщение вреда.



В. называют все, что уничтожает или 
аонижает це нность какого-либо пред- 
мета или нарушает естественное, нор- 
мальное состояние лица, иричиняетъему 
страдания, лишает его какого-либо бла- 
га  h т. д., словом все, что ухудшает 
положение потерпе вшаго. В этом 
широком смысле  В. может быть 
как имущеетвен. ущербомъ^ (убыт- 
ком в те сном смысле  термина), 
так и нематериальным,  нравствен- 
ным вредом (tort moral). Однако, 
многия законодательства, в том чи- 
сле  и русское право, в виде  общаго 
правила, не принимают во внимание 
этого после дияго, за  исключением 
отде льных,  особо оговоренных слу- 
чаев (обида, обезображение лида не- 
замужней женщины). Д ругия, напр., 
французское и английское право, хотя 
и не лриравнивают его вполне  к 
пмущественному В., все же признают 
за потерпЪвшим право на получение 
удовлетворенгя в деньгах при на- 
личности нравственнаго В. Теорети- 
чески вопрос о преде лах,  в кото- 
рых должен приниматься в раз- 
счет этот после дний, спорен.  Очень 
часто присуждение за  него потерпд- 
вшему денежнаго вознагражденш пред- 
ставляется справедливым;  но оно, не- 
избе жно, произвольно по своиы раз- 
м ерам,  т. к. нравственный В. не под- 
дается оде нке , a иногда оно превра- 
щается в наказание вредителя, не 
предусмотре нное законо.м (напр., ко- 
гда франдузский суд присуждает 
мужу деяежцую сумму с жены, оста- 
вившей его и те м нанесшей ему 
иравственный В.). В виду того, од- 
нако, что болыиею частью право счи- 
тается только с имущественным В., 
дальне йшее изложение, поскольку не 
оговорено нное, касается только этого 
после дняго.

Согласно основному началу совре- 
меннаго хозяйственнаго строя —само- 
стоятельности каждаго индивндуаль- 
наго хозяйства — после дствия насту- 
пившаго В. по общему правилу несет 
тот,  на кого обрушилось событие. 
ГІравда, лица, которым грозят не - 
которыя тшшческия опасности (от 
огня, от несчастнаго случая в пу- 
ти н т. п.), могут ослабить тяже- 
лыя для них после дствия наступления

В. путем страхования, которое рас- 
преде ляет соотве тствугощий риск 
между значительным числом заин- 
тересованных лиц.  В не которых 
случаях,  иризнаваемых особенно 
серьезными с точки зре ния осущест- 
вления  социальных задач государ- 
ства, после днее даже обязывает от- 
де льныя группы лиц участвовать в 
страховании их от наиболе е частых 
рисков,  или само берет на себя ор- 
ганизацию страхования (т. наз. госу- 
дарственное страхование). Но в осно- 
ве  страхования  все же лежит идея, 
что сам потерпе вший, в той или 
иной ме ре , подготовляет средства 
для устранения  после дствий В. Воз- 
мпщением же В. в собственно.м 
смысле  термина обозначаются лишь 
случаи, когда обязанность к таково- 
му всеце ло ложится на другой хозяй- 
ствующий субъект.  Основаниями для 
этого переложения наступившаго В. 
с одного лица на другое могуг 
служить: а) договорныя соглашения 
о возме щенин В., либо неисполнение 
договора, или нанесение одной из до- 
говаривающихея сторон другой ущер- 
ба вопреки принятой ею на себя обя- 
занности: первоначальн. обязательство 
соотве тственно видоизме няется тогда 
и превращается, полностью или отча- 
сти, в обязат. к возме щ. В. б) Прц- 
чинение другому В. таким де йствием,  
которое право признает деликтом 
(правонарушением) , или при налич- 
ности таких оистоятельств,  которыя 
по своим после дствиям приравни- 
ваются им к деликтам (о них 
см. ниже). В таких случаях вновь 
возникает самостоятельное обяза- 
тельство, направленное на возме щение 
В. Эта вторая группа оснований к 
возме щению В. представляет наиболь- 
ший практический и теоретический инте- 
рес,  и на ней преимущественно сле - 
дует остановиться.

Осяовным,  наиболе е  общим усло- 
вием для возникновения самостоятель- 
ной обязанности к возме щению В. 
является его неправоме рность. В вн- 
де  общаго правила недостаточно, что- 
бы де йствие одного повлекло за собою 
В. для другого. В изве стных,  при 
том очень широких,  преде лах со- 
временное право счятает причинение



В. другому законным и допустимым,  
в частности поскольку В. вытекает 
из осуществления вредителем своего 
права: напр., сосе д рое т  колодец 
на своем участке  и лишает меня 
воды или, открыв y себя торговлю, 
успе шяо конкуррирует со мной и 
лишает меня обычнаго дохода. Но 
если сосе д прибе гнет при этом 
к т. наз. „недозволенным приемам 
конкурренции“ (concurrence déloyale, 
un lauterer W ettbewerb), т. e. посту- 
пит неправоме рно, нарушит нор- 
му права, то, согласно ряду ино- 
странных законодательств,  потер- 
пе вший может взыскивать причинен- 
ные ему этими приемами убытки. От- 
сюда вытекает,  что, когда, в силу 
особых условий, исключается непра- 
воме рность какого - либо де йствия, 
то вме сте  с те м отпадает и обязан- 
ность к возме щению причиненнаго 
им В. (т. X, ч. 1 , ст. 684). Таковы слу- 
чаи причинения В. в состоянии край- 
ней необходимости, напр., когда кто- 
либо убивает напавшее на него чу- 
жое животное, или случаи дозволен- 
ной самообороны против челове ка, 
наконец,  случаи законнаго согласия 
потерпе вшаго (безполезная операция, 
хотя и произведенная lege artis).— 
Лишь в виде  исключения современ- 
ное право принципиально отказывает- 
ся от признака неправоме рности, 
как условия для возникновения  обя- 
занности к возме щению В., напр., 
когда оно устанавл. отве тственность 
за  профессиональный риск (см. ниже).

Необходимо, дале е, чтобы В., под- 
лежащий возме щению, был ' после д- 
ствием события, которое может быть 
вме нено вредителю, говоря иначе, 
чтобы между этим событием и В. 
существовала причинная связь. Этот 
техяический термин заимствован 
юриспрудендией из учений теории по- 
знания  и логики, но он получил в 
ней своеобразное, боле е узкое значе- 
ние. Д ля признания наличности при- 
чинной связи, в виде  общаго прави- 
ла, недостаточно, чтобы событие во- 
обще входило в состав всей сово- 
купности условий, соде йствовавших 
наступлению B., a необходимо, чтобы 
оно повысило ве роятность наступле- 
ния его, чтобы В. представлялся нор-

мальным,  адэкватним после дствием 
события. В е т ом смысле  сле дует 
истолковать также выражение ст. 644 
Зак. Г р .— „непосредственно причиненные 
де янием В. и убытки“. Т. к. понятие 
причинной связи в этом смысле  
чисто-юридическое, то закон нере д- 
ко то суживает,  то расширяет его 
в отде льных случаях.  Так,  со- 
гласно ст. 657 Зак. Гр., лицами, цо- 
несшими вред в юридическом смы- 
сле  термина в случае  лишения  ко- 
го-либо жизни, признаются только не - 
которые, ближайшие родственники уби- 
таго (родители, жена, де ти), хотя бы 
на де ле  благодаря его смерти лиши- 
лись поддержки и другия лица, напр., 
сестра. Напротив,  ст. 645 вме няет 
лицу, совершившему преступление, н 
„боле е отдаленныя“, т. е. неадэкват- 
ныя после дствия его, если только 
убытки причинены умышленно.

По иачалам культурных законо- 
дательств,  однако, наличности такой 
причинной связи между де йствием и 
нанесенным В. во всяком случае 
еще недостаточно для того, чтобы по- 
родить обязанность к возме щению В. 
Такого чисто объективнаго вме нения. 
как выражаются юристьи, вопреки; 
довольно распространенному мне нию. 
ныне  не существует.  Необходимо. 
чтобы к наличности причинной свя- 
зи присоединился еще какой-либо дру- 
гой момент,  способный согласно за- 
кону обосновать отве тственность. Это 
второе, т. наз. субъективное условие 
вме нения В. различными законодатель- 
ствами опреде ляется различно и под- 
час с трудом поддается обобще- 
нию. Можно различать две  группь 
субъективыых условий. Первую со 
ставляют случаи, когда налицо випс 
вредителя. Они ре шительно ареобла 
дали в римском праве  и долго за- 
слоняли собой все  остальные случаи 
даже в современной теории, хотя ны 
не  число этих оснований еще значи 
тельно возросло сравнительно с рим 
ским правом.  „Не B., a вина обя 
зы вает к возме щению убытковъ*' 
говорил Іеринг.  Везспорно, однако 
что и поныне  вина остается глав 
ным,  так сказать, нормальнымт 
условием вме нения  В. Это вполнд 
оправдывается общественно - воспита



телшым значением этого начала: 
оно заставляет каждаго напрягать 
свои силы и внимание в сознании, 
что лицо невиновное не будет при- 
влечено к отве ту, хотя бы его де й- 
ствия  случайно причинили В. другому. 
Русское право в принципе  также 
требует наличности вины; но зто 
начало выражено в нем довольво 
неудачно (ст. 647 и 684) и дажѳ оспа- 
ривается не которьими авторами, напр., 
Побе доносцевым.  Наше законодатель- 
ство различает,  при зтом,  случаи 
наказуемаго преступления или про- 
ступка (уголовной неправды) и нена- 
казуемаго деликта (гражданской не- 
правды). Однако, это разграничение в 
данном случае  име ет второстепен- 
ыое значение: главное отличие сводит- 
ся к тому, что в первом случае  
закон допускае т  также отве тствен- 
ность за „боле е отдаленные убьитки“, 
если В. причинен с наме рением.  
Вина состоит либо в умысли, когда 
сознательно совершается неправоме р- 
ное д е йствие, либо в неосторожности 
или небрежности, когда де йствие ха- 
рактеризируется двумя признаками: 
отсутствием при его совершении не- 
обходимаго напряжении воли—сил и 
внимания и, зате м,  отсутствием н е - 
обходимых для его совершения  зна- 
нй и навыков.  Позтому тот,  кто 
взялся за де ло без соотве тствующей 
ему специальной подготовки и причи- 
нил при этом В. другому, виновен 
и отве чает за В., как бы старатель- 
но он ни де йствовал.  Ме рилом при 
оце пке  этих требований являются 
частью положительньия  указания зако- 
на или договора, частью установив- 
шияся в обороте , типичныя для каж- 
цаго рода де ятельности, нормы. В 
виду этого упущение де йствия  также 
может служить основанием для от- 
ве тственности, если была налидо обя- 
занность совершить это де йствие.

Однако, ужѳ в римском,  a те м 
боле е в современном,  праве  суще- 
ствует ряд исключений из общаго 
начала, что возме щения  В. можно тре- 
бовать только при наличности вины. 
Эти иоключения довольно разнообраз- 
ны; но они почтивсе  характеризуются 
те м,  что уже самое положение, в ко- 
гором находится лицо, причиняющее

вред,  или род его де ятельности 
создают особо опасное состояние, само 
no себе  представляющее угрозу для 
интересов окружающей среды. Т. к. 
это состояние часто неустранимо (же- 
ле зная дорога) или общественно-по- 
лезно (электрические проводы), то 
право мирится с ним,  но взаме н 
в изве стных,  при том каждый раз 
различных,  преде лах перелагаеть 
вытекающий из н е го повышенный 
риск на те х,  кто создает это опас- 
ное состоявие. После дние де йствуют 
„на свой страх“  и отве чают частыо 
даже тогда, когда они субъективно не- 
виновпы. Аналогичныя после дствия на- 
ступают иногда в силу договора, 
напр., после  просрочки в исполнении 
его. Типичным случаем отве т. в 
виду опаснаго состояния является от- 
ве тственность з&профессионалкный риск 
(Betriebsgefahr), которая с конца про- 
шлаго столе тия кладется в основу от- 
ве тственности не которых предприя тий 
за  лишение жизни или поврежденге здо- 
ровья преимущественно рабочих.  У 
нас это начало сознательно усвоено 
законом 2 июня 1903 г. о вознагра- 
ждении потерпе вших всле дствие не- 
счастных случаев рабочих и служа- 
щих в предприятиях фабрично-завод- 
ской, горной и горнозаводской промы- 
шленности, a зате м це лым рядом 
поздне йших законов,  изданных для 
отде льных отраслей общественных 
предприя тий. Но тот же, в сущ- 
ности, принцип,  хотя ясно не сознан- 
ный и неудачно выраженный, лежит 
в основе  ст. 683 Зак. Гр., опреде ляю- 
щей отве тственность желе зных до- 
рог за причинение смерти или повре- 
ждения вь здоровьи. Начало это сво- 
дится к тому, что подобныя предприя- 
тия обязаны возме щать дажѳ В., кото- 
рый причинен случайно (невиновно), 
но при эксплуатации предприятия, т. е. 
в связи со свойственным им спе- 
цифическим,  повышенным риском.  
В частностях отве тственность раз- 
личных типов предприя тий и в этих 
преде лах нормируется весьма раз- 
лично. Так,  желе зная дорога может 
сложить с себя отве тственность, если 
докалсет,  что В. наступил не по ви- 
не  предприятия или всле дсгвие воз- 
де йствия непреодолимой силы (см.); вла-



де лец же промышленнаго предприя- 
тия  должеигь для этого доказать, что 
причиною был злой умьисел или гру- 
бая неосторожность потерпе вшаго и 
т. д. (по новому законопроекту о страх. 
раб. от несч. случ.—один только злой 
умысел) .В  настоящеевремязаконода- 
тельство стремится, впрочем,  замй- 
нить несовершенную во многих отно- 
шениях индивидуальную отве тствен- 
ность за профессиональный риск — 
обязательным страхованием рабо- 
чих.

С не сколько болыпими еще огра- 
ничениями, но со включением отве т- 
ственности за  повреждение вещей, 
современное право приме няеть это 
начало переложения риска на того, 
кто создает особо очасное состояние, 
к лицам,  пользующимся автомоби- 
лями (Германия, А встрия) или устраи- 
вающим вне  преде лов своих уча- 
стков проводы для электрическаго 
тока высокаго напряжения (Ш вейцария) 
и т. п. Это же начало, в сущности, 
издавна лежит в основн отве тствен- 
ности, напр., по герм. праву владе ль- 
цев животных,  хотя по русскому 
праву (ст. 688) ояи отвЬчают только, 
если окажутся виновными в недо- 
смотре .

К той же груипе  случаев отно- 
сится отве тственность малолгьтних и 
сумасшедших (ст. 653, 654 и 686), т. к., 
будучи невмЬняемыми, они не могут 
считаться вгтовными в причинении В. 
Приме нение указаннаго начала и к 
ним явствует из того, что убытки 
взыскиваются с них только тогда, 
когда родители или лица, име ющия за 
ними надзор,  не име лн ыикаких 
средств предуиредить нанееение ими 
В., т. е. когда они нредставляли особую 
опасность для окружающих.  В про- 
тивном случае  обязанность к возме - 
ицению вреда падает на родителей или 
надзирающих.

Размщ ш , в которых возме щается 
В., различны в отде льных случаях.  
Общим правилом сле дует считать 
возме щение В. в те х преде лах,  
в которых он стоит в адэкватной 
причинной связи с вызвавшим его 
де йствием,  т. е. в полно.ч разм е ре . 
Потерпе вшему должен быть возме - 
щен весь В., но он не должент- no-

ay чнть ничего сверх этого, он не 
должен обогащаться. Вопрос ре - 
ш ается сравнительно просто, посколь- 
ку идет ре чь о возме щении уже быв- 
шей в наличности де нности (dam num  
em ergens), напр., уяичтоженной вещи;; 
он боле е сложен,  когда необходимо 
опреде лить, что осталось недополу- 
ченным благодаря де йствию вреди- 
теля (lucrum  cessans), напр., всле д- 
ствие приостановки производства. Всю> 
совокупность В., подлежащаго возме - 
щению, принято называть интересом.

Часто его разме ры особо опреде - 
ляются законом:  либо они заране е  
таксируются (напр., при утрате  пас- 
сагкирскаго багажа на желе зной доро- 
г е  — изве стной суммой, смотря IIо> 
классу вагона), либо они понижаются. 
напр. до двух третей годового заработ- 
карабочаго (по зак. 2 июня 1903 г .)в ь . 
случае  даже полной утраты трудоспо- 
собности. Разм е ры вознаграясдения со- 
отве тственыо понижаютсятакже в те х 
случаях,  когда одно и то же событие, 
которое причинило В., одновременн» 
принесло потерпе вшему не которую 
выгоду. Выгода должна зачитываться 
в вознаграждение. Однако, наши суды 
приме няют это начало неправильно, 
слишком широко, и зачитывают даже 
то, что получено лишь no поводу со- 
бытия, хотя н ие в силу него самого, 
напр., страховыя сум.мы. Зате м,  воз- 
награждение понижается в тпх слу- 
чаяхь, когда В., хотя отчасти, вызван-  
неправильными де йствиями самого по- 
терпе вшаго, т. е. при наличности т. 
наз. смпшанмой випы (напр., потерпе в- 
ший уве чье по випе  агенгов жел. 
дороги гаел и и о  полотну дорогп вопре- 
ки запрету: он не лишается возна- 
граждения, но после днее понижается 
по усмотре нию суда).

Значительныя трудности предста- 
вляет,  особенно no русскому праву, 
осуществление права требовать возме - 
щения В. Потерпе вший должен дока- 
зать не только вину вредителя (пи 
крайней ме ре  обыкновенно), но и на- 
ступление самого B., a также точныии 
разм е р его. По большинству же дру- 
гих законодательств,  a y насътоль- 
ко по закону об авторском праве , 
еуд иользуется правом оде нивать R  
„im справедлнво.чу усмотре нию“ (зак.



20 марта 1911 г., ст. 23). Серьезным 
препятствием при осуществлении это- 
го играва являются также сокращенные 
давпостные сроки, — годичный, устано- 
вленный ст. 683 зак. гр. для исков 
к желе зным дорогам,  и двухле т- 
ний, установленный зак. 2 июня 1903 г. 
(ст. 36) для исков против владе ль- 
цѳв промышленных предприятий.

Уже пз предшествовавшаго изло- 
жения общаго учения о возме щении В. 
читатель мог убе диться, что усло- 
вия его разнообразны в различных 
случаях,  и что это общее изложение 
могло лишь наме тить главне йшия 
черты их.  Сле дует добавить, что 
существует ряд других случаев,  
которые ещѳ боле е уклоняются от 
наме чѳнных выше начал и требо- 
вали бы специальнаго разсмотре ния. 
Такова, напр., отве тственность желе з- 
ной дороги как возчика грузов,  от- 
ве тственность юридических лиц за 
свои органы и господ и ве рителей 
за слуг и пове ренных (ст. 687) и 
т. д. Особенно значительный интерес 
иредставляют случаи, когда возни- 
кает вопрос о возме щении В. на 
публично - правовой основе , причи- 
неннаго органами государственной вла- 
сти—должностными лидами админи- 
стративных ве домств,  судьямиит. д., 
наконед самим государством.

Л  и т е р a т y р a no вопросам воз- 
ме щѳния В. громадна, в полном со- 
отве тствии с исключительным прак- 
тическим значѳнием их.  Наиболе е 
общими трудами являются: Sourdat, 
„Traité général de la responsabilité“ 
(6 éd. 1911), преимущественно практи- 
ческаго характера; Banda, „Die Scha
denersatzpflicht“ (2 изд. 1908 r.), теоре- 
тическое изложение австрийскаго права; 
Pollock, „Law of to rts“ (8 изд. 1908 г.), 
английское право. Отде льныя проблемы 
учения о возме щении В. в его совре- 
менной постановке  осве щены в ряде  
работ M ax Bümelin; в после дней 
из них— „Schadenersatz ohne Ver
schulden“ (1910)—указаны остальныя. 
Основной работой по теории причин- 
ной связи является Traeger, „Der Kau
salbegriff“ (1904). Вопрос о профес- 
сиональном риске  наиболе е подробно 
разсмотре н y Sachet, „Traité de la.lé- 
gislation sur les accidents du travail“

(2 тома, 5 изд., 1909 r.). Из русской 
литературы, кроме  общих курсов 
(наиболе е подробно y Побе доносцева, 
т. III, и y Анненкова, т. I и IV), можно 
указать: Дривцов,  „Общее учение об-  
убытках“  (1902), обзор рядапроблем-  
и теорий, возншшшх на почве  римско- 
германскаго права; Яблочков,  „Влияние 
вины потерпе вшаго на разме р возме - 
щаемыхъему убытков“  (2 тома, 1911),. 
при чем автор попутно касается 
большинства вопросов из учения  о 
возме щении В.; Вормс,  „Зачет пенсий 
и страховых су.мм прн исчислении. 
вознаграждения  за те лесныя поврежде- 
ния “ (1909); Генкин,  „Справки о тор- 
говой кредитоспособности" (1911; со- 
держит акализ условий отве тствен- 
ности за В.). Из комментированных 
изданий отде льных законов лучшия 
сле дующия: Минин иПсищев,  „Законы 
о вознаграждении желе знодорожными 
предприятиями за смерть и утрату рабо- 
тоспособности“ (1910); Змирлов,  „Воз- 
награлсдение за вред и убытки, при-ь 
чиненные желе знодорожными. и паро- 
ходными предприятиями“ (изд. 2,1912); 
Бар. Нолькен,  „Законы о вознагра- 
ждении за уве чье и смерть в про- 
мышленных заведениях“  (1911). Воз- 
ме щения В. ва публично-правовой ос- 
нове  касается труд Лазаревскаго, „От- 
ве тственность за убытки, причинен- 
ные должносткыми лицами“ (1905).

А. Вормс.
' Времена года (весна, ле то, осень, 
зима) на земле  происходят от того, 
что ось вращения землп не перпенди- 
кулярна к той плоскости (эклиптики), 
в которой совершается движение зем- 
ли вокруг солнца, a составляет с 
нейугол в ббѴг^и при движении зем- 
ли сохраняет приблизительно неиз- 
ме нное направление в пространстве , 
как показано на схематическом чер- 
теже  (схематическом потому, что на 
де ле  поперечник солнца в 109, а. 
среднее разстояние от солнца до зем- 
ли в 11.720 раз больше поперечника 
земли). Об астрон. наблюдениях,  из 
кот. получаются эти заключения, см. 
земля. Всле дствие этого каждое ме - 
сто на земле  в разные дни года, 
при движении земли в направлении 
ABCDA, получает от солнца неоди- 
паковое количество све т a и тепла



Когда земля находится в В, ось зем- 
ли перпендикулярна к направлению 
от центра земли к центру солнца, 
земной экватор проходит чрез солн- 
це, обе  половины земли, се в. и юж- 
ная, разде ленныя экватором,  одина- 
ково расположены относительно солн- 
ца; его лучи достигают обоих по- 
люсов земли (N и S), касаясь ея по- 
верхности в этих точках;  в каж- 
дом ме сте  земли день равен ночи 
(начало весны для се в. полушария 
земли, — осеня для южнаго); на небе  
солнцѳ переходит в это время из 
южнаго полушария неба в се верное, 
пересе кая неб. экватор в так наз. 
точке  весенняго равноденствия. При 
движѳнии земли от В к С эти усло-

вия достепенно ме няются; лучи солнца 
начинают отве сне е падать на се вер- 
ное полушарие земли, че м на южное; 
се в. полюс земли и ближайшия к 
нему ме ста, несмотря на вращение 
земли, не скрываются от лучей солн- 
ца; там продолжается длинный день, 
начавшийся на полюсе  при начале  
весны, в других ме стах этой зоны 
т е м позже, че м дальшѳ зти ме ста 
от лолюса; везде  на се в. полушарии 
день длинне е ночи (те м длинне е, 
че м ме сто далыпѳ от экватора); 
солнде в полдень проходит чрез 
зенит ме ст лежащих к се веру 
от экватора; напротив,  южный по- 
люсь, после  дрохождения зѳмли чрез 
точку В, скрывается на Ѵ2 года от 
солнца, a за ним и прилежащия к 
нему области на мене е продолжитель- 
ное время; везде  на южном долуша- 
р ии день короче ночи, и те м коро- 
че, че м ме сто ближе к южному до- 
люсу. Такое развитие явлений продол-

жается до те х дор,  пока солнце не 
отойде т  на небе  на 90° от точки 
вес. равноденствия  и не достигнет на- 
ибольшаго (231/2°=90°—наклон земной 
оси) удаления к се веру от экватора 
(ле тнее солнцестояние), когда настуда- 
ет начало ле та для се в. полуш., зимы— 
для южнаго; область земли, гд е  в 
это время солнце, несмотря на вра- 
щение земли, не скрывается дод го- 
ризонт,  ограничена кругом се в. да- 
раллели ббѴг0 (се верный долярный 
круг) ; область, где  оно, несмотря на 
вращение земли, не доказывается над 
горизонтом,  ограничена вокруг юж- 
наго полюса южн. полярным кругом 
(южн. дараллель 66Ѵ20); в день на- 
чала ле та солнце в полдѳнь прохо- 

дит в зените  
ме ст,  лежащих 
на 23Ѵ20 к се ве- 
ру от экватора, 
на тродике  Рака, 
назв. так дото- 
му, что солнце в 
это время всту- 
дает в знак 
Рака (см. зодиак) , 
После  этого при 
движении земли 
от С к D явле- 
ния совершаются 

в обратном порядке : области дня 
больше суток и ночи больше дня 
сокращаются, разница между длиною 
дня и ночи в каждом ме сте  земли 
уменыпается, солнце проходит в 
полдень чрез зенит ме ст между 
тропиком Рака и экватором,  и это 
продолжается до того дня, когда зем- 
ля придет в такую точку D своей 
орбитьи, что земной экватор проя- 
дет чрез солнцѳ и, сле дователью, 
солнце в его видимом движении ео 
созве здиям зодиака дройдет 90° ои  
точки ле тняго солнцестояния и д> 
стигнет неб. экватора в так наз. 
точке  осенняго равноденствия; тогда 
одять везде  на земле  дѳнь равеь 
ночи—начало осени для се в. долуши- 
рия, весны—для южнаго. При движени 
земли от D через A до В повто- 
ряется тот же порядок явлений, чго 
и дри движѳнии ея от В до D, < 
те м различием,  что судьба, которш 
тогда выпадала йа долю се вернаго m-
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лушария  земли, теперь постигает юж- 
ное и наоборот;  в частности, когда 
солндо пройдет на небе  90° от точ- 
ки осенняго равноденствия  (вступает 
в знак Козерога), и земля придет 
в точку А, то солнцѳ в полдень про- 
ходит чрез зѳнит ме ст,  лежашдх 
на 2 3 х/2° к  югу от экватора, на так 
наз. тропике  Козерога. Промежуток 
времени между двумя после дователь- 
ными прохождениями солнца чрез 
точку вес. равноденствия  не постоянен 
всле дствие периодических возмущѳний 
в движении зѳмли вокруг солнца, 
дроисходящих от притяжения  дла- 
нет,  и ме няется от года к году на 
не сколько минут.  В среднем этот 
промежуток (т. наз. тропический год)  
равен в настоящее время 365 я- 
5 48 м- 46 е- ,0 и уменьшается на
0,53 сек. в столе тие. Всле дствие жѳ 
того, что движение земли вокруг солн- 
да в т е чение года неравноме рно (она 
движется быстре е в перигелии и мед- 
ленне е  в афелии), продолжительность 
В. г. не одинакова; в настоящее вре- 
мя в среднем весна (в се в. пол. 
земли) продолжается 92 д- 20 ч-, ле то— 
93Д- 15 ч-, осень—89Д- 194-, зима—89Д-
0Ч- Так как разстояние между точ- 
кой вес. равнодѳяствия  и перигѳлием 
земной орбиты изме няется, хотя и 
мецленно, то ме няется и продолжи- 
тельность В. г.; около 1250 г. no P. X. 
весна продолжалась столько жѳ вре- 
мени, как ле то, a осень—как зима; 
тогда зѳмля проходила чрез периге- 
лий в день зимняго солнцестояния; 
через 4%  т ы с . ле т она будетъпро- 
ходить чрез него в день весенняго 
равноденствия, и тогда зима с весною 
буд. име ть одинаковую продолжитель- 
ность (ок. 892/з дней), а л е то с осеныо 
(по 93 дня); в промежутке  буде т  са- 
мая короткая зима (88,8 дн.) и самое 
длинное ле то (93,8 д.). Всле дствие дви- 
жения  перигелия  относителыю точки 
вѳс. равнод. ггродолжительность тепла- 
го В. г. (весна +  ле то) и холоднаго 
(осѳнь +  зима) должны периодиче- 
ски ме няться. По изсле дованиям 
Gharlier’a („Contribntions to the astrono
mical theory of an ice age“; 1901) этот 
дериод в среднеы составляет около 
23 тысяч ле т,  и разница междупро- 
должительностыо теплаго и холоднаго

В. г. в отдаленныя эпохи доходила 
до 22 дней, так что эдоха, когда теп- 
лое В. г. было н а н е сколько, до 22, 
дней длинне е холоднаго, сме нялась 
через 11— 12 тыс. ле т другой, когда, 
наоборот,  холодное было на 1—2 де- 
сятка дней длинне й теплаго; в бли- 
жайшие к настоящему времени де- 
сятки тьисячеле тий разница между теп- 
лым и холодным В. г. не превы- 
шает,  no Charlier’y +  9 дней. Эти ре- 
зультаты составляют основание астро- 
иомическаго объяснения ледниковых 
периодов на земле , обнаруженных 
геологами. Периодическое изме нение 
эксцентрицитета зѳмной орбиты, всле д- 
ствие чего ме няется разница между 
наибольшим и наименьшим разстоя- 
нием земли от соляца, вызывает 
лишь незначительное, не превышаю- 
щее 1І2°/о, колебание в количестве  
тепла, получаемаго землей в теплое 
и холодное В. г. Равным образом 
влияние в этом отношении непостоян- 
ства наклонения  экватора к эклипти- 
ке , которое, по изсле дов. ■ Стоквеля, 
достигает ±  1,3° от средяей вели- 
чины 23°,3, не превосходит no Charlier’y 
0,67%. Наконец,  среднее разстояние 
земли от солнца не претерпе вает,  
по астр. изсл., от де йствия  планет 
таких колебаний продолжительности 
периода, которыя могли бы вызывать 
периодическия  изме нения в количестве  
теила, получаемаго землей от солнца.

G. Блажко.
В р еш ѳ и н о -о б я зан н ы е, см. крестья- 

не в России.
Вр ем е н н ы я  п р а в и л а , в русском 

законодательстве  до-конституционной 
эпохи законодательныя нормы, издавав- 
шияся в порядке  управления  впредь 
до издания  настоящаго закона в по- 
рядке  законодательном.  Всле дствие 
неуетойчивости границ между зако- 
ном и административным распоря- 
жением в до-парламентский период,  
В. п. очень часто превращались в 
посгоянный закон,  не подвергаясь но- 
вой законодательной процедуре . Осо- 
бенно много В. п. было издано в 
период,  непосредственно предшество- 
вавший Думе , когда правятельство 
гр. Витте тородилось фиксировать 
новый порядок в формах,  наиболе е 
выгодных для бюрократии. В. п. регу-



лировали ряд очень важных вопро- 
сов (бюджетныя права Думы и проч.), 
и так как правительство дротивилось 
изданию новых .законов в порядке  
парламентскаго законодательства, то 
многия В. п. де йствуют до сих пор.

Врешенщик,  бытовой термин в 
русской истории, обозначающий лицо, 
временнопользующееся безграничным 
расяоложением и дове рием государя 
(чаще государыни) и достигающее 
этим путем большого богатства. и 
могущѳства: Меньшиков,  Долгорукие, 
Бирон,  Разумовские, Орловы, Потем- 
жин,  Зубов и др.

В ретя  (es астрономии) различается: 
•зве здное, истинное солнечное и сред- 
нее солнечное (и соотв. сутки, кот. 
де лятся на соотв. 24 ч. =  24 X  60 м. 
=  24 X  60 X 60 сек.). Зве здными сут- 
ками наз. промежуток времени между 
двумя иосле довательными верхними 
кульминациями (см. небесная сфера) 
точки весенняго равноденствия. Истин- 
ными солнечнъши сутками наз. проме- 
жуток В. ыежду двумя после д. верхн. 
кульминац. солнда. Эти сутки не всегда 
одинаково продолжительны, потому что 
солнцѳ движется по эклиптике  не- 
равноме рно, a также пот., что эклип- 
тика не параллелыиый круг,  a накло- 
нена к экватору. Средняя продолжит. 
их (или средния солн. сутки) равна 
24ч- 3м- 56°-, 56 зве зднаго В.; наобо- 
рот,  зве здн. сутки =  23 ч- 56 “• 4 с- ,09 
. средн. солн. В. Зве здным В. в из- 
ве стный момент назыв. угол между 
меридианом и кругом склонения (т. 
наз. часовой угол)  точки вееенн. равно- 
денствия. Ист. солн. В. наз. часовой 
угол де йствительнаго солнца, a сред- 
нИиЧ солн. В.—часовой угол не кото- 
раго воображаемаго (т. наз. средняго 
солнда, кот. представляют себе  дви- 
жущимся no экеатору равноме рно и 
то опережающимъде йствительное солн- 
де ветуплешем на мерициан,  то от- 
стающим ои”ь него, но так,  что эти 
опережания и запаздываиия в течение 
года взаимно уничтожаются). Указан- 
пые часовые углы выражаются во вре- 
мени, считая 15° равными 1 ч. Разнида 
между истинным д средним солн. 
В. наз. уравненгем В. В астрономии 
заначало среднпх сутокъпринимается 
средний полдень, и часы считаются

от 0 ч- до 24 4■ без перерыва. В 
двух ме стах,  лежащих не на од- 
ном меридиане , в каждый момент 
часовые углы не одинаковы и раз- 
нятся яа угол между меридианами 
этих ме ст,  т. е. на разность долгот.  
Поэтому В., считаемое в разных 
ме стах земли в один и тот же 
момент,  не одинаково: в ме стах,  
лезкащих к востоку от какого-либо 
ме ста, оно опережает В., считаемое 
в ме стах,  лежащих к западу. 
Напр., когда въКазани считают 12 ч- 
46 ы- ме стнаго времени, то в Москве — 
12 ’■ 0 a в Петербурге  — 11 *• 
31 м- Опреде ление В. лроизводится при 
помощи астрономических инструмен- 
тов или посредством наблюдения мо- 
мента прохождѳния солнца через ме- 
ридиан (для солн. В.) или зве зд (для 
зве здяаго), или поср. изме рения вы- 
соты их возможно дальше от мери- 
диана. Сравнивая показания каких- либо 
часов с точным В., соотве тствую- 
щим наблюдаемым явлениям и вы- 
числяемым при помощи астр. таблиц,  
находят поправку этих часов.  Так 
как указанная неодинаковость счета 
В. в разных ме етах иногда (в 
международных сношениях,  в же- 
лйзно-дорожном де ле ) вызывает 
неудобства, то в после днее время 
был поднять вопрос о введении на 
всей земле  однообразнаго счета В. По 
этому поводу в 1884 г. была созвана 
международнаяконференция в Вашинг- 
тоне , большинство участников кото- 
рой склонялось к принятию, в каче- 
стве  вселенскаго B., В., считаемаго на 
Гриничском меридиане .В результате  
во многих государствах был уста- 
новлен однообразный счет В., раз- 
нящийся от счета В. на Гриничском 
меридиане  на цгьлое число часов или 
получасов;  таково, напр., т. наз. средне- 
евродейское В., принятое в Германии, 
Австро - Венгрии, Дании, Швеции, Нор- 
вегии, Швейцарии, Италии, Сербии, зап. 
Турции, которое идет ровно на час 
впереди Гриничскаго, между те м 
как ме стное время в не которых 
городах этих государств разнится 
от этого средне-европейскаго больше, 
че м на долчаса. G. Влажко.

Время (es психологги и теории по- 
знания). Кант,  как критик познания,



считал В. априорной, т. е. независи- 
мой от какого бы то ни было опыта, 
присущей самоде ятельной природе  са- 
мого понимающаго субъекта чистой 
формой чувственности; етой форме  
подчинен всякий опыт,  как вне шний, 
так  и внутренний, хотя ближайшим 
образом В. есть форма внутренняго 
опыта. С точки зре ния генетической 
психологии, В. есть общее понятие, от- 
влеченное от всякой вообще „сме ны“, 
■от всякаго изме нения  и движения  в 
воспринимаемом и в нашем воспри- 
ятии. " Надо заме тить, однако, что са- 
маго момента сме ны состоянийнашего 
•сознания  мы часто непосредственно не 
заме чаем;  для восприя тия сме ны не- 
обходима память, т. е. оживление в 
уме  образов с сознанием того, что 
•эти образы уже знакомы, уже пережи- 
вались нашим сознанием.  Тогда из 
сравнения новых и ярких образов 
даннаго момента с боле е тусклыми и 
уже знакомыми нам образами памяти 
мы приходим к отчетливому пред- 
ставлению о совершившейся „сме не “ 
состояний нашего сознания. В этом 
мы убе ждаемся из наблюдения над 
патологическими случаями: потеря спо- 
собности запоминания впечатле ний раз- 
рывает жизнь сознания на отде ль- 
ные моменты и лишает больного со- 
знания течения В. Таким образом,  вос- 
прия тие сме ны В. требует наличности 
в сознании двух групп обраЗов,  раз- 
личных по своим признакам;  одну 
мы называем „настоящим“ , другую— 
„прошедшим“ . И подобно тому, как 
мы отвлекаем от предметов,  напр., 
величину (т. е. обращаем в них 
внимание на одну величину, a ке на 
другия их свойства) и обобщаем 
этот признак,  так мы отвлекаем 
и обобщаем сле дование наших ду- 
ховных состояний одного за  другим,  
образуя этим путем понятие В. Не- 
обходимо име ть в виду, что В. су- 
ществует только в сознании: оно есть 
специальная форма сознания. В мире , 
в бытии, поскольку мы его могли бы 
себе  представлять абсолютно, помимо 
сознания, В., сме ны и связи моментов 
не т и не может быть: в нем вее 
есть (в настоящем времени), и лишь 
сознание привносит было и будет.  Ма- 
монты во льдах Сибири суть (в виде

трупов и скелетов) , и лиш иаша 
мысл заключает отсюда, что они 
эисили тогда - то и там - то; прошед- 
шее (за преде лами нашей памяти, 
как сохранения непосредственпо пере- 
житогб) есть наше построение. Та- 
ким же построением (предвосхищени- 
ем,  антиципацией, системой ожиданий, 
уве ренностей) является и будущее. 
Напротив,  настоящее и прошедшее, 
сохраненное памятъю, отличается ха- 
рактером непосредственности, лсиво- 
сти и субъективной интимности. Ha-, 
стоящее и „прошедшее памяти“ сто- 
ят одно с другим в те сне йшей 
связи: со-знание есть постоянное свя- 
зывание, синтезирование „дрошлаго да- 
мяти“ с настоящим („синтезы“ 
Канта, „апперцепдия “ Гербарта, „су- 
дящая мысль“ У. Джѳмса), — многое 
в содержании „настоящаго“ дается 
„прошлым“  (памятыо). С другой сто- 
роны, памят есть воспроизведение 
прошлаго в настоящем;  a так как 
и прошлое за преде лами па.мяти, и бу- 
дущее сут наши построения  тоже в 
настоящем,  то оказывается,- что все 
В.—с прошлым и будущим— жи- 
вет в „настоящем сознании “.

Но настоящее есть все-таки но одно 
мгновение: оно име ет яе которую про- 
должительность; мы можем ощущать, 
как настоящее, период в не сколько 
секунд;  таи,  доказано, что мы мо- 
лсем интуитивно схватывать до 12 впе- 
чатле ний. Что касается непосредствен- 
ной оде нки В.. то опыты (Фирордта) 
показали, что очень короткие проме- 
лсутки мы склонны увеличивать, a 
большие—уменьшать. Дальне йшие опы- 
ты (Вундта) показали, однако, что су- 
ществуют такие npoNteKyTKH време- 
ни, кот. мы правильно воспроизводим 
и оце ниваем,  что эти дромелсутки 
как бы служат нам ме рилом при 
непосредственном опреде лении В. 
Одним из таких правильно оце ни- 
ваемых нами промелгутков является 
для небольш. В. 0,75 сек., a для боль- 
ших 0,75, повтор. нечетное число 
раз;  0,75 сек. есть В„ кот. нам нунс- 
но для образования простых ассоциа- 
ций представлений, для одного разма- 
ха ноги, для одной пульсации. Все  эти 
данныя дают психофизиологам осно- 
вание принять, что непооредственная



оде нка В. зависит от каких- то рит- 
мич. органич. процессов;  оде нка зта, 
сле д., должна зависе ть от т е мпа этих 
процессов и ме няться вме сте  с 
ним.  Более  продолжительные проме- 
жутки В. мы оце ниваеы уже не по 
непосредственному сознанию, a лишь 
символически. Особое значѳние при 
этом име ет:  1) то, обращаемъ
ли мы внимание на самое течение В., 
на сме ну состояний нашего сознания 
или не т,  и 2) каковы количество и 
степень ре зкости переме н,  приходя- 
щихся на данный промежуток В. 
Так,  когда ыы переживаем приятныя 
чувства или заняты интересными мы- 
слями или, вообще,живьш,  разнообраз- 
ным де лом,  мы не обращаем вни- 
мания на самое течение В., и оно ле- 
тит для нас стре лой; когда жѳ со- 
держание нашей душевной жизни не- 
интересно или пусто (скука, томитель- 
ное ожидание), или мучительно, мы со- 
средоточиваемся на мысли о том,  
когда же это кончится, и „считаем 
секунды“: В. тянется для нас страш- 
но медленно. При воспроизведении то- 
го или другого промежутка в памя- 
ти де ло ме няется: че м интересне е 
и разнообразне е  было пережитое, 
те м В. кажется боле е  долгим;  че м 
однообразне е , те м боле е  коротким.  
Промежутки В., выходящие за  преде - 
лы нашей личной жизни, оце нивают- 
ся ужѳ совершенно символичѳски: 
так,  напр., XVII в. может предста- 
вляться нам гораздо боле е длин- 
ным,  че м ХѴIII-ый, если мы спе- 
циально занимались первым и мало 
знаем о втором.  Несовершенства та- 
кой субъективной оце нки В. заставля- 
ют искать других,  боле е  точных 
ме р его; челове чество находит та- 
кия  ме ры в разнаго рода процес- 
сах,  совершающихся, по наблюдеииям 
и убе ждению людей, периодически и 
равноме рно. Наилучшими из таких 
периодических процѳссов являются 
космическия движения: зѳмли вокруг 
солнца и вокруг своей оси и другия. 
Они и кладутся в основу математи- 
ческаго (отвлеченнаго, шш идеальнаго) 
В.: годы, дни, часы, минуты, секун- 
ды и проч. Однако, в разное время 
употреблялись (в преде лах суток)  
и другия ме ры: В. горе ния све чи опре-

де ленной величины; В., в течение ко - 
тораго может пересы паться в склян- 
кЬ изве стная ыасса песку, равноме р- 
ное и непрерывное чтение псалм овь 
(в монастырях)  и т. п. Единицы, 
из которых состоят космическия  
движения, запечатле ваются в искус- 
ственно создаваемых равноме рных 
движениях колес,  и такие приборы 
(часы, хронометры) дают возыожность 
заме нять очень несовершенную оце н- 
ку В. по непосредственному сознанию 
въвысш ей степеии точнымизрительны- 
ми восприя т иями (положения  стре лок 
на циферблате ).—Л итература о вре- 
менхи чрезвычайно обширна; укажем:  
Б л . Августин,  „Признания “, глава XI; 
И . Кант ,  „Критика чистаго разум а“; 
W. James, „The Principles of Psycholo
g y “, vol. I, ch. XV; его же, „Text-book 
of Psychology“, ch. ХѴП (pyc. nep.: 
Дж емс,  „Психология “); Вундт,  „Осно- 
вания  физиолои'ической психологип “; 
Гюйо, „Происхождение идеи времени“; 
Volkmann von Volkmar, „Lehrbuch der 
Psychologie“; Спенсер,  „Основания  пси- 
х о л о г иии“ ; Е . Челпанов,  „0  природе В.“ 
(„Вопросы философии и психологии“, 
май 1893 г.); Г . Гефдинг,  „Очерки 
психологии, основанной на опыте “ 
(V, с. 1— 3); Н. Bergson, „Les données 
im m édiates de la conscience“.

B . Ивановский.
Врегая (ю ри д и ч .), cm. сроки.
Вреия (грамматич.), см. глагол.
Вреш ясчисление, см. лптосчислете.
Врен,  Христофор,  см. Рен.
Врех,  Курт Фридрих,  участпик 

Се верной войны. В зят в пле н 
под Полтавой. После  неудачной п о  
пытки бе гства из Казани был от- 
правлень в Тобольск,  где  и завел 
школу религиозно-нравственнаго ха- 
рактера, получившую вскоре  изве ст- 
ность не только в России, но и в 
Германии. В 1721 г. вернулся в Стое- 
гольм.  Написал „W ahrhafte und um
ständliche H istorie von den Schwedi
schen G efangenen“, Sorau, 1725 (2-os 
доп. изд. 1728 r .) , в которой, кромз 
массы данных о шведских пле нныха, 
дана додробная история  тобольскои 
школы и переписка B. G. Ш.

Бриен н ий, Никифор,  византийскии 
госуд. де ятель и историк,  род. ох. 
1060 г. в знатной семье ; его отецз



был даже претендентом на престол.  
В. смолоду суме л снискать дове рие 
Алексе я  Комнина, который женил 
его на своей дочери, знаменитой Ан- 
не  Комнин и сде лал его сво- 
им соправителем.  В. был заме ча- 
тельным полководцем,  блестящим 
дипломатом и оратором и оказал 
своему отечеству це лый ряд круп- 
ных услуг как во вне шних,  так 
и во внутренних де лах.  Оставлен- 
яы я им записки о византийских де - 
лах с 976 по 1087 год име ют 
огромное научное значение. Оне  про- 
должены его женою.

Вроблевский (ве рне е Вруолевский, 
W rôblewski) Сигизмунд Антонович,  
изве стный польский физик.  Род. в 
1845 г. в Гродне , в 1862 г. посту- 
пшгь в киевский университет.  Восем- 
надцатиле тним юношей был увле- 
чен в польское возстание; боле е года 
просиде л в тюрьме , зате м был 
еослан в Томск;  через 4 года был 
переведен в Цивильск Каз. губ.; в 
1869 г. получил возможность посе- 
литься в Варшаве , но вскоре  пере- 
селился за границу. В течение двух 
семестров работал в Берлине  y 
Гельмгольтда, зате м продолжал об- 
разование в Мюнхене . Получив зде сь 
ученую степень, был в течение не - 
скольких ле т ассистентом при ка- 
федре  физики и прив.-доцентом в 
Страсбурге ; зате м в течение года 
работал в Париже . В 1883 г. был 
приглашен на кафѳдру физики в 
Краковский университет.  Погиб в 
1888 г. всле дствие ожогов,  получен- 
ных им в своей лаборатории от не- 
чаянно опрокинутой керосиновой лам- 
пы.—Главныя научныя работы В. от- 
носятся к обращѳнию так наз. „по- 
стоянных“  газов в жидкое состоя- 
ние. В 1883 г. им был получен (в 
сотрудничестве  с Ольшевским)  жид- 
кий кислород;  зате м он обратил 
в жидкое состояние азот,  окись угле- 
рода и воздух,  a азот и окись угле- 
рода—даже в твердое состояние. При 
этих опытах он неоднократно по- 
лучал поранения  от взры ва аппара- 
тов,  с которымн работал.  Смерть 
застигла его за  работой, име вшей де - 
лью сжижение водорода. А. Б .

Врож денны я и деи .—Учениео  В. и.,

те сво связанное с не которыми важ- 
ными проблемами теории познания  и 
психологии, име ет длинную историю, 
в течение которой донятие В. и. пре- 
терпе ло ряд значительных изме - 
нений. Термин „идея“ в специаль- 
ном философском значении был 
введен Платоном (427—347), y кото- 
раго можно найти и дервую концепцию 
учения о В. и. Таково именно изве стное 
утверждение Пл., что всякое знание 
есть припоминание. Но так как в 
его идеализме  переплетаются друг 
с другом логические и метафизиче- 
ские мотивы, то это положение име е т 
двоякий смысл.  Под припоминанием,  
как врожденным знанием,  Пл. разу- 
ме л,  с одной стороны, те  законы 
мысли, которые не могут быть выве- 
дены изъопы та и должны предварять 
опыт,  напр., теоремы математики; с 
другой стороны, переводя свою теорию 
познания на язык своей метафизики, 
он понимал врождѳнное знание в 
смысле  буквальнаго восдоминания 
души, вынесеннаго ею из ея пребы- 
вания  в потустороннем мире  идей- 
-прообразов,  отражающихся в мир е  
явлений (начатки этого учения изло- 
жены в диалоге  „Менон“ ). Теория 
идей Платона, переработанная Аристо- 
телем (384—322), была усвоена средне- 
ве ковой философией и в той или иной 
форме  служила неотъемлемой состав- 
ной частью всякой схоластической си- 
стемы. Новая философия унасле довала 
от средневе ковой схоластики, вме сте  
с не которыми другимн воззре ниями, 
и теорию идей. В XYII и XVIII вв. завя- 
зывается оживленная полемика между 
защитниками и противниками В. и. 
Декарт (1596— 1650), родоначальник 
новой философии, был и родоначаль- 
ником новаго и наиболе е влиятель- 
наго учения о В. и. (изложеннаго в 
„Метафизич. размышлениях“  и в 
письмах) . Все  идеи де лятся им ни 
три класса: .1) извне  приходящия, 2) 
нами самими образованныя и 3) вро- 
жденныя. После дний класс идей са- 
мый важный, так как В. и. соста- 
вляют основу и источник всякаго 
достове рнаго знания. В. и. бывают 
двоякаго рода, или формальныя (напр., 
положѳние „из ничего ничего не до- 
лучается“), или материальныя (идея Я,
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математическия истины, a тгрежде всего 
идея Бога), и характеризуются двумя 
признаками: оне  не почерпаются из 
вне шняго чувственнаго опыта и в то 
же время не зависят от нашѳго 
личнаго усмотре ния и произвола, но 
принудительно необходимы. В. и. очень 
много; нельзя было бы перечислить 
все х В. и. и нельзя вывести их 
из какого-нибудь одного общаго на- 
чала; истинность их усматривается 
непосредственно естественным све - 
том разума. Со времени Д екарта при- 
знание В. и. становится лозунгом ра- 
ционализма;отрицание же их сде лалось 
лозунгом эмпиризма со времени осно- 
вателя английской опытной или эмпири- 
ческой философии, Локка (1632— 1704). 
В первой книге  своего философскаго 
трактата „Опыт о челове ческом 
разуме нии“ Локк выступил ре ши- 
тельным противником В. и. Опи- 
раясь на показания психологичѳскаго 
наблюдения и привлекая данныя срав- 
нительной психологии, Локк отвер- 
гает самую возможность существо- 
вания в душе  каких- либо готовых 
В. и. или каких- либо способноетей к 
образованию из себя одреде ленных 
понятий. Кроме  того, в допущении 
В. и. Локк усматривал одасность 
догматизма, ограничивающаго право 
свободнаго научнаго анализа и веду- 
щаго к нетерпимости и обскуран- 
тизму. Все наше познание почерпается, 
согласно учению Локка, из опыта, 
и поэтому душу новорожденнаго можно 
уподобить бе лому листу бумаги (tabula 
rasa), на который наносятся посте- 
пенно впечатле ния  вне шняго и вну- 
тренняго опыта. Точка зре ния Де- 
карта получила дальпе йшее развитие 
и усовершенствование y знаменитаго 
рационалиста Лейбница (1646—1716). 
В своей полемике  против Локка 
(1-ая книга его „Новых опытов о 
челове ч. разуме нии “) Лейбниц дает 
новое обоснование возможности В. и. 
и снова подтверждает де йствитель- 
ность их.  Возможность В. и. доказы- 
вается существованием в нашей 
душе  неясных,  безсознательных и 
потенциальных восприя т ий, a де йстви- 
тельност их подтверждается те м,  
что в системе  челове ческаго зна- 
ния существуют такия  „необходимыя

истины“, которыя не могут воз- 
никнуть опытным путем.  Лейбниц 
является дале е, в свою очередь, не- 
посредственным предшественником 
Канта, y котораго прежнее учение 
о врожденности заме няется теорией 
априорности (см. К ант ) . Наконец,  
точка зре ния  Локка была дополнена 
в XIX в. Спенсером.  Формы нашего 
мышления вырабатываются, по Спен- 
серу, не только индивидуальньим,  но 
и родовым опытом.  В душе  отде ль- 
наго индивидуума могут существо- 
вать, сле довательно, не которыя вро- 
жденныя начала, приобре таемыя, одна- 
ко же, опытом челове ческаго рода 
(„Основания психологии“, т. ІП).—Лите- 
ратура. P. Natorp, „Plato’s Ideenlehre“, 
190а; Ed. Grimm, „D escartes’ Lehre 
von den angeborenen Ideen". 1873; 
v. Hertling, „John Locke u. die Schu
le von Cambridge“, 1892; Hartenstein, 
„Locke's Lehre v. d. m enschlichen E r
kenntnis in V ergleichung m it Leibniz 
Kritik derselben“, 1861. Д . B .

Вронеикий, Антоний, польск. гене- 
рал,  род. в 1790 г., 15-ти ле т всту- 
пил в армию Герцогства Варшав- 
скаго, a после  его падения—в поль- 
ское войско Царства Польскаго; при- 
нимал живое участие в польском 
мятеже  1831 г.; после  чего удалился 
во Францию, где  написал не сколько 
специальных сочинений по военной 
тактике . Умер в 1838 г.

Вронский (Гёне), польский филос. н 
математик,  род. в 1778 г.; прини- 
мал участие в возст. Костюшки, был 
не к. вреыя рус. офицером;  в 1798 г. 
отправ. въГерманию, где  изуч. юридич. 
науки, потом изуч. философию и высш. 
математику. С 1810 г. поселился в 
Париже . где  ум. в 1853 г. В. был 
сначала горячим приверженцем Кан- 
та, но зате м создал собств. учение, 
мессианизм,  в котором он виде л 
залог водворения среди челове чества 
господства разума и философии. Осу- 
ществления этого идеала он ждал 
от славян,  в частности от России, 
и де лал об этом представления 
Александру I. И з его трудов глав.: 
„Introduction à la philosophie des m athé
m atiques“ (1811); „Révolution générale 
des équations de tous les degrés“ (1811); 
„Prospectus du Messianisme“ (1831);



„Messianisme, union finale de la philos, 
et de la religion“ (1831—33); „Propé- 
deutique m essianique“ (1855—75) и др.

Вронченко, Михаил Павлович,  
изве ст. переводчик,  род. в 1801 г., 
был офиц., зате м учился в дерпт- 
ском унив., в 1834—36 гг. путеше- 
ствовал по поруч. правительства по 
М. Азии. Ум. в 1855 г. В. перевел 
„Гамлета“, „Макбета“, „Манфреда“, 
первую часть „Ф ауста“ и „Праотцев“  
Мицкевича.

Врончеико, Федор Павлович,  гр., 
род. в 1780 г.; с 1820 г. служил в 
мин. финансов и вскоре  получил 
должность начальника кредитной кан- 
целярии. Когда Каякрин заболе л,  В. 
сде лался управляющим мин. финан- 
сов (1844) и оставался на этом посту 
до самой смерти. Ум. в 1852 г.-—В. 
был одпим из самых неудачных 
в галлерее  русских мин. финансов.  
Вез необход. знаний, без твердых 
принципов,  В. был послушным и 
исполнительным чнновником — и 
толыю. Вне шняя задолженность за его 
управление увеличилась с 299 мил. р. 
до 400 мил. р. Дефициты покрыва- 
лись, кроме  того, заимствованиями из 
капитала госуд. учреждений и выпу- 
сками кред. билетов и серий. Особ. 
неудачна была податная политика В.; 
тут стоит на первом ме сте  пре- 
словутая акцизно-откупная система, 
введенная по проекту Кокорева и дав- 
шая столь печальные плоды. При В. 
были уничтожены таможни между Рос- 
сией и Польшей.

Врубель, Михаил Александрович,  
живописец и скульптор,  род. в 
1856 г. в Омске , где  в это время 
его отед служил чиновником воен- 
но-судебнаго ве домства. В. рос со- 
зердательным,  замкнутын ребен- 
ком.  Он уклонялся от игр и за- 
бав,  способен был по часам раз- 
сматривать гравюры и книги и слу- 
шать музыку. Только до временам 
в нем проявлялась затаенная пыл- 
кость и шумливость, только де тский 
театр его увлекал,  и он вполде  
отдавался изготовлению костюмов и 
декораций. Рано y В. выступила спо- 
собность к рисованию. Влагодаря за- 
ботливости отца эта способность не 
заглохла. Путем частных занятий

техника рисования  была усвоена В. в 
течение его обучения  в м ладтих 
классах гимназии. В старших клае- 
еах В. стало захватывать чтение 
преимущественно доэтическаго и исто- 
рическаго содержания, и он начал 
жить сложною умственною жизнью. В 
петербургском университете  он мно- 
го занимался юридическими науками 
и увлекался философией Конта. В ис- 
ходе  университетскаго курса В. по- 
чувствовал влечение к искусству, 
которое скоро перешло в страсть. В. 
стал посе щать вечерние академиче- 
ские классы и зате м,  в 1880 г., по- 
ступил в академию художеств,  что- 
бы пройти серьезную школу. Зде сь 
од удорно работал и быстро выдви- 
нулся, как хороший рисовалыцик и 
даровитый художник:  он владе л 
вполне  рисунком,  уве ренным и сил-  
ным,  без труда набрасывал слож- 
ныя и богатыя композиции („Благо- 
ве щение“). Будучи дослушныы уче- 
ником профессора Чистякова, напра- 
влявтаго  к изучению природы, В. в 
то же время увлекался виртуозностью 
кисти и красок испанца Фортуни д 
отзывчиво исдолнял сове т Р е пина, 
звавшаго даровитаго юношу „искать 
себя“ в самостоятельной работе . Пер- 
вая такая работа В. „Натурщица в 
обстановке  ренессанса“ показала, что 
y В. опреде лился уже характер,  что 
y него есть сдособность углубленно 
разрабатывать мотив,  тонкий и слож- 
ный взгляд на природу, что он 
име ет свою палитру и хороший ри- 
сунок.  Все это сильно выдвигало В. 
среди академистов,  и когда в 1884 г. 
потребовалея художник для работ 
в церкви Киевскаго Кирилловскаго мо- 
настыря, академия указала на В., как 
на единственнаго кандидата. В. охотно 
дринял на себя руководство работаипи 
как до реставрации, так и яо роспи- 
си деркви и отдался де лу ст̂  воодуте- 
влениеы.  В библейских аквареляхъ
A. Иванова, в византийских и италь- 
янских религиозных композицияхъ
B. открыл новый источник красоты 
и вдохновения. В эскизе  „Воскресение 
Хрнстово“ В. показывает родство с 
Ивановым,  в „Сошествии св. Духа“ 
и в „Надгробикш  плаче “ он дает 
своеобразное воскрешение византийска-



го искуества, в вдохновенной „Бого- 
матери“, „ев. Кирилле “ и св. Аѳана- 
сии“, написанных в Венеции, он 
тонко и не жно передает отзвуки мо- 
заики св. Марка и венецианцев XV в. 
Композиция и формы, выражения го- 
лов и движения фигур,  сочетание 
красок и выработка тонов,  закон- 
ченный, твердый и точный рисунок,  
всѳ ново и све жо, во всем чувствует- 
ся дроникновение, монументальность и 
благородство. С перее здом в Мо- 
скву в 1889 г. В. вступил в новый 
период своего развития. Сосредото- 
ченное и замкнутое в религиозной 
области творчество во втором лерио- 
де , длившемся около 15 ле т,  де лает- 
ся разносторонне е и шире. В начале  
периода творчество В. ярихотливо, 
богато деталями, потом оно приобре - 
тает эпическое спокойствие, зре лость 
и полноту. Стиль его, угловатый, пе- 
реходит к округленным и плав- 
ным линиям,  краски, чистыя, нало- 
женныя мозаикою, становятея сложне е , 
роскошне е, мягчѳ и затаенне е. В 
этот период В. додрежнему много 
работает.  Он де лает ряд иллю- 
страций к Лермонтову (1890), отме - 
ченных своеобразием понимания и 
техники; пишет серию панно: „Исла- 
ния “, „Венеция “, „Суд Париса“, „Мар- 
гарита и Фауст“ , „Утро“, „Полдень“, 
„Вечер“  (1890—1895) в глубоких,  ро- 
скошных тонах; онънзображает силу 
земли — грандиознаго былиняаго „Ми- 
кулу Селяниновича“, „принцессу Гре- 
зу “, ве чно манящую челове ка через 
бурныя волны житейскаго океана к 
несбыточному идеалу (1895), чудовищ- 
но грузнаго древнерусскаго „Богаты- 
р я “, исполинскаго „ГІана“ (1899); „Си- 
рень“— чудесно пѳредающую опьяня- 
ющий запах цве тов;  он де лае т  
ряд акварелей на сказочные сюжеты 
(„33 богатыря“, „Наяды“, „Царевна- 
Лебедь“, „Раковина“; 1900 — 1904), 
ласкающих глаз особенной красо- 
той и гармонией не жных переливов 
перламутра; компонуе т  занаве с с 
чудной неаполитанской ночью (1891), 
декорации и костюмы для опер,  бле- 
стящие по остроумию и оригинальноети 
деталей; он увлекается скульптурой 
и майоликой и все время мучается 
над созданием фантастичѳскаго и

злове щаго образа „Дѳмона“. П остигая 
умом,  В. не может вы разить своего 
понимания, найти соотве тствѳнный ему 
образ.  Сначала он рисует демо- 
на изнеможденным,  гадким,  но со- 
блазнительным зме ем,  зате м де- 
мон получает облик падшаго ан- 
гела. Дѳмона В. рисует,  пишет,  ле - 
пит и недовольный, рве т ,  перепи- 
сывает и разбивает.  В 1890 г. В. 
останавливается на композиции сидя- 
щаго демона. На фоне  заката, обняв 
коле на, полуобнаженный деыон,  гро- 
мадный и мускулистый, сидит и смот- 
рит на долину, с которой протяги- 
ваются к нему гроздья цве тов.  Он 
дышит нечелове ческой мощью, он 
весь ушел в не мое раздумьѳ.—Про- 
ходит около десяти ле т,  и В. возвра- 
щается к тому же сюжету. Он снова 
с лихорадочным напряжением при- 
нимается за  работу и даеть второй 
вариант.  Среди горных сне жных 
вершин с закинутыми над изогну- 
той головой руками, с распластан- 
ными, блестящими гаммой необыкно- 
венных две тов крыльями, распро- 
стерт огромный демон,  полный на- 
пряженной страсти, мощи и красоты. 
Но и этот образ не удовлетворил 
В., и он начал переписывать, желая 
дать новаго демона, хрупкаго и раз- 
битаго. Работа шла напряженно до 
крайности. Мучительное искание обра- 
за де йствовало разрушительно на ор- 
ганизм В. К конду работы В. стал 
очень возбужден,  и y него появились 
признаки психическаго разстройства. 
В моменты облегчения, наступавшие 
время от времени, В. дродолжал за- 
ниматься искусством,  искал компс- 
зицию, работал с натуры и созда- 
вал иногда доразительныя вещи. Вес- 
ной 1905 года В. заболе л без на- 
дежды на выздоровление и, промучиь- 
шись пять ле т в ле чебнице , осле в- 
ыув,  умер в 1910 году. С того мо- 
мента, как В. сознал себя художнв- 
ком,  и до после дних дней жизш, 
он был предан искусству, беззв- 
ве тно стремился к изучению природн 
и к творчеству. Сознательно, с убе- 
ждением он превратил свою жизю 
в подвиг служения искусству и сре- 
ди самых тягостных условий, среди 
непризнания, отсутствия поддѳржш,
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иногда в невозможной обстановке , он 
работал безпрерывно и всегда оста- 
вался художником и челове ком воз- 
вышеннаго чувства и ума. Творя, он 
по убе ждению не хоте л подчиняться 
яикаким условноотям и борьбу с 
ними считал долгом творящаго ху- 
дожника. В. был разностороннею ху- 
дожествѳнною силой: он был н е  
только живописцем и декоратором 
(орнаменты в соборе  св. Владимира 
в Киеве ), е удивительным даром 
композиции и красок,  но и скульпто- 
ром с своеобразными формами и 
техникою (бронза — „Роберт и Бер- 
трам“ , майолики— „Купава“, „Лель“, 
„Морокая царевна“). Рядом с фанта- 
стическими грезами он де лал простые 
этюды с натуры, рядом с портре- 
том— самые причудливые декоратив- 
ные узоры, рядом с религиозными от- 
кровениями — миеологическия  компози- 
дии. Эта разносторонность В. стояла в 
связи с сложностыо его психики. Чут- 
кая способность передавать мимолет- 
ное ощущение в нем соединялась с 
терпе нием,  мятежность творчества— 
о точностью холодной фантазии, ли- 
хорадочный порыв— с длительным 
упорством в работе . Изучая внима- 
тельно, глубоко природу, В. постоянно 
грезил.  Явления реальной природы 
преломлялись в призме  его творче- 
ства и принимали особую окраску, свои 
формы и тона. В бе гущем по небу 
облаке , в ене жных вѳршинах Кав- 
каза В. виде л лик демона и пере- 
носил его на бумагу, полотно или 
глину. Созерцая игру морской зыби, 
он чувствовал в ней морского pa
pa и ле пил ѳго, отражая в ѳго очер- 
таниях неуловимые переливы ыорской 
волны. В пѳрламутре  раковины ему 
чудились очертания черноокой де вы. 
Аромат сирени будил в ѳго фанта- 
зии образ бле дной де вушки с чер- 
ными волосами. В сумраке  насту- 
пающѳй ночи ему мерещились сказоч- 
ные кони, вспугнутые фавном.  Пе- 
ред ним часто стояло узкое бле д- 
ное с заостренным овалом лицо, 
смотрящее полумнстическими, полу- 
чувстъенными большими глазами. Обла- 
дая творчѳской фантазией, В. таилъв 
сѳбе  массу знаний, прекрасно знал и 
чувствовал стили. Но это но убивало

ѳго оригинальвости. Своеобразное вну- 
треннее понимание и глубокия  переяш- 
вания  он отливал в свои, ему толь- 
ко принадлежащия  формы и в особый 
стиль, выработанный неустанным тру- 
дом,  складывая рисунок из каприз- 
но изломанных линий и давая новыя 
сочетания  тонов в самобытной ин- 
крустации красок.  В. нельзя подвести 
ни под одно из современных ѳму 
течений. Це ня индивидуальность в 
искусстве , В. уходил от сковываю- 
щаго его творческий дух направле- 
ния, замыкался в себе  и творил 
новое и красивое, никому не подра- 
жая, идя своей дорогой, изсле дуя, 
разсуждая, вырабатывая и создавая. 
Поэтому он непосле дователен,  ино- 
гда странен,  и по временам терпе л 
неудачу. Поэтому он обособлен и 
слишком своеобразен,  чтобы име ть 
школу и после дователей. Но для ис- 
кусства своего времени он далъмно- 
гое. Он приме ром пропове дывал 
свободу ниче м не сте сняемаго твор- 
чѳотва, основу всякаго истиинаго ис- 
кусства. Оригинальность и ве чное 
творческое искание новаго окончились 
для В. трагически. В самостоятель- 
ном непрерывном искании коренная 
причина того, что, В. не давал почти 
вполне  оконченных произведений, в 
этом жѳ искании и непосильной борь- 
бе  художественной души с н е мощью 
выражения  кроется причина душевной 
боле зни, сведшей его после  дол- 
гих страданий в могилу. В ѳго изы- 
сканной оригинальности нужно искать 
причину, почему В. был це ним в 
ыачале  и в расцве те  его де ятель- 
ности лишь неболыпим кружком 
лиц и был мало доступен и чужд 
болыпим массам,  которыя встре чали 
егб произведения  насме шками и бранью, 
a творца их называли бездарным и 
дерзким выродком искусства. Из- 
ве стность В. и признание его значе- 
ния  пришли тогда, когда художник 
был охвачен неизле чимым неду- 
гом и уже умирал для искусства. 
0  В. см. Мгр Жскусства, 1901, № 2 и 
3, 1903, № 10—11; Золотое Руно, 1906, 
•N» 1, 1909, M 6; Лскусство и печатное 
де ло, 1910. Яремич G., „B.“ (1911; „Рус- 
ские худоясники“)- Иванов Д ., „M. B.“ 
(1911; „Соврем. искусство“). Н.Тарасов.



Врхлнцкий, Ярослав (псевдон. Эми- 
ля Фриды), знам. чешский писатель, 
обогативший чешскую литературу мно- 
жеством эпических,  лирических и 
драматических произведений, род. в 
1853 г., сын торговца, образованиеВ. 
получил в пражск. унив., где  сильно 
бе дствовал.  Окончив курс,  В. в 
1875 г„ в качестве  учителя гр. Мон- 
текуколи, совершил путешествие по 
Италии. С 1893 г. проф. всеобщей ли- 
тературы в П раге , был назначен 
членом австр. верхней палаты (1901), 
и награжден Нобелевской премией. 
Первыя стихотворения В. были напе- 
чатаны в 1871 г., и с того времени 
началось необычайно плодовитое твор- 
чество этого романтическаго поэта: 
в 1903 г. насчитывали 97 книг его 
оригинальных произведений и 72 пе- 
реводных.  Бри таком обширном 
творчѳстве  энергия поэтическаго чув- 
ства неизбе жно ослабе вает;  но не- 
достаток концентрации чувства иску- 
пается y В. изяществом образов,  
разнообразием и изощренностыо фор- 
мы, высотой и благородством чувств.  
Сам В. составил христоматию из 
своих оригинальных произведений 
(Anthologia z bâsni I. V., I. 1875— 1893,
II. 1893—1903). Из прозаич. соч. В. 
сле дует отые тить его литературныя 
характеристики современников,  из 
переводов— тщат. пер. „Божественной 
Комедии “ Данте, произв. Петрарки, Ка- 
моенса, В. Гюго, Шелли, Водлэра, 
Гёте и др.  ̂ А. П.

Вршовиц (Vrsovice), восточ. пред- 
ме стье Праги, 13.580 жит.

Всадники (équités romani), перво- 
начально название де йствит. В. древн. 
Рима, служивших въотрядах республ. 
ополчения. Позже яризнак де йств. 
коиной службы отте сняется социально- 
политич. привилегиями, и В. получают 
характер сословия. Принадлежность к 
нему обусловливалась впосле дствии вьи- 
соким цензом (400.000 сест. =  ок.
20.000 руб.), В. были, так. обр., наи- 
боле е состоятельным классом.  На 
политическое поприще в широких 
разме рах В. были призваны Каем 
Гракхом (123— 121 г. до P. X.), кот. 
нужна была их поддержка против 
сената. В. была передана юрисдикция 
сената и отдан на откуп сбор по-

датей в М. Азии. Провинция была раз- 
граблена, Гракх не нашел прочиой 
опоры, но В. выиграли много. Правда, 
политическая роль была отнята y них 
Суллой (82 г. до P. X.), но финансы 
республики фактически оставались в 
их руках до отме ны откупов Авгу- 
стом,  так что названия В. и откуп- 
щшш (publicani) сде лались тождествен- 
ны. В эпоху империи В. предоставля- 
лись только должности, зависе вшия 
единственно от императора.

Всасы вание, переход в кровь раз- 
личных веществ через слизистыя 
оболочки, серозныя оболочки или кожу. 
Так,  пищевыя вещества всасываются 
в кровь из кишечника; боле зненные 
выпоты в серозныя полости (полость 
плевры, брюшины, суставныя полости) 
также через не которое время вса- 
сываются в кровь; наконец,  не кото- 
рыя ле карственныя вещества всасы- 
ваются в кровь через кожу. Наи- 
боле е изучено В. пищи из гшщева- 
рительнаго канала. Пищевыя вещества 
всасываются, гл. обр., в тонких киш- 
ках.  Слизиетая оболочка тонких ки- 
шек усе яна мнозкеством тоненьких 
ворсинок,  име ющих толщину толстой 
нитки. Поэтому, если смотре ть на сли- 
зистую оболочку с поверхности, она 
име ет бархатистый вид.  Ворсинка 
(рис. 1) кишки и представляет собой 
прибор для В. пищевых веществ 
из кишечника.

Рвс. 1.

Ворсинка оде та слоем цилиндри- 
ческаго эпителия, непосредств. под 
которым лежит густая се ть крове- 
носных сосудов.  По оси ворсинки



проходит т. назыв. цѳнтральное лим- 
фатическое пространство, которое ниж- 
ним своим концом сообщается с 
лимфатическими (хилоносными) сосу- 
дами, отходящими от кишечника. Лим- 
фатические сосуды, пройдя чрез ряд 
лимф. желез,  образуют около позво- 
ночника т. назыв. грудной лимф. про- 
ток,  который, пройдя через грудную 
иолость, впадае т  в вѳны на шее .

К р о венос- 
ыые капил- 
ляры вор- 
синки соеди- 
няются в 
вены, влива- 
ющияся за- 
те м в т. 
наз. ворот- 
ную вену пе- 
чени; в пе- 
чени воротн. 
вена вновь 
разсыпается 
на капилля- 
ры; пройдя 
чрез эту 
вторую ка- 
пиллярную  
се ть, кровь 
попадаетъпо 
п е ч е н о ч -  
нымъвенам 
в нижнюю 
полую вену 
и, наконец,

Рнс. 2. Сиеиа иутвй кишечнаго в  р в ^ ЦФ' 
всаеывания. I — киш ка, Р — под- О л е д о в а -  
желудочная железа, R — селезен- т е л ь н о ,  п и -  
ка, F — пѳчень, С— сердце; 1 — щ е в ы я  в е щ е -  
ствод воротной вены; 3— селв- с т в а ,  в с а с ы -  
зеночная вѳва; 5 — печеночиыя в а я с ь и з ъ к и -  
вѳны^ 6 вижияя полая ввза | ш в ч н и к а  мо~ 
7 -  хилоносные соеуды; 8  ме- г у т ъ п о п а с т ь
зентериальныя железы; 9 — цв- ____
стерна Пекэ; 10-грудной про- либ° ПРЯМ0 
ток;  11—подключичная веяа; въкровь,ли- 

12—вертяя полая вена. бо сперва въ
лимфат. со- 
суды, a от-

сюда в кровь. Б е лки и углеводы вса- 
сываются кровеносными сосудами, a жи- 
ры—лимфатическими. Все  пищевыя ве- 
щества в полости тонких кишек пре- 
вращаются в те ла, растворимыя в во- 
де . Так,  бе лок распадается на пѳпто- 
ны и аминокислоты, крахмал превра-

щается в виноградный сахар,  жиры— 
в глидерик и мыла. Сле дователыю, В. 
происходит. ве роятно.в водных рас- 
творах:  раствор продуктов пере- 
вариванья, если он пройдет через 
эпителиальный слой, попадет в кро- 
веносное русло. Такого рода явление 
наблюдается и в м е ртвой природе  
так наз. явления осмоса: если раз- 
де лить тонкой перепонкой (перга- 
ментная бумага) раствор соли от 
раствора сахара, то через не кото- 
рое время соль и сахар проходят 
через перепонку, и по обе  сто- 
роны после дней мы находим жид- 
кость, в которой содѳржится, как 
соль, так и сахар.  Это явление но- 
сит название осмоса, или диффузии че- 
рез перепонки. Можяо было бы ду- 
мать, что в кишечннке  В. ихищевых 
веществ происходит исключительно 
путем осмоса, при чем роль пере- 
понки играет слой эпителия ворсинки. 
Однако, не которые факты позволяют 
думать, что в кишечнике  происхо- 
дят ещр какия-то явления, способ- 
ствующия В. пищи; можно думать, что 
в слизистой оболочке  кишки суще- 
ствуют особые приборы для В.; кроме  
того, содержимое кишечника находится 
под изве стным давлением,  и благо- 
даря этому давлению раствор пище- 
вых веществ может просачиваться 
через сте нку кишки чисто механи- 
чески, как просачивается жидкость 
чрез бумажный фильтр.  Другими 
словами, пищевыя вещества всасыва- 
ются из кишечника отчасти путем 
осмоса, отчасти путем фильтрации, 
а, может быть, отчасти и при помощи 
особых приборов для В., механизм 
которых пока еще не изучен.

Отчасти во время В., отчасти вскоре  
после  него пищевыя вѳщества подвѳр- 
гаются химич. превращению. Имен- 
но, пептоны и аминокислоты превра- 
щаются обратно в бе лок,  мыла и 
глицерин переходят в жир.  По- 
видимому, оба эти превращения  име - 
ют ме сто в самой сте нке  кишки. 
Во всяком случае , по ту сторону 
кишечной сте нки, в кровеносных со- 
судах,  не находится продуктов пере- 
вариванья бе лка, a в лимфат. сосу- 
дах не т или очень мало продуктов 
перевариванья жира. Даже в томъ



случае , когда животному вводят в 
пищеварительный канал н е  жир,  a 
продуктьи ѳго перевариванья—жирныя 
кислотьи,—и тогда в лимфат. сосудах 
встре чается исключительно жир.  Рав- 
ным образом при введении в пище- 
варительный канал аминокислот по- 
сле дния  превращаются в бе лок.  
Другими словами, во время В. разре - 
шаются две  задачи—одна физическая, 
состоящая в том,  чтоб перевести 
пиицевыя вещества из полости кишки 
в кровяное русло; другая задача— 
химическая, она име ет це лью асси- 
миляцию, уподоблениепищевых начал.  
Продукт перевариванья крахмала— 
виноградный сахар — подвергается 
ассимиляции за преде лами пищевари- 
тельиаго тракта, именно в печени. 
Зде сь виноградный сахар превра- 
щается в т. назыв. животный крах- 
мал,  илигликогѳн. Гликоген играет 
ту жѳ роль запаснаго питательнаго 
материала, как крахмал в расте- 
ниях:  гликогѳн накопляется в пе- 
чени при усиленноы питании, a когда 
наступают периоды усиленной траты  
пищевых начал (при мышечной ра- 
боте ), гликоген,  превращ аясь в са- 
хар,  разносится по те лу током крови.

Пищевьия вещества, ввѳденныя в 
кишѳчник,  всасываются не наце ло. 
Процент В. зависит от рода пищи 
и характера ея приготовления. Так,  
растительный бе локъвсасываетсяхуже, 
че м животный, но это зависит,  гл. 
обр., от того, что в растениях бе л- 
ковыя вѳщѳства содержатся в те ле  
кле точек,  оде тых оболочкой из 
растит. кле тчатки. Так как кле т- 
чатка не переваривается пищѳварит. 
соками, то растительные бе лки мало 
доступны де йствию пищеварит. жид- 
костей. Если, однако, оболочки кле ток 
состоят из молодой не жной кле т- 
чатки, или ѳсли оболочки разрушены 
хорошим размолом (напр., в муке ), 
в таком случае  продент В. увели- 
чивается. Сле дующаятабличка показы- 
вае т ,  какой процент пищевых на- 
чал остается неусвоенным от раз- 
личных сортов пищи.

Белкн. Углеводы.
М я с о ............................ 2,6 —
Я й ц а ............................2,6 —

Молоко . . . . 7Д —
Хле б из бе лой

м уки ..................... 20,0 1Д
Хле б из худшѳй

м уки ...................... 24,6 2,6
Картофель . . . 32,2 7,6

В. ле карственных веществ ври 
впрыскивании их под кожу происхо- 
дит через лимфат. сосуды, пронизы- 
вающие в болыпом количестве  под- 
кожную кле тчатку. По этим же лим- 
фат. сосудам происходит В. бакте- 
риальных ядов из очага нагноения. 
Вещества, которыя наносятся на по- 
верхность кожи, либо совершенно не 
всасьиваются, либо всасываются в 
ничтожном количестве . Препятстви- 
ем для В. служит слой эпирдемиса, 
всегда покрытый кожным салом.  
Поэтому, если удалить кожное сало 
эфиром,  хлороформом и пр., раство- 
ренныя вещества получают возмож- 
ность проходить чѳрез  кожу. Равным 
образом,  если слой эпидермиса уда- 
лен,  В. через наружную поверхность 
те лазначительно облегчается. ГІоэтому 
в старой медицине  для ввѳдения 
ле карственных веществ через кожѵ 
предварительно ставилась мушка для 
удаления эпидермиса. При продолжи- 
тельном втирании в кожу мазѳй их 
составныя части механическипродавли- 
ваются через кожу дажѳ в том 
случае , если оне  не находятся в 
растворе ; так,  при втирании се рой 
ртутной мази через кожу проходят 
мельчайш ия капельки ртути. Ср. учеб- 
ник физиологии Ландуа-Роземанна, где  
указана подр. литоратура вопроса.

В. Завьялов.
В севолод Ольгович (ум. 1146), 

сын Олега Святославовича. Изгнал 
Ярослава Святославовича в 1127 г. 
из Чѳрнигова в Муром,  при чѳм 
духовенство склонилось на сторону В., 
которому, как зятю своему, уступил 
и Мстислав.  Р  1139 г., пользуясь 
раздорами в Мономаховом роде  ме- 
жду де тьми Мстислава и младшими 
его братьями, се л на столе  Киевском,  
выгнав из Киева Вячеслава Влади- 
мировича Туровскаго. Но, как ни ло- 
вок был В., его положение в Киеве  
все же было очень шаткое всле дствие



непрочных отношений с Мономахо- 
вичами и требований волостей со сто- 
роны его родных и двоюродных 
братьев.  Поэтому все вел. княжение 
В. проходит в колебаниях и по- 
луме рах.  To он возстановляет про- 
тив себя Мономаховичѳй, собираясь 
отнять Переяславль y Андрея, то во- 
оружае т  Ольговичей переводом сына 
своего на Волынь (1144), че мъприобре - 
тает яоваго сильнаго врага галиц- 
каго кн. Володимирка Володаревича, 
которому было крайне невыгодно со- 
единение Киева с Волынью. В Киеве  
тоже не любили В., так как его тиуны 
„Ратша погуби Киев,  a Тудорь Выш- 
город“ . Да и вообще в Киеве  В. 
был князь пришлый, окруженный сво- 
ими старыми слугами, и потому ме ст- 
ный правящий класс был при В. на 
втором плане . Отсюда нелюбовь кие- 
влян к В., прорвавшаяся при его 
брате  и преемнике  Игоре . Сам В. до- 
сиде л в Киеве  до смерти. G. Ш.

Всеволод Святославович,  Чер- 
мный, (ум. 1215), еын Святослава Все- 
володовича, в. кн. киевскаго, и отец 
св. Михаила. В Чернигове  былъкня- 
зем в 1202— 1210 гг. В 1206 г. по- 
чти завладе л Галичем,  да венгры 
поме шали. В Киеве  княжил в 1210'— 
1214 гг., при чем Чернигов В. усту- 
пил Рюрику Ростиславовичу. Был 
выбит из Киева Мстиславом Мсти- 
славичем,  кн. новгородским,  когда 
задумал изгнать Ростиславичей из 
русской земли. G. Ш.

Всеволод (Дмитрий) Юрьевич,  
Болыиое Гтъздо, сын Юрия Долгору- 
каго (ум. 1212). В 1162 г. е здил с 
матерью в Грецию. В 1169 г. уча- 
ствовал в разгроме  Киева. По смерти 
Андрея Боголюбскаго (1174) был 
вме сте  с братом Михаилом при- 
зван владимирцами, тогда как Ро- 
стов призвал Мстислава и Ярополка 
Ростиславичей. В 1176 г. по смер- 
ти брата В. окончательно утвердился 
на столе  и еще боле е усилил 
значение своего княжества, создав 
новый дентр в Ростовско-Суздаль- 
ской зѳмле  и пренебрегая Киевом,  
как позицией безнадежной. „Ты бы 
можѳши Волгу веслами раскропити, a 
Дон шеломы выльяти“, говорит o В. 
„Слово, о полку Игореве ". Главнымъ

средством В. для поддержания своего 
могуществабыла умнаяполитика. Ссоря 
князей меясду собой, он оставался 
вне  всяких распрей и потому был 
силен.  Так,  преждѳ всего В., не до- 
вольствуясь послушанием ему в. кня- 
зей киевских Святослава Всеволодо- 
вича (1177— 1194) и Рюрика Ростисла- 
вовнча (1195— 1202), умышленно пере- 
ссорил южных князей, очевидно, опа- 
саясь, чтоб Киев и его князья не 
усилились и не вышли из - под его 
влияния. И старания В. уве нчались 
успе хом.  Началась новая смута и 
борьба за Киев,  благодаря которой в 
начале  XIII в. Киев подвергся снова 
сильне йшему разорению. Зате м В. 
подчинил себе  Рязань, пользуясь тоже 
раздорами рязанских князей, кото- 
рым не помогла и покорность В., 
и участие во все х ѳго походах.  
Владе л В. через племянника и Пере- 
яславлем,  име л влияние на Галич,  
ставил князей Новгороду, уважался 
Ольговичами. Удачны были и походы 
В. на болгар 1182 и 1186 гг. и на 
половцев 1198 г. Кончилось же вел. 
княжение В. усобицей его со старшим 
сыном Константином,  кн. ростов- 
ским,  котораго В. за нежелание усту- 
пить Ростов второму брату, Юрию, 
как сядет сам во Владимире , ли- 
шил в пользу Юрия владимирскаго 
стола, взяв с дзгховенства и все х 
людѳй присягу после днему. Это вы- 
звало после  емерти В. усобицу между 
его сыновьями. Государственность на 
Руси далсе в начале  XIII в. была еще 
не прочна и зыбка. G. Ш.

В севолод Ярославич,  вел. кн. 
киевский (1078 — 1093), сыд Яро- 
слава I, род. в 1030, по смерти отда 
се л в Переяславле  Юлшом.  По воз 
вращении Изяслава в Киев,  В. занял 
Чѳрнигов.  Когда же Олегь Святосла- 
вич и Борис Вячѳславич с полов- 
цами разбили В., он призвал на по- 
мощь Изяслава, но Ярославичи были 
разбиты на Не жатиной Ниве  близ 
Чернигова, где  И зяслав и Борис 
были убиты (1078). Се в на киевском 
столе , В. посадил сына Владимира в 
Чѳрнигове , Ярополка Изяславича на 
Волыни и только в 1084 г. дал Да- 
виду Игоревичу Дорогобуж,  a сыновь- 
ям Роотнслава Владимировича города



Червенские. При В. начала восходить 
зве здаМономаха.выдвинувшагосяборь- 
бой с торками и половцами и де й- 
ствиями против князей, не слушав- 
шихся в. князя. Сам же В. оставался 
большѳ в Киеве , дав своим боярам-  
дружинникам пѳреве  с над киевскими, 
к великому неудовольствию после д- 
них.  Но как бы то ни было, ловкой 
Д осторожной политикой В. успе л со- 
брать значительную часть отцовских 
земель: ему принадлежали княжества 
Киевское, Черниговское и Переяслав- 
ское (ядро русскаго государетва), Смо- 
ленск и Поволожье. Но это не было 
спокойное и прочное владе ние: В. при- 
ходилось всио жизнь выдерживать борь- 
бу с младшими родственниками, пре- 
тендовавшими ыо насле дству на во- 
лости, захваченныя В., и призывавшими 
на помощь орды половдѳв.  G. Ш.

Всеволожская, афимья Федоровна, 
дочь касиновскаго поме щика Федора 
(Руфа, Рафа) Родионовича В., род. в 
1629 или 1630 г. В 1647 г. была 
выбрана царем своей неве стой. Но 
этот выбор был неугоден все- 
сильному тогда при дворе  Морозо- 
ву, хоте вшему одну из сестер 
Милославских сосватать царю, а, дру- 
гую сѳбе . Неугоден был выбор 
царя и придворным,  матерям и се- 
страм знатных де виц,  отвергну- 
тых царем.  В результате  все х 
этих дворцовых интриг при оде - 
вании се нныя де вушки так затянули 
волосы на голове  В., что она упала 
в обморок,  раздутый зате м в па- 
дучую. И тогда В. с семьей была 
сослана в Тюмень. Вь 1649 г. отец 
ея был назначен воеводой в Вер- 
хотурье, в 1652 г. в Тюмень. И 
только в 1653 г. В. с семьей пере- 
вели в их касимовскую деревню. 
Ум. в 1657 г. G. Ш.

Всеволож ский, Иван Дмитриевич,  
типичньий властный и честолюбивый, 
хитрый, ловкий и находчивый москов- 
ский боярин XV в. В 1432 г. интри- 
гами в орде  доставил московский 
престол Василию Темному, противо- 
поставив милость хана Махмета древ- 
нему родовому обьичаю и заве щанию 
Донского, на которые ссылался Юрий 
Галицкий. За  это он наде ялся выдать 
замуж за Василия свою дочь. Но,

когда Василий матерью Софьею Ви- 
товтовною был сосватан с княжной 
Марьей Ярославовной, то оскорблен- 
ный и разгне ванный В. отъе хал сна- 
чала к Константину Дмитриевичу 
углицкому, потом к тверскому кня- 
зю и, наконец,  к ІОрию, котораго на- 
чал подбивать к войне  с Васи- 
лием.  Когда же эта война разрази- 
лась из- за изве стнаго пояса Василия 
Косого, то В., насколько мог,  разду- 
вал ее. В., наконец,  был схвачѳн 
Ваеильем и не то осле плен,  не то 
казнен.  С. Ш.

Вселеиная, буквально—населенная, 
обитаемая часть земли, слав. перев. 
греч. сл. oExoujiÉMri (уд; обычно употребл. 
в смысле  „весь мир“ , космос.

В селенская церковь (Ёххл̂ оиа ха- 
äoXtxi)), название совокупности христи- 
анских общин,  как единаго органи- 
зованнаго де лаго, име ющаго иерархи- 
ческия власти в лиде  епископов и 
кансн свяиценных книг,  коим 
опреде ляется единство ве роучения  и 
практики; с другой стороны, назва- 
ние В. ц. хочет показать, что орга- 
низованное христианство улсе достигло 
завоевания  всей „вселенной“, в то- 
гдашнем смысле  этого слова, т. е. 
подчинило своему влиянию все  ме ст- 
ности и все общество Римской импе- 
рии. Термин входит в употребление 
в середине  II ве ка, употребляется 
этцами церкви, которые в то же вре- 
мя развивают понятие В. ц. дальше, 
в мистическом смысле , уподобляя 
В. ц. „те лу Х риста“ и присваивая ей 
функции живого организма. H. Н.

Вселенские патриархи, см. патри- 
архи.

Вселенские соборы. Обычай созы- 
вать с. для коллегиальнаго разре ше- 
ния церковных де л веде т  свое 
происхождение от практики пѳрвых 
христианских общин:  первым с.
был так наз. апостолъский собор 
(ext.). В после дующѳѳ время не раз 
собирались с. в различных обла- 
стях тогдашняго мира, с боле е или 
мене е широким составом участни- 
ков,  обыкновенно епископов,  счи- 
тавшихся естественными представите- 
лямв своих цѳрквей (поме стные или 
провинциальные с.). Авторите т  этих 
с. стоял очень высоко; исходя изъ



евангельскаго изречения: „где  собе- 
рутся двое или трое во имя Мое, 
там Я  посреди их“ , считали, что 
ре шения таких с. обладают до из- 
ве стной степени божествѳнньш авто- 
ритетом,  как инспирируемыя не- 
зримо присутствующим среди с. Хри- 
стом.  Официальное признание христи- 
анства Константином и появление 
ересей (то и другое в начале  IV  в.) 
создали эпоху в  истории с. и значи- 
тельно видоизме нили их характер.  
Во-первых,  явилась возможность со- 
зы вать обще-церковные с.; во-вторых,  
ре шения  таких с., обычно подкре - 
пленныя императорской санкцией, име - 
ли значение для всей церкви, как 
голос представителей все х отде ль- 
ных цѳрковных групп.  Император- 
ская власть име ла свои основания  по- 
кровительствовать созыву церковных 
с.: соде йствуя их созыву и де я- 
телыю сти, принимая на себя расходы 
по организадии их и ставя под 
охрану общеуголовных законов со- 
борныя ре шения, императоры приобре - 
тали себе  в лице  церкви могуще- 
ствѳннаго союзника, превратившагося 
скоро в простое орудие императ. 
власти. й з  це лаго ряда е.. име в- 
ших ме сто в Византийской империи 
с 325 г. по 787, восемь с. выде лены 
церковной традицией на особое ме сто, 
в качестве  вселенских.  как по со- 
ставу участников,  так и по важно- 
сти постановленных ими ре шений, 
признанных и на Востоке , и на За- 
паде  постановлениями, име ющими бо- 
жественный авторитет.  Эти с. сле - 
дующие: 1) Никейский I, 325 г„ осудив- 
ший ересь Ария  ( c m . III, 459), установнв- 
ший божественное достоинство Іисуса 
Х риста ивыработавший т. наз. никейский 
символ (соотв. 7-ми членам тепереш- 
няго символа, кончая словами „и в 
духа святаго“); 2) Константинополь- 
ский 1, 381 г., осудивший ересь Македо- 
ния, установивший божествѳнное досто- 
инство св. духа и, сле довательно, 
учение о троичности, и редактировав- 
ший окончательно символ ве ры в 
составе  12 членов;  3) Ефесский, 431 г., 
осудивший ересь Нестория, установив- 
ший богочелове чество Іисуса Христа 
и санкционировавший название Марии 
„богородица“; 4) Халкецонский, 451 г.,

осудивший ересь Евтихия и установив- 
ший, что челове ческое и божествѳнное 
ѳстество Іисуса Х риста не поглощали 
одно другого, но равноправно слива- 
лись во единое неразде льное це лое;
5) Константинопольский П, 553 г., 
осудил сочинения трех епископов-  
несториан,  Федора Мопсуестскаго, Фе- 
одорита Кирскаго и Ивы Эдесскаго;
6) Константинопольский III, 680 r ., осу- 
дил ѳресь моноеелитов и признал,  
что y богочелове ка Іисуса Христа 
соотве тственно двум естествам бы- 
ли две  воли; 7) Пято-шестой Трулль- 
ский, 692 г.. кодифицифовал церков- 
ное право: 8) Никѳйский II, 787 г., 
осудил иконоборческую ересь и уста- 
новил догмат иконопочитания. Так. 
образ. эти с. создали всю церковную 
догматику и церковное право. После  
разде ления церквей на восточную и 
западную в после дней не прекрати- 
лась практика В. с. Католические В. с. 
собирались по те м же поводам,  что 
и древние В. с.: или для осуждения 
ересей и установления церковнаго уче- 
ния, или для опреде ления  цѳрковнаго 
устройства. Все х их наечитывается 
14; особенно заме чательны сле дую- 
щие: Л атеранский I, 1123 г., санкциони- 
ровавший Вормский конкордат и об- 
суждавший вопрос об организации 
новых крестовых походов;  соборы 
XV и XVI в., пытавшиеся реформиро- 
вать католическую церковь (Констанц- 
ский 1414— 1418 гг., Б азельский 1431, 
Ф лорентийский 1439 и Тридентский 
1545) и, наконец,  Ватиканский 1869— 
1870 г., установивший догмат пап- 
ской непогре шимости. Cp. Hefele, „Соп- 
с иииепgeschiehto“; Müller, „K irchenge
schichte“; A . П . Лебедев,  „Вселенские 
соборы IV  и V  вв.“ Н. Никольский.

В сеи ирные язы ки. Идея общаго 
иекусственнаго язы ка для всего куль- 
турнаго ыира могла зародиться в Ев- 
ропе  лишь с того времени, когда с 
развитием народных литературных 
языков наступал конец господствѵ 
латыни в международных сноше- 
ниях,  в науке  и государственной 
жизни. Латинский язы к средневе ковья 
уже далек от классическаго и все 
боле е переполняется ме стными сло- 
вами; в него вторгается lingua rustica 
(крестьянская ре чь), вызывая яар у те-



ние грамыатических форм и заме ну 
старьих латинских слов ме стньши, 
романскими и германскими: так,  ужѳ 
Григорий Турский (VI в.) жалуется, что 
он не может справиться с правиль- 
ныы употреблением грамм. родов и 
предлогов;  y поздне йших аннали- 
стов язы к кишит провинциализма- 
ми. В XVI в. латинский язы к,  как 
общий литературный язы к,  был уже 
так испорчен,  что авторы историче- 
ских „ГІисем темных людей“ могли 
це лыя страницы пнсать на каком- то 
quasi-латинском язы ке . Это произо- 
шло всле дствие естественнаго продѳс- 
са проникновѳния в заимствованньия 
формы своего содержания. Люди дума- 
ли на своем я.зыкв и неизбе жно вно- 
сили в свою латинскую ре чь свои 
слова (диеггит—франц. guerre, вме сто 
лат. bellum и т. п.). Были отде льные 
удивительные знатоки классическаго 
языка, которые владе ли латинским 
словарем и стихом,  как поэты Рима: 
польскаго поэта Сарбевскаго (ХѴ‘11 в.) 
изучают в английских школах,  как 
Овидия  или Вергилия; но такие писа- 
тели были единицами, масса жѳ снизо- 
шла до макаронической латыни, т. е. 
латинскаго языка, который был усна- 
щен ме стными словами и цДлыми 
фразами на народном язы ке . Получи- 
лось то явление, которое в приме не- 
нии к иному языку и иной среде  было 
названо Грибое довым „сме сью фран- 
цузскаго с нижегородеким“ . Такова 
участь всякаго литературнаго языка, 
искусственно пересажеянаго на чужую 
лочву. Латинский язы к был В. я. 
для католическаго мира в такой же 
ме ре , в какой им служил и от- 
части до сих пор служит арабский 
y мусульман,  древне-еврейский y ев- 
реев всего мира и т. д. Но и зде сь 
на народной почве  всегда возникают 
сме шанные языки, пѳреходные говоры 
от одного язы ка к другому, нако- 
нец,  диалекты: так,  солдатский латин- 
ский язы к образовал под влиянием 
ме стных условий различные роман- 
ские языки, которые первоначально 
были только диалектами общаго латин- 
скаго языка. Если бы по какому-ни- 
будь чуду челове чество приняло об- 
щий В. я., из него уже в недале- 
ком будущем развились бы ме ст-

иые языки со своими спѳциальными 
словами и со все ми те ми граммати- 
ческими тоыкостями, которыя созда- 
ются говорящим лицом для выраже- 
ния индивидуальнаго отте нка мысли 
и основаны награмматической аналогии, 
контаминации и т. п. процессах.  Но, с 
другой стороны, языки сближаются 
между собой так жѳ естественно, как 
народы: как эти после дние живут оди- 
наковьши идѳалами,пользую тсярезуль- 
татами техническихъизобре тений ит.п., 
так и в языках возникает множе- 
ство общих словъдлявыражениятаких 
общих понятий. Один из эсперанти- 
стов (Кауфман в ясурнале  „Espe- 
ran tiste“ за  1898 г.) насчитал в рус- 
ском язы ке  228 таких международ- 
ных слов на одну букву А. Борьба 
с иностранными словами, предприня- 
тая одно время и в России (в нача- 
ле  900-ых годов) , не це лесообразна 
именно потому, что она препятствует 
общему культурному сближению наро- 
дов.  Надо предоставить мирному про- 
грессу челове чества выработку тако- 
го естественнаго общаго словаря, но со- 
здание де йствительно всѳмирнаго упро- 
щеннаго язы ка и неве роятно, и неже- 
лательно, так как едва ли возмож- 
но вложить в его рамки все  отте н- 
ки челове ческой мысли (как,  напр., 
передать непереводимыя слова, кото- 
рых много в каждом язы ке ?).

Идея В. я. возникла именно тогда, 
когда в Европе , с развитием наро- 
дов и национальных литератур,  
старый общий язы к стал невозмо- 
жен.  Ея основателями были филосо- 
фы, стремившиеся создать точный ана- 
литичѳский язы к,  своего рода алге- 
браичѳское словесное выражение мы- 
сли. Принципы его изложил Декарт 
в „Письме  Мерсенну“ (20 ноября 
1629 г.). Он требовал самой простой 
грамматики, которую даже необразо- 
ванный челове к (un esprit vulgaire) 
мог бы изучить в 6 часов,  и со- 
здания философскаго языка, „с по- 
мощью котораго крестьяне смогут 
лучше сѵдить об истине  вещей, не- 
жели теперь философы“. Идеи подоб- 
ны числам,  из аростых идѳй с 
помощью различяых комбинаций обра- 
зуются всР другия идеи; сле д., остает- 
ся только разыскать эти пѳрвичныя



простыя идѳи и зате м составлять 
из них комбинации, подобныя мате- 
матическим.  Это будет воплоще- 
нием „истинной философии“, по мне - 
нию Декарта. В 1661 г. в Лондоне  
появилась книга Джорджа Дальгарно: 
„Ars Signorum, vulgo Character uni
versalis et Lingua philosophica“, пред- 
ставляющая систему философскаго 
языка с помощью условных обозна- 
чений категорий и соотношений посред- 
ством букв.  Так,  N  означает кон- 
кретньие предметы; таких классов 17; 
из них каждый разде ляется на под- 
классы, означаемые второй буквой, 
глаеной: так,  К означает политиче- 
ския отношения, a Ка—служебныя, К и—  
партийныя, E u —воинственныя и т. п. 
Этим путем образуются всевозмож- 
ныя слова: Nyka—слон,  Nykii—ло- 
шадь, Nyke—осел и т. д. На этом 
же принципе  основана сле дующая no 
времени попытка: епископ Джон 
Вилькинс издал в Лондоне  же в 
1668 г. „An Essay towards a Real Cha
racter and a Philosophical Language“; 
его система еще сложне е: так,  D x — 
Б ог,  Da—мир,  D e—стихии, D i—кам- 
ни, Do—металлы и т. п., Saba—ко- 
роль, Sava—королевство. Лейбниц по- 
шел еще дальше в этом отноше- 
нии: он полагал возможным создать 
язык чисел и заме нять разсужде- 
ние алгебраическими де йствиями (см. 
Gouturat, „La logique de Leibnitz, d ’a
près des documents inédits“, 1901): no 
его мне нию, числу 81374 соотве тству- 
ет с одним значением безразлич- 
но слово mubodilefa или bodifalemu, в 
чем он видит большое удобство 
для поэзии. Подобныя попытки создать 
всемириый „философский“ язык не 
прекращаются до наших дней: ещѳ 
в 1902 г. К. Дитрих напечатал 
„Grundlagen der Völkerverkehrspra
che“, выработку жѳ этого язы ка пред- 
полагал вручить „корпорации логп- 
ков“ . Однако, все  попытки сочинить 
„логический, философский“ язы к (Де- 
лормаль 1795, Судр 1817, Гросслен 
1836, Дидаль 1844, Гильбе „Zahlen
sprache“ 1901 и мн. др.) разбивались 
о полное равнодушие публики к та- 
ким сложным искусственным язы- 
кам,  не име ющим ничего обицаго с 
родной ре чью.

Неудачи искусственных языков,  
построенных на философском осно- 
вании, заставили искать иного прин- 
дипа образования их.  В 1880 г. по- 
явилась „грамматика всеобщаго язы- 
ка для все х жителей земли“ баден- 
скаго пастора I . М. Шлейера, изо- 
бре тателя „Волапюка, языка мир а“. 
Он исходил из английскаго языка, 
как наиболе е  распространеннаго из 
все х,  но ярисоединял к нему сло- 
ва из других распространенных 
языков (не медкаго, французскаго, 
русскаго и др.). Но слова этих язы- 
ков подверглись ампутации и пре- 
вратились в односложныя, a из 
предшествующих попыток всемирна- 
го язы ка Ш лейер заимствовал прин- 
цип символических гласных и со- 
гласных звуков для обозначения грам- 
матических форм:  так,  blöd,— брат,  
a ji-blod— сестра, dorn—дом,  dom-il— 
домик и lu-dom—домишко; склонение 
и спряжение представляют также 
окончания, нахватанныя из разных 
языков или просто придуманныя, 
напр. dom (дом) , род. пад. doma (как 
в рус.), дат. dome (как не м. tage), 
вин., domi (сочинено), множ. ч. имен. 
doms (фран. livre— livres), род. domas 
и т. д. Числительныя выдуманы, bal, 
tel, kil и т. д., ме стоимения также: ob 
(я), ои (ты), от (он) ; эти ме стоиме- 
ния  являю тся вме сте  с те м личны- 
ми окончаниями: klotob (оде ваю), klo- 
tol (оде ваешь); прилагат. образуется 
из сущест. с приставкой слога—ик. 
Число звуков сведѳно до 28, но, как 
отме тил русский переводчик грам- 
матики (с 5 изд. М. 1886), Ш лейер 
не различал звуков ш и ж. Несмо- 
тря на свою искусственность, волашок 
быстро распространился и вызвал 
ряд съе здов:  на 2-м съе зде  в 
Мюяхене  (1887) оказалось 200 вола- 
шокистов,  кот. образовали „Между- 
народн. Акад. волапюка“, где  получи- 
ли представителей 15 страя.  Однако, 
принцип свободнаго сочинения язы- 
ка был так соблазнителен,  что в 
среде  волапюкистов де ятельность 
этого рода не прекращалась, и уже 
в 1889 г. третий конгресс в Пари- 
же  привел к полному развалу ака- 
демии. С начала 1890-ых годов во- 
лапюк стал терять своих привер-



женцев и теперь о нем сохранилось 
одно только воспоминание, между те м 
как в 1889 г. Ш лейер насчиты- 
вал миллион привержѳнцев.  Но по- 
дражатели нашлись и y Ш лейера; из 
ших самым видным является па- 
рижский коммерсант JI. Боллак,  
автор „голубого язы ка“, или болака 
(1899), суме вший заинтересовать сво- 
им чрезвычайно искусственным,  к 
тому жѳ негармоничньш языком 
изве стное число фантазеров в раз- 
ных частях Европы: его „Сокращен- 
ная грамматика голубого язьика“ вы- 
шла на все х зап.-европ. язы ках.  
гГворчество в области сочинения все- 
миряаго языка продолжалось, и за  по- 
сле дния  40 ле т создано не мене е  40 
подобных проектов,  но ни один из 
них не име л такого успе ха, как 
модный в настоящее время язы к 
д-ра JI. Заменгофа „Эсперанто". Этот 
успе х основан преждѳ всего на 
идеалистической де ли основателя эспѳ- 
ранто и его приверженцѳв:  „сблизить 
между собою народы в одну брат- 
скую семью и создать нейтральную 
почву, на которой все  народы могли 
бы понимать друг друга и дружески 
общаться между собою, не навязывая 
друг другу своих языков или сво- 
их национальных особенностей“ . Д-р 
JI. JI. Заменгоф— варшавский еврей, 
учился в варшавской 2 гимн. в эдо- 
ху крайняго обрусения (в конце  70-ых 
год.). Т. обр., естественно y него воз- 
никла мысль уотранить с помощью 
общаго международнаго язы ка все  те  
горести, кот. создаются на ггочве  
борьбы языков.  И теперь на съе з- 
дах эсперантистов преобладает 
именно этот благородный идеализм.  
и привѳрженцами его являю тся, по 
преимуществу, натуры мечтательныя, 
склонныя к ве ре  и энтузиазму. Сам 
же по себе  эсперанто не лучше и не 
хуже других всемирных языков 
и, повидимому, разде лит их участь.

Уже в 1878 г., будучи еще гимна- 
зистом,  Заменгоф сочинил „lingxve 
universala“, который распространял 
среди товариицей. В университете  он 
продолжал работать над ним и в 
1887 г. ре шился выпустить на рус- 
ском языке  под дсевдонимом Dok- 
toro Esperanto свою грамматику, кот.

нашла сразу кружок ириверженцев,  
но в зпоху блестящих успе хов 
волапюка распространялась медленно. 
Только с 1900 г. начинаются успе хи 
эсперанто. В 1888 г. существовало 
лишь одно общество эсперантистов 
(в Нюрнберге ), в 1889 г. их было 
3, в и юне  1909 г. уже 1419, a в 
июне  1910 г .— 1538; в таком же от- 
ношении возрастало число журналов,  
посвященных пропаганде  эсперанто: 
первый возник в 1889 г., теперь 
их число достигает 90. В насто- 
ящее время на язы ке  эсперанто су- 
ществует довольно обширная дере- 
водная литература, справляющаяся, 
как уве ряют эсперантисты, даже с 
такиыи трудными писателями, как,  
напр., с Выспянским;  грамматика 
этого язы ка очень проста: она со- 
стоит всего из 16 правил:  скло- 
нение заме няется употреблением пред- 
логов,  существ. всегда оканчивается 
на—о, прилаг. на—а, „глагол по ли- 
цам и числам не изме няется“, 
времена различаю тся по окоичаниям:  
настоящ. время име ет окончание as. 
прошедшее is, будущее os, и т. д. Бла- 
годаря этому, получается нивелли- 
ровка языка, отсутствие отте нков 
в употребленип наклонений, времен.  
Словарь эсперанто представляет та- 
кую же сме сь слов,  заимствованных 
нз разных языков и переде ланных 
и усе ченных,  как в волапюке . 
Создатель язы ка старался приме ниться 
к привычкам своих приверженцев 
и оставил член la (для все х ро- 
дов и чисел) , прибавив,  однако, 
что лида, которыя затрудняю тся чле- 
ном,  могут не употреблять его. 
Т обр., сам Заменгоф открыл гиуть 
цля всяких видоизме нений и усовер- 
тенствований, и язык его подвергся 
участи все х искусственных язы- 
ков.  т  е., конкуренции других изо- 
бре тателей, и все х живых языков,  
т е., развитию говоров,  a из гово- 
ров— новых языков.  В пору са- 
мых бурных уепе хов эсдеранто 
это и обнаружилос.  В 1900 г. y 
двух французских ученых Le au и 
Couturat возникла мысль создать „де- 
легацию для дринятия вспомогатель- 
наго международнаго язы ка“ (Déléga
tion pour l’adoption d’une Langue
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Auxiliaire Internationale). До конца 
1907 г. в состав этой делегации 
вошло 310 обществ и 1250 отде ль- 
ных лиц;  комитет из 12 лиц,  
разсматривавш ий 15—24 окт. 1907 г. 
(в Париже ) проекты всемирных язы - 
ков,  избрал эсперанто, кот., однако, 
подверг реформе , составив новую 
грамматику (Beaufront) и новый сло- 
варь (Couturat). Так возник диалект 
Ido. В лагере  эсперантнстов на- 
стал раскол и кипит вражда: 
журналы идистов „L'Experantiste“ и 
„Progreso“ разоблачают ошибки Замен- 
гофа, на стороне  котораго пока еще 
стоить большинство. В мире  ученых 
к эсперанто примыкают по большей 
части не лингвисты, изучающие ор- 
ганические процессы в развитии языка, 
a врачи, естественники, математики; 
из боле е видных лингвистов де яте- 
лем в этой области является только 
проф. Бодуэн- де-Куртенэ. Противники 
„всемирных языков“ , знаменитые 
языкове ды Лескин и Бругман из- 
дали в 1907 г. специальную книгу („Zur 
Kritik der künstlichen W eltsprachen“), 
в которой доказывают невозмож- 
ность создать для всего мира один 
язык,  еели даже ограничить его це - 
лями торговли и условных сообщений. 
Об искусственных и всемирных язы- 
ках см. L . Couturat et L . Leau, „Histo
ire de la  langue universelle“ (1903);
A. Wrzosek, „Esperanto i znaczenie 
jego dla nauki“ („Przegl^dPow szechny“, 
№ 2. 1900). K. M. Meyer, „Künstliche 
Sprachen“ („Indogerm. Forsch.“ XII t . 
1901), вышеназванную книгу Бругмана 
и Лескина. Ha русском яз. только в 
1904 г. было разре шено издание жур- 
нала эсперанто и образование общества 
эсперантистов.  Ср. также В. Лойко, 
„Международный язы к эсперанто во 
франдузской далате  депутатов“ (1906).

А. Погодин.
В сепирный еврейский сою з,  см. 

Alliance Israélite Universelle, II, 277.
В сенирный потоп,  см. п о т о п .  

Всемирный почтовый сою з,  с.м. 
почтовый союз.

Всенош ное б д е ние, есенощная (греч. 
■ауриисѵиа, латин, vigilia) — одна из 
служб в православной церкви; ране е 
иие ла не сколько иную форму и иное 
значение, че м теперь. Обычай соби-

раться по ночам для богослужения  за- 
свиде тельствован еще в I ве ке  
христианской эры; насколько можно 
судить по отрывочным данным,  
идущим из той эпохи, обычай ноч- 
ных богослужебных собраыий был 
усвоен первоначальными христиан- 
скими общинами отчасти в силу 
подражания  ночным греческим 
мистериям,  отчасти в силу эсхато- 
логических ожиданий, которыми го- 
ре ли христиане перваго ве ка: соби- 
раясь no ночам,  христиане готовы 
были встре тить второе пршпествие 
Х риста с де нием гимнов,  псал- 
мов и с чтением писания. Когда 
эсхатолоичическия чаяния лотухли, сохра- 
нению обычая В. б. способствовало сна- 
чала нелегальное положение христиан 
в Римской империи: всле дствие гонений 
и воспрещения открытаго христиан- 
скаго культа, христианам поневоле  
приходилось собираться для богослу- 
жения  до ночам.  После  признания 
христианства официальным ве роиспо- 
ве данием,  В. б. не исчезло, но про- 
должало существовать, в особенности 
в монастырях,  где  т. наз. „гослод- 
ские“ праздники (т. е. в память событий 
жизни Христа) обязательно начинались 
с В. б.; чин vigilia, содержащийся в 
Бенедиктинском уставе  (начало Y1 в.], 
уже име ет в своем составе  многия 
пе сноде ния, сохраняющияся в чине  
В. б. до сих пор (напр., „Тебе Бога 
хвалим“ ). Окончательно установился 
чин В. б. в IX—X в., и с хе х дор 
оно еостоит из трех частей: ве- 
черни, утрени и перваго часа. С те- 
чением времени, до ме ре  приспо- 
собления  первоначальных аскетиче- 
ских требований церковной обряд- 
ности к среднему мирскому уровню, 
время совершения  В. б. было перенесено 
с ночи на вечер во все  праздники, 
кроме  страстной неде ли и пасхи, и 
чин его был значительно сокращен;  
фактически В. б. в настоящее время 
является вечерним богослужением,  
совершаемым накануне  праздников,  
и ре дко тяиется боле е  2Ѵ2 часов.

" Н . Н .
Всеобш ая воннская повинность, 

см. воинская повинность. 
Всеобш ая история, см. история. . 
Всеобш ая конф едврация труда



(Confédération générale du Travail, co- 
кращ. C. G. d. T.), высший цѳнтральный 
союз,  объединяющий во Франции раз- 
личныя профессиональныя рабочия ор- 
ганизации. В состав В. к. т. входят 
федѳрации ремесленных и промышлен- 
ных союзов,  федерация бирж тру- 
да, a также отде льные синдикаты и 
биржи труда, не вошедшие в соот- 
ве тственныя им федерации. Таким 
образом,  В. к. т. стремится охватить 
весь организованный рабочий класс 
и руководить его движением.  С вне ш- 
ней стороны, она соотве тствует „06- 
щей федѳрации трэд- юнионов“  в 
Англии, „Центральному союзу“ соц.- 
дем. профессиональных союзов в 
Германии и пр., ре шительно отличаясь 
от них структурой и характером 
де ятельности, которыя носят на себе  
яркую печать своеобразной истории 
профессиональнаго рабочагодвиженияво 
Франции, заме тно пропитаннаго элемен- 
тами анархизма. В. к. т. в ея настоя- 
щей организации и значении является 
результатом объединения с „Феде- 
рацией Бирж труда“ на конгрессе  в 
Монпелье в 1902 г. Идея необходи- 
мости национальнаго объединения ра- 
бочих синдикатов была выдвинута 
еще в 1879 г.; на конгрессе  в Л ионе  
(1886) были сде ланы первыя попытки 
ея осуществления. План устройства 
В. к. т. был составлен на конгрессе  
в Нанте  (1894), a формально консти- 
туировалась она после  конгресса в 
Лиможе  (1895). Однако, значение воз- 
никшей К. т. сначала было очень не- 
велико: с 1894 г. по 1902 г. домини- 
рующая роль во французском рабо- 
чем движении принадлежит „Феде- 
рации бирж труда“. После дняя про- 
пагандировала идеи, боле е соотве т- 
ствующия  настроению рабочаго класса 
(„аполитизм и федерализм“ ), тогда 
как К. т. ослаблялась безпрерывными 
раздорами между коллективистами и 
анархистами и борьба ея с Федер. 
бирж за влияние в рабочей среде  
складывалась для К. т. неблагоприятно. 
К. т. безпрестанно ме няет свой устав,  
име я це лью привлечь на свою сторону 
возможно большее количество рабо- 
чих организаций. Для этого ей надо 
было усвоить выраетающую на почве  
де ятельности бирж труда синдика-

листскую теорию и практику, что, в 
конце  концов,  и произошло. С 1900 г . 
значение К. т. выростает,  и в то же 
время не которыя влиятельны я органи- 
зации настойчиво выдвигают вопрос 
о прекращении распри между централь - 
ными органами, пресле дующими, по 
существу де ла, одинаковыя це ли. Кон- 
гресс в Монпелье (1902) осуществил 
желанное единство. В. к. т. была со- 
ставлена из двух секций: пѳрвая 
представляет промышленные и ре- 
месленные синдикаты с их федера- 
циями, вторая—биржи труда. В осно- 
ву устава была положена идея полнаго 
равенства союзов,  независимо от 
числа их членов,  хотя поднимались 
голоса о пропорциональном предста- 
вительстве  (при выборах в конф. 
комитет) . Центральная идея синдика- 
листской тактики—„всеобщая забастов- 
ка“—принимается, и при союзе  орга- 
низуется особый комитет генераль- 
ной стачки. Орган В. к. т.— „Voix de 
peuple“, ме стопребывание комитета— 
Париж.  С этого времени начинается 
быстрый рост силы и значения В. к. т. 
Ko времени весьма важнаго конгрес- 
са в Амьене  (1906) В. к. т. объединяла 
свыше 200.000 организованных рабо- 
чих (2.399 синд.); после  этого при- 
соединились крупные союзы рудоко- 
пов,  низших почтово-телеграфных 
служащих (1908) и т. д. К на- 
чалу 1911 г. В. к. т. охватывала 
около 300.000 рабочих,  т. е. прибли- 
зительно треть все х организован- 
ных в синдикаты франц. рабочих 
(общее число после дних во Франции— 
9 милл. душ) . Как видно, В. к. т. пока 
остается в меньшинстве . Ея струк- 
тура ярко отражает сильныя и сла- 
быя стороны рабочаго движения во 
Франции: энтузиазм и быстрота де й- 
ствий при отсутствии прочности орга- 
низации и выдержки. Борьба между 
„революционными синдикалистами“ п 
„реформистами“ продолжалась в раы- 
ках В. к. т., пока, наконец,  первке 
на конгрессе  в Бурж е  (1904) не одер- 
жали ре шительной побе ды. He раз 
подшимавшийся вопрос об отиюгаеп и 
В. к. т. к социалистическим партияк 
был окончательно р е шен на коз- 
грессе  в Амьене  (1906) в польгу 
политическаго нейтралитета В. к. г.



Первый пункт Статута опреде ляе т  
де лью ѳя „объединение пролетариата 
для защиты его моральных и мате- 
риальных,  экономических и профес- 
сиональных интересов“  ипоясняет:  
„К. объединяет,  вне  всяких полити- 
чѳских школ (en dehors de toute école 
politique), все х рабочих,  сознатель- 
но принимающих участие в борьбе  
за уничтожение салариатаи п атрон ата“. 
Главным орудием этой борьбы при- 
знается всеобщая забастовка, к кото- 
рой надо готовиться отде льными вы- 
ступлениями по методу action directe. 
Таким образом,  В. к. т. сде лалась 
главне йшей вьиразительницей идей ре- 
волюционнаго синдикализма. До насто- 
ящаго момента она ведет,  с боль- 
шей или меньшей интенсивностью, 
борьбу в этом направлении, вызывая 
суровыя репрессии со стороны прави- 
тельства. Особенно выде ляются волне- 
ния  1909 г. и неудачное объявление 
(3 авг. 1909 г.) всеобщей стачки, же- 
ле знодорожная забастовка 1910 года. 
Неудачи В. к. т. свиде тельствуют о 
том,  что ей не удалось еще найти 
надлежащих методов для организа- 
ции рабочаго класса. Л и г е р а т у р а .  
Pelloutier, „Histoire des Bourses du Tra
vail“, P. 1902 г. (есть сокр. p. nep.): 
Paul Louis, „Histoire du mouvement 
syndical en F rance“ (1789—1906), P. 
1907 (есть pycc. nep.); статья E. Ma- 
haim'a „Gewerkvereine—Frankreich“ в 
111-ем изд. Handwört. Gonrad'a; статья 
в чикагском „The Journal of Polit. 
Econ.“ (янв. 1911 r.) Mac. Gibbon a, 
„French socialism to-day“.

M. Бернацкий.
Всеобш ая стачка, c m . стачки.
В сеобш ее избирательное право, 

см. изоирательныя системы.
Всеобщ ее обучение, см. народное 

образованге.
Всеобш ий гер иан ск ий рабочий со- 

ЮЗ,  см. соцгал- демократия и Лассаль. 
В сеп оддан н е йшия ж а л о б ы и п р о -  

д е н ия, см. прошения на Высочайииее
•ІМЯ.

Всеслав Брячиславич,  кн. по-
иоцкий (в 1044 г ) и киевский (1068— 
1069 гг.), сын Брячислава Изяславича, 
зоспе тьий в „Слове  о полку Игореве “. 
З 1065 г. нападае т  на Псков,  в 
1066 г. на Новгород,  в 1083 г. сжи-

гает Смоленск и вообще почти всю 
жизнь дерется с переме нным успе - 
хом с Ярославовичами. Ум. в 1101 г.

В сесословная волость, см. волость.
В сеядная н ед е ля, нед., в кот. 

сплошь, не исключая среды и пятницы, 
разре шается скоромная пища.

Вскариливание (естественное и ис- 
кусст венное). Безспорно, лучшая пища 
для новорожденнаго — грудное мо- 
локо матери, если после дняя доста- 
точно здорова и обладает достаточ- 
ным количеством молока. По господ- 
ствующим тепер взглядам препят- 
ствия для кормления грудью матери 
все суживаются всего считается около 
5°/о негодных для кормления матерей 
(Стржельбицкий) Если y матери яе- 
достаточно молока. то для ребенка 
лучше вести смгъшанное кормление (т. е. 
заме нять грудь изве стными количе- 
ствами коровьяго молока), ч е м пере- 
водить на кормилицу, a те м боле е 
на искусственное вскармливание. Безу- 
словныя препятствия для кормления 
матери: отсутствие молока или соска, 
грудница, ре зкая истерия или психи- 
ческ. разстройства. явный туберкулез,  
гемофилия и все  острьия и хрониче- 
ския, a равно и заразныя боле зни, исто- 
щающия кормящую и надолго портящия 
ея молоко. Условньих препятствий к 
кормлению грудъю много: все  хрони- 
ческия боле зни, папр., катарры желуд- 
ка и кишек,  бронхов и др. органов,  
кариозные процессьи в костях,  силь- 
ный подагрический диатез,  сильная 
нервность, раннее наступление регул 
с обильной потерей крови, при чем 
степень ослабления организма матери 
(а соотве тственно—уменьшение и ухуд- 
шение молока) должна служить рВшаю- 
щим моментом для запрещения кор- 
мления матери. При невозможности кор- 
мления матерью, в особѳнности в ле т- 
нюю пору, когда де тские поносы так 
губительны для грудньих де тей, луч- 
шие результаты дает вскармливание 
кормилицей. Кормилица должна быть 
не стара (от 20 — 30 ле т) , лучше 
со 2—3 ребенком,  свободна от золоту- 
хи (туберкулеза),сифилиса,цынги,трип- 
пера и всякихъистощающих организм 
боле зней. Она должна давать доста- 
точное количество молока, и ея ребе- 
нок должен мало разниться в воз-
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расте  с будущим питомцем.  Так. 
обр., здоровая кормилица, отде ляющая 
достаточно молока и име ющая здоро- 
ваго, хорошо упитаннаго своего ре- 
бенка, может с величайшей ве роят- 
ностью считаться хорошей кормилидей, 
но те м не мене е нере дко вскармли- 
ваемый не сразу привыкает к новому, 
„чужеродному“ молоку кормилицы, a 
только постепенно приспособляется 
и начинает правильно расти. Поэтому 
не кадо спе шить с переме ной 
кормилиц при первых неудач- 
ных днях кормления. Химическое 
изсле дование грудного молока, по сво- 
ей недостаточной тонкости и точности, 
не дает существенных результа- 
тов,  a потому может быть опущено 
(Schlichter, Schlossmann). Де ло в том,  
что количественный состав грудного 
молока y одной и той же кормилицы 
ме няетеяв очень ре зких гранидах,  
если взять различныя дорции из од- 
ного и того же удоя: так,  количества 
бе лка в 1-й—5-й пордиях вариируют 
между 0,99—1,67, a жира от 4,4—11,6 
(Schlossmann). Кормить надо одной 
грудью в сеанс,  сле дить, чтобьире- 
бенок не захлебывался молоком (при 
слабых или дереполненных сосках 
предварителъно сде лшвать молоко!) и 
чтобы не лежал долго (шевелить со- 
сок,  чтобы не давать спать y груди); 
кормить—не дольпие 15 минут;  довто- 
рять кормлеяие первые 3 ме сяда че- 
рез 2—2Ѵ2 часа, смотря no силам 
д развитию ребенка (слабыя и недоно- 
тенны я де ти требуют боле е частаго 
прикладывания кь груди), a носле  3 
ме сяцев до 6 ме с. — через 3 часа; 
досле  6 ме с. через 4 часа днем;  
ночью же от 2 до 1 раза, a досле  
года—ни разу. После  проре зывания 
первых зубов (сле д. между 6—8 ме с.) 
можно ыачать прикармливания кашка- 
ми (манной, овсяной, саговой, смолен- 
ской, Меллина и Куфеке), приготовлея- 
ными на коровьем молоке  и настоль- 
ко жидкими, чтобы лились с ложки, за- 
те м прибавляют бульон (9—10 ме с.) 
и яйцо в смятку (10—11 ме с.). После  
проре зьгвания 8 зубов (сле д. около 
1 года) ребенка можно отнять от гру- 
ди (только не ле томъ!), предваритель- 
но приучив его переносить коровье мо- 
локо вме сто грудного.—Если y магери

мало молока, то вскармливание сме шан- 
ное производится рано, при чем из- 
ве стное число кормлений грудью заме - 
няется порциями коровьяго молока, 
обработаннаго соотве тственно возрасту 
ребенка.

Искусственное вскармливание де тей, 
несмотря на все  нове йшия  усовершен- 
ствования, дает в 5, 6 раз бблыпую 
смертность (Hüppe), че м естественное 
кормление. Приискусств. кормлении надо 
выполнить сле д. показания: 1) молоко 
должно быть приблизительно сходнаго 
с женскым количественнаго химиче- 
скаго состава и 2) и качественнаго, 
т. е. легко быть переваримо; 3) оно 
должно вводиться в удобпой форме , 
т. е. жидкой и теплой и с желатель- 
ной постеденностью (через рожок) ; 
4) так же, как женское, оно должно 
быть лиипено бактерий и их зароды- 
шей, т. е. стерили.ное или, по крайней 
ме ре , свободно от патогенных бак- 
терий.

Сравнив состав женскаго и ко- 
ровьяго молока в предлагаемой таб- 
лицй:

сз

Женское 87,4 
Коровье 67,і

мы видим,  что для дриблизитель- 
наго уравнения количества бе лка надо 
к коровье.му молоку прибавить такое 
же количество воды йли слизистаго 
отвара; тогда сахару окажется очень 
мало; для исправления сладости надо 
прибавить к воде  до 8и/0 молочнаго 
сахару (8 -f  4,8 : 2 =  6,4), для придашя 
больтаго количества жира ыадо братв 
болйе жирное молоко (еливочная сые сь). 
Количество же солей при разведении 
молока пополам с водой сравняется 
с женским молоком (0,7 : 2 =  0,3.5). 
В качествѳнном отношении коровье 
молоко име ет много недостатков:  
кислотность женскаго молока в 10 
раз меньше, че м коровьяго, сле дов. 
надо к после днему прнбавлять немно- 
го соды; жнр женскаго молока бе д- 
не е летучими кислотами, которых в 
жире  коровьяго молока 70°/о, дочему 
он трудне е переваривается ребен-

И tô е«
Ч СХ|п x

% Ö Ö
2,22 3,8 6,2 0,35
Ь,55 3,7 4,8 0,7



ком;  фосфор женскаго ыолока ыахо- 
дится в органическом соединении, 
сле д. легко всасывается, в коровьем 
же—больше половины в неоргани- 
ческом соединении, пдохо усваивае- 
мом организмом.  Казеин коровь- 
яго молока евертывается грубыми 
комками, a женскаго—не жными хлопь- 
ями, и оттого трудно переваривается 
желудочным соком.  Д ля получения 
боле е не жных и мягких свертков 
казеина, предложено молоко разводить 
слизистыми отварами, телячьим буль- 
оном (хорошо для рахитиков)  или 
приготовлять т. н. сливочную сме сь 
Бидерта. После дняя в упрощѳнной 
форме  очень удобна для вскармлива- 
ния  де тей: наливают парное молоко 
в широкую миску, ставят на 2—3 
часа в прохладное чистое ме сто и 
зате м снимают сверху слой жирна- 
го молока (смотря по возрасту и по- 
требности ребенка, отъѴг до 1—2верш- 
ков слой) и разводят водой или 
слизистым отваром (ячменным или 
рисовым при наклонности к поно- 
сам и овсяным— и гри запорах) , тожѳ 
смотря по возрасту и выносливости 
желудка ребенка. Зате м прибавля- 
ют молочнаго сахару или рафинада, 
разливают в бутылочки и обезпло- 
живают.  Предложено еще множѳство 
способов разведения ыолока (Monti, 
Backhaus, Vigier, G ärtner и др.), но 
они очень сложны и большею частью 
требуют лабораторной обстановки. 
Из суррогатов боле е сложных в 
после днее время име ет не который 
успе х пахтанье (Buttermilch), пита- 
тельыый сахар Сокслета, солодовый 
суп Келлера, зате м различныя му- 
ки: Нестлэ, Лофлунда, Меллина, Тейн- 
гарда, Куфеке и др. В после днее 
время было предложено кормить де - 
тей совершенно неразведенным моло- 
ком (Oppenheimer, Heubner, Roth
schild, Variot и др.), но другие солидные 
наблюдатели (Marfan, Czerny, Keller) 
не подтвердили хоротих результа- 
тов такого кормления. При всяком 
методе  разведения надо помнить, что 
грудныя де ти, так же как и взрослые, 
обладают индивидуальным вкусом,  
т. ч. нельзя предложить одного шаб- 
лоннаго рецепта обработки молока 
(Rotch, Jakoby). Д ля дачи корма теп-

лым и с изве стной постепѳнностью 
молоко разливаютъвъбутылочки,котор. 
подогре вают перед кормлением в 
теплой воде  и закрывают темным 
гуттапѳрчевым соском с неболь- 
шими отверстиями. Для достижения  
стерильности молока предложены хи- 
мические и физические методы. Пер- 
вые, как,  напр., салициловый или бен- 
зойный натп,  в после днее время 
формалин (Беринг)  и перекись во- 
дорода (Будде), оказались негодны, т. 
к., портя молоко, не дают етериль- 
ности, ѳсли прибавлены не в токси- 
ческих дозах.  Также негодны реко- 
мендации пропускать через молоко 
ультрафиолетовые лучи (Seifert) или 
токи высокаго напряжения. Ko вторым 
относятся: охлаждение, стерилизация, 
паетеризация  и шшячение молока. Но- 
ве йшия  боле е тонкия  химическия  из- 
сле дования  показывают,  что сырое 
„живое“ молоко обладает драгоце н- 
ными особенностями, теряющимися при 
высокой t° обезпложивания, a именно: 1) 
бактерицидной силой (убивающей бак- 
терии), 2) отслительным ферментом,  
разрушающим токсины, 3) липазой 
(пѳреваривающей жиры), 4) амилазой 
(переваривающей крахмал)  и 5) проте- 
олитическим фѳрментом (пептони- 
зирующим молоко). При настеризации 
эти ферменты сохраняются. Поэтому 
в после днее время наиболе е  реко- 
мендуется, во избе жание разруш ения 
крайве важных для кормления фер- 
мевтов сырого молока, производить 
пастеризацию молока, или же давать 
прямо парное молоко, или, наконец,  
короткоекипячение молокав кастрюле  
и разливка в стерилизованныя бу- 
тылочки (Schlossmann). Пастеризация 
производится в стерилизационном 
аппарате  Сокслета (только t° в ка- 
стрюле  не подымают выше 75°R.) 
или специальвом для пастеризации 
аппарате  Гиппиуса и др. Но ваиболь- 
т е й  заботой должно быть получение 
здороваго, све жаго молока, которое 
в болыпих городах крайне трудно 
достать, в особѳнности ле том и для 
бе днаго населения. Поэтому веобхо- 
димо общественное городское устрой- 
ство гигиенических коровников и 
организаиия  раздачи бе дньш жите- 
лям даро.м или за уме ренную плату



нормальнаго де тскаго молока, как 
это уже устроено за границей: „Gout
tes de lait“—фраыцузов и Säuglings
fürsorgestelle—не  мдев.

Л и т е р а т у р а :  Schlichter, „Anlei
tung zur U ntersuchung und W ahl der 
Amme“ (1894); Pfaudler und Schlossmann, 
„Handbuch der Kinderheilkunde“; Czerny 
und Keller, „Des Kindes E rnährung“ 
(1901 и сле д.); A . Hippius, „Biologisches 
zur M ilchpasteurisierung“ („Jahrbuch f. 
K inderheilkunde“, N. P. B. LXI H. 2); 
Д -р  Бомштейн u Л унц,  „0 вскар- 
мливании ребенка“ (1908); A. Н. Филип- 
пов,  „Гигиена де тей“ (4 изд. 1909).

А. Филиппов.
Вскидывать грамоту, разорвать 

ыирный договор в знак объявления 
войны. Обычай древнерусской дипло- 
матии, около XV в. заме ненный посыл- 
кой взметных грамот (см.).

Вскрытие бывает двух родов:  
судебно-медицинское и патолого-анато- 
мическое. В. суд.-медиц. или судебно- 
полицейское мертваго те ла для выясне- 
ния дричины и обстоятельств смерти. 
производится, по формальному требо- 
ванию сле дователя или полиции, в 
присутствии понятых,  в уе здах—  
уе здными врачами, a в городах— го- 
родовыми и полиц. врач.; в случае  
их отсутствия обязанность В. может 
быть возложена на каждаго врача. Те ло 
до осмотра подлежащими властями 
должно, по возможности, сохраняться 
в том положении, в каком челове к 
умер.  Для самаго же В. те ло пѳре- 
носится или в специально приспо- 
собленыое поме щение, напр., покойниц- 
кия  в больницах,  или в какую-ни- 
будь избу, или в сарай—в деревнях.  
Самое изсле дование трупа распадает- 
ся на две  части: 1) наружный осмотр 
те ла и 2) внутренний осмотр,  или 
анатомическое В. При наружиюм 
осмотре  опреде ляется положениераз- 
личныхъчастей те ла, приблизительньий 
возраст,  если точный неизве стен,  
общий вид трупа (трупное окочене ние, 
степень разложения и пр.), ссадины, 
раны (т. н. странгуляционный лсолоб 
y удавленников)  и вообще знаки на- 
еилия. При внутреннем изсле довании 
трупа должно всегда вскрывать, по 
крайней ме ре , три главныя полости: 
головьи, груди и брюха. Устав судеб-

ной медицины (Уст. Врачебн., кн.
3) подробно описывает технику В., 
но так как правила эти значительно 
отстали от современнаго состояния  
медиц. науки, то на практике  из них 
соблюдаются лишь те , кот. име ют 
общее значение. Особенныя правила 
установлены для В. мертвых ново- 
рожденных младенцев,  име ющаго 
де лыо, главн. обр., выяснение вопроса 
о мертворожденности, и для случаев,  
когда существует подозре ние в отра- 
влении, и требуется химич. изсле дова- 
ние содержимаго желудка. 0 каждом 
В. составляется подробный протокол,  
кот. подписывается все миприсутствую- 
щими при В. На основании протоко- 
ла врач составляет свиде тельство 
(visum repertum ), состоящее из четьи- 
рех частей: 1) введения, т. е. описания 
обстоятельств,  побудивших врача к 
В., и вне шней обстановки его; 2) исто- 
рической части, т. ѳ. подробнаго опи- 
сания  всего хода изсле дования; 3) мне - 
ния  врача о результатах В., кот. мо- 
жет быть выражено категорически 
или в виде  предположения, и 4) заклю- 
чения, скре пленнаго подписью врача и 
удостове ряющаго, что изсле дование 
произведено по правилам науки, по 
долгу службы и присяги. При „возник- 
шем подозре нии о несправедливости 
сде ланнаго осмотра“, допускается, по 
требованию подлежащей власти и по 
распоряжению губ. врач. управл., пе- 
реосвиде тельствование трупа. В. пато- 
лого - анатомическое производится в 
больницах (клиниках) , с це лью 
опреде ления анатомических изме ие- 
ний боле вших частей, с це лью ана- 
томическаго подтверждения  или опро- 
вержения  прижизненнаго диагноза,— 
словом,  с це лыо научной. Благо- 
даря особенностям каждаго даннаго 
случая, патолого - анатомическое В. 
нере дко ограничивается изсле дова- 
нием какой-нибудь одной полости, но 
зато отличается боле е  детальным 
описанием изме нений пораженнаго ор- 
гаиа. Вообице В. производится не ра- 
не е суток после  момента смерти.

I . Идельсон.
Вскрытие писеш,  см. перлюстрация.
В спаш ка, паханье, пахота, обра- 

ботка почвы так называемыми от- 
вальными орудиями, главным обра-



зом плугом,  зате м также сохою, 
которыя боле е или мене е правильно 
отре зают почвенный пласт (в го- 
ризонталъном и вертикальном на- 
правлении, снизу и обыкновенно с 
ле вой стороны), зате м отре занный 
таким образом пласт земли подни- 
мают и оборачивают,  при чѳм верх- 
ний слой почвы попадает вяиз,  a 
нижний наверх.  Одновременно с обо- 
рачиванием шиаста почва не сколько 
крошится, всле дствие ѳго разламыва- 
ния, нарушения его це льностн. И вообще 
получение це льнаго пласта, оборачи- 
ваемаго с полною правильностью, воз- 
можпо только на связных задерне - 
лых почвах и при работе  плугом с 
длинным винтовым отвалом.  В 
других условиях при вспашке  про- 
исходит лишь мене е правильное пе- 
реворачивание почвы, соединеныое с 
ея разрыхлением.  После днее произ- 
водится ради улучшѳния физических 
свойств почвы, усиления в ней про- 
десса выве тривания и вообще процес- 
сов химических.  a такжѳ изве ст- 
ных биологических (соде йствие жиз- 
неде ятельности изве стньих низших 
организмов) . В результате  дости- 
гается повышение плодородия почвы 
и, при благоприятных условиях,  так- 
же урожайности ея. Кроме  того, В. 
производится для уничтожѳния  сор- 
ных трав,  заде лки навоза и различ- 
ных удобрительных туков,  иногда 
для прикрытия (заде лки) се мян,  
частыо для придания поверхности 
почвы определеннаго вида (загоны, 
гребни, гряды на поле ). При В. наи- 
боле е  важньш и наиболе е  распро- 
страненным орудием—  плугом,  не- 
обходимо наблюдать надлежащѳе от- 
ношение между шириною и толщи- 
ною отре заѳмаго пласта (ширина и 
глубина В.). Чтобы наиболе е  пол- 
но открыть де йствию атмосфернаго 
воздуха почву, сле дует устанавли- 
вать отношение ширины пласта к его 
глубине  7 :5; при этом пласт зани- 
мает наиболее  благоприятное в ука- 
занном смысле  положение. При бо- 
ле е  значительном отношении между 
шириною и глубиною пласта он лучшѳ 
прикрывает запахиваемый навоз и 
т. п., так как ложится боле е плаш- 
мя; гребни при этом получаются

ниже, борозды мельчѳ. Уменьшением 
указаннаго отношения достигается боль- 
шее разрыхление почвы. Пѳреходить 
изве стную величину относительно 
ширины пласта в обе  стороны не 
сле дует,  так как иначѳ ими ослабит- 
ся разрыхление почвы (при чрезме рной 
ширине  пласта), или нарушится пра- 
вильность оборачивания почвы; соот- 
ве тственное вне шней ширине  пласта 
углубление В. невозможно или всле д- 
ствие чрезме рнаго увеличения  затраты 
на необходимую работу (понижѳние ея 
производительности при увеличении 
числа впрягаемых животных) , или 
по причине  недостаточнаго углубле- 
ния  В. Поэтому при желании пахать 
сразу боле е  широкия полосы поля 
пользуются многолемешниками (мно 
гокорпусными плугами), a для значи 
тельнаго углубления В. употребляют 
паровые или электрические плуги, 
специально глубоко работающие плуги 
с дерноснимон или жѳ пускают 
за плугом в открытой борозде  
второй и дажѳ третий плуг (двой- 
ное и тройное паханье), такжѳ до- 
полняют вспашку работою лопаты, 
которою перекапывают дно открытой 
шиугом борозды (лопатное паханьѳ), 
нли жѳ за плугом пускают почво- 
углубитель, рыхлящий дно открытой 
борозды. Вообщѳ глубина В., кро- 
ме  указанной необходимости соразме - 
рять ее с шириною пласта, опре- 
де ляется потребностью возде лывае- 
мых растений. Глубокоукореняющияся 
растения (наприме р,  табак,  свекло- 
вица, картофел и мн. др.) требуют бо- 
ле е глубокой В., че м мелкоукоре- 
няющияся растения (наприме р,  хле ба 
и т. под.). Вообще жѳ более  глубокая 
В. (углубление пахотнаго слоя) жела- 
тельна, потому что она не только увели- 
чивае т  объем почвы, легче исполь- 
зуемой растительными корнями, но 
и улучшает отношение почвы к во- 
де , прове триванию, процессу выве три- 
вания. В р е зультате  углубление па- 
хотнаго слоя обыкновенно сопрово- 
ждается повышением почвеннаго пло- 
дородия  и урожаѳв.  Одвако, на поч- 
вах тяжелых такое углублениедолжно 
производиться с болыяою постепен- 
ностью, потому что выворачивание на- 
вѳрх из глубины некультурнаго под-



пахотнаго слоя может сопровождать- 
ся на время значительною порчею то- 
го поверхностнаго слоя почвы, откуда 
растения  главным образом берут 
все им необходимое. В первое вре- 
мя неосторожное углубление В. может 
дать и отрицательные результаты. 
Время производства В. опреде ляется 
це лым рядом условий культуры: ро- 
дом растения, под которое обрабаты- 
вается почва и из- под котораго 
почва вышла, необходимостью удобрять 
почву, иаличностью рабочих рук и 
проч., но всегда необходимо считаться 
с состоянием влажности: всего луч- 
шѳ обрабатывать почву средне-влаж- 
ную, так как В. ея идет и правиль- 
не е, и легче. Тяжелыя почвы в сы- 
ром состоянии мажутся и не рыхлят- 
ся, а в  сухом— чрезвычайно трудно 
поддаются обработке . Легкия почвы в 
сухом состоянии сильно распыляются. 
Так как плуг и т. под. орудия  обо- 
рачивают пласт обыкновенно в одну 
сторону (больгаею частью направо), то 
В. всего чаще производится загонами, 
длинными и не слишком широкими по- 
лосами. Открыв первую борозду, плуг 
на конце  поля поворачивают вправо 
и рядом проводят новую борозду, на- 
валивая второй пласгь на первый, и 
на конце  поля постоянно поворачивают- 
ся с орудием направо; в результа- 
те  пласты сваливаются на середине  
полосы, где  получается гребень, между 
те м как по краям полосы—загона 
остаются открытыя борозды (В. в 
свал) . Или начинают пахать полосу 
с края, орудие постоянно на концах 
поля поворачивают вле во; в итоге  
вдол середины загона получается бо- 
розда, a пласты отваливаются к его 
краям (В. в развал) . При таком 
загонном паханьи приходится про- 
ходить с плугом вдоль поперечных 
краев загона без работы, терять вре- 
мя. Поэтому иногда обыкновенным 
плугом производят гладкое паханье, 
описывая на данном участке  фигу- 
ру поля, начиная от его краев,  пе- 
реходя к середине  и поетоянно по- 
ворачивая орудие вле во, или же описы- 
вают фигуру поля начиная с сере- 
дины его (подобную полю, фигуру, по- 
ме щенную на нем симметрично) и 
гиостоянно поворачивая орудие вправо;

такая В. называется фигурной. Глад- 
кую же В. производят при помощи 
оборотных плугов,  корпус которых 
переставляется и может работать и 
направо и нале во. В. поля узкими по- 
лосами из двух сваливаемых пла- 
стов (обыкновенно на мягких зѳм- 
лях)  называется паханьем в гребни. 
Если по одному или по два пласта 
ложится при В. на непаханную землю, 
при чем поле разде ляется обработкою 
на непахаяныя полосы с обернутыми 
на них пластами и на промежуточныя 
широкия борозды, откуда пласты выну- 
ты, то получается В. в балки, иначе 
полувспашка; она приме няется при 
спе шной работе , обыкновенно при изо- 
билии пахотных земель, и является 
малоудовлетворительным приемом об- 
работки земли. Число В. даннаго поля 
зависит от его особѳнностей и во- 
обще от рода полевого хозяйства. 
Всего проще обработка поля, выхоця- 
щаго нз- под растений, убираемых 
выдергиванием (как лен,  конопля) 
или выкапыванием (свекла, картофель 
и т. под.); после таких растений иногда 
обходятся совершенно без В. и за- 
нимают поле новою кулътурою, или 
же ограничиваются однократною пере- 
пашкою. После  растений, оставляю- 
щих жнивьѳ (как хле ба и т. под.), 
ограничиваются или одною В. или оро- 
изводят две  (взмет (сли.) — мелкая 
вспашка с хорошим оборачиванием 
пласта и двоение—боле е глубокая и кро- 
шащая В.); иногда зде сь гироизводят 
даже три В., при чем вме сто взмета. 
приме няют лущенье (самая мелкая 
В. узкими пластами), a за  двоением 
приме няют еще троение или ме шание. 
Подобнымь же образом выполняют 
обработку поля также из- под много- 
ле тних трав.  Вносимый в почву 
навоз заде лывают навозной В., всего 
лучше второй. В. поля под ярь назы- 
ваетсявспаш кой„назябь“.Паровоеполе, 
т. ѳ. то, которое на боле е или мене е 
продолжительный срок остается не- 
занятым культурою, усиленно обра- 
батывается, или же занимается расте- 
ниями так,  что это не препятствует 
его не которой обработке  (наприме р,  
в промежутках между растениямг. 
при занятом паре , ка.к при культуре  
картофѳля, кукурузы и проч.), — обра-



батываетея различно, смотря по роду 
пара: зеленый пар пашется лишь 
с вѳсны или даже июля (Иванов 
пар) , черный и другие виды пара 
иногда начинают обрабатывать сей- 
час после  снятия урожая, обрабатьи- 
вают осенью и продолжают обработ- 
ку весной и ле том.  И число обрабо- 
ток бывает различным,  смотря по 
условиям хозяйства. С. Богданов.

Вспоииогательны е глаголы, ем.гда- 
гол.

Вспомогательны я всйска, войска 
вспомогательнаго назначек.ия, или адми- 
нистративныя, которыя не име ют не- 
посредственнаго боевого значения, но 
те м н е  мене е существенно необхо- 
димы для жизни и де йствия армии. В 
мирное время обыкновенно содержатся 
в минимальном составе : в воен- 
ное же время они развиваются до боль- 
шой численности и ариобре тают гро- 
мадное значение, так как самое су- 
ществование массовых армий аависит 
от исправнаго устройства всей адми- 
нистративной части и своевременнаго 
удовлетворения  все х многоразлич- 
ных потребностей армии. См. армия, 
III, 516/517.

Вспышка керосина, см. керосин.
Встре чный иск  предъявляется 

отве тчиком к истцу при открытии 
производства. возникшаго по первона- 
чальному иску (см.) истца. и ре шает- 
ся совме стно с после дним.  В. и. 
допускается с це лью предоставить 
отве тчику возможвость защищаться 
не толысо возражениями против пер- 
воначальнаго иска, но также пред-  
явлением самостоятельных требова- 
ний, уничтожающих или ослабляющих 
требование первоначальнаго истца. В. и. 
предъявляется в том жѳ суде , вь 
котором производится первоначаль- 
ный иск,  даже когда он сам по 
себе  был бы подсудѳн другому су- 
ду, если только он подве дом пер- 
вому суду по роду де ла. Уст. Гр. Суд., 
ст. 226 и 340—342. Адамович,  „Встре ч- 
ный иск“  (1899); Исаченко, „Граждан- 
ский процесс“ . Комментарий на вю - 
рую книгу уст. гр. суд., т. I (изд. 2, 
1909). A. В.

Вступшик,  лицо вступающееся в 
проданное име ние, т. е. предъявляю- 
щее на него самостоятельныя права и

осиаривающее права покупателя. Обя- 
занность продавца устранять В. на- 
зывается очисткой (Зак. Гр.. ст. 1427).

A. В.
Всходы  сельско-хозяйств. растений, 

молодыя растеньица, возникающия из 
прорастающ. се мян.  Т. к. для про- 
растания се мени необходима налич- 
ность трех главных условий: 1) до- 
статочн. колич. влаги, 2) изве стн. пре- 
де льн. температуры и 3) доступа 
атмосф. воздуха. то и качество В. на- 
ходится в зависимости от этих об- 
стоятелъств.  Весьма важно, чтобы по- 
явление В. происходило возможно бы- 
стро и дружно, т. к., че м быстре е и 
одновременне е окре пиут и станут 
самостоят. молодыя растения. те мз> 
лучше противостоят они нападению 
вредн. насе комых и другим небла- 
гопр. случайн. Кроме  удачнаго выбора 
момента посе ва u надлежащей подго- 
товки иочвы идостигаемой паханием.  
боронованием,  прикатываниом и пр.), 
для этогп важно заде лывать съмена 
на оггреде ленн. и равноме рн. глубину; 
хорошие результаты дает иногда за- 
мачивание се мян перед посе вом,  
но оно опасио для се мян,  попадающ. 
в землю в сухое и холодн. время; 
прикатывание се мян.  сближая их с 
частиц. почвы и облегчая им впиты- 
вание почв. влаги, тоже нере дко бы- 
вает весьма полезно; образующуюся 
иногда на поверхности поля корку, 
прекращ. доступ воздуха к се мен., 
необходнмо разрѵ тать бороною или 
катком.  Рыхлость верхняго слоя поч- 
вы, необходимая для успе шнаго разви- 
тия В. не которых раст., поддержи- 
вается мотыжением.  Для истребле- 
ния сорных трав.  опередивших В. 
культурн. раст., производится т. наз. 
ломание посе вов (но лишь в те х 
случаях.  когда росток ещѳ не дли- 
нен) . В. в не которых раст. проре - 
живаются, чтобы предоставить луч- 
шим экзѳмпл. боле е простора для их 
развития.

В схож есть се мян есть выражен- 
ное в о/о число се мян,  способных 
прорастать. Всле дствие неодинаковой 
скорости прорастания различиых се - 
мян,  для опреде ления их В. наблю- 
дения ведут в разные сроки: y скоро 
прорастающих 7— 10 дней, y медлен-



но прорастающих 14 дней, y наибо- 
ле е медленно—3 неде ли. При этом,  
кроме  проросших се мян,  a также 
мертвых,  неспособных к прораста- 
нию, невсхожих,  обыкновѳнно во влаж- 
ном ме сте  покрывающихся пле сенью, 
оказывается иногда (у изве стных ви- 
дов растений, как клевер,  люцерна, 
люпины и др.), что часть се мян в 
короткий срок не разбухае т  и не про- 
растает;  но они со временем все же 
прорастают;  зто—не разбухающия се - 
мена, присчитываемыя к прорастаю- 
щим в числе  одной трети. У свеклы, 
се мена которой заме няются плодами, 
клубочками, дающими по не сколько 
ростков,  всхожесть опреде ляется по 
числу ростков (наприме р,  100 клу- 
бочков дают 150 ростков и 20 не- 
проросших клубочков) . Быстрота 
прорастания се мян опреде ляет их 
энергию (о ней заключают в про- 
должение 4 и болыпаго числа дней, 
смотря по роду се мян,  при чем на- 
блюдения производят при опреде лен- 
ной температуре —комнатной в 20° Ц. 
или в термостате  30° Ц.). Для раз- 
личных сЪмян установлены нормы 
В. по данным многочисленных из- 
сле дований на се мянных станциях,  
занимающихся специально изсле дова- 
нием се мян.  Так,  для зерен шпе- 
ницы, ржи, ячменя эта норма соста- 
вляет 95%, для овса и кукурузы 90%, 
для свеклы 20 непроросших клѵбоч- 
ков и 150 ростков,  для разных клеве- 
ров 77—89%. для других мотылько- 
вых 90—95%, для льна, конопли.бе лой 
горчицы 90%, для видов Brassica, для 
гречихи 70%, для моркови 55%, для 
злаковых трав 50—92%. Так как 
обычно посе вной материал не со- 
стоит исключительно из чистых 
се мян даннаго вида, но постоянно 
содержит посторонния приме си в 
виде  других се мян,  особенно сор- 
ных трав,  землистых частиц и 
проч. так называемаго сора, то для 
практических надобностей приходитея 
выражать В. в процѳнтах относи- 
тельно засоренных (не свободных 
от сора) се мян;  это выражает их 
сельекохозяйственную годность. Смо- 
тря по величине  В. или, точне е , по 
сельскохозяйствѳнной годности, при- 
ходится высе ват их больше (с бо-

ле е низкой годностью) или меньше 
(в противоположном случае ). В. се - 
мян сохраняется лишь не которое 
время, зате м она теряется. Продол- 
жительность ея сохранения  зависит 
от условий после дняго. При малых 
колебаниях температуры и влажности 
воздуха, окружающаго се мена, их В. 
может сохраняться весьма долго. Не - 
которыми допускается возможность со- 
хранения ея ты сячеле тиями, напр., y 
хле бных зерен в египетских пира- 
мидах.  Но при обычных условиях для 
болыпинства сельскохозяйственных 
се мян продолжительность сохранения 
В. равна 2 — 4 годам,  ре же — боле е 
велика, хотя уже не которым улучше- 
нием условий сохранения  се мян не- 
ре дко она повышается (наприме р,  для 
се мян свеклы до 10 ле т и больше). 
Однако, существуют се мев;а, име ющия 
очень непрочную В. и прорастающия 
обыкновенно лишь в случае  попада- 
ния в землю, при прочих благо- 
приятных условиях,  немедленно пс 
созре вании. Опреде ление В. с. соста- 
вляет главную задачу их изсле до- 
вания. Для этого опреде ления  поме - 
щают се мена в благоприятныя усло- 
вия прорастания (при доступе  воздуха 
и надлежащей температуре , обыкно- 
венно 20 или 30° Ц., во влажную среду— 
на мокрую пропускную бумагу, во 
влажный иесок,  в специальные аппа- 
раты). Из приборов для проращива- 
ния се мян пользуются изве стностью 
аппараты Ноббе, Гильдеве и Шѳньяна, 
Либенберга, a также обыкновенный 
термостат,  куда на рамках поме - 
щаются во влажной пропускной бумаге 
проращиваемыя се мена. G. Богданов.

Вторая и тп ер ия, во французск 
истории период 1852 — 1870 г. См 
Франция (история).

Вторая республика, во французскои- 
истории период с 4 мая 1848 г. пс 
2 дек. 1852 г. См. Францгя (история )

Вторичныя формации, прежнее на 
звание мезозойских отложений, сле до 
вательно, формации (системы) триасо 
вая, юрская и ме ловая.

Вторник,  второй день неде ли; j 
римлян dies Martis, y не мц. Dienstag 
y франц. Mardi и y англич. Tuesday.

Второв,  Николай Иванович,  ад 
министрат. де ятель и писатель, род



в 1818 г., получшгь образование в 
казанск. унив., в 1843 г. сде лался 
редактором „Каз. Губ. Ве д.“, в 1849 г. 
поступил на службу в воронежское 
губ. правление и де ятельно работал 
по изучению воронежск. края в исто- 
рич., этнограф. и статистич. отноше- 
ниях.  В Воронеже  вокруг В. сгруп- 
пировался кружок ме стных интел- 
лигентов,  принявший, между прочим,  
близкое участие в Никитине  и ока- 
завший ему поддержку. Пѳрейдя в 
1857 г. в хозяйственный департамент 
министерства внутр. де л,  В. стал 
близко к подготовительным работам 
по составлению новаго городового по- 
ложения, и под его руковод. были изда- 
ны министерством „Городския поселе- 
ния в Росс. империи“ (1860—64, 8 т.), 
„Экономич. состояние гор. посел. в 
1861—62 г г .“, „Сравнит. обозре ние му- 
ниципальных учрежд. в Зап. Бвро- 
пе “. Ум. в 1865 г.

Второзаконие, пятая книга Библии, 
см. Пятикнижге.

Второпервый собор,  собор,  со- 
стоявшийся в Константинополе  в 
861 г. и име вший це лыо уладить цер- 
ковную смуту, выросшую из сопер- 
ничества патриархов Игяатия и Фотия. 
Он утвердил после дняго.

Втулка, дилиндрическая, коническая 
или какой-либо другой формы трубка, 
вставляемая в предметы, чтобы укре - 
пить в данном ме сте  матер иал (чу- 
гунная В. в ступице  деревяннаго ко- 
леса,—или стальная В. в отвѳрстии 
чугунной рамы), когда в этом ме - 
сте  происходит трение или вызы- 
вается болъшое давление на материал;  
в зависимости от этого В. могут 
приготовлятъся из различных ма- 
териалов.  Приме нение В. дает воз- 
можность заме нить ее новой, когда она 
сработается, не ме няя всѳго предмета. 
Форма В. опреде ляется ея назначе- 
нием и условием ея работы.

В уалехвост,  одна из разновид- 
ностей золотой рыбки с необычайно 
длинным,  висящим как занаве си 
хвостом и столь жѳ длинными груд- 
яыми и брюшными плавниками. Все  
эти плавники нообычайно не жны и 
прозрачны. Спинной плавник высокий 
в виде  гребня; че м он вышѳ и 
иряме е, ге м рыба це нитея дороже.

Окраска как те ла, так и плавников,  
бывает золотистая, красная, ееребри- 
сто-бе лая с малиновыми и красными 
пятнами. Кроме  обыкновеннаго В., су- 
ществует ѳще разновидность, назы- 
ваеыая В. со шлемом.  Особенность ея 
заключается в легком яаросте  на 
передней части головы. В. бывают 
ещѳ бѳзчешуйными, с те лом,  покры- 
тым лишь тонкой кожей. Н. 3.

Вуаль (Yoille), Жан Луи, живопи- 
сец,  сын ювелира, род. в Париже  
в 1744 г., в 70 годах пѳрее хал в 
Петербург,  усиленно работал и при- 
обре л изве стность, как портретист.  
В. писал главным образом высо- 
чайших особ и аристократию двора. 
Лучшие его портреты — в. кн. Павла 
Петровича, Константина Цавловича, 
Александра I, Наталии Алексе евны, 
Марии Федоровны. В них— отличный 
рисунок,  тонкая ле пка, изящество, 
тона све тлые, бе ловатые, не сколько 
туманны е. В 1780 году В. было дано 
звание придворнаго живописца. В ви- 
ду продолжительной службы при рус- 
ском дворе  и в виду потери всего 
состояния во время французской рево- 
люции ему поздне е была назначена 
небольшая пенсия. В. был жив в 
1802 г. Когда он умер,  неизве стно. 
C m . B . Roche, „Не сколько заме чаний о 
B.“ („Старые годы“ 1909, № 10). H. Т.

Вуарон,  фабр. город во франц. 
департ. Изеры, на р. Морж,  12.625 ж.

Вуатюр (Voiture), Венсан,  франц. 
поэт.  род. в 1598 г., был introduc
teur des am bassadeurs при герцоге  
Орлеанском,  потом метр д ’отелем 
короля и, наконец,  первым секрета- 
рем графа д’Аво, был близким 
другом маркизы де Рамбульё, писал 
любовные стихи, очень изящные, но 
не искренние; в своих многочислен- 
ных письмах В. является одним 
из создателей франд. прозы. Ум. в 
1648 г. В . Фр.

Вуверман,  см. Вауверманс.
Вудфорд,  см. Удфорд.
Вуд,  см. Уд.
Вуек,  Яков,  иезуит,  польский уче- 

ный богослов и пропове дник XVI в. 
По поручению папы Григория  XIII он 
деревел на польский язык библию. 
Перевод этоть был издан уже после  
смерти В. (ум. 1597 г.).



Вуич,  Іоаким,  де ятель литерат. 
возрождения сербскаго народа, род. в 
1772 г., жил и воспитывался в Вен- 
грии, после дние годы жизни провел в 
Сербии, где  был близок к кн. Ми- 
лошу, писал на славяно - сербском 
языке , издал множество пове стей, 
романов,  драмат. пьес;  це нно ѳго 
описание путешествия  по Сербии (1828); 
ум. в 1847 г. А. П .

Вуич,  Михаил,  сербск. госуд. де я- 
тель, род. в 1853 г., высш. образ. по- 
лучил в Берлин-Ь, Лейпциге  и Па- 
риже , служил в Сербии по мин-ству 
финанс., был профее. полит. экон. в 
бе лград. высш. школе , был м-ром 
финанс. в радик. кабинете  Груича 
(1888—91) и в уме р.-радик. кабинете  
Симича (1897), м-ром иностр. де л 
в кабин. Іовановича (в нач. 1901 г.): 
в апр. 190 L г. стал во главе  уме р.- 
радик. кабин. и провел конституцию 
19 апр. 1901 г. (образование 2 палагь); 
в 1903 г. был посланником в Ве - 
нй. в 1906—07 г.—в Берлине .

Вукашин,  сербский воевода, об-  
явил себя в 1366 г. независимым 
от сѳрбск. даря Уроша королем Ма- 
кедонш; воевал с турками, в 1369 г. 
завоевал Солунь, но в 1371 г. в 
битве  y р. Марицы с султаном Му- 
радом 1 пал.

В у-кон-хэ, или Вокэнь, ириток Сун- 
гари. Дл. теч. свыше 350 в.

Вукотинович (псевд. Фаркаша — 
Parka^j, Людевит,  хорватский бел- 
летрист эпохи иллиризма, род. в 
1813 г. в Загробе , в 1847 г. был 
членом хорватскаго сеймаи в 1848 г. 
участвовал в войне  с мадьярами; 
в эпоху реакции В. ушел в изуче- 
ние естествознания и лишь с 1861 г. 
вернулся к политич. де ятельности. 
Впосле дствии В. вошел в прави- 
тельственную мздьяронскую партию, 
ум. в 1893 г. Поэтическая де ятель- 
ность В. начинается в 30-х гг.; в 
1835 г. он написал популярную па- 
триотическую пе сню, к 1838— 1847 гг. 
относятся его превосходныя баллады 
и разсказы  о борьбе  хорватскаго на- 
рода с мадьярами, турками и тата- 
рами. В разсказах политическая 
тенденция преобладает над содержа- 
нием,  котор. бе дно вымыслом и де й- 
ствующими лицами. Как толкователь

иллиризма, В. написал заме чате.чь- 
ную статью „Иллиризм и кроатизм“ . 
Ü. Кулаковский, „Иллиризм“  (1894).

А. П.
В улканизация гуттаперчи, см. гут- 

таперча. 
В улканизация каучука, см. кау- 

чук.
Вулканизм  обнимает собою сово- 

купность весьма сложных и своеоб- 
разных явлений на земле  и других 
небесных те лах,  выражающихся в 
прорывах на повѳрхности их с 
боле е или мене е значительных глу- 
бин различнаго рода газо - и паро- 
образных,  жидких и твердых ве- 
ществ.  Все  эти явления, непрерывно 
происходившия за все время косми- 
чески-обособленнаго существования на- 
шей планеты, ныне  подготовляются 
в те х периферических частях ея, 
которыя, по господству в них вы- 
соких температур,  составляют так 
наз. пиросферу. После дняя к поверх- 
ности земли переходит в литосферу. 
или в твердую, каменную земную 
кору, в которой уже и залегают 
особые магматические очаги, дающие 
основной материал для вулканиче- 
ских извержений. Таково понимание 
В. в те сном и совершенно опреде - 
ленном смысле  этого слова. Боле е 
же широкое толкование его включает 
в это понятие не только вышеука- 
занные. но и. вообше. все  тй процессы 
на земной поверхности, которые ска- 
зываются возде йствием на нее ра-з- 
личиых сил^ь из не др нашей пла- 
яеты. Таковы, яаприме р,  землетря- 
сения все х видов,  ве ковыя колебания 
суши и моря, тектоническия явления 
и т. п. Столь широкое понимание В. 
страдает крайнею неопреде ленноетью, 
a потому и должно быть отвергнуто, 
как не отве чающее требованиям на- 
учнаго мышления. В. Соколов.

Вулкан (Vulcaaus, боле е древ. 
Volcanus), y римлян бог огпя, в 
особ. укротитедь пожаров;  отсюда его 
прозвище m ulciber (позже это прозв. 
толковалось в смысле  плавильнаго 
искусства, по аналогии с греч. Гефе- 
стом,  богом кузнечнаго искусства). 
Его праздник (Volcanalia) приходился 
в Риме  на 23 авг. Со времен Ав- 
густа, когда город был разде ленъ



на округа и участки для борьбы с 
пожарами, культ В. сосредоточился 
в руках соотве тствующих чинов- 
ников (m agistri vicorum и praefecti 
vigilum).

Вулканы, no обычному представле- 
нию, суть горы конической формы с 
чашѳвидным углублением,  илн кра- 
тером,  на вершине , при чем те ло 
такой горы слагается  из продуктов 
извержения, поступающих из не др 
земли на ѳя поверхность через осо- 
бые выводные каналы. Этот тип В. 
изве стен под названием везувиаль- 
наго, т. к. Везувий является  наиболе е  
характерным представителем его. 
Однако, в огромном большинстве  
случаев такое представление далеко 
не соотве тствует тому удивитель- 
и-иому многообразиго проявлений вулка- 
нической де ятельности земли, какия 
были пережиты ѳго за  все время ея 
геологическаго существования  и поны- 
не  наблюдаются на ней, хотя и в 
чрезвычайно ослабленных разме рах.

Самото существенною особенностью 
В. является присутствие в них од- 
ного или не скольких выводных ка- 
валов,  открытых при извержении и 
закрытых по прекращении его. Воз- 
никновение таких каналов обусло- 
вливается, главным образом,  те м 
громаднъим напряжением,  с каким 
ищут себе  выхода на поверхность 
земли огненножидкия или, как их 
называют,  магматическия массы, пе- 
ресыщенныя газо-и парообразными ве- 
ществами. Массы эти и, в особенно- 
сти, заключающиеся в них газы  и 
ггары как бы просверливагот мощныя 
толщи каменной оболочки земли, или 
ея литосферы, в центробе жном на- 
правлении. Работа их,  конечно, зна- 
чительно облегчается в те х -слу- 
чаях,  когда они встре чают по пути 
своего движения  уже готовые ходы по 
трещинам в земной коре . Вие ш- 
ним эффектом такого проявления 
вулкакической де ятельноети служат,  
преждѳ всего, своеобразныя углубле- 
ния  на поверхности земли, изве стныя 
под яазванием диатрем или маар.  
Подобныя углубления, представляющия 
собою наружныя отверстия  вулкани- 
ческих выводных каналов,  пме ют 
обыкновѳнно округло-воронко-образную

форму нере дко весьма внутительныхт^ 
разме ров.  Диатремы особенно хорошо 
изучены в области алмазных копей 
Кимберлея в гожн. Африке . Зде сь 
оне  являю тся в виде  громадных 
воронок,  уходящих на неояреде лен- 
ную глубину и сплошь заполнеяных 
особою алмазоносною породою обломоч- 
наго ироисхождения. Маары суть те  
же диатремы, представляющия собой 
котловинныя озера нере дко чрезвы- 
чайыо правильной округлой формы, 
каковы, наприме р,  маары Эйфеля в 
зап. Германии. Таким образом,  в 
начальной стадии своего развития  В. 
представляет собою вовсе не ropy, a 
своеобразное углубление. Конический же 
вид В. везувиальнаго типа начинают 
приобре тать лишь тогда, .когда из 
центральнаго выводного канада. по- 
сле дует извержѳние рыхлых и жид- 
ких продуктов,  постепенно нагро- 
мождающихся no краям его. Образо- 
вание таких вулканических копусов,  
и при том весьма крупных разме - 
ров,  нере дко совершается с порази- 
тельною быстротой. При повторных 
извержениях,  они, конечно, дости- 
гают ѳше больших разм е ров и 
тогда являю тся уже в виде  колос- 
сальных горных вершин,  иногда 
чрезвычайно стройных по своим 
вне шним очертаниям,  какова. на- 
приме р,  гора Эгмонт в Новой Зе- 
ландии. Совершенно иную форму име - 
ют В., образовавшиеся путем извер- 
жения  из их выводных каналов 
преимущественно жидких материа- 
лов,  или лав.  В. этого типа име ют 
вид вѳсьма плоских куполов.  хотя 
и отличающихся иногда огромной вы- 
сотой. Таковы, между прочим,  В. Га- 
вайи, нагириме р,  Мауна-JIoa и Ки- 
зауэа, из коих первый достигает 
высоты в 4170—4195 метров.  Скло- 
ны их чрезвычайно пологи (от 3° 
до 10°), что придает им характер- 
ную щитообразную форму. Помимо 
вышеуказанных,  различают еще осо- 
бый тип извержений, происходящих 
по трещинам в земной коре . При 
слабом насыщении лав газами и 
парами, они характеризую тся почти 
полнымт» отсутствием рыхлых вул- 
канических продуктов и чрезвы- 
%хайным обилием жидких.  В на-



чальном виде  для этого типа извер- 
жений мы име ем трещину и вдоль 
ея ряд уединенных кратеров.  При 
дальне йшем развитии иироцесса, по 
краям трещины возникают линей- 
ныя скопления шлаков и лавы. Нако- 
нец,  всѳ это завершается полным 
слиянием центров извержения  в од- 
ну сплошную линию, по которой про- 
исходит массовое излияние лав в 
обе  стороны от нея в виде  мощ- 
ных и обширных покровов.  Наи- 
боле е поразительные приме ры по- 
добнаго рода извержений наблюдают- 
ся, между прочим,  в Исландии. 
Так,  в 1783 г. к югу огь глет- 
чѳра Скаптари в южной Исландии 
по громадне йшей трещине  длиною 
в десятки километров произошло 
массовое извержение лавы, которая 
сначала вылилась из ея западной, a 
потом восточной части. По обе  сто- 
роны трещины появились сотни ма- 
леньких шлак. конусов и кратеров.  
Зате м лава стала распространяться 
по обе  стороны трещины и залила пло- 
щадь приблизительно в 900 квадр. 
километров,  при чем средняя мощ- 
ность такого покрова составляла 30 
метров,  a общий объем излившейся 
лавы — 27 куб. километров.  Все это 
совершилось на протяжѳнии 7 ме ся- 
цѳв,  из коих два ушли на переры- 
вы в этом грандиозном вулканиче- 
ском явлении.

Продукты вулканических изверже- 
яий обыкновенно де лятся на: газо - и 
парообразные, жидкие и твердые.

Наиболе е важными из них явля- 
ются первые, т. к. боле е  или мене е 
обильное выде ление газов и паров 
наблюдается при всяком вулканиче- 
ском извержении и составляет наи- 
более  характерную особениость их.  
Как это ни странно, наши све де ния 
о составе  вулканических газов и па- 
ров были крайне не полны, что, одна- 
ко, нисколько не ме шало учитывать 
в составе  их буцто бы громадное со- 
держание углекислоты и паров воды. 
По нове йшим изсле дованиям,  газы 
и пары содержатся в лавах в гро- 
мадне йшѳм количестве  и вьгде ляют- 
ся лишь при плавлении их,  как это 
наглядно показывают опыты искус- 
ствѳннаго плавления лавы в лабора-

торной обстановке . Только очень древ- 
ния лавы, a такжѳ магматическия  мас- 
сы, затверде вшия в не драх земли, 
не дают никаких газовы х выде ле- 
ний. Обычно выде ление вулканических 
газов и паров из лав сильно пуль- 
веризируе т  их и сопровождается на- 
пряженными взрывами. В газо-и паро- 
образном состоянии из лав в кра- 
терах В. и при плавлении их в ла- 
бораторных условиях выде ляются 
сле дующия вещества: водород,  азот,  
хлор,  аммиак,  соляная кислота, по- 
варенная соль, хлористый аммоний и 
др. Особенно жѳ интересно массовое 
выде ление углеводородов,  присутствие 
которых обнаружено даже в све же 
выпавшемъвулканическом пепле . Что 
жѳ касается углекислоты и водяного 
пара, то таковые являю тся лишь про- 
изводными продуктами сгорания угле- 
водородов в обычных атмосфер- 
ных условиях и в лавах содержат- 
ся в совершенно ничтожных коли- 
чествах.  Ж елтоватый цве т и опало- 
вый отблеск паров,  курящихся над 
В. или напряженно вырьивающихся из 
него при сильных вулканических из- 
вержениях,  также свиде тельствугот 
об отсутствии в них водяного пара. 
Све жия  лавы Стромболи и Везувия да- 
ют лишь ничтожные сле ды воды, хо- 
тя при повторном расшиавлении оне  
все-таки выде ляют газы  с сильны- 
ми взрывами. Вода, если и есть в ла- 
вах,  то должпа выде ляться  из нихл 
при температурах на яе сколько согь 
градусов ниже той, ггри которой на- 
чинаются плавление и взрывы. Из об- 
сидианов (вулканическое стекло) вся 
вода выде ляется уже при 300°, a при 
1000° они дают совѳршенно сухие га- 
зы. Во время развития  де ятельности 
так-  называемых сухих фумароли 
кратер В. бывает абсолютво сухим 
и тогда на сте нках его осаждаются 
сильно гигроскопическия (благоемкия 
соли, которыя не могут сущѳствовати 
в присутствии водяного пара и, ггрв 
мале йшем увлажнении, начисто разру 
шаются.

В отношении жидких продуктови 
извержения. изливающихся при темпе 
ратурах не ниже 1100° и обыкновѳнш 
называемых лавами. необходимо име т и 
в виду, что под словом лава сле



цует понимать только изве стное со- 
стояние огненно-жидкаго вещеетва, a 
не опреде ленную каменную или гор- 
ную породу. Она может име ть чрез- 
вычайно разнообразный минеральный 
состав и не остается постоянной для 
одного и того жѳ В. Всле дствие раз- 
личных физико-химических процес- 
сов в огненно-жидкой магме  ■как в 
очаге  В., так ц по пути еядвижения 
в выводном канале  и дажѳ после  
излияния ея на поверхность земли, со- 
вершается расщепление основного ве- 
щества на опреде ленныя минеральныя 
сочетания, из которых и образуются 
уже те  или другия каменныя породы 
массивно - кристаллическаго строения. 
По содержанию окиси кремния, или 
кремнезема (S i02), лавы де лятся на: 
кисльш (трахитовыя), нейтральныя и 
основныя (базальтовыя). Особенно ха- 
рактерны первыя и после дния. Трахи- 
товыя лавы с содержанием Si02 в 
75°/0—б5°/0 сравнительно легки, све т- 
льи, богаты щелочами, бе дны кальци- 
ем,  магнием и желе зом,  тугоплавки 
и образуют массивныя скопления. В 
противоположность им лавы базаль- 
товыя содержат S i02 всего лишь в 
количѳстве  55°/0—45°/0, тяжелы, чер- 
ны, бе дны щелочами, богаты кальци- 
ем,  магнием и желе зом,  легкоплав- 
ки и растекаются широкими потоками. 
Первыя в одном и том же В. обык- 
новенно предшествуют вторым.  Так,  
наприме р ,  на Вѳзувии его старая Сом- 
ма состоит,  главным образом,  из 
кисльих лав,  тогда как боле е новыя 
извержения доставляют преимуще- 
ствѳнно тяжелыя основныя лавы. Весь- 
ма характерным для лав является 
такжѳ их кристаллическое строение. 
При быстром охлаждении и массовом 
выде лении газов и паров,  оне  за- 
твѳрде вают в виде  сплошного или 
пузыристаго стекла. Таковы—обсидиа- 
ны, смоляные камни и пѳмзы. Если же 
охлаждение совершается медленно, то 
из основной массы, или базиса, в 
после довательном порядке  выкри- 
сталлизовываются различные минера- 
лы, и, по окончательном затверде нии, 
лавы приобре тают соотве тствующее 
кристаллическое строение, особенно хо- 
рошо различаемое при микроскопиче- 
ском изсле довании их.

Твердые продукты вулканических 
извержѳыий являются в сле дующих 
видоизме нениях.  Наиболе е тонкий ма- 
териал называют вулканическим 
пеплом,  боле е крупный -— ляш лли, 
комковатый— шлаком и, наконец,  са- 
мый крупный— вулканическими 5ом5а- 
ми. Пепел состоит частью из мель- 
чайших крупинок вулканическаго 
стекла, частью же из кристалликов 
различных минералов.  Природа их 
тождествѳнна с природою лав,  от 
распыления которых они и возникают.  
Часто крупинки пепла име ют вогну- 
ты я поверхности, сле довательно, пред- 
ставляют частичкн лавы, сильно по- 
ристой или пузыристой. Цве т вулка- 
ническаго пепла непостоянен u изме - 
няется в различных отте нках от 
чѳрнаго до почти бе лаго. Вырываясь 
из кратера В. вме сте  с раскалеы- 
ными газами и парами, вулканический 
пепел в момент извержения чрезвы- 
чайно горяч.  Ляпилли име ют кругло- 
ватую, гороховидную форму, плотны, 
но чащѳ всего пористы. Иногда в 
нихъбывают вкраплены хорошо офор- 
мленные кристаллы довольно крупных 
разме ров,  что указывает на образо- 
вание их из вполне  уже отверде вшей 
лавы. Комковатые вулканические шла- 
ки похожи на пережженый кирпич.  
Они отде ляются с поверхности отвер- 
де вающей лавы при газовых взры- 
вах и довольно долго остаются в 
вязком состоянии. Бомбы суть куски 
лавы округленной или эллиптической 
формы, иногдаже плоские или грушевид- 
ные. Разме ры их чрезвычайно разно- 
образны, при чем с поверхности оне  
плотне е, че м внутри. К числу вул- 
канических бомб относят также не- 
ре дко весьма объѳмистыя глыбы, вы- 
рванныя со сте н выводного канала и 
состоящия  из обломков пород,  обра- 
зующих подошву В.

Вне шняя картина вулканических 
извержений везувиальнаго типа слагает- 
ся из ряда после довательных собы- 
тий. Сплошь и рядом извержение 
наступает совершенно внезапыо, ино- 
гда же ему предшествуют не которыя 
как бы предупреждаюид ия явления, на- 
приме р,  зѳмлетрясения. Во всяком 
случае , извержѳние начинается с того, 
что в не драх В. взрываются газы



и п&ры, прокладывающие себе  выход 
на поверхность земли. Взрывы эти, 
сопровождаемые громовыми ударами, 
буквально потрясают гору, срываиот 
и разрушают отде льныя части ея и 
нере дко совершенно изме няют ея 
вне шния  онертания. Особеяно заме ча- 
тельно в этом отношении извержение 
В. Пандая в се верной Японии, случив- 
шееся 15 июля 1888 года и ггродолжав- 
шееся всего два часа, которых ока- 
залось, однако, вполне  достаточно, 
чтобы взорвать боле е че м один 
кубический километр каменных масс 
и сде лать всю гору почти неузнавае- 
мой. Вме сте  с газами и парами при 
взрывах извергаю тся также громад- 
не йшия количества вулканическаго 
ииепла и распыленных каменных ма- 
териалов.  Так,  при извѳржѳнии В. 
Тамборо на островь Сумбаве  в Ин- 
дийском Архипелаге  в 1815 году 
была выброшена такая масса пепла, 
что, по приблизительному подсчету, 
она в 3 раза превышала объем 
Монблана. He мене е грандиозно было 
извержение небольшого В. Кракатоа 
в Зондском проливе  в 1883 году, 
давшее до 18 кубических километров 
вулканическаго пепла, частью осе вшаго 
в ближайших окрестностях В., ча- 
стью же взве яннаго над ним на вы- 
соту в 50—GO километров и разсе ян- 
наго зате м воздушными течениями 
в верхних слоях атмосферы почти 
по всему земному шару. Иаибольшаго 
напряжения извержение это доетигло 
27 августа, когда оно вызвало це лый 
ряд величественных явлений. Так,  
непосредственным сле дствием его 
было возникновенио страшных водя- 
ных волн,  раепространившихся по 
все м океанам и особенно гибель- 
ных на ближайших разстояниях 
от В. Одновременно с зтим в ат- 
мосфере  образовалась воздушнаяволна, 
не сколько раз прокатившаяся по по- 
верхности всей земли. От массы выбро- 
шеннаго пепла даже на значительных 
разстояниях от В. боле е суток ца- 
рила кроме шная тьма. Звуковые уда- 
ры, сопровождавшие извержение, ощу- 
щалиеь на пространстве , составляю- 
щем Ѵ15 часть всей земной поверхно- 
сти. Благодаря этой потрясающей ката- 
етрофе , вне шний вид В. совершенно

првобразился. Часть его была начисто 
взорвана, и на ме сте  ея образовалась 
залитая морем котловина глубиною до 
360 метров.  Обьикновенно газы, пары, 
и пепел,  извергаемые В., мощным 
потоком направляются прямо вверх 
над ним и, зате м,  в зависимости 
от воздушных течений расплываются 
в атмвсфере  в виде  причудливьих 
облаков.  Но случается, что потоки 
их через боковыя трещины напра- 
вляются не вверх,  a no поверхности 
земли, как это произошло, наприме р.  
при страшной катастрофе  на о. Мар- 
тинике  во время извержения B. Mont 
Pelée в 1902 г. Огненно-палящим 
вихрем,  вырвавшимся из этого В., 
в преде лах захваченной им полосы, 
было уничтожено все живое. Люди и 
животныя гибли от удушения и ожо- 
гов,  a растительность и здания  были 
частью истреблены механически, частыо 
же сожжены, при чем вся катастрофа 
разразилась с необыкновенною бы- 
стротой. В виде  раскаленных обла- 
ков,  состоявших из газов,  паров 
и пепла, было извергнуто и отложено 
на ограниченном пространстве  колос- 
сальное количес.тво рыхлаго материала, 
охлаждение котораго шло чрезвычайно 
медленно. В огромном большинстве  
случаев рыхлые продукты вулкаяи- 
ческих извержений отлагаются в 
ближайших окрестностях В. и, в 
особенности, вокруг их кратеров.  
Постепенно уплотняясь и пементиру- 
ясь, они переходят в особаго рода 
каменныя породы, изве стныя под на- 
званием вулканических туфов.  Нрн 
образовании их на дне  водных бас- 
сейнов,  туфы могут заключать в  
себе  и органические остатки, что да- 
ет возможность весьма точно уста- 
навливать их геологический воз- 
раст.  При дальне йшем развитии 
извержения, начинается уже излияние 
лав,  которыя огненными потоками 
стекают по склонам В. По пути 
своего движения лава быстро охла- 
ждается и покрывается шлаковой корой. 
как сверху. такт, и со дна Про 
должая течь какг бы в тунеле , саиѵиа 
лава, однако, долг.о еще остается 
раскаленной и горячѳй. Газы и пары, 
вырываюшиеся из лавы, разрывают 
ея шлаковую кору. и тогда на ней



мз самой лавы и обломков коры 
громоздятся трубчатые конуса нере д- 
ко весьма крупных разме ров.  Во- 
обще жѳ поверхность шлаковой коры 
чрезвычайно неровна, име я вид или 
безпорядочно нагроможденных друг 
на друга лепешек,  или спутанных ка- 
натов и кишек,  или, иаконец,  боле е 
или мене е  объемистьих глыб,  на ко- 
торыя лава распадается при крутых 
уклонах ея ложа. Скорость течения 
лавы зависит от разме ров надви- 
гающейся массы, от степени ея гу- 
стоты и от уклона ме стности. На 
Везувии она изме н яется от 0,5 до 
2,5 мегра в сек. Лавы Мауна-Лоа 
текут со скоростью до 3,5 метра. 
Наиболыпая же скорость, какую при- 
ходилось наблюдать на не которых 
В., составляет 8 метров в секунду. 
Наибольшие лавовые потоки современ- 
ных В. име ют объем до 0,5 куби- 
ческаго километра. По выде лении лав,  
извержение постепенно ослабе вает,  и 
В. или совершенно замирает,  или же 
продолжает свою де ятельность, про- 
являя  ее в чрезвычайно слабых 
разме рах.

И з побочных явлений, сопрово- 
ждающих извержение В., сле дуетъупо- 
мянуть о пламени, которое заме чается 
над кратером.  Помимо огненно-све - 
товых бликов,  отражаемых клубя- 
щимися над ним вулканическими 
парами, такое пламя, обусловливаемое 
сгоранием водорода и углеводородов,  
де йствительно сопровождает вулка- 
вическия извержения, не проявляясь, 
однако, в особенно ре зкой форме . 
Почти всякое извержение сопровождает- 
ся также снльными грозами, обильными 
дождями и водяными потоками. После д- 
ше возникают частыо от дождей, ча- 
стью же от прорыва кратерных озер 
или от таяния сне гов,  покрываю- 
щих вершину В. Такие потоки, сме - 
шиваясь с рыхлыми итродуктами из- 
вержения, причиняют страшныя опу- 
стошѳния, заливая грязы о огромныя 
пространства. Но особѳнно любопытное 
явление наблюдалось при извержении 
B. Mont Pelée в 1902 и после дующих 
годах.  В начале  августа 1902 года 
в старом кратере  В. стал медленно 
подниматься пологий купол,  который 
к ноябрю возрос до 600 метровъ

над краемькратера. 3 ноября на вер 
шине  этого купола ясно обособился 
высокий обелиск,  который, постоянно 
ме няя свои очертания, к началу июля 
1903 года возвьисился над верпшной 
купола до 200 метров.  В после дую- 
щее время он принял многогранную 
форму острой зубчатой вершины, ве н- 
чающей массивный купол В. Рыхлые 
продукты извержения, обильно вьиде - 
лявшиеся из В. до возникновения 
описываемаго купола, не принимали в 
образовании его почти никакого уча- 
стия. Он це ликом состоял из взду- 
той расплавленной лавы с отверде в- 
шей наружной корой, через разломы 
которой от времени до времени вы- 
ступали новыя массы лавы, сопро- 
вождаемыя взрывами и выде лением 
газов и паров.  Никакого кратера на 
вершине  купола не было. Когда же 
вне шняя кора его достаточно отвер- 
де ла и он перестал возрастать, 
внутреннее напряжение лавы сосредо- 
точилось в опреде ленных ме стах,  
и в одном из иих через раз- 
лом коры после довало выдавливание 
отверде вшей лавы в виде  вышеупо- 
мянутаго причудливаго обелиска.

Обычное де ление В. на де йствующие 
и потухшие совершенво произвольно, 
т. к. можно указать не мало яриме - 
ров,  когда потухшие В свова оживля- 
лись, a де йствующие по ие лым сто- 
ле тиям нцче м не обнаруживали своей 
де ятельности. Полное угасание В. ва- 
ступает лишь тогда, когда запас 
магмы в питающем его очаге  окон- 
чательно истощается. Столь же про- 
извольно и статистическое счисление
В., в особеыности, при олсутствип 
ре зкаго различия между В современ- 
ной геологической эпохи и предше- 
ствовавшаго ей третичнаго периода.

Что жѳ касается географическаго 
разме щения В., то несомне нно, что 
чаще всего они располагаются груп- 
пами, то скученными на опреде - 
ленной площади, то вытяыутыми в 
ряды значительнаго протяжения, и при 
том по берегам морских водоемов,  
наприме р,  такой колоссальной кот- 
ловины, как Великий океан.  Эту 
близость В. к морским побережьям 
не сле дует,  однако, преувѳличивать, 
т. к. изве стно не мало В., далеко отсто-



ящих от них.  Несомне нно такжѳ, что
В. сосредоточиваются в особых обла- 
стях зѳмной поверхности и что, с дру- 
гой стороны, на громадных площадях 
ея вулканическая де ятельность ни в 
чем не проявляется. Такова, напри- 
ме р,  вся Росеия, в которой, если не счи- 
тать давноуже погасшихъкавказскихъ
В., де йствующие В. находятся только 
на Камчатке . Обыкновенно В. возни- 
кают там,  где  земныя толщи раз- 
дроблеяы и боле е или мене е переме - 
щены или дислоцированы, a главным 
образом,  по краям обширных сбро- 
совых впадин.  Очевидно, что, при 
всей активности магмы, она все-таки 
безсильна повсюду прокладьивать себе  
выход на поверхность земли и что 
трещиноватость периферических ча- 
стей земной коры существеыно облег- 
чает ея сверлящую работу.

Помимо материков,  В. часто встре - 
чаются и на островах.  Случаются 
также и подводныя извержения. Во- 
обще, широкое распространение вулка- 
ническаго материала на дне  океанов 
и значительное число вулканических 
островов заставляют признать, что 
вулканическая де ятельность проя- 
вляется гораздо шире и с большим 
напряжением на дне  океанов,  че м 
на иовѳрхности материков.  Весьма 
заме чательно, что по свойствам пепла, 
бомб,  шлаков и лав,  отлагающихся 
на дне  океанов,  основной материал 
подводныхь и наземных извержений 
совершенно одинаков.  Іиере дки также 
случаи, когда, возникяув как подвод- 
ный, В. продолжает и завершает 
свою де ятельность как наземный.

Обращаясь к учету причин,  вызьи- 
вающих вулканическия извержения, 
преждѳ всего необходимо отме тить, 
что основной материал,  из котораго 
слагается те ло В., по своей природе  
не име ет ничего общаго с те ми ка- 
менными породами, из которых сло- 
жена подошва или пьедестал В. Благо- 
даря этому, В. называют горами на- 
копления, или „аккумулятивньши“, т. к. 
в своей массе  они образованы пу- 
тем боле е или менее длительнаго 
накопления различнаго рода материа- 
лов,  поступающих из не др зѳмли 
на ея поверхность. He сле дует так- 
же упускать из вида, что ни о ка-

кой периодичности вулканических из- 
вержений, в особенности, в зави- 
симости от метеорологических или 
космических явлений, серьезно гово- 
рить не приходится. Отсюда сле ду- 
ет,  что в самой земле  таятся источ- 
ники те х сил,  которыя обусловли- 
вают вулканическия извержения, a так- 
же то крайне пѳрегре тое состояние, 
в каком выде ляются на поверхность 
земли все  продукты их.

В после днее время много споров 
возбуждает вопрос о роли воды при 
вулканических извержеыиях.  Пред- 
полагалось, что вода, вне дряясь с 
поверхности в толщи земли, дости- 
гает те х областей, где  покоятся са- 
ми по себе  совершенно безде ятельньш 
лавы в страшно раскаленном со- 
стоянии. Зде сь вода сме шивается с 
ними, переходит в перегре тый пар 
и давлением его взрывает их.  Эта 
яаивная гипотеза на самом де ле  ни- 
че м не подтверждается. Отсутствие 
воды в магматических газах и па- 
рах само по себе  уже не оправдывает 
ея. Водяной пар в лавах,  как этс 
в настоящее время достове рно из- 
ве стно, не первичнаго, a вторичнаго 
происхождевия. Расположение В. по 
морским побережьям также мало го- 
ворит в ея пользу, во 1) потому, 
что этого нельзя считать общим пра- 
вилом,  и во 2) не на всйх морских 
берегах есть В. Дале е, присутствие 
в выде лениях В. веществ,  находя- 
щихся в морской воде , наприме р,  
хлора, вовсе не доказывает проис- 
хождения их непреме нно из морекой 
воды, т. к., если вода сме шивается с 
лавами в виде  пара, то она ужѳ не 
может содержать в себе  солей. Кро- 
ме  того, вода проникает в не дра 
земли непрерывно, сле довательно, н 
вьизываемыя ею вулканическия извер- 
жения должны происходить также не- 
прерывно или, по крайней ме ре , пе- 
риодически, тогда как на самом де - 
ле  они представляют собою явления, 
сравнительно р е дкия и неправильныя. 
Наконец,  новВйшия изсле дования без- 
спорно удостове ряют,  что наиболе е 
глубокие рудники и буровыя скважины 
совершенно сухи. Да и вообще, це - 
льий ряд фактов и соображений впод- 
не  опреде ленно говорит за то, что



вне дрение воды в  толщи земли воз- 
можно лишь до опреде ленной и при 
том сравнительно незначительной 
глубины. Разительный приме р в 
этом отвошении представляет гавай- 
ский В. Килауеа, из котораго неодно- 
кратно происходили подводныя извер- 
жения  лавы. При этом,  однако, не 
было заме чено никаких взрывов,  a 
только временное повышение темпера- 
туры воды в море  и появление мер- 
твой рыбы. Точно также и сам В. не 
производил никаких взрывов или 
усиленнаго выде ления паров.  Отсюда 
позвоЛительно заключить, что, если 
морская или какая-либо иная вода до- 
стигает до магматических очагов,  
то вулканическое напряжение их со- 
вершенно подавляет е е , так что в 
окончательном результате  вода слу- 
жит не причиною, a лишь сле д- 
ствием вулканических извержений.

Какими собственно физическими и 
химическими процессами вызываются 
вулканическия извержения, сказать труд- 
но, главным образом,  по невозмож- 
ности прямых наблюдений над ла- 
вами не только в выводных кана- 
лах,  но даже и в кратерах В. Не- 
сомне нно только, что для вулканиче- 
скаго извержения  необходимо, прежде 
всего, присутствие на боле е или ме- 
не е значительной глубине  в тол- 
щах земли вулканическаго очага, за- 
полненнаго сильно пѳрегре той и пе- 
ресыщенной газами и парами магмой. 
Очаги эти, для отде льных вулкани- 
ческих областей совѳршенно различ- 
ные, медленно переме щаются с гро- 
мадных глубин,  называемых плу- 
тонически.т, к поверхности земли. 
при чем в магме  их возника- 
ют многочисленные кристаллизацион- 
ные участки, де лающие ее неоднород- 
ной, или гилировой, что в  свою оче- 
редь сопровождается молекулярными 
расширениями и сжатиями ея. Это по- 
сле днее явление само по себе  уже 
является  движущей силой, выводящей 
лавы к поверхности земли. К этому 
необходимо прибавить ѳще чрезвычай- 
но обильное содержание в  магме  га- 
зов и паров,  по ме ре  уменьшения 
давления  вьизывающих настоящее вски- 
пание ея при заме тном увеличении 
объема. Под влиянием все х этихъ

возде йствий магма находится в край- 
не напряженном состоянии и стреми- 
тельно рвется ииз  не др земли по 
направлениям наименьшаго сопроти- 
вления. В ме стностях с ненару- 
шенным залеганием земных толщ 
это приводит к образованию диатрем 
и маар при слабомъвыдел е нии разлнч- 
ных продуктов извержения. В ме стно- 
стях же, где  земныя толщи боле е или 
мене е дислоцированы, этим путем 
возникают лавовые покровы. Но как 
в том,  так и в другом случае  воз- 
можно также образование В. везувиаль- 
наго типа. Извержение може т  быть 
столь значительно. что върезультате  
только его одного создается вполне  
оформленная вулканическая гора. Та- 
кие В. называются моногенными. Еди- 
ное извержение, дающее начало моно- 
генным вулканическим образова- 
ниям,  сле дует поыимать в том 
смьисле , что оно длится непрерывно. 
Весь процесс может продолжаться 
д е лы я ты сячеле тия, и те м н е  мене е 
образованный им В. должно разсма- 
тривать как продукт единаго извер- 
жения. Рядом с такими В. суще- 
ствуют и иные, хотя и мене е много- 
численные, которые образуются оча- 
гами, обнаруживающими многократное 
пробуждение вулканической де ятель- 
ности, перемежаемое боле е или мене е 
продолжительными периодами покоя.
В. этого типа называются полигеннъши. 
Строго говоря, каждый В. должен 
име ть моногенное ядро, и если позд- 
не йшия проявления вулканической де - 
ятельности создают на нем поли- 
генную оболочку из рыхлых и ог- 
ненно-жидких продуктов извержения, 
то такое приращение моногеннагоядра 
име ет лишь второстепенное значение. 
Коренное генетическое различие между 
моногенными и полигенными В. за- 
ключается, таким образом,  в том,  
что после дние характеризую тся про- 
должительным сообщением поверх- 
ности земли с соотве тствующим 
вулканичѳским очагом,  тогда как 
первые представляют продукт еди- 
наго извержения из такого очага или, 
другими словами, совершенно закон- 
ченное творение, сопровождающееся 
полным истощением возродившаго 
его очага.



Наконец,  относительно причин,  обу- 
словливающих огненножидкое состо- 
ян ие магматических областей в не д- 
рах земли, до недавняго времениду- 
мали, что оне  представляют собой 
остаточные резервуары, в которых 
до времени сохраняются огненножидкия 
массы, не когда составлявшия оболочку 
земли и впосле дствии вне дрившияся 
в каменныя толщи ея отверде вшей 
коры. Однако, в после днее время все 
большѳ и болыпѳ обращает на себя 
внимание новый фактор высокаго ка- 
ления периферических частей нашей 
планеты. Это—радиоактивность зѳмли. 
Как изве стно, радий, при своем рас- 
паде , непрерьивно выде ляе т  теплоту. 
Отсюда ясно, что при значительном 
и повсеме стном содержании радиоак- 
тивных веществ в зѳмной коре , 
она должна постоянно нагре ваться, a 
ме стами это нагре вание может быть 
особенно концентрированным.  Доста- 
точно сказать, что для поднятия тем- 
пературы с глубиною на величину 
так называемаго геотермическаго гра- 
диента, т. е. на 1° Ц. на каждые 30— 
33 метра утлубления, достаточно при- 
еутствия радия в земле  в количестве  
не боле е  1 или 2 десятимиллионных 
долей грамма на 1 кубический метр 
земного вещества. Между те м содер- 
жание радия в земле  значительно пре- 
восходит эту величину и дае т  гро- 
мадный избыток теплоты. Отсюда 
нужно думать, что земля радиоактивна 
лишь в периферических своих ча- 
стях,  т. е. там,  где  именно и со- 
средоточиваются вулканические про- 
цессы, и что ядро ея не заключае т  
в себе  радиоактивных веществ.  Во 
всем этом много ещѳ неяснаго, но 
несомне нно, что в дальне йшем вул- 
канология  не может уже не считать- 
ся с радиоактивностью зѳмли.

В. Соколов.
Вуллет,  см. Уллет.
Вульвергешптен,  см. Ульвергемп- 

тен.
Вульвич,  см. Улич.
Вульгата (Vulgata, подразум. ѵег- 

sio), название католической латинской 
библии, текст которой признан Три- 
дентским собором (1546) единствен- 
но правильным латинским перево- 
дом и приравнен к подлинному съ

точки зре ния авторитета и боговдох- 
новенности. ГІстория происхождения В. 
такова: ещѳ в первые ве ка христиан- 
ской ары был сде лан латинский пе- 
ревод библии, ме сто, время и авторы 
котораго неизве стны; этот перевод 
носил название Itala  и к концу IV 
ве ка существовал в различных ре- 
дакциях,  крайне искаженных пере- 
писчиками. Всле дствие этого римский 
епископ Дамазий в 382 г. пору- 
чил Іерониму из Панонии пересмо- 
тре ть и исправить латинский перевод 
Библии. Іероним исправил Новый За- 
ве т по греческим рукописям,  a 
ВетхийЗаве тъперевел заново съеврей- 
скаго. Эта библия Іеронима и получила 
название В. В средние ве ка текстъ
В. подвергся такжѳ це лому ряду 
искажений всле дствие ошибок пе- 
реписчиков,  создалось не сколько раз- 
личных редакций В., и поэтому, после  
опреде ления Тридентскаго собора, папы 
не раз де лали попытки установить 
точный текст В. (1590, 1592, 1593 и 
1598 г.); издание 1598 г. было объявле- 
но окончательно исправленной редак- 
дией В., не подлежащей дальне йшим 
изме нениям.  Однако, редакция 1598 г. 
изобилует массою ошибок и очень 
далека от пѳрвоначальнаго текста В. 
Научная реставрация пѳрвоначальнаго 
текста предпринята Уордсвортом и 
Уайтом,  нотолько по отношениюк Но- 
вому Заве ту; изд. Ветхаго Заве та
В., предпринятое Гейзе (Heyse) и 
оконченное Тишендорфом,  мало удо- 
влетворительно. H. Н.

Vulgo (лат.), по-просту говоря.
Вульпиус,  Христиан- Август,  не м. 

романист,  род. в 1762 г., служ. при 
веймарск. библиотеке , ум. в 1827 г. 
Огромн. изве стн. получил его ром. 
„Rinaldo - Rinaldini, der R äuberhaupt
m ann“ (1797 r.), перев. почти на все  
языки и послуживш. образцом для 
це лаго ряда романов,  идеализирую- 
щях разбойиичий быт.

Вульфенит (желтая свинцовая ру- 
да, молибденовая свинцоваяруда), мине- 
рал,  кристаллиз. в квадратной си- 
стеме , в виде  таблиц или коротких 
столбиков и бипирамид,  образующнх 
друзы; встре ч. также в сплошном 
виде  в зернистых аггрегатах,  да- 
ет ложные кристаллы по свинцовому



блеску. Ме стороясдеяия: Блейберг и 
Каппель (Каринтия), Пршибрам,  Свин- 
цовая гора в Киргизской степи, За- 
катекас в Мексике , Утах и др.

Вульфила, см. Ульфила.
Вульфовы стклянки, дву-и трехгор- 

лые стеклянные сосуды, употребляю- 
щиеся в лабораториях для промыва- 
ния  газов.  В стклянку наливается 
жидкость, вода или щелочь, и по труб- 
ке , доходящей почти до дна и закре - 
пленной пробкой в одном из горльи- 
шек,  игроводится газ;  пузырыш 
газа, проходя через жидкость, очи- 
щаются от приме сей (паров воды, 
др. газов)  и сквозь трубку, закре плен- 
ную пробкой в другом горлышке  и 
не доходящую до поверхности жидко- 
сти, выходят из стклянки. Третье 
горлышко, если оно име ется, служит 
для приливания  в стклянкужидкости и 
для др. це лей. Смотря по надобности, 
газъпропускают через одну, две  и бо- 
ле е  стклянок.

В ундерлих,  Карл Август,  не м. 
клиницист,  род. в 1815 г., был проф. 
в Тюбингѳне  и Лейпциге , ум. в 
1877 г. Из его многочисл. сочинений 
наиболе е важно „Verhalten der Eigen
w ärm e in  K rankheiten“ (2 изд. 1870), 
которое вме сте  с рядом брошюр 
и статей, посвященных температуре  
больных,  впервые обосновало круп- 
ную роль термометра в диагностике  
боле зней.

В ун дт,  Вильгельм,  знаменитый 
не медкий психолог и философ,  род. 
в 1832 г., с 1851 г. по 1856 г. 
изучал медицину в Гейдельберге , 
Тюбингене  и Берлине ,в 1864г. экстра- 
орд. проф. физиологии в Гейдельберге , 
в 1874 Г. проф. философии в Цю- 
рихе , в 1875 г. проф. философии в 
Лейпциге , где  и протекает с те х 
пор его долголе тняя педагогическая 
и научная де ятельность. Ранния  про- 
изведения В. посвящены анатомии нерв- 
ной сиетемы, физиологии органов 
чувств и общей физиологии, таковы: 
„Beiträge zur Theorie der S innes
w ahrnehm ung“ (1862), „Lehrbuch der 
Physiologie des M enschen“ (1864). От 
физиологии органов чувств B. пере- 
ходит к психологии, при чем заня- 
т ия  физиологией внушили ему мысль 
.перенести методы экспериментальнаго

изучения, приме няемые в физиологии, 
в область психологических изсле - 
дований. В своих изве стных лек- 
циях „Vorlesungen über die Menschen- 
und Tierseele“ (1863, 4-е изд. 1906) B. 
подводит предварительно итоги пер- 
вых психологических эксперимен- 
тов.  С це лью систематической раз- 
работки экспериментальной психологии 
В. организовал в конце  70-х годов 
в Лейпциге  специальный институт 
эксперимент. психологии, послужив- 
ший образцом для все х поздне йших 
психологических лабораторий, и в 
связи с этим,  для опубликования  ра- 
бот своих учеников,  число которых 
всѳ боле е и боле е возрастало, осно- 
валъж урнал „Philosophische Studien“ 
(1883—1902), возродившийся в 1905 г. 
под названием „Psychologische S tu
dien“. Двадцать томов этогожурнала 
представляют собою как бы началь- 
ную ле топись новой нарождавшейся 
отрасли психологическаго ве де ния. 
Усовершенствованная методика психо- 
логическаго эксперимента детально 
разработана В. в его классическом 
труде  „Grundzüge der physiologischen 
Psychologie“ (1874, 6-ѳ изд. 1908). Су- 
щественным дополнением к нему 
является обширный, столь же фунда- 
ментальный обзор психологии ре чи, 
миеа и обычая: „Völkerpsychologie“ 
(1900—09). Полная система психологии 
В. представлена в сжатой форме  в 
его „Grundriss d. Psychologie“ (1896, 
9-е изд. 1909). Отважныя и новыя для 
того времени усилия  В. возродить науку 
о душе  на опытных началах уве н- 
чались блестящим успе хом.  Как 
де йствительный создатзль и де ятель- 
ный организатор экспериментальЕОй 
психологии, В. име ет обширную школу 
после дователей во все х странах све - 
та. Но заслуги В. перед „новой пси- 
хологией“ не ограничиваются одним 
этим.  В. первый использовал в це - 
лях психологии богатый материал,  да- 
ваемый языкознанием,  антропологией 
и первобытной культурой. Подвергнув 
пересмотру теоретическия  основы пси- 
хологии, В. поетроил связную, ориги- 
нальную психологическую систему с 
очень широким горизонтом. —Ф изио- 
логия органов чувств,  как мы ви- 
де ли, привела В. к эксперименталь-
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ной психологии, a психология  должна 
была приблизить его к философско- 
му умозре нию. На 50-м году своей 
жизни В., не прослушавший в студен- 
ческие годы ни одного курса филосо- 
фии, начинает выпускать, один за 
другим,  ряд философских трудов,  
обезпечивающих ему почетное ме сто 
среди современных мыслителей. В 
1880—3 г. В. выпустил монументаль- 
ный труд по логике  „Logik“ (3-е изд. 
1906—07), в котором особенно це - 
нится отде л  методологии специаль- 
ных наук,  методологии математики, 
естествознания, истории, содиологии 
и т. д. В 1886 г. после довала этика 
„Ethik“ (3-е изд. 1903), построенная 
на данных коллективной психологии 
и предваряемая критикой этических 
систем.  Метафизика, которою за- 
верш ается философское учение В., 
составляет главную часть его „Sys
tem d. Philosophie“ (1889, 3 изд. 1907). 
Кроме  этих капитальных сочинений, 
В. были опубликованьи: „Einleitung in 
d. Philosophie“ (1901, 4-е изд. 1906), 
„Essays“ (1885, 2-е изд. 1906), „Hypno
tismus u. Suggestion“ („Philos. Studien“, 
t .  8 ) ,  „Ueber naiven u. kritischen Realis
mus“ (ib., t .  12— 13), „Metaphysik“ (в 
сборнике  „Systematische Philosophie“, 
1907), „Psychologie“ (в сборн. „Phi
losophie in Beginn d. XX-ten Jahrhun
derts“, 1907), „Введение в психологию“ 
(pyc. nep., 1911). Постоянным и неиз- 
ме нным средоточием разносторон. 
интересов В. оетавалась, в ходе  
его философскаго развития, дсихоло- 
гия. Психология, согласно его уче- 
нию, занимает промежуточное ме сто 
между естествознанием и гуманитар- 
ными науками и соединяет их друг 
с другом;  она должна служить так- 
же основой философии. Предмет пси- 
хологии—весь непосредственный и кон- 
кретный опыт,  в отличие от по- 
средственнаго и отвлеченнаго опы- 
та естествознания. Х арактерная особен- 
ность нашего непосредственнаго, пси- 
хическаго опыта состоит в том,  
что в нем не т неподвижных ве- 
щей и субстанций, a есть только те- 
кучие процессы или переживания. По- 
этому основным психологическим 
принципом В. признает принцип 
актуальности. Все  душевныя отпра-

вления должны разсм атриваться нами 
по аналогии с нашею волевою де я- 
тельностыо. Интеллектуализму тойпси- 
хологии, которая переоце нивает роль 
познавательных состояний, т. е. пред- 
ставлений и ощущений, В. противопола- 
гает волюнтаризм (см.), выдвигающий 
на первый план волю. В. допуска- 
ет параллелизм между элементами 
психическаго и физиологическаго ряда 
явлений, но не считает возможным 
распространять его на психическия 
связи. Эти после дния  подчиняются y 
него законам особой психической 
причинности, принципиально отличной 
от причннности физической. В фи- 
зическом мире  предполагается все- 
общность и обязательность закона со- 
хранения  энергии, a в духовном мир е  
наблюдается, напротив,  наростание 
психических це нностей. Естествен- 
нонаучному закону сохранения  энергии 
противостоит психологический прин- 
цип творческаго синтеза. Аналогич- 
ныя мысли развиваются В. и в его 
метафизике . Будучи самым всеоб-  
емлющим энциклопедистом нашего 
времени, В. стремится возсоздать на 
широкой основе  своих познаний иде- 
алистическую метафизику воли. По- 
сле дними злементами мирового бытия  
и процесса В. считает духовныя, 
точне е говоря, волевыя единицы, ко- 
торыя, путем взаимоде йствия, поро- 
ждают мир представлений и объеди- 
няются в одной коллективной воле . 
Сле дует,  впрочем,  заме тить, что 
позиция, занимаемая В. в философии, 
чрезвычайно осложняется присущими 
ей примирительными тендендиями. В. 
ищет средний путь между априориз- 
мом и эмпиризмом,  идеализмом н 
реализмом,  монизмом и плюрализ- 
мом.  Благодаря этому, в его систе- 
ме  скрещиваются разнородныя тече- 
ния .— См. Кениг,  „Вундт“ ; R . Eisler, 
„W. Philosophie u. Psychologie“, 1902; 
Гефдинг,  „Современная философия “, 
1907; Кюльпе, „Современная философия 
в Германии“. Д . Викторов.

Вунсокет,  см. Унсокет.
Вуокса (Wuoksen), самая большая 

р. Финляндии, вытек. из оз. Саймы, 
образует водопад Иматру (см.) и 
впад. в Ладожск. оз. Дл. 162 км.

Вуппер (Виппер) , прав. притокъ



Рейна, 98 км. дл. В долине  В„ Me
atfly Барменом и Эльберфельдом. рас- 
положено до 500 мельннц и фабрик,  
приводимых ь  движение течен. р е ки.

В урм зер ,  Дагоберт,  граф,  австр. 
фельдмарш., р. в 1724 г., выдвинулся 
в семиле тней войне  и в войне  за 
баварск. насле дство. В 1793 г. был 
начальником австр. войск в войне  
с Францией, де йствовал сначала 
успе шно, но потом принужден был 
отступить за  Рейн и был отозван.  
В 1796 г. был послан в И талию 
против Бонапарте; разбитый при Ка- 
стильоне, Ровередо и Бассано, заперся 
в М антуе , которую принужден был 
сдать ф рандузам  (1797 г.). Ум. в 
1797 г.

Вурм,  Эммануил,  не м. писатель 
и обществ. де ятель, род. в 1857 г., 
изучал химию в берлинск. унив., 
примкнул к с.-д. партии, с 1890 г. 
депутат рейхстага. Написал „Natur- 
erkenntn iss im  Lichte d. Darw inism .“ 
(1889); „Lebenshaltung d. deutschen 
A rbeiter“ (1892; есть русск. перев.); 
„G esundheitsschutz“ (2 изд. 1905); „Al
koholfrage“ (1908); под его редакцией 
нзд. превосходная популярная энци- 
клопедия  „Volkslexikon“ (4 т., 1894/99).

В уртци ть (лучистая цинковая об- 
манка), минерал из группы се рн. 
соединений, кристалл. в гексагон. си- 
стеме , буровато-чернаго две та  с 
стеклянным блеском,  тверд. 3,5—4. 
Уд. в. 4. Химич. состав,  тожествен- 
ный с цинковой обманкой, — ZnS. 
Часто наблюдается гемиморфизм,  с 
8°/о содержанием се рнистаго желе за 
и се рн. кадмия. Ме стонахождение— 
Оруро в Боливии, П ртибрам в Бо- 
гемии.

Вурцен,  фабр. гор. в Саксонии, 
близ Лейпцига, 18.576 жит.

Вуттке, Генрих,  не м. историк и 
политич. де ятель, р. в 1818 г., в 
1848 г. получил каѳедру истории в 
Лейпциге ; дринимал живое участие 
в политич. движениях того времени, 
был членом германскаго националь- 
наго собрания  и принадл. к основате- 
лям так наз. великогерманской пар- 
тии. Бго долитич. взгляды  принимали 
все боле е радикальный характер,  и 
досле  1866 г. он встудил в ряды  
лассальянской рабоч. дартии. Ум. въ

1876 г. Han. „König Friedrichs d. Gr. 
B esitzergreifung v. Schlesien“ (1842— 
43 r.); „Die Völkerschlacht bei Leipzig“ 
(1863 r.); „Geschichte d. Schrift und 
d. Schrifttum s“ (2 t ., 1872— 7 3 г .)и д р .

Byxy, гавань в кит. пров. Нганвей 
на Янтсекианге , 129.000 жит. Откр. 
для междунар. торговли с 1877 г. 
В. сильно дострадал во время воз- 
стания  Тайдингов.

Вучанг,  гл. гор. кит. дров. Гу-Пэ, 
на Янтсекианге , против открытой 
для межд. торговли гавани Ханькоу;
500.000 жит.; резиденц. вице-короля.

Вучины премия за лучшия  русския 
рукописныя драматическия  дроизведе- 
ния  в разме ре  500 руб. в год 
учреждена в 1871 г. греческим кон- 
сулом в Одессе  Ив. Юрьев. Вучи- 
ной, дожертвовавшим с этой це лью 
капитал в 10.000 руб. Право прису- 
ждения  этой премии как в дол- 
но.м,  так и в половинном разме - 
ре  и даже в разм е ре  100 р. (т. наз. 
„поощрительная дремия “) дринадле- 
жит историко-филологическому фа- 
кул. имп. новор. универс. — Другая 
премия  В. существует в а ф и нах и 
выдается за  лучшия  греческия  поэти- 
ческия  произведения.

Ву-чоу, гавань на Сикианге  в кит. 
пров. Квангси, 59.000 жит. Открыт 
для иностр. торговли с 1897 г.

Вуз (Vouet), Симон,  французский 
живописец,  род. в 1590 г., учи лсяу  
отца и рано приобре л изве стность 
столь хорошаго дортретиста, что его 
дриглаш али и в Англию, и в Кон- 
стантинополь. 22 ле т В. лоселился 
в Италии и пробыл в Риме  до 
1627 г., когда верпулся во Франдию. 
В дервую пору своей де ятельности
В. держался Караваджо, зате м стал 
додражать Паоло Веронезе и болон- 
цамь. В этих стилях В. в сотруд- 
ничестве  своих учеников исдолнил 
множество длафонов и картин во 
дворцах,  церквах и общественных 
зданиях.  Эти многочисленныя и слож- 
ныя композиции историческаго, рели- 
гиознаго и аллегорическаго содержа- 
ния, создавшия В. в свое время гром- 
кую славу, яе отличаются глубиною 
чувства и замысла, но набросаны сво- 
бодно, сме ло и с технич. совершен- 
ством.  В. ум. в 1649 г. H . Т.
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Вшегрд,  Викторин Корнель, чеш- 
ский гуманист,  род. ок. 1460 г., был 
проф. философии и деканом дражск. 
унив. и секретарем зѳмскаго суда. 
Убе жденный противник употребления 
латыни в письменности, он писал 
исключительно по - чешски. И здал 
„Девять книг о судах и законах“  
(1499), написанных образцовой чеш- 
ской прозой. Ум. в 1520 г. А. П .

Вши, Pediculina, подпорядокь без- 
крылых из порядка долужестко- 
крыл. насе комых,  отличающийся раз- 
витием без превращений. Очень ма- 
ленькия безкрылыя насе комыя с мяг- 
кими покровами, сравнительно боль- 
шим,  овальным брюшком,  нитевид- 
ными щупальцами, мелкими простыми 
глазами и двучленистой лапкой; рото- 
выя части, приспособленныя для со- 
сания, представлены мясистым хо- 
ботком,  усаженным на верхушке  
крючечками; в хоботке  заложены че- 
тыре роговыя, неполныя трубочки, 
образующия  внутреннюю, боле е узкую, 
и вне шнюю, боле е широкую, трубоч- 
ки. В. выдвигают внутреннюю тру- 
бочку, пробуравливают ею кожу жи- 
вотнаго и всасывают кровь, вце пля- 
ясь в кожу ве ыдом крючѳчков и 
вы зы вая зуд.  В. живут на коже  
млекопитающих,  преимущеетвенно в 
ме стах,  покрытых волосами. Самки 
откладывают грушевидныя яйца обык- 
новенно y корней волос;  через 8 дней 
вылупляются молодыя особи. Наибо- 
ле е  изве стно сем. Pediculidae, пред- 
ставители котораго ааразитирую т на 
козке  чѳлове ка. Головная B., Pediculus 
capitis, до 2 мм. длиной, пепельно- 
се раго две та, по краям брюшка бо- 
ле е  темнаго, откладывает до 50 срав- 
нительно больших яиц (гниды), 
дрикре пляя их к волосам.  Пара- 
зитирует исключительно на голове  
y челове ка. П лат яная B ., P. vesti- 
menti, около 2 мм. дл., уже головной, 
края брюшка не затемнены, даразити- 
рует y челове ка на груди и спине , 
откладывае т  яйца между швами ниж- 
няго бе лья. Недавния  изсле дования 
Ш. Николя установили огромную роль 
этой В. в де ле  перенесения  заразы  
сыпного тифа и возвратной горячки. 
Плащица лобковая, P h th irias  pabis, 1 мм. 
длины и почти такой же ширины,

бе лая, досредине  желтая, водится на 
жестких волосах челове ка (на лоб- 
ке , груди, в бровях и т. д.); вне д- 
ряется в  кожу вме сте  с головой, 
вызывая очень чувствительньий зуд .  
0  вишвости см. волосы, XI, 142. M . Н .

Вшивица, вшивая трава, м ит ник,  
Pedicalaris, род из семейства норич- 
никовых,  насчит. ок. 250 видов.

Въе з ж ие ле са , аринадлежащия каз- 
не  или частным лидам ле сныя да- 
чи, в которых посторонния  лида име - 
ют установленное ещѳ до Межевой 
Инструкдии 1766 г. право рубить ле с 
для своих нужд.  Впосле дствии уста- 
новление новых въе здов воспрещено. 
В виду того, что во В. л. нельзя  
установить радиональнаго ле сного хо- 
зяйства, эти отношения  подлежат ли- 
квидадии, преимущественно путем вы- 
де ла, взаме н драва на въе зд,  ле с- 
ных участков въе зжему владе льау. 
Зак. Гр., ст. 452—462 и 466; Уст. Л е с- 
ной (т. ѴШ, ч. 1, изд. 1905 г .)и ст. 10, 
13, 16, 673—785; Зак. Межѳвые (т. X, 
ч. 2, изд. 1893 г.), ст. 441; зак. 28 янв. 
1892 г. (Собр. Узак. XÊ 20). A. В .

Выбицкий, Юзеф,  дольск. политич. 
де ятель и аублидист,  род. в 1747 г„ 
20-ти ле т был выбран аомеранской 
шляхтой в сейм.  Сме лый дротестъ
В. в сейме  против де йствий Репнина 
аослужил сигналом к аодготовляв- 
шейся ужѳ давно Барской конфѳде- 
радии (cut.). В. присоединился к кон- 
федерадии и исаолнял всякаго рода 
диаломатическия  и консаиративныя 
миссии. Разочаровавшись скоро в 
де ятельности конфедератов,  В. при- 
нялся за  учение и постуяил сту- 
дентом в лейденский универс. В 
1775 г. он издал свое первое со- 
чинение: „Политическия мысли о гра- 
жданской свободе “, дридерживаясь в 
нем взглядов Монтескье. С 1776 г. 
по 1780 г. В., как ближайший и ш щ -  
ник кандлера Андрея Замойск&го, 
работал над реформой „Свода зако- 
нов“ ; заслуга В. в этой области со- 
стоит,  гл. обр.,во внесении либераль- 
ных изме нений в правовое положе- 
ние крестьян,  из- закот. сѳйм 1780 г. 
отверг всю реформу. В это вре- 
мя В. написал свои изве стныя 
„Патриотическия  аисьма“ (2 т.). В 
возстании Костюшки В. принимал де -



ятельное участие. Он был граждан- 
еким комиссаром ири армии, де йство- 
вавшей под начальством Домбров- 
скаго в Великой Польше . После  взятия 
Варшавы В. эмигрировал въ1795г. во 
Францию и зде сь вме сте  с Цомбров- 
ским явился однимъиз главных орга- 
низаторов польских легионов.  Тогда- 
то, приблизительно в 1797 г., В. соста- 
вил знаменитую, ставшую лозунгом 
надиональнаго освобождения  пе снь ле- 
гионов:  „Jeszcze Polska nie zginela“ 
(„Еще Польша не погибла“). В 1806 г. 
В. вме ете  с Домбровским,  по дору- 
чению Наполеона, обе щавшаго веркуть 
Польше  независимость, взял на себя 
организадию возстания  в Великой 
Польше . Надежды польских патрио- 
тов не вполне  сбылись. Вме сто Поль- 
ши, о которой они мечтали, было созда- 
но Герцогство Варшавское, в кото- 
ром 60-ле тний В. занял пост сена- 
тора-воеводы. После  падения  Наполе- 
она и образования  Царства Польскаго 
он сохранил этот пост и был,  
кроме  того, назначен предсе дателем 
кассационнаго суда. К тому времени
B. закончил своиЗ-томныя „Записки“, 
которыя являются весьма це нным 
вкладом в польск. историч. лите- 
ратуру. Ум. В. в 1822 г. 3. Л .

Выбленки, веревочныя ступеньки, 
см. ванты.

Выборгская губерния составляет 
юго-вост. окраину Фияляндии и грани- 
чит на зап. с Нюландск. г., на се в. съ
C. Михельск. и Куопиоск., на вост.— 
Олонецк. и на юге  с Петербург. Вы- 
тянувшись длинной (до 380 в.) поло- 
сой с ю.-з. на е.-в., она охватывает 
южную часть системьи оз. Саймы, се в. 
побережьѳ Финскаго зал. к вост. от 
р. Кюммене с прилежащими остро- 
вами, се в. часть перешейка между 
Финск. зал. и Ладожским оз., все 
побережьѳ се в. половины после дняго 
и сист. оз. Суо-ярви—пространство в 
43.055 кв. клм., из кот. 31.396 кв. 
клм.,или 72,9%, составляет суша (в 
т. ч. 937 кв. клм. острова на озерах 
и 339 кв. клм. острова на море ) и
11.659 кв. клм., или 27,1%, вода (т. ѳ. 
озера). Берег Финскаго зал., который 
принадлежит В. г. от Сестроре цка 
до уетья р. Кюммене, в вост. своей 
части слабо расчленен,  полог и пес-

чанист;  к зап. от мыса Стюрсудд,  
де лая зде сь крутой поворот на с.-з., 
он становится боле е изре занным и 
холмистым,  особ. в том ме сте , где  
море образует глубоко вре зывающий- 
ся в сушу Выборгский зал., отде ля- 
емый от Финск. зал. длинным,  кли- 
нообр. долуостровом Бьэрк- э; не- 
широкий и носящий то жѳ название про- 
лив отде ляет зде сь от материка 
группу островов:  Б ьэрк- э, Торсари, 
Пейсари и др. бол. мелк. Дале е к зап. 
от Выборг. зал. берег становится 
еще боле е изре занным и скалистым 
и образует множество заливов и 
бухт,  из котор. наиб. значит. Виро- 
лахти и Веккелакс;  множество остро- 
вов и шхер р азсе яно зде сь вдоль 
берега и особ. близ после дн. из 
назван. выше заливов, где  находятся 
остр. Котка и Куутсало, разде ляемые 
проливом Свенсксунд,  о. Ф агер,  
о-ва Асп и мн. др. Далеко от берега 
в открыт. море  находятся, входящие 
также в состав В. г., о-ва Гогланд,  
Лавенсаари, Пенисаари, Сескар,  Б . и 
М. Тютерс.  Б ерега Ладожскаго оз. 
также различны по своему характеру. 
Западяы й его берег от гран. Петерб. 
г. до Кексгольма отлог,  песчанист,  
слабо расчленен и не богат остро- 
вами; боле е значит. из них Коне- 
вед и Кекисальми, на кот. стоит 
Кексгольм.  Се в.-зап. и се в.-вост. бе- 
рега Ладожскаго оз. каменисты, силь- 
но изре заны и изорваны на множество 
полуостр. и островов;  из числа по- 
сле дн. необходимо удомянуть лежащие 
y с.-в. берега о-ва Манчинсаари и 
Л унгула и лежащий вдали от бере- 
гов о. Валаам.  Территория  В. г. при- 
надлежит в общем к числу наиб. 
низменных ме стностей Финляндии. 
Наиб. возвышенную ея часть состав- 
ляет ея се в.-вост. угол от границ 
Олояецкой губ. до р. Уксун- и оки, где  
поверхность губ-ии достигает б. ч. вы- 
соты 150—200 м., a изре дка и боле е. 
Дале е на юго-зап., к берегу Ла- 
дожск. оз. уровень ме стности быстро 
понижается до 50 метр. и мене е . Эта 
низмен. полоса охватывает всѳ по- 
бережье Ладожск. оз. и тянется ка,- 
ле е на запад до берегов Финскаго 
зал. на протяжении всей губ-нии, за- 
нимая ея среднюю часть; - отсюда на



се в .-зап .— к гран. С. Михельск. и 
Куопиоск. гг .,—и наю го-вост.—к гран. 
Петерб. г .—ме стность не ск. повышает- 
ся (до 100—150 метр.). В устройстве  
поверхности В. г. наиб. значение при- 
надлежит архейским породам и 
ледниковым отложениям.  Архейския 
породы (граниты и сланцы) лежат 
в основе  все х поверхностных об- 
разований В. г.; на се в.-вост. окраине  
губ-нии оне  представленьи гранито- 
гнейсами, кот. дале е на зап. сме ня- 
ются полосою кристаллич. сланцев 
(в сардав. у. и по се в.-вост. бер. 
Лад. оз.); в образов. после дней при- 
нимают участие разл. кристаллич. 
породы, в том числе  кварциты и 
кристаллич. известняки; из после д- 
них состоит,  м. пр., небольшая гора 
Рускеала (в сардавальск. y.), въкот. 
производится ломка мрамора; кр. т. 
кристал. известняки встре чаю тся и 
в других частях губ-нии, напр. 
близ Вильманстранда, где  также про- 
извод. их ломка. К ме стам сопри- 
коснов. крист. сланцев с гранито- 
гнейсами приурочены и наиб. важныя 
рудныя ме сторождения  В. г.; таковы 
изве стныя ме сторождения магнитн. 
желе зняка и олова близ П иткярянта 
на с.-в. бер. Ладож. оз., где  встре ч. 
кр. т. се рный и ме дный колчеданы, 
свинцов. блеск и динковая обмавка. 
Дале е на зап. от берегов Ладожск. 
оз. видное участие в образовании по- 
верхн. В. г., кроме  гранито-гнейсов,  
принимают также граниты; встре ча- 
ются ме стами также порфиры, диори- 
ты и д иабазы. В зап. части губ-нии 
господствует т. наз. раппакиви— 
красная, крупнозерн. разность грани- 
та, разрабаты ваемая во мног. ме ст. 
как строит. материал;  в вост. части, 
на се в. берегу Ладож. оз. встре чает- 
ся другая—темносе рая, мелкозернист., 
очень твердая разность гранита, из- 
ве стная под назв. еердобольскаго. 
Зде сь-же, близ Сардавала, встре ч. 
диориты, к кот. приурочены богатыя 
залежи магнитн. желе зняка. Наиб. из- 
ве стные выходы порфиров наход. на 
о. Гогланде . Из диабазов слагаются 
не кот. острова Ладож. оз. Все  эти 
массивныя горныя породы в больш. 
случ. покрыты боле е или мене е мощ- 
яою толщею ледниковых отложений,

образовавшихся при двукратном (как 
полагают)  наступании и отступлении 
ледника. Оставленные им продукты 
разрушения и размыва горных по- 
род представляют собою или гру- 
бые несортиров. наносы булыжника, 
гравия  и песка, или конечныя морены, 
состоящия  из ряда холмов или хреб- 
товидных нагромождений мореннаго 
материала, тянущихся иногданаогром - 
ныя разстояния поперек направления 
ледника и сопровождаемых обычно 
б. или м. значит. песчаными простран- 
ствами, образовавшимися благод. раз- 
мыву их ледниковыми водами, или, 
наконец,  продольныя по отнош. к 
движению бывш. ледника и хребтовид- 
ныя гряды валунов,  т. наз. озы. В 
юго-зап. части губ-нии, на побережьи 
Финск. зал. и на перешейке  между 
ним и Ладож. оз., ледниковыя отло- 
жения  подверглись сильным видоиз- 
ме нениям под де йствием морской 
трансгрессии. В после -ледниковую 
эпоху, когда, благод. опусканию суши, 
море покрывало значит. часть поверх- 
ности Финляндии, зде сь (между Вы- 
боргом и Кексгольмом)  проходил 
рукав,  чѳрез поср. кот. Балтийское 
м. соединялось с Б е лым м. Воды 
этого морского пролива размыли лед- 
никовые наносы и отложили их на 
дне  в виде  слоистых глин и пес- 
ков,  среди кот. попадаются часто 
и валуны, a no берегам в виде  
песчаных дюн.  Эта часть губ-нии, 
покрытая отложениями после -ледни- 
ковой морской трансгрессии, име ет 
наиб. низменный и равнинный харак- 
тер.  Другия части территории В. г. 
сильно холмисты, особ. там,  где  
проходят наиб. значит. конечныя мо- 
рены и озы. Не которыя из морен 
наст. значительньи по своим разме - 
рам,  что долгое время их считали 
за небольшие хребты горнаго проис- 
хождения; таковы, напр., проходящие 
по се в. окраине  губ-ии Б. и М. Сал- 
паусельке. Вступая в губ-ию y вост. 
бер. озера Пюхя-ярви, Б . Салпаусельке 
тянется зате м почти паралл. с.-з. 
границе  ѳя до преде лов Нюланд. г., 
отде ляя к се в. обширную сист. оз. 
Саймы. В разстоянии 20—30 клм. к 
се в. от него тянется М. Салпаусель- 
кѳ, в вост. своей части проходящий



no самой границе  В. г., прорываемый 
оз. Саймою и также продолжающийся 
за преде лы губ-ии. Вся эта се в.-зап. 
«окраина чрезвыч. богата озерами; кро- 
•ме  южн. частей Саймы и Пюхя-ярви, 
зд е сь наход. оз. Симпеле и мн. др. 
(бол. мелких,  из кот. лишь немногия 
•лежащия на зап. окраине  принадл. не 
ж сист. оз. Саймы, a к сист. оз. 
Пэйяне и име ют сток через р. 
ЗКюммене (или Кюми-иоки). Вся же об- 
ширная и далеко выходящая за  пре- 
д е лы губ-ии сист. оз. Саймы име ет 
естеств. сток через р. Вуоксу, кот., 
вытекая из ю.-в. конда Саймы и 
прорываясь через Б. Салпаусельке, 
образуе т  изве стный водопад Имат- 
ру, зате м течет в ю.-в. напр. и, 
круто повернув на се в., впадает в 
Ладож. оз. близ Кексгольма. В том 
же напр., т. е. с с.-з. на ю.-в., тянет- 
ся от оз. Саймы (сначала вдоль теч. 
Вуоксы) болыпая озовая гряда, из- 
ве стная под назв. Эурапяян- сельке, 
кот. служит как бы водоразде лом 
между Финск. зал. и Ладож. оз.; ре ч- 
ки, текущия  к зап. от нея, впадают 
в Финский зал., a к вост.—в Ла- 
дож. оз. Из числа те х и др. необ- 
ходимо упомянуть пограничныя с 
Петерб. г. Сиестар- и оки (Сестра) 
и Тусна-иоки, a из озер этой 
части губ-ии боле е значит. Муола- 
ярви, Эурапяян- ярви и Суванто (до- 
сле днеѳ интересно те м,  что не ск. 
раз ме няло свой сток в Ладож. 
оз.). Се в.-вост. за-ладожская часть 
губернии име ет боле е ровный харак- 
тер,  че м ея се в.-зап. окраина, но и 
зде сь мы наблюд. б. ч. холмистость, 
обусловленную или эрозионными про- 
цессами цэазмывом корен. породы), 
или ледниковыми образованиями. Зде сь 
также проходит,  пересе кая территор. 
губернии с с.-з. на ю.-в., большая мо- 
ренная гряда, которую считали ране е 
за отрог хребта Салпаусельке и по- 
тому обозначают те м же названием.  
Гряда зта является водоразде лом 
между Ладож. и Онежск. озерами; к 
зап. от нея текут ре ки, впад. в 
Ладож. оз.: Уксун- и оки, Тулома-иоки, 
Янис- и оки, вытек. из дов. больш. 
озера Янис- ярви, н др.; к вост.—ле- 
жит группа озер Суо-ярви, Салон-  
ярви и др., принадл. уже к бас. Онеж-

скаго озѳра, в кот. они име ют сток 
через р. Суо-иоки (или Шуя).

Почвенныя условияВ . г. мало благо- 
приятны. Почвенный покров,  как и 
в больш. части др. ме стн. Финляндии, 
отличается малой мощностью и сда- 
гается из дерново-подз. суглинков и 
супесей, слабо развитых скелетных 
почв,  песков и торфяников.  Болота 
и торфяники занимают значит. часть 
(ок. 74) площ. В. г., и по их развитию 
она значит. превосходит все  остальн. 
губ-ии южной полов. Финляндии; особ. 
изобилует н е уд. землями се в.-вост. ея 
часть. Не сколько лучшѳ почвенныя 
условия в юго-зап. части, особ. там,  
где  подпочву составляют глинистыя 
и песчано-глинист. отложения. Климат 
В. и'., по сравн. с друг. южн. губ-иями 
Финляндии, не ск. боле е суровый и кон- 
тинентальный, хотя значит. водныя 
массы Финск. з., Ладож. оз. и внутрен. 
озер все-таки уме ряют годовыя ко- 
лебания температ.воздуха. Наиб. значит. 
разнида темдерат. воздуха, сравн. с 
ю.-з. Финляндией, наблюдается в зимние 
ме сяцы, разница ле тних температур,  
надротив,  совсе м незначительна. Ср. 
темп. января и февраля составл. зде сь 
ок.— 7°— 8° в юго-зап. части губ-ии и 
—10° в с.-вост., ср. темп. июля ок. 16°— 
17°, годов. ампл. составл. т. обр. в 
ю.-з. части губ-ии ок. 25°; a в с.-в. 
ок. 27°. Зима дов. лродолжительная, 
особ. в с.-в. части, где  сне жн. по- 
кров держится доле е 160 дней (в 
ост. ч. губ-ии 140— 160 дн.). Годовое 
колдч. осадков составл. 500—600 мм.; 
наиб. их часть дриход. на ле то (150— 
200 мм.) и осень (150—200 мм.). Юго- 
зад. часть, за  искл. самаго побережья 
Фпнск. зал., л е том не ск. богаче осад- 
ками, че м с.-в.; осенью и весной, 
напрот., наиб. колич. осадков выла- 
дает на побер ежьи.

В. г. присоединена была к России 
ране е др. частей Финляндии; болыпая 
ея часть была присоед. в 1721 г., a гра- 
ница русск. влад., установл. в 1743 г., 
почти совпадала с соврем. с.-з. гран.
В. г. Почти вся ея террит. состави- 
лась из южн. части Карелии, и только 
зап. окраина включае т  смежн. части 
(очень незнач.) Саволакса, Тавастл. и 
Нюландии. По национ. составу насе- 
ления В. г.—чисто финская; финны



составл. 96,8°/о вс. нас., шведы только 
2,1%; число русских (0,9°/о) и др. 
совс. незнач. Хотя плотность населения 
В. г. (в 1908 г. 15,8 чел. на кв. клм. 
суши) почти вдвое превышает средн. 
плотн. насел. всей Финляндии, однако, 
она не принадлежит к числу наиб. 
густо населен. губ-ий и значит. усту- 
пает в этом отнош. трем ю.-з. 
губ.: Нюланд., Або-Бьерн. и Тавастгус. 
Числен. городск. населения  незначи- 
тельна—только 10,9% вс. нас. Из 
числа городов В. г. отличаются наиб. 
крупными разме рами и обнаруж. бы- 
стрый рост только Выборг (в 1840 г. 
име л 5 тыс. жит., a  в 1908 г.— 
33,5 т.) и Котка (сде л. город. в 
1879 г., име л в 1908 г. 9,8 т. ж.); 
остальн. города незначительны: Виль- 
манстранд,  Сердоболь (Сордавала) и 
Фридрихсгам име ют по 2Ѵг—ЗѴг т. 
жит., a Кексгольм 1,8 т. ж. Довольно 
видную роль в росте  населения  губ-ии 
играла внутренняя миграция  насел.; в 
период 1881— 1907 гг. переве е числа 
водворившихся над выселившимися 
составил 31,2 тыс. ч., т.-ѳ. 17,8% вс. 
прироета (из друг. финл. губ. только 
Нюланд. име ла такой жѳ прирост 
благод. миграции, остальныя, кроме  
Улеаб., име ли убыль). Население до- 
вольно неравноме рно распреде ли- 
лось по площ. губ. Наиболе е плотно 
населена ея юго-зап. часть (к ю.-з. от 
Вуоксы), где  плотн. насел. почти во 
все х приходах,  за  искл. средн. части 
вильманстр. y., выше средней для 
губ-ии; наименьшую плотн. нас. име ет 
с.-в. часть, за искл. южн. полов. сор- 
давальскаго y.; в средней части слабо 
населены с.-в. полов. иэскиск. и южн. 
приходы кексгольм. уу. Частная еди- 
ноличная зем. собствѳнность соста- 
вляла в 1901 г. в В. г. 79,7%  всей 
площади; казне  принадл. только 15,2%, 
да приходам и общинамъ1,7%;остальн. 
2,5%  принадл. товариществам.  Харак- 
терно для В. г. сокраицение колич. 
фрельзовых земель (привилег. в 
податн. отн.), кот. происходит зде сь 
благод. выкупу многих крупн. име ний 
правительством для перепродажи мел- 
кими участками и на льготных усло- 
виях крестьянам (по закону 1879 г.). 
Вме сте  с те м В. г. выде ляется 
наиб. значит. развитием мелкой зе-

мельной собственности, и в то время, 
как средн. разм. 1 влад. для вс. Фин- 
ляндии составлял в 1901 г. 168 гект., 
в В. г. он был всего 76 гект., 
По числу влад. и колич. принадл. им 
земли отде льны я группы были пред- 
ставлены в 1901 г. сле д. обр.:

Нуе,
9М
<м

%  владе льцев.  3,2 46,3 47,3 3,4 
%  земли y них.  0,02 17,0 58,8 24,1

Особенность В. г. составляет так- 
жѳ слабое, сравн., развитие хозяйства 
на арендован. зѳмле . Хоз-ва на аренд. 
земле  составляли в ней 20,9% 
всего чиела хоз-в;  это были по пре- 
имущ. самыя мелкия хоз-ва, располаг. 
не бол. 3 гект. обрабат. земли (74,1%  
вс. аренд. хоз.).

Хозяйственная жизнь населения В. 
г. характеризуется прогрессивн. раз- 
витием обрабат. промышленности и 
застоем землед. производства. По 
развитию полевого хоз. В. г. стоит 
позади б. ч. друг. губ.; иахотныя уго- 
дья составл. зде сь 5,2%  площ. Глав- 
ныя культуры, возде лыв. на полях 
В. г.: овес,  картоф., рожь и ячмень; 
кр. т. возде лыв. в незнач. колич. 
горох и бобы, гречиха и пшеница. 
В посл. время высе вы зерн. хле бов 
сильно сокращаются; в 1900—07 гг. 
они сократ. с 350—360 тыс. до 315 т. 
гектол., при чем сокращение это кос- 
нулось все х зерн. культур бѳз 
исключ.Возде лываяиекартофеля.нанро- 
тив,  расширяется, и разме ры высе ва 
ѳго за тот же пѳриод,  непрер. воз- 
растая, увеличились с 141 до 175 тыс. 
гектол. Урожаи не особ. высоки и мало 
отличаются от средн. по Финляндии; 
в 1900—07 гг. ср. урожаи ржи были 
сам — 6,62 (Финл. — 6,79), овса 
сам — 5,22 (Финл. — 5,23), картоф. 
сам— 5,86 (Финл. 5,63). Валовые сбо- 
ры продов. хле бов дов. устойчивы 
и колеблются в завис. от урожая и 
разм. высе ва от 700 до 850 тые. 
гектол., сборы овса ок. 950— 1.200 т. 
гкл., картофеля 850— 1.000 т. гкл.; ва 
душу насел. приходилось в средн. 
в  1900— 07 гг. ржи 1,33 гкл., овса



2,38 гкл., карт. 2,08 гкл. (в средн. 
д ля  вс. Финл. ржи— 1,40, овса 2,27, 
карт.— 2,21.). Т. обр. по относ. разме р. 
землед. дродукции В. г. стоит немно- 
го нижѳ средняго уровня. Не ск. луч- 
шѳ было до посл. времени положение 
сжотоводства. По относит. разме р. кор- 
мовой площ. (5,2%) В. г. стояла знач. 
выше средн. уровня (3,9°/0), a  no раз- 
витию животнов. приближалась кь  не- 
му. В 1880— 1900 гг., несмотря на 
быстрый рост насел., численность 
с.-х. животньих увеличивалась наст. 
быстро, что лишь немного отставала 
от перваго, но после  1900 г. наблю- 
дается сокращение не только относит., 
но и абсолютн. числен. скота. По со- 
ставу своих стад В. г. отличается 
сравн. высоким значением в ея ско- 
товод. свиноводства и коневодства и 
меныпим знач. развед. крупн. рог. 
скота; в 1907 г. лошади сост. 12,2%  
ѳя стад (Финл. 11,1%), свиньи 11,9% 
(Финл. 7,5%), кр. рог. скот 45,5%  
(Финл. 50,7%), отн. колич. овец было 
близко к средн. по Финл. — 30,3%. 
Пѳреработка продуктов молочн. хоз-ва 
в В. г., сравн. с другими, развита 
дов. слабо; в 1908 г. зде сь было все- 
го 50 зав., кот. произв. 334,1 тыс. 
клгр. масла и 46,8 тыс. клгр. сыра; 
отчасти это обусл. слаб. развитием 
скотоводства, a отчасти возможностью 
сбывать молоко в неперераб. виде  в 
Петерб. и дачныя ме стноети бл. гран. 
Петерб. губ. Нѳ обнаруживае т  при- 
знаков прогрессив. развития  и птице- 
водство; в 1900—07 гг. колич. птиды 
осталось почти без изме нения  (ок. 
100 тыс. шт. кур и инд.). Дов. круп- 
ное значѳн. име ет для насел. В. г. 
ле сное хоз-во. Ле са заним. зде сь 
почти 2/з шиощ. губ-ии и находятся 
преимущ. в собств. частных лиц.  
Областью наиб. развития  ле сного хоз- 
ва, a вме сте  с те м и ле сопильн. 
производства являю тся се в.-вост. уе з- 
ды и с.-з. окраина губ-ии. Л е сопильн. 
произв. быстро развивается и концен- 
трируется; в 1899 г. зде сь бьило 67 
ле сопилок,  в т. ч. 48 паров., в 
1908 г.—71 ле соп., в т. ч. 57 паров.; 
число рабочих на 1 ле соп. (в средн.) 
увеличилось с 79 чел. до 84 чел., a 
общие разме ры производства увеличи- 
лись с 600 до 750 тыс. куб. метр. (по

д е н. с 18 до 23 мил. мар.). По раз- 
ме рам ле сопильнаго производства В. 
г. далеко оставляет позади все  проч. 
губ., и на ея долю приход. боле е  V* 
вс. произв. Финляндии. Дов. видное 
значение принадл. такжѳ рыболовству, 
которое дает населению ежегодно око- 
ло 5 мил. килогр. рыбы (в годы мал. 
уловов ЗѴа— 4 м. клгр.). Ловля рыбы 
производится как в Финск. зал., 
так и в р е ках и озерах;  в море  
ловятся гл. обр. салака, корюшка, 
сиг,  лосось и таймень, немного киль- 
ки; кроме  того убивается не ск. сот 
(500— 1.200) тюленей; главн. предмет 
р е чного и озерн. промысла—ряпушка 
и корюшка. Морокие уловы в общем 
крупне е и постоянне е  (2,7—4,3 мил. 
клгр.); ре чные и озерные подвержены 
дов. сильным колебаниям (в 1902—• 
07 гг. от 0,4 до 2,2 мил. клгр.). По 
развитию горной промышл. В. г. зани- 
мает одно и з первых ме ст в 
Финляндии, однако не кот. ея отрасли 
приходят в упадок.  Разработка же- 
ле зн. руд в Вялимяках (сордав. y.), 
недавно ещѳ производившаяея в зна- 
чит. разме рах (в 1902—03 гг. до- 
быв. 18,7—21,7 м. клгр.), быстро со- 
кратилась и в 1907 г. соверш. отсут- 
ствовала; с 1904 г. прекратилось и 
произв. чугуна, достигавшее 4 м. клгр.; 
развивается только произв. гвоздей 
(в 1908 г. ок. 1,1 м. клгр.). И з дру- 
гих отраслей горной промышл. и ме- 
таллургии наиб. крупное значение име - 
ют ломки раппакиви, производящияся 
во многих ме стах (см. вышѳ), лом- 
ки мрамора в Рускеала и известня- 
ков в Аресаари, добыв. полевого 
ш пата и кварца в Илтилахти (для 
керамич. произв.), ме ди и олова в 
П иткярянта. В после днее время, как 
вышѳ ужѳ указывалось, центр тяже- 
сти хозяйств. де ят. населения  В. г. 
всѳ боле е  и боле е  передвигается в 
сторону обрабатывающѳй промышл., 
которая быстро развивается. З а  ко- 
роткий промежуток времени с 1900 
по 1907 г. число промышл. заведений 
увеличилось с 1308 до 1687, или на 
29,8%, число рабочих с 19,8 до 28,7 
тыс. чел., или на 45% , це н. произв. 
с 62,5 до 96,2 мил. мар., или на 53,9%. 
По числу промышл. завед. В. г. заня- 
ла первое ме сто в Финляндии, отте с-
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нив на второй план недавно пре- 
облад. в этом отнош. Або-Бьернеб. г., 
a  no числу рабоч. и раз.м. произв. она 
лишь немного уступает Нюландской 
губ.

Главныя отрасли ме стной инду- 
стрии: писчебумажное произв. (49 зав., 
7.840 раб., 28,2 ы. мар.), обработка де- 
рева (109 зав., 7.370 раб., 29,6 м. мар.), 
строит. промышл. (86 зав., 4.408 раб., 
10,1 м. мар.), обработка металлов 
(533 зав., 2.797 раб., 7,3 м. мар.). Осо- 
бенно быстро развивались в после д- 
нее время: писчебумажное произв.,
кот. возросло в 1900—07 гг. вдвое и 
составл. бол. Ѵ2 всего финляндск. про- 
изв.; строит. промышл., кот. увеличи- 
л а  число рабоч. в 7 раз,  a  це н. 
произв. в 10 раз.  С развитием 
промыпш. де ятельности развивается и 
торговля. С 1880 г. число сѳльских 
торговцев увеличилось с 347 до 
1366 (в 1908 г.); на 1000 сельских 
жит. приходилось в 1880 г. 1,2 торг., 
a  в 1908 г.—3,1. Значительно также 
и число городских торговцев (1274). 
Главным центром торговой де ят. 
является Выборг.

Помимо того, что В. г. может раз- 
вивать свои торг. сношения водным 
путем чѳрез поср. Финск. зал., кот. 
соединяется с сист. внутр. озер 
Саймским каналом,  a также через 
поср. Ладожск. оз., кот. через Неву 
также име ет выход в море, она 
дов. хорошо обслуживается и желе зно- 
дор. путями; только с -в. ея часть 
(сальмисск. у.) лишена их;  юго-зап. 
часть пересе кает линия  Петерб. — 
Гельсингф., име ющая ве тку на Виль- 
манстр. и проходящая через Выборг;  
отсюда в с.-в. направл. отходнт ли- 
ния  на Іоенсу, проходящая через  Сер- 
доболь (Сордавала) и име ющая ве тку 
на Иматру. В . Анисимов.

Вы боргское в оззв ан ие, см. Государ- 
ственная Д ум а.

Выборг (фин. W iipuri), гл. гор. 
Выборгской губ., при впадении Саймин- 
скаго канала в Финский залив;  33.525 
жит.; 270 промышл. предприя тий с 
4.505 раб. и произв. на 17 мил. мар.; 
бюдж. за  1908 г. — 4,3 мил. мар., та- 
мож. сбор 5,5 мил. мар.; не сколько 
средневе ковых зданий; кроме  рус- 
ских реальн. уч., жен. гимн. и народн.

школы, 3 казен. и 2 частн. лицея, 4 
женск.гимн., навигац. учил., 2 коммерч., 
выс. ремесленн. и др.; город укре - 
плен с зап. и вост.; в самом В. 
удобная закры тая гавань, a для боле е 
крупных судов отведен в 10 в . 
от В. сильно укре пленный Транзунд- 
ский рейд,  служащий л е тней стоянкой 
для эскадр балтийскаго флота. В. 
славится красотой своих окрестностей; 
особенно хорош парк „Монрепо“ в 
2 в. от В.—В. основан в 1293 г. 
в виде  кре пкаго замка, заю ж еннаго 
шведским наме стником в Финлян- 
дии Кнутсоном;  в 1351 г. был сож- 
жен новгородцами; русские неодно- 
кратно, но тщетно пытались взять В., 
и только в 1710 г. Петру В. удалось 
принудить гороц к сдаче ; В. пере- 
шел к нам по Ништадскому миру 
(1721 г.), a к Финляндии причислен 
в 1811 г.

Выборочная рубка, вырубка в 
ле су для пользовандя отде льных де- 
ревьев,  в противоположность сплош- 
ной рубке  де лых участков,  заня- 
тых ле сом.  Она оказывается вполне  
уме стной, во-первых,  в малонаселен- 
ных ме стностях,  удаленных от 
торговых рынков и удобных путей 
еообщения. Спрос на ле сные матери- 
алы там крайне ограничен и потреб- 
ность в них удовлетворяется руб- 
кой лишь не которых наиболе е при- 
годных в опреде ленном смысле  
деревьев,  по возможности вблизи 
ме ст потребления. В подобных усло- 
виях и приме няется в рубке  ле са 
„выборка“, — говорят о „рубке  на 
прииск“ . Так,  во многих се верных 
губерниях име ет сбыт одна только 
сосна, при том лишь большеме рная (не 
тоньше 7 вершков на высоте  3— 4 са- 
жѳн) ,—она одна и вырубается при вы- 
борочной рубке . Подобное же выбороч- 
ное хозяйство приме няется в не ко- 
торых дачах западных и се веро- 
западных губерний для дуба, a в 
се веро-восточных и восточных гу- 
берниях для липы и осины, в гор- 
ных же уральских ле сах— для дро- 
вяной березы. Но, кроме  ме стных 
экономических условий, В. р. де лают 
необходимою также изве стныя физиче- 
ския особенности ме ста. При существо- 
вании спроса на разные сорта древеси-
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ны приходится вести В. хозяйство, не 
допуская сплошной рубки, в ле сах 
на высоких горах,  особенно лсе на 
обрывистых крутых склонах,  также 
на песчаных почвах,  которыя при 
доступе  солнечнаго све та и ве тра пре- 
вращаются в летучие пески. С. Б .

Выборочный т е т о д  и зсл е дова- 
н ия, см. статистика.

Выборы. Под названием выборов 
разуме ется такой акт,  посредством 
котораго то или иное организованное 
множество людей назначает из сво- 
ей среды или извне  одно или не - 
сколько лид для осуществления  опре- 
де ленной де ятельности. Выборность 
сама по себе  совершенно не одреде - 
ляет собой ни социальнаго строя, ни 
политическаго характера той обще- 
ственной группы, которой она при- 
своена: это лишь особый технический 
прием назначѳния т е х или иных 
лиц для де ятельности в опреде - 
ленных интересах.  Особенное зна- 
чение В. и выборное начало играют 
в политич. жизни, где  они являю тся 
одним и з способов связи массы 
граждан с осуществлением функдий 
государств. власти. И в исторлче- 
ском развитии культурнаго челове - 
чества нельзя не заме тить особаго 
процесса, который, с одной стороны, 
расш иряет выборное начало на массы 
населеяия, a с другой дридае т  В. 
характер свободнаго назначения  гра- 
жданами те х или других лиц на 
государственныя должности, прл чем 
это совершается в интересе  самих 
граждан,  a избрадное лицо оказы- 
вается отве тственным деред ними. 
Так выборное начало, надолняясь 
опреде ленньш социальным содер- 
жанием и получая все боле е свобод- 
ныя формы, является необходимым 
средством,  при помощи котораго про- 
исходит постепенная демократизация  
лолитических форм (см. избиратель- 
ныя системы).

Вще в Греции встре чаем мы ши- 
рокое распространение выборного на- 
чала, при том не только в демо- 
крат. афинах,  но и в аристократ. 
Спарте . В после дней собрание все х 
полноправных граждан (спартиатов)  
лроизводило В. должностных лиц 
управления, полководцев и членовъ

герусии (см.). В. лосле дних лроизво- 
дились до особо выработанной систе- 
ме , при чѳм тот считался избран- 
ным,  кто вызывал наибольшее ко- 
личество криков одобрения. Это В. 
viva ѵосѳ, или провозглашением.  Впо- 
сле дствии В. сдартиатов подлежали и 
самые важные сановники — эфоры, 
высшие судьи и блюстители законов.  
В а ф и нах В. были весьма раслро- 
странены. Выборными были все  долж- 
ности реслублики, начиная с ар- 
хонтов.  По конституции Солона, вт> 
основу В. был лоложен принцип 
ценза, но влосле дствии, благодаря ре- 
формам Клисѳена, В. дриняли демо- 
кратический характер.  Особенностью 
афинских В. было частое приме нение 
жребия. В Риме , с возникновением 
центуриатных народяых собраний на 
ме сто прежняго аристократическаго 
собрания курий, В. центурий подлежали 
большинство должностных лиц,  на- 
чиная с консулов.  Впосле дствии, 
когда борьба патрициев и длебеев 
закончилась лобе дою после дних и 
явилось на сцену новое чисто пле- 
бейское собрание (триб) , к нему пе- 
решли В. трибунов,  защитндков 
плебса. В возникших доздне е три- 
бутных собраниях лроизводились В. 
квесторов,  которым дове рялось хра- 
нение государственной казны. После - 
дующая борьба между патрициями и 
длебеями велась в форме  борьбы за  
право выбирать на государственныя 
должности лиц плебейскаго происхо- 
ждения. Среди все х римских коми- 
ц ий, или собраний, наибольшим зна- 
чением для В. пользовались все же 
сильно демократизованныя центуриат- 
ныя комиции. Когда римская империя 
превратилась в государство мирового 
характера и приняла монархическую 
форму, в провинциях еще очѳнь 
долго существовали В. ме стных долж- 
ностных лиц,  как органов го- 
родского и общиннаго самоуправления.

У  древних германцев и других 
варваров В. были очень распростра- 
нены. Так,  нелосредственно на ве че  
производились В. герцогов,  или вое- 
начальников.  На общинных сходах 
избирались судебные засе датели и 
старшины. Во главе  средневе к. горо- 
дов Ф ранции стояли особыя курин



или сове ты, которые додолняли свой 
состав путем В. новых членов со 
стороны (так наз. кооптация). В не - 
кот. городах,  и при том в боле е 
позднее время, городское самоудра- 
вление обыкновенно разде лялось между 
двумя сове тами, народным собрани- 
ем и палатою яотаблей, при чем 
именно первому принадлежало дравоВ. 
муниципальных должностных лид.  
Во многих провинциях феодальной 
Франдии было введено особое сослов- 
ное самоуправление с правом В. 
своих исполнительных органов.  В 
средневе ковой Гѳрмании мы такжѳ на- 
ходим общинные и городские В., дри 
чем со времени образования учре- 
ждений Священной имдерии не мецкой 
нации мы находим зде сь и ряд го- 
сударственных В. Таковыми являют- 
ся, преждѳ всего, В. императора кол- 
легией курфюрстов,  зате м В. засе - 
дателей камергерихта, членов кото- 
раго имперский сейм (рейхстаг)  
представлял на утверждение импера- 
тора, дале е  В. городами их дред- 
ставителей на рейхстаге  и, наконец,  
В. имперскими округами окружного 
начальника и четырех его помощни- 
ков.  В Англии уже во 2-ой долов. 
XIII в. мы находим В. дредставите- 
лей в палату общин;  избирались 
они народным собранием каждаго 
отде льнаго графства. С утверждени- 
ем сословно-дредставительнаго строя 
в зап. Европе  мы находим в со- 
ставе  сеймов,  ландтагов,  генераль- 
ных штатов и т. п. учреждений, на- 
ряду с членами по непосредствен- 
ному личному праву, весьма значи- 
тельное количество выборных пред- 
ставителей от мелких землевла- 
де льцев,  городов,  a в не которых 
случаях даже крестьян.  В сослов- 
ном государстве  средневе ковья вьи- 
борное начало является  весьма рас- 
пространенным,  но име ет различ- 
ный характер.  Во-первых,  мы встре - 
чаѳм зде сь появление В. на почве  
несения  опреде ленных обязанностей, 
повинностей, или даже барщины го- 
сударству или какому-нибудь сеньору; 
такими становятся В. дреимуществен- 
но в крестьянской общине  кре пост- 
ных людей. В среде  политическаго 
яредставительства развиваю тся В., ко-

торые являются привилегией властву- 
ющих и основываются на начале  
ценза. Такие В. дают сословное лред- 
ставительство в интересах приви- 
легированных избирателей. Наконец,  
в городах,  мы находим попытки 
общих выборов на демократической 
основе , при чѳм зде сь В. соверша- 
ются в так наз. большом сове те , 
или собрании все х граждан.  Нако- 
нед,  выборное начало дроникае т  и: 
в церковь, где  соборные кадитулы. 
долучают право В. настоятелей, г, 
иногда и епискодов.  Так. обр., вы- 
борное начало является весьма рас- 
дространенным институтом сред- 
них ве ков,  но нигде , кроме  Ан- 
глии, оно само по себе  не дает раз- 
вития  нове йших учреждений. При- 
обре тением сословно-земскаго строяг 
является лишь производство В. в 
це лях образования дредставитель- 
ных далат,  камер,  сѳймов,  ланд- 
тагов и т. п. учреждений на дочве  
сословнаго дредставительства.

В новых государствах,  которыя 
досле  ряда революционных дотрясе- 
ний дерешли к правовому дорядку, 
В. приме няются в самых различ- 
ных це лях,  в области законода- 
тельства, управления и суда. Наиболе е  
широко приме няются В. в современ- 
ных демократиях,  где  дутем В. 
заме щаются не только должности 
сельскаго и городского самоудравле- 
ния, так же как удравления  про- 
винциальнаго, но и дост главы ис- 
долнительной власти. Особенно ши- 
роко, на демократической основе , 
практикуются В. должностных лиц 
в Америке  и Ш вейцарии, т. к. зде сь 
выборными являю тся почти все  лред- 
ставители администрации. Их выбя- 
рает либо сам народ,  как мы это 
видим,  напр., в горных кантонах 
Ш вейцарии, a в Америке —фактиче- 
ски—при В. президента республики 
(формально его выбирает коллегия 
выборщиков) , либо законодательное 
собрание кантонов или штатов.  В. 
в ме стном самоуправлении являют- 
ся общим дравилом для современ- 
ных евролейских государств,  гдй 
таким В. додлежат н е  только орга- 
ны ме стнаго законодательства, но и 
члены всевозможных исполнитель-



кы х комитетов и управ.  В об- 
ласти  народнаго представительства В. 
в  настоящѳе время приняты не 
только для организации нижних па- 
лат,  но в той или иной степени и для 
организации верхних палат.  В су- 
дебной области В. приме няются в 
настоящее время во многих государ- 
ствах,  гл. обр. для заме щѳния судей- 
ских должностей в судах низших 
инстанций. Особенное развитие В. по- 
лучили в соврем. Европе , как сред- 
ство организации всевозможньих за- 
конодат. собраний, и так как подоб- 
н ые политические В. охватывают со- 
бой громадныя ыассы насѳления  и 
являю тся основой важне йших орга- 
нов современнаго государства, то ор- 
ганизадия  их достигла особой слож- 
ности, разработки и устойчивости.

Современные политические В. совер- 
шаются, в отличие от средяеве - 
ковья, когда господствовал личный 
принцип,  по территориальным окру- 
гам.  Эти округа весьма различны 
по своей величине : они могут быть 
или очень малы, если от округа из- 
бирается  только один депутат,  или 
очен значительны, если от округа 
избирается по общему списку сразу 
не сколько депутатов.  В случае  вве- 
дения так наз. системы продорцио- 
нальнаго представительства вся стра- 
на может быть превращена в один 
избират. округ.  В настоящее время 
разме ры округов обыкновенно уста- 
навливаются в зависимости от ко- 
личества жителей. В Англии один 
дедутат приходится на 50— 54 тыс. 
жителей. Д ля других стран таким 
количеством явл яется 100—600 тыс. 
населения. Самое пѳрераспреде ление 
округов сообразно переме нам в 
количестве  населения совершается 
двумя путями: либо y округов,  где  
население уменьшилось, отнимается 
соотве тственное число депутатов,  и 
наоборот,  число депутатов увеличи- 
вается для округов с возросшим 
населением,  либо жѳ приме няется 
иной способ,  a именно—в виду 
опасности, что с ростом населения 
будет безме рно расти количество 
депутатов,  существующее количество 
их остается неизме нным,  но со- 
образно возросшему количеству насе-

ления  в стране  на каждаго дѳпутата 
приходится все большее количество 
населения. Самое перераспреде ление 
округов производится обыкновенно 
путем специальнаго закона, a не ад- 
министративнаго указа, т. к. в про- 
тивном случае  возможны круххныя 
злоупотребления  с це лыо подобрать 
опреде ленное партийное большинство 
в те х или иных округах.  В на- 
стоящее время только в Б аварии, 
Саксонии и не которых мелких не - 
мецких государствах перераспреде - 
ление округов совершается путем 
администр. акта. Однако, иногда и 
закон н е  спасает от произвольнаго 
распреде ления  округов в партийных 
це лях.  Так,  несмотря на требование 
германской конституции, чтобы один 
депутат приходился на 100 ты сяч 
населения, в империи десятками ле т 
не производится перераспреде ления 
округов;  но между те м в распре- 
де лении населения  по территории про- 
изошли за  этот период значитель- 
ныя переме ны, и т. обр. в настоящее 
время в не которых германских 
округах один дѳпутат р е йхстага 
приходится на 70 ты сяч  жителей, a 
в других на 600 тысяч.  В Се в.- 
Ам. Соедин. Ш татах широко практи- 
куется искусств. перераспреде ление 
округов в политических де лях,  
при чем госдодствующая дартия, не 
наруш ая числовой нормы, в то 
жѳ время так искусно выкраивает 
отде льные округа, приписывая к 
ним новые участки и видоизме няя 
их границы, что на карте  такие 
округаполучают то форму саламандры, 
то башмачной завязки—в 500 миль 
длины, в 40 миль ширины, и т. п. 
Этим создается по существу фаль- 
сификация  всеобщей подачи голосов.  
В Австрии и Норвегии дри распре- 
де лении округов количество населения 
непосредственно не играет роли. В 
Австрии и по законам дрежняго вре- 
мени и по новому закону 1907 г. число 
делутатовъраз навсегда распреде лено 
в и зве стном количестве  между зем- 
лями Австрийской короны. Распреде - 
ление дѳпутатов в Австрии пред- 
ставляет ещѳ ту оригинальную черту, 
что зде сь кроме  территориальнаго 
дринцида большую роль играеть прин-



цип надиональный. Поэтому—для осо- 
бых земель законом установлено ко- 
личество избираемых не мцев, чехов,  
поляков,  русин,  словенцев,  хорва- 
тов,  итальянцев и румын.  Такое рас- 
предел е ние обезпечивает не м дам ън е- 
пропорционально большое число ме ст 
в австр. рейхсрате  (233 из общаго 
числа 516). От избирательных окру- 
гов необходимо отличать избиратель- 
ные участки, которые входят в со- 
став каждаго округа и представляют 
собой неболыпия территории с особым 
центром— бюро для фактической по- 
дачи голосов.  В интересах всѳобщ - 
ности выборов участки не должны 
быть велики—так,  чтобы каждый 
йзбиратель мог без особых затруд- 
нений прибыть в избирательное по- 
ме щение для подачи своего голоса. 
Только в немногих странах неболь- 
шого разм е ра сохраняется начало 
концентрации подачи голосов в од- 
ном ме сте . Таким путем в каж- 
дом округе  оказывается лишь одно 
избирательное поме щение. В боль- 
шинстве  современных государств 
округа де лятся для подачи голосов 
на не сколько участков.  Такой доря- 
док существует во Франции, Б ел ьгии, 
Германии, Италии, Ш веции, Норвегии и 
др. В Англии избирательные участки 
распреде ляются таким образом,  
чтобы разстояние от ме ста подачи 
голосов до жилья избирателя не 
превышало 4 англ. миль (ок. бѴгверст) . 
Само собой разуме ется, что в ка- 
ждом округе , кроме  таких участков,  
име ется еще опреде ленный центр,  
где  де лается сводка все м поданным 
в округе  голосам.

Политические В. могут производить- 
ся или путем одноименнаго голосо- 
вания  (фр. scrutin  individuel), или no 
спискам (scru tin  de liste), или же пу- 
тем пропорциональных В. В пер- 
вом случае  каждый округ избирает 
только одного депутата, во втором—  
в избирательный список вносится 
не сколько депутатов,  подлежащих 
избранию. В после днем случае  из- 
биратель в различных комбинациях 
выбирает или большее, или меньшее 
количество депутатов,  че м то, ко- 
торое надлежит выбрать. Система 
одноименных В. принята в настоя-

щее время во Франции, в Германской 
империи и во многих отде льных не - 
мецких государствах,  в  Венгрии, 
Нидерландах,  Италии, Англии и в 
подавляющей части Се в.-Ам. Соединен- 
ных Ш татов.  Только в исключи- 
тельных случаях на однн округ 
зде сь приходится два, много три де- 
путата. К этой же системе  после  ре- 
формы 1907 г. ярисоединилась и Ав- 
стрия. В Ш ведии правилом явля- 
ются одноименные В. Только в не- 
многих больших городах выбира- 
ются не сколько депутатов.  В. по 
списку удержались теперь в Норвегии 
и не которых кантонах Ш вейцарии. 
В Испании и П ортугалии принята 
сме шанная система, в общем под- 
ходящ ая дод понятие дропорциональ- 
ных В.; такая же пропорциональная 
система теперь введена в не которых 
штатах Се в. Америки, в не которых 
кантонах Ш вейцарии, в Бельгии, в 
Дании, в Сербии и Гамбургской го- 
родской республике . При сравнении 
все х трех систем,  существующих 
на практике , исходным пунктом 
является  ре шение вопроса о том,  в 
какой степени при В. находит свое 
представительство меньшинство изби- 
рателей; при голосовании по общему 
списку в крупных по необходимости 
округах побе да большинства равно- 
значна побе де  опреде леннаго списка, 
при чем список меньшинства вме - 
сте  с поданными за  него голосами 
це ликом пропадает.  Этим путем 
весьма значительное количество изби- 
рателей оказывается без представи- 
телей, a попавшие в их список де- 
путаты  все  без исключения  считаются 
не избранными. Между те м вию лнь 
возможно, что отде льные депутаты, 
обозначенные в списке  меныпинства, 
могли бы собрать вокруг себя до- 
статочное количество голосов.  Голо- 
суя за  список,  избиратель голосует 
сразу за  все х обозначенных в нем 
депутатов,  несмотря на то, что н е - 
которые из них могут быть ему не 
симпатичны. Наоборот,  многие сим- 
патичные ему кандидаты могут на- 
ходиться в другом списке , против 
котораго он считает себя обязан- 
ным голосовать. Так,  при помощи 
списков не только весьма ограничи-



вается представительство меныпинотва, 
но и производится насилие со стороны 
партий над волею избирателя. При 
индивидуальном голосовании эти не- 
достатки в значит. степени смягча- 
ются. Компактно живущая группа из- 
бирателей, составляющая в болыпом 
округе  меныпинство, име ет шансы 
образовать большинство и провѳсти 
ме стами евоих кандидатов,  ѳсли 
этот округ разбить на мелкие округа. 
Дале е , избиратель зде сь боле е  сво- 
боден в своем выборе , так как 
голосует только за  одно де йстви- 
тельно ему угодное лицо. И ради этого 
лида он н е  вынужден избирать дру- 
гих,  нежелательных ему кандида- 
тов.  Однако, и при системе  индиви- 
дуальных выборов теряется значи- 
тельное число голосов,  которые, бу- 
дучи разсе яны по отде льным окру- 
гам и слишком слабы для того, 
чтобы в оцном из округов одер- 
жать побе ду, могли бы, соединенные 
вме сте , оказаться вполне  достаточ- 
ными для обезпечения  своему канди- 
дату ме ста в дарламенте . Особенно 
страдают при описанных системах 
избиратели, подающие голоса за  без- 
партийных депутатов.  Система так 
называемых пропорциональных В. и 
нме ет своей де лью исправить этот 
недостаток и дать такую организацию 
выборыаго механизма, дри которой 
терялось бы даименьшее количество 
голосов,  a сле довательно, меньшин- 
ство долучило бы соотве тствеяное 
своему составу представительство. В 
этих це лях дриме яяю тся сле дующие 
способы. Во-дервых,  там,  гд е  тре- 
буется избрание не скольких делута- 
тов,  каждый избиратель подает го- 
лос н е  за весь список,  a  за  все 
число депутатов без одного; этот 
один дриходится на долю не яобе - 
дившаго болыпинства, a побе жденнаго 
меньшинства. Такая ме ра, лридятая 
было Англией в 1867 г., не дала 
удовлетвор. результатов и в 1885 г. 
была отме нена. Также был неудачен 
опыт с этой системой в Италии, 
где  она была отмен ена в 1895 г. 
Эта система ограниченнаго голосования 
(vote limité), или неполнаго вотума 
удержалась лишь в Испании, Порту- 
гал ии, в не которых кантонах ІПвей-

царии и штаиах С. Америки. В Исда- 
нии, всле дствие слабаго развития доли- 
тической честности, ограниченный во- 
тум привел к чрезвычайным зло- 
употреблениям.  Другим сяособоми 
дредставительства меньшинства яв- 
ляется собирательный вотум (vote 
cumulatif), или нагромождение голо- 
сов,  соетоящее в том,  что избира- 
тели могут отдавать свои голоса не 
все м делутатам сдиска, a нагромож- 
дать до не сколько голосов сразуна од- 
ногоили двух, которым они такимъоб- 
разом создают лреимущество. Эта 
система принята только в штатах 
Иллинойее  и Мичигане  и возможна 
только лри очень точной и иравиль- 
ной оце нке  своих сил со стороны 
каждой партии. В дротивном случае  
зде сь велика рпасность, что меныдин- 
ство искусственно добе дит болылиы- 
ство. В Гамбурге  приме нена свое- 
образная система выборов,  где  каж- 
дый избиратель додает лишь один 
голос,  тогда как надлежит выбрать 
не сколько лиц.  Все  эти сдособы 
дредставительства менылинства дают 
весьма слабые результаты  и принад- 
лежат к несовершенным типам 
лролорциональных В. Наиболе е раз- 
работана та  система, которая лриме - 
нена в настоящее время в Б ел ьгии, 
Дании, Сербии и не которых швейцар- 
ских кантонах.  Она, в свою очередь, 
представляет два додразде ления. 06- 
щей чертой дропорциональнаго пред- 
ставительства является опреде ление 
особаго избирательнаго частн аго (quo- 
tientj, или числа голосов,  достаточ- 
наго для избрания  одного делутата 
(systèm e du quotient). По датской си- 
стеме  число все х поданных голо- 
сов де лится на число все х додле- 
жащих избранию депутатов:  частное 
от этого де ледия  и есть число голо- 
сов,  получение котораго обездечива- 
ет кандидату делутатское ме сто. Из- 
биратель в своем сдиске  поме щает 
не сколько имен,  хотя он должен 
избрать лишь одного кандидата, т. к. 
кандидат,  стоящий на дервом ме сте  
в лоданных списках,  после  долу- 
чения  им квотума, немедленно вычер- 
кивается из все х остальных спи- 
сков,  если он там стоит на пер- 
вом ме сте . Тогда лодсчитываются
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голоса для второго кандидата, и по 
получении им частнаго он тоже Вы- 
черкивается из оставшихся зате м 
списков.  В них подсчитываются 
голоса за  третьяго и в том же по- 
рядке  за  четвертаго, пятаго и т. д., 
пока все требуемое число депутатов 
не окажется избранным.  Система эта 
отличается большой сложностыо и 
требует массу времени и труда со 
стороны избирательных чиновников.  
Она име ет тот недостаток,  что 
зде сь избиратель не гарантирован 
от случайностей, a порядок пред- 
почтительности кандидатов далеко 
не совпадает с очередью, в кото- 
рой вынимаются и подсчитываются 
голоса для разных кандидатов.  Ча- 
сто также оказывается, что кандида- 
тов,  получивших изб. частное, вы- 
бирается слишком мало, a потому 
приходится прибе гать к другим си- 
стемам В. Второй вид пропорциональ- 
ной системы, принятой в Б ел ьгии, 
заключаетоя в том,  что избир. ча- 
стное образуется путем после дова- 
тельнаго де ления  на один,  два, три, 
ч етыре и т. д. те х голосов,  которые 
поданы за  отде льные партийные списки. 
Эти списки составляются отде льными 
партиями, при чем в каждом списке  
име ется ряд кандидатов,  a зате м 
их заме стителей. Избиратель, вы- 
брав тот список,  который пред- 
ставляется ему наилучшим,  подает 
голос или за  весь список сразу, или 
за  одного кандидата, или же, наконед,  
за  одного заме стителя. При подсчете  
голосов прежде всего образуется 
избир. частное путем де ления числа 
голосов,  поданных за  каждый спи- 
сок,  на 1, 2, 3, 4 и т. д. Этнм путем 

.каждый список дает постепенно 
убывающую сумму; зате м все  эти 
суммы независимо от списка, по ко- 
торому оне  поданы, поме щаются в 
нисходящем порядке  по убывающей 
величине . Таких чисел берется 
столько, сколько подлежит избранию 
депутатов,  при чем избир. частным 
считается после днее в зятое в нисхо- 
дящем порядке  число. Каждая партия 
получает столько депутатов,  сколько 
раз в общем списке  повторяются 
ея превосходяиция это частное дифры. 
Такая система, несмотря на кажущуюся

сложность, на практике  не вызывает 
затруднений, но не лишена и не кото- 
ры х опасностей. A именно, конкури- 
руюиция  партии могут выбирать по 
чужим спискам,  отдавая предпо- 
чтение слабе йшим кандидатамъперед 
сильне йшими. Так. обр. может про- 
изойти лишение партии ея выдающихся 
вождей. Одним из главных недо- 
статков не которых видов пропор- 
циональных В. является  система уста- 
новленных партиями обязательных 
списков,  вне  которых голосования не 
допускаются. В отде льных швей- 
царских кантонах и Сербии принято 
правило, в силу коего избиратель 
может дополнять список согласно 
бвоему желанию разными ему угодными 
кандидатами. Это, впрочем,  откры- 
вает путь к еще болыпим зло- 
уиотреблениям.

По способу подачи голосов В. бы- 
вают прямые и косвенные: в первом 
случае  нзбиратели непосредственно 
выбирают депутатов,  a во втором 
они сначала выбирают только выбор- 
щиков или уполномоченных,  и уже 
после дние, со своей стороны, выбирают 
депутатов.  При системе  косвенной 
подачи голосов междѵ избирателем 
и депутатом можно, конечно, ввести 
н большее количѳство посредствую- 
щих степеней: так,  в не котор. слу- 
чаях избиратели выбирают уполно- 
моченньих,  уполномоченные—выбор- 
щиков,  h  только после дние выбирают 
депутатов.  Такие В. являю тся уже 
трехстепенными; встре чается и боль- 
шее количество степеней В., четырех- 
степенные п т. д. Косвенная система, 
в свое время была испробована во 
Франции, где  она устанавливалась кон- 
ституциями 1791 r., III г. республики, 
избирательным законом X г. Франц. 
систему косвенных В. после  того, как 
она отжила во Франции, заимствова- 
ли Пруссия, Австрия  (до 1907 г.), и не - 
которыя мелкия государства. В Прус- 
сии избиратели избирают выборщи- 
ков,  a после дние депутатов.  В Шве- 
ции прямая подача голосов принята 
в городах,  составляющих самостоя- 
тельные округа, во все х же других 
ме стностях мы находим двухстепен- 
ные В. В Се в.-Ам. ІПтатах путем 
косвенных В. в двух степенях вы-



бирается президент;  сами выборщики 
избираются в настоящее время пу- 
тем всеобщей и равной подачи голо- 
сов,  при чем обычай обязывает их 
выбирать непреме нно официальнаго 
кандидата своей партии. По образцу 
Соед. Ш татов организована также 
система В. президента и в южно-аме- 
риканских республиках.  При помощи 
косвенной подачи голосов предпола- 
гают достичь сле дующих це лей. 
Во-первых,  там,  где  население нахо- 
дится еще на низкой ступени развития, 
оно непосредственно не принимает 
участия в выборе  депутатов и, та- 
ким образом,  не влияет на их дур- 
ной подбор;  оно только выбнрает 
выборщиков,  лучших людей из сво- 
ей среды, и ужѳ эти лучшие, в свою 
очередь, выбирают наилучших лк>- 
дей в качестве  депутатов;  так. обр., 
даже в бе дной и неве жественной 
стране  возможно обезпѳчить наиболе е 
высокий уровень народных предста- 
вителей. Во-вторых,  косвенная си- 
стема В. будто б,ы значительно осла- 
бляет остроту и страстност партий- 
ной борьбы те м,  что зде сь воля из- 
бирателей как бы фильтруется, про- 
ходя через не сколько степеней, a 
сле довательно, и заинтересованность 
самих избирателей вначительно па- 
дает.  Опыт н е  оправдал этих ожи- 
даний. С одной стороны, уровень де- 
путатов при косвенной подаче  го- 
лосов оказался ниже уровня депута- 
тов,  избранных прямой подачей го- 
лосов,  так как при многостегиен- 
ных В., гораздо боле е влияют раз- 
личныя закулисныя интриги, с дру- 
гой же, выборщики не только не со- 
хранили никакой независимости в 
де ле  избрания лучших,  но наоборот,  
лодпали полной зависимости от сво- 
их избирателей и стали их послуш- 
ным орудием.  К этому надо еще 
присоединить то обстоятельство, что 
благодаря господству интриг при кос- 
венной подаче  голосов часто извра- 
щ алась воля избирателей, и побе ждало 
не большинство, a меныпинство, a 
вме сте  с те м постоянно возрастал 
индифферентизм избирателей и па- 
дало общее количество поданных го- 
лосов.  В виду сказаннаго вполне  
•естественно, что прямые выборы въ

настоящее время приняты в Англии, 
Ф ранции, Б ел ьгии, Германии, Ш вейца- 
рии, И талии, Венгрии, Дании, Испании, 
Нидерландах,  Люксембурге  и Порту- 
гал ии.

Другой гарантией правильности В., 
кроме  прямой подачи голосов,  являет- 
ся тайна голосования. Этот приндип 
получил,  однако, свое признание да- 
леко не сразу. В Англии, напр., к тай- 
ному голосованию (voting by ballot) пере- 
шли лишь в 1872 г. В пользу откры- 
таго голосования приводится то сообра- 
жение, что этим путем население при- 
учается к искренности и мужествен- 
ному обнаружению своего мне ния, a 
такжѳ боле е ощущает нравственную 
отве тственность за акт голосования. 
Против открытаго голосования, одна- 
ко, говоригь самая его практика, ко- 
торая показала, что при возможности 
контролировать голоса избирателей и 
при наличности экономической зави- 
симости массы населения, подвержен- 
ной при том давлению властей, устра- 
шение и подкуп начинают играть 
безме рную роль в де ле  самих В. 
В виду этого уже с 1848 г. в це - 
лом ряде  государств были введены 
тайные В., которые совершались при 
помощи подачи записок или оюлле- 
теней. В настоящее время име ются 
сле дующие виды тайнаго голосования 
и способов охранения его тайны. В 
Греции и Сербии голосование произво- 
дится путем баллотировки шарами 
при предварительном заявлении кан- 
дидатур.  Такое голосование приме - 
нимо лишь к индивидуальным вы- 
борам,  и вполне  пригодно там,  где  
масса населения  неграмотна; однако, 
зде сь очень велика опасность зло- 
употреблений, т. к., при изве стной фор- 
ме  урн,  весьма легко просле дить, 
куда кладется шар,  с другой же сто- 
роны, избиратель может зде сь класть 
бе лые шары д е лому ряду кандидатов 
и те м приводить голосование к со- 
вершенно неожиданным результатам.  
Письменное голосование путем запи- 
сок производится разными способами. 
Во-первых,  бумага, бе лая и без от- 
ме ток,  приготовляется самими изби- 
рателями, подписывается при подаче  
и подается в свернутом или сло- 
женном виде  для опускания в урну.



Этот способ введен во Франции и 
существовал раньше в Германии. 
Он допускает различны я злоупотре- 
бления  благодаря приме нению бумаги 
различнаго вида и плотности. В виду 
этого в Италии, Нидерландах,  Бель- 
гии и Австрии введены особые заштем- 
пелеванные правительством избира- 
тельные листки с именами кандида- 
тов.  В Германии, Норвегии и Румы- 
нии этот способ заме нен подачѳй 
листков в особых совершенно оди- 
наковых,  непроницаемых и заштем- 
пѳлеванных конвертах.  В Англии 
введены печатные листки, на кото- 
рых избнратель крестиком обозна- 
чает желательных для него канди- 
датов.  В Б ел ьгии на черном поле  
своего билета избиратель чертит ка- 
рандашем те  бе лые кружки, которые 
стоят против имени угоднаго ему 
кандидата. После дняя система при- 
нята также в Нидерландах.  Билеты, 
отме ченные таким образом,  скла- 
дываются и передаются для опуска- 
ния  в урну. В самом ме сте  избра- 
ния  дале е  устраивается закры тое по- 
ме щение или будка, где  избиратель 
ставит условный знак на билете , 
свертывает его или вкладывает в 
конверт.  Такия изоляционныя поме - 
щения приняты в настоящее время 
в Германии, Англии, Б ел ьгии, Люк- 
сембурге , Норвегии и Румынии. Нако- 
нец,  в Америке  изобре тены осо- 
быя избирательныя машины (voting 
machines); при их помощи голосова- 
ние производится совершенно механи- 
чески.

Руководство В. принадлежить частью 
ме стным,  частью центральным учре- 
ждениям.  Эти учреждения  образуются 
иногда путем В. со стороны самих 
избирателей; так де ло поставлено 
в Австрии и И талии, где  лишь в  
случае  несостоявшихся выборов бю- 
ро, оно составляется из общинных 
сове тников под предсе дательством 
судьи. Во Франции В. заве дуют ком- 
мунальные органы. Центральное бюро 
избират. округа образуются различно; 
в Англии и Германии бюро составляет- 
ся из особаго правительственнаго чи- 
новника и засе дателей; во Франции же 
образуется комиссия  генеральных со- 
ве тников;  в Италии и Испании ко-

миссия  из членов от различны х 
избирательных комитетов округа 
под предсе дательством судьи. В 
Нидерландах и Б ел ьгии обязанности 
центральнаго комитета исполняет 
ме стный комитет того участка, ко- 
торый находится в центральном 
ме сте  округа. В Аргентине  мы на- 
ходим еще особых представителей 
от партий, выставивших в округе  
своих кандидатов,  в виде  избира- 
тельных контролеров.  На обязанно- 
сти особых органов,  подготовляю- 
щих производство В., лежит ведение 
списков избирателей. Такие списки 
бывают постоянные, которые как бы 
раз навсегда закре пляют избирате- 
лей, но могут быть исправляемы по 
их требованию, и специальные, со- 
ставляемьие специально для каждых 
выборов.  Вторые полне е  и правиль- 
не е  охватывают все х избирателей. 
После дний тип списков принят в 
Германии, Ш вейцарии и Австрии. По- 
стоянные списки име ются в боль- 
шинстве  других государств,  где  
однако они периодически изме няются 
и дополняются. Во Франции составле- 
нием списков заве дует муниципаль- 
ная комиссия. Срок для жалоб зде сь 
десять дней. В Англии списки со- 
ставляю тся приходским самоуправле- 
нием;  жалобы идут в судебном по- 
рядке . В других странах органами 
для составления  и прове рки списков 
являю тся либо органы самоуправле- 
ния  (Германия, Б ельгия, Нидерланды, 
Дания, Италия, Люксембург и т. д.), 
либо избирательныя комиссии и бюро 
(Норвегия, Испания). Во все х стра- 
нах избирательные списки выста- 
вляются для общаго ознакомления на 
боле е или мене е продолжительное 
время (до 4 неде ль и больше), при 
чем для принесения жалоб устана- 
вливается боле е короткий срок (8— 
10 дней). Время для подачи голосов 
в самый день В. ограничивается опре- 
де ленными часами; так,  в Англии оно 
простирается от 8 ч. утра до 8 ч. 
вечера, во Франции от 8—б ч., в 
Германии от 8—7 ч. В Бельгии и 
Франции днем голосования всегда на- 
значается воскресный или празднич- 
ный день, чтобы дать возможность по- 
дать голоса и трудящемуся люду.



Избрание депутатов ре ш ается окон- 
чательно по болыпинству голосов при 
обыкновенной системе  и по отношению 
числа голосов,  поданных за  депута- 
та, к квотуму—при системе пропорцио- 
нальной. Болыпинство может быть 
или относительным,  когда избран- 
ным считается тот из кандида- 
тов,  кот. получит наибольшее число 
голосов,  — это самый простой спо- 
соб выборов,  или абсолютным,  ког- 
да для избрания  дѳпутата требуется, 
чтобы он получил боле е половины 
все х поданных в округе  голосов.  
Относительное болыпинство принято в 
Англии, Се в.-Амер. Ш татах,  Ш веции, 
Норвегии, частью в Дании, в Испании, 
a в Португалии с те м условием,  что 
кандидат должен име ть не мене е 5 
тысяч голосов.  После довательнопро- 
веденная система абсолютнаго болыпин- 
ства ведет кънеобходимостирядапере- 
баллотировок,  пока какой-нибудь кан- 
дидат не получит такого болыпин- 
ства. Во Франции, однако, для пере- 
баллотировки при В. в палату депу- 
татов и для третьяго голосования  при 
выборах в сѳнат принято относи- 
тельное больпшнство; в Германии пе- 
ребаллотировка происходит только 
между двумя кандидатами, получив- 
шими наибольшее число голосов.  Си- 
стема абсолютнаго болыпинства приня- 
та  также в Австрии, Венгрии, Нидер- 
ландах,  Италии и Ш вѳйцарии; в слу- 
чае  равнаго количества голосов,  по- 
лученнаго двумя депутатами, р е шает 
или жребий, или старшинство по воз- 
расту, или етаршинство депутатских 
полномочий, или—в Аыглии—голос 
шерифа, как главнаго избирательнаго 
чиновника, если он сам состоит 
избирателем.

В России В.народнаго представитель- 
ства введены указами 6 авг. и 11 дек. 
1905 г. и коренным образом видоиз- 
ме нены указ. 3 июня 1907 г. В. зде сь 
отличаются мног. особенностями, т. к. 
в  России принята самая устаре лая си- 
стема, нигде  боле е не существующая. 
В основу В. положен не территор. 
принцип и не опреде л. количество 
населения, a особая избирательная гѳ- 
ография, которая вме сте  с многосте- 
пенностыо В. и де лением избирате- 
л ей  на курии должна дать опреде лен-

ный, желательный правительству по- 
литический подбор депутатов.  В 
виду этого в России в основуВ. по- 
ложены сле дующия начала: 1) д л ян е - 
которых ме стностей начало террн- 
ториальное с чрезвычайно неравно- 
ме рным распреде лением дѳпутатов 
по территориальным округам,  при 
чем эти округа совершенно не совпада- 
ют с отде льными административны- 
ми единицами, губерниями и областями;
2) в других округах в основупо- 
ложено начало профессиональной при- 
надлежности населения, как,  напр., y 
казачьих войск;  3) начало ве роиспо- 
ве дное—округа православнаго населе- 
ния; 4) начало национальное—округа 
русскаго населения. Один депутат 
приходится по этой системе  в  од- 
них округах на 270 тысяч населе- 
ния, в других— на 800 ты сяч,  a в  
третьих на полтора миллиона жите- 
лей. Ничего подобнаго в других 
странах н е  встре чается. Точно такжѳ 
в це лях искусственнаго подбора де- 
путатов в России совершенно про- 
извольно установлены в одних окру- 
гах В. одноименные, a  в других,  
составляющихъгромадноебольшинство, 
В. по спиокам.  Прямое голосование 
в России установлено только для 5 го- 
родов,  образующих самостоятельныо 
избират. округа, в остальных же 
косвенное в сле дующих степенях:  
для курии крупных землевладе льцев,  
для первой и второй курий город- 
ских избирателей — двустепенные, 
для курии мелких землевлад. и ра- 
бочих— трехстепенные, для волост- 
ных и станичных избирателей— 
четырехстепенные. Пѳрвая категория 
избирателей выбирает выборщиков 
на особых съе здах,  a выборщики 
ужѳ в губернских избирательных 
собраниях выбирают депутатов.  Ра- 
бочие выбирают уполномоченных,  эти 
после дние на особых съе здах выби- 
рают выборщиков,  и только после д- 
ние выбирают дѳпутатов.  Крестьяне 
выбирают членов волостных схо- 
дов,  после дние выбирают уполномо- 
ченных,  уполномоченные выбирают 
выборщиков,  a выборщики депутатов.  
Количество выборщиков от каждой 
K j p i n  опреде лено так,  чтон агуберн- 
ских избир. собраниях обѳзпечено
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болыпинство за куриями землевладе ль- 
цев и первой курией городских из- 
бирателей, которыя и назначают угод- 
ных им дѳпутатов,  с те м огра- 
ничением,  что один депутат дол- 
жен принадлежать курии крестьян,  
один— городских избирателей, один 
рабочих,  a в не которых губер- 
ниях— два от обе их городскихъку- 
рий и один от казаков.  Подача го- 
лосов тайная, при том для город- 
ских избирателей путем записок,  
для все х остальных путем балло- 
тировки шарами, a в губернских из- 
бирательных собраниях при помощи 
баллотировки шарами среди кандида- 
тов,  наме ченных поданными запис- 
ками; рабочнм при выборе  уполномо- 
ченных предоставляется голосовать, 
как пожелают сами. Относительно 
записок закон никаких правил не 
устанавливает,  предоставляя все  под- 
робности выборов распоряжению ад- 
министрации в лице  министра вн. 
де л.  Органами, заве дующими В., в 
России являю тся прежде всего общая 
полиция  и администрация, в помощь 
которой образованы особыя сме шан- 
ныя уе здныя и губернския по де лам 
о выборах комиссии, составленныя 
из чинов администрации, судебнаго 
ве домства и органов самоуправления. 
Составление избирательных списков 
предоставлено органам земскаго и 
городского самоуправления. В го- 
родах избирательныя бюро обра- 
зуются из самих избирателей. При 
выборах ре шает абсолютное боль- 
шинство, ыо при перебаллотировках 
принято относительное большинство. 
Жалобы на составление избирательных 
списков приносятся в двухнеде ль- 
ный срок в уе здную и губернскую 
комиссию, жалобы на неправильность 
В. на избирательных съе здах по- 
ступают туда же, но жалобы на не- 
правильность В. в губернских изби- 
рательных собраииях и городах,  
пользующихся правом изб. округа, 
приносятся в Государственную Думу.

C m . Borgeaud, „Histoire du plébis
cite dans l ’A ntiquité“ (1887); G. Meyer, 
„Das parlam entarische W ahlrech t“ 
(1901; pyc. перев.); Edm. Villey, „Lé
gislation électorale comparée des p rin 
cipaux pays d ’E urope“ (1900); Lefèvre-

Pontalis, „Les élections en Europe à la 
fin du XIX siècle“ (1902); Eichhorn, 
„W ahlrecht und V olksvertretung“ (1907); 
Pyfferoen, „L’électorat politique et ad
m inistratif en Europe“ (1903, pyc. nep.); 
Bonnet, „Etude sur le secret du vote 
e t les moyens de l’a ssu re r“ (1901); 
Laband, „Die W ahlreform in P reu ssen “ 
(„D. Iuristen-Z tg.“, 1910); Рейснер,  „Из- 
бирательное право“ (в сборнике : „По- 
литический строй современных госу- 
дарств“ , т. I, 1905). Шалланд,  „Во- 
просы избирательнаго права“ (I—II, 
1905— 1906); Цейтлин,  „Избиратель- 
ное право в современных конститу- 
ционных государствах“  (1905); „La 
représentation proportionelle. E tudes de 
législation e t de statistique comparées, 
publiées sous les auspices de la société 
pour l ’étude de la représentation pro
portionelle“ (1888); Saripolos, „La dé
m ocratie e t l ’élection proportionelle“ 
(1899); Piloti. „Die Proportionalwahl in 
der Schw eiz“ (1901); Bonnefoy, „La re
présentation proportionelle“ (1902); La 
Ghesnais, „La représentation proportio
neile“ („Revue du droit public“, 1903) и 
его же статья „Sur la représentation 
proportioneile“ („Grande Rev.“ 1910); 
Коркунов,  „Пропорциональные выбо- 
р ы “ (1896); Дюбуа, „Пропордиональное 
представительство в опыте  Б ельгии “ 
(рус. пер., 1908 r.); И. Чернътее,  „0 
всеобщем избирательном праве  ии 
его приме нении в России “ (1905).

М. Рейснер.
Вы бутскив пороги, после дние и са- 

мые опасные пороги на р. Великой y 
Выбутинскаго погоста, Псковск. губ.и у.

Вывих (Luxatio), происходящее по- 
какой-нибудь причине  взаимное сме - 
щение суставных кондов костей, об- 
разующих сустав,  при чем сустав- 
ныя поверхности костей либо совер- 
шенно перестают соприкасаться меж- 
ду собой (полный В.), либо соприка- 
саются между собой только отде ль- 
ными своими частями, и при том та- 
кими, которыя при нормальных дви- 
жениях сустава никогда во взаимное 
соприкосновение не приходят (непол- 
ный В.). По способу происхождения 
различаю т В. травматическге, пато- 
логические и врожденные.

Травматическге В. встре чаются наи- 
боле е часто и происходят под влия-



нием травмы, т. е. де йствия  вне ш- 
няго насилия или мышечнаго сокраще- 
ния. Вне шния насилия, производящия 
В., разде ляются на де йствующия  ые- 
посредственно на суетавный конед 
кости (если, напр., от де йствия  удара 
на головку плечевой кости спереди 
после дняя сме щ ается кзади, при чем 
получается задний В. плеча) и на де й- 
ствующия посредственно (если, напр., 
при падении на вытянутую руку от 
удара по ручной кнсти получается В. 
в плечевом или локтевом суставе ). 
В этом случае  В. пронсходит пу- 
тем де йствия  рычага сле дующим 
образом:  вне шним ыасилием,  по- 
де йствовавшим вдали от сустава, 
вы зы вается в этом после днем дви- 
жение либо в таком направлении, в 
каком в данном суставе  движение 
происходить не может,  напр., боковое 
перегибание в локтевом или коле н- 
ном суставе , при чем связки, пре- 
пятствующия такому движению, натяги- 
ваются и разрываются, суставные же 
конды костей, не удерживаемые больше 
связками, сме щаются; илп жѳ движе- 
ние вызывается хотя и в нормаль- 
ном направлении, но за нормальные 
преде лы, так что происходит чрез- 
мЬрное сгибание или разхчибание; в 
этих случаях точно так же сна- 
чала натягиваются д разрываются 
связки на противоположной направле- 
нию движения  стороне , a зате м сме - 
щаются суставные концы костей. В. 
от мышечнаго сокращения  довольно 
ре дки; большею частью они наблюда- 
ются при непроизвольных,  судорож- 
ных сокращениях мыдиц,  напр., во 
время пршиадка падучей. Исключение 
соетавляет,  впрочем,  нижнечелюст- 
ной сустав,  в котором большинство 
В. происходпт от усиленнаго рас- 
крывания  рта, напр., при зе воте , рвоте , 
раскусьивании объемиетаго, твердаго 
предмета.

В .от вне шняго насилиянаблю даю тся 
преимущественно в среднемъвозрасте , 
когда люди всле дствие большей де ятель- 
ности чаще подвергаются де йствиям 
вне шних насилий. По той-же причине  
они чаще наблюдаются y людей рабо- 
чаго класса и чаще y мужчин,  ч е м 
y женщин.  На частоту В. в отде ль- 
ных суставах име ет болыпое влия-

ние их анатомическое устройство д 
положение; че м подвижне е сустав и 
че м доверхностне е од расположен,  
т е м чащѳ в нем наблюдаются В.; 
так,  напр., на одши  только плечевой 
сустав по статистике  приходятся 
51,7%  все х В. При травматическом 
В., помимо сме щения  суставных кон- 
цов костей, большею частью наблю- 
даются еще большия  или меньшия 
повреждения  мягких тканей, вызывае- 
мыя частью сме щающимся концом 
кости, частью вне шним насилием.  
Почти во все х случаях происходит 
больший или меньший разрыв сумоч- 
ной связки, в виде  чехла оде вающей 
сустав,  наблюдается ушиб и раз- 
рыв мышц,  окружающих сустав,  
сдавление или разрыв сосудов,  с 
после дующим'ь кровоизлиянием,  нер- 
вов и т. д. Иногда разры вается и 
кожа под суставом;  в таком слу- 
чае  В. назы вается открытым.

Признаши травматическаго В. сле - 
дующие: 1) Боль, особенно сильная в 
момент В.; она держнтся зате м от 
не скольких часов до не скольких 
дыей в зависимости от степени повре- 
ждения  мягких тканей, главным обра- 
зом нервов.  2) Изме нение формы 
сустава,зависящ ее от того, что сустав- 
ная головка вышла из суставной ямки 
и расположилась в ненормальном 
ме сте . Это изме нение формы сустава 
особенно заме тно на поверхностно 
расположенных суставах,  напр., пле- 
чевом;  зде сь мы находим уплощение 
вме сто выпуклостд, обусловливавшей- 
ся нормально расположенной сустав- 
ной головкой, и находим выпуклость 
от сме щѳннаго суставного конца 
кости там,  где  ея не должно быть.
3) Прощупывающаяся иустая суставная 
впадина и головка на ненормальном 
ме сте . 4) Неправильное положение 
конечности. Оно различно для В. в 
отде льных суставах и для отде ль- 
ных видов В. в одном и том же 
суставе , но характерно для В., что 
конечность закре плена bij данном 
неправильном доложении сохранивши- 
мися и натянутыми связками, и при 
всякой попытке  дать ей другое поло- 
жение, она тотчас же возвращается 
в прежнее ненормальное положение.

Л е чение травматическаго В. состоитъ
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прежде всего во вправлении его, кото- 
рое должно производиться лицом,  
знакомым с этим де лом,  по осо- 
бым для каждаго вида В. правилам.  
После  вправления конечность закре - 
пляется неподвижно при помощи той 
или другой повязки на 1—2 неде ли, 
чтобы дать время зажить мягким 
тканям,  поврежденным при В. При 
несоблюдении этого условия  может 
развиться т. наз. привычный В., т. е. 
В. в данном суставе  зате м с боль- 
шой легкостью повторяется при мале й- 
шем неловком движении. Особенной 
тщательности и знания де ла требует 
л е чение открытых В., когда, кроме  
приведения  суставных концов костей 
в правильное взаимное положение, 
необходимо еще заботиться о преду- 
пре.ждении заражения  сустава боле зне- 
творными бактериями, проникшими че- 
рез рану. Вправление В. удается сравни- 
тельно легко, и нормальныя отправле- 
ния сустава возстансгвляются быстро, 
если к вправлению приступают вско- 
р е  же после  происхождения В. Но 
вправление В. становится те мътрудне е, 
че м дольше он оставался невпра- 
вленным,  и по истечении изве стнаго 
срока, различнаго для различных су- 
ставов,  вправление может сде латься  
совершенно невозможным, —В. де лает- 
ся застаре лым.  Обусловливается это, 
с одной стороны, те м,  что головка 
закре пляется неподвижно в ненор- 
мальном положении рубцугощимцся 
вокруг нея поврежденными мягкими 
тканями, с другой—те м,  что сустав- 
ная ямка, лишенная давления  со стороны 
головки, постепенно выполняется раз- 
растающейся соединительной тканыо 
и сглаживается. При застаре лом В. 
приходится либо прибе гать к кровавой 
операции, либо довольствоваться есте- 
ственно сохранившейся или развив- 
шейся, игри помощи продолжительных 
массажа и гимнастики, боле е или 
мене е ограниченной подвижноотыо.

Патологические В. развиваю тся в 
связи с те ми или другими заболе ва- 
ниями суставов,  напр., всле дствие 
растяж ения  суставных связок дли- 
тельным скоплением в суставе  боль- 
шого количества жидкости, как при 
хронической водянке  сустава, когда 
связки растягиваю тся и разслабляются

настолько, что уже не в состоянии 
удерживать суставные концы костей в 
нормальном взаимном соотношении, 
или всле дствие разруш ения  сустав- 
ных концов костей при бугорчатке  
сустава. В таких случаях ле чение 
самаго В. отходит,  конечно, на задний 
план по сравнению с основнойзадачей 
л е чения.

Врожденными В. называю тся такие, 
которые образуются ещѳ во время 
утробной жизни и с которыми ребе- 
нок ужѳ родится. Чаще всего они 
наблюдаются в тазобедренном су- 
ставе , нере дко одновременно в обо- 
их,  гораздо ре же в плечевом,  ко- 
ле нном и локтевом.  Причина их 
происхождения  пока ещѳ не выяснена. 
При ле чении врожденных В. задача 
сводится к тому, чтобы насильствен- 
иым вытяжением,  иногда после  раз- 
се чения  те х или других мышц,  
низвести головку, установить ее в 
боле е  или мене е нормальном ме сте  
и закре пить в таком положении при 
помощи гипсовой повязки. Когда го- 
ловка, благодаря неподвижному поло- 
жению в течение не скольких ме ся- 
сяцев,  иногда до 1 года, достаточно 
закре пится на новом ме сте , перехо- 
дят к пассивным движѳниям и 
гимнастике , чтобы развить нужную 
подвижноеть в образовавшемся на 
этом ме сте  новом суставе . При 
врожденкыЕ В. бедра в настоящее 
время таким путем достигаются 
иногда очѳнь хорошие результаты , если 
ле чение было начато достаточно рано, 
лучше всего до 5—6 л е т.  Ф. Рейн.

Выводковыя луковицы, см. веге- 
тативное размноэисение, YIII, 94.

Выводковыя почки, отпадающия 
почки, служащия для вегетативнаго 
размножения  (см. УПІ, 94).

Выводковыя птицы, Autophagae, 
название птиц,  y которых птенцы, 
вылупившиеся только что из яйца. 
(выводок) , зрячи, оде ты пушком и 
способны самостоятельно отыскивать 
и принимать пищу, сле дуя за роди- 
телями. В. п. лишь руководят своими 
птенцами и защищают их.

Вы водная (отпускиая, память 
(письмо), письменный акт поме щика 
кре постной женщине  на право выхода 
ея замуж за  стороннее лидо. Разме ръ



593 В ы в о д н ая  к у н и ц а— В ы в е т р и ван ие. 594

вывода опреде лялся взаимным согла- 
шением сторон и отме чался в от- 
пускной. За бе глых дазенных жен- 
щин взыскивалось выводу 50 p., за 
владе льческих 10 р. В 1775 г. взима- 
ние вывода за казенных женщин было 
отме нено, a за поме щичьих он пла- 
тился вплоть до 1861 г. G. Ш.

В ы в о д н а я  к у и и ц а, пошлина пла- 
тившаяся в древней Руси наме стни- 
кам и волостелям при выдаче  жен- 
щин замуж за преде лы их ме сто- 
жительства.

В ы в о д ,  в логике , см. логика.
В ы в о з,  см. торговля.
Вы ворот в е к ,  см. глазныя бо- 

ле зни.
Вы ворот и а т к и , inversio uteri, 

в чистой форме  возникает сей- 
час после  родов,  когда дряблая 
матка выдавливается чрезме рно ра- 
ботающ. брюшн. прессом родильницы 
или когда для удаления де тскаго ме ста 
тянут за пуповину. Вне  после родо- 
ваго периода В. м. может быть вы- 
зван растущей в направлении влага- 
лища опухолью дна матки при дря- 
блости и вялости после дней. Врачеб- 
ная помощь при В. м. после  родов 
заключается в вправлении матки, a 
•когда В. производится медленно ра- 
стущей опухолыо, приходится прибе - 
гать к хирургич. помощи, больш. 
частью к ампутадии матки.

Вы вор о т и оч евого п узы р я , врож- 
денное страдание, заключающееся соб- 
ственно в недоразвитии передней сте н- 
ки живота if мочев. пузыря. Края по- 
сле дняго срощены с краями дефекта 
в сте нке  живота, a напирающия на пу- 
зырь внутренности выдавливают на- 
ружу его заднюю сте нку. Постоянное 
иетечение мочи, сопровожд. В. м. п., 
чрезвычайно тягостно для больных.  
Радикальное ле чение — пластическая 
операция, закрывающая дефект и вбз- 
становляющая мочеиспускат. канал.

В ы в е т р и в ан ие представляет Co
moro весьма сложное явление природы, 
охватывающее все  материковыя части 
земной поверхности и вызываиощее в 
ней глубокия и разнообразныя изме не- 
ния, которыя заключаются: 1) в раз- 
рушении образующих ее каменных 
яород и превращении их в новыя 
химическия и механическия  образова-

ния; 2) в подготовке  продуктов рас- 
пада их к переме щению в горизон- 
тальном и вертикальном направле- 
ниях и 3) в выработке  различных 
форм вне шняго облика земли. Строго 
говоря, В. подвергаетея лишь самая 
наружная часть земной оболочки, тол- 
щиною в не сколько десятков сажен.  
На эту то тончайшую пленку, назы- 
ваемую корою В., изве чно де йствуют 
разнообразные факторы его, которые по 
природе  своей обычно разде ляются: 
на физические (механические), химиче- 
ские и органические. В., вызываемое пер- 
вым,  называют также сухим,  т. к. 
вода в нем не играет существен- 
ной роли. Важне йшим фактором его 
являются тепловыя изме нения камен- 
ных пород под влиянием солнеч- 
наго нагре ва (инсоляции) и колебаний 
температуры воздуха. Нѳпосредствен- 
ное дневное нагре вание их солнечны- 
ми лучами вызывает неравноме рное 
расширение отде льных минеральных 
зерен,  из которых слагаются ка- 
менныя породы. Ночное же охлаждение 
стиль же неравноме рно сжимает их.  
Всле дствие этого, в каменных поро- 
дах происходит непрерывная частич- 
ная пульсация, которая в конце  кон- 
цов совершенно разрушает их пу- 
тем возникновения сначала скрытых,  
a зате м явных трещин,  пронизы- 
вающих каменные массивы снаружи 
внутрь. Особенной напряженности про- 
цесс этот достигает в пустынях,  
где  суточныя колебания температуры 
доходят до 50° Ц„ в высокогорных 
областях и приполярных частях 
земной поверхности. При сравнитель- 
но неболыпой теплоемкости и тепло- 
проводности различных минералов и 
каменных пород,  весь этот про- 
цесс сосредоточивается исключитель- 
но на их открытых поверхностях 
и лишь в ре дких случаях прони- 
кает в толщи их.  Возникающия при 
этом трещины направляются частыо 
перпендикулярно, частыо же парал- 
лельно обогре ваемой поверхности, что 
в окончательном результате  приво- 
дит к шелушению (десквамации) ея и 
распаду на боле е или менее  объеми- 
стые обломки, отде ляющиеся с лег- 
ким похрустыванием,  a иногда дажѳ 
с сильным треском.  При соотве т-



ствующих условиях,  физическое В. 
значительно усиливается всле дствие 
кристаллизации в трещинах разно- 
образных солей или путем повтор- 
наго замерзания  воды в них.  Первое 
весьма часто наблюдается в сухих 
континентальных областях,  a вто- 
рое—в высокогорных и приполяр- 
ных частях земной поверхности. 
Как то, так и другое чрезвычайно 
повышает напряжение физическаго В., 
и ни одна каменная порода не может 
противостоять ему. В связи с ним 
находится также образование, за  счет 
водяного пара циркулирующаго в 
почве  воздуха, так называемой поч- 
венной росьи, которая существенно уве- 
личивает запасы воды в ней. К 
числу же собственно механических 
факторов В. сле дует отнести непо- 
средственную работу ве тра и, в осо- 
бонности, песчинок,  увлекаемых им.  
Своими струйками с песчинками он 
непрерывно как бы бомбардирует 
подходящия  поверхности каменных по- 
род и отрывает от них частицу 
за частицей, постепенно изъязвляя их 
и придавая им, или шероховатыя, или 
сглаженныя (полированныя) очертания. 
В не которых случаях подобный же 
процесс вызывается де йствием те- 
кучей воды. Механическое разруш ение 
каменных пород обусловливается 
иногда вне дрением по трещинам в 
них корней различных,  преимуще- 
ственно древесных,  растений, как 
это часто можно виде ть в скалистых 
ме стностях.  Физическое В., типично 
проявляющееся в пустынных,  высо- 
когорных и приполярных областях,  
хотя и не столь ре зко, обнаруживается 
почти повсеме стно в материковых 
частях земной поверхности. Правда, 
оно часто затушѳвывается де йствием 
химических и органических факто- 
ров.  Однако, внимательно изучая про- 
дукты В., не трудно заме тить, что и 
за преде лами указанных областей 
физические факторы его де йствуют 
с достаточным напряжением,  в 
особенности, в  процессах почвообра- 
зования.

Химическое В. обусловливается де й- 
ствием воздуха и воды, в ея паро- 
образном и жидком состояниях,  a 
также водных растворов различныхъ

минеральных веществ.  Из состав;- 
ных частей воздуха наиболе е энер- 
гичным является кислород,  вы зы - 
вающий процессы окисления. Д але е, 
углекислота, при ничтожном содер- 
жании ея в атмосфере , в почвен- 
ном воздухе  заключается в значя- 
тельно болыпих количествах.  Она 
играе т  чрезвычайно важную роль в 
В. не столько сама по себе , сколько 
растворяясь в метеорной и почвен- 
ной воде . Своим присутствием угле- 
кислота сильно повышает раствориг- 
тельную способность воды, которая в  
природе  никогда не бывает совер- 
шенно чистой. Этому растворяющему 
де йствию воды в большей или мень- 
шей степени подчиняются почти вс1> 
мннералы и каменныя породы, что де - 
лает ее могучим фактором хими- 
ческаго В. Помимо растворения, вода 
переводит многия минеральныя ве- 
щества в водныя соединения, или 
гидратизирует их,  и прн этом сама 
как бы окамене вает в них.  Если 
же она содержит растворимые про- 
дукты разложения органических те л,  
то де йствие ея становится возстанови- 
тельным,  или, иначе говоря, она рас- 
кисляет различнаго рода минераль- 
ные окислы. Де йствие жѳ водных 
растворов при химическом В. ска- 
зывается в весьма сложных явле- 
ниях ооме ннаго разложения. Вполне  
возможно, что к перечисленным про- 
цессам придется присоединить еще- 
де йствиерадиоактивныхъвеществ, роль 
которых в В. остается пока чрез- 
вычайно загадочной. Несомне нна толь- 
ко явыая радиоактивность коры В. и 
боле е глубоких частей твердой обо- 
лочки земли. В частности к явле- 
ниям химическаго В. относятся нзме - 
нения: 1) от присоединения новых со- 
ставных частей—окисление и гидра- 
тизация, 2) от потери какой-либо со- 
ставной части—растворение и возсте- 
новление и 3) изме нения, вызываемыя 
обме ном составных частей,—все пре- 
цессы обме ннаго разложения. Приме ры 
первых:  переход соединений закися 
желе за в окислы; изме нение се рнк- 
стых металлов в се рнокислые; при- 
вращение ангидрита, или безводнаго 
се рно-кислаго кальция, путем при:- 
соединения двух частид воды, вь



гипс и т. п. Вообще, болыпая часть 
изме нений минералов в наружных 
частях земной коры сопровождается 
гидратизацией их.  Таковы, наприме р,  
процессы каолинизадии, хлориитизйции 
и серлентизации. Приме ры изме нений 
второго рода: дреобразование извест- 
няков в доломиты (доломитизация) 
веле дствие растворения в воде , со- 
держащей углекислоту, углекислаго 
кальция и относительнаго обогащения 
породы углекислой магнезией, которая 
растворяется в такой воде  значд- 
тельно слабе е; раскисление окислов 
желе за  в закисныя соединения дод 
вл иянием органических кислот;  обра- 
зование се ры и се роводорода из гидса 
лрд де йствии на дего углеродистьих 
веществ,  как это наблюдается, меж- 
ду дрочим,  во многих се рнистьих 
источдиках,  и др. Приме ры изме не- 
ний путем обме на составных частей: 
разложение кремдекислых минералов 
(силикатов)  де йствием на дих во- 
ды, содержащей углекислоту, с обра- 
зованием дри этом углекислых со- 
лей (карбонатов)  и различных оста- 
точных соединений. Надболе е расдро- 
страненные силикаты, входящие в со- 
став крдсталлическдх камедных 
лород, -—долевые шдаты, мднералы ав- 
гитовой и роговообманковой грудд,  
слюда, нефелин,  лейцит д др. —лред- 
ставляют собою двойныя соединения 
нерастворимых силикатов алюмидия 
и магния  и растворимых силикатов 
щелочей, известд, желе за и маргадца. 
При де йствии яа  дих воды с угле- 
кислотой все  такие растворимые сили- 
каты дереходят в карбонаты и крем- 
незем,  которые дочти начисто выще- 
лачиваются, a в остатке  лолучаются 
яерастворимые водные силикаты гли- 
нозема и магнезии. Этим вдолне  есте- 
ствѳнно объясняется чрезвычайно ши- 
рокое распрострадение в дрироде  као- 
лина и глид,  a также зме евика и 
талька (жировика). Еще боле е слож- 
дые лроцесеы обме ннаго разложения 
дроисходят при де йствии на различ- 
ныя минеральныя составдыя части 
наружной каменной оболочки земли 
воддых солевых растворов.  Хкми- 
ческое В. дроявляется лочти довсе- 
ме стдо на материковой ловерхностл 
землн.

Органическое В. лредставляет собою 
не мене е сложяое явление, че м осталь- 
ные виды его. Растения  и животныя 
находятся в непрерывном взаимо- 
де йствии с той камеяяой поверх- 
ностью земли, к которой приурочи- 
вается их существование. Взаимоде й- 
ствие это настолько велико, что по 
присутствию, надриме р,  те х или 
других растительных форм можно 
заключить о нахожденид в данной 
обстадовке  соотве тствующих мине- 
ральных веществ,  благодаря чему 
оне  являю тся идогда древосходными 
реактивами для качественнаго одреде - 
ления разлдчных химлческих соеди- 
нений, входящих в состав этих 
веществ.  Ц е лый ряд микроорганиз- 
мов,  грибов,  водорослей, лишаев 
и иных боле е совершенных расте- 
ний являю тся частью разрупштелями, 
частью же созидателями множества 
минеральдых образований. Разрушд- 
тельдая работа растений сводится, глав- 
дым образом,  ла образование солей, 
необходимых для литания  их,  и дри 
том таких,  какия сравшительно легко 
растворяю тся в воде . В виде  жѳ 
остатка выдадают или почти, или со- 
вершенно нерастворимыя вещества, 
что в окончательном результате  ве- 
дет к лолдому разруш ению камен- 
ных лород и образовалию грубых 
почв.  Такое же дроблеяие каменной 
оболочки земли вызывают не кото- 
ры я, налриме р,  роющия  и точащ ия 
животяыя и, между дрочим,  сам ъче- 
лове к,  бездощадно уничтожающий за- 
щитные (дерновый, кустарниковый и 
ле сной) покровы земли и буквально 
ислелеляющий ея доверхдость. Помимо 
недосредственнаго жизнеде ятельдаго 
возде йствия  растений и животных на 
камедныя лороды, они де йствуют на 
них еще продуктами своего разложе- 
ния, наступающаго ло смерти их.  Про- 
дукты эти, в массовом сколлении, 
образуют так называемый гумус,  или 
перегной, окрашивающий дочву в чер- 
ный цве т,  a также углекислоту и 
другия  летучия  вещества, достулающия 
в атмосферу. В состав гумуса вхо- 
дят особаго рода органическия веще- 
ства, обладающия  свойствами кислоть, 
каковы, дадр., ульминовая, гуминовая, 
алокреновая и креяовая кислоты, ко-



торыя играют весьма важную роль 
в В. и, в особенности, в процес- 
сах почвообразования. Наиболе е  де я- 
тельною в этом отношении является 
гуминовая кислота, но еще энергич- 
нее  де йствуют на различныя мине- 
ральныя вещества гуминовокислыя ще- 
лочи.

Обычно все  факторы В. работают 
непрерывно и совме стно, и зачастую 
крайне трудно обособить результаты 
де ятельности каждаго из них.  Од- 
нако, несомне нно, что при опреде лен- 
ных климатических условиях ра- 
бота отде льных факторов В. стано- 
вится как бы отчетливе е. Отеюда 
очѳвидно, чт.о обидий ход В. находит- 
ся в те сной связи с климатически- 
ми поясами. Влияние климата еказы- 
вается в степени напряжения В., в 
распространении процессов его вглубь 
земли, в различных особенностях 
продуктов В. и т. п. Так,  во влаж- 
ном тропическом климате  преобла- 
дает химическое В., при чем продук- 
том его является, мелсду прочим,  
своеобразная рыхлая или сравнитель- 
но плотная кирпично-красная порода, 
называемая латеритом (краснозѳм) . 
В сухих пустынных областях осо- 
бенно сильно иде т  физическое B., a 
к числу продуктов его относятся 
песок и особая мелкоземлистая по- 
рода све тло-желтаго цве та, названная 
лессом (желтозем) . В умеренном 
климате  проявляются как физиче- 
ское, так и химическое В. в зави- 
симости от времен года и  ме стных 
климатических условий. Продуктами 
же его зде сь являются пѳски и гли- 
ны, a ме стами чѳрнозем.  Содержание 
растворенных солей в массе  про- 
дуктов В. также изме няется в за- 
висимости от климата. Оне  совер- 
шенно отсутствуют в областях,  бо- 
гатых атмосфѳрными осадками, ка- 
ковы, наприме р,  тропический и под- 
тропичеекий пояса, a такжѳ в об- 
ластях . е слабой испаряемостью 
влаги. Наоборот,  все  области с ма- 
лым количеством атмосферн. осад- 
ков или с высоким испарением 
богаты солями и, че м суше данная 
область, те м ближе к поверхности 
скопляются соли в ней. В пусты- 
нях,  напр., ме стами наблюдается мас-

совое скопление солей. В исключи- 
тельно жѳ бездождных ме стностях 
в де лости сохраняются цажѳ такия 
легко растворимыя соли, как се- 
литры.

С вне шней стороны весь процесоъ’ 
В. можно разде лить на три фазьи:
1) дробление сплошных камен. масс 
и распад их на боле е или мене е  
объемистые обломки в виде  камен- 
ных осьшей, щебня, дресвы и т. п.,
2) дальне йшее измельчение все х 
этих обломочных материалов и, на- 
конец,  3) совершенное испепеление 
каменных пород и обращение их в 
горный прах.  Это после довательное 
измельчение каменных пород,  со- 
проволсдаемоепостепеннымъвыщелачи- 
ванием образующихся при В. раство- 
римых солей, в конечном резуль- 
тате , приводит к массовому нако- 
плению разнообразных землистых 
продуктов В. и, между прочим,  к 
образованию почвеннаго покрова зем- 
ли. Весь этот в физико-химическом 
отношѳнии сравнительно устойчивый 
остаточный материал,  преимуществен- 
яо глины и пески, или остается на 
ме сте  своего происхождения, образуя 
так наз. элювий, или же вступает 
в круговорот могучих динамиче- 
ских процессов,  переме щающих 
его в вертикальном и горизонталь- 
ном направлениях по поверхности 
земли. Де ятельностью ве тра и теку- 
чей воды он как бы распластывает- 
ся по ней, пока не попадает в оке- 
аническия пучины, где  и погребается 
на долгия  времена. Зате м,  внутрен- 
ния  силовыя напряжения  зѳмли могут 
снова выдвинуть его из воды в виде  
материковых массивов,  и тогда про- 
дессы В. повторно захватывают его.

Если каменныя породы,. додверга- 
ющияся В., совершенно однородны по 
составу и строению, то разрушѳние 
их равном. распространяется вглубь, 
и поверхности ограничения  коры В. 
являются приблизительно параллель- 
ными. Но гораздо чащѳ В. проникает 
в глубину неравноме рно, и тогда ншк- 
няя граница выве тривающейся тол- 
щи де лается крайне неровной. Соот- 
ве тственно этому, верхняя поверх- 
ность све зкей, невыве тренной, поро- 
ды, по удалении продуктов В., дриоб-
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р е тает иногда весьма дричудливыя 
очертаиия. В этом сказывается, ме- 
жду прочим,  весьма важное значение 
В. в выработке  различных форм 
вне шняго облика земли, которыя мо- 
дѳлируютоя им,  каж ре зцом худож- 
ника. Любая горная страна наглядно 
свиде тельствует об удивительной 
изощренности этого могучаго ваятеля, 
который медленно вытачивает из 
колоссальных каменных массивов 
то мягкия, округльия  вершины, то ди- 
кие, рваные гребни гор.  В боле е мел- 
ком масштабе  работа В. в этом отно- 
шении ещѳ капризне е . Руинныя скалы, 
столбообразные массивы, грибовидныя 
глыбы, иглистые зубды, матрацныя 
нагромождения, каряизы, обрывистыя 
сте ны и це лый ряд других,  нере д- 
ко чрезвычайно изящдых форм обя- 
заны своим дроисхождением исклю- 
чительно В. Дажѳ в мелочах одо 
дае т  чрезвычайно внушительные ре- 
зультаты. Таковы, надриме р,  карро- 
выя образования, наблюдаемыя в не - 
которых гордых областях,  сложен- 
ных из однородных известняков.  
При В., поверхдость таких известня- 
ков етановится шероховатой. На ней 
появляются рытвинки и выстулы, ко- 
торые достеденно заостряются.Въдаль- 
не йшѳм рытвиды все боле е  и боле е 
углубляются, a гребенчатые выстуды 
становятся все ре зче и ре зчѳ, чему 
много помогает текучая вода. В кон- 
це  концов доверхность известняков 
дреобразовывается в голыя, щели- 
стыя, остро-гребенчатыя, дикия  карро- 
выя доля, которыя захватывают в го- 
рах нере дко огромдыя дространства.

Процессы В. возникли на доверх- 
ности йашей дланеты с того момен- 
та, когда на ыей впервые обособились 
континентальные массивы. Они недре- 
рывно как бы стирают их,  лосте- 
пенно захват. боле е  глуб. толщи, об- 
нажающияся до ме ре  удаления  с них 
дродуктов В. Казалось бы этдм 

1 лроцессам де т кодца. На самом 
жѳ де ле  они неминуемо должны окон- 
читься как от лолнаго ослабления 
факторов В., так и от совершен- 
даго истощения материалов для него, 
что неизбе жно настулит с момента 
завершедия морфологическаго обезли- 
чения земли. В. Соколов.

Выве триваиие кристаллов,  вы-
де ление воды дри обыкноведной тем- 
пературе  из кристаллов,  набюдает- 
ся y мдогих веществ,  кристаллы ко- 
торых образовались с присоедине- 
дием воды (кристаллогидраты). Тако- 
вы кристаллы соды, глауберовой соли 
и лр. Выставленные на воздух,  они 
теряют часть своей кристаллизацион- 
ной воды, лишаются дри этом дро- 
зрачности и своего кристаллическаго 
вида, иногда удерживают свою дер- 
воначальную форму, или жѳ разсыда- 
ются в и дорошок.  Явление В. к. мож- 
до разсматривать как дриме р дис- 
социации игри обыкдовенной темдерату- 
ре . Одо ускоряется с уменылением 
давления  (дод колоколом воздушна- 
го насоса) и с ловышением темле- 
ратуры и начинается скоре е, если на 
кристалле  сде лать царалины. В. к. 
дачинаетея с доверхности, так что 
внутри выве трившагося кристалла ча- 
сто можно дайти лрозрачное ядро, окру- 
женное выве трившимся веществом.  
Наблюдается изве стная лравильность 
В., в зависимости от формы кри- 
сталла: одновременно лодвергаются В. 
однозначущие в кристаллографич. от- 
ношении длоскости и углы. M. Н.

Выговор до общему нравилу есть 
уголовное даказание, олреде ляемое су- 
дом за незначительные дростулки, 
дреимущѳствѳдно до службе . Лишь в 
виде  исключения  закод додускает В. 
(бѳз внесения  в лослужной сдисокъ} 
без суда до распоряжедию непосред- 
стведнаго дачальства; это исключедие не- 
расдространяется, согласдо разъясне- 
лию сѳната 1888 г. за № 28, на лдц су- 
дебдаго ве домства. В., как общее дака- 
залие, могут быть боле е или меле е стро- 
гие, или зке строжайшие; досле дние де - 
лаются лри открытых дверях.  Как 
наказание должностных лиц,  В. бы- 
вают со внесением или без внесе- 
лия в лослужной слисок.  Как об- 
щее наказание, В. в дастоящѳе время 
вызывает единодушное осулсдение те- 
оретиков,  ибо в нем содерждтся не 
одравдываемое современяыми взгля- 
дами унижение личности обвиняемаго; 
в заладно-европейских кодексах ло- 
этому В. исключед из едиска об- 
щих уголовных ме р.  А. Т.

Выговская община, Выгорпцкая



пустынь, старообрядческое общежитие, 
основанное ок. 1695 г. на р. и оз. Выге , 
пове нецк. у. Олонецкой губ. Основа- 
теляни ея были раскольники, бе жав- 
шие из центра (главные де ятели — 
Данило Викулин и братья Андрей и 
■Семен Денисовы), раскольничьи мо- 
нахи и послушники Соловецк. мона- 
стыря, бе жавшие оттуда после  пода- 
вления соловецк. возмущения. Первые 
скиты, основанные на Выге , носили 
временный характер:  в то время 
раскольничья масса лсдала скораго 
второго пришеетвия  и поэтому не за- 
ботилась о дрочном устройстве . Но 
этот период продоллсался недолго; 
по ме ре  того, как блекли эехатоло- 
гическия ожидания и ослабе вала эпи- 
демия  самосожжений, выговцы посте- 
пенно переходили к прочному устрой- 
ству жизни на постоянных ме стах 
и на опреде ленных началах.  Обра- 
зовались два болыпих скита, Дани- 
лово il Лекса, и це лый ряд мелких 
в окрестностях зтих скитов.  Орга- 
низация  была выработана на ыачалах 
монашескаго первобытнаго коммуниз- 
ма, в соотве тствии с те ми охотни- 
чьими промыслами, которыми прихо- 
дилось жить скитникам.  В скитах 
все должно было быть общим;  хозяй- 
ство велось артелями, из которых 
каждая занималась опреде ленным 
промыслом,  под руководством вы- 
борнаго „большака", сове товавшагося 
с дове ренными лицами. И з продук- 
тов часть отде лялась для потребле- 
ния, часть оставлялась на вродазку, 
при чем вырученныя деыьги должны 
были составлять собственность общи- 
ны. Такими же первобытно-монашески- 
ми чертами отличалась вначале  ре- 
лигиозная лшзнь выговских скитов.  
Но улсе после  1711 г. жизнь выговдев 
настолько усложнилась, что им при- 
шлось сде лать де лый ряд отступле- 
ний от первоначальнаго идеала; эти 
отступления  послужшш поводом к 
разрыву выговцев с другим без- 
поповщинским согласием,  ѳедосе ев- 
цами, и с те х пор выговское, или 
поморское, согласие идет своего доро- 
гой (см. безпоповщин^.Вто^ш половина 
XVIII в. il начало XIX были особенно 
благоприятны для развития  Выговской 
общины; черные дни для нея наступили

со времени восшествия на престол Ни- 
колая I; правительство Николая снача- 
ла приняло це лый ряд ограничитель- 
ных ме р против скитов,  a в 
1854—1855 г. скиты были окончатель- 
но уничтожены, при чем все  здания, 
кроме  одной часовни, были разрушены.

Н. Нгжольскгй.
Выговский, Иван Остапович (Ев- 

стафиевич) , гетман малороссийский, 
происходил из мелкой шляхты ов- 
руцкаго пове та (теперь Волынской 
губ.), получил хорошѳѳ образование, 
служил регентом (правителем де л)  
луцкаго земскаго оуда, зате м писа- 
рем при польском комиссаре , упра- 
влявшем Украйной. В битве  дри 
Желтых Водах (1648) попался в 
пле н к татарам.  По дреданию, 
Хмельницкий выме нял В. за лошадь н 
сде лал его генеральным писарем.  
В этой должности В. пробыл 9 ле т,  
до смерти Б. Хмельницкаго. На раде  
в Чигирине  24 августа 1657 г. было 
постановлено, что до совершенноле тия 
и окончания образования ІОрия Хмель- 
ницкаго наказным (исправл. доллс- 
ность) гетманом будет В. с ти- 
тулом „гетман на тойчас“ . Вскоре  
после  этого В. собрал раду в Кор- 
суне  и был избран де йствительным 
гетманом.  Юрий Хмельниций был 
устранен.  Новая рада, собранная, по 
настоянию Москвы, в Дереяславле , 
единогласноподтвердилаизбраниеВ., но 
зато доллша была согласиться на при- 
сылку моск. воевод в украинские го- 
рода. Вскоре  после  этого В. заводит 
сношения с Польшей. В Гадяче  в 
1658 г. собирается сове щание старшины 
с польским уполномоченным Б е - 
невским.  Результатом его был га- 
дяцкий договор,  по которому Украй- 
на сохраняла полную самостоятель- 
ность во внутр. отношениях и соеди- 
нялась с Польшей на федеративных 
началах под именем Великаго Кня- 
жества Русскаго. Польский сейм 
утвердил гадяцкий договор, но с тай- 
ным наме рением нарушить ѳго при 
первом удобном случае . После  этого 
началась открытая борьба мелиду В. и 
Москвой. В 1659 г. В. вошѳл в со- 
глашение с татарами и двинулся про- 
тив московскаго воеводы кн. Трубец- 
кого. Под Конотопом московское
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войско было разбито (29иютш 1659 г.). 
Н аУкрайне  началась реакция против 
планов В. Партия, стоявшая яа сто- 
роне  Москвы, выдвигала снова Юрия 
Хмельницкаго. В начале  сентября 
1659 г. под м. Германовкой обе  пар- 
тии встре тились на раде . В виду 
враждебнаго настроения большннства 
В. принужден был удалитьея из 
рады. Гетманом был избран Юрий 
Хмельнидкий. Между казаками и мо- 
сковским правительством был за- 
ключен договор,  с значительными 
ограничѳниями против статей Богда- 
на Хмельницкаго. Одной из статей 
этого договора требовалась выдача 
Москве  В. Гетман убе жал въПоль- 
шу. Там он был назначен на 
должность киевскаго воеводы и помо- 
гал полякам в битве  под Чудно- 
вым,  окончившейся полным пораже- 
нием киевскаго воеводыШ ереметьева. 
После  этого В. был старостою в 
Б аре  и сѳнатором.  По проискам 
гетмана правобережной Украйны Павла 
Тетери он был обвинен въизм е не , 
предан военному суду, хотя как се- 
натор подлежал только судусената, 
и разстре лян в 1664 году. Ср. Ео- 
стомаров,  „Гетманство B.“ („Моногр.“, 
т. 2-й); Соловьев,  „Гетман B.“ („Отеч. 
Зап .“, 1859 г., кн. XI); Антоновт и 
Бец,  „Исторические де ятели юго-зап. 
России“; статьи Д. Еоренца, в „За- 
пиоках наук. тов. имени Ш евченка“ 
(Львов) , т. 38, и В. Герасимчука, 
там же, т. 59 и 60. М. Грушевский, 
„В. и М азепа“ в „Литературн. наук. 
Вистнике " 1909 г., кн. YI. Н. Василенко.

Выгодовскш, Павѳл Ф омич,  де- 
кабрист,  член общества Соединен- 
пых Славян,  куда был принят в 
1825 г., род. в 1802 г., слулшл в 
канделярии волынскаго гражданскаго 
губернатора. Повидимому, не был 
подробно осве домлен о де йствиях 
тайных обществ:  ло свиде тельству 
Борисова 2, В. даже не был дринях 
в ІОжное Общество „по причине  по- 
дозре ния, какое име л на него Бес- 
тузкев - Рюмин“ , как гласит офи- 
циальное де ло о „канцеляристе  B.“ 
(Бестужев- Рюмин „избе гал дриня- 
тия поляков в Южное Общество“). 
В. был причислен к YII разряду 
государственныхъпрёстулниковъидри-

говор. к 4 г. кат. работ.  На лоселе- 
нии жил в Нарыме . В 1856 г. воз- 
вратился в Россию и умер в том 
жѳ году. G. М.

Быгозеро, оз. пове нед. у. Олонец. 
губ., 756,6 кв. в.; через него проте- 
кает ре ка Выг,  разде ляѳмая им на 
2 части: ІОлсный, или Верхний Выг,  
140 в., и Се в., или Нижний Выг,  
105 в.

Выгон,  см. пастбище.
Выгорание всходов выражается 

временным пожелте нием ихъили пол- 
ныим отмираниемърастений. Оно име ет 
ме сто главным образом под влия- 
нием недостатка влаги в лочве , сле - 
довательно, в сухие годы и особенно 
на легко высыхающих лочвах,  как 
пѳсчаныя. Не которое обилие питатель- 
ных веществ в почве  усиливает 
это неблагоприятное явление; особѳнно 
способствует ему накопление в лочве 
фосфорнокислых солей. В не кото- 
рых случаях вредное влияние по- 
сле дних парализуется внесением в 
лочву калийных и азотистых удо- 
брений. С. Б.

Выгоре цкая пустынь, см. Выгов- 
ская община.

Выг,  см. Выгозеро.
Выдача головой, одна из стадий 

процесса вымирания  кровавой мести. 
Когда государство улсе сильне е чает- 
наго лица и родовых и общинных 
союзов,  но народное сознание по ста- 
рой памяти ещѳ требует самосуда, 
то в качестве  компромисса месть 
самосудная заме няется местью до 
приговору суда. В России, до дог. с 
греками 945 г., византийский суд вы- 
дае т  убийцу родственникам убитаго 
для мести. 0 такой жѳ мести разсказы- 
вает и ле тописец (разбирательство 
де ла о волхвах Яном) . В литовско- 
-русском драве , судебная месть драк- 
тиковалась в XY и даже XYI вв. (А. 
Вил. Ком. XYII, 727; Суд. Каз., 12; 
Лит. Ст. 1529 r., XI, 13, XIII, 25). Воз- 
можна была и добровольная В. себя 
гол. для умилостивления мстителя и 
склонения его к принятию выкупа 
(„покора", изве стная не только y зап. 
славян,  но и y галичан) . Когда 
лсѳ госуд. власть нашла возмолсным 
заме нить месть за лреступления  де- 
нежными штрафами (сначала альтерна-
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тивно, зате м обязательно), то и тогда 
частное начало еще так властно за- 
являло о себе , что пришлось назна- 
чить эти штрафы одновременно. и в 
лользу князя (вира и продажа), и в 
дользу потерпе вшаго (головничество 
и урок) . Зате м сме лшвались в 
древности и начала гражд. и угол. 
права. Ве дь тогда заем обезпечи- 
вался личным залладом и сопро- 
вождался угол. после дствиями. Так,  
в Риме  по законам XII таблиц 
неисправный должник отдается кре- 
диторам в качестве  раба, при чем 
кредиторы могли и продать его и дажѳ 
убить и поде лить его те ло между со- 
бою. Также Рус. Правда (Карамз., 69), 
и проект договора Новг. с Готлан- 
дом XIII в. говорят о продаже  в 
рабство неоплатнаго должника, при 
чем,  если кредиторов было ыного, 
to  no Р. П. первым из вырученной 
суммы удовлетворялся князь, зате ы 
гости-чужеземцы, наконец,  ме стные 
кредиторы. При отсутствии же кон- 
курса сле довала В. г. кредитору для 
отработки долга (Kap., 122). Если несо- 
стоятельность была безнадежна вполне , 
то должник продавался в хололство. 
Несоетоятельность, происшедшая от 
пьянства и расточительности, тожѳ 
ставила должника в полную зависи- 
мость от усмотре ния  кредиторов 
(Kap., 68). й зв е стно Р. П. и холопства 
за преступления (11). Правила о тор- 
говой несостоятельности заимство- 
ваны це ликом из Р. П. и Судебни- 
ком 1497 г. (55). В после днем,  
если не ошибаемся, впервые встре - 
чается и самый термин „В. г .“ (10), 
при чем,  однако, не ясно, о чем 
зде сь идетъре чь, о предоставлении ли 
отве тчика в полное распоряжение 
истца, или o В. его г. до искупа, т. е. 
до погашѳния долга работой. Правшиа о 
В. г. должника до искупа переходят и 
в Уложение 1649 г. (X, 204, 266; XX, 39), 
которое опреде ляет,  что мужчина дол- 
жен работать год за 5 p., a женщина 
за 2 У2 p., при чем с кредиторов 
берется порука с записыо, что они 
должников не убьют и не изуве - 
чат.  Если жѳ иногда и в ХѴП в. 
за несостоятельностью сле дует раб-

ство, то лишь коевенно, так как н е  
кредитору отдается во двор несосто- 
ятельный должник,  a 3-му лицу, 
уплатившему за него долг,  и к тому 
же по новому основанию, именно по 
безсрочной лшлой записи. За престу- 
пления жѳ Улож. 1649 г. (если не счи- 
тать статей 27 и 28 гл. X его o В. г. 
думнаго чѳлове ка за безчестие па- 
триарху или архиерею) заме няет В. г. 
и рабство почти всегда лишением 
жизни. Да il для неоплатных долж- 
ников с момента окончательнаго 
торжества госуд. начала над част- 
ным (но не размежевания гражд. права 
от уголовного—до этого было еще 
очень далеко)в 1700 г. В. г. заме няется 
ссылкой в каторжныя работы. Нако- 
нец,  в качестве  любопытнаго дере- 
житка В. г. за преступления для со- 
вершѳния  мести по приговору суда со- 
хранилась в московской Руси и до- 
революдионной Франции, В. г. за без- 
честие при ме стнических счетах 
„аристократий воспоминания “, но уже 
с чисто символическим значением.  
Именно, выдаваемому г. дри таких-  
сдорах во дворце  сказывался госу- 
дарев указ о В. г., и зате м ѳго 
дриводили за руки во двор к оби- 
женному и на нижней ступени крыль- 
ца в дрисутствии хозяина опять 
читали указ о В. г., че м де ло 
и ограничивалось. Хозяин под 
угрозой наказания  не име л права 
выданному нанести какое-либо оскор- 
бление. Когда жѳ ме стничёство было 
отменено в 1682 г., то само собой 
отдало и это сдециально ме стническое 
наказание, при чем,  однако, В. г. за 
безчестие осталась жить в нравах.  
Таким образом,  еще в 1766 и 
1767 гг. челобитчики за недравыя че- 
лобитья на сенат выдавались ему го- 
ловой (П. П. С. 3., 12673, 12881). Ср. 
Владимирский-Буданов,  „Обзор исто- 
рии русскаго права“ (1900); Дьяко-' 
нов,  „Очерки общественнаго и госуд. 
строя древней Руси“ (1907); Ефимов,  
„Лекции по ист. рим. пр.“ (1887); Ма- 
линовскгй, „Кров. месть и смерт. казни“ 
(1908); Савин,  „Ме стничество при 
Людов. XIV“ (Сб. в честь Ключѳв- 
скаго). С. Шумаков.
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Био-библио гр а ф и н е ский указатель нове йшей русской беллетристики
(1861 — 1911) .

А б р а т о в ,  Я ко в  Васильевич (псевд. Фе д о -  
с п а в е ц ) , 1858—1906. Б ио ир. све д. см. в тексте . К ак 
беллетрист,  впервые выступ. разск. „Среди сектаии- 
тов“  в „Слове “ 81. Зате м сле дов.: „Ме щанскии мы- 
слитель^ (Сл. 81), „Б абуш ка генеральш а“ (0 . 3. 81), 
„Ищущии правды“ (ib. 82), „К ак мелентьевцы нскали 
воли“ (ib. 82), „Б осая  команда“ (ib. 83), „В степи“ (Уст.
82), „Уголок старообрядческаго мир а“ (ib. 82), „И ван 
Босы й“ (ib. 82), „Очерки се вернаго К авказа“ (ib. 83), 
„В анька клюшник“  (C. В. 87) и др. Отд. изд.: „В 
поисках за правдой“ . Р азсказы , Снб. 84. — См.: В е т е -  
] ) о в ,  0 .  „Критико-библ. сл о в .“, т. I. Ш е л г у н о в .  „Очерки 
русской жизпн“. 95.

A B A 'f e e B 'b ,  М ихапл Васильевнч,  1821 — 76, сын 
зажиточ. уральск. ка зак а , рос под влияписм сослап- 
наго в  Оренбург польск. писат. Зана, друга Мицке- 
вича^ образ. получнл в лиституте  корииуса впженеров 
путей еообщ., до 52 г. сост. на государ. службе , зате м 
жил в своем вме нин стерлитамак. y., в 62 подвергся 
ссылке  в П епзу, но '  коре  получил разре ш. у е хать 
за  границу, где  пробыл не сколько ле т.  П апис.: „Та- 
марнн“  (первоп. в виде  трех пове ст. „В аренька“ , 
„Заппекн Тамарнпа“ u „П ванов“ , поме щ. вь  „Соврем.", 
49, 50 и 51; отд. 52-), „Подводпый камень“ („Соврем.“, 
60;, „Меж двух огней“ („Совр. Обозр.“ , 68), „Магда- 
лина“ („Де ло“ , 69), „С ухая любовь“ („Де ло“, 70), „Пе- 
стренькая ж взнь“ („От. Зап ." 70), „Русское общество в 
героях н героинях литературы за  50 ле тъ" (74), „В 
сороковыхь годах“  („В. Евр.“,7 6 )и  др. Собр. соч. нзда- 
но в 3 т. Спб. 907. — См.: Ч е р н и г и е в с к ий , соч., I. Н и к и -  

т г н  (иисевд. Т к а ч е в а . )  — „Де ло" 77/1. В е и ие р о в . Кр.- 
биил. Сл., 1. С им б и ч е в с к ий .  Ист. пов. р. лит. 909.

А в е ,  с м .^ А в е р ч е н к о ,  A .  Т .

А в е н а р иу с .  Василий Петрович,  сын иастора, 
род. в 1839, в 1861 окоиич. ест. фак. иетерб. у иинв., 
с 62 служил по мип. вн. д., с 80—в мив. нар. пр., 
с 82—в ве д. учрежд. Имии. Марии, в  1908 вышел в  
отчт.чвку в  чине  танп. сов. П апис.: 3 сборника „Бур- 
иш козн. стихотвор.“ (59 — 60), „Совр. иднллия “ („От. 3 .“ 
6 5 , „Пове трие“ . П етерб. пов. („Всем. Труд“ , 67); обЬ 
укиз. вов. изд. отд. под иазв. „Бродящ ия силы“. Спб. 
67 н Берлин 74; „Т ы знаеш ь край“ . Пов. („Всем. Т р .“ 67), 
„Пзрвый ром ап“  („Рус. Ве ст.“ 70, под псевдон. В .  
П е п р о п а в л о в с к а и6 ) у  „После дние дни обвипителя“ („В. 
Ев).“, 78, ииод псевд. В .  Л в — в и ч ) , „Трн ве нца“ . Ром. 
(ки. „Пед .“ 90 и отд. 91) и др.; для де тсис. чтепия — 
„Ссазка о пчеле  М охнатке “ (79, в 908 —10-ое изд.), 
„Чго комитата говорит“  (8 0 -9 0 7 —8 изд.), „Книга бы- 
лииъ" (80—907—7 нзд .), „Де тския  сказки“ (8 изд. 85 — 
90), „С казка о муравье “ (84), „Отроч. годы Пушкиш а“ 
(6 изд. 86—909), „ІОпош. годы П ушкипа“ (4 изд. 88—9о8), 
„Гэголь-гимназист“  (7 изд. 96—910), „Гоголь-студент“  
(4 изд. 97—909), „Ш кола жизни великаго юмориста“ 
(3 изд. 98—904), „Васильки и колосья“. Очерки и раз- 
ск.зы (3 изд. 9 1 —9021 ; истор. пов. — „Сып атам ана“ 
(2изд. 901—906), „Па Москву“ (2 изд. 903—909), „Опаль- 
яьэ“ (906), „Во львиной иасти" (3 изд. 95— 9и9), „Пе- 
ре. разсве том“  (2 изд. 99—906), „Бироновщшиа “ (908), 
„Jba регептства“ (908) н друг.—См.: В е ш е р о в .  „Кр.- 
бисср. С л .“, т. I н автобиогр. оч. Л. — „К ак я  стал де т- 
скм  инсателем“  в „Роднике " 905 и в сбор. „Первые 
лв. ш аги“ . М. 911. А ф а ѵ а с ь е в ,  „Современпнки“ , т. II. 
91«. С л о в а р ь  ч л . о-ва любит. восс. слов. 1911. Р . Б . 1899.

А в е р н ие в Ъ д  Дмитрий Васыльсвпч,  1836 — 905, 
сьз купца, род в Екатеринодаре , в 1859 г. оконч. 
пеерб. ун. по ест. отд., литер. деят . началь в „Р . 
И валиде “ h „Се в. Пчеле ", в 64 г. поме стнл вь 
„Эиохе “ Д остоевскаго драму „Мамаево побоищѳ“ , за- 
те  папосал либретто для „Рогне ды “ Се рова, в 67 
наеч . во „Всем. Труде “ траг. „Слобода Певоля“ , в 
68в „От. З а п .“ ком. „Ле ииий"; переселившись в 71 
виМ оскву, поме ст. в „Р. Ве ст.“ др. „Каш ирская ста- 
р и а “, пост. виервые в  72, состоял театр. крнтик. 
„Мск. Ве д .“ , „Голоса“ и „Нов. Врем.“, зате м слу- 
жи по цензуре  в  Петерб., с 1882 состоял члепом 
ли.-театр. комит., с 1885 изд. „Дневник П исателя“, 
наомии. по форме  аналог. жури. Достоевскаго. Кроме  
укзавнаго , А. припадл. драмат. произвед.: „Комедия о 
рсс. дворянине  Фроле  Скабе еве “ („З ар я“ 69), „Темиый 
и И ем яка“ („P . В “.,  73), „Кн. У льяииа  В язем ская“ 
(ild., 75;, „Р азруш енпая певе ета“ (ibid., 76), „Фран- 
чеаа Римипий ск ая “ (ib. 77), „Царевич Алексе й “ ( ib . ,78),

„Непогреиинмые“ (ib., 79), „Сидоркино де ло“ (ib., 81), 
,.Трои’ирский в оевода“ (ib ., 82), пове сти: „Хмелевая иочь“ 
(ib ., 71), „Иетория  бле днаго молод. челове к а “ (ib ., 74), 
„Лихо“ („Огонек“  80), „Догадливый муж“  („Новь“ ,
84), „Старый либерал“  (ib. 86), „М есть“ („Днев. П ис.“
85), множ. иереводов,  стихотв. и т. п. И зве стен так- 
же, как литер. критлк,  в а ишс. ки. „О драме “ (Спб. 93). 
Отд. изд.: „Драмы“. 3 т. (Спб. 93— 95; 2 изд. Спб. 
906). „Пове сти из стариннаго быта“ . 2 -г. (Спб. 98), 
„Пове стн из современнаго бытаи (Спб. 98). —См: В е н -  
г с р о в и . Кр.-биограф. Сл., т. I. С ис а б и ч е в с к г й .  Ист. нов. 
рус. лит. 909. С . г и в а р ь  чл. о-ва люб. р . слов. 911.

А в е р ч е н н о ,  А ркакий Тимофеевнч,  род. в  1881 
в купеч. семье , первонач. служиль конторщиком на 
горн. заводе , нзд. в 1907 сатир. ж урц. „Ш тык“ , с 
1908 редактир. „Сатирикон“  (преобраз. из „Стрекозы"). 
Сотрудннч. в  „Ж ур. д. В с.“, „Утре “, „Зрителе “ и др., 
иногда под псевдон. А о е .  Часть его юморист. разска- 
зов нзд. в  сборн. „Вѳселыя устрицы“ (6 изд. 1911), 
„Р азсказы “ (1910), „Зайчики на сте не “ (1910). — См.: 
„Совр. M .“ 9ЮДХ.

А в и л о в а ,  .Іидия  Алексе овиа (урожд. С ш р а х о о а ) ,  
род. в  1865, свои разсказы  поме щ. в ь  „Рус. Б о г .“ , 
„Hob. Слове “ , „В. Е в р .“ , „Рус. Ве д .“ , „Виве “; часть 
их нздана отде льн. сборником яСчастливец“  в  96.

А в с е е н к о ,  В асилий Григорьевнч,  род. в 1842 
в дворян. семье  Москов. губ., в 62 окоич. фнлол. ф. 
киевск. у п ., полгода в 63 соет. прив.-доц., в 1864/66 
участв. в редактировапии „Киевлянина“ В. Я . Ш уль- 
гияа, сотрудн. в „Москов. В е д .“, „Гражданипе ", „Р ус. 
Б е стп.“ и т. п . , в 1883/96 издав. и ред. „С .-П етеро. 
Ве д .“. Кроме  публицист. в крнтич. статей, наиис. пов.: 
„Б у р я“ („Р. Ве ст .“ , 65) ,„Млечный путь“ („Р . В е ст.“ 75), 
„Скрежет зубовный“ („Р. Ве ст.“ 78) и др. Поли. собр. 
соч. изд. М арксом в 12 т. 1904. —С.м.: М и х а й л о е с к ий .  
Зан. профана, соч ., т . III. В е н ие р о в .  Кр.-библ. сл ., т. I. 
О к а б и ч е в с к ий .  Ист. нов. рус. лит. 909. І Ъ л о в и н .  Рус- 
ский роман.  А ф а н а с ъ е в .  „Совремешшки“. Альб. биогр. 
T. II. 910. Р . Б .  1900/ІХ.

А д а иѵиа н т о в ,  Б ., см. А л м а з о в г ,  Б . II.
А й з т а н и», Давид Яковлевич,  род. в  1869 вь 

И иколаеве , в  иптеллигент. ев])ейск. семье , учился в  
одесск. худож. уч. и в париж. École des Beaux-Arts, лит. 
де ят. пачал в  одесск. газетах ,  после дующ. произве- 
дения иоме щ. в  „Р . Б огат .“, „Соврем. M .“, „Ве стн. 
Е в о .“, сборн. „Зпание “ , „Земля", в „Красн. Зиамени“ 

'Амфитеатрова u др. Опи составиди сборники; „Черные 
дии“ (изд. „Р . Б огат .“ 904) и „Р азсказы “ (изд. „Знани.ч“ 
2 т. 906/11), куда вошли: „Землячки“ ; „Н а чужбине "; 
„Об одном злоде янии“; „Мечты“; „Доброе де ло“; „Са- 
вап“ ; „Враги“ ; „Раб“ ; „Ыемножечко в сторону“ ; 
„Искупление“ ; „Ледоход“ ; „Сердце бы тия “; „Кровавый 
разлпв“ ; „Чета Краеоиицкнх“ ; „Союзпики“ ; „Подоль- 
ская губериия “; „Домой“. В  „Совр. M .“, кроме  того, 
цапеч.: „Б ез пеба“ и „В улнце  H osier“, в „Зарни- 
цах“  пьеса „Ж епы“, в сб. „Зем ля“ пов. „После  бури“, 
в „В . E .“ 910 разск. „Горький осадок“ . Полн. собр. 
соч. в 5 т. предпр. в  911. тов. „П росве щение“ .—См.: 
К о иа и .  „Оч. рус. лит.“ , ч. III. в. I. К л е й п С о р т .  „Образ “ 
904/ХІ.

А л е к с а н д р о в ,  см. І С р ы л о в .
А л е к с е е в ,  С. A . cm. Л а й д е н о в ,  С . 
A llegro ,  см. С о л о в ы в а .
А л м а з о в ,  Борис П иколаевич (писал 

болыи. ч. иод Іисевд. Е .  А д а м а н т о в ) , 1827—76, род. вь
г . Вязьме  Смолен. губ. в старой дворян. семье , 
де тство провел в им. своего отца, сычевск. y ., где  
получ. первонач. образов. Учился в  средн. уч. завед. и 
на юрид. фак. москов. увив. С 51 посвящ ает себя 
исключ. литерат. де ят . Примкнув к  т. н. молодой 
редакции жур. „Москвнтяппн“ , А. поме щ. в нем свои 
фельетоны под псевдон. Э р а с т а  Б л а г о н р а в о в а  и критич. 
стт. по текущ. журналистпке . С 56 поме щ. свои пронзв. 
в стих. и прозЬ в „Библ. д. Чт. сб. „Утро“, „Де тсис. 
Ж ур.“ , „Pyc. B .“, a  с нач. 60-хг гг . становится усерд. 
сотрудн. юмор. жугр. „Развлечения “ Мнллера, „Зрителя“, 
„Занозы “, где  печат. свои стих. пародии. Позже со- 
трудн. в  „Беее де “ , „Заре “ ,„Семейн. В ечер.“ ,„Р ус.А рх“. 
u „ Г аз. Гатцука“ . — Сочин. изд. в  3 т. М. 72 и 9 2 .— 
См.: Б ио ир .  оч. при т. I собр. соч. В е н г е р о в ,  С. Критико- 
биогр. слов., т. I. Р у с с к ий  биографич. сл ов .,т . I I .  Г е р б е л ь ,
Н. „Русские поэты“ . С л о в а р  ч л .  о-ва люб. рос. слов. 911.



А л ь б о в п ь ,  Михаил Нллович,  1851—1911, сыи 
сиб. дьякопа, в 79 окоп. юрпд. ф. нетерб. уп., в  77/8 
е здил па воиину братом ыялосердия , зате м всеце ло 
отдался литер. де ят. В 81—82 был „за  редактора“ в 
жур. „Слово“, с 91 по 95 г . состоял ред. беллет. отд. в  
„Се в. В." Первыя пропзвед.: „Записки подвалыи. леильца“ 
(„Петерб. Листок“ , 64-), „На новую дорогу“ („Пет. Г .“ , 
69); из после д. боле е важпы: „Пшеннцыпы" („Де ло" 73), 
„День нтога" („Слово" 79), „До прпстанп“(и .  79/80), „Не- 
в едомая улица“ ( Д е ло" 82), „Конец Н еве домол улиды“ 
(ib. 82), „Г лававз недоппс. пове сти“ („Устоя“, 82), „Го- 
лодпый" („Де ло", 83), „Ряса" (ib. 83), „Силуэты“ („В. 
Евр.а, 85), „В потеыках“  („Де ло", 86), „0  тоы,  какь 
горе ли дрова" („Р. Мысль“ , 87), „Хптрыии ялап М амаева", 
„Тоска“ („Се в. В .“, 90), „Юбилей“ („P . M.“ 95), „Дс*иь 
да ночь" (изд. ,,'Се в. В .“ , 94), „Сирота" (901), „Гла- 
фнрипа тайна" (903). Кроме  того, вме сте  с Е .  Б а р а п -  
ц с в и ч е . и  пап. кшор. ром. „Вавилонская баш пя“ (96). 
Полп. собр. соч. изд. Марксом в 8 т. в  1906/8.— 
См.: Л р с е н ъ е в .  Крнтич. этюды. М п х а й л о е с к иии, соя., т. V. 
В е т е р о е .  Крит.-бнбл. слов., т . X. С б о р п .  „Перв. лцтер. 
шагн“. 911. О п п б и ч е в с к г й .  И ст.пов.р . лнт. 909. Р .Б . 1894/111.

А л ь в ѵ ш н с к им ,  IX., см. П а л ъ м .
Авѵиф и т в а т р о в ъ »  Алексапдр Валеитипович,  

род. в 1862 в ІСалуге , сын протоиерея, в 1885 окопч. 
юрад. ф. моск. ун., в 1886/7 иомеидал корресп. нз 
Италии в „Р. Ве д .,"  в 1888/91 сотрудничад в „Иов. 
Обозр.“ Ншсоладзе в Тифлисе , в 1891/99 прпнпмал 
близкос участие в „Нов. В рем .“, поме щая там снерва, 
до 1896, корреся. из Москвы ииод псевд. O ld  G e n t l e m a n , 
иотом— воскреспыс фельетоны; в 1894—96 много путе- 
шествовал по славянскиш  землям и корреспонденциями 
из Б олгарии способствовал русско-болгарскому „при- 
ыирению“. Под впечатле пием студенческях волнений 
разош елся с „ H o b .  В р." п  вме сте  с Дорошевичем 
и др. осповал газ. „Россия" (пздававш. Сазоповым) ; за  
фсльстоп А. „Россия" 14 яив. 902 была закры та, a  A. 
сослап па 5 ле т в Мипусинск,  откуда в конце  
того ясе года перев. в  Вологду; после  905 уе хал за 
граш иду, где  издавал журп. „Красное Знамя", с 1911 
прин. близкоо участие в повом журн. „Современпикъ". 
Из ыпогочисл. Іироиизв. А. отде льпо пзданы: „Людмила 
В ерховская" (88), „Случаниые разсказы “ (90), „Разбой- 
ник Оедька“ (92), „Сои н яв ь“ (93), „Психопаты“ 
(93), „Грезы il гЬпн" (96), „Отравлеппая сове сть“ (98), 
„Недавние людии" (901), „Китайский вопрос“ , сб. (901, 
вме сте  с В .  Д о р о ш е в ѵ л ие м ) , „Легенды публициста“ 
(905—2-ое лзд.), „Оборвап. струны“ (905), „Коптуры"
(906), „Виктория  П авловиа" (907—3-ье взд.), „Восьми- 
десятшики“ (907—8), „Литерат. альбом“  (907—2-ое изд.), 
„Сибирские этюды“ (907—2-ое изд.), „Сказания времепн"
(907), „Сказочныя били“ (903; 907—2-ое пзд.), „Соврем. 
сказки" (907—2-ое изд.), „Старое в новом“  (907— 
3-ье изд.), „Страпа раздора" (907—2-ое нзд.), „Бабы н 
дамым (908), „Жепское пестроепие“ (908), „Ж итейская 
иакипь“ (904; 908—2-ое изд.), „Красивыя сказки“ (908), 
„Марья Л усьева“ (904; 908 — 2-ое язд.), „Малепькия 
мечты“ (908), „Прптчн сксптвиса" (908), „Протнв те- 
чения “ (908), „Совремепшпш“ (908), „Сумеркн божков“  
(908—2-ос изд.), „Фаптастнч. правды" (908), „Кургапы“ 
(909—2-ое изд.), „Издали“ (909), „Заме ты сердца“ (909), 
„В моих скитаниях“  (909), „Аптшся“ (909), „Девлтн- 
десятпнки“ (910), „Разговоры по душе . Кр. оч.“ (910), 
„Тризиш*4 (910), „Кяяжна“ (910). „Ж ар- цве т“  (910), 
а Марья Лусьева за  границеи" (911). Собр. соч. прод- 
пршиято „Просве щ .“ . — См.: В е и г е р о в .  Крит.-биогр. 
слов., т. V I. Л ь о о д - Р о г а ч е в с ип й .  „Совр. Мир“  911, IX. 
Р . Б . 1906 11.

А н д р е е в с к ий ,  Серге й Аркадьевич,  р. в  
1847 (см. подробае о в тексгЬ). В тисрвыии сборишк 
его стлхов (86, 2 изд. 98), кроме  мелких стнхотворопий, 
вошлн иоэмы: „На утре  дпсй“, „М рак“ , „Обручонныо“ . 
В отд. изд. вышлн „Литературныя чтения .“ Спб. 91, 
3 ызд. „Лнтературные очерки.“ Спб. 902.—См. В е н г е р о в ,  
С . Крлтико-биогр. слов., т. I . А р с е н ъ е в .  Крнтич. этюды, 
т. II . М и х а й л о в с к ий .  Сочнн. С к а б и ч е в с к ий  „Истор. пов. 
русск. лит.“ 909. Р . Б . 1898. I.

А н д р е е в ,  Леонид Нпколаевнч,  род. в 1871 
в Орле , сьш землеме ра, учялся в орлов. гимп., где  
де лыии год в седьмом классе  поспл звапие после д- 
ияго ученика и за поведение пме л пе свыше четырех,  
a  иногда три. Ио в то же времд очепь ыного чптал,  
особопно беллетристику, огромпое впечатле пие получил 
от кп Л. II. Толстого „В чем моя ве ра ,и „вгры залоя“ 
также в Гаргмана u IIIопеагауэра и до такоии стеиеии

под этии.ми влияпиямн мучилея „ироклятымя вопросами“ , 
что, желая исгштать судьбу, лег одяажды на рельсы, 
но по счастливой случайпостл промчавшийся пад ппм 
пое зд не заде л ѳго. Зате м продолжал свое образов. 
спорва в  петерб., потом в  моск. ун., в годы студеп- 
чества крайпе пуждался, в 1894 снова покушался на 
самоубийство; это повлекло засобой церковное покаяние и 
боле зпь сердца. Б ы ла еще п третья попытка покончить 
с собой. Не сколько раз неудачно старался попасть в 
печать, но с успе хом зато занпмался живописыо и 
рисовал портреты па заказ.  В 1897 оконч. юрцд. 
фак. Литературн. де ятельность начал в 1898 в каче- 
стве  суцебпаго репортера в москов. газ . „Курьер“ , 
затЬм стал печатать свои пронзв. в „Ж изни“, „ЛСури. 
для все х“ , „Мире  Божьем“ , сборннк. „Зпания “; „в раз- 
витии своего творчества прпзиает себя особепно обязан- 
пым друлсбе  и взглядам М. Горысаго. Им наш ис.: 
„Баргамот и Гараська“ (98), „Защита“ (98), „Из îkh3j  
иш шт.-капит. Каблукова“ (98), „Молодежь“, „Первып 
гонорар“  (99), „Друг“  (99), „Мельком“  (99), „У окиа“ 
(99), „Валл“ (99), „Петька па даче “ (99), „Апгелочек“  
(99), „Болыиой шлем“  (99), „Праздпик“  (900), „Ложь"
(900), „Па ре ке “ (900), „Разсказ о Серге е  Петровиче “
(900), „П рекрасяа жизнь для воскресших“  (900), „Молча- 
u ie“ (900), „В  темную. даль“ (900), „Сме х“  (901), 
„ЛСили-были“ (901), „Гостяпед“  (901), „Кусака“ (901), 
„Кпига“ (901), „Сте п а“ (901), „Н абат“  (901), „В 
подвале “ (901), „Бездпа“ (902), „Веспой“ (902), „Городъ“
(902), „ОрнгпнальпыГи челове к“  (902), „Предстояла кра- 
лса" (902), „Ипострапецъ" (902), „В тумаие “ (902), 
„Мысль“ (902), „Весенния  обе щания “ (903), „Н а стапцип“
(903), „ЙІарсольеза“ (903), „Бен- Товит“  (903), „Жпзпь 
Вас. Фивейсисаго“ (903), „Не т прощения “ (904), „Воръ“
(904), „Прнзраки“ (904), „Краспыи сме х“  (904), „Хрн- 
стиапе“ (905), „Губернатор“  (906), „Так было“ (906), 
драма „ТС зве здам“  (906), „Памяти Владпмира Мазу- 
рина“ (906). др. „С авва“ (907), „Іуда И скариотъпдругие“
(907), др. „Жизпь челове ка“ (907), „Элсазар“  (907), 
„Великан“  (907), „Тьма“ (907), „Проклятие зве ря“ (908), 
др. „Смерть челове ка" (908; пов. вариапт 5-й карт. 
„Жиз. чел.“), др. „Царь-голод“  (908), „Разсказ о 7-мц 
иове шенпых“  (908), „РІз разсказа, кот. шикогда пе 
будет окопчепъ" (908), „Мои записки“ (908), др. ,Д нии 
нашей лсизпя“ (908), „Любовь к  ближнему“ (908), др. 
„Чериыя маски" (909), др. „Апатэма“ (910), др. „Анеиса“ 
(910; в 911 перераб. автор. лля кинематографа), „День 
гяе ва“ (910), др. „Gaudeamus" (910), „Р азсказ зме и" 
(911), др. „Океаи“  (911). В 1911 „Просве щениемъ" 
прсдиринято полп. собр. соч. А. (ране е первые 4 т. 
вы ииш и в изд. „Зн аииия " , т. V —V II в изд. ^„Шпнов- 
п и к а").— См.: а ш о б ио г р .  заме тки А. „Из моей жизши" 
в „Ж. д. B .“ .903 и в сб‘. „Первые литерат. шагп". 911. 
В о ц я и о в с п иии.  Л. А. 903. У р у с о в .  Безсильн. люди. 903. 
М и х а й л о о с к ий .  Соч., т. II. Р е й с и е р .  Л. А. 909. Ф р и ч е .  
Л. А. 909. Л ь в о в .  Сб. „Борьба за  лшзпь". 907. Л у т -  
ч а р с к ий .  „Этюды". Г а и о иг у л е в и ч .  „Рус. жизпь в твор- 
честве  A .“ 908. Ч у к о а Ы й .  Л. А. 908. И .  Б а р а и о е .  
Л. А. 908. И в а и о в - Р а з у м п и к .  „О смысле  жизни". 909. 
І из  и с т .  и о в .  р у с .  л и т .  (ст. П. Орловскаго). 910. І ио иа и .  
Очеркн. T. I l l  вып. II. 910. А .  В з м а й л о в .  Лпт. Олимп.  
М. 911. Ш у л я т и к о о .  В  сб. „Оч. реал. мировоз." 904. 
Э т т и п г е р .  „П екто в се ром п ве кие в краспом y 
Л. Аиидроева“ . К исв 908. М с р е ж к о в с к г й .  „P . M.“ 908 
(„Б  обезьян. лапахъ"). Г о р п ф е л ъ д .  „Кииги и люди“ . 
908. В о л ж с к ий .  „Из мира литер. искании“. 906. Л ь в о в -  
Р о иа ч е в с к ий .  „Борьба за  лсизнь“. О в с л н и к о - К у л и п о в с к ий .  

Сб. „Зарнищы".
А н д р у с о н ъ 9 Леопид Иваиовнч,  род. в 1875 

в г. Иарве , шведо-финск. происхождения . Уч. вьн арвск . 
гимн., по пз 8-го кл. был псключ. за  чтение запрсщ. 
исиш г.  В 1897 подвергался а ресту. ЬІа лптерат. по- 
прииде выступ. псревод. из Гейпе и Б аум баха в „Ж урп. 
д. Вс.и 99. П ечат. своп стихотв. в „Рус. Б .“, „В. E .“, 
„М. Б .“, „Образов.“, „Пробужденин", „Ниве " и др. изд. 
Отд. иизд.: „Сказка любвп“. Стихотв. Сииб. 9 08 .— См.: 
Л и т е р а т .  І С а л е п д а р - А л ъ м а ч а х  за  1908.

А н н е н н о в а -Б е р н а р ,  Н ипа П авловпа (по 
мулсу Д р у ж ю т и а ) , род. в 1864 г .,  обучалась в петер- 
бург.гнмиазии n па драматических курсах, с успе хом 
выступала ииа  сцеие ; лятературн. де ятельность начала 
с 1896 г ., нечат. свои произв. в „Р. Мысли", „Неде ле ", 
„Рус. Б ог." ц не к. др. Отде льно вышлн; „Разсказы  л 
очерки“ (ГІзд. „Рус. Мыели" 901), „Бабуппса и впучка"
(904), „Дочь народа". Др. (903). См. Р . Б . 1905, VI.

А н и ч к о в а ,  A. M., см. С н ир и н н и к ,  П е а н .



А н н е н с к ий, И нпокептий Феодорович,  1856 — 
1909, род. в  г. Омске , в  чишовиичьей сомье , в 79 
оконч. филол. фак. сиб. ун. Около 11 л . был учителем,  
зате м после довав. директором коллегид П авла Гала- 
г а н а  в ъ К иеве , 8-й гим. в Спб. и, након ., царско-сельск. 
гимн. За „чрезме рн. мягкость“ , проявлен. в 905—906, 
был перевед. окружп. инспектор. в  Спб. В  909 
выш ел в отставку. С оеенн 908 читал лекции по 
ист. греческ. лит. на высш . женск. курсах  Раепа. 
Литерат. де ят. нач. рецензиями и критнч. стт. в „Ж. 
М ин. Ы. 11р.“ и „Р ус. Ш к.“ 80-х гг. И зве стен гл. 
обр. своими стихотв. переводами греч . иисат. (особ. 
Эврипида), к-ые печат. в „Ж . Ы. П ар. П р .“, „М. Б .“ 
и др. Пнсал также стт. по педагогпч. вопр и критпческия 
о греческой, фрапцузск. и русской лнтерат. И зь оригип. 
произв. отд. пзд.: „Меланиппа-фнлоеоф“  траг . в стих.
(901), „Ц арь-И ксион“  траг. в 5 д. с музыкальн. ан- 
трактами, „Лаодамия “, др., „Фамира-киеаред“ , др.,сборн. 
стих. „Тихия пе сни“ (под псевд. Н и к .  Т —о) с прилож. 
сбор. стпхотворн. переводов „Парнасцы и прокдятыо“
(904), „Кнпарнсовый ларец“ , 2-ая кн. стих. (М. 910). 
Критвч. стт. собраны в 2 „К нигах отражений “. Изь 
пѳреводн.: „Эврипнд.  Т еатр“ . Полн. стих. пи*рсв. все х 
пьес и отрывк., дошедш. до пас.  С введен. и стт. 
об отд. пьѳсах и указат . 3 т. изд. „П росв .“ Спб. 
909—910.—Сы.: В е ш е р о в .  О . Крнтико-биогр. сл ., т .  I  и 
V I. С б . „П ервые литерат. ш аги“. 911.

Ан —С Н ІЙ ,  C., исевдон. Семева Акимовича Р а п -  
п о п о р т п а ,  род. в 1863 в Витебске  в  ортодоксальп. 
евреиск. семье , в  81/84 состоял частным учптелсм 
русск. яз . в различн. еврейских ме стечкахь н в это 
вреяя начпсал на еврепск. жаргоне  пове сть изь жвзвн 
евр. рабочих— „История  одного семейства“, поме щ. в  
рус. пор. в „Восходе “ (84). В 84 перее хал  в Ека- 
теринославск. губ. u под влия а ием пароднич. лптер., 
особ. пронзв. Г . И . Успепскаго, стал вести чтспия  с 
крестьянами н шахтерами, то состоя учителем па 
разяы х рудниках,  то сам наппыаясь в рабочие на 
угольн. н солян. копи. Эта де ятельпость с небильшимп 
перерывамн продолжалась до 92; иаблюденин, вынесен- 
пыя при этом,  были разработаны  А. в кн. „Очерки 
пародн. литерат." (первон. „Р . Богат", 92) и в ь  ряде  
сгатей („Р . Б о гат .“ , 902, „Русск. ПІкола“, 905). В  конце  
92 А. должен был у е хать в Париж и зде сь с 96 
состоял свкр«тарем П. Л. Лаврова до смерти его 
вь  900. В 99 вме сте  с B. М. Черновым основал 
„Аграрн. лигу “ для издания  народи. агпглц. литера- 
туры. В  905 по амнпстии вернулся в  Р оссию и во 
время иервых двух Дум припимал де ятел. участие 
в газет. народпич. иаправл. („Голосъ*4, „Де ло парода“ 
и др .). С 906 главное внимание отдает вопросам 
еврейск. жизнн и много работает в различн. оргаиах 
еврейск. нечатц. А. написал ряд  пове ст. из еврейск. 
жизни па русск . и ра8говорно-еврейск. яз. („П ионеры“, 
„Восхм. 904/5, „В ь новом р усл е “, ыз ж изиии еврейск. 
револ. молодежи, в сбор. „Иовыя ве яния "  нзд. Скир- 
мунта и мн. др.), стихотвор. „D ie schw ue“ („К лятва“), 
ставш. гимном „Б унда“, поэму в стих. „Асмодей“, 
(„Der F ra in d “, 904), иерев. на евр. яз . мп. стих. Некра- 
сова, Н икитина, Якубовича и др. И здание собр. разсказ.
А. иа русск. яз . предприн. „П росве щ .“ в 6 т ., произв. 
его на разговорио-еврейск. яз. взд. „Ээро“. — См.; К в р е й с к .  
э н ц ш л о п А , „Р азсве т“  УІ0Ч, „Нов. Босходъ" 910/1, 
иЕвр. Мир“  910. Р . Б . 1909,' XII.

А н т а р о в ,  И. см. С в м е н п г к о в с к г й .
А нучи н ,  В асилий И ваиович,  род. в 1875 в 

сѳмье  красноярскаго  ме щ аовпа (де д по отцу был 
каторжанип) , образов. получ. в  томск. духов. семин., 
спб. упин. (вольпослушат.) и архоологич. яяст . И зв е - 
стен,  к а к  этнолог- сибиреве д (экспедиция  в  туру- 
хаиский край , где  в течение не ск. ле т изучал вы- 
мирающ. племя енисейцевь, п др.) и состоит члеяом 
миогях ученых обществ.  Этнограф. коллекции, собран- 
ныя A., выставлены в петербург. музее  этвография при 
акад. н. u в Берлипе . Публиц. стт. A. по вопрос. 
внутр. устройства Сибири оказы вали влияи ие на ира- 
вящ ие к р у гя  („записка“ о непригодпости инородцев се в. 
Сиб. к отбыв. вопн. повннности, стт. о казен. эксплу- 
атации турухап. рыболов. угодий). К ак бѳллеирист,  
обратил и а  себя внимание своим разсказом о смерт- 
ииой казни: „К азпь Я кова Стоблянскаго“ (М. 908), раньпие 
выпустнл:  „Р азскязи  сибиряка“ (Спб. 99), „С казанин“ 
(Свб. 905). В  910 беллетр. пронзв. вышли 3-ы изд. 
Почтв все  разсказы  п ыовеллы касаю тся Сиибири. Пѳрвая 
паучпая работа — „Материалы по областному словарю

сибир. паре ч ия “, в посл. время появ. „Ш амапизм y 
еинсейцѳв. “

А н ю т и н ,  M., см. Р е м е з о в .
Апре л е в а  -  Б л а р а г а б е р г ъ *  Елена Ива- 

новпа, род. в  1846, пиш. иод псевд. К. Ардов.  Полу- 
чила домашнее образование и иио д  влиянием просве тител. 
идей СО-х гг . готоввлась вначале  к  педагогической 
де ятельности, выдерж ав в  этих це лях  вкзамев 
иа звание домашп. учителышцы (68). С 70 г . занялась 
иереводами u компиляциямц стт. по вопрос. народн. 
образов. для „Ж ур.М . Н ар. П р .“ н „Н арод. ІП к.“ , в 71 
напис. кн. „И гры и занятия для де тей“ и редактир. де т- 
с к ин отд. в  жур. „Семья и Ш кола.“ В  72 г. отправвл. за- 
гран. для  изучения де тск. сад. п иародп. школ и 3 се- 
местра слуш ала лекции на фило офск. ф ак. Беллетрист. 
занялась под влия н ием дочери изв. пе в. Виардо и Турге- 
иева. В  1877 с усае хом дебютирует вь  „В. Е вр .“ 
романом „Б ез вш ш  вивоватые" и зате м печат. свои 
бѳллетр. цроизв. в ж ур. „Де ло“ , „P yc. M .“ , „И ива“ и 
др. изд., a  такж е в де тск. жур. „Де тск. Ч т." , „Де тск. 
Отд.“ , „Родник“  и в ъ г а з . гР ус. Б ед .“ („Крьимские очерки“, 
„Среднеаз. оч.“ п восиом. о Т ургепеве , Пвсемском,  
ІЛелгунове ). Н а сцене  Мал. театра в Спб. шла пьеса 
„Битые черепки“ (98). Отд. нзданы: „Эскизы“ (92), 
„Руфина К аздоева“ (92). „Два мира“ . Р азсис. для де тей 
сред. возр. 910. — См.: В е н г е р о в .  К р и т .-б иограф. слов. 
М и х а й л о а с к ий , H. К. „Р у с . Б . “ , 94/VII.

А п у х т и н ,  Алексе й Ппколаевиич,  1841—1893. 
Биогр . све д. см. в  тексте . 1-й сборн. стихотвор. был 
нзд. в  86 (Спб.). Собр. соч. вышло в 907 (6-ое нзд.) в 
2 т., в ь  к-ы е вошлн; T . I. Стихотворения . T. II . „Ар- 
хив графвни Д**“ , пов. в  пнсьмах,  „Диевпик Пав- 
лпка Д ольскаго“, „Между смертью и жизныо“, „Ф анта- 
стический разсисаз“ , „Два отры вка из нсокоиченной 
пове стп“, „Князь Таврический “ , „Д рамат. сцена“ .—См.: 
В е и ие р о е ,  С . „Критико-биогр. слов.“ Г е р б е л ь .  „Р усские 
поэты“ . А р с е н ъ е в .  „Критич. втюды no русск. литер.“
89. С к а б и ч е в с к ий .  яИст. иов. р. лит.“ 909. П е р ц о в ,  П ,  
„Философския  течепия  русск. поэзии“ . 96. Г о е о р о в ,  К .  
„Современные поэты. Критические очерки“ . 89. К о р о б к и .
Н .  „Очерки лнтератур. настроений“. 903. П р о т о п о п о в ,  
П нсатель-дилетант.  Р . Б . 96. A .  Р .  „ Б иограф. оч. при 
собр. со ч .“. Ь о р о з д и и ,  А .  ЖИ. B .“ 95. І ио н и ,  А .  „И з 
воспомин.“, „В. E .“ 908.

АрдОВ,  Е . см. А п р е л е в а - Б л а р а м б е р и .
А р с е н ь е в Ъ )  А лександр Васильевнч,  1854— 

1896, род. в С яб., образ. получ. в учил. челове колюб. 
общ., продолжать ѳго не мог по недостатку средств 
и поступил ириказчяком в  кнпж. м ага з ., где  уры в- 
ками и пополнил пробе лы образ путем чтения кн иг.  
Литер. де ят . начал библиогр. заме ткамн в  „Р ус. Мир е “ 
u „Де тск. С аду“ ; зате м А. стаиовится постоян. сотруд. 
„Пчелы“ Мике ш нна, печатает в ней п  е  „Н иве “ 
стихотв. С 78—80 гг . стихи его появляются в „Отеч. 
Зап.“ , „Р усск . Б о г .“ , „Све те “ (Вагнера), „Будилы инке “ 
и др. С 81 А. печатает очерки исторпч. содержания 
в „Ист. Ве ст.“ . Отд. изд.: „Две  историческия пове сти“ 
(„А риш а-уточка“ и „Ц арский суд“ ). Спб. 90. „Старыя 
бывалыцины я картнны “. Спб. 92. „Князь Дмитрий Іоаннов. 
Донской“. Ром . Спб. 92. „Ф ранцузинка“ . Ист. пов. Спб. 
93. „Ж естокое испытание“. Истор. ром. Спб. 94 и др. 
Кроме  того, ваиеч .; „И зь жизми и истории“, „П ервая  
кпижя. лавочка при Петре “, „ Первые русские студеиты 
за границѳи“ и др. Пезадолго до смертц А. с большим 
успе хом бы ла поставлена на Алексапдр. сцене  историч. 
драма его „Боярин Н ечай-П огаев“ , долго не сходив- 
шая с репертуара все х театров.  В  99 г. вышло ыо- 
смсртн. нзд. „Сборн. стих., поэм и разсказов“  с пред. 
П. И . Вейнберга.

А р х и п О В ,  II. A., псевд. Н иколая Архиповича 
Бенш тейна, р»д. в 1880, в Екатеринодаре , образ. по- 
луч. в город. у ч ., и з  кот. был уволен за  писапие са - 
тирических стишков на школьных педагогов.  В  
юности служил писцом в  суде , конторщиком,  бух- 
галтером,  управляю щим заводом;  позднке заниы ался 
коммерч. де лами, сосгоя владе льцѳм торгово-коыиссион. 
дома. Обанкротившнс,  уе хал в  П ариж  u поступ. в  
унинерс. на медиц. ф акульт. Через год возврат. в  
Россию, сдал экзам ен па аттест. зре лости и постуи. 
па юрид. фак. спб. уяив. П ечататься начал в различ- 
ных пзд. с 907. В  910 вышли: „Юморист. разсказы ", 
в том же году осповал пыне  редактируемы е им 
журн.: „Hob. Ж урнал для В се х“  u „И овая Ж изиь“ .

А р ц ы б а ш е в ,  Михаил Петрович,  род. в  
1878, учился в  ахты рской  гимп., дошел до б-го кл.

4. ѵ %
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Р е шив сде латься художником,  оставил гимн. и поступ. 
в худож еств. школу живописи, но пробыл зде сь, по 
его выражению , „без году неде лю“ . П рослуживь года 
два письмоводителем y земскаго агепта , перее хал в 
Спб. П исать начал ле т 16-ти в провинц. газ . Пер- 
выи р азсказ,  появившийся в  „болыпой прессе “ , отно- 
сится к  901 („Рус. Б о г .“) Собр. соч. Спб. и M. T . I. 
„П аш а Туманов“ , „Куприян“ , „Подпрапорщик Голо- 
лобов“ , „К ровь“ , „Сме х“ , „Бунт“ , „Ж ена“ , „У жас“ . 
T . I I .  „И з подвала“, „Смерть Лапде", „Те нн у тра“, 
„Кровавос ииятно“. T . III. „Санин“ . T. IV . „Челове че- 
ская волпа“ , „Мнллионы“. Разсказы . Спб. 910. T. V. 
„Рибочий НІевырев“ , „Сказка стараго прокурора“, „Ста- 
рая история “ , „П алата неизле чимыхъ'“, „Братья Арима- 
ѳейские“ . Р азсказы . М. 911. „У иосле дней черты". 910. 
В 911 поме щ. публиц. стт. в  москов. газ. „Итоги 
Неде ли“ и „Лиивое Сл.“ .—См.: К о ш н .  „Очерки no нст. 
лпт.“. T . I II , в. I . 909. Л ъ в о в - Р о т ч е в с к ий .  „Борьба за 
ж изиь“ . 907 и „C. M.“ 909. В а р а н о в .  A., к а к ь  худож.- 
иисихолог п ц.чпрессионист.  К-в 908. П т и е х о н о в .  „В 
темную ночь“ . 909. К о л ш а н о в с к а я .  „Н овая жизнь“. 911. 
Сборпвки: „Л ит. распад“ , т. II. 908; „О в е яниях  вре- 
мени“ . 908 и „Ыа рубеже “ . 909. Б о ид а н о в и ч ь .  „Годы 
иерелома“ . 908. О м с л ь ч е н к о .  „Сашнгь“. 908 и „Своб. 
любовь u семья“. 908. Г о р и ( / ) в . г ъ д .  „Книги и люди“. 908. 
І І г ир о г о в ,  „A., как  х у д о ж и /в  мыслцтель“ . 90S. Л е б е д е в .  
„Саинп“ . 908 (3-ье изд.). А .  А ч к а с о в .  „Саниш “  и 
около полового вопроса“. 908. М . Т р и ио р н н .  „Проблема 
иола и „Сании“ . 908. I I .  Д а н и л и н .  „Санин“  в све те  
рус. крнт. 908 (ст. П е шех., Амфитеатрова, Е . Тру- 
бецкого и др .). Ч у к о в с к ий .  „От Чех. до паш . дней- .

А с т а х о в ,  И ., псевдои. изве ст. лиитерат. ври- 
тика И лы и ІІиколаевича И ип а т о в а , под кот. им был 
написац ряд очѳрков,  изд. под загл.: „Роман в 
тюрьме “. Сборн. разск. u очерков.  М. 99.—См.: О л о -  
в а р  чл. о-ва люб. р. слов. 911. Р. Б .,  1899, II.

А с т ы р е в ,  ІІиколаи Михайлович,  1857 — 9-1 
(см. в тексте ). Собр. соч. взд. в 3 т. М. 96 u отд.: 
„В волостных гиисаряхъ". М. 86 (2-00—96). „П а таеж- 
ных прогалиш ах.  Очеркн Восточ. Сибири“ . М. 91. 
„Ц еревенские типы и картишки. Очеркн и разсказы “ . 
М. 9 1 .—См.: В е ш е р о в ,  С . Крит.-биогр. сл ., т. I.

А т а в а ,  C., CM. Т е р п ш о р е б .

А у с л е н д е р ,  Серге й Абрамович,  р. в 1886 
в П етербурге , обучался в ь  инжсгородск. н в петерб. 
гимназия х ,  в  1905 поступ. в с.-петерб. универ. по 
нст.-фил. фак. П ечататься начал с 906 разск. „Кол- 
дун“  в „Золот. Руие “ . В 908 изд. кн . разсказов 
„Золотыя яблоки“ (издап. „Грцф“ ). Сотрудвич. в 
„Р е чя“ , „Утре  Р оссии“, „Аноллоне “ , „Р. Мыслц“ , „Нов. 
Ж . для В с.“ и др. ииериод. изд. Пише т  также н крнт. стт.— 
См.: Р . Б . 1908, XI.

А ф а н а с ь е в ,  Алексаидр Степанович (поль- 
зов лся псевд. Ч у ж б и н с к ий , с  1853 стал подп. А . - Ч . ) ,  
1817—75, род. в  лубенск. уе зде , по оконч. в ь  35 не - 
жинск. лицея поступпл в уланы, в  43 верешсл 
н а граж даи. службу, в нач. 50-х гг. вышел в от- 
ставку ц отдался литорат., в 56 прииимал участие 
в экспедиции лнтераторов по изучению быта и правов 
прире чиых п приморск. областей Р оссии u взял  на 
себя ГІридие нровье, в 64 основ. „Петерб. Листок“ , 
аате м редактнров. в 70-хь гг. „М агачиаь ииостран. 
лнтерат .“ , газ. „Новости“ (в 75) н не кот. иллюстр. 
изд. Главн. пропзв.: „Свипцовая пуля“ (38), „Чугуев- 
ский к а зак “ , „Іиемон“, „Термометръ" (39), „Бы ль“ , 
„В стре ча“ , „Зиам я“ , „Перстепь“ , „Старин. малоросс. 
думы“ („Изв. Ак. Н аук“ , 53, т. II), „Словарь мало- 
русскаго  наре чья“ (ib. 55, т. IV), „Пое здка на дне пр. 
норогц“ („Морск. сборп.“, 57/59), „Быт малорусск. 
крестьяпина" („Ве стн. Р усск . Геогр. Общ.“ , X III), „Пыл- 
к а я  и ату р а“ , „И з корнетской жнзни“ (Совр.61), „Бабуш- 
к а “ . Дѳревѳн. сц. (Спб. 62), „Очерки прошлаго“ (4 ч. 
В р. 61-62 и отд. Спб. 63), „Пое здка в южи. Р оссию“, 
„П етерб. пгрокп“. Ром. (71—2) u др. Собр. соч. изд. 
Гоиипе в 1890/92 в 9 т. (ц. р. и с биогр. очерком 
I I .  Б ы к о в а ) . —См.: В е н г е р о в .  Кр.-биогр. сл., I. Р у с с к ий  
б ио ир .  с . л о в а р ,  II.

А ф а н а с ь е в ,  Леопид Николасвич,  род. в 
1864 в  H ob. Ладоге , образ. получ. в  учил. св. Аниы в 
П етербурге , состоит на службе  в глав. уирав. по де - 
лам печатн. С 82 поме щае т  стихи в „Све те “, „Нов. 
В р .“, „Н аблю д.“, „П еде ле “, „Р . Мысли“, „Ниве “, „Оскол- 
ках , “ „В . Е вр .“ и др. Сборн. его стихотвор. вышли в 
96 u 901. См.: А ф а н а с ь е в .  Совремепнпкии. T. I. 909. 
Р . Б . 1896, X.

А х м а т о в а ,  Елизавета Ннколаевпа, 1820—1904, 
род. в  А страхан. губ ., внучка контр- адмирала A., ли- 
терат. де ятельн. начала в 48 в  „Библ. для Ч т .“ и 
долго иисала под псевдон. Л е й л / и,  очеиь много переводн- 
ла и в 56 осповала ж. „Собр. Иностр. ромаии.“ (сущ. 
до 85), в кот. поме стнла свыше 300 перев. романов.  
И здавала также де тский ж ур. Д о с у г  и де ло“ (64—66) 
и „Сборпик иереводов“  с  иллюстр. (67 — 78). Из 
ориг. произвед. ей принадлеж. пов. „Зам осковная ле то- 
пись“ („Б . д. Ч т .“ , 48/50), „М ачеха“ (51), „Помеицица1“ 
„Блистательн. партия “ (58), „Три дня“ (81), „Заве щ авие“
(82) и д р .—См.: Ь е п ие р о в .  Крнт.-биогр. сл ., т. I .

А х ш а р у м о в ,  Владимир Дмигриевич,  род. 
в 1824, образов. получ. в  александров. лицее , слу- 
жвл по военпому ве домству, в 66-95 г . управлял пол- 
тавской казенной палатой. И зве стен,  кав  обществеии. 
де ятель. Свои ствхотворения иечатал в  „Б . д. Ч т.“ , 
„Соврем.“ , .Р у с . Сл.“ и др. и зате м,  иосле  продолжи- 
тсльн. пѳреры ва, в „Се вере “, „Ж ивоп. О бозр.“ и др. 
Огд. изд. „Стихотворения “.П ол т .9 0 8 .—См.; Р . Б . 1909, II.

А х ш а р у иѴІОВ,  И ван Дмитриевич,  1831 —
1903. Образов. получ. на физико-матем. факт. спб. унив. 
Служил в воеп. ве д. Перв. лит. п р .—ром. „Потомок 
рода Ветрищ евых“  пвчат. в  „Де ле “ 84 (оконч. в 
„ Паблю д.“ 85). Собр. сочин. изд. в  2 т. Спб. 94 .—См.: 
В е ш е р о б и .  С . „К рит.-биогр. сл .“, т. I.

А хш а р у га о в ,  ІІиколай Дмптриевпч,  1819 — 
1893, род. в П е тер б .,в  39 окоич. Царскосельск. лнцѳй, 
до 45 состоял па госуд. службе , по воен. в е д. Лнтер. 
де лт. начал (исѳвд. Ч е р н о в )  в „0т. Зап “ 50 иов. 
„Двойпик“ , паписал зате м „Чужое имя“ (P . В . 61), 
„Мудреное де ло“ (Эп. 64), „Натурщиица‘4 (От. 3 . 66), 
„Граждапе ле с а “ (Вс. Тр. 67), „Мапдарин“  (Заря 70), 
„Концы в  воду“ (От. 3.72) и мн. др. Выступал такжо, 
какь  литер. критвк.  Собр. соч. изд. в 9 т. Сиб. 94—
95. —См.: В е и г е р о е ,  С . Кр.-биогр. слов., т. I .  С к а б и ч е е -  
с к иии. Ист. пов.рус. лит. 909.

А ш е ш о в ,  Николай Пстровиич,  род. в 1866 г. 
в Одессе  (происх. из крестьян Ярославской губ.); 
образов. получ. в одесск. гимн. (оисонч. 85), па ест. 
отд. физ.-м. ф ак. (I год)  и на юр. фак. москов. ун. 
(оконч. в 91 с днил. пврв. ст.). В 92 был арестов. 
но полит. де лу и ииосле  3-х ме с. тюрьмы выслан из 
Москвы. .Іит. де яг. начал еще со студ. скамьи. Сотруд- 
нич. вь  „Рус. Ж .“, „Самарскоп га з .“ (редакт.), „Нижегор. 
Л.“ , „В олгаре “ , „Волжск. B“. (93), „Сыне  О т.“ (97), 
„Луче “ (96), a  с 98, по перее зде  в сгол., в „Курь- 
ере “, „Рус. Б о г .“, „Русск. M.“ , „Се в. Курьере “ , „Обра- 
зов.“ u мяог. др. нер. изд., столичн. u провннц., под 
различя. псевд. ( О р е с т  Н и к о л и п ,  Р е в о ис а т ,  Б е б е -  
ш и и ,  А а .  О ж и ю в ,  Е .  Ч и с т о п л о т н ы й  и мн. др .). В 
906—7 гг . родактировал московскую газ . „П ут ь “ („Па- 
рус“  etc .). Его разскази  н пов. печаталпсь в „Самар. 
га з .“ (ром. „Бурпое болото“ за  иоди. P .  Е .  В о л ъ с к ий  
за  93 г .) ,  в „Ниж. .1.“ („Се реиьким“. Пов. 95, „Пред 
закатои“ , „Встре ч а“, „В роня“ за  96, „В безднЬ“ . Пов. 
97), в „Ж изнп“ („Первыя степѳиш “. Р азск. 900) и др. 
В 911 г. в ь  Москве , в театре Незлобиш а поставлена 
его пьсса„В  золотом домЬ“ . Готоватся к  гиечати сбор- 
ник разсказов .

Б а ж и н а ,  Сѳрафиыа ІІикитична, 1839—1894: жена 
П. 0 . Б., см. в  токсте .

Б а ж и н ,  ІІиколай Федогович,  1843—1908 (см. 
подробн. в тексте ). Из его произвед. отд. издагиы: „По- 
ве сти и разсказы “ . Спб. 74. „Лнцом к  лнцум. Спб. 82 .— 
См.: В е н г е р о в ,  О . Криит.-биогр. сл ., т. I I . С к а б и ч е е с к ий .  
Ист. hob. pyc. лит. 909. Г а р ш и н ,  Е .  Крятич. оныгы.
88. Н а д с о п ,  О . Лнтератур. очеркн. 87.

Б а л т р у и иа й т и с ь ,  Юрий К азим ирович,  поэт 
и пореводчик,  род. в 1873 г. в семье  крестьяп лятовц., 
в 903 г . окопчпл ь естест. фак. Моск. упив. Стнхи свои 
поме щал в  „Ж ур. д. все х“ , альм анахах „Скорпиона“ 
и др .и зд .И м  пероведено мпого драм д’Аяиунцио, Гаупт- 
мапа, Зудермапа, Ибсена, отд. стих. Байрона („Ввде аие 
суда“, „Бронзовый ве к“ ). Отде льно издано: „Земиыя 
ступени“ (911).

Балы ѵиОНТ,  ІСонстантинь Дмитрисвич (поль- 
зовался такж е псевдон. Г р и д и н с к ий  п Л ио н е л ) , род. 3 
июня 1867 в  дер. Гумпищи, шунск. y., в помЬщичьей 
семье , обучался сперва в  шуйск. гимн., откуда был 
уволеп за  участие в нелегальном круж ке , зате м во 
владчмир ., по оконч. кот. поступил на юридич. фак. 
москов. унив. (86), но в 87 был исключен за  участие 
в студеическ. движеаии; в  88 он быль ириняг обрат- 
но.однако вскоре  оставил унив., всле дсувие нервн. раз<



стройства. Около этого времени покушался н а  само- 
убийство, сбросившись с 3 этажа, и должен был це - 
лый год провести в  ностели. Через год поступ. в  
демндов. лицей и снова чер. не ск. ме с. покинул его. 
Самостоятельно изучпв много иностранн. яз ., мпого 
путешествовал по И талии , Фрапцин, Англин, И спаииии, 
в 904 е здил в  М ексику, читал лекции о соврем. ли- 
тературе  в Оксфорде  н Р усск . Высш. школе  в П а риже . 
Пзрвый сборник его стихов выш. в 90 в Ярославле , 
зате м сле довали сбор. „П од се верным небом.  Эле- 
г ии , стансы, сонеты“ (94; 3-ье изд. 909), „Вь безбрежно- 
сти: 1) За преде лы ., 2) Любовь и те ни. 3) Между ночыи 
в днем“  (95; 3-ье изд. 909), „Тншина“ . Лирич. поэма 
(98; 3-ье нзд. 909), „Горныя вершины. Художествепныя 
впечатле ния" (статьи  и лекцип). Кн. I . (изд. „Грнфъ",
904), „Горящия здания . Лирнка совремеинои души“ (902; 
3-ье нзд. 908), „Будем, ка к  солнце. К ннга символов“  
(903; 3-ьо изд. 908), „Только лгобовь. Семицве тпик“  (903; 
2-ое изд.908), „Литургия красоты. Стихийные гимны" (905), 
„Фейныя сказки“ (де тския  пе сенки, М. 905), „Злы я чары . 
К нига заклятий“ (906), „Ж ар- птнца. Свире ль славянн* 
в а “ (907), „Пе спн мстителя" (Paris, 907), „Три расцве таи, 
драыа (907), „Бе лыя Зарвицы. Мысли и виечатле ния" (908), 
„Птицы в воздухе . Строки напе вныя“ (908), „Зовыдрев- 
ности“ (908), „Зеденый вертоград.  Слова поце луйныя“
(909), „Хоровод времени“ (909), „Морское све чение “
(910), „Зме ииые цве ты44 (910), „Испанския  народвыя 
пе снп“ (911). Собр. соч. вышло 2 т . Полн. собр. ствхо- 
твор. печат. в нзд. „Скорпион“ , нам е ч. 10 т ., появ.
6 т. С 93 стал выход. Шеллн в перев. Б . (дополн. 
и перераб. изд. 903/5 в 3 т. т-ва „Знания " ) . Он пере- 
вод. также Эдг. П о, Кальдероиа, не котор. произвед. 
И бсена, Гауптмана, Гофмапа, Уайдьда и др .— См,: В е н -  
г е р о в ,  О. Крнт.-биогр. сл., т . VI и „Источники Словаря 
рус. висателей“, т. I. „Книга о рус. поэтах“ , под ред. 
М. Гофмана. 909. А н а ч к о в ,  Е .  Литератур. образы и 
мве ния . 904. Э л л и с .  П оэты -свм вотсты . 909. А м ф и т е а т -  
р о в .  Современики. 910. Е о г а ш .  Очерки по нст. нов. рус- 
ск . литер., т. I I I , в. II. А й х е н е а л ь д .  Силуэты, т. III. 
Л ъ в о е .  „Совр. M.“ 910/ІѴ. А н п е н с к ий , И .  Книга отражеиий. 
М е л ъ ш и н .  Очерки рус. поэзии. Ч у к о е с к ий .  От Чехова 
до наш. дяей. В о л ы н с к ий ,  А .  Борьба за  идеализм.  Е ио  
w e .  Книга велик. гне ва. К о р о б к а .  Очерки литерат. на- 
строений, А б р а м о в и ч .  Эстетяка  и эротика. С о л о в ь е в ,  Е .  
Очерви по ист. рус. лит. 19 в. И о я р к о е .  Поэты паших 
дней. Н е в п д о м с п ий , 3 /. 80-ые и 90-ые гг. в нашей литер. 
в  „Истор. Р оссии в XIX в .и нзд. Грапат.  Там же, т. 
IX , см. О и б л г о г р а ф ию .  С . ю в а р ь  чл. о-ва люб. рос. слов. 911.

Б а р а н ц е в и ч ,  Казимир Станиславович,  
р. в  1851 (см. в т е ксте ). В 1908 Марксом предпрпн. 
изд. полн. собр. соч. Б . в 14 т. В еостав первыхъ
7 т. вошло: T. I . Ч уж ак.  Власьевна. У креста. Одни. 
М ятель. Нѳлли. Гуели. Тѳодор,  Ш ѳстнадцатый пумер.  
К ляча. Цве ток.  J K a n p u .  T . II . Ыа волю Б ож ию. Де - 
вочка. П а улице . П рощание. Навождепие. Чѳлове к,  ко- 
торый улы бается. Что сде лал се верный ве тер.  Сия н ие. 
Две  встре чии. В есяа. Молодежь. К ак я получнл ме сто. 
Котел.  Тоска. Ш урочка. Дитя любви. Паучки. Изме тиа. 
Фи-Фи. Э л в иии  в  п р о з п .  С т о л и ч п и е  п а б р о с к и  T. III. 
Тихое счастьѳ. Покой. Сон Гелиотропова. Ж нлец в 
рыжен шляне . Тридцать ле т.  Грязь. Сказочка. Фонарь. 
Де тство Яшкн. ІОбнляр.  Флнрт.  Ле то. Танцы. П о- 
сле дние лпстья. Ве тк а  сирени. Оба иогибли. Товариици. 
Богем а. В толпе . Т. 17. П етербургский случай. Про- 
зре л.  В абьяволя. Се рко. Ангѳл ысвннности. Іиа с е вере  
двком.  Ле с.  П анфа. Ш т р и х и  и  к о н т у р и .  Т.Ѵ. Зак ат .  
П икник.  Старый дом.  М о т и.в .  Де тский хле б.  Что 
ест истина? Дуга и звЬзды. Фарисен. После дний из 
могикан.  Не мцы, Спектакль любителей. Homo sura. 
H a дороге . Функции. Под пе пие скрипки. Олучайно. 
Т уч а. Фуражка. ДЬдушка. Н а лоне  природи. Р азговор .  
Весна студенчества. Игругака Вовика. Гусик.  Н а бо- 
лоте . Депь Вася. Нѳаогодь. H a посту. Больш ия  волпеггия 
маленькаго челове ка . Лрогулка. Нуда. Впучек.  T. VI. 
П осле дняя воля. Н аш а улида. Горсточка родной земли. 
В родиых налестинах.  Нѳоконченное письмо. Сумер- 
ки. Пѳреиилет.  Мыши. Померанцы. М альчик па улице . 
Отчего я  у мер.  С ииасеыный. М акар Иваныч.  Пе с иия . 
В приюте . Казбѳк.  T. V II. Побе да. Дѳбют.  Порван- 
ны я струны. Чухпа. Минна И вановпа. ‘Голос крови. 
Зеыля. Кончина. П ож ар.  Гость. Четыре кружки. К 
чеьгу прншел Пимен Герасимович.  Две  грезовския 
Головкн. Гре х П авла Филиппыча. З в е реныш.  Горе. 
В чѳы правда. Рождественский разсказ.  —См.: С б о р .  
вПервые лятер. ш аги“ (автобиогр.), С к а б г ич в в с к ий .  Ист.

h o b .  pyc. литер. 909. В е н г е р о в ь .  К р .-биогр. Сл., т .  II. 
А р с е п ъ е в .  Крит. этюды. А н д р е е е и ч .  Ж изнь, 99, Т у л и п .  
Б . (908). М и х а й л о в с ш и. Соч. А ф н и м с ъ е в .  Совремепныки. 
Альб. биогр. T. II. 910. Р . Б . 94/11, 9S/VII.

Б а р о н  On dit ,  CM. Б а р я т и п с к ий , B .  B .
Б а р ы к о в а ,  Анна П авловна, 1839 -1893 . Б иогр. 

све д. см. в тексте . ІІз ея ироизвед. отд. изд.: Сборя. 
стихотвор. П ятигорск.  78, „Монм внукам“ . М. 90, 
„Спасенный“, пов. в стпх. Спб. 89. Стихотворения u 
прозапческия  произведения . Изд. „П о ср .“ д. ннтел. чит. 
Спб. 97 .—См.: В е т е р о в ,  С . „Крит.-биогр. слов.“, т . II. 
Г о л ищ ы п .  „Библиограф. словарь рус. ишсательнид“ . 
Р . Б . 97/XII.

Б а р ы ш е в ъ и Иван Ильич,  см. М я с н и ц к ий .
Б а р я т и н с к ий, Владимир Владимирович,  

князь, р . в 1874, образ. получ. в морск. учиилпще ,л и - 
тер. де ят. пачал вь  „С.-Петерб. В е д .“ кн. Ухтомскаго, 
зате м писал в „ H o b .  В р.“ (псевд. Б а р о н  O n  d i t ) ,  
в  1899 стал нзд. газ. „Се вериын К урьер“  (запрещ. 
в дек. 1900), ставшую органом ь русск. марксизѵа, с 
1901 вме сте  со свосй женой артии-ткой Л. Б. Яворской 
руководил Новым театром в СП б., где  с большим 
усие хом ставвл свон пьесы „П ерекаты “, „К арьера На- 
блоцкаго", „Іиляска жизни“ (903). Б еллетр. очерки нз 
велпкосве т. жизни, поме щ. в „Нсв. В р .“ , составили 
сбориг. „Потомки“ (97), „Лоло н Л ала“ (99); кроме  указ., 
напис. пьесы „Во дни П етра“ (69), „После дний И вановъ“
(902), „Све тлый царь“ (904) н „Мысли u заме тки“ , сб. 
публиц. стт. (901).—См.; М п х а й л о е с к ий .  Соч., т. I I .  Р . 
Б . 900/Х.

Б а с а н и н ,  Марк,  псевдон. Лндии Алексе евны 
Л а ии е е в о й ,  выстуишвшен на литератур. поприще в начале 
90-х гг . Отд. изд.: „Клубь козицкаго дворянства“ (93), 
„Сибирскин гость“ . Ром. (94), „Ильинское насле дство“ . 
Ком. (94), „Али:с“ . Фантаст. пов. (94). С м .; Р . Б . 93/ХІ.

Б а ш к и н ,  Василий Васнльевич,  р. в пач. 
80-х гг., ум. вь 1909. В собр. его разсказов (3 т ., 
изд. „Общ. П .“) вошли: T . I. Сестры. Молодо-зедено. 
Квартнра. Тетя Ларя. После дние дни Р е пникова. 
Княгипя. T. II. Болы иые. П отяну. о. М оскалевы. 
Н ачало. Красные маки. T. I II . Собственяый порт- 
рет.  Сам выдумал.  Б е лая с.черть. Свой брат.  
В есепние взоры. Л и ииы  шуме лп. Сорок ле т.  Около 
стнхии. В 1905 г. вышла небольш. кн. стих.—См.: А р ц ы -  
б а ш е в .  Альмап. „Огпи“ (посвященный п ам яти Б .). 1910. 
Р . Б .  905/Х ІД ІІ, 907/ІХ.

Б е з п я т о в ,  Евгеяий М ихайлович,  р. в 1878 
в Пстерб., окоычил петсрбург. ун ., военно-медиц. акад. 
и археол. инстит., по профессии—воепный врачт,, с 907 
сост. врачем главн. в.-мед. управлевия . Литер. де ятельн. 
нач. в 903 с постан. в театре  Лит.-Худож. о-ва в 
Петерб. пьесы „Лебединая ие снь“ ; за неи после д. 
пьесы„М ужик“ , „Вольные камепщииси“ , „Осве тленаы е“, 
„Сказка о добром драконе “ , „Ж рецы искусства“ , „С 
Новым годом“ , „Прилив“  „К арточн . короли“ . Кроме  
того ему цринадл. ряд паучп. работ („Физиол. условия 
эмоиЦй“, „К вопр. о мозговых локализациях“ , „Ме- 
тоды к антрополог. изсле д. душ евно-больн.“, „Ангропо- 
крапиолог. изсле д." и др.).—См.: А ф а п а с ь е в  „Совремеп- 
иш ки“, т. II и сборп. „Первые литер. ш агв", изд. Фидлера.

Б е з р о д н а я ,  Ю.у псевд. Юлии Ивановны Я к о е -  
. ие в о ии,  1859—910. Род. в чниоипичьой ссмье . Образов. 
получ. в киевск. гимн. (окоп. в 75) н на спб. высш. 
жѳн. курсах (окоич. в 82). П ерв. разсказ „Па чнстый 
воздух“  напечат. был в  „Све ге “ IL  II. Вагнера в 
78. Е я яове сти, очеркн, р азсказы  и сказки печатались 
вь  „В. E .“, „P . M.“, „М. Б .“, „П ов. Сл.“ , „СЬв. B .“ и 
др. Сотрудпич. также в газ .„0п б . Ве д .“, „Саратов. 
Д невн.“, „Юге “ , „P ycu“ („Очерки пое здки на Дальний 
Восток пезадолго до Русско-Японск. войны“). Пьеса 
Б. „Русалкп“ была премироваиа на конкурсе  Спб. 
лит.-худож. театра и была поставлена н асц ен е , по ско- 
ро спята по распоряж. млн-вн. де л. —И з ея произвед. 
отд. язд.: „Офорты“. Пове сти, этюды, сказки. Спб. 92. 
(„Бабуш ка“, „Принцесса Кизиеть“, „Тихий омут“ , „Ру- 
ина“, „Столкновеиие“, „Лоренцино Джиберти“).

Б е н е д и н т ,  CM. В е н т ц е л ь ,  II. II.
Б е р г ,  ІІиколай Васильевич,  1823—1884, см. 

в тексте , V, 376.
Берг*Ъ» Оедор ІІиколаевич,  1840—1909, см. 

в тексте , V, 376.
Б е р е н д е евтх, E., см. Т а р п о в с к ий ,  K. А.
Б и б и к о в ,  Викт. Иваиов. (не к.произв. подяис. 

псевд. В и к т о р о е ) ,  1863—92, р. в  Киеве , провел очеыь 
грустное де тство, учился в киев. гимн., но из 5 кл.



выш ел,  два р аза  заболе вал  психически; всю яшзнь 
бе дствовал,  ум. от чахотки. В  печати, впервые 
выступил в  82 п вскоре  всеце ло нодчннился влиян ию
I. I. Ясинскаго (М. Б е линскаго),ре зко порвавш аго к 
тому вреыени с заве тами Брогрсссивнои русск. литера- 
туры u иропове ды вавш аго служ ение чистому искусству; 
в нриемах творчесгва сильвое влия н ие на Ь . оказы вали 
пронзвед. Бодлэра. Перее хав  в Петербург,  напечат. 
hob. „Слабнякъ" („Наблюд." 87), „Д рузья-приятели" („Жив. 
06 ."  9и ), „П ервая гроза“ („Н ива" 90), „Кумиръ" („Жнв. 
06 ."  90), „Оиипочество" (ib .), „Л гунъ" („Род." 90), „Пись- 
мо" („Зве зда“ 90), „Разочарование" (ib .), „Три ишсьма" 
(„П абл." 91), „Н а пороге  новой жпзпн“ („П ов. дия" 91), 
„Мученоки" („Се в. Ве ст." 91) и др., я8  котор. отде льно 
изд:. „Чвстая любовь", „Д уэль", „Р азсказы ", „М аруся“ .— 
См.: В в ш е р о в .  Кр.-биогр. Сл.

Б л о к ,  Александр Александровнч,  род. в 
1880 в И етербурге , сын ироф. гооуд. права А. Л. Б . 
и вн ук  проф. A. Н. Б екетова, образ. получ. в петер- 
бург. ун ., первы я проызв. появились в 903 в  „Нов. 
Пути" я альм. „Се в. цве т иа". Отд. сбор. вышли: „Ствхн 
о П рекраснов Даме " (взд. „Грнфъ", 905), „Н ечаянпая 
радость“ (нзд. „Скорпионъ", 907), „Сне ж ная м аска" (изд. 
„Оры“ 907), „Земля в сне гу" (908). Лирич. драмы: 
„Балаганчвкъ^", „Король на площ ади", „Н езнакомка“
(907), „Бе лып домъ" (908), „П е спя судьбы ". Драма
(908).—См.: Сб. Ф и д л е р а .  „П ервые литерат. ш аги“, „Кннга 
о русск. воэтах послед. десятил." п. p. М. Гофмана.
I I .  К о г а п .  Очерки по ист. р. лит., т. III, вып. I I . Г о р н -  

ф е л ь д .  Книги и люди. Ч у к о в с к ий .  От Чехова до наш. 
днеи.

Б о б о р ы к и н ,  П етр Дмптриевич,  род. 15 авг. 
1836 в Ниж.-Іиовгороде  (биограф . све д. сы. в  т е ксте ). 
Кроме  огромваго чнсла м елквх разсказов  и пове стей, 
литературн. и научн. статей, Б . написал сле д. романы 
и пове сти: „В иуть-дорогу" (Б ибл для Чт. 62—4), „В 
чужом поие" (Р . В е ст. 66), „Ж ертва вечерняя" (Всем. 
Тр. 68), „Н а суде " (ib. 69), „Солидныя доброде тели" 
(От. 3 . 70), „Де льцы“ (иЬ. 72—3). „П олжнзпии“ (B. Е. 73), 
„Доктор Ц ыбулька" (От. 3. 74), „Лпхия  боле стн“ (ib. 76), 
„Самц по себе " (Слово 78), „Китай-городъ" (B. Е. 82), 
„Б ез ыужей" (B . Е 84), „За работу" (Новь 85—6), 
„И з п о в ь х “  (В .Е . 87), „П а ущербе " (B. Е . 90), „П о- 
умне лъ" (P . М. 90), „Василий Теркинъ" (B. Е . 92), 
„П еревалъ" (ib . 94), „Ходокъ" (ib. 95), „По другому“ 
(ib. 97), „Т яга" (ib. 98), „Куда идтн?" (ib. 99), „Испо- 
ведники“ (ib. 902), „Высш ая иикола" (P . М. 903), 
„И згои“ (905), „Больны е родиной“ (P. М. 907), „Великая 
разруха" (908), „Побе жденпых— пе судятъ" (B. Е. 910), 
„Прорыв в ве чность" (ib. 911) и др., д р а м а т .  п р о и з в .  
„Ф разеры" (59), „Однодворецъ" (60), „Старое зло" (61, 
в  иерераб. озаглав. „Большия  хороыы"), „В  мир е  жить— 
мирское творить" (64), „И вап да М арья“ (67, ставил. 
но пе иапеч.), „Не y де дъ" (78), „Сытые“ (79), „Старыо 
счеты" (став ., ио пѳ нап .), „Доктор М ош ковъ" (84), 
„Клекмо“ (не нап.), „С бою“ (Арт. 91), „Бож ья коровка“ 
(ib , 89) и др. П роизв. Б . были собраны в  иэд. Больфа 
(12 т ., Спб. 85—86) и в изд. А. Ф . М аркса (12 т., ирилож. 
к  „ІІиве " 97). — См.: А в т о б ио ир .  в „P y c . M ..“ 906 и 
„Мин. Годы" 908. В е н г е р о в ь .  К р . - б иогр сл ., т. ГѴ\ 
П р о т о п о п о в ь .  Іѵр. статьи. 903. Е о г д а н о в и ч .  Годы пере- 
лоыа.908. О в с я п и к о - К у л г ик о о с ииий .  Ист. рус. иитсллигепции, 
т. II. 8 .  В е н г е р о ш .  Обр. 900. П .  Н и к о л а е в .  Вопр. жизни 
в  соврем. лнт. 902. М и х а й л о в с к ий . Соч., т. I  и ІѴ‘. 
Ч е ш и х и п .  Соврем. обид. в  произв. Б. и Чехова. Спб. 
В .  З а с у л и ч .  Соч., т . II. А н д р е е в и ч .  Очерки из ист. 
рус. лит. 19 в. С к а б и ч е в с г л й .  Ист. нов. рус. лвт. 909. 
Б и б л ио ир .  в  IX т. „История  Р оссии в  XIX в ."  изд. пБр. 
Граиатъ".

Б о г е иѴІСНІЙ, M., см. Ч е х о в ,  М .  П .
Б о г р о в ,  Грнгорий йсаакович,  1825—85 (см. в  

тексте ). Произв.: „Записки еврея" (От. 3 . 71/73), „Пой- 
маишик“  (яЕвр. Бнбл.“ 73), „Мордахей Еруш алемн“ (ib.), 
„Евренский маиускриптъ" (76), „П еред драмой“ (76), 
„Бе ш еиая“ („Сл.“ 78), „Н акииь ве ка" (79), „М рачная 
страннца" („Ве къ" 83), „Былое" (вВ осх .а 83), „М аниа к “  
(ib. 84).—См.: Я з и к о в г , Д .  П исат., умершие в  1885. 

Б о г о р а з ,  В. Г., си . Т а н .
Б о г у ч а р о в ,  И. см. К о с т о м а р о в Ъ у  Н . И.
Б о й -К о т ,  см. Ч ю м и н п ,  0 .  

Б р е ш к о - Б р е ш к о в с к ий, Ыиколаи Нвколае- 
вич,  род. вь 1874 в  иоме щичьей семье  Черпиговской 
губ., сын изве стной революцион. де я тельниды Екаиери- 
ны Конст. Б р .-Б р ., воспитывался y своего дяди B . К . 
Вериго на Волыни, оставшись ещо ребенком носле

ссылки ыатери в  Сибирь по гироцессу 193. О коичвв 
ровѳнскоо реальн. уч ., приех ал  в Спб. в постуи. на 
службу в  ыин. финансов.  Литерат. де лт. нач. разсказ. 
в „Живоп. 0 6 .“ 1896 (ред. Ш еллера-М ихайлова). С 
этого временв покидае т  службу и всеце лоотдаетсялитер. 
Б . много путеш ествуегь, жил в И сиавии, Турции и 
се в. Африке  и хорошо знает Европу. Свои пролзвед. 
поые щад в „Жпв. Обозр.", „Наблюд.“ , „Бврж ев. В е д.“ , 
кн. „Неде ли", „Р ус. Сл.", „Гил. M.“ , „Огоньке “ ,  „Ниве " 
и др. столичн. и провинц. изд. Много пвс. фельетонов 
в стт. по вопрос. нскусства в разн. изд., гл ав п . обр., 
в „Бврж . В .“, где  боле е десятв ле т эаве дует отд. 
художеств. крптвки. Отде дьно взд.: „Пове ств и разсказы"
(900). „И з акцизных мелодий“ (901), „М ятежная душа"
(901), „Роман торреадора" (910), „Чухонскин богъ". 
Ром. нз жиз. борцов и атлетов (910) „В мир е  атле- 
товъ" (910) u др. См. Р . Б . 9 0 0 Д І , 910/ѴиІ.

Брусянинпь, В асвлий Басвльѳвич,  род. в  
1867 в Б угульм е  Самар. губ .в  купеческ. семье , за  2 
ме с. до рождения  лишился отца и воеиштывался y де да в 
Уфе , обучался в уфим. землеме рп. учил. Лвтерат. де ят. 
пачал в иоволжск. газетах .  С 97 стал иринимать 
участие в „Нов. Слове “ (разск. „Обыкновенпое-деревен- 
ское“). „Се в. Б е ст." („Рыцарь на часъ"), „Жизни" („йрово- 
ды Лвдочки", „П осле  обе да" и др .), „Образ.“ („Б езпокоии- 
ное ме сто“ , „Божьв рабы"), „В. Е вр ." („Б  ле сной Баш кн- 
рии", „По полям в ле самъ" н др.), „Мире  Бож ." („Зве рь- 
челеве к“ ), „Р . Мысли" („Т айиа вахровской степн"). Б  
903/5 участв. в редактиров. „Русской газеты" в  Спб., 
в 905 состоял членом родакции „Московскон га- 
зеты“ в з а  редактнрование ея в 908 осужден вме сте  
с экопомястом П . П. М асловьш н а  2 года кре посгя. 
Из проиэв. Б .  отд. изданы: „Разсказы " (У02), „Ни 
живые, пв ыертвые. Очерки петерб. жизнв" (904). „Моло- 
дежь" (ром. 911); кроме  того вышли: „Судьба первых 
депутатов“  (906); „Поэты -крестьяне С урвков и Дрож- 
жинъ" (под псевд. В .  Ь р у с ,  2 нзд. 910), „Де тские раз- 
сказы “ (911). См. Р . Б . 902/III .

Б р ю с о в ,  Балсрий Яковлеввч,  род. в  1873 
в пнтел. купеч. семье  в М оскве , обрав. ииолучял в 
класспч. гимн. (85—93) в на истор.-филолог. ф. моск. ун. 
(93—99). П исать стяхв начал очень рано; до средины 
90-х г. паходился под силыиым влиян ием ноэзии 
Бв' лэна, М аллармэ и Бодлэра, дозже—Тю тчева, Пуш- 
кина и Берхарна (крит. оч. см. в тексте ). Сотрудняч. 
в „Рус. Арх.“ , яЕжеме с. Соч.", „М. И ск .“ , „Р ебусъ". 
„ Ж .  д. В с .ц. „Воирос. Ж .“, „Образов.“, „С овр. M .“ и 
др. жур. и га з . Отд. изд.: „Р усск . снмволисты" (94/5), 
„Chefs d’oeuvre" (95, 2 изд. 96), „Me eum ease" (97), 
„О искусстве " (99), „T ertia  v ig ilia“ (900), „Письма Пуш- 
кина » к  П уш кнпу“ Нов. материалы, собран. под ред. 
Б . (903). „Urbi e t  orb i“ (903), „Избр. стихи" (900/3), 
„Ве нокъ" (906), „Земная ось“ . Р азсказы  (907; 2-ое изд. 
910), „Лицейские ствхв П уш кипа". К критике  текста
(907). „Путп и перепутья". Собр. стих. 3 т. (908— 909), 
„Огнепный ангелъ". Пов. XVI в. 2 ч. (908; 2-ое доп. и 
испр. взд. 909), „Испепелеиш ы й 1. К  характериствке 
Гоголя (909; 2-ое изд. 910), „Далекие и близкие“ . Ста- 
тьи u очерки о русскпх поэтах от Тютчева до по- 
сле дпяго временн (911), яЦе пь“ . Сбор. сгих. 1892 — 911
(911). Кроме  того, Б . првнадлежат переводы: Поль 
Верлэи „Ромапсы без слов“  (94), Эмиль В ерхарн  
„Стихн о современпости“ (906) н „Елена Спартанская"
(909), Морио М етерлинк „Пелеас и М илизанда" и сти- 
хв  (907), Габриель д’Аннунцио вФранческа д а  Риминн“ 
(в сотрудпнч. с  Бяч. Ивановым;  908), „Ф ранцузские 
лирикя XIX ве к а “ (909). Б . редакт. журн. „Ве сы" u альм. 
„Се в. цве ты ", мпого работ. в „Новом пути", иосле д. 
время прниимает близкое участие в редак. „Русск. 
Мысли“ .—См.: К о г а п ь .  Очерки по ист. пов. р. л ., т. I l l ,
в. II. А й х е н в а л ъ д .  Силуэты, III. Л я ц к ий .  Совр. M. 908/IIL.
A . К р а й н ий .  Р усск . М. 910ДІ. И з м а й л о в .  Помрач. бож- 
ков.  А и и ч к о в ,  Е .  Дитер. образы и мпе пия. О о л о е ь е в ,
B .  Соч., т. VI. Н е в е д о м с к ий ,  М .  „80-ые и 90-ые гг. в  
нашен литер." „И стор. Росс. в ь  XIX в." изд. Гранат.  
T. IX. Там же см. б и б л ио г р .

Б р я н ч а н и и о в ,  Анатолий Александрович;  
из лроизв. его отде льно издапы: „Пове сти л раз- 
сказы " (М. 70), „Бездольная". Др.(72), „На людяхъ" (88), 
„Б  впхре  страсти". Пов. (94), „Рус. народн. сказки в сти- 
х ах ъ " . С предпсл. И. Тургѳнева (85. 2 изд. 95).

Б у д и щ е в ,  А лексе й Н вколаевнч,  род. в  
1867 в дворян. семье  Саратов. губ., учился на медииия. 
фак. москов. у я . п с увлечением занимался зоологией. 
со 2-го курса стал печататься в „Развлечевии“ к



вскоре  вседе ло отдадся ллтерат., покивув уяив. Со- 
труднич. в „Нов. Врем.“ , „России“, „Руси“, „Жив. Обозр., 
„Се в. В е ст.н, „В. Е вр .“ Отд. изданы: „Степные волки“ 
(97, 2изд. 908), „Нробужденпая сове сть“ (900,2-еизд.904), 
„Разн. попятия “ (901), „Р аспря“ (901), „Лучший другъ“
(901), „Стихотворения “ (901), „Я н он“  (903), „Бунть 
сове сти" (909), „Черный бунвол“  (909). —См.: сб. „Перв. 
литер. шаги“ (911). А .  К р а й п ий  „Лиггерат. дневникъ". 
Р. Б . 900/1X, 901/VI, 903/1X.

Б у к в а *  псевдон. Япполита Федоровнча В а с и л е в -  
с к а г о , род. в 1850 в польск. дворян. семье  вилен. 
губ. и получ. довольпо основательное и заботливое 
доыашн. образ., уч. в петерб. ун ., сперва па математ., 
потон на юридич. ф ак., кот. оконч. в 74, с 67 стал 
сотрудишчать в  „Искре “, „Петерб. Листке “ и „Петерб. 
Газете “ , с 74 начал де ятельво работать в „Бнрж. 
Ве д“ ., с 76 в течепие 18 ле т редактировал „Стре- 
козу“, в 77 стал и и остоянн. фельетопистом „Поворос. 
Телеграфа“ , в кот. продолжаль участвовать до ире- 
кращ. газеты, одновремевно с 83 регулярно поме щ ал 
фельетоны в „Повостях“  и с 82 в „Русск. В е д“ . 
Отд. изд.: „Челове ческая комедия “ (81), „Наши я р ав ы “ 
(83).—См.: В е н ие р о в ,  О . Крит.-биогр. сл., т. IV*.

Б у л а ц е л ь ,  И ван Миханлович. род. в 1S46 г. 
в дворянской семье  Х ерсон. губ ., оконч. курс Рише- 
льевск. лпцея (юрид. отд.) в 64 г .,  прииимал участие 
в сербско-тур. п рус.-тур. войну за  освобожд. славян 
(76-78); с  70 г. нач. печат. в „Спб. Ве д .“ Корша, 
зат. в  „Голосе “ К раевскаго, „Новостях“ , „Рус. Ж изни“ , 
„Россин“ (ред. Амфитеатрова) и др., поме щая фельетоны 
на обществ.-житейск. темы, разсказы  и очеркн. С 80 г. 
выступил,  как драматѵргь, я н аишс. до 40 пьес 
(„Ж изи ьза мгновение “,„ Еслн женщипа ре шнла“, „Лилия “, 
„Громоотвод“ , „Судьба любвн“ и др.). Отд. изд. „Те- 
атр Б . “ (96). ІТисал такж е иод псевд. Б г ч ю м ,  М и щ о -  
ф о п ,  О т а р и й  с а п е р  и др.

Б у л г а к о в ,  В асилий Константииович,  автор 
миогочисл. ствхотворепий, печатавш ихся с 1891 г. 
преимущ. в „Ве стн. Е вр., „Се в. В .“, „Нов. В р .а и 
„Ниве . “ Отд. нзд. „Поэмы, думы и яе сни“ (Спб. 97). 
В . печатал также немало беллетр. оч. и разсказ ., по 
больш. части в  „Нов. В р .“ , ц.од псевд. В .  К у р с к ий .

Б у л ы г и н ,  Петр Павлович,  род. в 1859 г. 
в г. Гороховде  Владим. губ. Образов. получ. в мос- 
ков. гимп. и в воен. уч. Прослужнв не ск. лвт офиц. 
в армии, отдался земск. де ятельн., от котор. был 
устраиеп адмншистр. властью за участие в освободиит. 
движ (906). Ствхи писать нач. 10 ле т.  П ечат. вначале  
в „Ж яв. Об.“ , „Неде ле “ , поздне е, иоощряемын В. Г . 
Королеико, стал поми.щ. прозаич. проязв. в „Р . Б .“ , 
„P . M.“ , „ H o b .  С л . “ ,  „Образов.“ и др. Из произв. его 
отд. изд.: „В полях и ле сах“ . Пов. (98), „Р азсказы “
(902), „П овисти и очерки“ (В поисках,  П ациептка, 
Простота, Колокол,  В слободскои улице , Зараза).

БунинЪу й в ап  Алексе евич,  род. в  1870 в 
разоривш ейся дворянск. сѳмье  Воронежск. губ., учился 
в  елецкой гимн., два года служил в полтав. губ. 
земстве  статистиком и бнблиотекарем,  в 1887 поме - 
стил свои первыя стихотв. вь  „Родине “, в 88 стал час- 
то печат. в кн. „Неде ли“ , в 1909 избран почетн. ака- 
демяком по разряду нзящн. словеспости. Собрание его 
сочлн. заключает:  T. I . Разсказы , 3-ьѳ пзд. С П Б .ФОи. 
(Перевал.  Руда. Н овая дорога. исепью . Тум аи.  Б ай- 
баки. Новый год.  Аптоновския яблоки. Волга. Скит.  
Тараителла. Костер.  Н а  край све та. Кастрю к.  В 
августе . Б ез роду-гглемени. Поздгтей почыо. Н а Дояце . 
Фантазер.  Соспы. Тишпна. П адежда). T. I I .  Стихотворе- 
ния (82—902), 2-ое изд.—909. T. III. Стнхотвореыия (903—
906). T. IV*. Стихотворепия . 908 (Стихотворения 1907. 
Переводы: „Годива" Теяиссопа. И з „Золотой легеиды" 
Лонгфелло. „Каин“  Б айрона). T. V. Разсказы. 909 (Че- 
хов .  Сны. Золотое дно. У истока днеии. Астма. Счастье. 
Цифры. Храм солнца. Т е иь птиды. Mope богов.  Зодиа- 
кальный еве т) . T. VI. Стихотворения и разсказы . 910. 
„П е снь о Ганавате “ Лопгфелло, перевод.  Деревия. М.
910 .— См.: К о г а п .  Очерки. T. I I I , в. 1Г. Я и у б о т ч .  
Очеркн рус. иоэзии. А й х е т с и ь д .  Силуэты. Т. III. Ш у л я -  
т и к о в .  Очерки реалист. мировоз. 908. Г о р н ф е л ъ д .  
Книги и люди. 908. П о я р к о в .  Поэты иаш. дпей. 906, 
a  также Д ж о и с о н  (Обр. 902J. Б а т ю ш к о в  (М. Б . 903). 
Л я ц к ий  (B. Е. 907). Л ъ в о е  (Совр. Мир 910). Р . Б . 97/11, 
910/ІХ.

Б у р е н и н ,  Впктор Петрович (псевд.: ир а ф  
А л е к с и с  Ж а с м и ч о в ,  М а с н ии т ы й  б е л . г е ш р и с т ,  боле е 
ранние псевд.: В л а д и м ир  И о и у м в н т о & ,  В и б о р г с к ий  п у -

с т ы н н и к ,  Z . ) ,  р . вт> 1841 в  Москве , сып худож- 
иш ка, учился в москов. архитекг. учил., литерат. де - 
ятельн. пачал е  „И скре " и „Соврем.“ (62/3), в 65/75 
вел обзор журналистики в „С.-Петерб. Ве д .“ В. 0. 
Корша, с 76 сде лался членом редакции „Нов. Врем.“ 
Из произв. его отд. изд.: Р азсказы  в совреы. вкусе  
( М а с т и т ы й  б е л л е ш р и с т .  74). Очеркя и пародин (75,
2-ое нзд. 95). Из соврем. жизни ( М а с т . Б е л .  79). Былое. 
Стих. (80, 2 изд. 97). Стре лы. Стих. (2-ое пзд. 89). Голубые 
звуки и бе лыя иоэмы (.95, 2-ое изд. 96). М ертвая нога. 
(5-ое изд. 97). Хвост (5-ое нзд. 97). ІІвиа и Пуся яли 
горе от любвн (2-ое нзд. 94). Театр (т. I .—Потонув- 
ший колокол.  Забава Путятишиа. Ожерелье Афродипы . 
Ж енщина с кннжало.ч и др.; т. I I —Калигула. Диаиа. 
Форнари. Нероии. Ифигения, др. Критич. очерки и яам- 
флеты. Крит. этюды u др .—См.: М и т й л о е с к ий .  Соч.,т. VI,
96. А ф а н а с ъ е е .  Соврсменяики. T. I. 909.

Б у т у р л и н ,  П етрь Дмптриевнч,  граф ,  1859— 
1895, род. во Фл фенции; образ. получил в Англин, 
склонность к  поэзии обяаружил в ь  ранней юностн 
(стихотв.нааигл . яз .). В 74 г. поселился в России, в 
родов. име ыии отиа и занялся изучением рус. яз . и 
лнтературы. Выдѳржав экзамея на аттестат зр е лости 
в К иев. гнми. (80 г . ) ,Б .  поступнл и а  службу в мин. 
ипостр. де л;  в 83 г , прнчисл. к  русск. посольству 
в  Риме , с 92 г. безвые здно жиль в име нин Киев. губ. 
Произв. Б. печат. в „Паблюд.“, „Се вере “, „Всем. И х л . и , 
„Р ус. В е ст." „В. Евр. u др. Отд. изд.: „F irs t tr ia ls“ 
(англ. стих.), „Сибнлла“ (90), „Двадцать сонетов“  (91), 
„Сонеты“ (96), тихотвореиия “ (98).

Б у х а р о в а ,  Зоя Дмитриевиа (по мужу К о з и п а ) ,  
род. в 1877 г . в  Аыстердаме , в семье  ме стн. рус. 
консула. Образ. получ. сперва в католич. монастыре  
в Іерусалиме , a ио возвращ енин отца-дипломата в 
Россию—вь П а вловск. ияституте . Писать и печат. стнхи 
нач. 15 ле г ( в  „Се вере “, „Всем. Иллюстр.“, „Ниве “ , 
„Бнрж. Ве д .“), зате м сотрудпич. во мног. журя. Отд. сб. 
етнх. изд. в 1904 г.

Б ь иК О В ,  Петр Васальевнч (пользовался псевд. 
I I .  З л о б и н ,  Н е з л о б н ы й  п о э т ,  Д у х ,  К о с ш т ы й  л и р и к ,  
Э н д и м ио и  В а м п и р о в ,  А м е о е й  Ч е р т о п о л о х о е ) ,  иироисх. 
из старин. двор. рода, род. в 1843 г. в Севастополе , 
образов. иолуч. на естеств. фаис. спб. уивверс. Литер. 
де ятельность Б . началась в  60 год. разеказам н в 
„И скре “ , „Ласточке “ , „Рус. Мире “, „Све точе “ u др. 
изд. В то же время начали появляться и стнхотв. е г о ,1 
с 70 х  гг. пеярерывно встре чающияся в лѵчших 
ежеме сячп. п не которьгх ежеяед. изд.: „Де ле ** „От. 
З а п .“, „Неде ле “ , „В . Е в р .“, „Слове “, „Рѵсск. Б ог.“, 
„Ниве “ , „Всем. Иллюстр.“ н т. д. В  нач. 80-х гг. Б. 
быд пе кот. вр. редакт. „Де л а“, потом „Всем. Иллюстр.“, 
долго состоял отве т. ред. »Рус. Б о г .“, a теперь редак- 
тор „Совремепнпка“. Кроме  стнхов,  Б . изве стен,  
к а к  плодовнте йший библиограф .  П од его ред. издапы 
многия полииыя собр. соч. рус. авторов.

Б ы с т р е н и н Ъ и Владимир Порфирьевич,  род. 
в 1856 г . в мокшан. у. Пензен. гу б .,п а  лвтер. поприще 
выступил в  копце  80-х гг. в „Рус. Б о г .“ (Оболен® 
скаго), зате .м иечатал разсказы  и очеркн из нар. 
быта в  „Н ед.“, „Ое в. Ве ст .“, „СотрудникЬ“, „Труде “. 
„Се вере “, „Р ус. Жизып“, „Новостях“  и др. Отд. пзд.: 
„Очорки п разсказы “ (М. 90), „Ж итойския , былн“ (М. 
95 h  98), „Сказкн жизни“ (М. 98). Отд. брошюрамп для 
пар. чтения изд.: „Свий суд“ . Р азск . (3 изд. М. 92—97), 
„С ухарь“. Оч. из ж. город. бе дноты (М. 93), „Ве рное 
средство“. Р азск. (М. 96) и др. Кроме  беллетристики, 
Б . немало работал иа поприще  публлциста в „Рус. 
Ж изви“ , „П овостях“ , „Слове “ и др. газ . Отд. изд. 
„Земельный кредит и оскуде ние“ (Сиб. 95) н др. См. 
Р . Б . 95/1V, 98/Х.

Б е ж ё Ц Н І Й у  псевдон., которым подгшсыв. свои 
беллетр. произвед. А лексе и ІІиколаевич М а с л о в .  Род. 
в 1853 в дворяп. семье  Тверск. губ., образ. получ. 
в Н иколаевск. пнжен. академиис, кот. оконч. в 79, 
пришимад участие в Хивиии. экспед. 73, в войпе  77 
(па К авказе ), в  Текпн. походе  М. Д. Скобелева, с 
82 препод. в  Никол. инжеп. акад. Большииство своих 
литерат. пронзв. (кроме  спедиально воеаных)  поме щал 
в  „ H o b .  Времени“ , редактир. „Ежѳяеде лыюе Н овоеВ ре- 
м я“ .—Отд. изд.: Год войны в Мал. А зии (2-ое изд. 
92). Воепные на войне  (85). Н а пути. Р азск . н оч. (88). 
Де тская любовь. П ов. (89). Медве жыи углы. Пов. и оч. 
(92, 2-ое изд. 97). В стране  маптяльи и кастаньет.  
(Из „П утев. пабросков“ , 84). Севильекий обольститель 
(пьеса, пост. в 87 в  моск. Мал. театре ). По военн, исто-



рии—„Завосвание А хал- Т еке“ (2 взд .), „И зтория кре по- 
стной войпы“ (т. I .). — См.: А ф а н а с ъ е в .  Совремснникн. 
Альб. биограф ., т. I, 909. А р с ё Н ь е в . п В .  E “ . 8 9 .Р . Б .  900/1.

Б е Л И Н С К І Й .  Макснм,  см. Я с и п с к ий , I .  I .
Бе л о з е р с к ий, см. П о р о ш и н ,  T i e .
Б * Ь л О К О Н С К ІЙ а Я ван  Петрович,  статисгик,  

р. в  1855, по окончании чернигов. гимназии слуш ал 
левции в  киевск. уп. Не ск. р.из привлекался по пола- 
тич. де лам,  был сослань (77) в  Вост. Сиб. и па пе ск. 
ле т лишен права. запиматься земск. де ятельн. Рабо- 
тал во мпог. периодич. нзд., в  т . ч. и в сибирск. 
Кроме  ряда статнстич. работ п историн земскаго дви- 
жения  („Зѳмство и констнтуция “, 910, изд. „Образова- 
ния"), ему првнадлежат бытовые очерки „Д еревепския 
впѳчатления . И з заиисок зсмск. статастака“ (т I. 900,
2 изд. 909; т. I I .  903) и 4 т. разсказов.  С м .: Б о г д а н о -  
е и ч .  Годы иорелома. Р . Б . 901/Ѵ.

Б ~ Ь Л 0 Р У С С 0 В Ъ Ѵ псевдон. публвцвста А лексе я 
Станвславовича Б п л е в с к а г о , род. в  польск. поме щвчьеп 
семье  Могилев. губ ., магистрант с.-хоз. экон., свыше 
20 ле т пробыл в  тюрьме  ц админ. ссылке  па се в. 
Р оссии и в  Сибири, в  905 прннял участие в  
организации Всеросс. крестьян. союза. в  90t» д. чл. ре- 
дакдии газеты  „П уть“ , в  908 у е хал за  грапицу, ж иил  

одно врсмя в качестве  корреспондѳнта в Коистанти- 
пополе , состопт париж. корреспопдентом „Русск. Ве д .“ 
и „Ве ст. Е « р .“ Ему ирвнадлежат бытов. очерка „Из 
пережитаго“ (М. 906), „В староы доме " (М. 908), „Липы“ 
(В. Евр. 910). См.: Р . Б . 906/11, 908/ІѴ.

Б е л о у с о в -Ь .  Ивап А лексе еввч,  р . в 1863, 
в Москве , сын и юртпого, долго сам  работал в порт- 
нов. мастер. отца, учился в москов. городск. учил. Пер- 
вы я стнхотвор. его были н аииеч. в  „Све те “ 82. Зате м 
стихн, разсказы  и переводы печат. в жур. „В . Е в р .“ , 
„Рус. Б о г .“, „P yc. М .и, „Ж . д. вс.“ , „М. Б .“ , „Студ. Ж .“ 
и др., в  га з . „Hob. д .“, „Киев. M.“, „Р ул ь“, „Гол. M.“ , 
„Курьер“  и др., в де тск. жур. „Де т. Отд.“, Де т. Ч т.“ , 
„Юа. Ч ат.“ и др. и в сбор. u альм. „Н а трудов. путн“, 
„П очинъ", „Зн ание“ и др. Отд. изд.: „Каждый для себя 
и пемногих“  (Сам. 85. Сборн. стих. Б . и друг. поэтов-  
самоучек) , „Родиые звуки“ . Сборникь стихотв. поэтов-  
самоучек (87), „Бож ья воля“ , разск. (91), „Народн. 
ыотивы“ (92), „Из пе сен о труде “ (97), „Мопм де т- 
кам“  (2 изд. 98), „Ствхотворенин“ (1882— 1909), „Пе сни 
и думы Кобзаря, Ш евчемко“, „Переводы из Кобзаря 
Ш евченко" (911), „Малыши“ . Р азс к . и стихи (5 нзд.), 
„Мамивы сказки я р азсказы “ (3 изд.). „Весенние гостя“ . 
Стихи, „В родных полях“  и др. Основ. кпигоизд. 
„Утро“ для де тей и изд. не ск. сбор. рус. писат., редактвр. 
взд. „Зииан ием“  „К обзаря“ ПІевченко в переводе  рус. 
ишсат. — См. С . ю в а р  чл. о-ва люб. рос . слов., 911.

Бе л ы Й , Апдрей, псевдонвм Б орвса  Н нкола- 
еввча Ь у иа е е а , род. в ь  1880, сын проф. математ. H В. 
Б ., образ. получ. по мате.чат. отд. физ.-мат. фак. 
моск. уп. и по окопч. его постуиял на вст.-филолог. ф., 
в печати вы ступвл в 902. Свои проязв. печат. в „Нов. 
П .“, „Мире  И ск .“, „Ве с .“, „Вопр. Ж .а , „Ж . д. вс.а и др. 
взд. Отд. изд.: „Ѵ ая геровч. сн.мфоиия “ (902). „2-ая
драмат. свмф “ (904), „Вовврат.  3-я сямф.“ (905). 
„Кубок метелей. 4-я симф.“ (908). „Золото в  л азури“ . 
Собр. стях . (904). „Пеиел“ . Стих. (909). „Стансы“ 
(90 ). „Символизм“ . Кн. стт. (910). „Серебряны ии голубь"
(910). „Л уг зѳлсныв“ (9 0). „А рабески“ (911) — См.: 
„Кнвга о ру- ск. поэт. после дп. дѳсягвл.“ ri. p. М. Гоф- 
мана. И з м а й л о в .  „П а переломе “ . А л е к с а н д р о в и ч .  Носле  
Чѳхова- А .  К р а й н и/ и .  Литер. днев. Н о я р к о в ь .  Поэты на- 
шпх дней. Р . Б . 902/V I, 908/VII.

В а г н е р ,  H. П ., CM . K o т- M i j р л ы к а .

В а с и л е в с к ий, И лья М аркович ( Н е - Б у к в а ) ,  р. 
в  1882 г. в Іиолтаве ; литер. де ят. начал  в 903; в 
906/908 издавал  и редактвр. га з . „Свободпыя Мысли“, 
11 раз ме аявш ую  н азвание всле д. адмянвстр. пресле д ; 
состоит сотр. „Бирж. B .“ и „Одес. H o b . “ (пеевд Ф е н и к . ,  В .  
К о н с т а н т и н о в ,  А. Г л е б о в ) . И з его нровзв. отд. изд.: 
„Ж итейск кабарэ“. Ю мор.раз-ы(911); „Нервн. людв“ (911). 

В а с и л е в с к ий, И. Ф., см. Б у ь в а .
В а с и л е в с к ий, Лев М аркович (пользуется 

таклсе псевд. А в е л ь ) ,  род. в  1874 г .,  в П олтаве , в 
еврейской семье . Образов. получ. в волтав. гимн. (вз 
котор. был всключ. за  неблагонадежность), на естеств. 
фак. киевск. унвв. (из к-аго б. всключ. за  студ. вол- 
непия по иоводу „Ве тровсков историн“) в на медиц. 
фак. харьков. унив. Служил врачем в  зѳмстве . е з- 
днл па эавдемии, между проч., на холеру в  П ерсию 
В после дние г  ды  оставнл медиц. мрактвку, отдавпиись

всеце ло литеоатуре , п пишет ка к  в общев прессе , 
так и по вопросам обществеи. медицины. П ервое ствх. 
паиечатал в „П олтав. Ве д .“ 1895 г. под влияп иим 
И. А. Бупнпа; с  1904, по перее зде  в Спб., сотруд- 
нич. в „Соврем. M.“, „Ве стн. Е»р.“ , „Ж ур. д. в с .“, „P . M.“, 
„Зрвтеле “, „Сатвриконе “, „Р е чи“, „Іивве “ и мн. друг. 
изд Отд. нзд.: „Ствхотворепия “, взд. „Аптей“ . Спб. 
1912. „Т рагическия грвм асы “. Одноактн. пьесы. Спб. 
912. Кроме  того, мпого перввод. в  стихах и прозе  
Ш нвцлора, Гофмансталя, Гауитмапа и др. в пишет 
крвгнч. стт. по театр . вопр., главн. обр., в „Р е чв“, 
где  состовт т е атральп. крвт. Вме сге  с Ф . Д. Батюш- 
ковым н A. А. Лукьяновым редактир. сборн. „На па- 
мятнвк Чехову“ (И зд. „Общ. П .“ 906).

В а с ю н о в п ь ,  Сѳмеп Ивапович,  1854 — 1908, 
образ. получал в  П е тр.-Разум. академии, участвов. 
в народнач. дввж . 70-х гг. в был сослап вь Св- 
бирь. Выступ., ка к  беллетрасгь, в сред. 80-х гг. 
и сотрудняч. в „Наблюдателе “, „Pyc. В .“, „В. Е вр.“ 
и „Ист. B .“ (Воспомпн. о 70-х гг. под пазв. лВь 
народ“ ). П вс. стт. по вопросам внутр. полит. в  газ. 
„Слово“ и был прпвинц. корресп. „Нов. В р.“ . Отд. изд.: 
„Среаи ж взпв“ . M. 9Э (2-ое взд. 96, под загл. „Очерки 
и разсказы “). „Карьерпсты в идеалвсты “. Очеркв и 
эсквзы (М. 99).

В а т с о н ъ а М ария Валептиновна, урожд. де Ро- 
бертв-.иасерда, вд в а  публициста Эрн. К арл. В., рид. 
в 1851 в  родов. им. Подольск. губ. Образов. получ. 
дома и в Смольп. ипстит. 11а лнт. попр. выступ. в  
соед. 70-х гг  Ея орвгнналы и. стихотвор. („Молитва.“, 
77. „Пе сня Б олгарип а“ . „Н а смррть Н еврасова“ , 77. „Вз> 
одиночном заклю чепив “ , 80. „П аивхвда“ , 82. „Паыяти 
В. Ф. Корш а“ , 83 и др.) в переводп. („Д еревья“ вз 
Кардуччи, 76. „Война“ . „П алач“  вз Эспронседы, 77 
„Вызов“  из Лонгфелло, 78 и др.) печат. в „От. З ап .“ 
,.В Е в р .“ , „Р . М .“ ,Д е ле “ , „Р ус. Об.“, „слове “, „Рус. 
Ве д .“, „П аблю д.“ , „Загран. B .“ и др. пер. взд . Кроми 
того B. пе, свод. па рус. яз . ром., пов. и разск. си 
испанскаго, нтальянск .. апглийск в ф анц . ( и альдоса 
Д ларкона, Грент- Аллена, Мат. Серао, Ч арльза Рида 
Коппе, Бурж е и др .), папвсала в  библ. Павленков; 
ряд биогр..фий вностр. писат. и Надсона, в  сѵдьби 
к-аг врннимала близкое участие. п изд  сѳрию „Италь 
янск. бвблиотеки“ (крвтико-биографич. очерки Ады Негри 
Кардуччв, Джусти u др.). Отд. изд. : „Стихотвореиия" 
С вб. 9 0 5 .— См.: В е т е р о в ,  С . „Крвтико-биогр. слов.‘‘ 
т. IV . Р . Б . 99/11, 906/1, 907/X.

В е й н б е р г ,  Петр И саевич,  1831 — 1938 
поэт и иереводчвк (см. в  тексте ). Отд. издап. дв 
сборв. его стихотворен. (Од. 54 и СН Б. 902): перечен 
его трудов см. в  журп. „Мвн. годы“ 908/V1II, там 
же и автобиограф ия .

В е л и ч к о ,  В асплив Львович (пис. также под*? 
псевдо". В .  В о р о н е ц к ий ,  М .  Р и т и щ е в ,  Б и н о к л ) ,  1860—
1904. Род. в и и рилуках,  в укравп . дворян. семьи 
провсход. от малоруо. ле тоиь исца Самунла В . Высив 
образов. получ. в спб уч. правове д., к-ое оконч. в 
83. С 80 нач. поме щ свон стихотв. в „Ж ввоп. 0 6 .‘ 
„Све те “ , „ H o b .  В р .“, „Н ед.“, „Руск. M.“, „Се в. В . „Г 
Евр.“ и др. пер. азд. В 1897—99 В. редактвров. офаг 
газ . „К авказ“  в Тифлисе , a  в 190*2—9«»3 жур. „Ру< 
Ве с .“, в  котор. поме сгил ыного публиц. стт. (отд 
„К авказ— русское ле ло и между-племспные вопросы1 
Спб. 904) a „Р усгкия ре чи“. (Спб. 905). Отд. издань 
„Восточныо мотнвы“. Ствхотвор. Сиб. 90; 2-ое азда- 
Спб. 94. „Второя сборняк ствхотворепив “. Снб. 9 
„Стихотворения для де тей“ . 94. „А рабески“. Новы 
стихотвор. Спб. 904. Драм. пр.: „Т ам ара“. Саб. 94. .13  ̂
пискв духа“ (Q uasi una fantasia), „Неждаячик“ , „Ile* 
вая ы уха“. Спб. 95. —См.: К р а с н о в .  „Иоэзия  ума“. Ile,
97. Аи и х а й л о е с к и ы . После дн. сочанения. С л о в и р  чл. о-ь 
люб. рос. слов. 911.

В е н к с т е р н - Ь ь  A. B ., см. С т е р н .
В е н т ц е п ь ,  ІІвколай Н яколаевач (польз. псе- 

дон. Н  Ю р ъ и н ,  Ю — п ,  Б е н е д и к т ) , р. в 1855 в ГЬ 
терб., в  81 оконч. юрвд. фак. петерб. ун., до 88 зан- 
мался адвок. практакоа в Москве , зате м перешел 
на службу в мип. пут. сообщ. Литер. де ят. иачал 
в 88 в „Н еде ле “ фельет. очерками, там же поме стил 
пов. „В надежде  славы и доби>а“, ром. „И скатель н- 
вых впечатле иий“ и ряд р азсказ ., составившпх вп- 
сле д. сборн. „Чуж ая ж взнь“, зате м стал  писать ь  
„ H o b .  Врем.“ юмориствч. ствхв (отд. взд. в  сб. “Н 
жизпснном базаре “) и библиогр. заме ткн; въэпоху  Св.1 

тополк- Мврскаго нап. сатнр. пьесу „Сестра Малам



Европы“. Кроме  того ему принадл. пов. „Ж еле зн. до- 
рога“, напеч. в 902 в „Русск. M.“, „Убе ждевия  Лео- 
нарда Францевпча“ (журн. „Ж лзнь“) и др. — См.: А ф а -  
т с ъ е в .  Современпики. Альб. биограф., т . I, 909.

В е р б и ц к а я ,  Лпастасия Алексе евва (урожд. 
Зяблова), р . в 1861 в сеыье  полковнвка, окоичив 
Елизавет. внстлтут в Москве , учил. в Москов. кон- 
серваторип н готовилась в оперныя ле вицы, преподавая 
пе ние в москов. гимп. и ипст. Литерат. де ятелыюсть 
начала в 83 в „Русск. Курьере “. Печаталась в ,,Рус. 
Б о г .“, „М. Б .“, „Шпзвп“, „Начале “, „P . В .“, „Ое в. K .“, 
„Жнвоп. 0 6 .“ и др. лзд. Из вролзведений ея изд. от- 
де льно: „Освободилась“ (М. 99, 3-е нзд. 906), „Преступ- 
ление Марии Ивановпы“ (М.99, 4-е 910), „Свы жпави“ 
(М. 99, 5-ѳ—910), „Вавочка“ (М. 900, 3-ѳ 9Ô5), „Первыя 
ласточки“ (М. 900, 4-е—909), „По-новому“ (М. 903, 
2_е—905), „Злая poca“ (М. 904, 2-е—910), „История одвой 
жизпи“ (М. 903; 2-ое—905), „Мотыльки“ (905), „Счастье“ 
(М. 905), „Безплодвыя шертвы“ (М. 906), „Све тает“  
(М. 905/906), „Чья впна“ (904, 3-е—910), „Горе идущимъ! 
Горе ушедишыъ!“ (М. 908, 3-е—910), Д у х  времеви“ 
(М. 908, 2-е—909), „Моему чптателю“ (М. 908), „32а шл 
ошпбки“ (М. 908; 3-е 908), „Мвражп“. Пьеса (М. 909), 
„Сеыейство Волглрых“ . Пьеса (обе  были поставл. на 
сцене  Мал. т. в Москве ), „Разсве т“  (М. 909), „Клиочл 
счастья“ (З т . 9 1 0 -911 ), „Моп воспомлвалия “ (910-911). 
Кроме  того, драм. пр. Д е тл ве к а “ („Эфемериды“), 
„Безллодныя жертвы“. См.: В с р б и ц к а я .  Автобиография 
в сб. „Н а помощь учащ. желщпн.“ М. 901 и в  кн. 
„Моеыу чптателю". 908. К р а ч г ш ф е л ъ д .  C. М. 910. 
К .  Ч у к о в с п ий .  Крит. разсказы . 911. С л о в .  чл. о-ва л. р. 
слов. 911. Р . Б . 900/I I I .

В е р г е ж с к ий, CM. Т ы р к о в а ,  Ар. Влад.
В ер еса е в т» ,  В., псевдоним Викевтия  Влкен- 

тьеввча С м и д о ь и ч а ,  пользовался вначале  псевдон. В . В и -  
к е и т ъ е в  и В . В - в ,  род. 4 я н в . 1867, в русско-лольской 
семье  проввнд. врача. Образование получнл в тульской 
гимназии (оконч. 84), в  спб. уялверслт., по пст.-филол. 
ф ак., где  болыне заишмался обществ. вопросамл, че м 
своей наукой, л юрьевском (88—94), по медвц. фак. 
В 92, будучн студентом,  е здпл в Екатерипосл. губ. 
на холеру н самостоятелыио заве дывал бараком блнз 
Юзовкн. По оконч. унив. не которое время занпмался 
врачебной практикой. В 902 подвергся, в адмлвп- 
стративном иорядке , высылке  нз Спб. в Тулу. Во 
время рус.-япопской войиы служил врачем в де й- 
ствующей армип. В литературе  выстувпл стпхотворе- 
пиен „Раздумье“ в „Модн. Св.“ 85 и не скольк. раз- 
сказаии во „Всемирпой Иллюетрацип“ 87. Зате м печатал- 
ся в „Неде ле “ , „Р . Б .“, „Нов. Сл.“ „Начале “ , „Ж изви“, 
„Мире  Б .“ и др. Перв. сб .разск . вышел •  98 и в  кор.вр. 
выдержал не ск. изд. Соч. 5 т. T. I. Изд. 6-ое. M. 909j 
„Загадка“ , „Порыв“ , „Товарлщ л“ (93), „ IIa  мертвой 
дороге “ (96), „Гирекраспая Елена“, „Б ез дорогп“ (95), 
„Іиове трие“, „Лизар“ , „К сие х у “, „В авька“, „На 
эст| аде “ . T. II. Изд. 3-ье. М. 909. „В степи“, „Ис- 
правнлась“, „Об одпом доме “ , Два конца: 1. „Конед 
Апдр. И в .“ 2. „Копед Ал-ры Мих.“ „Встре ч а“ , „Мать“. 
T . I II . Изд. 3-ье. М. 909. „Паутпна“, „Иа повороте “
(902), „Зве зда“, „Прое здом“  (904), „На высоте “, Пред 
заве сою“, „Издали“. Т. ІУ: „Записки врача“ (903). Изд. 
5-ое. Спб. 907. T . V. М. 910: „Враги“ , „Ломайло“, „Ис- 
иолнение земли“, „Под ксдрамн“, „К жизии“. П ов., „На 
воипе “. Записки. Спб. 903 (2-ое изд. 910). По поводу 
„Записок врача“. М. 908, „Ж ивая жизпь“ (0 Д.остоев- 
ском:  „Челове к ирокллт“  и Толстом:  „Да здравст- 
вует весь миръ!“). М. 911.—См.: Л ь в о в ,  В .  „90-ые годы 
и тнорчество Веросаева“. Спб. 906 (тоже в Обр. -904). 
Б о ц я ч о в с к ш .  В. Вѳресаев.  Спб. 904. В о р о б к а .  Обр. 902 
и 903. А л е к с а п д р о т ч ,  1 0 .  „После  Чехова“. М. 908.
A .  Б о г д а п о в и ч .  „Годы перелома“. Спб. 908. П р о т о п о п о е .  
„Кркт. статьк“. JM. 902. І ио л т о ит с т я .  „Пов. ж.изпь“. Спб.
910. М и х а й л о в с к ий .  „После дпия соч.“, т. I . Ж б а ю с о ь .  
„О врачах“ . М. 903. О и к о р с к ий ,  И .  „ О заиисках в рача“. 
К иев 902. Н .  И с п о л а т о в .  „Мысли стараго доктора по 
поводу „Зап. врача“ . Л ю л ь ц г , J I .  „ О  в. в а  Зап. врача“. 
К. 902. Ш о е д е в .  „Врач- художпик“ . Сиб. 903. Ф а р м а -  

к о в с к ий .  „Врачи и o-во“. Спб. 902.
В ер ещ а ги н  ^ j АлексапдръВасильевич,  род. в 

1850 в череиов. у . Новгородск. губ., брат художинка
B. B. В. Из его пронзвед. отд. изд.: „Дома и па вой- 
не “ (1853—1881). Воспомипания н разсказы . Спб. 86. 
„У болгар и ва граппден“ 1881—1883. Воспомип. и 
разсказьт. Спб. 96. „Иовые разсказы“ 1885—1895. Спб.900. 
См.: Р . Б . 96/111, 902/ХИ.

В е р е щ а г и н ,  Василий Васильевич,  1842—1904. 
Б иографнч с- е д. см в тексте . Из его беллетриствч. про- 
извед. отд. изд.: Очерки, наброски, во^помлпапия (Из 
разеказов крестьялиина-oxoTHHKj. Из путешествия 
uо Закавказскому краю: 1. Религиозное праздпество 
мусульман- шиитов.  2. Духоборды. 3. Молокаве. И з 
путешествия по Средпей А зии. Дувай в 1877. И. С. Тур- 
генев в 1879— 1883.Бо Слбири. Воспомиш анил де тсива). 
Спб. 83. Ллтератор.  Іиов. М. 94. Де тство в отрочество. 
T. I. Деревня. Корпус.  Рлсовальпая школа. М. 95. 
Лпсткн из заппспой книжкп худолашка. М. 96. Н авойпе  
в Азии к в  Европе . М. 98. Севастополь. Разск. М. 900. 
Сы.: Р. Б . 9 4 Д , 99/1, 901/УІІ.

В е р н е р Ъ д  Алексе й Антоноеич,  род. в 1868 в 
Одессе . По оконч. ^еалы и. уч. ыпого путешествовал п 
жил за  гранлцей, гл. обр., в Парпже , где  лзуч. химию. 
Запимался электротехникой (сотруиппч. y  Эдлсопа), 
ылкробиодогией (у Мечи вкова), выстулал как беллет- 
рист в русск. журп. („Pyc. M.“, „Р . Б .“) л корреспон- 
дент л з  Франции, Англил, Испапии п Португалии („Руе. 
Слово“). Отд. п зд .:„Р азсказы “. М. 909 („Излучвна“, „Да- 
ниловы художникл“, „Старые счеты“, „День геперала“). 
Сы.; Р . Б . 909/ХІІ.

В е с е л и т с к а я ,  Л. И ., см. М и к у л и ч .
В е с е н ь е в ,  И ., см. Х е о щ и п с к а я , С. 
В и н т о р о в ,  см. Б и б и к о е ,  В .  И .
Б и л е н к и н ,  В . м . ,  сы. М и и с г Л й .
В и л л Ё а т ъ »  Георгий Яковлевлч^ь, род. в 1874 г. 

в Москве . Рано потеряв родптелей, рос б. ч. на 
хле бах в лнтелллг. семьях.  Уч. в летропав. еваиг. 
учлл., откуда через 5 л. был псключ. лз 2 кл. ло 
бе дпостл л ыалоуспе шностп. 13 л. отд. в учепье в 
лдеточную ыастерсКг, и-ыпослл голод,  побол, поруга- 
ние и через 3 г. выброшен б. на улицу за  протест.  
После  года ыытарств по ли;еточн. мастер. поступ. в 
ллтографию п жпл жпзвью заурядн. фабричп. рабочаго. 
Попав па воен. службу, где  также работ. лптограф. 
прп штабе  л пользовался значпт. досугом,  прнстра- 
стплся к  чтепию л пачал ппсать стлхп. Под влияпием 
поэзин Н адсона запротестовал против солдатчпвы, был 
сочтен за сумасшедшагоп долго мыкался по сумасшедш. 
домам и гауптвахтаы.  По оконч. службы, за отсут- 
ствием всяк. средств к  существовапию, около десяти 
ле т вел жнзнь хитровца, то ва Хптровом рылке , то 
в ыосков. работп. доме . Печататься вач. в 1902 лод 
влия в ием лнт. С, И. Ш арова, воые стнв стихотв. в 
Рус. Бог. Перв. прозалч. вроизв. „Очеркл работваго 
дома“ ваиеч. б. в жур. „П равда“. Сотрудвлч. в „Рус. 
M.“, „Правде  Б ож .“ л др. столпчп. лзд. Переводы лз 
Гейле поме щевы в „Рус. Музе “ П. Я Ппсил лревмули;. 
мелкие разсказы о „быввиих людях“ . Отд. лзд.: „Хнтров- 
ский альбом“ . М. 904.

В и н и ц к а я  (Будзиаплк) , Александра Алексап* 
дровва, р. в 1847 в-ь Москве , в дворяииской семье , 
лпт. де ятельность пачала в 81 разск. „Перед разсве - 
том“  в „От. Зап .“ Отд. пзд.: „Пов. п раз-ы“ (Слб. 87), 
„Поле повы я Ярославцевы“. Ром. (Спб. 91).—См.: С к а -  
б и ч е в с п ий .  Ист. пов. рус. ллт. 909. ^

В о л о г д и н ,  см. З а с о д и м с к ий .
В О В Ч О Я ,  Марко, исевдоп. Марил А.тексапдров- 

ны М а р к о в и ч ,  урожд. Вилипской, 1834—1907, род. в 
двор. семье , обуч. в пиституте . В  лптер. выступае т  
с 57, дзве стяа также своимл мпогочпсл. веревод. (Жго- 
ля Верва п др.). Перв. 3 т. разЬк. вышлп па ыалорос. 
я з . („Овове д а н в я “. Спб. 68). Собр. соч. ея взд. в 
8 т. Саратов.  96—98. Сборвлк „Сказкп л были,« вы- 
держал 4 издавия (после д.—в 69 г.). Сб. по  те м же 
заглав., составл. лз вроизв., достулн. для юпопи., так- 
же выдерж. 4 лзд. (после д.—в 909). Из др. произ. 
отм.: „Жнвая душ а“ (Спб.68), „Запискл лрлчетнлка “(О. 3. 
69), „Теплое гпе здывико“ ( 0 .3 .7 3 ), „Отдьтх в дер.“, 
„Глухой городок“  (Р. Сл. 92), „В глуивл“, „Тюлевая 
баба“ (Рус. Сл. 61), „Из ведавп. прошлаго“ , „Чортова 
прыгода“ л др,—См.: І С о с т о м а р о в .  „Совремснлик“ , 59. 
К у л и ш .  „Русск. В .“, 57. П .  Т п а ч е в .  „Де ло“ , 69. Х г ир ь я -  
к о в .  „Обр.“ , 99. Б иограф. оч. в „Союзе  жепшив“ , 908. 
Некрол. в „И. B .“ 907. Г е р ц е п  и Т у р ие и е в ,  пх письма. 
Оио п о в с к ий  п И е т р о в .  История укр. лит. Ч а л ы й .  „Киевск. 
Ст.“, 94. Д о б р о л ю б о в .  Соч., т. I I I .  І ии с а р е в ь .  Соч., 
т. I. С к а б и ч е в с к ий .  Ист. вов. рус. лит. 909 л Соч., т. I. 
Ш е л х у п о в .  Соч. І ио т л я р е в с к ий ,  А .  Соч. 89—95. G . Е ф р е -  
м о б .  M. В. К иев.  907. Р . Б . 98/ХІ.

В о л о ш и н ,  Макспмллиав Алекгалдровпч (Ки- 
риевко-Волошвл) , р. в 1877 в  К иеве . С четырех 
лет жлл в Москве , учплся в москов. ун. с 189J



no 19G0 na исридич. ф ак ., ио был исключен с треть- 
яго  курса за  студенческие безпорядки и внслан в Таш- 
кевт.  С 1901 г. ию 19G9 жил в Париже , занимался 
жввописью и странствовал по Испаыии, Италии и Гре- 
ции, возвращ аясь в Р оссию лишь пае здами. Лнтерат. 
де ят. пачал в „Русск. M“. 19C0 (библиогр. и краткия 
литерат. стт.) Стихи в ииервые яаиечатал в 1903 в 
альм. „Се верные цве ты“. С 1904 был сотрудпнкок 
„Ве сов“  и парижским корреспопдснтом газ. „Русь“ . 
Припим. участие в журн. „Золотое Руно“ , „Перевал“ , 
„Аполлон“ , „Ежегодннк Императ. театров“ , как ли- 
терат., худож. и драмат. кригнк.  К нига стихов,  обно- 
ыающая дссятпле тие 1900— 1910, выпила в 1910 в изд. 
„Гриф. “ См. Б р ю с о в .  „Далекие u близкие“ (1912).

ВОЛХОВСКОЙ» Феликс Вадамовпч (биограф. 
све д. см. в тексте ). Из его беллетр. произв. отд. изд.: 
Случайныя пе сни. М. 907. Дюжина сказок.  М. См.: 
Р . Б . 907/ІХ.

В о р о н е ц к ий, В „ см. В е л иич к о ,  В. Л.
В р о ц к ий, H. A., CM. Н а в р о ц к ий ,  A. A.
Г а л и н а ,  псевд. Глафиры Адольфовны Э й и е р л и т ,  

р. в 1873, получ. гимназ. обр., до 99 служила на те- 
леграфе , первые стихи ея были напеч. в „Жнвоп. Обозр.“ 
Ш еллера-.Чнхайлова в 95, особенно прославнлась сти- 
хотвор. „Ле с рубятъ", написанн. под впечатле нием 
студевч. бе8порядков 901 и долго циркулировавииим 
в рукописп. спнсках (впервые напеч. за  границей); в 
том же году Г. иодверглась администр. высылке . Отд. 
нзд.: „Стихотворения “ (902), „Предразсве тпыя пе сни“
(906), „Сказкн“ (2 т., 903 и 908), перев. в стих. „Бранд- 
та“ Ибсена (908).—См.: А е т о б ио г р .  в сбор. Первые 
литерат. шаги. 911. М е л ь ш и н .  Очерки русск. поэзии.

Г а иѵим а ,  см. Г р а д о о с к ий ,  Г .  I I .
Г а н е й з е р ъ *  Евгепий Адольфовпч,  публпцпст 

и беллетр., р. в 1861 в Бессараб. губ., в  польской 
семье , сын бывш. гвардейск. офииера, обучалса в  
земледе льч. училище , одно время служпл рабочим 
на желе з. дороге , зате м был податн. инспектором,  
в лвтературе  выступил в 82, в 86 поме стял в  
„В. Е вр .“ разск. „История “ , в 87 в „Се в. В е стн.“— 
„Тарусип кут“ , потоы в „Русск. Б огат .“ п др. пзд.— 
„Пове р ка  пужды“, „Ле тний сезонъ", „У прокаж еш ш х“ , 
и др. В 904/5 прннимал ближайшее участие в редак- 
тированин „Сыпа Отеч.“ и „Нашнх Дней“. Отд. изд. его 
пьеса „Заклята крыпыця" (84, 2 нзд.—86) и „Праздник 
татей" (909).

Г а р и н ,  H., псевдон. Пиколал Георгиевича М а -  
х а й . ио в с ь а ио ,  1852 — 1906, образ. получил в одесск. 
гимн. и инст. инжен. п. еооб., служил ок. 4 ле г ио 
постройке  жел. дор. в Б олгарии и по сооруж. порта в 
Б атуме , сде лал потом попытку сблнзиться с кресть- 
янством и для этого поселился в  Самар. губ ., но чѳ- 
рез 3 года разочаровался в этом опыте , вернулся к  
профессион. де ятельности и завнмался за ге м лострон- 
кой жел. дор. в  Сибиря. Литерат. де ятельн. начал 
очерк. „Де тство I емы“ (Р. Бог. 92) и разск. „Не сколько 
ле т в  дѳревне “ (P . М. 92). В  собравие его соч., 
изд. в  8 т. в  90о/10, вошлн: I т .—„Де тство Темы“ 
(6 изд.); II т ,—„Гимпазисты“ (6 язд.); III т .—„Студенгы" 
(2 изд.); IV т. — „Ииженеры“; V т. —„Р азсказы “ (Кло- 
тильда, Б абуш ка, Дворец Димы, Испове дь отца, Ицка 
и Д авы дка, Еврейский иогром,  Старый еврей, Худож- 
ннк,  Гений па ирактике  и др.); V I т.—„Р азсказы “ (П е- 
сколько ле т в дѳревне , Немальцсв,  Н аташ а, Адочка, 
В усадьбе  поме щнцы Ярыщевой н др.); VII т .—„Дере- 
венския  панорамы"; V III т .—„Пьесы u разсказы ". Кроме  
того отд. вышли: „По Корее , Л.аньчжурии и Ляодун. по- 
луострову" и „ІСорейския  сказкн“. — См.: Е л п и т ъ е в с к и й .  
Б лизкия  те ни. 909. Е у п р и н ,  соч. VI т. П .  В и к о я а е в .  Во- 
иросы жизпи в соврем. литет. 902.

Гарш инЪу Всеволод Ыихайлович,  р . 2 фсвр. 
1885 в  бахмут. у е зде , ум. 24 марта 1888 в Петербурге  
(бТогр. све д. см. в тексте ). В  собр. ё'го соч. (XI изд. 
литер. Фопда 1907; прилож.к Ниве  909) вопгли: „Четыре 
дпя“ („От. 3 ." 77), „Происшествие" (ib. 78), „Т|)ус“  
(ib. 79), „Встре ча" (ib. 79), „Художники" (ib. 79), „Ночь" 
(ib. 80), „A ttalea princeps“ („Р. Б о г .“ 80), „То, чего не бы- 
лои („Устон“ 82), „Деньщик и офицер“  („Р . Б о г .“ 80 
под наз. „Люди и война“), „Из воепоминанин рядового 
И ванова" („От. 3 .“ 83), „Красный цве ток“  (ib. 83), „Мед- 
ве дн" ( ib . 83), „Сказка о жабе  в розе “ („Сборн. лит. фонда“
83), „Надежда Н иколаевпа“ („Р . Мысль“ 85), „Лягушка- 
иутешественнида" („Родник“  81), „Сказание о гордом 
А ггее “ („Р . Мъисл“  86), „Сигнал“  („Ое в. В ." 87), „Бое- 
выя картипки“ (Аясларское де ло, „Новости" 77) „Очснь

коротенький роман“  („Стрекоза" 78). „Петербургския 
пнсьма" („Южный край“ 82). Статьи по художественной 
кри тнке : „Н овая картвна Семирадскаго: „Све точп хрв- 
стианства", „В торая вы ставка Общества выставок ху- 
дожественных произведепий“, „Имиераторская академия  
художеств за  1876—1877 уч. год“  („Новости“ 77), „За- 
ме ткн о художественныхь выставках“  („Се в. B.“ 87). 
Стнхотворения. —См: С к а б и ч е в с исий .  Соч., т. 11 или при 
соч. Г . и И ст. hob. pyc. литер. 909. А й х е и в а л ъ д .  Силуэты 
рус. ппс., т . I . К о р о О к а .  Обр. 905. П р о т о п о п о в .  Лит.-крит. 
характернстики. 98. М и х а й л о в с к ий .  Соч., т. VI. Ш е л г у п о е .  
P yc. М. 88. А н д р е е в с к ий .  Лит. очеркм. 902. В о л ж с к ий .  Г., 
как  религиозпый тип.  907. К .  А р с е н ъ е в .  Кр. этюды, 
т. П. 88. Н .  В а ж е н о в .  Пснхиатр. бесе ды. 903. Сборпики; 
„Красныв цве ток“  (М и х а й л о в с к ий , Г .  У с п е н с к ий ,  Э р ѵ ие л ь  

и др.). Спб. 89. „Памяти Гаршина“ ( Я .  А б р а м о о ,  Щ е д -  
р и н ,  Г .  У с п е и с к ий ,  Н .  М и х а й л о в с к ий  и др.). Спб. 88.

Г е ,  Григорий Григорьевич,  изве стный актер.  Род. 
в 1867. Образов. получ. в реальж. уч. в  Николаеве  
и в драматич. шк. К оровякова, в  89—96 играл вь  
провннцин, в  96-97 — в спб. литер.-артвст. кружке , 
с 97 на вмператор. сцене , где  яыстуии. в ролях Шей- 
лока, Мефвстофеля, И ванова и др. В лвтературе  лз- 
ве стен,  к а к  автор популярных пьес:  „Трцльби“, 
„К азнь“, „Ы абат“ . Кроме  того папвсал;  „Софья Ма- 
лич“ . Ро.м. Спб. 88. „Чѳрная де вушка“ . Р азск. „В. 
Е вр .“ 98, „Ш квал“ . Др. в 4 д. М. 95, „По заве таы 
горы“ (Еврейский вопрос) . Др. ыпниатгора в 1 д. Спб. 
906, г ІІчслк а“ и др. драк . ыин. (из серии „Больные 
втоги“). Спб. 907.

Г е ,  Ииан Николаеввч,  1841 —1893, брат худож- 
ника П .П .Г е , был на воепнон службе , в ковце  80-х 
годов преподавал деклэмадию в К иеве  и Одессе  па 
освован. дм самнм курсах.  С начала 70-х годов 
сотрудишч. в  газетах  „Голосе “ (театр. рец.), „Р ус. 
Ве д .“ , „Пов. Дня“ , „Москов. Г а з .“ н в жур. „Артдст“ . 
И з пьес его пользовались популярностью: „Второй 
брак. “ Др. в 5 д. Спб. 83, „Идеалисты д практикп 
жизнв“ . Спб. 91, „Н а повых началах“  (переделка), 
„Самородок“ . Ком. (86) и „Осколки минувшаго“—по- 
сле дн. две  в  сотрудн. с С а я о в ы м .

Г е г и д з е ,  Борис Михайдович,  образов. полу- 
чил в витебсвой гимн. u в спб. универс. (иа юрид. 
фак ) .  Служил земск. начальнпком.  Из его произве- 
дений отд. изд .: „Софья П уш карева“. П ов. Сиб. 901. 
„В университете “. Наброски студенческой жизнн. 
Спб. 903. „Б рак“ . Пов. Спб. 906.—См.: З І и х а й л о е с к ий , Е .  

Носле дния соч., т. II.
Г е й к ц е ,  Николай Эдуардович,  р . в  1852 в 

Москве , в  76 оконч. юрид. фак. моск. унив., занпмал- 
ся  сперва адвокатурой, потом был тов. губерп. про- 
курора в  Енис. губ. до 88, исогда всѳде ло отдался ли* 
терат. Работ. в „Москов. Листке “, „Дуче “ , „Гражда- 
пине “ , с 8 8 — исключит. в „Све те ", кот. редавтир. 
в 95/99. С 99 состоит пост. сотрудн. „Петерб. Га- 
зеты“ и органов правон нечати. Многочисл. бытов., яс- 
торич. н уголов. ром. Г . (свыше 40) вошли в „Полн. соб. 
соч.“ его, изд. в  98 13. J3- Комаровым в 8 т.; боле д 
пзв. и з пих:  „В ь тине  адвокатуры “, „Аракчеев“  (93), 
„К нязь Тавриды“. (95).—См.: А ф а п а с ъ е в .  Современндкв. 
Альб. биографий, т. II, 910.

Г е р б а н о в с к ий» Михаил М итрофаиовичг, вьѵ- 
ступил на литературное иопрнще, будучи еще студѳв- 
том юрид. ф акультета петерб. унив., в  начале  90-х гг^ 
стихотвореяиями в „Живои. Обозр.“ (ред. A. К. Шел- 
лера); зате м стихи его нечат. в  „Ыпве “, „Се в. Б е ст .‘, 
„Паблюдат.“, „ В ист. Е в р .и, „Русск. M.“, „Hob. СлЛ, 
„Ж изни“ и др. журн. Іио окончаиии унив. Г. уе хал  вь 
Каменец - Подольск,  где  занимался адвокатурой. 
Отд. Е8Д. сб . стих. „Л епестки“ (1903; 1. Музе . 2. И деи 
и образы. З .Н а  грудп прпроды .4. Сае т и те ни любвг;.
5. С вятая святых.  6. П ереводы). Кроме  ориг. стих., Г. 
переводил из А сны ка, Конопницкои, Викт. Гомулии- 
каго , Глоискаго, К. Тетмайера, Петрарки, Сюлли Прн- 
дома Е Лонгфелло. На перв. конкурсе  „Бирж. В е дом<- 
стей“ премировань разсказ его „Дебют“ .

Г е р б е л ь ,  Николай Васильсвич,  1827— 1881, 
дворян. Свб. губ ., не м. пропсхожд. Образов. получ. ви 
пе жиш ск. лицее , по оконч. к-аго (47) поступ. в язюь- 
ский гусар. полис (48) и прип. участие в  венгсрской каа^ 
папии (49), зате м служил вь  гвардии до 60 г ., когди 
вышел в отставку и вполне  отдался литер. В наи. 
50-х гг. сошелся с круж к. „Соврем.“ , в котор. стал'» 
поме щ. свои переводн. и оригии. стих. Г. язд. сврои. 
класспков в переводаи  рус. писат. (Шиллер,  Гётг,



Ш експир,  Байрон,  Гофман,  Ш евченко), сборнпкп: 
„Р усские поэты в биографиях  и образцах“  (Спб. 73,
3-ье 88), „Поэзия славяп“  (Спб. 71), „Английские поэты“ 
(Спб. 75), „Пе мецкие поэты “ (77) и не ск. био-библиограф. 
сборн. Его оригинальныя стихотвор. („Бокал“ , Б. д. Чт. 
46, „Простор“  От. 3. 55, „Прохожий“, От. 3. 55, 
„Молодость“ , П ант. 55, „Дума“ , Б . д. Чт. 56 и др.) и 
переводн. (вз Байрона, Гёте, Ш иллера, Ш евчевко, 
Марло н мн. др.) изданы были под загл. „Отголоски“ 
в 2 ч. (Спб. 58). Полн. собр. стпхотв. вышло в 82 г. 
(Спб.).—См. Я з и к о п ,  Д .  Обзор жизнн п трудов по- 
койн. рус. пис. за 1883 г .

Г и л я р о в с н ий, Владимир А лексе евнч,  род. в  
1855 г ., в дворяп. семье . Образов. получ. в вологод. 
гимн. u служил юпкером в полку. Заием в каче- 
стве  рабочаго вел бродячий обр. жнзпи: был крюч- 
нвком и бурлачил на Волге  от Р ы бннска до К азави , 
a  ut) зимам работал на чугунно-литейн. и бе лиильн. 
заводах.  В 77 г. пошел добровольцеы в а  войну и был 
раяен  под Батумом.  З ате м ие к . вр. был драм. 
актером в провинции и в М оскве , a  с 80 г. стал 
заниматься литерат., вечатая свои стихотв., путов. 
очерки, репортерск. заме ткп в сам . разнообр. нзд., 
в  яРуск. Ве д.“ и „ H o b .  B p . “  (фельет. подь всевд. 
Д ж у р а ), „Русск. Мысли“ , „Будильп.“ , „Русск. Слове “ и 
др. Своими корреспондепциямп о балкан. де лах в „Poc- 
cm “ 94 разоблачил провокаторск. покушение в а  Милана, 
которое бы стопло жизпи многим болгар. радикалам,  
если бы не восле довало вме шательство держав и изгна- 
н ие М илана. В  85 г. основ. „Р усск . гимнастпч. о-во“ 
и был ь выбр. в предсе дат. Состоя по государств. коппо- 
завожству, изд. в Москве  „Ж урн. Спортаи. Отд. изд.: 
„Забы тая тетрадь“ . Стихотвор. 3-ье нзд. М. 901 (посвящ. 
казацкон воле , Дояу, Стеньке  Рази ну  и пр. ). „Негативы“. 
Очерки. М. 900. „Портпой Ерош ка и таракапы “ . М. 901. 
„Ш ипка прежде н теперь“ . М. 902. „ТІа родине  Гоголя“ . 
М. 902. „Бы ли“ (83—908). М. 909. — См. О л о е а р ь  чл. о-ва 
д. рос. слов. 911.

Г и п п иу с ь ,  3., см. З І е р е ж п о в с к а я .
Г и р с ,  Дмитрий ІСонстантинович,  1836—1886, 

род. в  Т агаи роге , образ. получил в спб. кадет. корп., 
с 50-х гг. состоял на в оенной службе  сапером,  a 
за те м поступ. в  акад. генер. ш таба, но, не окончив 
е я , отдался ллтерат. де ят ., к-ую начал „Запнсками 
военнаго“ в „Р. Ве ст.“ (62—65, под псевд. Д .  К о п -  
с т а п т и н о & и ч ;  отд. Спб. 72). Большое внимание лрл- 
влек к себе  ром. „С тарая и ю ная Р оссия*4 (0т. Зап . 
68), пачат. под слльным влиянием критики Писарева; 
роман однако остался неокопченным,  и Г .  вернулся 
к  мелкимь бытовым очеркам— „Н а краю пропасти“ 
(Де ло 70), „Калифори. рудник“  (О. Зан . 72), „Под 
дамоклов. ыечом“  (ib. 83), „Дневпикх нотар. писца“ 
(ib.) н др.; в 1878/9 издав. газ . „Р усская  П равда“ .— 
См.: С к а б и ч е в с иЛ й .  „Ист. нов. р . лит.“ 909. Я з ы к о в ,  Д .  
О бзор щизни и труд. покойн. рус. ппс. за  1886 г.

Г н е д и ч ,  Петр П етровпч,  р . в  1855, образ. 
получ. в акад. худож ,, с 1877 стал печат. в „Нвве “ 
н др. взд . очеркп по истории искусства и в 85 выпус- 
тил „Историю искусств“  (изд. М арксом;  4 лзд. 908 
сост. 3 болыв. тома, изобвл. иллю страциями); в 81 вы- 
ступил с вебольш. ньѳсой „Н а хуторе “ , вме вшей шум- 
ный успе х.  так же, как и тге кот. др. ого драмат. пролэв : 
„Холопы* (909), „Перед зарею - (910) Све тле йшиии“ (911), 
все  три историч. Отд. изд.: „З а  рампой“ (83), „Пове сти и 
р а з с к .“ (85), „17 разсказ .“ (88), „П ерекати - поле“ (90), 
„Hob. разск .“ (2 т. 92), „6 комедин “ (2 т. 94), „Кавказ. раз- 
ск .“ (94), „Китайск. те ни“ (95), „М гновения  и др. разск." 
(96) „Ноша мира сего" (98), „Для успокоепия  нервов“  (98), 
„Туманы " (ром., 900), „По духовн. заве щаниям ъ" (900), 
„И есьи мухи" (905), „Купальные огнл“ (907) и др. В  
ЭЮ стало выход. собр. соч. Г . (изд. М аркса).—См.: Г а л л в -  
р е я  р у с с к .  п и с а т .  изд. Скпрмунта. А ф а п а с ь е в .  Совро- 
ыенники. Альбом биограф ., т. I I ,  910. Р . Б . 93/V, 95 XI, 
900 IX, 90/VII.

Г о л е н и щ е в - К у т у з о в ,  граф  Арсений 
А ркадьѳвич,  р. в 1848 в Д арском Селе , учился в  
ы о с е о в .  гпмн., в ь  70 оконч. юридич. фак. петербург. 
ун. и поступ. на госуд. службу, в 76 переселцлея в  
Т верск. гу б ., где  состоял предвод. дворян. и почетн. 
миров. судьей, в 88 поступил вповь к а  службу по 
мин. фннансов,  был в 88/95 товарвщ . управляющ. 
и управляющим дворяи. банка, с 96 состопт заве - 
дующим капцелярией импер. М арии Феодоровпы; в 
900 избрап почетн. акад. по разр . изящн. лит. Первыя 
стихотвор. его былв поме щены вь „Заре “ 69 за подишсью

Г р .  Г . - К . ,  в  75 он напис. поэму „Гашиш“  (наии. в  
„Де ле “), в 79—драм. хроннку „Смута" (отд. изд.), 
зате м в „Р . Ве стн.“ (80) пов. „Забытый дневнвкъ", 
драм. „Смерть Святополка“ (81), „Де д простил“  (82), 
поэыу „Разсве т“  (83), „Ярослав и Предислава“ и др. 
Кроме того, отд. взд.: „Затишье и буря“ (Спб. 78), „Стнхо- 
творения “ (Спб. 84 и 901), „Сочинения “ 2 т. (Сиб. 94). 
После д. собр. провзв. взд. в 904 5 в 3 т. „Даль зовет“ . 
Из воспомннаний скитальца (Спб. 907). —См : А р с е н ъ е в .  
,В . Е вр.“ 84/Y. С о л о в ь е е .  „В. Е вр .“ 94/Y —VI. П р о т о -  
п о п о в .  „Русск. Б .“ 94/XI. А ф а и а с ь е в .  Современникн. 
Т I. 909. С л о в а р ь  чл. о-ва л. р . слов. 911.

Г о л и ц ы н ,  Д.П ., квязь, см. М у р а в л и н .
Г о л о в а ч е в а ,  Е . Я . ,  см. С т а н и ц к г п .
Г О Л О В И Н ,  Константин Ф едороввч,  писал 

беллетр. провзв. под псевд. О р л о в с к ий , род. в  43 г., 
образов. волуч. в спб. уенверсит., служил в мин. 
госуд. иыуществ.  Лвтер. де ятельность начал  в конце  
70-х гг. Н зве стен также, как эконоѵяст,  публвц. 
и крнтик.  Свои произв. печат. в „Р . Ве стн.“ , „Р. 0б .а , 
„В. E .“ н др. Собр. сочин. въ12 т. изд. Марксом в 903 г. 
Содерж.: T. I. „Медовый ме сяц“ . Ром. (Спб. 98), „Жи- 
вая  загадка“ . Пов. (Р . 06. 90). T. II. „Пощечина“ . Р азск. 
(„В. E .“ 98). „Искуиление“ . Ром. (М. 81), „Две  статуи“ . 
Р азск. T. 111 и 1Y. „Вне  колен“ . Ром. в 5 ч. (Спб. 84)^ 
„В све тлый праздпвкъа . Разск. T. Y. „Театральный 
цвЬтокъи.ІІ0в . („Р . Ои.“ 9 2 ) ,„ Н а в е сахъа . Ром. (P . В. 94). 
T. YI. „Блудный братъи. Ром. в 2 ч . (Спб. 86). Т. VII. 
„Погро.чъи. Ром. (Р . Об. 94), „Баловень счастья“ . Пов. 
(Соб. 98), „Тыа. Р азск. T. YHI. Д яд ю ш к а  Мнхаил 
Петрович“  (Спб. 91). T. IX. „Бторое п- коле ние“ . Пов. 
(„В. E .“ 99), „Чья вннаа . Пов. T. X и X I. „Молодежь“ . 
Ром. в 4 ч. (Сиб. 90). T. XII. „Сильныл челове к“ . 
Ром. „Андрой Мологин“ . Пов. (Спб. 98). Кроме  того 
Г. иаиис.: „Мужнк без ирогресса или ирогресс без 
мужнка. К воиир. об экономич. материализме “ . яР ус- 
ск ий романь и русское общество“ выдерж. 2 взд , (1-ое 
удостоено пушкишской премии).—См.: С к а б и ч е в с к ий .  И ст. 
нов. р. лит. 909. М и х а й л о в с к г й .  Соч., т. V , 97.

Г о л у б е в ,  Алексапдр А лександрович,  1841— 
1895. ибразов. волуч. на юриднч. фак. ыосков. унив., 
служил по мин. юстиции (в архиве ). Свон разсказы  в 
ромавы вз быта древней России поме щ. главн. обр. в 
москов. период. взд. Отд. взд. „Б родячая вольница“ 
(М. 91), ром. из жизнп бурлаков.  И з его иетор. 
работ изве ствы: „Сыскной прииказ в 1730—1773 г г .и, 
„Раслравочная палата при сенате “ и „Исторический очерк 
св. синода до 1740 г .“ (в описаниях  документов u 
бумаг москов. архияа мип. юст.).

Г о л ь д е б а е в ,  псевд. Александра Кондратье- 
вича С е м е н о в а .  Род. в ь  1863 г. в СамарЬ, в семье  мел- 
каго торговца нз крестьян („навков“ ), переселенцев 
изъТульской губ. У чилсяв сама)). гимн., но и зъ З к л асс а  
вышел по малоуспе шности. Занимался разнымн де лами, 
торговал,  служнл в телеграфиетах,  в отме тчиках 
врц желе знодор. мастерскпх,  в уиравляющих домами, 
в конторщвках и т. п. В 89—90 гг. жил в П а риже  
н Лопдоне , где  пытался торговать, a больше бе дствовал.  
П ечататься вачал (корреспонд. в „Р усск . В е д.“) в  
85 г . ,  первыя беллетр. произв. появ. лишь в 902 г. И зь 
них наиболе е крупныя: „Ле тний отдых“ , „Мама упила“ 
(нод. „Зпанисм ь“ в  9 0 9 ) ,  „Подонки“ („ООразов.“ 904). 
Сотруднич., кроме  того, в „Ж. д. в .и . „Нашен жизвии, 
„Товарище “ , „Совр. Слове “, „Ве стп. ЯСизни“, „ H o b .  ж.
д. в .“, сборн. „Зпания “ , „Самарск. га з .“ и др. взд. См.: 
Р . Б . 910/IY . •

Г о н ч а р о в ,  Иван Александрович,  1812—91с 
см. въ тек сте . Соч.: Обыкновеппая встория (47, в „Совре- 
ыенннке “). В. Маииков.  Бекролог (47, ib .; в  собр. соч. 
пе вошло). И ван Саввич Поджабрин (48, ib .). Сон Об- 
лоыова (49,в „Литер. Сборнике “, изд. „Совремснника"), 
„Ф регат П аллада“ (55—57 в „Ог. 3 .“, „Совр.“ , „Б . д .Ч .“ и 
„Морск. C6.“ нод общ. загл. „Путевыя зам е тки“). 
Отрывок из ром. „Обломов“  (58, в ж урн. „Атеней"). 
Обломов (59, в „Совремеишвке “). Отзыв о „Грозе “ 
Островскаго (60, см. „Отчет о четвертом присужденин 
наград гр. Уварова"; в собр. соч. ие вошло). Отрывок.
I. Софья Николаевна Б е ловодова. Пять глав  и з ром. 
„Эпизоды из жизни Райскаго" (60, в Современпике “).
II. Бабуш ка. Из ром. „Эпизоды нзъж нзиш Р айскаго" (61, 
в „Отсч. Зап .м). III. И ортреть. Эпизоды из жизни Рай- 
скаго (61, в  „Отеч. З аи .“). Полаостью ром. „Обрьтв“  
напечатап в 69, в „Ве стпике  Европы“. Миллион тер- 
зан ий (72, в „Ве стп. Евр.“). Через 20 ле ть  (74, в 
сб. „Складчлна"). Лучвио поздно, че м никогда (79, в и,



„Русской Р е чи“). ГГнсьмо по поводу Пушкипскаго празд- 
ника (80, в „М оск. Ве д.“ , X ?  146; в  собр. соч. пе во* 
шло). Литературный вечер (80, в „Русской Р е чв“). За- 
ме тка о личпости Б е линскаго (81, отд. нзд. вме сте  
с тремя вышеуказанными стт.). Воспоминания. I. В уни- 
верситете  (87, в „ВЬстивке  Евровы “). II. П а родине  
{88 ). Слугн. И з доыашняго архнва (88, в „Еиве “), 
Записка о „Московгких Ве домостях“  (89, в „Русском 
В е стннке “ ; в собрание сочинений не вошло). Нарушение 
воли (89, в „Ве стпике  Европы“). По восточпой Сибири— 
в Я кутске  u И ркутске  (91, в „Русском Обсзре нии“; 
в собр. соч. не вошло). Май ые сяц в Петербурге  
(92, в  сб. ж. „Е и ва“). Превратпость судьбы (93, в сб.
ж. „Е вв а“). Иаме репия, задачи в идея ромаиа „Обрыв“  
(95, в „Русском Обозре нии“ , в собр. соч. пе вошло). 
Собр. соч.; I. Изд. Глазуповым в 8 т. Спб. 1884 r., 
ваключ.: Обыкновепная нстория. Обломов.  Обрыв.  Фре- 
г а ;  „П аллада“ . Литерат. вечер.  Миллиов терзаний. 
Заме тки о личи. Б е линскаго. Лучше поздпо,че м никогда. 
I I . To ясѳ нзд. в 9 т. Спб. 1887 — 89 гг. Дополнено: 
Воспоминания . В у ишверситете . На родипе . Слуги стараго 
ве ка. III. To же иизд. в  9 т. Спб. 1896. С биогр. оч. о 
Г овчарове  А .  Ф и л о п о е а .  Дополвево: Ивап Саввпчь 
И оджабрив.  IV . Изд. А. М аркса (првложение к  ж. 
„Б нва“). 12 т. Свб. 1899. С биогр. оч. о Говчарове
0 .  Б е п и р о в а .  Дополнено: Превратность судьбы. Май 
и е сяц  в П етербурге .—См.: С о л о е ъ е в ,  Е .  Кр.-биогр. 
очерк,  взд. П авленкова.—В е н г е р о в ,  С. Соч. T. V. 911., 
также выш еуказ. очерк. —Л щ к ий ,  E .  II. А. Гоичаров.
904.—А й х е п в а л ь д ь . Свлуэты рус. висателей. T. I .—И и с а -  
р е в .  Сочиневия .—З І е р е ж к о в с к ий .  В е чные спутнпкп. 3-ье 
изд. 910.—И в а п о в г - Р а з у м н г ик .  Ист. рус. обществ. мысли. 
T . I .— Ист. рус. лит. Изд. „Мир“ . T. III, ч. Ш  (ст. 
Е .  Л я ц к а г о  u Ч . Б п т р иа ис к а г о ) . — Ист. Рос. в XIX в. 
Изд. Г рават 909. Ч. I, отд. II и ч. II , отд. I I  (ст. П .  С а к у -  
л п ш и) .  —  М и л л е р ,  0 .  Рус. висателн после  Гоголя. Ч. I I .— 
О с т р о г о р с к ий , В. Гончаров.  2-ое изд. 910. Говчаров в 
неизданных письмах к графу Валуеву. 906. а) О б ы к -  
и о в е н н а я  и с т о р ия : Бе линский. Соч., т. IV , также Писарев,  
Миллер.  Ъ) О б л о м о е :  Добролюбов.  Соч., т. II. Писа- 
рев.  Соч., т. I. Овсянпко-Куликовский. Ист. рус. интел., 
ч. I . Дружвввв,  А. Соч. т. V II. с) Обрыв.  И .  Г о н ч а -  
p o t ö ,  „P yc. Обозр." 95. I  и ст. „Лучше поздво“ в собр. 
соч. 0 ) ие.6 иич е в с к ий .  Соч., т. I . Ш е л г у н о в  Соч., т. II.

Г о р б у н о в Ъ у  Иван Федорович,  1831—95, про- 
исходил вз крестьяи,  обучался в моск. гими. (ве 
оконч.), с 54 состоял артнстоы в Алексавдр. те- 
атре  в  П етербурге  и спискал сѳбе  исключит. вовул., 
как  равсказчик бытовых сцѳв и нсполнитель Ост- 
ровскаго. Н а литературн. воприщѳ выступил в 53. 
Собр. соч. его издавалось трижды: Спб. 96, 99 (прилож. 
к  „Ниве “) и 910.— См.: І ио н и .  Статья при „Собр. соч.“ Г. 
М и х а й л о в с к ий .  Соч., т. II.

ГО рдин,  Владнмир Николаевпч,  род. около 
1882 г. в бе дной ме щавской семье  Полтавской г у б .,  
де тство провел печальное, трудовое, y дальнвх род- 
ственнвков, ^которые мвого скитались во П олиавской и 
Черииговской губ. и крайве грубо обращались с роб- 
кнм ь и забитым ыальчвком.  Ш естнадцатв ле т ва- 
чал жит самостоятельно. Образов. получ. домашнпе. 
С 9 0 по 904 служ. в земск. статистике  в Полтаве  и 
К азапн . Перее х ав  в 904 в Спб., служил секретарем 
изд., выходивш. под ред. ироф. Ходскаго. Одво время 
редактиров. журн. „Всемирн. Ве ств.“. П ечататься пачал 
в  казапск. „Волжск. B .“ 904 и зате м сотруднпч. в 
„Токарцще “ , „Н аш . Ж .“, Наш. Ве ке “, „Соврем. Сл.“, 
„Р е чи“, „Страве “ и мн. др. газет ., a  также ж ур., сборн., 
альман. Выпустил в 1908 г. сборн. „Зве здный путь“, 
заклю ч. разск .: „Однвокая ыысль“, „Те ви“ , „Люди“ , 
„Земля“, „Зори“, „К раткие диалоги", и в  1910 другой 
сборвик разсказов „Одивокие люди“, куда воиило: 
„Солнцс в в а с “ , „Далекое врошлое", „Одиночество“, 
„Б аставвкки “, „Он и двойвик“ , „Пове сть“, „Одно па- 
дение“ , „Тсмвый город“  „Осеввия ыухи“, „Страх“ , „Ве- 
селевькие людп“ , „Время“. „Униженная“, Письмо в 
трауре ", „Обман“ , „В маленькой сѳмье “, „О ксана“, 
„Де пушка, весна и две ты“ , „Улица, ре ка, разсве тъ", 
„Стеклянный дом“ , „Земиое“ , „Пе снь о желе зном клю- 
че “, „Де вушка нз озера“.

Г о р е м ы н и н ,  см. М а к с и м о в ,  Ал. Як.
Г о р о д е ц к ий, Сергеии Мптрофанович,  род. в 

1884 г. в Петербурге . Из его произвед. отде лыю  нзд.: 
яДнкая воляи. Ствхи и сказки. Спб. 908 (2-ое изд. 910). 
Собрание стихотв. T. I. гЯрьсс. 909 (2-ое). ..Перун“ , 
„ Ія “ (стихи для де тей). „Кладбище страстей“. 1'азск.

Спб. 909. „Русь“ , „ Б е снн и думы “. Спб. 910. „П ове стп 
и разсиазы “ . Спб. 910.—См.: М .  Г о ф м а и ,  в  „К ниге  о 
русск. поэтах после дн. десятиле тия “ . Р . Б .9 0 9 /Ѵ І.

Г о р ь н ий, Максим,  псевд. Алексе я М аксимовнча 
П п ш г . о в а ,  род. в 1869 (см. в  тексте). П ервы й раз- 
сказ— „Макар Чудра“—появился в пѳчати в 92 г . ,  
в твфлис. га з . „К авказъ", всле д за  вим появнлось 
не ск. мелких произвед. в казан ски х  и нпж егородск. 
газетах  и р азсказ „Емельян П иляй“ в ъ „ Р у с с к . Ве д .“ 
(93). Б олее  постояппая лит. де ят . начннаетсл с 95 г . ,  
после  напечатания  в „Р ус. Б о г .“ разсказа „Ч елкаш ъ". 
Дале е сле дуют:  „С таруха И зергиль“, „Пе сн я  о соко- 
ле “ , „Тоска" (95—6), вОшибкан (95), „Коновалов“  
(9G), „Бы вш ие люди“ (97), „Супруги Орловы“ (97), „Озор- 
ник“  (97), „М альва“ (97), „В  степн“ и н е к. др . (в 
вышедшие в  98 г. в Спб. отд. взд. 2 тома „О черковь 
и разсказов“ , кроме  вышепер ечисленных,  вошлв: „На 
плотахъ", „Зазубрнпа“, „Де д Архип и Л енька“ , „Ску- 
ки радн", „Ярыарка в  Голтве “ , „ О  чиже “, „Де ло с  
застежкамв“). В 99 г. появ. 3 т . „Оч. u  р а зс к ."  (во
2-ой т. вводен новый р азсказ  „Б олесь“, взаме н 
опущеннаго „О чиже ", остальпое— без нзме нения). В  
т. III. вошло: „Варенька Олесова“ , „Кавн и Артем“ , 
„Дружки“, „Однажды осенью“ , „Кирнлка“ , „0  чорте “, 
„Еще о чорте “, „Мой спутииик“ , „Ироходимец“ , „Чн- 
татель“. Зате мь появляются: „Финоген И лы ич“  (99), 
„Фома Горде ев“ . Ром. (99), „26 и одна“ (99), „Мужпк“  
(900, пе оконч.) „Трое" Ром. (900—901), „Б е сня буре- 
ве стнпка“ (901), „Ме щане“ . Спб. 901, „В а дне “ . Сиб.
902, „Челове к“  (903), „Дачники“ (904), „Д е тн солнца"
(905), „Варвары“ (906), „А мериканские разсказы “ (906—7), 
„Враги“ (907), „Товарвщ“  (907), „Ы ать“ (907), псчат. 
в сборппках „Знания “ , осталась не оионч. иио цензурн. 
условиям (в Берлжпе  вы ш ла в отд. нзд.), „П осле д- 
u ie“ (Ю8), „Испове дь“ (908), „Ж нзнь ненужнаго чело- 
ве к а “ (90b), „Городок О куров“  (910), „Ле то“ . Спб. 910, 
„Чудакв“ (910), „В асса Ж еле знова“ (911), „Мордовка“ 
(Совр. Ы. 911), „П м сатели-самоучки“ (ib). „Апдрей Ко- 
жемякин“  (сб. „Знапие“, 911). Соч. Г . взд. в 9 тт. 
Саб. 905—910: T. I—V. Разсказы . T . V I—V III. Льесы . 
T. IX. Р азсказы . В  это собр. соч. не вошѳл ряд 
мелквх вроизведений Г ., превмувиествѳнпо раиияго пе- 
риода его лнт. де ятельностп (стихотворения , „Н а соли“, 
„0  маленькой фее  и молодом чабане “ , газетныя ааме т- 
ки н фельетоны и проч.).—См.: К ратк. автобиография  в  
кн. А н д р е е е и ч а  „0  Горьком п Чехове “ 900. Б иогр. 
све д. в  кн. Б о ц я п о е с к а г о .  М. Горькин. К р.-биогр. оч. 
903 и y О к а б н ч е в с к а ю .  Ист. нов. рус. лит. 909. С о л о в ь е в .  
( А н д р е с в и ч ) . ІСн. о Горьк. н Ч ехове . 900, такжѳ „Очер- 
кп по нст. рус. лит.“ н „Опыт философии рус. лит.“ О в с я -  
п и к о - Е у л и к о в с к ии .  С о ч .,т . V. Л ь в о в - Р о г а ч е в с к ий .  Сб. „Б а 
рубеже “. 909. И з  и с т .  к о в .  р у с .  л и т .  (ст. П. Орлов- 
скаго). 910. М и х а й л о в с к ий .  П осле д. сочинения ,  т. I I  л 
„Отклики“. 904. П р о т о п о п о е .  К р. статьи. 903. С к а б и ч е в -  
с к ий .  Соч. 909, т. II. Е о р о б им .  Очерки лит. настроений.
903. И в а н о в - Р а з у м 7 ии к .  Ист. рус . общ. мысли, т. II . 
Б а т ю г и к о в .  Криит. очерки и зам е ткн. 900. В о л ж с к ий .  
Из мира лит. исканий. 906. А м ф и т е а т р о в .  Лит. альбом 
907. Л . Н и к о л а е в .  Вопросы жизни в соврем. лит. 902. 
Л о с с е .  „Обр.“ 98. Д ит ил ъ к о в с к ий .  „П равда“ 905. К .  Ч у к о в - 
с к ий .  От Чех. до паш. дней. 908 и Крптич. разсказы .
911. Г е л ь р о т .  „Рус. Б о г .“ 903 („Г . и ІІицшѳ“). Л я ц к ий .  
„Ве стн. Е вр.“ 901. М . Ф и л и п п о ь .  „Е аучп. 0 6 .“ 901.
А .  И з м а й л о в .  Лит. Олимп.  911. Ф и л о с о ф о в .  „P yc. M .“ 
907 („Ковец Г .“). Г о р н ф е л ъ д .  Кинги и люди. 908 
(„Копчился ли Г.?“). П екоторыя из указан . выш е статей 
(М ихайловскаго, Скабичевскаго, П оссе п др.) вошли в 
„ С б о р п .  к р и т .  с т а т е й  о  М .  Г . “  Спб. 901. Отзывы ииосгр. 
крнтики (апгл., ке м., фр., ш вед., дат., ит. и исп.) собраны 
в сб : „ И п о с т р .  к р и т и к а о  Г . ,( 901. См. такж есб . „Лит. 
де ло“ . 902 („Г. в иностр. крит.“). В первой половипе
900-х гг. появился ряд  отд. издапных брошюр:  
Б о ц я н о в с к т о .  Спб. 903 (2-е пзд.; привед. пѳречепь н е к. 
крит. ст. в газетах) ; А л е к с а н д р о в с к а ио .  К -в.  903 (2-е 
изд.); В о т э .  М. 903 (2-е); Л .  О б о л е н с к а л о .  Спб. 903; 
С т р а н н и к а .  902; П о р и ц к а ио  (с прибавл. ст .: Ынхайлов- 
скаго, Скабичевскаго, М инскаго, Горнфельда, Оболек- 
скаго, Меньшикова). Варш. 903; С т е н к и и а .  Спб. 904; 
Т р е п л е в а .  М. 904; В .  І ие д р о в а .  Спб. 901; П .  Б и б и к о в а .  
903; Г о р и к а .  О б  о т п д . n p o u s e e d .  с м а) Ф о . ч а  Г о р д п е в .  
Т р о е : Б о г д а п о в и ч .  Годы перелома. 908. К олтоновская. 
„Обр.“ 902. Ъ) М п щ а н е :  А п д р е е в и ч .  „Н аучн. 0 6 .“ 902. 
К р а н и х ф е л ь д г .  „Обр.“ 902. А м ф и п ие а т р о в .  „Контуры"
906. с) П а  д н иь : А д р иа н о в .  Н а дне . Спб. 903. О е с я п и к о -  

К у л и к о в с к ий . Социальные отбросы. Х арьк. 903. А м ф и -



Группа русских писателей. II.
(С литограф ии, поме щ енной в „Р усском  Х удож ественном  Л истке “ Тима, за  1859 г., №  13.)

1. A. А. К раевский. 2. A. В. Д руж ин ин .  3. А. Ф. П исем ский. 4. П. И. М ельников (П ечерский). 5. Я- П. П олонский. 6. И. А. Г о н чар о в-
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ш е а т р о в .  „Контуры“. 906. В о л ж с к ий .  Из мира лнт. 
искании. 906. Е .  О о л о в ъ е в  (Мирский.) „Ж. д. В. “ 902—9иЗ. 
М и х и й л о в с к ий .  Соч. И .  А п н е н с к ий .  Книга отражений. 906. 
Е .  А п и ч к о в .  Лит. образы  u мпе ния . 904. А й х е н в а л ъ д .  
„P . M.“ 903. d) Д а ч н и к и : Л у п а ч а р с к ий .  Отклики жизпи.
906. Р е д ъ к о .  »Pyc. Б о г .“ 905. е) Д е т и  с о л н ц а :  Л ь в о в -  
Р о иа ч г в с к ий .  „Борьба за  жизнь“. 907. Ф р ѵ / ч е .  „П равда"
905. Р п д ъ к о .  „Соврем.“ 906. С е р е д а .  Де ти солнца. Спб.
907. f) В а р в а р ы : Л у т ич а р с к ий .  Откликн жизни 906. Р е д ь к о .  
„Р ус. Б ог." 906. и) А м е р и н а н с н ие  р а з с к а з ы :  К р а и и х ф е л ъ д .  
„Совр. M .“ 906. Р иъ д ъ к о . „Р ус. Б ог.“ 906. j)  В р а г и :  П л е -  
х а н о в .  От обороны к  нападению. 910. A .  E .  Р .  „Рус. 
Б о г .и 907. к) М а т :  Л ъ в о в - Р о ш ч е в ш й .  „Обр. 907.“ 1) 
И с и о в е д ь :  Л ь в о в - Р о иа ч е в с к ий .  »Обр.“ 908. И з м а й л о в .  (Ibid.)

Г о ф т а н ,  Виктор Внкторович,  1882—1911. 
Поэт и беллетрист.  В после дние годы обратидся псклю- 
чительно к беллетристике . Был членом редакдии „По- 
ваго ж урпала для все х“  и сотрудничал в „Р е чи“ , 
где  писал рецеазин о нов. книгах.  Кончил жизнь 
самоубинством в И арвже . Иа его произведеиин отд. 
цзд. две  книги стнхов:  „Книга вступлепий“ и „И скус“ . 
См. К о л т о н о в с к а я .  „Крнтич. этюды“ (1912).

Г Р Э Д О В С К І Й ,  Григорий Копстантиноввч,  род. 
в 1842 г. Образ. получ. н а  юридич. ф ак. харьков. и 
киев. униив. Служил ио мвн. вн. д ., мин. госуд. им. 
и мин. юст. И зве етен,  главн. обр., как талантлнв. 
публвцист прогрессивн. пѳриодич. изд., „Киевлян.“ ред. 
IIIульгииа, „Москов. Ве д.* либер. пѳриода, »Спб. Ве д “. 
Корш а, „Pyc. Мир а “, „Г олоса“ (фельет. под псевд. 
Г а м м а ), „Молвы“ П олетики, „П орядка“ Стасюлевича, 
„Москов. Т ел.“, „Новостей“ (84—85), „Бирж ев. Ве д .“ 
(95—96), жур. „Р ус. С т.“ (Семевскаго), »Истор. В .“ , 
„Ж ур. Гражд. u Угол. П р .“. Г. был де ятелыи. чл. 
литерат. ф ., инициат. н главн. организ. кассы взаим. 
лит. и учен. В ь  теч. 97—907 гг. боле л тяжелой фор- 
мой нервн. разстройсгва По выздоровлепии снова от- 
дался литературе . К ак беллетр., издал две  драмы:
1. »Старый либерал“ . II. „Во имя любви“. К. 907. В 
908 г . изд. т. I его иубл. стт. под назв. »Итоги“ .— 
См.: Афанасьш. Современннки. Альб. биографий, т. I. «09.

Г р и б э в с к ий, Вячеслав Михайлович,  род. в 
1867 г . ,  образов. получ. на юридич. фак. петерб. унив., 
в 1897 г .—магистр,  в 1903 г .—доктор госуд. права. 
Н а литер. поприще выступил пе ск. лирическими стих. 
в „Книжках Неде ли“ 90-х год. Всле д эа ними там 
же ноявился ряд разсказов и пов. Г. нз студенческой 
жизнн: „Успе х“  (93), „То было раннею весною“ (94), 
„Единевие“ (94), „Гора св. Ж епевьевы“ Картинки нз 
жизни латин^ квартала (97) и др. Одповременио поме - 
стил в  той жѳ „Н ед.“ ряд статей нублядистич. и 
литсрат. характера под псевд. Г р и д е н ь .  Отд. изд.: „Сту- 
денческие разсказы “ (1898), „В годы юности“ (1902), 
„Под Андреевским ф яагом ь“ (1908). В 1910 г. Г. 
назначен ироф. новороссийскаго унив. К чнслу уче- 
ных трудовь Г. относятся, между прочим,  „Народ 
и власть в Визант. госуд .“ (1897), „Сборник рус. 
законодательных памятников XVIII ст .“ (1900), Памят- 
ники рус. законодат. Петровской и Екатеринин. эпохн“ , 
„Настоящее и будущее европ. парламентарнзма“ (1906).

Г р и г о р о в и ч ,  Дмитрий Васильевпч,  рад,. 19 
марта 1822 в Самбирске , ум. 22 дек. 1899 в 
тексте ). В полн. собр. соч. (12 т. Изд. 3-е М аркса 
Спб. 96) воптли: T. I: „Петербургские шарманицики“
(45), „Сосе дка“ (Б . д. л. Чт. 57), „Лотерейный бал“  
(Сб. »Физиол. Спб.“ 45), „Дѳревня“ (От. 3. 46), „Антон 
Горемыка“ (Совр. 47), „Бобыль“ (Совр. 48), „Капель- 
мейстер С усликовь“ (48), „Четыре времени года“ (Спб. 
72). T. II: „Похождения  Н акатова“ (49), „Неудавш аяся 
жизнь“ (Б . д. л чт. 57), „Све тлое Христово Воскресение“ 
(Совр. 51), „Свистулькин“  (Б. д. Чт. 55), „Мать и дочь“ 
(Совр. 51). T. III и IV: „Просѳлочныя дороги". Ром. (52). 
T. V: „Омедовская долина“ ( Б . д. л. чт. 57), „Знмний 
всчер“  (Москвит. 55). „Ры баки“. Ром. (52), T. VI: „Пе- 
реселенцы“. Ром. (55). T. VII: „Прохожий“ (Моокв. 54), 
„Столичные родственники“ (Б . д. чт. 57), „П ахарь“ (Совр. 
53), „Ш кола гостеприимства“ (Б . д. чт. 55). T . VIII: 
„Скучные люди“ (Совр. 57), „Очерки соврем. правов“  
(ib.), „В окидании парома“ (ib .), „Почтепные люди, обре- 
мененные многочислевным семейством“  (P. В. 62), 
„К  >шка u мыш ка“ (Совр. 45), „Пахатник и бархатпик“  
(ib. 60). T. IX: „Корабль Ретвизанъ* (Мор. Сбор. 59—62, 
Совр. 60. Вр. 61). T. X: „Два геверала“ (64), „Столичный 
воздух“  (2-ое изд. 85), „Гуттаперчевый мальчик“  (Нива
83), „Недолгое счастьѳ“ , „Карьѳрист“  (84). Т. ХІ:„Акро- 
баты благотворителыиости“ (P. М. 85), „Сон Каредина“

(ib. 87), Отрывок из ром. „П етербург прошлаго вре- 
мени“, „Не ио хорошему мил,  по милому хорош“ . Этюд 
(P. В. 89), „Картины английских жнвоиисцев на вы- 
став. 1862 г. в Лондоне ", „Художественное образование 
в прнложении к промышленностн па всеыирной иарпж- 
ской выставке  1867 г. Т. ХД: „Рождествепская ночь“ 
(P . В. 90), „Мой дядя Бандурин“  (P . В. 92), „Замшевые 
люди“ (Запоза). Ком. (P . В. 91), „Город н деревня“ 
(Сб. „Нивы“ 92), „Hob. лытератургиыя восномпнания “ (93), 
»Пикник- . Р азск. (P . М. 94), „Порфирий Петровнч Ку- 
куш квн“  (94), „Встре ча“.—См.: А е т о б ио ир .  в о с п .  в  соч., 
т. X II. Б е л и н с к ий .  Соч., т. IV . А и л е в с н ий .  Мир Б . 97 
и Обр. 900. А н д р е е в и ч .  Очерки по ист. рус. лит. О к а -  
б и ч е в с к ий .  Соч., т . II н И ст. нов. рус. лит. 909. О с т р о - 
ю р с к ий .  Ы. Б . 900. М и х а й л о в с к ий .  Лит. восп., т. II  и 
После д. соч., т. II. Б о р о з д и и .  Лит. характер. 908. С е м е в ~  
с и ий .  Крестьяп. вопрос в Р о с ., т. 11. А .  И с а е в .  См. 
сб. „В пользу голодающих“ . М. 92. К о иа н .  Очерки. 
T. I, в. II. 909. И с т .  л и т .  изд. „Мир “ . А .  Г р и ио р ъ е в .  
Соч. А н н е н к о в а .  Лит. восп. 909.

Гри ди нснІЙ , см. Б а л ь м о п т ,  R .  Д .
Г р и н е в и ч ,  см. Я п у б о ь и ч .
Г р и н е в с к а я ,  И забелла Аркадьевна, род. в 

1854 г. в Нольше , литер. де ят. начала псреводаыи с 
иольск., нтальян., не м. и франц. яз . в начале  90-х гг. 
В 95 г. появилась иервая пьеса Г . »Первая гроза“ . 
Около этого времени начали печат. ориг. разсказы  u 
стихотв., a  такж е статьн но вопр. искусства („Г. Гаупт- 
ман и мотивы его драм“ , „Кого любигь С. П. 
Фамусова“, „О риеме “ н др.). Де лый ряд ея одноакт- 
ных пьес шел на императ. сценах („Трудовой двнь“, 
„Сговорились“, »Пнсьмо“ u др.). Особ. усие х име ла
5-актная драма „Баб“ , шедшая в 904 г. в нетерб. 
Мал. театре . Отд. изд. „О говьки“. Р азсказы  (Спб. 1910), 
„Стихотворения “ (Спб. 904). См.: Р . Б . 900/Ѵ, 903/ХІ.

Гр и н,  Алексе й А лексе е внч.  И з его произвед. 
отд. изд.: Разсказы , т. I . Свб. 910. Изд. »Знание “ 
(„Р ай “, „Воздушвый корабль“ , „Ш турман „Четырех 
Ве тров“ , „История  одного убийства“, „Телеграфист“  
из ме днаго бора“, „ О к иио  в  л е су “ , „Нроисшествив в 
улице  Иса “, „Остров Рено“ , „Третии этаж“ , „Малень- 
кий комитет“ , „Колония Лапериер“ ). „Ш аика-невидим- 
к а “ . Спб. 908 (копфиск.). C m . P . Б .  910/III. К о л т о н о в - 
с т я , „Крнтич. этюды“ (1912).

Г у р е в и ч ,  Любовь Я ковлевна, дочь изве ст. 
педагога, род. в 1866, училась в гимназии кн. Оболен- 
скон, оконч. в 1887 высшие женские курсы в  Спб. 
Перевела с лат. и чздала „П ереписку Спивозы“ . В 
1891 сде лалась издательвнцей, зате м р е дакторои- нзда- 
тельпицей журяала „Се верныи Ве стник“ , ирекратнвшаго 
сущ°.ствовапю к  1899. В  „Се в. В е ст .“ наииечатала, 
кроме  развы х статей и зам е ток,  не сколько разсказов 
н ром. »Плоскогорьѳ“ , выш едаиий в  1898 отде льным 
издавиемь. Мелкие разсказы  вышли в 904 в  изд. 
Пирожкова под загл . „Се док и другие разсказы “. 
В 1905 работала над собиранием документов и ма- 
териалов,  относящихся к движениго 9-го ян варя , издан- 
ных небольшою книжкою в  книгоизд. О. 11. Поповой, 
под назв. »9-ѳ явваря но данвым авкетной комиссии“ . 
И ечатала разсказы , лптературныя и дныя статьи, за- 
ме тки и статьи о театре  в газетах  „Паша жизыь“ u 
„Товарищ“ , „Сын Отечества“, „Слово“ , „Р е чь“, „Р усския 
Ве д .“ и др., в настоящее время постоявно работает 
в „Русской Мысли“ ( „ З а м п т к и  о  л и т е р а т у р е и ) .  Одво 
время много переводила („М арк А врелий“ „Р еваи “ , 
изд. Скирмупта, „Т качч“ Гауптмана и др.) н редактнро- 
вала нереводы („Стихотворения  в прозе “ Ш. Бодлэра в  
изд. „Посе в “  u др .).—См.: А в т о б ио х р .  в сб. »Первыо 
литер. шаги“. 911. Г а л л е р е я  рус. пис. 901.

Г у р в в И Ч Ъ и Я. Я. см. К р ю к о в с к ий , Я .
Г у с е в ,  Серге й И ванович (водпис. свои произв. 

Г у с е в - О р е н б у р ис к ий ), род. в 1867 в  Оревбурге , сын 
казака-торговца, учился в гимпазии и семиварии. П одь 
влиянием ндей Г. И. Успенскаго пошел в народиые 
учителя, a  зате м в деревенские свящепники; сложил 
духовв. сан в 1898 г. В собр. его произв. (Спб. 903—
910. Изд. „З ван ие“) вошли: T . I  (2 изд.). „П асты рь 
добрый“, „Отец Памфил“ , »По течению“, „Самоходка“, 
„Обида“, „Где  ветлы стояли“, „Больной“, „Ковокрад“ , 
„Миша“ , „Агасфер“ , „Сквозь преграды“, „После дний 
час“ , „Н а родипу“, „Кахети и аа“ , „Канитан Кук“ , „ Б е д- 
пый приход“ , „Сборщик“ , »Худая молва“ , »Ндеалист“ , 
„Злой дух“ , „Ж алоба“. T. II (907). „Страна отдов“ , 
„И лья“, „В ириходе “. T. I II  (910). „Над поёыой“, 
„Суд“ , „Кошмар“ , „Свадьба“, »Забота“ , »В гостяхъ1*,



„Могиила“, „Дуклч“ ,—См.: А в т о б ио ир .  в  сб. „Первы е лит. 
ш аги“. М. 911. К о р о б к а .  Обр. 904. А г и е г и о в .  Обр. 905.

Г у с е в ,  Серге й Серге евич,  нзве стный под 
псевд. С . г о в о - Г л а г о л ь ,  род. в 1854 г. в Саратове  в  
р,воряиской семье . Учился в саратов. гимп., из кото- 
рой был псключ. за  участие в  газетах.  Литер. де я- 
тельность начал  в „Н скре “ 70, сотруднич. зате .м в  
„Саратов. „Саратов. Дн.“ , „Волге “ , „Развлечении“, 
„Будильн.“, „Рус. Ж .“ , „Н овостях“ , „Спб. Ве д .“ , „Дон. 
Р е чи“ и ыы. др. иер. изд. Отд. изд.: „Еврей“. Р азск. 
(Од. 904). Н а провинц. сцеяах ставнлась его пьеса „По 
све жим сле дам“ ; вме сте  с И .  С а л о в ы м  написал 
водев. „Саратовский анекдоть“ . Ему же принадл. ,.Наши 
обществ. де да и безде лье“ . Фельетоны, наброски п недо- 
м о . иВ Е и . Спб. 9о2. „Саратовец“ . Путеводитель. 81.

Д а л и н ,  псевдон. Дмитрия Александровича Л и -  
к е в а ,  род. в 1853 г. в  Богородске  Москов. губ. Н а 
литерат. поприще выступнл рядом очерк. я  разск. из 
тюреын. б к т а . С 78 публлцист. стт. Д. иоявляются во 
мног. лрогресслв. столичн. и провинц. изд. Особенпую 
изве стность приобре ли ежедневпыя бесе ды во „Втор. 
изд. Бирж. Ве д .“ (с 93 фактич. ред.), создавшия  ис- 
ключит. успе х  пзданию в провинции (прекратнлись в 
97 по „независяпшм обстоятельствам“ ). Кроые  того 
иирпниыал ближанш. редакц. участьѳ и ииоме щ. стт. и 
ежедневпыя бесе ды в  „Рус. Курьере “ , „Россип “ (Амфи- 
■геатр.), „Луче “ (ред. Чуйко), „Одесек. Н ов.“, Голосе “ 
(78-80 ). Отд. изд.: „По тюрьмам“ . Спб. 78. „В пере- 
сыльной тюрьмЬ“ . Спб. 80. „Клейменая“. Пов. М. 86 
(2-е изд. 95). „По этапу“ . М. 86 (2-ое взд. 911). „Средии 
отвержеиш ы х“ . Очерки и разск. из тюр. быта. М. 88. 
„Не сказки4*. Кн. I. 3 нзд. за  95-97 гг. (Спб.). „Нѳ сказкн“. 
К н . I I .  Спб. 95. „Не сказки“. Кп. 111. Спб. 901. „П ри- 
чипы русскаго нищенства и необходимыя протнв него 
ме ры “ . 91. См. Р. Б . 95/VI, 97/ХІІ.

 ̂ Д а л ь ,  Владнмир Иваповнч (пользовался псевдон. 
К а з а к  Л у г а н с к ий ) ,  изв. лексикограф и этпограф,  
1801—72 (подробн. см. в тексте ). Н аппсал много 
романов,  пове стей н разсказов из рус. быта. Сочи- 
пѳяия выдержалп пе сколько изданий. Два после дн. изд. 
в 10 т. появ. y т-ва „Вольф“ . Спб. 97—98; тоже 
переиздано в приложения к  журиалу „Новый Мир“ .— 
См.: Б е л и н с к ий .  Сочин., т. 1. Ч е р н ы г и е в с к ий .  Сочин. 
П ы п и н .  Иет. рус. элтогр., т. I. С с м е в с к ий .  Крестьянск. 
вопр., т. II .

Д а н и л е в с к ий, Григорий Петрович,  1829—1890, 
род. в изюмск. y ., в  богат. дворянск. семье , в 50 
оконч. юрид. ф. петерб. ун., в 56 по поручению морск. 
мин. принпмаль участие в экспедиции по изучению по- 
бережья Азов. моря и Дона, в 58/9 участвовал в 
харьков. комитете  ло крестьяп. вопросу, в 65/69 рабо- 
тал в харьков. губ. земсгве , в 68 назнач . помощ. 
главн. редактора „Правительств. Ве стн.“ , в  81 главн. 
редакт. его, каковым состоял до своей смерти. Н а 
литер. поприще выступил в 46 стихотвор., но впимание 
привлек пове стями „Б е глые в и юво россии“, „Б е глые 
воротились“ (печ. под псевд. С к а в р о н с к ий  во „В ремени“ 
и „Эпохе “ в 1862/3), „Новыя ме ста“ (67), в 74 по- 
явился в „В. Е вр .“ его ром. „Девятый вал“ , зате м 
он отдался историч. беллетристяке  и напис.: „Потем- 
кин на Дунае “ (78), „Мирович“  (79), „Н а Индию“ 
(80), „Княжна Тараканова“ (83), „Сожжеяная Москва" 
(85— 86), „Чѳрный год“  (88). Собр. гоч. Д .  с  76 вы- 
дрржало 9 изд. (после дн. М аркса 1901 в 24 т.). — См.: 
Т р у б а ч е е ъ  ̂ Предисловие к  6 изд. соч. Д. (биогр. св.). 
С о к а л ъ е к ий . „Р . Мысль“. 85. М и х и й л о в с к иг и. Соч., т. IV. 
С т б и ч е в с ил й .  Ист. нов. р. лвт. 909.

Д а н и л и н ,  Иван Андреевич,  род. в 1870 г., 
сы игь тинограф. иечатника, де тство провел среди 
типограф. станков и рабочих.  От 7 до 13 л. посе - 
щ ал школу, a  зате м был отд. в  учепие в лито- 
граф и.о („рисовальщиком“ ), где  и пробыл 5 л ., по 
вечерам посе щая клаесы  рисования Строганов. уч. 
Окончив учение, два года посвят. на самообразов., a за- 
те м стал работать на фабриках и заводах.  26-ти 
л ет,  в виду боле звп, выпужден был оставить фаб- 
ричную обстановку к перейтн на службу в моск. губ. 
вемство по пародн. о^разов. Выступив в печ. в 98 
(„Рус. Ве д .“, „Рус. Мысль“), Д. поме щал свои разск . во 
мног. жур. и газ. Им напис : „В мастерской“ , „И з 
записок чернорабочаго“, „Щ утка“, „В ан я—Сеня“, „Н а- 
слоение“, ииеред праздником“ , „М ечтатели“, „И екра 
любви“, „Все в  прошлом“ , „П анкраты ч“ , „В под- 
вале “,  „На отдыхе “, „Память ноэта“ , „Месть“, „Умри, 
дорогое де тство“, „Депь евободы“, яРадость ж изнп“,

„Без язьпса“, „Одно недоразумЬнІе“, „В деревпе “, 
„И стало всѳ ясн о“ u др . Отд. изд.: Очерки и разсказы  
М. 901. „В мастерской“ (в  том же году). Разсказы . 
T. I п I I  908. Р азсказы . T . I I I .  911. Не кот. разск. 
выход. в дешев. изд. „П осредвика“, „Бятск. т-ваи и др.— 
Сы.: О л о в а р ь  чл. о-ва люб. рос. слов.

Д ие с п е р о в ,  А лексаядр,  поэт- модерннст,  
ypoæeu. Орл. губ., оконч. реальн. учил. и ыоск. унив. 
Отд. изд „Стихотвореиия “ (1911).

Д І О н е О ,  псѳвд. публициста и беллетриста И саак а 
Владимировича Ш к л о в с т г о  (подпис. также S h . ) ,  род. в 
1865 в ь  ѳврейск. семье , в  Елисаветграде , учился в 
мЬстн. гимназив, в 86 яодвергся в админнстрат. порядке  
ссьилке  в Средне-Колымск Я кут. обл., где  пробыл 
до 92, ыо возвращепии поме стил в  „Русск. Ве д.“ ряд 
полу-беллетрист. очерков из жизни ссылиси. С 96 
живет в Допдоне  исостоит корреспондееиом ъпР. Ве д .“ , 
ЯР. Б о г .“, и яВе ст. Е вр .“ . Отде льно изд.: „И а крайнем 
се вѳро-востоке  Сибири“ (95), „Очерки совремеиной 
А нглии“ (903), „Англия с к ие силуэты“ (905) и др.

Д иУІИТрІева, Валентина Іововна, род. в 1859 
в слободе  Воронино Балагаов. у. Саратов. губ., дочь 
кре яостн. крестьяняна. Окончив тамбов. ги.чназию (77), 
служ. неи<. время сел. учит., в 86 г. оконч. медиц курсы, 
служ. зѳмск. врачем.  Н ач. печататься в сред. 70-х гг., 
свои пронзвед. ломе щ. в „Русск. M.“ , яД,е ле “, „В. Е вр .“ , 
„Русск. Б о гат .“ a  др. пер. изд. и сборн. Ею налис.: „По 
дуяие, да не по разум у“ (80), „Ахметкина ж ена“ (81), „От 
сове етн“ (82), „В тихом омуте “ (82), „В ь разныя сто- 
роны“ (83), „Злая воля“ (83), „Тюрьма“ (87), „Своим 
судом“  (88), „Доброволец“  (89), „Деревенские разска- 
зы “ (М. 92), „Весенния иллюзии“ (94), „Гомочка“ (94), 
„He 1IO правде “ (95), „М втюха-учитель“ (96), „Под солп- 
демь ю га“ (99), „Червонный хутор“  (900), „Бѳз Бога 
живого“ (901), „Н а скале “ (902), „Баба Иван и ея кре- 
стпякъ" (903), „Тучки“ (904), „Друзья де тства“ (904), 
„Димка“ (Хрк. 904), „Дюдое ды“ (905), „Бурмястерш а“ 
(Хрк. 905), „Все  людя — братья“ (906), „Пчелы жуж- 
жат“  (906), „Неиириш ириш ы е“ (908). Сборники ея  яов. 
вышлн в  906 я 9и9. Кроме  того, разсказы  Д. яечата- 
лнсь в народ. изд. и нзд. для де тей, отд. и сборнпкамн.— 
См.: С к а б и ч е о с к ий .  Истор. нов. рус. лит. 909. Г а л л е р е  и 
рус. иис. 901. I I .  Н и к о л а е в ь .  Вояросы жизни в  совр, 
лит. 902. К о л т о н о в с к а я .  Н овая жизнь. 910. С л о в .  чл. о-ва 
л. р. слов. 911. Р . Б . 93/III .

Д о б р о т в о р с к ь й *  Петр Ивапович (псевд.
I I .  І иа р м с ис и н о г ь ) ,  1839—1903, образов. получил в ми- 
хайлов. артиллер. уч ., состоял долгое вромя миров. по- 
средииком бирскаго, белебеевск. и уфнмск. уу ., своимя 
корреспонденциями в „Голосе “, „Спб. Ве д.“ я  „Неде ле “ 
78—80 гг . о расхищении башкнрск. земель вызвал на- 
значепие сенаторской ревизии. Поме щ. разсказы  и очерки 
в „Се в. В .“ , „Р ус. Ве д .“ , „Мире  Бож .“ , „Наблюдателе “, 
„Сотруднике “ (реа. Златовратскаго), „Рус. Ж изпи“ и др. 
Около 40 послед. ле т прожял в  УфЬ. Отд. изд.: „В 
деревие . В  заводе . В городе “ (88); „Мысли в кар- 
тинах и образах“  (92); „В глуши Баш кирии“ (902) и 
д р .—См.: Ш е л г у п о в .  Собр. соч. В .  Б о к .  П . И. Д. (904);
I I .  Д о б р о т в о р с к г ио. Моя вслове дь (94. На прав. рукоп.).

Д о г а н о в и ч ,  Анна П явятичиа (по мужу К р у г -  
л о в а ) ,  высгулнла в литер. под фамилией перваго мужа 
С а л ь п и к о в а  в 1878 г., с 80-го печат. подь фам. Дога- 
повлч.  Свои произведопия Д. иоме щала в „Pyc. М,“ , 
„Всем. И лл.“, „Наблюдат.", „Нов. В р.“ . и др. Работала 
нв мало и в де тск. журя Отд. изд.: „Ермак,  покорнт. 
Снбнрн“ (900), „Печальннк земли Русской“ (901, 2-е 
изд .и, „Фоика дурак“  (902, 4-е изд.), „Tpu“ (907), „На- 
кануне  сдужбы“ (908) и др.

Д о л г и н а ,  C., исевдоянм Софьн Пиколаевпы 
М у н т ,  род. в 1848. l ia  литер. иоиирнще выстуляла ром.: 
„Флктивный брак“  в „Ж ур. рус. и нностран. романов“
76. З ате м печатала свои романы и пове сти в „Ве ке “, 
„P yc. B .“ и др. („Тернлстын путь“ , „Нищие духом“ , 
„Плевелы н ишеннца“ , „Идиллия  в  све те “ и др.).

Д о р о ш е в и ч ,  В ласий Михайлович,  род. в 
1864, учился в москов. г я м п ., яервоначально сотрѵдни- 
чал в „Р азвлеч .“ .„Будильнике “, „Московск. Листке “, 
„Повост. Дня“ , зате м в одесск. газетах  и на сред- 
ства „Одесск. Л истка“ лредприлял в 97 путеияествие 
на Сахалин,  в 99 902 состоял одпи.ч из близкнх 
сотрудников „России“, по прекращепии газеты сосредо- 
точил свого литератур. де ят. в газ. „Русское Слово“, 
a  оттуда переш елъв 1911 год ув  летерб. „Бирж. Ве д .“ 
„Очерки сахаливской каторги“ лзд . в 903 (3 изд. 905); 
часть фельетопов и путевых очерков вопилп в сб.



„Папильотки“ (93), „Одесса, одесснты и одѳсситки“ 
(2-ое изд. 95), „Т арас Б ульба" (900), „В земле  обе - 
тованной“ (900), „M y-Сяп“ . Китайск. ром. (900). „Леген- 
д:ы и сказки Востока“ (902), „Н ови е разсказы “ (905), „Пе- 
р-ед весной“ (906), „П ремьер“  (907) п др. В 905 г. 
н ач . выходить собр. соч. в 12 т .—См.: І иа м н е е .  Образ. 
9ЮЗ. Р. Б . 903/ІІ, 905/11,IX.

Д О С Т О е в С К І Й ,  Федор Мнхяйловдч, р . 30 окт. 
1822 в М оскве , ум. 28 янв . 1881 в Петерб. (см. текст) . 
Д,. напнсал:  „Б е дные люди“ (40), „Двойник.  Приклю- 
чения  г. Голядкина“ (46), „Господин П рохарчинъ“
(46), „Роман в 9-ти письмах“  (47), „Х озяйка“ (47), 
„П олзупков“  (48), „Слабое сердце“ (48), „Чужая жена 
и  муж под кроватыо“ (48), „Р азсказы  бывалаго чело- 
в е ка. Чостный вор“  (48), „Е лка и свадьба“ (48), „ Б е лыя 
ночи“ (48), „Ревнивый муж“  (48), „Н еточка Н езвавова“
(49), „Т айпа“ (49; не вошло в собр. соч.), „М аленький 
герой" (57), „Село Степанчиково и его обптателн“ (59), 
.Дядюшкин сон“  (59), „Униженные н оскорбленпые“ 
(61), „Записки пз мертваго дома“ (61—62), „Скверный 
анекдот“  (62), „Зимния заме тки о ле тних впечатле - 
н иях“  (63). „Запнски из подполья“ (64), „Не сколько 
слов о Мпх. Мих. Достоевскомъ" (64, пе вошло в  
собр. соч.), „Н еобхоиимое заявлен ие“ (64), „Приме чание 
к  ст. „Апполон Григорьев“  H. Н. Страхова" (64, не 
вошло в собр. соч.), „Крокодил.  Необыкновенное 
событие или пассаж в П ассаж е “ (65), „Игрок“  (66), 
„П реступление и наказаиие“ (66), „Идиотъ" (68), „В е ч- 
ный муж“  (70), „Б е сы“ (71—2), „Диевник инсателя“ 
(73), „Иностранпыя события “ (73—4), „Малепькия картин- 
ки в дороге “ (74), „Подросток“  (75), „Мальчяк y 
Х ристана елке и(76),„Дн. пис." (76), „Дн. ппс.“ (77). „Крот- 
к а я и (77, не вошло в  собр. соч.), „Последняя страничка“ 
(78, не иОшло в  собр. соч ), „Б ратья  Карамазовы“ (79— 
80), .Нушкин.  Р е чь в а  Пушкпнском празднике “ (80, 
вошло в  „Дн. П ис.“), „Дневник писателя" (S0), „Днев- 
ник писателя" (81), „На европ. события  в  1854“. Стих.
(83), „И з записной кннжки G. М. Достоевскаго" (83). 
С о б р .  с о ч . :  Полн. собр. соч. 14 т. Изд. Достоевской. Спб. 
82—3 (то же в 906); ея же боле е  дешевое изд. в  12 т.,
907. Собр. соч. 12 т. Изд. А. М аркса. Прил. к  „Н иве “ 
(94—5). Б ио ир .  с в п д Е .  С о л о в ъ е в .  Достоевский. Кр.-биогр. 
очерк. Д. А р с е и ъ е в .  Кр. этюды 0 .  М и л л е р .  Материалы 
для жизнеопис. Д. (при первом нз указ. выше собр. 
соч.). О . П о ч и н к о в с к а л .  И. В . 904. С ѵ м е в с к ий .  Из ист. 
обществ. движ. в  Р ос. в  конде  40-х гг . А х ш а р у м о в .  
Восп. петраш евца (см. вообще лит. о „петрашевцах“ ).
А .  М и л ю и о в .  Восп. о Д. Р . Ст. 81. Ч е р е в и н .  „Д. в  
омском остроге “. Р . Ст. 89. Н и к о л а е е с к г й .  Товарищп 
Д. по каторге . И. В . 98. С к а н д и н .  Д. в Сѳмипалатинске . 
И. В. 903. С. Б р а и л о в с к ий .  Д. в  омской ,каторге  и по- 
ляки. И. В. 90S. Крит. матер : З І и х а й л о в с к ий .  Соч., т. 
I н V. После дния  соч., т. I I . Лит. воспоминания , т. II. 
М е р е ж к о в с к ий .  Толстои и Д. 909 (3-ье изд.) н П ророк 
рус. революциии. 906. В о л ж с к и и .  Успенский п Д. 902. Ф. 
М. Достоевский. 907. О в с я н и к о - Б у л и к о в с к ий  Ист. рус. ин- 
теллигенции, т. I I .  Е .  С о л о в ъ е в  ( А и д р е е в и ч ) .  Достоев- 
скиии. К р.-биогр. оч. н Очерки по нст. рус. лит. 907. 
В о л ы н с к - ий .  Достоевский. 909 (2-ое нзд.). В .  О о л с в ь е в .  
Три ре чи в память Д. С о ч .,т . IV . С . В е м е р о & .  Достоев- 
ский. Сбор. „Отклпки“ 81. Ш е с т о в .  Достоевский и Ницше. 
903 и Н ачала и концы. 903. И в а т в - Р а з у м и и к .  Ист. 
русек. оощ. ыысли, т. I I . И с т .  р у с .  л и т . ,  изд. „МІр“ , 
т. IV. А б р а м о в и ч .  Религия красоты  u страдания . 909. 
Т у иа п - Б а р а п о в с к ий .  Ст. в сб. „Вопросы обществове - 
де ния “ . 908. 0 .  М и л л е р .  Р у с . пис. после  Гоголя. А й -  
х т в а л ь д .  Силуэгы, т. II. А п д р е е в с к г й .  Лпт. очерки. 902.
А .  Г о р н ф е л ъ д .  Книгп и люди. 908. К и р п и ч и и к о в .  Очер- 
кн по вст. hob. pyc. лит. Ч и ж .  Д ., как  пснхопа- 
толог.  М. 85. Н .  Б а ж е н о в .  П сихиатр. бесе ды на лит. 
темы. [Обэ о т д .  п р о и з ѳ .: а) В п д п ы е  л ю д и  u др.: Б п л и н -  
с к ий .  С оч., т. IV , X и XI. П .  . В у л и ч .  Д. и его соч. 
Каз. 81. И .  А н и е н с к ий .  Кннга отражений. 906 („Двой- 
нак“ , „Г. П рохарчин“ ). В .  М а й к о в .  Соч., т. I . Ъ) 
З а п и с к ч  U3Ö м е р т в а ио  д о м а :  П и с а р е & .  Соч., т . V . 0 .  
М и л л е р . ^  Рус. пнс. после  Г оголя . О т б и ч е е с к ий .  Соч. 
З г л и н с ѵ л й .  С б .  крит. статсй о „Зап . из мертв. дом а“ . 
cj Б е с ы : М и х а й л о в с к ий .  Соч., т. II . Н и к и т и н  ( Т к а ч е в ) . 
,Де ло“ 73. В е р н е р .  Тип Кирилова. Н. Пѵть. 903. d) У н и -  
ш н н ы е  и  о с к о р б л е п п ы е :  Д о б р о л ю б о в .  Забитые люди. Соч., 
т. III. Д о с т о е в с к ий .  Отзыв о роли „Униж. и О скор.“ 
(см. „Д.н. П нс.“). е) П р е с т у п л е н ие  и  ж к а з а н ие :  П и с а р е в .  

Соч., т . VI. М е р е ж к о в с к ий .  Ве чные спутники. 910, З е л и л -  
ст.ий .  Сб. крпт. статей о „Пр. и Н ак .“ f) Б р а т ь я  К а р а -  
м из о о ы : С . В у л г а к о в .  От марксизма к идеалпзму. 904.

(Ср. Л у н а ч а р с к ий .  В. ф. и пс. 902 и В о л ж с к ий .  Ibid.), 
Р о з а н о а .  Л егенда о великоы инквизиторе . 906 (3-ьѳ 
пэд .;ср . П р о т о п о г и о в .  „Р . Б .“ 95). В о л ы н с к ий .  Царство 
К арам азовы хъ]. В .  В е р е с а е в .  Ж ивая жизн (1911).

Д р О Ж Ж И Н .  Спнридон Дмитриевич, р . в 1848 
в крестьяп. сеыье  в дер. Низовка тверск. y., служил 
спачаламальчиком ъв табач. маг., потомъдо71 половым 
в трактире , зате м попал в лакеи в  помеидичью 
семью. П ервыя ствхотв. были напечат. в журнале  „Гра- 
ыотей“ в  73. С 80 Д. становится постояп. сотрудп. 
журн. „Семейн. В ечера“, „И груш ечка“, „Де тск Чт.“ , 
зате м произв. его начипают печататься я в больш. 
ж ури., в яСлове а , „Де ле “, „Руск. Б о г .“ H a ряду с 
литерат. де ятельн. Д. одпако не порывал и с кресть- 
янскны хозяйств. н ле тнее время отдавал земледе л. 
труду, проживая с  96 постояпно в д. Низовке . Стнхотв. 
Д . вошли в сб. „Стихотв. 66/88 гг ."  (Спб. 89; 3 нзд.
907), „Пе сни креотьянива“. Стихотв. (98), „Год крестья- 
пина“ (99), „П оэзия труда н горя“ . Нов. собр. стих.
89—98 с библиогр. указ. Горб.-П осадова (901), „Новыя 
стихотв.* 98—903 с прилож. пе сен из „Старой те- 
тради“ (904), „Заве тн. пе сни“ . Стихотв. 904—906 (907). 
Кроме  того, стдх. Др. появл. в дешев. нзд. для народа 
„П осредника“ , „Сытнна“ н др. — См.: А е т о б .  яРусск. 
С тар .“ 84. П о з н я к о в .  »О браз.“ 99. П о г о р п . ио в .  Д. u его 
поезия. 906. Б р у с я н и н  „Н оэты-крестьяне“. 910. С л о в а р  
ч л .  о-ва л. р. сл. 911.

Дир у ж и н и н т » ,  Александр Васнльевич,  род. 8 
окт. 1824 в  П е терб., ум. там же 14 япв 1864 (см. в ъ тех - 
сте ) . В  собр. его соч., взд. в 1865/67 н. p . H . В. 
Гербеля в 8 т.,вошло: т. I . П ов. и ром. „Поленыса 
Сакс“  (47), Лола Монтес“  (47), яР азс к аз  Алекс. Дми- 
трпча“ (48), „Фрейлейии Вильгельмина“ (48), „Ж юли“ (48), 
„Ш арлотта Ш -цън (49), „Н етергофский фонтан“  ( .0 ) , 
ком. „Н е всякому слуху ве рь“ (50), разск. „Пе вица*
(51), „История  одной картины“ (52), „M ademoiselle Jean 
n e t te “ (52), „Две  встре чи“ (54), „П аш енька“ (54); т. I I— 
„Легѳнда о кислых водах“  (54), „Деревен. р а з с к .“, 
„Р усский черкес“ , „Обрученпы е“ (ром. 57), „Прошлое 
ле то в деревпе “ (62); т. I I I —переводы из Ш експнра u 
Байрона; т. I V —Эгюды об англ. пнсателях;  т. V— 
„Галлерея заме чат. ром ановъ", „Письма об англ. лит.“, 
„Новости англ. лит.“, вЭтюды“ , „ Б иограф ии“; т. VI— 
„П исьма иногородпяго подписчика“ (54); т. ѴП — Кри- 
тнкаибибл.: т. VIIL—„Сантиментальное путешествие Ивана 
Чернокнижникова по петербѵргским дачам“  (50); „За- 
ме тиш  петербург. туриста“ (55/63) и д р .—См.: В е и г е р о в ,
а) Соч. T. V. 911, б) Кр.-биогр. сю в . T . V.—К и р п и ч -  
и и к о в .  „Очеркн по иет лит.“. T . I .— Г р и г о р ь е в ,  А .  
Соч. T. I . — Ю б и л е й н ы й  С б о р н .  Л и т е р .  Ф о н д а .  910. И а п .  
р у с .  л и т .  Изд. „Мир“ . 909. T. II , ч. II.

Д ь я к о в ,  А дександр Александрович,  публи- 
цист и беллетр. реакцион. л агеря , писавший под псевд. 
Н е з л о б н н  (в  70-х)  и Ж и т е л  (в „Новом В рем .“ 
80-х) , 1845—1895, р. в  купеч. семье , учнлся в техно- 
логич. ннст., но, не окончив курса, занялся торговлей и 
разорился, потом был пародн. учнтелемъпнотариусом,  
въ70 гг. прнмкнул к революционн. круж ку, участвовал 
в  неудачн. пападении на почту, бе ж ал за  гранипу, от- 
куда вскоре  завязал  сношения с „Москов. Ве д .“ и 
стал нх балк. корреспонд., в 75/6 поме стил въ„Р усск . 
Ве стн.“ ром. „Кружок“ , направл. против революд. мо- 
лодежи. Н ерее хав в Р оссию, был назначен в  80 
ближайшиы помощн. проф. Цитовича по редактир. оф- 
фициозыой газ . „Б ерег“ , по прекращ . ея в том жѳ 
году стал постоянн. сотрудникомь „Нов. В р .“, помеид. 
в нем воскресн. фельетоыы. И з беллетр.произв. его 
отд. изд.: „Круж исовщина“ . Р а з  ы. С прил. ст. „Ниги- 
лизм и лит. развитие“ . Од. 79. Р азсказы . Спб. 81. „Р у - 
блевая деревня“. М. 93 (2-ое). „Н а отдыхе “. Деревенск. 
письма. Саб. 85. „Денежл. оргия “. М. 94. „Картпнки и 
этюды“. М. 93 (2-ое). „Ле сной царь“ . Оч. и раз-ы . Спб. 
95 и не к. др. —См.: М а р к о в  Е. „Р у с . Р е ч ь ,“ 79.

Д ь Я Ч в Н К 0 9 Виктор Антонович,  1818—1876, 
род. в  д орян. семье . Образ. получ. в  дворян. полку 
н в инст. инжен. пут. сообщ., по окопч. к-аго постуиил 
в корпус инжен. п. с . С трасгь к театру появилась 
очень рано. П ерв. др. „З а  Б огом  молитва, за  Царем 
служба не проаадает“  напис. в 30. В  то же вреыя 
стал поме щ. стихотвор. и крнтич. стт. в „Лнтерат. 
Г а з .“ К раевскаго  и „Сьш е О т.“ . Служба в  провинции 
(в П ипске ) п рервала литер. де ят. Д. н а  20 л. (40—60), 
п только с иерее здом в  Москву ов снова выступ. 
со своими драм. („Ж ертва за  ж ертву“ , поставл. в 61 
в  спб. Алексапдрин. т. и в 62 в  москов. Мал. т.,
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„Кара Бож ия “ в 6L u др.). С G3 боле зпь заставляет 
Д. иокипуть службу, и ои отдается исключ. лнтерат. 
Бсего иш  паписапо 76 пьес,  из котор. напболее 
нзве стны:„Практическш господип“ , „Пробный камепь“ , 
„Семенные пороги“, „Гувернер“ ., „Не первый, не но- 
сле дний“, „Ныне шняя любовь“, „Современная барышня“ , 
„Блестящая карьера“, „Боле знепная страсть“, „Подвиг 
гражданки“, „Скрытое преступление“ , „Новый суд“ , 
,,Законная жена“, „Неровпя“ п др. Собр. сочин. нзд. 
М. 73—76; 2-ое изд. сыновей Д. в 5 т. Каз. 92—93 .— 
Оы.: „ Р у с . С т . и 87. I I .  В .  94.

Д ы м о в ,  Осши ,  псевдон. Осппа Исндоровпча 
П е р е л ъ м а ѵ а ,  р. в  1878 в бе дной иптеллнг. еврейск. 
семье  (отед— родом нз Германии). Окоич. саб. ле с- 
ной институт.  Писать стал очепь рано. Первый паию- 
чатанный разсказ относится к  92 („Разсказ капнта- 
на“ в ж. „Вокруг све та“). Отд. изд.: Солнцеворот.  905 
(2 изд. 908). Земля цве тет (Ве тер.  Весеннее безумие. 
У внсе лпцы u др.). 908. Ню. Траг. кажд. дня.908. Слу- 
шай, ИзраильІ 908. Разсказы. Кн. I. Спб. 910.—См.: Ч у -  
к о в с к ий .  От Чехова до наш. дн. 909. А в т о б г о г р .  в сб. 
„П ерв. лит. шагн“. М. 911.

Д е д л о в ,  в., псевдоп. Владнмира .Тюдвиговнча 
К и г и и  (иеч. также иио д  иннц. А .  Б . ) ,  1856—1908, окопч. 
юридич. фак. петерб. ун., с 76 состоял постояишым 
сотруднпком „Неде ли“, много путешествовал no Фраи- 
ции, Италии, Егииту, Турции u Россин u дал ряд 
жнвых путевых очерков.  Из пропзв. отд. изд.: „Прии- 
ключения  и впечатл. в  Италин u Египте “ (88), „Зигзапи 
по русск. востоку“ , „Мы“. Этюды (89), „Сашенька“ (92). 
„Пѳреселепды“ (94), „Варвар,  эллин,  еврен“ (95), 
„Вокруг России“ (95), „Панорама Сдбири“ (900), „Школь- 
ныя воспомнп." (902).—См.: А р с е н ъ е в ,  K .  В. Евр. 89/IV.

Е г о р о в ,  Яков Егоровдч,  1857 — 1902, род. 
в семье  кре постн. крестьян. с. Кривдна новгород. y.; 
грамоте  выучплся y сельск. дьячка, дальве йш.^образ. 
получил в померанской сел. школе  п гатчлпской учнт. 
сеыинарии (73-76), откуда поступил в сельск. учд- 
теля. Проработав 25 ле т,  он по боле знп вышел в 
отставку д перед смертью вернулся в родную деревшо, 
разбдтый паралдчем,  без всяких средств к суще- 
ствованию, кроме  врестьян. наде ла. В лдтер. выступил 
в 80 г. в  „Pyc. Б ог.“ (ред. Златовратскаго, где  были 
поме щены посланныя без его в е дома его товарищем 
два стяхотв.) С 83 г. Е. стаиовдтся постоян. сотрудши- 
ком этого журпала (стпх. д р азек .) , иечатался зате м 
в „Се вере “, „Зве зде “, „Рус. Жизнии“, „Сыне  Отеч.“, 
в пзд. Посредника, журн „Новое Слово“, »Pyc. Бесе - 
де “, литер. сборн. „Помочь“ н „Путь-дорогаи и др. В  
99 г. вышел сборндк „Средд крестьян“ , о кот. однн 
из критнков („Pyc. M.“ V I, 99) отозвался, как о 
челове ч. докуыентах,  отлнчно собраппых среди кресть- 
яп и отме ч. чистой и гуман. мыслыо. Ум. Е. почти 
нищнм и похоронен земляками-крестьядаыи на дх 
счет.  Кроме  стнх. („Іумы и пе сня пахаря“) и раз- 
сказов,  Е. напнсал ие ск. учебдиков для народ. школы 
(„Ясяая зве здсчка“, „Краспое солдышво“ и др.).

Е л е о н с к ий, C., псевдонпмь Серге я  Николаевича 
Ж и л о е с т г о  (пользовался такжѳ псевд. Н .  Ш и х а и о в  н 
др.), 1861—1911, род. въсемье  свящеяинка Иензеп. губ., 
образов. получ. в  казан. духов. акадсыип, был учнт. 
рус. яз . в лысков. Ннжегор. губ. духов. уч. (85-88), 
помощн. смотрителя арзаыасск. дух. уч. (88-89), смотр. 
починков. духов. уч. (89—94), иясдектор. вятск. духов. 
сѳмин. (94—95) и смотр. сарапульск. духов. уч. (95—911). 
Скончался, выбросившпсь из окна в прииадке  психн- 
ческаго разстройства. В литерат. выступ. в 90-х 
годах разсказамд нз духовной среды., печатался, главн. 
обр., в „Рус. Б ог.м, зате м в  „ Ж ииз ш и“ ,  сбор. „Знания “ 
u „Нпве “. Отд. нзд.: Разсказы. Изд. „Знадия “ . T. I. Спб. 
904 („Неизречеишый све г“ , „На поповом дворе “, „Па- 
паша-крестпын“, „Грубияп“ , „Зарок“ , „Огорчение“, 
„ІОбилей“, „Ссора“ ). T. II. Сиб. 911 („К ачукъа, „Вождѳ- 
ле пное преуспе япие“, „Реклама“, „Чужая рубаш ка“, 
„Японский формуляр“ , „Под опекон“).

Е л п а т ь е в с к ий, Сорге й Яковлевнч,  р. в 1854, 
с ы и и  дьячка алексаидр. у .  Влад. г ., образ. получнл в  
виоан. сѳмин. д па медид. ф. ыочсов. уи., кот. коячил 
в 78, служнл земским врачем и в пач. 80-х гг. 
подвергся, в админпстр. порядке , ссылке  на 3 г . в 
Вост. Сибдрь. В 87-96 состоял город. врачем в II. 
Новгороде , зате м практиж овал в Ялге , в 910 г. по 
литерат. продесу пригов. к  заключ. в  кре пости; со- 
стоит членом род. „Русск. Б огат .“ Соч. его собрады 
в 3 т. нзд. „Знанио“ (904). T. I. „До Томска“, „Отъ

Томска“, „Ж иганы", „Уголовн. дворяпо“, „Маскарадь в 
Тайгцнске “,„Отлетает мой соколнк“ ,„Савелий“, „Окаяи- 
пый городъ", „Абаканск. степь“, „В Туркест. крае “, 
„Гектор“ ,„Сде гурочка“, „Павел Павлович“ , „е дут“ . 
T. II. „Мнша“, „Сиирька“, „Служащий“, „Из случаипых 
встре ч“ , пВ кухпе “, „Ярыароч. картипки“, „На пе- 
репдси“ , „В подвале “, „Выле чдл“ , „Полсале и ыепя“, 
„Прпсяжн. засе дател.“, „Нагорп. пропове дь“, „О, ыама“, 
„В особнячке “, „Менуэт“ , „Чужая красота“ , „С бе- 
регов Роны “. T. III. „Разсказы о прошлоы“ : „Се но- 
кос“ , „Домна“, „Гридика-подпасок“ , Д е душка Дорыи- 
донт и майор Матве й Панфнлович“ , „Антон- баба u 
Соломонида-мужик“ , „Зимний вечер в кухпе “, »Празд- 
ники“, „Новыя времеп а“4 „Жѳле зная aopora“j i  др. Кроме  
того отд. нзд.: „Близкия те нн“ (Г. Успонский, II. Михай- 
ловский, Чехов,  II. Гарип.  908), „За граш ицей“ (910), 
„Египет“  (911). Не кот. разсказы появлялись в отд. 
дешевых издавиях. -  См. Б о г д а п о в и ч .  „Годы перелома“
(908). Я. Н и к о . г а е в .  „Вопр. жизии в совр. лит.а (902). 
С т б и ч е в ш й .  „Ист. нов. рус. лит.“ 909. Р . Б . 99/ІХ, 
905 1IV.

Е л ь ц о в а ,  K ., исевдон. Екатершш Мпханювны 
Л о п а т и н о й , род. в 1865 г. в Москве . Получила до- 
ыашпее образованье. В 83 выдержала экзамеп иа 
зваииие дом. учитольницм. Произвед.: „В чужом гне з- 
де “. Ром. в жур. „ H o b .  Слово“ (96—97) и  отд. изд. 
(Спб. 99). „Подпевольныя души“. Р азск. („Рус. М.“ 98). 
„Весеиния сумерки“. Р азск. („Pyc. M.“ 902). Мелкия 
статьн в газетах.  „Воспоминашя © C. А. ІОрьѳве “ 
(„Сборник в память C. А. ІОрьева“) .—Car.: Словарь 
чд. общ. л. рос. слов. 911.

Ж а б О Т И Н С К І Й ,  Владнмир Евгениевиич,  р. в 
1880 в еврейск. семье , образ. получил в риыск. унив., 
поме щал фельехоны в „Pycu“ (ииодн. их Б л а д и м ир  Ж . )  
н др. пер. изд.; является ярыы проиюве дшикоы сио- 
пизма. Отд. изд.: „В студенч. богеме “, „Десять хивгь“, 
„Б е дн. Шарлотта“ (поэма), „Недругам Сиона“ , „Сио- 
пизм u Палестина'', „Чунгбапа“, „Ком. в стиихахъ“
(910), перевод „Пе снп н иоэмы Бялика“ u не к. др.

Ж а д о в с к а я ,  Юлия Валериаповна (по мужу Се- 
вѳн) , 1824—1883, род. в любиыск. у. Ярослав. губ., 
образ. получ. в костромск. частн. папсиопе . На литер. 
попрнще выстушила стихотвор. в „Москвпт.“ 43, поме щала 
зате ы свои произвед. в „Бнбл. д. Ч т.“, „Москов. лит. 
n учеп. сборн.“, „Pyc. В .“, „Времепи“ . Полии. собр. соч. 
в 4 т. Посмертии. изд. П. В. ЛСадовскаго. Сиб. 85-86. 
Сюда вопило: T. I. Б иография (Я. Б .  Б ы к о в а ) .  Стяхотво- 
реиия (Перв. кп. стпх. напеч. в 46, втор. сборп. стях. 
за 44—58 гг .—в 58). Пов. (отд. сбор. М. 58): Простой 
случай (47). Неумышлешиое зло. Отрывки из дневшика 
ыолодой жешцишы. Переписка. Hu тьма, нн све г .  Непри- 
нятая жертва. Сила прогаедшаго. T. II. В стороие  от 
большого све та. Ром. („Pyc. B .“ н отд. 57). T. III. Жен- 
ская история. Ром. в 3 ч. („Время“ н отд. 61). Отста- 
лая. H o b .  (ib.). T. IV. Стихотворепия и перешиска.—См.: 
Б е л ш с иЛ й .  Соч. , т. IV (изд. Павл.). Д о б р о л ю б о в .  < оч., 
т. II. П и с а р е е .  Соч., т. I . М а й л о в ,  Б .  Критич. опыты.
89. О н а б и ч е в с к ий .  Соч., т. II.

Ж асгл и но в,  Алекснс,  граф,  см. Б у р е н и п ,  
Б .  Я.

Ж е л и х о в с к а я ,  Ве ра Петровпа, 1835—1893, 
род. в Екатерннославе  в семье  гвард. офицера Гана, 
вме сте  со старшею сестрою Ел. П. Блаватскон, воспн- 
тывал;ись y образовапН’ й бабушкп Фаде евой. Литер. 
де ят. нач. в 78 н с те х пор сотрудшич. во ыног. 
жур. u газ. („Pyc. В .“, „Ниве “, „Се вере “, „Р. 0 6 .“ u 
др ). Кроме  ром., ииов. разск. н драм,  писала такжѳ для 
де тск. и юпошоск. возраста и стт. по теософии (в связи с 
защитой памяти своей сестры). Отд. изд.:„11о закопу мон- 
сееву“. Тифл. 79. „Кто преступница“. Драм. быль. Од. 83. 
„Было, прошло и быльеы поросло“. Роы. на стар. лад.  
Од. 85. „Кчяжна Цхени“. Ром. из кавк. ж. Спб. 90. 
„Апемона“. Ром. Спб. 90. „Кавказсисио разсказы “ („Ку- 
нак Рагим“ , „ І е то на Супже “ и др.; ие кот. изд. 
отд.У Сиб. 95. „Фантастичѳские разсказы “ („Святоле сские 
пе вцы“, „Заве щание“ н др.). Спб. 96. „Кавказский ле- 
гиоп“ . Пов. М. 97 и ие к. др .—См. С — к ин ,  А .  Паыятн
В. 11. Ж . „Р. 0 6 .“ 96.

Ж е л е з н о в ,  Іоасаф Игпатьевич,  род. в 
1824 г., ум. в 1863. Беллетрист- этпограф,  быто- 
пвсатель уральскаго казачества, в рядах котораго он 
долгое время служил офицером.  В  62 г. был избрап 
в члеиы войсковой капцѳлярии, ве дающвй все  де ла ка- 
зацк. общипы. Защищая интереси казаков и возставая 
иротив злоупотребдеиий адмииистрации, иодвсргся опале ,
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был л и ш р н  ме ста и выслав в  степь.П од влиявием 
этой несправедливости Ж. вскоре  покончил самоубий- 
ством.  Его выя до свх пор пользуется огромп. по- 
пулярностью срели казацк. населения . На могпле  его воз- 
двнгпут памятвик,  п вся прпмыкающ. ые стность 
назв. „Ж еле зновскою“. Впервые его художественный та- 
лант проявился в ст. „К артвны  А хавскаго рыболов- 
ства“, напечат. в „М осквит.“ 54 г. Дальве пш. произв. 
его печатались в „Русск. Ве стн .“ , „Библ. для чт.“ , 
„От. Зап .“. Собрапие его сочиневий в  3 т. под об- 
щнм заглавием „Уральцы“ , вышло 3-нм вздан ием 
в 910 (1-ое в 2 т. относится к  58—9).

Ж ем чуж нИ К О В,  Алексе й Михайлович,  р. 
в  1821 в Иочепе  Черниг. губ ., сын сенатора, в 
41 оконч. курс в учнл. правове д , служил в сепате , 
потом в государств. капцелярия, состоял помощн. 
етатс- сскреиаря, в 59 вышел в отставку, долго жил 
за  границей, иотом поселился в деревве , ум. в 19.8. 
Вме сте  с братом В. М. Ж. п A. К . Толстым прпии- 
мал де ятельное участие в  создании творений Кузьмы 
П руткова ( с м . ) ,  в 50 напис. ком. в ствхпх „Страпвая 
ночь", в 52— „Сумашествие “, свов стнхотв. поые щ в  
„Соврем.“ , „Бпбл. для чт “ ,„Отеч. З ап .“ , „Русск. В ." , 
„В. Е вр.“ ; писал также крит. статьи (частью в те х же 
ж урн., часиыо в „С.-Петерб. Ве д ." , „Голосе “ , „Ново- 
стях“ ) зате м на продолжптельнос врсмя почти совер- 
гаенно ирекрагил лвтсрат. де ятельность и тодько в  
80-х гг. вновь верпулся к  поэтич. творчеству, кот. с  

ре дкой бодростью продолжал до самой смерти. Бы л 
нзбр. в почетн. чл. анад. н. (900). Отд. изд. :„Стих<>тв.“ 
2 т ., 92 и 98. „ПЬспи старогтп“ (1892—98). 900. „Прощаль- 
ныя ие спн“ (1906—7). 908,— См.: П .  К о т л н р е в ик ий .  
„В. Е в р .“ 908/ѴІ. Л е в и п .  „Ж изнь“ 900/11. П и о т о п о п о е .  
„Русск. M.“ 900. С л о в  р  чл. о. л. р. сл. 911.

Ж и б е р ъ ( см. Л о х в г иц и а я .
Ж и т е л ь ,  см. Д ъ н к о в .
З а б ы т ы й и О., иисевдопвн Грпгория И вановича 

Н е д иит о е с к а г о , род. в 1845 г . в  с. Бор,  тарусск. у. 
Калуж ской губ. И з духовнаго зваиия. Высип. образов. 
получ. в киевск. духовн. вкадемин, по оконч. к-ой (71) 
был назнач. учителем в воронеж. дух. сеывн. Ныдер- 
ж ав прв харьков. унив. экзамен на зв. учвтеля гимп., 
перешел в воронг-ж. реальп. уч. преподавателем рус. 
я з  в словесн. С ъ85 по900 был ин* пектором воронеж. 
р. уч., в  900 перевед. внспект. в  воронеж. прогвмн., 
с 903 состовт двректороы 2 й ворон. гвмн. Лвт. де - 
ят . начал почти одповременно со службой, поме щая 
свов вронзвел. в раз.н ж ур. и газ., в< его в 23 перио- 
одич. взд. С 75 по 900 г. были напечат., между ирочвм,  
сле дующ. сочлн. 3 .: в %  „Ве стя. Е в р .“: „Встре ч а“ , „Ш я- 
рокая душа“, „Ночь под Крещ енье“, „Новый праздник“ , 
„П а роду папчсано“, „Х рнстославы “ (75, ки. 5*6), „Чтец,  
ие веп в све щеносец“  (ib ., кн . 12), „Цервовный ста- 
роста“ (76, кн. 5), „В»‘ле но приискввать“ (77, кн. 9-11); 
в „Отеч. Зап .“: „Родня“ (£0, кп. 3), „Гре х попутал“  
(ib , кп. 8), „Федька“ (81, кн. 3), „К ак И ван П р окопь- 
еввч прославвлся“ (8 1 , кн. 4), „Миражи“ (ib., кн. 9*11), 
„Кто кого“ (ib ., кн. 9), „Не угодил“  (83, кн. 5), „Пе- 
рсме н а “ (ib ., кн. 10 ), „П ревратиосиь “ (ib ., нн. 12); в 
„Рус. ^Мыслв“: „Педоразуме иие “ (84, кп. 6-8), „Обреме- 
ненный многочвслеии' ым семейством“  (85, ки. 6-8), „У 
источника исде лепий" (90, кн. 12), „И.мепвпы“ (92, кн. 3), 
„Ста.твсивка в деревпе “ (94, кн. 12); * жур. „Де ло“ : 
пов. „Ш ебейская матропа“ (86, кн. 5-б); в  „С ввер. B “: 
разск. „ХодигъІ...“ (95, кн. 10); в  жур. „Ве стн. Б лаго- 
творительности“: разск. „Ученнчекъ" (900). Іиекотор. в з  
этих проняв. выхогвлв отд. сборпиками.

З а І О Н Ч К О В С К а я ѵ П адежда Дмитриевна, урожд. 
Х вощянская (исевд. В .  h p e i n i o e c i ä ü ) ,  1825—1889, дочь 
чинонннка, род. в Р язани, гд е  н провела больииую 
часть своей жизни; впервые вы стуиила в печати в 47 
(стихотв.); с 50 г. стала де ятельно сотруднвчать в  
„От. 3 .“; после днис годы прожила в П е тербурге  в 
с гльной пужде . И з произв. ея наиб. изве стны: „Апна 
М вхайловпа“ (50), „Сельский учитель“ (5б), „Искушение"
(52), „Испытапие“ (54). „!;осле днее де йствие комедии“ (56), 
„Свободное время“ (56), „Баригон“  (57), „П ервая борь- 
ба“ (69), „Большая Медве дица“ (70/71), „Н а в е ч е р и “
(79), „Альбом.  Группы и портреты" (74/77) и др. Собр. 
сочин. вышло в 5 т. (в ( 8 —2 t  д.).— См.: В .  С е м е е с ю й .  
„P . M.“ 90. Ш е л иу н о в .  „Из далок. прош лаго“ . 902. 
Ц е б р ѵ ис о в а .  ВМ. Б ." 97. п „О бр." 900. К .  А р с е н ъ е в .  „Кр. 
этюды“ . 88. М и х а й . г о в с к ий .  Соч., т. IV  ц VJ. С к а О г и-  
ч е в с к ий .  Соч., т. I и I I  и „Ист. нов. рус. лит.“ П р о т о п о - 
п о о ь  „ P . M.“ 91 и „Р. Б .“ 87.

З а й ц е в ,  Борис Когстантиповчч,  род. 29 
янв. 1881 г. в Орле . Окончнв в 98 калужское 
реалыюе уч., поступ. в моск. пмн. техн. уч., откуда 
весною 99 был уволен;  в 99—906 состоял студ. 
горпаго ипститута и моск. ун. Гюр. ф ак.), но курса 
не кончил.  В £01 в  газ. „Курьер“  был напеч. 
первый разск. „В дороге “, до903 печат. там же разск. 
„Волки“, „Се вер“  и др.; с 904 прин. участие в жур. 
„П равда“ , иСи в р .Ж .“, „Н ов.П уть“, „Вопр. Ж изпи“, „Совр. 
M .“ .„P .M .“, „Ж. д. В с .“, „П еревал“ , „Зол. Р упо“и др. 
С 907 главп. обр. вечатается в альман. „Шииовиик“ . 
Перев. с  франц „Искушение св. Аптовия “, „Простое 
сердце“ Флобера, „Крестовый походь де тей“ Ш воба. 
Отд. изд.; Р азсказы . Спб. Изд. „ИІиповпвк“ . T. I  
(Изд. 3-е, первое в 906).—„Волкн“, вМ гла“, „Тнхия  
зори“, яСвященпик Кропид“ , „Хле б,  люди и земля“ , 
„Деревпя“, „Мн е “ , „Черные ве тры“ , „Завтра!“. T. I I .
(909).—„Полковпнк Розов“ , „Молодые“, „Любовь“ , 
„Сестра“, „Гость“ , „А графепа“ (и отд. 910), „Спокой- 
ствие “ . T. I I I .—„Свы“, В е рность“, „Заря“ , „Смерть“, 
„Жемчуг“ , „Мой вечѳр“ , „Актриса“. Саб. 910. — См.: 
К о . г т о п и в с к а л . Н овая жвзвь. Ч у и о в с к ий .  От Чех. до 
наш. дией. Г о р - н ф е л ь д .  Книги и люди. 908. К о иа ѵ ,  JT. 
Очеркн ио ист. пов. рус. лит. Соврем., I, 910. Сборн. 
крнт. стт. „Литерат. распад“ . А .  Е р а и и ий .  Дитерат. 
дневппк.  Р. Б . 906/ХІІ, 909/ХІІ.

З а р к м ,  Андрей Ефииович (инс. также под 
псевд. З . А . Р и н ,  А н д р е й  К о л о с о е ,  A  Е ф и м о в  идр .), р. в  
1863, в семье , блнзкон к  литер. миру (отец его много 
ле т вел критвч. отде лт» в „Отеч. Зап .“ преж». ред. 
под псевд. Incognito h небезызве степ,  как  перевод- 
чи  байроновских „Земли е неба“ , „М ан'1реда“ н пКа- 
в на“), образ. получ. в виленск. реальн. учвл. Лвсать 
иачал очень рапо. Б  83 подвергся аресту и просид. 
в виленск. тюрьме  около года. Посвятил себя вполне  
литературь с 88, состоял рвдакт. „Зве зды" (93 - £5), 
„Ж иивоии. обозр.“ (901—903), жур. „Воскресепье“ (903— 
905), жур. „Прпрода и люди“ (с 904) и газ. „Обпов- 
лен. Россия “ и „Соврем. Ж взпь“ (905—90G) и сотрудпич. 
в 60 периодич. пзд., столичп. н провннциалы иых,  между 
проч., в „Де ле “, „Се в. Ве ст.“ , „В. Е вр.“ В  908—09 
отбыл ІѴѴгоднчп. заключ. в „Крестах“  no литерат. 
де лам.  И з его нроизв. отд. изд.: „Сорныя травы “ (90), 
„Тотализаторь“ . Р азск. (91), „Жизнь u соп“  (91), „Дочь 
пожарваго“ (92), „Се рые герои“ (93), „Под корень“ и 
др. (9 j), „Говоряпиая голова“. Сбор. разск. (96), „По- 
ве сти и разсказы “ (96), „Ложныии сле д“  (96). „Силу- 
эты" (90* „Ве рпое сердце“ (97), „По првзванию“ (97), 
„Спврвт“ . Ром. (903), „Сеыья“. Сбор. разск. (905), „Кар- 
точ. ыир“  (905), „Дар сатаны “. Пов. п разск. (906), 
„Ле то“, ром. (90ß) в др. — См. а в ѵ ю б т р о ф ию  в сб.: 
„Первые лит. шаги“. М. 911. Р . Б . 96/1V, 902/1.

Зарубинъ», Іиавел Алексе евич,  Іо иб —1886, 
род. в посаде  Пучеже  юрьевецк. у . Ъостром. губ., в 
ме щан. семье ; вме сте  с отцом занимался перевозкой 
грузов по Волге  па соб. барках.  Когда буря разбпла 
однажды его баркв, 3. пришлось сде латься мебельщв- 
ком.  случаино выучившвсь грамоте , завнтересовался 
арио.четнкой, фвзпкой в ыеханикой, освободплся от 
рекрутчипы; выдержав экзамен (43), служил на го- 
гудар. слуясбе  уе здпыыть зомлсме ром в  ІСостроме , с 
53 при ыосков. мсжев. корпусе , с 63 при мнн. госуд. 
пмущ. В 82 вышел в отставку в до колца свопх 
дпей жил в Сиб. Изве стен свопми техническимн изоб- 
ре тепиямн — планиѵетра-самоката, удостоен. иемидов. 
премии (55), миогосильнаго гвдропульта, водоподъем- 
ника (66 и 67 яолот. ыед. вольпо-эк. о - в а \  сельско- 
хозлйствепнаго пожарпаго пасоса (мед. на всерос. гыст. 
82) в не к. др. инструыентов— в своиш и стт. по спгциальн. 
il обприм вопросам вь  текущ. изд. Рсдактиров. „Петерб. 
Листок“  (67-78). В литературе  создал себе  имя ром. 
„Темпыя в све тлыя стороны русской жизпв“ . 2 т. Спб.
72.—Си.: Я з ы и о в ,  Д .  Пнсатели, умершие в  1886 г. 
С л о с а р ь  чл. о-ва л. р. слов. 9 1 1.

ЗасОДИМСКІЙ, Павел Владимирович { В о л о и  
ом«а), p. 1 Н"яб. 1841 в  Великом Устюге , в  пебог. 
дворяп. семье ; по оконч. гимн. слуш. лекции па юрид. 
фак. спб. увив. Дитерат. де ят. иачал статьей, посьяшен- 
ной страдальпам- славяпам,  поме щ в  „Голосе “ Кра- 
евскаго) за  1867 г .; в том же году появвлись его 
ствхотв.. напечат. в „Иллюсир. Газ.“ 67, a в  68 поме ст. 
пов. „1 ре шпица“ и „Волчнха“ в жур. „Де ло“ ; зате м 
папнсал:  „л ей весе.ю—она еме ется“ ( І .  70), „Темпыя 
'.'иильГ. Пов. (ib.), „Хроыика села Сыурива“ (От. 3. 74) 
под пс(,вд. Вологдвиа, „Стеишыя тайиы“ (Р . Б . 80),
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По градам и весяаи “  (Иабл. 85), „Гре х“ . Рѳы. (Р. 
Б . 93) и мп. др. Болыишм успе хом пользуются его 
де тские разсказы , состав. два сбори. „Задушовпые раз- 
сказы “ (2 т.) п „Бывалыцина и сказкиг ;  в иосле днее 
время иочти исключит. отдался де тскои лит. Его пов. п 
ром. изд. в 2 т. (95), кроме  того отд. вышли: „По- 
ве сти из далыиях ле т“  (901), „Из воспомнпанин“
(908).—См.: А в т о б ио ир .  в сб. „Перв. лит. шаги“. М. 911. 
С и а о и ч е в с к ий .  „Пов. Сл.“ 96 ц „Ист. нов. рус. лит.“ 909. 
Л р о т о п о п о в .  „Рус. Б ог.“ 95, Ц е б р и к о в а .  „Pyc. M.“ 9б.

З а х а р ьи н ,  И ван Ннколаевич ( иис с в д .  Л к у -  
н и п ) ,  1839—1906, род. в  дворян. еемье , Тамбов. губ., 
по о к о иич .  гиыпазии оиреде лйлся на вооши. слѵжбу, в 
пач. 60-х гг. слуш. лекдии в моск. унив., зате м 
был мировым посредшикоы и мир. судьей, вь  1885/97 
управл. отд. крест. банка в разн. город. Часть его 
беллетр. произв. u исторнч. статей вошла в отд. издан. 
сборпикии: „Те ии ирошлаго" (85), „Молодая пора“ (91), 
„Люди темные“ (89, 2-ое в 97), „Грезы и ииесни“, стнхотв. 
(96 ,4-ое изд.), „Для спектаклей“ (97), „Хвва" (98), „Жизнь 
н служба миров. судьи“ (900), „Кавказ и его герои" (901), 
„Встре чи ц восиомиш .“ (903) и др. См.: Р . Б. 93/111, 97/YIII.

З и гаар о ва ,  C., см. Х в о г ц и п с ис а л , Пр. Дм. 
З и н о в ь е в а -А н н и б а л ,  Л. (ум. 907). Из 

ѳя ироизв. отд. изд.: „Кольда“. Др. в 3 д. М. 904. „Тра- 
гический зве ринец“ . Спб. 907. „Тридцать трн урода“. 
Пов. Спб. 907.

З л а т о в р а т с к в й ,  Николай Нигколасвпч,  р. 4 
дек. 1845 во Владнмире , ум. 10 дек. 1911 в Мосисве  (см. 
в  тексте ). В 3-е изд. собр. соч. (97, в 3 т!, 1-е нзд. 
84/89, 2-е—91; в  911 стало выходить повое яздание, 
выиускаемое т-вом „Просве щение“) в о ш л ии: T. I. 
„Разсказы  заводскаго хлоица“, „Крестьяне-присяжпые“ 
(От. 3. 74), „В артели. И зь заишсох петербургск. 
нролетария “ (От. 3. 76), „Авраам“  (ib. 78), „Деревен- 
ский король Лнр“  (Русск. Богат. 80), „Горе стараго 
К абана“ (От. 3. 80), „Пропала деревня“, Пророчяца“, 
„Из одних воспомипаний“, „Деревенские полнтяки“, 
„Искра Бож ия “ , „Бе лый старичек“  (Р . Б. 92), „Мечта- 
телии“ (ib. 93), „Ha ыогнле  IIIевчешсо“, „Из иутсвых 
очерков“ , „Из галнцко-русскпх разсказов Осипа 
Федьковича“. T. II. „Устои. История одиой деревпя“ . П ов. 
(От. 3. 78—82), „Очеркн крестьянской общины“, „Дере- 
в еииские будпн“ (От. 3. 79), „Красный куст“  (ib. 81), 
„Из цстории межобщиппых отиошений“. T. III. „Золо- 
тыя сердца“. Иов. (От. 3. 77), „Барекая дочь“ (P. М. 83), 
„Скнталец“ , „Мои виде ыия “ (P. Ы. 85), „Господа Кара- 
ваевы ", „Надо торопиться“, „Безумедъ", „Гетдиад“  (Р. 
М. 88), „Как это было“ (ib. 90).—См.: А в т о б ио г р .  „Ве стн.
B .“ 908 и „Ве стн. Е вр.“ 910. П р о т о п о п о в .  Лит.-крит. 
характ. 97 и Крит. етатыи. 902. С о л о в ь е в .  Очерисн иио  яст. 
лнт. 907 u „Жизпь" 99. С к а б а ч е в с к ий .  Соч. т. II  и Ист. 
h o b .  pyc. лнт. Б о г д а и о в и ч .  „Годы перелоыа“. 908. М и -  
х а й л о в с к ий .  „Отклнкц", т. II. А .  В в е д е и с к ий . Лит. харак- 
теристнкн. 910. И с т .  р у с .  л и т .  Изд. „Мир“ , т. IV.

З О Т О В ,  Владнмир Рафаплович,  1821—96, об- 
раз. получил в царскосельсисоы лидее . Пробыв на 
службе  до 61, посвятял себя зате м исключдт. литер. 
Писать начал очень рапо и, еще будучи лииеистоы,  
иоме щ. мелкия стих. в „Маяке “ и „Се в. Пчеле “ н папеч. 
отд. „Две  колодны“.  ̂ Поэма в стихах.  Снб. 41. Из 
прозаич. произиедепий дале о сле дуют:  „Вольтнжориса". 
Пов. (От. 3. 49), „Старый доы“  (ib. 50—51), „Доктор- 
ш а‘‘ (ib. 55), „Іиетербургское супружсство". Пов. (Се в. 
Сияп. 63) н др. Кроме  того паинсал ряд драматич. 
произвед.: „Повгородды“ (49), „Мольеръ" (45), „Дочь 
Карла Сме лаго" (51), „Шкипер“  (44) н ын. др. Ему же 
ирцнадлежиит большон труд „Истор. всемирн. лвгера- 
туры“ (4 т. Спб, 77—82). Своп ыногочдсл. произврд. в 
разп. областях литер. поме щ. в  „Реиертуаре “, „Литер. 
Газ.“, „Отеч. Зап.“, Сыне  Отеч.“ , „Всеы. Илл.“, „Труде “ 
н мн. др. нер. дзд., нз котор. не котор. сам р е дактиров. 
(„Тсатр. Ле топ.“ 43, „Янтер. Газ.“ 47 ии пр.), a  в друг. 
прнинм. очѳпь близк. участие.—См.: С . І Н у б и н с к ий .  „И.
B .“ 90, также воспоминапия 3. в „И. B .“ 90 п „Набл." 93.

И в а н о в и ч ,  И., нсевдоишм Ивана Ивановича 
О ве д е н ц о о а , 1842 —1901. Не к. время служ. в воен. службе , 
но захвачеипый движением иачала 60-х гг. вышел в 
отставку u отдалея исключит. литературе . Ыеоднократио 
подвергался адмипистр. пресле дованиям.  Соч. его в 
теч. ряда ле т н е  былн допущ. в публ. библиотеки; 
иечат. в „Отеч. Зап ,м, „Слове “, „Де ле “, „Ве сти. Евр.“, 
„P. M.“ , „Сыне  Огеч.“, „Hob. Обозр.“ н др. В 99—900 гг. 
поме стил несколько публндист. стт. в „Р . Б .“ под 
псевдон. І С а в к а в е ц .  Собр. соч. нзд. в 3 т. (М. 98). Луч-

шия его произведепия: „Но тюрьыам“ . Очерки нз пе- 
давняго прош.иаго (13. Е. ѵЗ), „Пришел да ne туда“. 
Пов. (0 . 3 . 82), „Ннкеша очнулся“. Р азск. (P. М. 92), 
„Степан Ежнк“ . Разск. (М. Б . 94), „Буднлышк“ , ,,0ô- 
щественнынгре х“ , „Сбориднца“ и'др.—См.; С к а б и ч е в с к ий .  
„P. M.“ 901, „Пов. Обозр.“ 901 u „Тифлдск. Б е стн.“ 901. 
Р . Б . 98/Х.

М в а н о в ,  А. Трм см. Т р о ф и м о в .
И в а н о в Ъ ]  Алексе и Федоровдч,  изве ст. под 

псевд. И в а н о о а - К л а с с и к а , сып крестьян.,1841—1894,род. 
в Ярославской губ. Перв. стих. („П а смерть ІІдкити- 
па“) иоме щ. в „Нетерб. Ве стн.“ (61), зате м стал по- 
стояп. сотр. „Искры“ (ІСурочкнна), впосле д. печатал 
свои стдх. (лирцч. и юмор.) в „Труде “, „Всем. Иллюстр.“, 
„Будильндке “, „П аш Б р .“, „Моск. Листке “, „Развлеч.“, 
„Наблюдат.“, „Осколках“  Отд. нзд. „Пе сни Классика“, 
„Стихотворепия “ (92) в др.

И в а н О В ,  Вячеслав Иванович,  род. в 1866 
в Москве , сын чишовника, слушал лекдид в мосис. 
ундв. па филологич. фаис., иютом в берлинском,  где  
отдался изучепию антдчн. ыира н в частностн римских 
древностей, долго зате м жил в Риме  u иаишсал 
изсле д. „De societatibus vectigalium  publicorum populi 
Romani“; в 901 обращается к ызучѳпию культа Диониса, 
выводы свои нзлагает в  лекдиях,  прочдт. в высшей 
русск. школе  в Парнлсе , u в труде  „Эллипская релнгия 
страдающаго Б ога“ („Нов. Буть“, 904). В 903 впервые 
выступ. с оригнвальн. стпхотвор. и стал припишать 
де ятельн. у ч а сиие в альман. „Се в. Цве ты“, „Скорпион“ , 
в журн. „Ве сы“ и др. пзд. этого наииравлепия . Отд. пзд.: 
„Кормчия зве зды“. 1 кн. лирики (90^), „Прозрачность“. 
II  кн. лнрики (904), „Тантал“ . Трагедия (905), „Эросъ“
(907), „Cor A rdens“ (Cor Ardens. —Speculum Speculorum.— 
Эрос.  — Любовь n Смерть. — Заве сы. 911). „По 
зве здам.  Статыи и афоризмы“ (908).—См.: „Кпига о р. 
поэтах после дн. десятил.“ п. p. М. Гофмапа. А б р а м о -  
в и ч .  „Образ.“ 907/ХІ. Л з м а й л о в .  „Н а переломе “. К о г а н .  
Оч. по ист. нов. р. лит., т. III, в. 3. Л о л р к о в .  Поэты 
наш. дней. 907.

И л ч е н к О я  Вал. Я исов., см. С в е т л о в ,  В.
Н з н з а й л о в ,  Александр Алексе евич (печат. 

иногда под псевд. А .  С м о л е иис к ий ) ,  род. в 1873, из 
духовнаго звания. Образ. иолучил в спб. духовн. ака- 
демии; зандм. пе к. время недаг. д иия т .  ( п о  духовп. ве - 
домству). Кроме  беллетр. произв., пиш. крит. статьи, де ят. 
сотрудннч. в газетах („Бдрж. Ве д.“, „Русск. Слово“ 
д др.). Отд. вышли: „Черпый ворон“ . 1 кн. разск. (901; 
2 изд. 903), „Рыбье слово“. I I  кн. разск. (903) , „В бур- 
се “. I l l  ic h . разск. (903) ,  „Осѳпд ыертвой две ты запозда- 
лые". IV кп. разск. (905) ,  „Стихотв.“ (905) , „Кривое зер- 
кало“ (908), „На перелодгЬ. Литер. размышлепия “ (908), 
„Ураган“ . Ром. (909), „Поырачепие божков u h o b .  ку- 
миры“ . Критич. статьд (М. 910) . „Лнтерат. Олимп“ . 
Крдт. статьи (М. 911). Ему же иришадл. драма „Обре- 
чеиш ы е“. См.: Сб. „Первые лдт. шаги“, М. 911.

Іис к а н д е р ,  псевдон. А. И. Г е р ц с п а  (см. в 
тексте ).

И х о р о в ,  3 .*  пдевдоним професс.-экономнста 
И вана Хриистофоровича О з е р о в а  (род. в 1869 г. в 
крестьянскои семье ), под которым дм наиис. п отд. 
нзд.; „Исповедь челове ка на рубелсе  XX ве к а “. М. 904; 
„Запнскн самоубинды“. М. 911.

К .  P . ,  см. P .  K .
Кавѵие н с к ий ,  Апатолий Паплович,  р. в 1877 г., 

в А страхаиш. Окончил астрахап. г иимн. и пегерб. унн- 
верс., ио юридиич. фак Из сго иронзвед. отд. нзд.: „Раз- 
сказы “ . 3 т. (Спб. 907—910). T. I. „Н а даче “, „Ннчего 
не было“ , „Дпплом“ , „Поче.му?“, „Четыре“, „Мебель“, 
„Леда“, „И гра“, „Почтеппый до.м“ , „Бе лая иочь“. T. II. 
„Закоппый Орак“ , „Весна“, „Утро“, „Праздннис“ , „Солп- 
де“, „Рыдарь бе лых две тов“ , „Чудовшде“. „Без 
огпл“, „Трц директора“, „Миша“, „Мальчипикии“ , „Пре- 
ступление“, „Сгуденческад любовь“ (и отд. 908), „Ольга 
Иваповпа“, „Люди“. Ром. (Спб. 910), „Солнде“. Разск.
(908), „Стеиные голоса“, 908 (1-е изд. 903), „ЯСен- 
щина“ (909), „Легкомыслепяые разсказы “ („Поручик-  
Амурчик“ , „Сватовство“, „Капкап“ , „Идеальпая лсе- 
на“, „Дурак“ . 910), „О свободпом человеисе “. Опыт 
после словия к пе к. своим проиизв. К иев.  9,10. — См.: 
Ч у п о о с к ий .  „От Чехова до наш. дпей“. Р . Б . 90Р/II I , 
9 10/V III.

К а р а з и н ъ >  Инколай ІІшсолаевпч,  1842—908, 
худолшик и беллетристь (см. в тексте). Литер. де - 
ятелвпость начал в пачале  70-х г. Л.ногочисл. про- 
извед. его собр. в 20 т. Спб. Изд. Сойкшта. Лучшия



пронзв.—„На далеких окраипахъ", „Погоня за наживой“ , 
..С « е вера на юг“  и не кот. др.—См. н е к р о . ш г .  „И . B “ . 
908/1.

К а р иѵиа с а н о в ,  П., CM. Д о б р о т в о р с к ий ,  л .  И .
Каргаен ,  псевд. писателя Льва Осиповича К о -  

р е н м а м а  (род. 1877), нзображающаго в св о д \ провз- 
вед. преимущ. жизнь ю га, главн. обр., одесскую жвзнь. 
В 910 вышел сборвпк его разсказ. в изд. „Общ. 
Польза“ , заключ.: „Сын колодца“, „С прввольпых сте- 
пей“, „Хабиби“, „Ибрагпм Мнхель“, „Де ти набереж- 
вой“, „Цве ток“ , „Утопленникъ", „,Порт ш аьалгв“ , 
„Мурзик“ , „Пронька“ , „П етяи  Л еля“ , „Павший в бою“, 
„Дуныса“, „П роклятыя струпы “, „Y меня на плече “ , 
„Ничто не поьторяется“ . Р ан е е изд. в Одессе  „11а дне  
Одсссы“ . 904 u др. сборн. Сы.: Р . Б . 901 /IX , 909/ХІ.

К а р н о в и ч  Еви-вний П етрович, 1823—1885.UCTO- 
рик и беллетр., род. в Ярослав. гу б ., образ. по- 
лучил в п еиерб. педагогич. ипстит., одио время со- 
стоял предподават. греческ. яз ., зате м до 59 был 
управл. канцел. иоиечит. внлен. учебн. окр ., в 61/2 из- 
давал журн. „Мировой П осредн.“ , зате м сотруднмчал 
въ„ Голосе “ , редэкт. „Бнрж. Ве д .“ (75 6) н „Огголоски“ 
(8 1 /2 ). Кроме нстор. трѵдов— ,,Очерки стариннаго быта 
Полыди“ („Соврем.“, 60,63); „Значение бнроновщипы“, 
(„От. З а п .“ , 73); „Заме чат. богатства частн. лнц 
в России“ (74); „Цесаревич Константин П а влович“  
(„Русск. Ст.“ 77/8) и д р .,—напвсал ряд  историч. 
романов.  ІІз отд. гиронзведепий даибольш. вз- 
ве ств. иользуются: „Псторич. разсказы  и бытовые
очерки“ . Спб. 84. Исторпч. пове стп: „Іиереполох в 
Петербурге “ , „Лимон“ . Спб. 87. „Самозванныя де тп“ . 
Спб. 96. „Любовьи корона“. Спб. 97 (3-ье взд .). „Иа высоте  
и па доле “ . Спб. 97. „М альтинские рыцари в  России“. Спб. 
904 (3-ье изд.) „Придворпое кружево“. Сиб. 904 (2-ое 
кзд.). „П агуба". Спб. 905 и не к. др .—См.: Д .  Л з ы к о в .  
Н исат., умерш. в 1885 г.

К ар о н и н ,  псевд. ІІиколая Елпвдвфоровича 
П е т р о п а в л о в с к а ио , 1857—92, род. в духовн семье  
Самар губ . и де тство провел в деревпе . Образов. 
иолуч. в  духовн. семидарин, из котор. был всклю- 
чен.  Привдеченный по де лу 193-х,  пе ск. ле т просиде л 
в  тюрьме  и зате м выслап в Тобольск. губ. Вер- 
нувшись в Евр. Р . в  86, К. поселвлся в Сарато- 
ве  » пачал сотрудвич. в провинц. и стол. взд. Не- 
вэльны я мытарства и материальная необезиеченность 
подорвали физич. силы K .; в 91 ов заразился чахот- 
кой и умер на 35-м году жизни.—Литер. де ятельность 
начал в 79 г. разск . „Безгласны н“, иоме щ. в „Отеч. 
З ап .“ Соч. К. нзд. в 3 т. (М. 90—91) н в 2 т. (М. 99). 
T. I. H. Е . Петропавловский (Каронин) . Б иограф. очерк.  
Р азсказы  о парашкинцах:  „Безгласны й“ (0 . 3 . 79), 
„Ученый“ (и . ^80 ), „Ф антастнческие замыслы М идая“ 
(ib .), „Вольпый челове к“  (ib .), „Іиосле дний приход Дё- 
мы“ (ib .) , „К ак  и откуда опи переселились“ (ib .). Раз- 
сказы  о пустяках;  „Ме шок в три пуда“ (Сл. 86), 
„Праздничпыя размышления “ , „Две  десятины“ (0 . 3. 
82). „Н е сколько кольев“  (ib. 83), „Солома“, „ГІустяки“, 
„Д еревенские нервы“ (ib . 83), „Б ратья“ (ib. 81), „Путе- 
шсствия мужиков“ , „В  ле с у „ С н и з у  вверх“  (C. В.
86), „Молодежь в яме “ (0 . 3. 83), „Л егкая наж ива“, 
„Р аб“ , „И груш ка“ , „Ч его не ожидал“ , „Счастлнвоо 
открытие -  (89), „Све тлый праздпикь“, „Золотоискатели“, 
„П оИ ш вму и Тоболу“ , „О черк природы“, „Очерк земле- 
владе ния “ , „Очерк культуры “, „Очерк переселений“, 
„Очерк отношений крестьяв к земле “ „Очерк обра- 
батываю щеи и добывающей промышлевпости“, „Очерк 
будущ аго“, „Очеиики Д онедкаго бассейна“. T. II. „Бор- 
ская коловия “ (P . М. 90), „Учитель жиизеи“ (ib. 91), 
„Мой мир“  (ib. 88), „Б абочкц“, (C. В. 88), „Грязев“  
(0 . 3 . 81), „Ме ста не т“  (P . М. 89), „Н а границе  чело- 
в е к а “ (ib .), „Бебе“ (0 . 3. 80), „P erpetuum  mobile“ (P. 
M- 87), „Сочинение Черноиа“, „Живой ключ“ , „Обще- 
ство грамотаости“ (C. В. 92 ).—См.: Б ио г р .  оч. прн соч. 
К . І І л е х а и о в  (Бельтова). „ З а  20 ле т“ . 905. Н .  С а ѵ и п .
II. 0 6 . 99/VII. Б о г д а п о в и ч .  „Годы перелома“. 908. 
П р о т о п о п о .  Лит -крит. х ар а к т . 96. С к а б и ч е в с к г ии Соч., 
т. II и Ист. пов. р у с .л и т . 909. Х и р ь я к о о т , .  Обр. 99/XI1. 
С л п п ц о в .  P . Б . 93/YI. М .  Н е в иъ о о м с к и й .  Ист. Р ос. изд. 
„Г рават“ , т. IX. П ы п и н .  В. E . 93/ІѴ. Я с и п с к ий .  И.
В. 98/11. Б у р ц е в .  „З а  100 ле т“ . Д п л о  193-х.  Г а л .  р. 
пис., изд. Скирм. 901.

К а р п О В ,  Евтихий П авлович,  род. в 1857 в 
К арачеве  Орлов. гу б ., образов. получ. в . орлов. 
гкмн. и копстантинов. межев. ннст. С 3-го кл. г и мн. 
Б. нзд. журн. и страстно увлекался лнтер. и театром.

Под влиян исмь мужа сестры, взье ств. вародвика-про- 
пагандиста Д. М. Р огач ева , оргавиз. гимназ. круж. са- 
моразвития . В 75 отиравился вме сте  с круж к. сту- 
дентов на пропагапду в  варод,  по вскоре  был арес- 
тован и просиде л около 2-х ле т в тюрьме . В  
80 сьова был арестов. и после  года заклю чения 
сослав в Красноярск,  a  оттуда через год перевед. 
в Вологод. губ. С 92 служил режиссером в 
разп. театрах .  В лнтерат. дебютнровал разсказ. 
„Ополчевец“ , наиис. в тюрьме  и напечат. в „Све те “ 
79 (II. IJ. В агвер а ). В  тюрьме  же (81 ) была ииапи с. н перв. 
драма „Т яж кая доля“, удосю ен. премив Вучины. Егона- 
родн. драмы из крестьянск. в рабоч. жвзни печат. в „Р . 
Б .и, „А рт.“ и др. ж ур. и вздав. театр. библ. Разсохнва в 
М. Отд. иапеч.: Н ародвыя драыы. М. 97. „Ш ахта Георгий“. 
Спб. „Рабочая слободка“. М. 907. „Н едуги“. П ьесан з 
совр. ж .. Спб. „Побе дителн“ . Спб. Драматич. соч. Т.
I. М. 909.—Сы.: А в ш о б .  в сбор. „Перв. лнтер. ш агн“ .
911. Г а л л е р .  рус. пис. ІІзд. Скиирм. 901.

К и г н ,  Влад. Л ., см. Д п д л о в ,  В.
К и п е н ,  А лексаидр Абрамович,  род. в 1870г. 

в,  Мѳлитополе  Таврич. губ ., оконч. ыелитоп. реальп. уч. 
и Ecole N ationale d ’A gricu ltu re  в Монпелье (Ф рандия). 
Прослужил год вольноопреде ляюш. в севастоп. артил. 
бригаде . Состоял в должпости старш аго рвзсле дова- 
теля в одесск. филоксерн. комитете  и зате м долго 
управлял  частн. хозяйством  (M. А. Криств) в Бес- 
сараб. гу б .—П ерв. разск. „М етеорологическая стапдия “ 
появ. в „Р ус. B o r .“ 903. С те х пор печат. свои 
произв. в  жур. „Р . Б . “ , „Соврем. M .“ , „О бразов.“, 
..Ве стн. Е вр .“ и „Еврейск. M .“, в сборн. „Знапие “ н 
„Зем ля“, a  такж е в пе кот. газ . („Р е чь“ , „Т овар .“, 
„Одес. И о в .“, „Се в.-Заи . Г о л .“)  и др. пер. нзд. Пѳрвый 
том разсказов  нап ечат. „Москов. кнпгонзд.“. М. 911. 
(„М етеорологвческая стапдия “ , „Ш пион“ , „Виц“ , „За- 
пасный лафет“ , „Бврю чий остров“ , „А грарный во- 
прос“ , „Н а берегу залива", „Л иверант“ , „Иже еси на 
пебесв“ , „М га“).

К и с е л е в ,  ІІдколай П иколаевпч (чаще всего 
подпиеыв. Э н - К а  и Н .  А ѵ л е в ,  ре же М е т е о р  и О р ио п )  
род. в 1884 г ., образов. долуч. в  москов. технич. уч. 
и зате м в ыосков. уи. Н ач. ииисать спачала под 
псгвдопимаыи в „ВуднльнЕке “, „Стрекозе “. „Оскол- 
ках“ идр . гомор. жур. Сотруднвч. за ием в „Искрах“  
(ирнлож. к  „Рѵс. С л .“), „П еревале “, „Наш. Ж у р .“, 
„Рус. M .“ и др. изд . Отд. изд.: „Ыдражи“ . Ыоск. кн- 
во. 911.

К и1 Ю Ш Н И К О В Ъ а Виктор Петрович,  1841-1892, 
род. в дворян. семье  Смолен. губ., в  61 оконч. естеств. 
фак. моск. ун ., в 64 поме стнл в  „Русск. Ве стн." 
ром. „М арево“, одно н з паиболе с ре зких „противони- 
гилнствческих“  ироизвед. того времени, в 66 в  „Ли- 
терат. Б ибл.“ роы. „Больш ие корабли“ , в  69 написал 
ром. „Ц ы гане“ („З ар я“),в  7 1 -п о в . „Не М арево“ (ib.); 
кроме  того, ему првнадлежат пов. для де тей „Другая 
жнзнь“, „Государь-отрок“  (80) и др. Вт, 68/70 состоял 
ближайш. согрудннком „Зарн“ , в  70/76 быд редак- 
торо&и  „Іиивы “ , зате ы издав. журн. „Кругозор“  и 
редактнровал „Всепаучпый (эндиклопедический) Сло- 
варь“ ; с 80 де ятельно сотрудпичал в „Москов. В е д .‘% 
в S3/86 редактир. „Русск. ІЗе стд." u с 87 до своей 
смерти редактнр. вновь „Н иву“ .— См.: С к а б и ч е в с к ий .  
Ист. нов. р. лит. Г о л о в и п .  Русск . ромап.

К о в а л е в с к а я ,  Софья В асильевпа, 1 8 5 0 -9 1 ; 
о ея беллетристдч. произпед. см. в тексте .

К о в а л е в с н ий, Н авел М вхайлович,  1823— 
1907, род. в  ыалорос. дворян. семье  Харьков. губ ., 
образов. получ. в горном корпусе , котор. оконд. 
в 45. В  46 был командиров. за  граниду длн изучепия 
кам .-угольн . произв. Выйдя в  50 в отставку, прожил 
53—58 гг. в Е вропе  (свои впечатле ния собрал в кн. 
„Этюды путеш ествеил ш к а“ . Спб. 64). В  62 снова по- 
студвл на службу по иморск. ве д. и увравляд конт- 
рольной экспедицией до копда 80-х гг. З ате м поселился 
в деревне  (П сков. губ .), где  и лрожил до копца 
своих дпей. Перв. лнт. произв. пов. „Семейство Гор- 
нянских“  напеч. в „Соврем.“ 51. Свои етихотвор., 
переводныя (из Вёрне, Б арбье, Ш епье и др.) в ориги- 
пальны я, поме щ. в „Совреы.“ , „О теч. З а п .“, „Ве стн. 
Е в р .“ и др. изд. И апечат. такж е „М аиорша“ . Р азск. со- 
се да (,,ТІапт.“ 52), „Уголок И талии “. Р азск . („Совр.“ 61), 
„Вепрактнческие лю ди“. Пов (ib. 64), „Ле то в ІТут- 
бусе “. Р азс к . („От. 3 .“ 68), „Итоги жи8пи“. Пов. 
(„В. Е в р .“ 83). И зве стен,  кроме  того, как  художе- 
ственный крдтик u автор воспоминаний под общ.



загл. „Встре чн на жизнеипом путис: („Рус. M.“ 87 u 
„И. B .“ 88).

К о в а л ь с к а я ,  Ольга Нестеровна (урожд. Хре п- 
никова), род. в 1876 г. в Парнже , воспитыв. в име нин 
родителен в Т ульск. губ. Окончив москов. гимн., 
уе хала в Германиго и посе щала унив. берлинский, 
мюнхенский u гейдсльбрргский. Литер. де ят. нач. в 1900, 
яод псевд. М а к с  Л и ,  разсказ в газ. „Курьср“  и 
ж ур. „Рус. M.“. Кроме  того. сотрудппч. в жур. „П равда“ , 
„О бразов.“, „ H o b .  Сл.м, „Юная Россия “. С 1909 пишет 
вме сте  с  K. A. К . иод общим именемъ ии.  и  0 .  К о -  
в а л ъ с х ие .

К о в а л ь с н ий, Казпмир Адольфович,  род. в 
1878 г. в иольской семье  в Одессе . Учился в одесск.
3-ьей u Риш ельѳвск. гвм п., потом в упив. Лптерат. 
де ят . пач. рано, работая преимущ. в одесских,  киев- 
скнх и кавказск. га з . В беллетр. выступ. разск. 
юГре х профессора Льдова“ в  „Рус. M.“ 1901. ЗатЬм 
печатался также в „Мире  Б  “, „Р ус. Б о г .“, „Ж. д. В с.м, 
„Истине “, „Н аш . Ж изии“ и др. прогресспвн. изд. В 
904—905 прнним. уч. в русско-япон. воипе  и корей- 
ском походе . Отд. ja3Ä-: „Война“. Воепные разсказы . 
Спб. 906. „Терновый ве пец“ . Р азсказы  („Н а черно- 
аеме “ . Пов. и др.). Спб. 908. С 909 пишет вме сте  
с О. К. разсказы  из фипской жизни (из цикла „Го* 
род“ ) н драмы „В авплопская башня“ , „Огпи ве чности“ , 
„Там sa  желе зными дверямв“ , „Сильне е смертв“ , 
„Земля“ и др. Кроме  того, в 911 основ. н редактир. 
еженед. жур. искусства н сцены „Студия “.

К о ж е в н и и о в ,  Петр Александровиия,  род. 
в 1872. Отец ироф. моск. уи., певропатолог и иис и -  
х иатр.  Мать племяьнпца изве стнаго поэта 30-ых гг. 
Станкевнча. Уч. в ыосков. гпмп. п y  h u b .  П о  о к о иич .  
курса (96) был оставл. при уп. ироф. Ключевским за 
соч. по кре иост. праву. Воле е 3 л. прослуж. похощн. 
библ. в истор. музее . Вииервые выстун. в печ. въ99 — 900 
с критич. стт. и разск., поме щ. в „Р. Ве д .“ и „Курье- 
ре “ . Участвовал в  „P . M .“, „Правде “, „Зол. Руне “ , 
„П еревале “, „Нов. Ж урп. д. все х“ , „Нов. Ж изнн“, 
„Утре  Р .а, a  также в  алг>мапахах.  Вме сте  с 
другими редактпров. жур. нмпрессионпстов „Зорн“ н 
беллетристику в „С туд. Ж пзнп“ . Отд. взд. 2 т. его 
„Разсказов“ . T. I (908). „Художник“ , „Золотыя стре лкн“, 
„Старый звакомый“, „Вокзал“ , „П етля“, „Ерасная 
мельннца“ , „Солнцѳ“ , „В горах“ , „Вечернее окно“, 
„Мелочи“ („Утро Земли“ , „Се вер“ , „Стальные рыцари“, 
„Старичкп“), „Стеиь“, „Зим а“, „П оля“, „Воздух“ , „На 
коньках“ , „Весепяя зѳмля“, „Король“, „Закат“ . T. II.
(910). „Весн вошла в город“ , „Сад матереи“, „Ко- 
лы бель“ , „Бе лыя маски зимы“, „Л уга“, „Воскресенье“, 
„Когда играет ш арманка“ , „Весна и кладбнще“, „Иочь 
гр е ш наа“ , „Х вала де вуш ке “ , „Лѳгенда о молоденьких 
англичанках“ , „Любовь утренняя“, „Поэт и кукла“ , 
„Остров све тлый“, „Оердце, мме ющее воображение“, 
„Ч ас предутра“, „Земля поет“ .

К о з л о в ,  П авел Алексе евич,  1841—1891. 
Получив ирекрасн. домашн. воснит., ностун. в школу 
гвардейск. лодпрапорщиков,  к-ую окоич. в 61. Службу 
проходил no mu h. иностр. д. и М1ІН. вп. д . Подолгу живал 
во Фрапцип и И талии и познакомился сь выдающ. европ. 
нисат. П ервыя стихотвор. К. появились в „Заре “, 70. 
Его оргиналыиыя стихотв. („Глядя па луч пурпурнаго 
закати “ идр ) ипереводны я печат. в ъ „В . Е вр .“, „Рус. M.“, 
„Р у с .В .“ , „Огоиьке “, „Всеы. И лл.“ и др. Главным обр. 
изве степ овонми талаптлив. стихотвор. ииереводаыи, 
особ. Банрона („Манфред“ , „Ион- Ж уанъ", „Чаиильд-  
Гарольд“ , „Беипо“). П ервое изд. стиховор. К. понвилось 
М. 89. Іиолное собр. соч. в 4 т. (4-ое изд.) М. 97.

R О Н О С О В Ъ )  Владимир Яковлевич,  1845—1911, 
род. в семье  свящ еш ивка камышлов. у. Пермской губ., 
учился в пермской сеыипарии (51—61), вз которой 
был нсключ. по вераде нию к  учению и неблагонадеж- 
ностн. Перёе хав  в  Спб., поступ. в меднко-хирург. 
академ ., к-ую оконч. в 70. В и сачестве  стипендиата 
военнаго ве домства, К . поотуп. на службу н 33 года 
провел в Сибиири (на к а р ийской каторге , на монголо- 
мапьчжурскои границе  и пр.). В 907 вышел в  отставку 
и до конца своих днсй жил в Нижн.-Новгороде . 
С 900 стал пнсать о карийск. каторге  в „Рус. Б о г .“ 
и др. изд. Кроме  того печатался в „Р ус. В е д .“, „Ни- 
жегород. .1 .“, „В олгаре “ и др. Пооле дний его очерк 
„Іиалач“  иояв. в  „Современ.“ 1911. Отд. взд. „Раз- 
сказы  о карийской каторге “ 1907.—См.: Ч . В — ий .
В. Я . К . (некр.) „P . В 911, № 241.

К О Л Т О Н О В С К І Й ,  Апдрен Павлович,  учнлся въ

духовпой сеыинаиии, л ,;тор. де ят . пачали, с 94, поме - 
щая свои орнгипальныя и переводныя стихотворенил в 
„Рус. Б о г .“ , „Ве стп. Е вр .“, „М. Б .а , „Ж ур. д. В с .а 
u др. Отд. изл. сборп. стихотвор. Сиб. 901.

К о н д р а т ь е в ,  Алеки-андр А дексеевич,  пе- 
чатался с кон ц и 90 х гг. во м иио г .  жур. („Р ус. M.“ 
и др.). Отд. изд. произв : „Стихи“. К ии. I. Спб. 905. 
„С атпресса“. Миеолог. ром. И зд. „Гр ф“ . М. 907. 
„Б е лын козел“ . Миеологич. разсказы . Спб. 907. Перев. 
кн . „Пе спи Билигнс“  Пьера Луиса. Спб. 907. „Ч ерная 
Венера“ . Стихи. Кн. II (Опб. 90J).

К о н д у р у ш к и н ,  Степан Семеиович,  род. 
в 1874, в с. .Іииювке  самар. у. в бе дной крестьян. 
сѳмье . Уч. в пач. школе , с 91 в  вольск. учит. 
семнпарин (С арат. губ.). По окон. курса 1 год бы.ть 
сельск. учителем.  В  95 поступ. в казап. учит. 
UHCT., по оконч. к-аго орожнл с 98 по 903 в Сирии 
учителем прц Палестнп. о ве . Оттуда посылал свои 
„Сприйские разсказы “ в „Р . Б .“ ЯМ. Б .“, сбор. „Зи ания “ 
и др. нзд. В 903 приехал в Спб. и 3 г. слушил лекцин 
на юридич. и ист.-фил. ф ак., предпринимая пое здки в  
Снбнрь, Турцию, на Пов. Землю, в Китай. И з соч. 
сго отд. изд.: T. I. Сорийские разсказы . Спб. 908. 
„Х араба“ , „Едипственная неприятность“ , „Апгличанка“ , 
„ПІагип Хадля“ , „Б аядеркаи, „Акулипа вь Трииолии“, 
,.Абу Масуд“ , „Могилыдик“ , „Узнад,  узнал“ , пГоре 
Халиля“ , „Ко-ко-ко44, „Два мннарета“, „П а рубел;е  пу- 
стынв“ . T. II. Р азсказы . Сиб. 910. „Моисей“ , „Б ез  
берегов“ , чВ се тях дьявола“, „О гарок“ , п3аба- 
стовка“ , „Во ыраке  ночп“ , „Звоварь“, „Ш ѵтка“ , „Н а 
яву“ . См. К о л т о н о в с к а л ,  „Критнч. этюды“ (1912).

К о н е в с к о й г  11 в. (утонулъво время куп апья к 
901, 2а-х ле т) . Его стихи вошлн вь  „Посмертпое 
собр. соч .“ —См.: „Книга о рус. поэтах после дн. деся- 
тнл.“ п. p . М. Гофмана.

К о р и н ф с к ий, Аполлоп Аполлоноввч,  род. в 
1868, в  дворянско-номе щ. семье  Симбир. губ. Р ап н ие 
иоды провед в деревие  Уч. в симбир. гимн. Н а лит. 
поприщс выступ. в волжск. газ. 86, зате м с к->нца 
80-хь гг . печат. в „Рус. Б о г .“, „Се в В .“, „Р . О бозр.“, 
„Нпве “, „Восходе “, „Истор. В .“, „Биржев. В .а, „Р оссии “, 
„Слове “ и мию г. др. нер. изд., в коиице  90-х гг. редак- 
тиров. иллюстр. журн. „Се вер“ , 1825-904 был и юмощн. 
ред. „Правнтельств. Ве сти.“, сь 904 состоит члепом 
учен. комитета мин. пар. просв. Отд. взд. сборн. стихотв.: 
Іиесни сердца ( 8 '—93). М. 94 (2-ое взд. 96). Старыи мо- 
ряк.  Поэма Кольриджа. Спб. 94 (2-ое—Киев 97). Черныя 
розы (93—95). Сиб. 96. Те ни жнзни (95—96). Спб. 97 (2-ое 
910). Гимн красоте  (96—9S). Спб. 99. Бы валы дипы . 
С казания , картины н думы. Спб. 900 (3-ье). П а ранней 
зорьке . Стих. для де тей. М. 903 (2-ое). Волга. Сказаыия, 
картивы и думы. М. 903. Полп. собр. пе сен Беранж е 
в перев. К. и др. Спб. 904-905. П есни Баумбаха. Спб. 905 
(2-ое изд. 912). Іи  лучах мечты (98—905). Спб. 906 
(2-ое изд. 912). Под крестнон ношей Спб. 909. Пе сни 
о хле ое . М. 909. Пе спи голи. Спб. 909. „В де тском 
мире “ . М. 909. „За далью в еков“ . М. 909. „В родном 
краю “ . Спб. 911. „Се дая старина“ . М. 912. Поздния  пе сни 
(908—911). Спб. 912. Кроме  стнхотв., К . папис. такше 
ряд разсказов u бытовых очерковь, собранны х в  
сб.: Волыиая птица и др. разсказы. Снб. 96 (3-ье 910). 
П ародная Русь. Іѵруглый год ск азап ий, нове рий, обы- 
чаев и нословиц русск. парода. М 901. Трудовой год 
рус. крестьяпипа. 10 бытовых очерков.  М. 904. В  
мире  сказаний. Пов. очеркн народной Русв. Спб. 9и5. 
Помимо этого отд. изд.: „Поэзия К . Случевскаго“ . Спб.
900. „Д. Садовников и его поэзия “. Спб. 91)0 u др. Пи- 
сал также иио д  вссвдон. Б о р и с  К о л ю п а н о в ,  Н .  В а -  
р е н ц о в ,  К о р .  А — и ,  І ир и с п ж п ы й  ч и т а т е л ,  Ф е б у ф и с ,  
В н у к  с е о е г о  д е д а ,  Л и т е р а т у р н ы й  с т и р о в п р  и др. — См.: 
Я к у С о в и ч .  Очсркп рус. поэзии К р у и г о в .  Дневн. пис. 
9U7. П о л е в о й .  Ист. рус. лит. К о р а б . г е а .  Литер. заме тки.
908. С а л ы т к о е .  Р ус. поэты за сто ле т .  901. Б о р о з д и н .  
И з истории наш. лит. разв.

К о р о л е н н о ,  Владимир Г алактионович,  род. 15 
июпя 1853 в Житомире  (см«,в  тексте ).В собр. его 
беллетр. произведенин (Очерки и разсказы . 3 т.) вошло: 
T. I  (12 изд. 908). „В  дурном обществе “ (85), „Соп 
М акара“ >85), „Ле с шумит“  (86», „В ночь под Све т- 
л wfi праздник“ , „В подсле дственном отде леиии“, 
„Старый звонарь“, „ичеркн cii6up«‘Karo турчста“ („Уби- 
вец“ , 85), „Соколинец“ . T. II  (9-ое изд. 908), „Р е ка 
играет“ , „Н а затмении“ , „Аи - Даван (92), „Ч .ркес“
(92), „ З а  иконои“ (87), „Ночью“, „Те ни“ (91), „Судный 
день“ (95). T. III (4-ое изд. 906). „Огоньки“, „С казаниѳ



о Флоре “ (86), „П арадокс“  (94), „Государевы ямщикн“ , 
„Мороз“ , „После дний луч“ , „М арусина за иимка", „Мгно- 
вение“, „В облачный день“. —Отд. нзх.: „В голодвый 
год.  Яаблюдѳпия , размыш левия в заме ткп“ . 907 (нзд.
6-ое; впервые в  „Рус. Б о г .“ за  93). „Сле пои музы- 
к а иит.  Психологпоеск. этюд“  (ииаписан в 86). Иэд. 12-ое. 
9Ü9. „Б ез я зы к а“. Р азсказ.  906, изд. 4-ое (в печати 
иояв. в 95). „И стория моего совремеишнка. T. I. Раннее 
детство и годы учевия “ . 909. В перечисленныя кпнги 
вошли далеко не все  произведения  Короленко, значи- 
тельвое число их не ноявнлось в отд. изд., не ко- 
торыя вышлн в  деш евых народных пзд. He вошли в  
выш еуказапные сборникн: „Эпизоды из жизни искателя“ 
(Сл. 79), »He настоящ ий город“  (ib. 80), „Прохор п 
студеиты“ (P. М. 87), „По пути“ (C. В. 88), „С двух 
сторон“  (P. М. 88), „Па Волге “ (Сб. „Памяти Гаршнна“ 
89 u сб. „Доброе де ло" 94), „ П авловскІѳ очеркн“ (P . М.
90), „Щ ось буде“ („ К иевсв. сбор.“ 92), „Чудная“ (93; 
очерк из жизни политическнх ссыльных,  мог быть 
папечатан вь Р оссив лишь после  905), „Драка в доме “ 
(Р. Б . 94), „Над лимаиом.  И з запнсной книжки путе- 
шественника. I. Н екрасовскии корень. I I . И скатели.“ (ib. 
97), „ П еобходиш ость“. Восточная скя ч-а(иЬ. 98), „Сывреп- 
пые“ . К артвика е патуры (ib. 99), . М руся" (Сборн. жур. 
„P. Б .“ 99), „Приемыш“ , „У казак о вь“ (902), „Нестраш- 
вое“ (904), „Из разсказов  о встре чвых людях“  (907) 
н др. И з публицистнческих работ его отд. изд. „Дом 
№ 13“ (о кишипевском погроме ). 905. „Трагедия гене- 
рала Ковалова и нравы воеввой среды“ . М. 906. „Слова 
мняистра, де ла губернаторов“ . Полтава. 906. „Сорочня- 
ская трагедия “ (по данным судебваго разсле дования). 
Спб. 907. „П иисьыа к жителю городской окранвы“. Спб.
907. „Бытовое явлевие“ (Заме тки публициста о смертвой 
казви). Спб. 910. В 908 выш ла кв. „Отошедшие“, содер- 
жащия трц очерка — об Успепском,  Чехове  u Черны- 
шевском.  В „Р . Б .“ 910 (кп. X) поме щ. ст. „Черты 
воевяаго  правосудия “, в 911 К . свова возвращается к 
этой теме  в ст. „Еще к  чертам воев. иравосудия “ 
(ib ., кн. VII).—См . : И .  І І в а н о в г .  П оэзия ы правда мировой 
любви. Спб. 900. Л у н а ч а р с к г й .  Этюды. 905. В о л ж с исий .  
М. Б . 903. А р с е н ъ к в .  Кр. этюды, т. II . А й х е н в с м ъ д .  Сн- 
луэты , т. I. А . Б о ио а н о в и ч .  Годы перелома. 908. Б а т ю и и-  
к о в .  K ., как  челове к  и пнсатель. 905. С к а б и ч е в с и ий .  
Ист. b o b .  pyc. лит. 909. Г о л ъ ц е в .  О  художвпках и крв- 
тнках.  99. Е .  Г а р и ии и .  Кр. опыты. 88. „НижегородскиЗ 
сборн.“ 905 (стт. Ч .  В е т р иин с к а ю  u  П р о т о п о п о в а ) .  Н е в г ь -  
д о м с к ий .  в  „Ист. России“, изд. Грапат,  т. IX. 910.

К о р ч е м н ы й  (иисевдоаим) , Вениампн Матве е- 
вич,  род. в 1884 г. в  йиоскве , в состоятельной 
купеч. семье , образов. получ. в классич. отд. москов. 
петрапавлов. гимн. (до 6-го кл .) и реальп. уч., a  зате м 
н а  истор.-фил. фак. москов. увпв. (вольнослушат., 
903—904) и на юрндич. фак. парвжск. упив. (курса яе 
оконч. Вскоре  по приезде  за  граяиду п о к у ш .яа  самоуб. 
двумя выстре лаыи в голову. Изд. гироизв.: „Л унвая со- 
и ата“. Записки стараго художиш ка. Свб. 907, 2-ое изд. 
911 (изд. „Сфинкс“ ). „К а зв ь “. Очерк одной жизвн. 
И зд. „Сфнякс“ . 911. — См.; А л е к с а и й р о в и ч .  После  
Ч ехова, т. I.

&ОСТОІУиа р о в ,  И вколай Иваыович,  1817— 
1885, зпамевнтый историк (см. в  тексте ); из его бел- 
летристич. произвед. (под псевд. И .  Б о иу ч а р о в ь  и І е р е м ия  
Г и л к а ) отд. пзд.: „Сыя“ . Р азск . из вр. 1 8  в. Спб. 65 
(2-ое изд. 86). „Кудеяр“ . И сг. хр. Спб. 82 (2 пзд. 96). 
„Холуй" из быт. ж. 18 в . Сиб. 85 (2 изд. 97). „Лите- 
ратуркое насле дие“. Сии х . Іер . Галки н др. пронзв (90). 
„Черниговка“. Спб. 81 (2-ое жзд. 90). „Разсказы  Ивипа 
Б огучарова“. Спб. 86. „Эллипы Тавриды“. Нсторич. др. 
Спб. 84 и д р С м . :  А в т о б .  при сбор. „Литер. н асл .“. 
Я з и к о в ,  Д .  Обозр. жизпн и труд. покойп. рус. пис. за  
1885. Р у с . биогр. слов. 903. П и п и н ,  А. Ист. рус. этногр., 
т. I I I  С к а б н ч е в с ип й .  Ист. пов. р. лнт. 909. Л е т р о в ,  Н. 
Очерки ист. укр. лит. 19 ст. 84. О к р - ц ,  С. Огживающие 
рус. Бальтер- Скотты. Д. 70.

К о т - М у р л ы к а ,  псевдовим,  которым иод- 
писывал свои беллетрист. произведения  проф. зоологии 
ІІнколай Петровнч В а ин е р  (см. в  тексте ), 1829 — 1907. 
Оид. изд.: „Ромаяы , повЬсти, сказки и разсказы". 7 т. 
Спб. 902—908 (мпогие т. вышлн 2, 3 и 4 изд.). „Сказки“.
7-ое нзд. Спб. 907. „Земля и золото*. Свб. 906 .—См.:
С. В е н ие р о в .  Кр.-биогр. сл., т. IV . Г о р п ф е л ь д .  Квиги и 
люди. 909. С к а О и ч е в с к ий .  Соч., т. I.

ІС о т ы л е в а ,  О. Э ., см. М и р т о в .
К о х а н о в с к а я ,  псевдон. Надеждм Степавовны 

Сохавской, 1825—1884, род. в дворян. семье  Харьк. губ.

Е раво потеряла отца. Воспнт. в харьк. ннстит., прожила 
зате м всю свого жвзвь в родов. хуторе  М акаровЬ, 
изюмск. уе зда в оч. затрудн ит. материальв. обставовке , 
в среде , совершепно ве понимавшей умствевных запро- 
сов писательппцы. С 46 К. вступает в ожввлен. 
переписку с Плетвевым.  Только в  62, преодо- 
ле в все  фпвавсов. препятствия , К . приехала в Спб., 
где  была представлена ымператрице  и получила от вея 
це ввын водарок.  Первое произвед. „Г раф нняД .“ вапеч. 
было в  „Отеч. 3 .“ 48. Дальше сле довали: „Сосе ди“. 
Пов. (Совр. 50). „После  обе да в ъ г о с т я х “  (Р . Ве стя. 58 
и оти. Свб. 85). „Любила“ (Б. д. чт. 58). „Из провив- 
циальноп галлереи портретов“  (Р ус. Б . 59.). „Г айка“ 
(Р . Сл. 60). „Кирилла Петров н П астасья Дмитрова“ 
(Девь 62 « Спб. 86). „Старпяа“ (Отеч. 3. 61). „Д аввяя 
встре ча“ (Девь 64). „Слава Б огу , что мужик лавотку 
сплел“ . Н ар . ком. (Заря 71). После  смерти папеч.: 
„Автобиография “ (Р . 06 . 96; напнс. за  50 л. до этого). 
„Стевная барышня сороков. годов“  и „Сумеречпые раз- 
сказы “ (Русь, 85). Обшнрн. переписка К. с Аксаиовыми 
напеч. в „Р . 0 6 .“ и „P . А рх .“ за  97. Отд. взд. вышли 
также „Пове сти“ в 2 ч. (М. 63).— См.: А в т о б ио г р .  в 
„Р ус. 0 6 .“ 96 (н отд. в том же году). І ил а т о ч о в а .  
Кох-ая. Спб. 909. С к а б и ч е в с н ий .  Соч., т .  I. А н н т к о в .  
Восп., т. И . П ы п и н .  B. Е. 96. І ии с а р е о .  Соч. П о и о м а р е в .  
Оаись бумаг н пнсем,  оставшихся ' ио с л е  C. „Р . 06 .“ 88. 
Я з ы и о в ,  Д. Писат., умершие в 1884.

К р а в ч и н С К І Й ,  Серге н М ихаиилович.  1852 —1896, 
в  71 примквул к круж ку „чайковцев“ , в 75/6 при- 
нимал участие в гврцеговив. возстании. 4 авг. 78 убил 
шефа жандармов М езевцова, зате м эмигрнровал,  
жил в  Ш ввйцарии в Ловдове , ывого пвсал (под 
псевд. С т е п н я к и)  в а  рази. язы ках (итальяп., англ ., 
ф ранц.), соде нствовал основавию Фовда вольной рус- 
ской прессы в Ловдове . Случайво погвб,  вопав под 
пое зд в Ловдове . Б  собр. его соч. (Спб. 907/8; пре- 
дыдуид. изд. появ. в Ж еневе ) вошло: T. I. Рои . „ІНтун- 
дист П авел Руденко“. T. II. „Подпольвая Россия “ 
(первон. вапис. по итальяискв в  82). Т. Ш . „Доыив 
на Волге “ . Пов. „Новообращѳнпый“ . Др. в  4-х д. 
„С казка о исопе йке “. T. IV. „Андрей Кожухов“ . T. V. 
Эсклзы п силуэты: „Ольга Любатовач“ , „№ 39“, „Ж взвь 
в  городншке “, „Степан Халтурин“ , „Волшебнвку“ , 
„Гарибальди“. T. VI. „Чего вам пужво?“. „Оргаяические 
и случайные »лемевты в полвтич. программах русск. 
демократов“ . Из „Сказки-Говорухп“ .'„0  Тургепеве “ .— 
См.: З а с у л и ч .  Сочвв., т. II. К р о п о т к и н .  Кр.-биогр. оч. 
при соч. K., также в т. IV  в „Записках революцио- 
вера“. 907 (Ч. IV , гл. XV). Я . А к с е л ь р о д .  Рабочий 
класс н раб. двнж. 907. Д е О о ю р ий - М о к р ие в и ч .  Воспо- 
мипания. 906. Ш ш и к о .  Кравчинский и кружок „Чайков- 
дев“ . 906. Г .  Б р а н д е с .  T. IV. В о д о в о з о в г .  Ст. при т. 
VI соч. K. Р . Б . 908/Х.

Крайний, Автоя,  см. М е р е ж к о в с к а я .
К р а н д ие в с к а я ,  Анастасия  Романовна (урожд. 

Тархова), род. в 1865, учвлась на курс. Герье, по вст.- 
филол. отд. Из произвед. ея отд. нзд.: сборн. „Ннчтож- 
ны е“ и др. раз-ы, нзд. Скврмупта (2-ое нзд. 905), заключ. 
разск.: „ІІичтожные“, „Газетчнца“, „Только час“ , „Для 
душк“, „Дочь народа“, „У све жеи могнлы“, „Н очь“ , 
„К ак хороши, как све жи били розы .“, „Мой сад“ , 
„Письмо к возлюбленпому“, „М аленькая драма“ в друг., 
сборн. „То было рапнею весною“ (изд. Скирмунта, М.
905), куда вошли разск.: иТо было ранпею весной“ 
(P . M., 96), „Ha работу“ , „Золотая медаль", „Де тский 
бал“ , „Четыре с половвпою ф упта“ , „Счастливая“, 
„Ме дь звепящ ая“, „Нѳобыкновенная женщ ина“ .—См. 
К о ш н .  Интеллигептиая жепиц. в  р аз -ах  К. Обр. 900, 
Р. Б . 900/1V, 905/1V.

К р а С О В Ъ а  см. О б о л е и с к ий ,  Леон. Егор.
К р а ч к О В С Н І Й ,  Дмитриии Николаевич,  род. в 

1882, сын мелкаго собствен. Черннгов. губ ., служивша- 
го потом по миип. финанс., по окопчаиии житомир. гимн. 
иоступпл в  москов. унив. на естеств. ф ак., вате м 
перешел па пст.-филолог., по не копчвл его. Первый 
разсказ его печатался в „Русск. Ве д .“ 904, соирудн. 
в „Р. Мысли“, „Образ.“, „Совр Мире “,сборм. „Шииовнн- 
ка“ h др. Огд. изд.: Разсказы  T. I  (Спб. 908). „День 
госпожи Серебряковой“, „Юиелвр Флвнкус н его 
ириятели“ , „Купеческий сын“ , „Зве рь", „Три дня“; T . II  
(Сиб. 910). „Іиеобыкн в еишый челове к“ , „Смерть“ , 
„Апоееоз одного страдания “. В ъ 9 1 1 т о в . „Ш иповник“  
иредпринято изд. ссбр. произ. К. в не сколькнхътомах.  
В ь  I кн. вошлн разсказы : „Уте шителыиица“, „Празд- 
ничные днн“, „Н а колокольие  Ив. Великаго“ , „Пор-



трет Скуратова", „Нинины сказки“, „С вадьба Пигао“, 
„П ерваялю бовь“,„В есен н яясказка“,„Н икитаП етрович“ . 
См.: Р . Б . 909/1. „Современник- , 1911/ХІІ.

К р а ш е н и н н и к о в ,  Николай Александро- 
вич,  род. в 1878 г . в Илецкой Защ ите  близ Ореп- 
бурга. Первое де тство провел в деревне  на восточно- 
руссков окраппе , по сосе дству с  областями баш кир,  
жизпь которых и дала впосле дствии материал для 
очѳрков „У гасаю щ ая Баш кирия “ . Образов. получ. в 
оренбург. гнмн. н па юрндич. фак. москов. универс. 
Литер. де я тельность начал с первых ле т студен- 
чества очеркамв в „Рус Ве д .“ 99. З ате м печатался 
в  газ. „Курьер“ , „Слово“ , „Совремепник“ , в жур. 
„Рус. M.“, „П арод. Б л аго “, „Ж ур. д. В с .“ , „П равда“, 
„Р ус. Б ог.“, „ H o b . С л . “ ,  сборн. „У тро“, „Зем ля“ , a  
такжо в де тскнх жур. „Де тск. Ч т.“, „Товарищ “ , 
„Родпик“ , „Све тлячок“ , „Путеводныи Огонек“ . С 
1905 по 1907 редактнр. еженед. жур. „П ов. Слово“ , 
преобразов. в сбор. „Нов. Сл.“ и зате м „Слово“ 
(пе котор. после д. кн. изд. за грап . в 1909 и 1911). Отд. 
изд.: „Угасаюшая Б а т к и р ия “. Очерки и разсказы .М . 1907. 
(„Происхождение башкирск. парода“ , „Ле сной сторож“ , 
„После  зимы“, „Х азрет Х авбулла“, „Баш кнрския скач- 
кп“, „Ж втье-бытье“ , „Ахмет Усмапыч“ , „Н очь па 
пасе ке “, „Свадьба С аф ея“, „Вольтерьянец“ , „Гордость 
АІагометова“). „Восемь л ет“ . Воспомин. о гимназии. 
М. 1907. „Из веш няго временв“. Восиомип. де тства. 
Изд. „Путев. О гон.“ 1908 („Наш старый дом“ , „Оку- 
невоо озеро“, „Тетя Анфиса“ , „Кочоргин“ , „В старом 
карстппке “, „Нашя праздпнчныя забавы “, „Александр 
Конюшок“ , „В  ^сумеркв“, „С бреднем т“ , „Н аш а 
н ян я“, „За русский разговор“ , „П етровский полк“ , 
„Старыя сокровящ а“, „Федор He кладв-плохов“ , „А глая 
И вановва“, „Лев Григорьевич Бзлы чков“ ). „Де ти“. 
Роы. изд. „Рус. M.“ 1908. „Две  жизни“. П ов.-сказка, 1908. 
„Мѳчты о жжзни“. Р азск . T. I. Изд. „Москов. книгоизд.“ 
1911 („Меблированныя компаты “ , „В иолопчель“ , „Оди- 
чалы е“,,„3а городом“ , „Спрень“, „Ж ввое противоре чие“ , 
„И стория учителя И вапова“, „П ам ятка“, „Коиец купца 
Столе това“, ^Чижвково горе“, „Твшайшив “, „Капитан 
Степанов 2-й“, „Хутор Т ерехова“ , „ Анжелопа“ , „Ж изнь 
И гнатия Ильнча“ , „В чужом городе “). „Барыш пн“ . Ром. 
в 4 ч. „Рус. AI.“ 1911. Пьесы: „О малепькой Т асе “ 
в  3 карт. Изд. Р азсохина, „Семейная карти п к а“ в 1 д., 
изд. Р азс ., „Плач Р ахвли“, изд. Ладыжпикова в Берл., 
1911. „Проблескя* у тр а“, нзд. на не м. яз . („M orgenröte“) 
в  В е не , 1909. В 1911 г. став. на сц. „Новый жрец“ . 
С казка дрсвн. Египта, в 3 исарт.

К р е с т о в с к а я ,  М ария  Всеволодовпа (по мужу 
К артавцева), 1Ь62— 1910, дочь В. В . K ., готовилась к  
артистнч. де ятельности и с успе хом играла в частн . 
театрах,  па литерат. поприще выетупила в 86. 
В  собр. ея пове стей, разсказов  и романов (4 т. 
Спб.) вошло: T . I .  „Р авния грозы “. Ром., „И спы тание“. 
П ов. (89). T. II. „Вне  жизпи“.П ов., „Уголки театральнаго 
мириса“ (89). T. I II . „Ревность“ , „Бабуш кииа внучка“. 
Пове сть, „Торжество ІОлии Андреевны“ (96). T. IV. 
„Сынъ". П ов., „Н емудреные", „Семейпыя неприятности", 
„Именинница“, „Сон в ле тнюю почь“ , „Де ти“, - „Пер- 
вое счастье“ (96). Кроме  того отде лыю  изд.: „Артист- 
к а “. Ром. (96; 2-ое изд. М. 903), „И спове дь М ытнщева“, 
„Вопль“ (М. 903), „Ревность“ и друг. разсказы  (М.
90-1), „Сын“  и друг. разсказы  (2-ое изд. 904), „К 
солнцу“. П утевые очерки (М. 906). — См: С к а б и ч в е с к и и .  
Соч., т. II. 909. П p o r n o п о п о в .  „Р ус. М .“ 92. Г о л о в и н .  
Р ус. ром. Р . Б . 903/Х.

К р а с т о в с н ий, Всеволод Владимирович,  B e 
legs, род.във дворяпск. семье  К иевск. губ ., по оконч. 
гимн. в Петерб. два  годапробыл в уннверс., в  68 посту- 
пнл юнкероы в улааскин полк,  написал ист. ямбург. 
полка и в 71 состоял при штабе  главнокоманду'ющаго 
в качестве  историографа войпы, зате м был назначсн 
редактором „В арш ав. Дневпнка“ . П врвы я произв. 
его были намеч. в 57, в 59 ноявились его пов. 
„Любовь дворовы х“ , „Не иервый и не после дний“ , в 60 
„Б е сепок“ , в 61 „Погибшее, но милое совдание “ , в 62 
„ІІчельннк и Сфинксъ", в  64/67 в „Ог. З а п .“ зн амеп. 
ром. „Петербургския трущобы“; неуспе х  этого романа 
в передовой печати побуждает К. перейти в „Русск. 
BtcTH.J* и стать в ряды врагов радикальп. обидеств. 
течений. В 69 он поме щает в „P . B .“ „П анургово 
стадо", в 74 продолжение этого романа „Две  силы“, 
(оба произв. изд. вме сте  в  75 под назв. „Кровавый 
пуф) . “ Собр. соч К. (2 пзд. 903) составл. 10 т. (т. V 
ц VII публитистич. статьи).— См.: Е л е ц ,  Ю .  Б иограф.

очерк.  при собр. соч., т. I . С к а б и ч е в с к ий .  „Ист. нов. рус. 
лит.“ . Г о . ио о и п .  „Рус. ром .“

Н р е с т о в с к ий (псевдопим) , см. З а ио н ч к о в с к а я .
К р е ч е т о в и», С ерге н, псевдопим Серге я  Але- 

ксандровича С о к о л о в а ,  родвл. в 1878 г . в  семье 
приеяжнаго пове реннаго, образ. получ. в москов. I гимн. 
(оковч. с золотой мед. в  96) и в а  юридич. ф ак. москов. 
унив. (окопч. в  900). С 902 состопт гласным брон- 
ннцкаго уе зднаго и москов. губернскаго земств,  с 
908 присяжпый пове ренный о кр у га  москов. суд . пал. 
В 903 основал руководимое им до сих пор „мо- 
дерпистское“ кнпгоизд. „Гриф“ , редактиров. ежеме с. 
москов. жур. „И скусство“ (905), „Золотое Р у и о “ (906), 
„П еревал“  (906—907) в лятератур. отд. в  разлнчп. 
прогрессив. моск. газ. У частвовал и участвует в 
разлнчп. сбор., альмап., газетах  и ж урналах („Рѵс. 
M.“, „Совр. M.“ и др .). Книгонзд. „Гриф“  выпущены 
две  книги его стнхов:  „ Алая К пига“. М. 907 (конфисков.) 
и „Л етучий Голландец“ . AI. 910.

Крмницний, АІарк,  псевд. АІвхажла Владими- 
ровнча С а м ы ии н а , р. в  1874 г- Образов. получ. в 
москов. уп., по ист.-фнл фак. По оковч. унив. (96) 
посвятил сѳбя педаг. де ятельностн и состоял преподав. 
словесностн в  различн. ср . уч. зав . l i a  лит. попрвще 
выетупил в 95 маленькой книжкой разсказов  „В 
тумане “ ; зате м былв изд.: „Цве ты репевника“ (99) н 
„Чающие дввжения воды “ (903). Печжтаться в различн. 
периодпч. изд. начал с 901, сотруднпчал в  альма- 
н ахах  нзд-ства „Скорпион“  и журп. ..Пов. П уть“, 
„Вопр. ж взви“, „Б есе да“ , Мир Б ож .“, „Обр.“ и „Совр. 
Мир“ . Р азсказы  изд. в  2 т. (908 и 911). T. I. Тора- 
Аможе. П асле дствениость. Пеобходимость жнть. Т ай ва 
барсука. . атерия . П роклятье. Ефим.  Сле пец.  П ош- 
лость. Ложь. Оплот общества. T. II. Любовь. Н ервпый. 
Аиуж.  У зеркала. Околоточный. Петр П е тровпч.  Ко- 
рабль. —Сы.: М ч х а й л о в с к и й . Отклики, т. I. П е т р о в с к а я , 
Н. Ве сы, 908. Г о ф м а н ,  B .  P . AI. 908. А б р а м о в и ч .  Обр.
908. Р . Б . 99/ІХ.

КруглоВЪр А лександр Васильеввч,  род. в 
1853 в оеднком Устюге . Отец его, по гироисхожд. зы- 
рянин,  был смотрителем народя. училищ.  По оконч. 
вологод. гим вазип спачалазапнм ался педагогвч де ятельн., 
потом служил до 83 в волог. казеп. палате . Литер.де - 
ят . нач. в „Р ус. Ле топ .“, „Нѳде ле “ (Гайдебурова) и 
„И скре “ 71 и продолж. ее на стран. почти все х ь  выхо- 
дивших до полов. 900-х гг. изд. Зате м,  напечатав 
в „В. E .“ 906 ром. „Впе  колеи“, отошел не сколько 
в сторопу от общрй лвтср. и нач. яздав. свой жур. 
„Дневник пвсателя“, переименов. после  в  „Све точ“ . 
Из произв. его отд. изд.: „Ж нвыя души“ . Очеркв и р&з- 
сказг.т. Спб. 85 (2 изд. 2 т. AI. 95) „Ле сные люди“ . Снб. 
87 (2 изд. 98), „Господа земцы". Провинц. картинки (87), 
„П ровннциалы иые корреспондепты“ (87), „Под колесом,  
ж взни“. Пове сти в разсказы  (90), „Губернския сказкн“ '
(90), „Н а исторической ре ке “ : а)„Ж ен ский Аѳон“ , в) „Ве - 
чевой город“  (М. 90), „Среди пасъ" (91), „Ни та , ии 
другая. Модная зате я “. Сиб. 91, „С вои—чужие “ . Ром. Спб. 
91, „Нвмудреное счастье“ . Ром. Спб. 95, „Старь и повь“. 
П ов., очерки и разсказы  (97, 2 изд. 98), „Госиода кресть- 
яне". Деревенск. силуэты (97), „Стнхотворепия “ (97) и др . 
Больш. успе хок  аользуются его разсказц  для де тей; 
„Болы иак“  (83), „Вечерние досуги“ (85), „Елка в ь  
царстве  зве рей“ (86), „Н овая зв е здочка“ и мн. др. 
Кроме  того отд. кышли, под загл .: „Литература ма- 
леныс. народа“ (2 кпигв), статьи (печ. раие е в журп.), 
посвящ. теоретич. разрабогке  вопросов де тск. чтепия .— 
См.: Б .  Х е р с о ш ь ий  B. В. 93. Н .  Ч е х о в .  „Де тск. литера- 
ту р а “. М. 910. Р . Б . 94/IX, 95/1X, 903/ІѴ.

К р ы л о в ,  Виктор А лександрович (псевд.
А . ие к с а н о р о в ) , 1838 — 1906, род. в  ЛІоскве , образов. 
получил в главп. ппжен. уч. (оконч. офнцером в 56) 
и вь  нпженерн. акад. (окопч. в 58), был преподават. 
в воеи учеб. зав . Свб., в 62 вышел н увлечепный 
„ураганом  бурной обществен. ж пзни“ отдался просве - 
тительной де ятельноств (в воскресн. ш колах,  читаль- 
я я х )  a  зате м н литературе . П ервая пьеса его („Против 
течепия “) была поставлена в 65 с болып. уепе х. И з 
множества пьес его особ. популярп. пользовались: ком. 
„Город упраздняется" (82), др. „Горе-злосчастье“ (80), 
ком. „Капдидат в  город. головы“ (<9), ком. „Ш устрая 
гувернантка“ (75), ком. „П ервая м у х а “ (94), „В осад- 
пом положении“ (76), „Сорванец“ , „Земцы", „В глушн 
Сибири“ (B. Е . 93), „Отрава ж изни“ (P . AI. 91). Наиис. 
совме стио с П. II. Полсвым истор. др. „Де вичин пере- 
полох“  (П абл. 91) в мн. др. Собр. драмат. произв. К .



в 8 т. нзд. Спб. 77-94. Прозаическия сочнпения с биогрзф. 
автора il критяч. очерком.  2 т. Спб. 908.—См.: С к а б ч -  
ч е в с к ин .  Ист. пов. рус . лит.; такжѳ вышеуказ. два очер- 
ка  при соч., кроме  того ч е к р о л о \  и  а з т о б ио г р .  в о с иио м ии- 
нания в  И. В. 906.

К р ю н о в с к ий, я . ,  псевдон. Я кова Яковлевнча 
Г у р е в и ч а .  Род. в  1869 в Новгороде , с ь  73 воспнты-
в.иися в Спб., где  в 93 оконч. физ.-мат. фак. (естеств. 
отд.). С 94 занялся педагогич. де ят. u с 908 испол. 
должп. директора гими. и реальн. уч. своего отца Я. 
Г. Г. С 98 по 904 состоял гласн. тульск. у. вемсгва 
и работал ио отд. народ. образов. В  904—5 припим. 
де ят. уч. в земск. съе здах и разлнчн. обществ. орган . 
В  908—9 работал при Диге образов. В 911 избр. 
секретаремь Литерат. Фонда.— Дитер. де ят . пач. в 91 
в жур. пРусск ая  Ш кола“, редакт.-нздат. к -oü состоит 
сь  906. Сотрудпич., кроые  того, в ^Се в. В .“, -,Осво- 
божд.“ , „Рус. Ж .“, „Тульск. JK.“ и не к. др. Отд. изд.: 
ГІове стн u разсказы . Спб. 902 („П авел З а летн ы й “. 
„Бог те атр а“, „Диае а“, „Б е глы й“ , „Русалочка“). В 
910 папис. драму „Н а большую дорогу“.

К р ю к о в ,  Федор Дмитриевич,  род. в 1870 г. 
в  Глазуновской станяце  обл. Ö. Дон. Образов. получ. 
в  Усть-Медве дицкоии гимп. и в  петербург. историко» 
филологич. ннституге . По оконч. инстят. (92) посвягнл 
себя педагогич. де ятелья. u преподав. в  учебн. зав. 
Орла и Н .-Новгорода. В 1906 был избрап депутатом 
Первои Государетв. Думы от обл. В. Дон., подписал 
Выборгское воззваииие я  отбыл тюремное заключѳпие. По 
полнтич. взглядам причисляет свбя к  партин народ. 
социалвстов.  Н а литерат. поврище выступил в  на- 
чале  90-х годов разск. „Станичные судьи“ u др. в 
кур . „Се в. Ве стн.“ З ате м печатался почти исключ. в  
ясур. „Рус. Б ог.“ и газ . „Рус. Ве д .“ , „Сын О теч.“, 
„Труд и П раво“ , „Общ. Дело“ и др. О ти. изд : „Казац- 
кие мотивы“. Очерки н разск. Спб. 907. „Р азсказы “. 910.

К у з Ы У ІИ Н 'Ъ 9 Миханл Алексаидрович,  род. в 
1877 в  Ярославле , в дворянск. семье , первоначально 
занимался музыкой, на литерат. поприще выступил в 
905; из его произв. отд. изд.: Р азсказы . T. I. М. 910. 
Вторая кпига разсказов.  М. 910. „ІСрылья“. Пон. 907. 
Комедии: „О Евдокии из Гелиополя“. „0  Алексе е , че- 
лове ке  Божьом“ , „О Мартиниане “. Спб. 909. „Се ти “. 
П ервая книга стихов.  М. 908. „Кураиты любви“ . М.
911.—См.: И з м а й л о в .  „Помрачение божков п нов. ку- 
миры“. 910. Д ч к с  в „Книге  о русскях поэтах по- 
сле дя. десятил.“ п. p . М. Гофмапа.

К у п р и н .  Алсксандр Ивапович,  род. в  1870 
(биограф. све д. см. вь  тексте ). В 96—7 изд. отд. 
в Киеве  „Киевские т и ииы "  и „Мнниатюры“ в 903— 1-ый 
т. „Р азсказов“ , изд. „Зиание“. Спб. В собр. его соч., 
нзд. „Московск. кнпгопздат.“ вошло; T. I (910, изд. 3). 
„Молох“ . „Ночная сме на“ , „Болото“ . „Поход“ . „Одино- 
чество“. „Н очлегъ". „Ле сная глуш ь“. „Дознание“ . „В  
цнрке “. „ЬІа покое “ . T. II (нзд. 3). „Поединок“ . T. III 
(изд. 3). „Труе“  „Мирное житие“ . „Корь“. „Ж идовка“. 
„К ояокрады “. „Ш табс- капитан Рыбников“ . „Обидаа . 
„Р е ка жизпи“. „С улицы“. „A llez“. „Вечерпий гость“. 
„Собачьѳ счастье“ . „Убийца“ . „Бриллианты “. „ Б е лыя 
почи“. „Пустыя дачи“. T. IV  (909, изд. 2). „Гамбрипус“ . 
„Прапорщик армейскин “. „Осенчие цве ты “. „Септимен- 
тальный роман“ . „П а глухарей“ . „Как я  был акте- 
ром“ . „Черный тум ан“ . „Мѳлюзга“ . „Изумруд“ . 
„Паталья Давыдовпа“ . „Господпя ры ба“. „Тост“ . 
„Счастьо“. „Демир- К а я .“ „И скуссгво“. T. V (908). „Па 
иереломе “. „Олеся“ . „М орская боле знь“. „Суламноь“. 
T. VI (изд. 21. В о  с .и ие у  ж и в ы м  п  у м е р и ии м ь : Памяти 
Чехова. О К. Гамсупе . Памяти А. Богдановпча. Па- 
мяти П. М ихайловскаго-Гариипа. Р . Кинлинг.  О томь, 
как я  виде л Ж . Толстого па пароходе  „св. Н иколай“.
2. 1 П у т н и :  И. Б уп н н ъ ^п арод ия). Пвроги с груздямн. 
Скиталец (пародия). М. Горький. Дружочкн. Пред- 
гказание Ыострадама на 2000-ый год (из Б ѳрапж е). 
.Тавры. 3. О ч е р к и .  Листригоны. 1. Тишина. 2. Макрель.
3. Воровство. 4 Б е л уга . 5. Господня рыба. 6. Бора. 
Водолазы. Немпожко Фиплиндии. Ученик.  Путаница. 
Брнд.  Свадьба. С вятая любовь. Клоуп.  T. V II (911). 
„По семейному“ . „Леночка“. „К славе “. „П опрыгупья- 
стрекоза“. „Блаженны й“ . „С лавянская душ а“. „Искуше- 
ние “ . „Чужой хле б“ . „С казка“ . „В трамвае “. „Лупной 
ночью“. „Б е шеноо вино“. „Королевский парк“ . „Сча- 
стлввая кар та“. „П сихея“. „Первый встре чный“. „К уст 
сирени“. „Гранатовый браслеть“ . В изд. „П рогресс“  
(2-ое, Спб. 910) напеч. „Меджид“ . „Я м а“ (не оконч.).— 
См. К о иа п .  Очерки по ист. нов. рус. лит. T. III, в , I .  909.

К о л т о н о в с к а я .  Нов. жизяь. 910. К р а н и х ф е л ь д .  Совр. М.
908. Сбор. „Из пст. нов. лит.“ (Ст. П .  О р л о в с к а х о ) .  910. 
Л у н а ч а р с к ий .  Отклнки жнзни. 906. Л ъ в о в - Р о иа ч е в с к ий .  

Б орьба за  жизнь. 907. А и т и о в .  Обр. 903. Б о г д а н о в и ч .  
„Годы перелома“. 907. А .  И з м а й л о в .  Лит. Олимп.  911. 
П и . иь с к ий .  Крит. статьи. 909. Р е д ъ к о .  Рус. Б . 905. Ф . 
Б а т ю ш к о в .  Мир Б . 905. К .  Ч у к о в с к ий .  От Чвх. до 
наш. дпей. Р . Б . 98/ІѴ, 903/ІѴ, 907/Н, 909/ІХ.

К у р о ч н и н ,  Василий Степановнч,  1831—1875, 
род. в  Петврб., учился вь  кадетск. корпусе  и с  48 со- 
стоял на военпой службе , многократно подвергаясь 
взы сканиям,  зате м гиерешел на службу по мин. пут. 
сообщ. Н ачал печатать свои стихотв. в 54, но вы- 
двинулся перевод. Б еранж е, с 59 всеце ло отдался ре- 
дактированию сатирич. журн. .И с к р ы “ , который свонмн 
сие лымц облпчениями и искрящ имся остроумием в ко- 
роткое время завоевал  себе  псключительн. популяр- 
ность в обществе . В  73 журнал должен был пре- 
кратиться. Ум. случайпо, по ошнбке  приняв сильную дозу 
морфия . Кроме  Б ераииже, К. много иеревод. пз Моль- 
ера , Вольтера, Альфреда де Виньи, В. Гю го, Барбье, 
Борнса, IIIиллера. и др. Собр. его оригип. и переводн. 
стих. вышли в 69 в 2 т. —См : Д о б р о л ю б о в .  Соч., I. 
М и х а й л о в с к ий .  Литер. вос. I. С к а б и ч е в с к ий .  Ист. пов. р. 
лит. Р у с .  биограф. слов. 903.

К у р о ч к и н ,  Няколан Стеаанович,  1830—1884, 
брат аредыдущ аго, образов. получ. в спб. медико- 
хнрург. академ ии. Служнл воеп. врачом н в  Крым- 
скую камп. был на театре  воен. де йствий. Около 3 
ле т иутешествовал по Р оссии, Европе , Азии и Афри- 
ке . Е ицѳ гимназистом поме щ. свои переводы в „П ант.“ , 
в  60 выступ. с юмор. стих. в „Искре “ , сотруднич., 
кр. того, в  „P ye. M .“, „Времени“, От. З а п .“, „Н аблю д.“ 
н др. (под псевд. П р е о б р а ж е н с к ий ,  Н о в о с п а с с к ий , Ш е р е р е %
Н .  К ш иЪу Е ф и м ь  С к о р п ио н о з  u др.), редактиров. „С.Петерб. 
медиц. газету“ (59), „И скру“ (61), „И ллюстрацию Бау- 
мана" (62). „Книжи. B .“ (65-60), „П евск. сборн .“ (67). 
Кроме  стнх., напечат. вь  „Ог. З ап ."  ряд этюдов:  
„Заиадн. скука на рус. почве “, „Европ. ск ука y себя 
дома“, „Анри Рошфор и его ф онарь“. „Годы развнтия 
П рудона“ , „Корни невзгод совр. Ф равции“ п др .—См.: 
Я з ы к о в ,  Д .  Писатели, умершие в 1884 г . Р у с .  биограф. 
словарь.

КуснОЗЪ» П латон А лександровпч,  1834—1909, 
род. в Спб., образов. получ. в коммерческ. учнл., 
служ. в приказе  общѳств. призре ния  н в главн. вы- 
купн. учрежд., ныие  упраздненпых.  В литерат. впер- 
вые выступ. стнхотвор. в „С овр.“ 54, зате м печатал- 
ся в  „Рус. С л.“, „Времеин“ (Достоевск.), „Сыне  О т.“, 
„Све точе “, „Заре “ , „Всѳм. И л л .“, „Труде “, „Р ус. B .“ 
и „Голосе “, где  помЬст. ряд фельетонов.  Кроме  ори- 
гпп. стихотв. („Л егенда о ІСире  Великом“ , „Н а утре  
ж нзни“, „К толпе “ , „Ле с“ , „Зеыля и небо“ , вошед- 
шия  во многия  хрестоматии и сбор. образцов поэзии, и 
д р .), папечатаны  его переводы „Сонетов“ , „Отелло“, 
„Ромео и Ю лия “ Ш експира. Отд. пзд. „Н аш а Ж изнь“ . 
Стихотв. Спб. 89 (П ервое изд. „С тих.“ не для продажн. 
Спб. 86).

К у щ ѳ в с к ий, Иван А фанасьевич (иногда поль- 
зовался псевд. Х а й д а к о е ) ,  1847—1876, род. в Красно- 
ярске , учнлся в гимназии там же, в  66 приехал в 
Петербургь и стал сотрудннчать в „И скре “, „Петерб. 
Л ястке “ и др., сильно бе дствовал,  должоп был пойти 
в грузчики, попал в больницу и зде сь напис. свой 
изве стп. романь: „Н иколай Н егорев или благополучпый 
россиянип“  (О т. Зап . 72), в  76 поме ст. в  „От. З а п .“ 
очерк из горнозавод. жизни. Отд. изд.: М аленькие раз- 
сказы , очерки, картинки и л егкие наброски (Спб. 75). 
Пеизданны еразсказы (С ииб. 88).—См. Г о р к ф е л ь д .  Забытый 
иш сатель. „Р у с . Б о г .“ 95. С к а б и ч е в с к ий .  Ист. нов. рус. 
лит. 909. „Д е л о “, 72 и 75. „ О т .  З а п . и 73. Р у с .  Сиограф. 
слов. 903. П и п и н .  И ст. рус. этногр., т. IV.

Л а д ы ж е н с к ийр Владимир Н иколаевяч,  род. 
в 1859 в поме щичьей семье  Саратов. губ ., де тство 
провел в  нме иии бабушки в П евзенской губ., в не- 
посредственпой блпзости с крестьянским иаселеяием.  
Воснитывался под руководством гуверверов и гувер- 
нанток,  4-х ле тч> паучился чятать и рано пристрастился 
к  кпигам.  11-тц ле т был увезен в  Спб., где  2 года 
учплся в частн. папсиопе , a  зате м переведен был 
в училище правове де н ия , где  курса не окончил.  He 
хватило терпе ния  также нодготовиться к экзамену на 
аттестат зре лости, ограничился свиде тельством 6-тн кл. 
Заннтересовался вопросами иародн. образования  и много 
работал в  этой области, 3 года нробыл учителемъ



в пмъсамим ултроеяпой шсолЬ. Служил в  лензенск. 
зсмстве . Стихи писать начал еще в де тстве , в уч. 
правов.издавал вме сте с В. Вѳличко руконисныЗ журн., 
печататься в  журп. („Се в. В .“, „Р. М. “ я др.) начал 
по выходе  из училвща, в лятѵратурп. круги бы.ѵь 
введеггь A. II. Плещеевым.  Отд. изд : Стихи. М. '.»6 
(2-ое Спб. 90S). „Дадекие дпи“ д др. разсказы . Саб. („Р . 
M .“ 98). И стория русскон латературы для школ и па- 
рода. М. 99. Cm. P. Б. 96/ХІ, 909/X.

Л а з а р е в с н ий ,  Борис Александровяч,  сын 
украипск. истор. A. М. Л , р. вь 1877, o6j>a3. получ в 
коллегии П. Галагапа. ПсрвыЗ сл \ч аиинмя разск напеч. 
в 94 г . , a началом боле е посгоян. лнт. де ят. нужяо 
считать появл. разсказа „Снрэя“  в „Рус. Б о г .“ 902 
Отд. J-зд .: П овЬстн и разсказы. заклю чакщ  е: T. I (М. 901). 
„Любовь Констаитяновпа“, „Счастье“ , „В степв“ , „Ма- 
шинист“ , „Не выдержаи “ , „СовЬсть“, „Чедоче ьѵь“ , 
„Отъе зд“ , жСирэн“ ‘ „Г ейипа“, „Докгор“ , „В ь ле су“ , 
„Ие дпяки“, „Элегиа“. T. II ЯА. П. Ч еховь“, „Уч'мшца“ , 
„Всевочка“ , „Эгершельд“ , „Опа“, Д и ияь“, „Урок“ , 
„E galité“ , „Далеко“, „Уморииа я “ . Т. Ш  (И;ид. я Е о з “ . Оиб. 
90S). „Хнтрость“, „Одинокий“, „Т айяа“ , „Черезь окн>“ , 
„Гре иин ая“ , „Б ерегь“ , „Н равствепность“, „Б оле зя ь “. 
Кроме  того в нзд. „Просве щѳяия “ (Спб. 9 и0) вы ияли 
сбор. разск. „Де вушкя“: „Сояя“, „Близость“, „Бары ш яя“ , 
„Мучение“, „У тр и“ , „Лчза“ , „Мол эдосгь“, „Няночкл", 
„Благополучие“, я 'Ірошлое“ u „Семья“ : „Снла“ , „ Б е д и“ , 
„П равда“ , „Жизнь безкэяечяая“, „В ечерь“ , „Талгей- 
зер“ , „К онець“. — Cu. А в т о б ио г р .  в сб. „Перв. лят. 
шагн“ (М. 911) в в лит. кал.-альмапахЬ (Сяб. 908). 
Р . Б . 904/11, У06/ІХ, 908/II , 910/И.

Л а ч и н о в а  Пр. A., см. Л иы т ие в ,  П.
Л а ш з е в а ,  Дидия  Алекс., см. Б а с а н и н ,  Марк.
Л Э З З Д Ф З ,  В л идямирь Пегровнчь. р в 1859. С 

кояца 80-хь гг. печ. лирнч. п неболыя. эаич. стихотво- 
репия вь  „Рус. Б о г .“, „ ПедЬле “ , „ВЬстп. Евр.“ , я Рус. M.“ , 
„Няве “, „Всем. Иллюсгр.“, „ТрудЬ“ н др. яериодич. изд. 
Отд. изд.: „Т яхия пе сан“ (89 — 900). „Оеликия сердца“ . 
Сб. разск. „За  свягую обигель“ (901). „Клязь мучвпякь“
(901). „П релы цеяие лмтовскос“ (907). „П угем ненсяо- 
ве днмым“ . яС'вятая кяягияя“ (905) и др. Кроме  ориг. 
стих., о .лич . блесг. формой, Л. переводил и п  Фр-чйли- 
грата , грузянскнх,  фин. и др. поэтов (для „ВЬст. 
Иностр. Л и т.“).

Л е б э ц е в ,  Николай Константнловичь, нзв. под 
псевд. H .  M j p c K o ü ,  1845—1883, род. в дворяя. сзмье , 
в  Сичбирске , образ. получил в сарат. гямя. и на 
ест. ф ак. петерб. унив., авторь многнхь ром ш ов,  по- 
в е стей и  разсказов,  печатавиянх я в 70-80-х гг. в 
яІІнве “, „Нов. В р .“, „СЬвере “ и др. Огд. изд : „Арист>- 
кратия Госгинаго двора“. К ирсяиа правоз (1879), „Со- 
дом“ . Ром. (1881), яО де тях нв для дЬгеи“. 6 разск. 
(1883). — См.: М  их  ий л о в с к ий .  Н .  Соч., т . I  ’ я V.л Э В И Т О В ,  А лек-аядрь Ивияовччь, L835—1877, 
род. в ь с. Добром Т.имбовской губ. Сын дьячка, обуч. 
в тамбов. с е м т и р  н, бросил ее я яЬшяом ь отправился 
в Москву, чтобы ооступнть в унивѳрснтсг,  затЬ.и 
перее хал в Спб. я в 55 постуииль вь  мед.-хирург. 
а к ад ., но уже вь  55 быль сослая  в I I I еякурск,  где  
пробыл 2 года, зате м был яереведея в Вологду, 
откуда пе шком отправился на родииу. С 61 Л. 
начин. свою литер. де ят , ломе  цая очерки в  „ЗрнтедЬ“ , 
„Развлечеаия“, „Русск Р иича“ , „Вримеяя“ , „Современ.“ 
и др. Л. вел ь скятальч. обр. жязни, учительствовал ь, слу- 
жил па жел. дор., не м >г ннгде  ужчгься я крайяе 
нуждался; жизнь бездомнаго пауиера разруия. его силы 
Оя ум. в уяяв. клиияикЬ от чахотки Собр. его соч. изд. 
в 8 4 в ь 2 т. и в 905 в прил. к  „СЬвсру“ н в ь 911 „ Іи ро- 
с.ве щ.“ T. I. „Сладкое житье“ (Вр. 61), „Це ловазьянчиха“ 
(Рус. Ре чь 61), „Тиииы н сцены сельской ярмаркн“ , яСгел- 
ная дорога ночью“, „Н акаяуне  Христова д яя“ , „Погибшяе, 
но милое создание“, „Перед Іиасхой“, „И асуиротив“ , 
„Степвая дорога дяем ь“ , „Московская тайла“ , „ Ррачевка“, 
„Аркадскоо свмойстпо иля поная качелия вь кэли“, „Рас- 
права“ , „Б лаж еяяспькая“, „Крым“ , „П ервая кухариса“, 
„Сосе дп“. T. II. „Сапожишк Ш курлань“ , „Г орбуяь“, 
„Моя фам:!лия “ , „Восисресший Г у акь “ , „Войяа“, „Дворяя- 
к а “ (Совр. 64), „Московския комяатьи сяебиилью“ (8 . д. 
Чт. 63), „Ичеиияы сельскаго дьячка“ (СЬв. Сиаяие 63), 
„Стеиные выселки“, „Самоаар Исая Фомлча“, „ГІравы 
московских девственяыхь улиц“ , „/Кенятьба иортяого 
И вана Маркова и ея послЬдствия “ , „Бабуш ка Маслнха“ 
(Совр. 64), „В иирное средсгво от разоренья“ (Совр. 65), 
„Зачиноха“, яДе ревспский случаии“ , „ Пов -й колоколь“, 
„Старое бревяо“, „Уличиыя картанил—ребячья учителя“,

яЯков Потрович Сырое д“ , „Газета в ссле “, яСчаст- 
лявые люди“ . В 1911 г. нач. выход. ообр соч. в нзд.
„ Просвеид .“ с  кр .-биогр. оч. A .  А .  И з м а й л о в а .  —  См.: 
Н е ф с д о в .  Б иогр. при собр. соч. Л ., I. С к а б ч ч е в с к  й .  Соч., 
T. II. н Исг. hob. pyc лнт. Н с ил и м о о .  Обр. 904 З а с о -  
д и . и с к ий .  Из воспомяпаний. 908. 3  ш т о е р а т с к и й ,  Сб. 
„ГІочин“ . 95. П и п и н .  B. Е. 84/Ѵ Ш .

Л э Й К И Н ,  Николай Алекоандровнчь, 1841—1906, 
род. вь  Оаб. в купеч. сеиье , образ. иолучил в рефор- 
матском учял.; спорва служнл в различ. коммерч. прёд- 
приятия х ,  с иачала 60-х гг. отдался всеце ло лите- 
ратуряой де ятельполти, ириннмал близкое участие в 
»Чскре “ Курочкнпых,  печагался также в  „Совремея- 
н.ике “, яБнбл. для чт.“ , „Ог. 3 ш .“, с 70-х гг. главяммн 
обр. в „П етербург. газетЬ “; с 80 язд. и редакт. юмор. 
журн. „О сколкч"; был гласлы и  Думьи. Из мнороч. 
произв. ѳго панб. пзвЬсте. приобре лн: „А праксинцы“ 
(Б! д. Чт. 63), „Христова певе ста“ (s-ье изд. 84), 
„Куѵок хле ба“ U3-03 изд. 84), я І1зшн забавиики“ (79), 
„П еунываюидие россиян е“ (79), „Ш ути.и гор >ховые“ (79), 
„ ииашн за-грчницои- (90; 13-ое азд. 97), „Г де  апельсииьи 
зре юг“  (93; 10-ое «зд. 93), я Воскри*сныо охотники“ (93;
8-ое и«д. 98), „В ь л:оди выгаель“ (906) в мя. д р .— См.: 
С к а б иич е в с п ий  Ист нов. рус. лит. 90Э. Л е й к и п  в его 
воспом. н n -релиске . 907. A .  И .  В а е д е н с к ий .  „ Поторнч. 
В Ь сгл .“ , 1890, IV .

Л э й т э н ин т ,  C., см. С л у ч е в с к ии - с ь ч и ,  K. К.
Л ФН СгииЙ , Вл., ясеви. Владичира Яковлевнча А б р а -  

м о е н ч и , р. к 1877 в  Т агаяроге . Литер. де ят. нач. в 
провинц. газ . в 99. П ‘рв. стихотвор. б. напечат. в 
жур. „ Пов. Мир“  (изд. Вольфа) за  901, и с  того врем. 
стал сотруднич. во мпог. столячп. нзд. В  9)7 выпуст. 
п ‘рв. кн. стих. „Утреняие звоньи“ (язд „Е оз“). В ь  1-ын 
тлм его „Р азсказов“ , вы ия. в 910 (М , п д. „Заря“) , 
вошлн: яКагасгр >фи“ („ Пов. Ж . д. В с .‘ 908), „Доктор“ , 
яСмерть Володи“ ( П аука и Ж нзль" 905), „Інстопад“  
( , Алья ин. 17-тя“ 907 . „Ганка“ (чЖ ур. д. Вс. " 906). В 
тоѵи  же изд. вышел в 911 ии'р в . рчм „Т рагедия брака“ 
(„Н овая Ж  изнь“ 911) Кроме  того написаль: „Боль- 
няца“ . Р а иск. („П ов. Ж ур. д. В с .“ 908 1, „Мать“ . П»в. 
(„О бразов.“ 907), „Темчая осепь“ . Р азск. („Н нва“ 910), 
„Сон Т ян ы “. Р азск. (я Я ро)уж деаиеы 910), „Усталостьа . 
Разсх. (я Нов. Ж . д. Вс “ 909), „И скуш ение “. Р азск. 
(Альмап. „Ж ѳпщ яяа“ , I, 909), „Душа вол^з“ . Разск. 
(„бсеобщ. Ж у р .“ 910), яПер8оцве г ъ ‘. Р азск . (А льчая. 
„Ж-иищ и н а “ , 11, 910», „Отчего“ . Р азск . (А иьман. я 1'ре х“  
910), „За  счастье“ („Н ов. Ж .“ 911», „Т ак бывает“ . 
Пов. („Hob Ж ур. д. ІЗс.“ ), „Н -ве ста*. Іиов. („Родина“ 
91L), „А сгарта“. Пов. ( Нов Ж ур. д. Вс." 911) я  др.
С.м. К о л т о н  > о с и: а я ,  „Критич. этю ды“ (1912).

Л 9 Н Ц 9 В И ч  Ь |  A., псевд. Алексе я Н яколаевпча 
X u e c K i i u ) ,  р. в 1869, в 904 в Я кутске  покончил жизнь 
самоубийсгвомь, не будучя в>. соотояпия дале е переяо<*ить 
тяжелых условий ссылки. Нач. л итерат. д е ят. в 89 г. 
в „Г аз. Гатцука“ н журя. „З а р я“ (под.  p e u  Г. А. 
Мачтатаи. Отд. язд. его „Стнхотворения “ . Вятка. 93.—См : 
П .  Я .  ( Я к у ' ю ч и ч ) . „Русская М уза“. 908. Р. Б . 9 8 /XI.

Л Э О Н Т Ь Ф В ,  Ив. JI., см. Щ п л о в ,  Ив.
Л Л Н В З ,  Д я. A., CM. Дплин.
> ч н  э в с ч ий, II. О , см. П р у ж а н с к ий .
Л л х а ч з в Ъ /  Владамирь С ери-Ьеишч,  1849—1910, 

род. вь  Полгаве , гдЬ окояч. гнмп., высия. образов. получ. 
в сяб. н харьков. упнв., нз когор. был исислюч за 
невзлос пдаты. Долго служнл в ь  мня. ф иааясовь, 
отл.авая досугн литераг. Па литер. поприище выстуа. в 
69 г. стнх. „О срамила“. ГІряним. де ят. уч. в кружке 
Случевскаго и его жур. „Словдо“ и около 10 л. работ. 
вь  „Hob. Вр.“. Увлеченный осво^одит. движ., вышел 
вь отставку я после д. годы сотрудяяч. в прогрессивн. 
орган. псчатн. Псчат. стихотвор. в ь  „Отеч. З а я .“ , „В. 
Евр.“, „Загранвчн . В .“ , „ІІиве “ , „Слоке :‘, „Се вере “, 
„РЬчи“ , „Бирлс. ВЬд.“ , „Стрекозе “ н др. Из иерс ю и- 
ных ѳго работь особ. нзве стпы переводы в сгихах 
пьесь Мольеиа. И зб р инныя ироизводеяия его пзданы 
сб. „За двадцать ле т ь “ (69—ъ8). Сочнне.иия п мсре- 
воды. Сгнхотворения, разсказы , комедии. С ииб. 89. Сод.: 
я !3 родствелных обьятиях“  (85). „П римиирная ж елае
(85). „Для мужь“. „Торлсество яобе дителя“. „Тлртюф“  
Мольера (87). П оздяее напечат.: „Ж изпь Илимова“. Др.
(91), „М агь“. Раяск. (91) н неис. др. — См.: „Нов. Вр.“, 
910, .Y« 12448 н „И. В .“ , 910, кн. 12.л ІО Н Э Л Ь , см . Ь а л ь м о н т ь , К .  Д . ч .

Л а д ы ж з н с к ий ,  И в ш  Н ^кол иевпч,  род. в  
184S в ьдворяяск  ^-но.ме щичьейсомье Тверск. губ. Пообра- 
зоваиию —юрисг.  С 77 по 903 был уе здяымь и губерн-
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схим гласным тверского зем ства.а  с 89 по 92 члеиом 
тверск. губерн. земской управы . В 81—82 был вначале  
сотрудникомь, a  за те м в фактич. редаитором газ. 
„Русск. Курьер“  в Москве . Первое драм. произв., ком. 
„Ошибка“ ne была разре шена к  постановке . В 89 в 
москов. Мал. театре  с участием Ерчоловой шла 
др. в 5 д. „Под властыо сердца“ (в том же г. пост. 
в  Александр. т, в Спб. с участ. Савипой), в театре 
Абрамовой в Москве —„Л арский“ , др. в 5 д ., a  в 90 г. 
y  Корша была постав. кои. в 4 д. „Через пороги кь 
счастью“. Своп иов. и раяск. помеид. в „Повостях 
Дня“ и „Москов. Иллюстр. Газ.“ В  предпришигом са- 
мнм автором изд. собр. соч. вышел т. I . „Сл&бый 
челове к. “ Цов. 910.

L o lo ,  псевдонвм Леоннда Григорьевича М унштвй- 
п а ,  род. в 1868 г. в  Екатерииославе . Сконч. киевскую 
гимн. (86) u юрид. фак. киев. у ишв. с дипд. перв. степ.
(91); в 92 билл вольнослуииателем исгор.-ф ал. фак. 
москов. уп. Литерат. де ят. нач. в к иев. газ. „З а р я “ 87 
(ред. H. А. Андреевскаго). С этого временн сотрудпич. 
с  незпачит. перерывамн в московских („Иовости Дпя“, 
„Кѵрьрр“ , „Утро Р оссии“ и др.), петербугских („Се - 
вери. В Ьсгн .“ , „Иовости“, „Р е чь“. „Театр и Искусство“ 
и др.)> к иевских („К иевская Милсль“) н др. пров.инц 
период. изд. и иапие. ряд фельетонов (главн. обр , в 
стихах) , пародий, политич. памфдетов н шаржей, лирц 
ческих и сатирич. стихотвореиий и пр. В 95 выиу- 
стнл в све т ром. в  стихах „Оие гиш  нашнх даен- . 
В 902 выступает в качестве  драматурга. П ервая пьеса 
(одпоактн. ш утка в стнхах „Опечатка“ ) была иостав- 
лрна y Корша. В  этом же театре  была ииоставлены 
его пьесы: „Святое искусство“ . Др. вь 4 д., „Иричуды 
сердца“. Ком. в 4 д вь  стихах Фульда, „Фея К априз“ . 
Ком. в 3 д. в стихах Блюменталя (своб. перед.), 
„Шуты*. Комед. в 4 дЬиств. в сгнхах,  Замокопса 
„Ве чпый праздник“ . Ком. в 3 д. в стихах.  Эти аьесы 
обошли все  ировинциальн. сцнны u удержалиеь в реиер- 
туаре  круин. провинц. театров.  Сь 1903 издаегь п 
редактирѵет москов. жур. „Рамиа и Ж изпь*, посвящен. 
вопросам нскусства (театр,  музыка, живопись н up.).

Л о х в и ц н а я  (по мужу Ж и б е р ) , Мирра Алек- 
сандроиш а, 1863—1905, дочь извЬст. кримина.тиста A. В. 
Лохвицкаго, обраю в. получ. в моск. александров. 
инстит. Первые стихотвор. опыты ея собр. в пебольиом 
сбор., вышедшем в 88; с 89 Л. состояла сотруиннц. 
ж ур. „СЬверь“ и поме щала также сяои стихотв. в 
„Живопнсн. Обозр.“, „Художнике “, „Паблюдателе “ , „Все- 
мирп. ІІллиостр.“, „СЬв. В .‘‘, „НедЬле “ и др. С 96 по 905 
вышло 5 т. стихотворений. T. I (удосгоен в 97 Пуип- 
к ишск. премин акгд. паук) . Стихотворения (89—96). М. 
96 (2-ое изд. 900). T. II. Стихотвореаия (96 — 9з). М. 
98 (2-ое изд. 900). Т. Ш  (9 3 -9 0 0 ). Сиб. 900. I. „Повыя 
пе сни“. II. „ Под ропот арфы златострупной“ . III. 
„Под нрбомь родины“. IV. „Лѳгепды и ф ангазии“. V. 
„В лучах  восточиых зве здь“ . VI. Драмагиич. поэиы:
а) „Два слова“, в) „Па пути к вэстоку“,с) „Вандэлин“ . 
T. IV  (900—902). Спб. 903. I. „Брачный ве иок“ . II. 
„Н а высотЬ“. III. „Далиг“ . IV. „Домопы в иолончелн“.
V. „С казка о иоиице  ИзмаилЬ, ц&рлвпе  С в иѵглаае  п 
Джемали прекраспой“. VI. „Отзвукии жязни“ . VIL. „Пе снн 
без словь“. VIII. „Голоса“ . IX. „Сказки и ж иихииь“. X. 
„Безсморш ая любочь“ (драча). T. V (992—901). Спб. 9Э5.
І. „ П есииии возрождепы“. II. „Ве яния смерти“. III. „Лю* 
бовь“ . IV. „Баллгцы  и фа итаэин“. V. „Соиг“ . ѴГ „Сред 
nie веиса“. VII „Навождония“. VIII. „ Пебе-a “ . IX. „In 
nomino Domini“ („Во имя Bora“). Драма. Ч ‘рез пе ск. 
ле т no емерти Л. изд. ея „Стахогзорения Передь зака- 
том“ . С ь нриложепиеч  неизд. стих. прежии. лЬг.  С 
предиол. K. Р. (1998) —См.; Л н у б ч в и ч  и М е  г ы и н н ) . Очер- 
ки рус. июэзии 901. П о я р к о в .  Поэгы паших д иией. 9Э7. 
В о л ы Н '  к иии. „Бор >ба за  идеализ и “ . 901. К р а с н о в ,  11. 
„П сд.“ 97/ХІІ, 99/1 u 9Э0/Х. М е д в е д с и ий ,  I t .  II. B. 994/11.
Н . А б р а м о в и ч ь .  Обр. 908/1V. Р . Б . 96/VII, 90Э/ѴШ. 
903/I I I .

Л у г О В О Й у  A., пссвдовили  Алекзе я А лексе евпча 
Т и х о п о в а , р вь  1853 вь  бог. куаеч. семье  Косгр. губ., 
уч. под ру ю в . гуверииеров ш ю еирапп. яз ., затЬм  в 
казанск. гимп. н в сииб. техполог. иисг., по сеиеции. 
обсгоят. прервал образов. ц заиялся коммерцией, no 
в  еачале  89-х гг. разорялея и ииредался исключит. 
лптерат. Миого IIyгeш^oтвoв. по Россиии, быв ил вь 3. 
Евроие  и Америке . Перв. разск. „ Пе судил Б ог“  
иапеч. быль вь „ В. Евр.“ 86. Съ95 редакгиров. в ь теч. 2-х 
ле ть  „И.ив у “ и в 906 изд. сборя. „М аякь“ . Первое собр. 
еоч. изд. сам в 95 вь  3 т . , 2-ое дзд . М арксь въ

12 т. В него вош.тн: T. 1. П ов. и разск.; „Пе судил 
Богъ", „Одним часом“ !..., „И а куриаом пасе сте “ (Р . 
М. 86.), „За грозой—вѳдро“ (Д. 87), Стихотворепин. T . II. 
„За  золотым руном“ . Сцены из похода соврем. арго- 
навтов в 4-хь д. (Арт. 92), „Озимь“. Др. вь 4-х д. 
(Арт. 90), „Грани жизни“. Сц. в 4-х д. (C. В. 92). 
T. III. „Ольга Ярославна“ (Спб. 89), „Пе ит мира сего“, 
„Щ вейцарь*, „Роииисѳ verso“ ! (М. 93.), Стихотв «репия . 
T . IV. „Ие сколько п^це луев“  (Род. 91), „Теплом по- 
ве яло“ (Арт. 91), „Исполнпли", „П ро.тая слѵчайиость“ . 
T. V и VI. „Грапи жиизня“. Ром. в  5 ч. T. VII. „Счаст- 
ливец“  (Тр. 91), „Из пое здки к голодающим“  (Пед.
92), „N octurne“ , „Нврвпая ночь“ , „Музыкапт в  своем 
роде ", „Между двух смутных идеаловь“ (P . М. 91), 
„Алльмирор“ . Сткхотворения. T. VIII. „В зятка“ (B. Е .
93), „Больпое ме сто Серге я Серге евича“ , „Ч аси  с 
цеиючкой“, „П авла Львовяча перевели“, „Два бупта“ , 
„Письио“ . T. IX . „Возврат“ . Роман колеблющиихся 
настроепий (P . М. 981. T. X. „Т епета“. Ром. в 3 ч. 
(нач. печ. вь „Арт.“ 95). T. XI. „У.чер талаитъ!“ П ов., 
„Безумпая“. П ьѳса в 4 д. T. XII. „П овар“  (ІІива 
97), „Из прошлаго н настоящ аго“, „Чужое счасгье“ , „Ле- 
гепда бьития наш его“ , „Н ужда“, „П ообувдеииие“ , „Це ль 
ваш. жизпи?“. „Карчен“ , „ ІЗь конке “. —См.; А в ип о б ио г р .  в  
„В. Е в р .“ 909/Ш-ѴІ („К ак росла моя ве р а“) и в 
сб. „Перв. лятер. шаги“. Е .  С о . г о в ъ е в .  Ж. д. B 02/ХІ. 
К .  Г о л о в и н .  Русск. ром. и русск. общ. А .  П а л к . ч о в .  
Обр., 905/ѴІІ. А м ф ш п е а т р о в о .  Лнтер. альбои.  I I .  Р о з е н -  
ф е л ь ^ .  Обр. 909 III . Л я ц к ий .  Дит. прял. к  „ІІиве “ 
907/1V. Р . Б. 95/1, III, 902/Х.

Л у к ь я н о в ,  А лексаядр Александрович,  р . 
в 187и. в петеобургск. куаеч. семье . Лятер. де ят. нач. 
стихотвор. въ„Ж ивоп. Обоир .“ 90г. (рсд. Шеллера-.Миѵ.), 
сотруднич в эгот раниий пер. в шур. „Нива“ , „С е - 
верь“, „Зве зда“ , „Х удожш к“ , „П аии-и врем я“, „Паблюд.*1, 
„Се в. B.“ С 1900 г., когда мировоззре ние поэта в июлпЬ 
опреде лнлось, стал поме щ. свои стихогв. вь „Рус. Б ог.“ , 
„М. Б .“, „Рус. M.“, „Образов.“, „Совр. M.“, сборп. „Зиание “ 
п др. изд. Огд. изд. сб. его стих. (Спб. 90Н).

Л у н д б е р г ,  Евгений Германович,  р од .в  1883г. 
вь  м. Таурогѳне  Ковенской губ. Семья—шведскаго про- 
исхождения, в роду мчого пасторов н ыоряков.  Вы- 
рос на границе , в ле су, в воепной семье . Ок >нчяв 
виленское реалыюе уч. (91—900), учнлся не которое вре- 
мя в Парижском унив., за те м,  вернувшись в Рос- 
сию, миюго скитался пе шкои.  Б  1909 был заключен 
в  Петропавлов. кре посгь, где  провел около иолугода. 
В  пастоящее время (19L1 ) пополчяет свое образование 
в  заграчичн. унив. (Жепева, Ф рейбургь).—Стихи иисать 
пачад 7 ле т.  Первые разсказы  паиечатаииы в „Нов. 
Путц“ 1903. Сотрудаач. вь  „Вопросаѵ и кизпи“, „П ере- 
в иле “, „Рус. М “ ,„Товарище “ , „Р е чи" и иировинц. изд. 
В литер. работе  очеяь миогим признает ссбя обязан- 
нымь 3. II. Гиишиуо,  a  по философским взглядамь счи- 
таеть  себя близкнм Льву Ш есгову. И з произв. огд. 
цйд.; „Разсказьи“. К. 90). „Mon с к иитаиия “ . Р азск. К. 909. 
„Р азоказы “, кп. III. 1911. „Генрих Гейпѳ и его врем я“ . 
Ист.-кр. изсле дов. 19LL. Писал такжѳ крат. стт. о Тур- 
геневе , Льве  Ш естове , Сологубе .

Л у х иѵи ан э в а ,  ь. дежда Алексапдровпа, урожд. 
Байкова, 1810—1907, долго прожила в Сибиири н па 
литерат. поирище выстуяила уже в зие л. возр. .роизв. 
ея нач. иоивляться в печ. с пачала 90-х гг. Отд. 
изд.: „Д ваицать ле г н а иад“ . Boon, нз шистит. ик ииз ш і
(91). ,В ь  гл^хих мЬстахи»“ . Очериси изь жизпи Сибирн
(93). „Ж енские силуэты“ (2 т. 96). „Ве ч ииые в о зр ис ы “. 
.,Корогкие ром in .и- ^97). „П снхолопическ. очерки" (97). 
„Пссовремеиииш е разсказы “ ^97). „Черти общѳств. жизни“
(97). „О счасгье “ (93). „К ороткие разсказы о горе  и 
счастье  людскомь“ (9 <)• ѵЧз мира жи ши и ф ангазии“
(98). „Ж енское сердце“ . ПовЬстн u р азсказил (99). „В  
волиииб юй сгране  ие сеи и  и иивщеты“ (99). „ Парушепная 
к л ятяа“. Ром. (99). „ ІІн аг В оронцова“ . Психол. ром. ( ъ 9 ) .  
„Н истятутка“ (900), Тайиа ж изпн (900) и Др — См.: Г о л о -  
в и н .  Рус рои. І ио л ж с я ий .  „СЬв Ве  тии.“ 96. Р . Б . 95 II.

Л ь д з в ,  K ., псевд. К онстантини ІІикола^вича 
Р о з е и б л ю м а .  р. в 1862, образ >в. получ. в сиб. гимназии. 
Первые лит. опьиты отпоеятся к  концу 70-х гг. Сгих. 
Л. печат.глись в „Ж ивоии. О б.“, „ІииивЬ“, „ Іови“ , „Р ус. 
Б о г .“, „Се в. В е ст “ u мн. др. изд. ІГо.ие щал такиие. 
стихотвор. вь „Задушсвномь Слове “ под пссвдои. J J .  
Р и) 3 0 в 5. Д .  О м ъ м с к о в  и др. Юморисгич. пьесы Л. июдиис^ 
псевд. І и т ч ч ис а - Ч е в е . и и ч к а .  В 901 редаитиров. г а з # 
„Ежедяевникь“. И.иь произв. его отд изд : Сги отворсяия̂  
Спб. 91 (2-ое изд.). Лицеде и. Ром. Спб. 92 (2-ое изд. 96)*



Схранча. Ром. Спб. 94. Лиричеекия  стихоти орения . Спб.
97. Отзвуки души. Стихотв. Сиб. 99. „Пустыпя внемлет“ . 
Ром. (903).—См.: Г р и н е в п ч  (Я к у б о в и ч ) . „Р . Б . “ 97.

Л е С К О В І» ) Ыиколай Семенович (порвонач. поль- 
зовался псевд. М . С т е б н и ц к ий ) ,  1831—1895, де тск. годы 
провел вт- с. Паннне  Орл. губ., в небогат. июлудуховной, 
полудворанск. семье , уч. в орловск. гимн. Н еблагоприятн. 
ыатер. обстоят. u смерть отца заставили Л. выйтц из 
гимн. н на 17 г. постуиить канцел. служителем сначала 
в орловск. уголовн. палату, зате м в киевск. каз. пал. 
В  Киеве  под влия н ием дяди Алферьева и др. профессо- 
ров много читал и, разъе зжая вь  кач. сѳкрет. рекрутск. 
прнс. по уе здам,  широко знакомился сь  нар. бытом.  
В  57 поступ. на частн. сл. по управл. име н. Еары ш кина 
и Перовскаго и долж. б. постоянно бывать вь  р азъ е здах 
иио Волге , Новороссии и др. м ., гд е  и собрал огромн. 
материал для своих худож .прокзв. Дитерат. де ят. начал 
в ь 60 стт. в „Совр. Медицине “, „Экономич. у к а за г .“, 
„С -П ет. Ве дом. „В 61 бросает службу, пер°селяется 
в СПб. и всеце ло предается литер., выстуная в передов. 
жур. („Время“, „Се в. П чела“, „Отеч. Зап .“, „Р у сс к .Р е чь“). 
В 62 во время изве стн. петербур. пожаров неосто- 
рожн. статья Л. вооруж ает иротив него всю либер. 
ингеллнг., и сн после  безусииешн. самозащ. иереходит 
в роакц. лагерь, дебютируя в эт. наир. своимь ром. 
„Пекуда“. В 74 сиова ноступ. на госуд. сл ., a  в 
80 был увол. „без ирошения “ за  свои разск. из 
духовн. жизни. С те х пор заним. исключит. лигерат. 
Собр. со шн. (12 т. 89—96) заклю чает:  T. I . „Соборяне“
(72), „Па краю све т а “ (76), „Заиечатле ииый ангелъ“
(73). T. II. „И раведпнки“, „Однодум“  (89), „ІІигмеии“ , 
„Кадетский монастырьи (80), „Русский демократ“  (80), 
„Песмертельвын головжн“  (80), „Инженеры безсреб- 
реныикии“ (88), „Ле вш а“ , „Очариванный странник“  (73), 
„Челове к  на часах“ , „Ш ерамур“  (79). T. III. „Обой- 
денные“ (65), „Островитяне“ (66). T. IV . „Пек у д а“. Ром. 
(64). Т. Y. „Сме х и горе“, „Воиительница“ , „Леди Мак- 
бет мценскаго у е зда“ (65) „Грабеж“  (87), „А нтука“
(88), „Колыванский м уж г“ (88), „Р акуш анский мела- 
мед“  (78), „Б е лый орел“ , „Чертогоп“  „П ламенная 
патриотка“. T. VI. „Захудалый род“ , „Овцебык“  (63), 
„Безстыдииик“ , „Старые годы в ь  селе  Плодомасове “
(88), „Котин Доилец“ , „ІІлатонида“ (88), „Тупей- 
пый художник“ , „Томленье духа“. T. V II. „Жомчужное 
ожерелье“ (85), „Н еразме ннь,й рубль“, „З в е рь“, „Ири- 
влде ние в Ипжеперном замке “ (82), „Отборное 
верно“ (84), „К раткая трилогия в просонке “ , „Обмаии“, 
„Ш топалыцик“ , „Ж идовская кувы ркалегия “ (82), „Дух 
госпожи Жаилис“ , „Старый гений“ , „М алепькая ошиб- 
к а “, „Секрет одиой московской фамилии“ , „П угало“, 
„Ф ягура“ (90), „С^вме стители“ (85), „Старинные пси- 
хопаты“ , „Интересиые мужчины“ (85), „Таинствепные 
предве стяики“ (85), „ Александрит“  (85), „Загадочное 
пролсшесив ие в сумасшедшемь доме ** (85), „Умершее 
сословие“ (88), „Голос природы“. T. V III. „Загадочиы ии че* 
лове к“  (71), „Иа ииож ахъ1- I —III  ч. T. IX. „Н а нож ах“ . 
IV —VI ч. и эпилогь (71). T. X. „Горе“ (90), „Легенда 
о сове стном Даннле “ (90), „Пове сть о богоугодном дре- 
воколе “ (90), „Скоморох Памфалон“  (87), „Лев старца 
Герасима- (90), „Аскалонский злоде й“ (89), „С казание о Фе- 
доре  христианине  и друге  его Абраме  жидовиие “ (86), 
„Чертовы куклы “ (90). T. XI. „Час воли Бож ьей“ (90), 
„Полуиощиики“ (91), „Юдоль“, „О квакерах“ ,„Н мирови- 
затор“ , „Иустомлясы“, „Дурачок“ , „Певинный иирудеи- 
дийи (92), „Легендарные характеры** (92). T. XII. „Зимиий 
день“ (94), „Р азсказы  кстати: 1) Дама и фефела. 2) За- 
го ии“. „Продукт природы“ (93), „Сибирския  картипы 
X V III в .“ (93), „Вдохновенпые бродягц“ (94), „Пекре- 
щенын попь“ , „Владычный суд“  (77), „Язвитсдьпый“ 
(63), „Домашняя челядь“, „Сошествие во ад“ . —См: 
И р о т о п о п о ь ь .  Кр. статьи. 902. А .  Б о г О а и о в и ч .  Годы пе- 
релома. 908. С к а б и ч е в с к иа  Соч., т. I  и И ст. нов. рус. лит. 
М и х и й л о в с к ий . Соч., т. I . „Откликн“, т. II. и После дния  соч., 
т. II. С е м е н т к о в с к ий .  С оч .,т . I. Н .  А б р а м о в ч ч .  Лиг.-крит. 
очерки, т. 1.908. В о . г ы н с к ий .  Ц арство К арам азовы х.  Ле с- 
ков.  901. В в е д е н с к ий .  И. В . 90. М а к ии с е в а .  P . М. 908. 
Н а л и м о в .  Обр. 903. Е ь ик о в ,  Л .  Библиография сочин. 
Ле скова с 1860 по 1887 г . Г о л о в и п г .  Р усский роман и 
русск. общество. Ф а р е с о в .  „Протнв т е чения “. 904 u И. 
В . 95 и 97. С о л о в ъ е в г  Е .  Очерки из истор. рус. лит. XIX в.

Ле т к о в а ,  Екатерина П авловяа, ж ена изв. архи- 
тект. Султанова, р . в  1856 в  дворян. семье . Обучалась 
в вологод. гимн. и на высш. женск. курсах  вь  Москве . 
Первое ироизв. наиеч. вь  81 („Рж авчина-1). Отд. изд.: , 
Цове ств разсказы  3 х. ѵ903), заключ.: T. I. „Мертвая і

зы бь“ (P . М. 97), „Л уш ка“ (Се в. В. 94), „Горе“ (ib.
92), „С частье. T . I I . „Отдых“  (P . М. 96), „Ч удачка“, 
^Бабьи слезы “ (М. Б . 98), „П раздникп“, „Лншняя“ (Р . 
М. 93). T . III. „Р аб“  (Р . Б . 900), „Оборванная пере- 
пиил к а“, „Н а мельниде “ (Р . Б . 900), „Облачко“ , „Б ез 
фамилии“ (Софья П етровяа н Т ан я).—См.: М и х а й л о в с к ий .  
ПослЬдиия соч , I . С к и б и ч е в с к ии .  P . M. 9U0. В а т ю ш к о е .  
М. Б . 903. А л е к с а н д р о в и ч .  После  Чехова. I.

Л е т н е в ,  I I . ,  псевдон. писательниды П ра- 
сковьи Ал е ксандровны Л а ч и н о в о й ,  р. в 1829 в дворян. 
семье  Тамбов. губ., иисала в „Де ле “ , „П аблюдатеде “ 
н еженед. иллюстр. изд.; из ея  произв. отд. изд.: „Ч у- 
жое престуиление“ (75), „Вне  обществ. интересов“  (75), 
„Б архатны е когти“ (77), „Темпая вода“ (82), „Совре.ѵен- 
ный недуг“  (82), „Н а волоске “ (80), „Увлечения и ошпб- 
kuu (77) и др. Собр. соч. изд. в ь  К иеве . 10 т. (93—5, не 
полное). В  910 г. начало вых. повое собр. соч. (Киев.  
T. I. „Б архатны е когти“).—См.: М и х а й л о в с к ий .  Соч., V.

М а з у р к е в и ч ,  Владимир Александрович,  
род. 30 сент. 1871 г ., в семье  петерб. врача, образ. 
волучил в ларипс. гимн. и на юрид. фак. петерб. уни- 
верситета, по оконч. кот. (96) еде лался присяж. пове р. 
П ерв. стих. М. появились в „Роднне “ (87), зате м он 
псчатался в „ЛСивои. О бозр.“, „Петерб. Ж изпи“, „Нн- 
ве и, „BhcT. Е в р .“ и др. взд. Много сотрудничал в 
юморист. ж урналах иод псевд. К а л и ф  н а  ч а с ь ,  Г а р у н ,  
М у р з у ы  и др. Переводил ь Верлэпа, Петефн, Коише („Н з-  
за  ве ыца1*), К озловскаго („Соперияки“) , Э. Мадача („Тра- 
гедия  челове чества“) и др. Из ориг. стих. изве стны 
„Монологи“ . Отд. изд.: „Стихотворения “ (900), „М азки и 
бры зги“ (900), „Мопологи и поэмы“ (903) и др.

М а Й К О В ,  Аиоллон Николаевич,  род. 23 мая 
1821 г. в Москве , ум. 8 марта 1897 г. (см. в т е ксте ). 
Полное собр. соч. вишло в 42, 7-ое изд.—в 901. В  
него вошлн: T. I .  Лнрика: 1. В  антологпческом роде . 
II. П одражания древпим (Сафо. Апакреон.  П роперций. 
Горадий. Мардиал.  Овндий. Эпикурейския ие сни). III. Из 
в источиаго мира. IV. Элегии. V. Очсрки Рима. VI. Ж итей- 
екия думы. VII. Ф антазии. ЛГШ . Камеи. IX . Послания 
П. М. Д ейдлеру, Я. II. Полонскому, П. А. Плетневу, 
М. Л. М нхаплову, И. А. Гончарову, Е. П. Растоичивой, 
E. А. Шеншиной. X. Н а воле . XI. Из дпевника. XII. Доче- 
ри. X III. И з странствований. XIV. Пеаполитан. альбом 
(Лииссь Мери). XV. Дома. XVI. Страны и народы: „Сиде ли 
старцьи И лиона“ , Плагона, единствѳп. два стиха, до нас  
дошедшие; нз Сафо, B ertrand  de B orn’a, П етрарки, Гёте, 
Гафиза, Лонгфелло, Мицкевича; изь испанской антоло- 
г ин; из турецкой антологии; две  бе лорусския пе сни; 
Р азруш ение Іерусалима; Валькирин. XVII. Переводы и 
вариации (из Генне). ХѴШ, Excelsior. XIX. Акварели. 
XX. Альбом Антипоя. XXI. В е чные вопросы. XXII. На- 
броски. X X III. О, памягь сердца! ты скльне й. XXIV'. И з 
Аполлодора Гпостика. T. II . „Картины“ (Стихотв.): I. 
„Ве ка и народы “ II. Из славянскаго мира. III. Ново- 
греческия пе сни. [V. „Отзывы жнзнии“. V. „Отзывы нсто- 
рии“. VI. Юбилеи (Щ ексаиру; Крылову; Карамзину; Ж у- 
ковскому; Пушкину; Я . П. Полонскому; A. А. Фету;
А. Г. Рубинштейну; A. П. Милюкову). VII. Слово о полку 
И гореве . Іиесколько заме чанш об этом памятнике ; 
Слово о полку И гореве . Объяснительныя приме чания к 
тексту „Слова о полису Игореве “ . T. III. Поэчы. I. „Три 
смерти“ (лирическ. драма). II. „Страпник“ . III. И з Апо- 
калш исиса (гл. IV —X). IV. Бальдур (П е снь о солнце , 
no ск азап иям Скаидинавской Эдды). V. Іиульчинелль. 
VI. К яяж и а *** (трагедия в октавах) . VII. Кассандра 
(сцеяы  из Эехвловой трагедии „Агамемноп“ ). VIII. Два 
мира (трагедия). IX . Брингнльда (поэма).—Разсказы  из 
русскоии истории (для де тсн и народа).—Р азсказ первый. 
О свят. московск. митрополит. П етре  и Алексе е  и о 
славномь Мамаевом иобоящ и.. Р азк аз  второй (тиачало 
восточааго вопроса): I. В зятие турками Консгаптинополя.
II. М осква—третий Рим.  III. Д арь И ван Васильевич 
Грозный. П окорение Казани и Астраханн. IV. Завоева- 
н ие Сибири. T. IV. Стихотворения (поме щенныя в жур- 
налах и др. периодич. изданиях  и в отдельных 
сборниках стихотвореиий ДІайкова). Проза: Прогулка 
по Риму о моимц зиакомыми. Ппкник во Флоренции. 
М арк П етрович Петров.  Из приключений Горупина 
в И талии. — См.: З л а т к о в с к иа  M . A. Н. М айковь. Спб. 
98 (2-ое). С е м е в с к иии. И з ист. общ. идей конца 40-х гг. 
Я з ы к о в .  Ж изнь и труды М. „Рус. Ве стни. 97. У м а и е ц .  
И з восп. о М. „Ист. Ве сгн“. 97/Ѵ. Б п л г т с к ий .  Соч., 
т. VI. Д р у ж и н и н .  Соч., т. VII. У е р е ж к о в с к ш .  Ве ч- 
пые спутнпки. Сиб. 910 (3 ье). А а х е н ч а л ь д .  Силу^эты. 
рус. пис., т . II. А р с е н ъ е в .  Кр. этиоды, т. II. Б а т ю ии к о в .



Кр. очерки. 900. Г а р ш и п в , Е .  Кр. опыты. 88 (и отд.). 
З иь л и п с к ш .  Из жизни идей. Т. H I. 905 н P . В . 99/VII. 
С к а б и ч е в с ие ий . Ист. иов. рус. лит. И с т .  р у с с к .  л и т .  
XIX в., и*д. т-ва „Мир“ , т. III, А м м о н .  Ж . M. Н . Пр.
98. У м а п с к ий .  Р . Б . 97. М и л л е р ,  O . P . М. 88. Г о л ъ ц е о ,
B .  P. M. 98. О у х о м л ш о в .  Р . Ст. 99, III. А п н е н с к ий ,  И .  

Р. Ш к. 98/11. Д а п и л и в ,  В .  К  характерист. лнтер. 
деят. Майкова. 907 (оттмск из „Р . Фил. Ве стн .“). 
Л а м я т п  Майкова. Сб. Спб. 902. Сиин д р о .  И . B. 903/IIL  
І ир а с н о в .  Нед. 97,1'IV.

(М а Й К О В ,  Миханл Григорьевич,  племянаикъ
A. H ., с копца 80-х гг . поме щал стих. в „Ниве “, 
„Се вере “, „Ж ивоп. Обозр.и u не к. друг. журии. В  журп. 
„Художник“  в нач. 9о-х г г ., кроме  стих., появилясь 
его разсказы . В „Се в. В е ст .“ была поме щена пове сть 
сго„Историяодногоразвода“ (вышла отд. изд.).Въ90-х гг. 
М бьил сотрудником газ. „Россия “ (ред. Амфитеатрова), 
„Слово“,  „С.-Пет. Ве д .“ и др., поме щая фельетовы н 
публицистич. статыи. В после д. годы жнзиии тяжко бо- 
ле л в потсрял работоспособность. Ум. в 1906 г .

М а к с и м о в ,  Александр Яковлевич,  1851 — 
96, получ. образ. в морск. корпусе , соверш. не ск. 
кругосве тн. путеш., в иосл. годы состоял корресп. 
„Нов. В р.а с Дальн. Вост. (вод псевд. Г о р в м ы н и и ь ) . 
В початн выступ. в 70-х гг. очерками нз жизвв 
Уссуринск. края, поме щ. в „К ругозоре “, „Ниве “ и д р . 
жур. Этнографич.-беллетристич. очерки М. впервые из- 
даны в 83 г. Собр. соч. его взд. в 10 т. Спб. 98—902. 
Отд. взд: „Нижегородския безобразия “ . М. 70. „Вокруг 
све га“ . 75. „Н а далеком востоке “ . T. I. Спб. 87. Т , 11. 
Спб. 95. „Т анна княгнни-цыганви*. Ром. Спб. 92. „Таин- 
сгвепный ры бакъ". Ром. Спб. 9-1. „Счасгье изме нвло“ . 
Ром. Спб. 95. „Б ѳз руля, компаса и ве триль“. Ром. 
Спб. 902.

М а к с и м о в ,  Серге й В аснльеввч,  1831—1901, 
род. в семье  уе зди. почтмейстера в Костромск. губ ., 
слуш ал лекции на мсдвц. фак. моск. ун. и в мед.-хир. 
акад. в Спб. Первые очеркн М. ыз народн. быта 
мояв. в „Библиот. д. Чт.“ 53. В 55 соверш. ииешѳходн. 
экскурсию по Владимирск., Н вж егор. и Вятск. губ ., в 
56, по иоручепию морск. ве домства, изсле д. сначала 
се вер a  з а иемь амурск. край, сибир. тюрьмы и бы ть 
ссыльн., в 02-63 юговост. Р оссию, побвр. Касп. моря и 
У рала, в 68 командир. Имп. Гѳогр. О. в  ее в-зап. край, 
взуч. раскол и нар изречения . Посмертн. собр. соч. М. 
взд. тов-ом „Просве щение“ в 20 т., в котор. вошлв: 
„Сибирь в Каторга“ (Сиб. 71), „Год на се вере “ (Спб. 59), 
„Н а востоке “ (Спб. 64). „Куль хле б а “ , „Бродячая Русь 
Х рвста-ради“ (Спб. 77). „Ле сн ая  глуш ь“ (Спб. 71), 
.К ры латы я слова“, „К раии крещ енаго се в ер аи и др .— 
См.: Л ы п и н .  История русск. этногр ., т. I I . С к а б и ч е в -  
с к иии. Ист. нов. русск. лит., 909. и „P . M.“ 98/IX —X. Д .  
,,В. E $p .“ 77/ѴІІ. Г а . х л е р .  рус. пис., изд. Скирм., 901.

М а л и к О В ,  Александр К апвтововвч,  1839— 
1904. Из его произведенив отд. изд.: „Н а задворках фаб- 
рики“ . „К рай без будущ аго“. Изд. С. Дороватовскаго 
в А. Чаруш пикова. М. 903.

М а М И Н ,  Дмитрий П аркисович,  р. в 1852, в 
Высимо-Ш айтанскомь заводе  на Урале , сын священ- 
ника, обуч. в пермской семинарии, зате м в  м ед - 
хирург. акад. (71—76) и в  счб. унив., по юрид. факульт., 
откуда вышел,  не окончив курса. Н а лит. поприще 
пыступнл в  сѳрод. 70-х гг. в качоствЬ ггизетп. репор- 
тера. Нерв. иов. „И а рубеже  А зин“ была наиечат. в жур. 
„Устои“ 82. Нисал кроме  того в „Огеч. З а п .“, „Русск. 
М ." „Де ле “ , „Се в. В .а , „В. E .“ и др. периоднч. изд., a  
такжѳ в де тских ж ур., преимуществ. вь „Де тск. Ч т .м 
П исал вначале  под псевд. С и б и р я к .  Отд. изд.: „Ж ил- 
к а “ . Р азск . Снб. 83, „С таратети“. Оч. из ур. ж. М. 84, 
„ Иужно поощрять искусство“. Спб. 87, „Кнсейная барыш- 
н я“ . П ов. Спб. 89, „По новому путн‘*. Ром. 96, „Без осо- 
бснных прав“ . Спб. 96, „Нѳ то“. Пов М. 97, „Легенды“. 
Снб. 98, „В ь глуш и“. Пов. и раз-ы . М. 98, „Овяточные 
р аз -ы “ . Спб. 99, „Ранние всходы“. Ром. М. 99, „Осеппие 
л нстья“ . Очеркн и раз-ы. М. 99, „Общий любимец публики“. 
Ром. Спб. 99, Поктюрны“. Спб. 99, „Б у ян ка“ . Пов. М. 99, 
„Встре чи“. Сбор. разсказов .  Сиб. 900, „Золотая лихо- 
радка“. Очер. и раз-ы. 900, „Хле б“ . М. 901, „ГІадающия 
зве зды “. Ром., и8д. 2-ѳ. М. 901, „Около господ“ . М. 
901, „Горпое гне здо“. Ром., изд. 2-е, М. 901, „Вь дороге “. 
Очерки и раз-ы . >1. 901, „Весенним грозы “. Ром ., изд. 2-е. 
М. 901, ., Бурный потокъи. Ром. М. 901, „Б ез назваяия “. 
Ром . 902, „Іпкое счастьѳ“, нзд. 3-е М. 902, „Любовь 
куклы “. Пов. Спб. 902, „Золотая м уха“ н др. разсказы  
M. 9J2 , „Именннвик“ . М. 902, „П овЬсти“ . 902, „Пре-

ступники“. 902, „Золото“ . Ром. М. 903, „Приваловские мил- 
лионы“. М. 903. „Челове к с прошлым“ . М. 904, „Мил- 
лион“  u др. раз-ы . М. 904, „В к руг ракитова куста“ и 
др. раз-ы . М. 905, „ЗКивая вода“ . Разсказы  М. 905, „Рож- 
дествопские огни“. 31. 905, „Сибирские р азсказы “ . 4 т. М. 
905, „ Б е лое золото“. П ов., изд. 7-е. М. 907, „И з далекаго 
прош лаго“. М. 907, „Б ратья  Горде евы “ , „Охонины брови“, 
изд. 2-е. Спб. 909, „Де тския те ни“. Раз-ы , изд. 3-е, Спб. 
909, „Три конца“ , изд. 3-е, Спб. 909, „Черты нз ж и ини 
Гивпко“. Р ом ., изд. 3 е, Спб. 909, „У ральские раз-ы “.4  т. М.
901—905, „ 11о У ралу“ . Р аз-ы  н очеркн, нзд. 4-ѳ, М. и др.— 
См.: С к а б и ч е в с к ий .  Ист. нов. рус. лит. 909 и Н ов. сл. 96, 
А л ь б о в .  B .  М. Б . 900, А н и ч к о в .  М. Б . 905, С о л о в ъ е в ,  
Е .  Оч. по нст. лпт. 907, Н и к о л а е в .  Вопросы жиз. в 
соврем. лит. 902, М и х а й л о в с к ий .  Соч Т. П. Н а л и м о в .  
Обр. 906, А .  Б о ид а н о в и ч .  М. Б . 95 Л \ Б .  93/Х, 94/XIL 98/Ѵ.

М а н с ф ѳ л ь д ,  Дмнтрий Августовнч,  1851— 
1909. О браз. получ. в ь  моск. коммерч. уч., состоял 
одно время преподавателем одесск. техническаго жел.- 
дор. учвлищ а. Редакт. и иизд. не ск. ж урналов („Ра- 
д у га“ , „Эпоха“, сиециалы иый техннч. „Мельнжк“  и не к. 
др.). Часть произведений его вошла в „Драматпче- 
ския  сочвнения и переводы“. 3 т . М. 86—91. T. I. „По- 
сле двий вы хои “ . Др., „И он во всем виноват“ . Фарс,  
„Н а вою ске  от престуиления “. Ш угка, „Одна бе да 
другую накликает“ . Ком., „П рогадал“ . Фарс.  T. II . 
„Стефц Ж ирар“ . Б ы товая картнна, „Ж енихи покой-
ники- . Ш утка, „П оздпяя ж атва или“   Др.. „По Сеньке
ш апка". С ценка, „Р ан о  иташ ечка запе л а “. Ш утка, „Вся- 
кому зерну своя борозда“. Ком., „М ученикъсграсти“ . Др. 
T. I II , „Золотая ручка“. Фарс,  „Гнплые устои“. Др. 
ком., «Приютския  дамы“ . Бы товы я сцены.

М а о к ѳ в и ч , Болеслав М ихайловичь, 1822 —84, 
род. в Спб., из польских дворян,  образ. иолуч. 
до 14 л. дома, в отцовск. име пии Волынск. губ ., под 
руководств. гуверпер. и учнтел., a  зате м в одес. лнцее , 
к-ый оконч. вь 42, по юридич. отд. Около 30 ле г 
слун:. чиновником,  сначала по мин. госуд. имущ. (48— 
53), зате м мин. вн. д ., воен. мин., занимая самые 
разнообразя. посты, и, наконец,  с 66 г. по пародн. 
просве щ. В  75 М. был в 24 ч. уволен от служ- 
бы за  „соде пствие“ отобранию „Спб. Ве д.“ от В. Ф. 
Корш а и передаче  их в другия рукн. ІІисал  также 
под псевд. Б .  Л п с н и ц к ий , М е р и  Б е м ,  В о л н а ,  И н о ю -  
р о д н ы й  о б и в а т с л ь  и др. После  непродолжит. сотруднич. 
в „Голосе “ М. стал печатать свои произведения  в  
„Русск. В е ст н .“ и „М оским . Ве д .“ Собр. соч. его изд. в 
11 тт. Спб. 85. Сгода вошло: „Четверть ве ка  назад“  
(Р . Ве ст. 78), „Перело.ч“  (ib .80—81), „Б ѳздна“ (иЬ83—84), 
„М арина из Алаго P o ra “ (ib. 73), „Типы прош лаго“ (ib, 
67), „Княж на Т а т а “ (ib. 79), „Забытый вопрос“  (ib. 72) и 
др. 2-ое изд. полн. собр. соч. в 11 т. предпр. Сабди- 
ны.ч.  М. 911. —См.: М и х а й л о в с к ий . С оч., т. I, V , VI. 
А р с е и ь е в .  К р. этюды. Г о л о в и н ,  К .  Р усский роман и 
рус. о-во. Спб. 97. С к а б и ч е в с к и и .  Ист. нов. рус. лит.
909. Г о л о в а ч е в а П а н а е в а .  Р усские писатели н артисты. 90.

М а р н о в и ч ,  м . A., см. В о в ч о к ,  Марко.
М а р н о в ,  Василий Васильевичь, 1834—1883, 

сын рязанскаго поме щ нка. Образованиеполучнл в Дво- 
рянском полку. Сотрудннчал в  „Совремепнике “ (58— 
60), где  вме сте  с Чернышевским перевод. Маколея 
Ш лоссора.в „Спб. В е д .“ Корша (вел иностр. отд.), „Библ. 
для ч r . “ u „От. Заи." 60-хь гс.,^Педе ле и, „Ве стн. Евр." u др. 
И з беллетр. произвѳдений его отде льно издаиы: „На 
встре чу“ . Очерка и стихотворения . ('пб. 78, „Илья Му- 
ромец“ . Поэѵиа .  Спб. 80, „Трилистник“ . Спб. 81, «Сти- 
хотгиорения и ристнки“ . Посмертн. изд. Сиб. 95. Кроме  
того, ему принадлежат доиолиенный и снабжеппый 
большим предисловием персвод кн. Лоренца „Ист. 
нове йшаго времепи“ . Спб. 60 (-'-ое нзд. 71) и книга: 
„Нове йпиий спиритизм,  его феиомены и учение“. Спб.
77 .—См.: „Неде л я “ 83/№ 51. Я з ы к о в ,  Д .  П исатели, 
умершие в 1883 г.

М а р к о в Ъ )  Владпслав Львовмч,  р . в 1832, в 
поме щ. семье  Курск. губ. П ечатал  свои произвед. в 
„От. З а п .“, „Р . ииест.“, „И . В .“, „Н аблю д.“ , „Р . 0 6 .“. 
Из нроизведений его извЬстны: „П росве тнтель“ (О.
3. 64), „Ле то в деревне “ . Пов. (ib. 62), „Кто любит“ . 
Пов. (ib. 66), „Однодворцы“. П ов. (Набл. 82), „Знакомые 
люди“ (ib. 84), „Мечты иж нзнь“ . Ром. (Р. Об. 95), „Курские 
порубежпики“ (Р. Ве ст. 73 u отд. Спб. 94), „Лихоле тье“ 
(Смутя. время). Истор. ром. (R . В. 82; отд. Спб. 97), 
„Д еревенские р азсказы “ (Р . Ве ст . 97), „В сякая итяца 
свои пе сши поет“  (903), „Предкн в трудное врем я“ . 2 т. 
(Опб. 904.) » др.



М а р к о в ,  Евгений Львович.  боатъпредыдущаго, 
1835—903, род. в старипнои дворян. поме щ. семье  
Курск. губ. Окончив курск. гимн. и харьков. упиверс. 
каидидат. естест. иаук,  заишм. педагогич. де ят ., сь 59 
в г. Туле , зате м в Крыму, но поздпе е, при Толстом,  
ушел из мин. нар. просв. и стал работать в зем- 
стве . С коица 80-х гг. состоял управляющ. воро- 
неж. отд. дворяиск. и крестьявск. зем. банк. Много 
путешествовал по Р оссии и друг. стран. Лнтер. де ят. 
нач. в 58 разсказ. „Ушап“  („Р. В Ь ст.“). В  77 изд. 
собр. соч. в  2т. Спб. (T. I. Публицистика и кри- 
тика. T. II. Путешествия u педагогия). Беллетр. провзв.: 
„Чериоземныяаоля“ .Спб 78. „Берег моря“ . Саб. 8J. Пов. 
и разск.: „И з учебпых годов стараго барчука“ . Спб. 
88, „В  глуби народной“ , „Монастырь-могнла“, „История 
и ге ^графия “, „Чствертый класгъ", „Очерки Падестииы“, 
„В  библейской стр ане “. Саб. 8S, „Б арчукн“. Карт. про- 
шлаго. Спб. 75, „Разбойница Орлиха“. Ром. М. 91 и нЬк. 
др. Пнсал такисв по иедагогич. вопр. и критич. стт. 
в  „Р . В .“ , „От. З ап .“, „Ж. M. II. Пр.“ и др., a также 
очерки своих путешест.—Cm.: JІ и х ч й л о в  к ий .  Соч., т. IV. 
О к а б н ч е в с к ич .  г.ст нов. рус. лит. 909. Р. Б . 901/ХІІ, 904/Ѵ.

^ М а р т о в ,  В ., псевд. Владамира Петровича J/u - 
х а й . ѵ т а ,  прив.-доц. петерб. упив., иечатавшаго свои отих. 
с конца 70-х и и о начало 90-х в „Слове “, „Де ле “, 
„От. 3  ■ u.“, „ В. Е вр .“, „Живои. Обозр.“ п мног. др. жур.

М а р т ь я н о в ,  Петр Кузьмич,  1827—1899. 
Получив домашнее образование, служил до 83 на 
военной службе  u вышел в отставку полковппком.  
П ервый построил убе жищѳ для престаре лых и больн. 
лнтератор. Сотруднач. во „ Всем. Труде “, „Ист. Ве стн.“ , 
„Н иве “ u др.; многочпсл. статьи его по военным вопро- 
сам  поме щались в „Воен Гборн.“ , „Солдатской Бесе - 
де “ и др. Юмористич. произвед. нечатал- под псевд.: 
Э з о и- ,  К а к т у с ь , Б у м - Б у м  и др. Отд. издал: . „П е сии 
сердца, просгыя безхитростныя пе спи иоэта-солдата“ . 
Спб. 65 (4 иизд. 90). „Вешние всходы“. Стихи, эскизы, 
наброски и пе спи (Спб. 72). Сочипнпия . T. I. Стихи, 
эскизы, кроки, паброскп и пе снв. Саб. 80. Разскязы , 
басни, стихи и каламбуры Эзопа (Спб 86, 2-ое 
нзд., под загл . „Пе снии жпзни, слез и сме х а“ 9!). 
„Умныя ре чи, простыя слова“ (84). „Цве т нашей ип- 
теллнгениш и“ (90). „Лопарн и самоЁды столичныхь па- 
ш ах тундр“  (90). „Де ла и люди ве к а “ (94—97).-С м .:
О. 3 . 8 '/V II. Р . Б 80/VIII, 94/Ѵ, 97/ІѴ.

М а с л О В ,  A. II., см. Б е ж е ц к г п ,  А .
М а р ч е н н о ,  Анастасия Яковлевна, 1829 — 1880. 

Окончивь в 47 г. одесский иисиитут,  отдалась лнте- 
ратурной де ятельности, сотрудничая вначале  в одес- 
ских издапиях,  „Рус. Ве стгт.“ , „Се в. Обозр.“ и „Иллю- 
страции“, a  зате м п»ме стив ряд пове стей u ромапов 
в „Совреченняке “ , „Отеч. Зап .“, „Библ. для чт .“ u 
пе к. др. Проиизведсния свои иаогда подписывала ипи- 
циалама M . ,  A .  J / . ,  Т .  Ч . у ром. „Разлучннки“ издань 
под псевд. А .  Т е м р г из о в а .  Около 55 г. лерее хала в 
Спб. и вышла ламуж за  полковн. К и р ь я к о в а .  Отд. нзд.: 
„Путевыя заме ткн“, 2 вып., „Одесса“ 47—49 (2-ое нзд. 
Снб. 53), „Мыльпые пузыри“ , ром. в  3 ч. Сиб. 58, 
„Разлучннки“ , ром. Сиб. 69. Кроме  того, ею иаиисапы: 
„П оздиио“, пов. (Совр. 48), „Тернистый путь“, ром. (О. 3. 
49). „У чная женщина“, пов. (Б. д чт. 53). „Дина“, ром. 
(0. 3 . 53), „Вокруг да около“, пов. (0. 3 .5 5 ). „Горы“, 
иов. ( 0 . 3 . 56), „И а иоходЬ“, h o b . (P . В. 57 ) ,  „Саламаид- 
р а “, пов. авгобиограф. харакгера (0 . 3. 59). — См.: Ы е к р а -  
с о в и .  „Kien. С г.“ 89. O m .  3 .  69/1X.

И І а ч т е т т ь , Григориии Алексапдровиич,  1852—901. 
Род. в семье  чиповника. Учился в пемнровск. и ка- 
мепец- подольск. гимназиях,  но нз обе их был исклю- 
чен всле доивие обвинепия вь иолнтич, неблагопад. В 
70 г. выдерж. экз. на звание уе здн. уч. н заним. педагог. 
де ят ., 72 — 75 гг. нровел в Америке  в кач. с.-х. рабоч. 
В ь 76 г., вскоре  носле  прие.ида в Сиб., подвергся аресту 
и ссылке  в администр. иорядке  в Архаиг. г. и оттуда 
в Сибнрь (до 84 г .). После дн. годы жнл в Москве , 
Зарайске , Житомире  (сотрудн. в ме стн. „Волыни“) и, 
наконвц,  в Ялте , где  u умер.  Лит. де ят. М. начзл  
в 75 г очерк. из америк. и не м. жизии вь  „Н еде ле “ 
u „Огсч. З ип.“. Собр. соч. пзд. в Киеве  в 12 т. 902. 
Т.̂  I. „Б е лая иаиш а“ (S9), „Заклятый казак“  (92), 
„Смотршиы“, „Суд Божий в  Карпагах“ , „Воевода из 
Черпаго зам ка“. T. II. „П утевыя картинкн“ (75), „Отре- 
коза“ , „  '^ святое утро“ , „Полоска иеба“ T. III. „Боевая 
ночь“, „Черпап поблагодариюсть“ (83), „Пеппо и Іианча“ , 
„Идиллия в АниамЬ*, „Море не ироицаст“ , „Два ыир а “ . 
Т, IV. „Пустыия и люди“ (95), „Ыовый доктор“ , „Хрис-

това ночь“, „В тундре  и танге “ (91), „Вторая правда-4
(83), „Мирское де ло“, „Мы побе дили“ (84), „Сон одного 
засе дателя“ (85). T. V. яН а заре “ (93). T. VI. „Н а заре * 
(иродолж.), „Два типа“. T. V II. „И один в гиоие BOHiib*-. 
T. V III. „И ван“ , „Жипой мертвец“ , „Первый урокъ4, 
„Его час настал“  (86), „Имепем закона“, „ИервыІ 
гонорар“ . T. IX . „И з лобви“ , „Хроника одного дняа 
(82), „Блудпый сып“  (87), „Б аба“ (85), яБ езгласны й‘ . 
T. X. „Челове к с плааом“  (86), „Конец А нчарова‘ , 
„Ж ид“  (87). T. XI. „П ять тысяч“  (94), „М огнла“, „Вь 
Поле сье “, „ЦннцпнатъПоле сья“, яВ сахаряом ърайоне *, 
„ У  м оря“, „Нѳ выдержал“ . T. XII. „В сумраке “ („Ха- 
ыел еон ь“, „Пессимнстка“, „Холера“. „Добрьш волкъ‘ , 
„Новое средство“ , „Вне  жизии“ , „П ерехватил“ , „Дс- 
думались*, „Пемножко нервная“, „Первый заяц“ , „Казвь 
газетчика“ , „Иод старой липой“ , „Роковой вопросъ*, 
я Из дикнх ме сг“ , „Подпольная бо^ьба с газетой*, 
„После днее слово“). Дополн. к пему служ. сб.: „По- 
сле д. разсказы  и письма нз Гонолулу“ . Ж нтомир .  902. 
М ногие сборники выходили отд., пе к. выдержали по 2 и 
боиее изд. В 911 тов. „Нросвеицение“ предииранято изд. 
пол. собр. соч. под ред. н с крит.-бю гр. оч. Д. П. 
Свльчевскаго, вышли 3 т. (Снб.).—См.: Г а л л е р .  р у с .  п г ис .
901. Д е б а г о р и й - М о к р ие в и ч .  „Воспоминания “. Б у р ц е в .  За 
100 л . Н а  м о г и . т  M . М. Б ., 902. І І н с ь м а  M . ,  сб. „Ко.че- 
та“ . Г о л ь ц е в .  Б иогр. оч. прн собр. соч. M., т. XII. А р с и-  
н ь е в .  „Кр. этюды“, т. II . Н а д с о н .  „.Іит. очеркн“. 87. Г о -  

л о в и п .  „Русск. ром. и р. о-во“ . Н а л и м о в .  „О бр.“ 902. 
Г а р ш и н ь .  Крнт. опыты. 88. Р . Б . 93/Х ІІ.

М е д в е д е в ,  Лев Михаилович,  род. в 1865, 
в Ефремове , Тул. губ. Образ. получ. в моск. упнвер- 
снтетЬ, где  слуш ал лекции сначала по ист.-фил., затЬм 
по горнд. фак. Б 87 г. подвергся высылке  из Москвы 
и кил до 89 г. в Зак ав казье . Первое стихотворение, 
посвящ ен. памяти Ш евченко, появнлось в  печати в 
82 г. Сбор. юаош. стихотв. вышел в  86 г . З ате м 
печатался в журя. „Рус. Мысль“, „В. Е вр .“ , „Ж ивол. 
0 6 .“ , „Русск. Б .“ , „Нов. Сл. “ , „Осколкии“ , „Наблюд.“, 
газ. яСе в. К урьер“ , „Курьер“  и др. Стихотворсния, 
иапеч. вь этот период,  отд. пе нздавались, кроме  вы- 
шедшнх в сборц. для юн. читат.: „В ь семьЬ“, иМир- 
ныя пе спи“ и брошюры „Крымские сонегы“. Н аписал 
также пе сколько р а исказов и статей литерат. и педа- 
гогич. характера. Всю жизнь М. жил лнтсратурным 
заработк. и нсяытывал тяжелую нужду. Ум. в 904 г.

М е Й ,  Лев Александрович,  род. 13 февр. 1822 г. 
в Москве , умер 16 мая и8б2 г . (см. в тексте ). Полн. 
собр. соч. в 5 т. изд. Мартыновым.  Спб. 87. T. I. 
Лирическия стихотворепия: И з русской жизни. И зь ду- 
ховнаго мира. й з  древняго мира. И з лреданиии и совре- 
менной жизня. Лицейския стихотворения. T. II. Переводы 
с приме чаниями: с греческаго (Анакреон,  Феокриг) , 
с англииискаго (Мильтоп,  Байрон) , с не мецк. (Шил- 
лер,  Гёте, Гейне), с франц. (Шенье, Беранлсе, Виктор 
Гюго, Дюиои,  Густав Надо). T. III. Лирическия стихо- 
творения . Переводы с польск (Мнцкевич,  Кондратович 
и др.), с украинск. (ІПевченко, Народпыя пе сни). Иро- 
заические переводы: „ІТредчувсгвие“ . Р азск . камергера 
короля Ставислава-А вгуста, „Ян из Непомук“ . Чеш- 
ская  легенда, „Святочная пе сня в прозе “ Ч. Диккенса, 
„Украдевпыо часы “. Р азск. М. Л. Френча, „Дочь мис- 
сионера“. Разск. А. Котса, „Таинственное путешествие 
Флтц- Джерольда“ . Р азсказ Лооиа Гозлаиа. T. IV. Дра- 
матическия пропзведения с историческими приме чаииямм: 
„Ц арская неве ста“, др. (49). „ Псковитянка“, др. (60), 
„С ервалия “, др (54), „Дмитрий Самозвапец“ , траг. Шил- 
л ера (60), „Лагерь Валленштенна“, др. стихотв. Шпллера*
(61), „Бурн“, др. Ш ексиира. T. V. Пове сти и разсказы : 
Охота: 1. „Сборное Воскресеньѳ“ (50), 2. «Медве жья 
травля“ (50); „Кврилыч“  (56), „Софья“ (56), „К азуоъ“
(59); Ле бныя дпковпнкн: 1. ^Парелыцик“  (59), „ПІвейка“
(60), „Н а паииерти“ (59), „Гривешш к“  (6 0 ), „Неиравдо- 
подобное событие “, „Чубук“  (60), „Б атя“ (61), „Хм.ир а“, 
пачат. пов. Статьи различнаго содержания .—В  1911 г. 
в видЬ нриложеииия к  „Ниве “ стало выходить новое 
полпое собр. сочии.—См.: З о т о в ,  В  „ Б иогр. оч .“ при 
соч. М. М а к с и м о в ,  С . „Из личных воси .“ „P . M.“ 
87/ѴІІ. М и л ю к о в ,  А .  „Лит. встре чи н знакомы е4*. 90. 
І ир о ип о п о п о в ,  М .  „Забытый поэт“ . Се в. Б е стн. 88/1. 1 1 о -  
л о п с к ий ,  Я .  „M., к а к  челове к и писатель“. „Р ус. 
Ве стн .“ 96 IX. С к п б и ч е в с к ии .  „Ист. нов. рус. лит.“ Г р и -  
ю р ь е в .  A  Bp. 61/ІѴ. О с т р о х & р с к ий ,  В .  „Русские писатели, 
к акь  воспнт.-образоват. материал“  99. П .  В ы к и в .  Библио- 
граф ия  иронзв. -Ч. прц собр. соч. С и д о в с к ии ,  Б .  „ оэзия 
Мея. ЯР. M.“ 908/VI1. У у й к о .  „Соярем. рус. поэзия “ 85 г,



М е л ь н и н о в ,  П. И „ см. П е ч е р с к ий ,  А .  
М е л ь ш и н .  Д ., см. Я к у б о в и ч г ,  п . Ф. 
М е р д е р ,  Н адежда И вановна, eu. С е в е р и н ,  Н .  
М е р е ж н о в с к а я ,  Зчнаида ІІнколаевпа, в  дит. 

боле е иизв. под своеи де в. фам. 3 .  Г и п п иу и  п псевд. 
А н т о н  К р а й и ий ,  род. в 1867, по отцу шведск. проис- 
хожд., до заыужества (в 90-х гг.) жнла на К авказе . 
Н а лвтер . поприщо выступает в конце  80-х гг ., 
лечат. в журн. „Се в. В .“ , „P. M .“ , „В. Е в р .“ и др. 
Соч. T. I. „ Іиовые люди“, разсказы . Спб 96 (и-ое907 ), 
„Златодве т“ , петерб. повслла. Спб. 96, „Без талнс- 
ыаиа“, ром. Спб. 96. T. I I . „Зеркала“ , разсказы . Спб. 
98, „Иобе двтели“ , ром. Спб. 98. T. III. Разсказы . Спб. 
902. Собрание ствхов (1889 -1903). М. 904. T. IV . 
„Альш меч“ . Спб. 906. T . V. „Черное по бе лому“ . Сяб. 
908, „Маков цве т“ , драма (совме стпо с М ережков- 
сквм и Философовым) . Спб. 908. Собр. стихов,  кн. II, 
М. 910. „Лптературный двевник“ . 908. Ром. „Чертова 
кукла" „P . M.“ 911/1 и отд. — См.: Я и х а й л о в с к иии. Соч., т. I. 
Б о ю а н о в и ч .  „Годы перелома“ . 908. П о я р к о в .  „Иоэты 
в а и . дней“ . 906. А и и ч к о в .  „Образы u мне пия “ . 904. 
С б . „Дитер. распад“ , т. II. К р а н и х ф в л ъ о .  C. М. 908 
(„Мак. цве т“ ). Г а л .  рус. пис. 901. Е .  К о л т о н о е с к о я .  
„Обр.“ 907/1. К у д р и н .  „P . B .“ 901 /X. П .  Н и к о л а е в .  
„Вопр. жнз. в совр. л .“ 902. В о . иж с к ий .  „Ж . д. B .“ 
904/VI. Н .  А б р а м о е и ч .  H . II. 904/V IиI. А .  И з м а й л о в .  
„Н а переломе “. 608. М . Г о ф м а н .  „Книга о русск. поэт. 
посл. десятил.“, изд. Вольфа. М .  Л е в е д о м с к ий  в „И стор. 
Р оссии в XIX в .“ изд. Грават,  т . IX . P . Б . 98/Ѵ, 
902/V III, 904/1.

М е р е ж к о в с н ий» Дмитрий Серге еввч,  род. в  
1866 г., образ. иолучил в спб. универс. Н а литер. 
понрнще выступает в 1-ой полов. 80-х гг ., впачале , 
как  поэт.  Из худож. нровзв. его отд. изд.: „Про- 
рок“ , разск. 91. Стихотворения (83 — 88). Спб. 92. Сим- 
волы. Пе сни и иоэмы („Ве ра“, „Смерть“ , „Конец ве к а “ , 
u др .). Спб. 96. Новыя стихотворения. Сиб. 96. „Отвер- 
женвый“ , ром. 96. „Толстой и Достоевский“. 2 тт. 901—
902. Стихотворения (88—902). Спб. 902. Собр. стихотв. 
(1883—1903). М. 904. „Любовь спльпе е смерти“. Новеллы 
(„Любовь сильне е смерти“, „П аука любвн“ , „Микель Ан- 
джело“, „СвятоЙ Сатир“ ). 2-ое взд . Спб. 904. „Даф- 
нис и Хлоя“, пов. Лонгуса 904. „Грядущий хам“  906. 
„Гоголь и чорт“ . Изсле д. 906. „Нѳ ыир,  но меч“ . К  
будущеи крнтике  христианства. 908. „Толстон u Достоев- 
ский “ . 2 т. 3-ье изд. 9С9. „Гоголь“. 909. „Ве чные спут- 
нии;и “. 3*ьѳ изд. 910. „О прнчннах уиадка и нов. течен. 
соврем. русск. лнтерат.“ Трнлогия: „Христос и Антн- 
христ“ . T. I .  „Смерть богов“ , „Юлиан Отступник“ , 
изд. З ое. Спб. 906. T. I I . „Б оскиесшие боги“, „Леонардо- 
да-В инчи“ , 3-ье, Спб. 906. T. I I I .  „Антвхрист“ , „Петр 
I  и царевич Алексе й“. 2-ое Спб. 907. „П авел I “, драма. 
Спб. 908, первая часть предполагаеыой трилогии: „П авел 
I “ , „ Александр I “, „Декабристы“ . Собр. стихотв. (1883— 
910). Сиб, 910. „Маков цве т“ , др. и08. В 1911 т-воы 
Вольф предпринято изд. полн. собр. соч. М. в  15 т., 
вышло 6 т. В „P. M.“ 911 печ. ром. „Александр I “ 
(II  ч. трил.).—См.— С к а б и ч е в с к ий .  Ист.нов. рус. лит. 909. 
Б о г д а ѵ о а и ч .  „Годы перелоыа“. 908, М и х а й л о в с к ий .  С о ч .  
T. VI и „После де. сочинения “ . А и и ч к о в .  „Лит. образы н 
мне ния “. 904. Ы е л ъ ш и и .  „Очеркн поэзии“. К о х а п .  „Очорки 
поле нш. рус. лит. т. ІП, D.  III. 910. Щ в ил о о ь .  „Мсреж- 
ковский“ . 910. Ч у к о е с к ий .  „От Чсх. до иаш. дпей“. 909. 
М и н с к ий .  „Н а общѳств. темы“. 909. Г а л л * р .  рус. пис. 
И зд. Скирм. Е .  С о л о в ъ е в .  Ж. д. В. 902/11. Si. Левиъ~ 
д о м с к ий .  C. M. 908/IJI u „Истор. России в XIX в. 
изд. Г раяат,  т. IX, Ж .  Б .  С е в е р а к .  В. Зн. 907/Х.
В .  К р а н и х ф е л ъ д .  C. M. 9С8/І. Г р и н е в и ч  (П . Я . ) .  P . Б . 
97/1X и 900/IV. 0 . М и л л е р .  „Наши соврем. поэты“. Р . 
M. 88/1. А .  Б е .иы й .  „Ве сы “. 908/1 u „Утро Р .“ 907 от 8/Х, 
№  28. А м ф и ин е а т р о в .  „Литературп. альбом“ . 904. К о -  

р о б к а .  „Очерки литер. настроений“. П о я р к о в .  „Поэты 
наш . д н .“ Б а д м и н .  Обр. 908/ГѴ. Л у р ь е ,  С . P. М. 908/Х. 
С у м ц о в .  Леон. - д а -  В иипчи. Х ар. 900. Г о р и ф е л ь И .  Р. Б . 
93. О б о л ё н с к ий .  Пед. 96/Х.. М о р о з о в .  Образ. 97/11. Лле- 
х а н о в .  „От обороиы к  пападению“. 910. Б а з а р о в .  „Н а 
два ф ровта“. 910. Л о к р о в с к ий .  Сб. „О ве яниях  времени“.
908. Г л и ш к ий .  „Очеркя рус. прогресса“. 900.

М е щ е р с к ий, Владимир Петрович,  князь, р. 
в 1ь39, внук Карамзиыа иио матери, воспитыв. в 
имп. уч. правове де иия, 3 г. служ. стряпчим в полиц>иа 
3 г . б. у е здным судьею в Сиб., 7 л. скитался по Россин 
чивовн. особ. поручений мин. вя. д ., состонт в звании 
кам ергера, причисл. к мвн. нар. ир. н завим. искл. лит. 
И зве стен боле е, как  реакциониый публицист (с 1872

изд. реакц. га з . „Граждапнп“ ). Паписал ряд беллетр. 
пропзв., из которых большиисип июявилось в отд. 
изд. в 70-х и первои половипе  80 х гг.: „Жонщины 
из петербургскаго большого све таа.3 т .  Спб. 72. „Один 
из наших Бисмарков“ , роы. 74. „Лорд- апостол в 
болывом петербургском све те “, 4 т. 76. „Тайны со- 
временнаго Петербурга. Записки магнстра Степана 
Б оба“. Ч. 1-ая, „Нигнлисты“. Ч. 2-ая, „Депьги“. Ч. 3-ья, 
„В ь царстве  Веиеры“. Ч. 4-ая., „Г азвязка“. 76—77 
,2-ое—95). „Хочу быть руеской“, ром. в 4 ч. 77. гПетя 
Скуратов“ , n o s• „Ужасная женшина. Совремеипый ве- 
ликосв. этюд“ , 2 ч. 78. „Граф Обезьянннов в вовом 
ме сте “, 5 ч. Спб. 79. „В улику времени“. 79. „Ужас- 
н .я  ночь“. 81. „Дневник 1881 г ., март“ . 81. яКнягяия 
Л иза“ . 82. „Кпязь Ыони. Суткн ньше шн. све тск. челов.“
82. яГрн-гри“. 83. „Стнхотворения “. Саб. 84 (пзд. 2-ое) 
u др. „Недоразуме ние“ . 85. „Реалисты болип. све та“. 85. 
„Дневник Ольги ІІиколаввпы“. Спб. 85. „Курсистка“ , 
пов. 87. „Один из наших Мольтке“, этюд,  90. яСвя- 
тошн болып. све та“ , 2 ч. 91. „Свищепник в селе “ , 
пов. 94. „Мужчины петерб. болып. све т а “, эиюды в 4
ч., 97. „Милый челове к“ , совр. эт., 2 ч. 901.

М и н у л и ч ,  в . ,  псевдон. Лидин Ивановны В е с е -  
л и т с к о ии, р. в  1857 в  южно-русской дворян. семье  
герцеговинскаго происхожд. Образ. получила в и и ав- 
ловск. ииституте  u иа педагогнч. вурсах.  Бы ла ведолго 
зам уж ев за  стре лк. офииц. В лит. выетуииает в  
начале  80-хь гг. сказками в де тск. журнал. Из произв. 
ея отд. изд.: „Мимочка“ , трилогия (I. „Мнмочка не- 
ве ста“ , B. Е. 83. II. „Мимочка на водах“ , ib. 91. IIL 
„Мимочка отривилась“, ib. 93). Спб. 92 (4 ое 910). я3ар- 
ницы“, разсказ.  М. 95 (2-ое Спб. 98). Равсказы: „Че- 
рем уха“, „Н овенькая“, „Сиудент“ . Сиб. 900.—См.: Б о ѵ -  
д а н о в и ч .  „Годы иерелома“. 908. Л и к о л а е в .  „Вопросы 
ж> зни в совр. лит.“ 902. С к а б и ч е в с к ий .  Ист. нов. р. лит.
909. Г а л л .  русск. пис. Изд. Скирм. 901. В о л ы н с к ий .
C. В. 91 /IV. Г о л о в и н .  Р усск . ромапь и рус. общество. 97. 
Р . Б . 98/ХІІ,

М и л и ц ы н а ,  Е лсва Дмитриевна. И з ея про- 
извед. отд. аояв. Разсказы . 2 т . Изд. „Знание“. Спб. 
908—9. T. I. „Деревенск. картиики“, „Утрата", „В 
тихом уголке “, „В ь ле су“, яВ Голубянке “ , „Н янька“, 
„Сле аои", „Волшебпый фонарь“ , „За  све том“ , „Иде- 
алист“ . T. II. „Вѳревка“ , „He по закону“, „Ученын 
дисиут“ . „Н а войну“, „Около угодника“, „Н а хиутяхъ". 
См.: Р . Б . 906/VII.

М и л л е р * Ь ѵ Федор Богдапович,  1818—1881, 
род. в не мецк. семье . Образов. получ. в  не мецк. 
школе  св. Петра и Павла. Согтоял нреподавателем 
в 1-м моск. кадетск. кораусе  (сяачала не мецк. язы ка, 
зате м русскаго и словесности). На лвт. поприщѳ 
в ы сиупил в 39 (ром. „Ц ыганка“). Свои произвед. 
печат. в „Москвитянине “ (40-х и 50-х гг .), „Русск. 
С л .“, „Библ. д. Чт.и, „Русск. Б е ст .“, „Отеч. З а ч .“ и 
друг. Ыяого работал в издававшемся им юмористич. 
журн. „Развлечеиие" (под исѳвд. І Ч и ц и н т ,  Т ю л ъ ш н о о  
u З а ч о з а ) .  Перв. сборн. стихотв. (41—48) изд. в 49. 
Стнхотворепия  изд. въ^б т. T. I  (40—60). ^М. 72 (изд.
3-ье) Иереводы из Фрейлнграта, Улаида, Гейне, А. Грю- 
на, Шиллера, Кольридяса, Рю ккерта, Зейдлица, Ф. 
Ш толле, В. Скотта, Соути, Кернера, Гете, Тибулла.— 
„П а торлсоствспиоо короповаиио Алоксандра I I “. „ПотоК-  
богатырь u де внца-лебедь“ . „Дикий острон“ . „Пе сия 
про Илью Болжаиипа“. „Іиохнщепие Е лены“ . „ Поэма Со- 
луф а“. „Больное дитя“ . „Пахом н Стсиапида“. Сказ- 
к а „ 1'осиодьхравить малюток“ . „Волундур“ . „Конрад-  
Валленрод“ , поэма Мицксвича (60). М. 73. T. II. Повыя 
стихотворения (61—73). ІІѳреводы из Гейне, Ргоккерта, 
Ш ультса, Гейбеля, IIIамиссо, Байрона, Бю ргера, Т. 
Гуда, Бенедвкса, Фреиилиграта.—-„П ортугальские роман- 
сы “. „Агасфер в Рнме “ Р . Гаммерлинга (72) „Старый 
моряк“ . Быль. „Судья Ш емяка“ (73). Т .III (изд.2-ое). М.
79. „Депь Карла V“ , драма Кастелли. „Внльгельм Телль", 
траг. Швллера. „М ессннская неве ста“, его же. „Алман- 
зор“ , тр. Гейне. T. IV (изд. 2-ое). М. 79. „Цимбелнн, “ 
траг. Ш експира., „Ме ра за  ме ру“, драма его же, „Тюрьма 
п ве нед“ . Ярамат. вредставлепие И. X. Зейдлица. (70). 
„Н ормаиский обычай“, драмаг. картипа из Уланда. Т.
V. (изд. 2-ое). М. 79. „Графипя“ , траг. Г. Крузе (70). 
„Сикст V“, траг. М индинга (71). „Оллапта“, древне» 
перуангкая драма. T. VI. М. 81. „Побочная дочь“, др. 
Гете. Пове сти. Р азны я стихотворения 1872—1881.— Cm . ï 
Л .  М и х а и л о е с к ий .  Соч., т. IV, 97. К р и ш .  З а . ч .  Аиосквит. 
49/X . Совр. 49/X. Б а р .  Р о з е п .  „Сын Отсч.“, 49/Х. М .  

Я . Р . Сл. 59/ХІІ. „Све точ“ , 60/1. Л о н . и и о в . , М. Ве д.



59/№ 244. Я з н к о ь ,  Д .  Обзор жизни и чруд. поконхи. 
рус. иис. за  1881 г.

М к н & е в ,  Дмитрил Дмитриевлч,  сы н поэта 
Дм. IIв. М. (взи.е с ин. переводчпка „Слова о полку 
ІІгореве “), 1835—1879, род. в Симбирске . О бразование 
получил в JIboj янскоѵ  полку, до 57 г. слѵжил сва- 
чала вь  снмблрскон казеппов ииалате , a потом в Сдб., 
в зеыск. отде ле  ынн. вн. д. Бы йдя в отставку, посвя- 
анл себя исключителыю лвтср. Н ачав писать стихи 
еще па школьион скаы ье , М. стал печататься с 57 г. 
въ„ Іиллюстрацин“, „Сыие О теч .“ „Русск. Мире " , „Русск. 
Сл.“, „Совр.“, „Де ле “ , „Отеч. Зан .“ и др. период. изд. и 
врвнимал особеишо блиакое участие в  „И скре “ Куроч- 
квпа, выступая под разлпчн. псевд. ( О о л и ч и т е л ь н и й  
п о з т ,  Т е м н и й  ч е . ю в п к ,  А ѵ о и и м ,  Аии й о р  В у р б о п о в ,  
О б щ ий  о р у г ,  Д .  С в ия ж с к иии н др .). В 62 г. редактнров. 
жури. „Гудок“ . С нач. 70-х и г. поме щал фельетоны 
и етвх. в „Петерб. Г а з .“ П исал и акже крит. стт. и 
драмы, особ. изве стн. присбре л своими переводами ан- 
илийсквх,  франд., втальяиск. н не мец. иоэтоь ( не зп ая  
сам нвостр. я з ., перевод. no подстрочннкам) . Пролзве- 
дения его выходвлл отде льпыыи сборвиками: „П ерепе вы “ . 
Стихотворения , Спб. 59. „П роказы  чорта на жел. доро- 
ге “ , юмор. поэма. Спб. 62. „Е вг. Оне гин“ , ром. в 
етихах.  Спб. 63 (3-ье ызд. Спб. 77). Дуыы и пе сни 
и юмористлч. стихотворепия Обличительваго поэта(Тем- 
наго челове ка). 2 т . Спб. 63—4. „Здравия желаю !“ 
Стихотв. отстав. маиора М. Бурбонова. Спб. 67. „В 
сумерках“ . Сатиры н пе свв. Спб. 68. Пе спи н поэмы. 
Спб. 70. „Н а перепутьи“ . И овыя ствхотв.: „Лнберал“ , 
ком. Спб. 71. „Разоренное гне здо“ (Спе тая  пе сня), ком. 
П еспи u сатиры. Спб. 75. „Демон“ . Сатирич. поэма (Д. 
73). Сказки. Спб. 80. „А ргус“ . ІОморист. альбомь. Свб.
80. „Че м хата  богата—те м и р ад а‘\  П е сви u рвѳмы. 
Спб. 80. „Все м сестрам по серьгам“ . ІОыор. сбор- 
нвк.  Свб. 81. „.Іюдое ды или люди 60-х г г .“, ром. в 
стих. Сиб. 81 (2-ое). „Не в бровь, a  в гл аз“ . Со- 
брание эпиграмм“ . Спб.83(2-ое 98). „Теплоегне здыш ко“, 
ком. Спб. 82. „Лишния чувства“ . Пов. „Поневоле “ . 
Р азск . Спб. 87 и не к. др. —См.: Д о б р о . ию б о в .  Соч., т. III. 
М и х а й л о в ик г ии. С оч .,т . II . О п х р а х о в ь .  Заме тки о Пуш виье  
u др. поэтах.  Сиб. 88 н К иев 97. С к а б и ч е в с к г й .  Ист. 
h o b .  pyc. лнт. 909. Л І а р к о в ,  В .  „Нове йш ая поэзия “ в 
его  сбор. „Бавстре чу“ . Сиб. Ь8. К у р о ч к и п .  „Де ло“ 68/1; 
„От. З ап .- , 68/Ѵ; „В. E .“ 68/11; U .  Б и р — о ь .  „Снб. В е д.“ 
68/Л? 89; „Совр. Обозр.“ 68/111; „Р. С л.“ 63/1V; „Б . д. Чт.“ 
63/V II; „О. Зап .“ 63/Ѵ ІИ; „Совр.“ 63/ХІ.

М и н С К Ё Й у П ., псевд.Іииколая Максжмовича В и л е п -  
к и н а .  Род. в  1855, в м. Глубоком Вилен. губ., обра- 
зование иолуч. в мивской гимн. u свб. унвверсвг. по 
юридич. фак. Іиекот. время заниы ался юридич. де ятель- 
постью. Появленис в печати первых его стихотв. отпо- 
слтся к 76. В сле д. году выш ел первый сборнвк 
его стихотворепий, потребовавшив через не скольком е ся- 
цев новаю  яздания . П ечатался в жур. „Ве стн. E .“, 
„Восход“ , „Се в. Ве стн .“, „P. M .“ и др. С 27 окт. ио
2-ое дек. 905 издав. и редактнров. соц.-д. газ. „Новая 
Ж изнь“ пря ближайш. участии Горькаго, Б огдавова u др. 
В 907 вышло полн. собр. ствхотв. М. в 4 т. 
Спб. (4-ое нзд.). T. I. „ Б е лыя ночи“: а) „Граждапския 
пе сни“ , Ь) „В  сумерки“, с) „Cum grano veneni“, d) 
„Средв мрава“ (79). T. II. Историч. драыы: „Смерть К ая  
Г р а к х а“ , „Осада Т ульчива“ (88). T. III. „Просве ты “: а) 
„Іиросвеиы “ , Ь) „П е сни любви“ (I u II циклы), с) 
Іиереводы: Из А. де-Мюссе. Б ен- Галеви, Верле- 
IIа, Б айрояа, Шелли. T. IV. „Пе сни любви“ : а) „Пе с- 
IIu любви“ (III цикл) , Ь) „Холодиыя слова“, с) „Сопеты“, 
d) „П а высоие“. Кроме  тиго, отд. изд.: „А льма“, траге- 
дия. Спб. 900. „Ибсен“ . Б иогр. оч. Спб. 96 (нзд. 
Іиавленк.). „При све те  сове ств. Мыслн н мечты о смыс- 
ле  ж взпи“. Сииб. 90 (2-ое взд. 97). „Религия будущаго“ . 
(Философские разговоры .). Спб. 905. „Н а обшественпыя 
темы“. Сиб. 909,—См.: Л к у б о в и ч .  О^ерки соврем. ноэзии.
904. М и л л е р ,  0 ., P .  М 88. Ы и х а иил о в с к ий .  а) Соч., т. 
II u V I, Ь) „Отклики“, т. II , с) „После дниа сочин.“ , т. I. 
А р с ип ь е в .  Криитнч. этюды, т. II. 88. В о г д а п о в и ч .  „Мир  
Бож “. 98, XII. С ѵ а б и ч е в с к ии .  И ст. иов. рус. лит. О б о л е п -  
с к иии, .7., Р . Б . 90/1. В о л ы н с к ий .  „Борьба за  лдсализм“ .
901. В е н ие р о е .  Очеркн по ист. руо. лиит. 907. А л е к / а п -  
д р о в и ч .  После  Ч ехова, т. I . С о л о в ъ е в ,  В л .  Соч., т.
VI. Л и л ь с к ий .  Крит. статьн, т. I . Ц е б р и к о в а .  „Новшество 
или персживание?“ P. M. 900/Х.

М и н ц л о в ,  Серге й Рудольфоввч,  сын юрн- 
ста-писателя Руд. Руд. M ., род. в 1870 г ., служил в 
армии (офидером) , сотруднич. в  жур. „ІОп. Чмт.“, „Всхо-

ды и. газ. „Р усь“, юмористич. жур. и провииц. взд. (кав- 
казск , одеск. Е др ). Отд. взд.; Стихотворепия 88-97 гг. 
Од. 97. „Ж енвхи“. Ком. Од. 97. „Ж впское де ло“ . Ком. 
Од. 99. „Клад“ . Пов. Спб. 900 (в 902). „Н а заре  X VII 
ве к а “ . Ром. Спб. 901 (и 902). „Боярин Кучка“. И сю р. 
др. Спб. 901. „Бе глецы “. Пов. Спб. 902. „Первый кам ень“. 
Истор. др. Спб. 902. „В  грозу“. Истор. пов. Спб. 903 
(2-ое изд.). „К аввкулы “. Р азсказы . Спб. 904. „Воиш а  и 
иириключепия оловявных солдатвков“ . Р азск. Снб. 904. 
„В ле сах Лптвы“. Ист. пов. Сиб. 905. „Царь царей“. 
Фантастич. пов. Спб. 906. См.: Р . Б . 98 /ІІ.

І И и н ,  Дмитрий Егоровнч,  1 8 1 8 — 18.85, род. в 
Р язан . губ ., y м. в Спб. Окончвв моск. врактич. акад. 
коммерч. паук  (34) н моск. медвко-хнрургнческую ака- 
деыиго с золот. ыедал. со стеи. ле ка р я  (39), служял 
ордвватор. D p u  моск. екатер. больн. (39—56) и ииолуч. 
степ. докт. меднд. (51), зате м читал лекции в  моск. 
унив. в кач. адъюпкта ио г „ г иене  (58—63), проф. суд. 
медиц. (63—78) и проректор. (70—77). Вындя в от- 
ставку, вереселился в Спб. Вые сте  с те м,  начииая 
с 50-х гг ., поме щает в „Рус. Б е стн .“ ряд та- 
лантлявых нереводов вз виостр. поэтов;  „Гибель 
испанск. корабля“ из Байрона (52); „Монолог короля 
Ричарда I I “ из Ш експира (64); „П ервая пе снь Чистн- 
лнща“ Данте Алнгиерв (65); „Осада Корвнеа “ Б аёрон а 
(73 u 75); „Челове к ,  рожденный быть королем“  из 
„Земного Р а я “ В . М оррвса (69); „Приходскио сински“, 
поэма Крабба; переводы ствхотвор. Теииисона, Вордсвор- 
та, Улавда (80); „Король Іоапн“  Ш експира (82). И з про- 
взведений сго, кроые  специальных работ,  отд. нзданы: 
„Ад“  Дапте Алигиерв (с комментариямн). М. 55. „Пе снь 
о колоколе “ Ш иллера. Спб. 56. „Дон- Ж уаи на остро- 
ве  Пирата“ Байрона. М. 81. „Освобождѳнпый Іерусаллм“  
Торквато Тассо и не к . др. Оригинальныя стихотворепия 
М. поме щались в „Современвике “ , „Зрвтеле “ в др. 
журналах,  — С-м.: Я з ы к о с ,  Д .  Обзоръжизпи и труд. по- 
койн. р. пвс. за  1885 г.

М и р о п о л ь с к ий ,  A ., псевдонвм Александра 
А лексавдроввча Л а м а .  И з его произвед. отд. изд.: 
„Ве дьма“. „Ле стввпа“ . Поэ.мы. М. 905.—См.: П о я р к о е ,  Н .  
Поэты наш вх дней. М. 907. С о л о е ь е в ,  В .  Соч. T. VI. 
Р . Б . 902/X1I.

М и р т о в ,  О., псевдоним Ольги Эммануиловны 
К о т и л е е о и , род. в 1875, дочь поме щ. Екатериносл. губ. 
Негрескул.  По ѵатери—внучка П. Л. Лаврова. Уч. в 
екатерипосл. гимп. В  99 нерее хала в  Спб. и е здила на 
голод в Киз. губ. В  904 выслана на нять ле т в 
Вост. Свбврь. Всде дствие японской вонны, ссылка в 
Слб. заме и. была Волог. г. Вернѵлась в Спб. иосле  
амнистии 905. Въ„ Образов.“ 904 напеч. псрв. разск. „Ху- 
дожник“ . В иосле д. гг. там же ломе щ. разск. „Зате- 
рянвые кр а я“, „Больные“ , рецензии п критич. стт. („Вой- 
на в пролзв. Толстого, Гаршива л Андреева“ п др.). В  
„Одес. H o b . “ ,  „ Ю ж н . З а и .“ , „Шиповнике “ , „Воле “, „Нов. 
ж. д. вс.“ , „Совр. M.“ , „В. E .“ псчат. разск.: „Тема“, 
„Тяк- так“ , „Капитаны “ , „Н а берегу“ , „Б е лын город“ , 
„Опь вз рода царей“ , „Голубая вы сь“ , „Сны“. Др. 
„Алчущие“ (изд. „Тоатр л Иси:усство“) ставилась много 
р аз  в и и ровинции труишой Передвижного Т сатра. В  
ж. „P. M“. 909 папеч. ром. „Мертвая Зыбь“ , выш. отд. 
пзд. Там же за 1911 печ ром. „Яблони цве тут“ . См, 
К о л т о п о в с п а я ,  „Критич. отюды“ ( ’912).

М и х а л о в с к ий ,  Дмлтрин Лаврентьевич,  1828—
905. Род. в Сиб., образоваиие получпл на юрииич. 
факульт. спб. унлверситета, служил па К авказе , со- 
стоялъзате м при млн. флналс. Поме щал свон стихотв., 
иопрелмуществу переводныя, в  жур. „Современник“  
(58 — 66), „От. 3 au .“ (с 68), „Де ло“ , „Слово“, „Р ус. 
Ы ысль“ (81—87) н др. П ерв. продзв. („М азела“ Банропа) 
напеч. в 57 г. Отд. нзд.: Иностранные поэты в пере- 
воде  М. (Байрон,  Барри Корнуэль, Томас Гуд,  
Маколед, Теннлсон,  Ловгфелло, Брет- Гарт,  Гейне, 
Фрейлнграт,  Ленау д др.). Спб. 76 (Изд. пожертвов. 
М. в пользу Лвтерат. Фонда). Ивостранные поэты в 
переводах л ориглнальпыя стихотворения. 2 т. Спб. 96. 
„Гайавата“ (Лопгфелло). Спб. 90. „М аленькие геров“ и 
др. разсказы. Спб. 91.

І И и х а Й Л О В С К І Й ,  Ник. Гѳорг., сл. Г а р и н ,  Н .
М и х а Й Л О В ,  A-, см- Ш е л л е р ,  A.
М и х а Й Л О В ,  Мвхаил Ларионович,  1826—65, 

(см. в  тексте ). Стпхотвореииия М. собраны в 2-х т. 
Спб. 90. Собрание пове стен, вышедшее в 59—60 г., 
в  90 появ. 2-м нздапием (Спб., 2 т.). Сюда вошло: 
„Адам Адамыч“ . Ром., „Он“ , „Кружевнпда“ , „Поэт“  
„Скромная доля“, „Сыпок и мамепька“ , „Скрипач“ ,



„Перелетныя птивы“. Ром ., „И згоев“ . Часть прозавчс- 
ских провзведении co6j ана  в сборшике  „Свягки“. Очи ркд 
u разсказы  (Сииб. 54; 2-ое нзд. 91). Кроме  того, отд. 
изд.: „Пе сни Геине в  иереводе  f t . “ Сиб. 58. „Стихотвор. 
М. Л. M .“ Б ерл. 62 (Сиб. 90), „За  иреде лаыи нсторив “ . 
Карт. вз жвзни за  миллиов ле т.  („Де ло 6 9 ) .  М. 98. 
М. прииадлеж. таисже ряд статев по ж евск. вопросу 
(„Совр.“ 1860/61) и _П арвжсяия пвсьма“ (iLid., 59).— 
См.; Ы а к т м о и .  С . P . f t. SO/11. 3 1 .  М ѵ х а й л о в ь .  „И з 
зависок“ . P . Б . 906; „И з дневпвка“. Р . Ст. 906. 
Л е м к е .  Политнч. вроиесоы M ., Чернышевскаго, Пнса- 
рсва. Спб. 907, или „Былое“ 906/1. Ш е л х у ѵ о ь ,  Н .  Соч.. 
т. II . Ш е л иу н о е а , Л .  „Ив далекаю  прошлаго“. 902. 
Б п л о з < р с к ий . яОт Спб. до Н ерчннска“ . „Р . M .“ 902/ХІІ. 
П и с а р е ь .  Соч. Е р ш о в .  „Обр.“ 906/ХІ. С к а б и ч е в с к ий .  
Истор. пов р. л ., 909. В и д д е р т .  „Атеи“ . 58 №  29.

М и х е е в ,  Василий Михайлович,  1859 — 1908. 
Род. в В икутске , юность и молод. годы провел в 
Свбири, где  основательно нзучвл ж пзвь рабоч. в кре- 
стьяв. населевия . В  в»ч. 80-х гг. сотрудввч. в  „Во- 
сточп. О бозр.“, где  поме ст. не ск. лирич. стнхотв. Печат. 
в „Артнсте “, „Р. Б .“, „Нвве “ , „Се в. В .“ , „М. Б .“, 
„Театр. Б вбл .“ н ир. В период расцве та своей белле- 
трист. де ягсльноств жид в  Москве , после д в ие годы 
жил в Ярославле  и редактир. ме стн. га з . „Се ьерн. 
Край“ . Отд. изд.: „Пе сви о Снбири“ . М. 84, „Художивкн“ . 
0ч. и раз-ы . М. 94, „Золотыя розсьш н“ . Ром. Ы. ѵ4, 
„В семье  н вве  с р м ь в “ . Оч. и раз-ы . Сиб. 95, „Отрок-  
мученвк“ . Углвчское предапие. Спб. 98, Разсвазы . f t .
902. Драм. пр.: „Безуыцы“, пьеса в 3 j .  М. 97, рОтре - 
занвый вуть“ („Веселая душ а“), ком. в 4 д. М. 97, 
„Арсений Гуров“ , „Ложеые итоги“ (93), „Весепняя дума“ , 
„Гёте в Страсбурге “ , гПо хорошен врревочке “ (89), 
„Дочь неье ета“ (91), „Осень“ (91), „Т айга“ (93) и др. 
— См.: Зии х а г и о в с к ий .  Соч., т. VI.

І И и х н е в и ч ,  Владимир Осипович,  1841—99, 
вз дворяв малорусск., поздне е ополяченн. рода, де т- 
ство провел в дер., средн херсонск. степей, оконч. 
ве ж внск. гиын. и слуш. лекции в киев. ун. ІІвсать ва- 
чал с 13 л., впервые стал печатаиься в „Киевск. 
Телеграф е “ 60 г. В 65 г. перее х. в Спб., где  свачала 
сильво нуждался ии даже служил прииказчик. в ыебелыи. 
ы агаз. и толььо с 70 г. пристроился к литврат. и вач. 
сотрудвич. в качестве  фельетониста в разн. взд. 
(„Будильниве “, „Сы е  Отеч.“ , „Голосе “, „Новостях“ ; 
в посл. под псевд. Е о л о м е н с к ий  К и н д а д ) . Отд. взд.; 
„Литературный мир.  Подовки“ (69), „Всего повемнож- 
ку“ (75), „В петербургск. омуте “ (79), „Мы, вы, они, 
оне “ (79), „Роман кухарки и камелии“ (80), „Картввки 
петербургск. ж изва“ (84), „Те ни и пятна петербургск. 
нравствеиш ости“ (85), „ГІетербургск. ле то“ (87), гВе к 
эпикуревства“ (89), „Барыш иш u барыни“ (89), „Моск- 
вичка“ (91). И з путевых впечатл.: „В арш ава и варша- 
вяне“ (81), „Черные днп“ (92). Из газетн. фельетон. сб.; 
„Наши звакомые“ (84). Историческ. этюды русск. жизнв. 
T. I . „Очерк историв музыки в Р оссии“. T. II. „П ароды. 
коптилка Христа-ради“. „История русск. бороды“ и пр. 
T. I I I . „Язвы П етербурга“ (79—86). Лсторич. раб.: „Лю- 
бимиы“. Хронвка одв. истор. семейства (Скавронские, 
85), „Р усския жевщины XII в .“ (96). Р яд  народн. чие- 
ний: „Сыутвое врем я“ в др. (73—75). „П етербург весь 
иа ладони“ (74).—С'м.; С е м е в с к г й  М. „Знакомы е“ (67—88). 
Р . Б . 96/ІХ.

М и ш л Э и псевдоп. М ихаила И вановвча О р ф а п о в с ,  
1848—84, кавказский урож енецг, образов. получ. в свб. 
унив., долго служил следователем в Сибири. Свои 
„Р азск . из сибирск. жизви“ поме щ. в ^От. З ап .“ , 
„Р у с . Ве д .“ и „Рус. Курьере ". И з проазведенин его 
отд. изд.: „В дали“ (из прошлаго). Р азсказы  из воль- 
ной и невольной жнзни. С пред. С . З І а к с и м о в а .  М. 83. 
Ч. I . „Ж изпь и служба в Вост. Сибнри“. Ч. II. „Тюрьма 
и к ато р га“. —См.: Я з ы к о в .  Д. Обзор жпзви и трудов 
покойн. рус. писат. за  84.

М О Н Т В И Д ,  A. C., см. Ш а б е л ъ с к а я ,  A .
М о р д с в ц е в - ,  Даниил Лукич,  1830—1905, 

род. в Обл. В. Донск., в семье  украи вск . провсх., 
образов. полугч. в сарат. гимн. и в каз. и спб. ун. 
Поселившись в  Саратове , служил по статистике  помощн. 
сослан. туда Костомарова, зате м после довательно со- 
стоял редактор. „Сарат. губ. ве д .“ ,правителемъканцеля- 
pin cap. губернатора и чиповнив. мнп. пут. сообщевия. Н а 
литер. попрнще выступ. м алорусск. стнх. в  вздан. 
им сам. „М алорусск. литер. сб .“ (59) и нсторыч. моно- 
гр аф иямн о народн. бунтах и самозванцах н а  Руси 
(в „Р у с . Сл.“ , „P . В .“, „В. Е в р .“, „Всем. Т р .“)- Писалъ

также публпц. стт. в  РОтеч. Зан .“ под п с р в д . 1 І л у м п у  
о и т а , ьроме  т< го , в „Голосе “ , „Де ле “, „Веде ле “ п 
др. С конпа 70-х гг. псключвт. восвящ ает свои 
силы нсторвческ. ром аву. Собр. соч. в 26 т. изд. в 
прнл< ж. к  журн. „Се вер“  за  900 г. Иервое полн. собр. 
соч. в  50 т. пздается И . П еревознвковым.  Отд. изд. 
исторач. раб.: рСамозвавцы u попнзов. вольвипа“ (Спб. 
67), „Гавдамачнпа“ (Спб. 70), РПолвтическия движ евия 
тусск. народа“ (Спб. 71), „Русск. историч. жснщвны. 
Ж еншины до-Петровск. Р у си ” . Спб. 74, гРусск. жевща- 
ны иов. времеви. Ж евщ . пррв. полов. X V III в .“ Спб. 
74, „1 усск. ж. пов. вр. Ж енш. второй пол. X V III в .“ 
Спб. 74, „Русск. женщ. н. вр. Ж евш . XIX в .“ Спб. 74. 
„Историч. вропнлев“ . 2 т. Спб. 89. Путгш ествия : „Пое здка 
к пврамвдаы“ . Спб. 81, „Пое вдка в  Іерусалвм“ . Спб. 
81, гП а А рарат“ , в аб | оски путевых впечатле в ий. 
Сиб. 83, „По И свавив*4. Спб. 85. П ов. н ром.: „Идеалисты 
и рсалвсты “ . Спб. 77, „Лжрдвмитрий**. 79, „Велвкий рас- 
кол“ . М. 80, рДве надцатый год“ . 80, „Царь и гстмав“ . 
М. 80, вС агаи*дачвый“ . Спб. 82, гГосиюдвв В елвкий 
Новгород“ . М. 82, „П охороны“. 86, „В авька К авн“ , 
истор. очерк.  87, „Соловсцкое сиде нье“, истор. d o b . нз 
врсы. вачала раскола на Р у си ,М . 88, „Б авосн ая бе д а“ , 
истор. иов., „Зам урованная иарвва“ , ром. пз жвзви 
древн. Е гнпта. Сиб. 90, „За чы и гре хв?“, пов. из врем. 
буита Р азв п а . Спб. 91, „Твмош в Фанатик“ . 91, „Зна- 
мевия времени“ . Спб. 9С0. М алоросс пронзв. М. собрзиы 
в кн. ,.Оповидапвя“ (Си>б. 85).—См.: Зиѵ х а ѵ л о в с к иѵ  Со- 
ч и н .,т . V I. Л о т о ц к ий .  „Ж  д. B .“ 905/ѴШ  П .  Ю д и н .  И. В. 
907/III. Б о г д а ѵ о в и ч .  „Годы перелома“. 908. Г . т ь с к ий .  
И. B. 905/11. Ш е м у н о т .  Д . 80/Х . N .  N .  Д. 78/Х І. П о л -  
ф е р о е .  W . В. 906/П. С к а б и ч е е с к иии. „История  пов. р. 
лит.“ 909. Г а . и.  ру<ск. ииис., изд. Скврмувта, 901. H t n p o -  
л о и .  в „М. Б . “ 905/V II.

М о р о З О В Ч > и ІІиколай Александроввч,  род. в 
1854 г. (см. в тексте .) I Iз  его беллтр. прозвед. 
отд. изд.: „Из- за  ре шетки“ (Париж,  78). В  906 г. вы- 
шел веболыиой сборпик ствхотворений г И з сте в нево- 
ли“ , в  910 боле е обш н рвы и- „Зве здвыя пе сви“, куда 
вошли ствхотвореиия  перваго сборнвка, все вапвсанпое 
М. лосле  его освобождгвия и н е к. др. ствхотворевия .—См.: 
М о р о з о е ,  Н .  „В ън ачале жвзни“. М. 908. Е г о ж е .  Автобиогр. 
в сб. „П ервы е лвт. ш аги“ . М. 911. Е ио  w e .  „Пииьма из 
Ш лнссельбургской кре пости“. Спб. 910. Г а л л е р е я  шлис> 
г-рльб. узников.  Ь ы л о е .  906. В .  Б .  в газ. „Н аш а 
Ж изнь“ 905/№  333. Р . Б . 910 X.

М у й ж е л ь а Виктор В асильевич,  род. в 1880, 
в Іисков г . ,  в деревпе из трех дворов, на р. У зе , в 
семие литовско-жмуд. ироисхожд. Оиед его, сы в са- 
довника, отличался непосе дливостью и ю  и де ло 
ые нял занятия и ме ста службы, состоя свачала кон- 
торщиком,  потом управляю щим в а  разпы х ввво- 
куренн. заводах,  иате м заве ды вал ле свымъ^де лом 
в закаспийск. крае . Учение М. шло чрезвычайпо ве- 
правильво. Пробыв до III  кл. в псковск. гимн , 
был переведеп в спб-ую, a  зате м в велико- 
луцкое реальное училвщ е, которое и оставнл вскоре , 
выйдя в зь  4-го кл асса . П осле  эхого служил писдом 
в акцизвом управлении, y  земскаго вачалтвика и 
в земской управе , приказчиком по рубке  и сплаву 
ле са. Задумав учиться рисовавию, к  которому име л 
скяолность с ранвяго  де тства, перее хал в Спб. 
Зде сь около года провел в ужасной нужде , ютясь 
то в угловых квартирах,  то в ночлежках,  зате м 
случайво попал на службу в канцеля) ию мнп. фнп. 
Витте, но через год и и рипуждеп быд „по пеза- 
висящим обстоятельствам“  оставить П еиербург u 
поселиться в П скове ; зде сь работал в земском 
оце и. статист. бюро. Получив возможность, лосле  
смерти П леве, вернуться в  П етербург,  работал в 
различпых лзданиях-ь в качестве  рисовалыдика, был 
помощввком заве дуюицаго худож. отде лом кннговзд. 
Совкина. Б ервы й разсказ („В вепогоду“) вапечатал 
в „Мире  Б ож .“ 904. С этого времепи посвятилг 
себя вседе ло литерат. труду. До 904 г. М. было в а  
печатано в е сколько етатеы no археологии и этнограф ии 
П сковскаго края  в мелквх нздав. Собр. соч. в  4 т. 
(Р азсказы ) вышло в  Спб. 1908—1910. T. I. „Мужичья 
смерть“, „ Р  кухпе “, „Солдаиы“ , „А ренда“, „Бабья 
жнзнь“ . T . II. „П ока“, „Волк“ , „Б роклятие“, „Д ача“, 
„ Ь  мертвом углу“, „Кошмар“ , „ІІищий А х и т о о р л “ .  
T. III. „Старухвва зем ля“, „М ечты“, „Леонтий“, „Старый 
К ам ора“ , „В  одпом доме “ . T. IV. „Чужой“, „Земле- 
ме р“ , „Мужик“ , „Зем н ая“. Кроме  того, нап.: „Осевыо“. 
Р азск. (B. Е. 911), „Год“ . Ром. (Р . Б . 911) в др. Ыов.
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собран сочпн. пррдприпято излаи. „ТІросве щение“ . Спб. 
— См.: Сбор. „Перв. литерат. шагп“ , М. 911. Г о р п ф е л ь д .  
Кннги п люди. 908. А л е к с а н д р ч в и ч .  После  Чехова. T. I.
А .  Ч е С о т а р е в с к а я .  Правда, 905/Ѵ. Н р а н и х ф е л ъ о ь .  C. М. 
907/ХП.

М у р а в л и н ,  I - , псевдоп. кн. Дмитрия Петро- 
впча І Ь л и ц и н а , род. 1860. Образов. получил в лицее . 
Болыиал ч. его служебп. карьсры протекла в Государ. 
канцелярии, в 90-х гг. был помощпнк. статс- секрет. 
Госуд. Сов., состоял член. Сове та мпп. вар. пр., рсвп- 
зовал учебн. округа п в  902 приннм. уч. в пре- 
образов. раб. от м-ва. С 906 завим. пость тов. главпо- 
упр . Собств. Е и о Велич. кавцелярин. Был освоьателем 
н предсе дател. Русскаго собрания. Состоит-ь воч. чл. 
Р ум явц. и П ублнч. муз., чл. сове та о-ва реввителей 
рус. истор. просв. и  память Алекс. I l l ,  вепреме н. 
чл. Опекун. Сов. и тов. предсе д. комит. вопеч. де т. 
приют. ве д. Имп. Марип. Литер. де ят . вачал  в  79 
стихотвор. в „Ж нпоиивс. Обозр.“ под псевд. Д м и т р ий  
Ч е р т к о в .  Отд. изд.: „Убогие u варядпые". Очеркн н 
ваблю девия. Соб. 84. „Трнор“ . Спб. 85. „Б аба“ . Спб.
86. „М рак“ . Спб. 86. „Хворь". Спб. 86. „Около Любви“. 
Спб. 87. „К ияаья". Спб. 88. „Рубли“ . Сиб. 89. „П а 
се вере “ , пове сть. 98. „Рижавивовы“, ром. 97. „Ваввло- 
няпе“, ром. 901. „От смутн. дней“ , ром. Свб. 902. 
„Н а безлюдьи“ , ром. Спб. 902. „Б ез уолады“ , сказка- 
ш утка вь  3 д . Спб. 902. „Свлтыпя“. 905. „Н а Р у св “.
903.— См.: М и х а й л о в с к ий . Соч., т. VI. О к а б и ч е в с к ий .  Лвте- 
ратура. К у з и н .  Колосья 87/ХІІ. А ф а н и с ъ е в .  Современ- 
вики. T. I. 9о9.

М у р и н о в ,  Владимир Яковлевнч,  р .21  ноября 
1863 в Калуге , где  отец его заипмал ме сто смотрите. я 
тюрьмы. О бучался в калуж кой гныназии и московск. 
университете , no ист.-фил. фак. По окончавии уввверси- 
тета в 87 , служил до 92 на жел. дор., состоял в е к. 
время преподавателем в сродпей школе , с  93 за- 
вялся взданием вародных кпиг.  В 95 был арестован 
н выслап в Тулу „за вздавие гевденциозных кввж ек“ . 
В  901, в числе  мииогиих  других дитераторов,  был 
арестован в связв с  протестом „Союза писателей“ 
против избие в ия студентов ц выслап нз Спб. Уе хав 
вскоре  за  границу, оставался там до конца 905. Первый 
р азск аз  („С ахар  Степанович“ , из тюреынаго быта), 
написанный в  тюрьме , появился в „Р  сск. M .“ за 
96. Д ругие разсказы  свон поме щал в „Ж изви Ю га“ 
(„Горе - просве твтель“ , 97), „Ж взни“ („Воскресники“, 
„Григорий Ефимовоч“ , 900—901), „Правде “ („Ночь“, 
904), сб. „Лит. Де ло“ („Скапдал“ , 902), „Новом 
Ж урн. для В с .“ („Лоыовой“, 9ü9), „Жизпи для В с.“ 
(„идиночество“, „К арета“, „Розы “ , 909—910), в га- 
зетах  „Слово“ и „Русск. Ве д .“ Не кот. из его 
разсказов  собравы в сб. „В  еумерках жизнн“. 
Спб. 910. В 900 — 901 гг. состоял членом редакцив
ж. „Ж извь“, в вастоящ ее время состовт члевом 
ред. ж. „Ж изнь для Вее х“ . Кроме  беллетристических 
произведений, М. принадлежвт ряд публицвстическвх 
статеи' ,  преимущ. no вопросам вародн. образ.

М Я С Н И Ц К ІЙ , II ., пссвдопым Ивана ІІльвча 
Б а р ы ш е в а , 1853—1911, род. в П евз. губ.,в вм. покойн. 
□ оэта Н. П. Огарсва. Образов. волуч. в ыоск. комыерч. 
уч. Свышс 25 ле т состоял член. о-ва рус. драы. пвсат. 
и оперн. композиторов.  В печ. выступ. в  ковце  
70-х гг. юморвствч. ствю твор. в „Стрекозе “ . Печат., 
главп. обр., в „Москов. Листке *, a  такжо в „Све те  
и Те нях“ , „Развлечении“ (ред. Мвллера), „Будильнике “ 
и др. Отд. и зд .: „Іиашего поля ягодки“ (М. 80), „Про- 
казпикиа (М. 80), „Их степепства“ (М. 81), „Провшиция 
в  Москве .. Приключение Черпоболотивскаго купца Мак- 
свыа ІІваповича Мокрогубова и его племянника Севи“ 
Юморвстич. разск. (М. 82). „Сме шная публвка“ (М. 85), 
. Заыоскворе нкия  свахи“. ІОморвстич. разсказы  (М. 95). 
Д р а м .  п р о и з в . :  „Крах бапка“. Ком. в 4 д. (51. 85), 
„Б абы -вояки“. Ком.-шутка в 3 д. (85), „М алсвькая 
войпа“ . Ком. шутка в 3 д. (Спб. 89), „Дядюшквна 
квартира“ . Ш утка в  3 д. (М. 90), „Нн мвнѵты покояи“ 
О ригин. ком.-фарс в 3 д. (М. 91), „Нс лгн!“ . Коы.-пиут- 
к а  в 3 д . (М. 91), „Заяц“ . Орпг. ком.-фарс в 3 д. 
(М. 91.). Драматич. гочин., т. 1. М. 97. „Две сти тысяч“  
(главн вынгрыш) . Сценка в 3 д. (M. 96) u ыи. др.—См: 
В е т е р о в .  Критпко-биогр. словарь русск. пис. и учен., т. II. 
P . Б . 96/Х. _

Н а в р о Ц К І Й ,  Александр Александрович,  1839— 
1903. Іиис. под псевд. И .  А .  В р о ц к ий .  Образовапие волуч. 
в кадетск. корпусе  и воепно-и-рид. акад ., по окоич. 
которой служил в воевио-суд. ве домстве . В 91 г.

вышел в отставку с чииом гепер.-лейтсвавта. Литср- 
де ят. нач. в 69. Своп произв. печат. в „В. Е .и и в 
издав. вм сам. (79—82) уме ренно-копсерв. жур. „Р ус. 
Р и.чь", в кот. поме стнл также мвого стт. по обществ. 
и волвтич. вопросав и пстор. драы.  Отд. взд.: „С казапия 
мивувш аго“, русския  былвны и предапия в стнхах.  
2 т. Сиб. 81 (3-ьо изд. 906). Сюда вошло: T . I. „Злой 
городь“, „Повгород“ , „П сков“ , „Коромыслова баш ня“ , 
„Архвмандрвт П орфириц“ , „Вѳликая к иияги вя Соло- 
моииия “, „И ван Грозвы в под Псковом“ , „Е рм ак“ , 
„Печальннк Русской земли“, „Юрьев депь“ , „В зревна 
Ксения “, „Козьма Мининъ**, „Царевна Мария“ , „Ивап 
Сусаввп“ , „П атриарх Гермоген“ , „Архвман рв гь  
Дионисми“ , „Утес Стевькн Рази ва“, „Патриарх Н вкон“ , 
„Разбоныичья пе сня“ , „П устыппик“ , „Г^лытьба“ , „Б о- 
ярвп“ , „И вав- ра: бойввк“ , „Царевпа Софья“, „Б оя- 
рин Кнкин“ , „и мерть Петра Великаго“ , „К няж ья ыо- 
гнла“, иДве  жертвы“, „5и0скваи, „Квяжна Т аракапова“ , 
„Царь-Освободвтель", ^Картина грядуш аго“. T. II . „Ве- 
лпкая квягипя Домпикия “ , ^„Посадвнца М арфа Ворец- 
Ka^ u» „Серафима“, „Ве чевой Звонарь“ , „Ц арнииа Марья 
Долгорукая“ , „Набе г  Стевькы Р азвпа“ , „Б оярипя Мо- 
розова“, „Князь Семеп Ложарский“, „Царь-Миротво- 
рец“ , „Россия “. „С ьазка-ш ута“ Драматич. провзведе- 
ния: „Д аревва София “ , „Б ояргкое вравловие“ , „Отры- 
вокъ".—Прнложение: „С к азк а“. Кроме  того, из произв.
H. отде льп. изд.: „Сеыейство Тарскнх“ . Ром. М. 69. 
„Ц аревна Софи.я“ Драм. хроника в 5 д. с прол. в  
стиих . Вильва. 74. „Под ударами оудьбы“. Ром. Сиб. 98. 
„Каждому свое“ Ром. Свб. 99. „Волвы ж взвв". Очеркн 
и разсказы . Спб. 94 (Сюда вошло: К пяж ва.—Э веднва.— 
Удар.  — Обжог.  —Аспид. — Гуверпантка.—Д уэль.— 
Гре х. —Суд,  — В  казначен^тве . — Разсчет. — Само- 
убийца). Cm.: P. Б . 97/1V, 99/11.

Н а г р о д с к а я ,  Евдокия Аполлововна, обратила ва 
себя ввимавие роѵавом „Гпе в І иониса“, Сииб. 910 (вы- 
дсрж. 6 пзд. за  910—911); кроме  того выпустила в 911 
(Спб.) сборввк разсказов („А ня“, „Чистая любовь“ , 
„Он“ , п3а  саыоваром“ ). См. Е о л т о н о е с к а я ,  „Критич. 
этюды" (1912).

Н а д с о н ,  Семен Яковлевич,  р. 14 дек. 1862 
в Спб., ум. 19 янв. 1887 в Крыму (см. в тексте ). 
Первое собр. его отихотворений появилось в 85, 24-ое 
вышло в 9б9 г. В  пего вошлв: Б иографвческий очерк.
I. Стихотвор. 78—86 („Х ристиа в к а “ , я1уда“, „Друг мой, 
брат мой“, „Весенняя сказка“ , „Грезы4*, „Ж изпь“ , 
„Завтра виовь полумрак“ , „Заве са сброшена“, „Испы- 
тывал ли ты “ , ,,К ак бе лым саваяом“ , „Мнлый 
друг,  я  зваю “, „Мы спорнли долго“, „Н а могиле  Г .“ , 
„Н а юг,  говорили д ;у з ь я  мые “, „Нс го в о р т е  мпе — 
оп уыер“ , „Не т,  ^муза, не зови“, „Окрылевным меч- 
той“ , „О любви твоей, друг мой“ , „Сегодня всю вочь“ , 
„Снова лунпая почь“ , „Умерла моя муза", „Чу, кричит 
буреве ствик“ , „Я вчера еще рад был отречься“ , 
,,1’ерострат“ , я3атих блсстящий залъ", „Сбылося“ и 
др.). II. Посмертныя произведевия  за  тот же период 
(„Царевпа Софья“, начало трагедии. Ствхотворевия нз 
Гсвиие, Боденштедта, Словацкаго, А. Мюссе, Бодл ра. 
О ригивальныя стихотвореи ия).—гЫедопе тыя не сви“ (из 
посмсртвых бумаг) : Вме сто предисловия . Вновь оты- 
скаивыя стихотворепия, ваброски u вариавты (111 №№). 
Из двеввика 80. Статьи и журн. заме ткв Н. собраны 
в кв. „Лнтерат. очеркн“ (83—86). Спб. 88. Сюда вош.ии, 
Ж ур. обозре вия. Заме ткп по теорип поэзии. Поэты и кри- 
тика. Бнблиогр. статьи.— См.: А е ѵ - о б ио ир .  B . Е. Ы . В ч ѵ п с о п .  
М . 0ч. при соч. Н. О б о л е н с к ий , J 1 .  Лит. воспом. 11. В.
902. Л ие р е е ,  I I .  К адетск ., юпк., и офвц. гг. Н. Сиб.
907. Кр.: Я к у б о в и ч .  Поэт больного поколе ния . М. 907 
и Очерки рус. поэзии. Спб. 904. Ц а р е в с к ий .  Надсон.  К аз. 
90. Я и л и и и п .  H ., ка к  поэт.  К иев.  Сб. в  пользу 
пострадавших от веурож ая. К . 92. К о т л л р в в с к ий .  
Очеркп ииов. рус. лит. Сгиб. 90. Л ъ в о в - Р о г и ч е в с к ий .  „Б ез 
всхода“, Обр. 907/11. Ш у л я т и к о в ъ у В .  Очеркп реалист. 
мировоззр. Спб. 904. Г и б о р о в  Совремеп. поэты. Свб. 89. 
М е н ъ ш и к о в .  Нед. 93/ѴШ  и 97/11— III. П р о т о п о и о в .  
Іиоэты псреходп. врем. P . М. 99. В е т е р о е ,  О. B. Е .
87/Ш . А р с е н ь е е .  Кр. этюды, т. II . (и H. Е . 85 и 87).
А л т а е в ,  А .  Юпоша-поэт.  Снб. 99. М и х а й л о в с к ий  Соч., 
т. VI. А І и л л е р ,  О  Р . Ст. Ь7/ХГ. С ии иб и ч е в с к иии,  Ист. 
вов. рус. лвт. І ио в о п о л и н .  ,В сумерках литературы. 
Харьк. 902. В в е с е и с к ий ,  Д. 86/Ѵ. Ч у й к о .  Наблюл. 88/ХІ. 
Т с п л о в ,  В ^  С. Я . Вадсоп.  Крпт. оч. Киев.  87. С б о р -
и и к  статей, посвящ. Н . Спб. 87. Б и б и к о е ,  В .  С. Я.
Вадсоп.  Свб. 88. В - ч ,  А .  Воспгыин. о С. Я . Н. Нед. 
91/1. Ы е л е х и п с к ий .  B. B . 94/1 и V III.



Г р у п п а  р у с с к и х  п и сателей .  V .
Э07), перваго  м одернистскаго ж урнала ,
:твенности под девизом :  „радикализм ъ

(П о ф отограф ии, с лю безнаго  р а зр е ш ен ия C. А. С околова.)

У частники ж урнала  „П еревал“  (1 9 0 6 — 1907), перваго  м одернистскаго ж урнала , вы ступивш аго  с пропове дью  объединения 
сво б о дн аго  искусства и свободной общ ественности  под девизом :  „радикализм  ф илософ ский, эстетический, социальны й“ .
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Н а ж и в и н ,  Иван Федоровнч,  род. в  Моск- 
в е  в ь  1874, в сеыье  разбогате вшаго к рестьянина. 
Уч. в  реальн. уч ., но, не окончивь его, занялся ле сн. 
нром. отца, через 2 года оставил торговлю и ле т 
10 с иситался по Р оссим и Европе , пытался слуш ать лек- 
иЦн в  уиив., но и в науке  не кашѳл удовлетворения. 
Н а 27 г. нозпакомился сь Л. II. Толстым и под его 
влия н ием посвятил себя парод. лнтературе . ІКивет 
вь  своем хуторе  на Кавказе .—Перв. разск. „А гапыч“  
цапѳч. в нач. 90-х  гг. в ж. „Природа н Охота“. 
Отд. изд.: „Родныя картивки“ . Оч. и разсказы . М. 900. 
„У богая Р у сь “ . М. 901. „Перед разсве том“ . М. 902. 
„Среди могил“ . Спб. 903. „Дѳшевые людн“. Спб. 903. 
„У двереии ждзни“. М. 904. „В сумасш. доме “ и др. 
разсказы . М. 906. „В долине  скорби“ . М. 907. „Мепэ, 
тэкэл,  фарес“ . Социальн. ром. М. 907. „В  бою“ и др. 
разсказы . М. 908. „Голоса народов“ . М. 908. С м .:Р . Б . 
900/Х , 903/1, 905/IV.

Н а з а р ь е в а ,  Капитолина Валерьяновна (урожи. 
М онкаш ева), 1847 — 900. П аписала множество ром. u 
пов. и не ск . драмат. ироизв. Печат. в „Наблюд.“, 
„P yc. M.“ , „В . E .“ , ЯР. В.“ , „Де ле “, „Ж ивописн. Обозр.“ 
и др. период. изд. Отд. изд.: „Безиравные и опасные люди“. 
Спби 66. „Мертвая зыбь“. Спб. 79. „Из огня да в 
ииолы мя4*. Сиб. 84. „Скорбный путь“ . Спб. 86. „А ктриса“. 
Пов. 91. „Порыв“ . Очеркн и эскизы. Снб. 92. „Тревож- 
ное счастье“ , др. в 4 д. Спб. 89. „Ж и зн ь-б и тв а“, ком. 
Спб. 91. „П равда“ , ком. в 4 ак тах .  Спб. 93. Драмы 
и комедив. Спб. 95 и мн. др.—См.: Ч у й к о ,  В .  „Соврем. 
женщины-пдсательницы“. Набл. 89.

H a 3 a p b e B t » f Валериан Никаноровнч,  1830 —
902. Род. в симбир. y ., образ. получ. в казанск. 
университ. вме сте  с Л. Н. Толстыи.  Около 15 ле т 
был мировын судьен в симбирск. уе зде , около 25 л.— 
члеи. спмбирск. уе здн. училииди. сове та , очень долго — 
земским гласным.  Начал писать в „Современнике “ . 
Соч. его—„Очерки с натуры“ (62—4), „Современ. глуш ь“ 
и др. (72), „Ист. однон волости“ (84; 86), „Н аш а сельская 
ж лзнь“ , „Очерки провинц. жизнн“, „Литератор -  обы- 
ватель“ , „Метель“ , комедия, „Золотыя сердца“, ком., 
„Люди н жизнь былого временн“, „П а новую линию“, 
„М атериалы для биогр. Л. П. Толстого“, „Вешние всходы“. 
Статьи по земск. и др. вопр. и не к. др., печатавшияся в 
„От. З а п .“, „В. Е вр .“ и др., отд. не изд.

НаЙденОВТм с., Іисевдоном Серге я  Алексан- 
дровича А л е к с п е е а ,  р. в 1869 в купеч. семье . И з 
произв. его отд. изд.: Пьесы. T. I .—„Д^ти Вапюшина“, 
„Блудный сын“ , „Л» 13“, „Богатый челове к“  (904, 2-ое 
изд. 907), „Х орош епькая“, ком. (907). T. I I .—„Авдо- 
тьина жизнь“, „Сте на“ , „Де ти Ванюшина“ (варьянт 
IV акта; 9 1 1 ) .-С м .: Совр. 911/ѴІ.

Н а кр о х и н ,  Прокофий Егорович,  1850—903, 
род. в Устюге , учился в архангельск. гимн., но не 
окоичил за пеиме пием средств,  не котор. вр. учи- 
тельств. в А рханг., зате м переЬхал в Спб., где  
п ач ал  литер. де ят. репортерскнми заме тк. и мелк. 
нублицнстич. стт. на злобу дпя. Н. умер вь  больнице  
для душевно-больных.  Первое беллетр. произведение 
относигся к 89 г. Р азскаиы его, печатавш иеся въ„ Пе- 
де ле “ 80-х и 90-х гг ., составили сборник „Иднллии 
в  прозЬ“ . Спб. 99; 2-ое изд. в 900 (Содерж.: „Стран- 
ннк“ , „Талисман“ , „Сказка и правда“, „Вор“ , „Тол- 
iia-нмепвипица“ , „Входящий и нсходлщий“, „М аленький 
челове к“ , „Чииовшик ь “, „Г реза“ , „Стихия “.)—См.: П е тн- 
р о в .  И . В. 903. М е н ы и и к о в .  Крит. очерки. 900. Б р у с я -  
н и п .  Ж . д. B. 903/ХІ. Г р п б о в с к г й .  Нед. 99/ІѴ.

НаумОВ,  Николай Ивановнч,  1838—901, род. 
в Тобольске , сын прокурора, взве стнаго своей чест- 
иостью и находивш агося под влиянием декабристов,  
7 ле т лишился матерн и рос одиноко, в нужде , за- 
полипя всѳ свое время чтением,  9 л. постун. в томск. 
гимн., но за  отсутствием средств вышел из III кл. 
и вскоре  воступ. юнкером на воев. службу. Б  60 г. 
вышел в отставку, ноЬхал в Спб. и поступ. вольно- 
слуш. в унив., в 61 г. был арестов. вме сте  с дру- 
гими во время студ. безпорялков,  в 64 г . перее зжает,  
обременен. семейством,  в Мариинск на должн. пепрем. 
чл. по крестьянск. де л., в 70-х гг. вьшужд. был 
бросить службу и отдался исключ. литературе , с 80 г. 
и оявляется ре же в печати, a  в после дн. годы ждзиш 
был разбит параличем и не ыог уже больше рабо- 
тать. Литер. де ят. начал в  58 г. разск . „Случай из 
солдатск. жизни“ в  „Военном сбороике “ под псевдо- 
ннмоы К о р з у н о в а .  Собр. соч. в 2 т. изд. O. Н. Поповой, 
Спб. 97. T. I .—.Умалишенный* (Д. 79), жПоскотник, ‘,

„И аутина“ (Д. 80), П осле днее нрости'1, „Кающииися“ (Р . Б .
80), „Я ш иш ис“ , „У перевоза“ (Совр. 63), „Куда ни кинь 
все клин“  (Д. 79), „Заж ора“ (ib. 81), „Ю ровая“ (ib. 72), 
„Горная идиллия “ (Р . Б . 80), „Крестьянские вы боры “ 
(Д. 73), T. I I .—„Деревенский аукциоп“ , „Мирскон учет“ , 
„Ночь на озере “ , „П огоре льцы “, „Однн из способов 
сблпжения  с  русскчм народом“ , „Святое озеро“ (Р . Б .
81), „Фургонщик“ , „Еж “ , яК ак аукнется , так  и 
отклпкнется “, „Деревенский торгаш“  (Д. 71), „Нефедов- 
с к ий починок“ , „С арбы ска“ , „Эскизы без те ней“, „Кар- 
тинка с натуры “. — См.; І І л е х а н о в  ( Б е л ы н о и ) . З а  20 
л е т.  908. С к а б и ч е в с к ий .  И ст. нов. р. лит. 909 u соч.. 
т. II. А .  Б о ид а п о в и ч .  М. Б . 907/II.

Н е в е ж и н ,  Петр М ихайловичь, р. в 1841 
в Смолеяске , в  дворянск. семье  Московск. губернии, 
обучался в  смоленск. гимн. и ыосков. кадетск. корпусе . 
П риишм. уч. в Турецк. камп. и был ранон.  На литер. 
поприще выступил очерк. нз воен. быта „В отде ле “ 
в „Рус. В е стн.“ 81. Изве стен,  главн. образ., как  
драмат., нап. также ряд разск., ром. и иов. н печат. во 
ыног. периодич. изд. публиц. стт., крит. очеркв, корре- 
спонденции н театр. рецепзии. В  посл. годы припим. 
де ят. уч. в о-ве  любителей оратор. искусства. В 909 г. 
начало выходить в изд. „П росве щсния “ собр. его соч. 
в 12 т. (Спб.). По 911 вышло 9 т. Отд. изд.: „Б лаж ь4-. 
ком. (нап. совме стно с Островским) . М. 81. „Старое 
по новому“. М. 82. „Н а зыбкой почве “. М. 82. „И з 
жизнп мелкях> людей“ . М. 92. „Ж естокая воля“. М 96, 
„П р ш а н к а“. М. 98 .“ Страховая иремия “ , пов. М. 97. 
Драматич. произведения . T. I. М. 98 .—„Лучший нсход“ , 
пов. М 99. „Знаменптость“ . М. 99. вПромчавшаяся не- 
в згода“. М. 99. .Н епокорн ы е“. М. „Проказы судьбы“, 
пов. М. 900. „Озлобленные“ , ром. М. 902. яВ бою“ и 
др. разсказы . М. 908. „Г ре хн смысла“. Пов. и разсказы . 
Спб. 906. „Распад“ , ром. Спб. 908 и не к. др. Особенно 
шумн. успе хом пользов. его драма „Вторая молодость“, 
обошедшая ночти все  столичн. п провинц. сце нил,—См.: 
А ф а н а с ь е в .  Современнвки. Альб. биогр., т. I, 909.

Н е д ^ Т О В С К І Й а  г.  И., см. Забышый, 0. 
Н е з л о б и н ,  см. Д ь я к о в ,  A. А.
Н е к р а с о в ,  ІІнколай А лексе евич,  род. 22нояб. 

1821, в винницк. y ., Подольск. губ., ум. 27 дек. 1877 
в Спб. Соч.: 1842. „Говоруп“ , „Записки петербургск. 
жителя Б е лопягкина^. 1844. „Чиновник“ , „Родился 
я в губернии“, отрывок.  1845. „Совремеиш ая ода“, 
„Когда из м рака заблуж денья“, яОтрадно виде ть, что 
находит“ , „П ьяниц а“ , „П ускай мечтатели осме яны да- 
вно“ , „Новости. Газетпый фельетон“ , яСтишки! Стиш- 
ки!“. 1846. яВ дороге “ , „Колыбельная гиесня“ (подраж. 
Лермонтову), „П еред дождем“ , „Огородник“ , „Тройка“ , 
„Псовая охота“ , „В неве домой глуш и“ (подраж. Лер- 
монтову), „Родина“, „Секрет“ , „Т ак служба!“. 1847. 
„Н равственный челове к“ , „Еслн мучнмый страстыо мя- 
тежпой“, яе ду ли ночью ио улиде  темнон“, „Ты всегда 
хорош а несравненно“, яЯ за  то глубоко презираю себя“.
1848. „Вино“ , „Извощик“ , вП ораж епа иотерей невоз- 
вратной“ . 1849. яЯ  посе тил твое кладбнще“. 1850. яЯ 
не люблю иронии твоей", яП а улице : Вор,  ІТроводы, 
Гробок,  В ан ьк а“ 1851. ,М ы с тобой безтолковые 
людн“ , „М уза“ , „Маш и“ , яМое разочарование“ , „Де ловои 
разговор“ . 1852. „Новый год“ , яБлаж ен пезлобивый 
поэт“ , „Засте нчивость“ , „П рекрасная паргия “, яВлю- 
бленному“, яО, письмаж енщ иипы, пам милой“, „Старики“ .
1853. „Ах,  были счастливые годы “ (из Гейпе). По- 
сле дния  элегии: „Душа м рачна“ , „Я  рано встал ь“ , „Пыш- 
н а в разливе “ . „В дѳревне “ , „Памяти ириятеля“ , „Па- 
мяти — ой“ , „Да, наш а жизнь текла мятежио“ , „Филан- 
троп“ , я 0трывки из путевых запнсок граф а Горан- 
скаго“ , „За  городом“ , „Б уря“ , „П еред зеркалом“ .
1854. „Так это ш утка, милая моя?м, „Іиесжатая 
иолоса“ , „Я сегодня так  грустно настроен“ , „Влас“ , 
„Свадьба“ , „В;шмая уж асам войны“, „Давно—отвергну- 
тый тобою“, „П ризваяия труженикя“ , „Четырнадцатое 
июня 1854 года.“ 1855. „В больниде “, „Саш а", „Іираздник 
ждзни—молодости годы “, „Т ургеневу“, „Н а родине “, 
„Письма“, „Горящ ия  письма“ , „Где  твое личико смуглое“ . 
1856. „Замолкни, М уза мести и нечали“ , „К нягиня“ , 
„Как ты кротка“, „Самодовольных болтупов“ , „ü p o - 
c t u “ , „Ш кольникъ", „Забы тая деревня“ , „Поэт и  граж - 
данин“ , „Тяжелый крест достался ѳ ии на долю“, „Га- 
дающей неве сте “ , „Н есчастны е“ , „Тяжелый год— сло- 
мил меня ииедуг“ , .Б е з в е стен я “, .Чуть-чуть не 
говоря“ . 1857. „Тиш ина“, „Убогая и нарядная“, яИз 
автобиограф ии генерал- лейтенанта Федора Илларионовича 
Рудометова 2-гои. 1858. „Размыш ления y параднаго под-



е зда“, „Пе епя Еремушке “ , „Б столнцах шум,  гре- 
мят внтини, „Ночь. Успе лн мы все м насладиться . 
1S59. 0  погоде : „Утрепняя прогулиа“ , яДо сумерек“ , 
„Сумеркн“. „На обе де  в честь Мартынова“ . 1860. „Оди- 
покий, потерянный“, »Что ты, сёрдце мое, расходилося“, 
„Демон“ , „Знахарка“, „Н а Волге “, „Рыцарь н а  час“ , 
„Деревепския повости“, „Думац, „Папаша“ , „Литера- 
гурная травля“, Д руж еск ая  переписка Москвы с Пѳ- 
"ербургом“ . 1861. „Что ни год— уменьшаются снльи“, 
*Плач де тей“, „Крестьянския де тии, „Похороны“, „Ко- 
робейннки“ , Д вадцатое ноября 1861м, „Свобода“, „Пер- 
,ый шаг в Европу“. 1862. Д еш евая  покупаа“, ,Д и- 
тератѵра с троскучими фразамя“, „Стнхи ыои! Сви- 
де телп жпвые“. 1863* „Зеленый шум“ , „Что думаеть 
старуха, когда ен не спится“, „Вь полном разгаре  
страда деревенская“ , „Надрывается сердце от муки“, 
,Калнстрат“ , „Пожарище“, „Благодарение Господу Бо- 
гу“, „Орипа, мать солдатскаям, »Мороз Красный-нос“ , 
„Кумушкп“, „Н а псарне “ , „Явно родственны с землей“ , 
„Пе сня об Аргусе “. 1864. „Памятп Добролюбова“ , 
„Притча о Ермолае  трудящемся“, „Возвращение“, Н а- 
чало поэмы: „Опять ова, родная сторонам, „Желе зная 
дорога“ . 1865. „Крещенские ыорозы“, „Кому холодно, 
кому жарко“ , „Газетная“, Пе сяи о свободном слове : 
„Разсыльпый“, „Наборщикн“ , „Поэт“ , Д нтераторы “, 
„Фельетонная букашка“, „Публнка“ , „Осторожность“ , 
„Пропала книга“. „Притча о Кнселе “. 1866. „Балет“ , 
„Ликует враг,  ыолчпть в недоуые ньн“, Пе снн: „У 
людей-то в домум, „ІСатерпнам, „Ыолодыем, „Сват п 
жеппх“ , „Гиимн“ . 1867. „Неизве стноыу другу“, я Вы- 
боръм, „Суд“ , Стпхотвор., посвящен. русск. де тям:  
Д ядю ш ка Я ковъм, „Пчелы“, „Генерал Топтыгпн“ . 
„Эй, Иванъ!м, „С работы“ , „Медве жья охотам, ПЬсня 
о труде  нз „Мѳдве жьей охоты“ , Пе спя из „Медве жьей 
охоты“, „Еще тройка“. 1868. „М ать“, яНе рыдай так  
безуыно над пим“ , Д уш но! без счастья u волим 
(из Гейне) , Д о м а  лучшем, „Наконец,  не горит уже 
де с“ . 1869—70. яДе душкам, „Страшный годъм. Стн- 
хотвор., госвящ ен. русск. де тям:  „Де душка Мазай и 
зайцым, „Соловьи“ . 1871. „Недавпее времям, „Сыпы на- 
роднаго бичам. 1871—72. „Русския женщиным (Княгиня 
Трубецкая, Княгиня Волконская), „Кузпец“ . 1873. „Кому 
на Руси жнть хорошо“ , Д е тство“ (неокончен. записки), 
„Ыакануне  Све тлаго праздникам (из стпхотвор., посвящ. 
русск. де тям) . 1874. „Утро“ , „Над че м ыы сме емся“, 
„Поэту“ (памяти Шиллера), „Ночлеги“ (»Ha постоялом 
дворе “ , „Н а погоре лом ме сте “ , „У Трофпмам), „Трн 
элегип“, яУнынием, „Элегия “, „Горе стараго Ыаума“. 1875. 
„Современникн“ („ІОбилярыитриумфаторым, „Гѳрои време- 
нн“). 1876. „Вступление к пе сням 1876—77 гг.а , Д н и  
идут. .. все так же воздух душен“ , „Се ятелям“ , „Мо- 
лебен“ , „Пророкъ* (нз Барбье), „Друзьян“ , „Музе м, 
„Скоро стану добычею тле н ья“, я3пне м („Две сти уж  
дней“ , „Ты ещѳ па жизнь цме ешь правоц). 1877. „При- 
говор“ , „М ать“ (отрывки из поэмы), „3-не : „Пододвишь 
перо, бумагу, книгиии-, »Поэтум, яБаюшки-баюм, в0тъе з- 
жающему“, „Черный депьи К ак ншдий просит хле бам 
.Велнкое чувство. У каждых дверей“, „М .Е. Салтыкову* 
(прн отъе зде  за  границу), „Я  сбросила мертвящия око- 
вы“ (отрывок) , „Старость“, яТы не забыта“, „Осепь“ , 
„Муж и ж ена“, „Сон“ , „ 0 , муза, я  y двери гроба“. 
1876 — 77. „И з заишсяой кпижки“ („Слезы u первы“, 
„Молодыя лошади“, „Н а покосе “, „Челове х 40-1% 
годовъи, „К портрету'**“, „Букннист и библиограф“ , 
„К портрету***“, „Праздномуй, „Без роду, без пие- 
ыепн. Отрывок“ , яНи стыда, ни сострадаиья“, „Эпя- 
тафия “, »Он не был злобен u коварепъ*, „Скоро—пря- 
ме ты иои хороши“, „Устал л, устал я ; мпе  вреия 
уснутьм, „"Подражание Ш яллеру“, „Пе спя: Всюду с 
Музой проникающийа), „Затворвица“ .10-ое изд. собр. сти- 
хотворепий Н. вышло в 909 в 2 т .—См.: М в л ы и и п  (Я к у ■ 
б о в и ч ) . H ., его жизнь и дит. де ят. 907. О м и р н о в .  Перед 
Некрасовскими днями. Ярославль. 902. Б п л о г о л о в и й .  
Воспоминания , 7-ое изд. М. 96. Г о л у б е в ,  A .  H. A. Н. 
Спб. 78. Б о б о р ы к и н .  H. A. Н. по лич. восп. Набл.^ 82. 
Д о с т о е в с к ш .  Диевишк пнсателя. 77/ХІІ. О с т р о г о р с н ий , В .  

Двадцать биогр. образц. рус. пнс. Спб. 90. Т у р г е н е в *. 
Воспоыипания. Соч., т. I. Г о р е м ы к и и .  „Душа поэта“ . 
Б иогр. Спб. 78. А и т о п о в и ч .  Восиоминапия о Н. Ж. д.
B. 903/11. (ср. М и х а й л о е с к ий .  Р . Б . 903/Н). М и х а й -  
л о в ,  A .  H . A. Н. Русс. совр. де ят ., т. II. Спб. 77.
З .иа т о в р а т п с к ий .  Из восп. о Н. Ж. д. B. 903/ХІ. 
А І и х и й л о в с к ий .  Литерат. воспоминания , т. I. Г о л о в а -  
ч е в а - П а п а е в а .  Рус. пис. и артисты. 92. П а н а е в ,  И .  Лит. 
воспоу.инания. Соч., т. VI. П и п и н .  Н екрасов.  904.

(ср. К а л л а ии .  P . М. 905). Б с л ь ш о с л  ( І І л с х а и о в ) . За 20 
ле т.  908. Е р а н и х ф е л ъ д .  Неисрасов.  М. Б. 902УХІІ. 
О а к у л и п .  Творчество II. „Научп. Сл.“ 903/1. Л ъ в о в -  

Р о иа ч е в с к ий .  „Две  эиохн“. Обр. 908/ИІ. А и ие ш о в .  „Поэ- 
зия  сове стн“ . Обр. 902/ХІІ (ср. М и х а й л о в с к ий .  Р . Б. 
903). О в с я п и к о - К у л и к о б с к ъ й .  Ист. рус. ннтеллигеп., т. I. 
А й х е н в а л ъ д .  Сиилуэты рус. писателей, т. II. 908. С к а -  
б и ч е в с к ий .  Соч., т. II. Г р и и е б иич  (Я к у б о в и ч ) . Муза 
ыестн и печалн. Р . Б . 902 н Очеркп рус. поэзин. Л в ч -  
«0 6 5 , П .  Поэзия  II. Сб. „ П о ч иип “ . 95. И в а н о б - Р а з ц . ч н и к .  

Ист. рус. обиц. мыслн, т. II. И с т .  р у с .  л г ит .  XIX в ., 
пзд. „Миръ", -r. I II . Л г и а т о в .  Ы.-художишк.  Сб. »Ha, 
славн. поету“. 905. А м м о п .  П евец скорби н уноваши. 
ЛС. M. Н. П . 900. А п д р е е в ш ии.  Лит. очеркн. 902. А л е -  

к с а н д р о в с к ий .  Н. ии егопоэзия . К иев.  903 (3-ье). А р с е н ъ е в .  
Крит. этюды. 88, т. II. М г ил л е р  О . Р ус. пис. после  
Гоголя, ч. III. Л г их а г ил о в с к ий .  Носле дния  соч., т. I I  н 
Отклики, т. II. П и с а р е в .  Соч. 909. Ф и л и п п о в ,  J f .  Пе- 
красов.  Научн. Oö. 903. Г о р п ф е л ь о .  »Рус. женщины“ 
Н. в иов. осве ви,сниии. Р . Б . 904/ІѴ. А ии е в с к ий .  II. н 
Б е линский. C. М. 908. М т х и м о б ,  В .  Литературиые де- 
бюты 11. Вып. I. Спб. 908. (cp. А. Г р у з и н с к ий .  Крит. 
06. 908 и Р . Б . 908). З е л и п с к ий .  Сборник криит. статеи 
о Н. (ср. І ир о т о п о п о в .  Се в. Ве стн. 88). Е л и с е е е .  Р . 
Б . 93/ІХ. Ш а ш к о в .  Де ло. 78/1. А н д р е е в с к т .  Лиитер. чте- 
ния . Спб. 91. У т и н ,  E .  (Z. Z . )  B. B. 78/ХІІ. М а р к о о ,
В .  Поэзия  11. в сбор. „На встре чум. Спб. 78. Д е - П у л е .  
P . В . 78. Т о л ы ч с в а ,  T .  Р . Ь. 78/Ѵ u VI. Л о л е в о й ,  Л .  
И. B . 78/1. Г о л ъ ц е в ,  В .  Литерат. очерки. М. 95. Г о р -  
л е н к о .  О. 3. 78/ХІІ. Л е р е ш иО вс к ий .  0  причннах упадка и 
о нов. точ. совр. лпт. 93. Г р и ю р ъ е в ,  A n .  Москвит. 55. 
u Вр. 62. Б п л и п с к ий , В .  Соч., т. IV н X. Д р у ж и н п н ,
A .  Соч., т. VI u VII. Б р а ж н и к о о ,  Л .  Идѳи русск. шисат. 
XIX в. Спб. 92. С е м с в с к ий . В .  Крегтьян. вопр. в Р. 
в XVIII ц в иерв. иолов. XIX в., т. II. Сииб. 88. О с т р о -  
г о р с к ий ,  В .  Русск. une., как образоват.-восиитат. ыатер. 
М. 98. С е д о в и ,  Л .  Воспптат. срсда ио пронзвед. Некр.
B . В. 98/Ѵ1І. .

Н е л и д о в а ,  л . ,  псевдоним Лидии Филппповны
Л Г а к л а к о в о й ,  урожд. Королввой (пользов. также иннц.Л. М .  
и псевд. Л .  І ио р о л и в н а ) ,  род. в 1851 г. в Харькове , 
образов. нолуч. в москов. жен. гиын. (61-68). Лнтерат. 
де ят. нач. в „В . Е вр.м 70-х годов,  с те х пор 
номе щ. свои пов., разск. н стт., кроме  „В.^Евр.м (Поло- 
сам, „Воробьнпыя ночим, 81, „Едннственный случай“, 82, 
„Под Ивапа Постнаго“, 92, „Пое здка на Волгу в го- 
лодный годъм, 93, „Письмо нз 0еодосиим, „П амятя И.
C. Тургенева“), в „Нѳде де м (»Ho для всякагом), »M. 
Бож.м (Радостьм, „Современпая иоме щица Коробочка“,

После днее путешествием), »Арт.м („Ре шѳеием, пов. 94), 
Рус. M.“ („Памяти П. А. Стренетовонм, „A. И. Эртоль 
 его ппсьмах“ ), »Рус. Б о г .м („Встре ча ^с Некрасо- 

вымъм), »Сбор. о-ва л. р. слов.м (яАѳанасииим), »В пам.
C. А. ІОрьевам („Путешествѳпникъм), сбор. »Де лом (от- 
рыв. из др. яОбразцовъм). Кроые  того нанис. две  кн. 
для де тей („Радость“ н „Де вочка Лида“) и це лый ряд 
фельетонов и мелк. стт. в газ. „Порядокъм,»Р ус. Ве д .“, 
яМосков. Ежепед.“—См.: С л о в с р ь  чл. о-ва л. рос. слов.
911. Р . Б  94/ІХ.

Н е м и р о в и ч - Д а н ч е н к о ,  Василш Ивапо- 
внч,  р . в  1848 в Тифлисе  от отца офицера-мало- 
росса п ыатери-армянки, де тство провел на Кавказе  
в обстан. воепно-походноп жнзиш. Обучался в мос- 
ковск. кадет . корпусе . Ужѳ с юнаго возраста II.-Д. 
нришлось вестп кочевую жизпь. Ыного путешѳствовал 
сначала по России, a зате м по Зап . Евр. и друг. стра- 
нам.  В Турецкую кампапию приннмал участие во мно- 
гихь сражениях (за переход через Балканы н де ло 
под Плевной был награжден георгиевскнм крестом)  
и носылал оттуда корреснопденцин в руе. газ. В рус.- 
япон. войну состоял корреснонд. с театра военных 
де йствий газ. пРус. Сл.“ Свои скитания  нродолжае т  до 
сих пор.  Внервые обрат. на себя вннм. путевыын 
очеркаын, появ. в яОг. 3 .“ 74 (я3а се верпым поляр- 
ным кругом“ ). Отд. изд.: яІ ’розам. Ром. из соб. РУС " 
тур. вонны, яВ гостях“  (80), „Плевна u Шнпка (81), 
яСкобелевъм. Личн. восномин. u впѳчатле ния (84), „Б е ло- 
моры и Соловким (B. Е . 74), „У океанам (75), ,H a  
нросторе м (76), „Страпа холода“ (77), „По Болги-/' (77), 
„Лапландия  u лаиландцы“ (2-ое нзд. 77), яДаль“ (80), 
„Святыя горы “ (80), яПосле  воипы“ (80), яВ гостях 
(80), „Крестьяпское царством. 2 т. (81), „Каыа и Урал“  
(90), „По Германии н Голландипм (93), яОчерк* Испа- 
ниим (80), .Год  войиы“. Дневн. русск. корр. 77-78 гг. 
3 т. (906), „Гроза“ (80), „Плсвна н ІПшикам (81),



ожовых рукаиш цах“  (2-оо лпд. 906), „Вперед“  (83), 
„Царп блржи“ (86), „Кулисы“ (86), „Испове дь лсепщм- 
ны“ (92), „Мопах“  (89), „Сеыья богатырей“ (90), „Под 
звоп колоколов“  (96), „Волчья сыть“ (97), „Незаме т- 
ц ые герои“ . Сб. (89), „Святочные разскагы “ (90), „Сти- 
хотворения “ (82), „Бодрые, сме лые, снлыиы е“. Л з ле то- 
пйс. освобод. д в иинс. (907), „Ве чная намять“ . Сб. (907) 
н многочисл. др. ироизв. (свыпие 100 т .) .—С.м.: С т б и -  
ч е в с к ий .  Ист. нов. р. лит. 909. З І и х а й л о в с к ий .  Соч. т. 
IV н V.

Н е т и р о в и ч - Д а н ч е н к о ^ л а д п м ирь Ива- 
повпч,  брат иредыдущаго(, р. в 1858, в Тифдисе . 
Образ. получ. в тифлвсск. гямназии и па матем. фак. 
ыоск. ун. Н а лнт. поприще выступ. еще студентом,  
сотрудпичал в „Р ус. Курьере “ и одно время редактп- 
ровал его. В 82 постав. па сцоне  Мал. театра иьесу 
„Шиповшик“ . В 90 прнглашен иреподавателем,  a 
захе м заве дующнм драматнч. классамн Филарм. учллн- 
щ а. В иастоящ . вр. состоит дпректоромь-распорядн- 
телем н заве дующ. репертуаром Художествепн. театра, 
к —ый осповал вме сте  с K. С. Станиславскнм в  98. 
Б оле е нзве стны его драматнч. произвѳдения ; иисал 
такжѳ ром., нон. и оаз—ы. Отд. пзд.: „Иосле дпяя воля“, 
ком. 88. „Новое де ло ком. 90. „Темный бор“ , др. 84. 
„Соколы u вороииы -, др. (в сотрудниич. с кн. Сумбато- 
вым) . „Це на жизит “, др. 96. „Е лка“, ком. 92. „Н а ллте- 
рат. хле бахгь“ . Ром. М. 91 (2-ое 94). „Слезы“ . Р а з —ы. 
М. 94, „М ертвая ткань“ („Старый дом“ ). М. 95. „Мгла“ . 
М. 96. „Драма за  сценой“. М. 96. „Спы“. М. 98. „В 
степи“. 900. „В м е чтах“ , лр. в 4 д. М. 902. „Губориа- 
торская ревизия “. М. 903 (2-ое).—См: С к а б и ч е в с к ий .  Соч., 
т. I I . М и х а й л о в с к ий .  „Отклики“, т. I. Г а л .  р . пнсат., 
нзд. Скирм., 901.

Н е м и р о в с к ий, А. О. Печатался в  „Р . Б о г .“ 
и др. изд. И з ѳго произвбд. отд. напѳч.: „Закулисная 
жизнь аптеки“. Из записок фармацевта. М. 83. „Про- 
буждение“. Сиб. 85. „Н апасть“. Пов. нз холсрн. эпид. 
1892. Спб. 98.

Н е ф ФД О В ,  Фплипп Диомпдовнч,  1838—902, 
род. в  с. Ипанове -Вознесенске  и пронсход. нз кре - 
постн. крестян гр. Ш ереметева. Обученный грамоте  н 
пнсьму, торговал в посудной лавке  отда, в 61 пчзре- 
брался в Ыоскву, получиив от графа „увольнитель- 
ное свпде тельство“ от „временно-обязаннаго“ состо- 
ян ия , приписался к  ме щаи. о-ву и служ. в книжп. 
магаз. Литер. де ят. нач. в  68 разск. нзь фабрича. 
жизпи. В  71 е здпл во Владим. губ. по поруч. ред. 
„Русск. Ве д .“ для пзуч. фабриик.  С к о п ц а  71 о и и  от- 
дается дЬлу устройства общеобразоват. учреждений для 
народа в Москве . В  72 был избр. в  д. ч. о-ва есте- 
ствозн., аптропол. л  этнографии п, пачииая с 74, 
совершает многочпсл. нзсле дов. по этпографии п архе- 
ологии по поруч. о-ва в  Поволжье , на Урале , в 
Крыму, па К авказе  и в Дентр. Р оссииг. В  79—81 ре- 
дактировал газ . „Русский ІСурьер“ . Собр. соч. вышло 
в 4 т. Т. I —II. Ы. 9 4 -9 5 . Т. ІГ І-Ѵ І. М.900. Сюда 
вошло: T. I.—„Сѳмь ключѳй", пов., „Іопыч“  (88), „В 
прпморском городке “ , пов. (90). „Никитпн почи- 
пок“ , „Клад“ , разск. (85). T. I I .—„Де тство П ротасова“ , 
пов. (93), „В тумане “ (90), „Не в обычае “ , пов. (83), 
„Лукавый попутал“ , пов. (92). T. III.—„Тайна ре ки“ (94), 
„Чудеснпк В арнава“, „Степя Дубков“  (98), »H a пруж- 
ках“ , „Десятннк“ . T. IV .—„Знгда“ (башкнрская ле- 
генда), „Уш куль“ . Горная баш кирская легѳнда (95), 
„Бѳвоброчнын“, hob ., „Греиппнца“, „У старцев“ , „Вес- 
ною“ (94), „Нерачители“.—См:. Г а л л .  р у с .  n u e .  М. 901. 
В а с ю к о в .  И . В. 902/Ѵ. А .  Е а л и м о в .  Обр. 901/ІѴ. С л о -  
е а р ь  чл. о-ва л. р. слов. 911. P . Б . 94/1II, 95/11.

Н и ки тин,  Иван Саввич,  р. 21 сент. 1824 в 
Воронеже , ум. там же 16 окг. 1861 (см. в т е ксте ). 
Первое нзд. „Стихотворений“ вышло в 56 (Спб.). В  
изд. 910 (13-ое) вошло: Т. I , —Предисловие. Б иогр. очеркь 
д е - П у л е .  Стпхотворепия: 1849. „Тихо ночь лож птся“, 
„Вѳсна па степн“, „ Поле“, „Мопастырь“ , „Ле с“ , „II.*  
Д.*“ („Не отравляй минут успокоепья“), „Прпсутствие 
нспостижимой снлы“ , „Грусть старпка“, „Мрамор“ , 
„Ещо одиш  потухший депь“, „Тишнна почн“, „Молвы 
язвнтельной н дорзкой“, „Похороны“, „Переме на“. 1850. 
„Ночь па берегу ыоря“, „Дуб“ , „Тайное горе“^ „Ве- 
чер“ , „Ключ“ , „Ночь“, „Оставь нечальный твой раз- 
ск аз“ , „Когда за к ат  печалыиыми лучамн“. 1851. „Ког- 
да один в ыннуты размышлепья“, „Н а западе  солнцв 
пылает“ , „Дитятв“, „Юг и се вер“ , „Русь“, „Бы ва- 
ют све глыя мгповепья“. 1852. „Суровый холод жизнп 
строгой“, „Пе вцу“ , „Разпалипы", „Кладбпще“ . 1S53.

„Степпая дорога“ , „Художнику“ , „Не повторпй холодной 
укоризпы“, „Засохш ая береза“, „ГІриве ть мой вам,  
угрюмый мран ночей“, „Ж язнь и смерть“, „Успокое- 
нье“, „С те х пор,  как  мир паии  необъятпый“, „Но- 
вый Заве т“ , „Молитва дитяти“, „Я помшо счастлипые 
годы", „С суровой долею я рапо подружился“, „По- 
эту“, „П е сня“ („Зашуме ла, разгулялась“), „Война за  ве - 
р у “ , „Старик другоженец“ , „Знмняя почь в  дерев- 
не “, „Нас.иедство“ . 1854. „Моление о чаше “, „Сладость 
молитвы“ , „Іиочлег извощиков“ , „Ссора“, „Изме па“ , 
„ П о л иио , степь моя, спать безпробудпо“, „Утро па бере- 
гу озера“, „Упряиын отец“ , G. Б . Лис-ой, („Тяжел 
ваш крестъ!... что было с вам и...“) , „Вечер после 
дождя“, „ЛСена ямщ ика“, „Купѳц па нчельниике “, „Не- 
удачная прнсуха,“ „Бурлак“ , „Подле  ре ки одпноко стого 
я  под те ныо ракиты“, „Ле сник л его внук“ , „Б у р я“, 
„Боле сть“, „Бобыль“ (посвящ. II . Б . Кукольншсу), 
„Р азсказ ямщ нка“, „Встре ча зимы“. 1855. „Утро“, „В 
ле су“ (после  выздоровления ) , „Внезапное горе“, „Де - 
леж“ , „Вые зд ямщ ика“, „Отвяжися, тоска“, „19 ок- 
тября“. 1856. „Староста“, „Новая утрата“ , „У кого не ть 
дум“ , „Почню я: бывало, няп я“.—В альбоя Н. Б . 
П-вой.—Б альбом II. Б . Ж .—„Чуть соинлпсь, мы друг-  
друга узнали“, „День п почь с тобой жду встре чи“, 
„Силетия“ , „В саду“, „Разсыпались зве зды, дрожат 
il горят“ , „Гне здо ласточки“.—Нриме чания  к  стихо- 
творепиямт».—Приложепия. T. I I .— Стихотворепия: 1857:’ 
„Лампадка“, „Смеркает день“, В бору темне ет“ , 
„Све тнт ме сяц в окпо“ , „Первый гром прогреме л“ , 
„Яркий блеск в сшиеве “, „В синем пебе  илывут 
над полямп“, „Ярко зве зд м е рцапье“, „В чнстом 
поле  те иь ш агаег“ , „Іиокой мие  нужеп.  Грудь бо- 
д иит “ ,  „Ооха“, „Ах,  ты, бе дность горемычная“, „Удаль 
н забота“, „Безталанпая доля“, „Медленно движется 
вреы я“, „Незаме ннмая, безце нная утрата“, „Разговоры“, 
„Нищий“, „П ахарь“, „Деревенский бе дняк“ . 1858. „Ноч- 
лег в  деревпе “ , „Де душка“, „П ряха“.—В альбом 
E. А. ІІ-вой.—В альбоы A. Н. О-вой.—„В небе  ра- 
дуга сияе т “ , „В теыпой чаще  замолк соловен“, „По- 
мпншь?—сь алымии краяи н “, „Горькия слвзы“, „Мне , 
вндно, не т иной дорогн“, „Де тство веселое, де тския 
грезы “, „Ах,  y раю сти быстрыя кры лья“, „Опять зна- 
исомыя впде нья!“, „Пе сня бобыля“ , „е хал н зъярчарки  
ухарь-ктпец“ , „Мертвое т е ло“. 1859. „Старый^слуга“, 
„ЛСивая ре чь, жнвые звуки“, „Первстапь, ыилый друг,  
свое сердце пугать“, „И дождь, п ве тер.  Ночь темна“, 
„Могпла днтяти“ (посвящ. Н. И. Второву). 1860. „Бе д- 
ная молодость, днн не веселы е“, „Я рад молчать о го- 
ре  старом“ , „Поэту-облнчитедю“, „Теперь ыы вышлн 
на дорогу“, „Помншсн“, „На пепелнще “, „Портнон“, „За 
ирялкоио баба в поняве  сидит“ , „Мать и дочь“, „По- 
гост“ . 1861. „Хозяин“ . Большия пьесы: „Кулак“ , 
„Пое здка па хутор“ , „Тарас“ , „Дпевннк семинари- 
ста“. —Прпме чания к  стихотворепиям. —Приложение.— 
Пеизд. стихотвор. Н. опубликов. в  „Быдоы“  за  1906. В 
911 вышлп юбнлейныя нзд. Сытнна, Панафпдипой н Сту- 
пнпа (избрап. провзв). —См.: С а в и ц к ий ,  Е .  Б иогр. Н. Сиб. 
93. В т о р о в .  Р . Арх. 77/П . П у т и п ц е в .  М агериалы для 
биогр . ІОрьев.  906. Е ио  ж е .  Де тские и отроч. годы Н. 
„Фнлол. Зап .“ 905, И о р д ии т е й п .  О .З .  54. В ы л о в ,  М . И.
B. 901/ХІ. Д е - П у л е .  Оч. при соч. Н. (ср. М иих а г ил о в с к ш ,  Н .  

Соч., т. IV). И в а н о в .  „Н овая культурн. сила“ . Спб. 901 
(тоже в „P . M.“ 96). Оис а б и ч е в с к ий .  Иот. нов.рус. лпт. 909. 
Д р у ж ш ии и .  Соч., т. VII. П ы п и н .  Характеристпки днт. 
мне иий. 9и9. З у б к о в .  „ЛСизнь“. 99/X. А л е м а н д р о в .  Д . 
69/ѴІІ. І С а м о в .  „Рус. Фнл. В е стн.“ 99—901. С т а в р и н .  
„Де ло“. 74/II I . О с т р о ио р с ис ий .  Русск. пнсат.лсак воспит.- 
образ. материал.  М. 99. І І й с ъ м а  Н . в  „И. B “. 901, „Веем,
B .“ 904, „P . А рх.“ 909.

Н о в и н о в ,  Александр Ивапович,  р . 1861 в 
консерватнин. дворянской семье , связаннон своишн тра- 
д ииц ия м н  со славяпоф. Хомяковым и Аксаковымн. Мать 
ого Ольга Ал. H .—нзве стная писательннца, сестра Кире - 
евых.  Публицяст,  выступал также, ка к  беллетрлсгь. 
Образ. получ. в катковск. лацее  п ыоск. уннверсит. 
Выл впачале  земскнм д е ятолем п зѳмским началь- 
пиком реакциопк. напр. н сурово „подтягивал“  кре- 
стьяп,  в 90-х гг. служ. в  мин. землед. па Кавк. н 
в Крыму и унравл. госуд. лмущ. в  Астрах. губ.,
902—904 был городск. головою в Б аку, в после дние 
годы не сколысо раз подвергался аресту п высылке  за  
своп выступлспия  на мнтиингах п собр. представит. край- 
ннх мне пий. Лптерат. де ят. нач. публиц. стт. в  98 
в  „Сиб. Ве домостях“ , „Сыне  От.“ н др. Отд. пзд.: 
„По закону“, ром. из доревепск. жнзнн. Счб. 901. „Сбор-
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пик разсказов“ . Спб. 904. „Льссы“. Спб. 904. „Ло 
сове сти“, ром. Сииб. 905. Из публнцнст. работ паиб. 
изве стны: „Запискн земскаго пачальняка“. Спб. 99. „За- 
писки о сельской школе “. Спб. 902. „Запииски о город- 
ском самоуправлепип“. Спб. 904. „Записки городского 
головы“. Спб. 905, „Сборгпик статей“ 899—900. Спб. 901. 
„Втор. сборн. статей“ 901—902. Спб. 902. См.: Р . Б. 
901/1V, У ІІ.

Н о ви к о в ,  Ивап Алексе евнч.  Из  его про- 
извед. отд. нзд.: „Искания “. Разсказы . ІСиев.  904. „Из 
жизии духа“. Ром. Спб. 906. „Несчастные“. Р а з—ы. Спб. 
„Духу Святому“ . Стихотв. М. 907. „К возрождѳнию“. 
Разск. М. 908. „Золотые кресты“. Ром. М. 908. „Veronica“ 
(Голубыя поэ.мы).—Cm.: О . М и т п о в .  Обр. 904/УІ и Р. Б. 
904/УІІ.

Н о в о д в о р с к ий, A. О., см. О с и п о в и ч ,  А .
О б о л е н ск ий, Леовнд Егорович,  1845—1906, 

ппсал также под псевд. М . И .  І С р а с о в .  Слуш. лекции 
в спб. уннверс. u медико-хврург. акад. по естеств. па- 
укам,  в москов. ун .—иио юрид. н философскиш .  С 79 
no 91 г. О. вздавал после дователыю жур „Све т“ , 
„Мысль“ и „Р. B .“ Кроме  фцл. п критико-публиц. ра- 
богь, иисал такзие беллетр. произвед. На литер. попр. 
выступил стихотв. в 66. Отд. пзд.: „Стнхотворения “ 
(1868—78). Спб. 78. „Запросы жизиш “. Роы. Сиб. 80. 
„Ближе к  природе “. Ром. Спб. 82. „Жаждущие сиета“. 
Пов. u разск. Спб. 84. „Два полюса“ . Ром. и вторая серия 
разск. „Жажд. све та“. Спб. 85. „После дния  поэмы“. 
Спб. 88.

О га р е в ,  Яиколай ІІлатоновпч,  р. в 1813 г. 
в Пепзепск. губ., ум. 31 мая 1S77 в Лопдоне  n похоро- 
неп в Гринвиче  (см. в тексте .). В 904 вышло 4-ое 
изд. его стихотворепий в 2 т. T. I. Прсдисл. Ч. I. Стн- 
хотв. (кроме  иоэм) , лопдонск. изд. 58 u все, напечатал. 
с а . ч г ш  Огаревым после  выхода в све т этого ииздания. 
Ч. II. Стлхотв.: а) 3 0 -3 7 ; Ь) 38—40; с) 4 1 -4 5 ; d) 46
56; е) пеизве стп. л. 3 0 -5 6  гг.; f) 5 6 -7 0 ; g) 70—77; h) 
пепзве стп. л. 56—77. T. IT. Поомы: Юмор (ч . I n  I I—41;

_ ч. 111—68). Д ер ев н я“ (48—9), „Зимвий иуть“ (56), „Аф- 
’ риика“ (56), „Почь“ (57), „Господин“  (57), „Сны“ (57), 
Nocturno (58), „Испове дь лишняго челове ка“ (58—9), 
„Разсказ этапнаго офицера“ (59),„Радаевъи (гл .І иапеч. 
59, ост. появ. в иеч. в 80-х) , „Странпик“  (63), „За 
столом сиде л се дой де душка“ (время нап. точно пе- 
изве стно), „Ровеспикн“ (вр. не установлейо). Выше- 
указашюе собр. соч., как н все  нредыдущия нзд., не 
полно: редактором не введепо сюда 55 стпхотв., по- 
являвшихся в печ. в разное время, после  смерти авто- 
ра, u относящиихся ииочтн исключительпо к  раниему 
периоду его лнт. де яг.; кроме  того, 7 стпх. опущено 
по цеизурным соображепиям.  Список все х отих 
стихотворепий прнводеп в копце  I I  тома. — См.: 
Г с р ц е п .  „Былое и дуыы". О и ир е в а - Т у ч к о в а .  Восиоминания.
903. П а с с е к з. „Из давпих ле т“ . 905—6. А н п е п к о б .  

Лит. восп. it перещиска. Г е р и ч п з о п .  II. Сл. 903 и В. 
Евр. 907. Б а т у р и п с к ий .  Герцеп,  его друзья и зпакомые.
904. Н е к р а с о в а ,  Е .  Сб. „Под зпаменем наукии“, 902 
п P. М. 902. Л е м к е .  М. Б . 906. Б а у л л е р .  „Мип. Годы*.
908. Г о л о в а ч е в а  * П а т е в а .  Рус. лит. н артнсты. Г е р -  
и ив п з о н .  „История молодой Россиии“, 908 и В. Евр. 903. 
Я е к р а с о в а ,  Е .  O. u зпачепие его личии. и иоэзии. Сб. „По- 
чип“ , 95. А й х е и в а л ь д и.  Снлуэты рус. пис., I . Ч с р п ы -  
ш е в с к ий .  Соч., т. II. Б о т к г ш ,  В .  Соч., т .І І .  Спб. 91. 
О о л о в ъ е в ,  Е .  Очериш по истор. рус. лит. С е м е б с к ий .  ІСре- 
стьян. вопр. в Р . н т. д. T. II. Спб. 88. Л е р ц о о ,  П .  
Филос. течения рус. иоэзии. 99. Ч у иип о .  Соврсм. рус. 
ноэзия.^ 85. Д р у ж иш и н .  Соч., т. VII. В п т р и н с к ий .  Гра-

jUOBCKin u его время. М. 97. С к а б и ч е в с к ин .  Соч., т. I. 
О о к о л о в г ,  F .  Р. Ст. 91/11. Г р и ю р ъ е в ,  А .  Соч., т. I. И с т .  

р у с .  л и т .  XIX в., нзд. „Мир“ , т. II. Т и х о . ш р о п ,  Д .  

Материалы длл библиографиии соч. О. Спб. 908. Р . Б.-904/Х.
Old Gentlem an, см. А м ф и т е а т р о в ,  A .  B .
О л и гер ,  ІІиколай Фрндрнховиич,  род. в 1882 

в Омске , уч. в омск. гимии., из котор. б. исключ. за 
• противоправит. тспдепцип сочии. по рус. словесн. В 
903 служвл копторщиком пароходп. о-ва в П о рт-  
Артуре , заге м сѳкретарем ред. „Сябир. Ве стк . " в 
'1'омске . Прнннм. уч. в освободит. двпж., перешѳл на 
„нелег.“ полонсепие и осеииыо 904 был арестов. т. Ека- 
теринодаре  Куб. обл. Освобожд. по общ. амвистиии в 
октябре  905 и ле чился в Крыму от пажптаго в тюрьме 
туберкулеза. Первые беллетр. очеркц печат. ещѳ будучн 
гиыиаз. в сиб. газ., с перее здом в 906 в СІІБ. 
всеце ло после  долгаго перерыва отдается литер ., поме- 
щал своии порвые разск. в „Жур. д. В с.“ Мпролгобова,

„Образов.“ Острогорскаго и в „Слбир. Вопросах“ . Отд. 
изд.: Разсказы . T. I. 1907 (Изд. 2-е, 910). „Гость“, „Опас- 
пые люди“, „В долише “, „Собака“, „Об одпом сту- 
денте “, „Зеыля“, „Как это кончиилось“, „Н а краю сто- 
пии, „Искушепие“, „Паша Ама^, „Сестры“. Разсказы. 
Изд. „М оск.к— в а“.М .909. Т.ІІ. „Ночныя те ни“, „Вишпи“, 
„Запове дпоо“, „Обрсченпые“, „За штатом“ , „Разлом“ , 
„Одип“ . Р а з—ы. Изд. „Прометей“. n „Моск. кпигопзд.“ 
Спб. il Ы. 910. T. I II . „Волки“, „Бе лые лепесткп“, „Пу- 
стыпя“, „Предатель“, „Осѳиняя пе сня“. T. IV. „Празд- 
ишк веспы“, ром. Спб. 911. В  908 издан. „Оудный 
депь“. Спб.—См.: Е о л т о ѵ о в с ис а л .  „Иовая жпзнь“. 910.

О л ь н е т ,  О., Іисевдовим Варвары Ннколаевны 
Д т о о с н о й , урождеишой Меныщиковой, род. в 1872 г . в 
Боброве  Воропежской губ. в средпеиоме щичьей сѳмье  
Полтавской губ. образов. получ. в кременчугск. гимн., 
в лптературе  выступила в качестве  газетной сотруд- 
ннды в К иеве  (репортаж,  фельетоны, беллетрнстнка u 
др. отде лы). В 1Ь99 наииечат. ииервый разсказ,  одобре- 
пый В. Г. ІСороленко, в „Рус. Б ог.“ С те х вор 
печат. свои пронзвед., кроме  „Рус. Б ог.“, еще в „Ве стн. 
Е вр.“, „Pyc. M.“, „Образов.“, газ. „Новости“ („Правы u 
жизпь провияции“) и др. изд. Отд. пзд.: Очеркп н раз- 
сказы („W arum “, „P . B or.“ 99. „Шбнлеии редактора“, ib.
900. „В теиш сосеп“ , „В. Е вр.“ 900. „Бе? прав на 
жнтельство“, „Р. Б .“ 901. „Тихий угол“ , ib. 902. „Па 
пороге  асизни“, ib. 900. „Муравейник“ , „В. E .“ 902. 
„Иервый шаг“ , „Образов.“ 902. „На закате “, „Pyc. M.“
902. „Адрес“ , „Иван Ф едоровнч“ , „Рус. Б о г .“ 903). 
Сиб. Изд. „Общ. Пользы“. 904. „Без иллгозий“. Сборп. 
разсказов („Без иллюзий“, „Р. Б ог.“ 903. „Династия “, 
ib. 910. „Пассивные“, „Образов.“ 909). Сиб. Изд. „ииросв.“ 
911. „Це пи“. Сборп. разсказов („Це пи“, „Рус. Б о г .“
911. „Перед’ь Разсве том“ , ib. 905). Спб. изд. „Просв.“
912. Кроме  того, наигас.: „Радость“ („Рус. Б .“ 904), „Под 
пебом Украиипы“ („Pyc. M.“ 900), „Осепыок („О бразов.“ 
903). См.: Р . Б . 904/111. B . Е . 911/VI.

О т у л ев ск ІЙ ,  псевдопим Иппокептия  Василье- 
внча Ф е О о р о в а , 1836—83, с ы и и  изправпика, род. па 
Камчатке , в Петровском порте ., где  воспитывался 
до 7 ле г,  учнлся в иркутской гимп., по пз УІ кл. 
вышел il поступ. на слулибу. В конце  50-х гг. npitxJ. 
в Сиб. n около 2-хт» л. был вольпослуии. в у ишв. иа 
юрцд. фак. Зате м О. начал скитаться по России, пока 
в 63 не был вытребован отцом в Иркутск,  где  
сотруднич. в газ. „Амур“ , в кот. печ. свон „Снбнрские 
разсказы“. В 65 О. снова уе зж. в Снб. и с шумн. 
успе хом завимается литер. де ят., пока вѵь 73 пе был 
заключ. в Петропав. кре п. но подозр. в полит. не- 
благонад. По освобожд. едва не осле п от глазной 
боле зни il в 79, вскоре  после  женитьбы, уе хал снова 
в Иркутск,  по очутнлся там в крайпе безвыходн. 
материалыи. пол. и запнл.  Вернувшись в Спб., забо- 
ле л от усиленпой работы и материалы ш х лншепий 
тубѳркулезо.м n умер па 48-м году жнзпя.—Лнтерат. 
де ят. начал в 60 в „Искре “. Писал в „Соврем.“, 
„Русск. Сл.“, „Яаблюд.“ и, гл. обр., в Д е ле “. Лолп. 
собр. сочип. в 2 т. (2-ое) изд. Марксом.  Спб. 906. Со- 
держ .:Т . I. „Шаг за шагом“  (СвЬтлов,  его взгляды, 
харакиер н де ятельпость). Pou. в 2 ч. (71). T. II. 
„Пе сши жнзпи“. Стнхотв. (83).—Лов. н разсис.: „Спби- 
рячка“, „Ме дпые образки“ , „Сутки па стапции“, „Ост- 
рожпый художпнк“ , „Лонытка пе шутка“ (73), „Без 
крова, хле ба и красок“ .—Разсказы  в осенпие вечера. 
„Вьмировой камере “.—См.; I I .  В .  В ы к о в .  Б иограф. очерк 
при иоли. собр. соч. Оис а б ш е в с к ий .  Ист. пов. р. лит.
909. Д .  Л з и к о в .  Обзор жнзиии н труд. покойиг. русск; 
нис. Вып. III. К .  А р с е п ъ е а .  В. E. 84/V. E .  U n m y x o m ' .  
Федоров - Омулевский. Томск.  900. В .  E .  71/V. G. Е а д -  
с о п .  Лит. очерки. 2-ое изд. 87. В у р ц е в .  За  100 ле т.  
Г а л .  руссис. иш с., изд. Скнрмунта. 901. Ч у к о о с к ий .  Лиит. 
ириил. к „Яиве “. 906.

О р л о в ск ий, см. Г о л о о и и ,  К. О.
О р ф ан о в ,  Мнхаыл Ивапович,  см. М и ш л а .

О си п о ви ч,  A., псевдоп. Аидрея Оспповича 
П о в о д в о р с к а г о ,  1853—82, род. в бе диоии шляхетской 
семье , Іѵиевск. губ., па 13 году лишился отцаи выпужд. 
был с эт. пор поддерживать учительством ыного- 
чнсл. семыо; гиимп. курс проходпл в П е мнрове , где  
считался перв. репетитором,  зате м слушал лекции 
па математ. фак. в К иеве , a  в 76 перебралсл в 
Спб., где  полуголодная жиизпь ипгеллиг. ыролетария  ц 
суров. клпмат подорвали его 8доровьѳ. В 78—88 О. 
пѳренес два тифа, a в  81 заболе л тубѳркулезом 
и был отправлен друзьямп па граиптцу, где  н у меръ



на 29-ом году, в краиип. ннщете , в казен. бодьпице , 
в полном одиночѳствЬ.—Н а литерат. попршце выступ. 
в 77 пове стью „Эпизод из жизпи ви павы, ни во- 
роны“ в „Отеч. З ап .“. Собр. соч. Спб. 97. I. „Эпизод 
из жизни ни павы, нд вороны“ (77). II. „К арьера“ (80).
II I . вТетуш ка“ (80). IV. „Сувѳнир“ (81). V. „Романъ" (81).
VI. „Мечтатели“ (81). V II. „История “ (82). V III. „Н а- 
кануне  ликвидации“ (80). — См.: Ж и т е ц к ии .  C. М. 907. 
Ж д а н с к ий .  П равда. 905. С к а б и ч е в с к ий .  Соч., т. II  и 
Ист. нов. рус. лит. 909. Е .  С о л о в ь в в .  Очеркн нз пст. 
русск. лнт. 907. 1 .  Я с и н с к ий .  Отеч. Зап . 82/ІѴ и И. В. 
98/111. А р и о л ъ д .  P . M. 902/IX. А .  Л о ид а н о в иич .  М. Б . 
97/Х. А д а м о в и ч ,  Ю . П равда, 905/ѴІІ. Р . Б . 97/ХІ.

О с и п о в и ч ,  Н аум М аркович,  род. в 1870 
в семье  очаковскаго евреискаго рыбака. 3-х ле т  
был отдан в евр. школу и 7 л стал пзучать тал- 
муд,  та к  как его готовнли к духовн. де ятельностн. 
Песмотря на строгия  паказ., ыальч. часто убе гал  из 
гнетущ . обстановкн школы к  морю н развил в сѳбе  
т. о. самостоятельность н прнвычку конспирировать. 
В 12 л. самоучкой науч. рус. грамоте  и, скрывая оть 
родеых,  поступ. в гор. уч ., где  познакомился с  
христианством и „уве ровал в Н азарся“, боле зпеппо, 
с  галлюцинациями, переживая крнзнс религии де тства. 
По оконч. школы в 85, ушел пз дому u переселился 
в Одессу, где  сошелся с кружком народовольцев-  
лопатинцев и занялся пропагапдон спачала среди ра- 
бочнх,  a  зате м и в деревпе . В 8о поступил в 
технич. уч ., но вскоре  был исключ. за  пеблагонадеж- 
иость. В 87 во время студенч. волпений был арестов. 
н после  3 л. тюремн. закл . п этап. пути очутился 20- 
ле тн. юношей в Колымской коымуне  (вме сте  с Т а- 
ном,  Дионео п этпогр. Іохельсоном) . В  92 переселил- 
ся в Верхве*Колымск н занялся зѳмледе лием.  По 
окопч. ссылки переселился в ІІиколаев,  учвтельство- 
вал ,  участв. в культурпич. де я т . города, е здил на 
„голод“ . В  98 занялся вздательск. де ят. (вме сте  с  
бьивш. каторж ан.-народов. Ковалевым) , но всле дствие 
цензур. условий разорился. В 900 во время статнст. 
обсле дов. грамотности еврейск. пасел. в Бѳссарабии 
был арестов. ц проснд. около полгода в тюр. закл . 
В дек. 905 снова был арестов. н освобожд. в  апр.
906. Всего в  тюрьме , в ссылке  и па „особом и и оло- 
жепии“ с воспрещ. въе зда в унив. гор. и фабр. губ. 
пробыл 18 ле т.  0  ииисательстве  мечтал еще в де т- 
етве , но револ. де ят. направнла энергию в другую 
сторону. Только вь 30 л. начиш . работать в г а зетах ь . 
Цѳрвые нолубелл. очерки „По черте  осе длоств“ были 
папеч. вь  „Восходе “ 902. П е кот. произв. не моглн быть 
напеч. из- за цензур. условий. Произв. пѳчат. в „ІОжп. 
З ап “ ., „М. Б .“, „Образов.“ и др. Отд. нзд.: „В ле тиюю 
ночь“ (2 и зд .).—„За что?“—Р азс к .“ T. I. И зд. „Общ. иоль- 
з а“. Сиб. 910. „Дамка“, „Волн“, „Средь шумваго балаа , 
„Звоноки»“ , „К н яга“, „В  ле тшою ночь“ , „Философия 
Зелниса К п ака“, „Фейгелэ“ (легснда), „Весной", „ГІове - 
рил“ , „В  полярпом сия п ии“. В 911 тов. „Просве - 
идение“ предпринято собр. сочип.—Cm.: B. E. 911/1.

О с о р г и Н Ъ и М яхаиль, пссвдов. Михаила Андре- 
евнча И л ь и н а ,  род. в 1878 г. в Нерми, образов. ио- 
луч. в пермск. гими. u на юрид. фак. москов. унив. 
(оконч. в 902), заиималсл адвокатурой, с  906 безвы- 
е здно жнвет за  грапицей. Перв. бвллетр. вещь „Отец“ - 
напечат. в „Ж ур. д. Вс." 95 и с этого  же года пач. 
сотруднвч. во миог. уральск. н москов. газ. и жур. Под 
настоящ . псевд. пвш ет с 907, работая гл. обр. над 
изуч. ловрем. И талии (ряд корресп. и стт. в  „Рус. 
Ве д.“ , „ В .  Евр.“, „Ве стн. В о с иии т . “ ,  „Истор наш. врем .“ 
и друг. издан., начипая с 908). Напнс.: „Тюремпый 
дневник“  („Рус. Б о г .“ 907), „Старая ввлла“, „Ю рка“ , 
„Эмигранть“, „Моя дочь“ (., В. Евр.“ 909-911) и ряд 
боле е мелких-ь, гл . обр., сказок  в де тск. жур. (908-909).

О с т р о в с к ий, Алеиисандр ІІиколаевнч,  род. 
31 ы арта 1823 в Москве  умер 2 июпя 1886 в своем 
им. Костр. губ. (см. вь  тексте ). Соч. в 904—5 вышли 
11-м изд. (ио счету все х изд., толысо полн.—7-м)  в 
12 т. (2 т. доиолшигельных,  куда вошли произведения О., 
иаиис. совме стяо с I I .  С о л о в ъ е в и м г  u  1 1 . Н е в е ж и -  
п и м ) .  Сюда ые вошли пе которыя переводныя про- 
изведепия О ., собравие которых вышло в 86 г. в 
2 т. (сод. см. ниже). В хронологическом порядке  
нроизведеяия  О. расиолагаю тся сле д. образом:  „Пе- 
состоятелыиый должеик“  (47), „К артиш а семеиинаго 
счастья*4 (47), „Записки замоскворе цкаго жихеля“ (47), 
„Свои люди—сочтсмся“ (50), „Утро молодого чѳлове ка“
(50), вНеожидаииы ии случад“ (51), *Бе диая иеве ста“ (52),

„Нѳ в свои сани не саднсь* (53), „Б е дность &• порокъ* 
(54), яНе так живн, как хочется* (55), яВ туж ом 
пнру похмелье“ (56), „Доходное ме сто“ (57), „П разднич- 
пый сон— до обе да“ (57), вНе сош дисьхарактераыи“ (58), 
„Воспитанница“ (59), „Путешествие по Волге  от ис- 
токов до Новгорода“ (59), „Сдеиы нз неоконченной 
комедин“ (59), „Г роза“ (60), „Старый друг лучшѳ но- 
вых двух ъ и (60), в Овои собаки гры зутся, чуж ая не 
прпставаи“ (61), „За  че м пондешь, то и найдешь“ (61), 
„Козьма Захарьич Минип Сухорук“  (62), гГ ре х 
да бе да на кого не живет“  (63), „Тлжелые дни“ (оЗ), 
„Ш утники“ (64), „Воевода, пли сон в а  Волге “ (65), 
„На бойком ме сте “ (65), „Пучнпа“ (66), „Дмнтрий Само- 
званец и Василии ПГуйский“ (67), яТушипо"(67) вВ асили- 
саМ елентьева“ (68), „П а всякаго мудреца довольно просто- 
ты “ (68), „Горячее сердцѳ“ (69), „Б е шепыя деньгн“ (70), 
„Ле с“  (71), вНе все коту масляница“ (71), „ІІѳ было ни 
гроша, да вдруг алтын“  (72), „Письмо по новоду юбилея“ 
(72), я Комик XVII столе тия “ (73), „Спе гурочка“ (73), 
„Поздняя любовь“ (74), „Трудовой хле б“  (74), „Волки 
ц овцы“ (75), „Богатыя неве сты“ (76), „Правда хорош о, 
a  счастье лучшѳ“ (77), „После дпяя жертва“ (78), „Б ез- 
нриданница“ (79), „Сердце не камень“ (80), „Застольное 
слово о Пушкише “ (80), „Невольницы“ (81), „Таланты  
и поклоиш нки“ (82), Докладная записка об устройстве  
в Москве  частнаго народнаго театра (82), „Красавец-  
ыужчина“ (83), „Б ез вины виноватые“ (84), „Нѳ от 
мира сего“ (85). Совые стно с Н .  Я .  С о л о в ь е е и м  на- 
писаны: „Ж епитьба Бе лугина“ (78), „11а пороге  к  
де лу“ (78), „Дикарва“ (80), „Све тит,  да ие гре ет“  (81), 
„Счастливый день“; совме стно с I I .  М . Д е в п ж и н ы м :  
„Блаж ь“ (81) В  2 т. „Драматпческнх иереводов“  во- 
шло: T. I. Перев. с исаап. Интермедин М. Сервантеса.
1) „Судья по бракоразводпым де лам“ , 2) „Бискаец—  
самозванедъ44, 3) „Бдительный страж“ , 4) „Р евишвый 
старик“ , 5) „Избрание алькадов в  Д агапсо", 6) „Те- 
атрь  чудес“ , „Саламанкская пещера“ , 8) „Два бол- 
тупа“. II. Перев. с дтальянск.: „Кофейная“ . Ком. в  
3 д. Гольдоши. „Заблудшия овды “. Ком. в  4 д. Теобаль- 
до Чикони. T. I I .„ Усмирение своенравной“ . Ком. в 5 д. 
Ш експира. „Добрый бардв“ . Ш утка в 1 д. (Заимство- 
вано). „Семья престуипика“. Др. в 5 д. П. Джакометти. 
„Рабство мужей“. Ком. в 3 карт. (сюжеть заимствован 
вз фрадд. дьесы). „Великий банкир“ , ком. в  2 ч. 
Итало Ф ранки.— См.: Б иогр.: И в а п о в 5, И .  Островский. 
Спб. М а к с и м о е ,  С . 0 .  по моим восп. (ири соч. 0 .) .  
Н о с .  Б иогр. оч. ири соч. 10-го изд. 96—97. О с т р о ю р с к г н ,
В .  20 биограф. образц. русск. двс. Спб. 90. В е и и б е р г г ,  П .  
Б иогр. оч. прн соч. 0 . Н е л и д о в .  0 . в кружке  „Молод. 
М осквитядипа“. P . М. 901. В у р д и н .  B . E. 86/ХІІ. І ир о -  
п а ч е в ь .  Р . 06 . 97. Л о б а и о ч .  Русск. совр. де ятели. T. I. 
Б е з о б р а з о е ,  71. Рукописи 0 . И. В. 900. Кр.: Д о б р о л ю -  
босг, т. I I I .  Г р и г о р ь е в .  Соч., т. I. П е з е л е и о в ,  А .  0 . в  
его пронзв. (1-ый период.  лдт. де ят.). Спб. 88. Д р у ж и -  
и и н .  Соч., т. VII. М и х а й л о в с к ий .  Соч., т. VI. М г ил л е р ,  0 .  
Русск. пис. после  Гоголя. П е л и д о в .  0 . и его дореформ. 
тнны. 901. С и а б и ч е е с к ш .  Соч\. т. II и Ист. пов. рус. лит. 
Г а р ш и н ,  Е .  ІСрнт. очерки. 88. Л о к р о в с к иии. 0 . в  зиач. 
русск. драматурга. 907. Л е м ь т р .  Этюды о рус. дпсат. 
Од. 93. А й х е т а л ь д .  Силуэты, т. II. И с т .  р у с с к .  л и т .  
XIX в ., изд. „Мир“ , т. III. Б а л ш ил о н .  „Артист“ . 94. 
К о р о б ч е в с к ий .  Бытоишсатель депежн. силы. „Де ло“ , 86. 
О о м и н ,  А .  Полож. русск. жедщ. по произв. 0 . P . М. 
99. Д е н и с ю к .  Крит. лит. об 0 . 3 т. M. 906.

П а зу х и н ,  Алексе й Михайлович,  род. в  1851 
в  дворяп. семье  Лросл. губ. Увлеченный народдич. 
двнж. не оконч. гимп. и , сдав экзам. на сельск. учи- 
теля в копце  60-х гг., прослужил таковыы около 10 
ле т.  Перв. иов. „Горысая доля“ воме щ. в „Воскр. До- 
суге и 72. Сотруднич. в  „Педе ле “ Гайдебурова, в пВу> 
дильнике “, „Развлеч.“, „Стрекозе “. Перее хав в 81 из 
Лрославля в  М оскву, сде лался постояд. сотрудн. 
„Москов. Листка“ П астухова, в котор. за 30 л. ыаиеч. 
(а зате ы взд. и отд.) до GO pou. и h o b . и  „несчетпое 
множество“ фельет. я мелк. разск. И з его ироизвед. 
отче тим:  „Т аяна Воробьевглх гор“ , ром. М. 81. 
„Ж енская доля“ ,ром . М. 87. „Б у р я  в стоячих водах“ . 
М. 90 (в 910—19-ое нзд.), „Под душистою ве ткой сн- 
реиш“, М. 94. „Московские коршуды“. М. 96. „Вторал. 
молодость“ . ром. М. 99. „После  грозы“. М. 98. „На ру- 
беже  ве ка“ , 100 очѳрк., разск. н сденъиз соврем. жнзни. 
М. 900. „Чудаки нашего ве к а “. М. 901. „Матушка Р у сь “. 
Очериш и равск. М. 901. „На обрывах П о волжья“, 
ром. М. 901 (2-ое изи.). „Кпягиня Буты рская“ , ром. М.
903. „Госиода коммсрсанты“ ,ром. Спб. 906. вОтды u дфт*-



Сборн. разск. М. 908. „Б уря в  тихом омуте “, ром. М.
910. „Медовый ме сяц“ . Ром. М. 911 u мн. др. Для сцены 
дапнс. народ. др. „М осковская бы вады цина“ п не к. др.

П а л ы ѵ з и н т » ,  Лиодор Иваыович,  1841 — 1891, 
род. в  дворянской семье  Я рослав. губ ., образов. получ. 
в  спб. гимн. Первые стихотв. появвлись в „В е ке “ 
Вейнберга и „Б . д. Ч т.“ П всемскаго. Р аботал  зате м 
ь  юмористич. изд.: „Искре “ В . К урочкииа, „Будиль- 
нике “, „О сколках“  и др. С оспов. „Р ус. M .“ стих. П. 
до саыой его смерии появлялнсь иочти в каждой кн. 
этого жур. Кроме  того, маого иечатался в  „Наблгод.“ 
и „Москов. Л .“ Отд. изд.: „Сны н ая ву “ . Собр. стихотв. 
М. 78. „Похождеиия  холостяка“. Юмор. ром. в стихах .  
М. 82. „Цве ты и зме н“. Сатира, юмор u ф антазия . Спб. 
83. „Р ад  бы в  рай, да гре хц ые пускаю т“  (изд. 2-ов. 
i l . )  и ие к. др.

П г л ь п ,  Александр И ванович,  1822—85 (duc. 
под исевд. 1 1 . А л ь м и н с к иии) , род. в дворяпск. семье , 
воспнт. в  дворян. полку, в  чине  поручика лейб-  
гв ардии егерскаго полка был заключ. в а  8 ме с. в 
кре и. в связи с ъ д е л. петраш свцев,  „хотя в  его бума- 
г а х “ , как  гл аси т обв. ак т ,  „ннчѳго предосудител. не 
оказал .а .н апрот ., в  его литерат. трудах вндне лась сжль- 
ная любовь к Р оссии“. Поосвобожд. служил в  тоы же 
чине  иа К авказе  ц в Кры му (50—56). П осле  Се- 
вастоп. камп. выш ел в  отставку в чвне  маиора, не- 
долго служил в гражд. ве д ., за  растрату был при- 
сужден к ссылке , но скоро возстановлен в  правах.  
Д итер. де я иельн. начал в 44 стпхотв. в  „Библ. 
д. Ч т.“ и после  перерыва вернулся к  ней в ь  70-х гг. 
Б ы лътакж е антреиренером.  Отд. изд.: „Ж ак Бичевкин“ , 
ром. Спб. 64. „А лексе и Слободип“ , ром. Спб. 73. 
„Просве тители“. Соврем. картинки в  5 д. Сиб. 78. 
„И кры лья есгь, да лете ть некуда“, ком. в  5 д. Спб.
76. „Старый барин“ , ком. Снб. 78. „Очсртя голову“ 
(Граж данка). Сцены. М. 80. „Наш друг Неклюжев“ , 
ком. в 5 д. Спб. 80. „Господа избиратели“, ком. в 
5 д. М. 81. „Милочка“ , ком. в 5 д. Ы. 83. „М врныя 
вреы ена“, ром. Спб. 83. „Больпы е людии“ , ром. 2 т. 
Спб. 81. „П етербургская саран ча“, ром. Спб. 84. „Г р иш- 
н п ц а ‘, др. в 4 д. Сдб. 85. „Драматич. ссчипения “, М. 
93. —См.: С к а б и ч е в с к иии.  Ист. нов. р. лит. 909. 3 - с к г й .  
Р . Б . 81/ VI—VII. Я з ы к о в г .  Обзор жпзни и труд. иокойя. 
р . нис. 85. Г а л .  р . пис. 901.

П а н а е в ,  Иван И вапович,  1812—62, род. в 
Спб., в  средней дворян. сеыье , восиит. получ. в ь  бла- 
городн. пансионе  при сиб. унив. Б ы л  до 45 г. в а  служ- 
6е , с 47 г. издаваль вме сте  с  Н екрасовы м  „Совре- 
аиенник“ . Литер. де ят. начал в 34 г .,  писал такжѳ 
стихотвор. и публицист. фельетоиы под псевд. Д о в а г о  
п о е т а .  П . авторь цеиш ых воспомиш аний (эиоха 40-х н 
50-х г.). Собр. соч. изданы в  60 и 88—9. Спб. В 
после дн. пзд. (6 т.) вошло: T . I. Пове сти и разсказы  
(34—40): „Спалыия  свЬтской ж епщ ивы“, „Эпизод из 
жизни поэта в обще тве “,' „Она будет счастлнва“ , 
„Сегодня и за вгр а“, „Кош елекъ*, „К ак  добры люди“, 
„Дочь чниовпаго челове к а “ , „Разде л име ния “ , „Б е лая 
горячка“ . T. II . П ове стии, разсказы  и очѳрки (40—44): 
„П рекраены й челове к“ , „О нггр“ , „Актеон“ , „Потер- 
бургский фельетонист“ , .Л и тературная тля“, „Б ары н я“ , 
„Б арш пня“ . T . I II . Романы u пове сти (47 — 52); „Львы 
в провинциии, „Родственники'1, „Встре ча на станцин “ . 
T. IV . П ов., разск . u  очѳрки (45—58): „Хлыщи“ („Вели- 
косве тский хлыщ“ , „Провпнциальный хлыщ“ , „Хлыщ 
высшей школы“), „Парижския  увеселения “, „Маменькпы 
сынок“ , „Внук русскаго  ыиллионера“ T. V. I. Очеркн 
из петербургской жизни. 2 ч ,—И . Стихотворопия  и 
пародии. T. VI. Литературныя восиоыинания (30—47). 
„Воспомин. о Б е лннском“ , „Похоропы Добролюбова“, 
„Н екролог Мартынова“ , „Раш ель в  ІІвтсрбуре “, „ІІись- 
ы а“. —См.: І І и п и н .  Б е линский. 908. Г о л о в а ч е в а - П а -  
н а е в а .  Р ус. nue. и артисты. Сииб. 90. Т р у б а ч с в ,  C .  С . 
И . B. 89/ІѴ. Г а л л е р е л  рус. писат., изд. Скирмунта, 901.

П а н о в ,  Іиииколай Апдреевич,  1 8 6 2 -1 9 - 6, род. 
в семье  кре постн. крестьяыина с. Софьина сы зрап. у. 
Симбир. губ. П рошсл народ. шк. и 3 кл. сы зраи. реал. 
уч ., с юных л е т брошен был в  борьбу з а  суще- 
ствование, соединенпую с самыми тяж к. лиш ешямии 
бездомной голодвой жизни. В  лнтературе  П . в илстуи. 
ствхами в  жур. „Сиян ие“ 77, сотрудишч. в „Де ле “ , 
„И груш ечке “, „Н аблю д.“, „К олосьях“ , „Н ов. С л.“ , 
„Р ус. Ж .“, „Ы овостях“ , „Иетерб. Ж .“, „ЛСнвон. 0 6 .и, 
„Се вере “, „ H o b . M.“ „Волгаре “, „Бврж. В е д .“, „У рале “, 
„П ауке  и Ж .“ , „Обповлси. P . “ , „Соврем. Ж .“ (в иосле д., 
кроме  стих., такж е фельетояы за  поди. 1 1 .  I l e c c n i ù  и  6'бо-

б о д н ы й  Г р а ж д а п и и )  и в  сатирич. жур. 905 — 906 гг. 
„Девять.й Вал“ , „Заноза“ и др. В после д. годы жлзни 
работ. вад  обпшрн. крпт.-лит. монографией „Ж изоь Не- 
красова“. Уыер в крайней бе дпости в  больввцЬ для 
чернорабочих.  Отд. нзд. ироызвед.: „Думы и пе епи“ . 
Стяхогв. Спб. 82. „Гусли звончаты“. Пе сни, были ц 
разн. стих. с биограф. очерк. С .  Г .  Р ы б а к о в а .  Спб. 96. 
„Владимир Волгин“ . Роман в стихах.  Спб. 90U. 
„Родпому народу“ . Стых. Спб. 901. „Зарвпцы u моянии“. 
Мвчты, элегии, сатжры. Спб. 902. „Внередъ!“. Носмертп. 
сбор. стнхотв. Спб. 907. Наибольш. успе хом пользов. 
„П е сиш и были“ и „Пе сни свободы“. Кроме  стнхов u 
разсказов П. напнс. в е ск. драматич. произвед.: ж11х 
торжсство". Ком. (отд. нзд. 902f, „Ц аревна С оф ья“ , „Во- 
жди народа“ (восле дния две  пьесы не моглп поав. ни в 
печати, нн на сце не  по цензур. усл .).—См.: С а л ъ п а к о в .  
Р усские поэты за  100 ле т.  901. Т р о я н о в  Е в х р .  Гряду- 
щ ая сила. Опыт крит. ром. „Влад. Волгив“ . 902. Я ц и -  
м и р с к ий ,  А .  Народн. поэт.  Ист. В . 906/IX. Р . Б .  96/ІѴ'.

П а н т ю х о в ,  М. Из его произвед. отд. появ.: 
„Тишипа и старик“ , иов. 907. —См.: З а к р ж е в с и ий .  в Под- 
полье“ . К иев.  910.

П е р ву хи н ,  Мнхаил Ковставтивовнч,  род. 
в 1870 г. в Х арькове , оконч. харьк. реальн. уч. в 
90 г. и до 99 г. прослужил в  управл. Курско-Севаст.
ж. д ., где  изучил быт жѳле знодоржн. рабочях.  За- 
боле в чахоткой, вынужден был оставить службу и 
перее хать в Крым,  где  занялся исключнтельно лнтерат. 
трудом ц с 900 по 909 г. состоял фактич. редактор. 
н часто единствен. сотрудвик. газ. „Крымский К урьер  *. 
В  конце  1906 г . переселился за грапнцу, откуда впачале  
посылаа корреспонд. в  газ. „У тро“ a  „Н овостя дня“ , 
с 907 жнвет в И талш и с 909 состоит постоян- 
ным корресиондеипоы  „Р ус. С л.“ На лвтер. поорище 
выступ. в либер. „Х арьков. Губ. B .“ 95 г . „Восточн. 
дегендами“, написан. под влияв . Каразвна, но скоро пере- 
шел на чисто бытовые очорки. С те х пор напечат. 
„безчислен. ыножество“ эскизов,  ыовелл и разсказов  
в  провивц. и столичн. газ. и в жур. „М. Б .“. „Образов.“, 
„Совр. M .“, „Рус. M.“ и друг. С 906 много сотруднич. 
в  жур. ,ДІрирода и Люли“ и „Вокруг Све та  (под 
исевд. М . В о л о х о ь ,  М .  Д е - Ы а р  и др.), поиулярнзнруя 
въсвоих  новеллах успе хи естествен. u технвч. наук . — 
П ервые 2 сборн. разск. „У самаго берега синяго моря“ 
появ. в Ялте  в  пѳрв. нолов. 900-х гг. В  909 г. в 
изд. „Общ. П .м вышел сборн. разск . „Догорающия лампы.“. 

П е р е л ы п а н ,  0. и., см. Д и м о в .
Л е с к о в с к ий, Матве й Леонтьевич,  1843—903, 

образов. получ. на ест. фак. спб. унив. В 73—74 гг. 
был преподаватед. в техиич. школе  вятск. земства. 
Сотрудничалт» в ие скольк. газетах  и журн. Напи- 
сал не ск. беллетр. произв., из кот. отд. изд.: „В 
глѵши“, пов. Спб. 93. „М ужикъм, ром. Спб. 901. См.; 
Р . 'Б .  93/ХІ.

Пе т р о в с к а я ,  ІІииа Ивановна. Сотрудпич. во 
ыног. периодич. изд., главп. обр., в  „Рус. M .“ . Высту- 
пает такж е, как литер. критик.  И з произвед. нзд. 
отд.: „Sanctue аш ог“ . Р азсказы . 908.

П е т р о в ,  С. Г . , см. С к и т а л е ц .
П е т р о п а в л о в с к ий, U. £ . ,  см. І иа р о т ш г .
П е ч е р с к ий ,  A ., Іисевдон. П авла И вавовича 

М е л ъ н и к о в а ,  1819—83 (см. в  тексте ). Перв. (неудачн). 
лит. выступлеиие относ. к  40 г. („Литерат. Г а з .“), со- 
4 jb c îb . встре ч. критик. ииов. „Красильниковы“ появ. в 
52 г. в  „Москвитяннне ". Печатался гл. обр. в „Р . Ве ст.а 
Собр. соч. в 14 т. изд. Спб. 97—98. T. I. „П . Ив. 
М елыпиков,  ѳго ж извь и литер. де я т .м, П .  У с о в а .  
„Х арактор. творческ. де ятельн. II. И. Мелыиикова“,
А. 1 1 . М и л ю к о в а .  „Библиограф ия  П. И . М едьникова“. 
T. II. ..Красилыииковы“ (52), „Де душка П оликарии“ 
(57),^ „Поярков“  (57), „Старые годы“ (57), „Мед- 
вЬжий уголъ* (57), „Пеииреые ппый“ (57), „Именинныии 
широг“  (58), „Бабушкипы розсказш и“ (58). „Н а стап- 
ции“, „Гриш а“ (61), ,,В Чудове “. Т. I l l—VI. „В ле - 
сах“  Р азск . (ü8—75). T. V II—X. „Н а горах“ , ром. 
(75—81). T. XI. „Кпяж на Т аракаи ова и ирнпцесса Вла- 
димир ск ая“, „Сеыейство Б огачевы х“ , „Старнна“ , „Бала- 
хонцовы “. T. XII. „Очеркн Мордвы „Дорожныя заииски 
п а пути из Тамбовской губ. в Сибирь“ . Статьи исто- 
рическаго содержан.: „Исторнческия  изве стия о Нижгем-  
Повгороде “, „Историческия  заме тки“, „Солииечяыя за- 
тме ния в России до XVI ст .“, „Предания  в  Иижѳгород- 
ской губернии“, „Заме ч. о городах Росс. Империи.“ Т. 
X III. „Очериси поиовщипы“. Ч. 1. T. XIV. „Очерки попов- 
щиш ы “. Ч. II. „Б е лые голубии“ , „ТаПиыя сеисты“ , вСчм-



сление раскольшиковъ". В  909 г. появ. повое пзд. соч. 
в 22 т. (А. Маркса) Спб.—См.: Б о ид а н о в и ч ь .  „Годы 
перелома“, 908. У с о в  и М и л ю к о в .  Стт. при соч. М. 0 .  
М и л л е р * .  Pyc. пис. иосле  Гоголя, т. 111. П и п и н .  Ист. 
рус. этногр, т. II . Н в в з о р о в .  „П. Мелыииков“ . К аз . 
83. С к а б и ч е в с к ий .  „Ист. нов. рус. лит.“, 909. Н .  Л иъ с к о в ь ,  
„И . В .“, 83/У. А .  И в м а й л о в ,  „Лит. ир. к  H . “ , 1903/X1.

П и с е иѴ І С Н І Й ,  Алексе й Феофилактович,  1 8 2 0 -8 1 , 
род. в усадьбе  Рамеиье  чухломск. у. Костром. губ. 
в дворян. семье , ум. в  Москве  (см. в тексте ). 
П ерв. напечат. разск. „Нина“ появнлся в 48 г. в „Сыне  
Отеч.“ . Полн. собр. соч. П. было нзд. тов. Вольф вь 
20 т. 83—86, Спб. и в 24 т. в 95—96 г. с автобиогр. 
пнсателя нстт. В .  З е л и н с к а г о и I I . А н ш н к о в а . Ъ ъ д Ю — 911г. 
полвое посмертн. собр. соч. вых. в изд. М аркса в  38 т. 
Содерж.: Автобиография по 2 сонскамь. Крлтлко-биограф.
оч. B .  В .  З е л и н с к а ю .  „Богатый жених“ , ром. в  2 ч.
(51), „Н яна“, эгюд из дневнлка моего приятеля (48), 
„Серге й Петрович Х азаров и Мари Ступицына“ (Б рак 
ио страсти) пов. (51), „Тюфяк“ , лов. (50). Очерки лз 
крестьянск. быта: I. „Пнтерщик“ . II . „Ле ший“, разсказ 
мсправннка. III. „Плотннчья артель“ (Саб. 56), „Комик“ , 
разск . (51), „М-г Батмавов“  (Очерки весьма веприятпой 
дла высшаго 0-го  обицѳства зимм. 52). „Внновата ли она? 
Зап и ски “ (55), „Старая барыня“, разск. (57), „Боярщи- 
н а“ , ром. в  2 ч. (58), „Фанфарон“  (Ещѳ разск. нсправ- 
ника, 54), „Тысяча душ“ , ром. в  4 ч. (58), „Старческий 
гре х“  (совершенио романическое приключение, 61), „Б ать- 
к а “ , разск. (62), „Взбаламученное морс“ , ром. в 6 ч. 
(63), „Р усские лгуны“ , очерки (65), „Люди сороковых 
годов“ , ром. в 5 ч. (69), „Массоны“, роы. в  5 ч. (80), 
„В  водовороте “ , ром. в 3 ч. (71), „Ужѳ отцве тшие 
цве ты “. Статьи u заме тки: 0  2-й ч. „Мертвых душ“ , 
„Пнсьмо постороннягокритика“, „Путевые очерки“ . Фелье- 
тоны: „Записки Салатушки“, „Обллчительное пнсьмо нз 
ад а“ , „Фельетоны Нпкпты Б езры лоза“, „Заве щание моим 
де тям“ . Драматическия произведения : „Илохондрик“ , 
ком. в  4 д. (52), „Р азде л“ , ком. в 3 д. (53), „Вете- 
ран  и новобранец“ , драматич. случай (54), пГорькая 
судьбина“, др. в 4 д. (59), „иамоуправцы“, траг. в 5 д 
(ь7), „Поручик Гладков“ , траг. в  5 д. (67), „Бы вы е 
соколы “ , траг. в  5 д. (68), „Ваал“ , др. в  4 д. (73), 
„П росве щенное время“, др. в 4 д. (75), „Флеансовый 
ге н ий“ , ком. в 4 д. (76), „Хнщники“, „Подкопы “ (73), 
„Птенцьи носле дняго слета“, „М ллославские и П арыш- 
ки ны “, „Болцы и выжидатели“, „Матерл - соперницы“, 
„Семейный оыут“ .—См.: В е т е р о в .  Соч. T. V. П и с а р е в .  
С оч .Т . I . И .  И е а и о в .  А. Ф. Писемский. 98 г. О к а б и ч е е с к т .  
К р .-б иогр. оч., нзд. П авленкова и Ист. нов. р. лит. 909. 
0 .  М и л л е р .  „Рус. ыисатели лосле  Гоголя“, т. I I . К и р -  

п и ч ч и к о е .  „Очеркп по ист. нов. рус. длт.“ T. I . 96. 
М ис ч а й л о в с к ий .  Соч. T . IV  и V. „Ист. Рос. в XIX в .“ 
изд. „Гранат“  в ъ Ч . I I  и I I I  (стт. I I .  С а к у л и н а  и Д .  О в с я -  
н и к о - Е у л и к о в с к а ио ) .  Е о н и .  „В . E .“ 908,/V. Н а л и м о в .  
„О бр.“ 901/ѴІІ, V III . Ц е б р и к о в а .  „0 . 3 .“ 70/ІІ. З а й ц е в ». 
ЖР . Сл. “63/Х. А н т о н о в и н ,  М .  „Соврем.“ 64/1V. Г о л о в и н .  
^Р усск. ром.“ 904. „Ист. рус. лиг. XIX в .ы, изд. „Миръ*. 
Т . 11 и 111 (статьи Ч . В е т р и н с к а ю ) .  Ч е р н ы ш е в с к ий . Кр. 
статьи („Очерки из крестьян. быта“). 93. А н и е п к о в ,  
I I .  Соч. T . I I .  („Тысяча душ“ , „Взбалаыученпое море“). 
А п п е н с к ий , И .  „Кнпга отражений“ , 906 г. („Горькая 
судьбина“). О ис а б и ч е е с к и й .  Соч. T. I. („Взбаламуч. море“) 
и „Ист. h o b . pyc. лит.“. 909. Ш е л иу н о в .  „Де ло“. 69/IX —XI 
(„Люди 40-х годов“ ). Д р у ж и н и н .  Соч. T. VII („Ты- 
сяч а  душ “ ).

П л е т н е в ,  А лексе й П етрович,  сыв ректора 
спб. уп., редактора жур. „Соврем.“ u друга Иушкнна 
П . А. П. Род. в 1854 в Спб. П ервонач. образов. нолуч. 
в ь  Париже . Вернувшись в Россию, конч. тульск. гнмн. 
и юридич. фак. спб. унив. П очтн всю жизиь прожнл 
аа границей, во Франции, Апглии, Германии и др. стра- 
н ах .  Н а литер. июирище выступ. разск . „В е чная любовь“ 
в г а з . „Hob. Bp.“ 84. Сотруднич. в „Нст. В .“, „Рус. 
Ст.*, „Всем. В е ст.“, „ТІнве “, „Паблюд.“, „Сиб. Ве д .“ u 
др. жур. и газ. Отд. изд.: „Бездомовье“. Н ов. н раз-ы. Спб. 
96. Р азсказы . 2-ое изд. Спб. 97. „Іиовые дюди“, пов. 
Спб. 97. „Н а чужбине  и дома“. Спб. 902. „П аряж скис 
уголки“. И з заиисной книжкн корреспондента. Спб. 903. 
„П ариж ские босяки“. Очеркн вз парижск. ж. Спб. 905. 
„Клуб эрото.чанов“ . Спб. 908. „М атериалы по истории 
наш его обновдвния “ (905—910). „Старое и новое“. Од.
910. „О тзвуки смерти“ . Очерки. 908. „Восиомипания “. Од. 
910 u др. В  910 г. нач. выходить вт> Одессе  собр. 
гоч —См.: А ф п н а с ъ е в .  Современники. Альб. биографий. 
Т I. 909. Р. Б. 902/Ѵ.

П л е щ е е в ,  А лексапдр Алексе е ввч,  сы н 
поэта, род. в 1858 г. в Спб., де тство провел в Москве , 
где  в доме  отца собирались лучшие представители лите- 
ратуры и театра. П ерее хав  с отцом в Спб., учился 
во 2-й гимн., но не оконч. ея , увлекш ись театром,  и 
нач. выстуиать сначала в кач. актера-лю бителя, a  
зате м стал получ. ангажвмент в провивцию. Подвн- 
зался также ие кот. время и н а  нмнерат. сцене  в Спб., 
после  чего посвятнл себя исключит. литер. де ятельности. 
ІІисать нач. еще в  юиостн (водев. „П роказница“, одпо 
из ранн . произвед., идет до сих пор на сцепе ), 
за т е м стал поме щать малепыс. заме гки, юморист. 
стихи н сценкя в „Стрекозе “ , „Ш уте “, „Петерб. Г а з .“ , 
„Стране “, „ H o b .  B p .“ u др. В  84—85 г. нздав. еженед. 
„Театральный мирок“ . В 904/5 издав. „Петербургский 
дневнвк театрала“. Напис. около трпдцати пьес,  нз 
котор. не котор. пользовались шумн. успе хо.м („!3 ссуд- 
ной кассе “, „Автор“ , „Слишком много цве тов“ . 
„Среди све говъ", „Н акануве “, „В своей роли“ , „Не 
после д в я я “, „Ужип“ ). Отд. изд. сборвики: Сборпик 
театрадьвьих вьес для домашыпх спектаклей. 3 т. Спб. 
76—80. „За кулнсами и в публике “. Очеркв и сцевы . 
Рпб. 86. „В  дороге  и дома“ . 1. „Очерки н картнвки“. 
I I .  „Путевые пейзаж и“ . Спб. 92. „Для театра“. Сб. пиес.  
Снб. 92 (2-ое 97) ■ др. По нст. театра: „Наш балет“ , 
роскошво пллюстриров. изд.— См.: А ф а ш с ъ е в .  Совре- 
менвики. Альб. биогрифий. T. I I .  910.

П л е щ е е в ,  Алекее й Н вколаеввчь, 22/ХІ 1825— 
26/ІХ 1893, род. в Костроме , ум. в Парнже , похорон. 
в  москов.Новоде в. моиастыре  (см. в ь  тевсте ). Первое изд. 
его стнхотв. вышло въ46  г. В  собр. сти хотв .,и зд .въ 905г . 
(4-е М аркса), вошло: I. О ригивальпыя стяхотворения: Сти- 
хотв. ю вош ескаго периода (44—46). Стихотв., взд. в 58 г. 
Отвхотв. 60-х г г . (59—69). Стихотв. после дн. периода 
(70—91). Стихотв. для де тскаго возраста. II . Переводы 
ц подражания: а) нз не м. иоэтов (Гёге, Гейне, Геббель, 
Зедлнц,  Гамерлинг.  Фрейдиграт,  М. Гартман,  Ле- 
нау , Г . Гервег,  Р . П рутц,  А. Грюн,  I. Эйхендорф,
0 .  Редвпц,  К . Б ек ,  М. В альдау, Ф. Боденштедт,
A . Ш ультс,  Г . Л ввг,  А. Крпстеп,  Ф. Рю ккерт,  
М. Страхввц,  Ф. Порт,  II. Гейзе, Э. Цлтельмав,  
Ф. НІтольберг,  I. Мюллер,  А. И фарриу с  и не к. не- 
изве стиые авторы); Ь) и зъаиглийских иоэтов (В .-Скотт,
B. Куллен- Брайнт) ; с) и з шотлаидских воэтов 
(В. М отервелль, Р . Н иколль, В. Андерсон,  Э. П арк,
Ч. Лэмб,  Р . Соухи,. А. Теннисон,  Байрон,  Ф. Гименс,  
Т. Мур и не к. неизв. авторы); d) из итальянских 
поэтов (Д. Леоиарди); е) нзь ф ранцузск. поэтов 
(А . Б л аз ,  0 . Б арбье, В. Гюго, М. М онпье, С. Прюдом,  
Г . Д анкур u неизв. авт.); f) и з венгерских и дат- 
ских поэтов (А. П етефи, Я . Арани, Г . Андерсен) ;
и) и з польских поэтов (А. Сова-Ж елнговский, В. Сы- 
рокомля н не кот. неизве ст. авторы); к) из малорос. 
поэтов (Ш евченко). I I I . Прибавление: ІОнош. стихотво- 
репия . Стихотв. разны х периодовь. Драматич. отрывки. 
В  2 т. прозаических произведепий („П ове стл и разсказы . 
Спб. 96—7) вошло: T. I (47—59). Предисл. Б иогр. оч. П. 
Р ап и ия  пролзведения (47—49): „Енотовая лиуба“, „Р аз- 
сказ н е  без ы ораля“ , „П аплроска“, „Истин. проис- 
шествие “ , „П ротекция “, „История бы валая“ , „Ш алость“ . 
П ов., „Д руж еские сове ты “ . П ов ., „П осле  перер ы ва“ 
(56—59). „Н асле д .“. П ов., „Ж лт. сцены“ , „О тедън дочь“ , 
„Б удяев“ , „Ломбардяыи бллет“ , „Нѳудавлиаяся аф ера“ , 
„В М оскве “ (59—63), „Благоде ян ие “ , „Чиновнпца“. Т.
II . 1859—68. „Паш инц в “ . П ов., „Іиризваиие “. П ов., 
„Чему посме еш ься, тому и послуж лиь“ ,„Л овкая бары ня“, 
„Ллт. вечер“ , „Л отерея“ . Дачные ромапы: 1. „Ж и- 
л иц“ , 2. „Б ары ш н я“, „11а свою лиею“, „Чужия письма“, — 
См.: Б ы к о в я  I I .  Оч. лри соч. П. Ю д и н  „П . в ссылке “. 
И . В. 97. М . Д .  „П . в ь  форте  Перовском“ . Млп. Годы.
908. О б о л е н с к ий , Л .  „Лит. восп.“ И. В. 902. Д о б р о л ю -  
б о в .  Соч., т. II п I I I .  Ч у и н о , В .  „Соврем. рус. ноэзия 
в ея представителях“  75. Ч е р и ы ш е в с исий .  Соч., т. V III.
В .  М а й к о в .  Соч., т. I I . П р о т о п о п о в .  „Р. Б . “. 94. А р с е ииь -  
е в .  „К р. этюды“. Г о л ь ц е в .  „0  худож. л кргитиках“ . 99. 
І І и х а иил о в с к / и .  Соч. О с т р о ю р с к ий .  „М. Б .“ 93. А п х е н -  
в а л ь д .  „Силуэты“, т. 1. В о л ы н с к ил . „Се в. B .“ 96. С т б ил -  
ч е е с исиии. „Ист. hob. pyc. л л т .“ И с т .  р у с .  л и т .  X I X  а., 
лзд. „Мир“ , т. I II .

П о го р е л о в ,  А.ѵ исевдонлыь А лексе я  Сер- 
г е еввча С т о о а ,  род. в 1850 г . в Дермл. Окончлв 
иермск. реалы и. уч. (79), иостуииль в снб. институт 
граж дапскнх лнжѳиеров,  яо  курса не колчил,  так  
как в 84 был арестовань  но нодвтич. де лу, лро- 
слде ль 9 ме с. в одниючп. заклю ч., a потом выслал*



в адмиипстратпв. порядке  в Пермск. губ. Воспреще- 
ние въ е зда в столицу было снято только по особому 
ходатайству в  89. До 905 прожввал в Псрмск. губ. и 
служил в 8ѳмстве  (в должяоств уе зднаго, a  аате м 
и губврнскаго техника). В  905 перее хал в Саб. ГІо 
де лам службы много е здил по Пермской губ. и хорошо 
взучвл быт ея разпошерстнаго населения . Способ- 
ность к лятературе  иш е л давно, однако выступить в 
иечатв ре шился только в 95, напечатав в „Рус. M.“ 
свой первый р азсказ „Мрак“ . Зате м,  главп. обр., 
сотрудпич. в „Р ус. Б .“ . Им паписано: „Среди ночи“. 
Р азск. („Рус. Б .“ 97), „Перед грозон“ . Ром. в 3 ч. 
(„Рус. Б о г .“ 99), разсказы  „Мохов“ , „Аликаѳв камень“ , 
„Внотьмах“ , „Твши а “, „М ать“, иов. „Омут“ , разск. 
„Н а пароходе “ („Ж ур. д. В с .“), разск . „Трясина“ , „В  
деревпе ", „По городам и весам“  и др. (в еженед. 
жур. „Н овая Мысль“, „Народныя Ве сти“ , „Мирск. Ве сти“), 
„В глуши“. Раэск. (Сбор. „Н а славн. посту“), „Одивокий 
скиталец“ . Р а зс к . (Сбор. в память жепщ.-врача E. Н. 
Серебренниковой). Н е котор. произв. вышли в отд. изд. 
Дороватовскаго и Чаруш никова, Вятскаго Товаришества 
м Донск. Р е чн. См.: Р. Б . 901/111.

П о г о с с к ий, Александр Ф омнч,  1816—74, род. 
в дворянск. семье  в Полоцке . В 22 г. был пере- 
везен в Спб. и воспнтывался в аристократнческой 
семье , дальп. образов. получ. в  учнлище  высш. наук,  
вз котор. выступил до оконч. На 17 г. был взят 
ва военную службу, где  пробыл 8 ле т в нижвих 
чинах.  П остуиив,  по выходе  в отставку, в департа- 
мснт корабельн . ле сов,  П. по де лам  службы много 
разъе зжал п име л возможп. близко знакомитьсл с 
народом.  П . был первым пвсателем „для народа“ . 
Первый его р азсказ „Репетичка“ напечат. в 40-х гг. 
в „Чт. д. солдат“ . В 58 г. основ. жур. „Солдатская 
Б есе да“ , с 62 г. нач. вздав. также „Народ. Бесе ду“ , 
в 67 г . создал пов. нар. жур. „Досуг и Де ло“ . П. 
был однвм из учредителей, a  с 70 г. предсе дателем 
спб. комитета грамотности. Напис. для народа ряд 
пов., разск ., пьес.  Собр. сочин. выходвло в 66, 81 и 
полн. собр. соч. в 4 т. Спб. 900. Отд. былц нзданы: 
„Іиодосиновикп“ (59), „Де душка Е азары ч“  (60), „Тем- 
ник“  (62), „Апчутка-Безпятый“ (63), „ Посестра-Тапька“ 
(66), „Неспособный человЬк“  (67), „Маиорская дочка“ 
^69), „Музыкапт“  (70), „Первый ввпокур“  (71), „Ста- 
рвки“ (71), „Штуцерннк Нечнпор“  (72), „Суходоль- 
щниа“ (73), „Мирския де тк в “ (84), „Все м шнльям шило“
(84) и др. Драм. ироизв.: „Иеспоеобный челове к“ , „Чему 
быть, тому не мииовать“, „Де дуиика домовой“ и др.— См.: 
Ч е р н ы г и е в с к ий .  Соч. А р с е и ъ е в ,  A .  В .  Б иограф ия в цри- 
лож. ко 2-му нзд. О с т р о г о р с к ий .  „Р усск. писатели, как 
воспит.-образов. материал ъ ‘‘ и „Свстематич. обз. рус. нар.- 
учебн. лит.“ Г а л  рус. пяв., изд. Скврм. 901. Р . Б . 99/ІХ.

П о д ъ я ч е в ,  Семен Павлович,  род. 27 япв. 
1866, в селе  Обольянове , дмнтровскаго уе зда, Моск. 
губ. Отец и мать былн кре постпые крестьяве. Учился 
сначала в  сельской школе , a  за те м,  благодаря го- 
сиодам,  был поме щеи и  в т е хпнческое училищо в 
г . Череповец,  Новгор. губ . Зде сь пробыл два го^а 
и был исключен за  „непостижимую ле вь и неспособ- 
ность“. После  этого долгое время вел скптальческую 
жнзнь, бродяжничал по России , служиил наборщиком 
в синодальпой типографии, сторожем иа жел. дор., 
инсьмоводителем y земскаго начальннка, рабочим 
в име нии, дворником,  работал на торфяных боло- 
тах ,  жил по монастырям в  качестве  рабочаго и 
иослуиипнка. Оппсавшн свои впечатле ния оть москов- 
скаго работнаго дома в ряде  очерков,  под общим 
загл. „М ытарства“ , послал лх Королевко в „Рус. 
Б о г .“, где  онн я были напечатаиы. Состоит с этого 
времени сотрудником „Рус. Б о г .“, где  и был иаие- 
чатаи ряд иосле дующих его разсказов .  Отд. изд.: 
„М ытарства“ . I. „М осковский работиый дом“ . II . „По 
этапу“ . Спб. 905. „Среди рабочнх.  Очерки с натуры “. 
Счб. 905. Разсказы . Изд. „Освобожд.“ Спб. („У старо- 
ве ров“ , „Р азлад“ , „Семейное торжество“).

П о з н я к о в ,  Ииколан И ванович,  1856—910. 
Род. в дворян. семье  старицк. у. Т верск. губ. Обра- 
зовапие получ. в спб. универс. Бы л преаодоват. с.:"*- 
веспости в не ск. инстнтутах и в одной из нето .. .. 
женск. гим назий, архивариусом академии паук и секре- 
тарем академич. комиссии для пособия  вужд. литерато- 
рам.  Поме стиил мпого стт. по педагогич. воор. в  жур. 
„Женск. О бр.“ . „Образ.“ . „Воспит. и Обуч.“, „Ве ст. 
Вогги.“ , „Р ус. Ш к.“ , „Рус. M.“ u др. Из беллетр. сго 
ироизв. отд. дзд.: »Де тский враздиик“ . Сиб. 84. вТсй-

на*. Ром. Спб. 86 (2-ое 92). „Житейские разсказы “ . Спб. 
88. „Святочвые разсказы м.Спб. 88 (2-ое). „Басни Эзопа*, 
перев. в стих. Спб. 92. „Н а память де ткам“ . Спб. 94. 
„В лучшие годы “ . Собр. стихотворевий. С аб.96 . „Тона- 
рищ“ . 96 (2-ое). „Де тские стишки“. Спб. 97. „Святочвьаѳ 
разсказы “. Спб. 97. „Іиочитать бым. 97 (3-ье изд.). яПо за- 
холустьям“ . Оч. u р а з —ы. Спб. 98 (2-ое). „Было бы бо- 
лото“. Спб. 99. яДиевник М агдалинки“ . Ром. М. 903. 
.И ичего. Разсказы  про людей“ . Спб. 903. „Соловыивый 
сад“  н др. р а з—ы. М. 906. „Не хоровод“ . Десять орн- 
гввальвм х разсказов- вовелл,  посвящ. отношевияы  
двух полов.  Спб. 908.—С м А ф а н а с ъ е в .  Современникя. 
Альбом биогр., т , I. 909.

П о л е в о й ,  П етр Николаевич,  1839—902, род. 
в Спб., образов. получ. в гвмп. и на фнлол. ф ак. 
саб. унвв., в 61—64 сост. учнт. русск. яз. всловесности 
в Аракчеевск. кад. корпусе  близ Новгорода, с  64 
был после доват. л рив .-доц . спб. я  поворосс. и проф. 
варшавск. унив. В 71 вышел в отставку и , посе- 
лившвсь в Спб., посвятил себя исключ. литер. де ят. 
В 75 редактировал „Пчелу“, в 82-87 издав. „Живол. 
0 6 .“. Много занимался русск. всторией и археологисй. 
Критич. стт. по рус. литер. печат. в „Нвве “ и яИст.
В .м. К ак беллетрисгь, изве стен своиыи встор. ю -  
манамв. Собр. соч., печат. в нзд. М аркса, вышли 6 т. 
Отд. изд.: „Братья-сопернвкн“ (90), „Чудо-богатырь
Суворов- Ры м аикский“ (92), яКорепь зла“ . И ст. ром.
(93). Ист. пове стн и разсказы. Спб. 93. „Государев кре- 
чотнак“  (93). „Маринка-безбожпица“. Ром. Спб. 93. 
..Под неотраяимой деспицев“ (93). „Т альяпская  чер- 
товка“ . Спб. 95 и др. И зве стев,  ка к  автор популярн. 
„Истории русск. лвтер .“—См.: Т и х о н р а в о в .  Соч., т. I.
А .  Л я щ е н к о .  Литерат. В. 901, также пекролог в  „Ист. 
Ве ст я .4* 902. Л. В. Биков.  Критвко-биограф. оч. при 
собр. сочпн.

Г Іо л е ж а е в ,  П ., автор многвх ист. рома- 
нов:  „Престол ц монастырь“. Спб. 80 (3-е изд. 84). 
„Лопухивское де ло“ . Спб. 83. „150 ле т назад .  Бнрон 
в Волывский“. Слб. 83. „Побе г  и смерть“ . Ром. Спб. 85. 
„Царевич Алексе й Петровичъ". Спб. 85. „Фавор и 
олала“. Спб. 87 u др.

П о л и л о в ,  Георгий Твхонович,  печатается 
нод псевд. С п е е р ц е в ,  І О р ий  Ч а е в  в за  подписыо Л о л и -  
л о в - С п в е р ц е в ,  род. в 1859 вь  Слб. в купеч. семье . 
Отецъбыл художник.  Образов. получ. в  пе мецк. гвмн. 
u унвв. (Бопн,  Герм.). Одно время служил в  Англии вь 
коммерческой конторе , зате м вел сам круинуго торго- 
влю..Разорлвш ись, сде лался оперпым пе вцом н пе л 
преимущ. на заграничн. сценах.  11а заработап. т . о. дель- 
ги построил стеисляный завод,  лросущ ествовавший оч. 
коротк. вр емя. Млого путешсствовал и изучил хорошо 
пять языков.  Впервые напечат. рождествен. разск. 
в „Саратов. Д пев.“ 86, a постоян. литер. де ятельн. 
нач. с 92. Свол произвед., рвсую щия соврои.ев. быт и 
историч. (XVIII и лерв. иолов. XIX в.), поме щ. в ь  ^Ве ст. 
Евр - , „Ист. Б .“, „Н ед.“ (Гайдеб.), „Н ивЬ“, „Ж ивоп. 
О б.“ , „ H o b . В р.“, „Бирж. Б е д.“ и друг., a  также в  
де тск. жур. „Ю ная Россия “ , „Родннк“ , „Путевод. 
Огоп.“ и во мног. друг. изд. Отд. изд. боле о 30 кн.: 
„Проснулась жеищина“ (910) и „В страпе  труда“. Пов. 
u разск. из соврем. жизии Фннляндии. „После  грозы “. 
Пов. совр. растерянности (910). „Наши де ды-купцы“. 
Карт. иач. 19 в. (П олуч. от Имп. Ак. Н. почетн. отзыв 
цыени A. С. Пушкина). яНа опѳрпых подмостках“ . 
Разск. нз ж. оперп. пе вцов.  „Страничкк прошлаго“. 
Истор. разск. (910). яТ а в другая“ . Ром. из ж. де ль- 
дов (909). „Ошибки“. Бесел. разск . (910). „Развиватели“. 
Ром. (903). „Своя вяна“. Ром. (902). „Оне “ . Новеллы
(905). „Трудящия с я “. Пов. „Кому лучш е“. Ром. „В по- 
гоне  за  славой и деньгамн“ . Оиерн. разск. „У святого 
ручья“. М. 911.—Книги для де тен: Сказки и были“ (910). 
„М аленькие работники“. Истор. разск. „Екатерипа Ве- 
ликая“ . „Что кре пче?“ Ист. р . „Ц арев В аргавнст“ . 
Ист. р. „Варины думкп и Танины сказочки“ . „Княжой от- 
рок“ . Ист. пов. „Оружейниик царицы“. Ист. разск. 
„П ойга“. Ист. финск. мальч. и др. И з пьес больш. ус- 
пе х  име ли истор. карт. „19 фсвраля“ u „Над пучипой“ , 
обошедш. все  европ. сцены. См.: Р . Б . 901/11.

П о л о н с к ий, Яков Петроввч,  р. 6 дек. 1S19
г. в  Рязани, ум. там же 18 окт. 1898 (см. в т е ксте ). В  
собраи. его соч. (10 т. 85-86) вошло: T. I. Стихотвореыия 
41—85. Т П.Стихотворения разных годов.  „Кузвечик-  
музыкант“  (63). „Больной писатель“ (Р . Сл. 60), „Све жее 
предание“ . „Іиочи. в лЬтиек саду“ (B. Е. 68). „В и сопце со- 
роковых годов“ . ВУ саталы “ (Бес. 71), „Мишелыса“.



„ K y iu u “. Т .I I I . Поэмы, пове сти, стпхотворения. „Келиот“  
(75). „Мямн“ (75). „Собаки“ („П чела“ 75) „ І е сныя ча- 
р ы “ . „Вложи свой ыеч“ . „Делнбаштала“ . „Квартира в  
татарском квартале “ (59). „Тифлисския сакли“ (59). 
Два стдхотворения. T. IV. Пове стд н разсказы . „Статуя 
весны“ (59). „Г руня“ (59). „Дом в деревне “ (59). 
„Кав нные путешествуют“ . „Разсказ вдовы“. „Ме д- 
иый лоб“  (Совр. 63). „Ж ениигьба Атуева“ (Р . Ве ст. 69). 
„Мой дядя u кое-что нз его разсказов“ . „Во дди по- 
ме шательства“ (P . В . 86). T. V. „Презнания Серге я 
Чалыгина“. Ром. (Лит. Библ.67). T. VI. „Нечаянно“ . Пов. 
T . ѴЛ. „Дешеввый город“ . Ром.-хронвка (80). T. VIII- 
IX. „Крутыя горки“ . Ром., ч. I и II. (81). T. X. „Под 
гору". Ром. (окончание ром. „Крутыя горки“). В 89 
вышли 2 дополнит. т. к  собрапию соч.: Иове сти u раз- 
сказы  (95—2-ое взд.). T. I. „На высотах спиритизыа“
(92). „Зоил и критик“ . „Дорогая елка“. „0  том,  
к а к  мороз в избе  хозяйпнчад“ . „Ваднм Голетаев“  
(Нива, 84). Стихотворения в прозе . T. II. „Галдюпи- 
пат“  (Набл. 83). „Честный простякъ". „Три раза в 
ночь зажженная све ча“ (Нива, 85). „И . С. Тургенсв 
y себя". В 96 отд. изд. Марксом в 5 т. полное собрапие 
стихотворений.—См.: Б е л и н с п ий .  Соч. Д о б р о л ю б о в .  Соч., 
т. III. А иих е н в а л ъ д .  Силуэты рус. пис., т. II. С к а б и ч в в с к ий .  
И ст. нов. р. лнт. С о л о в ь е в ,  В л .  Соч., т. V I. П р о т о п о -  
и о е ь . Поэт- ветеран.  Р . Б . 96 А м м о н .  Ветеран рус. 
поэзии. Ж. M. Н. П. 97. С о к о л о в  Н .  Темы н мотивы 
лирики П. Спб. 98. А р с е п ъ е в .  Крпт. этюды. 88. М и х а и -  
.»ов*. Поэзия Я . II. II. Крит. оч. 900. М о р о з о в ,  Я . По- 
сле дний поэт.  Обр. 98. С т р а х о в ,  Н .  Заме тки о Пушкиве  
и др. поэтах.  83. М н л л е р ъ t 0 .  П .вт. своей поэзии. Рус. 
Ве стн. 87. М а р к о ь ,  В .  „Ноэты-идеалисты“ в сб. „На 
нстре чу“. 78. Л е р ц о е .  Фил. теч. в рус. поэзии. 96. М и х а й -  
л о в с к иии. Соч., т. IV. Отклики, т. II. Г а р ии и н ,  Я.Крит. onwi- 
ты . Поэзия П. 88 н отд. изд. Х и р ъ я к о в .  Поэзия II. Обр. 96. 
Д р у ж и н и н .  Соч, т. VII. А .  Э . П. в прозе . В. Евр. 900.

П о иѴІЯЛОВСКІЙи Николай Гераснмовнч,  1835— 
63, род. в  семье  дьякова кладбищен. церкви на Мал. 
Охте  в Спб., ум. тач же (см. в тексте ). Полн. собр. 
соч. в 2 т. 7-ое изд. Спб. 903. T. I.—Н. Г. Помяловскин. 
Б иогр. очерк „Вукол“ , „Ме щанское счастье“ (61), 
„Молотов“  (61). T. II. — „Зимяий вечер в бурсе “ (62), 
„Б урсацкие тиииы“ (62), „Ж енихи бурсы“ (63), „ Б е гуны 
и спасеипые бурсы“ (63). Пеоконченныя сочипепия: 
„М ахилов“  (64), „Данилуш ка“ (66), „Иереходное время 
бурсы“ (63), „Андрей Федорович Чабанов“ . Отрыв. 
из ром. „Б рат и сестра“ (63), „Поре чаде“ (63), „Брат 
н сестра“ (63). — См.: Н .  Б л т о в г ы ц е н с к ий .  Б иогр. оч. прн 
соч. П. П и с а р е в .  С оч .,т . IV u V и дополишт. том.  907.
В .  О с т р о г о р с к ий . Помяловский, 89. А й х е п в а л ъ д .  Силуэты, 
т. I . В г ь т р и н с к ий .  Ж . д. В. 903. В .  Л - в .  И . B . 96/ѴІІ. 
Е л ъ м а н о в а .  Обр. 904/V1II. Г а л .  рус. нис., нзд. Скирм.
901. А п н е н к о в  I I .  Воспоминания  и крнтич. очеркн. Снб. 
81. Я . М о р о з о а .  Обр. 98. С о л о в ь е в ь .  Очеркн по ист. лвт. 
С и а б и ч е в с к ий .  Ист. нов. р. льТ. 909. И c m .  p y c .  . t u m . ,  
изд. „Мир“ , т. III.

П о п О В Ъ и A. С - см. С е р а ф н м о в и ч ,  А .
П о р о ш и н Ъ и Иь. ( Б и . х о з с р с к ий ) .  Л з  сго пронз- 

вед. отд. изд.: „Р азсказы “. Спб. 94. „Грезы о счастье “ . 
t. пб. 96. „Р усалка“ н др. разсказы . Спб. 99. „Темныя 
силил“. Пов. („Альман. для все х“ , кн. I I , 911). См.: 
Р . Б . 94/Ѵ, 99/Ѵ.

П о р ф и р о в иэ , Петрь Федорович,  1870 — 1903, 
род. в Спб. в  семье  зажиточн. крестьянина. Образов. 
получ. в классич. гимн. u на юрнд. фак. спб. унив. 
(оконч. 93). Служил по мнн. юстиции и мин. финансов.  
ІІнсать нач. еще в а  гямназ. скамье , в печать внервые 
выступ. стих. в „Живоп. Обозр.“ 90 („Я  вновь забрел 
да тнхое кладбииц е ...“, „Овидий“ и др .) и одноврея.‘ в 
„Рус. Б ог.“ П ечатался, кроме  того, в „Труде “, „Ху- 
дожнике “, „Всемирн. Иллюстр.“, „Се вере “, „Ииве “, „СЬв. 
13.“, „Наблю д.“ , „Биржев. Ве д .“, „Ж изни“, „Нов. В р .“ , 
„России“ (Амфит.), „Пушквн. Сбор.“, „Деннице “ н др. 
изд. Ваходвлся под большиы влия п ием A. К. Ш еллера. 
Кроме  своих оригинальн. стихотвор. („И з чужого 
дневника“, П оэиа „П ервая любовь“, „Леонардо да Вип- 
чи“ , „В глуши“, „Розы св. Елизаветы “, „В Друске- 
никах“  и др.), нзве стен превосходпыми первводами 
,,Од“  Горация . Отд. изд.: „Лирика u Аптология “ (От 
Ж уковскаго до поэтов ваш его времени). Сборник (95). 
,.П ервая любовь“. Поэма (99).„Оды Кв. Горация  Ф лакка“. 
П ерев. и приме ч. П. Кн. I  (97). Ки. II  (99). К н . III (901). 
,.Лирическия стихотворения Горация “ . 2-ое изд. 3 книгъ
(902). Полное собр. стихотв. II. (посмертпое) с б ио ир п ф и ч .  
о ч е р к ., напис. A .  А ,  К о р и и ф с к и м ,  ьышло в 908.

П отанм н,  Г авриил Ннкитич,  беллетрнст 
60-х годов,  уроженец Симбирска. П ечатался, между 
пр., в  „Соврем.“, „Рус. Слове “ и „Б есе де “. И з его про- 
изведепин пользовался в  свое время немалой изве ст* 
ностью ром. „Старое старится, молодое расиет“ .

П о тап ени о , Игнатин Ннколаевичь, р. в 1856 г. 
в с. Фѳдоровке  Херсон. губ. в семье  улан. офицера 
(см. в тексте ). Поли. собр. соч. в 12 т. изд. тов. 
„М аркс“ , Спб. 904—905. Отд. били нзд.: „Святое искус- 
ство“ (85), „Здравыя понятия “ (90), „ IIa де йствительнон 
службе “ (90), „П роклятая сл ава“ (93), „Горячая статья“ 
(95), .С екретарь его превооходительства“ (99), „Запискии 
молодого челове к а “ (97), „Встре ча“ (900), „Б ез проыаха“, 
пов. и разск. (903) н др. Пьесы: „Ж изиь“ (94), „Чужие“ 
в др. Произвед. П. пѳчат. во мног. прогрес. период. нзл.— 
См.: Сб. „Перв лит. шаги“. М. 911. Н о в о п о л и н .  „В 
сумерках литерат.“ Х арьк. 902. С к а б и ч е в с к ий .  Се в. 
В е стн. 91 и Ист. пов. рус. лнт. 909. П р о т о п о п о в .  Р . 
M. 98/ІХ. М и х а й л о в с к ий .  Соч., т. VI. Б а т ю и ик о в .  Кр. 
очерки. 900 н М. Б . 905/1. С т р у п и н .  Р . Б. 91I X .  
Н н и о л а е в .  Вопр, жизнп в рус. лит. 902. Б о ид а н о в и ч ъ
A .  М. Б . 902/1.

П о ѵ ^ Ь х и н ,  Алексе й Антнпович,  1829—908, 
род. в  Кипешме  Костром. губ., ум. в Спб. (см. в 
тексте ). Собр. соч. в 7 т. изд. в Спб. 73 — 4. I. 
„Очврки и разсказы “. II. „ГІове сти“ . III. „Крестьянка“ , 
ром. (53). IV . „Круш ннскин“ , ром. (56). V. „Б е дные 
д ю рян е“ , ром. (61). T. V I—VJI. Драматич. ир.: „Ми- 
ш ура“ (58), „Суд людскон не Божий“, „Ш уба овечья— 
душа челове чья“, „Чужое добро в прок нендегь“ (55), 
„Вакавтпое ме сто“ (59), „Отре запный ломоть“ (65) „В 
мутпой воде “ и др. В 904 г. тов. „Просве щ .“ нзд. полн. 
собр. соч. в 12 т. Спб.—См.: С т б и ч е о с к иии. Соч., т. II 
u Ист. пов. р. лит. 909. Д о б р о л ю б о в .  Соч., т . I I . ЛІ о р о -  
з о в .  М. Б . 901/ХІ. Б о б о р ш иш и .  Изв. 2-го отд. ак . н. 
902/1. Г а л .  р. нис., нзд. Скир. 901. Б .  1\  И. B. 908/ХІІ. 
С е м е в с к иии. „Зпакомые“ . 88. І П е с т а к о о .  А. Поте хвн.  
Каз. 902. Ф . Б а т ю ии к о с г .  М. Б . 905/1. А .  Г р и г о р ь е с . . 
Соч., т. Т. П и к и т и н  ( Т к а ч е в ) .  „Де ло“. 79ДІІ, V I—IX.

Г ІО Т е Х И Н І» , Ппколай Антнповнч,  1834 — 96, 
брат А. ѳксе я П, образ. получ. на юриднч. фак. в 
ыоск. уннв. Служнл чнновпнком особых поручений по 
акцизу. За  сношения  с  лондонскими эмнграптами был 
посажеп в кре пость, по вскоре  освобожден.  Выйдя 
в отставву, стал сотруденч. вь  „Искре “, „Отеч. З аи .“, 
„Де ле “ и др. Б ы л  актером и режвссером.  В Турецк. 
камн. пиисал корресоонд. с театра войны, a no воз- 
вращепии состоял театралыи. рецензент. „Спб. В е д .“ 
под псевдон. Р ц ы  С л о в o Т в е р д о .  Н а  лнт. нонриице выст. 
в 59 г. в „Р. С л.“ нов. „Безталапны й“, изве стен 
боле е свонмии драмат. пронзв., из кот. отд. изд.: „Наши 
безобразннкн“. Сдены (первонч. печат. в „Искре “). Спб. 
64 („Н а нижѳгородской ярмарке “, Выбориое начало“, 
Благотворнтели“ ,„В есепияя любовь“ , „Откупныскозырн“, 
„Иашн в П а риже “). „Мертвая иетля“. Спб. 76. „Нищие 
духом“ . Спб. 79 и др.

П р е т ир о в ,  Михав.и ,  род. в 1878 г .,  сыв свя- 
щеииика. Рано иотеряв отда, рось в нужде . Образов. ио- 
луч. вь симбир. духовн. училище  и семинарии. П рослужив 
пе к. время псаломщикомь и учителсм,  ппступиль вь 
901 в  юрьевск. унив. (медид. и естеств. ф ак.), в 904, 
увлеченный волнои освободдт. двпжения , вышел из 
универс. и, поселнвшись в Сарагове , начал литерат. 
де ят. мелк. очерками в  ме стн. га зетах.  В 906 г. 
напечат. в „Сар. Дневн.“ ряд очерков— „Вдали от 
жиздд“, „Среди крестьян“  — личныя наблюдепия  дере- 
венскпх настроений. В  конде  906 г. перее хал в Спб. 
Отд. пзд.: Разсказы . Спб. 909. („П емыя дали“ , „Тихая 
ск азк а“, „Счасть©“, „День“, „Де ти города“ , „Скорбный 
лист“  в др.)

П риш вин,  Мнхаил Михайловвч,  сып олец- 
каго купца, род. в  1873 вь  дм. Хрущево еледк. y ., 
образов. получ. в тюменском реалы и. уч., в рнжск. 
политехп. (агрон. отд.) u агроном. цнст. леппцигск. ун. 
Въ902 достуи. агроиомомъвъмоск. зем., зате м перешел 
в спб. земство, прннимал участие в с.-хозяйств. литер. 
и собирал фольклор для географич. о-ва. С 905 начии. 
поме щать в „Рус. Ве д .“ лублнд. д этнограф. ст., a  
беллстрист. произвед. в  различн. жур., „поотепенно 
освобождаясь от „этнографичности“ и стремясь в то 
же вреыя сохрадить связь с землей“ . С 906 (нач. лнтер. 
де ят.) отд. изд.: „В краю непуганных птиц“ . Очер- 
кн Выговскаго края. 907, „За волшебпым колобком“ . 
Іиз записок да крайие.ч сеииере  Россин п Норвогии.
903 . „ У  сте д града невддимаго“. 909. Кроме  того напеч.;



„У горе лаго пня“ (Аполлон,  910), „Черный араб“  
(Р у с . М. 910), „К рутоярский зве рь“ (Альм. „ПГпповн.“, 
кн. XV, 911), „Птнчье кладбнщ е“ (Рус. М. 911) и др. 
Сы.: Р . Б . 910/1. B . Е . 9Ю Д.

П р о т О П О П О В Ъ » ,  Виктор Викторович,  род. в  
1866, обравов. получ. в  спб. иреальн. учил. Около 20 
ле т собираегь в сяк ия вещи, касаю щ ия с я  тватра и со- 
ставжл обширп. театр. библ. (ок. 6000 т.) н театр . музей. 
Длитератур. де ят. нач. очеркамн в „Бирж. Ве д .“ в „Те- 
атр. Мирке “, зате м работал в „Петерб. г а з .“ , „Ново- 
стях“ , „ H o b . Д н яа , жур. „Театр u  И скусство“ , редак- 
тиров. газ . „Театр. День“ . Первую пьесу „Невольники 
рублл“ напис. в 1894 (иоставл. в  Лит.-Худ. о-ве  в  
Спб. » y  Корша в Москве ). Кроые  того наиисад иье- 
сы: „Рабы ни веселья“, „Черные вороны“, Власть плоти“ , 
„Гетера Лаиса“, „Вне  жизни“ , „Трагедия актрисы “ (из 
эпохн франц. рев). Особым успе хом в а  сцене  поль- 
зовались „Черные вороны “, вы держ ав. в короткое время 
3 издания (3-ѳ Спб. 908).

П рунсансний, H ., псевдон. Н лколая Освповпча 
Л и н о в с и - п о ,  р. в  1846 в  семье  дсревенск. к у зииеца- 
сврея, учнлся в еврейск. школе  u до 17 л е т пс зиал 
русск. грамоты, лпт. де я тельность вачал  в  древпе- 
еврейск. ирессе  63 г. С ъ70-х  гг. (1-ый разсказ 69 г.) 
стал приынмать участие в  р у с . в зд а в иях  (вначале  
иод псевд. Т р о ф и м о в ) . В 79 г. подвергся, в адми- 
нистр. ыорядке , ссылке  в Олонецк. губ . на 5 ле т ь . И з 
произв. его отд. ызд.: „Новый Ыоисей“ , ром. (97), „Отвер- 
жепный“ и др. (97), „Геров ж изни“, сбор. (98), „Б е глый“
(98), „Де ти рока“ (98), „Н еобыкн. история “ (99), „Между 
ф антазией и де йствнтельпостью“ (99), гВо спе  и на я в у “
(904). „Бездпа ж нзви“, h o b . u разск. (909) и др .—См.: А в п ио -  
б ио г р .  в сбор. „П ервые лпт. ш аги“ . М. 911. Р . Б . 902/ѴІ.

П р у т н О В Ъ )  Козьыа, псевдонпм,  под.  кот. печа- 
талвсь юмористич. произведения A .  М .  Ж е м ч у ж н и к о а а ,
B .  М .  Ж е м ч у ж н и к о в а  u  A .  К .  Т о л с т о ю .  Главное участие 
в  творч. этих коллект. произвед. ииринимал A. М. 
ЭКемчужников.  Вышедшия  в 84 г. отд. пзд. соч. П. 
выдержали 10 изданий (после дн. Спб. 909.). Сюда вошло 
(все  вздания без переме н) : „Досугн и П ух и перья“ . 
„Выдержки вз запнсок моего де д а .“ „Дрямат. произве- 
дѳния .“—См.: Л р о т о п о п о е .  Лнт.-крит. характеишстики. 
С к а б и ч е в с к ий .  Ист. иов. рус. лит. 909.

П уш кар ев*ъѵ Николай Лукич,  1841—1906, род. 
в дворянской сеыье  Псков. гу б ., образование получил 
в  моск. упиверситете , па литерат. поприще выстугшл 
в 60-х гг. сатврич. стиихотв. И з драматич. ироизве- 
дений его паиболе е  извЬстна драыа в стихах:  „Ксения 
u Лжедмнтрий“ , шедшая в свое время в петерб. и 
моск. театрах,  кроые  того им напис.: „Соломония “ , 
„ П равительница А пна“ , „Месть богини“ , „Самсоп и 
Далилаи, „Молодость Ив. Г рознаго“ и др. Мзлавал 
ж урн.: „Све т и Т е ни“ (78 — 84), „Мирской Толк“  
(79—84), „Московское О бозр.“ , „Европ. Библиотека“ (81). 
Р азоривш ись всле дствие строгнх цензурн. условий на 
издат. де ле , увлекся нзобрЬтениями и создал „иуш ка- 
ревскую све чу“ в пе ск. а иш арат. для пожар. сигнали- 
зацим. Цера не иокидал до конца своей жизии u остав. 
ппсле  себя ыного трудов в рукописях.  Отд. издал:  
„Стнхотворения “ . С аб .69 . „С утяги“. Пѳр. в  стихах и сом. 
Р а с иина. М. 77. В  „В. Е вр .“ за  74 г. иомеицѳы его 
перевод драмы П онсара „Галилей“ .

П. Я., сы. Я к у б и в и ч .
Р а Й С К І Й ,  C ., см. Т а р н о в с к ий ,  K .  А .  
Р а м ш е в ,  M., с&>. Я к у б о в и ч ,  // . Ф .
Р а п п о п о р т ,  C. A ., см. Am—c/cm, C .
Р а т г а у з ,  Д анииль Ыаксимович,  р. в 1869, 

образ. получ. в к иев .гим п аз. u у иииверсит., п и саты иачал 
раио, но ни в первых своих опы тах,  нл иозлсе не 
встре чал поддержки со стороны окружаю щ их,  кото- 
ры е постоянно и уиорно сове товали бросить иисать. 
С чувстяом благодарности отые чает Р . теплое u 
участлявое отношеиие, которое оигь встре тил со сторо- 
ны Я . II. П олонскаго, П . И . Чайковскаго п В ас . Ив. 
Нем.-Данченко прв свонх первых литературни»их 
ш агах .  В литературе  дебютировал ствхотвор. „Итоги 
ж изии“ (Де тство.—Книжка. —Скука), напечат. в  ж. 
„Наблюд.“ Отд. вышли: „Стихотворения “. М. 93. „Гиесви 
сердца“ (93—97). Спб. 97. „Собр. стихотворений“. Саб. 
900. „Пе сни любви ц иечали“. Спб. 902. „И збраиныя стихо- 
творения “ . К иев .  910. В 909—10 г. вышло 3 т. „Собр. сти- 
хотв.“. —См.: сб. „Первые лит. ш агл“. М. 911. С у м ц о в ,  
п р о ф .  О ноэзиц Р . Х арьк. 99 (оттнск н з „Х арьк. 
Губ. Ве д .“). Р . Б . 906/X1I.

Р а ф а л о в и ч ,  Серге й Львович,  р. в 1875,

оконч. спб. университ. по ист.-филол. фак. Кроме стихотв.. 
написал ряд разсказов,  пов. п драм (пз драм  
польз. успе хом иа сцеие  „Р е ка идет“ , 935). Не к. 
произведепия исчаталнсь на фр. яз . (Poèm es. ГІ. 900. 
L ’une e t  l ’a u tre  и не к. др.). В России отд. изд.: Сти- 
хотворения . Спб. 94. „В есеание кдючн“. Стих. Спб. 901, 
„Х рам Мельиомеаы“ . Др. Спб. 902. „Противоре чия “. 
Р азс к . и драматич. этюды. Сиб. 903. „Све тлыя ие сни“. 
Стихотв. Спб. 906. „Ж енския  письма“ . Сиб. 906. „ Н ав е сах 
справедливости“ . Сиб. „Отвергнутый Дов- Ж уан“ . Спб. 
См. П о я р к о в .  Поэты наш. дней. 907. Р . Б . 904/111,907/Х ІІ.

Р е т е з о в ,  Митрофан Іиилович,  1835—901, 
оис. ыпогда иод пс. М . А н ю т и н .  В кач. члена тамбов. 
губ . комитета (58) участвовал в подготов. работах 
по освобожд. крестьян,  позжѳ был после дователыю 
миров. посредннком (61—65), участков. ыпров. судьев 
(74—81) u цензором нпостр. печатн в М. до 88 г. 
Произвед. свои, беллегр. н стт. по художеств. критиисе , 
иоме щ. в „Рус. M .“ , членом р е д. которой состоял 
с 84 года. Изве стсн своимии талантлив. переводами 
ром. Доде, М опассана, Бурже. Маргерит и др. В  82 г. 
npuuuM. уч. в газ . „Все]иоссийская В ы ставка“ н основ. 
жур. „Техшик“  (в сотрудн. с полк. Фабрициусоы) . 
Отд. нзд.: „Ыаииих полей яго д а“. Роы. (М. 92). „Ровы 
и т е рнии жизии“. ГІов., разск. и очерки (Сиб. 94). Напис. 
такж е не ск. полубеллетр. историч. очерков:  Клеопатра 
(М. 96). Іудея u Риы (М. 98). Картнны жнзни В изаитии. 
(М. 98). Византия и Византийцы конца X в . (М. 98). 
Эпнлоги византийских драм (М. 98).

Р е иУІИЗОВЪа Алексе й Михайлович,  р . в  1877 г. 
в старой купеч. сеыье в Мосисве . О копчивъалексавдров. 
коммерч. уч., 2 года слушал лекции в москов. уни- 
верс., на ест. фак. В 96 г. за  ходынские безпорядки 
иодвергся аресту u высылке  под надзор полнция на 
2 г. в Пенау; в 98 снова был арест. в П епзе , a  в 900 
этапным порядком выслан в Устьсысольск н аЗгода. 
В  901 г . переведен в Вологду, где  служнл бухгал- 
теро.мь в часов. м агаз. Сезоп 903—904 г. служил 
в  театре  в Херсоне  в кач. заве дующ. репертуаром .  
П ерсе хав в 905 г. в Сиб., служнл заве дующим 
хозяйствен. частыо в зкур. „Вопросы Ж изии“. Первы ии 
разсказ наиечатал в моск. газ. „К урьер“  902. 
Сочин. I —V II тт. изд. ..Шнповиик“ . Спб. 910—911. T. I. 
Разсказы : „Неуемный бубен“ , „Ц аревна Мымра“,
„Чертик“ , »Суд Божий“, „Ж ертва“ , „Заноф а“ , „Слоне- 
яок“ . Т .П . Р азсказы : „Ч асы “, „В пле пу“ , „Пожар“ . 
T. III. Раз-ы: „Кре пость“, „Святой вечѳр“ , „Б ез иияти 
минут барин“ , „Придворный ювелир“ , „Серебряпыя 
лож ки“, „М узыкант“ , „Опера“, „М ака“ , „Таииственишй 
зайчик“ , „Бе довая доля“. T. IV. Р азск .: »Крестовыя 
сестры “ , „К азенная дача“, „Эмалиол“ , „Иовый год“ , 
„ Б а б к а “. T. V. „Посолоиь“ . „Лимонарь“ (Спб. 907), 
„К  Морю - О кеану“. С казви. T. VI. Пьесы: „Б е -
совское де йство“, „Трагедия о Іуде “, „Де йство о Геор- 
r iu “ . T . V II. „Пруд“ , ром. (изд. 2-с, 1-е 908). Р ан е е 
в  отд. нзд. вышли: „Морщиика“. Сиб. 907. ,.Чертов 
лог“ . Спб. 908. „Ч асы “. Спб. 908. „Т абак“ . Спб. 90^. 
Р азсказы . Сиб. 910 u иереводиа: À. Роде, Гауатыаиа 
и ІІнципе. М. 902. А. Леклер.  К  монистич. гносео- 
л о г иии. Спб. 904 и не ск. театр. иьес,  изд. журн. „Театр 
u И скусство“ . Спб. 909—910.—См.: сб. „Перв. лит. 
ш аги“. М. 911. К .  Ч у к о в с к ий .  Крит. разсказы . 911. 7и'ол- 
т о и о о с к а я , „Критяч. этюды“ (1912).

P. K., инициалы, когорыми нодпиисывает свов ииро- 
изведения вел . кн. К о н с т а н т и н  І ио н с т а н п ии н о в и ч .  К. 
K ., второй сыв вел. кн. Ковстантина Ииколаевича u 
вел. кпягини А лександры Іосифовпы, род. 10 августа 
1858 г . Службу пачал во флоте , участвовал в ь  Ту- 
рецкой камиании, зате м не сколько л ет находился в 
далы ием ллаванив. С 1884 г. исомаыдовал ротой л.-гв. 
И змайловскаго полка, с 1891 г . — л.-гв. ииреображен- 
скнм иолком,  с 1900 г . состоял главным пачаль- 
ником военноучебных завѳдепий, в  1910 г. пазпачеи 
геи ерал- инсиектором военноучебиых ваведений. С 
1889 г . вел. ic h . K. К . состоиг президентом академии 
паук.  На лиитературное поприще выступил стихотвор. 
„П салмопе вец Давид“  в  „В. Евр.“ 1882 г. Первый 
сборн. стихотвор. изд. был в 1886 г .,  „Новыя стихо- 
твореиия “ 1886 — 1888 гг. (Спб. 1889; лирич. стихотв., 
гѳкзаметры, стихотвор. религиозп. характера, послапия, 
очеркн полковой жизни), „Стихотворвиия “ 1879—1899 гг. 
(С ииб. 1901). К ак  переводчпк,  К . 1C. нзве стен своими 
стнхотворн. переводами »Гам лета“ Ш експнра, »Мессин- 
ский певе сты “ Ш иллера, „И фигенин в Тавриде “ Гётв 
u др .—См.: А ф а н а с и а .  Современивки. T. II 1910.



Р о з е н б л ю м ,  к .  Н „ см. Л ь д о е г  .
РозенгеЙІѴІІ», Мпхаил Павловяч,  р . в 1820, 

по овончании кадетск. корпуса около 20 ле т пробыл 
па воен. службе , в Ь6 ноступ. в  военно-юрндич. 
академ ию, по оконч. котор. служил по военпо-судебн. ве - 
домству, умер в  1887 в чппе  геперал- маю ра. Пер- 
выя стихотвореиия появплнсь в „Сыне  Отеч.“ 37 . Боле е 
чостоянная литературная де ятельпость начянается со
2-ой половины 50-х гг. После дния 20 ле т своей жнзни 
выступал,  главн. образ., как  гиублицист.  Сотруднич. 
в „Отеч. Заи .м, „Спб. Ве д .“, „Голосе “ , „Р ус. Р е ч я “ 
и др., редакт. „Ж ур. Кониоз. и Охоты“ (60), пздав. 
сатнр. газ. „Занозу“ (63—65). Отд. изд.: Стнхотворения. 
б-ов нзд. (1-ое в 58) 2 т. Спб. 902.—См.: Д о б р о л ю б о в .  
Соч., т. IV. Д р у ж и и и н .  Соч., т. V II.

Р о м е р ,  Федор Эмилиевич,  1838—901. Образ. 
получ. в ь  киевск. университ., по фцл. фак. Б ы л  учи- 
телем гимназин. С 71 поселился в своем име нии 
Орловск. губ., где  много ле т состоял участков. ми- 
ров. судьем, предсе д. миров. сье зд. и участвов. в  засе д. 
сѳльскохоз. сове та. В лвтер. выступ. в „Сыне  Отеч.“ 
58 пврев. из Беранже. П исал такжѳ публвцвстич. 
статьи и по сельско-хозяйств. вопрос. в „Нов В рем .“ , 
„Спб. Ве д.- , „Моск. В е дом ы, „Истор. В .“, „Н аблю д.“ 
н др. Соч. 4 т., изд. М аркса. Спб. T. I. „.Інлеттаииты “, 
Ром. (72), „Пустое сердце“. Пов. (89), „Вымирающие и. 
Разск.: „Жизнь нди сон“  (68). „Сие тая ие снь“ . T. I I .  
„Иере шеаныя задаян“ . Ро.м. (95). T. III. „Под разными 
флагамн“. Ром. (98), „Счастливчиик“ . Пов., „Н а сытом 
иоложенин. Дневник“ , „В е ра П авловва“ . Р азск  , „Бы- 
лое“ . Из унивѳрсит. воспоминаний (М. 99). T. IV . 
Пов.: „Вь среде  образов зве риных“ , „Сестры“ . Разск.: 
„Деревенский Линч“  (76), „Губернскдя М агдалина“ (88), 
„После дний этап“  (88). „М-Ие Катишь“ . Дерев. очерки .— 
„Стихотв.“ (98). См.: Р . Б . 98/ХІ, 901/ІѴ.

Р о п ш и н ,  В., псевдоним.  Отд. изд.: „Конь бле д- 
пый“. Разск. Саб. 909. Кроме  того, в Р ус . Бог. 909/ѴІІ 
напечат. „Внутри кр у га“ .—См.: А д р иа п о в  О . „В . Е вр.“ , 
909/I I I .

Р о с л а в л е в ,  Александр Степаповпч,  род. 
в 1883 г. в Коломне  М осков. губ ., учнлся в коломон. 
гнмн. и нз IV  кл. был всклгоч. за  неспособность. В  
том же году отравился отец и сош ла с ума мать, u 
Р . очутился на улице . После  долгой голодовкп удалось 
поступить писцомь в у е здную уираву, a  потом снова 
очутился на улице  п а  положеиии босяка, „торговал 
спичками и счастьѳм“ , но выбился и из этого подо- 
жения , благодаря силе  характера и дарованию. Первые 
стихи появились в жур. „Сибнрский Наблюдатель“, за- 
те м со второй половины 900-х гг. входит в лптерат. 
среду и печатается во мног. нов. жур. и альм анахах.  
З а  послеи . вр. стихи Р . появляются, м. проч., на стран. 
„Ве стп. Е в р .“ (910—911). Кроме  стих. иншет и разсказы . 
И з «го произведеиий отд. изд.: „К расны я пе сни“ . 
Я лта . 906. яВ башне м. Стихи. Кн. I. Спб. 907. яКару- 
сель“ . Спб 910.— Cm.: B Е. 911 /XI.

Р о С Т И С Л а В Ъ *  см. Т о л с т о й ,  Ф. М.
Р у б а к и н ,  Николай Алексапдровичт., р. п 1862 

в купечѳской семье  в  Орапиеобауие , где  отец его 
был город. головой. Окончил естеств. факт. спб. уни- 
версит. и всеце ло иосвятил себя ндеино-издательск. 
де ят . Бы л секретарем комитета грамотностн и много 
соде йствовал расш ирению его де ятельпости. Бы л учре- 
джиелем отд. самообразовапия при спб. педагогиче- 
ским музее  и руковод. пародп. изд. книжн. фирм „По- 
повой", „Сытина“, „И здателя“. В  те х жѳ це лях  
провѳдѳния хорошей книги в вародь Р . сястематичѳски 
изуч. потребности чнтаюицѳй публяки и положение испижн. 
и библиотечнаго де ла и сам написал це лын ряд  
талантлив. иопулярных кпиг („И з мир а  науки и 
изънстории мысли“ . „Р азсказы  о друзьях человЬчества“, 
„И спытание д-ра И саак а“, „Р азсказы  о великих и грозн. 
явлениях нрироды“, „В ода“ и пр., „Р азсказы  о де л ах  
в  царстве  животиых“ , „Разск. о Зап. Спбири“, „Разск. 
о подвигах челов. ум а“ , „Приключепия  двух кораб- 
лей“ , „Чудо на море “ u мн. др.). Свои изсле дования в 
обл. кннжн. де ла Р. опублпков. в  ннтересны х „Этю- 
дах  о русской читающѳй иублпке “ (95), котор. пред- 
шествов. „Опыт программы для изсле дования литер. 
для народа“ (89). И з белл. соч. отд. изд.: „И скорки“. 
Спб. 900 (2-ое 906: я Чжст. публика п интел. из парода“), 
„Воля А ллаха, или Абдул,  Абдул и ещѳ Абдул“ , 
восточн. сказка. М 906, „Среди борцов“  („Искорки“ , 
кн. II). Спб. 906, „Под гиетом времеви“ . М. 98, „Ве ч- 
и а я  слава“ , 3-ье изд. Спб. 910. В 1911 вышло значнт.

расшжр. 2-00 изд . (1- о е—906) библ. труда „Среди кннг“ , 
M., нзд. „Н аука“ .—См.: О к а б и ч е в с к г й .  Соч. т. II . 909, 
М и х а й л о в с к ий . После дн. сочинеиия .т .  I. Г л и н с ип й .  Очѳрки 
рус. ирогресса. 900. Б о г д а н о в и ч .  ЯМ. Б .“ . 901. П ы п и н .  
вВ. Е . , 96. Р . Б . 906/1.

Р У Д И Ч Ъ и В е ра И ваповва, род. в 1872 г. в Спб., 
обраэов. получила в коломен. гимн., зате м копчнла 
курсы  сестер милосердия Кр. Креста вь  96. П 'р в . 
стжхотв. иоявил. в ЯН. В р .а (94), дальне йшия  в ЯСе - 
ввре “ (98), „M. Б . “ и др. пзд. П ерв. сбори. стих. изд. 
в 902. За после ди вр. печатаетея почти исключиит. в 
яП ов. В р .“ .

Р у к а в и ш н и к о в ,  Инан С ерге евич,  р . в 
1877 в  Н .-Н овгороде , в богатой купеч. семье , из- 
в е стной во всом рус. торг.-пром. мире . П ервыя стсхо- 
творепия началн иоявлятьсявъ96въ„Н иж егород . Лжстке “ , 
зате ы после довалт» перерыв в  не сколько ле т,  
когда, по собствѳнному вы раж сиию поэта, он „относил 
наиисанное в тихую темноту ш каиа или в ь яркую му- 
зы ку пылающей печи“ . В 901 вышел в све гь  (Спб.) 
первый том соч . под общим заглавием:  яСтихотво- 
рения в проза“; за  иим после довало (Спб. 902—909) 
ещв 5 т. В  ж урн. „C. M.“ за  911 г. помеиц. его ром. 
»Проклятый ро д ь“. —См.: сб. яПѳрв. лит. шаги“ . М. 911. 
Р . Б . 97/L

Р у н о в а ,  О льга П авловна, урожд. М ещерская, 
р. в 1864, обучалась па спб. педаг. курсах.  Пишет со 
со 2-ой половииы 80-х г г . Н апечат. ряд  пове стей и 
разск . из провнпц. поме щпчьей и чиновв. жжзыи в 
яН еде ле “ . В  905 изд. „П осреди.“ сб. „Утреннички и 
др. разсказы “ . М.

Р Ы Ш К О В ,  Впктор Александрович.  Отд. изд.: 
П ове сти и разсказы . Сиб. 97 („Све т клипом сош ѳлся“ 
и др.) . яН а больничных койках“ . яВ паутнне “. 
Спб. 98. „П росве т“ . Спб. 900. Собрание сочинений, 
3 т .,  Спб. 900. T. I .  „Ж енихи“, ром. T. II. Р азсказы : 
„П росяицему y тебя дан“ , яПри исключит. обстоятель- 
ствах“ , „Г орькая доля“ , яО чемь они охалн и ахали“ , 
„Д озпался“ , „Выдумка де да П отапа“ , „Второй но нв- 
счастию челове к“ , „В еселенькая история “ , яВ святую 
почь“, яП аучек“ . T . I II . „Деныцики“, раз-ы Спб. 906. 
Кроме  того написал пьесы: „В олна“ , „К азепная квар- 
ти ра“, иСклен“  я П рохожие“ и др ., пользующияся боль- 
ипим успе хом на столнчн. сцеиах.  См.: Р . Б . 98/ІХ , 
900/VI, 906ДГ.

Ре ш е т н и н о в ,  Федор Михайловнч,  1841 — 
71, см. вь  тексте . П ерв. этиограф. очерк иоме щ. 
был в „Пермск. губ. ве д.“ 62 — ІІѳрвое собр. соч. 
изд. в 69 (Сиб.). Посл. в 2 т. в 9оЗ. Сюда вошло: 
1863. я На иалубе “ , „С кладчина“ , „Лоттерея“ , „Горно- 
заводские люди“ , яР азсказы  поле совщ ика“. 1864. яС 
новым годом“ , „Подлвповцы“, этнограф. очерк.  
„Ставлепник“ , разсказ.  „М акся. Воспоминаииия де т- 
ства“. 1865. „Похождения бе днаго провнпциала в сто- 
лице “, „Между людьми“ , „Кумуш ка Мвроииха“, яСта- 
рые и иовы е знакомые“ . 1866. „Горнорабочие“, ром., 
„Ильич“ , „Внучкин“ , яП а заработки“, ,Д олора“ , „В 
Поторгофе “ , „ П а болыпой дороге “, „В доревнюи“, 
я П рокопьевнаи, р азсказ,  я Из дорожных заме ток“ , 
яДом в пять  этажей“, „Глухия  ме ста“ , „Бы лы я чу- 
деса“, „Г ласны й суд“ , „Ш илохвостов“ , яБ е л у га “, 
яИ з новой судебнон практики“ , „Очерки обозной жизши“ . 
1866—67. „Глумовы“, ром. 1867. „Де душ ка Онисим“ , 
яВ омуте “, драыа, „Сутки в казенпой квартире “ , 
„К вартира № 25м, р азсказ  чинов., „Н икола знамея- 
ский“ . 1868. „Я рм арка в еврейском городе м, яГде  
лучш е?“ ром ., „Сутки ь еврейском городе “ , „Я ш ка“, 
„Т етуш ка О париха“. 1869. „Б удиш и празднпки Яикеля 
Дворкина и его семейства“, „От Брест- Литовска до 
И етербургам. 1870. И з пеизданиаго романа „Чужой 
хле б“ . Пов. „Об отставн. коллежск. ассессоре  Зуботы- 
чипе “, „Н а обществепном гуляпье  в Ле тнсм садум, 
„Свой хле б“ , ром. 1871. „Прогресс в уе здном го- 
роде м, яН а западе “, разск ., 1872. „Осиновцы", этногр. 
очѳркя. — См.: О . В е т е р о в .  Кр.-биогр. сл ., т. VI. Г. 
У с п е п с к ий .  Б иогр. оч. нрц соч. P . ,  такж е в  собр. соч. 
У ., т . III. Е .  С о л о в ь е в .  Очерки по ист. рус. лит. П р о т о -  
п о п о в .  Лит.-крнт. х а р —кя. 96. М и х а й л о в с к ий .  Соч. , т.
II . С к а б и ч е в с к иии. Соч. и Ист. н. р. лит. 909. Ш е м у н о в .  
Соч., т . IT. В е с н о в с к и к .  Р . ,е г о  жнзпь и литер. де ят; Ур. 
900. Ц е б р и к о в а .  IIед ., 72. Е .  У т г ин .  B. Е  69/ХІІ. В о -  
б о р ы к и н .  Крит. 0 6 .8 0 ' X ..  П .  Т к а ч е в ,  Дело, 68/X I— XII. 
5 а р я ,6 9 /ІХ . А .  ( А в с п е н к о ) , Р . В е ст., 75ДѴ. С ия п ие ,  72/ХІХ. 
Г о л о в и н .  Р у сск . ром. Г .  Д е с я т о в .  К  биогр. Ф. M. Р . 
К аз. 97. Г а л .  рус. пиис ., изд. Скирм. 90К



С а в и х и н ,  пссвд. Василия  Ивановнча Иваиова, 
из крестьян Спб. губ. Отец 0 . ,  челов. крутого нрава, 
обучал сы аа грамоте  „с боем“ , a  на 12 г. опреде лил 
его на табачную фабрику в Спб., где  и сам работал.  
В  копце  70-х г р . С. перешол иа казенпый завод и серь- 
езео занялся своим самообразов. П ервые разск. („Де д 
Софрсн,  или Суд мирской не Бож ий“ и др.) былн 
папечат. в нач. 80-х гг . Продолжая работать на за- 
воде , С. напис. ряд разск. из крестьян. жнзня, печ. 
преимущ. в „Рус. Б ог.“ и „Се в В е ст .“ Отд. нзд.: 
„Пробуждепие“ и др. раз —ы. М. 906. Не которые раз- 
сказы выходили в отде льных дѳшевых ивдапиях. — 
См.: Р у б а к и и .  Этюды о рус. чит. публике . 95. Е ио  ж е .  
„Крестьлне-самоучки“ . 903.

С а в о д н и к ,  Владимир Ф едорович,  род. в 
1874 г. в Ливнах Орлов. губ. в семье  врача из мелко- 
поме стн. шляхтичей. Образов. получ. в орлов. гнмн. и 
москов. ун., по филолог. фак. П исать и печататься пач. 
еще гимиазистом в „Орлов. В е стн.“ с 90 г. Поме - 
щал стнхв, разсказы , рецензии и критич. стт. в  „Ве стн. 
Е в р .“, „Рус. M .“, „Вопрос. филос.“, „Рус. Ве стн.“, „Рус. 
А рх.“. Отд. изд.: „Стпхотворения “. М. 98. „Новыя стнхо- 
творения “ . М. 903. Кроме  того, ему принадлеж. пронзв.: 
„E. A Баратынский“. М. 900. „П оэзия Вл. С. Соловье- 
ва~. М. 9ии. „Ничшеанец 40-х годов:  Макс Штнр- 
нер и его фнлософия “. М. 802. „Очерки по историн 
русской литературы XIX в .а 2 т. М. 906. „Чувство 
ирироды в поэзии Пушкииа, Лермоптова и Тютчѳва“ . 
М. 911.—См.: С .ио в а р  чл. о -ва л. рос. слов. 911. Р . Б . 
906/1X.

С а д о в н и к о в Ъ д  Дмвтрий ІІиколаевич,  1846— 
83, род. в Симбнрже , образов. получ. в симб. гимп., 
но курса не окончил u запямался пвдагог. де ят. в 
звании домашв. учителя. ИзвЬстен такжѳ своими этво- 
графпч. трудами („Ж егулии и Усолье на Волге “; „Загад- 
кн рус. народа“; „Языческие сны рус. народа“; „Сказки 
u предания  Самарскаго края“ и др.). Р азсказы  о за- 
селении Снбнри „Наши землепроходцы“ выдержалн 2 нз- 
дания (М. 74 и 97). Стнхотворения его (оригипальпыя, 
нз кот. ваиб. выдаются „Пе сня и легенды о Стеньке  
Разиве “ , и переводвыя), иоме щавшияся в разлачиых 
периодач. яздапияхо (ь „Искусстзе ", „Литератур. журп.“ , 
„Б есе де “ , „Слове “, „В. Евр.“, „Рус. M .“, „Всем. Илл.“, 
„ІІиве “ , „Ве к е “ и д р ., прозаич. под псевдон. Д .  В о л ж а -  
п о в г  и Ж а п р и с т ) ,  в отд. нзд. не выходпли. После  смертн 
напеч. (И. В. 92)поэма„Кума“, отрывкн из перевод. ггоэиы 
Лонгфелло „Г ай авата“ („Нашѳ В р .“ 93 и „Труд“  93) 
и ряд мелких эпчч. и лнрнч. стих. (лит. сб. „Помочь“ 
92, „Вс. И л.“ 93—94, „Игруш.“ 92 ии „Труд“  94)—См.: 
І С о р и н ф с к ий ,  А .  Д. Н. Садовинков u его поэзия. Спб. 
900. Я з ы к о ь г .  Обзор ж ииз н ии и трудов покойн. рус. пц- 
сателей. 85.

С а д О В С Н І Й ,  Михаил Прововнч,  1847—1910, 
род. в Москве , сып зпамепит. актера П. M. С. Учился 
сначала в гимназия, a  иотом дома под руководством 
лучш. нрепоаавателей. С lt?67 нач. выстун. в ь  труппе  
москов. артистич. кружка, a  с 1869 (иосле  перв. дебюта 
17 октября) принять был на службу в москов. Мал. 
театр,  где  находился в ряду лучших артистов- комн- 
ков до дня своей смерти. Литсратур. произвед. иечатал 
в „Артисте “ , „Тѳатральн. Б ибл.“, „Рус. Обозр.“ , „Рус. 
В е стп.“ Отд. изд.: „Р азсказы “. 2 т. изд. жур. ИР. Ве ст.“ 
М. 99 („Дикий челове к“  в „А рт.“ 89, „Высокое при- 
званиеи, ib. 91, „Счаетливец“  в  „Рус. 0  6.“ 91, „Р аз- 
ве нчапный хирург“ ). Кроме  того, напис.: „Дон- Кихот 
московскаго захолустья“ в сбор. „Почнн“  (М. 96), 
„Страница нз жнзиш одного города“ в „Р . Ве стн .“ (97), 
„Душа-потемки“. Ж ят. сцены вь 3 д. в „Тсатр. Б .“ (91).— 
См.: С л о в а р ь  чл. о-ва люб. роо. слов. 911.

С а к с а г а н с к а я ,  Аииа Абрамовна, урожд. ІГе- 
мировская, род. в 1876 г. в Верхнедяеиировске  Ека- 
теринослав. губ. в богатой куиеч. семье . Училась в 
закрытом учеб. зав. в Екатеривославе , a  зате м про- 
должала свое образование в К иеве . С ранняго де тства 
чувствовала влечепие кч. и :куссиву (жпвопнси, ыузыке  
u сценяч. де ягельпости). Н а лнтерат. иоирище ьыстуиила 
разск. „Н еудачиипца“ в ж. „К олосья“ 1890, зате м печат. 
свои произв. в  газ . „Екатязивосл. Ве д .“, „Придпе иров. 
Край“, „Дне пров. Молва“, „ІСиевск. Мысль“ и в  жур. 
„Арт. и Сцена“, „Обозр. театр .“, „Театр и Исгк.“, „Н овь“, 
„ЛСенщяна“ и мног друг. Много пишет также для сцѳны. 
Отд. изд : Разсказы . Т I. 1905. Драыат. соч. T. 1—1903. 
T. I I—1907. T. III—1911 (всего 28 пьес) .

С а л иа с  - д е  - Т у р н е т и р ,  E. В ., см 
Тщ», 1І.

С а л иа с .  д е  -  Т у р н е т и р ,  Е в ге в ий Ая- 
дреевич,  граф,  сын E . В. Салиас- дѳ-Турнемир,
1841—1908. Получнл блестящее домашнее образование 
под руководством ыатерн. С сам. ранвих ле т 
вращ ался в о-ве  корнфеев нскусства, появлявшнхся 
в салове  ыатери, и много путешѳствовал по Европе . 
С средины 60-х гг. С. после доватедьпо служил чиновн. 
особ. поруч. при тамбов. губерн ., помощник. секретаря 
статнст. комит. и редакт. „Тамбов. губ. ве д .а П р вв яв  
в 76 русск. водданство (по отцу француз) , поступ. в  
мин. вн. д., затЬм управлял ковторой москов. теат- 
ров и заве дыв. ыосков. отд. архнва мип. нмп. двора. 
В 81—82 издавал „Полярн. Зве зду“ . В 63 напѳча- 
тал пов. „Ксаня чудная“, всле д за  нею появились: 
„Тьма“ (Совр.63), „М анжажа“ (О. 3 .64), „Е врен ка“ и „Пу- 
тевые очеркии“, о ш сание пое здкн по И спании (74). В  74 
обратил на себя внимавие романом „П угачевцы ", 
лучшею вещью яз всего ииапвсанваго C., восле  чего 
посвятнл себя нсключительно нсторическому ром ану; 
паиболе е изве стпы: „Принцесса' Володимирская“ (81), 
„Иегербургское де йство“ (81), „Вольнодумды“ (82), ,,По- 
эгь-наме стник“  (85), „Миллиоии“ (85), „Кудеспик“  (87), 
„Бригаднрская внучка“ (88), „А ракчеевский сьш ок“  
(S8-89), „Самозвапка“ и мп. др. Соч. собраны в  30 т .— 
См.: С к а б и ч е е с к ий .  Ист. йов. рус. лят. 909 и Соч., т. II . 
И з . ч а й л о в ,  А .  Лит. Олимп.  911. Ь о р о з д и н ,  И. В. 99. 
Іив е д е н с к ий , И . В. 90.

Салов*Ь, Илья Александрович,  1834—1902, р. 
в Пензе . До 10 ле т прожнл в деревне , в  родо- 
вом име нии, после  чего поступил в ъ ги м н ., окопчить 
кот. ему не удалось; всде дствие постягш аго семью ра- 
зорения, он припужден был вме сте  с неи пере- 
е хать в Москву, где  и поступил н а  службу в канце- 
лярию моск. губерв. Впоследствии долгое врсмя слу- 
жил ынровым судьей. Лнтерат. де ятелыю сть С. начал 
переводами франц. пьес,  в конце  50-х гг. выстувнл 
с оригннальными разсказами. Подн. собр. его соч. нзд.
А. Марксом в 15 т . Спб. 910. Отд. изданы ывогие 
сборникв. И з пронзв. С. наиб. изве стны: „Пупииловский 
регент“  (58), „Забытая усадьба“ (58), „М ѳльнвца купца 
Чесалкина“ (77), „Г ризуны “ (78), „Аспнд“  (79), „Арев- 
дагор“ (79), „Ольшанский барин“  (81), „И ван Сгород- 
ников“  (85), „Четыре вреыенн года“ (85), „Грезы “ (88), 
„Свнин чулок“  (99) и д р .— См. Г а л л .  р у с .  п и с .  901. 
С к а б и ч е в с к ий .  Ист. нов. рус. лит. 909. М е д в п д с к ий .  И .  В . 93.

С а л т ь иКОВ,  Михаял Евграфович (псевд. 
Н .  Щ е д р и п ) , род. 15 яив. 1826 в с. Спас- Угол,  
Тверск. губ.,ум .ЗО  анр. 1889. Произведепия его,вош едш ия 
в полн. собр. соч., в хропологяч. порядке  распред. 
сл. обр.: Стихотворения (41—2 ; 44—5). Рецензии (От. Зап.). 
Нротиворе чия (47), подияс. М . Н е п а н о в ,  вошли в сб. 
„Невиишые разсказы “ . „Запутанное де ло“ (48). 1848 — 
49 г. „Брусни“  (т. X II; наиеч. в 90 г ). 1856—57. „Гу- 
бернские очѳркн“ (т. I). 1857—63. „Н евш ш ые разска- 
зы “ (т. III). 1860—62. „Сатяры в прозе “ (т. II). 1863—
73. „П омииадуры и помпадурши“ (т. 111). 1866—69. „При- 
знаки времепи“ (т. YII). 1868—70. „Письма о ировинцин“ 
(т. X). 1869—70. „История одного города“ (т. V II). 1869— 
72. „Господа Таш кентды “ (т. IX). 1869—79. Сборннкь 
(т. V): „Сон в ле таюю почь“. „Де ти Москвы“.
„П охоропы“. „Старческое горе“. „Д ворянская хапдра“. 
„Больное ые сто“ . 1872—73. „Дневник провинциала в 
Іиетербурге “ (т. VIII). 1872—76. „Б лагонам е ренныя 
ре чи“ (т. IV). 1872—76. „Господа Головлевы “ (т. II). 
1873—84. „Недоконченныя бесе ды“ (т. V I). 1874—
77. „В  среде  уме ренности и аккуратности“ (т. X). 
1876. „Культурные люди“ (т. IV). „И тоги“ (т. X). 1877 —
83. „Совремепная идиллия “ (т. X I). 1878—79. „Уби- 
жшце Монрепо“ (т. V II). 1879. „Круглын год“  (т. IX). 
1880—81. „За  рубежом“  (т. V III). 1880—85. Сказки 
(т. VI): „П ремудрый иш скарь“. „Самоотверженный заяц“ . 
„Б е дный волк“ . „Карась -  ндеалист“ . „Доброде тели н 
порокн“. „Обманщик- газетчик н легкове рпый чита- 
тель“ . „Игрушечнаго де ла людишкн“. „Чижиково горе“ . 
„Ве рпый трезор“ . „Недреыанное око“. „Д урак“ . „Со- 
се ди“. „Здравомыслеппый заяц“ . „Л нберал“ . „Баран 
псномпящш“. „К оняга“. „Кисель“. „П раздный разговор“ . 
„Деревенский пожар“ . „Путем- дорогою “. „Гиен а “. пПря- 
ключепие с Крамолыииковым“ . „Христова ночь“. „Ро- 
ждественская ск азк а“. „Вороп- челобитчик“ . „Пове сть 
о том,  как  мужик двух генералов прокормнл“ . 
„Пропала сове сть“. „Дикий поме щик“ . „Мсдве дь на 
воеводстве “. „Мала ры бка, a  лучше болыиого таракана“ 
(Вялепая вобла). „Орол- меценат“ . 1881—82. „Плсьма 
а  тетеиьке “ (т. XI). 1883—84. „П ош ехояскис разсказь^“.



(т. IX). 1884—86. „ Пестрыя письма“ (т. VI). 1886—
87. „Мелочи жпзнн“ (т. V); „На лоие  природы и сельско- 
хозяйственных ухдщ рений“. „Молодые люди“. „Ч ита- 
тель“ . „Де вуш кн“. „В  сфере  се ян ия “ . „Портной Гриш- 
к а “. „Счастливец“ . „Имярек“ . 1887—89. „Пошехон- 
ск ая  старина“ (т. X II). В  „В. E “. 910. (кн. I l l— IV) 
папечат. неокопч. пов. С. „Тихое прпстапнще“ . Собр. 
соч. в 12 т . изд. насле дпиками автора в 91—2, то же.
3-ье изд. Спб. 94—95; то же, 4-ое взд. М аркса. Спб. 
900; то же, 5-ое изд. А. Маркса 40т., в прпл. к  „Н и ве “ . 
Спб. 905. См. ;— Б ио ир .  Автобиогр. писыио в  сб. „П уть- 
дорога“. Спб. 93. А р с в н ь е в ь .  Материалы для биогр. M. E . С.
B . Е. 90 (или при собр. соч. C., т. IX). Л и х а й л о в с к ий . Ма- 
териалы для лиит. портрета С. „Лвт. восп.“, т . I . 905.
C .  К р и в е н к о .  Крнт.-öiorp. очерк.  Спб. 91. Б е . ю г о л о в ы й .  
„Воспоминания “ . Спб. 901. Д р ииз е н .  H .  С. в  Р язапи . 
И . В., 900. I I .  M .  M .  С. в Туле . И . В . 902. О з е р о в  Н .
С. в Вятке . В ятка. 903. А л е к с иь е в  B .  С. в  В ятке . 
И . В м 907. Е м е л ь п п о в ,  В .  Ссылка С. в Вятку. Р . Ст.
909. О п а с с к а я .  Салтыков.  П амятная кн. В ятск. губ. 
на 908 г. и отд. изд. Л е м к е , М . К биографин C. P . M.,
906. П а п т е л г ь е е .  И з восп. прошлаго, т. II. Спб. 908. 
І ир .  м а т е р иа л ы .  К .  А р с е н ъ е в .  Салтыков.  9П6. К р а н н х -  
ф е л ь д ь .  Салтыков.  М. Б ., 904; C. М, 906; C. M., 907. 
Мин. Годы, 908. М и х а иІА О в с к ий .  Соч., т. V (п отд. изд.) 
и т . VII. Л и п и п .  Салтыков.  Спб. 99. М н л л е р .  Р ус . 
писатели после  Гоголя, т. II. С о . г о в ъ е в  ( А н д р с е в и ч л ) .  
70-ые годы. „Ж изнь“, 99 и Очер. по нст. рус. лит. В в е -  
д е н с к ийу А р с .  Лят. характеристики. Спб. 910. О б с я и и к о -  
К у л и к о в с к ий .  Иет. рус. интеллигендии, ч. II . О л ъ м и н с ий й .  
Социалист- утопист в  оце нке  современпиков.  Обр.
906. С е м е в с к иии,  В .  К ре постн. право и крестьяв. вопр. 
в пронзв. C. Р . н/Д. 906. К ч б л у к о в .  Экономвч. п юрпд. 
мотивы произведений C. Р . Б . 92. Р у с а н о в .  Н .  Обр.
909. Д о б р о л ю б о в .  Соч.. т . I. П н с а р е в .  Соч., т. III; Ч е р -  
н и ш е в с к ий .  С о ч . , т . Ш . Д р у ж ит г ин . С о ч . , т . У І І .  У т и н ,  Е .  
И з лнт. и жизив, т. I . Спб. 96. С к а б и ч е в с к ий .  C ., ка к  
чел. и писатель. Лпт. црил. „Ннвы“, 904 и И ст. нов. 
р. лит. 909. А п п е н к о в г .  Восп. и крит. очерки, т. II . Спб.
81. См. также два сборниика крит. статей. Д е н п с ю к .  
Кр. лит. о С. 905—906. Ч. I. 185 6 -6 3 . ч. II. 64—75,
ч. I II . 76—81, ч. IV . 8 2 - 8 9 ,  ч. V. 8 9 - 9 9  г . П о -  
к р о в с к ъ й .  С алиыков.  Из крит. лит. o С. 906.

С аиуио й л о в и ч ,  C., псевдон. Софьи Павловны 
О о б о л е в о й ,  род. около 1840 r . ,  ум. в  1884. Н а  лите- 
ратуриое поприщв выстѵпила в 62 г. пове стью „Еще 
разбитое сердце“ („Библ. для Чт.“). Далыиейшия пове сти 
свон поме щала в  „Современнике “, „Рус. Сл.“ и „От. 
З а п .“: „И pro , и c o n tra “. Ыечты и думы ииадворной со- 
ве тницы Лиснцыной (63), „Безвыходное положение“ (64), 
„Доброе старое врсм я“ (65), „История  Поли“ (66). С. прн- 
падлежит ряд талаагливы х разсказов для де тей, к-ые 
она иоме щ. в  „Де тск. Ч т.“, „Роднике “, „Сѳмейн. 
в еч .“, „Задуш ев. Сло»е “. Из ироизведений ея  отд. 
изданы: „Н а память стараго года“ . Спб. 74. „Очерки 
современнаго Е гнлта“. Спб. 74. „К ак поживешь, так  
и прослывешь*. Спб. 85 (2-ое нзд. 900). Д евять разска- 
зов для де тскаго чтения . „Волшебныя сказки“ (96).— 
См: Я з ы к о в .  И. 1и . 87, кн. 12; И. В. 84; Ж ив. Об. 85, 
кн. 1. Е г о  ж е .  Обзор жизни и труд. покойн. рус. пис. 
за  1884 г.

С а т ы г и н ,  M. В., см. К р и н г щ к ий ,  М .

С а ф о н о в ,  Сѳрге й А лександрович,  1867—904. 
Образ. получ. в 4-й моск. воен. гимназии; в 88 г. вы- 
ступил с  юмористическими стихотворениями в „Стре- 
к озе “ н лирическнми в  журн. „Р ус. Сатир. Листок“ , 
зате м иоме щал свои стихотворепия , a  также разсказы  
и проч. в  „Ныве “ , „Рус. Ве стп.“. „Ж ивоп. Обозр.“, 
„Се вере “, „Всем. Иллюстрации“, „Бирж. В е д .“ и др. 
С 90-х гг. сост. постоян. сотрудп. „Новостей“, где , 
кроме  разск., поме щ. также фельетоны и публиц. стт. 
под псевд. С е р и е я  П е ч о р и п а .  Отде льно изданы: „Не - 
мецкий прибой“ (D rang  nach Osten). Ром. из современ- 
иой рус. жизни. Спб. 92. Д в о й н ая  жпзнь“. Р азск. 94. 
Стнхотворения . Спб. 92. „Колокол Св. Д уха“. Спб. 900.

С в и р с к І Й ,  А лексе й И ванович,  род. в 1865 г., 
в семье  рабочаго табачной фабрики, снльно нуждался, 
начиная с 75 г . долго вел скитальч. жизнь, неодпо- 
кратпо подвергаясь тюремн. заключению и этапам за  
„безписьменность“ . П опав въР остов ,  обучился грамоте  
и с 92 г. выступает в печати очерками из тюремной 
и Трущобной аснзни, к -ые поме щ. в „Ростов. на/Д. И зве - 
стиях“ . В  96 г . пересѳлился в  Спб. и стал сотруд- 
ничать в  „Р у си м Гайдебурова, „Н овостях“ , пСьше 
О теч.-  (97—98), „Бирж. В е д .“ , „Ж урн, д. все х“ , въ

жур. „П рирода и люди“, „Ж изнь“ и др. З а  после дн. гг. 
мпого печат. в г Родннке “ и „В сходах“ . Отд. изд.: 
,,Ростовския трущобы“. Р. п/Д. 93, „В сте нах тюрьмы“ . 
94, яПо тюрьмам и вертепам“ . М. 95, „Несчастп. де - 
ти“. Сиб. 98, „Погибшие люди“, 3 т., 2-е. 98 (I. „Мир 
трущоб“ . II . „Мир тюрем“ . I II . „Мир нищих н про- 
поиц“ ). „Смерт. казнь“ и др. раз-ы . 900, „Преступник.  
Заииски арестанта“ и разсказы . 902, „Ры жик“ , „При- 
ключения маленькаго бродяги“ . Спб. 901, „Скиталец“ . 
Пов. 902, „Н а родипе “ . 903, „Н а покое “. П ьеса (совме - 
стно с Куприпым) . 908. Изд. „Освобождение- (Спб.) 
предпринято собр. соч. Вышлн: T. I. 909. „Во тьме -, 
„Честь“ , „Депутат“ , я1Іодаяние“, ^Мирн. край“ , „ГІрз- 
ступпик“ , „Тюрьма“. Т. П. 910. „Зве рь“ , „Праздпик“ , 
„Бунт“ , „День Чагипых“ , „А рестантская филос.“ , чГ1ро- 
сятель“ , „П равосухие“, „Чортик“ , „Сюжегь“, „Работ- 
пики“ , „Чудо“, яИ з дневн. зяамен. писателя“ ., T. III.
911. „Пограничники“ , „Десятый“ , „Анекдоты“ , яРомаш кн“, 
„Лагерь смертц“, „П риличная жизиь“ , „Рабочия руки “, 
„Герострат“ , „Юморист“ , „Али“. „Степан“ , T. IV.
911. „М язгирь“ , „Огдовская кровь“, „Надежды“, „При- 
зрак“ , „Самоубийцы“, „Записки забытаго писателя“. 
T. А*. 911. ^Над толпой“, ^Иомол“ . — См.: Р . Б . 94'ХІ, 
9 8 /VI, 905Л*II I . Совр. 911/V I. B. E. 911/ІѴ.

С в е д е н ц о в ,  Ив. И в., cm. И в а н о е й ч ,  И .
С в е т ииО В ,  в., псевдоним Валериана Яковле- 

вича И в ч е н к о ,  род. в 1860 г. в  Саб., образов. получ. 
в воен. гимн. u пнкол. кавал. училнще . Не котор. время 
служил на К авказе , зате м,  оставив службу, всеце ло 
отдался дитературе . Первое произведение („Очерки ста- 
пичнои жязни“) наисч. в  журн. „Наблюдатель“ 87. Пе- 
чатался также в  „P yc. M .“, „ВЬстн. Е в р .“ , „Ниве “, 
„Артисте “ и др. Состоит вь  наст. время ред. „Нивы“. 
Многия произведения н сборн. издавзлись отде льпо: „Но- 
веллы“. Спб. 91, „К ры яские оч.“ 91, „Р азсказы “. 91, 
„П рязраки минувшаго". 94, „Золоч. богема“. 95, „Кав- 
казския  предания  и легевды“. 95, „Ж рецы“ 96, „Семья 
или сцепаа 96, „В певед. даль“ 98, „Уголок Колхиды“. 
98, „Зве зда любвн“. 98, „За счастьем“ . 98 , „Недостроен. 
храм “ . 99, „Обманы жнзпп“. 99, „Пов. и раз-ы “, 2 т. 99, 
„Все  цве та радуги“ 904. В 910 — 911 собр. соч. изд. 
Маркс в 6 т. („Зме я и чаш а“, „Колхида“, Зве нья 
це пи“, „Дар слез“ , „Внутри“, „Темпый блескъа и мно- 
го мелких разсказов,  дополняющих каждый том.  
Кроме  беллетр., мпого заним. театр. критикой, но пре- 
имущ. газетной, в „Бирж. В .“, „Петерб. Г а з .“, „Тѳатре  и 
И ск.“, „Арт.“, „Ежег. Имп. театр.“ и отд. изд.: „Очеркь 
античиой хореографии“, „Терпсихора“, „Современный ба- 
лет“  (раскошн. нзд. Голике и Внльб.) и др .—См.: А в т о -  
б ио г р .  в сб.: „Перв. лит. шаги“ М. 911. Р . Б . 95/ѴІ, 
98/VII, 904/ѴІІ.

С ѳ вер и н ,  H., псевдопнм Надежды Ивановны 
М е р д е р  (пис. также под псевд. С - п ) , 1839—906, урожд. 
Све чипа, в лит. впервые выстуи. в 62 г. неб. пов. в 
„Све точе “. Миогочисл. произв. С. печат. в „Отеч. Зап .“ , 
„В. Евр.“, „P . M.“, „Наблюдат.“ , „Ист. В .“ ,„Д е ле “ и др. 
Отд. изд.: „В чужом пнру похме лье“ . Спб. 79, „Вь 
чужой семье “. 80, „Ист. одного развода“. 81. ГГов. и 
раз-ы („Іиа  иискусе “, „И з воспомип. де тства“, „Вдовец“ , 
„Захары ч“ ) Спб. 83, „Дон- Кихот“ . 85, „Вся чуж ая“. 
85, „Блажеиные“. 89, „Любовь“. 89, „Б ез почвы“. 89, 
Р азсказы  и очерки. Спб. 91, „Фамильная хроника Во- 
ротынцовых“ . 91, „Танькнпа карьера“. 94, „После дний 
из Ворот.“. 96, „Царский приказ“ . 97, „И з далекаго 
прошлаго“. 97, „Коржиыские корш уны“, ром. Спб. 99, 
„В годину бе дствий “ . 901, „Трагизм безмолвия “. 902, 
„В смутоые годы “. 903, „Зве зда даревны “. 906. Драм. 
пр.: „Супружеское счастье“. Ком.-фарс.  84, „Сам рас- 
правился“ . Ком.-ф. в  3 д ., „Врали“. Ком.-ф. в 3 д , 
„Гевѳралыиа“. Ком. в 4 д. 95 г. u др.

С е л и в п н о в ,  А лексе й ІІиколаевич,  сын 
прсдсе д. харьк. суд. ииалаты, род. в концй 50-х гг ., 
ум. в 906 г. в Харькове . Образ. аолучил в Харьк. 
упив; ещѳ будучн студ., стал печатать в  ме стн. газ. 
разсказы  и очеркн. В  87 г . переселился в  Петербург 
и стал сотрудпнчать в „Сыне  От.“, „Жив. 0 6 .“ u 
„Бирж. Ве д .“ (ориг. раз. н перев. ром. с польск.). С 
88 г. печатался в „В . Е вр.“ (пер. в  стихах поэмп 
Словадкаго „Отед зачуыленных в Э ль-А ри ш е “), 
„Зве зде “ (нЬск. стих. вз Мицковича), „Наш. Врем.“ 
(9 2 —94, „Из дневпика“ , „Челове к  он былъи“ и др.), 
„Ниве “ („Искуш епие Саниасси“ , нпдийск. легенда). Кроме  
того, в  „Наш. B p .“ появнлся ряд фельетон. С. на 
обществ. темы за подписью С т м а  и увлекат. напис. 
яБесе д о небе “ . В 95—96 гг. С. покидает Петербургт.,

http://Cut.ua


G99 Б ю -б и в л ио г р а ф й ч е с к ий  у к а з а т е л ь 70Ü

всле дствие печально слож нвипихся лпчии. обстоятсльств,  | 
и возвращ ается в  Х арьков,  где  до самоии смерти 
заниаает ме сто сскр. ред. „Южн. К р а я “. Отд. издан. 
„Гром“ , „Наполеон K aua“ (902) u др.

Сепленов,  A. k . ,  cm. Г о л ъ д е б а е в .
С е м е н о в ,  Іе о п и д ь . И з произведеиий отд. изд.: 

Собрание стихотвореиив , Спб. 905. В  Ѵ Ш  т. альмаи.
„ ІНнповннка“ иоме щ. обратнвшее на себя впимание крн- 
тикн произв. „У порога неизбе жностп“ .—См.: П о я р к о в .  
„Поэты нашнх днеии“.

С е м е н о в ,  Серге й Терептьевнч,  кростьянин,  
род. в  1868 г. в дер. Андреевской, Москов. губ. Де д 
билль кре постным Данского, ж снат. на вдове  A. С. ХІуип- 
кппа. М алоземелье заставило родителей С. искать яара- 
ботков в  Москве , a  н а  11-ом году он и сам  был 
отправлен в столицу „на добы вку“ . Зде сь С. работал 
иа ф абрвке , вотом перешел в литограф ию, торговал  
в  будке  ыиииеральныыи водами и жил в водопроводноии 
мастерской. Чтению и письму выучился раяо  и долго 
увлекался лубочными пзданиями, пока ле т 18 пѳ по- 
знакомился с издапиямн „Посредпика“, иод влия н ием 
которых н сам н аииисал свой первый р азсказ „Два 
брата“ , одобренныии J L . Н. Толстым и переданиый и.м 
для нздания  „П осреднику“ (87). В это время С. иорвал 
с „городекои кочевой жизнью“ и занялся земледе лием 
н а  отцовской земле , отдавая свой досуг лнтературе . 
В 1908 должен был и ю кииуть родипу и у е хать за 
границу вые сто высылкн в Олонецкуго губ. Первые 
р азск азы  издавалпсь отде льно, но с 90 г. цроизвед. С. 
печатались в кпижк. „Неде ли“, „Р. Ве д .“, „СЬв. B .*, 
„В . E .“, „P . M .“ , „Р . Б .“ , яСовр. M .“ u др. изд. Отд. 
изданы: „К рестьяиск. р а з -ы и. T. I. „Хорошсѳ житье“ , 
я11о неправедному пути“, „Вино“, „М арф уш а-сирота“ , 
яП а свою голову“, „Страшиое де ло“ , „Хороипий сои“ , 
„Д ворняк“ , „Н емнлая жоиа“, „Под всликий праздник“ , 
„ПІпятоиок“ . М. У4. T . II. „Де вичья погибель“ , „Непо- 
четник“ , „Дичок“ , „Перед праздником“ , „Б ратья 
Бутузовы “, „Супротивник“ , „В  день итогов“ , „Пре- 
ступление “, „В разлуке “. М. 98. (2-ое 904). T . I I I . 
„У пропасти“, „Адексе й Заводчик“ , яН а почлеге “ , яСо 
ступеньки па стуиеньку“ , „Н вдруги“, „Н аиасть“ , „Де д 
А верьян“ . М. 900. T. IV*. „Де душ ка И лья“ и др. М. 910. 
T. V. „Сумерки*, „В раг“ , „И з жизпи М акарки Брю ха- 
н а “ , „Сотский“, „Егор Липатов“ , „Старость“ , „И гнат“ . 
М. 911. Кроме  того отде льпо появились: 1 т. пьес (2 
иьесы: „Надежда Чиголдаева“ и „По новой дороге “ по- 
лучили премии Вучипы). Д еревенския впсчатле в ия  собр. 
в  кн. „В родной деревне “ , заграничн. впечатл. под 
загл . „По чужим краям “ . Тря сборя. де тск. р азсказ .: 
яИ з де тских лЬт крестьянина“, „В  дерввне “ и 
„БезотвЬтныя“.— Cm. J I .  Т о л с т о й .  Пред. т. I . Р у б а к и н .  
„Этюды о рус. чит. публ.“. Р . Б . 94/ѴІІ.

С е ил е н о в ,  Степан Стенаяовяч (пнш. иод 
псевд. В о л ж с к ий  и С е м е н о в - В о л ж с к ий ) ,  род. в ъ г .А с т р а -  
хаии в  1878 г., учился в астрах. духовн. семипарии, 
из которой был нсключен.  П оступял волыю слуш а- 
телсм в спб. упиверс., но в 99 г. был уволен из 
него з а  участие в  студеиич. безпорядках.  П ечататься 
начал с  18 ле т.  Миого иш сал ио экономич. и со- 
циальн. вопрос. Б ы л  редактор. не скольк. газет н журп. 
в Спб., Москве  u провинции. В после дп. вр. пишет 
главн. обр. беллетристику. Отд. нзд.: Р азсказы , т. 1. М.
910. „П ереж ивапие“ . П ьсса u не ск. мелких разск .

С ер аф и п л о ви ч ,  A., псевдоннм Адсксапдра 
Сѳрафимовича U o n o e a ,  род. в  1863 г. сыи и  казачьяго  
офнцера, образ. ииолуч. в  спб. уннв. В 87 г . подвергся 
аресту и ссылке  в адмпнистр. порядке  в  А рханг. 
губ. Н ачало лит. де ят . относится к 88 г. П ечат. в 
„Русск. Ве д ..“, „H ob. Сд.“ , „Ж изни“, яР . M .“, „М. Б .“, 
„P . Б .“ , сборн. „Знания “ я др. изд. Р аз-ы . T . I—IV. 
Спб. 905—910. Изд. „Зпаииие “. T . I . „В кам ы ш ахъи, 
„Месть“, яНа льдине “, „Под уклоп“ , „Т ундра“, „В у р я“, 
„Дежурство“ , „П рогулка“, „Степные люди“ , „Н очью “, 
„Сце ищик“ , „Преступление“ , „Рож дественский кануи“ , 
„Н а заводе “, „Под землей“. T . I I . „Л ихорадка“ , „Заяц“ , 
„Н а берегу“, „В ь пути“, „Среди почиа, „Иохороиный 
марш“ , „На Пре сне “, „М ать", „В * бараке “, „Дома“ , 
„Э пиш ка“, „Н аденька“ , „Случай“, „Вечернпка“ , „Сере- 
ж а“ , яВ  семье “ . T. III. „У обрыва“ , „Зарево“ , яДва 
старика“, „Он пришел“ , „Ж ивая ию рьма“, „С вядание“ , 
яН а набережяой“, „Инвалид“ , „Ночью “, „П ески“, я Дочьа , 
„А строноиия “, „Колечко“. T. IV . яН а зеленом л у гу “ , 
„Сле иой круг“ , „К ачаю идинся фоиарь“ , „В  випоград- 
пике “, „Ж адиый“ , яВ вагоие “ , „Ве тер“ , „П а улице “, 
рК ак было“, „С таруха“ , „ТІа ре ке “ , „Разбптый дом“ .—

См.: E r . .  С о А О в ъ е в .  „Ж . д. в .“ 90І/Х . Л е в е д о м с к ий .  ЯМ. B .“ 
904/ѴI I I . Бразо;иеико. „В. J h .u 907/Ѵ. Д м и т р ис в .  „О бр.“ 
907/1V. Веселовский , Ю. „В. Зп .“ 903/ѴI I I . „P. 5 .-9 0 1 /V I.

С е р г е е в  - Ц е н с к ий, Серге й Н аколаевич,  
род. в 1876 г. в селе  Тамбов. губ. Служил 7 л. учи- 
телемь (кол. ас. в  отставке ) и д в а  года офицером 
(поруч. ваииаса). Часто ые няя службу, сталкивался с 
разлнчн. сторои. н укладами быта. Припим. уч. в  рус- 
ско-япоп. войне . В 1906 вышел в  отставку н занял- 
ся нсключит. лнтературий. Дебютировал в печати сти- 
хотвореаиями, сборит к  которых „Думы н грезы “ вы- 
шел в 901 г. в П авлограде . В ь периодич. псчатн 
пач. писатв с 1903 („Р ус. M.“ разск. „Тундра“ н др.). 
Сотруднич. в „ЛСурн. д. вс.“, „Образован.“ , ЯМ. Б .“, 
я Нов. Путн“, „Вопросах Ж .“, „Совр. M.“, сбор. „Ши- 
иовника“ н др. Соч. мзд. в 5 т. Изд. тов. „Шипов- 
пик“ . Спб. 910. T. I. „Тундра“, „Умру я  скоро“ , „Мас- 
к а “ , „В змах крыльев“ , „Диифтеригь“, „Бред“ , „Уго- 
лок“ , „Ве рю“, „С кука“ . T. I I . „Молчальникн“, „Сад“ . 
„Батенька“ , „Убийство“, „Смерть“ (пьеса). T . I I I . „Ба- 
баев“ . Ром ап.  T. IV . „Ле сиая тоиь“ , „Печаль иолей*1, 
„Небо“ . T. V. „Улыбки“, „Двнжения “ , „Гробиица Тамер- 
л ан а“, „Вереговое“ , „ІІищн мухаы, „П одяна“ , „Иогост“ .— 
См.: К о л т о и о в с к а я .  „Обр.“ 907. R / ш н и х ф е л ъ д .  „С. М.м 910. 
Л б р а м о в и ч .  „Обр.“ 908. И з м а й л о в .  „Номрач. божков“ .
909. Г о р ѵ ф е л ъ с .  „Кнпгн и люди“. 908. К р а й н ий .  „Лит. 
дневпик“ . 908. Ф и л о с о ф о в .  „P . M .“ 909. Р г ъ д ъ к о .  „Р .
B .“ 907. К .  Ч у к о в с к ий .  „От Чех. до наших дней“. 907 
ы „Критич. разсказы “. 911. Р . Б , 909/П.

С ергЪ ѳнкО , П етр Алексе евич,  род. 1854 r . ,  в 
м. Иван ивк'1'. Екатерииосл. губ ., в  малорусск. крестьяи. 
семье . С 12-ти ле гь  начал жйть самостоятельной 
жизнью. Образов получ. среднее. В  лит. принял уча- 
стие с 79 г., вначале  стихами в  юмористическнх 
издапия х  (псевд . — Э м и л ь  П у п ,  Б е д н ы й  І о р и к  и др.^, 
зате м писал фельетоны по общественным вопросам 
в ировинциальн. печати. В журналах сотрудпичает 
с 94 г. под разными псевдонимамии. Отд. изд.: „Б ез 
якоряа. Пов. и раз-ы. М. 97, „Б огияя Диан а “. 97, „Герои“ 
98, „Дэзн“. 99, „Хнгрец“ . 99, „Сестра мплосердия “. М. 99, 
„Сократ“ . Ист. сц. 900, „Г аля“. 905, „Искатели клада“ 
н не к. др. Ему же принадл. кн.: „К ак  жнв. я  работ. 
Л. Н. Толстой“. М. 98; в 910—11 гг. ииод его ред. вы- 
шло 2 т. „Писем Л. Толстого“ . — См.: сб. „Перв. лнт. 
шаги“ . А1. 911. P . Б . 96/Х.

СивачевТэу Миханл,  род. в 1877 г . в г. Пеп- 
зе , в ,  семье  ые щаняна из бывших кре постных кре- 
стьян.  Н а  8-м г. потврял отца, на 11-м м ать. Обра- 
зов. получ. в начальн. трехклассн. школе . Д о^24ле т 
работал на заводе  сдѳсарем,  но хронический ревма- 
тязм,  нзуродовавш ий рукя C., заставил его оставнть 
физический труд.  Под угрозой безработнцы и голода C., 
запнл;  его спасла н нааравила на литерат. путь сельск. 
учигельпица, ставш ая сиутиицей его жизии. Любовь к  
литер. творчеству проявилась рано, и С. еще за  слесар. 
стапком сочинял стнхи я обдумывал разсказы , увле- 
каясь в  то же время социадистич. литерат. П ѳчататься 
нач. в  906 г ., прондя териистый путь писателя-само- 
учкн из ыарода, испытыоая крайшою материальиую 
нужду н ре дко встре чая сочувствие u поддержку. Собр. 
соч. язд. „Соврем. пробл.“ . В 911 г . вышел т. I  „Про- 
крустово ложе. „Запнски литературн. М акара“ .—См.: Б е -  
л о р у с с о в .  „Р . ВЬд.“ 910, № 263. К о л т о н о в с и а я , „Крятяч. 
этюды“ (1912).

Сииѵиб о р с к ий, ІІиколан В асильевяч,  род. в 
1851 г .,  покончиль самоубийством в 1381 г. Бы д редак- 
тором сатирнч. жур. „Ф аланга“ в Тяфлисе , пвсал 
фельетоны и театр. рец. в „Обзоре “ , сотрудн. в „Нов. 
Б р .“, „Н ед.“, „Нчеле “ . Его лучшия стихотвор. пьесы: 
„Стенька Р азип“ , „Н а Волге “ (отрывок нз яоэмы 
„Атаман Груп я“ ) , „Приволжье“, „Н а сон“ , „Коромы- 
слова баш ня“ („Н чела“ , 75—76), „Пир зве рей“, „К ак 
Илья Муромец с киязем поссорился“ , „Смерть Свя- 
тогора“ . Пе спя („Русск. Обозр.“ 76—77). Пѳчат. такжѳ 
свои стнх. в „ H o b . В р.м (прежн. ред.), „Неде л е “, „Тифл. 
ß . “ u др. период. нзд. Многия его стнх. я е  моглн по- 
пасть в  печать по цѳнзурн. условиям . —См.: „Мирской 
толк“ , 81. Т й х о н о в ,  „И . B .“ 9 8 .1 1 . Я .  Р усск . муза. 904.

Синегуб*Ъа Серге й Силович,  1851—1907, род. в 
дворянск. семье . Нрянимал де ятельиое участие в 
революционном движенин 70-х г г ., в качѳстве  пропа- 
гандиста среди спб. рабочях,  в 73 г. был аре- 
стов. и привлекался по де лу 193-х,  более  20 ле т про- 
вел в  Сябнри, на каторге  u поселенин. Обременеяныы 
большой еемьей, С. остался в Сабпрп и поселился а ъ



Томске , откуда в 906 был выслан вь  адмипястрат. 
иорядке . Поме щал под псевд. В е р б о л ч и н и н а  свои 
стихотворения  впачале  (70-ые гг .) на страпнцах рус- 
ckoîî заграничн. прессы, в  900-х гг. в  „Рус. Б о г .“ 
и  др. изд.—См.: „Б ы лое“ 906 — 07 гг. (где  поме пх. мп- 
тересн. воспомня. С.) и „Р уе. Б о г .“ 907.

С к а в р о н с к ий ,  A., CM. Д а н и л е л с к ий , Г .  П .
С к и т а л е ц ,  исевдоннм Степана Гавряловнча 

П е т р о в а ,  род. в 1868 г . в крестьянск. семье  Сам ар. 
губ. В детстве  вме сте  с отцом- гусляромь играл 
н а  ярм арках .  Учился в  учительск. семннарии , иэ 
котор. был всключ. за неблагонадежность. Бы л лис- 
цом,  странствуюицим хористомь и архиерейск. пе в- 
чям.  В 98 г. стал  воме щ. стихотворн. фельетоны 
в ь  „Самарск. Г а з .“ . Позпакомиившись с Горьким,  
перее хал с ним в ІІ.-Ы овг. и был арестов., от- 
иравлень на роднну, бе жал и снова арестован.  В ь 
пачале  905 г. был арестов. в квартире  Л. Андреева. 
Первын его разск. „О ктака“ напеч. б. в 900 г . в 
„Ж нзиш ". Соч. в 3 т. цзд. Спб. 903—910. T. I. Разсказы  н 

ипе сип: „Колокол“ , „Сквозь строй“, „Композитор“ , 
\„С ае вкаи, „Любовь декоратора“ , „Ранняя обе дпя“ , „Га- 
ретный ляст“ . „О ктава“ , „З а  тюремвой сте ной“ . Стихо- 
творевия . T. II. Р азсказы  и пе ени: „Гусляр“ , „Огар- 
н я “, „Витязп моря“ , „Колокол“ , „Атаман“ , „Дума“, 
„ ’Гюрьма“, „В дороге “, „М уза“ , „И з письма“, „Кан- 
да'ииы“ , „Самсон“ , „Полевой судъ и , „Легенда“ , „П оэт“ , 
„Л вс разгорался“, „Проклятая страна“ , „В алькприи“. 
Стоготворения. T. III. „Этапы“, „Р е ка У са“, „В ле - 
су “ , „Дуэт“ , „Въдеревне “ . Стихотворения . —См.: Л я ц к ий .  
„В. E .“ 906/1. Р п о ъ к и .  „Р. Б .“ 906/ХІ. Ч у к о в с иѵим. „От Чех. 
до наш. дней“ .г.1ьв00г. „О бр.“ 906,1'IV. Ф р п ч в .  „П р.“ 905/Х1І. 
Г о р н ф е л ъ д .  „Кииги и люди“ . 908. М ир с к ий  ( Е .  С о л о - 
в ъ е в ) . „Ж. д. B .“ 902/ІХ . К о р о б к а .  „Обр.“ 9U2/1X. Г а н ж у -  
л е в и ч .  „Н аука и жизнь“. 904/ѴІ.

С л а в у т и н с к ий, Степап Тнмоееевич,  рох. 
около 1825 г . ,  в име нии матери, в Р яз. губ., где  п ио- 
лучил первом. воспитание. Учился зате м в рязанск. 
гимназии, по оковч. к-ой (47) сдужил чпновником 
особых поруч. прп ряв. губврнаторе . В 60-х гг. был 
ыпровым посреднеком.  Ум. в Вильне  в 84. Про- 
изведения его печаталнсь со 2-ой половины 50-х гг. 
в „Современинке “ , „Рус. Сл.“, „Рус. В е стн.“ , „Р ус. 
Г а з .“, „Р ус. Ве д .“, „Моск. Ве стн.“ „Наш. B p .“ и др. 
Им наиисано: „И стория моего де да“ пов. (58), „Ч итаиь- 
щ ица“ . Р аз. (58), „Мирская бе д а“. Р азск. (59); этн трп 
нроизвѳдѳния  отд. изд. под назв.„ Пове стп и разсказы “ . 
(М. 60). Стихотворения („Pyc. B .“ 57 и „Рус. Сл.“ 59), 
„Своя рубаш ка“. Р азск . („С овр.“ 59), „Ж изнь и похо- 
ждения  Трифона А ф анасьева“. Нов. („Совр.“ 59, отд. изд. 
М. 60), „Б е гляяка“. Ром. („Р . Сл.“ 61, от. нзд. Спб. 65), 
„Капитон Перелетов“ . Ром. („От. 3 .“ 75), „Волостп пер- 
ваго моего участка“ („P . B .“ 79), „Из отрывочн. воспо- 
монаний“ („Древн. и h o b .  P oe .“ и отд. 79). „ Родн. ме ста“, 
из отрывочн. восп. („P . B .“ 80), „Из семейных восп .“ 
(ib. 81), .С ле пая“ (80), „И стория моего дядн“. Разск. 
нз сем. хроняки (H . В . 83) п пе к. др. В  70-х гг. 
в  „Древней u новой Р оссии“ нм напечат. ист.-быт. 
очерки: „Генерал Измайлов и его дворня“ (76 », „Из 
Острогожской хроишки" (77). „Отрывки из воси.: Кресть- 
янския  волнения  в рязанск . губ. с 47 по 58 гг .“ (78), 
„Выдержки из отрывочн. воспоминаний“ (79). Ему жѳ 
нринадлежат:  „Пожары и иоджогн в ировнндии“. Ы. 62. 
„Гродно и Гродн. губ. во время после дн. иольск. возст." 
(„И. B .“ 89) и перевод (совме стно с Криницким)  боль- 
шого труда „Очерки из истории и народн. сказаний“ 
Грубѳ (61—68).— См.: Д о б р о л ю б о в .  Соч. T. III. Я з ы - 
и: о в .  Д .  „Ист. Ве стн .“ 84 u Обзор ж. и труд. покойи. 
р. пис. за  1884 г. С е м е н о в  П .  История полуве к. де ят. 
И. Р . Геогр. 0 -ва за  45—95 гг. П ы п и я ,  А .  История 
русск. этнографии, т. II.

СлучвВСКІЙ, Константиш  Копстантиповнч,  
1837—1904, род. в дворян. семье  Черниг. г. Оконч. 
кадетск. кораус,  быль u a  воен. службе  и учился в 
акад. гѳнеральн. штаба. В  61 г. вышел в отставку 
уе хал загран н ц у  н сдушал лекиин в Париже , Берлине  
и Гейдельберге , где  в 65 г. иолуч. степень доктора 
филосфоии. По возврищенин в Р . иостуишл на госу- 
дарств. службу; с 91 по 902 состояль главя. ред. „П ра- 
вит. Ве стника“, зате м был чл. сове та  мия. в я . д е л 
до самой смерти. Выступив в печати в 57 r . ,  С. до 
60 г. иоме щ. свои стяхотв. в „От. З а п .“ и „Соврем.“; 
носле  долгаго перерыва сииова верпулся к иоэзин в 
79—80 гг. (до этого издал лишь небольш. работу поле- 
мич. характера, направленную иротив ародставителеп

раднкализма 60-х гг ., иод загл . „Явления  русск. жизпи 
под критикою эстстииси“ , h ром. „О т лоце луя к 
поце лую “). В 80 г. вышли отд. его стихотв., в  81 
„2-я книга стихотвор.“, в  83—„Тиоумы и хронпки“, въ
90.—„4-я кн. стихотворепий“; зате м после д. прозаич. 
сборник „Тридцать три р а зе к а за “ (2 изд. 94). В 97 г. 
вышел 2-х- томеый истор.-этногр. трудь „Іио се веро- 
западу России“ Гизд. М аркса). Собр. соч. его нздано в 
98 г. Оно 8аклю чает:  Т. 1. Думы, лирическия  стихо- 
творев ия , яебольшие отры ваи н ошисательпы я стихотво- 
рения (81— 90). T . II. Наллады, ф аетазии и сказки. 
ІІѵтевыя впечатле ния (88 и 97). Стихотвор. „Элоа“ и 
драматяч. хроники (99). T . 111. Поэмы. T. IV . П ове сти, 
сказки, мурманские разсказы  я  т н ииы .  T. V .  В всликио 
днн, нсторические разсказы . Т  VI. Наброскп, подража- 
ния и 2 пове стн: „В иртуозы “ (82) и „Застре лыцики“ (83). 
В 902 г. вышел в нзд. М аркса том пов. стпх. С. 
„Пе снв из У голка“, большинство кот. появилось рань- 
ше в „Pyc. M .“ н „П еде ле “ . После д. пронз. С. был 
цикл „Загробн. пе сеп“ , напеч. в  „Р . Ве ст .“, поэма 
„Оя и о я а “ („К п. Педе ли“) и лирич. пьескя в  „Живом. 
Обозр.* М альмаи. „Се в. Цве ты “.—См.: С о л о в ь е в ,  В л .  
Соч., т. V III. І ио р и н ф с к ий .  П оэзия  Случевск?го. Спб. 
900. Н ч д с о н ,  Я .  Литерат. очеркп. 87. М е у п ъ д с к ин , К .  
С лучевский. „Я . B .“ 94. К р а с н о о ,  I I .  Ъ в е  ж л т .  волнепий. 
„Н ед.“ 98. А р с е н ь е в .  Модная форма бе^летристики. „В. 
Е в р .“ 89. Г р и б о в с к ий , В .  Художниик- мыслитель. „Неж.“ 99. 
Ч у й к о , В . Соврем. рус. поэзия  в ея  представит. 75. П а в -  
.1065, П .  П амяти С. „И. B .“ 904.

С л у ч е в с к ий* Копстантил Консталтиповнч,  
сын предыдущаго,1873—1905, род. в Петсрбурге , образ. 
получ. в морск. корлусе  и осепью 1892 г. был вы- 
пущен мнчманом во флот.  Во время кругосве тн. 
плавания  на крейсере  „Рю рик“  появнлись его первыя 
стих. в „Спб. Ве д.“ за  подписью K. К . С .2, a  з а т е м 
в „ H o b . B p .“ з а  подписью Л е й т е н а н т  C., оставшейся 
навсегда псевдомнмом С. По возвращ ении из плавания
С. был введен в круж ок „Поэтических пятниц“ , 
группировавшийся вокруг ѳго отца. В альманахе  
„Денница“ (1900), жзданном кружком,  был наиечат. 
ряд стих. С. и р азсказ „В  троишческую ночь“. С 
этих пор Л е й т е н а н т  С . печагается в „П ов. B p .“ 
(стих., разск . „В зам ке  Гам лета“). Въ^ 1904 г. С. от- 
плыл на Дальний Восток со 2-я балтийской эскадрой 
на броненосце  „Александр 111“ и в течение всего семи- 
ме сячнаго пути эскадры до Цуслмы посылал на родияу 
стнхотв. (поме щ. в  „ H o b . B p.“ яод загл . „С моря“). 
Погнб в Цусим. бою. Отде льн. сборн. стих. С. издан 
в 1907 г.

С л е п ц О В ,  Александр Александровнч,  1835— 
1906, был инспектором в спб. женск. гимн., членом 
учен. ком. мяп. нар. пр. и постояп. ком. по устройстзу 
ларод. чт. С  конца 90-х годов издав^ н редактнров. 
жур. д. пар. чт. „Кпижка за  кпижкон“ . Свои белл. 
произв. печат. в  „Соврем.“, „Де ле “ („Пролог к  не- 
оконченной драме “, 67, вП ризракн u ж изнь“, ром. 67), 
.Б и бл иотеке “ („Загубленнал жизнь“, др. в 4 д. 71).

С л е и І Ц О В Ъ и В аснлий А лексе евич,  род. 17 июля 
1836 в семье  офицера-поме щ нка, в Воронеже . Образ. 
яолуч. в ь  ыосков. гяыии., в пензенск. дворянск. инстит. 
и московск. университ. Увлекшись театром,  оставиль 
вскоре  упнверс. и в т е чѳние сезона 54—5 г. выступал 
на сцене . Зате м,  воспользовавшнсь предложением 
втпографическаго отде л а  географнч. о-ва, отнравнлся 
во Владимир на Клявьме  для описания  фабрик.  Путе- 
шествие это много способствовало его ознакомлению с  
народным бытом.  К среднне  60-х гг. переселился 
из Аиосквы  в  Спб. u прнпял жииве йшее участие в  
общественной де ятельностн, вращ аясь в раднкальных 
круж ках и примыкая блнзко к  „Современнику“. Осо- 
бѳнно ратоваль  за  эманснпацию женщнн.  К  эхому жв 
времени отпосится и расцве т его  литерат. де ягельно- 
сти, которую он пачал стяхамн в конце  50-х гг. 
В  65 г . С. подвергся аресту в связн с каракозов- 
скям де лом,  но вскоре  был освобождеп.  После дния 
5 ле т жизни провел на юге . Умер 23 марта 1878. 
Полп. собр. соч. вышло въ903 г .З -и м ъ нзд . Спб. („Спе в к а “
(62), „Отрывок цз путев. заме ток пе шѳхода“ (62—63), 
„Сцѳны в больнице “ (63), „ІІитомка“ (63), „Н очлегъ“
(63), „Свиньи“, „Н а жел. дороге “ , „Вечер“ , „Мертвое 
те ло“, „Ры боловы “, „Хороший челове к“  (71), Трудное 
время“. Пов. (65).— См.: П и с а р е с .  Соч., т. V. П р о у п о п о -  
п о в .  „Се в. Ве стн .“ 88. З а с у л и ч .  С оч., т. II. С п а б и ч с в -  
с к ий .  Соч., т. I. и И ст. h o b . pyc. лит. А й х е н а а л ь д .  Сн- 
луэты рус. пис., т. II . И с т .  р у с .  л и т .  Изд. жМІр“ , т.



703 Б ио - б и б л ио г р а ф й ч е с к ий  у к а з а т е л т ,

III. С м .т. б иогр. мат-ы в „Восп.“ матери С. в „Р . Ст.“ 
90, в ст. М а р к о в а .  „И. В .“ 903 и кн. Г о л о в а ч е в о и - П а н л е -  
в о й .  Рус. пис. п артисты. 90. И в а п о в ,  M .  „Нов. Сл.“ 97. 
Т к а ч е в ,  П .  Д . “ 68. I n c o g n i t o  ( З а р и н ) . „0 . 3 .“ 65. М п г а ии- 
л о в с к ий , П .  Собр. соч., т. II. С а л ъ п и к о в .  Б иографич. оч. 
прн собр. соч. 903. Г р е к о в .  Русск . биогр. словарь. 904. 
Г о л о в и и .  Р ус. ром. il рус. о-во.

С иУиИ Д О В И Ч Ъ », B. B., см. В е р е с а е в ,  В .
С гаи рнова,  Софья И вановпа, род. в  1852г. Вос- 

питывалась в московской гимназии. З ате м прожила 
безвые здно восемь ле т в деревне , откуда посыл.свои 
ироизведения в столичн. издания. Первый ром. „Огонек“  
напеч. в „Отеч. З а п .“ 71 г ., большая часть ея произвед. 
отпос. к 70-м гг. По выходе  замуяс за  изве стп. актера 
Сазонова С. после  79 перестает иисать и только в 
90-хь гг., после  долгаго иерерыва, напечатала не сколько 
пове стей и разсказов.  Зате м поме щ. в „Иов. Вр." 
боевые фельетоиш  на обществ. темы в  реакцион. на- 
правлении. Отд. изд.: „Оговек“  („От. 3.“ 71 и огд. Спб. 
75; 2-е—900). „Поисчитель учеб. округа“ („От. 3 .“ 73 п 
отд. сиб. 74). „Соль земли*’ („От. 3 . “ 72 u отд. 75.). „Сила 
характера“ („От. 3 .“ 76 и отд. 79). „У пристапи“ („От.
3 .“ 79 и отд. 80-. Пов. и разсказы („Химера“ , „В  огонь 
и воду“ , „Лпчное оскорбление “, „Сын солдатки“ , „Пе- 
тербѵргская прислуга“, „Очертя голову“). Спб. 79. Кроме  
того, С .написала ие ск. пьес:  „Сообщиики“ (иоставл. 77), 
„М уравейнпк“  (98), „Девятый вал“  (99). —См.: С к а б и -  
ѵ е о с к ий .  Ист. нов. р . лит. 909. П р о т о п о п о в .  „P . M.“ 91. 
1 ' о л о в и п .  Р ус. ромаи и рус. общество. Спб. 97. Д и -  
к и т и н . Де ло“. 75—76. Р .Б .97/Ѵ И . „Совр. Мир“ ,911/ХІ.

С о б о л е в а ,  C. H ., C M . О а м о ии. г о в и ч ,  С .
_ СО Й ІѴ ІО Н О В,  Михаил Николаевич,  р. в 

1851 г., в дворян. семье . Каз. губ. Образование полу- 
чил в к а ианском университете . Поме щал (с 80 г.) 
своп стнхотворения в  различных спб. период. изд. 
(„Р ус. Б ог.“, „Наблюд.“ , „Де ло“, „Всем. Иллюстр.“, „Се - 
вер“ , „Ж ивоп. О бозр.“ и др.). Печат. также под разн. 
псевдоним. юмористич. стихотв. в „Будильпнке “ , „Стре- 
козе “ , „Осколках“ , „Шуте “ , „Развлечения “. Лучшия его 
стихотв.: „Весеиняя элегия “, „Ты хочешь знать“, „Гимн“ , 
„Поблекшие две ты“ и не к . др. Умер в  88 г. Стихо- 
творевия его собраны в вышедш. после  ѳго смерти сб. 
„Кедопе ты я ие сни". Спб. 81.

С о к о л о в и», А лександр Алексе евнч,  род. в 
1840 г. Обуч. в спб. театр. учил. и был одпо время 
актером.  В 68 г. стал во главе  „Петербург. Л исгка“ 
и вел  де ло с болып. успе хом.  С 80-х гг. перешел 
в „Петерб. Г азету“, где  под разн. псевд. помЬщ. 
юморист. стт. и стнх. И здавал и редактиров. газ. 
„Суфлер“  (80—86). В 54 г. вапеч. вервую драму 
„Самоотвержевие русск. народа“ . Из огромн. колич. 
напис. им ром., разск. и ироч. наиб. изве ствы: „Теа- 
тральныя болота“. 4 т. (67), „Сестра милосердия “. Ром. 
в 5 ч. Спб. 76—78. Нап. также ряд нст. романов;  
„Сельцо Отрадное“ (72), „Н а суд присяжпых“  (76), 
„Б е лын генералъ* (88) и пр. Всего им напис. около 
800 ром., пов. и разсказов,  ок. 30 драм. произв., до 
500 басеп (под исевд. Н е к р и л о в ) , много крит. и публпц. 
стт. и пр.

С о к о л о в ,  Николай Матве евнчт,, 1860 — 1908, 
род. в сеыье  сельскаго свяицепника петерб. губ. В 84 г. 
окончил спб. духовную академию, сще во время пре- 
бывания  в после днен выступил на литерат. поприице, 
номе щ ая свои стихотворепия в „Полярной зве зде “ гр. 
Салиаса (81), a зате м в „Пиве “, „Рус. Мысли“ (80-х гг.), 
„В е ке “, „Рус. Ве стн.“, „Н аблю дат.“ , „Све те “ , „Се вере “, 
„Іиов. В р .и, вБирж. Ве д .“ (где  печат. также прозаич. 
стт.) и др. Кроме  собств. фам., подаисывался Г а л ь ц ио п а ,
I I .  С о ф и с т  и др. Заннмал одно время ме сто цензора 
сиб. цензурнаго комнтета. Отд. изд.: „Стихотворения “. 
Спб. 99 („Легенды и думы“, „Из дневника“, „Лири- 
ческие паброскн“, „Сонеты Петрарки-), „Второй сборн. 
стихогворений" (905; „Легѳнды н думы“ ; Из дневника“ , 
„Лирич. вабросгсн“, ,.Дни тоски н печали“; „Юморнст. 
наброски н пародии“). Кроме  того, ему принадлежат 
книгн; „Иллюзии поэтич. творчества“. Эпос и лпрнка 
гр. A. К. Толстого. Спб. 90. „Лирнка Я. П. Полоп- 
скаго“. Спб. 99 и кпига „О славе “ , a  также переводы: 
К анта — „Крптвка практическаго разум а“ . Сиб. 96, 
„Крнтика чистаго разум а“. 97, „Кратика способпости 
суждения “. 98, „ Аиитроподогия “ . 99. Ш опенгауэра—„Мир,  
как  воля и представление“ (2-ой т.). Мапцопи—„Граф 
К арманьола“ (в стихах) . Апулея—„Золотой осел“ . 
Фон- Ш акка — „История норманов в Сицилия “. Спб. 
86. и друг.

С о л л о г у б ,  Владимир Александрович,  граф ,  
внук литовско-польск. вельможн, пересслнвш агося вь 
Р оссию, 1814—82. Образ. получил сеачал а домашнее, 
очени, тщ ательн., н а  франц. лад,  подолгу ироживая 
за  границей, зате м в дерптском упиверсит.. котор. 
оконч. в 34 г.; заннмал ряд должностей, сначала по 
министерству нностр. де л,  зате м по мин. внутр. де л.  
В ь  50 г. служил на К авказе , в  70 г. был предсе да- 
телем комиссии по преобразованию тюрем,  в  77 г. 
находился при главн. кварт. Алекс. II для составления 
„Дневника высочайш аго пребывавия за  Д унаем“  (Спб. 
/8). Но служебнон карьере  ме шали лнтературно-артис- 
тнч. иптересы, поддерживаемые также родственными 
связями с музы кальн. домоы гр. В иельгорскаго. Бы л 
одпнаково близок к  высшему свЬту u к рндикалы и. 
литературпым кругам.  В  литературе  впервые вы- 
ступил пове стями „Два студеята“ и „Три жсмшха“ в 
„Соврем.“ 37 г ., a  литерат. имя вакре пил ва собой пов. 
„История двух калош ъ4-, напеч. в  „Отеч. 3 a u .“ 39 г. 
Соч. в  5 т. изд. в 55—6 г. Спб. Пове стн н разсказы . 
Спб. 86 (2-ое нзд. 90). Лучшее его произвед. „Т арантас“ . 
Путев. впечатле ния . Спб. 45 (3-ье изд. 91). И з других 
произвед. наиб. усииех . пользовалнсь: „Болыпой све тѴ  
(40).^А птекарш аи (41), „Медве дь“ (43), „Н а соп гря- 
дущий “ . Сб. 2 т. (СІІб. 41—43), „Вчера и сегодня“. Сб. 
(45—46), ^Букет илн Петербургск. све тобе сие“ . Ком. 
(45), „Б е да от не жн. сердца“. Водев. (поставл. 50 г.), 
„Сотрудникн илн чужим доброы не разж ивеш ься“ (52), 
„34 альбомн. стихотвор.“ (Тифл. 55)., „Чиновник“ . Ком. 
(57), „Разочарованные“ . Ком. (68). После  смерти С. 
былu напсч.: „Через край“. Ром. („Н овь1-, 85) н „Вос- 
помипапия “ (87).—См.: В п л и н с к ий .  Соч., т. и IX. Д ч • 
б р о л ю б о в .  Соч., т . I. П а и а е в ,  И .  Соч., т. VI (Лит.- 
восии.). С е м е в с к ий .  „Крестьян. вопрос“ , т. I I . Ю . С а -  
м а р и п .  Соч., т. I. П л е т н е в ,  П .  Соч. Я з и ѵ о в .  Обзор 
жизни и трудов покойн. русск. ишсателей. Спб. 85. 
П а е л о в ,  H .  „Р ус. B .“ 57.

С о л о в ь е в а ,  П оликсена Серге евна, р. в  1867, 
младшая дочь исторнкаС. М. Соловьева, получила домаш- 
нее образовапие, пе сколько л е т занималась в моск. 
школе  живописи, ваяния н зодчества, и не котор. картишы 
ея появлялись на художеств. выставках.  П исать иачала 
очень раао (ьервое стихоив. 8 л.); к  81 г. отпо- 
сится первая, окончившаяся неудачей, попытка помЬ- 
стить свои стихотв. в печати (два гоха спустя они былии 
папечатаны в ж. „Н нва“ за  подписью I I .  С - в а ) .  С  95 г. 
стихотворения С. начинают появляться сначала вь 
„Р. Б .“, a  зате м и в др. издапиях  за  подиисью А П ед ю .  
З а  после дние годы С. уде ляет много сил де тской 
литературе , в частности—редактпруемому ей де тскому 
ясурналу „Тропипка“ . Отд. изд.: „Стихотворения “. Спб. 99. 
„Иыей“ . Соб. 905. „П лакун- трава*. Спб. 909. Кроме 
•гого, отд. изд. не сколько кн. для де тей: „Е лка“ . Сти 
хотворения для де тей. „Свадьба солица и весны “ и не к. 
д р .—См: сб. „ПерЪые лит. шаги“ . М. 911. Я к у б о е а ч .  
Очерки рус. поэзин. А ф а н а с ь е в .  Современники. T. I. 909.

С о л о в ь е в ,  Владнмир Серге свич,  родилсл 
16 янв. 1853, ум. 31 и̂юля 1900 (см. в тексте ). Его 
стнхотворепия („Милый друг,  иль ты не видишь“, „Зе- 
мля владычица“, „Хогь мы п& ве к не прямыми це пямн“, 
„Па пое зде  утром“ , „Н а том жѳ ме сте “ , „Бе лыс ко- 
локольчики“, „Ех oriente lux“ (Каким ты хочешь быть 
Востоком— Востоком Ксеркса иль Х риста?...)“ „Родипа 
русской поэзии“, „Три свидапия “, „В тумане  утреннем 
неве рныыи шагами“ , „По дороге  в  Упсалу“, „Кол- 
дуи- камень“ . „Сон па я в у “ и др.)выдерж али 5 взд. (по- 
сле днее“ М. 911). Многочисл. филос. и публиц. работы со- 
брапы в 9 т . В 908—911 гг. вышло 3 т. его „Писем“ . 
— См: В е з о б р а з о в а ,  М .  „Восп. о брате “ . „Мин. Годы“ .
908. С о б ы т ие  1-го марта и С. „Былое“. 906. М е л ь ш и н  
( Я к у б о в и ч ) .Очерки рус. поэзии. r P. M .“ 904. П р о т о п о п о н .  
Немножко философии и немнвжко поэзии. „P . M .“ 900. 
Б р ю с о в .  Поэзия C. „Рус. А рх .“ 900. С а в о б н и к ,  В .  „Рус! 
Ве стн .“ 900. Ч у л к о в ,  Г .  П оэзия C. „В. Ж из.“ 905 (ср. 
С о л о е ь е в ,  С . Отве т Ч-ву. „В .Ж .“ 905). К о н и ,  А .  Очерки и 
восп.906и „В. Е вр.“ 903. В у л ш к о е ,  С . Сб. „Лнт. Де ло“.902. 
А и д р ш ил ч .  Е .  Соловьев.  „Ж изнь“. 900. Р а д л о е .  Твор- 
чество С. Спб. 909. Л у к ъ я н о о .  П оэзия C. „В. Е вр ."  901. 
С п а с о в и ч .  C., как иублицисгь. „В. Е в р .“ 901.

С о л о в ь е в * Ь ѵ Всеволод Серге е вич,  род. 1 янв. 
1849, в  Москве , старш. сып историка C. М. Соловьева. 
Образ. получ. в моск. унив., по окопч. к-аго со етеиепью 
кандит. прав постуишл на службу во 2-ое отд. Собств. 
Его Имп. Вел. канцелярии. Состоял председател. по- 
стоянн. комжссиж по устройству пародн. чтений. Вме сге
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с Гне днчем С. основал иллюстрнров. журп. „Се вер“  
(88», к-ыв черезь 2 года перешел в другия руки . Умер 
в 90 { г. Пробовал сначала свои силы, как поэт 
(с  65 г.)» в »Русск. В .“, „Заре “, „В. Е в р .“ Поме щ. 
крит. стт. в „Спб. Ве д .“, „Р ус. Мире “, ио посвяг. 
себя исключ. истор. роыапу, пачеч. перв. н<-тор. пов. 
„К няж на Острожская“ въ„Н нве “. Н апис.: „Юный Импера- 
тор“  (77). .К а иивтан гренадерской роты“ („Ист. Библ.“ 
78). „Ц арь—де вица“ (78). „Касимовск. неве ста“ (79), 
„Серге й Горбатов“  (81), „Вольнодумец“  (82), „Сгарын 
дом“  („П ива“, 83), „И згнапникъ* (85), „В олхвы “ (89), 
„Великий Розенкрейцер“  (90). Р азсказы  и очеркн (84). 
Н овые разсказы  (92; 2-ое изд. 98). „Злые вихри“ (94). 
„Ц ве ты бездпы“ (95) и мн. др. Собр. соч. в 7 т. 87 г. u 
4 т. доп. Сгихотв. Сиб. 95 (2-ое).—См.; С к а б и ч е в с к ий .  
И ст. hob. pyc. лат. 909. A .  И з м а й л о в .  Лит. Олнмп.  
М. 911.

С о л о в ь е в ,  ІІиколай Яковлевич,  сын архи- 
токтора, 1845—18w8. Обржзовапие получил в  казанокой 
г н м н из ия u московск. университете , окончнть кот. по- 
н е шало отсутсгвие средствь. Первое произвед. С. „Сча- 
стливый деииь “ папеч. б . в  „Отеч. 3 .“ 77 за  подписью 
Ш .  и поставл. б. в Александрин. театре . В 78 напе- 
чатал  пьесу „Женитьба Б е лугипаи, обработанпую 
вгиосле дствии для сцены Островскиим.  Сблвзившись с 
досле диим,  написал совие стно с пи.м пьесы.: „Ди- 
к а р к а“ (80); „СвЬтит,  да не гре ет“  (80). Бсе  эти 
пьесы вошлн в X I—X II т . соч. Островскаго, нзд. 909 
(С об.). Кроые  того, С. принадлежат пьѳсы: „Па пороге  
к  д е лу“ . „Деревенския  сцены“ (Спб. 7«), „М#довый ме - 
сяц“  (82), „П рославилась“ , „Сдучай выручил“  (85) 
и не к. л р .—См.: С и а б и ч е в с к ий .  Ист. нов. рус лит. 909.

С о л о в ь е в ,  Серге й. Н з его пронзведсний 
отд. наиеч.: C ruritrag ium . Стихи u проза. М. 908 (Пре- 
дисловие. „Сказка о Серсбряной свнре ли“ , „С казка об 
Апре льской Розе “, „Червоиный потир“ , „Трц Де вы ", 
„В еснянка“ . —Полемцка). „Цве ты н ладан“ . М. 907. 
(„М аслвна Галилеи“ , „Золотая смерть“ , „S ilvae“, „ТІиэрий- 
ския  розы “ , „П е сни Веснянки").

С о л о в ь е в - Н есиѵиел о о из ,  Николай Але- 
ксандрович,  1849— 1901, род. в сеыье  саратовск. свящеп- 
н вка, образов. получ. в дух. срмннарии, по ововч. 
котор. занялся педагогиен, a  зате м всеце ло отдадся 
литературе  и пѳреселился в Спб. Наиболе е нзв. в 
де тск. литер., хотя писал немало н для взрослых.  
IL-чат . пов., разсказы  и очерки в „Сѳмье  и школе “ , 
„Воспит. и обуч.“, „Сем. Всч.“ , „Роднике “, „Др. Де т .“, 
„Де тск. Ч т.“, „Игруиик ь “ , „Задуш. Сл.“, „Пчеле “, „Всем. 
И лл.“ , „Труде “ , „Н аш . В р .“, „Се вере “, „М. Б ож .“ и др. 
изд. Приниш . уч. в редакт. „Сем. B e».“, „И груш .“ , 
„М. Б ож .“ (92), „Hain. B p.“ и „Де тск. Ч т.“ . Пове сти н 
разсказы , поме щ. в  общих журн., собраны в ь  2 т. 
(изд. Сойкина): I. „Среди людѳй“. Оч. и разск. (97). II. 
„Иезаме тные лю дп“ . Кроме  того, С.-Н . принадл. обширп. 
пове сть-биография поэта-крест. И . 3 . Сурикова, прилоас. 
к посмерт. собр. соч. после дп. (изд. Солдат., 84).

С 0 Л 0 Г у б * Ь а Ф . ѵ псѳвдон. Федора Кузьмпча 
Т е т е р н и н о в а ,  род. в 1863. Окопчнл спб. учитель- 
ский институт и до после д. ле т занимался педагогич. 
де ятельностыо. На лит. поприщѳ выстушил с пач.
90-хь гг ., но выдвинулся н развил нвтепсивную лит. де - 
ятельность лишь в после дние годы. Сотрудничал в 
ж уря. „Се в. ВЬстн.“ ,„Н ов. П уть“ , „Зол. Рупо", „В Ь сы “ 
и др. Отд. изд.; Стихи. Кн. I . Спб. 96. „Те нн“. Р аз- 
сказы  и стихи. Кн. I I . Спб. 96. „Тяжелые сны “. Ром. 
(С иб., 1896 г .,  8-ье изд. 1908 г .) „Ж ало сиерти“, 
„Земле  земное“ , „Обручь", „Б аранчнк“ , „К расота“ , 
„Уте шение“. М. 904 (2-ѳ 907). Собрание стихов (97-903). 
Кн. III и IV . М. 904. „Кпига сказок“ . М. 905. „Поли- 
тическия  сказочка“. 906. „Р одииие “. V кя. стохов.  906. 
„Л нтургия мпе “, „Мистэрия “. М. 907. „Истле вающия 
личины“. К нига разсказов.  М. 907. „Змий“ . VI кн. 
стихо в.  Спб. Стихи. Кн. VII. „Переводы из Вѳрле- 
н а“ . Спб. 908. „Книга разлук“ . Р а з—ы. Спб. 908. 
„Пламенный круг“ . Стихи. Кн. VIII. Спб. 908. „Побе да 
смерти“ . Спб. 908. „Мелкий бе с“ .Р ом . Спб. 905 (4-ѳ—909). 
„Ванька-клю чник н паж Ж еан“ . Спб. 909. „Книга 
очарований“ . Ыовеллы и легенды. Спб. 909. Собр. соч. 
изд. „Ш иповник“ . 10 т. Спб. 910. „Н авьи Чары“. Ром., 
А л ъ м а п а х и  „Ш иповяна“ , т. I l l ,  V II, XI —См. И в а -  
н о е -  Р а з у м н и к г .  „О смысле  жизни“. 909. К р а н и х -  
ф в л ь д ь . В  сб. „Вершины“ . 909 и в  „С .М .“ 909. К о г а н .
Оч. ио нст. лит., т. Ш , в. I —II. 909—10. А м к с а н д р о - 
е н ч .  После  Чехова. М. 908. Н е в п д о м с к ий .  „C. M.“ 908. 
Н и к о л а е а ь .  Воар. жизнв вь совр. лнт. 902. С п ие к л о е .

В сб. »Лвт. распадъ". Г о р н ф е л ъ д .  Сб. я3арннцыа, т.
II . н „Кн. u люди“ . 908. Ч у к о в с к ий .  Ог Чех. до иаш. 
ди. и Крит. ра^сказы . 911. А й х е н а п л ь д .  Силуэты рус. 
пис., т. I I I . І І им а й л о в .  П омрач. божк"в.  9Ô9 и Лит.
О .тм п.  911. Р е д ь к о .  „Р у с . Б о г .“ 909. П о я р к о в .  „Поэты 
наш . дней“ .

С о х а н с к а я ,  H. С , см. К о х а п о в с к а я .
С т а н и ц к ий, H ., асевдоп. Евжокин Яковлевпы 

Г о л о в а ч е в о й - П а н а е в о й ,  жеяы И. II . П апаева и дочери 
трагика Я к. Г р . Б рянскаго . Род. около 1820 г ., ум. в 
1893 г. Готовилаеь не котор. вр. в  танцовщицы. С 48 
по 60 г. помеиц. в  „С овр.“ свон пов. и романы. Отд. 
напечат.: яРоман в петербургском полусве те “ (63), 
„Ж енская додя“ (64) н пе к. др. В  сотрудничестве  с 
П екрасовы.м напвс.: „Трп страны све та“ („Совр.“ 48—49. 
Огд. нзд.—51, 3-ье изд. 72), „М ртвое озеро“ (52). иив- 
ве стны такж е ея воспоминания „Р усские писатели u артн- 
стм. 1824—70 г г .“ (ПИ. В .“ 89 н отд. Сиб. 90).—См.: П и ~  
с а р е в .  Соч., т. IV. О к и б и ч е в с к ий .  Ист. жов. руз. литер. 909.

С т а н ю к о в и ч ,  Константян Михайлович,  
1844—1903, иод. въС евастоаоле . Сын вл ятельчаго адми- 
р ал а  стараго  типа. Окончнв п&жсскии u морской кор- 
пусы , служил не которое время в военном флоте  и 
уже па 16 г. был отправлен в  кругосве тное путе- 
шествие. G. ыог вполне  разсчнты вать на солвдныя 
связи отца u па дове рие, приобре тепное им самвм в 
морсквх сф ерах ,  и с иелать блестящую карьеру, но 
его тянуло в другую сторопу. Увлеченный движиыиемъ
60-х гг. С. после  упоряой борьбы с отцом вышел 
в 64 в отставку с чипом лейтенанта u около года 
занимад ме сто народнаго учнтеля в муромск. у. 
Владвм. губ. Но боевая натура пѳ могла помириться 
на этоя де ятельности, к С. перее хал в Спб., где  к 
отдался литературе . М атериальная пеобезнеченпостк и 
жѳнитьба скоро вынудилв его поступить на частную 
службу, которую  он оставил только в ь  70-х г г ., ко- 
гд а  уирочилось его литерат. положение. В 81 С. стал 
соредактором „Де л а“ , a  в ъ 8 3  приобре л его в ь  собствен- 
ность, по в 85 ж уря . был ириостаповлон,  a  О ., no 
слЬ HtcK. ме сяц. предварительн. заклю ч ., был сослань 
административ. порядком в ь  Томск. губ. на 3 года. 
В  после днио годы жизпи С . страдал  д иабетом,  ко- 
торый во время лечепия в  П еаиоле  оеложивлся воспа- 
лением кишок,  повдекип. за  соб. смертсльп. исход.  
П а литератур. поприщѳ С. выступил еще в 61 очер- 
ками из кругосве тя . илавапья в  „М орск. Сборн.“ 
(отд. изд. Спб. 67). Зате ы принимал участис в ,И екре “ , 
„Будвльнике “, „Эпохе “ , „Ж енск. Ве стн.“ и газ. 
„Гласность“. Лнтерат. в зве стность приобре л наиечатаи. 
в „Де ле “ разск. и ром. „Б ез исхода“ (73), „Два 
брата“ (80), „О м уть“ (81) н др. С 74 по 81 поме щ. 
в „Д“ . под и и совдоп. Откровенный писат ел „К ар- 
тинки общеотвенпой жизни“ и „П нсьма зиатнаго 
иностранда“. К роие  того, писал подь иисевд. І и и м е п ь  
воскресп. фельетоны в „И овостях“ , „Молве “, „ П о- 
р я д к в “. Н аписанные в Свбирв перв . морские разсказы  
печаталнсь (спачала под пеевд. М . К о с т и н а )  пь 
„ Ве стп. E .“, „С е в. B .“ u „Р усск . M .“ По позвииа идоиии 
из ссылкв возобновил свои „П исьма знатн. иностран- 
ц а“, писал фельетоны в „Сыие  О теч .“ ред. Кривеп- 
ко и папечат. ряд  роыан. ь журн. „В. E .“, „P . M .“ , 
„Р . Б . “, „ V  .Ж .“, „М. Б .“ и др. Собрапие сочиненийв 13 
т. М. 97 — 900. T. I. М орские разсказы : „Грозныи 
адмирал“ , „М рачный штурмап“  (89), „Василий Ива- 
нович“  (86), „М атросский липч“  (87), „ Б е глец“  (86), 
„Челове к  за  бортом“  (87), „Н а кам еньях- ^ (82), 
„Вдалв от бѳрегив“  (92), „Ночью “ , „Ве стовой Его- 
ров“ , „ГлупАя првчина“ , „Рож дественскиия  ночь“ (98), 
„Све тлый праздник“ , „К уцы й“ (96), „И сайка“, „Два 
м оряка“ , „П ассаж ирка“ , „Словарь морских терминов,  
встре чаю щ ихся в р азсказах“ . T . II . Морские разска- 
зы: „Безпокойный адмирал“ , „Ужаснын день“ , „Месть“ , 
„Кириллыч“ , „Макси.мка“ (98), „Пропавший матрос“ , 
„Между свонми“ , „В шторм“ , „В трониках“  (94), 
„Отме на т е лесных н ак азан ий“, „ Пепонятый сигнал“ , 
„Крушение Матве я И вановича", „Побе гъ" (96), „В мореи“
(94), „Ж ертвы моря“ . T . I I I . Пове ети и разсказы : „Та- 
нечка“ , „Испорченный день“, „Благотворитедьная ко 
медия “, „О рвгинальная п ара“ (77), „И стинно-русский 
чѳлове к“ , „Похождения  молодого челове ка“, „Р е шѳпие“
(92), „Серж П тичкин“ , „Дяденька П ротас Иванович“ , 
„Червонвый валет“ , „Безш абаш ны й“ , „Ж енвтьба Пине- 
гина“, „И з- з а  оустяков“  (81), ИУ домашняго очага“, 
„Падежда П орфирьевна“, „У ж асная боле зиь“ , „Подпвс- 
чик,  влю5леи'-пый в свою газету", „Страдалеи“ , „Н а



уроке “ , „П етербургская  к а р ь е р а “, „Е л к а“, „Рождествен- 
ск ая  ночь“ , „Е лка для взрослы х“ . В  роде  святочиаго 
разсказа . T . IV . „Два б рата“. Р ом . (Спб. 81). Т . У. 
„П ервые ш аги“ (91), „Омут“  (Д. 81) T . V I. „Нашн нравы "
(80), „В далекие к р а я “ . T . VII. „ К а и типки общественной 
жнзши“ (Д. 78). T. V III. „Б е з  исхода“. Ром . (73), „Н а 
то и щ ука в  море , чтоб карась  пе дремал“ . Ком. (73), 
T . IX . „Ме ста не столь отдаленны я“ , „О ткровенны е“ . 
Ром . (87). T . X. „Картипки обществѳнной ж изни“ , „П исьма 
знатнаго ииостраица“ (9 5 —96). T . XI. „Письыа знатиаго 
иностраица“ (95—96) T . XII. „Ж рецы “. Р ом . (97), „Черпо- 
морская снрена“, „Н яны са“ (95), „М атроска“ (Спб. 99), 
„Мал. ыоряки“ . T . Х Ш . „Р авеодуш ны е“ , „Д урак“ , „По 
нопеде лыи. дом а“, „П исьмо“ , „Оборот“ , „П ервогодокъ“
(99), „О тплата“ , „Ш утка“ . В  903 вышло иовов нздание 
соч. С. в 13 т . С аб. И зд. А. Ы аркса . М ногие сборпнкв 
и единичн. иронзведенил издавались отде льпо u выдѳрж. 
ло пе скольку нздапий.— См.: Е .  Н е к р а с о в а .  „ P .M .“ 903. Н .  
Ф и р с о о .  „И . B .“ 905. С им б и ч е в с к ий .  И ст. нов. рус. лпт.
909. И з м а й л о в .  Лит. ирил. „Н ивы “. 905.

С т а р о с т и н ,  В асилий Грнгорьевнч,  1840 — 
1902, сыиг свящеыиика г . Вѳликаго Устюга Вологод. 
губ . Образ. получ. иа естеств . фак. сиб. унив ., к —аго 
не коичил.  П ервый разсказ напеч. б. в  „Де ле “ 69 
(„Д ѳревенская ш кола“). Лучшия  его произвед. печата- 
лись в ж ур. „Де ло“ 70—73. З ате м C ., поступив на 
службу в петерб. отд. госуд . баика, надолго прекратил 
свою литер. де ятельность, пока в 901 не появился сборн., 
в котор. вошли и нов. нроизвед. И з не вошедших вь 
сб. укажем:  „Веселый пикник с розгам н“ u ком. „Ста- 
ры й барин“  („От. 3 .“ 73). Отд. изд.: Вы брапное, что луч- 
ше: „П аше счастье“ . Р ом ., „П охождение Хлонова" (Д. 71), 
„После дн яя“ . П ов., „Мой друг В агон“  (Д. 76 н отд . 
Снб. 901).—См.; „Се в. К рай“', 902, №  59.

С т а р о с т и н т » ,  Я ков,  иоэт- крестьяннн,  не- 
чатавш ийся в ж урналах  70 — 80 х  г г ., между нроч. 
в  „В . Е в р .“.

С т а х е е в ,  Дмнтрий И вановнч,  род. в 1840, 
сын куица В ятск. губ ., получил домаши. образ. 14 
л ет С. быль отправлеп и и о  торговы м де лам  в 
Сибпрь, но, разойдясь с  отцом,  у е хал  в 63 на 
А мур,  где  заним ался не кот. в р емя хле бопаш есивоы.  
З а т е м пер е е хал  в  Спб., где  служил по государств. 
контролю. В  печати нач. выступать с полов. 60-х гг. 
С остоял ред. „Н ивы“ (75—77), „Р ус. Л нстка“ (76—7) н 
„Р у с . В е сты.“ (96). Собр. соч. в  12 т ., п зд . В ольфа, 
Сиб. 904. Многия  произведепия вьиходвли отде льно и ибор- 
никамв: „Н а память многлмъ". Р а зс к а з ы . С пб .67 . „Глу- 
х ия  ые с т а “ . Р азсказы . Снб. 68. „И асле дники“ . П ов. Сиб. 
75. „В сиревоженыый город“ . Снб. 77. Сочинения . Саб. 81. 
Сюда вошди: „Домашпий очаг“ . Р ом . („В . E .“ 79), „За- 
конпый брак“ . Р ом . („С л.“ 80) и„П оходы надоходы “ . П ов. 
(„С л .“ 80). „Н а за к ате “ .Р о м . Спб. 82. „И збранник серд- 
ц а “. Ром . Сииб. 84. „Студѳнты“ . Спб. 88. П ове стп н раз- 
сказы  („Обновлешиый храм “ , „Н еде ля страсти“, „П у- 
стш ш ож итель“ , „Н ищ ета“). Спб. 91. „Н еугасаю щ ий 
све т“ . Снб. 93. „Горы золота“ . Спб. 94. „Д уха пе уга- 
ш айте“ . Спб. 90. „Заноскворе цкио т у а ы “ . Д остов+р. за- 
HUCKH современнвка. Спб. 903 и др. Драм. соч. Снб. 69 
(„Л уч све та вътем ном  царстве “ , „Зникомыя всѳ л яц а“).

С т е б н и ц н ий, M., см. Л п с к о в ,  U .  G .
С т е р н ,  A. В ., псевдоишм Александры  Василь- 

евны  В е н к с т е р н .  Род. в 1844 в  семье  поме щ ика Ор- 
ловск. губ. Литерат. де ятельн. нач ал а  под влиян иемъ
Н . Д. Хвощинской. Произведепия ея печатались, глав- 
ныи образом,  в „Р ус. Об.“ , „Р ус. В е стн .“ , „С е в. В .“ , 
„Нжве “ и не к. др. П ервын р а з с к а з  („Ландыши“) появ . в 
неч. в  80, постоянная работа в ъ ж у р н ал ах ь  начипается 
в 85, внач. под нниц. A .  В . ,  зате м псевд. A .  В .  С т е р н .  
К  боле е значит. пронзведепиям  относятся: „Вы родок“  
(из сб. 89), „Гордость сем ьи“ („Р . 0 6 .“ 96), „И стория 
моей сестры “ („C. B .“ 90), „Добрые люди“ (П рил. к  
„Н иве “ 99), a  и з разсказов— „С тарое nepo“ („H .“ 99), 
„Отвц“  (99), „У трата“ („C . B .“ 94), „П осле дн. страни- 
цы дневиика“ и не к. др. Не сколько сборннков изд. 
отд. В 910 вышло 2 т , собр. соч. (изд. М аркса. Спб.), 
в кот. вошли: „Выродок“  u „H a конкурсе “ („C . B .“ 96). 
Все х  томов нредпол. 9, не считая де т. разсказо в .

С т р а ж е в ,  В вктор И ванович,  род. в 1879 г . 
в  с. Усолье  соликам. у . И ермск. губ., в семье  учителя. 
О бразов. ииодуч. в  сѳргиевск. врогимн. н москов, гимн. 
(90—98) н  на словесп. отд. ист.-фил. ф ак, москов. уннв. 
(98—902; оконч. с  дипломом перв. степ. и оставд. б. 
црп уппв. для приготовл. к  проф. вванию). Б ы л  учнте- 
лем в мужск. u ж епск. гвм в. в Москве . Ч втал л е кдин

но литер. в различн. ме стах и учрежд. Завимался га- 
зетной и ж уриалы ю й работой. Н з его пронзведений 
отд. взд.: „O puscula“. Стихотв., эсквзы . М. 904 „О 
и ечалн све тлой“ . Стихотв. 905—906 гг. Изд. Заратустра. 
М. 907, „П уть голубиный“ . Лир. пов. И зд. „П ан“ . м! 
901, „0  Метерлинке , Синей Птице  и Ве чном Младенде “ . 
Диалог.  И зд. „П ан“ . М. 909, „Лебедь Королеввч“ .* 
Р азск . для де тей. М. 910. В собр. сочвн. вошли: T . I. 
Стихи 904— 909. М. 910. Т . П. Р азсказы . М. 911. Кроме  
того, им напис.: „П етр Великий в парод. предании“ 
(П е сни и сказки о П. В .). С татья-взсле довапие. „Этно- 
граф . 0 6 .“ 902—903, „А. Чехов н М. Горький“. Ст. в  
сбор. „К правде “. В сотрудпнч. с друиими издавал 
и редактвров. в М оскве  в 9и7 газ. »Литер.-Художеств. 
Неде ля“. В  сотруднич. с художн. B .  В .  С п а с с к и м  
составил хрсстом атию „П ервоцве и “  для младш. кл 
средней шк. М. (изд. Стуиипа) н „Цве тннчок“  (М. жзд. 
Сытнва>. См. Соврем. 911/XI1.

С т р а н н и к ,  Н ван,  псевдониш  Анны Митро- 
фановны Л п и ч к о о о й ,  урожденной Авиповой, род. па Кав- 
к азе , восииты валась в  Спб., образов. получ. в частп. 
школе  графивн Ел. Н . Гейдев,  после  замуж ества долго 
ж нла 8а границен. Иервый ея ром. „L ’appe l d e  l ’e a u “ 
появ. в „Мѳгсигѳ de F rance“ 901. З а т е м былм напеч. 
отд. изд.; „L a s ta tu e  ensevelie“. 9С2. „L’ombre de la  m ai
son“. 904. „Les nuages“. 905. „Les mages sans éto ile“ . 
906 (все  в изд. Calmann Lévy). В 903 выгаел отде ль- 
ной книгон (y  A rm an Colin) сборн. стт. (раньше печат. 
в „Revue de P a r is “), под заглав . „L a pensée russe 
contem poraine“, награж д. академ. D p c M i e f l .  За  этн годы
С. сотруднич. в  „R evue de P a r is “, „R evue B leu“ (отде ль 
критнки иностран. книг)  u „F ig a ro “. П ервы й равск., на 
писанный п о -р у сс к в , „Экспроприатор“  появ. в „В. 
Е в р .“ 910. Зате м были наиеч.: „Б ез трудов спасеяие “ 
в  „Рус. M .“ 911. „К ира Барсю кова“ в  „В. Е вр .“ 911.

С т у л л и ,  Федор Степанович,  род. в 1834, в 
Крыму, в дворян. семье  ю ж но-славяи. происхожд. Об- 
р аз . пол. в  киев. унив. по ист.-филол. фак. Преподавал 
нсторию в  гвм назиях  u был директором земск. 
реальн. учил. в Елвзаветграде . Служил поздне е в 
государств. контроле . С начала 60-х гг. номе щал свои 
Селл. ироисв. в журп. „Вромя", где  б и л а  лааеч. 
перв. п ов . „Пра^дные люди“ (62), „Библ. для Ч т.“ , 
„В е стн. Е в р .“ и др. В 69-70 сотруднич. в „Новорос. 
Т елегр .“, с  70-х гг . поме щ. передов. стт. и фельеюны 
по внутр. вопр. в „Голосе “ . Поздне е писал в ,Но- 
востях“ . С 85 по 97 давал в  „В. Е в р .“ ежегодные 
обзоры государствен . роспнси. Собр. соч. („П ов. и раз- 
сказы “). Спб. 9С0 (1-ое изд. 94). Сюда вошло; „Эгзем- 
пляр“  (90), „В сутолоке “ (90), „М оя ж енитьба“ 85), 
„М арья И гнатьѳвна“, „He u a p a “ (84), „Де ло и сл»во“ 
(89), „Г роза“, „П раздные люди“ (62), „Б ез дари в  
голове “, „И сполнвтель воли больш ннства“ , „Восшми- 
н ан ия о исрымской войие “ (76), „Миллионное насле дс^во“ . 
В  том ж е году пзд. отд.; „Полве ка тому п азад “ . И з 
волпоминаний. Спб. Кроме  того, отд. были вздш ы : 
„Нѳ пара“ . И з записок женщины - врача. Спб. 84 
(въ96  г .З -ь е  ивд.), „Два раза  замужем“ . Спб. 75.—См.- 
Я з ы к о в ,  Н .  „Де ло“, 75. A .  „P . B .“ 75.

С у м б а т о в ,  Александр И ваповнч,  кн. (те- 
атральный псевд. Ю ж и м ь ) ,  род. в 1857 г . в  иье нии 
своей ыатери, урожд. Кологривовой, в одоев. у . Ту:ьск. 
губ . н по отцу припадлеж . к знатнсй грузип . фамил ии. 
Образ. получ. в тнфлисск. гимназ. и па юрид. фак. спб. 
университета. С рапних ле т проявлял большун лю- 
бовь к  сцеое  и, начиная с 4-го кл. гим ц ., многок]атяо 
н с больш. успе хом участвовал в любительск. :иек- 
такл ях ,  для которых пнсал также пьесы. По икон- 
ч а и ин унвв. посвятил себя театру, вы ступая в  .лас- 
сических ролях.  В 81 г. прннял ангажемепть в  
Москву в  театр Б ренко, a  в 82 был прнглаш еи  в 
Малый театр.  С конца 70-х гг . написал (в „Р гсск. 
M .“ и »Артисте “) ряд  пьес,  на которых многия  ю льз. 
большим усне хом на сцене : „Громоотвод“  (78), Д очь 
в е к а “ (80), „Листья шелестят“  (81), „С ерге н Саши.ов“  
(83, запрещ ена к  постановке  на сцене ), „А рказаю вы *
(86), „Ц арь Іоанн IV “ , хроника в 5 д. (М. 89), „ Іу ж  
знаменитости“ (85), „Це пн“ (89), „Б лизок  лою ть“, 
„Старый закал “  (96), „Джеитльмен“  (97), „За ;ат“  
(98), „Я рнпннская общ ина“ (901), „И зм е н а “ (903), »Не- 
вод“  (905) и др. Въ^901 г . (М.) вышло 3 т. полн.зобр. 
соч. C., в  910— 4-ый т. Кроме  того С. наиисавы  стт.: 
„О положении театральн. де л а “ („P . M .“ 97), „ 0  1. А. 
ІОрьеве “ (в сборя. „Памяти C. А. Ю рьева“) н „ и Мо- 
чалове “ (в .С борн. в память Б е л и н скаго“ , М 984



С у р гу ч ев-Ь ,  Илья Дмитриевич,  род.в  1881 г. 
в Ставрополе  К авказском .  Образ. получ. в спб. 
увиверситете , на фак. восточн. языков.  Поме щал 
разсказы  в „Ж урн. для все х“ , „Ве ст. Е вр.“ и не к . 
др. взданиях .  В  910 г. оня вышли отд. сборником 
в изд. т-ва „Зи авив*. Разсказы . Т .І .  „Ваныспна молвтва“ . 
„Родитслн“ . „П рвддверие". „Сле дств е“ . „Первыи часъ". 
„Гор е“. „В после двии раз“ . „Счастье“ . „Ж изнь“. „В  
пое зде “ . „Сосе дка“ .

С уп ии о в,  И вап Захаровнч.  род. 25 марта 
1841 г. в крестьявской семье , в дер. Новосѳлове , Яро- 
слав. губ , и провел там свое де тство. Пѳрее хав 10-тп 
ле т в Mo 'кну , где  отец торговал в овощпон лавке , 
лсвл в кранве неблагоприятных маторияльных усло- 
в иях и вынужден был вѳсти постоянную борьбу с род- 
выми вз- за  своей страсти к  чтению. Его положение 
еще боле о ухудш плось, когда умерла мать, и отец вто- 
рвчяо ж енился. Оп служил мелквы прнказчпкои y 
дяди, вынося самыя грубыя уппжепия , сам  торговал 
углем и желе зом в ь  жалкой лавчопке  е служпл па- 
борщиком в тяпограф ин, повсюду нспытывая крайнюю 
вужду, терпя голод н холод и подрывая свое здо- 
ровье. Умер 25 ап ре ля 80 г. от чахоткн. Стихотворения
С. начали иоявляться в печати во 2-ой поло~нпе  60-х 
гг. при посредстве  A. Н. Л лещ еева, зиакомсгво 
с которым вообще благотворпо отразилось па твор- 
чесиве  поэта-самоучки. Стнхотворения  С. печатались в 
„Де ле “, „Отеч. Зап .“ , „В. Е вр .“ , a  в  71 г. вышлн 
сборник. п выдерж али 4 изд. (4-ое 84). Лучшия стихотв.
С. посвящены поэтическому возсоздапию былин и ска- 
заний („Б огаты оская жена^, „Василько“, „Казнь Стень- 
кп Р ази па“, „П равёж“ , „Удалой“, „Нёночь“, „К&нут 
Великий“ н д р ) ,  оаисапию природы („В возиухе  смол- 
кает“ , „Н а одре “ , „Н а чужбнне “, „От деревьев те ни“ , 
„Сон и пробуждение “ , „Помнигаь: были годы“, „У мо- 
гилы матери“ и др ) .—См.: С о л ив ь ч в - Н е с м е л о в .  Б иогр.
оч. при соч. Сурикова. К о з ы р е в ,  М .  Восп. o С. „И. B .“
903. Я т им и р с к ий .  „Обр.“ 905. С к а б и ч е в с к и й .  Ист. нов. 
рус. л а т .  Б р у с я н и н .  Іиоэты-крестьяне. Спб. 910 (2-ое).

С у х о в о - К о б ы л и н ,  Алексапдр Васнлье- 
вич,  1817 — 19U3, род. в дворянской.поме щ. семье . В до- 
ме  отца, в етерана 12-го года, вссгда бывали профессора 
москов. уп ., дававш ие уроки его сестре  (Евг. Тур) . 
Образовапие получ. в моск. унпверситете , где  пригтра- 
стился к  философип, котор. занвмался всю жизяь. Боль- 
шую часть жизпи провел за  границей, лишь изре дка 
наЬзжая в Р о ссию. В 902 г. б. нзбрав почетн. ака- 
демиким.  С .-К . прввадлеж агь пьесы: „Свадьба Кре- 
чинсваго“ (50), „Де ло“ и „Смерть Тарелкипа“ , из 
которых первая создала нзве стность автору н до 
сего времени вѳ сходнт со сиены. Нсе  эти три 
иьесы изд. отд., под загл . „Картины прошлаго“ . 
М. 69.—См.: С н а б и ч е в с к ий .  Ист. вов. рус. лит. А м ф и - 
т е а ш р о в г .  Лит. альбом.  907. Я з ы к о в ,  Д .  Сухово-Ко- 
былнн.  Оч. его жвзнн н лит. де ят. 904. Д р и з е н .  К 
биигр. С .-К . „И . B .“ 903. Ср. также „P yc. А рх.“ в „Рус. 
Ст.“ за  910 г.

СухонинЪч п . П ., см. Ш и р д и н ь ,  А .
Се в е р ц е в Ъ и см. И о л и л о а .
С~ЬдОЙ9 A ., см. Ч е х о в ,  А л е к с а н Ъ р  П .
Се р о ш е в с н ий, Вацлав Леопольдович,  род. 

в 1858 в  польской ссмье . 11 о оковч. гимназии завнмался 
слесарн. работой в желе зподорожяой ремесл. школе  u 
за  участие в революциовв. дввжевии подвергся аресту 
и ссылке , в администр. порядке , в  Якутск. обл., где  
пробьп около 15 ле т.  В 905 г. был арестовав 
и пррдав воеяяому суду за  ст. в  „Кяседп. Курьере “ , 
требовавш . спятия воевн. полож. в Ц ар. Иольск., ампи- 
стив и фактич. осущ ествл. мавиф. 17 окт., и выпуждсн 
был эмигрировать за гравицу. Литерат. де ятель- 
иость вачал  в  ссылке . Писал также иод псевдон. 
О л р к о .  Собр. соч. в 8 т. изд. „Зпанием“ . Спб. 908—909. 
T . I. „Н а краю  ле сов“  ( „ Р .Б .“ 95). „Чукчи“ („Ж .“ 99). 
T . II . „П реде л скорбя“ ( „ М .Б .“ 900). „Х анлакь“ („Р. 
Б .“ 93). „В се тях“  („М. Б .„  96). T. III. „Оль-Сони-Ки- 
сань“ . „Я вг- хун- цзы“ . „Боксер“ . „К ули“ . T . ІУ . „По- 
бе гъ". П ов. T . V. „Б р ак “ . „Sclavus S a ltan s“ . „Без- 
см ертная“ . „С транпики“. T . V I. „Обратный путь“. „Раз- 
све т“ . „ Б е ловЬж ская пуща* („Ж .“ 99). „Грецкая щель“ . 
T . VII. „Дальний Восток“ . T. V III. „ІСорея“ .—См.: Я ц и -  
м и р с к ий .  Н ове йш. польск. лпт. 908, т. I и II. Е г о  ж в  
статья в  „Ве стн. З в .“ 906. Р . Б . 95/П , 98/ѴI I I , 900/ХІІ, 
902/М .

Т а н Ъ и псспдошим Пладимира Германовнча Б о ю -  
р а за , род. в 1Ь64 г. Обралование получил в та-

гаврогской гимпазии и сиб. универснтете , окопчить ко- 
тсрый не удалось всле дствие ареста (83—84) и ссылки, 
в адм ин пстратвном  иорядке , в  Якутскую  область 
(до 98). В  литературе  вачипает выступать в  се- 
редппе  90-х гг. стихотворениямв u разсказам и из жизни 
ссы лы иых и сибнрскпх пнородцев,  к-ые печат. 
в  „P . M.“ , ГВ. Е в р .“ и др. ж ур. В  904 г . наиечатал 
в „М . Б ож .“ ряд и ш тересвы х очсрков и з жизии 
русскнх переселевцев в А мерике , явпвш ихся ре- 
зультатом сго вродолжительвой пое здки по русским 
колопиям .  П риняв де ятсльное у частие в освободи- 
тельном движении 905, в частпостн в оргапизацив 
г-Крестьяпскаго С ою за“ , подвергся в 906 г. аресту. В 
91и г . ио постановлевию суда првговорев к  заклю- 
чевию в кре вости. Через ве сколько ме сяцев 
всле дствие сильво обострнввисйся боле зви освобож- 
дев оть заклю чепия . В этвограф ич. п ауке  взве - 
стея,  как изсле дователь племеви чукчей. В 
99 г . участвовал в ам ернкавск. этвографпческой 
экспедицин и изучал нвородцев а з иатск. побережья. 
Собр. соч. взд . „П росве щ .“ в 10 т. Спб. 910. Вышли: т.
I. Колымские разсказы . T. II. „Иа тупдре “ . „В  дороге ^. 
„Воссмь племев“ . „Н а камевном мысу“. „Кто первый 
пролил на зсмлю кровь“ . T . I II . „Ж ертвы д рак ояа“ . 
Ром. „Гусп“ . „Лебсди“ . „В  вусты иие“ . „Кривопогий“ . 
T. IV. „Скитавия “ . „Гремит вереница“. „Отъе зд“ . 
„В И талии“. „Дегевда о счастл. острове “ . „В Я вовии“. 
„Золот. уткп“ . „И а се в. дальвем“ . „Море бурпое“ . 
„Домой“ . ,,По мавчж. дороге “ . В 911 вояв.: T . V. 
„Амернкавские разсказы . T. VI. „За  океавом“ . Ром. 
T . V II. Очеркп („Духоборы в  К анаде *. „ Б е лая А ра- 
пия “ . „И скателп“). І ’. V III. „Па родиве “. Р азск. T. IX . 
„П ередвпвуты я душ и“. „Кругом П етербурга“ (очеркн). 
К ром Ь того .отд .взд .: „Стпхотв.“ ,4-ое взд. Спб.910. гКрас- 
ное в черпое“ . М. 907. „Новое крестьявство“ . Очерки. М.
906. „Дии свободы-. H o b .  М .  906. „Чукотские p a s c K a a i . ! “ . 
T . I. Изд. 3 ье. М. 909. „К олы мские р азск азы .“ И зд.
3-е. Спб. 910. Т апу пранадлежит также ряд ра- 
бот по этвограф ин: „Сборпик материалов по лзу- 
чению чукотскаго фольклора“ (Спб. 900, изд. Ак. Н а- 
у к )  и др.—См.: М . П р о т о н о п о в .  Кр. статыи. 902.
М е л ъ ш и п .  Очеркп спврем. русск . поэзии. А .  Б о ид а н о е и ч .  
Кр. зам . „M. Б . “ 902.

Т а р а с о в ,  Е в гев ии Михайтович,  род. в 1882 г. 
В стихотворениях свопх касается, ио преимуществу, 
тем обществеппаго характера. Отде льповздал:  „С тихя“ 
(1903—905). Спб. 906. „Земпыя дали“ . 2-ая к в . сти- 
хов.  Спб. 908. См.: Р . Б .  907/11.

Т а р н О В С К І Й ,  К онставтиип Августович,  род. 
в 1826 г., в Ковен. губ ., ум. в 92. Окончпв моск. уни- 
верснтет,  посвятпл себя литературной де ятелыю сти, 
состоя вме сте  с те м в а  службе  в моск. дирекцин 
нмп. театров;  написал,  перевел и переде лал до 150 
пьес:  „Ф офочка", „Н азвался груздем— поле зай в  ку- 
зов“ , „Взаимпое обучение“, „М отя“ (99), „Тетеревпм 
ве летать no дереваы “  (72), „Невпдимыя слезы “ (73), 
„Ж ивчик“ , „П ансионер к а “ , „Н е бывать бы счасты о“ (83), 
„Золотой телец“  (84), „П арпки“ , „Сле пой курице  всо 
пш еница“ (50), „К няж па М аня“ (94), „Прнш ла бе д а— 
растворяй ворота“ (94) и др. (ср. перечень его произ- 
ведевий в „Ежегодвике  импѳрат. театров“ , 1891—2). 
Отд. издав сб. вьѳс:  „Т еатр“ . T. I. М. 78 („Воробуш- 
K U “ ,  „Мнлые бран ятся—только те ш атся“ , „К варт от  
дамы“). Т. был хорошим ыузыкантом,  пависал ве - 
сколько популярвых романов в феерий: „Иризрак“ , 
„Ле сной бродяга“, „Нена-Саиб“  и др. Поме щал стт. 
о театре  в „П антеове “ К ови, „Моск. В .“, „F igaro“ , 
„G aulois“, „P resse“. Произведевия свои подппсывал также 
псевдонвмами С е м е н  Р а й с к ий  и Е в с т а ф ий  Б е р е н д п е в .

Т е л е ш о в ,  Николай Дмитриевич. род. въ1867 г.^ 
в купеч. сеыье . Образ. получил в моск. практичесхой 
академии. Первые стихи его появились в жур. „Р ад уга“ 
84 г .,  за  ними вскоре  после довал ряд разсказов в 
различпых периодических нздапиях .  Т. пишет также 
разск . для де тск. жур.: „Де тск. Чт.“ и др., к-ые пеяат. 
и отде льпо. Ра^еказы . 2 т. Спб. T. I. 903. „Пе свь о 
трех ю вош ах“ , „Домой!“, „Н уж да“, „Е лка Митрича“ , 
„С Богомъ!“ , „Протнв обы чая“ , „С ухая бе д а“ , „Счаст- 
лнвед“ , „Сумерки“, „Хле б- соль“ , „Де ти“ , „Дуэль“ . 
T. II. 908. „Между двух берегов“ , „Черною вочью “, 
„Косцы“, „П ризраки“, „П етля“, „Н а тройкахъ*, „К ра- 
м ола", „П е вец Б огом атери“, „Ж улик“ , „В раги “, 
„О сень“ , „Цве ток папоротника“ , „Доброе де ло“ , „Те ни“, 
„Лунпы я ночи“ , „В  путн“ . Р ан е е отд. были изд.: Р аз- 
ск ази . М. 95. П ов. a  разск. М. 96. „За  У рал“ . М. 97.

http://JJi.iiu.ni


711 Б ио - в и в л ио г р а ф и ч е с к ий  у к а з а т е л ь 712

„Де ти“. М. 97 и много отд. разсказов в деш. изд.—См.: 
R o t a n t .  Оч. по ист. пов. рус. лпт. T. I II . Современнпки.
910. Г а п ж у л г о и ч .  „Н аука u Ж изнь". 905. Р . Б . 95/1V, 
903/11.

Т е м н ы й ,  псевдоним Ник. Арт. Л а з а р е в а ,  писа- 
теля из крестьян.  Р о и. в 1803 г .,  ум. в  1910 г ; 
был около 20 ле т рабочим в мастерских Брест- 
ской ж. д .; в  1902 г. был аресговап и вы слав в 
Воронеж,  по возвращении в Москву служил в ма- 
стерских городск. трамвая. Разсказы  Л .-Т ., н аишсаниые 
нодь влияп ием П. Н. Златовратскаго, печатались в 
„Образовании“, „Нов. Слове “, „Рус. Б ог.“ („Н аслвдство", 
„О быск“ ) и были отде льно издаваемы „Посредником“  
и „Доиск. Ре чью“.

Т е п л р и з о в а ,  А м  сн. М а р ч е н к о ,  А .  Я .
Т е р п и г о р е в ,  Серге й Николаевич (боле е 

изве стиый поа псевдоним. С е р ип й  А т а з п ) ,  род. 12 мая 
1841 г. в ивтеллигентя. дворннско-поме щичьеи семье , 
в иые нин Тамбовской губ. Де тство провел в  дерев- 
не , где  и получил первовачалышѳ образование под 
руководетвом гувернеров и пристрастился к  чтению, 
ииользуясь  без разбора кннгамн богатой отцовск. библи- 
отеки. Окопчив зате м тамбовскую гимназию, поступил 
■ спб. уввверсжтет,  на юрпднч. ф ак., окончвть ко- 
горый поме шали студенческия  волнеяия начала 60 гг. 
В 62 г. Т. был выслан,  в адмипистративном по- 
рядке , из СПб. и врожил не сколько ле т  в родн. 
краях ,  откуда присылал в „Голос“  свон обличи- 
гельв. корреснондевцин. Его первая пов. „Черствая до- 
л я “, паписапн. еще в гимпаз. годы, была напечат. в 
61 г. в „Рус. Мире “. Поме щ. такж е юыористич. очер* 
ки в  яРус. Сл.“ , „Гудке “, „Сиб. В .“ . П ер е е хав снова 
в Соб. и сде лавш. ностоянн. сотрудп. „Голоса“, Т. 
стал писать ж в „Бнрж . В .“, и в „От. 3 .“. С 70 
ао 80 г. Т . стонт в стороне  ог лнтер. и заннмается 
исключвт. торговыми де ламн—барышяичает,  спеку- 
лцрует т е хнвч. изобре тепиями и, нлкопсц,  разоряется 
на воставке  дров.  Эта „практика“ н дала обильвый 
материал  для его очерков,  напеч. в „От. З а п .“ 80 г. 
под загл. „Оскуде ние“. С эт. пор Т. исключительно 
отдался лвтер. де ят. После  кратковрем. сотрудничества 
в „ Іиорядке ^ Стасюлевича, Т. переходит в „Еов. Вр.“ , 
где  до самой смертн поме щ. сатирпческие бытовые 
воскресн. фельетоны. Изре дка печатался также в „ Петерб. 
Г а зете“ , „Нови“ , „Живоп. Обозр.“ и принимад де ят. 
Уч. в  „Ист. В.“. Ум. 13 июня 95 г. Соч. 6 т. Спб. 99. 
T. I —II. „Оскуде пие “ („0 . 3 .“ 80). T. III. „Потревоженныя 
те аи“ („И. В Л  89—90). T. IV. Пов. ц разск.: „Мареиньк. 
ечастье“, „Чайи. роза“ („И. B .“ 92), „Б ез воздуха“ (Спб.
91), „В стар. гве зде “ (Спб. 91), „Сморчки“, „Галченок“ , 
„Ве чя. загадка“, „Запиеки сытаго челов.“. T. V. Пов. 
и разсказы : „Чуж. каравай“, „Братья Голубчиковы“, 
„Горе докт. ^Элеонскаго“, „Страд. u приключ. вдовы 
Лерес.ьипкнвой“, яГор' ств. и радоств. приключевия де й- 
ств. статск .сов . Анчуткина и д е вицы Амалии Шмавдт“ , 
„Д е вочку 6-ти ле т желают отдать совсе м“ , „Стрекалов- 
ск. барышня“, „Тамбовск. Семирамидипы сады“ (Спб. 83), 
„Кн.Ивап“ , *Авѳрг.яп Мнхе ев иегож ильцы “, „Жорж“ , 
„Сонечкип сын“ , „С ирост. взглядом“ , „С ве жн. 
чувствам и“, „В духе  времени“, „Продопреде левие“, 
„Б а б а “ , „Слиян ие“. К ом .(„О т. 3 .“ 70). T. VI. „Историч, 
разск .“ (Свб. 91), „Цорожн. очер.“ (Спб.97).—См.: А в т о б ио -  
г р а ф ил  при соч. Н р о т о п о п о в .  Кр. очерки. С к п б и ч е в с к ий .  
Ист. пов. рус. лит.909. І І л о т н и к о в .  „Обр.“ 900. Ы е д в п о с к ий .  
ЯИ. B .“ 95. Я с и н с к ий .  „И. В .“ 95. Ф а р е с о в .  „ Н . Сл.“ 95.

Т е т е р н и н о в ,  ѳ. K., CM., Солтуб,  Ф.
Т  И М К О В С К ІЙ , Нвколай Ивавович,  род. в 

1863 г. Образоваиие волуч. в моск. унив., по ист.-фил. 
ф ак. Произвѳдевия его пачали появляться в  журвалах 
с 90-х гг. Кроме  беллетристич произведений и сти- 
хотв ., написал ряд статей ио педагогич. вопросам,  
о народн. театре  и д р . Сотрудпич. вь  „Русск. M.“ , „Се в. 
В „Артжсте “, „Русск. Б .к , „P . В.и, „Курьере “, „Жур.
д. в с .а и др. Соч. изд. в 7 т. 905—911. T. I (изд. 2-е). 
„Сон“  („ P .M .“ 92). „Ме сто“ . „Старая гувериантка“. 
(„C. B .“ 94). „Серге й Шумов“  („P. M.“ 96). „М алеяькия 
де ла и большив вопросы“. „Приват- доцент“  („P . M.“ 97). 
T. II  (изд. 2-е). „Среди людей“ (ИЖ . д. в с .“ 9 -). „Драма“ . 
„Радости жнзни“. „Бутафория “. „От добраго сердца“ . 
„Кунктатор“ . „Затвержоьый“ . „Ж изпь“ („P . Б .“ 900). 
„Признания “. „Кочерыгивы“. Т. 111. „Фараоновы коровыи 
(„Р . Б .“ 901). „Б ез раковжны“. „МаленькиЙ челоиек  и 
Больш. челов.“ . „Никодашин“ . „Зве зды“. T . IV (изд.
2-ое). „Аквариуы“ . „Ж ивая жязнь“ , вНальчины*. „Около 
литературы“ . йН а отдыхе “. „Ж аловапье“. „Девятыи депь“ . 1

T. V. „Челове к с системой“. „За штатом“ . „Сами. 
по себе ц. „Страшный день“ . „Добрый малый“. „Артемий 
Мылов“ . „У себя“. „В  доме  пастыря“. „П еред су- 
дом“ . „Гаспутица“. ,.Гаврюхнпъм. „Древо ж изпн“. T . VI. 
гН ад вемлей“ . „Вдвоем“ . яНа озере “. „Сове сть“ . 
„Истинно-русский“. „Самозванцрв“ . „Около бр ак а“. „Н а 
разъе зде “. „В обители“. T. V II (911). „Мечгы“. яН е- 
epiiuoe“. яН а чужбвне и. „Стужа“ . „Душа првроды“.— Сч.: 
М н х а й л о в с к ий .  После дн соч-Ія,т. II. К о . г т о п о е с ѵ а н .  „Но- 
вая жизнь“ . 910. П о т а п о в ь .  яОбр.“ 901. К р е м е н .  Ibid.
99. Я о иЛ а н о в и ч .  „Годы перелома“. 908. А л е к с а н д р о в и ч .  
После  Чехова, т. I. 90S.

Т и х о н о в ,  A. A, см. Л у ю в о г и, A
Т и х о н о в ,  Владпмир Алексе евич (2?. Т - в ) ,  

род. в 1857 г ., брат Т.-Лугового. Образ. получ. в 
гимн. и реальп. уч., быль на воен. службе  офицером 
и приним. участие в турецк. кампании, по окопч. кот. 
вышел вскоре  в отставку и поступ. на сцену, был 
зате м приказч. и коммн-вояж. П исать. стал очень рано 
(нврв. стихотв. опыты в 10 л.), перв. очерк „Сутки 
на очереди“ напеч. в тифл. газ. „Обзор“  78, с 82 г. 
всеце ло посвящает сѳбя лит. Отд! изд.: Комедин (яЧе- 
рез край“, „Банбак“ , „Козырь“ и др.). Спб. 88. „В 
наши дни4*. Пов. и раз-ы . Спб. 92. яКняг. Гурдж авели“. 
Ром. Сб. 95. „Колнбри“. Пов. Сиб. 95. Воеп. и путев. 
очеркн. Спб. 92. „Разбитые кумнры “. Спб. 98. яП усто- 
цве т“ . Ром. Спб. 99.—См.: А в ч ю б ш р .  в сб. „Перв. 
лит. шаги“ . М. 911 г.

Т о л с т о й ,  Алексе и Констаптинович,  граф ,  род. 
24 авг. 1817 в  Спб. Ум. 28 сент. 1875 г . в своем пм. 
КраспыГи Р ог Черниг. губ. Полн. собр. соч. излапо в 
4 т. Саб. 910—911 (т. I и I I—20-ое изд., т. I l l—25-ое, т. 
IV —44-ое). Произвед. Т. в  хронологич. пор. печат. в 
след. изд.: Ж у р .  К о п п о з а в о д .  и  О х о т ы .  1842. „Д ва дня 
в Кнргизской стеии“ . Л и с т о к  д .  с в п т с к .  л ю д е ии. 1843. 
„Серебрянка“. В ч е р а  и  с е ю д н я .  1845. „Артемий Семено- 
вич Бервенковский“ . 1846. яАмена“. Отрыв. из ром. 
„Стебеловский“. С о в р е м е т т к .  1854. „Колокольчнки мои“, 
яОн стогй, стога'“, яПо гребле  неровиоии и тряской“, 
яКоль любнть, так  без разсудку“, „Уме ренность“ , 
яТы знаошь край, где  все обильем дышит“ .—И з до- 
сугов Козьмь: П рутксва (яК  друзьям после  женить- 
быа, „Эпиграмма“, „Письмо из Коринеа “, „Древнин 
пластичѳский грек“ , „Фиилософ в бане “, „Іревней 
греческой старухе “). 1856. „Милый друг,  тебе  не спит- 
с я “, „Волки“ (баллада), Г/0й , кабы Волга-матушка да 
вспять побе ж ала“, „Дождя отшуме вшаго капли“ , „Хо- 
дит Спе сь надуваю чись“, „В  колокол,  миряо дре- 
мавший, с налету тяжелая бомба“.—Крыыские очерки: 
„Где  све тлый ключ,  спускаясь внизь“ , „Солнце жжегь 
перед грозой“, яЧуфут- К але“ , „Іѵак чудесио хороши 
вы “, „Клонит кь  леиш полдень жгучий“, „Вы всѳ лю- 
буетесь на скалыи, „Всесильиой волею А ллаха“, „При- 
ве тствую тебя, опустогаеппый дом“ . 1857. „Волны“, 
яНе ве рь мее , друг,  когда в  избытке  горя“, „В стра- 
не  лучей, незримых нашим взорам“ , „Острою се еси- 
рою ранена бѳреза“ , „ 0 , не иытайся дух унять тре- 
вожный“ . О т е ч е е т в .  З а п .  1855. „Слава на небе солнцу 
высокому“ (пе сня стре лков Император. фам.). 185G. 
„Шумит на дворе  непогода", „Вот уж сне г после д- 
ний в иоле  тает“ , „Курган“ , „Уж ты нива, моя ни- 
вуш ка“, „Край ты мой, родииый край“, „Средь шумпа- 
га  бала случайно“. 1866. „Смерть И вана Г розеаго“. 
Траг. в  5 д. Р у с .  В е с т и и к .  1856. „Благове ст“ , 
„Кпязь Ростислав“  (баллада), „Цыганския пе сни", „Пус- 
той дом“ , „Где  гнутся над омутом лозы “, „Уж ты 
мать-тоска, горе - гореваньице“. 1857. „Когда кругом 
безмолвен ле с дремучии“ . „Сердце, сильие й разгора- 
ясь  от году до году“, „Что ты голову скловила"“, 
„Смеркалось, жаркий день блеи не л неуловимо“ , „Мяе  
в душу, полную ннчтожной суеты “, „Господь, меяя 
готовя к  бою“, „Порой среди забот и жизнениаго шу- 
ыа“, вОи воднл по струпам,  упадали“. 1858. „Усни, 
печальный друг,  уже с грядущей тьмой“. —И з Генае 
(„Безоблачно небо, ве т ве тру с утра“).—Б . л .  Мар- 
ксвичу (иТы прав,  мой своенравный геяий“) .— „Осень! 
обсыпается весь наш бе дный сад“ , „Источник за 
вишвевым садом“ , „Уж ласточки, круж ась над крл* 
шей, щебетали“, „Не ве тер,  ве я с высоты“, „ 0 ,  другь, 
ты жизвь влачишь, без пользы увядая“, „В  совЬсти 
искал я  долго обвииенья“, „Мевя во мраке  и в  гы- 
ли“ , „Мивула страсть, в пьил ея трввожнын“, „Когда 
прярода вся  тревеще т  в сияет“ , вТы знаеш ь, к а г я ь  
ы е в я  х  себе  не прпвлекала", .Зам ол квул  гром,  
шуме ть гроза устата", „Зче я , что по скалами влечепь



свои нзвявы “, „Ты жертва жизненных тревогь“ , „Бы - 
вают двн, когда злой дух меня тревожнт“ , „С те х 
пор,  как  я один,  с те х пор,  как  ты  далеко“, 
„Слеза дрожпт в твоем ревнивом взоре “, „Я вас 
узнал,  святыя убе ждения “, „ 0 , не спе ши туда, где  жнзнь 
све тле й и чище“, „La Madonna della öeggio la“ („Скло- 
вяея к  юному Христу“), „Дробится, и плещет,  и брыз- 
жет волна“, „Нѳ пе нится море, не плещет волна“ ,„Н ѳ 
брави меня, мой друг“ , „Я задремал,  главу понуря“, 
„Запад гаснет в далн бле дно-розовой“, „Горпими тихо 
лете л а  душ а небесами", „Василий Ш вбанов“  (баллада). 
1859. „Нѳ от гоневий, не от злобы“. —И з Гервега 
(„Хоте л бы я  утаспуть, кав  заря“). 1862. „Дон- Ж у- 
ап“ . Драм. иоэма. — Переде ланпая сцена из „Дон-  
Ж уан а“ .—ІІпсьмо к  вздателю. 1866. „Вздымаются вол- 
ны, как  го ы “, „Пусть тот,  чья честь не без укора“, 
„Пантеле й-це литель“, „Чужое горе“. 1867. „Против 
течения “, „М агадева н баядера“. Инде йекая легевда 
(из Гёте). 1871. „Вновь растворнлась дверь на жлажное 
крыльцо“, „Пе сня о Потоке -богатыре “, „Илья Муро- 
мец“ , „Сватовство“, „Порой веселой мая- (баллада с 
тенденцией). 1873. „Садко“. 1877. „Гаральд Свенгольм“ . 
188L „Стре лок на той поляне “ (в альбом) . 1882. 
„Когда являлася весиа“, „К ак часто почыо в тишине  
глубокой“ (2 неоконч. стих.). 1884. „Семья вурдалака“. 
Из воспоыынаыий пеизве стн. 1900. „Боюсь людей пере- 
довых“  «Д. Н . Цертелеву). 1901. Письма Т. (из архп- 
ва 0 . А. Новиковой; пис. по-франц.). Р у с .  Б е с п д а .  1*57. 
„Лишь только один я  оставусь с собою“, „Стандия “, 
„У приказвы х ворот собврался народ“ , „Н е божиим 
гроыом гсре ударило“, „0 , честь ли то молодцу лен 
ирясти“, „Ты веве доыое, незпаемое". 1858. „Гре шнвца“ 
(поэма), „Ты почто, злая кручнпуш ка“, „Звонче жаво- 
ронка пе пье“, „Что ни день, как поломя со влагой“ , 
„Разсе вается, разступается“, „Ты клонишь лик,  о пем 
упомнная“, „Ьы растает дума, словно дерево“ , „Тебя 
так любят все ; один твой тихий вид“ , „Хоропио, 
братцы, тому на све че  жить“, „Кабы знала я ,  кабы ве - 
дала“ , „Ах ты , гой еси, правда - матуш ка“, „Когда 
был обвпнен старицкий воевода“. 1859. „Іоавн Дамас- 
кив“ , „Н е т,  уж не ве дать мне , братцы, ни сна, ни 
покою“ , „Сижу да гляж у я  все, братцы, воп в эту 
сторонку“, „Судя меня довольво строго“ (И. С. Аксако- 
ву), „Есть много звуков в сердца глубнне “ , „К стра- 
даниям  чужвм ты жалостн иолна", „0 , еслвб ты мог- 
л а хоть иа единый ыиг“ .—Из крымских очерков:  
„Туман встает на дие  стремнин“ , „Обычной полная 
печали".— „Ассирияне шлн, как на стадо волки“ (вз 
Байрона), „Исполать тебе , ж изнь—баба старая“ , „Ты 
поыиишь ли вечер,  как  море шуме ло“. Б и б л ио т е к а  
д л я  Ч т е и ия .  1857. „Тщетно, художник,  тЫ мнишь“ .. .— 
Из А. Шенье: „Ко ми е , ыладой Хромид“ , „Вот он,  
Я взийский богь, смиритель днкихь коз“ , „Крылатын 
бог любви, склопяся вад сохой“ , „Я вме сто матерн 
уже считаю стадо“, „Супруг блудливых коз,  нечис- 
тыв в кичливый", „Багровый гаснет день; толгштся за 
оградой“ . И с к р а .  1859. „Оирометчивость“ (быль). Р а з -  
в л в ч в н г е .  1861. „Простуда“ . Д в п .  1861—62. „Государь 
ты наш ,  батюш ка", „На пивы желтыя висходит тиши- 
на“ . О . - П е т е р б .  В п д о м о с т и .  1866. Письмо в редакцию. 
Л и т с р а т .  Б и б л г о т е к а .  1868. Из Гейне: „Рпчард- Льви- 
ное сердде“ , „Обпявшися дружпо сиде ли". С о в р е м .  Л п -  
т о п и с .  1868. „Смерть Іоанна Грозн.“ в а  Веймар. сцене , 
(Из письма к  Б. М. М аркевичу). Г о л о с .  1868. Пнсь- 
мо к г. Р осивславу по поводу появл. г. Дпльскаго в 
роли Іоапна Грозпаго. В е с т и и к  Е в р о п и .  1868. „Над 
све тлым Дне проы,  средь могучих бояр“  (былина), 
„К оривѳская неве ста“ (из Гёте), „Ц арь Фехор 
Гоавновнчъ". Траг. в 5 д .—Проект постановкн на 
сцену трагедии „Ц арь Федор Іоан .“. 1869. „П е спя о 
Гаральде  и Ярославне “ , „Ие свл о трех побопщах“ , 
„Пе свя о походе  Владнмира“ . 1870. „Ц арь Борис“ . 
Т раг. в 5 д. 1871. „Ругевит“ , „Гакон сле лой“ , 
„Ушкувник“ , „В монастыре  пустынном близ Кор- 
довы“, „То было раннею веспой“ , „На тяге “. 1873. 
„Эдвард“  (народ. шотланд. бал.), „Про подвкг слышал 
я  Кротопскаго бойиа“ , „Темвота и тумаж застнлают 
мне  путь", „Канут“  (легенда), „Сле пой“. 1874. „Порт- 
р«*тъ" (пов .в  стих.). 1875. „Ты почто, злая кручвнуш ка“, 
„П розрачны х облаков спокойвое двнжеиье“ , „Драков“ . 
Р азск . X II в. С нтальянск. (Посвящ. Я. П. Полон- 
скому). — Лнтератур. испонеиь. В шиоьме  к  проф. 
Де-Губернатис во Флорениии. 1876. „Колодники“ (по- 
смерт. стих.), „Посадник“ . Др. в стих. (после дн. 2 д.). 
1882. „Пе вц у“ (из посѵерт. стих.)- 1895. Письма Т.

к друзьям.  I —LVIH. Зде сь вперв. напечат. стпх.: 
„Весенвия чувства необуздапнаго древняго“ , „Навозныи, 
ж ук,  навозпый жук“ , „Вкусив елей твоигь странвц- , 
„В твоем пнсьме , о Феофил“ , иСвднт под балда- 
хином“  (баллада), гВы све т,  a  я  похож в а  тьмус , 
„Пью ль мадеру, лыо ли квас я “, „ Ja , ich fü h l’mich frisch  
und m unter“, „Где  Манков,  Мей и Мвн,  и М арков,  и 
М нваев“  (элегия). 1897. И з переписки Т . 1851—75 г., 
ствх. „Я в е рго в чнстую любовь“. 1905. Дневвнк гр .
A. K. Т. 23 марта—31 мая 1831 г. 1906. Письма Т. къ
A. II. Бахметеву 1866—72 (из дружеск. переп. 51—75 
гг .). О д е с .  В п с т н .  186$. Р е чь, произнесенная н ао б е де . 
В с е м ир н .  И л л ю с т р .  1870. „Роман Галицкий“ . B e e n d e t .
1871. „Боривой“ (иоморское ск аз .) . Г р а ж д а н и н .  1872. 
„Алеша Попович“ . С к л а д ч и п а .  1874. Сцепы нз перв. 
де йствия др. „Посадник“ . Б р а т с к а я  п о м о щ ь .  1876. 
„Зеыля две ла. В  лугу, весной оде томъ* (после двее 
стихотв.). Р * с .  А р х и в .  1879. Гр. A. K. Т. о постановке  
траг. „Смерть Іоаппа Грозн.“. Письио к  Ростиславу и
B. Д. Давыдову. 1889. „Ве рь мие , доктор,  кроме  шут- 
киа . Р о с с ий с к а я  С и б л ио ир а ф ия .  1881. „Бнсмарк,  сидючи 
в Берлвне ". Р у с с к а я  с т а р и п а .  1882. „Сон П опова“ 
(поэма), „Ропща ва прихоти судеб“  (письмо к  М. П. 
Арнольди; ствх. и проза). 1883. „Русская история от 
Гостомысда. 862—1868. С IX no XIX в .“. Ш утка-поэма.— 
2557.„Едиинство“ (шутка). — П оиравка к стих. „Един- 
ство". A l b u m  d e  М - т е  O l g a  K o z l o f f .  1883. „Вновь рас- 
сгво рнлась дверь на влажное крыльцо*. Р у с .  О б о з р п и ие .  
1892. „Правда ль это, что я  слышу“ (послание к Лон- 
гпиову о дарвинивме ). І ин и ж к и  я Н е б п л и * .  1900. „Вои- 
зил кинжал убийда нечестввый“ (баллада о кам ергере  
Деларю ) . — І І и с ь м а  Т. в сб. „Памяти Б е лднскаго“, 99 в 
„Литер. B .“ 901 и 903, в „Пов. О бозр.“ 901 н в „Нов. 
B p.“ 901.—Cm.: A .  Т о л с т о й .  Литературвая пспове дь, деев- 
ник в письма. В е н и р о в ,  С . Кр.-биогр. оч. прн соч. T., 
изд. М аркса. А й х е н в а л ь д .  Силуэты рус. писат., т. II. 
І ио т л я р е в с к ий ,  Н .  „Старднные портреты“. 907 и ст. в  
сб.: „Под знаменем наукв“. М. 902. С о л о в ь е е 8, В л .  
Соч., т. VI н VIII. А м м о н ,  Н .  Художннк- боец.  „Ж . М.
Н. П.“ 96. Л е в е и с т и м .  T ., его жизнь и нроизведения . „В. 
Е в р .“ 906. С к а б и ч е в с ш и. Соч., т. II  и Ист. пов. ру с .л и г . 
] І е р г { о е ,  П .  Филос. течения рус. поэзии. 99. М и л л е р ,  0 .  
T., как  лирвч. поэт.  „В. Е вр.“ 75. А н и е н к о в .  Воспом. 
и крит. очерки, т. II , 81. С о ѵ о л а в ,  N .  Иллюзии поэтич. 
творчества. Эпос и лирнка. Т. Спб. 90 (ср. С о л о в ъ е в ,  В л .  

Соч., т. VI). А л е к с а н д р о в с к ий .  Не к. черты ж из., личн. и 
ыировоззр. Т. Киев.  901. C o a o m q h z , М .  „Дон- Ж уан“  Т. 
„В. Е вр.“ 907. И с т .  р у с .  л и т .  XIX в ., изд. т-ва „Мир“ . 
T. I I I . Д е иии с ю к ,  Н .  Критич. литература о произведе- 
в иях  Т. 907 (ср. A  и х е н е а л ъ д .  „ P .M .“ 907). П а к т о в с к иг и. 
Толстой Каз. 900. К о н д р а т ъ е в .  Гр. A. K. Т. (1912).

Т о л с т о й ,  Алексе й Николаевнч,  граф ,  род. в 
1882 г. в  Николаевске  Самарск. губ. Мать его уро- 
жденнаа Тургенева. Начал писать в  907 г ., печататься 
в 908 (стихи) в 909 (проза). И з произведевий его в  
отд. нздании вышли: „Сорочьп сказки“. Спб. „З а  свними 
р е ками“ . Стихи. М. 911. Соч. T . I. 911. „Заволж ье“ , 
„Неде ля в Турепѳве “, „Аггей Коровин“ , „Архип“ , 
„Два друга“, „Сватовство“. В  911 г ., в  альмап. „ IIIи- 
повник“  напечат. большой ром. „Две  жнзпи“. См. Дол- 
т о н о н с к а я ,  „Критич. этюды“ (1912).

Т о л с т о й  Лввь Львович,  граф,  третий сын 
Л. H. T ., род. 20 мая 1869 г. в  Яспон Поляне . Образов. 
получ. в классич. гнмя. П олвваиова в Москве  (81— 
89) и на медицинск. (3 сем.) и филологвч. ф ак. москов. 
ун. В  91 е здил в Самар. губ. на голод,  в 92 
поступ. вольноопреде ляющ. в гвардию, но вскоре  был 
ио боле зни освобожд. от воен. службы павсегда. До 95 
ле чился в Финляндии и Ш веции. В  96 вернулся в  
Р оссию и занялся хозяйством в  Ясн. П оляие , в  99 
снова е здил на голод в Самар. губ., в 901 пере- 
е хал  в Спб., откуда в 904 совершил путешествие 
no Егвпту, ь 908 основал кнвгоизд. „Доброе де ло“ 
(„Народпая бнблиотека“). В революдиовные годы при- 
нныал участие в политической жизнн в  качестве  
члева „Союза 17 октября“, но после  побе ды октябри- 
стов вышел вз партии. В 908 увлекся скульпту- 
рой и в 909 работал в Гиарнже  под руководств. 
Родена, Верле, Майо и др. Весной 910 е здвл в С.Аме- 
рику, где  пронзнос. публич. ре чи в пользу русско-америк. 
сближения . В 910 выставил в  парнж. салонах свои 
скульптурн. работы (бюсты отца, матери, дочери, твды 
крестьлн Ясн. Иол. и др.), 911 вернулся в Р . и 
воселился в  Спб.—Н а литерат. поприще выступ. разск. 
„Лгобовь“ в „Н еде ле “ 91. Сотруднич. в гав. „Пов.



B p .u, „Р у с .В е д .“, „Н овости1*, „П етербург. Ве д .“ ,„ П етерб. 
Г а э .“, „Голос Ы осквы-', ясур. „Ве сти. Евр.**, „Се в. В .“, 
„Ежеме сячн. Сочин.“ , „І1иваи и др. Отд. изд.: „И з 
времени студенчества“ . Р азск. 1898. „П релю дия  Ш оиева“ 
и др. разск. 1901. „Совремепная Ш веция “. 1901. „В  
голодпые годы “. 1901. Драматнч. соч. T. I. 1906 (Сюда 
вошли пьесы: „Ничии безумныя“ , „С олдаткаи, „Де ло 
прош лое“, „Безь ко р в я“, „Два года“, „Одвд“ , „Медовый 
ме сяд“ ), „Моя гигивна*1. 2-ов нзд. 1901. „Для деией ” . 
1901. „Против о 6 щ иш ы и . 1900. П ьесы  ставялвсь в  
столвчии. н провдвциалы и. театрах .  П еревод. н  иии с .  
орниин. произв. для де тей: „Яш а Поляков“  (Де тск. восп.І, 
„Н а дпе “ (Де тск . разск.) ц ДР- В ап ис. брошюры „Па- 
м ягка русскаго солдата“ u „Добрые сове ты “ в изд. брош. 
Д . II. Т. „В озстановлеиие ад а“ u „Где  выход“ .

Т о л с т о й ,  Дев Н иколаеввч,  граф ,  род. 28 
авг. 1828 г. в с. Я сная П оляоа крапивенск. y ., Тульской 
губ. Ум. 7 ноября 1910 г. на ст. Астапово Р яз.-У р . ж. д. (сы. 
в тексте ). Ь и б . п о г р а ф ия  п р о и з в е о ь н ий  Т .  в  х р о н о л о ш ч е -  
с к о м  п о р я д ю и: 1 8 5 2 :  Де тство. Утро поме щика. И абе г.  Ка- 
за к ии 1 8 5 4 :  Отрочество. Севастопольвъдекабре .ивоБ: Сева- 
стополь в мае . Севастоиоль в  августе . 1 8 5 4 — 5 5 :  Р убка 
л е са. 1 8 5 6 :  Встре ча в отряде  с московек. зпакомым 
(из кавказск . записок кн . Нехлюдова). М етель. Зиишскд 
маркера. Два гусара. 1 8 5 7 :  Альберт.  И з записок кц. 
Нехлюдова (Люцерн) . 1 8 5 5 — 5 7 :  Ю ность. 1 8 5 9 :  Три 
смертп. Семейное счастье. i<S6‘0: Поликушка. Н екролог 
д-ра B. К . Виспевскаго. 1 8 6 1 :  Холстоме р.  1 8 6 2 :  Педа- 
гогическия  статьи из журн. „Я спая П оляна“ : 1) О на- 
родном образовавид. 2) О методах обучения  грамоте .
3) П роект общаго плава устройства народных учялищ.
4) Воспитание и образование . 5) П рогресс u овреде леаия 
образования (отве т г-пу Маркову). 6) Кому y кого 
учпться писать: крестьянским р^бятам y н а с  илв 
нам y крестьяпских ребят.  7) Я споиолянская школа 
за  поябрь u дскабрь м-цы. 1 8 6 3 :  Декабристы (I отрывок) . 
1 8 6 4  - 6 9 : Войпа я мир.  1 8 6 9 — 7 2 : И з сочинений u 
перевидов для де тей: 1) Б асн и  Езопа. 2) Басы и, иере- 
де лан. с иидийскаго , и подражания. 3) Р азсказы  для 
де тей. 4) Р азсказы  из физики. 5) Р азс к азы  из зоологии
6) Р азсказы  из ботаники. 7) Попытки соединения раз- 
ны х вариаитов былии в одну и взлож евия их сра- 
вильпым стгхом.  1 8 7 3 :  Вы держ ка из письм а к  г-же  
П ... по иоводу издания  народнаго ж урнала. О самарском 
голоде . 1 8 7 5 :  0  народиом образовании. 1 8 7 3 — 7 6 :  Аниа 
Каренина. 1 8 7 8 :  Декабристы (II и I I I  отрывкп). П ервыя 
восиомпнания (отрывки). 1 8 8 0 :  Критика догматическ. бо- 
гословия . 1 8 8 1 :  Че мь люди живы. Краткое изложение 
Евапгелия . Письмо к  А лександру III . 1 8 8 2 :  О иерсписи 
в Москве - О непротнвлении злу злои,  ишсьмо к  NN. 
1 8 7 9 — 8 2 :  И ип иве дь. 1 8 8 4 :  В  чеы моя ве ра? 1 8 8 5 :  
Упустиш ь огонь— не ииотушишь. Све чка. Два старика. 
Где  любовь, там  н Б о г .  Тексты к лубочным картп- 
вам:  1) Вражье ле пко, a  Б ож ье кре ико. 2) Де вчопки 
умне е стариков.  3) Два брата и золото. 4) И льяе.  
С казка об И ване -д у р ак е . О ручпом труде , письмо 
к  французу. 1 8 6 6 :  К ак чертевок краюш ку выкупал.  
П ервый випокур.  Народныя легеиды: 1) Мвого ли чело- 
ве ку зѳмлн нужно. 2) Зсрпо с курииое яйдо. 3) Крест- 
ннк.  4) Три старца. 5) Каю щ ийся гре шник.  Т ак  что 
жѳ нам де лать? Выдержка из частваго письма по по- 
воду возражѳний в а  статью „Ж евщ ишам ь*. Отрывкв и з 
неокончен. статей: 1 ) 0  благотвирительности. 2) Чьи мы? 
3) О ве рах.  4) К  молодымь людям.  Власть тьмы. 
Предисл. к сборн. „Цве тник“ . Текст к  картипе  Ге 
„Тийпая вечеря“. 0  религии, отрыв. из письма к  Фрею. 
О борьбе  со злом,  письмо к  революдионеру. 1 8 8 4 — 8 6 :  
Смерть Ивана И льича 1 8 8 7 :  Трц сьш а. Ходите в све те , 
пока есть све т .  О жизни (прибавл. 1-е, 2-е, 3 е). При- 
ложевия  к  статье  „0  жнзни“ : 1) Письмо к  А. Д. 2) 
П овятие жизни. 3) О жизни и смерти. Письмо к  тифлис- 
ским барышням.  1 8 8 8 :  Предисл. к  соч. T. М. Бонда- 
рева. 1 8 8 9 :  Плоды просве щения . К ревцерова соната. 
Преднсл. к кв . А. Ерш ова „Севастопольския  восиоми- 
нания “. П раздвик просве щепия 12-го января . П ора опо- 
мнпться. Обращение к  людям- братьям.  Б огу  или мамо- 
не . О любви к  Богу и блвжнему, письмо к  И. Г . 1 8 9 0 :  
После сл. к „Крейцерсвой сонате “ . Сорок ле т.  Пре- 
дисл. к „Токологии “ А. Стокгэм.  Преиисл. к  дпеввику 
Амиеля. Для чего люди одурманиваются. О Бондареве . 
О земле  (0  проекте  Г . Джорджа). В не шнее и внутреннее 
единеиие, из письма къ Х . 1 8 8 6 — 6  0 :  Семь писем к  
M. А. Новоселову. 1 8 9 1 :  С казка о вустом барабане . 
Часовщнк (иг неизданных сочивений). С уратская 
■иофейня. Дорого стоит (по М опассапу). Царство Бож ие

впутрн вас.  П ервая ступепь. Статьи по поводу голо- 
да: 1) 0  средствах помоши васелению, пострадавш ему 
от неурож ая. 2) Страшпый вопрос (1 ноября 1891). 
3) Помощь голодным (явварь 1892 г .). 4) Средн нуждаю- 
щихся (отчет по 12 апре ля 1892 г.). 5) Среди вуждаю - 
вш хся (отчет об употреблевии пожертвованвых денег 
с 12 апре ля по 20-ое июля 1892 г.). 1 8 9 2 :  Ф рансуаза, 
разсказ по М опассаву. Письмо о Карме . 1 8 9 3 :  Дарство 
Божие внутри вас.  В ариапт 8-ой главы. К  рабочему 
пароду. Неде лание. К вооросу о свобоие воли (изь 
неизд. соч.). 1 8 9 4 :  Карма (с английск.). Мыслд о Б оге . 
Религия и нравствепность. Предисловие к сочииениям 
Гюи-де-Мопассана. Письмо к  редактору английской га- 
зеты. ІІнсьмо Мадзини о безсмертии. Христианство в 
патриотвзм.  1 8 9 6 :  Хозяпп и работишк,  разсказ.  Трн 
притчи. Учепие Господа, ииреподанное народам две на- 
ддатью апостоламн. Предисловие к  крестьянским раз- 
сказам  C. Т. Семенова. Стыино. Письмо к и и оляку 
Урсину. Письмо к Веригнву. 1 8 S 6 :  К ав чвтать Ев&и- 
гелие u в чем его сущность. После словие к  брошюре  
„Помогвте“ (ио поводу гопений на кавказсквх  духобо- 
ров) . 0  непротивлениии, пвсьио к амервкавцу Кросбв. 
ІІисьмо к мяпистрам впутренних де л в юстиции. 
Пиисьмо к  редакгору не мецкаго журнала. ІІвсьмо к  
лвбералам.  Пиеьмо к  оачальннку иркутскаго двсци- 
плвнарнаго батальона. Приближеииие кониа (по поводу 
□исьна голландца В ан- дер- Вэра). 0  существующем 
строе . 1 8 9 7 :  Хрвстиансхое учение. Что такое вскусгтво? 
Прибавления 1-ое и 2-ое к  ст. „Что такое искусство?“ 
Пвсьмо к кавказским духоборам.  Пвсьмо к гр .
C. А. Толстой. Против толстовства: 1) 0  тодстовстве .
2) По поводу „толстовскаго общества*. 1 8 9 8 :  Б есе да 
досужвх люден. Предисловие к критнческому очерку 
Карпентера„Спвременная в а у к а “. Предисловие к  роману 
Полепца „Крестьянви“ . 0  помощи духоборам.  К ре- 
дактору „Р уссквх В е домостей“ (из ст. „По поводу 
годода“). Голод или не голод.  К  после двему отчету 
о помощи голодающцм.  К ареагев должев быть раз- 
рушеигь (C arthago delenda est). Две  войвы. 1 8 9 9 :  О 
религиозвом воспитавив. Воскресение, ромаа.  Отве гь  
одвому шведскому общеетву во иоводу ковферевции в  
Гааге . Требогавия любви. К кавадсквм духоборам,  
писъмо. Отве т B. А. Власову. По воводу травсваальской 
войвы, пн ьмо. 1 9 0 0 :  0  Ш ексвире  в о драме , критический 
очерк.  Рабство нашего времени. Неужели так вадо. 
Патриотизм и правительство. He убий. 0  самоубийстве . 
0  смысле  жизвв. К вереселившимся в К аваду духо- 
борам,  шисьмо. 0  вреподававии катехвзиса, ишсьмо к  
де ятелю no вародной школе . К дарю о духоборах,  
письмо. К вопросу о веиротивлевии злу василием (из 
письма к K .). Общива и мир (из пвсьма къ Д . A. X .) 
1 9 0 1 :  Едввствепвое средство. Кто правъ? Отрывок ве- 
изд. и неоковчев. сочвневия. 0  ве ротеришмоств. О иве т  
спноду. 0  разуме  и релш ии. 0  разум е , ве ре  и молвтве . 
По поводу „Народвыхь листков“ , письмо И. М. Тре- 
губову. Дарю в его помощнвкам.  0  ф равко-русском  
союзе .письмо к М адзвви. 0  ве рф и неве рии (из письма). 
К Ш опову. К православному свящ енвику. К фран- 
цузскому вастору. В болгарскую газету. 1 9 0 2 :  Мысли 
о воспнтавии. Из висем и бумаг.  Что такое религия 
и в ь  чем сущность ея. К  царю о положении Россив. 
К * % *  о  релнгиозном отвошеаив к жизви. К маго- 
метаиину. Отве т виведскому обвиеству художвнков и 
учевых.  1 9 0 3 :  Возставовлевие ада, легенда. Мысли о 
еамосовершевствовавии. 0  созвавив духовваго вачала 
(мысли ив невздаввы х источвиков) . К волнтиче- 
ским де ятелям.  По воводу кишииевскаго погрома. К 
* % *  о религиозаом воспнтааии и ручном труде . Четыре 
письма о Дунзе  Тосканской. Два иисьма о православии 
Октаву Марбо. 1 9 0 4 :  Труд,  смерть и боле звь. А ссврий- 
ский царь А ссархадов,  сказка. Три вопроса, сказка. 
Гаррисоп и вепротивлевие василием.  0  явонгкой 
вовве . „Одумайтесь!“ К Якову Чаге  (Отказ от 
воевной службы). 1 9 0 5 :  Будда. И з „К руга чтевий“ . 
Молитва. Корнен Васильев.  Ягоды, разсказ.  Воспоми- 
в ав ие де тства. После словие к разсказу Чехова „Дувиеч- 
к а “. Велвкий гре х.  Об обвиествеввом дввжевии в 
Р оссии. Ковед ве ка. 0  предстояидем повороте . „Еднвое 
на потребу“. 0  государствеввон власти. 0  гурийском 
двпгкении. К  яповцу Изо-Абе (на авглийском язы ке ). 
К другому япопцу (на не медком язы ке ). 1 9 0 6 :  За 
что? Р азсказ.  Это ты (с пе мецкаго). П аскаль. Петр 
Хельчнцкий. Ламевэ. Божеское и человЬческое. Едвв- 

; ствевное возможиое ре шение земельнаго вопроса. 0  впа- 
! ченив русской революдии. Обращепие к русскиѵ людям:



к  правптельству, революиионерам и народу. Что же 
де лать? В е рьте себе . К китайцу. Письмо к  Сабатье 
по поводу религиозн. де л во Франции (па французском 
язы ке ). 1 9 0 7 : Предпсловие к переводу кн. Г. Джорджа 
„Общсственныя задачи*. Предпсловие к нзбраяным 
мыслям Ларогафуко, Лабрюнера и др. мыслателей. Лю- 
бите друг- друга (обращение к  кружку молодежн). 
И стинпая свобода. 1 9 0 8 : Бесе ды с де тьмп по нравствен- 
ным воиросам.  Учение Христа, изложеиное для де тей. 
Предисловие к альбочу I I . Орлова „Русские муаики“. 
Предисловие к разсказу Л. Семенова „Смертная казнь* 
(иисьио к  редактору). 0  прнсоединении Боснин и Гер- 
цеговины к Австрин (извлечение из статьи). Христиан- 
ство и смертная казнь (по поводу ст. С-па в „Новом 
Времени“). Письмо к нндусу. Письмо к Л. II. Аедрееву. 
ІІисьмо вь  ред. „Русских Ве домостей“. He могу молчать. 
1 9 0 9 :  0  воспитавии (в отве т на иии с ы ио  Го-ву). В 
чем г.тавпая задача учителя (из бесе дьи с народпыми 
учителями). Больш ая медвеиица (по Коввсу). Камнп. 
0  ложной ииауке , отве т крестьяпину. Дополиепие к ст. 
„ 0  ложной пауке “. Еще о науке . Разговор с прохо- 
жим.  Сон*. П ьсаи на дерввне . Прое зжий в крестьявин.  
Письмо к студенту о праве . Пиеьмо к  революцио иеру. 
Об аресте  Гусева. К старообрядцу Рукавнш никову. 
Отве т польской женщвне . К M. М. Крымбаеву. К  
православному свяидевнвку. Закон васнлия и закон 
любви. Иеизбе жный переворот.  Единая запове д.  До- 
клад,  прнготовленный для копгресса мира в Стокгольме . 
0  Гоголе . Н оаер газеты. 1 9 1 0 :  Предисловие к книге 
„Пути жязпи“. Три дня в деревве : 1) Первый день: 
Б родячие люди. 2) Второй девь: Ж ивущие и умнрающие. 
3 )Т ретийдевь: Поиати .Б лагодарпаяпочва (из дневвика). 
Славяпскому съе зду в Софии. 2 пнсьма к Гроту. 0  
Н иколае  Яковлевиче  Гроте , письмо к его брату. Къ
Э. И. Каплану. В. Ф. Тотомиапцу. 0  кооператнвиом 
движевии. Проф. Малиновскоииу. 0  смертвой казян . К  
крестьяввпу М. П. Н -ву. Де йствительное средство (по- 
сле дияя статья). С о ч и н е н ия  р а з н ы х  ю д о в :  В ариапт 4-х 
гл ав  о депьгах.  Разпы я мысли из частных пнсем.  
Мысли. Для чего мы живемъ? Мысли о смысде  жпзни. 
Мужчипа и жевщина: 1) Мысли об отношениях  между 
поламв. 2) Отрывки и и  дневников и частных писем.
3) Мысли из дпевпика и других пеиздавных нсточ- 
ников.  В 911 г. Ал. Льв. Т. предпринято изд. собра- 
н ия неиздавных художествен. проязвед. Т. Сюда вхо- 
дять: Хаджя Мурат.  Отец Сергий. Дьявол.  Фальшивый 
купоп.  После  бала. Что я  виде л во сне ? Алеша Гор- 
гаок.  Ж нвой трув.  Ходыпка. От ней все  качества. 
Записки сумасшедшаго. В е т в мире  вивоватых.  Кто 
убилцы? Вступлевие к истории матери. Де гская мудрость. 
Отец Василий и не к. др.—См.: Б иогр. І І и с ь м а  Толстого. 
2 т . М. 910—911. „Переп. Л. H. Т. с A. А. Толстой“, 
т. I (912). И с п о в е д  (79—82). В  ч е м  м о я  в е р а  (84). Б и р ю - 
к о в ь ,  I I .  T. I. 9 j6 . T. II. 908. В .  С о л о в ь е в .  Л. Т. Спб. 905. 
Л е в е н ф е л ъ о .  Л. Т. Спб. 96. П . М и х а й л о в с к ий .  „Лит. воспо- 
миндпия “ т. I. С е р т е н к о .  „Как живет и работлет Л. Т. 
М. 906. П р у иа в и н .  „Предполагавше**ся заточение Т. в 
Сузд. монастырь“. 908. І ио н и ,  А .  „Очеркя и воспоми- 
нап ия*. Спб. 906. Б п . * т о л о в ы и .  „Воспомипжния “. Т р р ие -  
п е в .  „Воспомипания “. Г у с е в ,  „Два года с Л. I I .T .“ (912). 
Крит. и атер ииилы. О в с я н и к о  -  К у л и к о в с к ий . Л. Толстон, 
910 и К 80-ле тию Л. Толстого. 908. А и д р е е в и ч .  
Л .  Толстой. 905. Н . М и х а й л о в с к ий .  Соч., т. III и VI; 
„Отклики“, т. I н II. П оследиия сочинеяия , т. II. М е р е ж -  
к о в с к иил .  „Толстой и Достоевскии “, 2 т. 909. В е р е с а е в .  
„Ж ивая Ж изнь“ (Т. и Достоевский). М. 911. П р о т о п о п о а .  
Лит.-крит. харакгернстики. 96. А й х е н в а л ъ д .  „Силуэты 
рус. писателей“, т. I I . И в а н о в - Р а в у м и и к б .  „И ст. рус. 
общ. мысла“ , т. П. И с т .  р у с .  л ш п .  в  X I X  в . изд. т-ва 
„Миръ", т. IV. Ш с с т о в .  „Добро в  учении Толстого и 
Ницше", 907 и „Оеликие кануиы “. Спб. 911. К о р о л е н к о .  
Л . Толстой. ЯР. Б .“. 908. Г п у з и н с к ий .  „Лит. очерки- . 908. 
Я с а е в ,  А .  Л. Н. Толстой. 910. И з м и й л о в .  „Лит. Олимп“ .
911. К р а п и х ф е л ъ д .  „От великаго барнна к  вел. мужику“. 
„С. иМ.“ 908. В о л ь ф с о н ,  В .  ЯТ. о половой жизпи и любви“. 
Спб. 910. К р о с б и ,  Э . „Т. н его жизнепонимание“ . М. 910. 
С к а б и ч е в с к ий .  Соч., т. I —II. 0 .  М и л л е р .  „Рус. пис. 
после  Гоголя“, т. II. А и д р е е е с к ий .  „Лит. счеркп“. 902. 
Б у л иа к о в ,  О . Васвецов,  Достоевский, Вл. Соловьев и 
Т. Сб. „Лит. Де ло“. 902 и журв. „Вопр. Ж нзви“. 905 
(„Т . и Карлейль“). Т р а у ие з н и к о в ,  В .  „Эковомич. воззре - 
н ия  T .“ яП равда“. 905. Н . О т р а х о в .  „Криг. статьи о 
Т ургепеве  и Т.м. К иев.  906. Б р а и д е с .  „Лит. характерн- 
гтики“. 903. В о ию э  a  Г т и з к е н ь .  „Крит. статьи“. М. 92. 
Л и с л е д н ие  д н и  Т . Сигб. 910. Т о л с т о ы .  Спб. цзд. „Образо-

в а н ие “. М. 910. Библиографию произведений и лит. о Т. 
см.: Б о д н и р с к ий ,  В .  Библиогр. произвед. Л. Н. Толстого. 
М. 910. Б и т о в т ,  Ю .  „Т. в ллт. н искусствЬ“. См. такжѳ 
сб. крит. ст.: З е л и н с к ин , В .  „Р ус. крит. лнт. о произв. 
T .“ 8 частеы. М. 88—901. Б у л г а к о в .  „Т. н критика его 
произв., рус. п ипостр.“ 89. П о к р о в с к ий ,  В .  Л. Толстой. 
а) П р о и з в е д е н ия  п а ч а л а  л и т .  д е я т . :  Ч е р п и -  
ш е в с к ин .  С оч., т. I I I  н IX. А н и е н к о в .  „Восп. я  крит. 
очерки“, т. I I . П и с а р е в .  Соч., т. IV . Ь) В о и н а  н м и р :  
П и с а р е в .  Соч., т. VI. Ш е . п у н о в .  Соч., т. II. К и р п и ч -  
и и к о в .  „Очерки по ист. нов. рус. лит.“, т. I. Б о р о з д и ч .  
И ст. элемевт в ъ „ В . п м .“ „Мпп. Годы “,9 0 8 . А н н е н к о в .  
„Восп. и кр. очерки“, т. И. К а р п е в ,  П .  яИст.-филос. и 
социологич. этюды“. Спб. 99. Л а з е р с о н ,  М .  Филос. н 
изобр. истории в ЯВ. и м .“. Спб. 910. З е л и н с к ий , В .  
К рит. разборы „В. и м. “ с) А п н а  К а р е н и н а :  О в с м -  
н и к о - К у л и к о в с к ий .  ЯТ ., к а к  художникъ". Спб. 905. Г р о - 
м е к а .  После дния пронзв. Л. T . М. 94 (ср. П р о т о п о п о в .  
„Р . Б .“ 94). О к а б и ч е в с к ий .  Соч., т. II . О . М и л л з р .  »Рус. 
пвс.“, т. II. d) В л а с т ь  т ь м ы :  С к а б и ч е в с к ий .  Соч. 
т. II. А н у и н с к ий .  „К в иига  отраж ений“. 906. 0 .  М и л л е р .  
я Р ус. пис.“ , т. II. е) К  р ѳ й ц е р  о в a  с о п a  т a: М и х а й -  
л о в с к ий .  Соч., т . V I. П р о т о п о п о в .  „P . M.“ 91. f) X о- 
з я п п  и р а б о т н и к :  М и х а й л о в с к ий .  „О тклики“, 
т . I . К о з л о в г .  яВопр. фил. ■ п с .“ , кп. 28. П р о т о п о п о в .  
„Р . Б .“ 95. g) В о с к р ѳ с е н ь е: Б о х О а н о в и ч .  „Годы
перелом а“. 908. М и х а й л о е с к иг и. После двия соч., т. I. 
П р о т о п о п о в ь .  „P . M.“ 900. Ф и л и п п о в ,  М .  „Н ауч. Об.* 
900. Х и р ъ я к о в .  „О бр.“ 900. В  911 нач. выходить „Из- 
ве стия Общества Толстовскаго М узея“, жур., исключит. 
посвящ. л и ч иио с т п  и де ятельн. Л. II . Т.

Т О Л С Т О Й ,  Феофил Матве евич,  1809 — 1881 
(псевд. Р о с т и с л а в ) .  И зве стен боле е, к а к  музыкаль- 
ный критик и комаозитор,  выступал также, как  
беллетрист.  Сотрудшич. в  50 г. в „Се в. Пчеле “ , „Го- 
лосе “ , „М осков. Б е д.“ , „Jo u rn a l de S t. P t .“ Соч. 2 т. 
Спб. 71 (2-ое лзд.): T. I. „Боле зпи воли“ (P . В . 59), 
„О дьга“ . T. II. „Моргун калельмейстер- самоучка“, „П а- 
сы нок“ . Кроме  того, отд. были изданы: „Золотон тс- 
лец“ . Ром. Спб. 81. „Три возраста“ . Дневник наблюд. 
и воспомин. м узы канта ил и тератора. Спб. 55.— См.: Я и- 
с а р е в .  Ст. при соч. Т . илн соч. П ., т. VI.

Т о т а ш е в с к а я ,  В е ра Иваповна, урожд. Цве т- 
кова , род. в семье  свящ евника в Кронш тадте . Перв. 
разсказ  „С начала и потом“  появлл. в субботанк. 
„ H o b .  B p . “  90 г .  Н е к. произв. были папеч. в толстых 
ж урп.: „Н еповятая“ („М. Б . “ 92), „Л ппуш ка“ („Р . Б .“ 96), 
„Е лена И ик.“ („В. E .“ 900) и не к. др. Мелкие разсказы  по- 
ме щ а л ав  „Р оссии“ под исевд. V e t o  (99—90 0 ).И з пьес 
были зам е ч. критикой — „Н ящ ие“ (Спб. 903), „Старый 
друг“  (Спб. 908).—См.: Сб. „Перв. ллт. шагп“. М. 911.

Т о а х т е нбергЪ у Владимир  Осиповлч,  род. 
в 1861 г. 11о оконч. юрид. фак. спб. унпверситета, около 
12 ле т служил в канцелярии губернат., спачала 
псковск., зате и рязаиск . С 900 отдался лнт. де ятель* 
ностя. Т. является одиим из учреднтелей „Сою за дра- 
матических п м узы вальвы х писателей“, „Театральпаго 
кл уба“ при Союзе , „К ассы  взаимономощи“ и пр. Многия 
пз пьес,  к-ымп пппрпыо было соэдапо амплуа „новра- 
стен и к а“, с  успе хом шли па сцене . Н аиш сал:  „П о- 
темки душ и“ (И стория боле знн Пытоева), „Комета", 
„П обЬда“,„Ф имка“ ,„В чера—С егодпя—Завтра“ (трплогия), 
„Ж ар- Птица“, „Плевоо де ло“ , „К ак  опн бросили ку- 
р я т ь “ , „Ве дьм а“ н др.—См.: Современники, т. II. Спб. 910.

Т р е ф о л е в иэу Леоннд ІІиколаевич,  1843—1905, 
род. в Любиме  Ярослав. гу б ., воспнтывался в яро- 
слав. гямн. и демидов. юрядич. лицее . Служ. пе к. вр. 
в губерн. правл. П оме стил мпого корреспонд. в 
столичн. и провннц. о рган ах  и ряд стт. о ирошломь 
и иастоящ ем Се в. края  в  „Ярослав. Губ. В .“, „Рус. 
А рх .“, „Ист. B .“ и др. пер. изд .; редактпровал с 72 г . 
„Ве стник Яросл. Зем ства“ . К ак поэт,  выступил с 
64 г .,  печатал свои стихотв. в  „Де ле “, „Отеч. 3 .“, „В. 
E .“, „П аблюдателе “ , „Р усск. О б.“, „Р ус. M .“ и др. 
Изве стен своими переводами из Сырокомлн (Копдра- 
товича) и др. польск. и не м. поэтов.  Отд. изд. „Стихотво- 
рения “ (64—94). М. 94. См.: Р . Б . 9 4 / Х .

Т р о ф и м о в ,  см. П р у ж а н с к ий .
Т р о ф и м о в ,  А.у псевд. А лександра Трофимо- 

вича И в а н о в а , актер А лвксандринскаго театра и драма- 
ту р г ,  1844—1888. П исал также разсказы . Из пьесь 
его мпогия  в свое время пользовались успе хом („Чвсг- 
н ая  компания “, „Н а песках“ . М. 73, „Нервый чинь“ , 
„Одпого поля ягода*. 3-ье изд. Спб. 77 п др.). Кроме  
того, отд. изд.: „Горемыки“. Картины петерб. жизни.



Спб. 72. „И щ еЗка“. Спб. 73. „Горбатаго могила испра- 
вит“ . М. 78. „О горчеяия  вме сто обручения “. Спб. 80.
„Драматические арабески®. Сцены и монологи. Спб. 83. 
Р азсказы  издаиы сборныкомь „П етербург на улнце  и 
доыа“. Спб. 74.

Т у н о ш е н с к І Й > В л а д и м иръВладпмирович, 1865- 
1910, род. в име вии Ярославской губ., где  провел свое 
де тство, в богатой дворяпской сеыье . Дюбовь к  ли- 
тературе  зароднлась с ранних ле т под влия в ием 
ыатери. Будучн ученик. военп. гимп. в  Полоцке , страст- 
но увлекался театром и собирался поступить на сдеиу. 
У зя ав  об втом,  о т р ц — крутон военный генерал—  
перевелъ^ сыпа в корпус.  П оступвв в Николаевское 
кавалерийское учялнще, сопиелся близко с юнкером 
старш аго класса Пашепным,  впосле дствии нзве ствы.м 
артнстом II. И . Рощиныы Инсаровым,  кот. вновь 
разОуднл в  пем успувшую было любовь к  театру. 
П ервую пьесу („Ц>е ты заиоздалы е“) напечатал  в  
86 г. в ясур. „К олосья“ . Сле дуюшия  за  ней три пьесы 
из иародной жизии цензура пе иропустила. Мз напнс. 
зате м мвогнх пьсс,  не которыя с большым усяе - 
хомь шли на оцене  („Б  глуш и“, „Г убериская Клеопат- 
ра“ и др.). Кроме  указ., паипсал:  „Па жвзпенвых 
волнах“ , „Зарница“, „В Г а гр ах “ , „Вешпия грозы “, 
»Черноморская Д ирцея“ , „Листопад“ , „В родвом 
болоте “, „Р азвал“ , „В страпе  любвн“ и пе к. др. До 
конца жнзнн оставался на воевнои службе .—См.: А в ип и -  
б г о г р .  в  сб. „П ервые лвт. ш аги“ . М. 911. А ф а п а с ь в в .  
Совремепнпки, т. I I . Спб. 910.

Т у р б и н ,  Серге й И вановвч,  1821—1884. Обра- 
зование^по.иучнл в  моск. универснтеие н николаевской 
воевпои академии. Долгое время был в а  воеввой 
служ бе . По обязанностям службы и по собствен. иви- 
циатииие исколесил всю Р оссию и собрал мкого мате- 
р иал а для своих литер. работ.  Е го бытовые очерки 
появились в „Соврем.“ 57 г. („Р азсказы  бы валаго“ . 
И з воспоминанин стараго  артвллернста). Свов труды 
поме щ. в „Харьков. Губ. В .“, „Спб. Ве д .“ , „Русск. С тар.“ 
и др. Ему прввадлежит ряд пьѳс,  в е которыя из 
которых и до сего времсни ставятся н а  сцене . Им 
напвсано: „Свекровь в тещ а“. Ком. („Р . Сц.“ 64 г. и отд. 
Спб. 71), „Б ойкая бары пя“ (ib. u отде льп. 71), „П ан- 
сионерка на станции“ (ib. 64 ;, „К артвпка с патуры и 
(ib . 64 и отд.). Все  эти пьесы изданы  сборн. „Сце- 
вы  из воепно-походной жизнн“ . Спб. 66, „Х озяйка и 
постоялец“ . Сцены из военпо-воход. жвзни. Спб. 71, 
„Укротителыин и а“. Сцены из военно-поход. жизни. Спб. 
71 (в 75 т. 2-ое изд.) „Страна и згнавия и асчезнувш ие 
лю дв“. Сибирские очеркв. Сиб. 72. Кроме  того, нм 
напечатано пе ск. историч. и ист.-литературпых рабогь: 
„ТІтевцы Петра В., в х  письма, донесепия и заме ткн“, 
„ 0 . В . Капннст“ , „И з историп Украипы “ и д р .- С м .:  
Я з и к о в ,  Д .  „Ист. B.« 87, кн. 12; „И ст. B .“ 84, кп . 3 в 
Обз. жизни и труд. покойн. рус. писат. за  1884 г .

Т у р г ѳ н е в ,  И вап и ерге ович,  р . 2 8 о к т . 1818 
в Орле , уи . 22 авг. 1883 в  Б уж ввале , под Пари- 
жемь, иохоропен па Во.иковом кладбище  в СП б.—Его 
произвед. иоявл. в сле д. хронолог. иорядке : 1 8 - j 8 .  —  C t b . -  
хотв : „Вечер“ , „К  Веисре  М ѳдицейгкой“ (за подпнсыо 
я ...в“ ). 1 8 4 1 .— Стихотв.: „Старый поме щик“ , „Б алла- 
д а“ (оба ствхотв. ка к  и пос е д. поэт. произв., печат. 
за  июдписыо „Т. Л .“ , т.-е. Т у р г е н е в - Л у ш о в и ы о в ) . 1 8 4 2 . — 
Стихотв : „П охвщ ение“ . 1 8 4 8 .—„Неосторожиость“, ком., 
„П араш а“ , поэма в ствх. Стихотв.: „ П ева“ , „Че-
лове к,  каких ыного“, „Весепний всчер“ , „Цве тои.“ , 
г Для недолгаго свидавья“ , „Консц жпзни“ , „Толпа“ , 
„К огла давпо забытое названье“ . 1 8 4 4 .  — „Андрей Ко- 
лосов“ , тюв. Стнхотв.: „Зам е тила ли ты ?“, „О сень“ , 
„Г роза промчалась“ , „Федя“ , „К A.. C .“ , „В ночь ле т- 
вюю“, „К  „Призвамие“ , „В. П. Б .“, „Откуда в е - 
ет тишипой“ , „Тю рьма“. После дняя сцева первой частп 
„Ф ауста“ Гете. 1 8 4 5 . —„Безденеж ье“ , сиены. О переводе  
Вронченко „Ф ауста“, критич. ст. Стихотв.: „К о г д а т а ись 
радостно“, „Ах,  давно ли гулял я с тобои“ , „В 
дороге “ , „І рожу над озером“ . „К  чему тверж у я 
стих уиы лый“ , „Разговор“ . 1 8 4 6 . — „Бреттер“ , „Три 
портрета“ , „Жнд“ . Крвтвч. статьн: „0  драме  Грдеопова; 
„С м ериь Ляпунова“ . „0  трагедии Куко.иьника „Генерал-  
иоручик Патку.иь “, „0  пиве стях ,  ск азк ах  в разск . 
к а за к а ^  Лугапскаго“, Л иовоселье“ А. Смирднна.—Іиоэмы: 
„А н ирий“ , „Поме щ нкъ44.— Стихогв.: „Тьма“ (из Б ай- 
рои:а), „Рвм ская элегия и (из Гбте). 1 8 4 .  „Пе тушков“ ,
яГде  тонко, таы и рвется“ , ком. Заивскв охктника: 
„Хорь и Калиныч“ , ВП. П. К аратаев“ , ..Ермолай п 
М елыиичвха“ , „Мой сосе д Радиловъ4-, в0дчодворецъ

Овсянннковъ®, „Льговъ®, яБ урмвстръа , „Контора“ - 
— Стихотв.*. „Деревпя“ , „На охоте  ле том“ , в Безлуппая 
почь‘!» яДе дъс:, „Г роза“, „Д ругая ночь“, „Кроткие льют- 
ся лучн“, „Перед охотой“ , „Первый сне г“ . 1 8 4 8 . —  

„Н ахле бвик“ , ком. (папечат. в  1857 п о и  загл . „Чу- 
жой хле б“ ). Запнскв охотника: „М алнновая вода“, 
„У е здвын ле карь“, „Бырюк“ , „Лебедянь“, «Тахьяна 
Б орвсовва н ея иилемяпизик“ . 1 8 4 9 .  —  вХолостяк“ , вом., 
„Завтрак y предводнтеля“, ком. Записки охотнива: 
„Смерть“, „Гамлст ІДигровскаго уе зда“, „Чертопханов 
и Недопюскин“ , „Ле с u ствпьм. 1 8 5 0 , — „Дновник 
лиишяго челове к а “, „Ме сяц в деревне “, ком. Заивс- 
кя охотника: „ГІе вцы“, яСвиданье“.—В0див,  опять 
одив я “ . Стнх. 1 8 5 1 .—»Три встре чя“, „Провннц^алка“ , 
ком. „Разговор в а  большой дороге “ , сц. 8аписки охот- 
пика: „ Б е жпн Луг“ , „Касьян с Краснвой-Ме- 
чи“.—0  новой ком. г. О стровскаго: „ Б е двая неве ста“, 
крит. ст. 1 8 5 2 . —„Муму“, „Иостоялый двор“ , яПисьмо 
о сморти Гоголя". 0  кпнге : „Залиски ружейн. охотн. 
Оренбург. губ. С. А ксакова“, крнт. ст. яВечер в 
Сорренто“ , сцена. 1 8 ч 8 .—„Два приятеля“, „Собствен. 
господская ковтора“, отрывок нз в еи зиан. ром. 1 8 5 4 .  
—„Затиш ье“, „П е сколько слов о стнхитв. Ф. И. Тютче- 
в а" , крит. ст. 1 8 5 5 . —„Рудин“ , яПерепвскаа , яЯков 
Пагынков“ , „Фауст“ , я0  соловьях“ , воспомнпанья. 
яДва слова о Граиовском“ , некролог.  1 8 5 7 . —  „Пое здка 
в  Поле сье“ , я А ся.“ 1 8 5 8 .—„Дворянскпе гне здо“, „Обе д 
в обществе  англ. литерат. фонда“. 1 8 5 9 . —  „Н акапуне “. 
1 8 1 0 .—„П ервая любовь“ , „Гаялет н Дон- Кихот“ , 
ре чь. Циркулярное письмо с „Проэктом программы 
Общества. для распрострап. грамотн. и первонач. обра- 
зов .“, „Встре ча ыоя с  Б е ливским“ . 1 8 6 1 .—„Отцы в 
де ти“, „ Поездка в Альбаво в Ф раскати“ , воспом. ибъ
A. А. Иванове . 1 8 6 3 .  —  „П ризраки“. 1 8 6 4 . — „Довольно!“ 
1 8 6 6 .— яСобака“ . 1 8 6 7 . — „Дым“ , яИст. лейтенанта 
Ергунова“, „Бригадпр“ . 1 8 6 8 . — „Песчастпая“ . Вме сто 
вступл. в „Литерат. u жнтейския воспом.“ . Воспомпна- 
ния: Лит^рат. вечи*р y П. А. Плетнева. 0  Б е липском.  
Гоголь (Ж уковскив, Кры лов,  Лермонтов,  Загоскив) . 
„Челове к в се рых очках“  (из парижск. воспом.
1848.)—Іиредисл. к  ром. Ауэрбаха: „Дача на Рейне “ .
1 8 4 9 . —„Страп. история “. По поводу „Отцов и де тей“ . 
1 8 7 0 .  —  „Стеипон король Лиръ*-, яСтук. .. стук. .. 
стукъ!“, „К азвь Тропмана“ , воспом. 1 8 7 1 .—„Вешпия  
воды“, „П егас“ , „Ник. Ив. Т ургеииев“ , пекр. ззме тка.
1 8 7 2 .  — Записки охотника: „Конец Чертопханова“ . 
1 8 7 4 .  —  „Тиувнн и Б абурвв“ . Заиигки охотвика; яЖи- 
выя мощи“. 1 8 7 5 . —„Ч аси“. Запискн охотннка: яСту- 
читъ!“—„Гр. A. К. Толстон“, векр., „0  пѳрвом печатн. 
произвед. И. С. Тургспрва“, письмо в ред. „Ве стн. 
Е вр .“ . 1 8 7 6 . —„Нопь“, „Соп“ , „Крокет в Випдзоре “ , 
стих. 1 8 7 7 . —„Разск. о. Алексе я “, „Іиредисл. кън ов. г.нсь- 
мам Пушкина к жене “, „ C .  К . Брюллова“ (Кавелипа), 
н^кр. „Легевда о св. Юлиаие  Милостивомъ", соч. 1'уст. 
Флобера, пернвод.  „Иродиада“ , соч. Густ. Флобрра, пѳ- 
ревод.  1 8 7 8 .—„Мнлый друг“ , ствх. 1 8 7 9 .  —  Прилож. 
кь  „Воспом. о Б е ливгком“ , „Застольное слово на обе - 
де  в ПетерСурге “. Предисл. к  т. I., изд. 1880 и пре- 
дигл. к со ' p . ром., к  т. III. 1 8 8 0 .  —  „Пергаыския рас- 
копкк“, воспом. „A. С. П ушкнпъ", ре чь. Отве т „Ино- 
горпдному обывателю“. 1 8 8 1 .  —  „Пе снь торжгстиующев 
любви“. Отрывки вз восмом. своих н чулѵих:  I. „Ста- 
рые портррты“. II. „Отчаянвый“ . 1 8 8 2 . — „С иикотв. вь 
ирозе “. „Клара Милич“  шапеѵат. в  1883). 1 6 8 3 .  -„П о- 
жар па ыоре “ , из воспом. (мродикт. за два ме сяца 
до смррти).— См.: Б и б л ио ир . ,  биогр. и критич. пронзв. о 
Т. в IX т. „Истории России в 19 в.“ , изд. т-ва I ранат.  
Б ио г р .  п и с ь м а  Тургепева. Изд. 2-ое. Спб. 92. Б е и з д а н -  
н ы н  п и с ь м а  к г. Виардо и фраяц. друзьям.  М. 903. 
В  911 г. Г и л ь п е р и н - К и м и ш к ий  нач. прчат. в рус. 
пер. изд. („Рус. Ве д.и, „З е стн.Евр.“, яСовр. М.“)перевод 
неыздавпых писем Т. к В иардо до их опублнков. 
иа ф (анц. яз. Им предполаг. изд. полн. собр. пясем 
с 1844 по 1871 г . с иоиолнением пис., изд. раньше 
с пропускамн. С о л о в ъ е в ,  Е .  Кр.-биограф. очерк Спб. 
910 (3-ье). А п н е н н о в ь .  Лит. воспомивавия. Спб. 909. 
Т и х о н р а в о б .  Соч., т. III. Ф е т .  Mon воспоминания. 90. 
Л е м к е ,  М .  ІІнколаевские жапдармы и литература. Спб 
908 (также в „P. M.“ 9С6). Д р т о м а и о в г , М .  Восп. о 
знакомстве  с Т. К азапь 906. К о в а . ѵ в с к г г и, М .  Юбпл. 
сб, лииер. фочда. 910 н „Мин. Г.‘‘ 908. Н о к р о в с и. г й ,  П .  
Т. в ею  знач. художесш ., историч. и общрствевном 
905. И о к /  о в с к ий ,  Б .  И .  Т. Его жѵзяь и соч. 9U5. О ш е ч • 
«с«//», Я. Вз воспом. o Т. 903. П р о п ѵ т о п о в .  М . „Рус. 
Б .а 96. С а д о в с к ий , Б .  „Pyc. А рх.“ 909. С и к у л и н ,  11.



„Ве стн. В.* 908. С м и р и о в ,  И .  Заступнвки народоые.
908. Б а т ц р г ин щ ий .  Герцѳн,  его друзья я  знакомые, 
т. I ,  904 п „Мин. Г .и 908. Г у т ь я р л .  Тургенев.  Юрьев.
907. К р и * е н к о ,  С . И . В. 90. К р .  м п т е р иа л ы.: О в с л н и к о -  
К у л и к о в с к ий .  Этюды о творч. Т. Спб. 909 в Ист. рус. 
иптедлпгепцив, ч. I и I I . И а а и о в ,  И .  Тургевев.  Спб.
96. В е н г е р о в .  Собр. соч. 911 (І  ое взх. Сиб. 7 5 — 7). 
A n d p t t e a ,  А .  „В. Е вр.“ 904 и сборн. „Почин“  96. 
А н д р е е в с к ий ,  С . Л итвратурные очерки. 902. З л а т о з р а т -  
с к иии,  Ü .  И з литерат. восыом. Сб. „Братск. помощь“. 98. 
К о ѵ т .  Очерки по иот. вов. рус. лнтер. T. I, вып.
II. Я с т .  р у с .  л и т .  XIX в е ка. нзд. т-ва „Мир“ , т. III. 
М. 910. М и л м р ,  О . Русск. nue. после  Гоголя, т. I. 
Б р а ь д е с г .  Тургенсв.  Сиб. 88 (вошло в „Лит. характе- 
рнсиики“ 903). В о г ю э .  Тургеиев.  Г р у з и н с к г й .  Лит. очерки.
908. А й х е н б а л ъ т .  Свлуэты русск. пис. T. II. 909. Б а -  
т ю ии к о о ,  О . Крит. очерки („T .-криитик“ ). Спб. 900. 
А н н е н с к ий .  Кннга отражсний. 906. О т р а х о е ,  Н .  Крнт. 
статьи о Т. и 'Іолстом.  Киев 901. Г р ш о р ь е в ,  А .  Соч., 
т . I. В в е д е иис к ий ,  А р с .  Лит. х а р а к -к я . Сиб. 910. Т и х о -  
н р а в о в о .  Соч., т. 111. Н е з г л е н о в ,  А .  Тургенев.  Спб. 88 
(или в соч. H.). Ч и ж .  T ., как психопаюлог.  В. Ф. и 
Н с., 99. И с а е е .  Чго сде л. Т. н Грнгороввч для русск. 
эковоыич. мыслн? Сб. „В  пользу голодающих“ . М. 
92. В .  С е м е в с к ий .  Крест. вопрос в Р ос., т. II. И н о - 
с т р а п ѵ а я  критика о Т. Сиб. 84. С л о в а р ь  л и т .  т и п о в .  
Спб 918. З е л и н с к ий .  Крит. комментарин к соч. Т. 3 части 
(взд. 5-ое). а) Произведевия вачала лнтер. де ят. Б ) -  
л и и с к ий .  Соч. (»Русск. лит. в 43 г .“). Д г у ж и н и п .  
Соч. Ь) Записки охотвика. Б п л и н с к ий .  Соч. („Рус. лвт. 
в 47 г .“) Г р и ю р ь е б ,  А .  Соч., т. I. Г р у з и п с к ий .  Лит. 
очер. Г а н ж у л е в и ч .  „Записки охотника“. 909, И .  0 * и р иио в .  
„Застуиники вародные“ . М. 908. З е л х м с к ий .  Крит. раз- 
бори  „Зап. Охотвика“ . с) Рудин Ч е р н ы ш е в с к ий .  Соч., 
т. I. Д р у ж и н и и .  Соч., т. VII. О е с я н и к о - К у л и к о в с к ий .  

И ст. русск. ивтелл., т. II. А в д е е в .  Р усск . общ. в ге- 
р о ях  и героинях лит. Спб. 907 (2-оензд.). К р и в ч и п с к ий .  
Соч., т. V. З е л и н с к ий .  Критич. разборы „Рудина“ . d) 
А с я .  Ч е р и ы ш е в с к ий .  Соч., т. I. П и с а р е в .  Соч., т. I. 
(„Ж ен ские иипы“). с) Д в о р я п с к о е  г н е з д о .  П и -  
с а р е в * .  Соч., т. I. А в д е е в .  Русск. общество в гер. и 
гер о в в ях  лпт. 907. З е л и н с к ий .  Крпт. разборы „Двор. 
гпе зда“ . f)  Н а к а н у п е . Д и б р о л ю б о в .  Соч., т. III. О в -  
с я ѵ и к о - К у л и к о в с к ий .  Ист. русск. внтеллигендии. К р а в -  
ч и п с к ий .  Соч., т VI. З е л и н с к ий .  Крит. разборы „ Па- 
к а в у н е “. g) О т ц ы  и д е тш.  П и с а р е в .  Соч., т. I I  в
IV . О в с я н и к о - К у л и к о в с к ий .  Ист. русск. ввтеллпгенции. 
С к а б и ч е в с к ий .  Соч. А н т о и о в и ч .  Соврсм. 62, вн, 111. 
З е л и н с к ий .  Крвт. разборы „Отцов н дЬтей“. h) Д ы м .  
С к а б и ч е в г к ий .  Соч., т. I. М и х а й л о в с к ий .  Соч., т. III. 
О в с я н и к о - К у л и к о в с п ий .  Соч. З е л и н с я ий .  Крит. разборы 
„Дыма“. 1) Н о в ь. М и х и й л о в с к ий . Соч., т. 111. З е л и и -  
с к ий .  Крит. разборы „Нови“ .

Тур ,  Е в г е н иЯд псевд. Елизаветы Васильевпы 
О а л ии с - д е - Т у р н е м и р ,  А.атери E . А. Салиас.  Род. в  
М оскве  1815, в семье  геверала В. Сухово-Кобылвпа. 
Получила блестящее домаганее образование, с молодых 
ле т вращ алась в лучших лигерат. кругах .  С 49 г. 
поме стила в жур. „Отеч. Зап “ , „Соврем.“, „P . B “ . 
„Б . д. Чт.“ ряд романов и пове стсй: „Ошибка“ (49), 
„П лемяпница“ (51), „Очаг“ , „Первое апре л я“ (51), „Две  
сестры “ (51), „Чуж ая душа—потемки“ (52), „Трн поры 
жизни“ (53), „Яаколдовапнын круг“  (54), „П а рубеже “
(57). П аписала также ряд критич. н биограФич. 
очорков,  нанечатанвых в  „Рус. В е отн.и, где  о н а п е - 
сколько ле т заве ды вала отде лом бѳллетрнстики. Въ
61—2 г. издавала журн. „Русская Р и чь“ . Б оле е из- 
в иистиа, как автор де тских кнвг:  „Жемчужиое оже- 
р ел ье“, „Хрустальное сердце“ , „Мучепики Колизея“, »Ка- 
такомбы “ (ьб) и др. Умсрла 15 марта 92 г ., в  Варш аве . 
Беллетристич. нроизведевия Т. собраны в  4 т. М. 
59. —См.г С к а б и ч е в с к иии. Ист. вов. рус. лит. 909. Я з ы к о в .  
»И. B .“ 92.

Т ы р к о в а ,  А риадна Владимировпа (ыного пиш. 
под и невдон. В е р г е ж с к и й ) ,  род. в 1869 г ., в двор^ п 
семье , в родов. вм . Вергежа Повгород. губ. Учнлась 
в  сиб. гиш н. (вз VI кл. поключ. за  вредн. влия н ие па 
подруг)  и на матем. фак. бестуж. курс. (пробыла около 
года). Литер. де ят. нач. в  99 г. Іиерв. разск. „ М я т р л ь “  
напеч. в  „Р. Б .“ (900), в 903 г. перее хала в Яро- 
славль, где  состояла члеп. ред. „Се в. кр а я“ , в 904 г. 
б. арестов. с трапспорт. „Освобождспия “ на финляпдск. 
гран ., присуждена к 2*/а г - ТІ(ІР- закл ., бе жала за-гр. 
и верн. после  амнистии. В  9U6 г. б. выбрана в члены 
Ц. K. ТТ. Н ар. Св. Печат. много разск. п стт. въстоличп.

и провинц. га з . в журн. Отд. изд.: „Ночыо“ . Ром. 191. В 
„ P . M .“ 911 напечат. пов. „О торванный“ . C m . B .  Е .  911/11.

Тэф фИ » псевд. Надежды Aлександровны Б у ч и н -  
ско«, дочь криминал. A. В. Лохвицкаго н сестра по- 
этессы  M. А. Лохвицкой, род . в  1876 г. в  Спб., где  и 
оконч. ЛитеЗн. гим вазию. Н а  лнтер. поприщѳ выступила 
в  901 г. стпхотнор. в пллюстрирон. жур. и газетах .  
П ерв. пьеса „Ж енский в о иирос“  лоставл. спб. Малым 
театром ,  в е сколько друг. пьес шли в разп . вр . в 
сголичв. н провивц. театр . В 910 г. изд. „Ш иповник“  
вы пуст. сборн. сгихотв. Т. „Семь огпев“ в перв. кн . 
„Ю морпстич. р а з с к .“, вмдерж авш . в е ск. я зи. Втор. кн. 
разск . „Челове кообразвы я“ вы ш ла в 911 г . и такж е 
выдерж. пе ск. цзд.

Т ю т ч е в ,  Оедор И вановпч,  род. 23 ноября 
1803 г .,  вь  с. О встуге , Орлов. губ ., ум. 15 иювя 1873 г. 
См. в тексте . Іиерв. собр. стихотв. появ. в 54 г. 
(вошедвиия  сюда 95 стнхотвирений былп предварнтельво 
поме щены в IV  кн. „Современника“ за 54 г.) н 
выдерж. трн вздания (М. 83 в 99). Собр. соч .—сти- 
хотворсвия п политичнокия  статьи — выдержало два 
в здаии я  (Спб. 86 и 900).—См.: Ы о х р . :  А к с а к о в ,  И .  Ф. 
И . Тютчсв.  М. 86 (2-ое). Б р ю с о в ,  В  „P . А рх.“ I II /9С0 
в X /98. І ии с ь м с и Т .  „P . A px.“ X 11/98 п ІѴ/99. Ф . Т .  
„И . B .“ 903. К р . :  А й х е н в о . л ь д  Сялуэты рус. п в с ., т. I. 
Г р и и е е и ч  (Я к у б о в и ч ) . Очеркп рус. поэзин вст . в 
„Р у с . Б о г .“ 903. С о л о з ъ е в ,  В л .  П оэзия Т. Соч.. т. 
VI (тожѳ в  сб. „Фнлос. теч. рус. поэзии“) 99. A.w.hohs. 
Д .  M. Н . П .а 903. П г ь т у х о в ,  Е .  Тютчев,  pro 
ж извь н творчество. Юрьев.  906. T y j n e u e e b , И .  
П еск. слов о ствх. Т. Соч., т . X II. С к а б и ч е в с к ий .  Ист. 
вов. рус. лнт. И с т .  р у с .  л и т .  XIX в ., изд. т-ва  „Мир“ , 
т. III. П о к р о в с к и й .  T ., его жизиь в соч. Сб. ист.-лнт. 
статей. Б р ю с о в .  „Б лвзкие н далекие“ (1912).

Т ю т ч е в ,  Федорг Федорович,  сыв предыду- 
щаго. П ровзведеиия свов поме щал с 80-х г . в  „Рус. 
Б о г .м н др. издапиях .  Отд. вышли: Стих., нст. пов. и 
разсказы  из воепвой ж в зиш . Спб. 88. „Кто прав“ . 
Ром. Спб. 93. „11а грапице “. Пов. и раз-ы. М. 900. 
„Н а ск ал ах  и долипах Д агестана“ . Ром. Спб. 903. 
„По жребию“ . Спб. 905. „Зл ая сила“. Ром. Спб. 907 
и др. Не которые разсказы  („Одив девь па поле  сраже- 
пия “. „Рядовой С авватьев“ . „Отомстил“  и др.) выхо- 
диля вь отд. дѳшрвых нзданиях для народа.

У м а н о в т » - К а п л у н о в с н ий, Владпмир Ва- 
силиеввч,  род. в 1865 г . в  Х арькове . Оковчвв харьк. 
гны вазию, поступил в спб. унввррситет,  сначала на 
ист.-фвл., зате м па горидич. ф ак ., по окопч. к-аго (90) по- 
ступил в а  государств. службу, в  пастоящ ее вромя 
служит в  кабинете  Е. В . по зем рлы ю -заводскому 
отде лу. Состоит сскретарсм  о-ва„В ечера Случевскаго*, 
одним из учредителей к-аго  он был.  В  печатн 
выступиль в 84 г ., иапечатав  стихотвор. перелож. 
псалма Д авида в ж урп. „БлаговЬст“ . П аписал много 
ствхотворений, ромаиов,  иове стей, разсказов,  статей 
по воиросам вскусства, историко-лптературваго, пу- 
блицисгическаго н экономическаго х арактера и о театре . 
Поме щал свои произведения в „Р ус. M .“ „Н. Е в р .“ , 
„О бр.“ , „Р ус. В е стп .“, „ТІов. В р .“ (96—97), „Бнрж. 
Ве д .“ (98—99), г Ниве м, „Иеде ле “ (96—98), „Н овостяхъ^ 
(87—905) и др. Отд. вздал:  „Б ая н “ . Сб. произведевий 
славяпскнх поэтов и народпой поэзии. I ып. I. Спб.
88. „С лавяпская м уза". Пррсводы и подражания . Спб. 
92 (3-ье изд. 904). „Н езаме тныя драмы “ („Млечпый путь“ , 
„Страсть“, „И з восп. о Н . И. Костомарове “ , „Горе 
малрнькоии Оли“ , „В  лапах“ , „Мертвая зыбь“ и др.). 
Снб. 99. „М ысли и впечатле ния “ („Проклятый род“ , 
„Х арько“ , „Темная сила“ , „С казка об И ване “ и др. стих. 
н поэмы). Сиб. 99. пЛучи u т е нн“ . Р азсказы . 904. „Фа- 
рисеи“. Ром. 905. „Старость дон- Ж у аи а“ . Ком. Леферра 
Сент- Огапа, в ствхах.  905. — См.: А ф а и а с ь е е .  Совре- 
менники, т . II , Спб. 910. 1’. Б . 99/YII.

УспенСКІЙ, Гле б Иваповвч,  род. в 1840 в 
Туле , ум. 24 марта 902 (см. в ь  тексте ). С о ч .  T . I .—I. 
Н равы  Р астеряевой  улнцы (Совр. 66 г.). Р астеряев - 
ские типы и сдевы . С ю личпая бе днота. II. Р азоренье 
('•черки провинциальной жизнн). Ч. I . „Паблюдения 
М ихаила И вавови ча“ (От. 3 . 69). Ч. II . „Тише воды, 
ннже травы “ (ib. 70). Ч. III. „Наблю деиия  одного ле нтяя“ 
(ib. 71). III. Н  о в ы я  в р е  ы е н a, н о в ы я  з а б о т ы :  
„Кпижка. чеков“ , „Невлательщ нки“, „Хочешь-пе-хочешь“, 
„На старом пепелище “ (0 .3.76), „Н евзле чимый“, иНѳ 
во«:крес“  (0.3.77), „Голодпая смсрть“ (ib. 77), „Три 
пнсьма“ (ib. 78), „Больняя сове сть“ (ib. 73). IV. О ч е р  к  и 
н р :и з с к a з ы: „Б у д к а“ (ib. б^), „Сиустя рукава“ (Д. 68).



„И з биограф ии искателятоплых ме ст“  (От. 3. 70), „Про- 
гу л к а “ (Библиот. 71), „Тяжкое обязательство“ (Нед. 68), „Па 
постоялом дворе “, „И з записок маленькагп челове к а “ , 
„Хорошая встре ча“, „С конки я а  копку“ , „Норовил по 
сове сти“, „Умерла за  „направлепие “ . М е л о ч и :  „Двор- 
н ик“ , „По черной ле стнице “ (67), „О бстаповочка" (68).— 
П н с ь м а  и з  С е р б ии. У . K o  й-п р о-ч т о (из за- 
ме ток дѳревенскаго обыватѵля): „После днее сред-тво“ , 
„Р азвесѳикл господъ", „Добрые люди“, „Н а бабьем 
ноложении“, „У рожай“, „П етькпна карьера“, „Н едосугъ“
(87), „ИослЬ уроя>ая“, „И збуш ка на курьих нож ках“ , 
„Разговор по дороге “, „Н е быль, да и не ск азк а“, 
„Заме тк а“ , „Взбре о в баш ку“ (88), „Выпрямила“, „Про 
счастливых людей“ (85). —И з  н у т е в ы х  з а м е - 
т о к :  „П ока-что“ , „Вольпые казаки“ (87). T. I I .—1. 
И з  д е р е в е н с к а г о  д п е в н и к а .  — Н е п о р в а н -  
я ы я  с в н з и :  „Ляднны“, „Ч удак- барнн“ , „Подгород- 
ный мужнк“ .— О в ц а  б е з  с т а д а  (77). II . M a  л ы е 
р о б я т а  (80). — Б е г л ы е  н а б р о с к н :  „Соп под 
новыи год“ , „ І е ловые люии“, „Дж>товый ые шок“ , 
„H a травке “, „Своекорыстный поступок“ .—Б  о г   г р е - 
х а м  т е р п и т  (81—82): „М аленькио педостатки
механнзма“, „Опустошители“, „Подозре ваем ы е“, „Свои 
средствия “ , „Отрадныя явления “, „С челове ком— тихо!а 
„Д еревенск. молодежь“.— В о л ѳ й-п е в о л е н  (84): „Вме - 
сго преднсловия “ , „П аконец нашли виноватаго!“ , „Воз- 
мутптельаын случай в моей жизни“, „Подробносги 
„возмутительпаго случая“. III. К р е с т ь я н и н ъ и  к р е -  
с т ь я н с к ин т р у д :  „И ван Ермолаевич“ , „О бид ий 
взгляд па крестьяпскую ж изпь“ , „П оэзия земледе льче- 
скаго  тр у д а“, „Не суйся“ , „Смягчаю щ ия  вину обстоя- 
тельства“, „К  чему пришел И вань Ермоласвнч“ , 
„П астух“ , „М ишка“, „Узы неправды “, „Результаты  и за- 
клю чения “ . —В л a  с т ь з е м л и  (82): „ И вап Босы х“ , 
„ Р азск аз  И вава Б осы х“ , „Разстройство“, „Власть зем- 
л и“, „Народная интеллнгѳнция“ , „Земледе льческий кален- 
дарь“ , „Теиерь и прежде“ , „Ж адность“, „ Прошлое И вана 
Б осы х“ , „Зѳмрльвые непорядки“, „Щ кола и строгость“, 
„Заклю чение .“—И з  р а з г о в о р о в  с  п р ия т е -  
л  я  м и: „Б ез своей волн“. „М ишаньки“, „«Интеллигент- 
ныв» челове к“ , „По поводу одиой картинкв“, „Своим 
умом“ , „Бозпомощность“. —Н е с л у ч и с ь  (82), П р и- 
лл л о н а  п а м я т ь  (81): „Всгре ча на Иевском“ , „Се по“, 
„Работники“, „В арвара“ , „И з- за  дрожжей“. IV. С к  у- 
ч а ю щ а я  п у б л п к а  (84): „Мне н ие ф^льдшера К узь- 
мичева о современном обицестве “, „Затруднения купца 
Т ар акап о ва“, „Верзило“ , „Трудами рук  своих“ , „Ме- 
чтания “, „Побоище“, „Не сколько часов среди сектан- 
тов“ .—Ч е р е з  п е н  ь-к о л о д y (85): „Захоте л быть 
умне е отца“ , „Хороший русский тип“ , „••Пннжакъ» и 
черт“ , „П ерестала!“ (85 ).—0  ч е р к и: „Б урж уй“ (85), 
„Дохнуть некогда!“, „Одип н а  одипъ". V. П н с ь м а  
с  д o р о г  и: „Веселы я минуты“, Дополнения к  преды- 
дущой главе , „Люди всякаго ввания “ , „Мирошпик“ , 
„Челове к,  природа и бум ага“, „Обилие «де ла»“ , „Скуч- 
ненъко!“ „Мелкие агенты  крупных предприятий“ , „Ра- 
бочия рукии“ , „Трудовая“ жизнь и жизнь „тружмниче- 
с к а я “ (87).—Ж и в ы я  ц п ф р ы  (88): „Четверть лошадн“, 
„Квитанция “, „Дополнепие к  разск. „Квитанция “ , „Ноль 
це лы хъ!“— М н и о х о  д о  и :  „Паровой цыпленок“ , „Нѳ 
все коту ыасленида“ . T . I II . О ч в р к и  п е р е х о д н ш о  в р е -  
м е н г и — С т а т ъ и  р а а н а г о  с о д е р ж . :  „ Ф. М. Р е ш етииковь“, 
„П разш нк П уш кива“, „Сеисретъ " , „Подозритсльный 
бель-этаж“ , „Мед и ц е г о т ъ и . - - Л е в и д и м к и . — П о ) ъ з д к п  

к ь  п е р е с е л е п ц а м . — М с л ъ к о м .  —  Р а 8 с к а з ы .  С о ft р. с о ч. 
8 т. Спб. 83-86. Собр. соч. 2 т. Спб 89-91 (въ
91. г . —т. I l l ,  дополнителыиын). ТІолн. собр. соч. 12 т. 
Спб. 908. —См.: Р о з в и б ир и .  Письѵа У. „Р . Ве д .“ 911. 
А в т о б ио ир .  Соч. 908, т . 1 и в „Бы л.“ 907. І ио р о л е ч к о .  
Отошедшие. 908. Р у б а к и н ,  П .  М атериалы  для б иогр. 
Соч. У. 908, т. П . М и х а й л о в с к ий .  После дния соч ., т. II. 
Е л п а т ь е в с к иѵ , С . Б лизкия те ни. 909. В .  Т - в а  ( Н о ч и н к о в - 
с ш я ) .  „Мнн. Годы .“ 908. Н е н р а с о в а , E .  „P . M .“ 902. 
И в а н ч и н - Л и с а р е в ,  А .  У . и революционеры 70-х гг. 
„Бы л.“ 907. Б е л ь п х о в .  З а  20 ле т.  908. О в с я н и к о -  
К у л и к о е с к ий .  Ист. русск. иптеллигенции, ч. I I . И р о т о -  
п о п о в .  Лит.-крит. хапактеристики 98. С о л о в ъ е в ,  Е .  
70-ые годы. „Ж нзнь“ 99 и Очеркн по ист. русск. лпт.
907. М и х а и л о в с к ий .  Соч., т. IV (или при соч. У.) и т. 
V, такж е Лит. восп. и соврем. смута, т. I . В о л ж с к ий .
У. и Д остоевский. Спб. 902 (ср. А .  Г у к о з с ит и. „Р . Б . “ 
903) и Из ь мира лит. исканий. Сиб. 906 (ср. Л у н а ч а р с к ий .  
„О бр.“ 904). К р а и и х ф е л ь д .  В .  „О бр.“ 902 в „М. Б .м
902. Н о в о п о л и н  Г . Успенский. Х арьков 903. С к а б и -  
ч е е с к ий .  Сочин., т. I и II. М я к о т и ѵ ,  В .  И зь ист.

русск. общества. Спб. 906. И в а и о в ь  - Р а з у м н и к .  Ист. 
русск. общ. мысли, т. II . Л п ш е х о н о в .  Н а очѳредпыя 
темы. Спб. 904 (тоже в сб. „Иа славн. гмсту“). Г о р п -  
ф » .л ъ д .  Сб. „Н а с.тавном посту“. Сяб. 90^. М и л л е р ь ,  О . 
Успѳнския. Спб. 8й. В с т .  р у с с к .  л и т .  XIX ве ка, нзд. 
т-ва „Мир“ , т. IV. Д .  Н .  О в с я н и к о -  К у л и к о в с к ий .  Ли- 
тература 70-х гг. в „Истор. Р ос. в XIX в .“, взд. 
Грапат,  т. VII.

УСиІФНСКІЙу Пиколай Васильевич,  двоюр. брать 
Г. Уепенскаго, род. в 1837 в сомье  сельск. священника 
Тульской губ., обр. получ. в и ульск. семннарии, зате м 
в мед.-xup. ак. и спб. универс., в к-ом курса не окопч. 
Н а лит. поирище выст. разск. „С таруха“ в „Сьше 
Отечества“ 57,и вОчерками народп. быта“ в „Современ.“ 
58. В 61 вышло два небольших тома его разсказов,  
дружелюбно встре ченных критнкой. С 64, в течѳние 
десятж ле т,  У. зяннмался педагогич. де ятельиостью; 
зате м,  крайпе нуждаясь, вел безприютную, скпталь- 
ческую жизнь, опускаясь все ниже и ниже, проводя 
время в трущобах и ночлвжных домах Москвы и 
Петербурга. Покоичнл жизнь самоубийством в 1889, 
в  одном из московских переулков под забором.  
Соч.: Пов , раз-ы п оч. собраны в 4 т. М 83. T. I. 
„Старуха“ (57), „Ужвк“ , „Крестины“, „Поросеяок“  
(„Современ.“ 58), „Хорошее житьс“ (ib.), „Груш ка“ (58), 
„Зме й“ (58), „Студент“ , „Странпица“ („P . B.“ 62 ),„Работ- 
ница“, „Колдунья“, „Саш а“ н др. T. II. „Кагерина", 
„Снльск. портпой“ (66), „Бурсацкие нравы “, „Охота на 
зайцев“ , „Свадьба регеита“, „Производит. снлы“ (670, 
„Сельский учит.“, „К ияж еская ообака“ и др. T. III. 
„Старое по старому“ („В. E .“ 70), „Литературный омутъ*, 
„Хор пе вчих“ , „Бы лое“, „Святки“, „Нищий мальчик“ , 
„Огжнвающий тип“ , „Привал“ , ,Н а  пасе ке “ и др. T. IV. 
„ H o b .  время", „Очерк из духовпаго быта“, „Ночлег“ , 
„Т вхая пристань“ u др.—С м .:Д . У с п е и с ий й .  „И . B “. 905. 
Я .. П о л о н с к ий .  „И. В .“98. Ю д и н .  „И. В." 96. Ч ч р н и ш е в с к ий .  
С оч.,т . VIII. О к а б и ч е в с к ий .  Ист. лит 909 в Соч , т. I. Е  С о -  
л о в ы в .  Оч. по и°т. рус. лит. 907. Б е л ъ т о в .  За 20 ле т.

У х т о м о н ий, Эспер Эсперовнч,  князь, род. 
в 1861 г. близ Ораниенбаума Спб. губ ., образов. 
получ. в  спб. унив., избрав сииециальностью философию 
и славян. филологию (оконч. 84). П олуч. серебрян. медаль 
за  соч. „Исторический и криткчеокий обзорь учелий о 
свободе  волн“ п поступ. на службу в д-т духовн. де л 
ипостр. испове даний, где  числится и до сих пор.  С 
пери. стихотв. выступил в 82-83 в „Р уси и Аксакова, 
зате и стал поме щать их в „Pyc. В .“, „Р . Об.“, 
„Ниве “, „Неде ле “, „Ве стн. Е вр .“, „Pyc. M .“ , „Се вере “ 
и др. изд. В настоящ . вр. издаег и редактирует 
„Спб. Ве д.“ Отд. изд.: „И з прош лаго“ . Собр. ствхогв. 
(Спб. 902). „От калмыцкой стеив до Б ухары “. „Путе- 
шествие на восток“ .

_ Ф а л ь к о в с к ий, Федор ІІиколаевпч,  род. в  
1874 г. Образов. получ. в  харьков. ветерипар. инсти- 
туте . Литер. де ят. начал в 94, помеидая свои очеркв, 
разсказы  и пьесы в различп. период. изд. Отд. изд. 
вишлп: „Веседые звуки“ и другие мелкие разсказы  9 4 —
96. Спб. 97. „После дпий день“ и др. р-зы . Спб. 900. 
„Просве т“ . Р азск . Прил. к  „Ниве “ . 900. „Счастьѳ 
наш е“. Совсе м маленьк. р-зы . Спб. 901. „Ложь“. 7 разск. 
Спб. 901. В 903 была поставлена в Сяб. порвая 
пьеса Ф. „Сон ж изнв“. С большим успе хом шлп 
в столвчн. и провинд. театрах пьесы; „В огие “ 
(М. 903), „Пробуждеиие“, „Будни“, „Глѵшь“ н в осо- 
бенносги „Строители жизни“. См.: Р . Б . 97/XI, 902/1, 904/1.

Ф а р е с о в ,  Лиатолий И ваяоввч,  р. в 1852 в  
Тамбове , обоазоваииие получил в тамбов. гим пазии. 
В молодости приишмал участие вь  революционном 
движепии начала 70-х гг., одно время был народп. 
учителем в г. Брянске  u книгоношей-пропагапднстом 
в Тамбов. и Саратов. губ., привлекался по изве стному 
„процессу 193-хък. Вскоре , однако, изме нил свон 
взгляды , лсгалнзовался и постуяил на государстввп- 
ную службу. Лит. де ят . начал тюремяыми очерками 
в „Молве “ 80 под псевд. А ч а т о л ь е в .  Поме щ. свон 
произвед. в  Д е ле “, „ И .В .“, „Неде и е “ , „ЗКивоп. Об.“, 
„Всемирп. Иллюстр.“, „Труде “ , „Русск. Жизни“, „Нов. 
Вр.", Д у ч е “, „ H o b . Мире “, „Нови“ , „России", „Ниве " 
и др. Кроме  беллетр., пксал исторнко-литерат. стт., 
рецензии, по экопомич. и политич. вомрос. и пр. Из 
бѳллетр. пронзв. его отд. изд.: „Илюха“ . Из разсказов 
ружейнаго охотника. Спб. 88; „Моя мужпкн“. Очер. и 
раз-ы Спб. 90'J. „В одиноча. заключении“. Спб. 900 
(3-е 905; „И. B .“ 95), „Мужики н начальство“ . Спо. 906. 
„Пробуждешшн парод“ . Очерки. Спб. 908. „Голоса



•емли“ . Очсрки. Спб. 9С9. Ф. прппадлежит еще ряд 
биографич. очерков u восиомннаиий о представнтелях 
литерат. u худож. мира.—См.: А ф а н а с ъ е в ,  Совремепники, 
т. II. Спб. 910. Р. Б. 900/VIII, 905/1V.

Ф е т ,  см. Ш е п и ш н - Ф е т .
Ф и г н е р ,  Ве ра Николаевна, см. в  тексте .
Ф и л и п п о в ,  Серге й ІІнкитнчь, 1863 — 1911. 

Обра>ование иолуч. в Москве . Состоял с 86 г. со- 
трудникомь газ. „Рус. Курьер“ , где  поме щ. гл. обр. 
стт. по театру и художествеп. критике , a в после дний 
□ериод существ. газ. был ея редактором.  Сь 91 г .—по- 
стояиный сотрудник „Русск. ІЗе д.“ , где  поме щ. свои 
разек., очерки, оиш савия  иутешестн. в пр. Приним. также 
участие в „Р ус. Мысли“, „Новостях“ , „Артисте “ и др. 
изд. Отд, изд.: „П оволжье, Доп и К авказ“ . М. 87. 
*По Крыму“. М. 89. „Копстаптинополь, его окрестностн 
и Прннцпвы o-ва“. М. 93. „Смрень“. М. 93, 2-е изд. 98 
(„Сирень“, „Ученица“, „Ж ивыя те ни“, „В ле су“, „Зве з- 
даи, „Узел“ , „Старая рапа“, „Портр^т“ , „Урок“ , 
„Стран. случай“ , „Г-жа К араваиова“, „Горькия слезь:“, 
„Между товарищами“, „В тот вечер“ , „Жаворонок“ ). 
„Под ле таим небом.  Встре чи н виечатле вия “. Ы. 
94 („Лермонтовь на к&вк&зск. водах“ , „Ha воспе той 
ре ке “, „Лнпецкая вуоель“, „У наших не мцѳв“ , „Го- 
голевские уголки“). „Около жизнм и смерти“ . М. 96. 
(„Сле аое сердие“, „С перваго взгляда“ , „Около смерти“, 
„Истинный друг“ , „В сочелыиик“ , „Ночь“, „Ш табс-  
капвт. Гусаков“ , „Шторм“ , „Сквернын день“, „Нз 
туманнаго далека“) .—См. н е к р о л о и  в „H. B .“ 911/II. 
Р . Б. 93/V1. •

Ф о ф а н О В ,  Константин Михайлович,  род. 
в Спб. 18 мая 1862 г. Де д его был крестьянин,  стец 
торговал дровами u заиисался в куиеч. сословие. Вос- 
питывался в частыых пансионах.  Уже с 8 —10 ле т 
начал подбирать рифмы. Его стихотв. впервые былц 
■апемат. в „Русск. Еврее “ 81 г. С те х иор исключит. 
посвящ. себя литерат. де ягельн ., иоме щая свои много- 
числ. стцхотв. в „Р ус. Б о г .‘‘, „Наблюд.“, „Восх.“, 
„Н ед .“. „Вс. И л.“, „Ниве “ , „Труде “. „Pyc. M.“ , „Се в.
В .“, „Жив. Об.“, „Худож.“ , „Се в .“, Ж. д. В с.“, „Ж изнв“ , 
„Бврж . B .“, a  главн. обр. в „Пов. Б р .“ . Умер 17 мая 
1911 г. в Спб., в крайней бе дности, от крупознаго 
восиал ения легкнх.  В 87 изд. пѳрв. сбориик („Стиихо- 
творения 8 0 —87 гг.“), за  которым после довалн: „Стихо- 
творен.“ Спб. 89. „Те ни и танжы“ . Стиихотворепия. Спб. 92. 
„Барон Клакс“ . Р азсказ в стихах.  М. 9 2 . „Стпхо- 
творения “ (Спб. 96, в 5 ч. под особ. заглав.: Маленькия 
поэмы. Этюды в рщфмах.  Майский шум.  Сне гурка. 
Ыопологи). „Иллюзии“. Стихотворения . Спб. 900. „После  
Голгофы“. Мистерия-поэм а. Спб. 910. „Нѳобыкновен- 
ный ромав“ . Пове сть в октавах.  Сиб. 9 1 0 .— См.: 
А р с е н ь е в .  Крит. этюды, т. II , 88. Я к у б о в и ч .  Очерки 
р ус . поэзии. 904. П о я р к о в .  Поэты наш. дней. 907. М и -  
к а й л о в с к ий .  Соч., т. VI. Г а р ш и п .  Е .  Крит. опыты. Спб. 88. 
К р с ис п о в .  I I .  Нѳд. 9 7 , V III и XII.

Ф р у г * Ъ ( Сѳмен Григорьевич,  род. в 1860 г., в 
семье  херсонскаго еврея-колониста, всю жизнь зани- 
мавшагося хле боиашеством.  Выучившись в начальпой 
колониадьноии школе  чтеиию u ишсьму, иомолинли» свои 
ю зн а п ия самообразованием.  Сгихогворения Ф. начи- 
нают полвляться с 79 г. в-ь русско-евр. орг. „Р азсве т“ . 
Перее хав  вскоре  в Снб., посвятил себя исключ. лнтер. 
ж  пачал печат. свои стихотвор. в  „В. E .“ , „P . M.“ , 
„Неде ле “ и др. изд. В 85 г. вышел первый сборник 
егэ сгииотворевий (2-ое изд. Сиб. 90; 3-ье—Спб. 97), 
з а  которым после доваля: „Думы н пе сни". Стих. 84— 
87 г. Саб. 87. „Стихотворееия “. T. II (91 — 97). Спб. 97. 
„Стихотворепия .“ T. III  (96—98). Снб. 98. „Эскнзы и 
сказкв“ (из еврейск. быта). Спб. 98. „Встре чн и впе- 
чатле ния “ (нз еврейек. быта). Счб. 98. „Пе ени исхода“. 
Спб. 908. Полное собр. сочинений в 6 т. (1880 — 91) 
вышло в Сииб. в 905 г .—См. : Я н у б о в и ч .  Очерки рус. 
поэзии. 904 и „Р. Б .“ 902. С к а б и ч е в с к ий .  Иет. нов. рус. 
лит. А р с е п ь е в .  Крит. этюды, т. II. Ч у й к о ,  В .  Соврем. 
рус. поэзия. Спб. 85.

Х а в с к ий, A H ., см. Л е н ц е в и ч ,  A .
Х в о щ и н с к а я ,  Н . Д ., CM. З а ио н ч к о в с к а я .
Х в О Щ И Н С к а я ,  Прасковья Дмнтриевна, род. в 

1832 г ., в  Рязани. Сеетра Н. Д. и С. Д. Писала под 
псевд. С . З и м а р о в а .  Отд. нзд.: „В городе  и деревве “ . 
Очерки н раз-ы . Спб. 81. „Разск. экономки“, „0 . 3 .“ 64, 
иРаз.дворянкя“,иЬ.,65, „У трата“, „Нов.Вр “79, „Будьхуже, 
было бы лучше“ , i b . ,  „Семейн. скорбь“, i b . ,  „Н апокое “, 
i b .  — См.: О ч . З а ио н и к о в с к о й - Х в о щ и и с к о й  при соч. Г о -  
л н ц и н ,  Н . Библиогр. слов. рус. писательниц.

Х в о щ и н с н а я ,  Софья Дмигриевва, 1828—65, сес- 
тр а Н . Д. Х вощ .-Заиопчк-ой, училась сначала дома, потом 
в москов. екатерни. ипстатуте , зате м жяла в Р я- 
а а иии, в своей семье . Обладала серьези. талантом вь 
жнвописи (написала прекрасн. портрет изв. худ. Ива- 
нова). Пис. под нсевд. И .  В е с е и ь е в .  Поме стила со 2-ои 
иолов. 50 х гг .р я д  ром., пов. и очерк. в лучш .ж урн.того 
времени („От. Заи .“ , „Б . д Ч т.“ и д р .) : „Знакомые люди“
(57). „ Простые смертны е“ (58). ..Н асле дство тетуш ки“
(58). „Сельцо Лы сково“ (59). „К ак  людп любуются 
пряродой“ (60). „Б иограф ия одного семейства“ (60). „Восп. 
ннстнт. жязнн“ (61). „П лач и и ровяидиала" (61). „Го- 
родские и деревенские“ (61). „Зѳмныя раю сти“ (62). „До- 
маш няя идяллия  недаввяго времеш и“ (63) и ве к. др. В  
отд. изд. соч. ве выходили.—См.: Н п с а р е в .  Соч., т . I. 
U .  Д е м и д о в .  „Р ус. Б о г .“ 99. Г о л и ц ы н ,  7 /., к ии. Бнблиогр. 
слов. рус. иееательниц.  89. С е м е в с к иии, „P . M.“ 90.

X  И Н Ъ |  Раш ель Мироповна, род. в ь 1864 г. П ронзв. 
ея вачали появляться со 2-ой половнны 80-х гг. в жур. 
„Восход“ , кв . „Н ед.“, „Се в. B .“ и др. Отд. мзд.: Силу- 
эты. М. 94 („Снлуэты“ . „На старую тему“ . я Не ко дво- 
ру“ , Восх. 86. „П аташ а К рииицкая“ , Р . 06 . 91 „М акар- 
к а “ . „Под ro p y “ . М. 900 „М ечтатель", 96. „Оииночество“ , 
„В . E .“ 99. „У стровлась“ , „В. E .“ 96. „После дняя страни- 
ца". „Послеиираздника“.„ Е л к а “. „Тифена“)- В  911 постав- 
л еииа  в а  сц. москов. Мал. театр а  ком. „Шисле днпка“ в 4 д., 
вскоре  св я т ая  иио  требованию союза русск. народа. См.: 
Р . Б . 94/VII.

Х и т р О В О «  Миханл А лексаиидрович.  Род. вь  
1837 г .,  ум. в  1896. О бразование получял в школЬ 
гвардейских прапорщ. u кавалерийск. ю вкеров;  слу- 
ж иль сн ачал а (55—57) в  гвардии, зате мь (с 59) no 
мивистерству иаостр. де л,  занимая иосле довательно 
посты ковсула в-ь Бнтолии, секр. рус. вос-ва в Турции, 
чннов. м-ва ин. д. прн новоросс. ген.-губерн. (68—71), 
генер. консула в  Константинополе  (с 71), правителя 
дипломатич. канцелярии при главвокоманд. де йств. армии 
в  Турецк. кам и., дипломат. агент. и генер. конс. в 
Б ол гарии (80) в в  Египте  (83), досланняка в Румынии 
(с  86), П ортугалин (с 91) и Японии (92—96). Под 
в л ия н иемь X. на Д альн. В , образовался союз России, 
Ф ранциц и Германин, к-ыя воепрепятствовали Японин 
после  побе ды над Кнтаем утвердитьоя н а  материке . 
По возвращ . в  Р . безуспе шнно защнщал ндею русско- 
лионск. сою за. Его „Стихотворевия “ выдержали 2 издания: 
Спб. 92 и 96. Кроме  того, им н аииясано: „Евстафий П ла- 
ки д а .“ Пов. из ист. христ. церквн I-I1 стол. М. 88. „Свя- 
той А лексе й, чѳлове к  Б ож ий .“ Пов. М. 90. „Све точи 
христиан ств а“. М. 95.

Ц е н З О р ,  Дмвтрий М ихайловцч.  Род. в  1879 г. 
в  Ярославле , в  простой бе диой семье . Де тство и 
отрочесгво провел в Ярославле  на Волге  я в Ростове  
Я рослав. в  среде  уличных мальчнш ек и в  близком 
соприкоснов. с природой. 17-ти ле т перее хал в 
Се в.-Западный край, где  сош елся с идейной проле- 
тарской молодежью и увлекался обществ. воиросами. 
К  этому же времени огносится иервое выстуиление его 
в  и е чати („Внлепская Г азета“). В 901—02 г. жиль
в  Одессе , посе щ ая художоотвоииую школу н сотруд- 
шичая в „OAeccKiixT. Н овостях“  и „Ю жпых Зап искахъ", 
П ерее хав  в 9иЗ г . в  Спб., стал номе щать свои сти- 
хотворения  в ь  „О бразовапии“ , „Мире  Бож ьем“  и мп. др. 
Отд. издаль: „Старое Гетто“ . Стихи. Спб. 907 „Крылья 
И кар а“ (стихи 905 — 906). Спб. 909. Кроме  стихотв., 
н анеч. з а  оосле д. вр . де л. ряд разскавовъ(„Б ирж . В .“, 
„Весь Мир“  и др. нзд.)—См.: Сб. „П ерв. литерат. диаги “ . 
М. 911.

Ц е р т е л е в ,  Дмигрий Н иколаевич,  князь, 1852— 
1911, в 74 г . окончил моск. упиверситеи ,  по горидич. 
факультету. В  78 г. слуш ал лекции н а  философ. ф ак. 
в лейпцигском у н ., где  получ. стенень доктора. С 87 
по 90 г. был предсе дателем съе зда мпровых судеи 
спасск. у . Тамбов. губ. Редактнров. я е котор. вр. жур. 
„Де ло“ и „Русск. B .“ (после  смерти Каткова), в 90— 
93 г. редактнр. „Русск. Обозр.“ . Сотруднич. в  „Русск.
В .“ , „Москов. В .“ , „Ж урн. мин. пар. п р .“ и др. пзд. 
Первое стнхотвор. бьпо  поме щ. в „Русск. В е стн." 75
г . В  83 г. вышел нервый сборник его стихотворевий 
(Спб.), боле е позиния стихотвореиия собрапы в  сб .: 
„Стихотворепия “ 83—91 г , М 92. 1Іо8дне й тее  изд. сти- 
хотвор. (81—901) выш ло в 902 г. Кроме  стихотворений 
писал по вопросам философии. Отд. изд.: в 80 г. соч. 
о филосоиия Ш опеигауѳра, в  85 г. „Современный песси- 
мизм в Германии“.

Це х о в с н а я ,  B. H ., см. О л ы ие м ,  0 .
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4 a e B * b f Николай Александрович,  род. в 1824 
r . ,  в Костромской губ . О бразование получил в  моск. 
унвверснтете , по оконч. к -аго  поступнл в москов. 
дворцовуго контору я  был заве дующим Оружейной 
иал&той, зате м репертуарною  частыо в московских 
театрах.  Им напечатано: „С ват Ф ад е ичъ". П редание 
в  лидах („Эпоха“ , 64); „К нязь Алексапдр Михайло- 
вич Тверскон“ . Др. („Библ. для Ч т.“ , 64); „Мамаево 
побоище“. Др. в стнхах;  „Н аш а старяна по ле тописи 
и устному преданию“. М. 62; „Дмитрий Самозванец“ . 
Др. хронвка. („Э поха“ , 65); „Подспудныя силы“. Ром. 
(„Рус. Ве стн .“, 70 п окончавие в „Р ус. Ве стп.“ , 97); 
„Свекровь" („З а р я “ , 70); „Грозпый царь Иван Ва- 
сильевич“  (Пародпыя пе сви в  лицах) . М. 69; „Царь 
и великий князь всея Р усн  В ас . Нв. Ш уйский"; „Бо- 
гаты ри". Ром. из времен П авла I . Ы. 73 (в  900 г.
2-ое изд ). „Д упель". Ком. Спб. 74; „Зиай паш ихъ". 
Ком. („Р ус. Ве стп.“, 75 и отд. Спб. 76); „Б ирю к“ . 
Ком. Спб. 76; „И адя“ . П оэма. М. 78; „Стнхотворения". 
М. 96; „1612 года“ . Ле топ. в лицах.  М. 900. См.: 
А н и е н к о в ,  П .  Восп. и крит. очерки. С к а б и ч е е с к ий .  
Соч.,^т. I I . П и с а р е в .  Соч., т. IY („П рогулка по садам 
россииской словесности“).

Ч е р в и н с к ий, Федор А лексе евнч,  род. в 
1864 г. в  Рлзанн; сын сенатора, образ. получил на 
юрид. фак. петерб. упив. (оконч. в 89 г .), пе ск. ле т 
служил по судеб. ве домству, a  с 96 г . иерешел в  
адвокатуру. П ерв. стих. Ч. появилось в  „Ж нв. 0 6 .“ , 
вате м оы печатался в „Ниве “ , „Се в .“, „В. Е в р .“, 
..Рус. M .“, „Се в. B .“ и др. ж урналах.  В  92 г. изд. 
сборн. стнх. Ч ., в ког ., кроме  лирич. пьсс,  вошла
3-х- актн. ком. в стих. „П тенец“ . З а  после д. годы Ч. 
почти исключит. перешел на прозу (разск. „Н езнакомка“ , 
„М уза“, „П ротекция “, „Б р ат ь я“ , „Сильфнда“, „В  суде “, 
„Из связки писем“ , ром. „Сильфвда“ и др.)

Ч ер ем н о в-Ь ,  Александр Серге евичь , род. в  
1881 г . ,  в  дворямской семье  П сковской губ. П ервыя сти- 
хотворения  были папечатаны в ж ур. „О тдыхъ" и „М. 
Б .“ . Н ачиная с 905 г ., печатае т  свои стихотв. в сбор, 
„Знания “. С 908 г. наступает перерыв в лпт. де ят . 
в виду тяжкой боле знн. С 910 г . снова возобнов. работу 
и поме ст. в  сб. „З в ап ия “ ряд стихотв. под общ. 
загл ав  „Молитвы“ , „Крым“ , „Б е лоруссия - и др . П риоб- 
ре тенныя „Зпанием“  две  кпиги стихов и поэма 
„Красный Корабль“ не могли быть изд. по цензурным 
условиям.

Ч е р м н ы й ,  A., псевд. А ноллона Николаевича 
Ч е р м а н а ; в илступил в литературе  в  пач. 90-х гг. 
с рядом оригинальн. разсказ. нз жизиш моряков 
в  „Hob. B p.“ и др. изд . Литер. де ятельность продол- 
ж алась с больпшми перерывами. Ум. в 911 г . Отд. 
изд.: „Под рокот моря“. Морские разсказы  (Спб. 905), 
„Черный капытан“ , „В алупы “ и др. Cm.: P. Б . 93/1.

Ч е р н и г о в е ц - В и ш н е в с н ий, Федор Вла- 
димирович,  род. в  1838 г. в старш ш ои дворянско- 
июмеиднчьей сомье  К ур. губ. По окончавии кадетскаго 
корпуса, где  его преподавателями были Чернышевский и 
Б лагосве тлов,  служиль 38 л. в воеиной службе . В  95 г. 
вы инол в отставку в чине  геперал- майора. Псрвыл 
стихотворения напечатаны  в  „И ллюстрации" 56 г . Часть 
стпхотворений изд. в 92 г . (Спб.). Поме щ. свон произ- 
ведения в  „Н ов. В р .“ , „В е к е “ , „Р ус. В е стн .“ и др. 
Перевел не сколько философских работ (Ш опенгауера 
2 т . „Афоризмов и максим“ , „Свобода волп и основа 
моралн“ н др .,; иеревод. такж е Гейне, Леопарди и Эд- 
гар а  П о.—См.: А ф а н а с ъ е в г .  Современнки, т. I. Спб. 909 
и сб. „П ерв. лит. ш аги". М. 911.

ЧерныЙ , Саша, пссвдони мь Л лсксандра М ихай- 
ловича Г л и к б е р иа ,  род. в 1880 г . в  Одессе , учился 
в  житомирской г и м ии.  (вышел пз VI кл.), в 906/907 
слушал лекции в гендельбергском упив. Литер. де я- 
тельность нач. в  905 в ж ур. „Зритель“ , „Ле ший“ и 
др. С 908 по 911 был постоян. сотрудн. „Сатирикона“ . 
Работает в „Соврсм. M .“, „К иев. M .“, альман. „Ш и- 
повника“ и др. изд. Редактировал поревод „Избран- 
ных разсказов  Сафира“ (изд. „Ш ш ю вн.“). Отд. изд.; 
„С атиры .“ Спб. 910 (3-е нзд. 911). „Сатиры и лирика“ . 
спб . 911. См.; Р . Б . 910/V. К о л т о н о в с к а я , „Критич. 
втюды“ (191.').

Ч е р н ы ш е в ,  И ван Егоровнч,  род. вт. 1833
г., уы. 16 нояб. 1863. Артист и драматург.  П ервая 
пьеса его—„Ж ееих из долгового отде ления “ , постав- 
ленная в  58 г ., име ла большой успе х ,  таким же 
успе хом пользовались на сцене  ком. „И спорченная 
жпзпь" и н екоторыя другия его пьесы. Им написапо:

нНѳ в денъгах счастьѳ“ (Спб. 57 и 59). „Отец сѳ- 
мейства“ (Спб. 60). „Бенефпсныя хлопоты“ (58).„И спор- 
ченная жизнь“ (Спб. 62). „Уголки театральнаго мир а“ . 
Ром. (62, отд. нзд. Спб. 75). „Встре чпые н поперечные“ . 
Очерки (60—61). „Комедия из- за драмы“ . „З ач асту ю “. 
„Черненькие и бе ленькие" (63) и не к. др. —См.: С к а б и -  
ч е в с к ий .  Ист. нов. рус. лит. 909.

Ч е х о в и»! Александр Павлович,  старш ии брат 
Ант. D. Ч ., выступияший в литературе  ране е своего 
знаменит. брата, много писавший, пренмущ. под псевд.
А .  С г ъ д о й ,  в „ H o b .  В р.“, „Будпльнике “, „П ет. Г а з .“, 
„Ниве “ и др. ежеведе льных ж урналах и газет ах .  
В пѳсле д. годы он пѳрешел к историч. ром ану. В 
911 г. в  „Ниве “ напѳчатаны его интер. восп. об Апт. 
П. Ч. под загл. „В  Мелихове “.

Ч е х о в ,  Антон Павлович,  род. 17 янв. 1860 г. 
в г. Таганроге , ум. 2 июля 1904 г . В полн. собр. 
соч. Ч ., изд. А. М аркса (Спб. 900—901) вошли сле дую- 
щия произведевия: T. I. В  бане . Сирева. Толстый н 
тонкий. Жѳнское счастьѳ. Альбом.  Случай с класси- 
ком.  Страшная ночь. Чгение. В иотеяках.  Аптекарш а. 
Оратор.  Ромав с контрабасом.  Б р а к  по разсчету . 
Ночь перед судом.  Дачпики. Брожение умов.  Сонная 
одурь. Тайна. Мстнтель. Заблудшие. Реиститор.  Симу- 
л я иит ы .  Господа обыватели. Отец семейства. Н еудача. 
Экзамеп на чпи.  Счастлввчнк.  Средство от вапоя. 
Ж нтенския  невзгоды. Дорогая собака. He в духе . Надле- 
жащия ме ры. Пѳрвый любовник.  Хороший конец.  Много 
бумагн. Справка. Знакомый мужчнна. И з дневника 
помощннка бухгалтера. Злой мальчик.  To была она! 
Интрягн. В почтовом отде ленин. Муж (98). В *  но- 
мерах.  Гриша. Необыкновенный. Лев н солнце. Ан- 
трепренер под диваном.  Жалобная кннга. Ляшние люди. 
Скорая иомощь. Загадочная натура. И зъзаиисокъвспы ль- 
чпваго челове ка. Тссс!.. Месть. Длннный язы к .  Нервы. 
Кривое зеркадо. Н а кладбище . Сапоги. Радость. Умный 
дворнпк.  В  цирульне . Сапожник я печистая снла. 
Мальчики. Іиван Матве евич.  Беззащ итное существо. 
Дамы. Полннька. Приданое. Свадьба. Тѳмпота. T . I I .  
Мыслитель. Дочь Алвбиоаа. Н а чужбнне . К ухарк а же- 
нится. Шнло в  ме шке . Драма. Произведевие искусства. 
Орден.  Смерть чиновпика. Канптель. Х ирургия. Випт.  
Капвтанский мупдир.  Ж нвая хронология . Восклнцатель- 
вый зн ак.  Ну, публика! Пересолил.  Н алим.  Хаме- 
леон.  Клевета. Ш ведская спвчка. Художество. Упразд- 
нили! Унтер Пришибеев.  Авюта. В Москве  на Труб- 
ной площади. Лошадвпая фамилия . Т рагик.  Страдальиы. 
Пакаиуае  поста. Ж итейская ыелочь. М асва. П ереполохь. 
ІПуточка. Писатель. На страстной неде ле . Perpetuam  
mobile. Торжество побе дителя. Ворона. Неосторожность. 
Хористка (93). Страхи. После  театра. П енастье. И з 
огня да в полымя. Б е глец.  П роисш ествие. T. III. 
Злоумышлеиник.  Де твора. Мертвое те ло. Зипочка. На- 
хле бпики. Талапт.  Дорогие уроки. В  сараЬ . Р азсказ  
г-жи N. N. Вывгрышпый билет.  Мороз.  Сильныя 
ощущения . Нищий. П ьяные. Красавицы. Сле довагель. 
Старый дом.  Весной. Б е лолобый. У предводительши. 
Пе вчие. После деяя могикапш а. Б еззакоиие. А ктерская 
гиболь. Мелюзга. Зеркало. Старость. Горе. Устрицы (95). 
Тоска. Егерь. Мечты. Пустой случай. Нѳ доброе де ло. 
Доыа. В е дьма. Ве рочка. В суде . Безпокойный гость. 
П аинхида. П а пути. Несчастье. Событие. А гаѳья. Враги. 
Кошмар.  Святою почью. T. IV . Счастье. Тнф.  В анька. 
Свире ль. П ерекати - поле. Задача. Степь (88). Тяна. 
Тайный сове тник.  П и с ь м о . Поце луй. Пасаясир І-го 
класса. Воры. П арн. Именины (88). Б ез заглавия . Каш - 
тапка. T. V. Почта. Нѳприятность. Болодя (95). Княгиня. 
Б е да. Спать хочется. Холодная кровь. Скучная история
(89). Пряпадок.  Ш аыпапское. В ссылке . Отец.  Ж ена
(92). Учитель. Тяжелые людп. T. VI. Дуэль. П алата 

6 (92). Гусев.  Бабы . Страх-ь. Р азс к аз  неизве стнаго 
челове ка (93). Хорошие людв. T. V II. Пьесы: Медве дь.
(89). Предложение (89). И ванов (89). Лебединая пе сня 
(К алхас) . Трагик попеволе  (89). Чайка (96). Дядя 
Ваня. Свадьба. ІОбилей. Три сестры. T. V III. Бабье 
царство (94). Попрыгуиья. Черпый мопах (94). Скрип- 
к а  Ротшильда. Болодя большой и Володя маленький. 
Учитель словесностп. В усадьбе . Студепт.  Сосе ди (92). 
Три года (95). Убийство (95). „С упруга“ (95) T . IX. Ариадна
(95). Аена на шее . Дом с мезоинном (96). В родном 
углу. Печене г.  Повая дача. Н а подводе . Мужики (97). 
Моя жизнь (96). Случай из практики (98). Душечка. По 
де лам службы (99). Іоныч (98). T . X. Сахалин (95). 
T. XI. Дама с собачкой (99). В  овраге  (90')- Н а 
святках.  Р азсказ сгаршаго садовника. В море . Че-



лове к в футляре  (98). Крыжовния (98). 0  любви 
(98). Архиерен. Н еве ста. Разстройитво компенсации. У 
Зеленнных.  К алька. Волк.  Вишпевый сад.  Кои. 0  
вреде  табака . С цѳна—монолог.  T. XII. Преднсловие. 
Ненужмая побе да. Корреспондент.  Ж ивойтовар.  Две - 
ты запоздалые. Зеленая коса. Бары ня. За двуыя зай- 
цамп погонишься—ни одного не пойыаешь. Папаша. За 
яблочке. П еред свадьбой.29-ое июня (шутка). Сельския  
картинки. Суд.  Пропащее де ло. Который из трех.  
Сельские эскулапы. Он и она. Ярмарка. Двх скапдала. 
Н арвался. В 9 11 начат ивд. „М арксь“ (вь ввде  нри- 
лож. к  „Ниве “ и огд.) выпуск дальне йших томов,  
куда войдут пронзведения рапняго иериода лит. де ят.
Ч .—пачала 80-х г г .—См.: П и с ь м а  Ч . Изд. М. П. Чеховой. 
T. I (76 — 87). М. 912. Н и с ь м а , собр. Бочкаревым.  
М. 909, такжѳ вь  сб. „Н а памятн. 4 . “ 9^6 н „Пов. Слово“, 
кя. II. 908. К р а т к .  а в т о б ио г р .  „М. Б .“ 904. К о р о л в н к о .  
„Отошедшие“. 908. Г о р ъ к ий .  Іиижѳгород. сб. 905. Б л п а т ь - 
е в с к ий .  „Б лизкия т е нв“. 909. Б у н и н ь .  Сб. „Знапия “ , III. 
К у п р и п .  Ibid. Л а з а р е в с к ий .  Соч., т. II. М . Ч е х о в .  Сб. 
„ H o b .  С л о в о “ ,  к п . I. 907 и „Ж. д. B .“ 905 и 906. О в с я н и к о -  
К у л и к о в с к ий .  Воиросы псвхол. творч. 902. Эгюды о творч.
Ч. 907. А й х в п в а л ь д .  Чехов.  905 н Солуэгы рус. пвс., т.
I. Д ж о н с о п .  Ч. и сго творч. путь. К иевь 910. Б у л иа к о в я .
Ч., как  мыслнтель. М. 910. А и д р е е в и ч .  Кя. о Горьком 
и Ч. 900, такжѳ „Очерки по ист. рус. лит.“ и „Ояыт 
философии рус.лнт.“ Л ь в о в - Р о иа ч е в с к ий .  „Борьба 8а жизнь“.
907. Ч е х о а ь .  Сб. статеи. Изд. „Образование“. М. 910. О  Ч е -  
яовл.Восп. и статьи. М. 910. Ч е х о в с к иии юбилейныв сб. 
Изд. Сытнна. М. 910. Ю б н л е й н и й  Чеховск. сб. Изд. 
„Заря“ . М. 910. В о л ж с ип й .  Очерки о Ч. 903 и Из мира 
лит. исканий. 906. Н е т д о м с к ий .  Сб. статев. 911. Б о г д а -  
п о в и ч .  „Годы иерелома“ . 903. Н .  Ш а п и р .  „В. Ф. и П .“
905. Ш у л я т и к о в .  Очеркн реалвст. мировоззр. 904 и 
„П равла“ 905. И в а н о в - Р а з у м н и к .  Ист. рус. общ. мыс- 
ли, т. II. Г о р ѵ ф е л ь д .  „Книги u люди.“ 908. М е р е ж к о е с к ий .  
„Грядущий хам“ . 906. Б а т ю п т о в .  Крит. очерки. 902, 
также „М. Б .“ 905. О ксиб и ч б в с к ий .  Соч., т. II. Я и х а й л о в -  
с к ий .  С оч., т. VI. После дя. сочинеииия , т. I—II. Отклики, 
т. I I . С т р у в в .  Н а рази. темы. 902. Ш е с т о в .  Пачала в 
концы. 908. Апяенскин. „Книга отражений“. 906. А р с е н ь -  
е е .  Крит. этюды, т. I I . А .  И з м а й л о в .  Лит. Олимп.
911. В о ию э .  Чехов. 903. Ч ь ш и х и т .  Совр.общ-вовъпроизв. 
Боборык. и Ч. Спб. В о й т о А о в с к ий .  „Правда“. 904. Д и -  
в п л ь к о з ш и .  Ibid. 905. А д а м о в и ч .  Ibid. К р а с н о с е л ъ с к ии .  
„В. E .“ 908. А л ь 6 о в . „  М. Б. “903. П р о т о п о п о в .  „P. М." 92. 
С б а р н и и и :  О  Ч е х о б п .  М. 910. Ю б п л е й п ы й  Чеховский сб. 
М. 910. Н а  памятнвк Чехову. 906. Доволыю полную 
библиограф ию критвч. материалов можно найти в  ука- 
зателе  А .  Ф о м и н а .  Спб. 907.

Ч е х о в ,  Мнхаил Панловнч.  Б рат A. II. Ч. 
Из произведѳний его , поме щ. в общелитер. журн., отд. 
изд.: „Сироты“. Пов. Спб. 910 (2-е). „Свпре ль“ . Пов. 
Сииб. 910. Раньш е меого печат. разсказ. для де тск. чт. 
под псевд. М . Б и е м с к ий .  В настоящее время нздает 
жур. „Золотое де тство“ (Спб.).

Чириков-Ь, Е вгеяий Николаевич,  род. 24 июля 
1864, в небогатои дворян. семье  Симбирск. губ. До 
ию ступлсиил  п  гнмназию жпл по селам п уе здпым 
городам,  постояяно вращ аясь в обществе  де тсй бе д- 
ных слоев населения ,  зате м 11 ле т был отвезен 
в Казань и номе щен в гиыпазию. Окончив после д- 
нюю, иоступил в  казан скин унпверситет,  в к-м 
слушал лекции на юридическ. и естеств. фак. В по- 
сле днихт. классах  гимназии и универсвтете  живо инте- 
ресовался общественпыми вопросами; в 87 г. был 
исключен из университета из- за  студенческой исто- 
р ин и в сле дующем году выелан в г. Астрахавь. 
Незадолго перед этим близко сошелся е H. Е. 
Пегропавловским (С. Карониным) , влияпие котораго 
отме чается в автобиографии Ч—a словами: „он вну- 
ипил мне  благогове ние к  литературе  и писателям“ . 
Пѳрвые лвтерат. опыты относятся к  юношеским го- 
дам,  в 83 г. Ч. послал не сколько стихотворений в 
„Волжский В е стник“ , которыя были напѳчатаны („Сбор- 
пик Волжскаго Ве стника“) лишь в 85 г. Днем 
начала лит. де ятельности Ч. считает 7 янв. 86 г., когда 
появнлся на страницах „Воижск. ВЬстника“ первый 
его разсказ „Ры ж ий“. В 88 г. в „Книжках Неде лм" 
был напечатан разсказ „Свинья“. До 93 г. Ч. ра- 
ботал в прояннциальны х газетах ,  в только с е т ого 
года произведения его начинают печататься в тол- 
стых ж урналах „Ж извъ", „Рус. Вог.*, „Мир Бож.*, 
„Нов. Сл.“ , „Pyc. M .“ и др. В „Жизни" н не котор. 
вр. в „Pyc. M.“ , a с 911 в „Соврем.14 поме щ. публицист.

ст. (провинц. отд.). Соч. (8 т. изд. „Зн ания* 903—907 гг., 
яосле дя. тома изд. „Моск. киигоизд.“). T. I (6-е изл.): „Ранн 
всходы “ (95) „Бродячий мальчик“ , „Gaudeamus ig itu r“ 
(94), „В ле су“ (9»), „Калигула* (98), „Н а стояике “
(96), „Студенты приЬхалн“, „С ночевой“, „Созре л“ , 
„П рогресс“ . T. II (3-е из u): „Инвалиды“ (97), „Бл^дный 
сы н“  (99), „Чужестранцьи“ (99), „В  отгтавку“ (98). 
T . III. „Танино счастье“ , „В лощвпе  м^ж горь“ (99), 
„К ак это случилзсь“ (99), „Фауст“  (900), „Именин- 
ница“ (900)» „Л унпая ночь“ , „Лош адка“, „П редатель“
(94), „Обостренныя отношения“ , „Одувапчнк“ . T. IV. 
Пьесы: „Н а дворе  во флнгеле “ , „ З а  славой“, „Друзья 
гласности“ , „Е вреи“ . T. V. „М арька пз Ям“ , „Н а по- 
руках“ , „Капитуляция “ , „Учитель“, „Хле л везут“ , 
„Муж“ , „Хромой“. T. VI. .М ятежннкии, „Тайна“ , „11а 
антресолях“ , „Ромаи вь  кле тке “ , „И спортилаеь“, 
„К оля и Колька“ , „М аленький гре шник“ , „Мираж“ , 
„ Е ияпица“ , „Б арнн“ , „В  сугробах“ , иНсдородъь-, 

бсгвенность“ . T. VII. Пьесы: „И ван Миронычи“ , „Му- 
жики“, „Красные огни“ . T. V III. Пьесы: „Л егендастар. Sau- 
Ra“ , „Map. ІІв .“ , „Колдунья“. T. IX. „Пле я стргстей- . 
T. X. „Т ихий омут“ , „Картинкн дореволюц. провнпц.**. 
T . XI. „ІОность“. Ром. T. XII. „М ятежпнкк“. Обидвств. 
др. T. X III. „Цве ты воспомин.“ Мал. разск. (B. Е . 911).— 
С *.: А е т о б ио ир а ф .  вь  с б .: „Первые лят. шаги“ . М. 911. 
Г а л .  p y c .  п и с .  901. С н л н р .  Обр. 99. Г а н ж у л е е и ч .  „H a
yna и жизнь“ 905. Н о т а п о в .  Р . Б . 900. М и х а й л о в с к ий .  

После д. соч ., т. I I . Г о р н ф е л ъ д .  „Кпиги и люди“. 908. 
Щ е ио ие в ,  П. „Ве стн. u Библ. сач о о б р .“ 903.

Чиѵиы р е в ,  Ыиколай Андреевич,  род. в 1852 г., 
ум. в  1886 г . О бразоваиие получил в моск. университ., 
иа юряд. ф ак ., по оконч. к-аго (73) зан иимился педаго- 
иической де ятельностью. Выйдя в отставку, заиялся 
нсключит. литературой, поме щ ая свои пов. и разск. 
в  „Москов. Листке '* (81 — 86). Изд. отд.: „Сытые н 
г о л о л ш е “ . Очерки и разсказы . М. 81 („П анская ихлоп- 
ская р а с иир а в а “ , „П ромышленникъ", „Л итерат. богем а-, 
„Не стоит ѳн безумнон иукн“ , „На ловца и зве рь 
бе жит“ , „Посне шим“ , „В  городе  и в  деревпе “ . П ов., 
„Ж епская д оля“, „С больной головы иа здоровую“, 
,, Меблированиыя комнаты“, „Г орькая доля“, „Николо- 
У гре т с к ий монастырь“), „П снхопатка. Ром. после дп. 
врем .“ М. 86 и ряд  исторических ромапов:  „ Р аз - 
ве пчанная царевна в  ссылке “ . М. 80. „Р азве пч. ца- 
ревн а“. П ервая неве ста перваго царя из дома Романо- 
вых.  М. 80. „Раскольничьи мучепнцы“. М. 82. „Во святой 
обителн“ . М. 85 (2-ое изд. М. 900). „Ермак,  атам ан  
волжских разбойников“ . М. 84. „И вап Мазеииа “ . М.
84. „А лексапдр П е в ск ий н Н овгородская вольница“ . М.
85. Кроме  того, Ч. принадлежит перевод па рус. яз . 
„К обзаря“ Ш евченко (74).—См.: Я з ы к о в ,  Д .  Обзор ж. 
u трудов покойя. рус. иш сат. за  1836 г.

Ч у Л К О В ,  Георгий Иванович,  род. в 1879 r . ,  
в  Москве , в дворяпской иптеллигентной семье . Обра- 
зование получил в моск. гимн., по окончании которой
(98) постуишл в моск. уннверсит. В 99 г . был исклю- 
чеи из него, в сле дующем году снова принят,  в 
902 сослан,  в  админвстрат. порядке , в  Якутскую  обл. 
за  участио в студенч. волневилх .  Перпын разсказ Ч. 
(„П а тот берег“ ) был напечатан в 99 г. в моск. 
газ . „Курьер“ , там  же ноявились вскоре  после довавшие 
за  ним еще четы ре разсказа . УвлечешиыГи освободитель- 
ным движением,  Ч. оставнл лнт. де ят. ■ возобяовил 
еели ш ь въ 904  г., привяв участие в жур. „Новый путь“ 
и „Вопросы Ж нзпи“; поздне е редактировал альманахи 
„Ф акелы“. В  106 г. выпустцл обратившую па себя впи- 
мание брошюру: „ 0  мистическом анархизме “ Соч. в 5 т. 
изд. „Ш иповник“ . Спб. 909—11 гг .: T. I . „Т ай иа “ , 
„Т ревога“ , „Н а этапах“ , „С улус“ , „Дама со зме ен“ , 
„В пле ну“ , „У ля", „Се верный к рест“ , „Бе лая Кри- 
ница“ , „П рязяанье", „Неве ста“, „Мертвый жених“ , 
„А рхивариус“ , „Сентябрь“, „Зем ля“, „Весною“, „П ара- 
днз“ , „С естра“. T. I I .  „Весеннин разлив“ , „А м га“, 
„И усты ня“, „П олунощ еый све т“ , „В ле су", „Т аы ара“ , 
„Е ва“, „Тншнна“ , „Н а даче “ , „М алепький Р аухъ", „За- 
падпя“, „Соня“ , „М аша н Р о за“ . T. I II . Пов. н разск.: 
„Сле пы е“ , „Дом па песке ", „Овцы*, „Цыган и Ж уч 
к а “ , „Феклуш а", „Свире ль", „Фамарь“, „Дѳмон Асмо- 
дей“ . T. IV  Стихи и драмы : „Т айга“, „Ааония “ .—Лири 
ка  1904—1910 гг . T. V. Статьи: „О Тютч ве “ , „П амя- 
ти Тургенева“, „Дымный ладан“ , „Исход“ , „Сне жная 
де ва", „Оправдание зѳмли“, „У меы е ствхи“ , „Лнстопад“ , 
„К азни“, „П равда Горькаго“, „Кипарис. ларец“ , „Траур- 
ный эстетнзмъ'1, „П оэзия Вл. Слловьѳва“, „Покрьивало 
Изиды“, „Лилия  u Р оза“, „Г. Ибсен“ , „Тайва любвн'“
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„0  лирич. трагедии“, „Дузе“, „О театре  будущ аго“ .—Р а- 
не е в отд. изд. вышли: „Креынистый иуть“. М. 904. 
„Пригожая повариха“. М. 905, „Т айга“. Дрзма. Сиб. 
907, „Весною на Се вере “ . Kn. I и II . Спб. 908.—См.: 
сб. „Перв. лят. ш аги“ . М. 911. Ч у к о в с к ий .  От Чех. 
до наш. дней. Р. Б . 904/V, 907/V.

Ч ю иѴиина (по ыужу М ихайловп), О льга ІІнколаев- 
н а , род. 26 дек. 1864, ум. в  1909. Получнла до.машнее 
образовапие, вы ступиение в печатн отпосится к  82 г . 
(газ. „Све т “ ). Іиоме щала свои орыгии&льн. н переводн. 
пронзв. в  „Ве стн. E .“ , „P . M .“ , „Се  и. В .“, „P. Б .“ , 
„Де ле “ , „М. Б .“ и др. Переводила Байрона, Ш експира, 
Леконта де-Лиля, Буржѳ, Мюссе, Könne, Гюго, Тенни- 
сопа, Ловгфелло u мн. др. Іиервый сборник стихотво- 
ремий (84—88/ вышел в 89 г. Дале е отд. издапы: Сги- 
хотворения (92— 97 гг.). Спб. 97 (удостоены почетн. 
отзыва акад . паук) . Д раматическия сочипевия и 
пвреводы. T . 1 (88—98 гг.). Спб. 904. Иовыя стн- 
хотворепия (98—904 гг.). Спб. 905. „Осенвио вихри“ . 
Спб. 908. В  905 г . Ч. иаявила, себя, как таланглввый 
иолнтический сатнрик.  Сатирическия произведешя ея, 
печатавш ияся  иод пссвд. Б о й - К о т  и О п т и м и с т  в 
повррм. изд. составнли кпиги: „В ожвдапии“. „Фе- 
льетон в стихах“  Сгиб. 905. „Пе спи о 4-х сво- 
бодах“ . В ы ии. I Саб. „Па темы дией свободы“ ч Спб.
907. Кроме  того, отд. были изд.: „H a огонек раыиы“ . 
Очерки u равск Сиб. 98. „ ІІг  жвзнь u на смерть“. Ром. 
Спб. 95. „З а  гре хи отцов“ . Ром. Смб. 96 и не к. др .— 
См.: Я и. у б о в и ч .  Очерки рус. поэзии. 904. Н ч д с о н .  Лвт. 
очеркн. 87. Ч у иик о .  „Соврем. женщииы-писательнпцы“. 
Иабл. 89. Л .  Г у у с в и ч ,  „П амяти 4 . “ „P. В ." 909/Л? 220.

Ш а б е л ь с к а я ,  A., псевдоним Александры 
Стаишславовны М о ю п в и д ,  род. в 1845 г. в изюыск у. 
Харьков. губ., в дворянск. семье  литовск. ироисхожд. 
Образ. получ. в харьк. институте . Псрвое произв. 
поивил. в 81 г. в „ДЬле “. П ечаталась также в „О.
3 .“, „C. В .“ , „В. E .“ , „II. Сл.“, „Р . Б ." и  др. изд. Отд. 
взд.: „Горе вобе жденным“ . Ром. 81 г. „Наброски ка- 
рапдашем“ . 87, „Три течения " . 88. „Д рузья“ Ром. 95, 
„М агвстр и Фрося“ . Пов. („P. M.“ 83), „Н агорное“. Ппв., 
„За добычей“. Ком. и др. Во втор. полов. 900-х гг. 
вышло волн. собр. сочин.—См.: С к а б и ч е в с к ий .  Ист. пов. 
р. лпт. 9G9.

Ш апир,  Ольга Андресвна, урожд. Кисллкова, 
род. вь  1850, в семъе  воен. иш саря, в з  крестьяи.  Окои- 
чив гимназию (66). посе щала одно время публичные 
владимирск. курсы. Первый р азсказ („С горяча“) напи- 
сала в 71 г. (не напеч.). С 79 г. вачвнается иепре- 
рывная работа в „Отеч. Зап .“, „Се в. В .“ , „В. E .“, „Р. Б .“ 
и др. ж уриалах и отчасти газетах .  До этого мпого 
заыималась переводною работою (в „Бирж. Ве д." Труб- 
ннкова и „ H o b . B p . “ Нотовича). Одно вз вавболе е круп- 
ных произведѳиий Ш., ром. „В бурные годы“ проле- 
жал в рукописи 17 ле ть и мог появнться в печати 
лишь после  17-го октября. Отд. изд.: „Антиподы". Ром. 
Сиб. 82. Мове сти и разсказы . Спб. 89. „Мнражи“ . Ром. Спб.
90. „Любовь“ . Ром. Сииб. 97 (2-ое 903). „Вернулась“ . 
„В слободке “. „Де ти отказали“. Спб. 94 (3-е 903). 
„Б ез любви". Ром. Сиб. 90 (2-ое 903). „Законпыя же- 
иы“ „C. B .“ 9 2 -9 5 ; взд. 2-ое 904). „Старыл ие снн“ . 
Разск. Спб. 900 (2-ое 904). „Авдотьины дочкн“ . Пов. 
(Р . Б. 98; изд. 2-ое, Спб. 905). „Ея силтельство“. „Н а 
разпых яяы ках“  („Сл.“ 79). Спб. 91 (3-е 905). „Друг 
де тства". Пов. Изд. 2-ое. Спб. 905. „Запыски мужа“. Изд.
4-ое. Спб. 905. „Инвалнды u новобранцы“. Спб. 905. „Не 
пове рили“. Пов. Сиб. 905. „В бурныо годы“. Ром. I. 
„Отлив“ . II . „В народ“ . III. „Виеред“  (1866—77 гг.) 
Спб. 908. „Роза Сарона“ . 911. В 910 г. начало вы хо- 
дить собр. соч. Ш. в 10 т. Спб. (вышло 2 т .) .—Сы.: 
А ш о б ио ѵ р .  в  сб. „Первые лвт. ш аги“. М. 911. С к а б и -  
ч е в с к ий .  Ист. нов. рус. лит. 909. Л р о т о п о п о в .  P . М. 91. 
О в с я н и к о - К у л и к о л с к ий .  Ст. при собр. соч. Р . Б . 97/111.

ШардинЪу A., псѳвдоним Петра П етровнча 
С у х о п и п а , 1820 — 84, сын дворянина Костром. губ., 
воепитывался в  морск. корпусе , по оконч. к-аго (38) 
поступ. на службу в червомор. флот,  но по боле вни 
в  40-х гг. вышел в отставку в служнл в мин. 
нар. просв., ле сн. деиартам. и начальычсом акцизп . 
табачн. отд. при мни. фип. Б ы л  сотрудвиком журн. 
„Вибл. для чт.“ , „От. З ап .“ , „Де ло“, „Всем. Тр " , „Рус. 
Р е чь“ и не к. др. взд. Кроме  беллетр. произведепий, пи- 
сал также статьи во экономич. н ф вванс. вопросам 
и вел „Денежный фельетоы“  в „Иллюстриров. Лвст- 
ке “ Зотова. Отд. изд.: „Рус. свадьба в  исходе  XVI в .“ 
Спб. 54 (2-ое изд. Соб. 84). „Р ус. хороводы“. Соб. 55.

„Апдр. Я к. Щ елкалов“ . Спб. 68 „Род князей Заце пи 
пы хъ". Спб. 81 (2-ое 84, 3-ье 99). Истор. разсказы . Спб. 84 
„Княж на В лаиимир ск ая“ (Таракаыова). Спб. 85. „Н а ру- 
бѳже  2-х стол“. Спб. 86. Пов. и разск. Спб. 88 я д р .— 
См.: Д .  Я з ы ѵ о в .  „И. B .“ 87 в „Обзор жизни и труд в 
иокойк. рус. висат. за  84 г .“

Ш е б у е в ,  Николай Георгиевич (польз. псевдон. 
П .  Г е о р г й в п ч ,  Н .  Ш и г а л е е е ,  и р а ф  Б е н ч ил ь с к ий , А І и ,  
Б л а ие р ,  И о д к а л и в а т е л ь  и др.), род. в 1874 году в с. 
Ш вгалееве  Казанской губ. Окопчив юридич. фак. казая. 
унив., поступ. на службу в москов. суд. палату, но 
скоро перешел в адю катуру. С 18 л. стал номе щ. 
стих. в прозу в-ь провннц., a зате м и в столвчн. изд. 
главн обр., в „Пов. Дня“, „П етербург. Г а з .“ , „Р у с .С л .“ , 
„Р уен “, „Р ус. M .“ , „Стране “, „Солнце “, „Сатириконе “ 
и ыиог. др (всего свыше 60). В  „дни свобод“  издав. 
сатир. жур. „Пулемет“ , расходввшинся в 150 тыс. экз., 
и был за  паправл. жур. вриговорен к ъ го д у  кре пости. 
В  907 вздавал в Свб. иллюстр. „Газету Ш ебуева“ , 
a зате м в Москве  жур.-газету „П егативы “ н жур. 
свободомыслящей молодежи „Ь есна“ . Совме стно с А. 
Л. Було оспов. и редактир. в  Моекве  „Вечнрнюю Га- 
зету". М иио г о  иутешествовал (вольно и певольно) за  гра- 
ницен. Бы л парижск. корреспонд. „Р уси “ и „У тра“ , 
Отд. нзд. беллетр. произв : „Бепгальские огонькн“ . Сборн, 
юмор. и лнрич. стих., „Силуэты барыш еиь“, „Б ез пред- 
варительной цензуры“. Р азск, Спб. 902, „О китайцах“ , 
„Я вовские вечера“ (Спб. 908), „Критическия  иисьма“, 
„Н сгатнвы “. T. I, I I  н I I I  (М. 903), „Ж изнь в  присядку“ . 
Сатир. альманах (М. 902). Полн. собр. соч. в  lu  т 
предврннято в 911 моск. кпигоизд. „Совремевное твор- 
чество“ . Появ.: T. I. Р азсказы . T. II. „Ле стннца жнзни- 
(разсказы  и сказки). Т . 111. „еодннк бытия “ .

Ш е л л е р ,  Алексаиир  Ковстантвнович,  род. 
ЗОиюля 1838 г. П игал под псевд. А .  М и х и й л о в .  Полу- 
чив первовачальвое образование дома u в  не мецкой 
Анпеиской школе , слуш ал не сколько ле т (57 — 61) 
лекции в свб. университете  и поздне е (63 — 4) за 
границей. Выступать в вечати вачал  с 59 г . фелье- 
тонами в журн. „Весельчак“ . П ервое беллетристич. 
произведение („Гнилыя болота1*) появилось в  64 г., в  
„С овр.а Во второн лоловвые  60-х и 70-х годов првнв- 
маеть и.осле дователько участие в ь  редактированиь журва- 
лов „Рус. Слово“, „ І е ло“ , „Неде л я “ , сь  77 г . состоял 
редактороы журн. „Ж ивоп. Обозре в ие “,а с ъ 9 3 г .—газеты 
„Сып Отечества“ .У мер 21 нояб. Н  00 г. после  продол- 
жительной боле зни. В  собр. соч. Ш . (неполное) вошли 
сле дующия пронзведения: T. I. „Гнилыя болота“ (История 
бсз героя „Совр.“ 64), „Господа Обпосковы“ ( „ I . “ 68), 
Разсказы : „Желчь" („Р. С л.“ 65), „V an itas v an ita tu m  e t 
oronia v an itas“ („Р . Ол.“ 65). „Сила, сдабость и нера- 
зумие“ („Р . Сл.“ 65) и др. T. II. „Ж изнь Ш упова, его 
родных н знакомых“  („Совр.“ 65), „Засорепеы я доро- 
ги “ (66—08), „Милые безде льникн“. Р азсказы  (86). T. I I I . 
„В разброд“  („Д.“ 69), „Наши ближние“ . Разсказы : 
„ П арадоксы доктора Клименко“ , „К ак люди де лаются 
отвами“, „Кукуш ка стараго времени* и др. T . IV . „Ле с 
рубят,  щепки летят“  („Д.“ 71). Разсказы : „С квартвры 
н а  квартиру“ (66), „Коиец бврюковской дачи“ („C. B .“
93), „История дурака“ . T . V. „П адение“ (86), „Тина“ 
(„C. B .“ 90). Разсказы : „Нѳ наы судить“ („Н абл .“ 88), 
„Н асе дка“ („Жив. 0 6 .“ 82), „Проклятый дар“  (82), „Две  
семьш“ („Д.“ 70). T. V I. „Алчущие“ (87). Р азсказы : 
„Б е дные углы большого дома“, „Под гн етом окружаю- 
щ аго“. T. V II. „Голь“ („P . M .“ 82). Р азсказы : „П а нуги 
к  изве стности“, „Непрошенный гость“ („Р . Б .“ 83). 
T . V III. „Чужие гр е хи“ (80), „Над обрьивом“  (84). 
Р азсказы : „Что было ея  счастьем“ , „Убийца“ (89), 
„ Ь е лая ночь“ (88), „Старая кры са“ (81), „Старыв волк“ , 
„Отчет“ . T . IX . „Побе дители“ („C . B .“ 89), „Н а разных 
берегахъ* (87), „Господнн пророк“  (86). Разоказы : 
„Дядя К оля“, „Вешния грозы “ . T . X. „Семья Мурато- 
вых:  Старыя гне зда“ („Д.“ 75), „Хле ба u вре лищ“  
(„Д .“ 75). T . XI. „Семья М уратовых:  Безпечальное 
ж итье“ („Д .“ 78), „И ыолотом и золотом“  („Ж . 0 6 .“
84), „СовЬсть“. T. X II. „Б л ага  жизви“ (88), „Ртищев“  
(„C. B .“ 90). Разсказы : „Будннчныя драы ы “, „Обида“ 
(„C. В .“ 92). T. X III. „Б езю м п ики“ (86). Р азсказы : „Гра- 
чевы из Грачевкв“ („Д .“ 75), „Н аш а первая любовь“
(84), „Муж и жѳна“ (84) и др. T. XIV. „Из трясвны 
п а  дорогу“ („Н абл.“ 92), „Де ти улицы“ („Ж ив. 0 6 .“ 90), 
„Поаолоченный позор“  (93), „Отщѳпенец“  (89). T. XV. 
Ив истории пародных движений: „Царство двух  мона- 
х ов“ , „Революциоппый анабаптизм ъ", „Н ролетариат ви 
Франциж“.—См.: О к а б и ч е в с к ш . Кр.-биогр. оч. при соч. Ш.



Силн соч. C ., т. II, нзд. 3-ье) и ст. во 2-м т. соч. С. 
(изд. 1-ое или 2-ое), такжѳ „И ст. пов. рус. лнт.“. Ф а р е -  
с о в ,  A .  А. Ш еллер.  Спб. 901. М и л л е р ,  0 .  Сб. статей 
из „П антеопа Л и т.“ 89. А н д р е е в и ч .  „Очерки по ист. 
рус. лит.“ 907. О б о .ие н с к ий , Л .  „Лит. восп.“ И. В. 902 u 
ст. в  „Р . Б .“ 88. „Лвт. Ве стник“  1901 и 1902 гг. 
(статьи А льбядкаго, Б ахтнна, Городецкаго, Дилактор- 
скаго).

Ш е н ш и н  Ф е т  (Фот—  фамнлия матери-не м- 
ки н лнтер. псевд.), А еанасий Аѳанасьевпч,  род. 22 вояб. 
1820 г .,  в  име н. отцаО рлов. губ. Ум. 21 нояб. 1892 г. в 
Москве . В 63 г . в М оскве  вышло первое собрание 
стихотворений в 2 т ., новы я издания сочинений—Спб. 
94, 900 и 910 гг. Переводы древне-классическнх поэтов:  
„Сат.“ Горация (М .8 3 ) ,„С ат и р ы и Ю венада(85),яСтихотво- 
ренил“ Катулла (М. 8 6 ) ,яЭлег.“ Тибулда (М .86, 2-ое изд.), 
„Превращ ения “ (15 книг)  Овидия (М. 87), „Элегии “ Секста 
Проиерция (Спб. 88), „Энепда“ Виргнлия (М. 88), „Сатжры“ 
Персия (Спб. 89), „Горшок“ . Ком. Т. П лавта (М. 91), 
„Эинграммы“ М. Марциал а  (М. 91), „Скорби“ Овндия (М. 
9 )). Фету же припадлежит перевод „Ф ауста“ Гёге н 
Ш оаенгауэра: „Мир,  ка к  воля н представление“ и „О 
четверояком корне  достаточнаго основания “ . В  полн. 
сбор. стихотв. в  3 т (Спб. 1910 г ) вошло: T. I: Вечерние 
огни. Античный мир н аптологач. стихотв. Элегии. 
Природа. T. II: Мелодин. Сердцѳ. Де тский ыир.  Оды. 
Стилотвор. па случай. П оэиы . Приложееия. T. III. 
Из Б айрона, Беранже, Гафиза, Гёге, Гейне, Кёрнера, 
Мицкевнча, Мёрикѳ, Мюссе, Рю ккерта, У ланда, IIIенье, 
Ш яллера. Иодражание восточному. С не мецкаго, с 
китайскаго. Пе сни кавказскнх горцев.  Приложения .— 
См.: Ф е т .  „Мои восноминания “ (49—89). 2 т. М. 90 
(ср. І І и п и н .  „В . Е в р .“ 91 и Л І и х а й . ио в с к ий .  „Лит. восии.“) 
и „Раиние годы моей ж нзин“ . М. 97. Г у т ь я р ь , Н  Тур- 
генев и Фет.  „В. Енр.“ 99 (ср. С е . и с н к о в и ч ,  В .  Письмо 
в „В. Евр.“ 900). А й х е н в а л ь д б .  „Силуэты рѵс. пис.“, 
т. II. М е л ы и и н .  „Очеркн совр. рус. поэзии “. С о л о е ь е в ,  
В а . С о ч . ,  t .  VI. Ы а й к о в ,  Л .  „И ст.-лит. очерки.“ 95. 
К о р о б к а .  „П оэзия  Ф.а „О бр.“ 901. В . Л — ий .  „Ф , как  
поэт,  переводчик u мыслитель“. „P . M .“ 94. Н и к о л -  
с к ий ,  Б .  Ст. в  сб. „Филос. теч. в рус. поэзии .“ 99. 
А р с е н ь е в .  „В. Е в р .“ 89. С к а б и ч е в с к ий .  „Ист. нов, рус. 
лит.“ Н с ип .  р у с .  л и т .  X I X  в., изд. „Мир“ , т. Ш . Д р у -  
ж и п и и .  С оч., т. VII. Г р ш о р ь е в ,  А .  Соч., т. I. („Рус. 
лит. в  52 г . “). Б о ш к и н ,  В .  Соч., т . П.

Шиѵие л е в ,  Ивань Серге евкч, род. в 1875 г. в 
Москве , в купеческой семье , ировсходящ. из государ- 
ствен. крестьян  Москов. губ . Образов. получ. в москов. 
гимн. и унив., на юридвч. ф ак ., по оконч. к-аго (98) отбыв. 
воин. иовни.в  после  этого lVs г. был помощн. прнсяжн. 
пов., зате м 7 ле т служнл no м-ву фынансов в иро- 
вннции. В 908 оставнл службу и отдался исключит. 
литературе . П^рв. разск . был напечаг. в  жур. „Русск. 
Обозр.* ѵ5 г. Дальне йш ая лвтер. де ят. начинаегся после  
10-тн ле тняго перерывг. только вь  905 г. Свои произвед. 
иомеид. в „P . M .“ , „ЯС. д. В с.а, „Р. Б .а, въсбор . „Зна- 
иия “ , в „Р. ВЬд.“ Много пиш в „Юя. P o e .“ и „Роднике “. 
Отд. изд.: „Служители правды “. Пов. 906, „В новую 
ж извь“, 907, „К све тлой це ли“. Разсказы . 9Ю, „Они u 
мы“. 910. В 910 г. т-во „З п аииие“ изд. т. I  разск. („Рас- 
иад“ , „Граждаишн Уклейкин“ , „ІЗахмистр“ , „По 
спе иипому де лу“). „Чѳлов. из р е сторапа“ (сб. „Зн.* 911).

Ш п а Ж И Н С К І Й а Ииполвт Васильевнч,  род. в 
1844 г .,  в дворянокой семье , Воронежск. губ., образо- 
в ав ие получнл в  воронежск. кадетском корпусе  и 
александров. военн. уч. Служил я е кот. вр. на военн. 
службе  и зате м в качѳстве  вольнос душателя прошел 
курс юрид. фак. в москов. унив. Лптерат. де ятельн. 
нач. под исевдон. И в .  В е з о в с к ий  неболыи. разск. и 
сцѳнаыи в „Развлочепин“ Ф. Миллсра. П ерв. драыат. 
ировзв. („Вопрос ж изпи“) было поставл. в 76 г. Драм. 
соч. его собраны в 3-х t . :  T. I .  Спб. 86. „Маиорш а“ 
(79), „Л егкия  средства“ (80), „К ручнна“ (82), „Фофан“  
(8и), „Прахом пошло“ (83). T. II. М. 92. „Вольная 
волю ш ка“ (<1), „В старые годы“ (89), „П ростая история “
(86), „Ж ертва“, „Чароде й к а“ . 3-ий том вышел в 900 г. 
З а  драму „Две  судьбы “ Ш. получил Грибое довскую 
превию, з а  не ск. д р .— премии Вучвны.

Ш у ф ,  Владнмир Александровач,  род. в  1865 г. 
H a лнтературное поприщѳ выступил в 84 г. в ж. 
„Неде л я“. Поме щ. «ате м стихотв. в  „Живоп. Об 
иНиве “, „Ве стя. Е в р .а, „ H o b .  В р.“, „О сколках“  и мн. 
др. изд. П ечат. фѳльвтоны влободневн. характера, пре- 
имущ. под псевд Б о р е й , в  „П ет. ЛисткЬ“, „ H o b .  Вр." 
u др. изд. И з вроизаедсний его отд. вздаыы: „Крымския

стихотворония “. М. 90 (в 98 г. 2-ое дополн. изд.). „Бак- 
лан“ .П оэма. Спб. 95. „Могила А зиса“. Крымския легенды 
н разсказы . Спб. 95 (2-ое изд. Саб. 97) „Па востоке “. 
Записки корреспочдеита о греко-турецкой войне . Спб.
97. „Сварогов“ . Юморнсгич. ром. в стихах.  Снб.98. 
„В край инойм. Сонеты. Спб. 906 г. См.: Р . Б. 98/VI, 
906/ХІ.

Щ е г л о в ,  Ив.,  псевдон. И ваиа Леонтьеввча 
Л е о н т ь е в а ,  lt>55— 1911, род. в Спб., учился в военной 
гимн. и павлов. воен. уч., к-ое оконч. в 7 4 г .,п р о б ы л  
не ск. ле т на воен. службе  н участв. в ве ск. сраже- 
н иях на К авказе во время Турецк. камв. В 83 г. вышел 
в отставку и отдался всключ. литер. работе . П ервое 
произв. напеч. в 79 г .,  павбольш. интерес представля- 
ют ѳго первые раз-ы вз воен. жвзши: „Первое сра- 
ж еяие“ (81), „П оручик Иоспе лов“  (81) н др. Многия 
произв. выходили в отд. изд.: „Перв. сраж.“ ж др. раз-ы . 
Сиб. 87, „Гордиев узел-  ром. Саб. 87, „Корделия “, 
„М ипьона“, „Петерб. ндвллия “ , „Кожаный актер“ , „Про- 
воды“, „Мир праху“. Спб. 91 (2-оо 97), „Народн. театр 
в оч. и карт.“ Спб. 98 (2-ое), „Сквозь дымку сме ла“ . 
М. Г4, „Дачвый ы у ж ъ и .  Спб. 96 (2-ое), „Миллиоп тер- 
запий “ . Спб. 99, „Веселый театр“ . Спб. 97 (2-ое 901), 
Повыя пьесы. Сииб 900. „Добродушпые раз-ы “ . С ииб 9иІ. 
„Р азсказы .“ Спб. 910, „Ж изпь вверх ногамв“ . Нов. ве- 
сѳлыо раз-ы. Спб. 911, „Новое о ІІ)ш кине и. 902, „Под- 
вижгшк слова“ . Нов. м&териал и  о Гоголе . Саб. 909 
и мн. др —-Сн.: Сб. „Перв. лвт. n ia ru .“ М. 911. А р с е -  
н ь е е .  г Кр. этюды“, т. II. Р . Б. 94/1V, IX, 901/ХІІ.

Щ е д р и н ,  H . f см. СалтыыовЪу М.
Щ е п н и н а - К у п е р н и н ,  Т атьяпа Львовва, 

род. вь  ЛІоскв Ь в 1874 , дочь изве стилго киевск. присяжн. 
пове р. Л. А. Куперника и иравпучка звамен. артиста 
M. С. Щ епкина. 11о окончаниа киевской гимназии посту- 
пила в а  сцену. Писать стихи и драм. произв. начала 
в  рапнем де гстве . 12 ле т ужѳ напеч. сгихотв. вь  
„Киевск. Сл.м. П ервая пьеса („Ле тпяя но ь“) была на- 
иисана u поставлена в 92 г. на сцѳне  москов. Мадаго 
театра. В развнтии и направлени» своей лнтературиой 
дЬятѵльностц иризварть себя особенио обязанной ар- 
тистке  Л. Б . Яворской. С чувством глубокой прнзна- 
телыюсти вспоминает такжѳ о той духовной поддержке , 
которую встре тнла при пѳрвых лит. ш агах y A. П. 
Чехова и B. А. Гольцева. Сотруднич. вь  „Артисте “, 
„Русск. Ве д.“, „P. M.“, яСе в. Курьере “ , „Нов. Вр.“, „Р е чи“ 
и др. В  903 академия  наук присудила Щ .-К. почетн. 
отзыв за  ствхотвор. И зь пронзведений ея отд. изд.: 
„Странички жнзни“. Сииб. 98 (2-е М. 902), „П исьиа из- 
д а ие к а “. М. 902, „Около кулис“ . М. 903, „Очастье“. 
Пов. М. 903, „'Груждающиеся и обременевные“. М. 903. 
„Из женских пмсев“ . Стихотворения. М. 99 (2-ѳ 904), 
„Н а солиде  н в  те нии, еб. разсказ в.  М. 904, „Не- 
заме тиые люди“. М. 900 (3-ѳ 904), „Неогправленяыя 
письыа“ и др. раз-ы .М . 904, „Ннчтожные мир а с е го “. М. 
900 (3-е 904), „Не кто“. М. 910, „Сказание о любви". Спб. 
910, „Это было вчера“. Ы. 9 .0 —См.: А в т о б ио ир .  в сб. 
„Первме лит. шаги“ . М. 911. М е л ь ш и к .  Очѳрки поэзии.

Щ е р б и н а ,  Николай Федоровичь, 1821 — 1869. 
Отец его, поме т и к  обл. Войска Донск. был мало- 
росс,  мать—гречапка. Образовапие получ. в тагаа- 
рогской гимназии, в 41 г. поступил на юридич. фа- 
культет харьк. уяиверситота, оковчить который иио  тя- 
жѳлым семейн. обстоятельствам н е  удалось. Выдержав 
экзамея па домашн. учит., занииадсл ведогогич де я- 
тельн. в селах в г. Х арькове , зате м жил в Одессе  
u с 50 г. в Мосисве , где  заниыал ые сто помощн. ре- 
дактора „Москов. Губ. В е д.и, иоздые е перее хал в Спб., 
состоя на службе  в мнн. нар. вросв. u главн. упр. ио 
де л. пѳчати. Первое стихотв. Щ .  появилось в печатя 
в „Сыне  Отеч^ства“ 38 г . ,  в  49 г. издан первий 
сборник стихотворепий, под загл.: „Греческия  стихо- 
творения Н. Щѳрбивы“. Зате ы после довали: „Стихотворе- 
ния “. 2 т. Спб. 57. Полное собр. сочинений изд. в 73. 
Спб.—См.: Б г ь л ь с к ий .  П оэзия н жизпь Щ .  Сб. „Почнн“ . 
М. 96. А й х е н в а л ь д .  Силуэты рус^к. писателен, т. II. 
Ч е р н ы ш е в с к ий .  Соч., т. III. Ы и х а й л о в с к ий .  Соч., т. Н. 
С к а б и ч е в с к ий .  Ист. нов. русск. лит. K o n e e c i ä й ,  Е ■ Миро- 
воззре вие ІД. Сб. „Се верпые цве ты ассирийские“ М. 905.

Э й н е р л и н г ,  Гл. Ад., см. Г а л и н а .
Э к ,  Екатервна Михайловна (К урчи), род. в Спб- 

в 1861 г. Отед— Мях. Н вк. Курбановский—вицегубер’ 
ватор,  мать—вз пензеп. дворян. семьи Чарыковых-  
Образов. получ. дома и в  мин. гвмназии, где  специали' 
зиров. в педагогич. кл. по фрая. яз . Литерат. де ят- 
иач. переводами в провшиц. газ. Перв. орвгид. пронзв
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„Адя Сумцова“ прияято было А. П. Чеховым и напеч. 
в „Рус. M.“ 904 Сотрудпич. в „P . M .“ и др. пер. изд. 
Состиит член. Обид. люб. рус. слов. и др. И з провз- 
ведений ея отде льно издаиы: .Н а  досуге “. Ра8сказы. 
М. 907. „Разсказы из воеппой среды“. М. 90S. „Письма 
в а  тот све т“ . М. 910. В 911 напеч. „Мгиовепия “. 
Разсказы  и мопологи. Пьесы озд. жур. „Р ам аа“, де т- 
ские разск.—жур. „Юная Роесия“ , ыногочислен. перев. 
с фравц. понв. в изд. Соколовой. Вышсдшая в 907 
пьеса „Де тская каторг&и запрещѳва к  апедстаплепию.

Энгелыѵией ер,  Александр Клнм*нт->вич,  
род. в 1й54 в Рязапи вь дворяпской семье . Образов. 
получ. в москов. гимн. и во француз лицее  в Ницце . 
Отрудпнч. в „Соврем. И зв.“, „ Курьере “, „Рус. Ж .“, 
„С Ппгерб. Вед „Иеде ле “, „Рус. В е д .“ , „Артисте “, 
„Рус. Бог.“ в др. пер. изи. Издавал в 905 г. газету 
„Простая Ж изнь“. П аписал не сколько театр. пьѳс,  в 
тоы числе  две  из парод. жизпи: „Волк“  н „Ходѳра“, 
которыя шли на провимц. сц. Кроие  того наиис. кн.: 
„11о ругскому н скаидинивскому се веру“.

Э р Т ФЛ Ь ,  Алексаидр Нванович,  1855—1908, род. 
в семье  обрусе вшаго не мца, управлявшаго име пиемь 
в Воронежскоии губ. Получил домашнее образовапие 
и р ипо постуиил па службу по управл. эконоиией, близ- 
ко соприкасаясь за это время с крестьянским миром.  
В литературе выступ. въ79 г. очерком „Два поме щика". 
С 79 года поселился в Сииб., заяимая ме сто заве дуюидаго 
частиой биб.ииотекои, но в 84 был выслан в адмвнп- 
стративяом порядке  в Тверь, где  пробыл до 8'J. Вер- 
нувшнсыюсле  этого в Воронежск. губ., ои ааарепдо- 
вал пебольшое нме ние, a  в 96 занял ме сто управля- 
ющаго в одном вз крупных вме пий Тамбовской губ. 
и до копца днев своих прожнл в деревые , де ятели.по 
занимаясь сельским хознйством н в качестве  после - 
дователя Толстого осущесгвляя мвогия его идеи иа прак- 
тпке . Соч. ѳго изданы „Моск. Кингоизд “ в 7 т. М.
909. T. I —II. „Заииски стевняка“ (B. Е. 80—>2). T. III: 
„Волхонская барышня“ (B. Е. 83), „Минеральныя воды* 
(P . М. Ь6). T. IV . „ вЬ пары“ (P . М. 87), „Карьера 
Струкова“ (С. В. 95—96). „Бабив бупт“  (Д. 84), „Жад- 
ный мужик“ . T. V—VI. „Гардепвпы“, ром. (89). T. ѴН. 
„Сме па“ (91), „В сумерках“  (P. М. 98), „ Іиятихины 
де тп“ (B. Е . 84), „Духовидцы“ (P. М. 93), „Спсциалкст“ , 
„Восторги“ , „Разговор“ . В 1911 г. в  „Рус M.“ была 
напечатапа ииеоконч^нпая пове сть Эрт. „Урожд»*нная 
Тибя ина“ . — См.: П и с ь и а  Э. под ред. Гершепзона. 
2 т. М. 909. Б а т ю ш к о в .  Статья при соч. У. К р а п и г , -  
ф е л ь д .  „C. M.“ 909. М а х а й л о в с к ий .  Соч., т. V и VI. Н и к о -  
л п е в .  „Вопросы жнз. в соврем. лит.“ 902. З а с у л и ч .  
Соч., г. II. П р о т о п о п о в .  „Се в. Ве от.“ 90. R .  Л г в и н .  
„C. M.“ 909. Н и л и д о в а , J I .  „P . M.“ 909. С т р у в е , 1 1 . „Р. 
M.“ 909. Б р о с с к ий , H . „P . M .“ 911/ІХ.

Юрьин,  H ., см. В е н т ц е л ,  П .  П .
Ю ш ке ви ч ,  Семен Соломоповпч,  род. в 

1868 в Одсссе , в богатой еврейскон семье . Образова- 
ние получил в парижском упиверситете , на ыедиц. 
фак. В печати выступ. разск. „Портеой* („Рус. Б о г .“, 
97). Паиисанный до этого (95) разск. „Расиад“  ис 
был прнпят в журналах и появился лишь в 902 
в „Восходе “. Соч. 10. изданы в 6 t . :  T. I. „Распад“ , 
„Вѳвпнньие“ , „Портпон“, „Уби.ица", „Кабатчик Геймап“ , 
„Ита Гайне“. T. II . „Пролог“ . „Ж алость“, „Павлов“ , 
„Гуверпантка“, „Чуж ая“ . Т. иии. „Евреи“, „Левка Гем“ , 
„Наши сестры“. T. IV. „Очерки де тства“ . T. V. „Раз- 
сказы u иьесыа . T. VI. „Похождепил Лѳопа Дрек“ , 
„Хаимка и Іосыса“, „е дут“ , „Семья“. Спб 911. 'Ѵроме  
того, отд. изд : „Челове к“ . Спб., „Евреи“. Спб. 906, 
„Король“, пьеса. Сииб. 908, „Комедия брака“ , пьеса. Спб. 
911, „Улица", пов. М. 911. В 911 с успе хом шла 
на сцспе  др. „M iserere“ (напеч. в сб. „Зсмля“, т. VI. 
М. 911).—Ом.: К о г а н .  „Очерки по нст. нов. руе. лит.“ . 
Ч„ III, выи. I. К о л т о п о в с к а я ,  „Нов. Ж .“ 910. Ч у к о в с к г й .  
„От Чехова ю  наш. дпей“. Г о р и ф е л ъ д .  „Книги и лю- 
ди“ . 90-<. А к ие ш о в .  „Обр.“ 903. К р а н и х ф е л ь & .  „Обр.“ 903. 
Р . Б. 903, IV.

Я б л о н о в с к ий, Александр Александрович,  
род. в 1870. Образование получил в спб. университете . 
В 93 дебютировал разсказ. „После дыши“ в „Русск. 
Бог.“. Сотруднич. в „Мире  Б .“, „Образ.“, в возродивш. 
„Сыие  Отеч.“, „Товарвще “ и мн. др. период. изд. И з 
беллетр. произведевий его особенно обратила на себя 
вннмание пов. „Очерки гимяазической жмзнн“—яркая 
картина нашей средней школы. Отд. изд. 2 т. „Раз- 
сказов“ . T. I. Спб. 907 (3-ьѳ). „Очерки гимназической 
жнзни“ , „Пухимъ", „Старый ианъ", „Осе длость" и др.

T. II. „Прпключенияуличн. адвоката“ , „Вь консультациа“, 
„Стре лочник Яков“ , „Хайкнио счастье“. М. 908. — 
Сч.: Х и р ъ н к о в ,  А .  „Обр.“ 902. Г а л и м б у т с к иии, 1 0 .
Ш к.“ 902. Р. Б. 9П2/Ш.

Я б л о н о в с к ий ,  Серге й, псевдояим Серге я 
Викторовича І ии т р е с о б а ,  род. 2 иояб. 1870 г. в Харь- 
кове ; я и  дворянь Орловек. губ., учился в харьк зем- 
лед. учил , но не кончил его, ибо агрономич. наукп былн 
ещв совершеино чу-кды. Общее образовапие ноиолниил 
самостоятельно. Юношеии перевел с благослов. Аиод* 
лоиа Майкова девятькя иг „Метаморфоз“  Овидия (ч е 'а -  
талвсь о ирывкн). С 1887 г. пнсал стихн, a  с 1893 г. 
литер.ит. сде лалась его профессией. Сотрудишч. по са.мым 
различн отде лам в провяпциальн. нзданиях;  с 1901 г. 
стал одниѵ. из блкжайших сотрудников „Русск. 
Слова“ , не прекращая работьи в в ировинц издапияхь. 
Отдельно изданы „Стихи“ (Спб. 1895) и „ О  театре * 
(.4. 1909).

Я к о в л е в а ,  Ю. И ., см. Б е з р о д н п я ,  Ю .
Я к у б О В И Ч ,  Петр Филиш ииовнчь, 1860—1911, 

пнс. иод. псевд. Л е л ы и и и ,  Р а м т е в ь , 11. Я .  и Я. Г р и ) ие о и ч  
(к;-ит. стт.), род. в стародвор. сечье  Понгор. губ.,оконч. 
фялолог. фак. спб. унив., был видн. де яг. п^ртии „Llap.
B.u no -ле  Дегаевск. разгрома и завЬдов. дериитск. та >н. 
типогр. „В е сгн. Hap. В .“ , в 84 арест. u сколо 3 л.
б. в закл. в Пегр-.п. кре п., в 87 осужх. по „лопа- 
тннск. проц.“ к смергн. казпи, заме н. 18 год каторги. 
Кагоргу отбыв. на Каре , где  был свиде т. трагич. ист. 
89, в 90 перевед. в Акатуй, где  близко позиакомился 
с бытом уголовп. каторж., в ь 9 5  по оконч. срокана- 
к из. (по маиинф. сбавл. 4/3) . отправл. на посел. в К у р гин 
Тоб. гу5., в 99 в в н иу сильи. нервц. разстройства 
получ. разре ш. ле читься спач. в Каз., з.гте мь вь Спб. 
Литер. дЬят. нач. в 78 стихотз. в „Де ле * в др. жур. 
Участие в полит. opr. u каторга прерив. лит. дЪяг., 
к-ая возобнов ияется лишь в 95. По перее зде  в Спб. 
М. становитоя блнжайш. сотрудн., a  ват u чл. ред. 
„Русск. Б ог.“ Перв. сб. стихотв. мзд. в 87. „Р . Б .и: 
„Стихотворения “, т. I (78—98). Сииб., 98, 5-ое изд. в 
905 (кн. получ. почетн. отз. аклд. наук) ; „Стихотворе- 
ния “, т. II  (1893—1905). Спб. 901, 3-ье доп. изд. 906; 
„Русск. М уза". Сборн. стихотв. н характ. русск. поэт. 
19 в. Сост. ГІ. Я . 904, перераб. и доп изд 9и8;„В  мире  
отверженпых“ , т. I , 96 4-ое изд. в 907 („Ь  пред- 
дверии“, „Ш елаевский рудник“ , „Фергансисий орлеиок“ , 
„Одпночество“); „В мии>е  отверженных“ , т. II, 3-ье 
изд. 906 („С товарцицами“, „Кобылка в пути", „Сре- 
ди соиок“ , „Эпилог“ , „Post-ecriptam  автора“); „Па- 
сынки жизнн“, разсказы, 901, 3-ье изд. 909 („Любвмцы 
каторги“ , „Искорка“, „Маленькие люди“, „Чортов яр“ , 
„Недосказашиая правда“, „На китайской ре кЬ“, „Ганя*, 
„Юность“. из воспомннаний неудачпииы); „Очерки русск. 
поэзии*, 904.—См.: П р о т о п о п о в .  „P . M.“, 99/1, 901 /XII, 
902/11. Б а т ю ии к о в  Ф .  „ М. Б .“ 901/ѴIII, X (Отв. M. „Р . Б .“ 
901/ѴIII). С к а б и ч е в с к ий ,  Ист. нов. р. лит., 909 и „Р. 
M.“ 98/IX—X (Отв. M., „Р. Б .“ 99/1). А .  Б и ид и н ч в и ч .  

„Годы иерелома“, 908 Н е о п г ио м с к ий .  80-ые и 90-ые гг. в 
русск. л., „M er. Р . в XIX в .“. изд. Граи, т. IX . Б а х ь .  
Было**, 907/11. Я .  С т е ф а н о в и ч .  „Диевпик каринца“.
В .  С п а с о в и ч .  „Семь суд.’ре ч. 77—87 гг .“. 908. Б у р ц ие .  
„За 100 л .“ См. также лит. по „Проц. 21-го*, П .  Н и к о л п е в .  
„Вопр. ж. в совр. лит.“, 902. I I .  К й в а л е в с к ий .  „ Психол. 
нрест. по рус. лит. о кат.“, 900 (Отв. M. „Р . Б .“, 
900/VI1). Е .  К о л т о н о в с к а я .  „Обр.“ 901/X. Е .  С о л о в ь е в ,  
„II. Об.“ 901/ѴIII . . І у ѵ а ч а р с к ий .  „Обр.“ 906/ІІ. Е и б л .  „М .Б.“ 
97/XI и 906/1. И .  И ин а т о в  и А .  М к с .  „P . B .“ 911, № 
63. Ф . К р ю к о в .  „P. В .“, 911, № 65. С л о в а р ь  чл. о-ва 
л. р. слов. 911.

Я к у н и н ,  см. З а х а р ъ и н ,  И .  Н .
Я к у ш к и н ,  Павѳл Ивановнч,  1820—1872, род 

в состоятелыюй дворявско-поме щ. семье  Орловск. губ. 
Отец— отставной офицер,  ыать кре постная крестьянка. 
Образование получ. в моск. университете  на математич. 
фак., к-аго не окончил,  отправивгаиеьпод влияпием По- 
година н Кире евскаго странствов&ть по деревпям под 
видом коробейника и собирать вародныя пе сни, сказ- 
ки, пословицы и пр. Около 20 ле т Ородил Я. по Волге , 
югу и се веру России. Во время своих страяствований 
часто подвергался прссле довапиям со стороньи адывои- 
страцин (арест в 59, арест п высылка сначаиа на 
родиоу, зате м в Астрах. губ. в 65 и пр.), a 
□ри частых посе щенияхъдеревенских кабакошъприитра- 
стидся к вину. В 71 Я. получил разре шеяие пера- 
е хать в  Самар. губ., где  вскоре  по приездь слег в 
больницу в умер.  Соч. ииздапы в Спб. 84. Раз-ы  м



очерки, поѵь общпм зягл:. „В -лчкь Б т ь  згмли рус- 
ск..й“, ииерриздапы вь 95 Спб. Гсюда воип ю : „Вел. Погь 
зсыли рус.“. „Буиты па Ру- „Нини зубы , a то муѵки- 
коии  иазовутг“ , „Пеби.ч.алыцнпа“ , „Прежиь  я рекрутчина 
и с«-лдат. жилиь ии ииисиимь“ , „Му иикии гол“ , „И з 
ралсказов о • рымскей ойие в; . —См.: Статьи ири собр 
con. ( С . М ч к с п м о в ч ,  Б о б о р и к и н а  u др.). В п . п ир п н  и; ин .
C. v . 9J8. А ш > в с к ий .  И. 11. 97. 11 . М о п о з о в л .  0  р. 97. 
С к ч б и ч е н с к ии .  Ист. нов рус. лит. 909. П ы п и п ,  À. 
Ы. Исг. русск. этпогр., т. I

Я н т а р е в ,  Е , псеви. Ефима Льповвча Бррп- 
шгсина, рои. вь 1880 г. в МІуе , ь небои ат. ввр. < емьв, 
вы пгль изь ihm язии, ве окопчнв курса, и, иио с -е  дил- 
гих страиистиоваиий в качесгве  ф а р а ц г в т а ,  всеие ло 
отда ися литиратурЬ. Пачал и с чат. вь 1901 г. Произв. 
своа ио*е щ ль н альм. „Гриф“ , „Крмсталл“ , Хря- 
зопрас “, в жури. „І1е| свал“ , „Нивое слово“ и ир. 
Отд. иизд. „Стичн“ . М. 1910. ,

Я с и н с н ий, Іероним Іеропнмович,  род 18 апр. 
1850 г в Харькине , вь стариишой зажигочпой дво- 
рянсков семье , и иервые годы жизпи нрошли в дер., 
вь  ииме пии отца. Обуча.ися в кигвск. и ч<*рн г  в. иимп. 
и в киск. u сиб. y n il n , па е-тоств. фик. Іиерв нечатн 
ср о к н  (стихотв ) ию яв. в „Кругояор “ 71. З а т им Я. 
ув .екался  естсств и. иауками в иапечат. р*д оч-рков 
ио эт-.н «миециильп. В 7U хь гг. редак'ир. >аз. „Киеяск u 
Телитр а ф “ , в- '7  москов „Газету Гнтииу ка" , с 80 
прри-сслился в СІІЛ., где  прмнял ближайш. уч. в* жур. 
„Слоьо“, н кот вы пупил ь с  не ск. I o b . м раэ казами, 
у иирочмиипнми в липературк его нсевдоииим М ч и с и м  
Б л л и м с и ии .  Сь иехъ u» ръ ром., пов. м разск. Я. ис«а-
тал сь н жур. От. Зап „В. Евр.“ , „Устои“ („II і
чистот)“, „Вгходы“. „Искра Божии“) н др. Прстер- 
пе вь вскоре  ре зкий псрсло.м в своих литсратурио- 
общѳствичиных в т л я иа х и., оп п-реио- ит св-ю  лнтор. 
де ииельмосиь в „Рус Ве стн.“ , „Р ус. Обозр „Паблю- 
датоль-4, „ Пов. Вр.‘\  С ь 1898 но 1902 г. сосговт рсдакѵ.
„Бирж В и;д .“, де ятелыю сотрудши ия в пвхъ ик д ь
нссвд. R e . i n e n c n . u u i i .  и* 900 г вы туии. ррд.-ичдателем 
ясуи». „Е-киче с со миииеиия “ , «‘ 902 г. ииродииримимаогь изда- 
пие дсшенаго общедостунпаго жур „ Почтальоп“ , к- 
р ичимсчюванмииго искоре  вь жур. „Б есМ а“ . Из его иро- 
извед. отд. взд.: 111-сть раз ка^ов Смб. 8 и. Иове сти 
и разсказы. Сии 82. („Искра Божия“. „Гсхпды ", „Па- 
ташка“ , „Очерки тюрсмиюн ж изпи“ , нП>пгь Ив. Ивапо- 
вича“). К иевски»» иаю казы . К» в ь .  85 („Тьпы Цар<каго 
сада" n др.). „Путоно ииая зве зда“ . К иевь . 8и (2-ое—93,
3 -ь -—97). „Город мгртиыхъ". Сиб. 86. „Сиргнсвап по- 
эма“ , „Теидичипиоз ая нрогулка“ , „Брош снимя д ети“, 
„Сыорть“ , „Проводы“ . пСи пь во снК“ . Спб 86. „Ве рочка“, 
„Сиящаи красакиин«“ . Сиб. 87. „Катря“ , „Т»-р нтий Іива- 
покичь“ , „ Іили .и,„Вчро "еГии, „ П окын г«»д“ , „ ’n 's  g rüne“. 
С и». 87. „Сиарыи сад ь“ . Спб. 87. „Жеиихь и исве  та“. 
Сииб. Н8. „ е  ииии.ий ираздпикь“ . Спб. > 8 (2 ое—91) „ и е икий 
чи*ли)в1жьи. Сиб. 88. Полиои» собр..ы1<* пове <тс*н и раз- 
сказов.  4 юма. Си • Я („Па ч иисп и у “ * др.). „Трагики“. 
Снб. 89 „Лобрмя фичи“ Сиб. 89 „Ирнпарх Плутархов“ . 
СииО 90. „11а а<ир жнзни“. СиО. 90 „Силры»1 д р у гь“. Снб. 
91 и2-че —9.4). „Учители.“ . Сиб. 91. „Глѵшь“. Сиб. 92. „Орди- 
иарпьий нрофессорь“ .Спб. 93 (2-ое—97). „Ос< нпие листы“. 
Іииииыи разск зы. („хгата“. „Іиапн Казпмира Любозмчпва“ 
и д ии. . Сиб. 93. „IlrTpp'yprcKio умапы“. С ииб. 93. „Лмце- 
ме ры“. Сш> 94. „Горпый рѵчей“ , „Совроменииик ь “ Сп >. 
9'». „Иечистая си л и“ . Сиб. 96 „Іисжрлапиыя де т< Сиб.
97. „С р.иие скаже ъ и . Смб. 97. „Т аракаш й бупт“ . 
иДешендя артель“ , „Художпнк- бр дяга“ . Спб. 99. „Сеип- 
десяты* годы“ . Спб. I 0< и др. „Стихотв^реи»ия м (С»б 88) 
вы ер ка и 5 издаиий (иосле дш-е в 910 r .) .—См.: А в ч ю ч ио -  
г р и ф ил  в  сб. „иервы е лвт. шаги“ . М. 911 и „ Л и ш .  в о с п

в „И . В .“ за 9 8  г. П р о ч ю п о п о в .  „Се в. Ве стп.“ 8Я. М м -  
х н ч л о в с к ий .  Соч., т. VI. М е д в иь д с к ии . „И. В “ 93. À .  И з м ч й -  
А о в .  „ Іит. О лн м и и . “ 911.

Я Х О Н Т О В ,  Ллоксачир Николаевич,  1820— 
1890, род. *ь Сииб. Образоваиие получил в благородн* 
папсиоие  ирн с иб. уннв. м в царскосельском лшиеЬ. 
В 40 х ь гг. сов» ршил болыии. ииутешсствие по Евроиие. 
Служил no мн« фиии , a  зате м бмл днректор гнмп. 
в Искове . Выйдя в ь  отстаику, был предсе д.ителем 
□сков. уеидп. земск. уир. и прсдводит. дворяпства. Мно- 
ю  рабоиал для народии. образов.шил и сосиавнл книжку 
для иарод. чт. „П риклю ч-ния Робнню па Крую э“ , кот. 
разоиил. в боли.ш. ho.i экз. В литср ьы< туиил пер* в. 
др. Гете „Тпрквато Т ассо“ (0т. Заи. 44;. Часть сго 
стихотворепив иисчатаншвхс« в „От. З а ии.“ , „Си-вр.“, 
„И-’к р г “ (под исевдоп С е л ъ с к и ю  ж и т е л я . ) ,  „Ве стии. 
Евр “ и др., собрана в сб. „Стихотвореиия “ . Спб. 84.— 
См.: А иис е н ы в .  „В Е вр.“ 84.

Ф е д о р о в ,  ли-ксапдр Митрофаповоч,  род. в 
18ь8 г. вь  Сарагове . С ы и и  крсстьлпнна аастуха, к ый 
поздне е сде .иался с а ин>жнииком.  Обучался в сарат. 
реали п. уч., из к-аго был ьсключеи sa  2 ме с. до 
о к о иич . Два г<>да выст>пал па сцеие , иорее зжая нз 
одног<» провиищ. города вь другон в пользуясь зпачит. 
ус-пе хом.  Стихи пачал ь ииечатать » ще па школыюи 
скамье , сот)иудииичам в „Саратов. Дп.и С 0 л. всключ. 
отдался лит. де ят ., печатаясь в „Р . І>.“ , иллюст. ир. 
изд. и иировинц. ииррссе . В ь 96 г. перее халь в Одессу, 
где  около 5  л ииг писал фельетоиы „чуть n e  ежедисвпо“ . 
В 1901 г. Ф. устраив.ил столовыя для голодающих 
в Уфиимск. и Самар. гуй. В этом же г. была поста- 
влсна вь А лекс.театр. иьеса Ф. „Б)рел<»мьа , и оп окоичнт. 
о иклза.ися с эт. иор от газетп. рабиты. И з соч. его 
отд. нздаиы: Разсказы . 2 т . Спб. 90«. „Зеяля“ . Ром. 
М. 905. „П рирода“ . Ром. Спб. 907. Разсьазы . Сиб. Î 07. 
Пьесы („Б )рел ом ъ", „Старый дом“ , „Обыкповииы ая 
жепиципа“ , яС :ихия и). Спб. 908. „Степь сказалась“ . Рим. 
.4. 900 (2-ое 9 8) „За океапъ*. Сииб. 909. „Сопеиы“. 
Спб 909. „ taw iiu“ Ром. С. б 910. „Подвиг“ . Ром. 
Спб. 9 0. .Ж ати а “ . Р аз ы. 9Ю. „Буруиы “ . Раз-ы . 910. 
„■ есеиш ий веторь“ . М. 910. „Утро“ . М 911. „Судьба“ . 
М. 911. „Мой Путь“. М. 9 11. „Насле дство“ . М. 911. 
Стихотво ения . 94. Стнхотворения . 98 Стнхотвореиия.
903. Сопеты. 906. Стихотвчрения. 908 (вошли избрач. 
иронзв. из вышеуказ сборппков) . — См.: А в ч ии б ии ир .
В Сб. „Первые ЛНТ ратурииые Шаи’ии. M . 9 1 1 .  М еАЫ IIIІНи.
Очерки поэзии. Л н ц к ии .  О стнхах Ф . „C. M.“ 907. І и ч п ю ии - 
к о в ь .  „М. Б .и : 03. Б / иЮ с и в  „Далекив и близкиэ“ (1912). 

Ф е д о р о в ,  Іи. в . ,  см. О м у л е в с к ий .  
Ф е д О С Ь е в е ц Ъ а  t-м. А б р а м о е ,  Я .  В .  
Ф е д о т о в ,  Алеиссапдр Филипиювич,  1841 — 

1895. Оо азов. и»<луч. иа ыедв... фак. мос ов. унив., в и 
к-аго был исключ. до оконч. за студенч. безиорядки. В 
Г'2 г. постуиинль в трущиу Мал. театра. Был позжѳ 
антропреиисром в режиссером,  устрои.и  в Москве  
ииколу ецевнч. искусстиа , a в 93 г. постуи. на службу 
в дмреки. имп. театр. в Сиб Полпое с» брание драма- 
инческях ь сочяшчииии и иис |иепидон • изд. иь 90—91 г ., иъ
4 - \  т. (M., изд. А. Карцева) Сюда вшиило: T. I. Го- 
дуповы. Ист. др. '„РуЛль“* Ком. „Волкь“ . Ком. T. II. 
„ Іиро бе лаго бычка“ . Ком. „Людп“. Сцепы из Спб. 
жнзпм. „Хрущевские поме щнкп“ . Ком. T. III. „П<»бе ж- 
дешп.ий Римъа . Траг. В и еровиие“ . Др. „Суияги“ . К«*м. 
„Отре лочпикь“. „Охотпик“ . МоНОЛоГН для ц. *Г. IV*. 
„Викт. Іианд. Пичужкни“ . Сцсны из и и роввнц. жнзпи. 
„В ь ІІиильопском зам.че “. Траг. вь  стихах.  „И -куп- 
л.-иие“ (из В . Гюго). Не кот. произведеиия выходиилд 
в отд. взд .—Ім .: М и х а й л о в с н ий , Н .  Соч., т. VI.
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Для более удобнаго пользования географическичи картами Словаря при чтени геэ- 

графически/< и исторически/сь статей его на различныя буквы, карты, no прилеэу 

десятаго издания известной Encyclopaedia Britannica, выделены в особый том;  тим»- 

атлас будет снабжен подробным указателем названий с обозначением и/еь голэ- 

жения, что значительно облегчит на/сождение нужны/с географически* пунктов,  К;рты 

специально составляются для Словаря членом Парижскаго Гео_рафическаго обицестЕа 

и сотрудником Гашетовскаго Географическаго бюро в Париже Д. ft. Дитовнм,  

при участии членов того же бюро Виктора Гюо (V, liuot), Мариуса Шено (М  Cies- 

neau), Густава Багге (Q. Bagge) и др. и гравируются в Париже в картогргфиче- 

ском институте Erhard Frères. Для полнаго согласования транскрипции названий в Сло- 

варе и на карта/оь атлас будет закончен одновременно с последними тогамя 

Словаря. Лица, подписавшияся до 1913 г., получат том с географическими кгртзмн 

безппатно, оплачивая лишь стоимость переплета и пересылки,
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Ц е на тома 3 p . ,  в  переплете —3 р. 50 к. 

(За пересылку—по стонмости).






